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I. ВСТУПЛЕНИЕ 
 

 

Йурс церковнославянского языка для студентов-теологов состоит из 

теоретической и практической частей.  

1. Сеоретическая часть охватывает как синхронное описание форм 

церковнославянского языка, так и диахронную их интерпретацию, что 

предполагает знание основ теоретической грамматики церковнославянско-

го языка (фонетики, словообразования, морфологии, лексикологии, син-

таксиса).  

Орактическая часть рассчитана на подготовку студентов к литургиче-

скому применению языка. Ори этом особое внимание уделяется отработке 

навыков правильного и беглого чтения вслух, ориентированного на совре-

менную литургическую практику. Ооэтому для развития практических на-

выков употребления церковнославянского языка рекомендуется изучение 

текстов из служебных церковных книг, содержащих грамматические и 

лексические трудности. 

2. Тчебный курс церковнославянского языка представляет собой не-

обходимый компонент общей программы подготовки студентов по специ-

альности «Сеология» и пересекается с такими дисциплинами, как «Сексто-

логия Мового Жавета», «Китургика», «Йультурология» и рядом спецкурсов. 

Меобходимость данного курса также определяется задачами общелин-

гвистической подготовки студентов, в частности, в области классических 

языков. Йроме того, навыки чтения и понимания церковнославянских тек-

стов будут востребованы в процессе литургической и катехизаторской 

практики специалистов-теологов. 

3. Йурс церковнославянского языка состоит из следующих разделов: 

1. Бведение. 

2. Уонетика. 

3. Лорфология. 

4. Кексика. 

5. Ринтаксис. 

 

Орограмма рассчитана на 46 часов: из них 34 – аудиторных часа (24 – 

лекционных, 10 – практических). Уорма контроля – зачет. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема 1. Церковнославянский язык  

как канонический язык православного славянства 
Херковнославянский язык как надэтнический язык, обслуживавший сферу 

религиозной и культурной жизни православных славян. Рвоеобразие и истори-

ческая целостность церковнославянского как наднационального языка. Оонятие 

о языковых и конфессиональных ареалах Оравославной (Slavia  

Orthodoxa) и Катинской Рлавии (Slavia Latina/Romana). 

Херковнославянский язык и его изводы. Тзус церковнославянского языка 

восточнославянской редакции. Гревнейшие памятники восточнославянского из-

вода. Бажнейшие центры восточнославянской книжности. Лосква как место 

централизации и нормализации церковнославянского языка в XVIII в. 

Зстория церковнославянского языка. Нсновные концепции описания цер-

ковнославянского языка. Экстралингвистические факторы формирования сла-

вянского богослужебного языка. Бопрос о функциональном единстве церковно-

славянского языка. 

 

Тема 2. Понятие о старославянском (кирилло-мефодиевском) языке 
Оонятие о старославянском (кирилло-мефодиевском) языке как языке первых 

письменных текстов в церковнославянской книжной традиции. Ртарославянский 

язык как древнейшее койне. Оравильное использование юсов (букв для обозначе-

ния носовых гласных) и еров (букв для обозначения редуцированных гласных) как 

характерная черта памятников старославянского языка.  

Оонятие «узкого канона» старославянских памятников. Нсновные характе-

ристики старославянских памятников «узкого канона» как базы для установле-

ния языковой нормы. 

Пеликты старославянского языка, интегрированные в национальные сла-

вянские языки. 

 

Тема 3. Кирилло-Мефодиевская проблематика 
Геятельность св. Йирилла и Лефодия по созданию славянской письменно-

сти. Зсточники сведений об их деятельности на славянском (Оространные жи-

тия Йонстантина-Йирилла и Лефодия, трактат «Н письменах» Церноризца Фраб-

ра), греческом (Еитие Йлимента Нхридского) и латинском (папские грамоты, 

сочинения исторического содержания) языках. Рведения о дальнейшей судьбе 

славянской письменности в связи с деятельностью учеников славянских просве-

тителей. 

 

Тема 4. История славянских азбук 
Влаголица и кириллица как две разновидности древнейшего славянского 

письма, их происхождение и распространение. Зсторическая связь между глаго-
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лицей и кириллицей. Бопрос о первичности глаголицы. Зсточники двух азбук. 

Маименования букв, звуковое и числовое значение графических знаков двух ал-

фавитов. Йириллица как письменная система церковнославянского языка вос-

точнославянской редакции. 

 

Тема 5. Отражение в церковнославянском языке  

явлений праславянского языкового состояния 
Жначение данных праславянского языка для диахронного изучения церков-

нославянского языка. Ораславянский язык как реконструированный язык. Лето-

ды реконструкции праславянских языковых фактов. Зндоевропейский, прасла-

вянский, старославянский этапы развития славянской языковой системы древ-

нейшей поры. Фронологические границы индоевропейского, праславянского и 

старославянского языков. 

 

Тема 6. Общие сведения о палеографии  

церковнославянских памятников 
Бнешний вид рукописных памятников церковнославянского языка. Лате-

риал для письма, виды почерков, элементы украшения рукописей. Эволюция 

церковнославянской кириллицы. Ристема надстрочных знаков. 

 

Тема 7. Текстология церковнославянских памятников 
Сипология текстов на церковнославянском языке. Рлужебные, толковые, 

четьи книги в системе церковнославянской письменности. Бопрос о первой кни-

ге, переведенной на славянский язык Йириллом и Лефодием. Гальнейшее разви-

тие письменности церковнославянском языке. 

 

Тема 8. Сведения о церковнославянской орфографии 
Эволюция орфографических норм церковнославянского языка. Ззменение 

церковнославянской орфографии по сравнению с нормами старославянского 

языка. Врафические дублеты и их дифференциация в связи с развитием правил 

церковнославянской орфографии. Жнаки препинания. 

 

Тема 9. Сведения о церковнославянской орфоэпии 
Џрхаические нормы произношения церковнославянских текстов. Нсобен-

ности произношения отдельных гласных и согласных звуков в церковнославян-

ском языке на современном этапе. Оравила чтения сокращенных слов. Рведения 

об ударении. Знтонация и правила чтения церковнославянских текстов. 
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РАЗДЕЛ II. ФОНЕТИКА 

 

Тема 1. Общая характеристика  

индоевропейской фонетической системы позднейшего периода.  

Праславянские фонетические процессы 
Зндоевропейский вокализм (система гласных звуков) и его преобразование  

в праславянский. Оричины преобразования индоевропейской системы гласных на 

позднем этапе. Явление делабиализации гласных. Рудьба индоевропейского * ə.  

Ристема индоевропейских дифтонгов и ее преобразование в связи с процес-

сами упрощения вокалической системы. Гифтонги праславянского языка. 

Зндоевропейский консонантизм (система согласных звуков) и его преобразо-

вание в праславянский. Рудьба индоевропейских глухих и звонких придыхатель-

ных в праславянском языке. Бопрос об индоевропейских фрикативных. Барианты 

преобразования *s. Бозникновение *z и *x. Зндоевропейские палатальные заднея-

зычные и их рефлексы в индоевропейских диалектах. Языки группы centum и груп-

пы satəm. Ратемные рефлексы в праславянском языке. 

Ораславянские изменения фонетической системы. Линимальная произно-

сительная единица в праславянском языке. Сенденция к восходящей звучности и 

тенденция к гармонии слога как кардинальные стратегии славянской языковой 

эволюции. 

Сенденция к восходящей звучности и процессы, обусловленные ее воздей-

ствием. Йлассификация звуков по степени звучности. Ттрата согласных в конце 

слова. Рудьба предлогов-приставок с носовыми, *-b и *-z. Бозникновение проте-

тических звуков. Тпрощение групп согласных (исчезновение удвоенных соглас-

ных; упрощение групп согласных с одинаковой звучностью; изменение групп 

согласных с нисходящей звучностью; изменение групп согласных с восходящей 

звучностью; изменения групп *tl, *dl и их рефлексы в славянских диалектных 

группах). Лонофтонгизация праславянских дифтонгов (история возникновения 

славянского *u). Лонофтонгизация дифтонгических сочетаний с носовыми (по-

явление носовых гласных). Ореобразование сочетаний *tort, *tolt, *tert, *telt в 

разных группах славянских диалектов (понятие о полноголосии и неполноголо-

сии). Ззменение сочетаний *ort, *olt в начале слова. 

Сенденция к гармонии слога и процессы, обусловленные ее воздействием. 

Йлассификация гласных и согласных звуков по характеру их взаимной сочетае-

мости. Оервая и вторая палатализации заднеязычных. Бозникновение шипящих 

и их характеристика. Рочетания *kv, *gv, *xv перед мягкими гласными дифтон-

гического происхождения и их рефлексы в разных группах славянских диалек-

тов. Сретья палатализация заднеязычных и вопрос о ее факультативном характе-

ре. Зстория сочетаний согласных с *j (свистящие и губные с *j, заднеязычные с 

*j, взрывные с *j, группы согласных с *j). Ореобразование сочетаний *j с после-

дующими гласными. 

Рудьба редуцированных гласных *ъ и *ь. Оонятие о позиции редуцирован-

ных в структуре слова. Бокализация редуцированных в сильной позиции (ъ > о, ь 

> е) и исчезновение слабых редуцированных. Срадиционное написание ъ в конце 

слова после согласного и его грамматическая функция. Педуцированные гласные 

*ъ и *ь перед *j (возникновение редуцированных ы, и). 
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Тема 2. Отражение древнейших фонетических процессов  

в системе церковнославянского языка 
Херковнославянская звуковая система и ее отражение в кириллической аз-

буке. Власные монофтонгического происхождения. Власные дифтонгического 

происхождения. Ристема согласных звуков в соотношении с праславянским и 

старославянским консонантизмом. Босточнославянские диалектные черты в сис-

теме церковнославянских согласных. 

Нсновные чередования гласных звуков в церковнославянском языке. Йаче-

ственные и количественные чередования гласных. Цередования гласных, вхо-

дивших в состав дифтонгов и дифтонгических сочетаний с носовыми.  

Нсновные чередования согласных звуков в церковнославянском языке. Це-

редования согласных, обусловленные тремя палатализациями, а также сочета-

ниями согласных с *j. 

 

 

РАЗДЕЛ III. МОРФОЛОГИЯ 
 

Тема 1. Основные грамматические категории и части речи 

в церковнославянском языке 
Зндоевропейское и праславянское грамматическое наследие в системе цер-

ковнославянского языка. Венезис категории рода. Йатегория числа (понятие 

двойственного числа). Йатегория падежа (особенности славянской падежной 

системы; звательный падеж). Йатегория лица, наклонения, глагольного времени. 

Уормирование категории завершенности/незавершенности действия как основа 

возникновения категории вида.  
 

Тема 2. Имя существительное 
Змя в индоевропейском, праславянском и церковнославянском языках. Оо-

нятие о типе именной основы. Сипы склонения существительных в церковносла-

вянском языке. Сип склонения на *ā, *jā. Сип склонения на *ŏ, *jŏ. Сип склоне-

ния на *ĭ. Сип склонения на согласный. Рохранение отдельных архаичных па-

дежных форм и унификация парадигмы склонения существительных как резуль-

тат взаимодействия типов склонения и их перераспределения в соответствии  

с категорией рода. Нсобенности склонения каждого типа. Нсобенности употреб-

ления форм звательного падежа существительных.  
 

Тема 3. Местоимение 
Пазряды местоимений. Кичные и неличные местоимения, особенности их 

склонения. Џрхаичные черты системы местоимений в церковнославянском языке: 

вариантность форм, супплетивизм, сложности в выделении основ и окончаний.  
 

Тема 4. Прилагательное 
Нсобенности образования прилагательных в церковнославянском языке. 

Йраткие и полные формы прилагательных, их образование, семантика и функ-

ции. Рклонение кратких и полных форм прилагательных. Нсобенности образо-

вания форм звательного падежа прилагательных. Ртепени  сравнения прилага-
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тельных. Нбразование форм сравнительной степени. Ринтетические и аналити-

ческие формы превосходной степени прилагательных. 
 

Тема 5. Числительные 
Врамматическое разнообразие числительных в церковнославянском языке. 

Нсобенности склонения числительных и правила их сочетаемости с существи-

тельными. Оростые и сложные количественные числительные. Оорядковые чис-

лительные. 
 

Тема 6. Глагол 
Ристема времен церковнославянского глагола. Гва типа глагольных основ: 

основа настоящего времени и основа инфинитива (аориста). Сематические и не-

тематические глаголы. Йатегория времени: понятие об абсолютных и относи-

тельных временах глагола. Йатегория глагольного наклонения. Бозникновение 

категории глагольного вида. Бзаимодействие категорий вида и времени.  

Рпряжение глагола в настоящем времени. Ристема будущих времен глагола 

(синтетические и аналитические формы). 

Ристема глаголов прошедшего времени. Ринтетические и аналитические 

формы прошедшего времени. Џорист. Биды аориста: простой (асигматичский) и 

сигматический (от основы на гласный, архаический и новый). Жначение аориста, 

особенности спряжения. Змперфект. Жначение имперфекта, особенности спря-

жения. Оерфект. Жначение перфекта, особенности спряжения. Олюсквампер-

фект. Жначение плюсквамперфекта, особенности спряжения. 

Зрреальные наклонения глагола. Оовелительное наклонение: образование 

аналитических и синтетических форм. Тсловное наклонение: значение и особенно-

сти образования. Рпряжение глаголов в повелительном и условном наклонении. 

Знфинитив. Нсобенности образования, значения, морфологические при-

знаки. 
 

Тема 7. Причастия 
Нбразование причастий настоящего времени действительного и страда-

тельного залогов. Нбразование причастий прошедшего времени действительного 

и страдательного залогов. Нбразование и использование членных форм причас-

тий. Нсобая форма именительного падежа единственного числа причастий муж-

ского и среднего рода. Оричастия на -л-: грамматическая функция и особенности 

употребления. 
 

Тема 8. Наречия 
Ороисхождение и семантические особенности церковнославянских наречий. 

 

Тема 9. Служебные слова 
Тпотребление предлогов, союзов, частиц  в церковнославянском тексте. 
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РАЗДЕЛ IV. ЛЕКСИКА 

 

Тема 1. Своеобразие лексической системы церковнославянского языка 
Кексика славянского происхождения и грецизмы. Явления синонимии и 

дублетности в церковнославянской лексической системе. Уормирование славян-

ской богословской терминологии. 

 

 

РАЗДЕЛ V. CИНТАКСИС 

 

Тема 1. Церковнославянское предложение 
Оорядок слов в предложении. Сипы связи слов в предложении: согласова-

ние и управление. Йонструкции с ―двойными‖ падежами. Џрхаичные беспред-

ложные конструкции с управлением.  

Ринтаксические особенности глагола. Ороблема пропуска личных место-

имений при глаголах. Ринтаксические функции причастий. Оричастный оборот 

«дательный самостоятельный»: структура, правила перевода на современные 

языки. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Сема занятия 

Йол-во  

ауд. часов 

Кекции Орактич. 

1 Раздел I. Введение  6 2 

1.1 
Херковнославянский язык как канонический язык пра-

вославного славянства. 

2  

1.2 
Оонятие о старославянском (кирилло-мефодиевском) 

языке.  

  

1.3 Йирилло-Лефодиевская проблематика.    

1.4 Зстория славянских азбук.    

1.5 
Нтражение в церковнославянском языке явлений пра-

славянского языкового состояния. 

2  

1.6 
Нбщие сведения о палеографии церковнославянских 

памятников.  

  

1.7 Секстология церковнославянских памятников.    

1.8 Рведения о церковнославянской орфографии. 1 1 

1.9 Рведения о церковнославянской орфоэпии. 1 1 

2. Раздел II. Фонетика 8  

2.1 

Нбщая характеристика индоевропейской фонетической 

системы позднейшего периода (вокализм, консонан-

тизм). Ораславянские фонетические процессы. 

6  

2.2 
Нтражение древнейших фонетических процессов в сис-

теме церковнославянского языка. 

2  

3. Раздел III. Морфология 8 6 

3.1 
Нсновные грамматические категории и части речи в 

церковнославянском языке. 

  

3.2 Змя существительное. 2 2 

3.3 Лестоимение.   

3.4 Орилагательное.   

3.5 Цислительные.   

3.6 Влагол. 4 2 

3.7 Оричастия. 2 2 

3.8 Маречия.    

3.9 Рлужебные слова.   

4. Раздел IV. Лексика   

4.1 
Рвоеобразие лексической системы церковнославянско-

го языка. 

  

5. Раздел V. Синтаксис 2 2 

5.1 Херковнославянское предложение. 2 2 

 Зтого: 24 10 
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IV. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

 

ВВЕДЕНИЕ. 
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК КАК КАНОНИЧЕСКИЙ ЯЗЫК  

ПРАВОСЛАВНОГО СЛАВЯНСТВА  
 

Херковнославянский язык – язык Рвященного Оисания и богослужения,  

в середине-конце IX века данный Аогом православным славянам через святых 

равноапостольных Йирилла и Лефодия и ставший общим богослужебным и ли-

тературным языком всех православных славян. Р началом формирования свет-

ских литературных языков он перестает быть общим языком литературы славян-

ских народов, но остается языком богослужения и богообщения, объединяющим 

православных славян в литургическом единстве. Нсобенности церковнославян-

ского языка ставят его в исключительное положение в ряду остальных языков.  

1) Херковнославянский язык был создан как книжный язык исключительно 

для богослужебных целей, для Двангельского Алаговествования, для приобще-

ния славян к Православной вере и Церкви. Йроме того, он стал общим для всех 

православных славян языком книжности и культуры, ибо вся средневековая ли-

тература православного славянского мiра была христианской. Ложно утвер-

ждать, что в эпоху с IX почти до конца XVIII вв. у восточных и части южных 

славян, а в ранний период и у славян западных, существовал единый древнесла-

вянский (церковнославянский, книжнославянский) литературный язык.  

2) Херковнославянский язык с самого своего возникновения, т.е. со време-

ни создания своей азбуки (862–863 гг.) и первых переводов с греческого языка, 

был создаваем людьми высокой духовной жизни. Ме только сами Оервоучители, 

но и их ученики, прославлены в лике святых Оравославной Херкви. Йроме того, 

важно помнить, что святые просветители славян Йирилл и Лефодий были мона-

хами, причем монахами аскетического, пустынного устроения, всю жизнь 

стремящимися к пустынному уединению и исполнившими свою миссию про-

свещения славян именно по послушанию Аожественной воле. Оервая азбука, 

созданная святым равноапостольным Йириллом, – глаголица, – не имела анало-

гов среди существовавших к тому времени алфавитов и была всецело плодом 

молитвы, поста и духовного творчества святого Йирилла.  

Бо все времена бытования церковнославянского языка во всех славянских 

странах, и особенно на Пуси, он воспринимался как язык сакральный, священный, 

чему свидетельство – существование множества вариантов так называемых  

«Џзбучных молитв», т.е. молитв, построенных по принципу азбучного акростиха.  

3) Херковнославянский язык (а точнее – старославянский, или староцер-

ковнославянский, под которым подразумевается язык памятников X–XI вв.) был 

создан на основе македонского наречия, – говора славян города Солуни, – носи-

телями которого были святые просветители, т.е. принадлежал к группе южно-

славянских языков,подобно языкам сербскому, болгарскому, хорватскому. Ндна-

ко, создан он был в Беликой Лоравии, находящейся на территории нынешних 

Цехии, Рловакии и отчасти Бенгрии, и предназначался для предков нынешних 

чехов и словаков, – т.е. для славян западных (к коим принадлежат, кроме чехов и 
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словаков, уроженцы Оольши). Оосле Йрещения Пуси в 988 году церковносла-

вянский язык стал достоянием народа русского, язык которого (наряду с украин-

ским и белорусским) принадлежит к восточнославянской группе языков. Ме-

смотря на такие языковые различия, церковнославянский язык в эпоху своего 

создания был понятен всем славянам, ибо славянские языки в то время отлича-

лись друг друга незначительно и были скорее диалектами, чем собственно язы-

ками, сохраняя особенности праславянского единства.  

4) Аудучи созданным на основе южнославянской группы языков, церковносла-

вянский язык имеет характерные черты южнославянизмов. Бот некоторые из них: 

а) неполногласие: град, страна, храм (южнослав., цслав.). Рр. вост.-слав., 

рус.: город, сторона, хоромы; 

б) гласный «е» в начале слова: елень, есень (южнослав., цслав.). Рр. рус.: 

олень, осень; 

в) согласный «щ» на месте вост-слав. «ч»: нощь, свеща, мощь, пещеры, го-

рящий, могущий (ю.-слав. и цслав.). Рр. рус.: ночь, свеча, мочь, Печоры, горячий, 

могучий.  

5) Фотя церковнославянский язык был создан на основе разговорного языка 

города Ролуни, он сразу стал языком книжным, искусственным, ибо возник как 

язык перевода с языка греческого, вобрав в себя особенности его грамматики, 

лексики и синтаксиса. Бо многом он был плодом духовного творчества своих 

создателей – святых равноапостольных Йирилла и Лефодия. Р самого начала 

ими сознательно был выбран единственно возможный для перевода метод – по-

словный, а часто и поморфемный(приставка, корень, окончание). Б особенности 

это касается многочисленных в греческом богослужебном языке сложных лек-

сем (напр., «древо благосеннолиственное», «людем пешемореходящим» и т.п.). 

Рвятые переводчики заново создавали славянские слова и синтаксические кон-

струкции по матрице греческого оригинала, употребляя при этом метод кальки-

рования морфем, однако в нужных случаях не пренебрегая и богословско-

филологическим творчеством. Роздавался язык, принципиально отличающийся 

от своей разговорной основы, с лексическим фондом и синтаксическими конст-

рукциями, отсутствовавшими в разговорных славянских языках.  

Мужно помнить, что на церковнославянском языке никогда не говорили и 

не говорят, он всегда употреблялся как общий язык Рвященного Оисания и бо-

гослужения всех православных славян, а до XVII века – и как единый и единст-

венный их литературный язык. 

6) Йроме того, многие разговорные славянские лексемы в церковнославян-

ском книжном языке приобретали новое – христианское – значение, которого до 

той поры у них не было. Рвятые переводчики не только создавали новые слова и 

словосочетания по греческой модели, но и воцерковляли уже имевшиеся у славян 

слова и выражения, придавая им ранее отсутствовавший у них духовный смысл.  

Саким образом происходило преображение славянского языка и воцерков-

ление славянского духа, а также приобщение его к православной византийской 

духовной традиции, превращение живого разговорного языка солунских славян 

в литературный язык высшей духовной культуры. 

7) Аудучи средством воплощения определенных священных текстов, цер-

ковнославянский язык не существовал и не существует как некое абстрактное 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



– 15 – 

явление, но несет в себе особенности тех памятников, которые на нем написаны. 

Эти тексты, в зависимости от степени своей сакральности, составляли строгую 

иерархию. Ма первом месте – Рвященное Оисание, на втором – богослужебные, 

литургические тексты, затем – творения Рвятых отцов, литература аскетическая, 

литература проповедническая («слова»), затем – агиографическая литература 

(жития святых), повествовательная («повести»), историческая (хронографы, ле-

тописи), паломническая («хождения»), и т.п.  

8) Оереводы, в огромном количестве создававшиеся в православных сла-

вянских странах – в Рербии, Лакедонии, Аолгарии, Гревней Пуси, – переписы-

вались от руки и в каждой стране имели свои особенности, – так называемые 

«изводы», однако различие между изводами было весьма незначительным, так 

что гораздо больше разночтений наблюдалось между «жанрами» внутри одного 

извода (напр., гимнографии и агиографии древнерусского извода), чем между 

разными изводами одного жанра (напр., болгарским и древнерусским). 

Изводы церковнославянского языка 

Херковнославянский язык был литературным (книжным) языком народов, 

населяющих обширную территорию. Ооскольку он был, в первую очередь, язы-

ком церковной культуры, на всей этой территории читались и переписывались 

одни и те же тексты. Оамятники церковнославянского языка испытывали влия-

ние местных говоров (сильнее всего это отражалось на орфографии), однако 

строй языка при этом не менялся. Оринято говорить об изводах церковнославян-

ского языка. 

Б связи с разнообразием памятников церковнославянского языка находится 

трудность и даже невозможность восстановления его во всей первоначальной 

чистоте. Ми одной рецензии нельзя дать безусловного предпочтения относи-

тельно более широкого круга явлений. Нтносительное предпочтение должно 

быть дано паннонским памятникам, как более древним и наименее подпавшим 

влиянию живых языков. Мо и они не свободны от этого влияния, и некоторые 

особенности церковного языка являются в более чистом виде в русских памят-

никах, древнейшие из которых должны быть поставлены вслед за паннонскими. 

Саким образом, мы не имеем одного церковнославянского языка, а только раз-

личные его как бы диалектические видоизменения, более или менее удаленные 

от первичного типа. Этот первичный, нормальный тип церковнославянского 

языка может быть восстановлен только чисто эклектическим путем, представ-

ляющим, однако, большие трудности и большую вероятность ошибки. Сруд-

ность восстановления увеличивается еще значительным хронологическим рас-

стоянием, отделяющим древнейшие церковнославянские памятники от перевода 

братьев-первоучителей. 

 Оаннонский извод (от предполагаемых «Оаннонских» славян, на язык 

которых было переведено Рв. Оисание: название, созданное «паннонистами-

словинистами» и для «болгаристов» имеющее лишь условное значение), пред-

ставляющая церковнославянский язык наиболее чистым и свободным от влия-

ния каких бы то ни было живых славянских языков. Рюда принадлежат древ-

нейшие памятники церковнославянского языка, писанные глаголицей и кирил-

лицей. 
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 Аолгарский извод получил особо широкое употребление в X веке, 

при царе Римеоне, в так называемый золотой век болгарской литературы. Нколо 

половины XII века в нем замечается более сильное влияние известной группы 

народных болгарских говоров, дающее языку этой эпохи название «среднебол-

гарского». Б этом измененном виде он продолжает служить языком болгарской 

духовной и светской литературы до XVII века, когда его вытесняет ХРЯ русских 

богослужебных книг, печатанных в Поссии, и живой народный язык (например, 

в так называемом Кюблянском сборнике). 

 Рербский извод окрашен влиянием живого сербского языка, он служил 

литературным языком и в золотой век сербской письменности (XIV–XV в.), и 

после. Гаже в начале XIX в. (еще до реформы Бука Йараджича, создавшего ли-

тературный сербский язык), ХРЯ (с примесью русской окраски) служил основой 

сербского книжного языка, так называемого «славено-сербского». 

 Гревнерусский извод также появился очень рано. Б папской бул-

ле 967 г. уже упоминается о славянском богослужении на Пуси, которое, конеч-

но, совершалось на церковнославянском языке. Оо принятия Пусью христианст-

ва он получил значение литературного и церковного языка и, окрашенный все 

более и более сильным влиянием живого русского языка, продолжал держаться в 

первом из вышеназванных употреблений до половины XVIII в., а в исключи-

тельных случаях – и дольше, оказав, в свою очередь, сильное влияние на книж-

ный и литературный русский язык. 

Т других славян дело не пошло дальше немногочисленных отдельных слу-

чаев употребления. 

Памятники церковнославянского языка 

Херковнославянский язык дошел до нас в довольно многочисленных пись-

менных памятниках, но ни один из них не восходит к эпохе славянских перво-

учителей, т.е. IX в. Гревнейшие из этих памятников (если не считать не так дав-

но найденной надгробной надписи 993 г.), датированные и не датированные, 

принадлежат XI веку, значит, во всяком случае, отделены от эпохи первоучите-

лей по крайней мере целым столетием и даже больше, а то так и двумя. Это об-

стоятельство, а также то, что эти памятники, за исключением некоторых, носят 

более или менее сильные следы влияния различных живых славянских языков, 

обусловливает собой невозможность представить церковнославянский язык в 

том виде, в каком он являлся в IX веке. Лы имеем дело уже с позднейшей фазой 

его развития, часто с очень заметными уклонениями от первичного состояния, 

причем далеко не всегда представляется возможным решить, зависят ли эти ук-

лонения от самостоятельного развития церковнославянского языка, или от по-

стороннего влияния. Рообразно с различными живыми языками, следы влияния 

которых могут быть указаны в памятниках церковнославянского языка, эти по-

следние принято разделять по изводам. Ре
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Паннонский извод 

Рюда принадлежат древнейшие памятники, писанные глаголицей и кирил-

лицей: 

 Влаголические памятники 

o Йиевские листки X в. 

o Жографское евангелие, начало XI в., может быть конец X в. 

o Лариинское евангелие (того же времени, с некоторыми следами сербско-

го влияния) 

o евангелие Џссемани (XI в., также не без сербизмов) 

o Ринайские псалтирь (XI в.) и молитвослов, или Эвхологий (XI в.) 

o Рборник графа Йлода, или Griagolita Clozianus (XI в.) 

o несколько незначительных по объему отрывков (Нхридского евангелия, 

македонский листок и т. д.; 

 Йириллические памятники (все XI в.) 

o Раввина книга, (не без сербизмов) 

o Рупрасльская рукопись 

o Филандарские листки или Йатехизис Йирилла Зерусалимского 

o Двангелие Тндольского 

o Рлуцкая псалтирь (один листок) 

Болгарский извод 

Оредставляет черты влияния средне- и новоболгарского языков. Рюда при-

надлежат более поздние памятники XII, XIII, XIV вв., как 

 Аолонская псалтырь, конец XII в. 

 Нхридский и Рлепченский апостолы, XII в. 

 Оогодинская псалтырь, XII в. 

 Вригоровичевы Оаремейник и Сриодь, XII–XIII вв. 

 Срновское евангелие, конец XIII в. 

 Оатерик Лихановича, XIII в. 

 Ртрумицкий апостол, XIII в. 

 Аолгарский номоканон 

 Ртрумицкий октоих 

 октоих Лихановича, XIII в. 

 многие другие памятники. 

Сербский извод 

Оредставляет влияние живого сербского языка 

 Лирославово евангелие, конец XII в. 

 Болканово евангелие, конец XII в. 

 Йормчая Лихановича, 1282 г. 

 Чишатовацкий апостол, 1324 г. 

 Солковая псалтырь Аранка Лладеновича, 1346 г. 

 Фвалова рукопись, начало XV в. 

 Микольское евангелие, начало XV в. 

 Йормчая XIII–XIV вв., описанная Ррезневским 

Хорватский извод 
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Лногие другие памятники писаны угловатою, «хорватскою» глаголицею; 

древнейшие их образцы не старше XIII–XIV в. Подина их – Галмация и главным 

образом Галматинский архипелаг. 

Чешский или Моравский извод 

Оамятники весьма немногочисленны и невелики по объему. Нтражают 

влияние чешского или моравского живого говора 

 киевские отрывки XI в., глаголические 

 пражские отрывки XI–XII вв., глаголические 

 Пеймское евангелие XIV в., глаголическая его часть 

Древнерусский извод церковнославянского языка. 

Рамый богатый по количеству памятников (все кириллические) с очевид-

ными следами влияния живого русского языка (ж, ч вместо шт, жд: свеча, ме-

жю; o и e вм. ъ и ь; «полногласие», третье лицо ед. и мн. ч. на -ть и т. д.). 

 XI в. 

o Нстромирово евангелие 1056–1057 гг. (списанное, очевидно, с очень 

древнего оригинала) 

o 13 слов Вригория Аогослова 

o Суровское евангелие 

o Ззборники Рвятослава 1073  и 1076 гг. 

o Оандект Џнтиохов 

o Џрхангельское евангелие 1092 г. 

o Двгениевская псалтырь 

o Мовгородские минеи 1096 и 1097 гг. 

 XII в. 

o Лстиславское Двангелие 1125–1132 гг. 

o Юрьевское евангелие 

o Гобрилово евангелие 1164 г. 

o Глинный ряд этих памятников заканчивается печатными книгами  

XVI века, среди которых главное место занимает Нстрожская библия, представ-

ляющая уже почти целиком современный церковнославянский язык наших бого-

служебных и церковных книг 

Словинский извод 

 Урейзингенские отрывки, написаны латинской азбукой и ведут свое на-

чало, по мнению некоторых, из X в. Язык их не имеет ближайшей связи с цер-

ковнославянским языком и мог бы скорее всего получить название «древнесло-

винского». 

Маконец, можно указать еще румынскую разновидность церковнославян-

ского языка, возникшую у православных румын. 

9) Являясь языком книжным, литературным, а главное – сакральным и бо-

гослужебным по своему предназначению, церковнославянский язык был  

в бόльшей или меньшей степени закрыт для проникновения в него элементов раз-

говорных славянских языков. Нднако, это проникновение имело место в тех его, 

условно говоря, «жанрах», которые находились на нижних ступенях иерархической 

лестницы. Берхние же ступени – Рвященное Оисание и богослужение – были, по 

преимуществу, закрыты для вторжения разговорных языков какой бы то ни было 
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эпохи. Зменно в этих текстах проявлялся наибольший консерватизм и стремле-

ние к строгой норме.  

10) Нднако рукописное распространение творений церковнославянской 

книжности влекло за собою неизбежные разночтения, ошибки, варианты, т.е. в 

бόльшей или меньшей степени утрату нормированности и единства. Это приво-

дило к осознанию необходимости централизации и унификации языка, т.е. к не-

обходимости «книжных справ».  

Б результате никоновской книжной справы в XVII веке, т. е. исправления мо-

сковских богослужебных книг по львовским и киевским образцам, произошла уни-

фикация московской и киевской традиций, при этом киевская традиция фактически 

победила московскую, и, впоследствии сама претерпев заметное влияние со сторо-

ны последней, сделалась традицией общерусской. Херковнославянский язык рус-

ской редакции, прежде вобравший в себя и южнославянскую традицию, прекра-

тившую к тому времени свое самостоятельное существование, оказался, таким об-

разом, единственным преемником языка староцерковнославянского. Зменно он 

стал и по сей день пребывает языком тех православных славянских Херквей, кото-

рые не предали завещанного им Аогом церковнославянского наследия. Эти Херкви 

пользуются в своем богослужении церковнославянскими книгами русской редак-

ции, хотя и с некоторыми незначительными изменениями. 

11) Фарактерны особенности всех книжных справ, имевших место в исто-

рии церковнославянской книжности. Бсе они провозглашали принцип «святой 

старины», т.е. при исправлении руководствовались идеей соответствия славян-

ского текста греческому оригиналу и древним рукописям, богословской точно-

сти, а также благочестия и благолепия. Ми одна из существовавших книжных 

справ, включая последнюю значительную справу XVII века – «никоновскую», – 

не провозглашала своей целью приблизить церковнославянский язык к разго-

ворным славянским языкам или сделать язык богослужения понятным.  

12) Дсли говорить о церковнославянском языке богослужения, то нужно 

отметить его специфические черты. Орежде всего, это пословность перевода 

гимнографических творений, что имело место на протяжении всего существова-

ния церковнославянского богослужебного языка. Гостаточно сравнить рукописи 

разных «временных срезов», чтобы убедиться, что отступления от пословного 

перевода, сохраняющего пространственное расположение лексем греческого 

синтаксиса, иными словами, – замысел поэта-гимнотворца, – минимальны. Оо-

рядок слов в гимнографическом тексте меняется крайне редко, и таким образом 

сохраняется изначальный поэтический строй гимна как творения поэтического, 

написанного по определенным риторико-поэтическим законам византийской 

пиитики и освященным духовным гением поэта-гимнотворца.  

Цто касается лексики, то она действительно в бόльшей или меньшей степе-

ни менялась на протяжении веков, однако слова для замен выбирались отнюдь 

не по принципу их современности, понятности и близости к разговорному языку 

той или иной страны или эпохи. Нпределяющим мотивом исправлений была бо-

гословская точность смысла. Ори этом учитывался весь опыт, накопленный пе-

реводчиками прошлых лет, поэтому новое слово, взятое справщиками взамен 

старого, зачастую было «гиперцерковнославянизмом», т.е. взятым из более 

древних памятников. Саким образом, можно сказать, что церковнославянский 
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богослужебный язык менялся как бы «по кругу», вновь и вновь возвращаясь к 

своим истокам, запечатлевая и бережно сохраняя почти в полном объеме всѐ 

своѐ многовековое духовное и культурное наследие.  

 

О жизни и деятельности основоположников славянской письменности 
Н жизни основоположников славянской письменности, первых славянских 

просветителей, братьев Йонстантина и Лефодия, мы узнаем из житий (жития – 

это повествование о жизни кого-либо, чаще всего о жизни людей, причисленных 

к лику святых за особые, выдающиеся заслуги перед человечеством и отдельным 

народом, за великие страдания во имя блага, добра, во имя человека). «Еитие 

Йонстантина» и «Еитие Лефодия» были составлены их учениками в конце IX в., 

вскоре после смерти братьев. Н делах («деяниях») славянских просветителей со-

общается также в посланиях, письмах, разного рода документах их современни-

ков: римского папы Зоанна VIII, папского библиотекаря Џнастасия, епископа 

Ваудерика. Мекоторые сведения о жизни братьев можно почерпнуть из «Оовести 

временных лет», древнерусского памятника XI в. 

Бот как рисуется жизнь и деятельность первых славянских просветителей, 

создателей письменности славян. 

Йонстантин и Лефодий родились и провели детство в крупном портовом 

болгарском городе Ролуни (сейчас это город Ралоники, находится в Вреции). 

Нсновное население города составляли греки, но также много было и славян. 

Йто эти братья? Вреки? Рлавяне? Нднозначного ответа у историков нет. Нтца 

звали Кев, мать – Лария. Ремья была довольно богатой. Кев занимал военную 

должность друнгария (средний военный чин в Бизантии). Б семье было семеро 

детей: старший – Лефодий, самый младший - Йонстантин. Лефодий родился в 

815 г., Йонстантин, скорее всего, в 827 г. 

Рогласно обычаям того времени, Лефодий в 18-летнем возрасте, в 833 г., 

начал военную службу. Б «Еитии» отмечается, что с юных лет он «был мудр бе-

седой и крепок телом, и этим был известен императору, который всегда его дер-

жал при себе». Т Лефодия рано обнаружились административные способности. 

«Йогда ему исполнилось двадцать лет, его поставили воеводой в славянской об-

ласти. Оробыв на этой должности десять лет, Лефодий изучил славянский язык,» 

– сообщает «Еитие Лефодия». 

Значе сложилась судьба младшего брата, Йонстантина. Нчень рано у него об-

наружились необыкновенные способности и интерес к философским и богослов-

ским занятиям, к поэтическому творчеству. Йонстантин очень рано научился чи-

тать и поражал всех своей начитанностью. «Йогда  Йонстантина отдали в школу, он 

учился лучше всех учеников, удивляя всех своей памятью и умением» – отмечает 

«Еитие Йонстантина». Пано у него проявились способности к языкам. 

Б 841 г. умер Кев, отец братьев. Лефодий в это время управлял славянской 

областью, а 14-летнего Йонстантина отвезли учиться в Йонстантинополь, столи-

цу Бизантийской империи. 

«Жа три месяца он изучил всю грамматику и взялся за другие науки. Ззучил 

Вомера, геометрию, и у Кьва и Уотия изучил диалектику и другие философские 

учения, кроме того, риторику, арифметику, астрономию, музыку и другие эллин-
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ские науки. З так он изучил все это, как не изучал этих наук никто другой,» – 

так повествует «Еитие» о Йонстантине. 

Нбучение продолжалось несколько лет. Это время для Бизантии было рас-

цветом культуры, развитием философии и других наук. Ндаренного Йонстантина 

скоро замечают, перед ним открываются широкие возможности сделать карьеру. 

Мо Йонстантин меньше всего думает об этом. Нн целиком поглощен научными и 

литературными занятиями. 

Оосле завершения образования, став священником, Йонстантин получает 

должность библиотекаря (хартофилакса) при самой большой в Йонстантинополе 

церкви святой Рофии. Орактически он должен был выполнять функции первого 

секретаря патриарха и замещать его во всех важных делах, в которых сам патри-

арх не принимал личного участия. Йонстантин прослужил библиотекарем совсем 

недолго. Нн покидает Йонстантинополь и уезжает в один из монастырей, нахо-

дившийся в Лалой Џзии близ Аосфора. Сам он пробыл шесть месяцев. Оо воз-

вращении в Йонстантинополь он отказался от прежней должности. Согда ему 

была предложена кафедра философии в Йонстантинопольском университете. 

Ркоро Йонстантин приобрел широкую популярность своими лекциями и заня-

тиями с иностранными студентами, приезжавшими в Бизантию учиться из раз-

ных стран Двропы и Алижнего Бостока. Б этот период и стали его называть Йон-

стантин-Уилософ. 

Б Бизантии уже более столетия шла острая борьба между партией почита-

телей икон и партией иконоборцев, считавших поклонение иконам пережитком 

язычества. Аорьба шла между византийским монашеством и светской знатью, 

стремившейся под прикрытием иконоборства к захвату богатых монастырских 

имений. Оротекала эта борьба то в форме дворцовых интриг, заговоров, перево-

ротов, то в форме вооруженных столкновений на византийском ипподроме, то в 

форме богословских публичных диспутов. 

З вот, на одном из таких диспутов Йонстантин одерживает блестящую по-

беду над опытным и ярым вождем иконоборцев, бывшим патриархом Џннием. 

Сакая победа сделала Йонстантина еще более известным. Зменно с этого време-

ни император Лихаил, а затем и патриарх Уотий (он стал патриархом  в 858 г.) 

начинают направлять Йонстантина как посланника Бизантии к соседним наро-

дам для убеждения их в превосходстве византийского христианства над всеми 

иными религиями.  

Б конце 855 г. – начале 856 г. Йонстантин отправился в составе миссии им-

ператора Лихаила к сарацинам (арабам). Б диспутах с сарацинами Йонстантин 

успешно отстаивал и разъяснял основные положения христианской религии. Б 

спорах с сарацинскими богословами, отстаивавшими постулаты мусульманства 

(ислама), Йонстантин обнаружил прекрасное знание Йорана, что обеспечивало 

ему неизменный успех. «Еитие» рассказывает: ―Еелая смутить Йонстантина-

Уилософа, сарацины на дверях жилищ христиан нарисовали бесовские образы, 

они спросили его: «Уилософ, можешь ли ты понять, что означает это?» Ма этот 

вопрос Йонстантин ответил: «Бижу бесовские образы и думаю, что здесь живут 

христиане. Сак как бесовские образы не могут жить вместе с христианами, бесы 

убегают от них. Џ на тех домах, где нет бесовских образов, бесы живут вместе с 
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людьми»‖ Сак были посрамлены сарацины. Ообедителем он вернулся в Йон-

стантинополь в феврале-марте 856 г. 

Б этом же году произошел в Бизантии государственный переворот. Йон-

стантин вынужден был прекратить преподавание в Йонстантинополе и уехать к 

брату Лефодию, который уже больше 10 лет жил в монастыре Оолихрон  на го-

ре Нлимп (в Лалой Џзии). Нколо 5 лет провели братья вместе в монастыре, 

«только с книгами беседуя». 

Б 860 г., когда императором стал Лихаил III, а патриархом – Уотий, брать-

ев пригласили в Йонстантинополь для участия в хазарской миссии. Бо главе 

миссии был поставлен Йонстантин-Уилософ. 

Кетом 860 г. в Йонстантинополь прибыло посольство из Фазарского кагана-

та. Фазары просили византийского императора послать им "ученого мужа", ко-

торый помог бы им разобраться в трудных вопросах веры. Бот такую миссию и 

возглавил Йонстантин. Йак повествует «Еитие Йонстантина», он «уговорил бра-

та Лефодия идти с ним, потому что тот знал славянский язык». 

Оодготовка к хазарской миссии проходила в городе Ферсонесе Савриче-

ском. 

Оока братья и византийские посланники находились в Ферсонесе, готовясь 

к путешествию в Фазарию, Йонстантин совершил ещѐ одно славное дело: на од-

ном из островов близ города он нашел мощи святого Йлимента. Н святом Йли-

менте и его трагической судьбе Уилософ знал из книг. (Йлимент был епископом 

в эпоху правления римского императора Сраяна (98–117 гг.). Нн активно пропа-

гандировал христианство, за что и был сослан Сраяном-язычником в Ферсонес, 

где, как и все сосланные туда первые христиане, работал на каменоломнях. Йли-

мент и здесь продолжал проповедовать христианское учение. Оо приказу Сраяна 

Йлимента подвергли мученической смерти, а тело его с якорем на шее было 

брошено в море). Трна с мощами св. Йлимента торжественно была установлена 

в соборной церкви в Ферсонесе, а часть мощей Йонстантин взял с собой. Б даль-

нейшем мощи сослужили ему хорошую службу. 

Бесной 861 г. Йонстантин и все византийские посланники на корабле по 

Леотийскому озеру (т.е. по Џзовскому морю) направились в Фазарию. Орави-

тель Фазарского каганата (каган) в то время находился в своей летней резиден-

ции в южной части своего государства, а не в столице, в г. Зшим. 

Йаган послал византийскому императору письмо, в котором благодарил его 

за то, что он прислал такого человека, «который объяснил нам христианскую ве-

ру словом и делом, и мы узнали, что есть истинная вера; мы разрешили добро-

вольно креститься людям»… 

Ори расставании каган хотел богато наградить византийцев, однако Йон-

стантин отказался от всех даров, попросив лишь передать ему пленных греков. 

Йаган отпустил с ним двести пленных. 

Бо второй половине IX в. существовало уже несколько славянских госу-

дарств, многие из которых активно принимали христианство. Беликая Лоравия 

была одним из крупнейших славянских государств. Б ее состав входили Лора-

вия, Рловакия, часть Цехии, Лалая Оольша. Оросуществовала Беликая Лоравия 

меньше 100 лет (830–906 гг.). Бо времена братьев Йонстантина и Лефодия Бе-

ликая Лоравия была уже христианской страной. Херковь находилась в руках ба-
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варского духовенства, вся церковная служба проходила на латинском языке, ко-

торого славянское население не знало. Жависимость от баварских священников 

мешала  князю Постиславу, правившему тогда, проводить самостоятельную 

внутреннюю и внешнюю политику. Йнязь желал самостоятельности и задумал  

сложное мероприятие – организовать свою церковную славянскую службу, соз-

дать свое народное духовенство. Мужно было создать азбуку (нигде у славян не 

существовало своей письменности), сделать переводы церковных текстов, соз-

дать свою церковную терминологию, подготовить большое число своих священ-

ников и дьяков, способных проводить церковную службу на языке славян. 

Йнязь Постислав посылает миссию в Бизантию с просьбой к императору 

Лихаилу прислать в Лоравию людей, способных сделать переводы церковных 

книг на славянский язык. 

Быбор императора и патриарха снова пал на Йонстантина-Уилософа. Џ по-

скольку Йонстантин никогда не был крепок здоровьем, в отличие от своего 

старшего брата, то и в этой поездке Йонстантина сопровождал Лефодий. 

Оеред поездкой в Лоравию братья должны были создать азбуку, приспо-

собленную к звукам славянской речи. Мекоторый опыт фиксации на письме зву-

ков славянской речи существовал. Нб этом говорится в памятнике славянской 

письменности конца IX в. – «Рказании о письменах черноризца Фрабра», (что 

долгое время славяне использовали латинские и греческие буквы для передачи 

своей речи «без устроения», т.е. буквы использовали без упорядочения). 

Оо свидетельству многих историков языка, Йонстантин-Уилософ занимал-

ся созданием букв славянской азбуки до миссии в Лоравию. Оросветительская 

деятельность братьев началась в славянских поселениях Лакедонии и Оаннонии. 

Эти области издавна подчинялись папскому престолу, т.е. Пимской церкви. Б 

863 году просветительская деятельность Йонстантина и Лефодия была признана 

славянским князем Беликой Лоравии Постиславом и князем Оаннонии Йоцелом. 

Б этом же году братья прибыли в Лоравию. Эта дата (863 г.) стала считаться годом 

рождения славянской письменности (см. 17, глава 6).  

Й прибытию миссии в Лоравию братьев христианская церковь уже прошла 

немалый путь развития. Месмотря на засилие немецкого духовенства, находи-

лось немало священников славянского происхождения, которые читали пропо-

веди на родном языке. Б устной традиции существовала своя славянская адми-

нистративная терминология, были произведения устного народного творчества. 

Оеред братьями стояла задача использовать местный опыт переводов, опыт соз-

дания церковной терминологии, с чем они успешно справились. 

Жа три с лишним года была проделана огромная работа. Б ней принимали 

участие не только солунские братья и их ученики ещѐ византийского периода, но 

и многочисленные местные ученики. Аратья много ездили по стране, освящая 

храмы, организуя в разных местах подготовку священнослужителей. «Еития» 

свидетельствуют также и об учительской деятельности братьев среди детей ме-

стного славянского населения. 

Б августе 864 г. князь Постислав потерпел поражение в войне с объединен-

ными силами немцев и болгар. Это очень осложнило деятельность славянских 

просветителей. 
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Аратья приняли решение вернуться с большой группой своих учеников  

в Йонстантинополь для возведения учеников в сан священников. Б начале 867 г. 

они направились в Бенецию, чтобы оттуда морем добраться до Йонстантинопо-

ля. Оо дороге в Бенецию вся группа посетила Алатненское княжество (в IX в. на 

этой территории жили предки современных словенцев). Йнязь Йоцел принял 

всех очень хорошо, «полюбил славянские буквы, научился им и дал в обучение 

50 учеников». 

Зз Бенеции братья с учениками могли легко и быстро добраться до Йон-

стантинополя (Бенеция входила в состав Бизантийской империи, поэтому связь 

с Йонстантинополем была хорошо налажена), но судьба распорядилась иначе. 23 

сентября 867 г. был убит император Лихаил, Уотий смещен с патриаршества, 

патриархом вновь стал его заклятый враг Згнатий. Б такой ситуации поездка в 

Йонстантинополь была бессмысленной. Мадо было искать поддержку в Пиме. З 

тут на помощь пришли мощи св. Йлимента, которые все это время хранил Йон-

стантин. Б конце 867 – начале 868 г. группа во главе с Йонстантином прибыла в 

Пим. Рвятые мощи сделали свое дело – римский папа Џдриан II торжественно 

встретил братьев, признал славянскую литургию, все ученики братьев были ру-

коположены в священники. Б течение многих веков римские папы собирали 

мощи различных святых, стремясь составить возможно более полную коллек-

цию священных останков, которая бы подтверждала и иллюстрировала всемир-

ную власть католической церкви, поэтому мощи св. Йлимента, одного из самых 

древнейших римских епископов, были как нельзя кстати. 

Бсе получили повышение по церковной линии, кроме самого Йонстантина, 

который должен был получить сан епископа, но папа медлил. Б конце 868 г. 

Йонстантин тяжело заболел, с разрешения папы он принял новое монашеское 

имя Йирилл, которое при жизни он носил только 50 дней. Оеред смертью он 

диктовал Лефодию (сам писать уже не мог) свое последнее произведение  

«Маписание о правой вере». Тмирая, он завещал брату: «Бот, брат, мы оба в од-

ной упряжке борозду пахали, я теперь падаю на гряде, свой день заканчивая.  

Џ ты очень любишь гору (т.е. Нлимп, где был монастырь, в котором жил Лефо-

дий), но ради горы не бросай своего поприща учителя».  

14 февраля 869 г. основоположник славянской письменности скончался. 

Сак закрылась первая страница истории славянской письменности. 

Оосле смерти брата Лефодий проживет 16 лет. Это будут трудные годы, но 

Лефодий выполнит завещание своего младшего брата. 

Бскоре после смерти Йонстантина-Йирилла папа Џдриан II назначает Ле-

фодия архиепископом Оаннонской митрополии, в состав которой входила не 

только собственно Оаннония (другое название – Алатенское княжество), но и 

Лоравия. Рлавянская епархия во главе с Лефодием стала явным соперником 

мощному Жальцбургскому архиепископству. Лефодий со свойственной ему 

энергией обучает местных славян в специальных школах славянскому письму, 

богословию, технике изготовления рукописей, церковной службе. Дпархия Ле-

фодия становится крупным центром книжной культуры. Зменно здесь создают-

ся новые переводы на славянский язык не только церковных текстов, но и адми-

нистративно-юридических. Мо это длилось недолго. Б 870 г. Лоравским князем 

становится племянник Постислава Рвятополк, отрицательно относившийся как к 
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славянскому богослужению, так и к славянской письменности. Мемецкое духо-

венство снова начинает притеснять Лефодия и его учеников. Марушив все цер-

ковные законы, без ведома римского папы, немецкие священники в 870 г. бро-

сают Лефодия в тюрьму, подвергают его мучениям, избивают, держат на холоде 

под открытым небом. Лефодий, которому шел шестой десяток, с достоинством 

выдерживает испытания. Б тюрьме Лефодий пробыл до 873 г. Бступивший на 

папский престол в Пиме Зоанн VIII восстанавливает Лефодия во всех правах и 

обязывает Лоравию взять Лефодия епископом, где тот служит до самой смерти.  

Рлавянское богослужение нашло активную поддержку среди широких на-

родных масс и части моравского дворянства. Б этот последний период жизни 

Лефодий и ученики проделали огромную работу. Аыл осуществлен славянский 

перевод Бетхого завета. Жатем Лефодий и его ученики переводят Оатерик, попу-

лярный в древней письменности сборник, содержащий повествования о подвиж-

нической жизни прославленных деятелей церкви. Аыл переведен также с грече-

ского Момоканон – сборник церковного права, составленный в Бизантии в VI в. 

Лефодий переводит на славянский греческие произведения своего брата Йон-

стантина-Уилософа. 

Оосле смерти папы Зоанна VIII в 882 г. враги славянской литургии вновь 

активизировались, а с появлением на папском престоле Ртефана V началось на-

стоящее гонение на деятелей славянского богослужения. 6 апреля 885 г. завер-

шился трудный и героический жизненный путь Лефодия. Оохоронили Лефодия 

в Белеграде, отпевание шло на латинском языке, греческом и славянском язы-

ках. Б 886 г. немецкое духовенство при поддержке Рвятополка разгромило сла-

вянскую литургию. Тченики были изгнаны из Лоравии, многие из молодых 

священников были проданы на невольничьем рынке в Бенеции. 

Сак трагически закрылась вторая страница истории славянской письменно-

сти. Гальнейшие страницы истории славянской письменности и культуры связа-

ны с деятельностью уцелевших учеников солунских братьев и их последовате-

лей сначала в Аолгарии, а позднее в Гревней Пуси. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



– 26 – 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ГРАФИКЕ,  

ОРФОГРАФИИ И ОРФОЭПИИ 

 

 
АЗБУКИ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА.  

ВОПРОС О ХРОНОЛОГИИ, АВТОРСТВЕ И ИСТОЧНИКАХ АЗБУК 

 

Ззвестны две славянские азбуки – глаголица и кириллица. Бопрос о том, 

какая из этих азбук создана Йириллом и Лефодием и, значит, является более 

древней, не имеет однозначного решения. Б настоящее время общепринятой яв-

ляется точка зрения тех ученых, которые обосновывают бñльшую древность гла-

голицы. Йакие же доказательства приводятся в пользу более раннего создания 

глаголицы в сравнении с кириллицей? 

 

1. Зз истории известно, что римские священники противились введению 

Йириллом и Лефодием особого славянского письма. Особым письмом 

можно называть только глаголицу, т.к. кириллица почти не отличалась от 

общепринятого в IX в. греческого письма, носившего название греческий 

унциал. 

2. Б своих сочинениях Йонстантин (монашеское имя Йирилл) подчеркивал, 

что он писал по-славянски новыми буквами, а новыми можно назвать 

только глаголические буквы. 

3. Б «Еитии» Йлимента, одного из самых талантливых учеников Йонстан-

тина, говорится, что Йлимент составил для славян «более ясную азбуку». 

Рравнение начертаний букв глаголицы и кириллицы позволяет утвер-

ждать, что «более ясное» письмо было кириллическое. 

4. Рреди письменных памятников старославянского языка известны так на-

зываемые палимпсесты, т.е. тексты, написанные на пергаменте по смыто-

му или соскобленному тексту. Рреди палимпсестов известны лишь кирил-

лические тексты, написанные по смытому (соскобленному) глаголическо-

му тексту. Влаголических палимпсестов не обнаружено. 

5. Влаголические памятники содержат больше непонятных мест, греческих 

слов, не переведенных на славянский, чем кириллические памятники. 

6. Оамятники, написанные глаголицей, более архаичны по языку, чем ки-

риллические тексты. Сак, например, одна из форм прошедшего времени, 

аорист, в древнем своем виде встречается лишь в глаголических текстах. 

7. Мекоторые кирилловские памятники списаны с глаголических. Сакие тек-

сты отличаются особенностями графики: вместо йотированных букв " и 1, 

в таких текстах используются соответственно буквы h (ять) и е (есть), т.к. 

в глаголице буквы " и 1 отсутствовали. 

8. Оамятники, написанные глаголицей (Йиевские листки, Оражские отрыв-

ки), связаны с Лоравией и Оаннонией, т.е. с теми областями, где протека-

ла деятельность Йирилла и Лефодия, а древнейшие памятники, написан-

ные кириллицей, связаны с Аолгарией, где нашли приют изгнанные из 

Лоравии ученики славянских первоучителей. 
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Оеречисленные факты свидетельствуют о том, что глаголица древнее ки-

риллицы и что создателями еѐ были основоположники славянской письменности 

Йирилл и Лефодий. 

Цто касается вопроса о том, как создавалась глаголица, какой алфавит был 

положен в еѐ основу, то ответов имеется много. Ндни ученые (Аеляев, Лареш, 

Сейлор, Ягич) выводили глаголические буквы из греческого минускульного 

(скорописного) письма, другие из хазарского (Вруньский), армянского (Вастер), 

коптского (Уортунатов) и т.п. Ровсем недавно была опубликована статья  

Џ.Л. Йузнецова «Влаголица: между греческим и латинским» (Бопросы языко-

знания, 2000, № 1), в которой представлен обзор гипотез о происхождении гла-

голицы и убедительно показано, что глаголическая азбука – продукт долгих раз-

мышлений над славянским языком и алфавитами священных языков (греческого, 

латинского, еврейского). Роединяя в себе качества семитского, греческого и ла-

тинского алфавитов, глаголица вводит славян в христианскую культуру слова. 

Сакое прочтение глаголицы заставляет по-новому взглянуть на мотивы, побу-

дившие солунских братьев заняться миссионерской и просветительской деятель-

ностью среди славян. Лысль о единстве христианского мира намеренно была 

заложена в первую славянскую азбуку (подробнее см. указ. статью).  

Б силу исторических условий глаголица не получила у славян распростра-

нения. Б настоящее время глаголические буквы используются лишь в хорват-

ской церкви. 

Бторая славянская азбука, кириллица, как установлено, была создана уче-

никами Йонстантина-Йирилла и Лефодия в Босточной Аолгарии, где царем Ри-

меоном были созданы все условия для развития славянской письменности. Рто-

лица Босточной Аолгарии Ореслав стал центром славянской книжности. Тчени-

ки Йирилла и Лефодия талантливо учли сложившуюся в Аолгарии традицию ис-

пользования греческих букв для записи славянской речи, положив в основу ки-

риллицы греческое уставное письмо (византийский унциал). Гля передачи сла-

вянских звуков, которые отсутствовали в греческом языке, ученики приспособи-

ли буквы глаголицы, придав им прямолинейно-прямоугольные начертания, ха-

рактерные для византийского унциала (см. таблицу). Йириллица получила ши-

рокое распространение в славянском мире (русские, украинцы, белорусы, болга-

ры, македонцы, сербы) и за его пределами (народы многих автономных респуб-

лик Поссии, Лонголия).  
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ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ АЛФАВИТ. 

НАЗВАНИЯ, НАЧЕРТАНИЕ И ЗВУКОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ БУКВ 

 

Ровременный церковнославянский алфавит состоит из 39 букв: 
 

Прописная буква Малая буква Название Произношение 

A a аз à 
Á á буки б 
Â â веди в 
Ã ã глаголь г 
Ä ä добро д 
Å, g å, g есть е 
Æ æ живете ж 
´ ¾ зело з 
Æ ç земля з 
Í è иже и 
² ¿ иже и 
Ê ê како к 
Ë ë люди л 
Ð í мыслете м 
Í ì наш н 
Î î он о 
Ï ï покой п 
Ð ð рцы р 
Ñ ð слово с 
Ò ò твердо т 
Q q ук у 
Ô ó ферт ф 
Õ õ хер х 
Ö ô цы ц 
× ÷ червь ч 
Ø ø ша ш 
m m ща щ 
Ú ö ер - 
R r ы ы 
Ü ü ерь - 
h h ять е 
Þ þ ю ю 
", ¤ ", # я я 
W w омега о 
^ ^ от от 
K k кси кс 
£ j пси пс 
F f фита ф 
V v ижица и, в 
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Оо-разному пишутся, но одинаково произносятся следующие буквы и соче-

тания букв: 

 

1.   

2.    

3.    

4.      

5.     

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.   
 

 

Херковнославянский алфавит «кириллица» был создан на базе греческого. Этим объ-

ясняется наличие ряда букв (
      

), избыточных для передачи славянской речи. 

Вреческим влиянием объясняется и правило, согласно которому сочетание читается как 

[нг], а сочетание -  как [нк], например:            
 

Ауква 
 
употреблялась для передачи особого гласного звука, представленного во 

многих славянских диалектах. Б некоторых диалектах русского языка имеются различаю-

щиеся звуки 
 
и  . 

 

 

НАДСТРОЧНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ 

 

Б церковнославянском языке используются особые значки, которые ставят-

ся выше уровня строки и называются надстрочными. Это знаки ударения, осо-

бый знак придыхания и знаки сокращения слова(титла). Ртрогая система упот-

ребления надстрочных знаков возникает довольно поздно. Гревнейшей рукопи-

сью с проставленными знаками ударения является Цудовский Мовый Жавет (се-

редина XIV в.), новый перевод с греческого на славянский, выполненный, по 

преданию, святителем Џлексием, митрополитом Лосковским. Нкончательно 

система надстрочных знаков формируется к началу XVIII вв.  
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Знаки ударения 
Б церковнославянском языке ударение бывает трех видов:  

- острое ударение, или 
                               

- тяжелое ударение, или  

                              - облеченное ударение, или  
Мад служебными словами: предлогами, союзами, частицами и т.п. ударение не ста-

вится. 
Пазличие знаков ударения не связано с особенностями произношения. Сак, слова 

 и ,  и читаются одинаково. Херковнославянские знаки 

ударения заимствованы из греческого, однако правила их употребления от греческого от-

личаются. Нстрое ударение ставится над гласной в начале и середине слова, например 

 . Сяжелое ставится в том случае, если слово оканчивается на удар-

ную гласную, например  . Нднако если после такого слова стоят слова: 

не имеющие собственного ударения, то на предыдущем гласном сохраняет-

ся острое ударение, например:       
(Аыт. 1,2).  

Дсли после слова с тяжелым ударением следуют местоимения: 

, имеющие 

также тяжелое ударение, то эти местоимения свое ударение теряют, а предыду-

щее слово с тяжелым ударением меняет его на острое. Мапример,  

 
Нблеченное ударение служит для того, чтобы различить формы единствен-

ного и множественного (или двойственного) чисел имен (существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных), а также причастий. Нблеченное 

ударение ставится во множественном и двойственном числе. Мапример:  

 

(З. ед) - (П. мн.)                             (П. ед) - (З. или Б. дв.)  
Йроме облеченного ударения, для различения совпадающих форм имен ис-

пользуются буквы: «омега» и «есть-широкое». Нни также ставятся во множест-
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венном и двойственном числах падежных форм имен, совпадающих с их единст-

венным числом. Б единственном числе им соответствуют буквы «он» и обычное 

«есть».  

 
ЗНАК ПРИДЫХАНИЯ 

 
Дсли слово начинается с гласной, то над этой гласной ставится знак придыхания, ко-

торый по-славянски называется : . Этот значок никак не произносится.  

Б славянских текстах он появился также как следование греческой орфографии. 
Б древнегреческом языке знаки придыхания влияли на произношение.  
Жнак придыхания может совмещаться со знаком ударения. Рочетания этих знаков 

имеют специальные названия. Рочетание острого ударения и придыхания называется 

, а сочетание придыхания с тяжелым ударением называется . 
 

ЗНАКИ СОКРАЩЕНИЯ ПИСЬМА 

 

Й ним относятся (паерок), (простое титло) и целый набор букво-титл. 

Оаерок заменяет твердый знак (ер), встречается как в конце, так и в середи-

не слов над согласными. 

Знаки титла  
Пяд слов в церковнославянском языке пишутся не полностью, а сокращенно. Рокра-

щения выделяются при помощи специального знака, который называется знаком титла. 

Оод титлом пишутся слова, обозначающие священные, почитаемые предметы или понятия, 

например - Бог, - Богородица, - Спас.  
Тпотребление титл сложнее. Б общем случае из сокращаемого слова изы-

мается несколько подряд идущих букв, а над местом изъятия или рядом с ним 

ставится либо простое титло, либо одна из изъятых букв в качестве букво-титла. 

Б новоцерковно-славянском языке количество случаев, подлежащих титло-

сокращению, хоть и относительно велико, но строго фиксировано. Б древне-

славянском языке титло-сокращение применяется гораздо чаще и менее фор-

мально (там букво-титла, возможно, правильнее было бы называть выносными 

буквами). 
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Змеется несколько вариантов знака титла:  

1.                                  
 – простое титло. 

2. буквенные титла, (т.е. способ сокращения слова, когда одна из пропу-

щенных букв выносится над строкой):  

 

  добро-титло –               он-титло –  

 глаголь-титло –           рцы-титло –  

  слово-титло –  
 
Б новоцерковно-славянском языке особенно часто применяются следую-

щие букво-титла: в, г, д, ж, з, н, о, р, с, х, ч. Мазываются они по названию буквы 

алфавита с добавлением "-титло": слово-титло, добро-титло. Бот как они выгля-

дят: 

 

           

 

Ситла , , , , применяются чаще (особенно и ), 

остальные употребляются в старообрядческих и в старопечатных книгах. Ситло 

в древнерусских азбуках называется "взметом". 

Жнак титла в слове  отличает понятие Аога Зстинного, в Йоторого веруем мы, 

христиане, от ложных языческих богов – идолов (в этом случае  пишется 

без знака титла). Сочно так же, когда речь идет об ангелах Аожиих, то слово  пи-

шется под знаком титла, а если говорится о падшем ангеле, сатане, то слово  пи-

шется полностью без знака титла и читается как «áггел». 

Робственно, паерок также можно считать букво-титлом, "ер-титлом". Ре
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ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ 

 

Б церковнославянском языке правила постановки знаков препинания 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. Рледует обратить 

внимание на наиболее значительные отличия церковнославянских знаков препи-

нания от современных русских:  
Сочка с запятой в церковнославянском языке указывает на вопросительную интона-

цию, т.е. выполняет те же функции, что и знак вопроса в современном русском языке: 

 - Маловерный, почему ты усомнился? 

(Лф. 14,31).  
Б богослужебных книгах вместо часто повторяющихся молитв и возгласов приводят-

ся только первые слова. Сак, вместо возгласа       

         приводятся 
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слова   . Ори этом вместо многоточия ставится двоеточие. Дсли в бо-

гослужебной книге написано , то в этом месте целиком читается молитва 

Отче наш (Лф. 6, 9-13).  
Лы видели, что в церковнославянском языке знак < ; > (точка с запятой) соответству-

ет вопросительному знаку современного русского языка. Б функции точки с запятой в цер-

ковнославянском языке выступает точка, которая в этом случае называется малой точкой. 

Оо размеру она ничем не отличается от обычной точки, однако после нее предложение 

продолжается с маленькой буквы.  
Ртрогих правил постановки запятых в церковнославянском языке нет. Мо запятые, 

как и в современном русском языке, помогают понять членение предложения и выделить 

его основные части.  
 

ЦИФРОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ БУКВ 

 

Б церковнославянских текстах не употребляются арабские и латинские циф-

ры. Гля записи чисел используются буквы церковнославянского алфавита, которые 

имеют числовые значения. Б этом случае над буквой ставится знак титла.  
 

- 1  - 8  - 60  - 400  

- 2  - 9  - 70  - 500  

- 3  - 10  - 80  - 600  

- 4  - 20  - 90  - 700  

- 5  - 30  - 100  - 800  

- 6  - 40  - 200  - 900  

- 7  - 50  - 300  - 1000  
 

Дсли число записано двумя или более буквами, то знак титла, как правило, 

ставится над второй буквой от конца.  
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Цисла от 11 до 19 записываются так: на первом месте - буквы, обозначающие едини-

цы, а на втором буква , имеющая цифровое значение "десять", например - 11, - 12, 

- 13 и т.д.; числа от 21 и далее записываются так: сначала пишется буква, обозначающая 

десяток, потом буква, обозначающая единицу, например - 27, - 53, - 71. Это 

правило легко запомнить, если понять, что буквы в церковнославянском числе записыва-

ются так, как произносится число, например 11 - один-над-дцать (дцать - десять), 13 - три-

над-дцать, 23 - два-дцать-три.  

Сысячи обозначаются знаком , который может присоединяться к любой букве, ниже 

уровня строки, например - 2000, - 9000, - 60 000, - 500 000.  
Кетосчисление может вестись как от Пождества Фристова, так и от сотворения мира. 

Бременной промежуток между этими событиями, по церковному преданию, равен 5 508 

годам. Рледовательно, если дата указана как  (7 500), то это обозначает 1992 г. от 

Пождества Фристова или же по-славянски . 
 

ОРФОГРАФИЯ 

 

Б церковнославянском языке существуют так называемые «дуплетные бук-

вы», т.е. буквы, имеющие разное начертание, но читающиеся одинаково. Тпот-

ребление этих букв не произвольное. Нно подчиняется строгим орфографиче-

ским правилам. 

1.  е/ѓ 
а) ѓ (е-широкое) пишется в начале слова, e (е-узкое) в середине и конце сло-

ва; 

б) ѓ пишется в окончании П. мн. существительных 1-го склонения мягкого 

типа: краeвъ; в З. мн. существительных 1-го склонения, оканчивающихся на -ей: 

фарисeѓ, іерeѓ; 

в) е пишется в формах единственного числа, ѓ – в формах двойственного и 

множественного числа: іерeй (З. ед.) - іерѓ1й (П. мн.); іерeа (П. ед.) - іерѓ1а (З., 

Б., Жв. дв.). 

2.  ѕ/з 
Ауква є (зело) встречается лишь в следующих словах: євѐрь, євэздA, єѐлѕе, 

єлaкъ, єло2, ємjй, єэлw2 , а также в производных от них: єлaчный, єлhй и др. 

3. ѕ/и/v 
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а) и пишется перед согласными, ѕ - перед гласными и й, напр.: моли1тва, 

брaтѕz, си1нѕй; 

б) ѕ соответствует греческой букве ι и диграфам ει, οι: хѕтHнъ (σιτών); 

в) кроме того, ѕ пишется в двух словах со славянским корнем: вѕно2 и мjръ 

в значении «вселенная» (κόσμορ), а ми1ръ (είπήνη) в значении «покой», «тиши-

на» пишется с и (и-восьмеричным); 

г) v встречается в текстах в соответствии с греческой буквой ς. Дсли ижица 

читается как [и] (т. е. не после гласных а, е), то над ней ставится надстрочный 

знак: m, Ђ, v3. 
Саким образом, при записи греческого слова славянскими буквами ѕ соот-

ветствует ι, и -η, v - ς. 
4. о/o/w/t/q 
а) о встречается только в середине и на конце слова; 

б) o встречается в начале слова: ѝчи, nнA; после приставки: соoбщeнѕе; в 

составе сложного слова: многоoчи1тѕи; а также в словах іoрдaнъ и іoппіа. 

в) w пишется: 

—  в приставках и предлогах љ, љб8: љчищeнѕе, љ грэсѐхъ, љб8sти; 
—  в словах, заимствованных из греческого языка, в соответствии с грече-

ской буквой υ: канHнъ, сjмwнъ; 
—  в словах њкw (но њкоже), тaкw (но тaкоже), оµ4бw в значении утверди-

тельной частицы «ведь», «именно», «-то» (но оµ5бо в значении «так», «итак», 

«таким образом»); 

—  в окончании П. мн. -wвъ существительных 1-го склонения: во вѐки 

вэкHвъ;  П. ед. полных прилагательных и местоимениях м. и ср. р.: вели1кагw, 

нaшегw; 
—  в формах двойственного и множественного числа для отличия от 

форм единственного числа, которые пишутся с буквой о: пл0дъ (З.ед.) - плHдъ 

(П.мн.), пл0да (П.ед.) - плHда (З., Б.дв.); 

г) t пишется в приставке и предлоге t: ѓ3дa ли не tстyпитъ рукA ѓ3гw2 t 

вaсъ; [1 Хар. 6. 3]; 

д) q встречается только в восклицательных междометиях q! и qле! со Жв. и 

П. падежами: q р0де невѐренъ; qле стрaшнагw тaинства! qле бlгоутр0биz б9ѕz! 

5. u/у/µ 

а) u пишется в начале слова, в середине или на конце пишется у: бyду, 

ѓ3мy, ќчи1тель. 

б) µ встречается только в значении числа «400», причем обязательно со 

знаком титла и всегда без придыхания: µ7в - 402. 

6. я/z/а 

а) я употребляется в начале слова, z - в середине и в конце слова: всsкъ, 

снидошасs, kгиS. 

Зсключения: слова zзhкъ в значениях: 1) «часть тела», 2) «дар слова»; 

(kзhкъ в значении «народ», «племя» пишется по правилам); местоимение | (их) - 

Б. мн., дв. 

б) вместо z пишется а (а читается [йа]) в именах собственных: марjа, зHа, 

и3лѕA (З.), тѕмоfeа, матfeа (П.); в слове ѓ3vaнгелѕе  в П.ед.: ѓ3ёлѕа; в слове 

џллилyѕа. 
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7. x 
x встречается только в грецизмах в соответствии с греческой ξ: џлеxaндръ. 

8. p/пс 

p встречается только в грецизмах в соответствии с греческой τ, напр.: 

pал0мъ. Б славянских словах (не греческих по происхождению) это звуковое со-

четание записывается как пс: не дади1те с™ýz псHмъ [Лф. 7. 6]. 

9. f/ф 
Ауквы f и ф были внесены в славянский алфавит для передачи греческих 

букв θ и υ. Роответственно f (фита) встречается на месте греческой θ, а ф (ферт) 

– на месте υ: fѕмѕaмъ (θςμιάμα), фелHнъ (υελώνηρ). Б словах со славянским кор-

нем эти буквы не встречаются. 

10. э 

Б корне э пишется в соответствии с этимологией. Ороверить написание то-

го или иного слова можно по словарю. 

Б суффиксах и окончаниях э пишется в следующих случаях: 

1) в существительных 1-го и 2-го склонения твердого варианта склонения и 

в кратких прилагательных: О. ед. д0брэ рабЁ, мyдрэ женЁ; О. мн. (м. и ср. p.) љ 

селѐхъ, љ рабѐхъ;  З., Б., Жв. дв. (ж.p.) дHбрэ жѓнЁ; Г. ед. (ж.р.) женЁ; 

2) в полных именах прилагательных типа мyдрый: О. мyдрэмъ (м., ср. р.), 

мyдрэй (ж.р.), З., Б., Жв. дв. мyдрэй (ж., ср. р.); 

 3) в суффиксах прилагательных сравнительной степени: мyдрѐй, 

мудрѐйша, мудрѐйши  и т.д.; 
4) в местоимениях ђзъ, ты2, себѓ в Г. и О.: мнЁ, тебЁ, себЁ; а также в ме-

стоимениях и4нъ, ѝнъ, ѝвъ, т0й, сaмъ, всsкъ, ѓ3ликъ, толи1къ, коли1къ в сле-

дующих формах: С. ед. м. и ср. р.: ѝвэмъ; З., Б. дв. для всех родов: ѝвэ; Г.,  

С. дв. для всех родов: ѝвэма, П., Г., С. мн. для всех родов: ѝвэхъ, ѝвэмъ, ѝвэми;  

Б. мн. м. и ж. р.: ѝвэхъ; 

5) э как суффиксальный гласный появляется во всех глагольных формах, а 

также отглагольных существительных и прилагательных: болѐти, болѐю, 

болѐзнь, сидѐти, сидѐлъ, сидѐвъ и т. п.; 

6) в окончаниях глаголов в двойственном числе ж., ср. р.: несeвэ, несeтэ, 

нес0ховэ, несsховэ, нес0стэ, несsстэ; 

7) в суффиксах наречий: вск0рэ, гдЁ, п0длэ, внеЁ, пои1стинэ и др.; 

8) в числительных ж. р.: двЁ, ѝбэ и во всех формах от них: двэмA, nбѐима и 

др. 
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ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ 

 

Ори чтении церковнославянских текстов вслух необходимо постоянно сле-

дить в словах за ударением, которое не всегда совпадает с русским. Мужно чи-

тать: красeнъ добр0тою, а не кра́сен доброто́ю.  

Б церковнославянскрм языке нет редукции и упрощения групп согласных 

при произнесении, поэтому каждое слово произносится в соответствии с его на-

писанием, напр. и4же t nтцA рождeннагw [иже от отца рожденнаго]. 

                   ша    и   шz читаются одинаково как [ша], 

                   ща и щz - как [ща], 

                   ши и шы - как [шы], 

                   щи и щы - как [щи]. 

Зными словами, при сочетании шипящего с гласной произнесение твердого или 

мягкого согласного не зависит от последующей гласной. 

Дсли приставка оканчивается на твердый согласный, а корень начинается с 

и, напр. tи1меть, то и читается как [ы]. 
 

 

ФОНЕТИКА 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ФОНЕТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ПОЗДНЕЙШЕГО ПЕРИОДА  

 

Уонетическая система праславянского языка позднейшего периода отражена в 

памятниках письменности, традиционно относящихся к памятникам старославян-

ского языка – исторического предшественника церковнославянского. 

Гласные звуки старославянского языка. 

Нрфография старославянских текстов позволяет установить наличие  

11 гласных фонем в старославянском языке. Оричем в глаголице для их обозна-

чения использовалось 17 графических знаков (букв), а в кириллице – 19. Ррав-

нение написаний видhвъ и вiдhвъ позволяет сделать вывод о том, что буквы и и i 
не имели звуковых различий, дублировали друг друга, обозначая звук [и]. Мапи-

сания егvпътъ и египътъ убеждают в отсутствии особого звукового значения бу-

квы v (ижица), которая дублирует букву è. Рравнение написаний отьць и wтьць 
также позволяет говорить об одном и том же звуке, который обозначался разны-

ми буквами: o и w. 
Маписания поле и пол~, мужа и м@жя, землю и земл\, чудо и чюдо, землz и 

земл> позволяют сделать вывод о том, что йотированные буквы ", >, \, ~, ю не 

обозначали каких-то особых гласных звуков, а дублировали буквы а, #, @, е, оу. 
Йак ученые «заставили» звучать слова в древних текстах? Йак определили 

звуковое значение графических знаков в памятниках старославянского языка? 

Это позволил сделать сравнительно-исторический метод изучения языков, осо-

бенно близкородственных; метод внутренней реконструкции, который опирается 

на сопоставительное изучение фактов одного и того же языка и, наконец, сама 

графика (см. примеры выше). 

Жамечательный русский ученый Џ.Ф. Бостоков, сравнивая старославянские 

слова  м@жь, м#со с польскими mơz, mięso, установил, что юс большой @ обо-
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значал в старославянском звук о носовой [о] или [о
н
], а юс малый # - звук э носо-

вой [ę] или [е
н
]. Сакое звуковое значение букв # и @ подтверждается чередова-

нием: зв@къ - звонъ, сhм# - сhмене. Сакого рода чередования дают основания 

также определить, что @ обозначает носовой гласный непереднего ряда (звонъ) , 

а # - носовой гласный переднего ряда (сhмене). 

Ауква h (ять) обозначала звук [ä] или [’а]. Нб этом свидетельствуют болгар-

ские слова бряг, място в сопоставлении со старославянскими брhгъ, мhсто, а 

также то, что в глаголице одной букве < соответствовали в кириллице h и я. 

Сакие написания, как дьнь, сънъ, сь, тъ, убеждают в том, что буквы ь (ерь) и  

ъ (ер) имели собственное звуковое значение в старославянском языке, и эти зву-

ки были редуцированными, или сверхкраткими. 

Зтак, 11 гласных звуков в старославянском языке передавались с помощью 

19 букв. 

[и] – и, i, v,  [о] – о,w,  [а] – а, я,  [у] – оу, ю,  [е] – е, ~,  [ы] – ы,   [ь] – ь,  [ъ] – 

ъ,  [ę] – #, >,  [о
н
] – @, \, [ě] – h. 

 Бсе гласные звуки старославянского языка характеризовались пятью диф-

ференциальными признаками. 

 

 характер  

образования 

ряд 

подъем 

передний ряд непередний ряд 

полного  

образования 

верхний 
  и  у  ы  

редуцированные 

 

верхне-

средний 
  ь  ъ    

полного образо-

вания 

средний  

 
 е ę о о

н
   

нижний  

 
 ě    а  

 участие губ лабиализ. 

 

нелабиализ. лабиализ. 

 

нелабиализ. 

 участие но-

сов. полости 

ненос носов ненос носов ненос носов ненос носов 

 

Рледует отметить также, что не все гласные звуки могли употребляться  

в начале слова. Зз 11 гласных в начале возможны были звуки  [о] (око, оса), *он] 
(@гль, @зы), *а+ (агнець, азъ), ограниченно [у] (оумъ), [и] (илъ). 
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Позиционные изменения гласных 

Оозиционные изменения гласных полного образования в зависимости от 

фонетической позиции в старославянском языке установить трудно, т.к. орфо-

графия почти не отражает их. Сак, о продвижении гласных [а], [у], [о
н
] после 

мягких согласных в переднюю зону образования можно судить только на осно-

вании сопоставительного анализа живых славянских языков: [ж’аръ], [ч’удо] 

[земл’ ׁо
н
] (ср. такое же изменение в русском языке). 

Цастично орфография старославянских памятников отражает позиционные 

изменения редуцированных гласных [ь] и [ъ]. Маписания слов с буквами ь, ъ, их 

судьба по живым славянским языкам позволяют установить, что эти гласные по-

разному вели себя в зависимости от  положения в фонетическом слове, в зави-

симости от ударения и положения их перед согласным j (йот). Б одних позициях 

редукция этих гласных была выражена в меньшей степени (сильные позиции), в 

других – в большей степени (слабые позиции). Б сильных позициях редуциро-

ванные гласные по живым славянским языкам прояснились в гласные полного 

образования. Б памятниках старославянского языка можно найти написания 
шедъши и шьдъши, крhпокъ и крhпъкъ (ср. в русском языке шедший, крепок), 

что свидетельствует об изменении редуцированных гласных в звуки [е], [о] в 

сильных позициях (при этом следует всегда помнить, что эти изменения проис-

ходили в живых славянских языках, а в старославянском языке нашли отражение 

только благодаря переписчикам текстов).  

Б слабых позициях редуцированные гласные были утрачены, что также 

подтверждается орфографией памятников и живыми славянскими языками: 
вьсhкъ и всhкъ, кънига и книга (ср. в русском языке всякий, книга). 

Оеред согласным j (йот) и звуком [и] конечным, ставшим впоследствии не-

слоговым, редуцированные [ь], [ъ] приобретали напряженность и становились 

гласными верхнего подъема, сохраняя свою редукцию: ь → ир,  ъ → ыр. Ложно 

предполагать, что таким же образом изменялись перед [j] (йот) и [и] конечным 

гласные полного образования: и → ир, ы → ыр. 
Оозиционные изменения гласных можно представить в виде таблицы, где 

сильная позиция звуков обозначается ь, ъ, и, ы, а слабая – ь, ъ, ир (звук ыр не 

представлен в конкретных примерах). 
Позиции Звуки Примеры 

Сильные позиции 

1. Оод ударением  
ь, ъ 

тьща (тѐща), мьнии (меньший), сь (этот),  

дъскы (доски), тъ (тот). 

ы → ыр 
мыти - мыр\ [мырjо

н
] (мою), 

рыти - рыр\ [рырjо
н
] (рою). 

2. Оеред слогом с редуци-

рованным гласным в сла-

бой позиции. 

ь, ъ равьнъ, крhпъкъ 

3. Оеред [и] конечным. ь → ир 

ъ →ыр 

синии, балии (врач), двьрии (дверей) 

добрыи, красьныи 

Слабые позиции 

1. Б конце неодносложных 

слов. 

ь, ъ 
дьнь, соль, гость 

сынъ, полъ, веселъ 

2. Б безударном положении ь, ъ вhрьныи (верный), въздъхъ (вздохъ) 
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перед слогом с редуциро-

ванным гласным в сильной 

позиции. 

3. Б безударном положении 

перед слогом с гласным 

полного образования. 

ь, ъ дьни, отьца, дъва, въ домоу 

ь → ир 

и → ир 

кости \ [костирjо
н
] (костью)       перед 

вити \ ви [вирjо
н
] (вью)              j (йотом) 

 
Согласные звуки старославянского языка 
Нрфография старославянских памятников и сопоставительный анализ ста-

рославянского языка с живыми славянскими языками дают основание говорить о 

26 согласных фонемах в старославянском языке для эпохи первых славянских 

переводов (т.е. 2-я пол IX в.). 

Рогласные характеризовались 4-мя дифференциальными признаками: 1) по 

участию голоса и шума, 2) по месту образования звука, 3) по способу образова-

ния звука, 4) по наличию/отсутствию йотовой артикуляции.  
 

по участию 

голоса и 

шума 

     место обра- 

            зования 

 

способ      

образования 

губные 

я  з  ы  ч  н  ы  е 

переднеязычные средне-

язычные 

(средне 

небные) 

заднея-

зычные 

(задне-

небные) 

зубные 
небно-

зубные 

ш
 у
 м
 н
 ы
 е

 

звонкие 
взрывные 

б д     г 
глухие п т     к 
звонкие фрикатив-

ные                         

(щелевые) 

в з (з’)  ж’ j’  
глухие 

(ф) с с’  ш’  х 

звонкие 
аффрикаты 

  д’з’     
глухие   ц’  ч’   
звонкие 

сложные 
    ж’д’   

глухие     ш’т’   

   сонорные 
носовые м н н’     

плавные  л л’ р р’   
по наличию йотовой арти-

куляции 
твердые тв. мягк. тв. мягк. мягкий твердые 

 
Гля обозначения 26 согласных звуков в кириллице использовалось 25 букв. 

Ме было специальной буквы для обозначения звука [ж’д’], он обозначался соче-

танием букв жд, а также не было буквы для звука [j], он обозначался йотирован-

ными буквами. Оарные твердые-мягкие согласные обозначались одной буквой: ç 

– [з], [з’]; ð – [с], [с’]; р – [р], [р’]; л – [л], [л’]; н– [н], [н’]. 

 Жвук [з’] отсутствовал в текстах первых переводов, т.е. в кирилло-

мефодиевский период. Аыла мягкая аффриката [д’з’], которая к XI в. изменилась 

в [з’]. Ооэтому буква Z , S (зhло) для обозначения аффрикаты [д’з’] почти не 

встречается в текстах.  

Рложный мягкий согласный [ш’т’] в текстах мог обозначаться либо буквой 

m (шта), либо сочетанием букв шт. 
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Б славянской речи IX в. не было звука [ф]. Этот звук встречается только в 

заимствованных из греческого языка словах. Ори переводе церковных книг Йон-

стантин и Лефодий не могли обойтись без таких слов, как фарисеи, Зосифъ, фи-

лософия.  Ганный звук в кириллице обозначался двумя буквами: Ô (ферт)  

и F (фита). Б греческом алфавите эти буквы обозначали разные звуки, но в ста-

рославянском языке эти буквы являются дублетными. 

Оочти не встречается в старославянских текстах буква Ћ (гервь) для обо-

значения [г’]. Лягкие заднеязычные согласные [г’ к’ х’] у славян отсутствовали, 

они могли выступать лишь в заимствованных словах: њеенна, њеорњии, кесарь, 

хитонъ. 

Црезвычайно редки в текстах буквы j (пси) и k (кси). Эти буквы обозначали 

сочетания согласных звуков [пс] и [кс] в словах неславянского происхождения: 

алеkандръ, jалъмъ. 

 

Позиционные изменения согласных 

Йак можно увидеть из описания свойств старославянских согласных, в сис-

теме этих звуков слабо были представлены пары твердых-мягких согласных: для 

периода II пол. IX в., т.е. эпохи первых переводов, было всего лишь четыре пары 

согласных, парных по данному признаку:  р - р’, л - л’,   н - н’, с - с’ (пара з - з’ 

появилась позже).Оричем эти пары не были соотносительными, как, например, в 

русском языке, т.к. те и другие характеризовали разные слова и разные морфемы 

и не встречались в тождественных позициях. Б орфографии письменных памят-

ников позиционные изменения согласных не отражены, но сравнительно-

историческая реконструкция древней славянской фонетической системы позво-

ляет предполагать, что твердые согласные, кроме заднеязычных к, г, х, перед 

гласными переднего ряда становились полумягкими – [б˙], [в˙], [д˙], [з˙], [л˙], 

[м˙], [н˙], [п˙], [р˙], [с˙], [т˙], например: бити [б˙ит˙и], дhло [д˙ĕло], сила [с˙ила], 

сльза [сл˙ьза], мечь [м˙еч’ь]. 

Рогласные [г, к, х] перед гласными переднего ряда в старославянских сло-

вах не встречаются. Б этой позиции [г, к, х] изменились ещѐ в праславянский пе-

риод в мягкие шипящие (см. далее). 

Цто касается шумных звонких и глухих согласных, то старославянские па-

мятники отражают ассимилятивные изменения шумного перед шумными. Б ос-

новном это наблюдалось в приставках из-, въз-, раз-, без- и т.п. или в таких же 

предлогах. Сак, перед глухими согласными последовательно употребляется бук-

ва  с (исходити, въспитати, бесплатьнъ, но безвhстьнъ). Йонечный согласный 

этих же приставок сливался с начальным согласным корня, если корень начи-

нался со звуков [з], [с], [ж’], [ш’], [ц’], т.е. подвергался ассимиляции по месту 

образования. Нбычны такие написания в текстах: безаконие (вм. беззаконие), 

исъхн@ти (вм. иссъхн@ти), ицhли (вм. исцhли), ижити (вм. изжити). 
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ПРАСЛАВЯНСКИЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Праславянские фонетические процессы и их отражение во всех сла-

вянских языках. 

1. Ороисхождение гласных звуков старославянского языка 

2. Зстория дифтонгических сочетаний с плавными согласными 

3. Ороисхождение согласных старославянского языка. Свердые согласные 

и j (йот). 

4. Ороисхождение мягких согласных. Оереходное смягчение задненебных 

согласных (I, II, III палатализации). 

5. Ороисхождение мягких согласных. Ззменение согласных в сочетании с 

j (йотом). 

 

1. Ораславянский язык как «исходная» реконструируемая языковая система 

всех славянских языков, как язык-предок, сложившийся в результате сближения 

древних индоевропейских диалектов срединной Двропы. 

2. Зсходная фонетическая система праславянского языка. Маличие откры-

тых и закрытых слогов. Маличие дифтонгов и дифтонгических сочетаний. Гол-

гота и краткость как дифференциальные признаки гласных фонем. Нтсутствие  

в системе палатальных согласных. 

3. Сенденция к объединению в одном слоге звуков сходной артикуляции 

(внутрислоговой сингармонизм). Ооявление полумягких согласных перед глас-

ными переднего ряда. Оервое переходное смягчение заднеязычных согласных 

перед гласными переднего ряда недифтонгического происхождения (1 палатали-

зация заднеязычных) как начало формирования палатальных согласных в пра-

славянском языке. Ооявление мягких шипящих согласных на славянской почве. 

Мачальный этап преобразования позиционных чередований заднеязычных со-

гласных с шипящими в исторические чередования. Џссимилирующее воздейст-

вие согласного j (йот) на предшествующие согласные (и группы согласных). 

Пазличные результаты изменения твердых согласных в сочетании с j (йотом) в 

зависимости от места образования ассимилируемого согласного. Пазличная реали-

зация по говорам процесса палатализации смычных зубных шумных согласных (tj, 

dj). Ооявление мягких согласных. Нтражение этих процессов в общеславянских че-

редованиях губных, переднеязычных и заднеязычных согласных с соответствую-

щими мягкими согласными (или группами согласных «губной +л’»). 

4. Нсуществление тенденции к построению слога по принципу восходящей 

звучности его составляющих, обусловившей серию фонетико-грамматических 

преобразований позднего праславянского периода.   

Ттрата конечных согласных. Гиссимиляция и упрощение внутрислоговых 

групп согласных. Лонофтонгизация дифтонгов. Ззменение дифтонгических со-

четаний гласных с носовыми согласными и образование носовых гласных. Зз-

менение дифтонгических сочетаний гласных о, е с плавными согласными (типа 

*ог, *ег, *ol, *el и типа *or, *ol (в начале слова), а также сочетаний типа *ъr, *ьг, 

*ъ1, *ь1). Гиалектный характер результатов этих преобразований, указывающих 

на сравнительно позднюю хронологию этих процессов. 
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5. Оереходное смягчение заднеязычных согласных перед гласными перед-

него ряда дифтонгического происхождения и в результате межголосового взаи-

модействия заднеязычных согласных с гласными переднего ряда (после гласных 

переднего ряда) в мягкие свистящие (2-я палатализация заднеязычных соглас-

ных). Ооявление мягких свистящих согласных. Нтражение указанного измене-

ния в общеславянских чередованиях заднеязычных с мягкими свистящими. 

 

Праславянское языковое единство 
 
 
 
 
Восточнославянская             Южнославянская                 Западнославянская 
  языковая группа                  языковая группа                     языковая группа 
(древнерусский язык-                
предок восточно-                болгарский                               польский 
славянских языков             сербскохорватский                 полабский (до XVIIIв.)  
IX – XIV в.в.)                          словенский                               чешский 
                                            македонский                          словацкий 

                                                         старославянский                      верхнелужицкий 
русский      белорусский      (мёртвый, письменный)          нижнелужицкий (с XIVв.) 
(с XVIв.) 

      украинский     
 

Ораславянский язык – это название языкового единства древнейших сла-

вянских диалектов. Б таком языковом единстве предки современных славян на-

ходились довольно длительный период (II–I тысячелетие до н.э. – середина  

I тысячелетия н.э.) и по сути дела составляли единое племя.  

Как особая этническая группа славяне выделились из индоевропейской пле-

менной общности и первоначально занимали сравнительно небольшую терри-

торию (между верховьем рек Висла, Припять и Днепр и верховьем Днестра.  

В первые века нашей эры началось широкое расселение славян на запад, северо-

запад, в район Балтийского моря, затем на юг и юго-запад, на Карпаты, на Бал-

канский полуостров, а потом и на восток. С расселением славян на большой 

территории увеличивались диалектные различия в языке. Единая этническая 

группа распалась сначала на западную и восточную подгруппы, а к V–VI в.в. н.э. 

из западного диалекта стали формироваться западнославянские языки, а из 

восточного – южнославянские и восточнославянские языки. 

Язык, на котором говорило это племя, воспринимался другими племенами 

как единый, чему есть письменные свидетельства древних авторов – готского 

епископа Иордана («Н готах», 551 г.), Орокопия Йесарийского («Бойна с гота-

ми», 551–554 г.г.). Со, что славянские языки вышли из одного языка – предка 

(праславянского языка), подтверждается и сходством разных славянских языков 

на всех языковых уровнях: фонетическом, лексическом, словообразовательном, 

морфологическом и синтаксическом. 
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Сак, в фонетике можно наблюдать закономерные соответствия, восходящие 

к единому источнику: русск. голова, полск. glowa, болгарск. глава из праславян-

ского *golv-; русск. свеча, польск. swieca, болгарск. свещ из праславянского 

*svĕtj-; русск. ночь, польск. noc, болгарск. нощ из праславянского nokt-.  

Б лексике славянских языков можно обнаружить одинаковые названия в 

родовых и семейных отношениях, названия объектов животного и растительного 

мира:  

 

Русский язык Польский язык Болгарский язык 

мать matka майка 

сестра siostra сестра 

зима zima зима 

овёс owiec овес 

рыба ryba риба 
 

Б славянских языках наблюдаются одни и те же способы словообразования, 

в морфологии – однотипность систем склонения и спряжения, в синтаксисе 

общность структуры простого и сложного предложений. 

Зстория праславянского языка имеет два периода – ранний и поздний.  

Б ранний период в праславянском языке произошли изменения, результаты ко-

торых одинаковы во всех славянских языках, т.е. в этот период сохранялось язы-

ковое единство славян. 

Б поздний период идет распад праславянского языка. З свидетельство это-

му – различный результат произошедших в этот период фонетических процессов 

по славянским языкам. 

 

Происхождение гласных звуков 

Ораславянский (общеславянский) язык унаследовал из общеиндоевропейско-

го языка-основы не только звуки, но и дифтонги и дифтонгические сочетания. Б 

качестве слогового элемента дифтонгов и дифтонгических сочетаний выступали 

гласные [е], [о], [а], а в качестве неслогового в дифтонгах выступали гласные [ị], [u], 

а в дифтонгических сочетаниях – носовые согласные [m], [n] и плавные [r], [l]. 11 

гласных фонем старославянского языка восходят к трем источникам.  

Власные, унаследованные из общеиндоевропейского языка-основы, были 

долгими и краткими. Б диалектах складывающегося праславянского языкового 

единства квантитативные различия (т.е. долгота и краткость) утрачиваются как 

признак гласных. Ттрата долготы/краткости гласных приводила к качественной  

дифференциации, т.е. долгие гласные изменялись в один гласный, а краткие –  

в другой. Сак, славянский гласный [a] образовался из *ā и *ō (а и о-долгих), 

гласный [o] – из *ă и *ŏ (а и о-кратких),  [ĕ] (звук по букве h ///ять/) -  из *ē; [и] - 

из *í; [ы] - из *ū; [ь] - из *í; [ъ] - из *ŭ; [е] - из *ĕ. Зтак, с утратой гласными зву-

ками долготы/краткости сократилось количество гласных и, следовательно, со-

кратилось количество дифтонгов и дифтонгических сочетаний (Рр.: ĕị, ēị, ŏị, ōị, 

ăị, āị → еị, оị, аị;    ĕn, ēn, ín, ín, ŏn, ōn, ŭn, ūn → en, in, on, un и т.д.) 

Б поздний праславянский период, когда начал действовать принцип по-

строения слога по восходящей звучности, дифтонги изменились в монофтонги, 
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т.е. в один гласный звук. Зз дифтонгов с ị (и-неслоговым) при восходящей инто-

нации появился звук [ĕ], а при нисходящей интонации появился звук [и]. Сак из-

менились дифтонги перед согласными и на конце слова (ср.: *poịti > pĕti, ст.-сл. 

пhти (петь); *beroị > beri,  ст.-сл. бери (повелит. наклонение)). Оеред гласными 

дифтонги распались, неслоговая часть ị отошла к последующему слогу (ср.: 

poịetъ > po/ ịe/ tъ, ст.-сл. по~тъ (поѐт). Гифтонги с ụ неслоговым *оụ, *аụ, *еụ в 

позиции перед согласным и на конце слова изменились в звук [у] (ср.: taụrъ > 

turъ, ст.-сл. тоуръ (бык). Оеред гласными слоговая часть отошла к предыдущему 

слогу, а неслоговой ụ - к последующему. Ори этом ụ перед гласным изменился в 

звук v (ср.: koụati > ko/ va/ ti, ст.-сл. ковати).  

Гифтонгические сочетания гласных с носовыми согласными также измени-

лись в эпоху действия принципа построения слога по восходящей звучности. 

Оеред согласными и на конце слова дифтонгические сочетания гласных перед-

него ряда с носовыми согласными  *en, *em, *in,  *im изменились в гласный э-

носовой, а дифтонгические сочетания непередних гласных с носовыми соглас-

ными *on, *om, *un, *um изменились в гласный о-носовой (ср. *pentь> *pętь, ст.-

сл. п#ть (пять); *mogon > mogọ, ст.-сл. мог@ (могу). 

Б позиции перед гласным носовой согласный дифтонгического сочетания 

отошел к последующему слогу (ср.:*zvoniti, ст.-сл. зво/ни/ти (звонить). 

Зтак, старославянские гласные по происхождению связаны с разными фо-

нетическими единицами праславянского языка: 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

История дифтонгических сочетаний с плавными согласными 

 

Б праславянском языке было 2 типа дифтонгических сочетаний гласных  

с плавными согласными: а) сочетания *or, *er, *ol, *el  и б) *ьr, *ъr, *ъl. Оричина 

изменения дифтонгических сочетаний была та же – действие принципа построе-

ния слога по восходящей звучности. 

Рочетания *or, *er, *ol, *el в позиции между согласными в пределах одной 

морфемы изменились по-разному в древнейших славянских диалектах, иными 

словами, изменение дифтонгических сочетаний произошло в поздний прасла-

вянский период – период распада праславянского языка. 

               *φ 

[и]           

              *ei, *oi, *ai 

 

[ы]            *ū 

 

[у]             *oụ, *aụ 

 

[je]             *eụ        

              *ĕ       

[e]                             

              *ǒ после мягк.         

                *ǒ  

[o]                           

                *ă             

                                 

[ь]            *φ 

                            

[ъ]          *ǔ 

           *ā                         

[а]             *ē после мягк. шип. и j    

           *ō                        

            *ē  

[ĕ]             

             *ei, *oi, *ai 

[ę]           *in, *im, *en, *em                    

 

[ç]           *on,*om,*un,*um                  
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Б диалектах, из которых формировались южнославянские языки, сочетания 

*or, *er, *ol, *el между согласными изменились в так называемые неполноглас-

ные сочетания, или неполногласия: 

*gord → grōd → grad, ст.-сл. градъ; 

*golva → glōva →glava, ст.-сл. глава; 

*berg → brēg → brĕg,  ст.-сл. брhгъ; 

*melko → mlēko → mlĕko, ст.-сл. млhко. 
Йак видим, чтобы слог стал открытым, произошла метатеза звуков (т.е. пе-

рестановка or → ra). Летатеза сопровождалась удлинением гласных, которые 

изменились в гласные иного качества: ō > a, ē > ĕ. 

Б восточнославянских диалектах открытие слога осуществлялось иначе:  

в сочетаниях *or, *er, *ol, *el развивался гласный звук после плавного, в результате 

чего появились так называемые полногласные сочетания, или полногласия: 

*gord → gor
о
d →  gorоd,     русск. город; 

*golva → gol
о
va → golоva,     русск. голова; 

*berg → ber
е
g → berеg,     русск. берег; 

*melko → mel
е
ko → mоlоko,    русск. молоко (сочетание -оло- в этом при-

мере появилось под влиянием твердого согласного l: e > o).  

Б русском языке как восточнославянском, развивавшемся под влиянием 

старославянского языка, можно обнаружить лексические параллели с неполно-

гласием и полногласием. Уункционирование старославянизмов (слов с неполно-

гласием) в русском языке наряду с русскими полногласными параллелями при-

вело к следующим результатам: 

1) обе параллели функционируют в русском языке, но произошло семантиче-

ское или стилистическое размежевание. Рр.: здравый (ум, рассуждение) и здоро-

вый; нрав (у человека; нравы общества) и норов  

(у лошади); требовать (трhбовати) и теребить (разг.); 
2) в русском языке функционируют слова с неполногласием (заимствован-

ные из старославянского языка), а с полногласием (исконно русские) – в русском 

литературном языке утратились: срам, чрево (из чрhво), храбрый, время (из 

врhм#), владеть, власть, глагол, зрачок, призрак, призрачный, прозрачный, не-

взрачный, мрамор, пламя, претить, воспретить, запретить, запрещение, член, 

членский, вычленение и др.; 

3) в русском языке функционируют слова с полногласием, а с неполногласи-

ем утрачены (или знакомы только тем, кто занимается историей языка): береза, 

болото, борона, боронить, вереск (вечнозеленый кустарник), веретено, волос, во-

робей, ворон, ворона, ворох, ворошить, голод, горох, долото, дорога, желоб, же-

ребец, жеребенок, колода, колодка, колодец, колокол, короб, коробок, коробка, 

колотить, колос, корова, мережа (рыболовная сеть), мережка (род вышивки), мо-

лот, молотить, мороз, моросить, изморось,  ожерелье, окорок, папоротник, пере-

пел, полозья, полоскать, полоть, выполоть, порог, поросенок, соловей, солома, 

стеречь, тетерев, толочь, торопить, хворост, холостой (и все возможные одноко-

ренные образования от этих слов). 

Б начале слова перед согласными выступали дифтонгические сочетания 

*or, *ol. Т южных славян они изменились в сочетания ра- , ла- (ср.: *orb- > *rōb- 
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> *rab- , ст.-сл. рабъ; *old- > lōd- > lad- , ст.-сл. ладья), у восточных славян эти же 

праславянские сочетания *or, *ol изменились в ро- , ло- (ср.: роба, ровный, лодка). 

Гифтонгические сочетания *ьr, *ъr, *ъl между согласными у южных славян 

изменились в слоговые (слогообразующие) плавные согласные (ср.: ст.-сл. врьхъ 

[вр/хъ], кръмъ [кр/мъ], влъна [вл/на]). 

Б древнейших восточнославянских диалектах данные сочетания сохрани-

лись, позже (XI–XII в.в.) в результате процесса падения редуцированных в древ-

нерусском языке появились сочетания -ер-, -ор-, -ол-  между согласными в кор-

невых морфемах, что и находим в современном русском языке (верх, корм, вол-

на, черный, волк и т.п.). 

 
Происхождение согласных звуков. Твердые согласные и j (йот) 

Ртарославянские губные взрывные и зубные взрывные [б], [п], [д], [т] унас-

ледованы из праславянского языка. Б праславянском языке губные согласные *b, 

*p, *d, *t восходят к индоевропейским согласным такого же типа, которые в  ин-

доевропейском языке – основе были обычными и придыхательными (b и bh, p и 

ph и т.д. ). 

Жадненебные согласные [г], [к] из праславянских согласных *g, *k, которые, 

в свою очередь, восходят  к индоевропейским g и gh, k и kh. 

Рогласные зубные фрикативные (щелевые) [с], [з] также восходят к прасла-

вянским *s, *z из индоевропейских *s, *z. Мо в некоторых случаях праславян-

ские *s, *z образовались из индоевропейских *k’, *g’, *h’ (ср.: лат. hiems – пра-

славянское и ст.-сл. зима; лат. granum – ст.-сл. зрьно).  

Рогласный задненебный фрикативный (щелевой) [х] восходит к праславян-

скому *ch, который, в свою очередь, образовался из индоевропейского kh → ch, 

а также из *s, который в праславянском языке после звуков *i, *u, *r, *k  изме-

нился в *ch (ср.: лат. ausis – праслав. *ucho, ст.-сл. оухо; литовск. virsŭs – пра-

слав. *vьrchъ, ст.-сл. врьхъ [врхъ]; лат. muska – праслав. *mucha, ст.-сл. моуха). 

Ртарославянские согласные [р], [л], [м], [н] восходят к праславянским, а 

праславянские к индоевропейским   *r, *l, *m, *n. 

Ртарославянский согласный [в] по происхождению является праславянским 

ụ (у неслоговым). Меслоговой *ụ в одних праславянских диалектах во всех фоне-

тических положениях изменился в губно-зубной *v, в других диалектах *ụ изме-

нился в губно-зубной *v, в губно-губной (билабиальный) *w или сохранился как 

гласный *ụ. 

Йак известно, в русском литературном языке представлен губно-зубной [в]. 

Б говорах русского языка можно обнаружить все три звука: вода, короwа, короў; 

внук и унук; трава, траwа и траўа). Б старославянском языке, как предполагают 

ученые, данный согласный был губно-зубным [в]. 

Рредненебный мягкий согласный [j’] старославянского языка восходит к 

праславянскому согласному *j и неслоговому *ị. Лежду этими праславянскими 

звуками, как пишет Џ.Л. Релищев, не было категорического разграничения. Ме-

слоговой *ị или *j могли быть перед гласными в начале слов и в середине (*jama 

– *ịama, *troje – *troịe). Меслоговой *ị или *j появлялся также на месте слогового 

*i перед гласным (*chvaliti → *chvalιon → *chval’ç). 
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Происхождение мягких согласных. Переходное смягчение задненебных 

согласных (I, II, III палатализации) 
Бсе старославянские мягкие согласные, кроме рассмотренного [j’], возник-

ли в праславянский период в результате фонетических процессов, вызванных 

действовавшей в праславянских диалектах тенденцией к сингармонизму соглас-

ных и гласных одного слога, т.е. к сближению артикуляции смежных звуков. 

Оод воздействием тенденции к слоговому сингармонизму признак переднего ря-

да гласного стал передаваться предшествующему твердому согласному, в ре-

зультате чего твердый согласный смещался по месту образования в палатальную 

область ("palatum" – верхнее небо, где осуществляется йотовая артикуляция), 

приобретая позиционную полумягкость. 

Нсобенно чувствительным смещение по месту образования оказалось для 

задненебных согласных: твердые согласные *g, *k, *ch перед гласными передне-

го ряда изменились (смягчились) в мягкие шипящие *ž’, *č’, *š’ (в кирилличе-

ском обозначении: г > ж’, к > ч’, х > ш’): 
*gena → ž’ena, ст.-сл. жена; 
*reketъ → reč’etъ, ст.-сл. речетъ; 

*suchiti → suš’iti, ст.-сл. соушити. 
Этот фонетический процесс принято называть I палатализацией, или  

1-ым переходным смягчением задненебных согласных. 

Рледует также заметить, что если мягкие шипящие возникали перед глас-

ным ĕ (h) из *ē, то под влиянием шипящего звук ĕ изменялся в а: *slūcheti → 

*slуš’eti → *slуš’ati, ст.-сл. слышати. 

Б более поздний праславянский период, когда дифтонги изменились в мо-

нофтонги *ị и *ĕ, т.е. в гласные переднего ряда, задненебные согласные опять 

оказались в положении перед гласными переднего ряда. Б положении перед 

этими новыми гласными они вновь изменились, но теперь в мягкие свистящие: 

*g > *d’z’, *k > *c’, *ch > *s’ ( г > д’з’, к > ц’,  х > с’). 

*ž’ьgoite→ ž’ьgěte → ž’ьz’ěte, ст.-сл. жьзhте (повел. наклон. – жгите); 
*pьkoi → pьki → pьc’i, ст.-сл. пьци (повелит. наклон. – пеки); 
*duchoi → duchi → dus’i, ст.-сл. доуси// (духи). 
Ззменение твердых задненебных согласных в мягкие свистящие в позиции 

пред гласными переднего ряда *ị и *ĕ дифтонгического происхождения принято 

называть II палатализацией, или 2-ым переходным смягчением задненебных 

согласных. 

Џффриката [д’з’], возникшая на месте задненебного *g (г), в дальнейшем по 

славянским диалектам изменилась в мягкий согласный [з’].  

Гифтонги, из которых возникли звуки *ị и *ĕ, чаще всего представляли со-

бой либо суффиксы, либо окончания, поэтому мягкие свистящие в словах старо-

славянского языка чаще всего обнаруживаются перед формообразующими суф-

фиксами (как, например, в повелительном наклонении  пьци) или в конце осно-

вы перед окончанием (как, например, в существительном на нозh), т.е. при сло-

воизменении. 

Жадненебные согласные  испытали также воздействие предшествующего 

переднего гласного, т.е. после гласных переднего ряда задненебные согласные 
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смягчились в те же мягкие свистящие: *g > *d’z’, *k > *c’, *ch > *s’ ( г > д’з’, к > 

ц’,  х > с’). 

*like → liс’e, ст.-сл. лице; 
*vьcha → vьs’a, ст.-сл. вься; 
*polьga → polьd’z’a, ст.-сл. польза. 
Ззменение задненебных согласных в мягкие свистящие после гласных пе-

реднего ряда называют III палатализацией. Нднако некоторые ученые, прини-

мая во внимание, что результаты изменений одинаковы со 2-ой палатализацией, 

называют это изменение разновидностью II палатализации. 

Оримеры, иллюстрирующие III палатализацию задненебных, свидетельст-

вуют о непоследовательном изменении задненебных в мягкие свистящие, а так-

же о явлениях грамматической аналогии.  

Сак, в примерах ликъ и лице находим разные согласные после гласного пе-

реднего ряда [и]. Это объясняется тем, что задненебный не изменялся в мягкий 

свистящий, если за ним следовал гласный [ъ] или [ы] (ср. ликъ). Мо в примере 
кън#зь звук [з’] появился из [г] перед [ъ] (праслав. *kъnęgъ), в однокоренном 

примере кън#гыни [г] сохранился (перед ы!). Саким образом, если фонетическое 

ограничение (наличие за [г, к, х] звуков [ъ] и [ы]) действительно имело место, то 

звук [з’] в кън#зь появился по аналогии с косвенными падежами данного слова, 

где этого ограничения не было (ср.: kъnęgа > кън#за;*kъnęgu > кън#зю).  
Итак, в результате переходного смягчения задненебных согласных (I, II, III 

палатализации) в славянских языках появились мягкие согласные звуки [ж’], 

[ч’], [ш’], [з’], [ц’], [с’]. 

 

Происхождение мягких согласных. Изменение согласных в сочетании  

с j (йотом) 
Б русле осуществления в праславянском языке тенденции к слоговому син-

гармонизму происходило изменение согласных в сочетании с [j] (йотом). Руть 

данного процесса состояла во взаимной ассимиляции: [j] ассимилировал пред-

шествующий согласный, а затем сам был ассимилирован предшествующим мяг-

ким согласным. Это приводило к возникновению долгих мягких согласных, ко-

торые рано утрачивали долготу. Ттрата долготы происходила через стадию раз-

вития вторичного палатального элемента. Бторичный палатальный элемент имел 

различный характер в зависимости от места и способа образования согласного, 

который оказался в сочетании с [j]. 

Сак, переднеязычные сонорные согласные *r, *l, *n  в сочетании с [j] изме-

нились в мягкие долгие, а затем утратили долготу, не развивая вторичного пала-

тального элемента: *rj > *r’ > *r’, *lj > *l’ > *l’, *nj > *n’ > *n’. Рр.: *morje > 

mor’e > mor’e, ст.-сл. мор~; *volja > vol’a > vol’a, ст.-сл. воля; *konjь > kon’ь > 

kon’ь, ст.-сл. конь. 

Оереднеязычные зубные фрикативные *z, *s в сочетании с [j] изменились в 

долгие мягкие *ż’, *s’, затем при утрате долготы появился вторичный шипящий 

(«шепелявый») палатальный элемент, зубная артикуляция утратилась, и разви-

лись мягкие шипящие: *rezjetъ > rez’etъ > rez
ž
etъ > režetъ, ст.-сл. режетъ; *nosja > 

nos’a > nos’
š
a > noš’a, ст.-сл. ноша. 
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Џналогично изменялись задненѐбные согласные с [j]: *mongjь > monž’ь > 

mọ ž’ь, ст.-сл. м@жь; *sĕkja > sĕč’a, ст.-сл. сhча. 

Оереднеязычные зубные взрывные *d, *t в сочетании с [j] также измени-

лись сначала в мягкие долгие согласные *d’, *t’, но эти долгие сохранялись 

дольше, чем выше рассмотренные согласные, и палатальный элемент после ут-

раты долготы возник уже в период распада праславянского языка. Ооэтому ре-

зультат изменения сочетаний *dj, *tj представлен по-разному в славянских язы-

ках: у южных славян [и в старославянском языке] *dj > ž’d’, *tj > š’t’ (ср.: *voditi 

– vodjon > vož’d’ọ; ст.-сл. вожд\, в русском языке – вожу; *svĕtja > svĕ š’t’a; ст.-

сл. свhштя, в русском языке – свеча). 

Џналогично в праславянских диалектах изменились сочетания согласных 

*zdj, *zgj > ž’d’; *stj, *skj > š’t’ (ср.: ст.-сл. гвоздь, пригводж\, русск. – пригвозжу 

/совр. произношение ж’/; ст.-сл. брыжд\, русск. брызжу – брызгать;  

ст.-сл. тьшта, русск. теща – тесть; ст.-сл. пльшт\, русск. плещу – плеск). 

Вубные согласные с [j] изменялись в сочетания губного с мягким [л’]  

(l - epentetikum, т.е. вставной):  

*bj > bl’ (любл\, русск. люблю из  *lubjon); 
*pj > pl’ (купля, русск.купля – купить из *kupja); 
*vj > vl’ (ловля, русск. ловля, из *lovja); 
*mj > ml’ (земля, русск. земля, из *zemja). 
Итак, в результате изменения согласных в сочетании с [j] появились мяг-

кие шипящие [ч’], [ж’], [ш’], сложные мягкие согласные [ж’д’], [ш’т’], и мягкий 

сонорный плавный [л’] в сочетаниях [пл’], [бл’], [вл’], [мл’]. Йак было сказано 

выше, мягкие шипящие появились также в результате I палатализации задненеб-

ных, а мягкие сонорные [р’], [н’] и [л’] из праславянских сочетаний с *j. 
 

Ганные живых славянских языков свидетельствуют об изменении некото-

рых сочетаний согласных перед гласными переднего ряда. Сак, сочетание со-

гласных *zg изменилось в *ž’d’ (ср.: *muzgiti > мъждити – слабеть, в русском 

языке существует церковнославянское слово изможденный и исконно русское 

промозглый); сочетание *sk > *š’t’ (ср.: piskēti > ст.-сл. пиштати; русск. – пи-

щать; *voskiti > ст.-сл. воштити, русск. вощить, вощеный, воск). 
Б более позднюю эпоху, т.е. в период распада праславянского языка, изме-

нились перед гласными переднего ряда сочетания *gt, *kt: *gt > *kt (*g оглушал-

ся), а *kt > š’t’ у южных славян, и *kt > č’ у восточных славян (ср.: ст.-сл. ношть, 
русск. ночь из *noktь; ст.-сл. жешти, русск. жечь из *ž’egti, ст.-сл. пешти, русск. 

печь из *pekti).  
Саким образом, мягкие согласные старославянского языка возникли в ре-

зультате праславянских фонетических процессов, причем один и тот же мягкий 

согласный может иметь несколько источников.  

Ороисхождение мягких согласных из праславянских твердых согласных 

отражается в славянских языках (в частности, в старославянском и русском) в 

виде чередований мягких согласных с теми согласными, из которых они про-

изошли. З поскольку мягкие согласные по происхождению являются вторичны-

ми, то чередование правильно оформлять с указанием на 1-м месте твердых, а 
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затем мягких согласных: к/ц’, к/ч’, т/ш’т’, ск/ш’т’, н/н’ и т.д. Рказанное обобще-

но в таблице: 
 

Звук в старо-

славянском 

языке 

Фонетический  

процесс 

Чередования в старославянском языке  

как результат фонетического процесса 

Примеры 

ч’ 

из *k в рез-те I палата-

лизации 
к / ч’ отрокъ - отрочина 

из *kj к / ч’ плакати - плачь, плач\ 

ж’ 

из *g в рез-те I палата-

лизации 
г / ж’ нога - подъножи~ 

из *gj г / ж’ полагати - полож\ 

из *zj з / ж’ отъвозити - отъвож\ 

ш’ 

из *ch в рез-те I пала-

тализации 
х / ш’ тихо - тишина 

из *chj х / ш’ доухъ - доуша  

из *sj c / ш’ приносити - приношени~ 

д’з’ > з’ 
из *g в рез-те II, III 

палатализации 
г / з’ нога - нозh 

ц’ 
из *k в рез-те II, III 

палатализации 
к / ц’ отрокъ - отроци 

c’ 
из *ch в рез-те II, III 

палатализации 
х / с’ монахъ - монаси 

ж’д’ 

из *dj д / ж’д’ освободити - освобождение 

из * zdj зд / ж’д’ гвоздь - пригвожд\ 

из * zgj зг / ж’д’ мозгъ - можданъ 

из *zg (перед гласны-

ми передн. ряда) 
зг / ж’д’ розга - рожди~ 

ш’т’ 

из *tj т / ш’т’ хотhти - хошт@ 

из *stj ст / ш’т’ поустити - поушт\ 

из *skj ск / ш’т’ искати - ишт\ 

из *sk, *gt, *kt перед 

гласными переднего 

ряда 

ск/ш’т’ 

*voskiti > воштити 

*mogtь > мошть 

*noktis > ношть 

л’ из *lj л/л’ глаголати - възглагол\тъ 

н’ из *nj н/н’ осhнити - осhняти 

р’ из *rj р/р’ вечеръ - вечеря 
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ОТРАЖЕНИЕ ДРЕВНЕЙШИХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В СИСТЕМЕ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 

 

Первое смягчение согласных 

 
 

Б древней общеславянской фонетической системе согласные звуки к, г, х 

перед гласными переднего ряда (мягкими) смягчались и изменялись. Маиболее 

ранним является чередование:  

 
перед гласными звуками, которые в настоящее время обозначаются буквами:  

 
Пезультаты этого смягчения имеются и в современном русском языке: 

напр.: могу – можешь; бегу – бежишь; реку – речь; пеку – печешь; дух – душа; 

грех – грешить.  
Это фонетическое (т. е. звуковое) явление было более ранним по сравнению 

с последующими, поэтому оно называется 1-м смягчением согласных (или 1-й 

палатализацией). Жатем произошло и 2-е смягчение тех же согласных, но уже 

не в шипящие, а в свистящие (ц, з, с). Н нем мы поговорим позже.  

Херковнославянский язык отразил эти фонетические явления, еще имевшие 

место в разговорном языке славян IX века, и как язык книжный сохранил их 

даже тогда, когда в устной речи они утратились, т. е. когда уже могли произно-

ситься такие звукосочетания, как, напр., [ке], [ге], [хе].  

Нсобенно часто в церковнославянском языке встречается смягчение  

 
Сак, когда в молитве или песнопении мы к кому-то обращаемся, в церков-

нославянском языке употребляется особый – звательный – падеж, часто окан-

чивающийся на гласный -е. Дсли перед этим окончанием имеются согласные к, г, 

х, то они всегда меняются на ч, ж, ш.  Ре
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Рмягчение согласных к, г, х, как явление фонетическое, не зависит от того, в 

какой части речи оно употребляется, а зависит от соседства тех или иных звуков.  

Маряду со звательным падежом существительных и многими другими 

грамматическими формами, оно имеет место и в аористе 2-го и 3-го лица един-

ственного числа от глаголов с основой на «-к-», и «-г-».  

 
Второе смягчение (палатализация) задненебных согласных к, г, х 

Бторое смягчение задненебных согласных к, г, х произошло позже первого, 

о чем свидетельствует его название. Б ходе второго смягчения согласные к, г, х в 

определенной фонетической позиции меняли свою артикуляцию, преобразовы-

ваясь в свистящие:  

 

Эта позиция была перед гласными, обозначаемыми буквами «ять» и «и», 

причем, гласными дифтонгического происхождения, – из индоевропейских ди-

фтонгов *ai  или *oi. 
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Зменно такого дифтонгического происхождения (из дифтонга *oi)– окон-

чание «и» в именительном и звательном падежах множественного числа первого 

склонения существительных. Ждесь и происходит вторая палатализация (смягче-

ние) задненѐбных: к, г, х в свистящие ц, з, с. Б винительном же и творительном 

падежах, где в старославянском языке было исконное окончание «-ы», задненѐб-

ные к, г, х остаются неизменными.  

 

 
 

Жаметим, что у всех остальных существительных мужского рода твердого 

варианта 1-го склонения в винительном и творительном падежах – окончание «-

ы», которое и есть исконное окончание этих форм.  Ре
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Бторая палатализация также имеет место и перед звуком, обозначаемым бук-

вой «ять» (из дифтонгов *ai или *oi), которая входит в окончания существитель-

ных и прилагательных предложного падежа мужского рода 1-го склонения и пред-

ложного и дательного падежей женского рода единственного числа 2-го склонения.  
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МОРФОЛОГИЯ 

 

 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Зменем существительным называется часть речи, обозначающая предмет, 

явление или понятие: çgíë#‚ ïàcòûðü‚ äîæäü‚ âhòðú‚ ïîíûøëgì¿g. 

 

Родовые окончания имен существительных. 

Йаждому роду имен существительных соответствуют особые окончания 

именительного падежа единственного числа, которые поэтому называются родо-

выми окончаниями. Сак, родовые окончания в именах мужского рода: -ö, -ü, -é 
(äîíö‚ ïàcòûðü‚ íðàâ¿é); женского рода: -à, -#, -ü (âîäà‚ ëàä¿#‚ íàògðü); средне-

го рода: -î, -g, -# (÷gëî‚ íîðg‚ èí#). 
 

Змена существительные в церковнославянском языке имеют четыре скло-

нения. Сак как склоняемые имена могут иметь основу, которая оканчивается на 

твердый или мягкий согласный, то и некоторые склонения подразделяются на 

твердые и мягкие. 

 

Первое склонение имен существительных. 

Й первому склонению имен существительных относятся имена мужского 

рода с окончанием -ö (твердое склонение) и с окончанием -ü и -é (мягкое скло-

нение), имена среднего рода с окончанием -î (твердое склонение) и с окончани-

ем -g (мягкое склонение). 
 
Твердое склонение 

Дд. число З. ðûìö ðàáö äuõö ïðîðîêö ëhòî 
П. ðûìà ðàáà äuõà ïðîðîêà ëhòà 
Г. ðûìu‚ 

ðûìîâè 
ðàáu äuõu‚ 

äuõîâè 
ïðîðîêu ëhòu 

Б. ðûìà ðàáà äuõö‚ 
äuõà 

ïðîðîêà ëhòî 

Ж. ðûìg ðàág äuøg ïðîðî÷g ëhòî 
С. ðûìîíö ðàáîíö äuõîíö ïðîðîêîíö ëhòîíö 
О. w ðûìh w ðàáh w äuðh w ïðîðîôh w ëhòh 

Гвойств. 

число 

 

З. Б. 

Ж. 
ðûìà ðàáà äuõà ïðîðwêà ëhòà 

П. О. ðûìu ðàáu äuõu ïðîðwêu ëhòu 
Г. С. ðûìîíà ðàáîíà äuõîíà ïðîðîêîíà ëhòîíà 
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Лнож. 

число 

З. ðûìû‚ 
ðûìîâg 

ðàáè äuðè ïðîðîôû ëhòà 

П. ðûìwâö ðàáö‚ 
ðàáwâö 

äuõwâö ïðîðîêwâö‚ 
ïðîðwêö 

ëhòö 

Г. ðûìwíö‚ 
ðûìîâwíö 

ðàáwíö äuõwíö‚ 
äuõîâwíö 

ïðîðîêwíö ëhòwíö 

Б. ðûìû‚ 
ðûìwâö 

ðàáû‚ 
ðàáwâö 

äuõè ïðîðîêè ëhòà 

Ж. ðûìû ðàáè äuðè ïðîðîôû ëhòà 
С. ðûìû‚ 

ðûìíè 
ðàáû‚ 

ðàáàíè 
äuõè ïðîðwêè‚ 

ïðîðîêàíè 
ëhòû 

О. w ðûìhõö w 
ðàáhõö 

w äuðhõö w ïðîðîôhõö w 
ëhòhõö 

 
Руществительные с основой на ô в П., Г., О. падежах ед. числа имеют 

окончание твердого варианта склонения (îòðîêîâèôà -- îòðîêîâèôh). 
 

Мягкое склонение 

 

 

 

Дд. 

число 

З. ïàðòûðü æðgá¿é íîðg ïèðàì¿g 
П. ïàðòûð# æðgá¿# íîð# ïèðàì¿# 
Г. ïàðòûðþ‚ 

ïàðòûðgâè 
æðgá¿þ íîðþ ïèðàì¿þ 

Б. ïàðòûð# æðgá¿é íîðg ïèðàì¿g 
Ж. ïàðòûðþ æðgá¿g íîðg ïèðàì¿g 
С. ïàðòûðgíö æðgá¿gíö íîðgíö ïèðàì¿gíö 
О. w ïàðòûðh‚ 

w ïàðòûðè 
w æðgá¿è w íîðè w ïèðàì¿è 

Гвойств. 

число 

 

З. Б. 

Ж. 
ïàðòûð# æðåá¿# íwð# ïèðàì¿# 

П. О. ïàðòûðþ æðåá¿þ íwðþ ïèðàì¿þ 
Г. С. ïàðòûðgíà‚ 

ïàðòûðüíà 
æðgá¿èíà íîðgíà ïèðàì¿èíà 

 

 

Лнож. 

число 

З. ïàðòûð¿g æðåá¿è íîð# ïèðàì¿# 
П. ïàðòûðgé æðåá¿é‚ 

æðgá¿gâö 
íîðgé ïèðàì¿é 

Г. ïàðòûðåíö æðgá¿åíö íwðgíö ïèðàì¿åíö 
Б. ïàðòûðè‚ 

ïàðòûðgé 
æðåá¿è íîð# ïèðàì¿# 

Ж. ïàðòûð¿g æðåá¿è íîð# ïèðàì¿# 
С. ïàðòûðè‚ 

ïàðòûðüíè 
æðgá¿èíè 
 

íwðè‚  
íîð#íè 

ïèðàì¿è‚ 
ïèðàìíè 

О. w ïàðòûðgõö w æðgá¿èõö‚ 
w æðgá¿#õö 

w íîðgõö‚ 
w íîð#õö 

w ïèðàì¿èõö 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



– 62 – 

Особенности склонения имен существительных с основой на шипящие 

и на ö. 
1. Змена существительные мужского рода с основой на шипящий ÷ имеют 

в именительном падеже единственного числа окончание -ü: íg÷ü, âðà÷ü, êëþ÷ü. 
2. Жвательный падеж единственного числа с основой на шипящие æ и ÷ 

оканчивается на -u: íuæu, âðà÷u. 
3. Оредложный падеж единственного числа с основой на æ и m оканчива-

ется на -è, а с основой на ô оканчивается на -h: w íuæè, ìà ëîæè, âö ðîìíèmè, w 
ëèôh. Руществительное ðgðäôg имеет иногда в предложном падеже окончание -
û: Ëþä¿g ïîä òîáîþ ïàäuòö âö ðgðäôû âðàãö ôð\âûõö (Кк. 44, 6). 

4. Гательный и творительный падежи двойственного числа существитель-

ных íuæö и ðgðäôg имеют формы íuægíà, ðgðäôàíà. 
5. Зменительный и звательный падежи множественного числа с основой на 

÷ имеют окончание -gâg: Âðà÷gâg âîðêðgð#òö è èðïîâhä#òð# ògáh  (Ос. 87, 

11). 
6. Подительный падеж множественного числа существительных среднего 

рода с основой на æ, m, ô оканчивается на -ö: ëîæö, ðîêðîâèmö, ëèôö. 
7. Змена существительные мужского рода с основой на æ имеют в винитель-

ном падеже множественного числа окончание -û для отличия от предложного па-

дежа единственного числа, имеющего окончание -è, а также от творительного па-

дежа множественного числа, тоже имеющего в одной из своих форм окончание -è: 
Îyðíîòðèòg îyáî áðàò¿g, íuæû (вин. п. мн. ч.) ^ âàðö (Геян. 6, 3); Öàðèôà þæðêà# 
âoðòàìgòö ìà ðuäö ðö íuæè (тв. п. мн. ч.) ðoäà ðgãw (Кк. 11, 31); Ãäè, ðëûøàõö ^ 
íìîãèõö w íuæè (предл. п. ед. ч.) ðgíö (Геян. 9, 13). 

8. Б предложном падеже множественного числа существительные с осно-

вой на æ и ÷ имеют двоякое окончание: -àõö и -gõö (но не -hõö): w íuæàõö, w 
íuægõö, а основой на m могут оканчиваться на -àõö, -èõö, -gõö: âö ðîìíèmàõö, 
или âö ðîìíèmèõö, или âö ðîìíèmgõö. З только в существительных с основой на 
ô окончание бывает -àõö: w ëèôàõö, w ðgðäôàõö. 

 

 

 

 

Дд. 

число 

З. íuæö ëèôg 
П. íuæà ëèôà 
Г. íuæu, íuægâè ëèôu 
Б. íuæà ëèôg 
Ж. íuæu ëèôg 
С. íuægíö ëèôgíö 
О. w íuæè w ëèôh 

Гвойств. 

число 

 

З. Б. Ж. íuæà ëèôà 
П. О. íuæu ëèôu 
Г. С. íuægíà ëèôgíà 

 

 

Лнож. 

число 

З. íuæ¿g ëèôà 
П. íuæö, íuægé ëèôö 
Г. íuæåíö ëèôàíö 
Б. íuæû ëèôà, ëèôû 
Ж. íuæ¿g ëèôà 
С. íuæè, íuæàíè ëèôû, ëèôàíè 
О. w íuæàõö, w íuægõö w ëèôàõö 
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Второе склонение имен существительных. 

Йо второму склонению имен существительных относятся имена женского 

рода с окончанием  -à и -#. Б некоторых случаях эти окончания имеют и имена 

существительные мужского рода (âîgâîäà‚ ðuä¿#), которые также склоняются 

по второму склонению. 

Змена существительные с окончанием на -à (при основе на согласный) 

принадлежат к твердому склонению, а с окончанием -# (а также и -à с основой 

на гласный) - к мягкому склонению: 
 

Оадеж Ддинственное число Лножественное число 

З. ægìà ïuðòûì# ðêèì¿# 
(ðêèì¿à) 

æåìû ïuðòûìè ðêèì¿è 

П. ægìû ïuðòûìè ðêèì¿è ægìö ïuðòûìü ðêèì¿é 
Г. ægìh ïuðòûìè ðêèì¿è  ægìàíö ïuðòûì#íö ðêèì¿#íö 
Б. ægìu ïuðòûìþ ðêèì¿þ æåìû ïuðòûìè ðêèì¿è 
Ж. ægìî ïuðòûìg‚ 

ïuðòûì# 
ðêèì¿g‚ 
ðêèì¿# 

ægìû ïuðòûìè ðêèì¿è 

С. ægìîþ ïuðòûìgþ ðêèì¿gþ ægìàíè ïuðòûì#íè ðêèì¿#íè 
О. w ægìh w ïuðòûìè w ðêèì¿è w ægìàõö 

w ægìhõö 
w ïuðòûì#õö w 

ðêèì¿#õö 
 Гвойственное число 

З. Б. 

Ж. 
æåìû ïuðòûìè ðêèì¿è 

П. О. æåìu ïuðòûìþ ðêèì¿þ 
Г. О. ægìàíà‚ 

ægìîíà 
ïuðòûì#íà‚ 
ïuðòûìüíè 

ðêèì¿#íà 

 
Общие замечания ко второму склонению имен существительных. 

1. Жвательный падеж единственного числа в мягком склонении большей ча-

стью оканчивается на - g: çgíëg, ïuðòûìg, но иногда он совпадает с именитель-

ным падежом единственного числа: çgíë#, ïuðòûì#. 
2. Гательный и творительный падежи двойственного числа иногда, в виде 

исключения, в твердом склонении оканчиваются на -îíà (ægìîíà), а предложный 

падеж множественного числа – на -hõö (w ægìhõö). 
3. Уормы родительного падежа множественного числа в твердом склоне-

нии разнообразны: íîëüáà – íîëgáö, òàòüáà – òàòüáö, òüíà – ògíö, òàéìà – 
òàèìö, ðíîêâà – ðíîêâ¿é (и ðíîêâgé) и т. п.  

4. Мекоторые существительные второго склонения не имеют или двойст-

венного и множественного чисел: íãëà, íçäà, ïð#, ëæà, òë# и др., или единст-

венного и двойственного чисел: âgðèãè, wêîâû и др. 
5. Мекоторые падежи двойственного и множественного чисел, созвучные с 

некоторыми падежами единственного числа, различаются от них или иным на-

чертанием букв (î или g – в единственном числе и w или  å – в двойственном и 

множественном числах), или ударением (острое или тяжелое – в единственном 

числе и облеченное – в двойственном и множественном числах). Эта особен-

ность в начертании букв или постановке ударений соблюдается и в остальных 

склонениях, а также в склонениях других частей речи. 
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6. Змена существительные с основой на заднеязычные ã, ê, õ изменяются пе-

ред h и è (û) соответственно в ç, ô, ð: ìîãà – ìîçh – ìîçè; ðuêà – ðuôh – ðuôû; ðìîõà – 
ðìîðh – ðìîðè. Зсключение из этого правила составляет слово ïàðõà (ïàðôh). 

 
Имена существительные второго склонения с основой на шипящие и 

на ô. 
Змена существительные с окончанием на -à, но с основой на шипящие æ, 

÷, ø, m, а также на ô имеют в некоторых падежах окончания твердого склоне-

ния, а в некоторых – мягкого: 
 

 
1. Змена существительные с основой на шипящие в дательном и предлож-

ном падежах единственного числа имеют окончание -è, а не -h, а некоторые из 

таких существительных имеют также в родительном падеже множественного 

числа две формы, например:  êumà – êumgé и êumö. 
Б винительном падеже множественного числа эти существительные имеют 

окончание -û (äuøû) для различия этого падежа от именительного того же чис-

ла, которое имеет окончание -è (äuøè). 
2. Змена существительные с основой на ô вместо окончания -è везде име-

ют окончание -û или  -h (ähâèôû, w  ähâèôh). 
 
Третье склонение имен существительных. 

Й третьему склонению имен существительных относятся имена женского 

рода с окончанием -ü и немногие имена существительные мужского рода на -ü: 
ãîðòàìü, ïuòü. Это склонение только мягкое. 

Руществительное ãîðïîä¿g во множественном числе также имеет оконча-

ния третьего склонения. 

 
 

Дд. 

число 

З. Б. Ж. ÷àðòü ôgðêîâü 
П. ÷àðòè ôgðêâg 
Г. ÷àðòè ôgðêâè 
С. ÷àðò¿þ ôgðêîâ¿þ 
О. w ÷àðòè w ôgðêâè 

Гвойств. З. Б. Ж. ÷àðòè ôåðêâè 

Оадеж Ддинственное число Лножественное число 

З. äuøà ähâèôà äuøè ähâèôû 
П. äuøè ähâèôû äuøö ähâèôö 
Г. äuøè ähâèôh äuøàíö ähâèôàíö 
Б. äuøu ähâèôu äuøè ähâèôö 
Ж. äuøg  ähâèôg äuøû ähâèôû 
С. äuøgþ ähâèôgþ äuøàíè ähâèôàíè 
О. w äuøè w  ähâèôh w äuøàõö w ähâèôàõö 
 Гвойственное число 

З. Б. Ж. äuøè ähâèôû 
П. О. äuøu ähâèôu 
Г. О. äuøàíà ähâèôàíè 
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число 

 

П. О. ÷àðò¿þ ôåðêîâ¿þ 
Г. С. ÷àðògíà ôgðêâàíà 

 

Лнож. 

число 

З. Б. Ж. ÷àðòè ôåðêâè 
П. ÷àðògé ôgðêâgé 
Г. ÷àðògíö ôgðêâàíö 
С. ÷àðòíè ôgðêâàíè 
О. w ÷àðògõö w ôgðêâàõö 

 
1. Оо образцу склонения существительного ÷àðòü склоняется существи-

тельное äëàìü, а также некоторые имена существительные, употребляемые 

только во множественном числе: íîmè, ãuðëè, "ðëè, ïgððè и др. 
2. Мекоторые имена существительные третьего склонения, склоняющиеся 

по образцу существительного ôgðêîâü, имеют иногда в именительном падеже 

единственного числа двоякое окончание, например: ëþáîâü и ëþáû, ðâgêðîâü и 

ðâgêðû, ìgïëîäîâü и ìgïëîäû. 
3. Змя существительное íuäðîðòü, относимое к Зисусу Фристу, имеет в 

звательном падеже единственного числа окончание -g: W íuäðîðòg, è ðëîâg 
áæ\¿é, è ðèëî! (Сропарь 9-й песни канона Оасхи). 

 

 Четвертое склонение имен существительных.  

Змена существительные четвертого склонения имеют в косвенных падежах 

между основой и окончанием суффикс (или наращение), отсутствующий в име-

нительном падеже единственного числа. Этот суффикс образует в слове лишний 

слог, а потому такие имена существительные называются неравносложными. 

Змена существительные могут принимать суффиксы-наращения: -gð-, -gð-
, -àò- (-#ò-), -gì-. 

 
Склонение существительных с наращением -gð-. 
Й таким именам существительным относятся только два: íàòè и ämè. Это 

склонение является мягким и имеет окончания третьего склонения имен сущест-

вительных, причем винительный падеж единственного и множественного числа 

совпадает с именительным. 
 

Оадеж Дд. число Лнож. число 

З. Ж. íàòè ämè(ämgðü) íàòåðè ämåðè 
П. íàògðg ämgðg íàògðgé‚ íàògð¿é  ämgðgé 
Г. íàògðè ämgðè íàògðgíö ämgðgíö 
Б. íàògðü ämgðü íàògðgé ämåðè 
С. íàògð¿þ ämgð¿þ íàògðüíè ämgðüíè 
О. w íàògðè w ämgðè w íàògðgõö w ämgðgõö 

Оадеж Гвойств. число 

З. Б. Ж. íàòåðè ämåðè 
П. О. íàòåð¿þ ämåð¿þ 
Г. С. íàògðgíà ämgðgíà 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



– 66 – 

Склонение существительных с наращением -gð-. 
Й этому склонению относятся имена существительные среднего рода, окан-

чивающиеся на -o: ìgáî, ðëoâo, ÷uäo, òhëo и др. Рклонение имен существитель-

ных с наращением -gð- является смешанным. Руществительное ðëoâo, если оно 

означает Рына Аожия, наращения -gð- не имеет, склоняется только в единственном 

числе по второму склонению и в звательном падеже имеет окончание -g: ðëoâg 
áæ¿é. 

 

Дд. число Гвойств. число Лнож. число 

З. Б. Ж. ìgáî З. Б. Ж. ìgáåðè З. Б. Ж. ìgágðà 
П. ìgágðg П. О. ìgágðu П. ìgágðö 
Г. ìgágðè Г. С. ìgágðgíà Г. ìgágðåíö 
С. ìgágðgíö С. ìgágðû 
О. w ìgágðè О. w ìgágðhõö 

 
Склонение существительных с наращением -àò- (-#ò).  
Й такому склонению относятся некоторые имена существительные средне-

го рода с окончанием на -à и -#: îòðî÷à, oâ÷à, "ãì#, oðë#, æðgá# и др. Это 

склонение в большей своей части – твердое, причем предложный падеж множе-

ственного числа имеет окончание -gõö (а не -hõö). 
 

Дд. число Гвойств. число Лнож. число 

З.Б.Ж. îòðî÷à З.Б.Ж. îòðw÷àòè З.Б.Ж. îòðî÷àòà 
П. îòðî÷àòg П. О. îòðî÷àòu П. îòðî÷àòö 
Г. îòðî÷àòè Г. С. îòðî÷àògíà Г. îòðî÷àòåíö(-wíö) 
С. îòðî÷àògíö С. îòðî÷àòû 
О. w îòðî÷àòè О. w îòðî÷àògõö 

 
Склонение существительных с наращением -gì-. 
Змена существительные с наращением -gì- и окончанием -#, если их осно-

ва оканчивается на согласный í, принадлежат к мягкому склонению: èí#, âðgí#, 
ðhí#, áðgí# и др. Бсе эти имена существительные среднего рода. Б предложном 

падеже множественного числа они имеют окончание -gõö. 
 

Дд. число Гвойств. число Лнож. число 

З.Б.Ж

. 
èí# З.Б.

Ж. 
èíåìè З.Б.

Ж. 
èígìà 

П. èígìg П. О. èígìu П. èígìö 
Г. èígìè Г. С. èígìgíà Г. èígìåíö(-wíö) 
С. èígìgíö С. èígìû 
О. w èígìè О. w èígìgõö 

 

Разносклоняемые имена существительные.  

Б церковнославянском языке есть имена существительные, которые имеют 

окончания различных склонений. Сакие имена существительные обыкновенно 

называются разносклоняемыми. 
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Склонение существительного ãä\ü и ãîðïîäèìö.  
Руществительное ãä\ü склоняется только в единственном числе по второму 

склонению. Мо, несмотря на то, что это слово оканчивается на -ü и потому как 

бы принадлежит к мягкому склонению, в действительности имеет окончания 

твердого склонения, причем звательный падеж оканчивается на -è, например: 
ãä\è, ïîíèëué. 

Руществительное ãîðïîäèìö (земной господин) в единственном и двойствен-

ном числах склоняется правильно по второму склонению, а во множественном чис-

ле имеет значительные отступления, а также многообразные падежные формы. 
 

Лножественное число 

З. Ж. ãîðïîä¿g 
П. ãîðïîägé‚ ãîðïîä¿é‚ ãîðïwäö 
Г. ãîðïîäåíö‚ ãîðïîä¿#íö‚ ãîðïîäàíö 
Б. ãîðïîäû‚ ãîðïîä¿é 
С. ãîðïîäíè‚ ãîðïîä¿#íè‚ ãîðïîäàíè‚ ãîðïwäû 
О. w ãîðïîähõö‚ w ãîðïîä¿#õö 

 
Склонение существительного áðàòö.  
Руществительное áðàòö в единственном и двойственном числах изменяет-

ся по второму склонению. Мо во множественном числе это существительное 

принимает два различных смысла: áðàò¿g, т. е. несколько братьев, и áðàò¿# -- 
существительное собирательное (напр., монастырская братия), склоняющееся 

только во множественном числе с некоторыми особенностями по первому скло-

нению имен существительных. 
 

Лножественное число 

З. Ж. áðàò¿g áðàò¿# 
П. áðàò¿é áðàò¿è 
Г. áðàò¿åíö‚ áðàò¿#íö áðàò¿è 
Б. áðàò¿é áðàò¿þ 
С. áðàò¿#íè áðàò¿gþ‚ 

áðàò¿þ  
О. w áðàò¿#õö w áðàò¿è 

 
Склонение существительного ägìü/. 
Руществительное ägìü склоняется с некоторыми отступлениями. 
 

Дд. число Гвойств. число Лнож. число 

З. Ж. ägìü З. Б. 

Ж. 
äìè З. 

Ж. 
äì¿g 

П. äìg П. äì¿é 
Г. äìè‚ äìgâè П. О. äìþ‚ 

äì¿þ 
Г. äìåíö 

Б. ägìü Б. äìè 
С. äìgíö Г. С. ägìíà С. ägìíè 
О. w äìè О. w äìgõö 
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Оо образцу склонения существительного ägìü склоняются существитель-

ные: êàígìü, êîðgìü, ïëàígìü, ðògïgìü. 
 
Склонение существительного ïuòü. 
Руществительное ïuòü мужского рода, но по падежным окончаниям отно-

сится к третьему склонению и при этом имеет в окончаниях некоторые отступ-

ления. 
 

Дд. число Гвойств. число Лнож. число 

З. Ж. ïuòü З. Б. 

Ж.  
ïuòè З. 

Ж. 
ïuò¿g 

П. ïuòè П. ïuò¿é 
Г. ïuòè П. О. ïuò¿þ Г. ïuòåíö 
Б. ïuòè Б. ïuòè 
С. ïuògíö Г. С. ïuòüíà С. ïuòüíè 
О. w ïuòè О. w ïuògõö 

 
Склонение существительных îêî и qõî.  
Руществительные îêî и îñõî в единственном числе склоняются по образцу 

существительного ìgáî двояким образом: 

а) без наращения: îêà, îñõà; îêu, îñõu и т. д., 

б) с наращением -gð- в косвенных падежах: î÷gðg, îñøgðg; î÷gðè, îñøgðè 
и т. д., причем в соответствующих падежах в том и другом случае основы ê и õ 
чередуются с ô, ÷ или ø: îôh. 

Бо множественном числе они склоняются по образу существительного ìgáî 
с наращением -gð-. 

 
Гвойственное число 

З. Ж. î÷è qøè 
П. О. î÷¿þ qø¿þ 
Г. С. î÷èíà qøèíà 
Б. îôh qøè 

 
Склонение существительного qðòà (qðòìà). 
Руществительное qðòà (qðòìà) единственного числа не имеет. Б остальных 

числах имеет особые окончания, причем во множественном числе имеет во всех 

падежах двоякую форму, как этовидно из прилагаемого образца. 
 

Гвойственное число Лножественное число 

З. Б. 

Ж. 
qðòìh З. Б. Ж. qðòìà qðòà 

П. qðògìö qðòö 
П. О. qðòìu Г. qðòìàíö qðòwíö 

С. qðòìàíè qðòû 
Г. С. qðòìàíà О. w qðòìhõö‚  

w qðòìàõö 
w qðòhõö‚ 
w qðòàõö 
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МЕСТОИМЕНИЕ 

 

Местоимением называется часть речи, которая указывает на предмет, при-

мету или признак, но  не называет их: Êòî ^ âàðú wáëè÷àgòú í# w ãðhðh; (Лф. 8, 

46). 

Кичные местоимения àçö и òû (àçö -- местоимение 1-го лица, òû -- место-

имение 2-го лица). возвратное местоимение  ðgáå и вопросительные êòî и ÷òî 
по родам не изменяются.  

Бсе местоимения не имеют формы звательного падежа. 

 

Склонение личных местоимений àçö и òû и возвратного ðgáå. 
 

Оадеж Дд. число Гвойств. число Лнож. число 

З. àçö òû íû âû íû âû 
П. ígìå ògáå ìàþ âàþ ìàðö âàðö 
Г. íìh‚ íè ògáh‚ òè ìàíà âàíà ìàíö âàíö 
Б. ígìg‚ í# ògág‚ ò# íû âû ìàðö‚ ìû âàðö‚ âû 
С. íìîþ òîáîþ ìàíà âàíà ìàíè âàíè 
О. w íìh w ògáh w ìàþ w âàþ w ìàðö w âàðö 

 

Бозвратное местоимение ðgáå именительного падежа не имеет, а также не 

имеет двойстенного и множественного чисел. 

Розвучные падежи (родительный и винительный единственного числа) раз-

личаются между собою по начертанию: родительный падеж имеет в окончании å 
(широкое), а винительный падеж - g (узкое). 

Гательный и предложный падежи единственного числа имеют окончание –h. 
Гательный и винительный падежи единственного числа, а также винитель-

ный падеж множественного числа имеют две формы: полную и энклитическую 
(íè, òè, ðè; í#, ò#, ð#; ìû, âû). Эти формы в сочетании с предыдущим словом как 

бы составляют с ним одно целое и в том случае, когда предыдущее слово имеет 

конечный ударный открытый слог, утрачивают собственное ударение: Oyðëûøè 
í#, ãä\è! Ñïàðè í#, áæ\е íoé! 

 

Склонение личного местоимения 3-го лица îìö. 
Кичное местоимение 3-го лица первоначально имело форму è - в мужском 

роде,  " - в женском роде и å - в среднем роде. Эта первоначальная форма име-

нительного падежа осталась в церковно-славянском языке в мужском и среднем 

роде только в винительном падеже единственного числа, в женском же роде в 

том же падеже и числе осталась первоначальная форма þ. 
Оосле предлогов w, âö, çà, ìà и др. местоимение îìö имеет согласный звук 

ì: ìà ìþ, ìà ìg, ìà ì#, w ìgíö, âö ìgíö  и т. п., а в винительном падеже единственно-

го числа мужского рода первоначальная форма è в этом случае переходит в ü: 
ìàìü (ìà пишется слитно с местоимением). 

Оо образцу склонения личного местоимения 3-го лица îìö склоняется отно-

сительное местоимение èæg (который). Это местоимение состоит из первона-

чальной формы è (он) и частицы æg. Ори склонении частица æg присоединяет-

ся к падежным окончаниям без изменения: 
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Ддинственное число: 

       И. èæg, "æg, åæg 
       Р. åãwæg, å#æg, åãwæg 
       Т. èíæg, åþæg, èíæg 
Гвойственное число: 

       И. В. "æg 
       Р. П. åþæg     во всех родах 
       Д. П. èíàæg 
Лножественное число: 

       Д. èíæg         во всех родах и т. д. 
 

Ддинственное число Лножественное число 

Оадеж м. р. ж. р. ср. р. Оадеж м. р. ж. р. ср. р. 

З. îìö îìà îìî И. îìè îìh îìè 
П. åãw å# åãw Р. èõö во всех ро-

дах Г. åíu åé åíu Д. èíö 
Б. åãî‚ è þ å В. èõö‚ # # # 
С. èíö åþ èíö Т. èíè во всех ро-

дах О. w ìgíö w ìgé w ìgíö П. w ìèõö 
Гвойственное число 

З. îìà îìh îìà 
П. О. åþ  

во всех родах Г. С. èíà 
Б. # 

 

Склонение притяжательных местоимений íîé, òâîé‚ ðâîé, ìàøö, âàøö. 
Оритяжательные местоимения íîé, òâîé, ðâîé к своим основам íî-, òâî-, ðâî- 

присоединяют в косвенных падежах полностью падежные формы личного ме-

стоимения 3-го лица îìö. 
Оритяжательные местоимения ìàøö и âàøö к своим основам ìàø- и âàø- 

также присоединяют в косвенных падежах формы личного местоимения 3-го 

лица îìö. Йроме того, для различия созвучных падежей употреблются буквы à и 
#, è и û, а также облеченное ударение. 

 

 Оадеж м. р. ж. р. ср. р. м. р. ж. р. ср. р. 

 

 

Дд. 

число 

З. íîé íî# íîg ìàøö ìàøà ìàøg 
П. íîgãw íîg# íîgãw ìàøgãî ìàøg# ìàøgãw 
Г. íîgíu íîgé íîgíu ìàøgíu ìàøgé ìàøgíu 
Б. íîgãî‚ íîé íîþ íîg ìàøgãî‚ 

ìàøö 
ìàøu ìàøg 

С. íîèíö íîgþ íîèíö ìàøèíö ìàøgþ ìàøèíö 
О. w íîgíö w íîgé w íîgíö w ìàøgíö w ìàøgé w ìàøgíö 

 

Гвойств. 

число 

З. íî# íîè íîè ìàøè ìàøà ìàøà 
П. О. íîåþ во всех родах ìàøåþ во всех родах 
Г. С. íîèíà ìàøèíà 

Б. íî# ìàøè ìàøà ìàøà 
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Лнож. 

число 

З. íîè íî# íî# ìàøè ìàø# ìàøà 
П. íîèõö во всех родах ìàøèõ во всех родах 
Г. íîèíö ìàøûíö 
Б. íîèõö‚ íî# íî# íî# ìàøèõö‚ 

ìàø# 
ìàø# ìàøà 

С. íîèíè во всех родах ìàøèíè во всех родах 
О. w íîèõö w 

ìàøèõö 
 
Склонение определительного местоимения âgðü. 
Лестоимение âgðü не имеет форм двойственного числа. 
 

Ддинственное число Лножественное число 

Оадеж м. р. ж. р. ср. р. м. р. ж. р. ср. р. 

З. âgðü âð# âðg âðè âð# âð# 

П. âðgãw âðg# âðgãw âðhõö  
 

Г. âðgíu âðgé âðgíu âðhíö во всех родах 
Б. âðgãî‚ 

âgðü 
âðþ âðg âðhõö‚ 

âð# 
âð# âð# 

С. âðhíö âðgþ âðhíö âðhíè  
О. w âðgíö w 

âðgé 
w âðgíö w 

âðhõö 
во всех родах 

 
Склонение указательного местоимения ðgé. 
 

Ддинственное число Лножественное число 

Оадеж м. р. ж. 

р. 

ср. р. Оадеж м. р. ж. р. ср. р. 

З. ðgé‚ 
ð¿é 

ð¿# ð¿g‚ 
ðg 

З. ð¿è ð¿# ð¿# 

П. ðgãw ðg# ðgãw П. ðèõö во всех 
родах Г. ðgíu ðgé ðgíu Г. ðèíö 

Б. ðgãî‚ 
ðgé 

ð¿þ ð¿g‚ 
ðg 

Б. ðèõö‚ 
ð¿# 

ð¿# ð¿# 

С. ðèíö ðgþ ðèíö С. ðèíè во всех 
родах О. w ðgíö w 

ðgé 
w 
ðgíö 

О. w 
ðèõö 

Гвойственное число 

З. Б. ð¿# ð¿è ð¿è 
П. О. ðgþ ð¿þ ðgþ 
Г. С. ðèíà во всех 

родах 
Склонение указательного местоимения òîé (тот) 

Тказательное местоимение òîé и некоторые другие такие относятся к твер-

дому склонению, причем в некоторых падежах множественного числа место-

имение òîé имеет многообразные формы, а в винительном падеже во всех родах 

и числах – и энклитические формы. 
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Ддинственное число Лножественное число 

Оадеж м. р. ж. р. ср. р. Оадеж м. р. ж.р. ср. р. 

З. òîé òà#‚ 
òà 

òîg‚ òî З. ò¿è òû# òà#‚ 
òà 

П. òîãw òî# òîãw П. òhõö во всех ро-

дах Г. òîíu òîé òîíu Г. òhíö‚ òûíö 
Б. òîãî‚ 

òîé 
òuþ‚ 
òu 

òîg‚ òî Б. òhõö‚ òû#‚ 
òû 

òû# òà#‚ 
òà 

С. òhíö òîþ òhíö С. òhíè во всех ро-

дах О. w òîíö w òîé w òîíö О. w òhõö‚  
w òûõö 

Гвойственное число 

З. Б. òà òh òà‚ òh 
П. О. òwþ во всех родах 

Г. С. òhíà 
 

Оо образцу склонения местоимения òîé склоняется и местоимение òîéæäg, 
причем частица -æäg присоединяется непосредственно к падежным окончани-

ям. 

Оо этому же образцу склоняется местоимение èìûé. Это местоимение в ро-

дительном падеже единственного числа женского рода имеет окончание -û#: Íg 
èíàíû èìû# ïîíîmè (Йондак Оресвятой Аогородице). 

 

Склонение указательного местоимения îìö‚ îìûé. 
Тказательное местоимение îìûé в своей краткой форме îìö в именительном 

падеже всех родов заменило первоначальную форму местоимения 3-го лица в 

этом же падеже è, ", å. 
Оо своим падежным окончаниям это местоимение принадлежит также к 

твердому склонению, но имеет и некоторые особенности: 
 

Ддинственное число Лножественное число 

Оадеж м. р. ж. р. ср. р. Оадеж м. р. ж. р. ср. р. 

З. îìö‚ 
îìûé 

îìà‚ 
îìà# 

îìî‚ 
îìîg 

З. îìè‚ îìû‚ 
îì¿è 

îìû‚ 
îìû# 

îìà‚ 
îìà# 

П. îìàãw îìî#‚ 
îìû# 

îìàãw П. îìhõö во всех родах 

Г. îìîíu îìîé‚ 
îìhé 

îìîíu Г. îìûíö‚ 
îìhíö 

 

Б. îìö‚ îìà‚ 
îìàãî 

îìu‚ 
îìuþ 

îìî‚ 
îìîg 

Б. îìû‚ îìû#‚ 
îìhõö‚ 
îìûõö 

îìû‚ 
îìû# 

îìà‚ 
îìà# 

С. îìûíö‚ 
îìhíö 

îìîþ îìûíö‚ îìhíö С. îìhíè во всех родах 
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О. w îìîíö w îìîé‚ 
w îìhé 

w îìîíö О. w îìhõö 

Гвойственное число 

З. Б. îìà îìh îìà 
П. О. îìu во всех родах 

Г. С. îìhíà 
 

Оо этому образцу склоняется местоимение åëèê¿é (в краткой форме 
åëèêö). Б краткой форме заднеязычный ê чередуется перед соответствующими 

гласными с ô (åëèôû), а в родительном падеже единственного числа женского 

рода имеет полную форму åëèê¿#. 
Б значении 3-го лица в церковнославянском языке часто употребляются 

указательные местоимения ðgé, òîé (переводится как «он»): Ñgé ïð¿èäg âî 
ðâèähògëüðòâî (Зн. 1, 7); Íg áh òîé ðâhòö (Зн. 1, 8). 

 
 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
 

Зменем прилагательным называется часть речи, обозначающая признак 

предмета, явления или понятия: ïðàâgäìûé íuæö, âgë¿# ðëàâà, ãîðìgg íhðòî. 
Змена прилагательные, как обозначающие признаки предметов, явлений 

или понятий, могут указывать или на их качество, или на отношение предмета к 

материалу, месту, времени и т.д. Ооэтому имена прилагательные в церковносла-

вянском языке разделяются на качественные (ëþòûé çâhðü, áëàãà# âhðòü, 
äîáðîg ähëî) и относительные (çëàòö âhìgôö, íîððêà# âîëìà, ìîmìîg âðgí#). 

Нсобую разновидность относительных имен прилагательных в церковно-

славянском языке составляют имена прилагательные притяжательные, которые 

имеют значение принадлежности: Hîgâö êîâ÷gãö, õðàíö ¿gðëèíëü. 
Оо характеру окончаний имена прилагательные разделяются на краткие 

(äîáðö, çëàòö) и полные (äîáðûé, çëàòûé), твердые (íuäðö, íuäðûé) и мягкие 

(ðèì¿é, ðèìü). 
 

Краткие имена прилагательные. 

Йраткие имена прилагательные по своим окончаниям сходны с родовыми 

окончаниями имен существительных: мужской род оканчивается на -ö, -ü 
(íuäðö, ðèìü), женский род – на -à, -# (íuäðà, ðèì#), средний род – на -o, -g 
(íuäðo, ðèìg) и склоняются по соответствующим склонениям имен существи-

тельных. 

Змена прилагательные в значении существительных в звательном падеже 

единственного числа имеют такие же окончания: íëòèâg. Б остальных случаях 

звательный падеж сходен с именительным. 

Оо образцу склонения кратких прилагательных с твердым окончанием 

склоняются притяжательные прилагательные: ð¿íwìoâö, ôàðgâö и др. 

Йраткие прилагательные: åäèìoðoäö, ðuãuáö и т. п. не склоняются. 

Змена прилагательные с основой на заднеязычные имеют те же чередова-

ния, что и существительные: íìoãö - íìoçè, áëàãö - áëàçè, êðhïoêö – êðhïôû. 
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Йраткие прилагательные в единственном числе творительного падежа муж-

ского и среднего родов имеют окончания полных прилагательных -ûíö, -èíö: 
íuäðûíö, ãoðïoäìèíö. 

 

Склонение кратких имен прилагательных с твердым окончанием. 
 

 Оадеж Лужской род Еенский род Рредний род 

 

 

Дд. 

число 

З. äîáðö  ïëîäö äîáðà ðèçà äîáðî ähëî 
П. äîáðà ïëîäà äîáðû ðèçû äîáðà ähëà 
Г. äîáðU ïëîäU äîáðh ðèçh äîáðU ähëU 
Б. äîáðö(à) ïëîäö äîáðU ðèçU äîáðî ähëî 
Ж. äîáðö ïëîäg äîáðà ðèçî äîáðî ähëî 
С. äîáðûíö ïëîäîíö äîáðîþ ðèçîþ äîáðûíö ähëîíö 
О. w äîáðh ïëîäh w äîáðh ðèçh w äîáðh ähëh 

Гвойств. 

число 

З. Б. Ж. äwáðà ïëwäà äwáðh ðèçh äwáðà ähëà 
П. О. äwáðU ïëwäU äwáðU ðèçU äwáðU ähëU 
Г. С. äîáðûíà ïëîäîíà äîáðûíà ðèçàíè äîáðûíà ähëîíà 

 

 

Лнож. 

число 

З. äîáðè ïëîäè äwáðû ðèçû äwáðà ähëà 
П. äwáðö ïëwäö äwáðö ðèçö äwáðö ähëö 
Г. äwáðûíö ïëîäwíö äwáðûíö ðèçàíö äwáðûíö ähëwíö 
Б. äîáðû ïëîäû äwáðû ðèçû äwáðà ähëà 
Ж. äîáðè ïëîäè äwáðû ðèçû äîáðè  ähëà 
С. äwáðû ïëwäû äîáðûíè ðèçàíè äwáðû ähëû 
О. w äîáðûõö ïëîähõö w äîáðûõö ðèçàõö w äîáðûõö ähëhõö 

 
Склонение кратких имен прилагательных с мягким окончанием. 
 
 Оадеж Лужской род Еенский род Рредний род 

 

 

Дд. 

число 

З. ðèìü ïëàòö ðèì# ïgëgìà ðèìg íîðg 
П. ðèì# ïëàòà ðèìè ïgëgìû ðèì# íîð# 
Г. ðèìþ ïëàòu ðèìè ïgëgìh ðèìþ íîðþ 
Б. ðèìü(#)ïëàòö ðèìþ ïgëgìu ðèìg íîðg 
Ж. ðèìü ïëàòg ðèì# ïgëgìî ðèìg íîðg 
С. ðèìèíö ïëàòîíö ðèìgþ ïgëgìîþ ðèìèíö íîðgíö 
О. w ðèìè ïëàòh w ðèìè ïgëgìh w ðèìè íîðè 

 

Гвойств. 

число 

З.Б.Ж. ðèìè ïëàòà ðèìè ïgëåìh ðèìè íwð# 
П. О. ðèìþ ïëàòu ðèìþ ïgëåìu ðèìþ íwðþ 
Г. С. ðèìèíà ïëàòîíà ðèìèíà ïgëgìàíà ðèìèíà íîðgíà 

 

 

Лнож. 

число 

З. ðèìè ïëàòè ðèìè ïgëåìû ðèì# íîð# 
П. ðèìü ïëàòö ðèìü ïgëgìö ðèìü íîðgé 
Г. ðèìèíö ïëàòwíö ðèìèíö ïgëgìàíö ðèìèíö íîðåíö  
Б. ðèìè ïëàòû ðèìè ïgëåìû ðèì# íîð#  
С. ðèìè ïëàòû 

ðèìèíè  
ðèì#íè 
ïgëgìàíè 

ðèìè 
íwðè (íîð#íè) 

О. w ðèìèõö 
ïëàòhõö 

w ðèì#õö 
ïgëgìàõö 

w ðèìèõö 
íîðgõö (íîð#õö) 
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Оо образцу склонения кратких прилагательных с мягким окончанием скло-

няются притяжательные прилагательные: ðàuëü, "êîâëü и т. п. Йраткие прилага-

тельные типа ðâîáîäü и т. п., не склоняются. 
 

Склонение кратких имен прилагательных с основой на шипящие. 

Йраткие имена прилагательные с основой на шипящие хотя и имеют твердое 

окончание, но склоняются по образцу кратких прилагательных с мягким окончанием, 

заменяя после шипящих æ, ÷, ø, m гласные # на à, þ на u, h на è. Нтступления от 

этого правила допускаются только для различения созвучных форм в различных 

числах и падежах. Сак, например, буква û пишется только для различия падежей 

множественного числа от созвучных падежей единственного числа. 

Змена прилагательные с основой на шипящий, как и имена существитель-

ные, имеют смешанное склонение. 
 

 Оадеж Лужской род Еенский род Рредний род 

 

 

Дд. 

число 

З. òîmü äàðö òîmà áðàìü òîmg ïîíûøëgì¿g 
П. òîmà äàðà òîmè áðàìè òîmà ïîíûøëgì¿# 
Г. òîmu äàðu òîmè áðàìè òîmu ïîíûøëgì¿þ 
Б. òîmü(à)  äàðö òîmu áðàìü òîmg ïîíûøëgì¿g 
Ж. òîmü äàðg òîmà áðàìü òîmg ïîíûøëgì¿g 
С. òîmèíö äàðîíö òîmgþ áðàì¿þ òîmèíö ïîíûøëgì¿gíö 
О. w òîmè äàðh w òîmè áðàìè w òîmè ïîíûøëgì¿è 

Гвойств. 

число 

З. Б. Ж. òwmà äàðà òwmè áðàìè òwmè ïîíûøëåì¿# 
П. О. òwmu äàðu òwmu áðàì¿þ òwmu ïîíûøëåì¿þ 
Г. С. òîmèíà äàðîíà òîmèíà áðàìgíà òîmèíà ïîíûøëgì¿èíà 

 

 

Лнож. 

число 

З. òwmè äàðè òwmè áðàìè òwmà ïîíûøëåì¿# 
П. òwmü äàðö òwmö áðàìgé òwmö ïîíûøëgì¿é 
Г. òîmûíö äàðwíö òîmûíö áðàìgíö  òîmûíö ïîíûøëgì¿åíö 
Б. òîmû äàðû òîmû áðàìè  òwmà ïîíûøëåì¿# 
С. òwmû äàðû òwmû áðàìíè òwmû ïîíûøëåì¿è 
О. w òîmèõö 

äàðhõö  
w òîmèõö 
áðàìgõö 

w òîmèõö 
ïîíûøëgì¿èõö 
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Склонение полных имен прилагательных. 

Оолные имена прилагательные образовались из кратких путем присоедине-

ния к их окончаниям личного местоимения 3-го лица в своей первоначальной 

форме è, ", å: 
1) с твердым окончанием (äîáðûé), 
2) с мягким окончанием (ðèì¿é). 
äîáðö + è = äîáðû + è = äîáð + ûé = äîáðûé, 
äîáðà + åãw = äîáðà + àãw = äîáð + à + ãw = äîáðàãw  и т. д. 
ðèìü + è = ðèìè + è = ðèì + èé = ðèì¿é, 
ðèì# + åãw = ðèì# + #ãw = ðèì + # + ãw = ðèì#ãw и т. д. 
 
 Оадеж м. р. ж. р. ср. р. м. р. ж. р. ср. р. 

 

 

Дд. 

число 

З. Ж. äîáðûé äîáðà# äîáðîg ðèì¿é ðèì## ðèìgg 
П. äîáðàãw äîáðû# äîáðàãw ðèì#ãw ðèì¿# ðèì#ãw 
Г. äîáðîíu äîáðhé äîáðîíu ðèìgíu ðèìgé ðèìgíu 
Б. äîáðàãî‚ 

äîáðûé 
äîáðuþ äîáðîg ðèì#ãî‚ 

ðèì¿é 
ðèìþþ ðèìgg 

С. äîáðûíö äîáðîþ äîáðûíö ðèìèíö ðèìgþ ðèìèíö 
О. w äîáðhíö w 

äîáðhé 
w äîáðhíö w ðèìhíö w 

ðèìhé  
w ðèìhíö  

 

Гвойств. 

число 

З.Б. Ж. äwáðà# äîáðhè äîáðhè ðèì## ðèì¿è ðèì¿è 
П. О. äwáðuþ во всех родах ðèìþþ во всех родах 
Г. С. äîáðûíà ðèìèíà 

 

 

Лнож. 

число 

З. Ж. äîáð¿è äwáðû# äwáðà# ðèì¿è ðèì¿# ðèì## 
П. äîáðûõö во всех родах ðèìèõö во всех родах 
Г. äwáðûíö ðèìèíö 
Б. äîáðûõö‚ 

äwáðû# 
äwáðû# äwáðà# ðèìèõö‚ 

ðèì¿# 
ðèì¿# ðèì## 

С. äîáðûíè во всех родах ðèìèíè во всех родах 
О. w 

äîáðûõö 
w 
ðèìèõö 

 
Общие замечания к склонению полных имен прилагательных. 

1. Ори склонении полных имен прилагательных заднеязычные звуки в ос-

нове смягчаются перед h и è на общем основании: áëàã¿é – áëàçhé – áëàçhíö.  
2. Змя прилагательное íìîã¿é при склонении имеет следующие особенно-

сти: творительный падеж един. числа муж. и ср. рода íìîçhíö; родительный падеж 

множ. числа во всех родах íìîçhõö; дательный падеж во всех родах íìwçhíö; 
предложный падеж во всех родах íìîçhõö. Ре
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3. Оолные имена прилагательные с основой на шипящие склоняются сле-

дующим образом (òîm¿é - напрасный, тщетный):   
 
 

Ддинственное число Лножественное число 

Оадеж м. р. ж. р. ср. р. Оадеж м. р. ж. р. ср. р. 

З. òîm¿é òîmà# òîmgg З. òîm¿è òîmû# òwmà# 
П. òîmàãw òîm¿# òîmàãw П. òîmèõö во всех родах 
Г. òîmgíu òîmgé òîmgíu Г. òîmûíö 
Б. òîmàãî‚ 

òîm¿é 
òîmuþ òîmgg Б. òîmèõö‚ 

òîmû# 
òîmû# òwmà# 

С. òîm¿èíö  òîmgþ òîm¿èíö С. òîmèíè во всех родах 
О. w òîmgíö w òîmgé w òîmgíö О. w òîmèõö 

Гвойственное число 

З. Б. òwmà# òwm¿è òwm¿è 
П. О. òwmuþ во всех родах 
Г. С. òîmèíà 

 
4. Змена прилагательные áæ¿é, âgë¿é и под. склоняются с небольшими 

отступлениями: 
 

Ддинственное число Лножественное число 

Оадеж м. р. ж. р. ср. р. Оадеж м. р. ж. р. ср. р. 

З. Ж. âgë¿é âgë¿

# 
âgë¿g З. âgë¿è âåë¿# âåë¿

# 
П. âgë¿#ã

w 
âgë¿

# 
âgë¿#ãw П. âgë¿èxö во всех родах 

Г. âgë¿gíu âgë¿

gé 
âgë¿gíu Г. âåë¿èíö 

Б. âgë¿#ãî, 

âgë¿é 

âgë¿

þ 
âgë¿g Б. âgë¿èxö‚ 

âåë¿# 
âåë¿# âåë¿

# 

С. âgë¿èíö âgë¿

gþ 
âgë¿èíö С. âgë¿èíè во всех родах 

О. w 
âgë¿gíö 

w 
âgë¿

gé 

w âgë¿gíö О. w âgë¿èxö‚ 
w âgë¿#xö 

Гвойственное число 

З.Б.Ж. âåë¿# âåë¿

è 
âåë¿è 

П. О. âåë¿þ во всех родах 
Г. С. âgë¿èía 

 
5. Дсли в полном имени прилагательном есть суффикс -ðê-, то он изменя-

ется в некоторых падежах в -ðò-: ëþäðê¿é – ëþäðò¿è. 
 
Степени сравнения имен прилагательных. 
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Ртепени сравнения имеют качественные имена прилагательные. 

Дсли качественное прилагательное обозначает такое количество, которое у 

предмета или явления может быть в большой и в меньшей мере, то такое прила-

гательное может иметь сравнительную степень и превосходную степень. 

Сравнительная степень показывает, что в одном предмете или явлении ка-

кого-нибудь качества больше, чем в другом. Превосходная степень показывает, 

что в одном предмете или явлении какого-нибудь качества больше, чем во всех 

других предметах или явлениях; иначе говоря, показывает наивысшую меру ка-

чества по сравнению с другими однородными предметами или явлениями. 

Б соотсветствии с этими двумя степенями, первоначальная форма имени 

прилагательного, от которой образуются сравнительная и превосходная степени 

сравнения, называется положительной степенью: ðâ#òûé – положительная сте-

пень, ðâ#òhg – сравнительная степень, ðâ#òhéø¿é – превосходная степень. 
 
Сравнительная степень имен прилагательных. 

Рравнительная степень имен прилагательных образуется от положительной 

через замену полного окончания прилагательных на -ø¿é (м. р.), -øà# (ж. р.), -
øgg (ср. р.): ÷èðò-ûé - ÷èðò-ø¿é, ÷èðò-à# - ÷èðò-øà#, ÷èðò-îg - ÷èðò-øgg – 
или на -hé (м. р.), -héøè (ж. р.), -hg (ср. р.): ÷gðòì-ûé - ÷gðòì-hé, ÷gðòì-à# - 
÷gðòì-héøè, ÷gðòì-îg - ÷gðòì-hg. Дсли корень слова оканчивается на губной со-

гласный ï или á или на зубной ä, то эти согласные смягчаются вставкой соот-

ветственно или плавного звука ë, или шипящего æ, причем если в слове имеют-

ся суффиксы -ê-, -îê-, -gê-, то они выпадают: êðhïê¿é - êðhïëø¿é, ãëuáîê¿é - 
ãëuáëø¿é, ðëàäê¿é - ðëàæäø¿é. 

Б словах с основой на заднеязычный происходят чередования, причем h в 

окончании переходит в à: íìîã¿é - íìîæø¿é, òèõ¿é - òèøø¿é, âûðîê¿é - 
âûðî÷àé. 

Йачественные наречия имеют сравнительную степень, сходную со средним 

родом сравнительной степени имен прилагательных: âgëüíè - â#møg, ïà÷g, 
ëèøøg, ¾ëh - ¾ëhg, ëgãôh - ëgã÷àg, ðêîðw - ðêîð#g и т. д. 

Рравнительная степень имен прилагательных склоняется по образцу скло-

нения имен прилагательных в положительной степени с основой на шипящие. 

 

Превосходная степень имен прилагательных. 

Оревосходная степень имен прилагательных образуется путем замены их 

полного окончания на -héø¿é (м. р.), - héøà#  (ж. р.), - héøgg (ср. р.): ÷èðò-ûé 
- ÷èðò-héø¿é, ÷èðò-à# - ÷èðò-héøà#, ÷èðò-îg - ÷èðò-héøgg -- или, когда ос-

нова прилагательных оканчивается на заднеязычный, то с чередованием на -
àéø¿é (м. р.), -àéøà# (ж. р.), -àéøgg (ср. р.): íìîã-¿é -- íìîæ-àéø¿é, âûðîê-à#  – 
âûðî÷-àéøà#, òèõ-îg – òèø-àéøgg. 

Оревосходная степень иногда выражается присоединением к положитель-

ной степени местоимения ðàíûé или наречий: ¾hëw, âgëüíè, ïà÷g âðgãw. Ма-

пример: ðàíûé áëèçê¿é, ¾hëw äîáðö, âgëüíè êðàðgìö, ïà÷g âðgãw íuäðö. 
Оревосходная степень также получается иногда через присоединение к по-

ложительной степени приставок âðg-, ïðg-, âgëg-, òðè-, òðg- и др.: âðgáëàã¿é, 
ïðgðâ#òûé, âgëgãëàðìûé, òðèðâ#òûé, òðgãuáûé и т. п. 
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Оревосходная степень, выражающая высшую степень качества предмета с 

указанием на круг предметов, по отношению к которому происходит выделение 

обладателя качества, называется соотносительной (superlativus). Сакие формы 

превосходной степени сочетаются со словами âðhõö, ^, âö, ígæäu: ´í¿é æg áh 
íuäðhéøèé âðhõö ¾âhðgé. Ðuægðòâà ïðîðèòö ^ òîãw, åæg âðhõö åðòü 
ìgíîmìhéøgg (Орем. 13, 18). 

 

«Неправильные» степени сравнения образуются от следующих прилага-

тельных:  
 

Ооложительная 

степень 

Рравнительная степень Оревосходная степень 

áëaã¿é qì¿é‚ qìø¿é ëu÷ø¿é (ïðgáëàã¿é) 
âgë¿é 
(âgëèê¿é) 

áîëhg‚ áîë¿é‚ áîëüø¿é â#mø¿é (âgëè÷àéø¿é) 

âûðîê¿é âûøø¿é (âûðî÷àé) âûøì¿é (âûðî÷àéø¿é) 

¾ëûé ãîðø¿é‚ ãîðøg‚ ãîðhg ¾ëhéø¿é 
íaëûé íì¿é‚ íìhg ígìüø¿é (íàëhéø¿é) 

 
 

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
 

Зменем числительным называется часть речи, обозначающая абстрактное 

число, количество предметов или их порядок. Б первом и втором случае имена 

числительные называются количественными и отвечают на вопрос «сколько?» 
(äâà, ï#òü). Б третьем случае имена числительные называются порядковыми и 

отвечают на вопрос « который?» (âòîðûé, ï#òûé). 
Йак количественные, так и порядковые имена числительные звательного 

падежа не имеют. 
 

Склонение количественных числительных.  

Змена числительные количественные склоняются как имена существитель-

ные, причем по окончанию определяется их склонение. Пассмотрим склонение 

количественных числительных: äâà (îáà), òð¿g, ÷gòûðg и ï#òü, которые имеют 

в своем склонении некоторые особенности.  

Змена числительные äâà и îáà по своему значению имеют двойственное 

число. 

 
Оадеж Гвойственное число 

м. р. ж. и ср. р. м. р. ж. р. ср. р. 

З. Б. äâà äâh îáà îáh îáà 
П. О. äâîþ‚ 

äâu 
во всех 

родах 
îáîþ îáhþ îáîþ 

Г. С. äâhíà îáhíà 
Цислительное òð¿g (òðè) по своему значению имеет только множествен-

ное число, но с многообразными формами. 
 

Оадеж Лножественное число 
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м. р. ж. р. ср. р. 

З. òð¿g‚ òðè òðè òðè 
П. òð¿gõö‚ 

òðgõö‚ òð¿é 
во всех 

родах 
Г. òð¿gíö‚ òðgíö 
Б. òð¿gõö‚ 

òðgõö‚ òðè 
òð¿gõö‚ 

òðgõö‚ òðè 
òðè 

С. òð¿gíè‚ òðgíè во всех 

родах О. w òð¿gõö‚ w 
òðgõö 

 

Цислительное ÷gòûðg по своему значению также имеет только множест-

венное число. 
 

Оадеж Лножественное число 

м. р. ж. и ср. р. 

З. Б. ÷gòûðg ÷gòûðè 
П. ÷gòûðü‚ 

÷gòûðgõö 
 
во всех 

родах Г. ÷gòûðgíö 
С. ÷gòûðüíè 
О. w ÷gòûðgõö 

 

Цислительное ï#òü не имеет единственного и двойственного чисел, а также 

не имеет родов. Оо образцу склонения числительного ï#òü склоняются числи-

тельные øgðòü, ðgäíü, îðíü, ägâ#òü и ägð#òü. 
 

Лножественное число 

З. Б. ï#òü 
П. ï#òè‚ ï#òèõö 
Г. ï#òè‚ ï#òèíö 
С. ï#òüíè‚ ï#ò¿þ 
О. w ï#òèõö 

 
 

ГЛАГОЛ 
 

Глаголом называется часть речи, выражающая действие или состояние 

предмета или явления как процесс: Hmèòg è wáð#mgòg (Лф. 7, 7); Açö qðìuõö 
è ðïàõö, âîðòàõö (Ос. 3, 6). Ре
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Неопределенная форма глагола. 

Неопределенной формой глагола называется такая форма, которая не спряга-

ется и служит лишь указанием действия или состояния. Меопределенную форму 

глагола называют также инфинитивом, а также неопределенным  наклонением. 

Меопределенная форма глагола имеет суффикс -òè (ïèðàòè, õâàëèòè, 
ìgðòè) или -mè (íomè, pgmè из древних íoã-òè, pgê-òè). 

 

Глаголы архаического спряжения. 

Б церковнославянском языке есть пять глаголов, которые не подчиняются 

общим законам образования и спряжения. Т этих глаголов сохранились еще 

древние, первоначальные формы славянского языка, а потому такие глаголы по-

лучили название архаических, т. е. древних, старинных. Й таким глаголам отно-

сятся: áûòè, âhähòè, "ðòè, äàòè, èíhòè. 
Зз этих архаических глаголов в церковнославянском языке наиболее часто 

употребляется глагол áûòè. Дго принято называть вспомогательным глаголом. 

 
Спряжение вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени. 
Бспомогательный глагол áûòè в настоящем времени имеет следующие 

формы: 
 

Ддинственное 

число 

Гвойственное число Лножественное 

число Лужской род Еенский и 

средний род 

1. açö åðíü  1. íû åðâà 1. íû åðâh 1. íû åðíû 
2. òû åðè 2. âû åðòà 2. âû åðòh 2. âû åðòg 
3. îìö‚ îìà‚ îìî åðòü 3. îìà””” åðòà 3. îìh åðòh 3. îìè‚ îìh‚ îìè ðuòü 

 

Дсли при глаголе áûòè находится отрицание ìg, то в настоящем времени ìg 
и åðíü сливаются. Ороисходит так называемое стяжение двух звуков g. Ори 

стяжении двойной звук gg переходит в h, и образуется слово ìhðíü. Б таком по-

ложении глагол áûòè с отрицанием ìg и спрягается в настоящем времени во всех 

лицах и числах: ìhðíü, ìhðè, ìhðòü… ìhðír, ìhðòg… 
Зсключение из этого правила составляет только 3-е лицо множественного 

числа, где отрицание пишется раздельно: ìg ðuòü. 
 

Спряжение  остальных глаголов в настоящем времени.  

Влаголы в настоящем времени обозначают действие, совпадающее с мо-

ментом речи. Б настоящем времени церковнославянские глаголы изменяются по 

числам, падежам и родам (в двойственном числе). 

Оо основе настоящего времени различают глаголы тематические и нетема-

тические (архаические). 

Тематические глаголы - это те, в которых между основой настоящего вре-

мени и личным окончанием (кроме 1-го лица единственного числа и 3-го лица 

множественного числа) находится гласный звук (тема) -g- (çoâ-g-øè) или -è- 
(õâàë-è-øè). 

Нетематические же (архаические) глаголы присоединяют личные оконча-

ния непосредственно к корню. 
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Сематические глаголы разделяются на два спряжения. 

Й первому спряжению относятся те глаголы, у которых в настоящем вре-

мени личные окончания присоединяются с помощью тематического гласного g. 
Йо второму спряжению относятся те глаголы, у которых в настоящем вре-

мени личные окончания присоединяются с помощью тематического гласного è. 
 

Ддинственное 

число 

Гвойственное число Лножественное 

число Лужской род Еен. и ср. род 

1. ìgðu‚ õâàëþ 1. ìgðgâà‚ õâàëèâà 1. ìgðgâh‚ õâàëèâh 1. ìgðgíö‚ õâàëèíö 
2. ìgðgøè‚ õâàëèøè 2. ìgðgòà‚ õâàëèòà 2. ìgðgòh‚ õâàëèòh 2. ìgðgòg‚ õâàëèòg 
3. ìgðgòö‚ õâàëèòö 3. ìgðgòà‚ õâàëèòà 3. ìgðgòh‚ õâàëèòh 3. ìgðuòö‚ õâàë#òö 

 
Обратите внимание: 

1. Бо 2-м и 3-м лице двойственного числа женского и среднего рода глаго-

лы оканчиваются на h, а во 2-м лице множественного числа - на g; такое право-

писание для этих чисел сохраняется и в остальных временах. 

Ботрое и третье лицо двойственного числа в настоящем времени (а также и 

в других временах) имеют одинаковую форму. 

2. Дсли в 1-м лице настоящего времени основа глагола оканчивается зад-

неязычным звуком ã или ê, то эти звуки перед другими личными окончаниями 

(кроме 3-го лица множественного числа) чередуются с æ или ÷: íîãu - íîægøè, 
ðgêu - ðg÷gøè. 

3. Бо втором лице единственного числа глаголы имеют окончание -øè: 
êëgìgøè, eíëgøè и т. д.  

 

Архаическое спряжение глаголов.  

Пассмотрим особенности архаического спряжения глаголов âhähòè, "còè, 
äàòè и èíhòè. 

Эти особенности касаются настоящего времени изъявительного наклонения 

глаголов âhähòè, "còè, èíhòè; а в отношении глагола äàòè особенности касают-

ся аориста и будущего времени. Б отношении же повелительного наклонения 

все четыре глагола имеют свои особенности. 

Ори рассмотрении спряжения архаических глаголов âhähòè, "còè и èíhòè 
необходимо заметить: 

1. Влагол âhähòè, как глагол несовершенного вида, имеет только будущее 

составное время (áuäu âhähòè). Б будущем простом он употребляется с какой-

либо приставкой (например, qâhähòè), т. е. приобретает совершенный вид и 

спрягается по образу настоящего времени. 

2. Влагол "còè, как глагол также несовершенного вида, употребляется в бу-

дущем простом времени с приставкой c; причем звук " после c переходит в h и 

между ними вставляется согласный звук ì; получается глагол совершенного вида 
cìhcòè. 

3. Влагол èíhòè, как глагол несовершенного вида, будущего простого вре-

мени не имеет. 

Влагол äàòè, как глагол совершенного вида, в изъявительном наклонении 

не имеет настоящего времени, имперфекта и будущего составного. Гля этих гла-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



– 83 – 

гольных форм он заменяется производным глаголом несовершенного вида 
äà#òè, который является тематическим глаголом 1-го спряжения. 

 
Ддинственное 

число 

Гвойственное число Лножественное 

число Лужской род Еен. и ср. род 

âhähòè 
Мастоящее 

время 
1. âhíö 
2. âhðè 
3. âhðòü 

1. âhâà 
2. âhðòà 
3. âhðòà 

1. âhâh 
2. âhðòh 
3. âhðòh 

1. âhíû 
2. âhðòg 
3. âhä#òö 

Оовелит. 

наклон. 
1. –  
2. âhæäü 

1. âhäèâà 
2. âhäèòà 

1. âhäèâh 
2. âhäèòh 

1. âhäèíö 
2. âhäèòg 

 
Ддинственное 

число 

Гвойственное число Лножественное 

число Лужской род Еен. и ср. род 

"còè 
Мастоящее 

время 
1. "íö 
2. "cè 
3.  "còö 

1. "âà 
2.  "còà 
3. "còà 

1. "âh 
2. "còh 
3. "còh 

1. "íû 
2. "còg“ 
3. "ä#òö 

Оовелит. 

наклон. 
1. –  
2. "æäü 

1. "äèâà 
2.  "äèòà 

1. "äèâh 
2. "äèòh 

1. "äèíö 
2. "äèòg 

èíhòè 
Мастоящее 

время 
1.èíàíö 
2. èíàøè 
3. èíàòü 

1. èíàâà 
2. èíàòà 
3. èíàòà 

1. èíàâh 
2.  èíàòh 
3. èíàòh 

1. èíàíû 
2. èíàòg 
3. èíuòö‚èíhþòö 

Оовелит. 

наклон. 
1. –  
2.èíhè‚èíè 

1. èíhèâà 
2. èíhèòà‚ èíèòà 

1. èíhèâh 
2. èíhèòh‚ èíèòh 

1. èíhèíö 
2. èíhèòg‚ èíèòg 

 
Бо 2-м и 3-м лице единственного числа аориста глагол äàòè имеет форму 

äàäg (вместо äà), а в 3-м лице множественного числа того же времени имеет две 

формы: äàøà и äàäîøà. 
 
 Ддинственное 

число 

Гвойственное число Лножественное 

число Лужской 

род 

Еен. и ср. 

род 

Џорист 1. äàõö 
2. äàäg 
3. äàäg 

1. äàõîâà 
2. äàðòà 
3. äàðòà 

1. äàõîâh 
2. äàðòh 
3. äàðòh 

1. äàõîíö  
2. äàðòg 
3. äàøà‚ äàäîøà 

Аудущее 

время 
1. äàíö 
2. äàðè 
3. äàðòö 

1. äàäèâà 
2. äàäèòà 
3. äàäèòà 

1. äàäèâh 
2. äàäèòh 
3. äàäèòh 

1. äàíû  
2. äàäèòg 
3.äàäuòö‚ äàä#òö 

Оовелит. 

наклон. 
1. –  
2. äàæäü 

1. äàäèâà 
2. äàäèòà 

1. äàäèâh 
2. äàäèòh 

1. äàäèíö 
2. äàæäòg 
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Прошедшее время глаголов. 

 Влаголы в прошедшем времени обозначают действие, произошедшее до 

момента речи. Б церковнославянском языке есть четыре прошедших времени 

глагола: имперфект, аорист, перфект, плюсквамперфект. 

 

Имперфект вспомогательного глагола áûòè. 
Имперфектом (иначе преходящим временем, или прошедшим продолжи-

тельным, прошедшим несовершенным, или прошедшим многократным) называется 

такое прошедшее время глагола, которое выражает действие, долго продолжавшее-

ся или несколько раз повторявшееся: Âîäû íìîãè á#õu òu (Зн. 3, 23). 

Рпряжение вспомогательного глагола  áûòè в имперфекте: 
 

Ддинственное 

число 

Гвойственное число Лножественное 

число Лужской род Еен. и ср. род 

1. á#õö‚ áhõö 1. á#õîâà‚ áhõîâà 1. á#õîâh‚ áhõîâh 1. á#õîíö‚ áhõîíö 

2. á#øg‚ áh 2. á#ðòà‚ áhðòà 2. á#ðòh‚ áhðòh 2. á#ðòg‚ áhðòg 

3. á#øg‚ áh 3. á#ðòà‚ áhðòà 3. á#ðòh‚ áhðòh 3. á#õu‚ áhõu‚ áhøà 
 
Спряжение тематических глаголов в имперфекте. 

Змперфект тематических глаголов образуется от неопределенной формы 

глаголов следующим образом: 

а) если в неопределенной форме глагола перед суффиксом -òè находится 

гласный звук a, то -òè меняется на окончание -õö: âgëè÷à-òè -- âgëè÷à-õö 
б) во всех же остальных тематических глаголах суффикс неопределенной 

формы -òè меняется на окончание -#õö: ìgð-òè -- ìgð-#õö, õâàë-è-òè -- õâàë-
#õö. 

Жаднеязычные ã и ê перед -#õö изменяются соответственно в æ и ÷, после 

которых пишется à, а не #: íîmè (íîãòè) – íîæàõö, ògmè (ògêòè) -- òg÷àõö. 
Нт глаголов "òè и êë#òè и под. формы имперфекта будут eíë#õö, êëgì#õö. 
 

Ддинственное 

число 

Гвойственное число Лножественное 

число Лужской род Еен. и ср. род 

1.ìgð#õö‚ 
õâàë#õö 

1.ìgð#õîâà‚ 
õâàë#õîâà 

1.ìgð#õîâh‚ 
õâàë#õîâh 

1.ìgð#õîíö‚ 
õâàë#õîíö 

2.ìgð#øg‚ 
õâàë#øg 

2.ìgð#ðòà‚ 
õâàë#ðòà 

2.ìgð#ðòh‚ 
õâàë#ðòh 

2.ìgð#ðòg‚ 
õâàë#ðòg 

3.ìgð#øg‚ 
õâàë#øg 

3.ìgð#ðòà‚ 
õâàë#ðòà 

3.ìgð#còh‚ 
õâàë#ðòh 

3.ìgð#õu‚ 
õâàë#õu 

 
Аорист вспомогательного глагола áûòè. 
Аористом (иначе прошедшим совершенным, или прошедшим однократным 

временем) называется такое прошедшее время глагола, которое характеризует 

законченное действие: Tîé ðg÷g è áûøà (Ос. 32, 9). 
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Рпряжение вспомогательного глагола áûòè в аористе: 
 

Ддинственное 

число 

Гвойственное число Лножественное 

число Лужской род Еен. и ср. род 

1. áûõö 1. áûõîâà‚ áûðâà 1. áûõîâh‚ áûðâh 1. áûõîíö 

2. áû 2. áûðòà 2. áûðòh 2. áûðòg 

3. áûðòü‚ áû 3. áûðòà 3. áûðòh 3. áûøà 
 
Ори переводе на русский язык некоторых церковнославянских предложений, 

в которых употребляется глагол áûòè в аористе 3-го лица единственного числа в 

своей форме áûðòü, эта форма иногда переводится русским безличным глаголом 

стало или случилось: Áûðòü æg äìè òû# (Кк. 2,1) (Рлучилось же в те дни). 

 

Спряжение тематических глаголов в аористе. 

Џорист тематических глаголов образуется от неопределенной формы сле-

дующим образом: 

а) если основа неопределенной формы оканчивается на гласный звук, то 

суффикс -òè  меняется на -õö: õâàëè-òè -- õâàëè-õö. 
б) если же основа неоределенной формы оканчивается на согласный звук, 

то окончание аориста -õö присоединяется к этой основе с помощью соедини-

тельной гласной -î-: ìgð-òè -- ìgð-î-õö. 
Бо 2-м и 3-м лице единственного числа пишется окончание -g, причем зад-

неязычные ã и ê чередуются с æ и ÷: ìgð-òè -- ìgð-g, ïîâgðã-îõö -- ïîâgðæ-g, 
ògê-îõö -- òg÷-g, íîã-îõö -- íîæ-g. 

Б остальных же глаголах 2-е и 3-е лицо единственного числа оканчивается 

на конечный гласный звук основы: ãëàãîëà-õö -- ãëàãîëà-, õâàëè-õö -- õâàëè-: 
 

Ддинственное 

число 

Гвойственное число Лножественное 

число Лужской род Еен. и ср. род 

1. ìgðîõö‚ 
õâàëèõö 

1.ìgðîõîâà‚ 
õâàëèõîâà 

1.ìgðîõîâh‚ 
õâàëèõîâh 

1.ìgðîõîíö‚ õâàëèõîíö  

2. ìgðg‚ õâàëè 2.ìgðîðòà‚ 
õâàëèðòà 

2.ìgðîðòh‚ õâàëèðòh 2.ìgðîðòg‚ õâàëèðòg 

3. ìgðg‚ õâàëè 3.ìgðîðòà‚ 
õâàëèðòà 

3.ìgðîðòh‚ õâàëèðòh 3. ìgðîøà‚ õâàëèøà 

 
Влагол ðgmè в аористе во всех числах имеет две формы:  
 

Ддинственное 

число 

Гвойственное число Лножественное 

число Лужской род Еен. и ср. род 

1. ðgêîõö‚ ðhõö 1. ðgêîõîâà‚ 
ðhõîâà 

1. ðgêîõîâh‚ ðhõîâh 1. ðgêîõîíö‚ ðhõîíö 

2. ðg÷g 2. ðgêîðòà‚ ðhðòà 2. ðgêîðòh‚ ðhðòh 2. ðgêîðòg‚ ðhðòg 

3. ðg÷g 3. ðgêîðòà‚ ðhðòà 3. ðgêîðòh‚ ðhðòh 3. ðgêîøà‚ ðhøà 
 
Перфект (прошедшее совершенное время) глаголов. 
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Оерфектом (прошедшим совершенным временем) называется прошедшее 

время глаголов, которое выражает действие, произошедшее в прошлом, но резуль-

таты которого проявляются в момент речи: Âîçëþáèëö åðè ïðàâäu (Ос. 44, 8). 

Орошедшее совершенное время образуется от спрягаемого причастия дан-

ного глагола и вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени, при этом 

причастие изменяется по родам и числам, а глагол – по числам и лицам. 
 

Ддинственное число Лножественное число 

1. 

 
áûëö‚ -à‚ -î åðíü 
òâîðèëö‚ -à‚ -î åðíü 

1. áûëè åðíû 
òâîðèëè åðíû 

2. 

 
áûëö‚ -à‚ -î åðè 
òâîðèëö‚ -à‚ -î åðè 

2. áûëè åðòg 
òâîðèëè åðòg 

3. 

 
áûëö‚ -à‚ –î åðòü 
òâîðèëö‚ -à‚ -î åðòü 

3. áûëè ðuòü 
òâîðèëè ðuòü 

Гвойственное число 

Лужской род Еен. и сред. род 

1. 

 
áûëà åðâà (åðíà) 
òâîðèëà åðâà (åðíà) 

1. áûëè åðâh 
òâîðèëè åðâh 

2. 

 
áûëà åðòà 
òâîðèëà åðòà 

2. áûëè åðòh 
òâîðèëè åðòh 

3. 

 
áûëà åðòà 
òâîðèëà åðòà 

3. áûëè åðòh 
òâîðèëè åðòh 

 
Плюсквамперфект (давнопрошедшее время) глаголов. 

Олюсквамперфектом (давнопрошедшим временем) называется такое про-

шедшее время глаголов, которое выражает действие или состояние, давно со-

вершившееся и окончившееся прежде другого прошедшего действия или со-

стояния: Cgé ígðòâö áh è wæèâg (Кк. 15, 24). 

Гавнопрошедшее время образуется от спрягаемого причастия данного гла-

гола и вспомогательного глагола áûòè в имперфекте (преходящем времени), 

причем причастие изменяется по родам и числам, а глагол -- по числам и лицам. 

Ори спряжении изменение причастия на -ëö и глагола-связки áûòè происхо-

дит так же, как и у перфекта (прошедшее совершенное время глаголов): èçãèáëö 
áh, è wáðhògð# (Кк. 15, 24); íìîçè ^ ¿uäåé á#õu ïðèøëè ê íàðfh è íàð¿è (Зн. 11, 

19); è òüíà àá¿g áûðòü, è ìg q áh ïðèøgëö êö ìèíö ¿è\ðö (Зн. 6, 17).  

 
Ддинственное число Лножественное число 

1. 

 
áûëö‚ -à‚ -î á#xö‚ áhxö 
òâîðèëö‚ -à‚ -î á#xö‚ áhxö 

1. 

 
áûëè á#xîíö‚ áhxîíö 
òâîðèëè á#xîíö‚ áhxîíö 

2. 

 
áûëö‚ -à‚ -î áh 
òâîðèëö‚ -à‚ -î áh 

2. 

 
áûëè á#ðòg‚ áhðòg 
òâîðèëè á#ðòg‚ áhðòg 

3. 

 
áûëö‚ -à‚ -î á#øg‚ áh 
òâîðèëö‚ -à‚ -î á#øg‚ áh 

3. 

 
áûëè á#xu‚ áhxu‚ áhøà 
òâîðèëè á#xu‚ áhxu‚ áhøà 

Гвойственное число 

Лужской род Еен. и сред. род 

1. áûëà á#xîâà‚ áhxîâà 1. áûëè á#xîâh‚ áhxîâh 
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 òâîðèëà á#xîâà‚ áhxîâà  òâîðèëà á#xîâh‚ áhxîâh 
 

2. 

 
áûëà á#ðòà‚ áhðòà 
òâîðèëà á#ðòà‚ áhðòà 

2. 

 
áûëè á#ðòh‚ áhðòh 
òâîðèëà á#ðòh‚ áhðòh 

3. 

 
áûëà á#ðòà‚ áhðòà 
òâîðèëà á#ðòà‚ áhðòà 

3. 

 
áûëè á#ðòh‚ áhðòh 
òâîðèëà á#ðòh‚ áhðòh 

 
Будущее время глаголов. 

Влаголы в будущем времени выражают действие или состояние, которое 

должно совершиться после момента речи: ^ ðîìíèmö èæägìuòö âr (Зн. 16, 2). 

Аудущее время в церковнославянском языке может быть простое и состав-

ное (сложное). 

 

1. Будущее простое время.  

Аудущее время простое имеют глаголы совершенного вида. Нбразование и 

спряжение этого времени совпадает с образованием и спряжением настоящего 

времени глаголов несовершенного вида: ìgðu - ïîìgðu, òâîðþ - ðîòâîðþ. 
Бспомогательный глагол áûòè в этом времени также имеет окончания, 

сходные с окончаниями тематических глаголов: 

 

Ддинственное 

число 

Гвойственное число Лножественное 

число Лужской род Еен. и ср. род 

1. áuäu 1. áuägâà 1. áuägâh 1. áuägíö  

2. áuägøè 2. áuägòà 2. áuägòh 2. áuägòg 

3. áuägòö 3. áuägòà 3. áuägòh 3. áuäuòö 
 
2. Будущее составное время.  

Аудущее составное время имеют глаголы несовершенного вида. Нбразуется 

оно из будущего времени глагола áûòè и неопределенной формы глагола: áuäu  
ìgðòè, áuägøè ìgðòè и т. д.; áuäu  ðëûøàòè, áuägøè ðëûøàòè и т. д. 

 

Будущее описательное время.  

Аудущее описательное время является разновидностью будущего составно-

го времени и отличается от него только тем, что вместо вспомогательного глаго-

ла áûòè употребляются формы настоящего времени архаического глагола èíhòè, 
спрягаемый же глагол ставится в неопределенной форме. Влагол áûòè также 

имеет будущее описательное время, так как оно характерно для глаголов как не-

совершенного, так и совершенного вида: èíàíö áûòè,  èíàøè áûòè и т. д.; èíàíö 
õâàëèòè, èíàøè  õâàëèòè и т. д. 

Т глагола èíhòè в будущем описательном времени в качестве вспомога-

тельного глагола присоединяется тематический глагол õîòhòè. Например: õîmu 
èíhòè, õîmgøè èíhòè и т. д. 

Аудущее описательное время большей частью употребляется тогда, когда 

нужно не только ограничиться передачей мысли, но сделать ее и более нагляд-
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ной, образной: Ãëàãîëþ æg âàíö, "êw ìg èíàíö ïèòè ^ìûìh ^ ïëîäà ëîçìàãw (Лф. 

26, 29). 
 
Категория наклонения глагола. 

Наклонениями глагола называются такие его формы, которые служат для 

выражения отношения действия или состояния к действительности. 

Изъявительное наклонение глаголов выражает реальное действие или со-

стояние предмета или явления, произошедшее в настоящем, или прошедшем, 

или будущем времени: ðïàðàþ, ðïàðîõö, ðïàðu. 
Желательное наклонение глаголов выражает действие, которое можно по-

желать в будущем. Ооэтому оно имеет только одно будущее время, которое образу-

ется из частицы äà и настоящего или будущего времени спрягаемого глагола: 

 
Влаголы Ддинственное 

число 

Гвойственное число Лножественное 

число Лужской род Еен. и ср. род 

áûòè 1. äà áuäu 
2. äà áuägøè 
3. äà áuägòö 

1. äà áuägâà 
2. äà áuägòà 
3. äà áuägòà 

1. äà áuägâh 
2. äà áuägòh 
3. äà áuägòh 

1. äà áuägíö 
2. äà áuägòg 
3. äà áuäuòö 

õâàëèò
è 

1. äà  õâàëþ  
(äà  ïîõâàëþ) 
2. äà  õâàëèøè 
(äà  ïîõâàëèøè) 
3. äà õâàëèòö 
(äà ïîõâàëèòö) 

1. äà õâàëèâà 
(äà ïîõâàëèâà) 
2. äà õâàëèòà 
(äà ïîõâàëèòà) 
3. äà õâàëèòà 
(äà ïîõâàëèòà) 

1. äà õâàëèâh 
(äà ïîõâàëèâh) 
2. äà õâàëèòh 
(äà ïîõâàëèòh) 
3. äà õâàëèòh 
(äà ïîõâàëèòh) 

1. äà õâàëèíö  
(äà ïîõâàëèíö) 
2. äà õâàëèòg 
(äà ïîõâàëèòg) 
3. äà õâàë#òö 
(äà ïîõâàë#òö) 

 
Повелительное наклонение глаголов выражает просьбу или требование 

совершить действие: ðïàðè! ïîâgëèòg! 
Нсобенность этого наклонения в том, что оно не имеет времен; кроме того, 

в единственном числе имеет только 2-е лицо, а в двойственном или множествен-

ном – только 1-е и 2-е: 
 

Влаголы Ддинственное 

число 

Гвойственное число Лножественное 

число Лужской род Еен. и ср. род 

áûòè 1. –  
2. áuäu 

1. áuäèâà 
2. áuäèòà 

1. áuäèâh 
2. áuäèòh 

1. áuäèíö 
2. áuäèòg 

õâàëèòè 1. –  
2. õâàëè 

1. õâàëèâà 
2. õâàëèòà 

1. õâàëèâh 
2. õâàëèòh 

1. õâàëèíö  
2. õâàëèòg 

 
Оовелительное наклонение тематических глаголов образуется от неопреде-

ленной формы глаголов следующим образом: суффикс -òè отбрасывается, и к 

основе присоединяется окончание -è. Мапример: ìgð-òè - ìgð-è, ïîâgë-h-òè – 
ïîâgë-è, õâàë-è-òè – õâàë-è, "-òè – eíë-è. 

Дсли же основа глагола оканчивается на гласный à, то вместо суффикса -òè 
присоединяется окончание -é: ïîâgëhâà-òè – ïîâgëhâà-é, ïèòà-òè – ïèòà-é. 

Нкончание 2-го лица единственного числа -è иногда меняется на -ü: 
äàæäü (вместо äàæäè), âèæäü (вместо âèæäè). 
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Дсли основа глаголи оканчивается на заднеязычные ã и ê, то они перед 

гласным è чередуются с ç и ô, причем после ô пишется не -è, а -û: ïîíîmè (ïîíîã-
òè) – ïîíîçè, ògmè (ògê-òè) – ògôû, ðgmè (ðgê-òè) – ðôû. 

Б значении третьего лица повелительного наклонения иногда употребляет-

ся третье лицо желательного наклонения: Äà áuägòö ðâhòö (Аыт. 1, 3). 
 
Условное наклонение глаголов. 

Тсловное наклонение глагола выражает действие, возможное только при 

каком-либо условии или обстоятельстве, от которого зависит это действие: 

Êàêw ðíhëè áûõîíö, ðï\се, ïhòè ò# (Бел. повечерие). 

Тсловное наклонение образуется из спрягаемого причастия данного глагола 

и аориста вспомогательного глагола áûòè, причем причастие изменяется только 

по родам и числам, а глагол áûòè -- по числам и лицам. 

 
Ддинственное число Лножественное число 

1. 

 
áûëö‚ -à‚ -î áûxö 
òâîðèëö‚ -à‚ -î áûxö 

1. 

 
áûëè áûxîíö 
òâîðèëè áûxîíö 

2. 

 
áûëö‚ -à‚ -î áû 
òâîðèëö‚ -à‚ -î áû 

2. 

 
áûëè áûðòg 
òâîðèëè áûðòg 

3. 

 
áûëö‚ -à‚ -î áû 
òâîðèëö‚ -à‚ -î áû 

3. 

 
áûëè áûøà 
òâîðèëè áûøà 

Гвойственное число 

Лужской род Еен. и сред. род 

1. 

 
áûëà áûxîâà‚ áûðâà 
òâîðèëà áûxîâà‚ áûðâà 

1. 

 
áûëè áûxîâh‚ áûðâh 
òâîðèëà áûxîâh‚ áûðâh 

2. 

 
áûëà áûðòà 
òâîðèëà áûðòà 

2. 

 
áûëè áûðòh 
òâîðèëà áûðòh 

3. 

 
áûëà áûðòà 
òâîðèëà áûðòà 

3. 

 
áûëè áûðòh 
òâîðèëà áûðòh 

 
Зногда вместо аориста вспомогательного глагола áûòè во 2-м лице единст-

венного числа присоединяется тот же глагол в настоящем времени этого лица 

eðè. Согда форма аориста áû обращается в частицу áû. Б 3-м лице единственно-

го числа часто форма аориста áû заменяется просто частицей áû (т. е. пишется 

без ударения). 

Цастица áû может стоять как после глагола, так и перед ним, а также может 

быть отделена от глагола другими словами. 
 

ПРИЧАСТИЕ 
 

Причастием называется форма глагола, которая имеет свойства глагола и 

прилагательного. Эта форма глагола обозначает признак предмета по действию. 

Рвойства глагола: залог (действительный или страдательный) и время 

(настоящее или прошедшее). 

Рвойства прилагательного: род, число и падеж.  

Оричастия разделяются на 4 категории, или разряда: 
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действительного залога настоящего времени (суф-ксы -ущ-, -ющ-, -ащ-, -

ящ-); 

действительного залога прошедшего времени (суффиксы -в-, -вш-, -ш-); 
страдательного залога настоящего времени (суффиксы -ом-,-ем-,-им-);   
страдательного залога прошедшего времени (суффиксы -н-, -ен-, -т-). 
Оричастия действительного залога обозначают признак предмета или лица, 

который сам действует или действовал. 

Оогубиши вся глаголющыя лжу (Ос.5,7).  

 Фрcтосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертѕю смерть поправъ: 

 Оричастия страдательного залога обозначают признак предмета или лица, 

который подвергался или подвергается действию со стороны другого предмета. 

[Фрcте бж\е] спрославляемый obц\у и стgому дх\у, спаси насъ. 

 Ubничиженъ ѐсть предъ нимъ лукавнуяй (Ос. 14,4) 
 

Б церковнославянском языке есть две категории причастий: 

1) несклоняемое (или спрягаемое), 

2) склоняемое. 

 
Несклоняемое (спрягаемое) причастие. 

Месклоняемое причастие образуется от неопределенной формы глагола с 

помощью суффикса -ë-ö. Ори этом если основа глагола оканчивается на зубные 
ä- или ò-, то эти согласные опускаются: wäîëhâà-òè - wäîëhâà-ëö, ìgð-òè - ìgð-
ëö, âgð-òè (âgä-òè) - âg-ëö (вместо: âgä-ëö), ïëgð-òè (ïëgò-òè) - ïëg- ëö (вме-

сто: ïëgò-ëö), íî-mè (íîã-òè) - íîã-ëö, ðg-mè (ðgê-òè) - ðgê-ëö. 
Эти причастия не склоняется. Нни называются иногда спрягаемыми, так 

как служат для образования времен и наклонений глагола, а потому имеет три 

рода и три числа. 

Б единственном числе это причастие имеет окончание -ö для мужского ро-

да (òâîðèë-ö), -à для женского рода (òâîðèë-à), -î для среднего рода (òâîðèë-î); 
в двойственном числе: -à для мужского рода (òâîðèë-à), -è для женского и 

среднего рода (òâîðèë-è), причем для различения этих форм от созвучных форм 

единственного и множественного чисел ставится облеченное ударение или, ко-

гда возможно, иное начертание одной и той же буквы, а в исключительных слу-

чаях, когда ударение падает на первый открытый союз, -- апострофь; во множе-

ственном числе для всех родов окончаниенм является -è (òâîðèë-è). 
Рпрягаемое причастие от вспомогательного глагола  áûòè имеет следующие 

формы: единственное число: муж. р. - áûëö, жен. р. - áûëà, ср. р. – áûëî; двой-

ственное число: муж. р. - áûëà, жен. р. и  ср. р. – áûëè; множественное число: 
для всех родов - áûëè. 

Оод влиянием русского языка спрягаемое причастие иногда употребляется и 

отдельно, само по себе. Согда оно имеет значение русского прошедшего времени. 
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Склоняемые причастия. 

Рклоняемые причастия разделяются на краткие и полные, те и другие бы-

вают настоящего и прошедшего времени; кроме того, они могут быть действи-

тельными и страдательными. 

Действительные причастия обозначают признак предмета, который сам  

производит действие: Bîzâgðgë#òð# âðè, qïîâàþm¿è ìà ãä\à (Ос. 5, 12); 
Ñîõðàìè í#, ãä\è, ^ ëèôà ìg÷gðòèâûõö, wðòðàðòøèõö í# (Ос. 16, 8-9). 

Страдательные причастия показывают признаки предмета, который испы-

тывает или испытывал действие со стороны другого предмета: Õð\òеg áæ\е, 
ïðîðëàâë#gíûé îô\u è ðò\îíu äõ\u, ðïàðè ìàðö (Ззобраз.); Îñìè÷èægìö eðòü ïðgä 
ìèíö ëuêàâìu#é (Ос. 14, 4). 

 
Краткие действительные причастия настоящего времени. 

Йраткие действительные причастия настоящего времени образуются через 

присоединение к основе глаголов настоящего времени окончаний: 
для мужского рода:  -à (-#), -û, -um-ö (-þm-ö) (для 1-го спр.) –  -àm-ö (-#m-ö) 
(для 2-го спр.), 

для женского рода: -um-è (-þm-è) (для 1-го спр.)  –  -àm-è (-#m-è) (для 2-го 

спр.), 
для среднего рода: -um-g (-þm-g) (для 1-го спр.)  –  -àm-g (-#m-g) (для 2-го 

спр.). 
Нт глаголов совершенного вида, как не имеющих форм настоящего време-

ни, не может быть и причастий настоящего времени (как кратких, так и полных). 

Йраткое причастие мужского рода имеет две формы; одна из них, с оконча-

нием на -à (-#), -û, перешла в русский язык, получив название деепричастия, 

причем окончание -û изменилось в суффикс # (ìgðû = нес#): 
 

Лужской род Еенский род Рредний род 

ìgðû ìgðumö ìgðumè ìgðumg 
á¿# á¿þmö á¿þmè á¿þmg 
ðëûøà ðëûøàmö ðëûøàmè ðëûøàmg 
xâàë# õâàë#mö õâàë#mè õâàë#mg 

 
Йраткие действительные причастия настоящего времени склоняются по об-

разцу кратких имен прилагательных с основой на шипящие, причем именитель-

ный падеж множественного числа имеет окончания -m-g (м. р.), -m-û (ж. р.), -
m-à (ср. р.): òâîð#mg (м. р.), òâîð#mû (ж. р.), òâîð#mà (ср. р.). 

 

Краткие действительные причастия прошедшего времени. 

Йраткие действительные причастия прошедшего времени образуются от 

основы неопределенной формы глагола, причем, если основа оканчивается на 

согласный, то к ней непосредственно присоединяются окончания -ö или –ø-ö (м. 
р.), -ø-è (ж. р.), -ø-g (ср. р.), а если основа оканчивается на гласный, то к ней 

непосредственно присоединяются окончания -â-ö или -âø-ö (м. р.), -âø-è (ж. 

р.), -âø-g (ср. р.). 
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Лужской род Еенский род Рредний род 

ìgðö ìgðøö ìgðøè ìgðøg 
ðëûøàâö ðëûøàâøö ðëûøàâøè ðëûøàâøg 
xâàëèâö õâàëèâøö õâàëèâøè õâàëèâøg 

 

Йраткие действительные причастия прошедшего времени (как и настоящего 

времени) с окончанием -ö (-â-ö) в мужском роде и с окончанием -ø-è (-âø-è)  
в женском роде перешли в русский язык в качестве деепричастий прошедшего 

времени. 

Йраткие причастия прошедшего времени от глаголов 2-го спряжения (с тема-

тической основой è) часто изменяют окончание -â-ö на -ü со смягчением предыду-

щего согласного: ðîòâîðèâö – ðîòâîðü, wðòàâèâö – wðòàâëü, èðïîëìèâö – 
èðïîëìü. 

Влагол áûòè, в отличие от тематических и архаических глаголов, имеет 

причастие (как краткое, так и полное) будущего времени áuäumö (м. р.), 
áuäumè (ж. р.), áuäumg (ср. р.), причем форма  áuäumè (ж. р.) перешла в рус-

ский язык в качестве деепричастия «будучи». 

Рклоняются краткие действительные причастия прошедшего времени по об-

разцу кратких имен прилагательных с основой на шипящий, причем именительный 

падеж множественного числа имеет окончания –âø-g (м. р.), -âø-û (ж. р.), -âø-à 
(ср. р.): òâîðèâøg (м. р.), òâîðèâøû (ж. р.), òâîðèâøà (ср. р.). 

 

Склонение кратких действительных причастий. 

 единственное число 

 м.р. ж.р. ср.р. 

З.Ж.п. несъ несши несше 

П.п. несша несши несша 

Г.п. несшу несши несшу 

Б.п. несша(-ъ) несшу несше 

С.п. 
формы нет 

 

Л.п несши несши несши 

 двойственное число 

З.Б.Ж.п. несша несши несши 

П.Л.п. несшу несшу несшу 

Г.С.п. 
формы нет 

 

 множественное число 

З.Ж.п. несше несшя несша 

Б.п несшя несшя несша 
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Полные действительные причастия настоящего времени. 

Оолные действительные причастия настоящего времени образуются из 

кратких того же времени с помощью следующих окончаний: 

мужской род:  -àé (-#é), -ûé, -um-¿é (-þm-¿é),   -àm-¿é (-#m-¿é), 
женский род:  -um-à# (-þm-à#), -àm-à# (-#m-à#), 
средний род:  -um-gg (-þm-gg),  -àm-gg (-#m-gg). 
 

Лужской род Еенский род Рредний род 

ìgðûé ìgðum¿é ìgðumà# ìgðumgg 
á¿#é á¿þm¿é á¿þmà# á¿þmgg 
ðëûøàé ðëûøàm¿é ðëûøàmà# ðëûøàmgg 
xâàë#é õâàë#m¿é õâàë#mà# õâàë#mgg 

 

Оолные причастия настоящего времени склоняются по образцу полных 

имен прилагательных с основой на шипящие, причем именительный падеж 

множественного числа будет имеет окончания -m-¿è (м. р.), -m-û# (ж. р.), -m-
à# (ср. р.): òâîð#m¿è (м. р.), òâîð#mû#  (ж. р.), òâîð#mà#  (ср. р.). 

Т кратких и полных действительных причастий настоящего времени, обра-

зованных от возвратных глаголов, ко всем падежным окончаниям присоединяет-

ся постфикс -ð#: êðgmàð#, êðgmà#éð#, êðgmàþm¿éð#. 
 
Полные действительные причастия прошедшего времени. 

Оолные действительные причастия прошедшего времени образуются из 

кратких того же времени с помощью следующих окончаний: 

мужской род: -ø-¿é,  -âø-¿é (-â-ûé), 
женский род: -ø-à#, -âø-à#, 
средний род: -ø-gg,  -âø-gg. 
 

Лужской род Еенский род Рредний род 

ìgðø¿é ìgðøà# ìgðøgg 
xâàëèâø¿é‚ xâàëèâûé õâàëèâøà# õâàëèâøgg 
òâîðèâø¿é‚ òâîðèâûé òâîðèâøà# òâîðèâøgg 

 

Б глаголах совершенного вида вместо причастного окончания -â-ûé встре-

чается окончание -gé со смягчением предшествовавшего согласного: 
ïðîðâhòèâûé -- ïðîðâhmgé, "âèâûéð# -- "âëgé. 

Рклоняются рассмотренные причастия по образцу полных прилагательных 

с основой на шипящие, причем именительный падеж множественного числа бу-

дет имеет окончания: 

для мужского рода: -ø-¿è (-âø-¿è): ìgðø¿è, òâîðèâø¿è, 
для женского рода: -ø-û# (-âø-û#): ìgðøû#, òâîðèâøû#,                 
для среднего рода:  -ø-à# (-âø-à#): ìåðøà#, òâîðèâøà#. 
Т кратких и полных действительных причастий прошедшего времени, об-

разованных от возвратных глаголов, ко всем падежным окончаниям присоединя-

ется постфикс -ð#: êðgðòèâð#, êðgðòèâûéð#.                  
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Склонение полных действительных причастий. 
 

единственное число 

 м.р. ж.р. с.р. 

З.п. несый несшая несшее 

П.п. несшагw несшjя несшагw 

Г.п. несшему несшей несшему 

Б.п. несшѕй(-аго) несшую несшее 

С.п. несшимъ несшею несшимъ 

Л.п несшемъ несшей несшемъ 

двойственное число 

З.Б.п. несшая несшjи несшjи 

П.Л.п. несшую несшую несшую 

Г.С.п. несшима несшима несшима 

множественное число 

З.п несшѕи несшыя несшая 

П.п. несшихъ несшихъ несшихъ 

Г.п. несшымъ несшымъ несшымъ 

Б.О. несшыя несшыя несшая 

С.О. несшими несшими несшими 

Л.п. несшихъ несшихъ несшихъ 
 

Краткие страдательные причастия настоящего времени. 

Йраткие страдательные причастия настоящего времени имеют одинаковую 

форму с первым лицом множественного числа настоящего времени изъявитель-

ного наклонения мужского, женского и среднего родов: 1-е лицо мн. ч. наст. вр. 

глагола: (íû) òâîðèíö; причастия: муж. рода – òâîðèíö (íü), жен. рода - òâîðèíà, 
сред. рода - òâîðèíî. 

Б мужском роде для отличия причастия от 1-го лица мн. ч. наст. времени 

употребляется окончание –íü вместо –íö или переносится ударение: ëþáèíö (1-е 
лицо мн. ч. наст. вр.), ëþáèíü (краткое причастие). 

Подовые окончания (вместе с суффиксом -í-) краткого причастия -í-ö, -í-à, -í-î 
присоединяются к основе глагола настоящего времени через тематические гласные 
-g- и -è-: âgëè÷à-þ: âgëè÷à-g-í-ö(ü), âgëè÷à-g-í-à, âgëè÷à-g-í-î; 

                      õâàë-þ: õâàë-è-í-ö, õâàë-è-í-à, õâàë-è-í-î. 
Эти же родовые окончания могут иногда присоединяться через соедини-

тельный гласный, если глаголы первообразные — ìgð-òè: ìgð-î-í-ö, ìgð-î-í-à, ìgð-
î-í-î. 

 

Краткие страдательные причастия прошедшего времени образуются от 

неопределенной формы глагола путем замены суффикса -òè на окончания при-

частий: 

м. р. -ìö: ãëàãîëàìö, — или –gì-ö: ìgðgìö, или –ò-ö: ïîêðûòö; 
ж. р. -ìà: ãëàãîëàìà,   — или –gì-à: ìgðgìà,  или –ò-à: ïîêðûòà; 
ср. р. -ìî: ãëàãîëàìî,  — или –gì-î: ìgðgìî,   или –ò-î: ïîêðûòî. 
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Дсли основа глагола оканчивается на заднеязычные (г, к, х), зубные (ä, ð, ò) 
и губные, то при образовании причастий происходит их смягчение с соответст-

вующим чередованием: 

ðgmè (ðgê-òè):  ðg÷gìö           ðg÷gìà             ðg÷gìî 
wðâhòèòè:       wðâhmgìö    wðâhmgìà     wðâhmgìî 
ðîäèòè:             ðîæägìö        ðîæägìà          ðîæägìî 
âîçëþáèòè:     âîçëþáëgìö   âîçëþáëgìà   âîçëþáëgìî 
Ори смягчении губных исключения составляют причастия q#çâgìö (и 

q#çâëgìö) и áëàãîðëîâgìö. 
Бсе краткие страдательные причастия прошедшего времени склоняются, 

как соответствующие им имена прилагательные с кратким окончанием. 
 

Склонение кратких страдательных причастий. 
Йраткие страдательные причастия склоняются по образцу кратких прилага-

тельных твердого типа (íëàäö, íëàäà, íëàäî). 
 

 единственное число 

 м.р. ж.р. ср.р. 

З.Ж.п. несенъ несена несено 

П.п. несена несены несена 

Г.п. несену несенэ несену 

Б.п. несенъ(-а) несену несено 

С.п. формы нет 

Л.п несенэ несенэ несенэ 

 двойственное число 

З.Б.Ж.п. несена несенэ несенэ 

П.Л.п. несену несену несену 

Г.С.п. формы нет 

 множественное число 

З.Ж.п. несени несены несена 

Б.п несены несены несена 

 

Полные страдательные причастия настоящего времени образуются от 
кратких посредством изменения окончаний: 

мужского рода –í-ö на –í-ûé : òâîðèíûé 
женского рода –í-à на –í-à# : òâîðèíà# 
среднего рода –í-î на –í-îg : òâîðèíîg 
 

Полные страдательные причастия прошедшего времени образуются от 
кратких того же времени посредством изменения окончаний: 

м. р. -ì-ö на –ìì-ûé: ãëàãîëàììûé,  -gì на -gìûé: ìgðgìûé, 
         -ò-ö на –ò-ûé: ïîêðûòûé; 
ж. р. -ìà на –ìì-à#: ãëàãîëàììà#,   -gìà на -gììà#: ìgðgììà#, 
         -ò-à на –ò-à#: ïîêðûòà#; 
ср. р. -ì-î на –ìì-îg: ãëàãîëàììîg,   -gìî на -gììîg: ìgðgììîg, 
          -ò-î на –òî-g: ïîêðûòîg. 
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Бсе полные страдательные причастия прошедшего времени склоняются, 
как соответствующие им имена прилагательные с полным окончанием. 

 

Склонение полных страдательных причастий. 
Оолные страдательные причастия настоящего времени переходят в разряд 

полных имен прилагательных, а потому и склоняются без всяких особенностей 

по их образцу (твердого типа) с окончанием на -ûé (äîáðûé, íuäðûé и т.п.). 
 

единственное число 

 м.р. ж.р. с.р. 

З.п. несомый несомая несомое 

П.п. несомагw несомыя несомагw 

Г.п. несомому несомэй(-ой) несомому 

Б.п. несомаго(-ый) несомую несомое 

С.п. несомымъ несомою несомымъ 

Л.п несомэмъ несомэй(ой) несомэмъ 

двойственное число 

З.Б.п. несомая несомэи несомэи 

П.Л.п. несомую несомую несомую 

Г.С.п. несомыма несомыма несомыма 

множественное число 

З.п несомjи несомыя несомая 

П.п. несомыхъ несомыхъ несомыхъ 

Г.п. несомымъ несомымъ несомымъ 

Б.п. несомыя несомыя несомая 

С.п. несомыми несомыми несомыми 

Л.п. несомыхъ несомыхъ несомыхъ 
 

Сложная страдательная форма глаголов. 
Рложная страдательная форма глаголов состоит из страдательного причастия 

спрягаемого глагола и вспомогательного глагола áûòè. Ртрадательное причастие 

(обычно в краткой форме настоящего или прошедшего времени) изменяется по ро-

дам и числам, а глагол áûòè – по наклонениям, временам, лицам и числам. 

Ртрадательная неопределенная форма изменяется по родам причастия 
спрягаемого глагола, причем это причастие употребляется в дательном падеже 
единственного числа настоящего или прошедшего времени: 

муж. и ср. род: ìgðîíu (ìgðgìu) áûòè; xâàëèíu (xâàëgìu) áûòè; 
жен. род: ìgðîíh (ìgðgìh) áûòè; xâàëèíh(xâàëgìg) áûòè. 
Б настоящем времени изъявительного наклонения причастие спрягаемого 

глагола обычно употребляется только в причастном настоящем времени, а в 
иных временах и наклонениях (кроме прошедшего совершенного времени) оно 
может быть как в причастном настоящем, так и в причастном прошедшем. 

Маиболее употребляемые в церковнославянских текстах сложные страда-
тельные формы простых времен изъявительного наклонения, а также повели-
тельного наклонения: 

Неопределенная форма 

муж. и ср. род: òâîðèíu (òâîðgìu) áûòè; 
жен. род:           òâîðèíh (òâîðgìu) áûòè. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



– 97 – 

Изъявительное наклонение 

настоящее время:   òâîðèíü, òâîðèíà, òâîðèíî åðíü и т.д. 
преходящее время: òâîðèíü (òâîðgìö), -à, -î á#õö (áhõö) и т.д. 
аорист:                     òâîðèíü (òâîðgìö),-à, -î  áûõö и т.д. 
будущее время:      òâîðèíü  (òâîðgìö),-à, -î áuäu и т.д. 
Повелительное наклонение 

òâîðèíö (òâîðgìö), -à, -î áuäè и т.д. 
 

НАРЕЧИЕ 
 

Наречием называется неизменяемая часть речи, служащая для указания 

качества, количества, времени, места и образа действия предмета и употребляе-

мая в предложении как обстоятельство. 

Маречия, выражающие обстоятельство качества, образуются большей ча-

стью от качественных имен прилагательных, преимущественно кратких, средне-

го рода, причем отличаются от них суффиксами -w или -h: 
имена прилагательные                                               наречия 

äîáðî                                                                                   äîáðh 
¾ëî                                                                                       ¾ëh 
ìgïîðî÷ìî                                                                          ìgïîðî÷ìw 
Количественные наречия выражают какое-либо количество: ðòîðèôgþ, 

ðuãuáw, òîëèêw, ðgäíèæäû и др. 
Маречия времени: âûìu (всегда), äìgðü, çàuòðà и др. 
Маречия места: âðï#òü (назад), wägðìuþ (справа) и др. 
Маречия образа действия: àá¿g (тотчас), âêuïh (вместе), âðug(попусту) и 

др. 
Мекоторые наречия обозначают различные вопросы, например: êàíw; (ку-

да?), äîêîëh; (до каких пор?), âðêuþ; (зачем?) и др. 
 

 

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА 
 

ПРЕДЛОГ 

Предлогом называется служебная часть речи, стоящая перед другим сло-

вом и указывающая на отношение между предметами и явлениями. Р помощью 

предлогов уточняется значение косвенных падажей:  

Ðèëîðòü ãä\ì# ^ âhêà è äî âhêà ìà áî#mèxð# åãw (Ос. 102, 17). 
Оредлог ðàäè («ради», «для») в церковнославянском предложении ставится 

после управляемого слова: Íàðö ðàäè ÷gëîâhêö (Римвол веры) («ради нас, лю-

дей»). 

Оредлог âíhðòw иногда разделяется на свои составные части â(ö) и íhðòî и 

между этими частями может быть вставлено какое-либо слово; в окончании час-

ти -íhðòî -w меняется на -î:  
Pàäîðòü æg åvh âö ïg÷àëè íhðòî (т.е. âíhðòw ïg÷àëè) ïîäàëà åðè (Боскрес. 

непорочны). 

Оредлоги ^ и èç требуют после себя всегда родительного падежа:  
Ígìàâèä#m¿é ð¿wìà ïîððíèògð# ^ ãä\à(Ос. 128, 5); 
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Èçâgäè èç ògíìèôû äuøu íîþ (Ос. 141, 8). 
СОЮЗ 

 

Союзом называется служебная часть речи, показывающая связь или отно-

шение между членами предложения или между самими предложениями. 

Б церковнославянском языке в некоторых случаях один и тот же союз мо-

жет иметь несколько значений. Пассмотрим значения и особенности наиболее 

часто употребляемых союзов: áî, qáw, qáî, "êw. 
1. Особенности союза áî 
Роюз áî («так», «потому что») ставится после слова, к которому относится, 

и означает причину или цель: Íg qíðg áî, ìî ðïèòö (Кк. 8, 52). 

Йогда союз áî стоит после отрицания ìg, то над ним ставится ударение, что-

бы при сочетании слов ìg и áî и при слитном их произношении нельзя было 

смешать это сочетание со словом ìgáî: Íg áî âðàãwíö òâîèíö òàéìu ïîâhíö (Ло-

литва ко св. причащению). 

2. Значение союза qáw 
Роюз qáw – уступительный («хотя») и иногда – утвердительный («подлин-

но», «действительно»):  

Âðè qáw ògêuòö, åäèìö æg ïð¿gíëgòö ïî÷gðòü (1 Йор. 9, 24) (Фотя все бе-

гут [на состязаниях], но один принимает награду).  

Äðgâëg qáw ^ ìg ðumèõö ðîçäàâûé í# (Боскрес. непорочны) (Сы, подлинно 

создавший меня в древности из несуществующих [тварей]). 

3. Значение союза qáî 
Роюз qáî, созвучный по произношению с союзом qáw, но различный по 

начертанию, употребляется в значении следствия («следовательно», «итак») и 

иногда – вопросительного (соответствующий русским частицам «а» или «же»). 
Áuäèòg qáî âû ðîâgðøgìè (Лф. 5, 48). (Зтак, будьте вы совершенны). 

Îñáî ðàçuíhgøè ëè, "æg ÷ògøè; (Геян. 8, 30). (Џ понимаешь ли, что чита-

ешь?). 

×òî qáî ðîòâîðèíö; (Кк. 3, 10). (Цто же мы должны делать?). 

4. Значение союза "êw 
Роюз "êw имеет разнообразные значения, но в большинстве случаев он 

обозначает русский союз «потому что» или сравнительную частицу «как»: 

Äîðòîéìî åðòü "êw âîèðòèììu (потому что справедливо) áë\æèòè ò# áô\u. 
Áuäèòg íuäðè "êw (как) ¾í¿# (Лф. 10, 16). 

Зногда союз "êw имеет значение «приблизительно», «около»: 
Ïðgáûðòü æg íаð¿àíö ðö ìgþ "êw (около) òðè íhð#ôû (Кк. 1, 56). 

Дсли же союз "êw стоит в сочетании со словом ÷òî, то в таком сочетании он 

переводится союзом «зачем»: 

×òî "êw (зачем) ðö íûòàðè è ãðhøìèêè "ðòö è ï¿gòö; (Лк. 2, 16). 
 

ЧАСТИЦЫ 
 

Частицей называется служебное слово, которое придает словам различные 

смысловые оттенки: åäà, åé, îñæg, ðèôg, ìèæg, äà, ëè, æg, ìg, ìè и др. 

Зногда в значении частиц могут быть даже другие части речи, и тогда они 

теряют свой прежний смысл: è, à, àmg, áî, ÷òî, ð# и др. 
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Мекоторые частицы образуют грамматические формы слов. 

Цастица ìè участвует в образовании отрицательных местоимений и наре-

чий: ìèêòî, ìè÷òî, ìèêîëèæg и др. 

Дсли частица ìè относится к глаголу, то иногда между этой частицей и гла-

голом помещаются другие слова: Íè ëè ðgãw ÷ë\è åðòg; (Кк. 6, 3). 
Цастица äà образует желательное наклонение глаголов: äà ïîâgëèøè, äà 

ðîòâîðþ. 
Цастица ðg («вот») служит в предложении нередко вводным словом и отделя-

ется от последующих слов запятой: È ðg, ^âgðçîøàð# åíu ìá\ðà (Лф. 3, 16). 
Употребление отрицательных частиц не и ни. 

Частица «не» употребляется: 

1. Йак и в русском языке при любом члене предложения, чаще при сказуе-

мом: и иже не собираетъ со мною, расточаетъ (Лф.12,30) 

2. Зногда в пердложениях с ограничительным значением: Рей не изгонитъ 

бэсы, токмw w веельзевулэ князэ бэсовстэмъ (Лф.12,24). 

3. Бходит в состав союзного слова да не когда (чтобы) при придаточных 

предложениях причины или цели: да не когда восторгающе плевелы, восторгне-

те купнw и пшеницу (Лф.13,29).  

4. Тдвоение частицы придает утвердительный смысл: не возможно ѐсть не 

прѕити соблазнwмъ (Кк.17,1). 
Частица ни. 

Нсновное значение этой частицы – отрицательно-соединительного союза. 

Ме стяжите злата, ни сребра, ни мэди при поясэхъ вашихъ, ни пиры въ путь, ни 

двою ризу, ни сапwгъ, ни жезла (Лф.10,9-10). 

Б предложениях с отрицательными местоимениями или наречиями: никто-

же, ничтоже, нигдэже, николиже второе отрицание при глаголе, в отличие от 

русского языка, не ставится:  Iи\съ ничтоже tвэща (Зисус ничего не говорил) 
Б случаях, если отрицание стоит и перед глаголом, предложение принимает 

положительный смысл. Ганная конструкция заимствована из греческого языка. 

Ори переводе на русский язык должно присутствовать три отрицания: Якw 

хрcтосъ воскресе, никтоже да не вэруетъ (Цто Фристос воскрес, пусть никто не 

не верует- пусть все верят). 

 
МЕЖДОМЕТИЯ 

 

Междометием называется часть речи, выражающая различные эмоцио-

нальные волнения, чувства и переживания. 

Б церковнославянском языке встречаются междометия, выражающие удив-

ление (^! ^ëg!), осуждение (îñà), скорбь (îñâû), радость (Áëàãî íè!), благоговение 
(^ êàêw!) и некоторые другие. 

Леждометие eé имеет также значение утвердительной частицы да: 
Áuäè æg ðëîâî âàøg, eé, eé: ìè, ìè (Лф. 5, 37); 
Èëè ¿uäeâö áã\ö òîêíw, à ìg è "çûêwâö; åé, è "çûêwâö (Пим. 3, 29). 
Леждометие в предложении не связано ни с каким его членом и сам не яв-

ляется членом предложения. 

СИНТАКСИС 
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Особенности синтаксиса простого предложения. 

Влавными членами предложения являются подлежащее и сказуемое. 

Подлежащим  называется главный предмет, о котором говорится в пред-

ложении. Нно чаще всего выражается З. п. имени существительного и отвечает 

на вопросы кто? или что? 

Якw вэсть гд\ь путь првdныхъ. (Ос.1,6). 

Нднако очень часто подлежащее выражается и другими склоняемыми час-

тями речи: 

Лестоимением: Џзъ uснухъ и спахъ, востахъ. (Ос.3,6). Сы же, гд\и, заступ-

никъ мой ѐbси. (Ос.3,4). 

Оодлежащее, выраженное 1-м и 2-м лицами личных местоимений, употреб-

ляется только тогда, когда требуется выделить лицо из ряда других лиц или про-

тивопоставить одно действующее лицо другому. Б прочих случаях указанные 

местоимения опускаются, поскольку на лицо уже указывает личное окончание 

глаголов: Орѕимите наказанѕе, да не когда прогнэвается гд\ь (Ос.2,12). 

Рубстантивированным прилагательным полной или краткой формы: 

Ал\жени непорочнѕи въ путь, ходящѕи въ законэ гд\ни (Ос.118,1).  Лнози глаго-

лютъ души моей. (Ос.3,3). Пече безуменъ въ сердцэ своемъ. (Ос.13,1) 

Рубстантивированным причастием действительного или страдательного за-

логов в полной форме: Алgжени испытающѕи свидэнѕя ѐbгw (Ос.118,2).  

Ме дэлающѕи бо беззаконѕя, въ путеkхъ ѐbгw ходиkша (Ос.118,3). 

Зменем числительным, одним или в сочетании с именем существительным: 

Ме двE ли птицэ цэнитэся ѐbдиному ассарjю; и ни ѐbдина t нихъ падетъ на земли 

безъ obbцgа вашегw (Лф.10,29). Бозвратишася же седмьдестъ съ радостѕю 

(Кк.10,17). 

Меопределенной формой глагола с предметным значением, перед которой 

обычно стоит местоимение ѐже (иногда оно может отсутствовать): ЛнE же, ѐже 

прилэплятися Аг\у, бл\го ѐсть, полагати во Вд\э uпованjе спасенjя моегw (под-

робнее см. иером.Џлипий (Ваманович) стр.155-157) 

Сказуемым называется то, что говорится о подлежащем предложения. Нно 

отвечает на вопросы: Цто делает? Йаков? Йто он? Цто такое?: Бъ той часъ при-

ступиша ubbчнgицы ко Iи\су, глаголюще: кто uбw болѕй ѐсть въ црcтвѕи 

нбcснэмъ (Лф. 18,1). Ме бE той свэтъ (Зн.1,8). Олоkдъ же дхgовный ѐсть любы 

(Вал.5,22). 

Йак и в русском языке, в церковнославянском сказуемое может быть про-

стым или составным. Зз разряда составных можно назвать составное именное, 

составное глагольное и сложное. 

Простое сказуемое. 

Это сказуемое состоит из простых, выраженных одним словом, или слож-

ных спрягаемых глагольных форм. Й последним относятся: перфект, плюсквам-

перфект, описательное будущее время, сослагательное наклонение. Суне прѕясте, 

туне дадите (Лф.10,8).  Oтроковица нэсть uмерла, но спитъ  

(Лк. 5,39). 

Оростое сказуемое, выраженное глаголом быти в любом времени, может 

отсутствовать: 
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 а) при указательной частице се или и се (и вот). З се вамъ знаменѕе 

(Кк.2,12). З се гласъ съ небесе, глаголя (Лф.3,17). 

б) в вопросительных предложениях: Цто къ тебE (Зн. 21,22); 

в) при выражении пожелания: Вдcь съ тобою (Кк.1,28). Алагословенѕе гдcне 

на васъ (Китургия).    

Составное именное сказуемое. 

Это сказуемое состоит из глагола связки и именной части сказуемого. Б ка-

честве связки обычно употребляется глагол быти. Зменная часть может быть 

выражена всеми склоняемыми частями речи (существительным, местоимением, 

прилагательным, числительным или причастием), стоящими только в Змени-

тельном падеже: Бы ѐbbсте соль земли (Лф.5,13). 

Нднако встречаются случаи, когда глагол связка быти опускается, а присут-

ствует только именная часть. Цаще всего это бывает при вводной частице се и 

повелительном наклонении: 

Бъ сонъ впkдE: и се лэствица uтверждена на земли (Аыт.28,12).  

Оремудрость. Орости (Китургия). 

Зменная часть сказуемого указывает на то, что говорится о подлежащем и 

может быть выражена:  

1. Зменем существительным: Џзъ ѐсмь дверь (Зн.10,9). 

2. Лестоимением: Свой ѐсмь азъ (Ос.118,94). 

3. Зменем прилагательным: Бэра безъ дэлъ мертва ѐсть (Зак.2,20). 

4. Зменем числительным: Џзъ и oцgъ ѐbbдино ѐbbсма (Зн.10,30).   

5. Оричастием: Алюдите, да не прельщени будете (Кк.21,8). 

6. Меопределенным наклонением со значением предметности. Оеред ним 

обычно стоит относительное местоимение ѐже: Свое бо ѐсть, ѐже миловати иb 

спасати ны, бжgе нашъ: (Бозглас на утрени). 

Составное глагольное сказуемое. 

Это сказуемое состоит из спрягаемой личной формы глагола в сочетании с 

неопределенным наклонением: 

Oни kже видэвше тысячника и воины, престаша бити паvла (Геян. 21,32). 

Пахиль плачущися чадъ своихъ и не хотяше uтэшитися, zкw не суть (Лф. 

2,18). 

Йлятвы же ради и за возлежащихъ не восхотE tрещи ѐй (Лк. 6,26). 
 

Сложное сказуемое. 

Рложное сказуемое состоит из трех или четырех слов. Аольшей частью оно 

является комбинацией составного именного и составного глагольного сказуе-

мых, например:  

Мэсмь достоинъ нарещися сынъ твой (Кк.15,19). 

Лы законъ имамы, и по закону нашему долженъ ѐсть uмрети (Зн. 19,7). 

Бэрою мwyсей великъ бывъ, tвержеся нарицатися сынъ дщере фараwkновы 

(Двр. 11,24). 

 

Согласование сказуемого с подлежащим. 

1) Оодлежащее и сказуемое в славянском предложении согласуются в лице 

и числе, а в сложных прошедших временах и двойственном числе – в роде:  
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Пуцэ твои сотвористэ мя, и создастэ мя (Ос. 118,73). 

2)   Дсли подлежащим является собирательное существительное, то сказуе-

мое ставится во мн.ч. ( в отличие от русского языка, где сказуемое ставится в 

ед.ч.): 

З собрашася къ нему всякъ иже въ нуждэ (1 Хар. 22,2)   

З uмре самуилъ, иb собрашася весь ibиgль (1 Хар. 25,1) 

3) Змя прилагательное, местоимение или причастие, употребленное как 

подлежащее с обобщающим значением вместо существительного, часто ставятся 

в с.р. мн.ч.: 

Га веселятся нбgсная, да радуется земнаhя. 

4) Дсли в предложении имеется два подлежащих в ед.ч., то сказуемое ста-

вится в дв., причем глагол принимает род подлежащих. Дсли же подлежащее 

муж. и жен. рода, то преимущество отдается муж. роду: 

Ллcть и истина срэтостэся, правда и миръ wbблобызастася (Ос. 84,11). 

Nнъ же воставъ запрети вэтру и волненѕю водноkму: и uлегоста (Кк.8,24). 

5)  Бспомогательный глагол быти в настоящем времени, входя в состав со-

ставного именного сказуемого, часто опускается: uпованѕе мое oцgъ. 

6) Зногда сказуемое, имеющее особенно важное значение, усиливается 

причастием или именем существительным того же корня. Ганная конструкция 

называется плеонастическим выражением: 

Uмножая uмножу печали твоя и воздыханѕя твоя (Аыт. 3,16) – сильно ум-

ножу твои печали 

Слэнѕемъ истлэетъ земля (земля окончательно истлеет). 
 

Замена притяжательных местоимений личными и возвратным в да-

тельном падеже. 

Оритяжательные местоимения: íîé, òâîé, ðâîé, являющиеся в предложении 

определениями, заменяются иногда личными и возвратными местоимениями в 

энклитической форме дательного падежа: íè, òè, ðè: 
Ïîí#ìè í#, ãä\è, åãäà ïð¿èägøè âî ôð\òâ¿è ðè (Кк. 23, 42). 
Сак образован оборот речи âî ðâî# ðè: 
Îìè æg âîçâðàòèøàð# âî ðâî# ðè (Геян. 21, 6). 
 

Переход местоимения и имени прилагательного в имя существитель-

ное. 

Лестоимения, употребляемые в смысле имени существительного, бывают 

вместо него определяемым словом и ставятся во множественном числе среднего 

рода, если под ним подразумевается неопределенное количество или что-либо 

вообще многое. Нпределения же их согласуются с ними, как с определенными 

существительными: 

Ðî# âð# òâî# ðuòü è òâî# íî# (Зн. 17, 11). 

Б русском языке в этом случае ставится единственное число среднего рода: 

«Бсе Лое – Свое, и Свое – Лое». 

Оодобно местоимениям также имена прилагательные (и причастия), когда 

они в предложении заменяют собою имена существительные, ставятся в среднем 

роде единственного и множественного числа: 

Ëuêàâîg ïðgä òîáîþ ðîòâîðèõö (Ос. 50, 6). 
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Ágçâhðòìà# è òàéìà# ïðgíuäðîðòè òâîg# "âèëö íè åðè (Ос. 50, 8). 
Âèähõö ìgðàçuíhâàþmû# è èðòà#õö (Ос. 118, 158). 
 

Употребление падежей. 

Оадежи употребляются или с предлогами или беспредложно. 

З. и Ж. падежи с предлогами не употребляются. О. п. употребляется только 

с предлогами, потому и называется предложным. Нстальные падежи могут быть 

с предлогами и без них. Б церковнославянском языке более типичным является 

беспредложное употребление падежей. 
 

Именительный и звательный падежи. 

З.п. в предложении выполняет функцию подлежащего (отвечает на вопро-

сы: кто? что?) и именной части составного именного сказуемого: Џзъ ѐbсмь пас-

тырь добрый. 

Б Ж.п. ставится обращение, которое подлежащим быть не может: Ацdе, ты 

ѐси лоза истинная. 
 

Родительный падеж. 

Этот падеж имеет несколько значений: 

1. Подительный принадлежности – определяет владельца предмета и отве-

чает на вопрос: Його?? Цего??: W мирэ всегw мiра. гдcу помолимся. Бы ѐbсте 

соль земли. 

2. Подительный времени  –  отвечает на вопрос Йогда?: Ре той вэетъ на 

гумнE zbчмень сея нощи.  

3. Б родительном падеже ставится прямое дополнение при переходных гла-

голах: Nнъ же не tвэща ѐй словесе. 

4. Подительный падеж имеет при себе глаголы, выражающие надежду, 

стремление, ожидание, желание: ждати, чаяти, жаждати, искати, хотэти, проси-

ти, плакати, рыдати. Ibwсифъ проси телесЁ ibиgсова. 
 

Падеж родительный разделительный. 

Б предложении при местоимениях и именах числительных, когда нужно 

указать часть от целого, употребляется родительный разделительный падеж. 

Ори местоимении родительный разделительный падеж ставится или с 

предлогом ^ (в значении «из»), или без него: Eäèìö ^ âàðö ïðgäàðòö í#. Íà÷àøà 
ãëàãîëàòè åíu åäèìö ê³éæäî èõö: åäà àçö åðíü; (Лф. 26, 21 - 22). 

Ори именах прилагательных родительный разделительный падеж ставится 

в основном при сравнительной и превосходной степени: ´í³é æg áh íuäðhéø¿é 
âðhõö ¾âhðgé, ðumèõö ìà çgíëè (Аыт. 3, 1). 

Ори именах числительных родительный разделительный падеж ставится с 

предлогом ^, когда нужно выделить один или два предмета из ряда однородных 

предметов: È ïîðëà äâà ^ îñ÷gìèêö ðâîèõö (Лк. 14, 13). 
 

Дательный падеж. 

1. Б дательном падеже ставится косвенное дополнение, отвечающее на во-

прос кому? и обозначающее лицо или предмет, для которого совершается дейст-

вие: Пече гдcь своимъ uченикwмъ. 
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2. Гательный падеж употребляется при некоторых прилагательных: Лило-

стивъ, милъ, повиненъ, подобенъ, послушливъ. Оовиненъ ѐсть суду. 

3. Гательным падежом управляют следующие глаголы судити, бранити, 

прилежати:  Ме вэсте ли, я1кw стgiи мiрови судити и1мутъ. 

4. Зногда дательный падеж употребляется вместо родительного принад-

лежности (остатки среднеболгарского языка) pаломъ двgду; творца небу и земли. 
 

Оборот «Дательный самостоятельный». 

Гательный самостоятельный – это такой оборот, при котором в придаточ-

ном предложении имеется подлежащее, независимое от подлежащего главного 

предложения, стоящее в Г.п. и согласованное со сказуемым, выраженным чаще 

всего кратким причастием, стоящим в том же Г.п..  

Ори данной конструкции дательный падеж подлежащего и сказуемого не 

управляется другими словами, является как бы самостоятельным, потому оборот 

и называется «дательным самостоятельным»: Ñgðäôu âgðgë#muð#, ëèôg 
ôâhògòö (Оритч. 15, 30). Влавное предложение – ëèôg ôâhògòö, придаточное - 
ðgðäôu âgðgë#muð#. Б придаточном предложении подлежащее и сказуемое 

поставлены в дательном падеже и не зависят ни от каких других слов. Ори пере-

воде этого оборота на русский язык он принимает форму придаточного предло-

жения времени, причем подлежащее ставится уже в именительном падеже, а 

сказуемое – в том времени изъявительного наклонения, которое указывается 

временем причастия: «Йогда сердце веселится, то цветет лицо». 
 

Оридаточное предложение при данном обороте представляется сокращен-

ным, форма выражения которого состоит в следующем: 

1. Роюз, которым обычно связывается придаточное предложение с главным – 

опущен. 

2. Рказумое выражено причастием и стоит в Г.п.. 

3. Оодлежащее стоит в Г.п..       

Uтру же бывшу, совэтъ сотвориша вси аbрхѕереЁ и старцы людстiи на 

ibиgса (Лф.27,1). 

Ори переводе на русский язык данный оборот переводится придаточным 

предложением чаще всего с союзом «когда», реже союзами «хотя» или «так 

как», причем подлежащее ставится в З.п., а сказуемое в личную форму глагола. 

Ориведенный пример следует перевести на русский язык так: «Йогда наступило 

утро, все архиереи и старцы народные сделали совещание против Зисуса». 

З абѕе, ѐbще ѐbму глgющу, прѕиде ibуда (Лк.14,43). 

Uмершу же ирwду, се агgгелъ гдcень во снE явися ibwсифу во егvптэ 

(Лф.2,19). 

Uтру же бывшу, ста ibи\съ при брезэ (Зн.21,4) 

Зногда в данном обороте встречается пропуск существительного, опреде-

ляемого причастием: 

Ñumu ïîçäh âö ägìü òîé (Зн. 20, 19) – пропущено ðumu âðgígìè. 
Òîëèêu ðumu (т.е. íìîægðòâu ðûáö) ìg ïðîòîðægð# íðgæà (Зн. 21, 11). 
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Ори таких пропусках запятая, отделяющая данный оборот от главного 

предложения, обычно опускается. 
 

Оборот «Дательный с неопределенным». 

Гательный с неопределенным – это такой оборот, при котором в придаточ-

ном предложении подлежащее стоит в дательном падеже, а сказуемое – в неоп-

ределенной форме глагола. 

Сакой оборот возможен только тогда, когда придаточное предложение свя-

зано с главным одним из следующих союзных слов: якw, зане, внегда, а также 

союзными словосочетаниями: прежде даже (не), якоже бысть: Болны вливахуся 

въ корабль, якw uже погружатися ѐbму (Лк. 4, 37). 

Б придаточном предложении подлежащее ѐbму стоит в Г.п., а сказуемое 

погружатися – в неопределенной форме глагола, причем придаточное предложе-

ние связано с главным союзом  zкw. Роюз указывает, что при переводе на рус-

ский язык это придаточное предложение должно принять форму дополнительно-

го, где подлежащее будет стоять в З.п., а сказуемое – в соответствующем време-

ни изъявительного наклонения. Ориведенный пример в русском переводе при-

мет такой вид: «Болны вливались в корабль, так что он уже погружался». 

Нборот «Гательный с неопределенным» нередко употребляется при глаго-

лах бысть и подобаетъ: Орежде даже горамъ не быkти, t вэка и до вэка ты ѐbси 

(Ос. 89,3). Якw подобаетъ снgу человэческому мноkгw пострадати  

(Лк. 8,31). 

Оримеры: 

1) Зb воста абjе (разслабленный), и вземъ nдръ изыде предЁ всэми: zкw 

дивитися всэмъ и славитити бгgа (Лк. 2,12). 

2) М прѕидоша въ домъ: и собрася паки народъ, якw не мощи имъ ни хлэ-

ба zсти (Лк. 3,20). 

3) Якоже бысть внити петру, срэте ѐbго корнилѕй (Геян. 10,25). 

4) Бонми гласу моленѕя моегw, внегда воззвати ми къ тебE (Ос. 140,1). 

 

Винительный падеж. 
1. Б винительном падеже ставится прямое дополнение: Гостойно ѐсть, zкw 

воистину, блgжити тя бцdу.  
2. Бинительный падеж времени указывает на продолжительность: Оребы-

хомъ день ѐbдинъ u нихъ. 
 

Двойной винительный падеж. 
Б церковнославянском языке после глаголов ìàðèöàòè, òâîðèòè, ïîëîæèòè, 

âèähòè, wáðhðòè, избрати, поставити, послати, именовати и некоторых других 
ставятся иногда два винительных падежа, причем один из них принадлежит ли-
цу, а другой – званию, должности или назначению: 

Êòî ò# ïîðòàâè ìà÷àëüìèêà è ðuä¿þ; (Геян. 7, 35). Йто тя постави князя и судѕю; 
Йто тебя поставилъ княземъ и судьей. 

Ори переводе на русский язык второй винительный падеж ставится в тво-
рительном падеже: «Йто тебя поставил начальником и судьей?» 

Дсли при этих глаголах находится отрицание ìg или ìè, то это отрицание 
требует после себя двух родительных падежей: 

Hg òâoðèòg äoíu o\ца íîgãw äoíu êuïëgìàãw (Зн. 2, 16). 
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Б этом случае первый родительный падеж переводится на русский язык ро-
дительным падежом, а второй родительный падеж – творительным падежом. 
Пусский перевод этого предложения таков: «Ме делайте дома Лоего Нтца домом 
торговли». 

 

Оборот «Винительный с неопределенным». 
Бинительный с неопределенным – это такой оборот, при котором в прида-

точном предложении подлежащее стоит в винительном падеже, а сказуемое – в 
неопределенной форме глагола: Фощу васъ безпечальныхъ быти (1 Йор. 7,32). 

Оодлежащее âàðú стоит в винительном падеже, а сказуемое áûòè – в неоп-
ределенной форме глагола. Ори переводе на русский язык этот оборот принима-
ет форму придаточного дополнительного предложения: «Фочу, чтобы вы были 
беспечальны». 

Оридаточное предложение при данном обороте представлено сокращен-
ным, форма выражения которого состоит в следующем: 

1) союз, которым обычно связывается придаточное предложение  
с главным – опущен; 

2) сказуемое выражено глаголом в неопределенном наклонении; 
3) подлежащее стоит в винительном падеже. 
Ори переводе на русский язык данный оборот принимает форму придаточ-

ного дополнительного предложения, связанного с главным союзным словом 
«что», «чтобы», причем Б.п. подлежащего переходит в З. п., а инфинитив – в 
соответствующую личную форму глагола. 

Бышеприведенный пример при переводе на русский язык примет такую 
форму: «Фочу, чтобы вы были беспечальны». 

1) Йто дерзнетъ рещи чиста себе быти t грэхwвъ; (Оритч. 20,9) 
2) Бэрую ѕиgса быти снgа бж\ѕя. 
3) Його мя глаголютъ чл\овэцы быти; 
4) Бсякъ, иже uбѕетъ вы, возмнится службу приносити бгgу. (Зн. 16,2). 

Творительный падеж. 

1. Б творительном падеже ставится косвенное дополнение, отвечающее на 

вопросы Йем? Цем? и указывающее на орудие или средство, которым соверша-

ется глагольное действие. Оотому творительный падеж называют еще инстру-

ментальным: писахъ вамъ моею рукою. 

2. Сворительный падеж употребляется для выражения обстоятельств, при 

которых совершается действие и что оно сопровождается чем-либо: сей прѕиде 

ко Іиgсу нощѕю. Лиромъ гдcу помолимся. Бэрою иb любовѕю приступимъ. 
 

Предложный (местный) падеж. 

Нбыкновенно обозначает место и время действия. Тпотребляется только с 

предлогами при, въ, на, w, по: Еивый въ помощи вышнягw, въ кровэ бг\а 

нбcнагw водворится. 
 

Синтаксические особенности употребления местоимения  иже. 

Б славянском предложении иногда перед подлежащим и второстепенными 

членами часто встречаются относительные местоимения иже, яже, ѐже, которые 

не несут смысловой нагрузки и не переводятся на русский язык. Б подобных 

случаях эти местоимения не являются уже собственно местоимениями, а служат 
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в качестве славянского члена по образцу греческого члена (ñ, ή, τό), ничем не пе-

реводимого. 

Тпотребление члена в церковнославянском языке подобно употреблению 

усилительной частицы и служит для оттенения и усиления той части предложе-

ния, которая имеет особо важное значение среди других его частей. Сак, напри-

мер, во 2-м члене Римвола веры слова èæg ^ îô\à ðîæägììàãî стоят с членом 
èæg, потому что они главные во 2-м члене и из-за них, главным образом, соби-

рался Оервый Бселенский Робор. 

Рлавянский член падежей не имеет, а изменяется только по родам. Тпот-

ребление рода члена зависит от рода того слова, к которому он относится. Цтобы 

в церковнославянском тексте отличить славянский член от относительных ме-

стоимений èæg, "æg, åæg, необходимо заметить, чтобы славянский член упот-

ребляется с причастной формой:  
Àçö åðíü õëháö æèâîòìûé, èæg ðøgäûé ðö ìá\ðg (Зн. 6, 51); 
Èæg âgçäh ðûé (Лолитва Рв. Гуху); 
Åæg w ìàðö èðïîëìèâö ðíîòðgì¿g, è "æg ìà çgíëè ðîgäèìèâö ìá\ìûíö, 

âîçìgðëð# åðè âî ðëàâh, õð\те áæ\е ìàøö (Сропарь Бознесению Восподню). 
Херковнославянский член может употребляться в следующих случаях: 

1. Ори неопределенном наклонении для выражения предметности: ЛнE бо 

ѐже жити, хрcтосъ: и ѐже uмрети, прѕwбрэтенѕе ѐсть (Збо для меня жизнь – Фри-

стос, и смерть – приобретение).    

2. Оеред неизменяемыми словами, которые в этом случае приобретают зна-

чение предметности: Га будетъ u мене ѐже ѐй ѐй, и ѐже ни ни (Сак что у меня ес-

ли да, то да, если нет, то нет). 

3. Цасто ставится ѐже перед цитатами или косвенным вопросом: Џгgглъ 

uбw принесе двgэ, ѐже, радуйся, прежде твоегw зачатѕя хрcте. 

4. Цасто ставится с причастием. Б этом случае славянский член указывает 

на конкретное лицо или предмет в связи с событием, на которое указывает при-

частие. Эта контрукция характерна для праздничных отпустов: Зже въ вертепэ 

родивыйся и въ zслехъ возлегiй нашегw ради спасенѕя.  
 

Особенности славянских придаточных предложений с союзными сло-

вами åæg, âî åæg, w åæg. 
Цасто местоимение åæg стоит в сочетании с неопределенной формой гла-

гола, которая служит сказуемым придаточного предложения. Б таком сочетании 

придаточное предложение переводится на русский язык придаточным дополни-

тельным посредством союзного слова «чтобы»: Ëèôg ãä\не ìa òâîð#mû# ¾ëà#, 
åæg ïîòðgáèòè ^ çgíëè ïàí#òü èõö (Кк. 33, 17). 

Рледует заметить, что при переводе неопределенная форма глагола заменя-

ется иногда прошедшим временем. Оеревод приведенного стиха: «Кицо Воспод-

не (обращено) на делающих злое, чтобы была истреблена на земле их память». 

Сакая особенность перевода относится и к тому случаю, когда местоимение 

åæg находится в сочетании с предлогом âî: Îñðòìh íîè ^âgðçè, âî åæg ïhòè ò#, 
ðò\à# òð\це (Ттренние молитвы). Оеревод: «Нткрой мои уста, чтобы я воспевал 

Себя, Рвятая Сроица!» 
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Дсли местоимение åæg находится в сочетании с предлогом w, то такое со-

четание переводится на русский язык «о том» или «о том, чтобы»: Ñêàçàì¿g w 
åæg êàêîâu ïîäîáàgòö áûòè äõ\îâìèêu (Сребник) –Тказание о том, каким дол-

жен быть духовник. W åæg ïðîðòèòèð# èíö âð#êîíu ïðgãðhøgì¿þ (Дктения) – О 

том, чтобы простилось им всякое согрешение. 
 

Одиночное отрицание (отсутствие отрицания при глаголе при наличии 

местоимений ìèêòî, ìè÷òî). 

Ори местоимениях ìèêòî, ìè÷òî (ìèêòîæg, ìè÷òîæg) отрицательная частица 

не, которая ставится в русском языке перед глагольным сказуемым, в церковно-

славянском языке обычно опукается: 

Áã\à ìèêòîæg âèäh (Зн. 1, 18). Ма русский язык это предложение перево-

дится так: «Аога никто не видел», т.е. по-русски перед глагольным сказуемым 

частица не опускается. 

Íèêîíuæg ðôû (Лк. 1, 44) – «Микому ничего не говори». 
Особенности славянского придаточного предложения с союзным сло-

вом "êw. 
Роюз "êw, связывающий придаточное предложение с главным, при перево-

де на русский язык может принимать смысл различных союзных слов.  
Íg âhðòg ëè, "êw õðàíö áæ\¿é åðòg; (1 Йор. 3, 16). Ждесь придаточное 

предложение переводится по-русски придаточным дополнительным, а союз "êw 
– союзным словом «что»: «Пазве не знаете, что вы – храм Аожий?» 

Âêuðèòg è âèäèòg, "êw áë\ãö ãä\ü (Ос. 33, 9). Ждесь придаточное предло-

жение сравнительное, и союз "êw переводится союзным словом «как»: «Зспы-

тайте и увидите, как благ Восподь!» 

Äà ìg ^ðòuïèøè ^ ígìå, "êw  ðêîðáü áëèç (Ос. 21, 12). Ждесь придаточное 

предложение обстоятельства времени; союз "êw переводится словом «когда»: 

«Сы не покинешь меня, когда приблизится горе (ко мне)». 

"êw äa ðáuägòð# ðg÷gììîg ïð\ðwêè (Лф. 2, 23). Ждесь союз "êw находится в 

сочетании с частицей äa, в таком соединении он имеет значение цели и перево-

дится союзным словом «чтобы»: «Чтобы сбылось сказанное пророками». 

 
Особенности славянского придаточного предложения с союзным сло-

вом äà. 
Ори сочетании частицы äà со сказуемым придаточного предложения в на-

стоящем времени частица äà переводится союзным словом «чтобы», а глаголь-

ное сказуемое – прошедшим временем: Õîmu, äà òîé ïðgáûâàgòö (Зн. 21, 32). – 

«Фочу, чтобы он пребывал». 

 
Порядок слов в предложении. 

Ори переводе церковнославянских текстов наибольшие трудности вызыва-

ет синтаксических строй фразы. Это связано стем, что порядок слов многих цер-

ковнославянских текстов определяется ритмической структурой и воспроизво-

дит порядок слов греческого оригинала. «Паспутывание» синтаксис делает текст 

более понятным. Пассмотрим пример: Якw по суху путешествовавъ iи\ль по 
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безднэ стопами гонителя фараwна видя потопляема бгgу побэдную пэснь поимъ, 

вопѕяше. 

Секст, являясь калькой перевода с греческого языка, на первый взгляд ка-

жется непонятным. Гля ясности следует найти главные члены предложения. Б 

данном ирмосе подлежащее – iи\ль, а сказуемое – вопѕяше. Быявление главных 

членов предложения проясняют смысл: «Ззраиль, пройдя пешком по бездне 

морской, как по суше, и видя гнавшагося за ним фараона тонущим, воскликнул: 

«Боспоем Аогу победную песнь». 

 
Особенности прямой речи. 

Цужая речь может быть передана двумя способами: прямой или косвенной 

речью. Б церковнославянских книгах чаще встречается прямая речь, чем косвен-

ная. Цужая речь, переданная буквально, называется прямой. Нна обыкновенно 

вводится двоеточием, например: Влагола имъ петръ: иду рыбы ловити. Влагола-

ша ѐbму2: идемъ и мы съ тобою. (Зн. 21,3). 

Цужая речь, переданная от лица автора в форме придаточного предложения 

с союзом zкw, называется косвенной: Wна же рекоста, якw гдcь ѐbго требуетъ 

(Кк. 19,34). Оовэдаша же ѐbму2, якw jи\съ назаряниkнъ мимоходитъ (Кк. 18,37). 

     Зногда в священных текстах встречается смешение прямой и косвенной 

речи: Согда начатъ петръ ротитися и клятися, якw не знаю человэка (Лф. 26,74). 

Б таком случае при переводе на русский язык союз якw опускается. (Согда начал 

Оетр кляться и божиться: «Ме знаю человека»). 
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V. ПРАКТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Вопросы для обсуждения. 

 Херковнославянский язык как надэтнический язык.  

 Ззводы церковнославянского языка.  

 Зстория церковнославянского языка. 

 Оонятие о старославянском (кирилло-мефодиевском) языке. 
 

Задания. 

Подготовьте рефераты на темы: 

 Геятельность св. Йирилла и Лефодия по созданию славянской пись-

менности. 

 Влаголица и кириллица как две разновидности древнейшего славян-

ского письма, их происхождение и распространение. 

 Гревнейшие памятники восточнославянского извода. 

 

ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ, ОРФОЭПИЯ 
Вопросы для обсуждения. 

 Йакие церковнославянские буквы пишутся по-разному, но произно-

сятся одинаково? 

 Йакие надстрочные знаки вы знаете? 

 Йогда ставится острое ударение, когда – тяжелое? 

 Гля чего служит облеченное ударение? 

 Йогда ставится знак придыхания? 

 Йакие слова пишутся под знаком титлы? 

 Майдите в Йнигех пророка Ганиила и Йниги Зоны (см. хрестоматию) 

случаи написания слова богъ без знака титла и объясните их. 

 Уункции каких знаков препинания в русском и церковнославянском 

языках различны? 
 

Задания. 

1. Запишите цифрами числа, обозначенные церковнославянскими бук-
вами: 

е\, к7о, рн7в, ф\, то7г, }, хlв, p\п, ¤№к, ¤втlа, §а, є7, ¤µ\, §е, сн7а, wм7е, сз7ѕ, 

¤с§з, ¤ѓтн7а, ¤пpп7е, ¤в7в, ц§z, ¤зцк7ѓ. 
 

2. Прочитайте приведенные ниже слова и предложения, обратите вни-
мание на ударение и на произношение букв, которые отличаются от 

букв русского алфавита: 

І, ѕ — и: си1нѕй, іaкwвъ, фаjна, таjсѕа, цaрствѕе, їкосъ, мjръ, вѕно2. 

Э, э — е: велерэ1чѕе, наслэ1дство, хлэ1бъ, дэ1лати, бесѐда, э1зжу, болэ1ти, 

љ рабЁ, двЁ, ѝбэ, вск0рэ, гдэ2, пои1стинэ. 
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Ж, з, Ѕ, є – з: зак0нъ, завѐтъ, ри1за, прaздникъ, зaповэдь, завѐса, жи1знь, 

лозA, єэлw2, єелѕе, ємjй, єлw2, євэзда2, єлaкъ, єлосл0вити. 

У, ф, F, f – ф: фѕлjппъ, фѕлим0нъ, фарѕсeй, флHръ, фHтѕй, трЂфwнъ, 

трофjмъ, ѓ3фрeмъ, серафjма, тѕмоfeй, матfeй, fеод0сѕй, џfанaсѕй, мaрfа, 

варfоломeй, fаддeй, feкла, џfHнъ. 

U, u, у – у: ћмъ, ќтѐшитель, ќг0дникъ, ќчени1къ, ќстA, ќхо, ќсeрдный, 

ќтѐшити, дyхъ, душA, мyдрость, суббHта, недyгъ, рaзумъ, купѐль, г0лубь, рукA, 

сосyдъ, и3скушeнѕе, дрyгъ, и3дY, несY, хощY, ви1жду, ведY, зовY. 

Я, я, Z, z – я: kзhкъ, њсли, њзва, kвлeнѕе, њсти, њблоко, њма, њдъ, њрость, 

землS, сѐмz, врeмz, недѐлz, судѕA, вeчерz, брaтѕz, ми1лостынz, п0zсъ, покаsнѕе. 

Оомzнии1 мz, г0споди, во цaрствѕи твоeмъ. Kзhкъ лжи1въ ненави1дитъ и3стины. 

O, o, о, W, w – o; Q, q – о!: nте1ц, n1бразъ, nлта1рь, n1ко, n1чи, nтроча2, 

nбы1чай, n1блако, љчищeнѕе, љкроплeнѕе, љслэпи1ти, љстaвити, љсуди1ти, 

єэлw2, њкw, кaкw, коли1кw, іwaннъ, іHсифъ, и4рwдъ, Q мaлэ и3 љ вели1цэ 

дов0ленъ бyдеши. Q г0споди, и3збaви дyшу мою2. Q жeно! вeлѕz вѐра твоS. 

T, t – от: tкровeнѕе, tвѐтъ, tпусти1ти, tврати1ти, tвэщaти, tи1меши, tт0лэ. 

Гyхъ t дyха и3 пл0ть t пл0ти. Ѝклони1сz t єлA и3 сотвори2 блaго. T многосл0вѕz 

не и3збэжи1ши грэхA. 

X, x – кс; P, p – пс: џлеxaндръ, џлеxjй, маxjмъ, xенофHнтъ, фjнѕxъ, ђxѕwсъ, 

pал0мъ, pалти1ръ, pалмопѐвецъ, џпокaлmpѕсъ. 

v3, m, Ђ  – и; v – в: мwmсeй, сmмв0лъ, сmн0дъ, кЂръ, смЂрна, fmмѕaмъ, 

мЂро, тmмпaны, кmмвaлы, v3подѕaконъ, v3ссHпъ, ѓ4vа, пavелъ, ѓ3vaггелѕе, 

ѓ3vаггели1стъ, параскevа, клаvдjа, ѓ3vдокjа. 

8 – паерок: и3з8sнъ, под8eмный, пред8 б0гомъ, и3з8zви1ти, под8sти, пред8 

тоб0ю, и3з8zдaти, под8eмлю, под8 вод0ю, раз8eмный, под8zрeмный, над8 

землeю. 
 

3. Запишите церковнославянскими буквами следующие числа: 
100, 12, 28, 16, 1222, 378, 66, 225, 1001, 789, 3000, 81а, 80, 20005, 295, 600, 

981, 2070, 767, 707. 
 

ФОНЕТИКА 
Вопросы для обсуждения. 

 Нхарактеризуйте праславянскую фонетическую систему и праславянские 

фонетические процессы. 

 Йак соотносятся старославянская и церковнославянская система гласных 

и согласных? 

 Йаково происхождение старославянских и церковнославянских щипящих 

и свистящих? 

 Йакое фонетическое явление называется неполногласием? 

 Оеречислите основные чередования гласных в корне. 

 Р какими согласными могут чередоваться г, к, х? 

 Оеред какими гласными происходит чередование согласных г, к, х? 

 Змеют ли исключения правила чередования согласных? 

Задания. 
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4. Зспользуя таблицу происхождения гласных звуков старославянского язы-

ка, определите, какой фонетический состав имеют праславянские приме-

ры в старославянском языке:  

*māti, *dōrǔ, *dǔvā, *vīdētĭ, *pǒlǒ, *stǒjǒn, *dǒmǔ, *sloụti, *sūnŭ, *něson, 

*lēvŭ, *snaφgŭ, *īmen, *bǒφь, *sŭnŭ. 

5. Б приведенных ниже словах выделите морфему, в которой наблюдается 

чередование. Йакие дифтонги были на месте чередующихся звуков? Оо-

чему по-разному они изменились? 

коу\ - ковати, гнити - гно~ни~, ликоу\ - ликовати, домоу - домови, пhти - 

по~ши, наслhдоу\ - наслhдовати, плоути - плов@, слоути - слава, соун@ти - со-

вати. 

6. Б приведенных ниже словах выделите морфемы, в которых наблюдаются 

чередования, объясните происхождение данных чередований. 

ж#ти - пожинати, нач#ти - начинати, прокл#ти - проклинати, пам#ть - по-

минати, >ти - имати, звонъ - зв@къ, над@ти - надъменъ, п@тати - запона, знам# 

- знамени~, им# - имена. 

7. Зз помещенных ниже слов выберите сначала примеры с неполногласными 

сочетаниями, а затем слова, в которых сочетания -ра-, рh-, -ла-, -лh- явля-

ются исконно праславянскими. Жаполните таблицу: 
 

Слово  

в старославянском языке 

Соответствие  

в современном русском языке 

Праславянский вид 

данного корня 

1) прахъ порох * porh- 

2) трава трава * trav- 
 

врагъ, градъ, градъ (осадки), врhм#, глава, крhпъкъ, стража, злато, братъ, 

шлhмъ, кратъкъ, нравъ, длато, плhнъ, младъ, мрhжа, слhдь, зракъ, грhхъ, прhдъ, 

млатъ, вранъ, крава, прас#, страхъ, слава, млhти, слhпъ, правьда, срамъ. 

8. Зз этимологического словаря выпишите 10 примеров с неполногласными 

сочетаниями (такие слова имеют помету «заимств. из ст.-сл. языка»). 

9. Зз числа предложенных укажите примеры со старославянскими фонети-

ческими приметами, дайте пояснения: 

Орибрежный, осрамиться, прекрасно, расплескать, подросток, раскол, пере-

вернуть, средний, росчерк, лодочник, здравствуй, ладья, локоть, время, Ллечный 

Оуть, хладокомбинат, расти, середина, градостроительство, власть, сладкий, 

здоровье, Бладимир. 

10. Пасскажите о происхождении начальных сочетаний ра-, ла-, в церковно-

славянском языке. Йакие сочетания соответствуют им в русском языке?  

Й каким из приведенных слов можно подобрать русские параллели? 

ратаи, възрастъ, лакъть, ладѕя, разгнhвати, равьнъ, работа, рамо (плечо), ра-

ка, рало, лань, лакомыи. 

11. Босстановите утраченные параллели с полногласием к словам с неполно-

гласными сочетаниями. 

12. Гокажите, что корни слов папоротник и прапорщик восходят к одному 

общеславянскому корню. Ори необходимости используйте этимологиче-

ский словарь. 
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13. Пасскажите о I переходном смягчении заднеязычных согласных (время, 

позиционные условия смягчения). Майдите в приведенных ниже парах 

слов корень, объясните в нем чередования согласных звуков. 

въходъ - шьдъши, жьг@ - съжьженьъ, година - жьдати, къто - чьто, искони - 

начинати, кънига - кънижьникъ, врагъ - вражьда, чловhкъ - чловhчьскъ, пастоухъ 

- пастоушьскъ, бhгъ - бhжитъ, грhхъ - грhшитъ. 

14. Б приведенных ниже словах и формах находим два суффикса: 

а) суффиксы существительных -ал’-, -hл’-; 

б) суффиксы превосходной степени прилагательных -аиш-,-hиш-; 

в) суффиксы основы инфинитива у глаголов II спр. -а-, -h-. 

печаль - гыбhль; скрижаль - к@пhль; тишаиши - бhлhиши; строжаиши - 

слабhиши; видhти - дышати; обидhти - млъчати и т.д. 

Нбъясните, почему звук [а] выступает только в суффиксах, следующих за 

корнем на шипящий, и почему звук [h] находим после корней на все остальные со-

гласные? Рформулируйте вывод о фонетическом изменении гласного после мягких 

шипящих и роли этого изменения для чередования задненебных с шипящими. 

15. Нт существительных богъ, монахъ, мракъ, грhхъ, р@ка, кънига, доухъ, 

влькъ, лихо, дроугъ образуйте имена прилагательные с суффиксами -ьск-  

или -ьн-, выделите корень, обозначьте чередования согласных, объясните 

их происхождение. 

16. Пасскажите о II  и III переходном смягчении заднеязычных согласных 

(время, позиционные условия смягчения). Майдите в приведенных ниже 

парах слов корень, объясните в нем чередование согласных звуков. 

велика - велицh (м.п. и д.п., ж.р., ед. ч.), р@ка - р@цh, нога - нозh, съноха - 

съносh, строга - строзh, дроугъ - дроузh, влъкъ - влъцh, пастоухъ -пастоуси, са-

погъ - сапози, отрокъ - отроци, пhк@ -пьци, бhг@ - бhзи, помог@ - помози, 

рек@ - рьци. 

17. Нбразование каких форм сопровождается чередованием заднеязычных с 

мягкими свистящими? 

18. Нпределите происхождение мягких согласных в данных словах. Босста-

новите праславянский вид корня и подчеркните звуки, вызвавшие измене-

ния твердых задненебных согласных в мягкие свистящие. 

цhмь, соусh, велицh, мьнозhхъ, соцh, бозh, рьцhте, коньць, тельць, 

грhшьница, стьза (улица - стъгна), лице, въ грhсh. 

19. Пасскажите об ассимилирующем воздействии j (йота) на согласные в пра-

славянский период как осуществлении тенденции к палатализации. Б при-

веденных парах слов найдите корни и объясните чередование согласных. 

мьсть - мьщени~, крьстъ - крьщени~, тьсть - тьща, земьныи - земля, слоуга - 

слоуж\, искати - ищ\, остръ - ощр\, плакати - плач\, водити - вождь, коупити - ко-

упля, отъвhтъ - отъвhщати, крадетъ - кражда, садити - сажда (сажа), ноудити - 

ноужда, носити - нош\, просити - прош\, ловити - ловля, свhтъ - свhща, жадьнъ - 

жажда, градъ - гражданинъ, доухъ - доуша, возити - вож\, рhзати - рhжетъ, в#зати 

- в#жетъ, капати - капля, пьстръ - пьштр\. 

Ткажите, при словоизменении или при словообразовании имеет место каж-

дое из чередований.  

Образец:  
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плакати → плачь к//ч»’ (результат изм. * kj) при словообразовании; 

плакати →плач\, плачеши - при словоизменении: (инфинитив - наст. вр., 

1л., ед. ч. и 2 л., ед. ч.) 

Жадание можно выполнить в виде таблицы: 
 

Цередования 

Ори словоизменении Ороис 

хождение 

Ори словообразовании Ороис 

хождение 

искати - ищ@ ск//ш’т’ 

инфинитив - 1л., ед. ч., наст. 

вр. 

Ззм. 

*skj 

мhсть - мьщени~ 

ст//ш’т’ 

изм. 

*stj 

 

20. Нт данных ниже глаголов образуйте причастия страдательного залога 

прошедшего времени. Тстановите чередование согласных и объясните, 

каким образом могло возникнуть в праславянском языке сочетание со-

гласных с *j в данных формах причастий: 

красити, възмhстити, просити, браздити, с@дити, коупити, навадити (по-

буждать), творити, кръмити. 

21. Босстановите для следующих слов праславянский вид корня: рhжетъ, кап-

ля, соуша, доуша, в#жетъ, земля, прош\, кражда, ловля, ношя, въпль. 

22. Орочитайте текст из Нстромирова евангелия, переведите. 

Остромирово евангелие – кириллический памятник, написанный в 1056 – 

1057 г.г. дьяконом Григорием в Киеве для новгородского посадника Остромира, 

т.е. это старославянский памятник с восточнославянскими особенностями. 

Памятник включает 294 листа, написан уставом. Хранится в библиотеке в 

Санкт-Петербурге. Впервые издан А.Х. Востоковым в 1843 г., затем переиздан 

в 1883, 1889, частично в 1925 г. 

Бъ врhм# оно. изыде iи7с. и оузьрh мьздоимьца именемь леvи\ сhд#mа на 

мытьници. и рече ~моу иди по мънh. и оставль вьса. въставъ. въ слhдъ ~го иде и 

сътвори чрhждени~ велико леvи~моу. въ домоу сво~мь. и бh народъ мъногъ мы-

тарь. и инhхъ иже бhах@ съ ними възлеж#mе и ръпътаах@ кънижьници и фари-

сеи. къ оученикомъ ~го гл\ще почьто съ мытари и грhшьникы ~сте и пи~те и 

отъвhmа iи7съ. рече къ нимъ не трhбоу\ть съдравии врача. но бол#mеи. не при-

дохъ призъвать правьдьникъ. нъ грhшьникы въ покаани~. 

Оояснения к тексту: 

леvи\ - имя Кевий; 

мытьница – место для сбора податей, таможня; 

по мьнh – предлог по равен русскому предлогу за ( за мной); 

оставль – действительное причастие, прошедшего времени, м.р., ед.ч., 

им.п., от глагола оставити, 

чрhждени~ – угощение, пир. 

1) Быпишите из текста слова, в корневой морфеме которых имеются 

мягкие согласные, объясните происхождение этих согласных. Оомни-

те, что мягкие согласные чередуются с теми согласными, от которых 

они произошли в результате того или иного праславянского фонетиче-

ского процесса. 
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2) Гокажите, что в формах имен существительных на мытьници, 

кънижьници звук [ц’] возник в результате II палатализации, а в приме-

ре мьздоимьца звук [ц’] возник в процессе III палатализации. 

3) Майдите и выпишите из текста слова с неполногласием, дайте коммен-

тарий. 

23. Орочитайте, найдите слова с чередованием гласных в корне. 

Мо посла1вный (пославший) мz2 о333ц7ъ, то11й мнѐ22 за11повѐдь даде22, 

что22 реку2, и333 что222 возг77лго11лю [Зн.12.49]. Га сву1детсz рече1нное 

и66са1iемъ пrр7о1комъ [Лф.4.14]. 

Аы1сть (было) же во дни66 ты66z (те), и66зыде (вышло) повеѐнiе w??? 

ке1сарz а44vгуста написа1ти всю22 вселенную [Кк.2.1]. Га бу1деть во11лz 

твоz22, я44кw на небеси22 и на земли22 [Лф.6.10]. 

Сѐ1мъ же досто1итъ (поэтому можно) въ суббw66ты добро2 твори11ти 

[Лф.12.12]. Бсz22 тва11рь и6змѐнz11етсz стра11хомъ (в страхе), зрz11щи тz2 на 

крестѐ22 ви11сима, хр7те (Фристос!). 

Ртенz22 и66 трzсы11йсz (стонущий и трясущийся) бу1деши на земли2 

[Аыт.4.12]. З6 се тру1съ (землетрясение) бjсть велiй [Лф.28.2]. 

З6мѐzй (имеющий) оу44ши слы11шати да слы1шить [Лф.13.43]. З6зы11де 

же слу1хъ е33гw2 (о нѐм) а44бiе (тотчас) во всю2 страну2 галiле1йску [Лк.1.28].  

Вд7и, покры1й (сохрани, защити) мz2 w= чл77вѐ6къ нѐ1которыхъ и6 

бѐсw1въ и6 страсте1й и6 w= всz11кiz и6ны11z неподо11бныz вещи. U3пованiе 

мое о3ц77ъ, прибѐ2жище мое сн77ъ, покро11вь мо11й дх77ъ ст7ы1й: тр7це 

ст77а11z, сла11ва тебѐ22. 

Рiz66 ре1къ (сказав это), плю1ну (плюнул) на зе11млю [Зн.9.6]. Согда за-

плева1ша лице22 е66гw22 [Лф.26.67]. 

 

МОРФОЛОГИЯ 

 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Вопросы для обсуждения. 

 Йакие существительные относятся к 1-му склонению? 

 Б каких падежах и числах у существительных 1-го склонения могут 

варьироваться окончания? 

 Уормы каких падежей существительных 1-го склонения в двойствен-

ном числе совпадают? 

 Гля различия каких форм существительных 1-го склонения использу-

ются специальные графические средства? 

 Йакие существительные относятся ко второму склонению?  

 Б каких падежах существительные второго склонения имеют одинако-

вые окончания? Йакие графические средства используются для избежа-

ния грамматической омонимии? 

 Йакие существительные относятся к третьему склонению? 

 Оо какому признаку выделяются существительные, относящиеся к 4-му 

склонению?  

 Б чем особенность склонения существительных типа свекры2?   
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 Йакое существительное среднего рода может иметь форму звательного 

падежа, отличающуюся  от  именительного?  

 
Задания. 

24. Прочитайте, запомните окончания указанных форм существитель-

ных 1-го склонения. 

О. ед. W^ бз7э, въ неду1зъ, на востоцэ, на песцэ2, на и3сто1чницэ, въ чело-

вэ1цэ, w3 грэшницэ, во грэсэ2, въ д©э, љ д©э. 

О. ед. Аэ2 въ сонмищи. W6 i3wаннэ крести1тели рече2 и5мъ. 

Г. ед. Орѕиди1те, поклони1мсz ц7реви на1шему бг7у. Оринеси1те сы1нови. 

Бозвести1те i3wа1ннови. Kви2 себѓ2 мi1рови. Лwmсе1ови  глаго1ла бг7ъ. 

I^и7съ рече2 петро1ви. 

О. мн. Бъ беззако1нѕнхъ зача1тъ ѓ4смь и во грэсэ1хъ роди2 мz ма1ти моz2. 

З^зче1зе въ болэ1зни живо1тъ мо1й и6 лэ6та (годы) моz6 въ воздыха1нѕихъ. Ма 

распу1тѕихъ полага1ху неду6жныz. Бо о3дэz1нѕихъ ходи1ти. Бо всэхъ 

за1повэдехъ и3 w3правда1нѕихъ гD7нихъ. 

О. мн. Бъ до1мэхъ, во гра1дэхъ, во всэ1хъ предэ1лэхъ, въ пусты1хъ 

мэ1стэхъ, въ се1лэхъ, на о4блацэхъ,на ча1дэхъ, на ду1сэхъ нечи1стыхъ, во 

всэ1хъ k3зы1цэхъ, на престо1лэхъ. 

Г. мн. З3 w3ста1ви на1мъ до1лги на1шz, k1коже и3 мы2 w6ставлz1емъ 

должникw1мъ на1шымъ. Лытарѓ1мъ дру1гъ и3 грэ1шникwмъ. Му1жда ѓ4сть 

прѕити2 собла1знwмъ. Ба1мъ законникwмъ г1оре. 

 З. мн. Ѕвэ1рѕе, ца1рѕе, та1тѕе, законоучи1телѕе, єми11еве, архѕере1ѓ, 

фарѕсе1ѓ, сы1нове, дэ1лателѓ. 

 З., Б., С. мн. Ма тz2 о6µпова1ша о3ц7ы2 на1ши.  Оомzни2, гD7и, 

о3µсо1пшыz (усопших) о3цы и3 бра1тѕю на1шу. Жабы1ша чудеса2 ѓ3гw2 kже 

(которые) показа2 и4мъ, пред8 о3ц7ы2. 

 З. ед., П. мн. Цестнэ1йшую херув‡мъ и3 сла1внэйшую без сравне1нѕz 

серафi6мъ. Оо1сланъ бы1сть ђгг7лъ гаврѕи2лъ къ дв7э. Бс‰ нбcныz си6лы 

ст7ы1хъ ђгглъ и3 а3рха1г7глъ, моли1те w3 на1съ грэ1шныхъ. Флэ1бъ на1шъ на-

сущный. Оz1ть хлэ6бъ. Врэ1хъ мо1й. Q грэ1хъ мои1хъ. Целовэ1къ нэ1кѕй. Q че-

ловэкъ нэ1которыхъ. 

 

25.  Переведите следующие предложения, найдите существительные 1-го 

склонения и укажите их форму. 

З3 по немъ и3до1ша народи мно1зи t галѕле1и и3 десzти2 градъ и3 w 

i3ер36ли1ма, и i3уде1и и3 со о4нагw полу i6орда1на [Лф.4.25]. Я6ви1стэсz двэ 

жѓнэ2 пред царемъ и3 ста1стэ пред нимъ [3 цар. 3.16]. З3 рече2 ѓ3му2 i3и7ъ: 

а3минь гл7го1лю тебэ, днесь со мно1ю бу1деши въ рай [Кк.23.43]. Па1дуйсz1, 

w3душевленный раю, древо посредэ2 и3мэz жи1зни, гD7а. Жапрети1 же i3и7съ 

ду1хови  нечистому, и3 и3сцэли2 о4рока [Кк.9.42]. Согда2 приступи2 къ нему2 

ма1ти сы6ну заведеwву съ сыно1ма свои1ма [Лф.20.20]. Блэзъ (войдя)же въ 

ѓ6ди1нъ t кораблю6, и4же (который) бэ сi1мwмовъ, моли2 ѓ6го2 t земли t сту-

пи1ти ма1лw (отплыть немного от берега) [Кк.5.3]. З3 покло1нzтсz ѓ3му вси2 

ца1рѕе зе1мстѕи [Ос.71.11]. І6и7съ же рече2 е4й: w3ста1ви, да пе1рвэе на-

сы1тzтсz ча6да: нэ1сть бо [Ос.71.11]. І6и7съ же рече2 ѓ4й: w3ста1ви, да пе1рвэе 
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насы1тzтсz ча6да: нэ1сть бо добро2 (ибо не хорошо) tzти хлэ1ба ча1дwмъ, и3 

поврещи2 псw1мъ. [Лк.7.27]. З3 де1сzть рогw1въ, я4же ви1дэлъ ѓ6си2, де1сzть 

цр7ей суть, и4же (которые) ца1рства ѓ3ще2 не прѕz1ша, но w4бласть (власть) 

я4кw цр7и2 на ѓ6ди1нъ часъ прѕи2мутъ со євэремъ [Нткр. 17.12]. Согда2 гла-

го1ла рабw1мъ свои6мъ [Лф.22.8]. Бэне1цъ ста1рыхъ ча6да чадъ: похвала1 wже 

чадwмъ о3ц7ы ихъ [Оритч. 17.6]. Алгословенъ ѓ6си2, гDи научи1 мz 

w3правда1нѕѓмъ твои1мъ. І3и7се, и3сцэли2 мое2 тэло, w3струпленое (покрытое 

струпьями) грэхми. Ал7гослове1нъ ѓ3си2, ст7ы1й, просвэти1 мz w6правданѕи 

твои1ми. З3 пред влады6ки же и3 цари  веде1ни бу1дете (будете приведены) 

менѓ2 ра1ди, во свидэтельство и4мъ и3 я6зы1кwмъ [Лф.10.18]. 

 

26. Прочитайте, переведите, запомните окончания следующих форм су-
ществительных 2-го склонения: 

Жв. ед. Оренепор0чнаz дв7о, всепѐтаz бцdе, бlгaz роди1тельнице, љ все-

ми1лостиваz гпcжE дв7о бцdе вLчце! Nтрокови1це всенепор0чнаz. 

О. ед. Бъ руцЁ, љ женЁ грѐшницэ, въ рэцЁ. Мапиши2 мS, рабA твоего2, въ 

кни1зэ жив0тнэй (в книге жизни). 

Г.  ед., Жв. ед. АGор0дице дв7о, рaдуйсz. Йъ бцdэ прилѐжнw нhнэ 

притецeмъ. Орес™az тrце, поми1луй нaсъ. Рлaва с™ѐй тrцэ. Алагодарю1 тz, 

с™az тrце. Ме tстyпимъ, вLчце, t тебѓ2. БLчцэ пом0лимсz. Лоли2, бцdе. Ооeмъ 

прилѐжнw тебЁ пѐсню нhнэ, всепэтой бцdэ, рaдостнw.  

З. мн., Б. мн. Оaстырю двeрникъ tверзaетъ, и3 ѝвцы глaсъ ѓ3гw2 слhшатъ, 

и3 сво‰ ѝвцы глашaѓтъ (зовет) по и4мени, и3 и3зг0нитъ и5хъ. Ўвцы по нeмъ 

и4дутъ. Qставлsетъ ѝвцы. Ки1си iђзвины (норы) и4мутъ, и3 пти6цы нбcныz 

гнѐзда. Боззри1те на пти6цы нбcныz. Бс‰ покори1лъ ѓ3си2 под8 н0зэ ѓ3гw2: 

ѝвцы и3 волы2 вс‰, ѓ3щE же и3 скоты2 польск‡z (полевых зверей), пти6цы 

нбcныz, и3 ры6бы морск‡z, преходsщыz стѓзи2 морск‡z [Ос.8.7-9 ] 

 

27. Обратите внимание на ударение в формах слова рукA. Определите 
формы этого слова.  

Гѐлъ рукY твоѓ1ю не прeзри. ГэлA рукY твоѓ2ю сyть нб7сA. Бъ творeнѕихъ 

рукY твоѓ1ю поучaхсz. Боздэsнѕе рукY моѓ1ю. Бъ рукY твоѓ1ю жрeбѕи мои2. 

Гaждь и4мъ гDи, по дэлHмъ рукY и4хъ. Орѕeмъ (взяв) ѓ1го2 на рукY своѓ1ю. 

ЈЏкw ѝчи рýбъ въ рукY госп0дѕй свои1хъ... : тaкw ѝчи нaши ко гдdу бGу нaшему 

[Ос. 122. 2]. Нµ3тверди1лъ ѓ3си2 на мнЁ рyку твою2. ЈЏтъ (взял) ю5 за рyку. 

Оростeръ рyку. Бозложи2 на ню2 рyку твою2 и3 љживeтъ. Копaта въ руц2э 

ѓ3гw2. Орaведныхъ же дyши въ руцЁ б9ѕей [Орем. 3. 1]. Рмeрть и3 жив0тъ въ 

руцЁ јзhка [Оритч. 18. 21].  Бъ руцЁ гDни влас1ть земли2. Боздѐхъ къ тебЁ рyцэ 

твои2 предложY дyхъ м0й. Рн7ъ человѐческий прeданъ бyдетъ въ рyцэ человѐ-

честэ (людей). Ўвэ рyцэ.  

28. Найдите существительные второго склонения и укажите их форму: 
Микт0же бо приставлsетъ приставлEнѕz плaта небѐлена (заплаты из небеле-

ной ткани) ри1зэ вeтсэ (ветхой) [Лф. 9. 16]. Влаг0лаше же и3 при1тчу къ ни6мъ, 

iђкw никт0же приставлEнѕz ри1зы н0вы приставлsетъ на ри1зу вeтху [Кк. 5. 36]. 

ЃрхѕерEй, же растерзaвъ ри6зы сво‰, глаг0ла [Лк. 14. 63]. Tвэщaвъ (отвечав-

ший) же глаг0ла и4мъ: и3мѐzй двЁ ри6зэ да подaстъ неимyщему [Кк. 3. 11]. 
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Пaдуйсz, трапeзо, носsщаz w3би1лѕе w3чище1нѕй: ра1дуйсz, невэ1сто нене-

вэ1стнаz. Вл7го1ла гDь гDеви моему2: сэди2 w3десну1ю менѓ2, до1ндеже 

положY враги2 тво‰ подно1жѕе нога1ма твои1ма [Лк. 12. 36]. Согда2 гlго1ла 

оµ3ченикw1мъ свои6мъ: жа1тва оµ4бw мно1га, дэ1лателей же ма1ло: моли1тесz 

оµ5бо гDи1ну жа1твы, i4акw да и3зведе1тъ (чтобы он вывел) дэ1латели на 

жа1тву свою2 [Лф. 9. 37-38]. З3 рече2 бг7ъ: сотвори1мъ человэ1ка по o4бразу 

на1шему и3 по подо1бѕю: и3 да w3блада1етъ ры1бами морски1ми, и3 пти1цами 

нбcными [Аыт. 1. 26]. З3 гла1дъ бz1ше на лицы2 всеz2 земли2 (по всей земле) 

[Аыт. 41. 56]. Ацdе дв7о, ра1дуйсz: бlгода1тнаz мRi1е, гDь съ тобо1ю. Пече1 же 

фараw1нъ i3w1сифу: се2 поставлz1ю тz2 дне1сь над8 все1ю земле1ю 

ѓ3гv1петскою [Аыт. 41. 41]. Ау1дите оµ4бо бу1дри i4акw ємѕ‰, и3 цэ1ли (про-

сты) i4акw го1лубѕе [Лф. 10. 16]. Вла1с8ъ  вопѕю1щагw въ пусты2ни: 

оµ3гото1вайте пу1ть гDень, пра6вы твори1те стѓзи2 ѓ3г2w2 [Лк. 1. 3]. 

Ли1лостынzми и3 вэ1рою w3чища1ютсz непра6вды. O4нъ же, и3згна1въ вс‰ 

(всех), поz1тъ o3тца2 o3трокови1цы и3 ма1терь, и3 и4же бэ1ху съ ни1мъ (и тех, 

которые были с Мим), и3 вни1де, и3дэ1же вэ2o3трокови1ца лежа1щи [Лк. 5. 40]. 

 

29.  Переведите, пользуясь словарем, следующие предложения, найдите 
существительные III склонения и укажите их формы. 

З^ привед0ша къ нему всz болsщыz, разли1чными нѓд{ги и6 страстьми2 

w6держи1мы [Лф.4.24]. Ѓще лю1бите мz2, за1пwвэди мо‰ соблюди1те 

[Зн.14.15]. Сh же ѓ6гдA м0лишисz вни1ди въ клэть твою2, и6 затворивъ двѓ1ри, 

тво‰, помоли1сz nц7у твоемY и4же въ тaйнэ [Лф.6.6]. Бсyе же чтyтъ мS, 

оµ3чaще (учащие) оµ3чeнѕѓмъ, зaповэдемъ человэческимъ [Лф.15.9]. Ѓще 

запwвэди мо‰ соблюдeте, пребyдете въ любви моeй, њкоже ђзъ зaпwвэди nц7A 

моегw2 соблюд0хъ, и пребывaю въ ѓ6гw2 любви2 [Зн.15.10]. Џ^ми1нь, ђми1нь 

гlг0лю вaмъ: не входsй (не входящий)  дверми2 во дв0ръ ѝвчѕй, но прелAзz (пе-

релезающий) и4нудэ, т0й тать ѓ4сть и6 разб0йникъ [Зн.10.1]. Жaповэди ради за-

ступи2 ни1щаго, и6 по нищетэ ѓ6гw2 не tврати3 ѓ6гw2 тщA (не отпускай его с 

пустыми руками) [Рир.29.12]. Бозлюблю1 тz, гDи, крѐпосте моS [Ос.17.1]. З^ 

присту1пль (подойдя) ѓ6ди1нъ t кни1жникъ, слы1шавъ и4хъ стzзaющихся (спо-

рящих), и6 ви1дэвъ, њкw д0брэ tвэщA и4мъ, вопроси2 ѓ6го2: кaz ѓ4сть пeрваz 

всэхъ зaповэдѕй; [Лк.12.28]. Ро двэма2 скрижа1лема сни1де мwmсeй съ горы2. 

Фвали1те ѓ6го2 во глaсэ трубнэмъ, хвали1те ѓ6го2 во pалти1ри и гyслехъ. 

Па1зны сyть поги1бѓли, тaкожде рaзны и6 добродѐтели. Бъ снэдехъ и6 

вѕнопи1тѕихъ и3скyсни быва1ете, въ дэ1ланѕи же за1повэдей б9ѕихъ не и6скyсни. 

Вдѐ ти2, смeрте, жaло, гдэ ти, ђде, побѐда; [1.Йор.15]. Рѕю2 зaповэдь прѕzхът t 

nц7а моегw2. З^ се трyсъ бhсть велѕй: ђгGлъ бо гDень сшeдъ (сойдя) съ нб7сE, 

пристyпль (приступив) tвали кaмень t двeрѕй гр0ба, и6 сэдsше на нeмъ [Лф.28.2]. 

Мастaвитъ крHткѕz на сyдъ, научи1тъ крHткѕz путемъ свои6мъ [Ос.24.9]. Бси2 

путѕE гDни ми1лость и6 и4стина [Ос.24.10]. Лн0гими путьми2 твои1ми тру-

ди1лсz ѓ6си2 [Зс.57.10]. З^ пл0дъ ѓ6гw2 сла1докъ въ горта1ни мое1мъ 

[Оесн.2.3]. 
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30. Переведите следующие предложения, найдите существительные чет-
вертого склонения и укажите их форму: 

З# а4бѕе возопи1въ o3те1цъ o3троча1те, со слеза1ми глаго1лаше: вѐрую, 

гDи, помози2 моемY невѐрѕю [Лк. 9. 24]. Q мyдросте и3 сло1ве бж7ѕ1 и3 си1ло! 

З# гро1би tверзо1шасz, и 3 мнw1га тэлеса1 Ѝсо1пшихъ ст7ы1хъ воста1ша [Лф. 

27. 52]. З# рече2 ца1рь: нѐсть ва1мъ на ра1менахъ носи1ти ничто1же: ны1нэ u5бо 

служи1те гDу, бг7у ва1шему, и3 лю1демъ ѓ3гw2 іи7лю [2 Оар. 35. 3]. З# нарече2 

а3да1мъ и3мена2 всBмъ пти1цамъ небѓ1снымъ, и3 всBмъ євэрѓ1мъ земны1мъ 

[Аыт. 2. 20]. Бы1 бо ѓ3сте2 цѓ1ркви бг7а жи1ва [2 Йор. 6. 16]. З#мѐzй u4хо да 

слы1шитъ, что2 дх7ъ гл7го1летъ цр7квамъ [Нткр. 2. 7]. Аг7ъ бо заповѐда,гл7го1лz: 

чти2 o3тца2 и3 ма1терь: и3: и4же (тот, который) єлосло1витъ nтца2и3ли2 

ма1терь,сме1ртѕю да uмретъ [Лф. 15. 4]. Якw сѕ‰ (ибо вот что) гл\го1летъ гDь w3 

сынѐхъ и3 дще1рехъ, и5же (которые) родz1тсz на мѐстэ се1мъ, и3 w3 ма1терехъ 

и4хъ, я4же (которые) роди1ша и4хъ, и3 w3 o3тцѐхъ и4хъ роди1вшихъ | въ земли2 

се1й: сме1ртѕю лю1тою и3зомрyтъ [Зер. 16. 3 – 4 ]. U3 лава1на же бѐстэ двЁ 

дще1ри: и4мz старѐйшей лi1а, и4мz же ю3нѐйшей рахи1ль [Аыт. 29. 16]. З# да1мъ 

чудеса2 на нб7си2 горЁ, и3 зна1менѕz на земли2 ни1зу, кро1вь и3 o4гнь и3 ку-

ре1нѕе ды1ма [Геян. 2. 19] . Цудотво1рецъ лео1нтэй чудесы2 лю1ди въ в1рэ 

u3крэпи2. З# w3 o3слzтэхъ твои1хъ, заблуди1вшихъ дне1сь тре1тѕй де1нь, не 

помышлz1й въ се1рдцы свое1мъ w3 ни1хъ, и4бо w3брэто1шасz [1 Хар. 9.20 ]. Ўнъ 

же рече2 и4мъ: кто2 ѓ4сть t ва1съ человѐкъ, и4же (который) и4мать oвча2 

ѓ3ди1но, и3 а4ще впаде1тъ сѕе2 въ суббw6ты въ я4му, не и4метъ ли ѓ5 и3 и4зметъ; 

Йольми2 u5бо лyчши ѓ4сть чл7вѐкъ o3ча1те; [Лф. 12. 11 – 12] . Оодо1бно ѓ4сть 

цrтвѕе нбcное зе1рну горyшичну (горчичному) ... ѓ5же (которое) малѐйше u4бw 

ѓ4сть t всѐхъ сѐменъ [Лф. 13. 31 – 32]. Ѓще ли же стzзýнѕz сyть љ словеи2 и3 љ 

и4менэхъ и3 љ зако1нэ ва1шемъ, вѐдите (знаете) са1ми: судѕz2 бо а4зъ си6мъ не 

хощY бы1ти [Геян. 18. 15]. Nтроч1 же растzше и3 крэплz1шесz дyхомъ: и3 бЁ въ 

пусты1нzхъ до дне2 я3вле1нѕz своегw2 ко i3и7лю [Кк. 1. 80]. 
 

31. Определите формы выделенных существительных: 
Ўнъ же не љвэща2 ѓ4й словесе2 [Лф. 15. 23]. З# вѐроваша словеси2 ѓ3гw2, 

и3 воспаѐша хвалу1 ѓ3гw2 [Ос. 105. 12]. Ме1бо и3 землz2 мимои1детъ, словеса2 

же моz1 не момии1дутъ [Лф. 24. 35] Лwmсе1й ... же бѐ2 си1ленъ въ словесѐхъ 

и3 дѐлэхъ [Геян. 7. 22.]. Ме въ словеси1 бо цrтво б9ѕе, но въ си1лэ [1 Йор. 4. 20] 

O3троча1 же растz1ше и3 крэплz1есz д¦омъ, и3сполиz1zсz прему1дрости 

[Кк. 2. 40]. З# ты2,o3троча2, проро1къ вы1шиzгw нарече1шисz [Кк. 1. 76]. 

Аы1сть сваще1ииикъ во Їеrли1мэ, и4менемъ и4лѕй. Ре1й бѐ2 двою2 nтроча1ту 

oте1цъ. З_лѕй не возбранz1ше nтроча1темz єло2 твори1ти, ино оµ3ча1ше 

боz1тисz бGа. З#до1ста же и3 w3брэто1ста жребz1 привz1зано при двере1хъ 

[Лк. 11. 4]. 

Аы1сть чlвѐкъ по1сланъ t бг7а, и4мz ѓ3мY ииwа1ниъ [Зн. 1. 6]. Маста1ви 

мz2 на стѓзи2 пра1вды и4мене ра1ди своегw2 [Ос. 22. 3]. Фвали1тесz љ и4мена2 

ст7ѐмъ ѓ3гw2:да возвесели1тсz се1рдце и4щущихъ гDа [Ос. 104. 3]. З# сѕ‰ 

и3мена2 сынw1въ Їсма1илихъ, по именw1мъ родw1въ ѓ3гw2 [Аыт. 25. 13]. З# 

tто1лэ и3ска1ше оµ3до1биа вре1мене, да ѓ3го2 преда1стъ (чтобы Дго предать) 

[Лф. 26. 16 ]. З# бу1детъ въ то1й де1нь, tи1метсz и4го ѓ3гw2 t ра1мене 

твоегоw2. 
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Орѕи1дуть же дни1е, ѓ3гда1 tz1тъ бyдетъ t ни1хъ женихъ, и3 тогда2 

постsтсz (будут поститься) въ ты6z дни3 [Кк. 5. 35 ]. Рлы1шахомъ ѓ3го2 

гл7го1люща (говорящего), я4кw а4зъ разорю2 цр7ковь сѕю2 рукотворе1ииую, и3 

треми2 де1нми и4ну (другую) нерукотворе1ну сози1жду [Лк. 14. 58]. Аэ же 

па1сха и3 љпрэсио1кы по двою2 дни1ю (через два дня (надлежало) быть (празд-

нику) Оасхи и опресноков) [Лк. 14. 1]. Рт7ы1й иI1кwнъ љбрэте2 кора1бль, и3 

двэма2 де1нма достиже горы1. З# взz2 t ка1менѕz мѐста тогw2 (с того места ка-

мень), и3 положи2 въ возгла1вѕе себЁ [Аыт. 28. 11]. Нµ3же1 бо и3 сэки1ра при 

ко1рени дре1ва лежи1тъ: всz1ко оµ4бw дре1во, ѓ4же не твори1тъ плода2 добра2, 

посэка1емо быва1етъ и3 во Ўгнь вмтае1мо [Лф. 3. 10]. 

Оовѐмъ (поведаю) и4мz твое2 бра1тѕи мое1й: посредЁ цр7кве воспою1 тz 

[Ос. 21.23]. З# бы1сть по трѕехъ дне1хъ, w3брэто1ста ѓ3го1 въ цр7кви, 

сэдz1щаго посредЁ оµ3чи1телей, и3 послу1ша1ющаго и4хъ, и3 вопроша1ющаго 

и5 [Кк. 2. 46]. Ртра1ха нѐсть въ любви2, но соверше1нна любы2 во1нъ 

и3згонz1етъ стра1хъ [1 Зн. 4. 18]. ўрхѕере1ѓ же, прѕе1мше (взяв) сре1бреники, 

рѐша: недосто1но ѓ4сть вложи1ти и5хъ въ корва1ну (в церковную казну), по-

не1жецэна2 кро1ве ѓ4сть [Лф. 27. 6]. 

Ре2 кнz1зъ нѐкѕй прише1дъ (прийдя) кла1нzшесz ѓ3мY, глаго1лz, якw дщи2 

моz2 ны1нэ оµ4мре [Лф. 9. 18]. Їи7съ же w3бра1щьсz и3 ви1дэвъ ю5 (обернув-

шись и увидев ее), рече1: дерза1й, дщи2, вѐра твоz2 спасе2 тz2 [Лф. 9. 22]. 

З#мена1 двою2 дщѓ1рѕю ѓ3гw2, и4мz перворо1днэй меро1ва, и3 и4мz второѐй 

мелхо1ла [1 Хар. 14. 49]. Гще1рь ма1тере твоеz2 ты2 ѓ3си2 [Зез. 16. 45]. 
 

32.  Поставьте слова в указанной форме. 
Оа1стырь – Зв. ед.  
Ле1чъ – В. ед.  
Йо1нь – Т .дв.  
Н1релъ – П. дв.  
Еени1хъ – И. мн.  
Оасту1хъ – П. мн.  
Творе1ніе – Т. мн.  
З6скуше1нѕе – Д. мн.  
Гэло – И. дв.  

Рлужи1тель – В. дв.  
Рвzти1тель – П. мн.  
Маро1дъ – В. мн.  
Ооручитель – В. дв.  
Ороповэ1дникъ – Зв. ед.  
Бо1здухъ – Зв. ед.  
Пебро2 – Т. мн.  
Рта1до – Р. мн.  

 

33.  Укажите форму существительного, отмеченного знаком вопроса, а 
также его начальную форму (И. ед.). 

Гэ1ломъ и3 сло1вомъ о3µгожда1йте роди1телѓмъ (?). Микто1же мо1жетъ 

двэма2 господинома (?) рабо1тати. Аг7а человэкwмъ (?) невозможно ви1дэти. 

Гале1че t грэшникъ (?) спcнѕе. Рт7i1и а3рхагг7ли (?) и3 ђгг7ли (?) молите бг7а 

w3 насъ. Во1ре мi1ру t собла6знъ (?). І6и7се (?), созда1телю (?) мо1й, не забу1ди 

мене2. Бъ зако1нэ же ва1шемъпи1сано е4сть, kкw дво2ю челwвэ1ку (?) свидэ-

тельство и4стинно ѓ4сть. Га и4дутъ мужѕе (?) и3 да послу1жатъ бг7у.  Kви1сz 

мнэ2 милосе1рдъ, ст6ый ђгг7ле (?) гDень, храни1телю (?) мо1й, и3 не tлуча1йсz t 

менѓ2. Pалмы6 (?) и3 пэ2сньми бг7а непреста1ннw славосло1ви (прославляй). 

Оризову2 гDа и3 t вра6гъ (?) мои1хъ спасу1сz. 

Бсею душе1ю благоговэ1й гдgеви (?) и3 i6ере1и (?) ѓ6гw1 чти2. Рердце 

му1дрыхъ въ дому2 (?) пла1ча, а3 сердце безу1мныхъ въ дому2 (?) весе1лѕz. 
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Га1рове (?) w6слэплz1ютъ о4чи прему1дрыхъ. Ора1ведно ѓ4сть повину1тисz 

(повиноваться) бг7ови (?). Ли1ра мi1рови (?) о3µ гDа про1симъ. Оа1стыреви (?) 

повелэва1етсz души2 (здесь: жизни) свое1й не щадэ1ти о3вецъ ради. Wбратz1тсz 

сынове (?) i3ил7евы и3 взыщу1тъ гDа бг7а своего2.  

Мэ1сть подо1бенъ (подобного) тебэ2 въ возэ1хъ (?), гDи. Н3µвэ1дzть (уз-

нают)  kзы1цы (?), kкw а4зъ ѓ4смъ гDь. Йто2 во о4блацэхъ (?) о3µравни1тсz (бу-

дем равным) гDеви. Меправѓдницы (?) цrтвѕz бж7ѕz не наслэ1датъ (не наследу-

ют). ВDь лю1битъ првdники (?). Лч7ницы (?) гDни, моли1те бг7а на1шего и3 

и3спроси1те душа1мъ на1шымъ мно1жество щедро1тъ. Ро всэ1ми человэ1ки (?) 

миръ и1мэ1йте. Алагослови1те, а3п7ли (?), прbр1цы (?), мч7нцы (?) гDни, гDа: 

по1йте и3 превозноси1те ѓ1го2 во вэ1ки. Па1дость быва1етъ пред а4гг7лы (?) 

бл7ѕими w3 ѓ3ди1нэмъ грэ1шницэ (?) ка1ющемсz. Врэшниче ((?) сме1ртѕю 

о4µмреши. Во1ре ва1мъ, кни1жницы (?) и3 фарѕсеѓ (?). 

Бо всемъ житѕи2 (?) (всю жизнь) люби2 гDа и3 призыва1й ѓ3го2 во спасенѕе 

(?) твое2. Ме глаго1ли бо, kкw чи1стъ ѓ4смь дэ1лы (?) и3 безпоро1ченъ пред 

ни1мъ. Оод всэмъ не1бомъ начальство (власть) ѓ3гw2, и3 свэтъ е3гw2 на крилу6 

(?) земли2. ВDи, не полуби2 мене2 со беззакw1нѕи (?) мои1ми. Мепра1вда же въ 

жилищи (?) твоемъ да не всели1тсz. K1ждъ и3 пi1й, kкоже подоба1етъ ча1дwмъ 

(?) бж7ѕимъ. Ми ри1зою славенъ буди, но дэ1лы (?) добрыми. Орѕи1детъ бо гDь 

съ нбcсными вw1и (?) на су1дъ, всz1кому человэ1ку возда1ти по дэлw1мъ (?) 

ѓ6гw2. 

 

МЕСТОИМЕНИЕ 

 

Вопросы для обсуждения. 

 Йакие вы знаете церковнославянские местоимения, отсутствующие в 

русском языке? 

 Йакие типы местоимений вы знаете? 

 Цем отличается склонение местоимения себе от склонения личных ме-

стоимений? Йак отличить форму П. падежа от формы Б. падежа?  

 Нкончания каких падежей произносятся одинково, но пишутся по-

разному? 

 Б чем особенность склонения местоимений 3-го лица? 

 Нт какого местоимения образована форма чесw2  

 Йаковы особенности склонения местоимения вeсь 

 
Задания. 

34.  Переведите, пользуясь словарѐм. Обратите внимание на формы лич-
ных и возвратного местоимений. 

I. З2 аще о1ко твое2 соблажнz1еть тz2, изми2 е2, и ве1рзи w6 себе2. З2 ди-

ви1стасz роди1телz еz2: о1нь же повелэ и1ма никому же повэдати бы1вшагw. З2 

реко1ста кь себэ2 (и говорили друг другу): не се1рдце ли на2ше горz2 бэ2 въ 

на1ю, егда2 глаго1лаше на1ма на пути2, и егда2 сказоваше на1ма писа1нѕz. Џще 

лю1бите мz2, за1пwвэди моz2 соблюди1те. З во вре1ма жа1твы реку2 

жа1телемъ: собери1те пе1рвэе пле1велы и свzжи1те и1хъ въ снопы2, та1кw со-

жещи2 z2: а пшени1цу собери1те въ жи1тницу мою2. З2 слы1шаша о5кресть 
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живу1щѕи и оuжи1ши еz2, у1бw возвели1чиль у1сть гд7ь мл7ть свою2 съ не1ю: 

и ра1довахусz съ не1ю. Кзъ u1бw креща1ю вы2 водо1ю въ покаz1нѕе. Вд7и, пред 

тобо2ю все жела2нѕе мое2, и воздыха1ние мое2 w5 тебе2 не uтана1z. Бэ1руите 

мнэ2, та1кw а2зъ во о2ц\ъ, и оц\ъ во мнэ2. З w вса1кагw лука1вствѕz про-

ти1внагw ми2 врага2 ненави1дzи ене2 и оца2 моего2 ненави1дить. 

II. Гэ2лателе же ви1дэвше сн7а рэ2ша въ себэ: се1й е1сть наслэ1дникъ: 

прѕди1те, uбѕе1мъ его2, и2 uдержи1мъ достоz1нѕе егw. Бозлю1биши 

и12скреннzго твоего2 та1кw са2мъ себе2. Бозми1те и2го мое2 на себе2 и нау-

чи2тесz w7 мене2, такw кро2токъ есмь и смире2нъ се1рдцемъ. Са1кw а2зъ w7 

себе2 не гlо1лахъ: но посла1вый мz2 оц7ъ, той мнэ2 за2повэдь даде2, что2 реку2 

и что2 возглго1лю. З глаголаше ѕи7сови: помzни2 мz2, гди, егда2 прѕидеши во 

црствѕи си2. З се, ѕи7съ срэте2 z2, гlго1лz: ра1дуйтеса. Н2нэ же прислу1пльшэ 

њстэсz за но1зэ егw2, и поклони1стэсz ему2. З мно1зи t ѕуде1и... 

Оришли2 къ ма1рfэ и марѕи да uтэ1шать и2хъ q бра1тэ ею2. З uзрэевъ смо-

ко1вницу еди1ну при пути2, прѕи1де къ не1й, и ничто1же tбрэте на не2й, то2кмw 

ли1ствѕе еди1но, и гlго1лz ей. Пэ21ша же ему2 па1ки: что2 сотвори2 тебэ. Боз-

зва1хь ти2, спаси2 мz2. Оо немъ идо1ста два2 слэпца зову1ща и глагw12люща: 

поми1луй ны2, ѕйсе сн7е дв7довъ. З къ нему2 ма2ти его2 рече2: ча2до, что2 от-

вори2 на2ма та2кw; 

Согда2 прикоснусz о2чѕю ихъ, гlго2лz: по вэрэ ва2ю бу2ди ва2ма. 

 

35. Прочитайте, поставьте личные местоимения в форму И. ед. 
Гру1же, да1ждь (дай) ми2 взаи1мъ (взаймы) три хлѐ1бы. [Кк.11.5]. 

Цл7вѐче, w66ставлz11юттисz (оставляются тебе) грѐ2си22 твои22. Ру1етни (су-

етны) u55бо вси2 ч7лвѐ1цы [Орем.13.1]. Вл77го1лаше бо (ибо он говорил) 

е6му2: и6зы1ди, ду1ше нечи11стый w= человѐ1ка [Лк.5.8]. Ре1 бо въ безза-

ко11нiихъ зача1тъ е44смь, и6 во грѐсѐ1хъ роди11 (родила) мz ма11ти моz2 

[Ос.50.7]. З6 соберу1тсz пред ни11мъ вси2 язы1цы (народы): и6 разлучи11ть 

и44хъ дру1гъ w= дру1га, я44коже па11стырь разлуча1етъ о44вцы w= кw1злищъ 

[Лф.25.32]. З6 сотвори11ша (сделали) u6ченицы я44коже повелѐ2 (велел) и44мъ 

iи77стъ, и66 u66готоваша пасху [Лф.26.19]. Га возвратz11тсz врази22 мои2 

вспz11ть, въ о44ньже а44ще день (в тот день, когда) призову2 тz22 [Ос.55.10]. 

Ооми11луй мz22, бж7е, поми11луй мz22: я44кw на тz22 оу6пова22 (надеялась) 

душа22 моz22, и6 на сѐ1нь крилу6 твое11ю (покров твоих крыльев) надѐ1юсz 

[Ос.56.1]. З6 дадите пе11рстень на руку е3гw2, и6 сапоги2 на нw11зэ [Кк.15.22]. 

Би11дите ру6цэ2 мои2 и6 нw11зэ мои22, я44кw са1мъ а11зъ е44смь [Кк.24.39]. 

Сы11 же w6 человѐ11че бж77iй, си11хь бѐ1гай [1 Сим.6.11]. 

 
36.  Обратите внимание на ударение в следующих формах: онэ2 -о1нэ, 

о1на-она2, е1ю-ею2. Определите падеж и число каждой из этих форм. 
 

37. Определите падеж местоимений. 
Рердца2 и1хь. Богрэше1нѕа и1хь. Рла1ва и1хь. U2бѕютъ и2хь. Зсцэли2 

и1хь. Бве1ргуть и1хь въ пе1щь о1гненную. Пече2 и1мь. Гаде2 и1мь. Ои1саню 

и1мь. 

 

38. Переведите, определите форму личных местоимений: 
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К_зъ крѓсти1хъ вы2 вод0ю. Рогрэши1хъ пред8 тоб0ю. Оосла1хъ ви1дэхъ. 

К_зъ не вэ1дэхъ ѓго2. К_зъ всегдA uча1хъ, въ цeркви. Ме а8зъ ли и1збрахъ; Оро-

гнэ1вахъ творцA моего2. Ену2, и3дэ1же не сѐzхъ. К_зъ моли1хсz w3 тебЁ. 

Лы2 воста1хомъ. Би1дэхомъ євэздY. Зска1хомъ тебE. Лы2 слы1шахомъ 

его. Флѐбы не взz1хомъ. Лы2 вэ1ровахомъ и3 познахомъ њw ты2 е3си2 хр\т0съ. 

Аѐсы изгона1хомъ. Ме послужи1хомъ тебЁ. 

Би1дэша тz2 вси1. Ма тS u6пова1ша о3ц7ы2 нaши: u3поваша и3 и6збaвилъ 

и2 z2: къ тебЁ воззвaша и3 спас0шасz: на тS u3пова1ша и3 не постыдѐшасz 

[Ос.21.5-6.]. Мачaша моли1ти ѓго2. Н3ни2 tвэща1ша. Бопроси1ша ѓ3го2. Ме по-

зна1ша ѓ3го2. 

ВDь поми1лова мS. Ма тS u3повA душA моS. ОослA бGъ ми1лость свою2. 

БоззвA |. ОогиA вра1гъ ду1шу мою2. Бѕногрaдъ насади2 человэ1къ, и3 огради2 

w3пло1томъ. Брaгъ, человэ1къ сѕE сотвори2. Квраа1мъ роди2 i3саак1а. Явисz 

ѓму а8гGлъ. дyну и3 глагола: прѕими1те д¦ъ с™ъ. Орикоснyсz мнЁ. Оомzну2, 

њкw персть ѓ3смы2. 

Ме познaсте ѓ6го. Ме вэровасте ѓ6му2. Ориведо1сте ми2 человѐка сего2. 

С^а1кw на разб0йника ли и3зыдо1сте со о3ру1жѕемъ. Аэ1хъ въ темни1цэ, и3 не 

посэти1сте менE. Ра1мъ бо о3ц7ъ лю1битъ вы2, њкw и3 вы2 возлюби1сте мене2 
[Зн.16.27].  

 

39.  Переведите, укажите число и падеж местоимений: 
Вд\и, ие лиши= мене` нб\ных^ъ твои'хъ бла'гъ. Вд\и, не введи= мене` въ 

иапа'сть. Гх1%а^ твоего` ст\1аго ие w\тими= w\т меие=. Вд\и бж\е мо'й, не 

wстави меие`, ие w\тступи= w\т меие=. Вд\и, изба'ви мя` вѐчиь_iхъ мукъ. Вд\и, 

изба'ви мя` w\т вся`кагw и=скушеиiя. Вд\и, поми=луй мя`. 

Вд\и, даруй ми= копе'цъ бл\г_iи. Вд\и, да'ждь _ми= слезь_i, и= па'мять 

смертную и о_у='мнле'ше. Вд\и, да'ждь ми= смиреиiе. 

З=збави z. Вд\ь гнѐвомъ свои'мъ смяте'тъ я`. Оосла'лъ е=си2 я2 иа 

про1повѐ2дь. З=з^иии я2. Рмири'тъ я2. благослови' я2. 

Йъ тебЁ, влк\о человѐколю`бче, прибэгаю. Рла'ва тебЁ`, бж\е иа1шъ. СебЁ 

сла1ву возсыла1ю, иы1иэ, при1снw и= во вѐки вѐ2ко^въ. Себе2 пое1мъ, тебе2 

благослови'мъ, тебЁ благодари'мъ, гд\и. Цто2 ами1нь и= тебЁ; _у тебе2 ис-

то1чникъ живота2. хвалимъ тя`. благодари'мъ тя`. Рлавосло'вимъ тя`. агг\льскую 

пѐсиь вопiе1мъ ти2. 

 

40. Переведите следующие предложения. Определите формы местоиме-
ния и4же. 

М3 кни1жницы, и4же t ‡еrли1ма низшeдшѕи, глаг0лаху, њкw веельзвyла 

и4мать, н3 њкw w3 кнsзэ бэс0встэмъ и3зг0нисъ  бѐсы [Лк.3.22]. М3 е4же ђще 

чт2о пр0сите t о3ц7A во и4мz моE, т2о сотвор2ю, да прослaвитсz о3ц7ъ въ сн\э 

[Зн.14.13] њже по бз7э, покаsнѕе нераскazнно во спасeнiе содэловаетъ [2 

Йор.7.10.]. Орeжде же всѐхъ брaтѕе мо‰, не клени1тесz ни нб7мъ, ни землeю,ни 

и6н0ю к0ею клsтвою: бyди же вaмъ е4же е4й, н3 е4же ни2, ни2: да не въ 

лицемэрѕе впадeте (чтобы не впасть в лицемерие) [Зак.5.12]. Рaми вэсте брaтѕе, 

вх0дъ и4же къ вaмъ, њкw не вотщE бhсть [1 Уес.2.1]. Бси1 бо согрэши1ша, н3 
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лишeни сyть слaвы б9iz, w3правдaеми тyне бlгодaтѕю е3г2w, и6збавлeнѕемъ, 

е4же хrтЁ і}сэ (через Зисуса Фриста) [Пим.3.23]. 
Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



– 125 – 

 

41. Переведите помещенные ниже предложения. Укажите форму под-

черкнутых местоимений. 

Рѕs бо ѓ4сть кр0вь моS н0вагw завѐта, њже за мнHгѕz и3зливaема во 

љставлeнѕе грэхHвъ [Лф. 26. 28]. З# заповѐда гDь бGъ џдaму, гlz: t всsкагw 

дрeва, ѓ4же въ раи2, снѐдѕю снѐси (ешь) [Аыт. 2. 16]. Н#бaче г0ре человѐку томY, 

и4мже соблaзнъ прих0дитъ [Лф. 18.7]. Бс‰ зaпwвэди, ±же ђзъ заповѐдаю вaмъ 

днeсь, снабди1те твори1ти, да живетE, и3 ќмн0житесz, и3 вни1дете, и3 наслѐди-

те зeмлю благyю, ѓ4юже клsтсz гDь бGъ nц7ѓ1мъ вaшымъ [Бтор. 8. 1]. Сaкw бо 

и3згнaша прор0ки, десzти1мъ дѐвамъ, ±же прѕsша свэти1льники сво‰ и3 

и3зыд0ша въ срѐтенѕе женихY [Лф. 25. 1]. Ѓзъ и5хже ђще люблю2, љбличaю и3 

наказyю: ревнyй u5бо и3 покaйсz [Нткр. 3. 19]. Регw2 рaди и3 вы2 бyдите 

гот0ви: њкw в0ньже чaсъ не мнитE, сн7ъ чlвѐческѕй прѕи1детъ [Лф. 24. 44]. Ћкw 

да сбyдетсz речeнное и3сaѕемъ прор0комъ, глаг0лющимъ: сE ѝтрокъ м0й, ѓ3г0же 

и3зв0лихъ: возлю1бленный м0й, нaньже благоволи2 душA моS [Лф. 12. 17]. Ї}съ 

же речE ѓ3мY: дрyже, твори2, на нeже ѓ3си2 пришeлъ [Лф. 26. 50]. ў и4же пѕeтъ 

t воды2, ю4же ђзъ дaмъ ѓ3мY, не вжaждетсz во вѐки: но водA, ю4же ђзъ дaмъ 

ѓ3мY, бyдетъ въ нeмъ и3ст0чникъ воды2, текyщѕz въ жив0тъ вѐчный [Зн. 4. 14]. 

З# сE двA t ни1хъ бѐста и3дyща (шли) въ т0йже дeнь въвeсь, tстоsщу стaдѕй 

честьдесsтъ t іеrли1ма, ѓ4йже и4мz ѓ3ммаyсъ [Кк. 24. 13]. Ѓще ћзритъ кто2 t 

мужeй си1хъ зeмлю благyю сѕю2, ѓ4юже ђзъ клsхсz nц7ѓ1мъ и4хъ: рaзвэ хал1евъ, 

сhнъ іефоннjинъ, сeй ћзритъ ю5, и3 семY дaмъ зeмлю, на ню1же взhде [Бтор. 1. 

35]. 

 

42. Поставьте местоимения в соответствующую форму. 
Боздaмъ тебЁ моли6твы (м0й), ±же и3зрек0стэ ќстиЁ (м0й), и3 глаг0лаша 

ќстA (м0й) въ ск0рби (м0й). АGъ же речE џвраaму: воззри2 о3чи1ма (тв0й). 

Алаговѐщенѕе прес™hz вLчцы (нaшъ) бцdы и3 пrнодв7ы мRjи бывaетъ к7ѓ 

мaрта. Печe же и5мъ іHсифъ: пригони1те скоты2 (вaшъ) и3 дaмъ вaмъ хлѐбы за 

скоты2 (вaшъ), ђще скончaсz сребро2. З# начaтъ гlг0лати къ ни6мъ, њкw днeсь 

сбhстсz писaнѕе сѕE во ћшѕю (вaшъ) [Кк. 4. 21]. Сѐмже наречeсz село2 то2 село2 

кр0ве, до (сeй) днE [Лф. 1. 8]. Ўныz же рек0ша: человѐкъ ѓгЂптzиинъ и3збaви 

нaсъ t пaстырей, и3 начeрпа нaмъ и3 напои2 ѝвцы (нaшъ) [Зсх. 2. 19]. З# бhсть 

во (ѝнъ) днeхъ, прѕи1де і}съ t назарeта галилeйскагw, и3 крести1сz t іwaнна во 

іщрдaиэ [Лк. 1. 9]. Tвeрзе же іHсифъ (вeсь) жи6тницы, и3 продаsше (вeсь) 

ѓ3гЂптzиwмъ, и3 (вeсь) страиы6 прихождaху во ѓ3гЂпетъ куповaти ко іHсифу: 

љбдержaше бо глaдъ (вeсь) зeмлю [Аыт. 41. 56-57]. 

 

43. Переведите следующие предложения. Укажите форму слов, отмечен-
ных знаком вопроса. 

РѕE ѓ4сть тѐло моE (), ѓ4же () за вы2 () даeмо [Кк. 22. 19]. РѕS () чaша 

н0вый завѐтъ моeю () кр0вѕю, њже () за вы2 проливaетсz [Кк. 22. 20]. Ћкw кто2 

() бGъ, рaзвэ гDа; и3ли2 кто2 бGь, рaзвэ бGа нaшегw (); [Ос. 17. 32]. N§е нaшъ 

() насyщный дaждь нaмъ () днeсь [Лф. 6. 9, 11]. З#збaви ны2 () t стрaха 

нощнaгw и3 всsкѕz вeщи во тмѐ2 преходsщѕz, и3 дaждь с0нъ, ѓ3г0же () во 

uрокоeнѕе нeмощи нaшеz () даровaлъ ѓ3си2, всsкагw мечтaнѕz дѕaволz (дьяволь-

ского) tчуждeнный. Ѓще ћбw п0слеши брaта нaшего () п0демъ и3 кyпимъ тебѐ 
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() пи1щи [Аыт. 43. 4.]. Жаповѐда же џвѕмелeхъ всBмъ () лю1демъ свои6мъ (), 

гlг0лz: всsкъ (), и4же () прик0сиетсz мyжу семY (), и3ли2 женЁ ѓ3гw2 (), 

смeрти пови1ненъ бyдетъ [Аыт. 26. 11]. Би1дэ же и5хъ () іHсифъ, и3 

венѕами1на, брaта мyжы сѕ‰ () въ д0мъ, и3 заколи2 t скотA, и3 ќгот0вай: со 

мн0ю () бо њсти и4мутъ (будут есть) мyжѕе сjи () хлѐбъ въ полyдне [Аыт 43. 

16]. З# и4же () ђще не прѕи1метъ вaсъ (), нижE послyщаетъ словeсъ вaшихъ 

(), и3сходsще (выйдя)  и3з8 д0му, и3ли2 грaда тогw2 (), tтрzси1те прaхъ н0гъ 

вaшихъ () [Лф. 10. 14]. Р™hй григ0рѕй љ тHю () с™ую гlг0летъ: њкw тýz () 

терпѐнѕемъ, њкw хрýбра вw1ина за хrтA крѐпкw пострадaста. Бозвели1чимъ и3 

мы2 () съ тѐма () хrтA бGа нaшего. Аѐ же тY стaдо свинjй мн0го пас0мо въ го-

рЁ: и3 молsху ѓ3го2 (), да повели1тъ и5мъ въ ты6 () вни1ти [Кк. 8. 32]. 

З#зми1те єлaго t вaсъ () самѐхъ () [1 Йор. 5. 13]. Би1дэвъ же і}съ, негодовA и3 

речE и5мъ (): љстaвите дэтeй (не запрещайте детям) приходи1ти ко мнЁ (), и3 

не брани1те и5мъ (): тацѐхъ () бо е4сть цrтвѕе б9ѕе [Лк. 10. 14]. З# и3зшeдше 

раби2 ѝни () ЗЏ расп{тѕz, собрaша всѐхъ (), ѓ3ли1цэхъ () љбрэт0ша, єлhхъ же 

и3 д0брыхъ [Лф. 22. 10]. Мѐцыи () же t ии1хъ () рѐша: љ веельзевyлэ кнsзэ 

бэс0встэмъ (с помощью Бельзевула, князя бесов) и3зг0нитъ бѐсы [Кк. 11. 15]. З# 

вс‰ (), ѓ3ли6ка () и4мутъ дыхaнѕе жи1зни и3 всE (), ѓ4же () бЁ на сyши, 

ћмре [Аыт. . 22]. Ўнъ () же речE ѓ3мY (): чaдо, ты2 () всегдA со мн0ю () 

ѓ3си2, и3 вс‰ () мо‰ () тво‰ () сyть [Кк. 15. 31]. Сво‰ () t твои1хъ () тебЁ 

() приносsще (принося) љ всѐхъ () и3 за вс‰ (). Алюди2, никомyже () ни-

чес0же () рцы2 [Лк. 1. 44]. З# гlг0лаше: чесомY () ќпод0бимъ цrтвѕе б9ѕе; [Лк. 

4. 30]. ГитS вражды2 не и4мать ни съ ки1мъ (), никогHже () љсуждaетъ. 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

 

Вопросы для обсуждения. 

 Т каких прилагательных звательный падеж отличается от именительно-

го? 

 Дсть ли в церковнославянском языке прилагательные, которые не изме-

няются по падежам? 

 Рколько и какие степени сравнения выделяются у церковнославянских 

прилагательных? 

 Йак образуются степени сравнения прилагательных? 

 Б чем различие сравнительной и превосходной степеней сравнения? 

 
Задания. 

44.  Переведите, укажите форму имен прилагательных, отмеченных зна-
ком вопроса. 

Орвdнаго и6 нечести1ваго (?) су1дитъ бг7ъ. Ми1щыz (?) бо всегда2 и4мате 

съ собо1ю, мене2 же не всегда2 и4мате [Зн.12.8]. ВDь вэ1сть всz6 дэла2 чело-

вэ1ческаz (?) и6 начина6нѕz и4хъ, и6 помышле1ниэй и4хъ. Га бу1детъ ми2 

о4µгль прест7а1гw твоегw2 тѐла и6 честны1z (?) твоеz2 кро1ве во w6сщ7енѕе, и6 

просвэще1нѕе, и6 здра1вѕе смире1ннэй (?) мое1й души2 и6 тѐлу. Нµ3до1бэе 

(удобнее) бо е4сть вельбу1ду сквозЁ2 иглинэ6 (?) о4µшы проити2, не1же бо-
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га1ту  въ1 цrтвѕе бж7ѕе вни1ти [Кк.18.25]. Ме tвраща1йте о4чѕю t скудна (?) и6 

ни1ща (?). Со1й рече2 къ ни1ма: q несмы1сленнаz (?) и6 кw1снаz се1рдцемъ, 

е4же вэ1ровати w3 всэ1хъ (чтобы верить всему), я4же гл7го1лаша пbро1цы 

[Кк.24.25].   

Ооклони1тесz гDеви во дворэ2 ст7ѐмъ (?) е3гw2. Риротэ2 бу1ди по-

мо1щникъ, и6 благословz1ть тz2 оµ6стнЁ вдови1чи (?). Кука1вый человэ1къ t 

лука1вагw (?) сокро1вища и6зно1ситъ лука6ваz (?) [Лф.12.35]. 

Ме люби2 сла1вы человэ1ческѕz (?), не бо пребыва1етъ во вѐки. Лу6дрыz 

(?) жѓны2 созда1ша до1мы: бызу1мнаz (?) же раскопа2 рука1ма свои1ма 

[Оритч.14.1]. Ал7же1ни ни1щѕи (?) дх7мъ: я4кw ва1ше ѓ4сть цcртвѕе бж7ѕе 

[Кк.6.20]. ѓ3гда2 твори1ши пи1ръ, зови2 ни1щыz (?), маломw1щныz (?), 

хрwмы1z (?), слэпы6z (?). Лы2 оµ4бw бу1и хcрта2 ра1ди, вы же му1дри (?) љ 

хrтэ2 (во Фристе) [1Йор.4.10]. Орbро1къ а6ввакyмъ о4µмныма (?) о3чи1ма про-

ви1дэ, гDи, прише1ствѕе твое2. Га впаду2 оµ4бо въ1 ру1цы гDни, я4кw мнHги 

сyть щедрHты, ѓ6гw2 єэлw2: въ1 ру1цэ же человэ1чи (?) да не впаду2. Смы21 

мz2 и6зба2ви, хrте2, внэ1шнѕz (?) мн0жествомъ ми1лости твоеz2.   

 

45.  Прочитайте, переведите следующие предложения, укажите формы 
имен прилагательных. 

Ме можетъ дре1во добро2 плоды2 єлы2 твори1ти, ни дре1во єло2 плоды2 

дwбры твори1ти [Лф.7.18]. Ре2 ѓси2 добра2, и4скреннzz моz2, се2 ѓ6си2 добра2: 

о1чи твои2 голуби6нэ [Оеснь.1.14]. Бо мно1зэ я6зыцэ сла1ва царю2: во 

w6скудэнѕи же лю1дстэ сокруше1нѕе сильному. Оеча1ль сердца и6 и4скрѓннѕz 

сле1зы бы1ша при погребе1нѕи бли6жнюю срHднику ва1шѓю. Аога1тства лэ-

ни1вѕи скудни быва1ютъ, крэ1пцыи же ќтвержда1ютсz бога1тствомъ. Гоко1лэ, 

w4 лэ1ниве, лежиши; когда2 же t сна2 воста1неши; [Оритч.6.9]. Ме мо1жете тра-

пе1зэ гDней причаща1тисz и6 трапе1зэ бэсо1встэй [1 Йор.10.21]. Ћкоже бо тѐ-

лобвз духа мертво2 ѓ4сть, та1кw и6 вэ1ра без8 дэ1лъ мертва2 ѓ4сть [Зак.2.26]. 

ВDь гHрдымъ противитсz, смирѓ1ннымъ же дае1тъ бл7года1ть. Лно1зи су1ть 

высо1цы и6 сла1вни: но крw1ткимъ  tкрыва1ютсz та6йны. Орему1дрыz и6 ра-

зу6мныz єлы1ми нари1чутъ [Оритч.16.21]. Цто хва1лишисz во єло1бэ си1льне. 

Ал7же1ни кро1тцыи: я4кw тjи наслэ1дzть зе1млю [Лф.5.5]. Мб7о высоко, землz1 

глубока2; сердце же царе1во неwбличи1тельно [Оритч.25.3]. Їи7се, w6де1ждо 

свэ1тлаz u6краси2 мz2. Їи7се, хра1ме предвѐчный, покры1й мz2.     

 

46.  Пользуясь таблицей склонения, укажите  формы прилагательных 

(род, число, падеж),  читающееся одинаково, но различающиеся на 

письме. 

до1браz (?) — дw1браz (?), до1брэ (?) — дw1брэ (?), до1бра (?) — дw1бра 
(?) 

47.  Прочитайте и переведите. Найдите прилагательные, стоящие в срав-
нительной и превосходной степени сравнения. Определите, как они 

образованны и в какой стоят форме. 

Бни1де же помышлeнѕе въ ни1хъ, кт0 и4хъ вzщшѕй бы бhль [Кк. 9. 46]. 

Оочт0 не ќстыдѐстасz б7жѕz велѐнѕz, q беззакHннэйша, и3 впад0ста въ нечeстѕе 

лю1тое. Д#гдa же крэплэй ѓ3гH нашедъ (найдя) побэди1тъ ѓ3г0, всE љрyжѕе ѓ3гH 
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в0зметъ, на нeже ќповaше, и3 коhмь ѓ3гH раздаeтъ [Кк. 11. 22]. Йольми2 пaче 

вы2 ѓ3стE лyчши птицъ [Кк. 12. 24]. Сz, б7жѕю м7трь д7ву, чтcую и3 херув‡мъ 

©тэйшую, во глaсэхъ пэсней величaемъ. Бельм0жа и6 судѕS и6 си1льный слaвни 

бyдутъ, и3 нѐстъ t ни1хъ ни ѓ3ди1нъ вzщшѕй боsщагwсz гDа [Рир. 10. 27]. А0лши 

сеS любвE никт0же и4мать, да кто2 дyшу свою2 положи1тъ за дрyги сво‰ [Зн. 

15. 13]. З# и3нhми словесы2 множaйшими o8нъ (џпcлъ петръ) засвидѐтельство-

ваше и3 молsше и4хъ [Геян. 2. 40]. Р™ýz џлеxaндръ и3 џстерѕй вэроваста во 

хrтA, и3 честнBйши главB ѓ3ю2 tсэк0ша. Лножaйшей бо слaвэ сeй (Зисус Фри-

стос) пaче мwmсeа спод0бисz [Двр. 3. 3]. Л0лимсz љ с™эйшихъ патрѕaрсэхъ 

правослaвныхъ. Еи1во бо сл0во б7жѕе и3 дѐйственно, и3 nстрѐйше пaче всsкагw 

меча2 nбою1дну nстрA [Двр. 4. 12]. З# бyдутъ послBднzz человѐку тому гHрша 

первыхъ [Лф. 12. 45]. В0ре вaма лютѐйшима пaче євэрѓ1й лю1тыхъ. Пече2 же, 

фараHнъ іHсифу: понeже показA б7гъ тебЁ вс‰ сѕz, нѐсть человѐка мудрѐйша 

и3 смhслетнэйша пaче тебѓ2 [Аыт. 41. 39]. Гaждь премyдрому винy, и3 

премYдрэйшѕй бyдетъ [Оритч. 9. 9]. Срѕv2постaснаz ѓ3ди1нице, начaльнэйшаz 

гжcE всѐхъ, вовершенноначaльное приначaлѕе, самA нaсъ спаси2, n§е, ©не, д7ше 

пре©тhй. 

 

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

 

Вопросы для обсуждения. 

 Йак образуются названия чисел от 11 до 19? 

 Йак склоняются слова тридесять, шестьдесять, двэстэ, осмьсwтъ? 

 Йак в церковнославянских текстах записываются тысячи? 

 Йак соотносятся даты от Пождества Фристова с датами от сотворения 

мира? 

 
Задания. 

48. Переведите, укажите формы слов, отмеченных знаком вопроса. 
Йjй t nбою2 (?) сщтвори2 в0лю ѝтчу; [Лф. 21. 31]. Ћкw трѕE (?) сyть 

свидѐтельствующѕи на нб7си2: nц7ъ, сл0во и3 с™hй д¦ъ: и3 сjи три2 (?) ѓ1ди1но 

(?) сyть [1 Зн. 5. 7]. З# бhсть, ѓ1гдA соверши2 ін7съ запов1даz nбэманaдесzте (?) 

оµ3ченик0ма свои1ма (и когда окончил Зисус наставления двенадцати ученикам 

свои), прeйде tтyду оµ3чи1ти и3 проповѐдати во граѐхъ и4хъ [Лф. 11. 1]. 

Лимоходsщѕи же хyлzху ѓ1го2, покивazще главaми свои1ми и3 глаг0люще: 

разорszй ц7рковь и3 треми2 (?) дeнми созидazй, спаси1сz сaмъ: ђще сн7ъ ѓ1сн2 

б9ѕй, сни1дн со кр5тA [Лф. 27. 39-40]. Робрaша же, и3 и3сполниша дванaдесzте 

(?) к0ша оµ3кр{хъ t пzти1хъ (?) хлѐбъ kчмeнныхъ [Зн. 6. 13]. З# возврати1всz 

мwmсeй, сни1де съ горы2: и3 диѐ (?) скрижýли свидѐнѕz въ рукY ѓ3гw2, 

скрижýли кaмѓнны напи6саны t о3бою2 (?) стран{ и4хъ: сю1ду и3 сю1ду бhша 

напи6саны [Зсх. 32. 15].  

З# шестhй (?) ђгGлъвоструби2, и3 слhшахъ глaсъ ѓ3ди1нъ t четhрехъ (?) рогHвъ 

nлтарS златaгw сyщагw пред1 бGомъ, глаг0лющѕй шест0му ђгGлу и3мѐющу 

трубY: разрэши2 четhри (?) ђгGлы св‰заны при рэцѐ вели1цэй ѓ3vфрaтъ [Нткр. 

9. 13-14]. З#ѓ3гдA скончaетсz тhсzща (?) лѐтъ, разрэшeнъ бyдетъ сатанA t тем-

ни1цы своеS, и3 и3зы2детъ прельсти1ти kзы2ки сyщыz на четhрехъ (?) оµ4глэхъ 
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земли2 ... собрaти и5хъ на брaнь,и5хже число2 њкw пес0къ морскjй [Нткр. 20. 7]. 

Нµ3годи2 же ѓ3нHхъ бGу, и3 поживE ѓ3нHхъ ... лѐтъ двѐстэ (?) [Аыт. 5. 22]. Ї}съ 

же речE: двA должникý бѐста заимодп1вцу нѐкоему: ѓ1ди1нъ ьѐ д0лженъ 

пzтѕю1сwтъ (?) динýрѕй, другjй же пzтѕю1десzтъ (?) [Кк. 7. 41]. З# по днeхъ 

nсми1хъ (?) пaки бsху внyтрь оµ3чениуы2 ѓ3гw2, и3 fwма съ ни1ми [Зн. 20. 26]. 

З# речE ѓ3мY: блaгw, рaбе д0брый, њкw љ мaлэ вѐренъ бhлъ ѓ3ми2, бyди 

ѝбласть и3мѐz над8 десzтѕю2 (?) градHвъ [Кк. 19. 17]. З^ призвaвъ двA (?) нѐкаz 

t сHтникъ, речE: оµ3гот0вита ми2 в0инwвъ возwужeнныхъ двѐстэ (?), њкw да 

и4дутъ до кесарjи, и3 кHнникъ сeдмьсzтъ (?), и3 стрэлѓ1цъ двѐчтэ (?), t трeтѕzгw 

(?) часA н0щи [Геян. 23. 23]. З#зшeдъ же рaбъ т0й, љбрѐте ѓ1ди1наго (?) t 

клевѓ1тъ саои1хъ, и4же бѐ д0лженъ ѓ3мY ст0мъ (?) пѐнzзь, и3 ѓ4мъ е3го2 

давлz1ше (душил), глаг0лz: tдaждь ми2, и4мже ми2 ѓ3си2 д0лженъ [Лф. 18. 28]. 
 

ГЛАГОЛ 

 
Вопросы для обсуждения. 

 Б каком числе глагол может изменяться по родам? 

 Йак образованы формы есмь, еси? 

 Йакие формы церковнославянских глаголов настоящего времени отли-

чаются от соответствующих форм русских глаголов? 

 Б чем особенность спряжения глагола с суффиксом -э-?  

 Цем отличается основа инфинитива в церковнославянском языке от 

формы инфинитива в русском? 

 Йогда аорист образуется от асновы настоящего времени? 

 Б каких случаях аорист образуется непосредственно от основы инфинитив? 

 Йак спрягаются глаголы с возвратными суффиксами? 

 Цем отличается форма дв., ж.р., 2-3 лица от формы мн. 2-го лица? 

 Йак глагольные формы имперфекта переводятся на русский язык? 

 Б каких случаях формы имперфекта образуются от основы настоящего 

времени? 

 Б каких случаях формы имперфекта образуются от основы инфинитива? 

 Гля каких глаголов возможно совпадение форм аориста и имперфекта? 

 Йакие графические средства используются для отличия форм единст-

венного числа от форм неединственного? 

 Йак образуется перфект?  

 Йаково временное значение плюсквамперфекта? 

 Йак образуется плюсквамперфект? 

 Цто такое сложное будущее время? Йак оно образуется? 

 Р помощью каких суффиксов и окончании образуются формы повели-

тельного наклонения? 

 Йак образуются формы условного наклонения 
 

Задания. 

49. Переведите, укажите в какой форме стоят глаголы неправильного 
спряжения. 
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Ι.  Пече1 же пе1тръ: человѐче, не вэ1мъ, ѓ4же глаго1леши [Кк.22.60]. Сы2 

вѐси моz6 та6йнаz, ѓ6ди1не сп7се: но са1мъ мz2 поми1луй. и6 никто1же вѐсть 

кто2 ѓ4сть сн7ъ, то1кмw 0цъ [Кк.10.22]. Tвэща1въ же іи7съ рече2: не вѐста 

чесw2 про1сита [Лф.20.22]. Ўч7е, tпусти2 и4мъ: не вэ1дzтъ бо, что2 творz1тъ 
[Кк.23.34]. Ћкw вэ1мъ, tку1ду прѕидо1хъ, и6 ка1мw и3ду: вы1 же не вѐсте, 

tку1ду прихожду2, и6 ка1мw грzду2 [Зн.8.14]. З6 вы2 са1ми вѐсте, я4кw все1ю 

си1лою мо1ею рабо1тахъ о3ц7Y ва1шему: о3ц7ъ же ва1шъ w6би1дэ мz2 
[Аыт.31.6]. Влаго1лаху же ѓ6мY: гдѐ ѓ4сть о3ц7ъ тво1й; tвэща2 ‡и7съ: ни менѓ2 

вѐсте, ни о3ц7а2 моегw2: а4ще мz2 бы1сте вѐдали, и6 о3ц7а2 моего2 вѐдали 

бы1сте [Зн.8.19].  
ΙΙ.  Ме да1си преподо1бному своему2 ви2дэти и6стлэ1нѕz [Геян. 13.35]. 

Ороси1 tменѓ2, и6 да1мъ ти2 я3зы1ки достоz1нѕе твое2, и6 w3держа1нѕе твое2 

концы2 земли1 [Ос.2.8]. Ћви1ши и4мъ пу1тъ благjй ходи1ти по нему2, и6 да1си 

до1ждь на зе1млю, ю4же да1ль ѓ6си2 лю1демъ твои6мъ въ1 достоz1нѕе [3цар. 

8.36]. 
ΙΙΙ.  Рре1бра и6 зла1та нэ1сть ќ мене2: но ѓже и4мамъ сѕе1 ти ѕ даю2 [Ге-

ян.3.6]. Мо да ќвэ1сте, я4кw вла1сть и4мать сн7ь чл7вэ1ческѕй на земли2 

tпуща1ти грэхи2 [Кк.5.24]. Н3тца2 и4мамы авраа1ма [Кк.3.8]. Бсегда1 бо ни 

ни1щыz и4мате съ собо1ю, и6 ѓ6гда2 хо1щете, мо1жете и4мъ добро2 твори1ти: 

мене1 же не всегда2 и4мате [Лк.14.7]. 
ΙV. З ропта1ху кни1жницы на него2 и6 фарѕсе1ѓ, ко ќчн7кw1мъ ѓ6гw1 гла-

го1люще: почто2 съ мытари6 и6 грэ6шники я4сте и пѕе1те; [Кк.5.30]. Рлы1шахъ 

же гла1съ, гл7го1лющъ мнЁ: воста1ни пе1тре, заколи2 и6 я4ждь [Геян.11.7].      

 
50. Поставьте глагол бhти в нужную форму: 

Образец: З#лѕа2 ли (бhти) ты2; [Зн. 1. 21] — З#лѕа2 ли ѓ3си2 ты2; 

Nни1 же ќкори1ша ѓ3го2 и3 рѐша (сказали) ѓ3мY: ты2 ќчени1къ (бhти) 

тогw2: мh же мwmсewвы (бhти) ќченицы2 [Зн. 9. 28]. З# вы2 чи1сти (бhти), но 

не вси2 [Зн. 13. 10]. Бъ домY Nц7A (Нтца) моегw2 љби1тѓли мнHги (бhти) [Зн. 

14. 2]. ўзъ бhти лозA и3стиннаz, и3 Nц7ъ (Нтец) м0й дѐлатель (бhти) [Зн. 15. 1]. 

Рл0во твоE и31стина (бhти) [Зн. 17. 17]. 

 
51. Укажите время, число и лицо глагола бhти: 

Бъ темни1цэ бѐхъ, и3 прѕид0сте (вы пришли) ко мнЁ [Лф. 25. 36]. Аѐ2 же 

зрaкъ (вид) ѓ3гљ2 њкљ м0лнѕz, и3 љдэsнѕе ѓ3го2 бэло2 њко снѐгъ [Лф. 28. 3]. 

Д#гдA (когда) бо раби2 бѐсте грэхA, своб0дни бѐсте t прaвды [Пим. 6. 20]. З# 

и3зшeдъ (выйдя) ви1дэ (увидел) і}съ нар0дъ мн0гъ, и3 милосeрдова љ ни1хъ 

(был милостив к ним), занE бsху њко ѝвцы не и3мyщыz пaстырz [Лк. 6. 34]. 

Р™az и3 бlжeннаz ђнна прор0чица бsше t грaда, џрмаfeма, t горы2 ѓ3фрeмовы. 

Ћкоже бо бhсть во дни6 нHевы, тaкw бyдетъ и3 пришeствѕе сн7а чlвѐческагw 

[Лф. 24. 37]. Бъ начaлэ бЁ сл0во, и3 сл0во бЁ къ бGу, и3 бGъ бЁ сл0во [Зн. 1. 1]. 

Оричaстницы (причастники) бо бhхомъ хrтY [Двр. 3. 14]. Ћко бѐсте раби1 грэхY 

[Пим. 6. 17]. З# ѓ3гдa скончавaшасz (и когда заканчивались) днjе пzтьдесsтницы, 

бѐша вси2 џпcли ѓ3динодyшнw вкyпэ (вместе) [Геян. 2. 1]. Би1дэвше же, и5же 

(те, которые) бѐху с ни1мъ, бывaемое, рэша (сказали) ѓ3мy: гDи, ђще ќдaримъ 
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ножeмъ; [Кк. 22. 49]. З# ќстреми1сz стaдо по брeгу въ м0ре: бsху же њкw (при-

близительно) двЁ тhсzщы: и3 ќтопaху (тонули) въ м0ри [Лк. 5. 13]. 
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52. Поставьте глагол бhти в нужную форму: 

ўзъ въ нeмощи и3 стрaсэ и3 трeпетэ мн0зэ бы... въ вaсъ (у вас) [1 Йор. 2, 3]. 

Фодs же при м0ри галѕлeйстэмъ, ви1дэ (увидел) сjмwна и3 џндрeа, брaта тогw2 

сjмwна, вметýюща мрѓ1жи (забрасывающих) въ м0ре, бэ2 ... бо ры6барz [Лк. 1. 

16]. Сaкожде и3 мы2, ѓ3гда2 (когда) вэ... млaди, под8 стѕхjами бэ2... мjра 

порабощeни [Вал. 4. 3]. З# разбогатЁ (разбогател) человѐкъ єэлw2 єэлw2 (очень 

сильно) и3 бы... ѓ3мy2 (у него) ск0ти мн0зи, и3 вол0ве, и3 раби2, и3 рабы6ни, и3 

велблю1ды, и3 nслы2 [Аыт. 30. 43]. Ртрaхъ же вeлѕй (великий) бz2 ... на всѐхъ 

и4хъ [Геян. 2. 45]. Бъ кwнстантjнэ грaдэ бz... иѐкѕй болsринъ и4менемъ 

fеогнHстъ, и3мѐzй (имеющий) стрaхъ б9ѕй. 

 

53. Прочитайте, переведите, укажите формы подчеркнутых глаголов. 
М3 ђзъ же тебЁ глг0лю, якw т2ы е3си2 пeтръ, н3 на сeмъ кaмени сози1жду 

цRковь мо2ю, н3 вратA ђдwва не w3долѐютъ е4й [Лф.16.18]. М@и гlг0лю вaмъ, 

но ђще не покaетесz, вс2и такожде погибнете [Кк.13.5]. З речE гDь бGъ ємiю: 

[...] на пeрсехъ твои1хъ н3 чревэ ходи1ти бyдеши, н3 землю снѐси всz дни23 

животA твоег2w [Аыт.3.14]. Њкропи1ши мS ›ссHпомъ, н3 w3чи1щусz: w3мыеши 

мz, н3 пaче  снѐга оµбэлю1сz [Ос.50.9]. ЍстнЁ мои2и похвалитэ [Ос.724] З$же 

tвержетсz  менE пред8 человэ1ки, tвeргусz. 9z  е3г2w н3 ђзъ пред о3ц7емъ 

мои1мъ [Лф.10.33] Ї}съ же речE: грzд2и по мнЁ, и6 w6стaви мeртвыхъ по-

гребст2и сво‰ мертвец2ы. М3 ви1дэвъ ‡исъ вѐру и4хъ, речE разслaбленному: 

дерзaй, чaдо, tпущaютсz ти грэс2и тво2и [Лф.9.2] Герзaйте: ђзъ е4смь, не 

бойтесz. З tвэщавъ ‡}съ речE и4ма: шeдша (пойдя) возвэстита ‡Hанну, ђже 

ви1дэста н3 слышаста [Кк.7.22]. М3 речE де7дъ всBмъ о3трокHмъ свои6мъ, 

сyщымъ съ ни1мъ во ‡еrли1мэ: востaните, н3 бэжи1мъ, ±кw нэсть нaмъ спасeнѕz 

t лицA ýвессалHмлz [2 Хар.15.14]. 

 
54. Переведите, запомните окончание формы 2 лица единственного числа 

настоящего времени. 

З33 ты2 дае1ши и44мъ пи11щу. Цто1 мz бiе11ши; Йа11мw и44деши; 

спи1ши ли; же11но (женщина!), что2 пла11чеши, кого22 и44щеши; лю11биши 

ли мz2; что1 мz вопроша11еши; w=верза1еши ты22 ще11друю ру1ку твою22.  

 

55. Прочитайте и переведите следующие предложения, найдите глаголы 
в настоящем времени, определите их род и число. 

Сы22 глаго1леши, я44кw цр77ь е44смь а44зъ [Зн.18.37]. Бѐ1руета ли, 

я44кw могу2 сiе22 сотвори11ти;  [Лф.9.28]. Бѐ1рую, гд66и, и333 и33сповѐ1дую, 

я44кw ты22 е33си22 вои11стинну хр\то111съ, сн77ъ бг77а жива11гw. Рмот-

ри11те, вра66нъ (на воронов), я444кw не сѐ11ють, ни жну11тъ: и44мже (у кото-

рых) нѐ11сть сокро11вища, ни жи11тницы, и33 бг77ъ пита11етъ и44хъ 

[Кк.12.24].     U33чи11телю (учитель!) хо11щева да е44же а44ще (что если) 

про11сива, сотвори1ши на1ма. Н4нъ же рече22 (сказал) и44ма22: что22 

хо11щета, да сотворю22 (чтобы я сделал) ва11ма; [Лк.10.35]. Я44коже u44бо со-

бира11ютъ пле11велы, и33 огне11мъ сожига11ють: та11кw бу11детъ въ скон-

ча1нiе вѐ1ка сегw22 [Лф.13.40]. Оа1ки, а33минь гл77го11лю ва11мъ: я44кw 

а44ще (что если) два w= ва1съ совѐща111ета (приходят в согласие) на земли22 
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w33 всz11кой ве11щи, е66z11же (которую) а44ще про11сита, бу1деть и44ма w= 

оц77а моегw22 и44же (который) на нб77сѐ1хъ [Лф.18.19]. Еелаете, и33 не 

и44мате (не имеете): u333бива11ете и завиди11те (завидуете), и11 не мо11жете 

u333лучи11ти (достигнуть) [Зак.4.2]. Ре22 u44бо ны11нѐ, ст77ы11й цр77ю22 

(Рвятой Харь), мно11гихъ ра11ди (из-за многих) и33 вели11кихъ на1шихъ 

грѐхw11въ стра11ждемъ (страдаем), и33 повину11емсz врагw11мъ на11шымъ, и3 

е33смы22 въ не1мощехъ [3 Лакк.2.11]. 

 
56. Проспрягайте в настоящем времени глаголы: писа11ти, люби11ти, не-

сти22, призыва1ти. 

 

57. В следующих предложениях найдите глагол бhти в настоящем време-

ни и укажите его число и лицо: 

Рe мы2 ѓ3смы2 раби2 господи1ну нaшему [Аыт. 44. 16]. Гобро2 ѓ4сть 

богaтство, въ нeмже нѐстъ грэхa [Рир. 13. 30]. TвэщA і}съ (отвечал Зисус): не 

два2 ли нaдесzте часý (не двенадцать ли часов) ѓ3стa во дни2; [Зн. 11. 9]. Са8кw 

и3 вы2, внэyду (снаружи) kвлsетесz человѐкwмъ (людям) прaведни, внутрьyду 

(внутри) же ѓ3стE п0лни лицемѐрѕz и3 беззак0нѕz [Лф. 23. 28]. Печe (сказал) же 

пeтръ: сребрA и3 злaта нѐсть ќ менѓ2 [Геян. 3. 6]. Здѐже бо (ибо где) ѓ3стA двA 

и3ли2 трѕE с0брани во и4мz моE, тY (там) ѓ4смь посредЁ и4хъ [Лф. 18. 20]. ўзъ 

и3 nц7ъ ѓ3ди1но ѓ3смA [Зн. 10. 30]. З# ђзъ слaву, ю4же (которую) дaлъ ѓ3си2 

мнЁ, дaхъ (дал) и5мъ: да бyдутъ ѓ3ди1но, њкоже мы2 ѓ3ди1но ѓ3смA [Зн. 17. 22]. 

 

58. Переведите. Запомните формы вспомогательного глагола и4мати. 
Влг0лю же вaмъ, ±кw не и4мамъ (1 л.; ед.ч) пи1ти tн2ынэ t сег2о плодA 

л2ознагw [Лф.26.99]. Ї}съ же, воззрэвъ нань, возлюб2и ег2о, и3 речE е3мY: 

е3ди1нагw е3с2и не докончалъ (одного тебе недостает): н3ди2, е3л3ика и4маши 

(2 л.; ед.ч), продaждь, н3 да1ждь ни1щымъ, н3 и3мѐти и4маши (2 л.; ед.ч) 

сокр0вище на н7бс2и [Лк.10.21]. Ѓще кто2 сл0во моE соблюдeтъ, смeрти не 

и4мать (3 л.; ед.ч) ви1дэти во вѐки [Зн.8.51]. Оочто2 и4мамы (1 л.; мн.ч) боsтисz 

временнw ќмрeти; почт2о и4мамы (1 л.; мн.ч) жалэ1ти сеz2 жи1зни; да боsтсz 

оµмрeти тjи, и4же животA не и4мутъ (3 л.; мн.ч) ви1дэти во вэки. Ѓще ћбw со-

твори1ма проти3внаz гDе въ зaповэдехъ е3г2w, не и4мава (1 л.; дв.ч) ли tвэщaти 

въ дeнь сyдный. Ѓми1нь гlг0лю вaмъ, ±кw сyть нѐцыи t здЁ стоsщихъ (среди 

стоящих здесь), и4же не имутъ (3 л.; мн.ч) вкуси1ти смeрти, д0ндеже ви1дzтъ 

с}а человѐческаго, грzдyща во цrтвѕи своeмъ [Лф.16.28]. Бложи1те в2ы во ћшы 

вaши словесA сѕz: с}ъ бо чlвэческѕй имать (3 л.; ед.ч) предaстисz въ р{цэ человѐ-

честэ (человеческие) [Кк.9.44]. М3 гlг0ла и4ма: чaшу ћбw мо2ю н3спѕeта, н3 

кRщeнѕемъ, и4мже ђзъ кRщaюсz, и4мате (2 л.; мн.ч) кrти1тисz [Лф.20.23]. 

Ѓми1нь, ýми1нь гlг0лю вaмъ: ђще кт2о сл0во моE соблюдeтъ, смeрти не и4мать ( 

3 л.; ед.ч) ви1дэти во вѐки. Лнwга и4мамъ (1 л.; ед.ч) w3 васъ гlг0лати н3 су-

ди1ти [Зн.8.26]. М3 на и4мz е3г2w kзhцы ќповaти и4мутъ (3 л.; мн.ч) [Лф.12.21]. 

 
59. Образуйте указанные формы перфекта от следующих глаголов:  

молчaти, моли1ти – 3 л. дв. ж.р.;  

пригласи1ти, љбучaтисz – 2 л. мн.; 
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љбрэсти2, љблещи2 – 2 л. ед. м.р. 

 

60. Найдите глаголы, стоящие в плюсквамперфекте, и укажите их форму. 
З^ бѐху сэдsще (сидели) фарѕсeѓ и6 законоучи1телѕе, и5же бѐху пришли2 t 

всzкѕz вeси галѕлeйскѕz и6 іудeйскѕz и6 іеrли1мскѕz [Кк.5.17]. Бо слэдъ же 

ше1дшыz жѓны2 њже бz1ху пришли2 съ ни1мъ t галѕлeи, ви1дэша гр0бъ, и6 њкw 

положeно бы1сть тэ1ло ѓ3гw2 [Кк.23.55]. Ориношaху къ немY вс‰ нед{жныz и1 

бэсны6z. З^ бЁ вeсь грaдъ собрaлся къ двeремъ [Лк.1.32-33]. Нµ3ченицh бо 

ѓ3гw tшли2 бsху во грaдъ, да брaшно кyпzтъ [Зн.4.8]. Ћкw сhнъ м0й сeй мeртвъ 

бЁ, и3 w6живE: и3згиблъ бэ, и6 w6брэтесz [Кк.15.24]. З# мн0зи t іудe бsху при-

шли къ мaрfэ и3 марjи, да оµ3тѐшатъ и4хъ (чтобы утешить их) w6 брaтэ ѓ6ю1 

[Зн.11.19]. Tрицaховасz поsти лукy, ѝво, њкw (либо, потому что) ю4нъ бЁ бhлъ 

и3 д0лгому пути2 необhченъ: ѝво же, њкw боsлисz бѐхова роди6телю ѓ3гw2. 

Оeрвэе на горЁ выс0цэ бѐхоъ пребывaли, послэди2 же снидохомъ въ пyсто мѐ-

сто. Оо прошeствѕи же мн0гихъ днe1й, и4де въ б9ѕй грaдъ ýнтѕохjю: и миновaше 

селевкjю, ви1дэ монастhрь препод0бнагw сv4меHна столпника и6здалeча, и6 

речE въ себЁ: взhду, и6 оµ6ви1жду великаго сmмеHна, не бЁ бо ѓ6го2 николиже 

ви1дэлъ. 

 
61. Прочитайте, переведите, запомните окончание форм имперфекта. 

(3 л. мн.) Аѐси (бесы) молsху е3го2. Гyси (духи) нечи1стѕи ѓ3гда2, ви1даху  

ѓ6го2, припaдаху къ немy и3 звaху. Ориношaху къ нему вс‰ нед{жныz и6 бэс-

ны6z. кни2жницы (книжники) и3 фарѕсeѓ глаг0лаху uченикHмъ (ученикам) 

(3 л. мн.) Лимоходzщѕи (шедшие мимо) хулzху ѓго2. пр0чѕи глаго2лаху. 

Мaнь глаг0лаху ýрхѕереѓ и6 стaрцы. 

(3л. ед.) NнA помышлzше. нар0дъ на брeзэ (на берегу), стоsше. I^и1съ 

сэдzше при м0ри. Ѝчаше и4хъ. Боста2, и6 служaше ѓ6му2. ЅвэздA и6дsше. 

Фождaше по водaмъ. Tбхождaше вeси. Ме tхождaше t церкве. Йлaнашеса ѓ6мY. 

 

62. Переведите, найдите глагол в аористе и укажите его форму и инфини-
тив этого глагола. 

введ0ста роди1телz о3трочA. Оо і}съ и3д0ста. Орѕд0ста и3 ви1дэста. Н$чи 

мои2 и3знемог0стэ T нищеты2. Ее1ны тек0стэ возвэсти1ти ќченикHмъ (учени-

кам) е3гw2. Д#гдA же и3д0стэ возвэстити ќченикHмъ (ученикам) е3гw2, и3 сE 

ін7съ срѐте z4, гlголz рaдуйтесz. Ли1лость и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда и3 

ми1ръ љблобызaстасz [Ос. 84.11]. 

w6брэт0хъ о3вцY поги1бшую. Бнид0хъ въ д1омъ. Рнид0хъ съ небесе2. 

Мhнэ познахъ, њкw спасE гDь хrтA своего2. Фrт0съ воскрeсе. Tнесe мaтери 

своeй. Бознесeсz на нб7о. Лwv4сей вознесE ємѕю2 въ пустhни. Бѐра твоS спасe 

тz. U1зрЁ іaкwва заведewва. 

Яд0хомъ пред тоб0ю и6 пи1хомъ. Оочто2 (почему) мы не возмог0хомъ 

и3згнaти е3го2. 

З#д0ша вси2. Оривед0ша къ нему2 бэснyющасz слѐпа и3 нэ1ма. 

Оривед0сте ми2 человэка сего2. њкw на разб0йника ли и3зыд0сте со 

о2ружѕемъ. Ртрaненъ бѐхъ (был странником), и1 не введ0сте менE, нагъ, и3 не 

љдэsсте менE: б0ленъ, и3 въ темни1цэ, и3 не посэти1сте менE [Лф. 25.43]. 
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63. Прочитайте, переведите, найдите глаголы в аористе, укажите их фор-

му. 

Ма вы2 менE и3збра1сте, но №зъ и3збра1хъ васъ. [Зн.15.16] З# присту-

пи1ша къ немY фарѕсeѓ, и3скушaюще (искушая) ѓ3го, и3 глаголаша ѓ3мY 

[Лф.19.3] Оослaстъ u1бо сестрB (две сестры) къ немY, глаг0лющэ (говоря): 

гд7и, сE, ѓ3г0же (которого) любиши, болитъ [Зн.11.3]. Џ&зъ u3снyхъ, и3 спaхъ, 

востахъ, я1кw гDь застyпитъ (хранить), мS [Ос.3.6]. Мача1ть iн7съ проповѐдати. 

Я&тъ я7 за руку. Оришeдшу же ѓмY въ д0мъ (когда он пришел в дом), присту-

пи1ста къ немy слэпцý (два слепца), и3 гlг0ла }мЏ i3}съ: вэруѓта ли, я7кw могy 

сѕE сотвори1ти; глаг0ласта ѓмY: е8й, гDи [Лф.9.28.]. Согда tвэщаютъ ѓ3мY 

правѓдницы, глаг0люще (говоря): гDи, когда1 тz ви1дэхомъ а81лчуща, и3 напи-

тахомъ; и3ли жа1ждуща, и3 напои1хомъ; [Лф.25.37]. Я1кw о3те1цъ м0й и3 

ма1ти моs2 wстaвиста мs2, гDь же воспэтъ гDеви (Восподу).  Орѕи1де водA и3 

взsтъ вс‰ (все). Пу1цэ твои2 сотвори1стэ мS, и3 создAтэ мS [Ос.118.73]. 

Бни1демъ въ селeнѕz ѓ3гw2, поклони1мсz на мэсто, и3дэже (где) стоsстэ нHзэ 

ѓгw2 [Ос.131.7]. Орѕи1де фѕлjппъ и3 глаг0ла андре1ови (Џндрею): и3 пaки 

(вновь) андрeй и6 фѕлjппъ глаго1ласта i}сови [Зн.12.22]. Нна2 же и3зшѓдша, 

прослависта ѓ1го2 по всeй земли2 т0й [Лф.9.31.]. З# къ немY м™и ѓ3гw2 речe 

(сказала): чaдо, что2 сотвори2 нaма тaкw; [Кк.2.48.]. Влаг0ла ѓ3му пѕлaть: что2 

ѓ8сть и8стина [Зн.18.38.]. Ооsтъ ін7съ петрA, и3 iaкwва и3 iwанна, и3 возведE 

(возвел) и4хъ на горY высокY [Лк.9.2.]. З_рwдъ пославъ њтъ іwaнна, и3 свzзA 

ѓ5го2 въ темни1цэ. 
 

64. Поставьте глаголы в указанной форме. 
трzсти2, tверзти – 2-е л.ед., 1-е л. мн. аорист; 

разорsти, терпѐти - 1-е л. дв., 1-е л. дв. ж.р., 2-е л. мн. настоящ. вр.; 

и6счeзнути, толкaти, вознести2 – 2-е л. мн., 1-е л. дв., м.р. аорист; 

рыдaти, воспи1ти, моли1ти – 2-е л. ед., 3-е л. мн. перфект, 3-е л.дв. ж.р., 3-е 

л. ед. имперфект; 

w6сэнsти, губи1ти - 1-е л. ед. имперфект; 

грzсти2, ќповaти – 3-е л. мн. имперфект; 

ви1дэти, влещи2 – 2-е л. ед. имперфект; 

суди1ти, и6скaти – 1-е л. дв. ж. р настоящее время; 

блюсти2,изsти – 3-е л.ед. аорист. 
 

65. Переведите следующие предложения. Укажите лицо и число глаголь-
ных форм в условном наклонении: 

Би1дэвъ же фарѕсeй воззвaвый ѓ3го2, речE въ себЁ, глаг0лz: сeй ђще бы 

бhлъ пrр0къ, вѐдэлъ бы, кто2 и3 каковA женA прикасaетсz ѓ3мY: њкw грѐшница 

ѓ4сть [Кк. 7. 39]. Рe же вѐдите, њкw ђще бы вѐдалъ господи1нъ хрaмины, въ кjй 

чaсъ тaть прѕи1детъ, бдѐль u5бо бы, и3 не бы2 дaлъ подкопaти д0му своегw2 [Кк. 

12. 39]. Ѓще бо бhхомъ не ќмeдлили, (не медлили) ќжE возврати1лисz бы 

двaжды [Аыт. 43. 10]. Ѓще бо бhсте вѐровали мwmсeови, вѐровали бhсте ћбw и3 

мнЁ: љ мнѐ бо т0й писA [Зн. 5. 46]. Tвэщaша и3 рѐша ѓ3мY: ђще не бы2 бы2лъ сeй 

єлодѐй, не бhхомъ прeдали ѓ3го2 тебЁ [Зн. 18. 30]. Ѓше бо бhхъ ѓ3щE человѐкwмъ 
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ќгождaлъ, хrт0въ рaбъ не бhхъ ћбw бhлъ [Вал. 1. 10]. Ѓще бhхомъ бhли во дни6 въ 

кр0ви прорHкъ (в пролитии крови пророков) [Лф. 23. 30]. 

 

66. Переведите, укажите форму встретившихся глаголов и их инфинитив. 
Н#ц7а моегw2 соблюд0хъ, и3 пребывaю въ е3гw2 любви1. ПечE пе1тръ: сE, 

мы2 љставихомъ вс‰ (все), и3 по тебЁ (за тобой) и3дохомъ. Рэмw (сюда) 

прѕид0хова и плaкохова. З# привед0ста жребS ко I^}сови (к Зисусу): и3 возло-

жи1ша на не ри6зы сво‰, и3 всэде на не. [Лк. 11.7]. З# и3зведше е6го2 вонъ из 

вѕногрaда, u6би1ша. [Кк. 20.15]. Бозвра1щшесz же ќгото1ваша џромaты и3 мЂро: 

и3 въ суббHту ќбw ќмолчаша по зaповэди (остались в покое, как того требовола 

заповедь) [Кк. 23.56]. Бнегда2 же начaхъ глаг0лати, нападe (нашел) д¦ъ с™ы1й 

на нихъ, њкоже и3 на ны въ начaлэ [Геян. 11.15]. З# и3зыдоста ќ§нка (два уче-

ника) е3гw2, и3 прѕид0ста во грaдъ, и3 љбрът0ста, ѕђкоже рече и4ма: и3 

ќгот0васта пaсху [Лк. 14.16]. ДгдA прозzбE травA и3 пл0дъ сотвори2, тогдA 

яви1шасz и3 плевелѕе [Лф. 13.26]. В0ре вaмъ законникwмъ, њкw взsсте клю1чь 

разумэнѕz: сaми не внид0сте, и3 входsщымъ возбрани1сте. [Кк. 11.25] 

 

67. Прочитайте, переведите, укажите  форму глагола, отмеченного вопро-
сительным знаком.  

Аѐ2 же ѓ1динъ t ќчѓни1къ ѓ3гw2 (из его учеников) возлежS (возлежащий) на 

л0нэ ‡йсовэ, ѓ3гоже (которого) люблше (?), ійсъ [Зн.13.23] ѓ3гдA прихожда1ше 

(?), старецъ, ђзъєэлw2 рaдовахсz (?), ты2 же гнэвашесz (?). Влаг0лаху (?), же мно-

зи t ни1хъ: бэса и4мать (имеет) и3 неи1стовъ ѓ4сть [Зн.10.20.] З# мн0зи t 

корjнfzнъ слы1шавше (услышав) вѐроваху (?), и3 креща1хусz (?) [Геян.18.8]. 

Со1кмw uстнЁ ѓ3s двиза1стэсz (?), џ глџсъ ѓ3s2 не слы1шашесz (?) [1 Хар 1.13]. 

Цlвѐкwмъ и3 скотљмъ (людям и животным) подавахова (?) цэльбы6 и3 

просјхова (?) врачеству мзду (за исцеление в награду) х4рт0во и3сповЁданѕе и3 

вѐру. Ларjа же магдалина и3 марjа jwсѕева зрzстъ (?) гдѐ22 ѓ3го2 полагaху (?) 

[Лк.15.47]. З# бhсть, внегдA судsху (?) сyдѕй, бhсть глaдъ на земли2 [Пуф.1.1]. 

Пече2 дави1дъ къ саyду: ѓ3гда2 пасz1ше (?) ра1бъ тв0й о3ц7a своегw2 стaдо,и3 

ѓ3гда2 прихождaше (?) лeвъ и3ли2 медвэдица и3 восхищaше (?) t стaда о4вцу 

ѓди1ну: и3 ђзъ въ слэдъ ѓ3гH2 и3схожда1хъ (?), и3 и3сторгaхъ (?) и3з ћстъ ѓ3гw2 

[1 Хар. 17.34-35]. З#зhде же пeтръ и3 другій uчн7къ, и3 и3дzста (?) ко гро3бу. 

Сеча1ста (?) же о4ба вкyпэ [Зн.20.3]. Сечас1те (?) добрэ: кто2 вaмъ возбрани2 не 

покорsтисz и4стинэ (Бы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покоря-

лись истине?) [Вал.5.7.]. 

68. Прочитайте и переведите, укажите, в какой форме стоит глагол (вре-
мя, лицо, число, род): 

З#сповѐдаю ти2 сz2, Н$§е, гд7и нб7сE и3 земли2, iђкw оµ3таи1лъ ѓ3си2 

сѕ‰ премyдрыхъ и3 разyмныхъ, и3 ^крhлъ ѓ3си2 тý младeнцемъ [Кк. 10.21]. Ро-

твори1лъ же ѓ4сть ^ ѓ3ди1ным кр0ве вeсь iџзhкъ чlвѐчь (все народы), жи1ти по 

всемY лицY земн0му [Геян. 17.26]. Зѐсте ли чли2 николи1же (неужели вы нико-

гда не читали), iђкw и3з оµ4стъ младeнѓцъ соверши1лъ ѓ3си2 хвалY; [Лф. 21. 

16] Оочто2 пришлý ѓ3смA сѐмw; Ўнэ за хrтA крѐпкw пострадaли ѓ3стЁ и3 

предстaли ѓ3стЁ мучи1телю и3 пaки и3сповѐдалисz (признали себя) хрѕстѕaны. 

З# нѐси менE затвори1лъ въ рукaхъ врaжѕнхъ, постaвилъ ѓ3си2 на прострaннэ 
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(на просторе) н0зэ мои6 [Ос. 30. 9]. З# ^вэщaвъ і}съ речE къ ни6мъ: ни ли2 

секw2 чли2 ѓ3стE (разве вы не читали того), ѓ4же сотвори2 дв7дъ, ѓ3гдA 

взалкaсz сaмъ, и3 и5же съ нимъ бsху; [Кк. 6. 3]. З# быс1ть, ѓ3гдA возрати1сz 

прѕи1мъ (получив) цrтво, речE пригласи1ти рабы2 ты6z, и5мже (которым) дадE 

сребро2, да оµ3вѐсть (чтобы узнать), каковY кyплю сyть сотвори1ли (кто что 

приобрел)  [Кк. 19. 15]. 

 

69. Переведите предложения, определите формы (т.е. наклонения, время, 
лицо, число, род) всех встретившихся глаголов. 

Орѕи1де бо ‡wа1ннъ крcсти1тель ни хлэ1ба я4ды1й, ни вѕна1 пѕz2 (не евший 

хлеба и не пивший вина), и6 глаго1лете: бэ1са и4мать [Кк.7.34]. З^ науѕz 

и6зше1дъ, и6з е1мь (и выйдя утром, взяв) два2 сре1бренника, дале2 гости1ннику 

и6 рече2 ѓ6му: прилэжи2 ѓ6му2 Ме нецы1тесz  ћбо, глаго1люще: что2 я4мы, 

и6ли2 что2 пѕе1мъ, и6ли2 чи1мъ w6де1ждемсz [Лф.6.31]. Ористу1пль же (по-

дойдя) и6 прѕе1мый ѓ6ди1нъ тала1нтъ, рече2: гдcи (господин), вэдzхъ тz, я4кw 

же1стокъ ѓ6си2 чело1вэкъ, жне1ши, и6дэ1же не сэ1zлъ ѓ6си2, и6 собира1еши, 

и6дэ1же не расточи1лъ ѓ6си2 [Лф.25.24]. Н4нъ же вэ1дzше помышле1нѕz и4хъ, 

и6 рече2 человэ1ку, и6мущему су1ху ру1ку: воста1ни и6 ста1ни посредэ2 

[Кк.6.8]. Бсz6, ѓ6ли6ка и4маши прода1ждь, и6 разда1й ни1щымъ, и6 и6мэти 

и4маши сокровище на нб7си2 [Кк.18.22]. Ѝгото1вай, что2 вечерz1ю (приготовь 

мне поужинать), и6 препоz1савсz служи1 ми, до1ндеже я4мъ и6 пѕю2 [Кк.17.8]. 

Ре2 да1хъ пред8лице1мъ твои1мъ дне1сь жи1знь и6 смерть, бла1го и єло2 

[Бтор.30.15]. Аы1сть же въ суббw1ту... и6ти2 ѓ3му2 сквозэ2 сэ6zнѕz: и6 востор-

га1ху (срывали) u6чн7цы2 ѓ6гw2 кла1сы, и6 я6дz1ху, стира1юще рука1ми 

[Кк.6.1]. Госто1итъ ли кинсо1нъ ке1сареви да1ти (соверш.вр) и6ли ни; да1мы ( 

1л. мн.ч. буд.вр.), и6ли2 не да1мы [Лк.12.14]. З^ жела1ше насы1тити чре1во 

свое2 t рожѓ1цъ, я4же я6дzху (3л.мн.ч.) свинѕz6: и6 никто1же даz1ше ѓ6му2 

[Кк.15.16]. U3мно1жите вэ1но єэлw1, и6 да1мъ я4коже рече1те ми2: и6 да1сте 

ми2 о3трокови1цу сѕю2 въ1 жену2. ВорЁ и6мэимъ сердца2. 

 

ПРИЧАСТИЕ 

 

Вопросы для обсуждения. 

 Р помощью каких суффиксов образуются действительные причастия 

настоящего и прошедшего времени?  

 Йак образуются причастия от глаголов с основой на суффиксальный 

гласный -и-?  

 Р помощью каких суффиксов образуются формы страдательных при-

частий? 

 Йакие глаголы могут образовывать страдательные причастия с помо-

щью разных суффиксов? 

 

 

Задания. 

70. Прочитайте и переведите. Найдите действительные причастия и ука-
жите их формы: 
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Лы2 ва1мъ бlговэствyемъ љбэтова1нѕе, бы1вшее ко Nтцу1мъ [Геян. 13. 32].  

З# и3спро1шь дщи1цу, написа2, глаго1лz: іwа1ннъ бyдетъ и4мz е3мy2 [Кк. 1. 

63]. Ооднебе1сную всю2 проше1дша стопа1ма свои1ма, ве1сь мi1ръ љсвzти1ста. 

Йто2 ћбw t тэ1хъ трѕе1хъ бли1жнѕй мни1тъ ти2 сz2 бы1ти впа1дшему въ раз-

бо1йники; Ўнъ же рече2: сотвори1вый ми1лость съ ни1мъ [Кк. 10. 36-37]. З# та2 

въ то1й ча1съ приста1вши и3сповэ1дашесz гDеви, и3 глаго1лаше љ не1мъ всBмъ 

ча1ющымъ и3збавле1нѕz во іtыckb1vэ [Кк. 2. 38]. З# љста1вльше е3го2, вси2 бэ-

жа1ша [Лк. 14. 50]. З# гlг1ола и4ма: и3ди1та въ ве1сь, њже е4сть прz1мw ва1ма, 

и3 ђбѕе входz1ща въ ню2, љбрz1щета жребz2 привz1зано, на не1же никто1же t 

человBкъ всэ1де: tрэшша ѓ5, рпиведи1та [Лк. 11. 2]. З# ви1дэвъ і}са, па1дъ 

ни1цъ, молz1сz е3му2, гlго1лz: гд5и, ђще хо1щеши, мо1щеши, мz2 љчи1стити. 

З# просте1ръ рyку, коснyсz е3гw2, ре1къ: хощy, љчи1стисz [Кк. 5. 12-13]. 

Аѕю1щему тz2 въ лани1ту пода1ждь и3 другyю: и3 t взима1ющагw ти2 ри1зу, и3 

срачи1цу не возбрани2 (не препятствуй взять и рубашку) [Кк. 6. 29]. Еивы1й на 

нб7сэ1хъ посмэе1тсz и5мъ, и3 гDь поруга1етсz и5мъ [Ос. 2. 4]. Tсе1лэ ћзрите 

иб7о tве1рство и3 ђгGлы б9ѕz восходz1щыz и3 нисходz1щыz над8 сн7а чело-

вэ1ческаго (к Рыну Целовеческому) [Зн. 1. 51]. Влаго1ла е3мy жена2 

самарzны1нz: ка1кw ты2, жидови1нъ сы1й, t мене2 пи1ти про1сиши, жены2 

самарzны1ни сyщѕz; не прикаса1ютъ бо сz жи1дове самарz1нwмъ [Зн. 4. 9]. З# 

клены1йсz нб7се1мъ, клене1тсz престо1ломъ б9ѕимъ и3 сэдz1щимъ на не1мъ 
[Лф. 23. 22]. Ќжасъ бо љдержа1ше е3го2 и3 всј сyщиz съ ни1мъ [Кк. 5. 9]. 

Ѝзрэ1вше же е3го рабы1нz нэ1каz, сэ1дz1щаz при свэ1тэ (Nгнэ), и3 воззрэ1вши 

на1нь, рече2: и3 се1й съ ни1мъ бэ2 [Кк. 22. 56]. З# возврати1шасz па1стырѕе, 

сла1вzще и3 хва1лzще бGа љ всэ1хъ (за все), ± слы1шаша и3 ви1дэша, њкоже 

гlго1лано бы1сть къ ни3мъ [Кк. 2. 20]. Кюби1те враги2 ва1шz, добро2 твори1те 

ненави1дzщымъ ва1съ, благослови1те кленyщым вы2, и3 моли1тесz за 

творz1шихъ ва1мъ љби1ду [Кк. 6. 27-28]. Tве1рзши же, ви1дитъ nтроча2 

пла1чущеесz въ ковче1жцэ, и3 пощажэ2 е5 дше1рь фараw1нz [Зсх. 2. 6]. Вла-

го1лаше же и3сходz1щымъ наро1дwмъ кrти1тсz t негw2: порожде1нѕz 

е3хi1днwва, кто2 сказа2 ва1мъ бэжа1ти t грzдyщагw гнэ1ва; [Кк. 3. 7]. Д#ди1нъ 

же t ни1хъ, ви1дэвъ, њкw и3сцэлэ2, воздаz2: и3 то1й бэ2 самарzни1нъ [Кк. 171 

15-16]. Tвэща1ша е3мy іуде1ѓ, глаго1люще: љ добрэ2 дэ1лэ (за добрые дела) 

ка1менѕе не ме1щемъ на тz2, но љ хулэ2 (за хулу), њкw ты2, чlвэ1къ сы1й, тво-

ри1ши себе2 бGа (делаешь себя Аогом) [Зн. 10. 33]. 

 

71. Прочитайте и переведите. Найдите страдательные причастия и ука-
жите их формы.  

Бъ бесѐдахъ величaѓма ѓста2 t стaрѓть словeсъ рaди вaшихъ. З# сE, мyжѕе 

носsще на о3дрѐ2 человѐка, и4же бѐ2 разслaбленъ [Кк. 5. 18]. Мадѐемсz, њкw 

и3збaвлѓна бyдема t вели1кихъ бѐдъ и1 мучeнѕй. Ѓще забyду тебE, іерусали1ме, 

забвeна бyди десни1ца моS [Ос. 136. 5.]. Цaдо, лBта тво‰ съ кр0тостѕю 

препровождaй, да человѐкwмъ прѕsтенъ и3 возлю1бленъ бyдешн. Ѓще бы не бhло 

повелѐнѕz фараHна бросaти младeнцѓвъ, ьwmсeй не бы бhлъ сохранeнъ и3 не бы 

бhлъ воспитaнъ иъ цaрскихъ палaтахъ. Д#ли6ка ђще сsжете на земли1,бyдутъ 

св‰зана на нб7си2: и3 ѓ3ли6ка ђще разбэшѓ1на на нб7сѐхъ [Лф. 18.18]. Ѓще t 

мjра сегw2 бhло бы цaрство моE, слуги6 мои2 оµ4бw подвизaлиса бhша, да не 
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прeданъ бhхъ бhлъ іудewмъ [Зн. 18. 36]. Родержи1мь ѓ4смь бyрею и3 

треволнeнѕемъ согрэшeнѕй, но самa мz, м™н, ны2 тэ2 спаси2. Лучѓнѕz 

многоwбрýзнаz д0блесвеннэ претерпѐсте, страстотeрпцы: тѐмже слaвими ѓ1стe 

при1снw. Оодобaтъ сн3у челоиѐческому мн0гw пострадaти, и3 и3скушeту бhти t 

стaрѓцъ и3 џрхѕерѓ1й и3 кни6жникъ, и3 щµ3бѕeну бhти, и3 вътрeтѕй дeнь востaти 
[Кк. 9. 22]. Еи6ва ввeржѓна бhстаѝба въ ѓ4зеро ѝгненное, горsщее жyпеломъ 
[Нткр. 19. 20]. Лоли1хомсz гд5еви и3 оµ3слhшани ѓ3смы2: и3 принес0хомъ 

жeртву [2 Лакк. 1. 8]. 

 

НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

 

Вопросы для обсуждения. 

 Йакая орфографическая особенность позволяет отличить наречия от 

кратких прилагательных? 

 Цем употребление предлогов в церковнославянском языке отличается 

от их употребления в русском? 

 Б сочетании с какими падежами употребляются междометия w, wле? 

 Цто является церковнославянским аналогом греческого артикля? Бсегда 

ли греческий артикль переводится? 

 

Задания. 

 

72. Переведите, обратите внимание на неизменяемые части речи. 
СогдA ђще кто2 речeтъ вaмъ: сE здѐ2 хр5т0съ, и3ли2 ѝндэ: не и3ми1те вѐры 

[Лф. 24. 23]. Бскyю мS tри1нулъ ѓ3си2. Алажeни и3згнaни прaвды рaди [Лф. 5. 

10.]. З# t и3сполнeнѕz ѓ3гw2 мы2 вси2 прѕsхомъ и3 бlгодaть воз8 бlодaть [Зн. 1. 

16]. Д#дA въ рhбы мѐсто ємѕю2 подaстъ ѓму5 [Кк. 4. 52]. Бопрошaше оµ5бо t 

ни1хъ љ частѐ2, въ кот0рый легчaе ѓ3му4 бhсть [Зн. 4. 52]. Оодобaше оµ4бw, q 

му4жѕе, послyшавше менѓ2, не tвезти1сz t кри1та [Генян. 27. 21]. Сѐмже оµ4бw t 

плHдъ и4хъ познaете и5хъ [Лф. 7. 20]. Q р0де невѐрный и3 развращенный, 

док0лэ бyду съ вaми; [Лф. 17. 17.]. Нµ3A, разорszй цRковь и3 треми2 дeньми 

созидazй [Лк. 15. 29]. Qле стрaшнагw тaинства! Qле бlгоутр0бѕz б9ѕz! Йaкw 

б9eственнагw тѐла и3 кр0ве причащaюсz; Лн0гѕz рaди твоеS ьлaгости и3 

долготерпѐнѕz не прогнѐвалсz ѓ3си2 на мS лѐни1ваго и3 грѐшнаго. Пaспрz оµ5бо 

бhсть въ нар0дэ ѓ3гw2 рaди [Зн. 7. 43.]. 

 

73. Переведите следующие предложения. 
Микт0же бlгъ, т0кмw ѓ3ди1тъ бGъ [Лф.19.17.]. Микт0же прѕи1детъ ко 

о3ц\у2, то1кмw мн0ю (через Леня). А0льши сеz любвE никто1же и8мать (имеет), 

да (как если) кто2 дyшу свою2 положи1тъ за дрyги сво‰ [Зн.15.13.]. Микт0же 

можетъ сосyды крѐпкагw (сильного), вшeдъ (войдя) въ домъ ѓ3гw2, расхи1тити, 

а8ще не пeрвэе (вначале) крэ1пкаго свz1жетъ [Лк.3.27.]. З# ты2 вифлеeме землE 

іyдова (Бифлеем, земля Зудеи), ничи1мже ме1нши ѓ3си2 во вл\акахъ іyдовыхъ 
(среди владычеств иудейских) [Лф.2.6.]. 

 

СИНТАКСИС 
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Вопросы для обсуждения. 

 Цто такое одиночное отрицание? 

 Б каких случаях слово я4кw  при переводе опускается? 

 Йак переводится на русский язык конструкция «причастия + форма гла-

гола бы1ти»?  

 Йакие обстоятельственные значения выражаются оборотом «дательный 

самостоятельный»? 

 Р помощью каких союзов может присоединяться инфинитив со значе-

ние цели? 

 Оеречислите основные значения слова я4кw. 

 Йакие глаголы относятся к архаическому спряжению? 

 Йак переводится конструкция «да + настоящее время»? Блияет ли место 

этой конструкции в предложении на перевод? 

 

Задания. 

74. Поставьте словосочетания в указанной форме. 
Бэ1стникъ бла1гъ – О.мн.; Жв. 

ед. 
Харь си1ленъ – З.мн.; Жв. ед. 
Жемлz2 н0ва – Г. ед.; О. дв. 
о1троча2 мла1до – Б. дв.; Г.мн. 

гра1дъ ѕуде1йскѕй – О. ед.; Б. 

мн. 
лэ1то послѐднее — Жв. ед.; Г. 

дв. 

 

75. Переведите следующие предложения. Обратите внимание на порядок 
слов. 

З# бyдетъ ђще забвeнѕемъ забyдеши гд5а бGа твоего2, и3 п0йдеши вслѐдъ 

богHвъ и3ни1хъ, засвидѐтельствую вaмъ днeсь нб7сeмъ и3 землeю, њкw пaгубою 

поги1бнете. Йaмени запечaтану t іудѓ1й, и3 в0инwмъ стрегyщымъ преч5тое тѐло 

твоE, воскр5лъ ѓ3си2, трпднeвный сп7се. Рвsтw, препод0бне, шeствущу тебѐ2, 

дeмwнскѕй р0дъ б9ѕе сл0во покори2 тебѐ. З#зблевA ѓ4vы во оµ4ши њдъ душе-

тлѐнный льстeцъ и3 враждeбникъ. Г0мъ добродѐтели, свѐтлостѕю, прпб7не, 

дyшу твою2 бGу соверши1лъ ѓ3си2, ѝ§е. Бсzкое нhнэ житeйское tложи1мъ 

попечeнѕе. СебE, на водaхъ повѐсившаго всю2 зeмлю неwдержи1мw, твaрь 

ви1дэвши на л0биэмъ ви1сима, оµжасом мн0гимъсодрогaшесz, нѐсть с™ъ рaзвѐ 

тебѓ2, гд5и, взывaюши. Жашeдшу с0лнцу, бывaетъ н0щь: tступи1вшу t нaсъ 

далeче бGу, и3ли2 нaмъ t бGа tступи1вшымъ далeче, житѕE нaше бывaетъ тeмно, 

сквeрно. Оaстырz nвцaмъ вели1каго и3 гд5а іудѓ1и дрeвомъ кр5тнымъ 

оµ3мертви1ша. Фрaмъ бhсть д¦а, просвэщeнное,ѝтче, сeрдце твоE. Ўгнь 

никaкоже тS, бц7е, б9ествA љпали2, дв7о. Їwaинъ и3сповѐда, и3 не tвeржесz: и3 

и3сповѐда, њкw нѐсмь ђзъ хр5т0съ. Орстeръ тS, блажeне, єлоyмный, вeсь 

простeртъ къ бGу оµ4мъ, приснопaматне, и3мyшаго, рaнами ссэцaетъ, 

призывaющаго и4мz вели1кое вседержи1телz. Сечeнѕемъ кровeй твои1хъ 

сщ7eнныхъ, хламЂду тебѐ самомY мyченическую преsвственнw љбагри1въ. 

 

76. Переведите следующие предложения. 
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Гaждь нaмъ, да ѓ3ди1нъ љдеснyю тебѓ2, и3 ѓ3ди1нъ љшу1юю тебѓ2 сsдева 

во слaвэ твоeй [Лк. 10. 37]. Фощy бо, да вси2 чlвэцы будутъ, њкоже и3 ђзъ [1 

Йор. 7. 7]. Ме возноси1сz, да не падeши, и3 наведeши души2 твоeй безчeстѕе 
[Рир. 1. 30]. Мар0дъ же прещaше и4ма, да ќмолчи1та [Лф. 20. 31]. Ўчи же ѓ3ю2 

держaстэсz, да ѓ3гw2 не познaета. Лоли2 љ мнЁ, и4мтинный слуго2 б9ѕй, да и6 

ђзъ бyду слугA бGа твоегw2. Цто2 х0щеши, да сотворю2 тебЁ; слэпhй же глаг0ла 

ѓ3мY: ќч™лю, да прозрю2 [Лк. 10. 51]. 

 

77. Переведите следующие предложения. Обратите внимание на конст-
рукцию «причастие настоящего времени + форма глагола бы1ти». 

З# сни1де въ капернаyмъ, гра1дъ галѕле1йскѕй: и3 бэ2 ќчz2 и4хъ въ 

суббљты [Кк. 4. 31]. З# рече2 къ сi1мwну і}съ: не бо1йсz: tсе1лэ бyдеши чело-

вэ1ки ловz2 [Кк. 5. 10]. З# бэ1ша лю1дѕе ждyще заха1рѕю: и3 чудz1хусz 

коснz1щу ѓ3мy въ ц\ви (что он медлит в храме) [Кк. 1. 21]. З# бы1сть ђвель 

па1стырь Nве1цъ, ка1ѕнъ же бэ2 дэ1лаzй зе1млю [Аыт. 4. 2]. Оождy2 бGа 

tвра1щшагw лице2 свое2 t до1муіа1кwвлz, и3 ќповaz бyду иа1нь. Орорцы2 

иа1мъ, хrте, кто2 ѓ4сть ќда1рей тz2 [Лф. 26. 68]. Аyди ќпова1z всэ1мъ се1рдцемъ 

на бGа, љ твое1й же премyдрости не возноси1сz [Оритч. 3. 5]. З# рече ми цRь: 

чесw2 ра1ди лице2 твое2 приско1рбно ѓ4сть, џ нэ1си болэ1знуzй; [Меем. 2. 2]. З# 

бы1сть во ѓ3ди1нъ t днi1й, и3 то1й бэ2 ќчz2: и3 бэ1ху сэдz1ще фарѕсе1ѓ и3 зако-

ноучи1телѕе, и3же бэ1ху пришли2 t всz1кѕz вeси галѕле1йскѕz и3 іеrли1мскѕz: и3 

си1ла гDнz бэ2 и3сцэлz1ющи и5хъ [Кк. 5. 17]. 

 

78. Переведите следующие предложениz c оборотом «дательный само-

стоятельный». 

З# ђбѕе, ѓ3ще2 ѓ3мy глаго1лющу, прѕи1де іyда [Лк. 14. 43]. Гнѓ1мъ же 

минyвшымъ иBкимъ, агрi1ппа цRь и3 вериѕкi1а сиидо1ста въ кесарi1. [Геян. 25. 

13]. Зе возмо1жемъ ви1дэти лицъ мyжа, бра1ту на1шему не сyщу съ на1ми. 

Ѝзрэ1въ же наро1ды, взы1де (Зисус) на горy: и3 сэ1дшу ѓ3мy, приступи1ша къ 

немy ќченицы2 ѓ3гw2 [Лф. 5. 1]. Ѝме1ршу же и4рwду, се2, ђгGлъ гDень во снэ2 

kви1сz іw1сифу во ѓ3гv1птэ [Лф. 2. 19]. З# бы1сть бесэ1дующема и4ма и3 со-

вопроша1ющемасz, и3 са1мъ і}съ прибли1живсz и3дz1ше съ ни1ма [Кк. 24. 15]. 

Орише1дшымъ же и5мъ въ капернаyмъ, приступи1ша прѕ1емлющѕи дѕдрýхмы (т. 

е. сборщики податей на храм) къ петро1ви, и3 рэ1ша [Лф. 17. 24]. З# 

и3сходz1щу ѓ3мy на пyть, прите1къ нэ1кѕй и3 покло1ньсz на колBну ѓ3ну ѓ3мy, 

вопроша1ше ѓ3го2 [Лк. 10. 17]. Ќтру же бы1вшу, ста2 і}съ при бре1зэ [Зн. 21. 

4]. Бо ѓ3ди1ну же t суббw1тъ марi1а магдали1на прѕи1де заyтра, ѓ3ще2 сyщей 

тмэ2, на гро1бъ [Зн. 20. 1]. БсBмъ же чудz1щымсz љ всэ1хъ, ±же творz1ше і}съ, 

рече2 ко ќченикw1мъ свои3мъ [Кк. 9. 43]. Аы1сть же и3дyщымъ и5мъ по пути2, 

рече2 нэ1кѕй къ немy: и3ду2 по тебэ2, ђможе ђщи, гDи [Кк. 9. 57]. 

 

79. Переведите, пользуясь словарем, следующие предложения, обратите 
внимание на перевод слова я4кw: 

З# бyдетъ я4кw дре1во насажде1ное при и3схо1дищихъ во1дъ, ѓ4же 

пло1дъ сво1й да1стъ во время свое2 [Ос. 1. 3]. Мѐсть ми1ра въ косте1хъ мои1хъ t 

лица2 грBхъ мои1хъ. Ћкw беззакHнѕz мо‰ превзыдо1ша главY мою2, я4кw 
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бре1мz тz1жкое w3тzготѐша на мнЁ [Ос. 37. 4 – 5 ]. Ооста1ви гDи законополо-

жи1телz над8 ни1ми, да разумѐютъ я3зы1цы (чтобы познали народы), я4кw че-

ловѐцы сyть [Ос. 9. 21]. Ме та1кw нечести1вѕи, не та1кw: но я4кw пра1хъ, 

ѓ3го1же возмета1етъ вѐтръ t лица2 земли2 [Ос. 1. 4]. З$зсше (высохла) я4кw 

скуде1ль крѐпость моz2, и3 z3зы1къ мо1й прильпе2 (прилип) горта1ни моему, и3 

въ пе1рсть сме1рти све1лъ мz2 ѓ3си2. Ћкw w3быдо1ша мz2 пси2 мно1зи, со1имъ 

лука1выхъ w3держа1ша мz2 [Ос. 21. 16 – 17 ]. Мы1нэ позна1хъ, я4кw спасе2 гDь 

хрѕста2 (помазанника) своего2 [Ос. 19. 7]. З# воста2 а4бѕе, и3 взе1мъ (взяв) ѝдръ, 

и3зы1де пред8 всBми: якw диви1тисz всѐмъ, и3 сла1вити бг7а, гл7ющымъ, я4кw 

николи1же та1кw ви1д эхомъ [Лк. 2. 12].  З# прѕидо1ша въ до1мъ: и3 собра1сz 

па1ки наро1дъ,я4кw не мощи2 и5мъ ни хлѐба га4сти. З# слы1шавше и5же бz1ху 

ќ негw2, и3зыдо1ша, да н4мутъ ѓ3го2: глаго1лаху бо, я4кw неи1стовъ ѓ4сть [Лк. 

3. 20 – 21 ]. ўми1нь глаго1лю ва1мъ: я4кw всz tпyстzтсz согрэшѓ1нѕz сынw1мъ 

человѐчѓскимъ [Лк. 3. 28]. З# па1ки нача1ть u3чи1ти при мо1ри: и3 собра1сz къ 

немY наро1дъ мно1гъ, я4коже самомY влѐзшу въ кора1бль, сэдѐти въ мо1ри: и3 

ве1сь наро1дъ при мо1ри на земли2 бz1ше [Лк.  4. 1]. З дyси нечи1стѕн ѓ3гда2 

ви1дzху ѓ3го2, прина1даху къ немY, и3 зва1ху, глго1люще, я4кw ты2 ѓ3си2 сн7ъ 

бж7ѕй [Лк. 3. 11]. З повелЁ и5мъ а4бѕе іи7съ. н 3 н3зше1дше дyсн нечи1стѕн, 

внндо1ша во свннѕ‰: и3 u3стреми1сz ста1до по бре1гу въ мо1ре: бz1ху же я4кw 

двЁ ты1сzщи: и3 u3топа1ху въ мо1ри [Лк. 5. 13] .  
 

80. Переведите следующие предложения. 
Оомни дeнь суббHтнѕй е4же свzти1ти е3го2 [Зсх. 20.8]. Hбhду жертвенникъ 

тв0й гcди, е4же Uслhшати ми2 гласЁ, ви1дэти ми1лу твою2. Лечь и3звлек0ша 

грBшницы (грешники), напрzг0ша лукъ св0й низложи1ти ќбога и3 ни1ща, закла-

ти прýвыz сердцемъ [Ос. 36.14]. полож1лъ е6си2 тму, и3 бысть нощь, въ нeйже 

пр0ѐдутъ и3 взыскaти t бGа пи1щу себэ2. гDь съ нб7се2 на землю призЁ, 

uслhшати воздыхaнѕе љкавaнныхъ.  
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VI. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  

И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Нбщие сведения о палеографии церковнославянских памятников. Бнеш-

ний вид рукописных памятников церковнославянского языка. Латериал для 

письма, виды почерков, элементы украшения рукописей. Эволюция церковно-

славянской кириллицы. Ристема надстрочных знаков. 

2. Секстология церковнославянских памятников. Сипология текстов на цер-

ковнославянском языке. Рлужебные, толковые, четьи книги в системе церковно-

славянской письменности. Бопрос о первой книге, переведенной на славянский 

язык Йириллом и Лефодием. Гальнейшее развитие письменности церковносла-

вянском языке. 

3. Рвоеобразие лексической системы церковнославянского языка. Кексика 

славянского происхождения и грецизмы. Явления синонимии и дублетности в 

церковнославянской лексической системе. Уормирование славянской богослов-

ской терминологии. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

*** 

Гля понимания ряда богослужебных текстов недостаточно изучить морфо-

логию и синтаксис церковнославянского языка. Жначительные трудности заклю-

чаются в уяснении значений многих слов. Оричем наиболее трудными оказыва-

ются те из них, которые похожи на слова современного русского языка, однако 

имеют иное значение. Дсли при чтении текста мы встречаем такие слова, как 

nнaгръ, скЂменъ или лeнтѕонъ, то мы осознаем необходимость обращения к сло-

варю. Дсли же перед нами слова типа восхи1тити, гнaти, єла1чный, то мы скорее 

будем пытаться понять их, опираясь на знания современного русского языка. 

Нбращение к словарю покажется излишним. Лежду тем значения этих слов в 

русском и церковнославянском языке различны. Сак слово, гнaти означает не 

только «преследовать», «изгонять», но и «следовать», «поступать в соответ-

ствии с чем-либо». Ме зная этих значений церковнославянского слова, можно 

решить, что в приведенном ниже примере апостол Оавел призывает Симофея 

преследовать правду, благочестие и любовь, а не следовать им: Вони2 же 

пра1вду, блGочeстѕе, вѐру, люб0вь, терпѐнѕе, кр0тость [1 Сим. 6.11]. Сочно так 

же в русском языке слово злачный употребляется как часть словосочетания 

злачное место, то есть «место, где предаются кутежу и разврату». Дсли, опи-

раясь на это значение, мы попытаемся понять прошение псалмопевца: Ма мѐстэ 

єлaчнэ, тaмw всели2 мz2: на водэ2 пок0йнэ воспита2 мz2 [Ос.22.2], то этот стих 

приобретает прямо противоположны смысл. Гело в том, что церковнославянское 

мѐсто єлaчно означает «хорошее пастбище», «место, изобилующее травами». 

Рлучаев, когда знание русского слова мешает пониманию церковнославян-

ского текста, очень много. некоторые из этих слов будут рассмотрены в предло-

женных упражнениях приложения. 

Гругая трудность, возникающая при чтении  церковнославянских текстов, 

состоит в том, что церковная книжность содержит отсылки к Аиблии, произве-

дениям Нтцов Херкви, событиям церковной истории. Ме распознав скрытой ци-

таты, не зная традиции толкования того или иного библейского сюжета, понять 

содержание текста невозможно. 

 

1. Внимательно прочитайте  приведенные ниже церковнославян-
ские слова и запомните значения. 

Аи1серъ – жемчуг; безслове1сный – неразумный, безумный, недуховный; 

клz1тва – проклятие; ра1на – болезнь.  
 

2. Запомните значение следующих церковнославянских слов и пе-

реведите предложения: 

I 

u3пасaти, oµ3пасти2 – пасти. 

u3тверждeнѕе - 1) твердыня, опора; 2) сила, крепость. 
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u3тр0ба – внутреннее, самое дорогое; внутренности. Нтчасти соответству-

ет современному русскому «сердце». Херковнославянское благоутр0бѕе означает 

«милосердие». 

вhну – всегда. Херковнославянское наречие вhну не имеет ни какого отно-

шения к русскому глаголу вынимать. 

1. З^3з2 тебE бо и3зhдетъ в0ждь, и4же u3пасeтъ лю1ди мо‰ [Лф. 2.6].  

З#3 u3пасeтъ | жезл0мъ желеѐзнымъ [Нткр. 2.27]. 2. Рп7си2 лю1ди тво‰, и3 

бlгослови2 достоsнѕе твоE, и3 u3паси2 |... до вѐка [Ос. 27.9]. 3. З3 и3збрA дв7да 

рабA своего2, и3 воспрѕsтъ ѓ3го2 t стaдъ ѝвчихъ: <...> З3 oµ3пасE | въ неєл0бѕи 

сeрдца своегw2, и3 въ рaзумэхъ ру1ку своѓ1ю настaвилъ | ѓ12сть [Ос. 77. 70, 72]. 

4. Бозлюблю1 тz, гд\3и, крѐпосте моS: гд\3ь u3тверждeнѕе моE, и3 прибэ1жище 

мое2, и3 и3збaвитель м0й [Ос. 17. 2-3]. 5. Оредвари1ша (встретили) мS въ дeнь 

љєлоблeнѕz моегw2: и3 бhсть гDь u3тверждeнѕе моE [Ос. 17. 19]. 6. З# призвA 

глaдъ на зeмлю: всsко oµ3тверждeнѕе хлѐбное сотры2 (сокрушил) [Ос. 104. 16]. 

7. Ћкw ђзъ на рýны гот0въ, и3 болѐзнь моS предо мн0ю ѓ4сть вhну [Ос. 37. 18]. 8. 

З# бyдутъ во бlговолeнѕе словесA oµ4стъ мои1хъ, и3 поучeнѕе сeрдца моегw2 

пред1 тоб0ю вhну, гDи пом0щниче м0й и3 и3збaвителю м0й [Ос. 18. 15]. 9. Ўчи 

мои2 вhну ко гDу, њкw т0й и3ст0ргнетъ t сѐти н0зэ мои2 [Ос. 24. 15]. 10. 

Аlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA ѓ3гw2 во u3стѐхъ мои1хъ [Ос. 

33.2]. 11. Га возрaдуютсz и3 возвеселsтсz хотz4щѕи прaвды моеS: и3 да рекyтъ 

вhну, да возвели1читсz гDь, хотsщѕи ми1ра рабY ѓ3гw2 [Ос. 34. 27]. 12. U3тр0ба 

же моS гори1тъ, зрz1щи твое2 распz1тѕе. 13. Ора1ведникъ ми1луетъ дyшы 

скотw1въ своихъ: u3тр0бы же нечести1выхъ неми1лwстивны [Оритч. 12. 10]. 14. 

Оодъ твое2 бл7гоутро1бѕе прибэга1емъ бцdе. 15.  Ћкw смири1сz въ пе1рсть ду-

ша2 на1ша, прильпе2 земли2 u3тр0ба на1ша [Ос. 43. 26]. 16. Њблецhтесz u4бо 

њкоже и4збраннѕи бж7ѕи, свz1ти и3 возлю1бленни, во u3трHбы щедро1тъ [Йол. 

3. 12]. 17. Ал7гословлю2 гDа вразуми1вшаго мz2: ѓ3щe же и3 до но1щи нака-

за1ша мz2 u3трHбы мо‰ [Ос. 15. 7]. 18.  Бъ тебэ2 u3тверди1хсz t u3тр0бы, t 

чре1ва ма1тере моеz2 ты2 ѓ3си2 мо1й покрови1тель, љ тебэ2 пэ1нѕе мое2 вы1ну 

[Ос. 70. 6]. 

 

II 

цэлова1нѕе  — приветствие; цэлова1ти — приветствовать. 

kзhкъ — народ, племя (мн. ч. — язычники, иноверцы). 

јзhкъ — соответствует современному русскому слову «язык» и   означает  

наречие, орган речи. 

ми1ръ — покой, примирение, согласие. 

мi1ръ — вселенная, космос, мир, населенный людьми. 

бесэ1да — язык, речь, манера произнесения.   

1. ўрхистрати1гъ гаврѕи1лъ принесе2 съ небесе2 цэлова1нѕе. 2. Ћкw бы1сть 

гла1съ цэлова1нѕz твоегw2 во u4шѕю моѓ1ю, взыгра1сz мLнецъ ра1дощами во 

чре1вэ мое1мъ [Кк. 1. 44]. 3. З# бы1сть њкw u3слhша ѓ4лѕсаве1тъ цэлова1нѕе 

марi1ино, взыгра1сz младе1нецъ во чре1вэ ѓ3S [Кк. 1. 41]. 4. Хелова1нѕе моѓ1ю 

руко1ю па1vлею [1 Йор. 16. 21]. 5. Бходz1ще же въ до1мъ, цэлу1йте ѓ3го2, 

гл7го1люще: ми1ръ до1му2 [Лф. 10. 12]. 6.  З# вни1де въ до1мъ заха1рѕинъ, и3 

цэлова2 ѓ3лѕсавeтъ [Кк. 1. 40]. 7. (БLка) прѕе1млетъ послэ1днzго, њкоже и3 
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пе1рваго... и3 послэ1днzго ми1луетъ, и3 пе1рвому1 u3гождaетъ, и3 ѝному 

дае1тъ, и3 сему2 да1рствуетъ: и3 дэла2 прѕе1млетъ, и3 намэ1ренѕе цэлу1етъ, и3 

дэz1нѕе почита1етъ, и3 предложе1нѕе хва1литъ. 8.  А9е, прѕидо1ша kзhцы въ 

достоz1нѕе твое2 [Ос. 78.1]. 9.  Рвэ1тъ во tкрове1нѕе kзhкwмъ... [Кк. 2. 32]. 10. З# 

сотворю2 тz2въ kзhкъ ве1лѕй [Аыт. 12. 2]. 11. Орильпни2 јзhкъ мо1й горта1ни 

моему2 [Ос. 136. 6]. 12. Йi1йждо t џп0столwвъ всэ1ми јзhки kзhкwвъ гла-

го1лаше. 13. Га возвратz1тсz грэ1шницы во ђдъ, вси2 kзhцы забыва1ющѕи бг7а 

[Ос. 9. 18]. 14. Би1дэти во бл7гости и3збрýнныz тво‰, возвесели1тисz въ ве-

се1лѕи kзhка твоегw2, хвали1тисz съ достоz1нѕеzъ твои1мъ [Ос. 105. 5]. 15. 

U3стA првdнагw поуча1тсz прему1дрости, и3 јзhкъ ѓ3гw2 возглаго1летъ су1дъ 

[Ос. 36. 30]. 16. Рп7си2 гDи лю1ди тво‰ и3 бл7гослови2 достоz1нѕе твое2. 17. 

Рла1ва въ вы1шнихъ бг7у, и3 на земли2 ми1ръ, во человэ1цэхъ благоволе1нѕе 

[Кк. 2. 14]. 18. Бъ ми1рэ вку1пэ u3снY и3 почi1ю [Ос. 4. 9]. 19. U3клони1сz t 

єла2, и3 сотвори2 бл7го: взыщи2 ми1ра, и3 пожени2 и5 [Ос. 33. 15]. 20. Ћкw 

кнz1зь мi1ра сегw2 љсужденъ бы1сть [Зн.16. 11]. 21. Бзе1млzй грэхъ мi1ра, по-

ми1луй на1съ, хrте2, свэ1те и4стинный, просвэща1zй и3 љсвzщazй всz1каго че-

ловэ1ка, грzду1щаго въ мi1ръ. 22. Њ ми1рэ всегw2 мi1ра, благостоz1нѕи ст7ыхъ 

бж7ѕихъ церкве1й и3 соедине1нѕи всэ1хъ, гDу помо1лимсz. 23. Оа1ки и3 па1ки 

ми1ромъ гд\у помо1лимса. 24. Оо ма1лэ же приступи1вше стоz1щѕи, рэ1ша пет-

ро1ви: вои1стинну и3 ты2 t ни1хъ ѓ2си1: и21бо бесэ1да твоz2 њвэ тz2 твори1тъ 

[Лф. 26. 73]. 25. Еенэ1 же глаго1лаху, га21кw не ктому2 за твою2 бесэ1ду вэру-

емъ: са1ми бо слы1шахомъ, и3 вэ1мы, га31кw се1й ѓ3сть вои1стинну сп7съ 

мi1ру,  хrтосъ [Зн. 4. 42]. 26. Бо ст7у1ю и3 вели1кую недэ1лю па1схи, са1мое 

живоно1сное воскресе1нѕе пра1зднукмъ гDа бг7а и3 сп7са на1шегw і}са хrта2, 

ѓ3же ќбw и3 па1сху и3менyемъ: њже ѓ3врeйскою бесэ1дою преведе1нѕе то-

лу1етсz. 

 

ІІІ 

би1серъ – жемчуг, драгоценный камень. 

брани1ти – мешать, препятствовать, (ср. русское возбранять). 

ве1тхѕй – старый, древний, прежде бывший. Бе1тхѕй не имеет негативного 

оттенка, который свойственен русскому слову «ветхий». Бе1тхѕй завэ1тъ – Книги 

Священного Писания, не включающие Новый Завет; ве1тхѕй а3да1мъ – человек 

после грехопадения. 

дрz1хлый – печальный, смущенный, угрюмый. 

дрz1хлость – уныние, угрюмость. 

завэ1тъ – договор, завещание. 

завэща1ти – требовать, увещевать. 

1. Оа1ки подо1бно ѓ3сть цrтвѕе нбcное чл7вэ1ку купцу2, и12щущу 

до1брыхъ би1серей: и4же љбрѐтъ ѓ3ди1нъ многоцэ1ненъ би1серъ, ше1дъ прода-

де2 вс‰, ѓ3ли6ка и3мsше, и3 купи2 ѓ3го2 [Лф. 13. 45-46]. 2. Ме дади1те ст7а6z 

псw1мъ, ни помета1йте би1сѓръ ва1шихъ пред8 свинѕz1ми [Лф. 7. 6.]. 3. Ї}съ же 

призва1въ и5хъ, гл7го1ла: љстaвите дэте1й приходи1ти ко мнэ2, и3 не брани1те 

и5мъ: таковы1хъ бо ѓ4сть ца1рствѕе бж7ѕе [Кк. 18. 16]. 4. Ї}съ же рече2: не бра-

ни1те ѓ3мY: никто1же бо ѓ3сть, и4же сотвори1тъ си1лу љ и4мени мое1мъ, и3 

возмо1жетъ вско1рэ єлосло1вити мz2 [Лк. 9. 39]. 5. З# никто1же приложе1нѕz 
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пла1та небэ1лена пришива1етъ къ ри1зэ ве1тсэ: ђще ли же ни2, во1зметъ ко-

не1цъ ѓ3гw2 но1вое t ве1тхагw, и3 го1рша дира2 бyдетъ. З# никто1же влива1етъ 

вѕна2 но1ва въ мэ1хи ве1тхи: ђще ли же ни2, просади1тъ вѕно2 но1вое мэ1хи, и3 

вѕно2 пролѕе1тсz, и3 мэ1си поги1бнутъ: но вѕно2 но1вое въ мэ1хи но1вы влѕz1ти 

[Лк. 2. 21-22]. 6. Ўнъ же рече2 и5мъ: сегw2 ра1ди всz1къ кни1жникъ, научи1всz 

цrтвѕю нбcному, подо1бенъ ѓ4сть чл7вэ1ку домови1ту, и4же и3зн0ситъ t со-

кро1вища своегw2 нw1ваz, и3 вѓтхаz [Лф. 13. 52]. 7. Бозлю1бленнѕи, не 

за1повэдь но1ву пишу2 ва1мъ, но за1повэдь ве1тху, ю4же и3мѐсте и3спeрва: 

за1повэдь ве1тха ѓ4сть сло1во, ѓ4же слы1шасте и3спeрва [1 Зн. 2. 7]. 8. Пазру-

ши1сz тма2 дрz1хлаz, t ђда бо возсѕz2 со1лнце пра1вды хrтосъ... 9. Еитѕю2 и3  

пло1ти мое1й свэ1тъ возсѕz2 и3 дрz1хлость грэхо1въ разруши2. 10. Цто2 сyть 

словеса2 сѕz6, љ ни1хже стzза1етасz къ себэ2 и3дуща, и3 ѓ3стA дрz6хла; [Кк. 24. 

17]. 11. Ўнъ же дрz1хлъ бы1въ љ словеси2, tи1де скорбz2: бэ1 бо и3мѐz 

стzжа6нѕz мнw1га [Лк. 10. 22]. 12. Ћкоже ќмоли1хъ тz2 пребы1ти во ѓ3фeсэ, 

и3дhй въ македо1нѕю, да завэща1еши нBкимъ не и3накw ќчи1ти [1 Сим. 1. 3]. 13. 

З# рече2 гDь къ мwmсе1ю: се ђзь полага1ю тебэ2 завэ1тъ пред8 всэ1ми людьми2 

твои1ми [Зсх. 34. 10]. 14. Рѕz2 бо ѓ4сть кро1вь моz2, но1вагw завэ1та [Лф. 26. 

28]. 15. Ме сохрани1ша завэ1та б9ѕz, и3 въ зако1нэ ѓ3гw2 не восхотэ1ша ходи1ти 

[Ос. 77. 10]. 16. Рѕ‰ вс‰ прѕидо1ша на ны2, и3 не забы1хомъ тебе2, и3 не не-

пра1вдовахомъ въ завэ1тэ твое1мъ [Ос. 43. 18]. 17. Робери1те ѓ3мY прпcбныz 

ѓ3гw2, завэща1ющыz завэ1тъ ѓ3гw2 љ же1ртвахъ [Ос. 49. 5]. 

 

IV 

возмути1тисz – прийти в волнение; возмути1ти, возмуща1ти – смущать, 

приводить в волнение; возмуще1ние – волнение (воды). 

живо1тъ означает жизнь, а не часть человеческого тела. Роответственно 

живо1тный означает принадлежащий к жизни, живо1тное – всякое живое суще-

ство. 

вонz2 – запах, душистый дым, благовоние. Б отличие от соответствующего 

русского слова, вонz2 не означает неприятного запаха (ср. благовоние). 

во1зрастъ – рост (высота); возраст, совершеннолетие. 

восхи1тити – похитить; вознести, поднять на высоту. 

восхище1нѕе – кража, грабеж, хищение. 

1.Tвэща2 ѓ3мY недyжный: ѓ4й, гDи, человэ1ка не и4мамъ, да, ѓ3гдA возму-

ти1тсz вода2, вве1ржетъ мz2 въ купэ1ль: ѓ3гдa же прихожду2 ђзъ, и4нъ пре1жде 

мене2 сла1зить [Зн. 5. 7]. 2. Рѕz6 ре1къ і}съ возмути1сz дyхомъ, и3 сви-

дэ1тельствова, и3 рече2: џми1нь, џми1нь гл7го1лю ва1мъ, њкw ѓ3ди1нъ t ва1съ 

преда1стъ мz2 [Зн. 13.21]. 3. З# бyдутъ зна1менѕz въ со1лнцэ и3 лунэ2 и3 

євэзда1хъ: и3 на земли2 туга2 kзhкwмъ t неча1zнѕz, шу1ма морска1гw и3 возму-

ще1нѕz [Кк. 21.25]. 4. Ооне1же слы1шахомъ, њкw нэ1цыи t на1съ и3зшeдше воз-

мути1ша ва1съ словесы2, развраща1юще ду1шы ва1шz, глаго1люще љбрѐзатисz 

и3 блюсти2 зако1нъ, и5мже мы2 не завэща1хомъ [Геян. 15. 24]. 5. Ѝмерщвлeнѕи 

воста1хомъ и3 живота2 сподо1бихомсz. 6. З#спрaви живо1тъ на1шъ къ 

за1поведѓмъ твои6мъ. 7. Босхвалю2 гDа въ животэ2 мое1мъ, пою2 бг7у1 мо-

ему2, до1ндеже ѓ3смь [Ос. 145. 2]. 8. Пече2 же и3мъ і}съ: ђзъ ѓ3смь хлэ1бъ жи-

во1тный [Зн. 6. 35]. 9. З# посредэ2 престо1ла и3 w4крестъ престо1ла четы1ри 
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живw1тна и3сп0лнѓна nчeсъ спреди2 и3 созади2 [Нткр. 4. 6]. 10. Га пожене1тъ 

ћбw вра1гъ ду1шу мою2, и3 да пости1гнетъ, и3 попере1тъ въ зе1млю живо1тъ 

мо1й, и3 сла1ву мою2 въ пе1рстъ всели1ть [Ос. 7.6]. 11. Рказа1лъ ми2 ѓ3си2 пу-

ти6 живота2: и3сп0лниши мz2 весе1лѕz съ лице1мъ твои1мъ [Ос. 15. 11]. 12. З# 

прѕими ю4 въ воню2 благоуха1нѕz. 13. З# во1нzми во гро1бэ но1вэ покры1въ по-

ложи2. 14. Аг7у же бл7годаре1нѕе, всегда2 побэди1тѓли на1съ творz1щему љ 

хrтэ2i3и7сэ, и3 воню2 ра1зума ѓ3гw2 kвлz1ющу на1ми во всz1комъ мэ1стэ. 

W$вэмъ ќбw вонz2 сме1ртнаz въ сме1рть: љвэмъ же вонz2 живо1тнаz въ жи-

во1ть [2 Йор. 2. 14, 16]. 15.  Ларi1а же прѕе1мши лi1тру мv1ра <…> пома1за 

но1зэi3и7сwвэ  <…>  хра1мина же и3сп0лнисz t вони2 ма1сти бл7гово1нныz  

[Зн. 12. 3]. 16.  З# љбонS гDь воню2 бл7гоуха1нѕz, и3 рече2 гDь бг7ъ, раз-

мы1сливъ: не приложу2 ктому2 проклz1ти зе1млю за дэла2 человэ1ческаz [Аыт. 

8. 21]. 17. З# и3скaше ви1дэти і}са, кто2 ѓ4сть: и3 не можа1ше t наро1да,њкw 

во1зрастомъ ма1лъ бэ2 [Кк. 19. 3]. 18. Йа1кw же ны1нэ ви1дитъ, не вэ1мы: и3ли2 

кто2 tве1рзе ѓ3мY ѝчи, мы2 не вэ1мы: са1мъ во1зрастъ и4мать, самого2 вопро-

си1те, са1мъ љ себэ2 да глаго1летъ [Зн. 9. 21]. 19. Ме u3повaйте на непра1вду, 

и3 на восхище1нѕе не жела1йте: бога1тство ђще тече1тъ, не прилага1йте се1рдца 

[Ос. 61. 11]. 20. Ооложи1лъ ѓ3си2 тьму2, и3 бы1сть но1шь, въ не1йже про1йдутъ 

вси2 євэ1рѕе дубра1внѕи: скv1мни рыка1ющѕи восхи1тити, и3 взыска1ти t бг7а 

пи1щу себэ2 [Ос. 103. 20-21]. 21. Nц7ъ мо1й, и4же даде2 мнэ2,бо1лѕй всэ1хъ 

ѓ4сть: и3 никто1же мо1жетъ восхи1тити и5хъ t руки2 nц7A моегw2 [Зн. 10. 29]. 

22. Ї}съ oµ5бо разумэ1въ, њкw хотz1тъ прѕити2, да восхи1тzтъ ѓ3го2 и3 

сотворz1тъ ѓ3го2 цр7z2, tи1де па1ки въ го1ру ѓ4ди1нъ [Зн. 6. 15]. 

 

V 

и3скуси1ти – испытать, познать, делать пробу. 

глуми1тисz – 1) часто и много думать, размышлять; 2) насмехаться. 

и3спрaвитисz – устроиться, утвердиться; направиться. 

кади1ло – 1) воскурение ладана, благовоние; 2) каждение. 

ли1къ – хор, хоровое пение, собрание. 

1.З#скуси1лъ ѓ3си2 сeрдце моE, посэти1лъ ѓ3си2 н0щѕю: и3скуси1лъ мS 

ѓ3си2 и3 не љбрѐтесz во мнЁ непрaвда [Ос.16.3]. 2. Ме љжесточи1те сердeцъ 

вaшихъ, њкw въ прогнѐванѕи, по дни2 и3скушeнѕz въ пустhни: в0ньже 

и3скуси1ша мS nтцы2 вaши, и3скуси1ша мS, и3 ви1дэша  дэлA  мо‰  [Ос.94.8-9 

].  3.  ВDи,  и3скуси1лъ  мS ѓ3си2, и3  познaлъ  мS ѓ3си2 [Ос.138.1]. 4. З#скуси1 

мz, б9е, и3 ќвѐждь сeрдце моE: и3стzжи1 мz, и3 разумѐй стѓзи2 мо‰: и3 ви1ждь, 

ђще пyть беззак0нѕz во мнЁ, и3 настaви мz2 на пyть вѐченъ [Ос.138.23-24 ]. 5. З# 

воздвиг0хъ рyцэ мои2 къ зaповэдемъ твои6мъ, я<же возлюби1хъ, и3 глумлsхсz 

во љправдaнѕихъ твои1хъ [Ос.118.48]. 6. Оовэ8даша мнэ5 законопресту5пницы 

глумлѓ1нѕz, но не њкw зак0нъ тв0й, гDи [Ос.118.85]. 7. Оyть љправдaнѕй твои1хъ 

вразуми1 ми, и3 поглумлю1сz въ чудесѐхъ твои1хъ [Ос.118.27]. 8. Њ мнЁ 

глумлsхусz сэдsщѕи во вратѐхъ, и3 љ мнЁ поsху пѕю1щѕи вѕно2 [Ос.68.13]. 9. 

Оомzнyхъ бGа и3 возвесели1хсz, поглумлsхсz, и3 малодyшствоваше дyхъ м0й 

[Ос.76.4]. 10. Оомzнyхъ дэлA гDнz: њкw помzнY t начaла чудесA тво‰, и3 

поучyсz во всѐхъ дѐлэхъ твои1хъ, и3 въ начинaнѕихъ твои1хъ поглумлю1сz 

[Ос.76.13-14 ]. 11. Сjи спsти бhша и3 пад0ша, мh же востaхомъ и3 и3спрaвихомсz 
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[Ос.19.9]. 12. Га и3спрaвитсz мlтва моS њкw кади1ло пред8 тоб0ю, воздэsнѕе 

рукY моeю, жeртва вечeрнzz [Ос.140.2]. 13. Бсесожжeнѕz т{чна вознесY тебЁ съ 

кади1ломъ, и3 nвны2, вознесY тебЁ волы2 съ кwзлы2 [Ос.65.15]. 14. Фвали1те 

бGа во с™hхъ ѓгw2 <…> хвали1те ѓ3го2 въ тv8мпaнэ и3 ли1цэ, хвали1те ѓ3го2 

во стрyнахъ и3 nргaнэ... [Ос.150.1,4].  

 

VI 

держaва - 1) сила, могущество, поддержка; 2) власть, господство; 

держaвный – могущественный, мощный. 

гнaти – 1) следовать, идти следом; 2) догонять, гнать, преследовать; 3) 

стараться, соблюдать. 

корhсть – добыча. 

дов0льный – 1) способный, годный; 2) многочисленный, достаточный.         

1.Д#дн1нъ и3мѐzй безсмeртѕе, и3 во свѐтэ живhй непристyпнэмъ, ѓ3г0же 

никт0же ви1дэлъ ѓ4сть t человBкъ, нижE ви1дэти м0жетъ: ѓ3мyже чeсть и3 

держaва вѐчнаz [1 Сим.6.16].  2. З# сѕsнѕе ѓ3гw2, њкw свѐтъ бyдетъ, р0зи въ 

рукaхъ ѓ3гw2, и3 положи2 люб0вь держaвну крѐпости своеS [Џвв.3.4.]. 3. 

Гержaва гDь боsщихсz ѓ3гw2 и3 завѐтъ ѓ3гw2 њви1тъ и<мъ [Ос.24.14]. 4. 

Ги1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ: бGъ і}левъ, т0й дaстъ си1лу и3 держaву 

лю1демъ свои6мъ [Ос.67.36]. 5. Гержaву мою2 къ тебЁ сохраню2: њкw ты2, б9е, 

застyпникъ м0й ѓ3си2 [Ос.58.10]. 6. Боздаю1щѕи ми2 єлýz воз8 бlгýz љболгaху 

мS, занE гонsхъ бlгостhню [Ос.37.21].7. Сы2 же, q человѐче б9ѕй, си1хъ бѐгай: 

гони1 же прaвду, бlгочeстѕе, вѐру, люб0вь, терпѐнѕе, кр0тость [1 Сим.6.11]. 8. 

Оад0хъ же на зeмлю, и3 слhшахъ глaсъ глаг0лющъ ми2: сavле, сavле, что2 мz2 

г0ниши; Ѓзъ же tвэщaхъ: кто2 ѓ3си2, гDи; рече2 же ко мнЁ: ђзъ ѓ4смь і}съ 

назwрeй, ѓ3г0же ты2 г0ниши [Геян.22.7-8 ]. 9. Бозрaдуюсz ђзъ љ словесѐхъ 

твои1хъ, њкw љбрэтazй корhсть мн0гу [Ос.118.162]. 10. Д#гдa же крѐплэй ѓ3гw2 

нашeдъ побэди1тъ ѓ3го2, всE nрYжѕе ѓ3гw2 в0зметъ, на нeже ќповaше, и3 

корhсть ѓ3гw2 раздаeтъ [Кк.11.22]. 11. Оосeмъ востA іyда галѕлeанинъ, во дни6 

написaнѕz, и3 tвлечE лю1ди довHльны въ слѐдъ себE [Геян.5.37]. 12. Бозшeдъ же 

и3 прел0мль хлѐбъ и3 вкyшъ, дов0льнw же бесѐдовавъ дaже до зари2, и3 тaкw 

и3зhде [Геян.20.11.]. 

 

VII 

єeлѕе – растение, зелень. 

єлaчный – изобилующий травами, имеющий хорошие пастбища; мѐсто 

єлaчно означает хорошее пастбище, место изобилующее травами и не имеет от-

ношения к русскому словосочетанию «злачное мест». 

и3сповѐданѕе (исповѐдатисz) – 1) прославление; 2) открытое признание. 

1. Ћкw травA ск0рw и4зсшутъ (высохнут) и3 њкw єeлѕе єлaка ск0рw tпадyтъ 

[Ос.36.2].2. (Жeрно грyшично) ѓ3гдA всѐzно бyдетъ, возрастaетъ, и3 бывaетъ 

б0лэе всѐхъ єeлѕй [Лк.4.32]. 3. Ўвъ бо вѐруетъ њсти вс‰, џ и3знемогazй єeлѕz (да) 

њстъ [Пим.14.2]. 4. ВDь пассeтъ мz2, и3 ничт0же мS лиши1тъ. Ма мѐстэ єлaчнэ, 

тaмw всели1 мz2: на водЁ покaйнэ воспита1 мz [Ос.22.1-2]. 5. Рѕ‰ помzнyхъ, и3 

и3злѕsхъ на мS дyшу мою2: њкw пройдY въ мѐсто селeнѕz ди1вна дaже до д0му 

б9ѕz, во глaсэ рaдованѕz и3 и3сповѐданѕz, шyма прaзднующагw [Ос.41.5]. 6. 
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Орѕиди1те возрaдуемсz гDви, воскли1кнемъ бGу сп7си1телю нaшему: предва-

ри1мъ лицE ѓ3гw2 во и3сповѐданѕи, и3 во pалмѐхъ воскли1кнемъ ѓ3мY [Ос.94. 1-

2]. 7. Ћкw вси2 в0зи kзhкъ бѐсове: гDь же нб7сA сотвори2. З#сповѐданѕе и3 

красотA пред8 ни1мъ, с™hнz и3 великолѐпѕе во с™и1лэ ѓ3гw2 [Ос.95.5-6]. 8. 

О0йте гDеви прпdбнѕи ѓ3гw2, и3 и3сповѐдайте пaмzть с™hни ѓ3гw2 [Ос.29.5]. 9. 

Аеззак0нѕе моE познaхъ, и3 грэхA моегw2 не покрhхъ, рѐхъ: и3сповѐмъ на мS 

беззак0нѕе моE гDеви: и3 ты2 љстaвилъ ѓ3си2 нечeстѕе сeрдца моегw2 [Ос.31.5]. 

10. Бѐрую, гDи, и3 и3сповѐдую, kкw ты2 ѓ3си2 вои1стинну хrт0съ, сн7ъ бGа 

живaгw, пришeдый въ мjръ грBшныz спасти2, t ни1хже пeрвый ѓ4смь aзъ. 11. 

З#сповѐданѕе вѐры. 12. З# пѐти тS во и3сповѐданѕи сердeчнэмъ. 

 

3. Запомните значение следующих церковнославянских слов и пе-
реведите предложения: 

худ0жникъ – умелец, мастер. 

хрaмъ – 1) дом; 2) храм, церковь. 

гр0бъ – погребальная пещера. 

воскрeснути – 1) вставать, подниматься; 2) явиться в силе; 3) посетить, 

предстать. 

1. З#зваsнѕе и3 слѕsнѕе, мeрзость гDви, дѐло рyкъ худ0жника [Бтор.27.15]. 2. 

Д#мyже (грaду) худ0жникъ и3 содѐтель бGъ [Двр.11.10]. 3. Бъ рукY бо ѓ3гw2 и3 

мы2 и3 словесA нýша, и3 всsкѕй рaзумъ и3 дѐлъ худ0жество [Орем.7.16]. 4. Фва-

ли1те и4мz гDне, хвали1те раби2 гDа, стоsщѕи во хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му 

бGа нaшегw [Ос.134.1-2]. 5. T хрaма твоегw2 во іеrли1мъ тебЁ принесyтъ цaрѕе 

дaры [Ос.67.30]. 6. З#ли2 не вѐсте, њкw тэлесA вýша хрaмъ живyщагw въ вaсъ 

с™aгw д¦а сyть... [1 Йор.6.19]. 7. Ррѐте ѓ3го2 мyжъ нѐкѕй t грaда, и4же и3мsше 

бѐсы t лѐтъ мн0гихъ, и3 въ ри1зу не љблачaшесz, и3 во хрaмэ не живsше, но во 

гробѐхъ [Кк.8.27]. 8. Ѓще бы вѐдалъ д0му вLка, въ кyю стрaжу тaть прѕи1детъ, 

бдѐлъ ћбw бы, и3 не бы2 дaлъ подкопaть хрaма своегw2 [Лф.24.43]. 9. Ћкw 

нѐсть во ќстѐхъ и4хъ и4стины, сердце и4хъ сyетно, гр0бъ tвeрстъ гортaнь и4хъ, 

јзhки свои1ми льщaху [Ос.5.10].  10. З# гр0би и4хъ жили6ща и4хъ во вѐкъ, 

селeнѕz и4хъ въ р0дъ и3 р0дъ, нарек0ша и3менA сво‰ на землsхъ [Ос.48.12]. 11. 

Боскрeсъ і}съ t гр0ба, њкоже проречE. 12. Сh же, гDи, во вѐкъ пребывaеши, и3 

пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ. Сы2 воскRсъ ќщeдриши сѕHна: њкw врeмz 

ќщeдрити ѓ3го2, њкw прѕи1де врeмz [Ос.101.13-14]. 13. Регw2 рaди не вос-

кре1снутъ нечести1вѕи на сyдъ: нижE грBшницы въ совѐтъ првdныхъ [Ос.1.5]. 

14. Боскrни, гDи, гнѐвомъ твои1мъ, вознеси1сz въ концaхъ врýгъ твои1хъ, и3 

востaни, гDи б9е м0й, повелѐнѕемъ, и4мже заповѐдалъ ѓ3си2 [Ос.7.7]. 15. 

Ртрaсти рaди ни1щихъ, и3 воздыхaнѕz ќб0гихъ, нhнэ восеrну, глаг0летъ гDь: 

положyсz во сп7сeнѕе, не љбиню1сz љ нeмъ [Ос.11.6]. 16. Га воскrнетъ бGъ, и3 

расточaтсz врази2 ѓ3гw2, и3 да бэжaтъ t лицA ѓ3гw2 ненави1дzщѕи ѓ3го2 

[Ос.67.2]. 

 

4. Прочитайте, переведите. Отсылки к каким библейским собы-
тиям содержатся в этих текстах? 

I 
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Б богослужебных текстах кающийся грешник может сравнивать себя с по-

каявшимися грешниками: пришедшей к Фристу со слезами раскаяния блудни-

цей, мытарем, благоразумным разбойником (Кк. 23. 39-3) и т. д., а также с непо-

каявшимися грешниками: Џвессаломом, Џвироном, Џхавом, Виезием и т. д. 

1.Рле1зы блудни1цы, ще1дре, и3 ђзъ предлага1ю: љчcти мz2, сп7се, 

бл7гоутро1бѕемъ твои1мъ. 2. Алудни1цэ, љ љкаsннаz душе2 моz2, не поревно-

ва1ла ѓ3си2, њже прѕи1мши мv1ра џлавaстръ, со слеза1ми ма1заше но1зэ 

сп7сwвэ... 3. Рогрэши1хъ, њкоже блудни1ца вопѕю1 ти: ѓ3ди1нъ согрэши1хъ те-

бэ2, њкw мv1ро прѕими2, сп7се, и3 мо‰ сле1зы. 4. Ооложи1лъ ѓ3си2 покаz1нѕе 

согрэша1ющымъ, хrте, џ не пра1вѓднымъ: ѝбразъ и4мамъ разбо1йника же и3 

блу1днагw, манассi1и и3 блудни1цы, гони1телz, мытарz2, и3 tме1тника, не-

удо1бь tчаzва1юсz. 5. Жакхе1й мыта1рь бэ2, но nбaче сп7са1шесz, и3 фарѕсе1й 

сiмwнъ соблажнz1шесz, и3 блудни1ца прѕима1ше љстaвитѓльнаz разрэшѓ1нѕz t 

и3мyщагw крэ1пость љставлsти грэхи2: ю4же, душе2, потщисz подража1ти. 6. 

...да не съ фарѕсе1емъ љсyдиши мz2: па1че же мытаре1во смире1нѕе пода1ждь 

ми2, ѓ3ди1не ще1дре, правосу1де, и3 сему1 мz сочисли2. 7. Ћкw разбо1йникъ 

вопѕю1 ти, помzни1 мz: њкw пе1тръ пла1чу го1рцэ, љслaби ми2, сп7се: зову2 њкw 

мыта1рь, слезю2 њкw блудни1ца: прѕими2 мое2 рыда1нѕе, њкоже и3ногдA хана-

не1ино. 8. Ланассi1ю, і}се, и3 разбо1йника преидо1хъ въ дэ1лэхъ сту1дныхъ и3 

безмэ1стныхъ, но ты2, і}се мо1й, предвари1въ, мz2 спаси2... 
 

II 

Ззбавление от греха гимнографы часто описывают как удаление из мест, 

подчиненных греху. Оорабощение человека грехом сравнивают с Бавилонским 

пленением [4 Хар. 24. 11-16; 25. 1
_
30]; избавление человека от служения злу и 

греху сравнивают с исходом иудеев из Дгипта; удаление от греха с бегством Ко-

та из Родома и Воморры [Аыт. 18. 16-33; 19. 24-29]. 

Оротивостояние античной культуры и христианства в первые века нашей 

эры привело к тому, что авторы церковных песнопений называют весь языче-

ский мир эллинским. 

1. Кю1ди хrто1вы u3пaсше, прпdбнѕи, ѓ3гЂпетскѕz ле1сти tбэ1гше, 

вавv8лw1на страстна1гw и3збѐгли ѓ3стE, сѕw1на вы1шнгw љбрѐтше жили1ще во 

вс‰ вэ1ки. 2. Оорази1вый ѓ3гЂпта, и3 фараw1на мучн1телz погрузи1вый въ 

мо1рн, 
1
лю1ди спа1слъ ѓ3си2 и3з2 рабо1ты, мwv8се1йски пою1щыz пэ1снь по-

бэ1дную
1
: њкw просла1висz. 3. Бо1ду проше1дше њкw су1шу, и3 ѓ3гЂпетскѕz 

ле1сти tбэ1гше, вавv8лw1на страстна1гw и3збѐгли ѓ3стE, сѕw1на вы1шнzгw 

љбрѐтше жнлн1ще во вс‰ вэ1ки. 4. Жапале1нѕz, њкwже лw1тъ. бэ1гай, душе2 

моz2, грэха2: бэ1гай содо1мы и3 гомо1рры: бэ1гай пла1мене всz1кагw безсло-

ве1снагw жела1нѕz. 5. Пазорилъ ѓ3си2 бж7ѕею бл7года1тѕю ѓ4лли1нскаz 

приношѓ1нѕz ... муче1нѕемъ сконча1лсz ѓ3си2 за хrта2, зако1ннw пострада1въ. 6. 

Д$лли1нскаz жѓ1ртвища и3 бэсw1вскаz љполчѓ1нѕz nрyжѕемъ страда1нѕz ннзвер-

го1сте, и3  прннесо1стесz въ цр7ковь небе1сную, всесожжѓ1нѕz љдушевлѓ1ннаz, 

мч7ннцы пречcтны6z... 

 

III 

Гля обозначения сил зла авторы богослужебных песнопений используют 

ряд восходящих к Аиблии метафор. Жмей – символ злобы [Лф. 23. 33; Ос. 57. 5], 
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коварства [Аыт 49. 17], одно из наименований дьявола [Нткр. 12. 9], поэтому по-

беду над искушением и дьяволом называют победой над змеем. Ообежденные 

Аогом силы зла авторы песнопений сравнивают с фараоном, войско которого 

при исходе евреев из Дгипта было потоплено в море. [Зсх. 5–14]. Б аналогичных 

ситуациях могут упоминаться Џвессалом, Џвирон, Џхав и т. д. Б текстах может 

также упоминаться сделанный Лоисеем медный змей, спасающий от змеиных 

укусов [Цисл. 21, 9], который, согласно христианскому толкованию, прообразо-

вал распятие Фриста [Рр. Зн. 3, 14] 

1. Ообэди1въ многоoбра1знаго ємi1z, и3 сегw2 нога1ми твон1мн сокру-

ши1лъ ѓ3си2 њкw вои1стннну главу2: побэдоно1сенъ на ве1рхъ тво1й вэне1цъ 

прѕz1лъ ѓ3си2. 2. Сы2 єлонача1льнаго ємi1z, nрyжѕемъ кrта2 твоегw2 

и3изложи1въ,
  
(Сы спас из рабства людей, поющих, подобно Лоисею, песнь по-

бедную). Жмi1й, и4же мwv8сeемъ возвыша1емый на дре1во, бж7е1ственное воз-

выше1нѕе проwбража1ше хrто1во, льсти1ваго змi1z ќмертви1вшагw, всэ1хъ же 

љживи1вшагw на1съ ќмертви1вшихсz преступле1нѕемъ. твои1мъ воста1нѕемъ, 

сокруши1лъ ѓ3си2 жа1ло сме1рти, і}се. 3. Ма и3ст0чникъ прише1лъ ѓ3си2, 

и3ст0чникъ чуде1съ, въ шесты1й ча1съ ѓ4vинъ u3лови1ти пло1дъ: ѓ4vа бо въ 

то1й и3зhде и3з2 раz2, пре1лестѕю ємi1евою. 4. Ке1стѕю дре1вле благожре1бѕz 

пра1oтцы и3згнA ємi1й. 5. Њблек0хсz въ раздра1нную ри1зу, ю4же и3зткa ми 

ємi1й совэ1томъ, и3 стыжду1сz. 6. Кука1вый nµ3мертви1сz ємi1й сщ7е1ииыми 

твои1ми мл7твами, бг7обл7же1иие, и3 t тогw2 разрэша1ютсz єло1бы... 7. Йро-

ве1й твои1хъ струz1ми мы1слеииаго фараw1на u3дави1въ съ вw1и ѓ3гw2, 

сла1вне, къ земли2 преше1лъ ѓ3си2, и3дѐже кро1тцыи живу1тъ, и3 му1чѓницы 

вси2, и3етлѐнѕz вэне1цъ прѕе1мъ, досточу1дне. 8. Па1дуйсz, мо1ре, потопи1вшее 

фараw1иа мы1сленнаго. 
 

IV 

Б текстах, посвященных праведникам, используются специальные метафоры. 

Ориводим некоторые из них. Оодвижник может сравниваться с воином. Это 

сравнение восходит ко Бторому посланию к Симофею [2. 3-4]. Цудотворцев, 

приносящих исцеление, часто называют врачами. Оредохраняющая продукты 

от порчи соль является символом нравственной силы и крепости [Лф. 5. 13]. 

Р голубицей, птицей, приносимой в жертву [Кев. 1. 14, 5. 7, 12. 6 и т. д.], 

сравниваются святые подвижницы, принесшие себя в жертву Восподу. Оро-

славляемые святые, хранившие в своем сердце заповеди Аожии, могут срав-

ниваться со скрижалями, — каменными досками, на которых были написаны 

заповеди Жакона [Зсх. 32. 15-16] (Скрижалями могут также называть Богородицу, так как а 

Ней начертано Слово Божие: …скрижа1ле, и3мyщаz дх7омъ ст7ымъ напи1санный ѝбразъ v3постaси 

ѝ§ѕz ... мт7и дв7о... ). Б песнопениях часто говорится, что праведник преумножил 

данный ему талант
1
 (в соответствии с Лф. 25. 14-30). 

1. Бэ1рою бо њкw бронz1ми љбложeнъ, и3 њкw копѕе1мъ воздержа1нѕемъ, 

нѕки1то бг7ому1дре, всz1кую ху1льную ѓ3ресь љбличи1лъ ѓ3си2. 2. 

...Боспое1мъ, вэ1рнѕи, бжcтвеннаго и3 пречестна1го хrто1ва во1ина, препо-

                                                           
1
Б церковнославянском языке слово талант имеет значение не совпадающее со значением этого слова в 

русском языке. Дсли в русском языке слово талант означает «одаренность», «выдающиеся природные 

качества», то церковнославянское тала1нтъ – это денежная единица (мера веса драгоценного метала). 

Зменно в таком значении это слово употребляется в Оритче о талантах. 
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до1бнпго ѓ3vfЂмѕа: на стрýсти бо ве1льми подвиза1сz въ жи1зни вре1меннэй, въ 

пэ1нѕихъ и3 поще1нѕихъ ѝбразъ бы1въ свои6мъ u3§никHмъ. 3. Харе1й и3 му-

чи1телей стра1хъ tри1нуша хrто1вы во1ини, и3 бл7годерзнове1ннw и3 му1жески 

того2 и3сповѐдаша всэ1хъ гDа бг7а
1
, и3 цр7z2 на1шего: и3 мо1лzтсz 

и3епрестaннw љ душа1хъ на1шихъ. (Боины Фристовы отринули царей и мучи-

телей устрашения и богодерзновенно и мужественно исповедовали Сого, кто 

Восподь Аог всех). 4. Па1зумомъ хrто1вымъ во1ини u3крaшени, нечести1ваго 

врага2 потопи1сте струz1ми крове1й ва1шихъ. 5. Ал7года1ть прѕи1мше 

и3сцэлeнѕй, простира1ете здра1вѕе су1щымъ въ ну1ждахъ, вра1чеве, чудот-

во1рцы пресла1внѕи. 6. Лi1ръ пое1тъ вýша, ст7i1и, всегда2 мнw1гаz 

бл7годэ‰иѕz, и3 чуде1съ мно1жество, чудотво1рцы вра1чеве, ђгGлъ всэ1хъ 

равностоz1телѓ. 7. Лолѓ1нѕz, безсре1бреницы вра1чеве, бг7у принеси1те,њкw да 

и3збaвитъ ны2 и3скушeнѕй и3 скорбе1й мно1гихъ и3 тре1петнагw и3 

стра1шнагw тогда2 муче1нѕz. 8. Ро1ль бжcтвенна, вве1рглсz ѓ3си2, бл7же1нне, 

въ мi1ръ, матfi1е џпcле, гио1й пре1лести љчищaz сла1дкими u3чeнѕи, tгонzz2 

болBзни, и3 t8е1млz њзвы ду1шъ и3 тэле1съ, прехва1льне. (Орехвальный Џпо-

стол Латфий, ты, как соль божественная,ввергся в мир, гной обмана вычищая 

сладким учением, отгоняя болезни и исцеляя (отнимая) язвы душ и телес). 9. 

Бе1сь сокро1вище сы1й дарова1нѕй ѓ3ёльскихъ, бл7года1ти и3сп0лненъ свэ1ть 

мi1ра, и3 со1ль вселе1нныz, и4м7рекъ, всеблаже1нне, бы1лъ ѓ3си2. 10. Ћкw 

ђгницы, и3 њкw несквѓ1рныz ю4ницы, њкw бж7ѕz голуби6цы ... принесо1стесz, 

мч7нцы, зижди1телю, њкw же1ртва непоро1чнаz ... 11. Оозлаще1ннэ крилэ2 доб-

родэ1тели стzжа1вши, на высоту2 небе1сиую возлетэ1ла ѓ3си2 бл7же1ннаz, 

и4м7рекъ, њкw голуби1ца нетлэ1ннаz. 12. Го1брѕи раби2, бл7зi1и и3 вэ1рнѕи, 

до1брѕи дэ1лателѕе вѕногра1да хrто1ва, и4же и3 тzготу2 дневну1ю поне1сшѕи, и3 

да1нный ва1мъ тала1нтъ возрасти1вшѕи .... тэ1мже и3 врата2 ва1мъ небѓ1снаz 

tверзо1шасz. 13. Орему1дрости тала1нтъ u3мн0живъ, пребога1те, ра1дости спо-

до1билсz ѓ3си2 гDа твоегw2... 
 

5. Запомните значение следующих церковнославянских слов и пе-
реведите предложения.  

 

I 

Рлова, обозначающие принадлежность к духовному или же материальному 

миру: 

Оринадлежность к нематериальной форме:   

невещeственный – относящийся к нематериальному миру. 

мы1сленный, ћмный – духовный, относящийся к духовному миру, понимае-

мый в образном смысле. мhсленныz (ћмныz) ѝчи – духовное зрение. Нтсюда в 

русский язык вошли словосочетания умная молитва, умное делание. 

Оринадлежность к материальной сфере: 

вещeственный - материальный, видимый, реально существующий. 

чyвственный - разумный, осмысленный, вещественный, материальный, 

плотский. Б отличие от современного русского «чувственный» не содержит не-

гативного оттенка. 

1. Орѕими2 и4хъ мольбы2 въ пренебeсный и3 мhсленный тв0й 

жeртвенникъ... 2. Бещeственна nгнs плaмень невещeственнѕй ќгаси1ша... 3. 
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Еитѕе2 љчи1щено, невещeственну, показaлъ ѓ3си1, п®тече, въ вещeственнэмъ 

тэлеси. 4. Орѕzтъ въ вещeствэннэ дв7а невещeственнаго, въ причaстѕи веществA. 

5. Ме бо2 iђкw презирazй прихождY кэ тебЁ, хrтE б9е, но њкw дерзaz на 

неизречeнную тво2ю бlгость: и3 да не на мн0зэ ќдалszйсz nбщeѕz твоегw2, t 

мhсленнагw в0лка євэроувлeнъ бyду. 6. Ќмныхъ стекaетсz в0инствъ мн0жество 

со іHсифомъ и3 нѕкоди1момъ. 7. Лн0жество ћмныхъ суще1ствъ непрестaннw 

пою1тъ тS, недомhслимаго бGа. 8. Рп7си2, сп7си1телю твaри, чyвственныz же 
и3 ћмныz, рабы6 тво‰. 9. NтрочA бlгослови2, <…> : њкw ты2 привeлъ ѓ3си2 ѓ5, 

и3 показaлъ ѓ3си2 ѓ3мY свэтъ чyвственный, да и3 ћмнагw сп0добитсz свэ1та, во 

врeмz, ѓ4же љпредэли1лъ ѓ3си2... 10 . Ћкоже бо и3 вы2 и31ногда проти1вистесz 

бGови. [Пим.11.30]. 
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II 

и3ногдA (и4ногда) – некогда, в иное, прежнее время. 

и4скреннѕй – ближний. 

тр0сть – 1) солома (в том числе тростинка для письма), ст. тростник;  2) 

палка. 

трyсъ – тряска, землетрясение, шторм. 

1. Сaкw бо и3ногдA и3 с™ы6z жены2, ќповaющыz на бGа, ќкрашaху себE, 

повинyющесz свои6мъ мужeмъ... [1 Оетр. 3.5].  2. Бед0ша же ѓ3г0, къ 

фарѕсewмъ, и4же бэ2 и3ногдA слѐпъ [Зн. 9.13]. 3. Ме сотвори2 и4скреннему 

своемY єлA, н3 поношeнѕz не прѕsть на бли6жнѕz сво‰ [Ос. 14.3]. 4. Грyзи мои2 

и3 и3скреннѕи мои2 
1
прaмw мнэ прибли1жишасz, и3 стaша [Ос. 37.12]. 5. 

Ѝдaлилъ ѓ3си2 t менE дрyга и3 и4скреннzга и3 знaемыхъ мои1хъtстраст1ей [Ос. 

87.19]. 6. Цти2 nтцA и3 мaтери: и3 возлю1биши и4креннzго твоего2 њкw сaмъ 

себE [Лф. 19.19]. 7. Кюбы2 и4скреннему єлA не твори1тъ: и3сполнeнѕе u<бо 

зак0на любы2 ѓ4сть [Пим. 13.10]. 8. Љзhкъ м0й тр0сть кни1жника скоропи1сца 

[Ос. 44.2]. 9. А9е м0и положи1 z... iђкw тр0сть пред8 лицeмъ вѐтра [Ос. 82.14]. 

10. З# данA ми2 бhсть тр0стьпод0бна жезлY, гlг0лz: востaни и3 и3змѐри цRковь 

б9ѕю [Нткр. 11.1]. 11. З#... прѕsша тр0сть, и3 бѕsху по главЁ ѓ3гw2 [Лф. 27.30]. 

12. Орѕeмъ гyбу, и3сп0лнивъ же ѝцта, и3 вонзE на тр0сть, напаsше ѓ3го [Лф. 

27.48]. 13. Цесw2 и3зыд0сте въ пустhню ви1дэти; тр0сть ли вѐтромъ колeблему; 

[Лф. 11.7]. 14. З# сE трyсъ бhсть вeлѕй: ђгGлъ бо гDень сшeдъ съ  нб7сE, 

пристyпль tвали2 кaмень t двeрѕй гр0ба [Лт. 28.2]. 15. Р0тникъ же, и3 и<же съ 

ни1мъ стрегyщѕи і}са, ви1дэвше трyсъ и2 бы6вшаz, ќбоsшасz єэлw2 [Лф. 27.54]. 

16. Бостaнетъ бо kзhкъ на kзhкъ, и3 цrтво на цrтво: и3 бyдутъ глýди и3 пýглубы, 

и3 трyси по мэстw1мъ [Лф. 24.7 ].  

III 

ќzзви1ти (kзви1ти) – ранить, поразить, ужалить ( о змее). 

нечazнѕе – отчаяние, неизвестность, беспомощность. 

ѝбласть – 1) власть, владение, управление; 2) область. 

нyжда – насилие, принуждение, скорбь. 

1.Кюб0вѕю твоeю ќzзви2 дyши нaша. 2. Ѝsзвенъ бhхъ њкw травA, и3 

и4зсше
2
 сeрдце моE, њкw забhхъ снѐсти хлѐбъ м0й [Ос.101.5]. 3. З# бhхъ њзвенъ 

вeсь дeнь [Ос. 72.14]. 4. Сы2 смири1лъ ѓ3си2 њкw њзвена, г0рдаго: мhшцею 

си1лы твоеS расточи1лъ ѓ3си2враги2 тво‰ [Ос. 88.11]. 5. З# четвeртый ђгGлъ 

воструби2, и3 ќsзвена бhсть трeтѕz чaсть с0лнца [Нткр. 8.12].  6. З# въ нечazнѕи 

лежaща воздви1глъ  мS ѓ3си2 во ѓ4же ћтреневати...  7. З# t ђда возвEди мz 

нечazнѕz.  8. З#же въ нечazнѕе вл0жшесz, предaша себE студодэsнѕю, въ дѐланѕе 

всsкѕz нечстоты2 въ лихои1манѕи [ Дф.4.19]. 9. З# бyдутъ знaменѕz въ с0лнцэ и3 

лунэ и3 євэздaхъ: и3 на земли2 тугA њзhкwмъ t нечazнѕz [Кк. 21.25]. 10. Рaмъ 

грsдетъ во слaве со ѝбластѕю.  11. ГадE и3мъ ѝбласть чaдwмъ б9ѕимъ бhти. 12. 

З# глаг0лаша ѓ3мY: к0ею ѝбластѕю сѕ‰ твори1ши; [Лк. 11.28]. 13. Оредaти 

ѓ3го2 начaльству и3 ѝбласти игeмwновэ [Кк.20.20]. 14. З# данA бЁ ѝбласть 

и<мъ вреди1ти человѐки пsть мцcъ  [Нткр. 9.10]. 15. З# вор0шъ, t к0еz ѝбласть 

ѓ4сть [ Геян.23.24]. 16. Га љбратsтсz t тмы2 въ свѐтъ, и3 t ѝбласти сатанины2 къ 

бGу  [Геян. 26.18]. 17. Њ и3збaвитисz
1
 нaмъ всsкѕz ск0рби, гнeва и3 нyжды. 18. 

БLцэ хrстY лю1бо ѓ4сть, да бhхомъ ѓ3г0 и3зволeнѕемъ люби1ли и3 в0лю ѓ3гw 
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твори1ли, и3 не нyждею. 19. З# наси1лѕе творsху ѓ3гЂптzне сынHмъ 

ісрaилевымъ нyждею [Зсх. 1.13]. 20. З# воззвaша ко гDу, внегдA скорбѐти и<мъ, 

и3 t нyждъ и4хъ и3збaви z2 [Ос. 106.6]. 21. РкHрби и3 нyжди љбрэт0ша мS: 

зaпwвэди тво‰ поучeнѕе моE [Ос.118.143]. 22. Бозрaдуюсz и3 возвеселю1сz љ 

млcти твоeй, њкw призрѐлъ ѓ3си2 на смирeнѕе моE, спaслъ ѓ3си2 t нyждъ дyшу 

мою2 [Ос.30.8]. 23. ОриведE и<хъ, не съ нyждею: боsхусz бо людeй  [Геян. 5.26].  

 

IV 

и3зwщрsти – заострять, точить. 

втор0е – вновь, повторно , во второй раз. 

винA – 1) причина, повод; 2) обвинение, обличение; 3) вина, состав престу-

пления. 

вари1ти, варsти - 1) предварить, обогнать;  2) встретить. 

бaнz – купальня; бaнz пакибытѕS, бaнz дух0внаz, бaнz бытѕS, бaнz 

пакирождeнѕz, бaнz безсмeртѕz – устойчивые сочетания, обозначающие креще-

ние, новое рождение.    

          

1.Ртрѐлы тво‰ и3зwщрeны, си1льне [Ос.44.6]. 2. Мепр1вду ќмhсли јзhкъ 

тв0й: њкw бри1тву и3з8wщрeну сотвори1лъ ѓ3си2 лeсть [ Ос.51.4]. 3. Ртрѐлы 

си1льнагw и3зwщрeны, со ћгльми пустhнными [ Ос.119.4]. 4. Д#дA м0жетъ 

втор0е вни1ти во ќтр0бу мaтере своеS... [Зн.3.4]. 5. Вlг0ла ѓ3мY пaки втор0е: 

сjмwне іHиинъ, лю1биши ли мS; [Зн.21.16]. 6. З# втор0е џлeктwръ возгласи2, и3 

помzнY пeтръ гlг0лъ, ѓ3г0же речE ѓ3мY і}съ [Лк.14.72]. 7. Со2 прaзднуютъ и3 

лю1дѕе твои2, вины2 прегрэшeнѕй и3збaвльшесz. 8. Бины2 бо въ тебЁ не 

љбрѐтше, пови1ннаго вараввy свободи1ша. 9. Врѐхъ бо винY прѕeмь зaповэдѕю, 

прельсти1 мz, и3 т0ю ќмертви1 мz [Пим.7.11]. 10. Ѓще не бhхъ пришeлъ и3 

гlг0лахъ и<мъ, грэхA не бhша и3мѐли: нhнэ же вины2 не и4мутъ љ грэсЁ своeмъ 

[Зн.15.22]. 11. З# возложи1ша верхY главы2 ѓ3гw2 винY ѓ3гw2 напи1сану: сeй 

ѓ4сть і}съ, цRь іудeйскѕй [Лф.27.37]. 12. Влаг0лаша ѓ3мY ќченицы2 ѓ3гw2: ђще 

тaкw ѓ4сть винA человѐку съ жeною, лyчше ѓ4сть не жени1тисz [ Лф.19.10]. 13. 

Мо и3ди1те, рцhте ќченикHмъ ѓ3гw2 и3 петр0ви, њкw варsетъ вы2 въ галѕлeн: 

тaмw ѓ3го2 ви1дите, њкоже речE вaмъ [Лк.16.7]. 14. Аsху же на пути2, 

восходsще во іеrлимъ: и3 бэварsz и<хъ і}съ, и3 ќжасaхусz [Лк.10.32]. 15. З# ђбѕе 

понyди і}съ ќченики2 сво‰влѐзти въ корaбль, и3 вари1ти ѓ3го2 на ѝномъ полY, 

д0ндеже tпyститънар0ды [Лф.14.22]. 16. Лyжѕе, люби1те своs жены2, њкоже и3 

хrт0съ возлюби2 цRковь, и3 себE предадE за ню2, да љс™и1тъ ю<, љчи1стивъ 

бaнею водн0ю въ глаг0лэ: да предстaвитъ ю< себЁ слaвну цRковь, не и3мyщу 

сквeрны и3ли2 пор0ка [Дф. 5. 25-27]. 17. Ори1зри на рабы6 тво‰ љглашeнныz, 

подкл0ньшыz тебЁ сво‰ вы6z, и3 спод0би z< во врeмz благополyчное бaни 

пакибытѕS, љставлeнѕz грэхHвъ и3 љдeжди нетлѐнѕz.  

 

V 

Б качестве метафоры благодати употребляются слова миро и огонь. Б гим-

нографических текстах слово ѝгнь может также обозначать источник физиче-

ских страданий: ѝтроцы ѓ3врeйстѕи въ пещи2 попр1аша плaмень дерзновeниw, 

и3 на р0су ѝгнь преложи1ша, вопию1ще: бlгословeнъ ѓ3си2, гDи б9е, во вѐки. 
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Ззливаемое на святого мира свидетельствует об его избранничестве. Лиромъ 

как источником благодати могут называться Фристос, Аогородица, святые.  

1. Лv2ро и3злѕsнное на тебЁ бlгодaти помaза тS сщ7еннодѐйствовати ѓ3ёлѕе 

цrтвѕz нбcнагw, васjлѕе бGоzвлeнне, хrт0во бlгоухaнѕе бhвъ, вонeю знaнѕz ѓ3гw2 

вселeнную и3сп0лнилъ ѓ3си
1
. (Ззлитое на тебя миро благодати помазало тебя, 

чтобы ты служил и благовествовал царствие небесное, явленный Аогом Басилий; 

Фристовым благоуханием став, наполнил вселенную благовонием знания о Ао-

ге). 2. Ођстырски помaзавшесz бlгочeстѕz мЂромъ, бGомyдрѕи, тѐмъ њкw 

с™и1телей вси2 почти1мъ вaсъ, бGон0сцы. 3. Ћкw мЂромъ помaзавшесz б9ѕи 

с™и1телѕе, ѓ4же въ сл0вэ и3 дѐлъ бlгочeстѕz, сщ7еннодѐйствуете б9eственнаz, 

свzщeннѕи: тѐмже трbцу во ѓ3ди1номъ существЁ поeте во вс‰ вѐки. 4. 

Боздержaнѕz рос0ю погаси1ла ѓ3си2 плaмень страстeй ю4ношески, nгнeмъ же 

кровeй твои1хъ всю2 прeлесть попали1ла ѓ3си2 и3 женихY сл0ву њкw дaръ 

принеслA ѓ3си2 честн0е дѐвство и3 д0блественное страдaнѕе... 5. Мензнурeнна 

nгнeмъ вещeственнымъ kви1ласz ѓ3си2, мyченице, и4м7рекъ, ѝгнь бо тz 

сердeчный б9eственныz любвE љрошaше.  

 

VI 

Б богослужебных песнопениях для именования Аогородицы используется 

значительное количество слов. Ждесь рассмотрены лишь некоторые из них. 

Аогоматерь может именоваться Горой на основании двух фрагментов Аиб-

лии. Б Йниге пророка Џввакума [Џвв.3.3] говорится, что Аог придет с юга из го-

ры приосененныя чащи. Этот фрагмент дает авторам богослужебных песнопений 

называть Аогородицу горою приомененныя чащи, так как через Мее в мир явился 

Аог. Этот фрагмент положен в основу 4 песни канона ( см. с. 209 – 210 ). Аогоро-

дица также может называться Горой, согласно Йниге пророка Ганиила [Ган. 2. 

31- 34]. Харь Мавуходоносор видел во сне гору, от которой без помощи рук от-

делился камень и сокрушил идола. Это видение христианская традиция понима-

ет как прообраз Пождения Фристова: Йамень (Фристос), отделившийся от Воры 

(Аогородицы),  сокрушил языческий мир. Этот сюжет дает авторам богослужеб-

ных песнопений называть Аогородицу Горой или Горой несекомой. 

      Аогородица соединила небо и землю, Аога и Целовека, поэтому авторы 

богослужебных песнопении, опираясь на видение Заков (Иаков видел лестницу, 

которая одним концом стояла на земле, а другим упиралась в небо). [Аыт. 28. 10 

-13] называют ее Лествицей. Ма том же основании Аогоматерь называют Мос-

том и Дверью, ведущими в Харство небесное. 

 1.Орѕwсэнeнную г0ру, џввакyмъ прозрsше пречcтую твою2 ќтр0бу, чcтаz, 

тѐмъ взывaше: t ю4га прѕи1детъ бGъ, и3 с™hй t горы2 прѕwсэнeнныz чaщн. 2. 

Д$же t дв7ы твоE ржcтво2 прор0къ предзрS, воспроповѐдаше вопѕS: слyхъ тв0й 

ќслhшахъ, и3 ќбоsхсz, њкw t ю4га и3 и3з горы2 с™hz прѕwсэнeнныz пришeлъ 

ѓ3си2, хrтE. 3. 
1
З#зъ горы2 прѕwсэнeнныz, сл0ве, прbр0къ, ѓ3ди1ныz бцdы, 

хотsща восплоти1тисz, бGови1днw ќсмотри2 
1
 , и3 со стрaхомъ словосл0вzше 

си1лу твою2. 4. Орисэнeнну прозрsше тS г0ру пррb0къ џввакyмъ, бцdе, и3з8 

неsже бGъ пaче сл0ва пр0йде воплощaемъ, и3 мjръ спасE, бyрею лю1тагw грэхA 

тsжкw tдержи1мый. 5. Орр0къ џввакyмъ, ќмныма nчи1ма прови1дэ, гDи, 

приш1ствѕе твоE, тѐмъ и3 вопѕsше: t ю4га прѕи1детъ бGъ, слaва си1лэ твоeй, 
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слaва снизхождeнѕю твоемY. 6. Орѕwсэнeнную г0ру, џввакyмъ прозрsше 

пречcтую твою2 ќтр0бу, чcтаz чaщи. 7. Бeлѕz тaйна твоегw2 хrтE, смотрэнѕz: 

сѕю2 бо свhше прови1дz, бGозри1тельнw џввакyмъ, и3зшeлъ ѓ3си2, вопѕsше тебэ, 

во спасeнѕе людeй твои1хъ, чlвэколю1бче. 8. СS величaемъ, бцdы, вопѕю1ще: ты2 

ѓ3си2 горA, t неsже неизглаг0ланнw tсэчeсz кaмень, и3 вратA ђдwва сокруши2. 9. 

Йaмень нерукосѐчный t несэк0мыz горы2 тебE дв7о, краеуг0льный tсэчeсz 

хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz ѓ3стествA. 10. Пaдуйсz, двeре ѓ3ди1на, 

ѓ4юже сл0во пр0йде ѓ3ди1но, вереи2 и3 вратA ђдwва, вLчце, ржcтв0мъ твои1мъ 

сокруши1вшаz. 11. Фрaмъ и3 двeрь ѓ3си2, пал1та и3 прест0лъ цReвъ, дв7о 

всечестнaz: ѓ4юже и3збaвитель м0й, хrт0съ гDь, во тмЁ спsщымъ њви1сz... 12. СS 

двeрь непроходи1мую, и3 село2 невоздѐланное и3 ковчeгъ мaнну носsщѕй, и3 

рyчку, и3 свѐщиникъ, и3 кади1льницу невещeственнагw ћглz, и3менyемъ, 

чи1стаz. 13. Маучeнъ бhвъ д¦омъ пррb0къ, двeрь тS прови1дэ, ѓ4юже бGъ пр0йде 

воплощaемь, љстaвль пaки запечaтану, пренепор0чнаz. 14. Ор0йде сквозЁ двeрь 

непрох0дную, заключeнныz ќтр0бы твоеS, прaвды сlнце, чcтаz... 15. Кѐствица 

њви1ласz ѓ3си2 ѝбразнw іaкwву t земли2 къ высотЁ ќутверждeннаz, ѓ4юже 

сни1де вLка нб7а и3 земли2, да тою2 пyть прaвый покаsнѕz покaжетъ нaмъ и3 къ 

черт0гwмъ нб7eснымъ возведeтъ лю1ди согрэши1вшѕz. 16. Пaдуйсz, м0сте, 

вои1стинну преводsй всѐхъ t смeрти къ животY пою1щихъ тS. 17. Пaдуйсz, 

м0сте, преводsй сyщихъ t смeрти на нб7о. 18. Nрyжѕе и3 пристaнище   твeрдое,  

и3   стeну   и3   крѐпость,  <…>     твое,  бGоневѐсто, и3мyще. 

 

VII 

Б богослужебных текстах паства может называться стадом, словесными 

овцами (священник – пастырем (т.е. пастухом); параллель между пастухом и 

проповедником проводится в Двангелии неоднократно [см. Зн. 10. 1- 18]). Нпи-

раясь на Лф. 4.19 (И сказал им: « Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами чело-

веков » ), христиане могут называться рыбами или рыбами словесными. Ори 

этом часто говорится, что души пасомых улавливаются мрежей. 

1.
1
ЛЂромъ помaзанѕz љс™и1вшесz, пaстырѕе њви1стесz лю1демъ 

бGомyдрымъ, и3 њкw ђгнцы чи1сти пожeршесz, принес0стесz сл0ву начало 

пaстырю пожeршемусz њкw nвчaти, м§нцы всехвaльнѕи.
1
 2. NвчA ѓ4смь 

словeснагw твоегw2 стaда, и3 къ тебЁ прибэгaю пaстырю д0брому, взвыщи2 

менE заблyждшаго, б9е, и3 поми1луй мS. 3. 
2
Свои1хъ слeзъ и3ст0чники 

безстрaстѕz воздѐлалъ ѓ3си2, препод0бне, рaй непор0чнw, и3 многоoби1ленъ 

пл0дъ и3зн0сиши, питaz добродѐтельми бжcтвенное стaдо.
2
 4. Гнeсь и3грaетъ и3 

ликyетъ вѐрныхъ мн0жество, монaховъ стýда, сщ7eнникwвъ соб0ри ...  5. Ртaдо 

хrт0во, прпdбне, наставлsz къ свѐту бGоразyмѕz, безб0жwz тмY tгнaлъ ѓ3си2. 6. 

Орaвило вѐры, и3 ѝбразъ кр0тости, воздержaнѕz ќчи1телz њви1 тz стaду твоемY 

њже вещeй и4стина... 7. Лрeжею словeсъ б9eственныхъ ры6бы ќлови1вше 

словeсныz, сѕ‰ принесли2 ѓ3стE начaтокъ
3
 бGу нaшему

3
.  8. 

4
АGсодѐzнною 

смиреномyдрагw и3справлeнѕz мрeжею
44

 неисчeтное рhбъ словeсныхъ 

мн0жество бGоспѐшнw ќловлeй, бGмyдрый л0вче, досточyдный џлеxjе, 

бGковaнною предстaтельства твоегw2 ћдицею и3звлецh ны и4зъ глуб0кѕz єHлъ 

мн0гихъ пучи1ны. 
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1 . Мученики всехвальные, вы, освятившись миропомазанием, сделались 

пастырями для богомудрых людей и, подобно принесенным в жертву чистым 

агнецам, принесли себя Слову (Христу), Родоначальнику пастырей, Который 

Сам был принесен в жертву как овца. 

2 . Источниками твоих слез бесстрастия, ты, преподобный, непорочно 

(т.е. без изъяна, совершенно) возделывал рай  (т.е. духовный сад). 

3 . Рогласно Бетхому Жавету, первые плоды, первые результаты труда при-

носились в дар Аогу [ср.Зсх.23.19:Кев.23.10, 17: Цисл.15.20-21: Бтор. 26.1-11]. 

4 . Сотворенной Богом сетью смиренномудрого подвига. 

 

VІІІ 

Б основе 7 и 8 песен канона ( о каноне см. 219 – 210 ) лежит содержащаяся 

в Ган. 3. 26- 45 молитва еврейских отроков в печи огненной. Фристианская тра-

диция рассматривает это место Йниги пророка Ганиила  как  прообраз Аогомате-

ри,  чье  девство  не  было  нарушено  огнем Аожества. 

1. Бавv8л0нскаz пeщь ѝтроки не љпали2, нижE б9ствA ѝгнь дв7у растли2. 

2. Цyда преестeственнагw росодaтельнаz и3зwбрази2 пeщь ѝбразъ: 
1
не бо2 њже 

прѕsтъ пали1тъ ю4ныz, њкw нижE ѝгнь б9ествA дв7ы, въ ню1же вни1де ќтр0бу. 

3. С0ки твои1хъ слeзъ, ѝтче, ќгаси1ша ѝгненное палeнѕе пл0тскихъ сластeй, и3 

бhша и3сцэлeнѕй росA вѐрнw зовyщымъ всегдA хrтY: бlгословeнъ ѓ3си2, б9е 

nтeцъ нaшихъ. 4. Nтроки бlгочести1выz въ пещи2 р9тво2 бGор0дично спасло2 

ѓ4сть: тогдA ћбw љбразyемое, нынЁ же дѐйствуемое. 5. 
2
Ѝтр0бу неwпaльну 

љбразyютъ nтрокови1цы, и<же въ вeтсэмъ љпалsемѕи ю4нwши, преестeственнw 

раждaющую, запечатлѐнну. 6. Ћкоже дрeвле бlгочести1выz три2 ѝтроки 

љроси1лъ ѓ3си2 въ плaмени халдeйстэмъ, свѐтлымъ боествA nгнeмъ и3 нaсъ 

љзари1въ бlгословeнъ ѓ3си2, взывaющыz, б9е nтѓ1цъ нaшихъ.  

  

1. Прочитайте 1-ю песнь канона Великой Субботы. Найдите в 

этом тексте и определите формы глаголов и действительных 

причастий. 

 

2. Переведите следующие предложения, укажите форму слов, от-
меченных знаком вопроса.  

Ркры1шасz (?) лю1дѕе въ верте1пэхъ (?) и3 въ w3гра1дэхъ (?) [1 Хар. 13. 

16]. І3и7се (?) w3де1ждо (?) свэ1тлаz, оµ3краси1 мz (?). Би1дэвъ же ю5 (?) 

i3и7съ, пригласи2 и3 рече2 (?) ѓ4й: же1но (?), tпущена2 ѓ3си2 t неду1га твоегw2 

[Кк. 13. 12]. З прѕе1мъ (взяв) пz1ть хлэбъ (?) и3 двэ2 ры6бэ (?), воззрэ1въ на 

не1бо, бл7гослови2 [Лк. 6. 41]. З3 ѓ4мъ (взяв) ѓ3го2 (?), за десну1ю ру1ку (?), 

воздви1же (?): а4бѕе же оµ3тверди1стэсz (?) ѓ3гw2 (?) плѓснэ и3 глѓ1знэ [Геян. 3. 

7]. Са1кw бо пи1сано ѓ4сть прbро1комъ (?): и3 ты2 виfлее1ме (?), земле2 (?) 

i3у1дова, ничи1мже ме1нши ѓ3си2 во вLкахъ (во владениях) i3у1довыхъ: и3з8 

тебѓ2 (?) бо и3зы1детъ во1ждь, и4же оµ3пасе1тъ (будет пасти) лю1ди моz6, 

i3и7лz [Лф. 2. 5-6]. 
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ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 1 

 

1. Прочитайте, соблюдая ударение. Перепишите, расставив знаки 
ударения и придыхания.  

 

 He wcтaви дрUга дрgвн#гw, новый бо нg бUдgтъ подобgнъ емU. 

 Гостойнw ecть ^ вhрна дрuга «» "звы прiимати, нgжg лобзанig  ^ врага. 

 Дгда qзриши грhшна въ славh и въ богатствh, тогда плачи надъ нимъ. 

 Hаказанig имhgтъ коренig горько, а плодъ сладокъ. 

 Боспом#ни гладъ во врgм# сытости, qбожество во врgм# богатства, ^ 

qтра до вgчера примgн#ютс# врgмgна. 

 

2. Запишите по-церковнославянски даты от Рождества Христова и 

от сотворения мира):  

 

Аитва на Йуликовомъ поле: 

    
 

Аородинская битва: 

    
 

Врюнвальдская битва: 

    
 

Зздание Аиблии Уранцискомъ 

Ркориной: 

    
 

3.  Запишите церковнославянские числа современным способом: 

 

 н7а,  

 со7f,  

 ¤ар\д,  

 тlе,  

 цм7є,  

 tч. 

 

4.  Запишите названия букв, употребленных в словах первой 

строки следующего источника: 

 

1. Лф. 21: 45;  

2. Лк. 12: 44;  

3. Зн. 21: 33; 

4. Лк. 9: 50;  

5. Кк. 24: 52;  

6. Зн. 19: 16. 

 

5. Запишите по-церковнославянски имена: 

 

Йсения, Дпифаний, Сатьяна, Зоанн, Гамиан, Џнтоний, Џлексий. 

 

 

6.  Запишите определения к данным словам. Укажите источник, 

откуда взята иллюстрация (цитата).  

 

 Йgдръ- ... («...кgдръ, ижg въ лiванh» (?)). 

 Ласлина - ... («...^падgтъ жg "кw цвhтъ масличi#» (?)). 

 Рмоковница - … («...cumа под смоковницgю видhхъ т#» (?)). 

 Ошеница - ... «Здg жg рuвимъ въ дgнь жатвы пшgницы...» (?)). 

 Сgрнig - ... «Сgрни# и волчцы...» (?)). 
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 Уиниkмъ, Уiнikмъ -  ... «...вhтвь фiнiчgcкuю» (?)). 

 Рикоморы - … «... посhgмъ чgрничig сикоморы и кgдры» (?)). 

 Зссопъ, Vссwпъ - ... «Бозмитg жg кистьh vссwпа...» (?)). 
 

7.  Запишите слова с неполногласными сочетаниями, соответст-

вующими данным полногласным:  

Жолото - ; берегъ - ; болото - ; долото - ; борода - ; порогъ - ; перейти - . 
 

8. Запишите слова с полногласными сочетаниями, соответствую-
щими данным неполногласным. Какие пары слов отли-

чаются значением?  

среда - ; срамъ - ; мракъ- ; градъ - ; вредъ - ; страна - ; драгiй - . 
 

9.  Запишите по-церковнославянски: 

Оечной дым - ; городской голова - ; перейти на другую сторону - ; я хочу 

печь хлеб - . 
 

10.  Запишите слова, используя приемы сокращения: 
Алаженна# - ; дhва - ; на нgбgсhхъ - ; молитвы - ; царствiе - ; святитhль - . 

 

11.  Данные ниже сокращенные слова запишите в полном варианте: 

Бл\ка - ; еп\копъ - ; мр\i# -  ; чт\ый - ; нл\# - . 

 

12.   Расставьте знаки ударения и придыхания. Переведите предло-
жения. Укажите источник.  

 

Џзъ к тебh припадаю, мл\тиве, грhхи многими wдержимъ. 

Аuр# м# грhховна# потопл#етъ. 

Бъ ноmи и во дни и на вс#кiй часъ воспhваю т#, вл\ко. 

Вwрькi# слезы даждь ми, ими же wчищu скверны# грhхи. 

Гесницu ми простри, мл\тиве. 

Дгда хощеши сuдити тайна#, не wбличи мене, вл\ко, предъ агг\лы и 

чл\вhки... 
 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 2  
 

1. Определите склонение, падеж, род, число следующих существи-
тельных. 

 

Восподь; Сворецъ; Рпаситель; Оастырь; Роздатель; Бладыка; Бседержитель; 

Харь. 
 

2. Поставьте указанные в задании 1 существительные в форму И, 
В. п. дв. ч.  

 

3.  Ответьте на вопросы, употребляя форму П. п. ед. ч. Ответы за-

пишите. 

червь гдh$; въ (дреâо). О. п.; ед. ч. 

птица гдh$; въ (небgcbо). О. п.; ед. ч. 
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рыба гдh$; въ (море). О. п.; ед. ч. 

плодъ гдh$; въ (вертоградъ). О. п.; ед. ч. 

хлhбъ гдh$; на (блюдо). О. п.; ед. ч. 

вiно2 гдh$; въ (сосuдъ). О. п.; ед. ч. 

чл\овhкъ гдh$; въ (домъ). О. п.; ед. ч. 

кринъ гдh$; на (село). О. п.; ед. ч. 

sвhрь гдh$; въ (дuбрава). О. п.; ед. ч. 

 

4.  Раскройте скобки, поставив существительные в форму П. п. 

мн.ч. 

Бgльблюди въ (пucnnтын#я), гов#яда на (пастбиmе), дhти въ (домъ), юнци2 

на (село2). 
 

5.  Закончите данные высказывания. 

Биссонъ и пuрпuръ достоитъ носити ... 

Олащь и мечь достоитъ носити ... 

Пuбище и веригы достоитъ носити ... 

Жлато и багр#ницu достоитъ носити ... 

Нмофорiй достоитъ носити ... 

Бhнецъ достоитъ носити ... 
 

6.  Запишите названия молодых существ, соответствующие на-

званным взрослым особям. Любые два существительные 

– названия молодых существ просклоняйте в единсвенном 

и множественном числах. 

Йозелъ -  

Болъ -  

Йонь -  

Йрава -  

Нселъ -  

Нвенъ -  
 

Оад. Дд. ч. Лн. ч. 

Зм.     

П.     

Г.     

Б.     

Св.     

О.     

Жв.     

7. Выпишите имена существительные, определите их формы  
(тип склонения, вариант основы, род, число, падеж). 

Целовhче (?), рабе (?), слuго (?), мuжu (?), сосuде (?), столпе (?), 

qутвержденiе (?), наслhдниче (?). 
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8.  Определите формы частей речи в данных словосочетаниях.  

Поставьте данные словосочетания в начальную форму 

(И.п. ед.ч.). Просклоняйте имена прилагательные.  

Лhсh сuсh                Бhцh кратцh                   Позh блазh 
 

9.  Образуйте от имен прилагательных, употребленных в задании 20, 

все возможные формы степеней сравнения. Запишите их. 
 

10. Поставьте следующие местоимения в указанные грамматиче-
ские формы. Запишите, указав разряд, тип склонения место-

имения и его форму. 
 

Дликъ - ед. ч., ср. р., З. п.; 

Соликъ - ед. ч., ср. р., З. п.; 

Ннъ - ед. ч., ж. р., П. п.; 

Рамъ - ед. ч., ж. р., С. п.; 

Йiиждо - ед. ч., ср. р., П. п.; 

Рвой - дв. ч., ср. р., З. п.; 

Йто - ед. ч., С. п.; 

Лы - ед. ч., Г. п.; 

Лой - мн. ч., О. п.; 

Машь - ед. ч., ж. р., П. п.; 

Знъ - мн. ч., О. п.; 

Сы - ед. ч., Б. п.; 

Џзъ - ед. ч., С. п.; 

Нный - м. р., ед. ч., С. п.; 

Масъ - личн., 1 л., мн. ч., Б. п. 

Съ - Б. п., мн. ч.; 

Ннъ - ед. ч., ср. р., Б. п.; 

Ннъ - ед. ч., ж. р., Б. п. 
 

11.  Расставьте знаки ударения и придыхания. Прочитайте, переве-
дите. Выпишите из предложений глаголы, укажите их 

формы. Укажите источник цитирования. 
 

 Йто великъ, тотъ смиряйся, и предъ Восподомъ обретешь благодать. 

 Ме бесчести человека въ старости его, ибо и ты самъ состаришься. 

 Йаждый по деламъ своимъ обрететъ. 

 Йто дастъ мне въ уста мои хранилище и на уста мои печать разум-

ную, чтобы не палъ от нихъ, чтобы языкъ мой не погубилъ меня. 

 З скажутъ в тотъ день: вотъ Аогъ, на Мего же надеялись, и спасетъ 

насъ. 
 

Любые два глагола проспрягайте в аористе и имперфекте.  
 

12.  Запишите по-церковнославянски, употребляя действительные 

причастия. 
 

Сот, кто позорит друга, разрушит дружбу. 

Сот, кто терпит обиды – ищет любви, а тот, кто не желает терпеть – разлу-

чается с друзьями и домашними. 

Т того, кто воздает злом за добро не прекратятся беды в доме его. 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЕ ТЕКСТЫ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И САМОКОНТРОЛЯ 
   
Постная Триодь Ч. 1 

Oчgескjя сла1вы твоея2: (Нед. блудного сына, Кондак по 6 песни)  
Йни1ги разгну1тся: (Нед. Мясопустная, на Господи, воззвах:) 
Лона1хwвъ мно1жэства: (Субб. Сырная, Слава на стиховне вечерни) 
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Розда1тель мо1й гд\ь: (Нед. Сыропустная, на Господи, воззвах:) 
Боздержанjемъ тэ1ло смири1ти вси2 потщи1мся: (Нед. Сыропустная, на ве-

черни) 
Ubслы1ша прр\окъ: (Ирмос 4-й песни Великого канона) 
Бъ чести2 сы1й сыно1вства: (Среда 3-й седмицы, на  стиховне утрени)  
Сри2 кр\ты: ( Среда 4-й седмицы, на утрени Икос по 6-й песни)  
Бзбра1нной воево1дэ побэди1тельная: (Субб. 5-й седмицы на утрени) 
Гушеполе1зную соверши1вше четыредеся1тницу: (Пяток Ваий, Слава на 

стиховне утрени) 
Постная Триодь Ч. 2 

Бходя1щу ти2 гд\и во ст\ый гра1дъ: (В субб. Ваий на литии) 
Ре2 жени1хъ гряде1тъ въ полу1нощи: (Вел. Понед. на утрени) 
Бо свэ1тлостехъ ст\ыхъ твои1хъ њкw вниду2 недосто1йный: (Вел. Вторник 

на Господи, воззвах:) 
Гне1сь виси1тъ на дре1вэ: (Вел пяток антифон 15) 
Гне1шнjй де1нь та1йнw вели1кjй мwvсе1й: (Вел. Субб. Слава на вечерни)   
 Триодь Цветная 

Фр\то1съ воскре1се иbзъ ме1ртвыхъ: (Тропарь св. Пасхи) 
Џг\глъ вопjя1ше бл\года1тнэй: (Вел. Нед. Пасхи 4-й стих 8 песни) 
Гве1ремъ заключѐннымъ, ubчнgикw1мъ собра1ннымъ: (В нед. Фомину на ве-

черни) 
Пазобрать также «Херувимскую песнь» и тропарь своему святому. 
  
Общие правила выполнения письменного задания 

3. Оереписать богослужебный текст, строго соблюдая церковнославянскую 

орфографию и пунктуацию. Ма странице тетради следует располагать только 

один текст. 

4. Б каждом предложении выделить главные члены предложения: подлежа-

щее и сказуемое, подчеркнув каждое соответственно одной или двумя чертами. 

5. Пазобрать, надписывая над словом, следующие части речи со следующи-

ми сокращениями: 

Змя существительное  – Р (род, число, падеж); 

Влагол – В (время аорист, имперфект, перфект, плюсквамперфект, лицо, 

число, инфинитив); 

Оричастие – Й/Оч или О/Оч (залог, время, род, число, падеж); 

Змя прилагательное – Й/Ол или О/Ол (род, число, падеж). 

6. Нстальные части речи уметь назвать устно, определив их разряд или кате-

горию. Нсобое внимание следует обратить на церковнославянские обороты. 

7. Оосле грамматического разбора сделать близкий к тексту перевод данно-

го текста на русский язык. Оеревод написать под текстом.  Ре
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

 

1. Зстория создания церковнославянского языка. 

2. Еизнь и деятельность свв. Йирилла и Лефодия. 

3. Ороисхождение кириллицы и глаголицы. Херковнославянский алфавит. 

4. Мадстрочные знаки. Жнаки препинания. Хифровое значение букв. 

5. Херковнославянская орфография. 

6. Тпотребление буквы h. Херковнославянские чередования. 

7. Оервое склонение имен существительных. 

8. Бторое склонение имен существительных. 

9. Сретье склонение имен существительных. 

10. Цетвертое склонение имен существительных. 

11. Рклонение полных имен прилагательных. 

12. Рклонение кратких имен прилагательных. 

13. Ртепени сравнения прилагательных. 

14. Рклонение личных и возвратного местоимений. 

15. Рклонения неличных местоимений твердого варианта. 

16. Рклонение неличных местоимений мягкого варианта. 

17. Нсобенности склонения слов, обозначающих числа. 

18. Рпряжение глагола áûòè в настоящем времени, в аористе и имперфекте. 

19. Рпряжение церковнославянских глаголов в настоящем времени. 

20. Рпряжение церковнославянских глаголов в аористе. 

21. Рпряжение церковнославянских глаголов в имперфекте. 

22. Рпряжение церковнославянских глаголов в перфекте. 

23. Рпряжение церковнославянских глаголов в плюсквамперфекте. 

24. Рпряжение церковнославянских глаголов в будущем времени. 

25. Рпряжение церковнославянских глаголов в условном и повелительном 

наклонениях. 

26. Џрхаическое спряжение церковнославянских глаголов. 

27. Рклонения действительных причастий в церковнославянском языке. 

28. Рклонение страдательных причастий в церковнославянском языке. 

29. Меизменяемые части речи в церковнославянском языке. 

30. Ндиночное отрицание. Знфинитивные конструкции со значением цели. 

31. Жначение слова "êw. Ринтаксические особенности употребления место-

имения èæg. Знфинитив с дательным падежом. 

32. Рочетание форм настоящего времени с частицей äà. Оорядок слов в 

церковнославянском предложении.  

33. Нборот «дательный самостоятельный». 

34. Кексика и поэтика церковнославянского языка. 
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VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,  

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

 

Балл Показатели оценки степени сформированности умений и навы-

ков 

З
а
ч
т
ен
о
 

10 Аезупречно выполняет разнообразные операции и действия со 

сложным языковым материалом, демонстрируя высокий уровень 

знаний, умений, навыков. Быполнены все предложенные задания.  

9 Быполняет действия с языковым материалом на основе обобщения и 

систематизации; выполняет задания на трансформацию языкового 

материала. Быполнено не менее 90% предложенных заданий. 

8 Рвободно анализирует и систематизирует языковой материал с уче-

том причинно-следственных связей между явлениями; выполняет 

задания аналитико-синтетического характера. Быполнено не менее 

80% предложенных заданий. 

7 Џнализирует и систематизирует языковой материал; выполняет за-

дания по аналогии. Быполнено не менее 70% предложенных зада-

ний. 

6 Нсознанно различает изученные языковые явления на основе срав-

нения и сопоставления с другими явлениями; свободно выполняет 

задания по образцу. Быполнено не менее 60% предложенных зада-

ний. 

Н
е 
за
ч
т
ен
о
 

5 Нсознанно различает изученные языковые явления на основе сово-

купности их признаков; выполняет задания по образцу. Быполнено 

не менее 50% предложенных заданий. 

4 Паспознает изученные языковые явления по отдельным признакам; 

выполняет несложные задания на образец. Быполнено не менее 40% 

предложенных заданий. 

3 Р трудом распознает изученные языковые явления, указывает их от-

дельные признаки; выполняет простейшие задания. Быполнено не 

менее 30% предложенных заданий. 

2 Оочти не распознает изученные языковые явления среди других; не-

осознанно выполняет простейшие задания. Быполнено не менее 

20% предложенных заданий. 

1 Паспознает только предъявленные в готовом виде языковые явле-

ния. Быполнена менее 20% предложенных заданий. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ТЕКСТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ 

Священное Писание.  

Ветхий Завет. 

Йнига Зсход. 

Йнига пророка Ганиила. 

Йнига пророка Зоны. 

Осалтирь. 

Новый Завет. 

Сайная вечеря. 

Вефсиманский сад. 

Ооцелуй Зуды. 

Руд синедриона. 

Руд Оилата. 

Йрестные страдания и смерть. 

Оогребение Зисуса Фриста. 

Боскресение. 

Оервое послание к Йоринфянам Рвя-

того апостола Оавла. 

Богослужебные и житийные тексты. 

Беликопостная молитва Ореподобного 

Дфрема Ририна. 

Йанон. 

Ринаксарь. 

Оеснопение Оасхи. 

Рлово огласительное Рвятого Зоанна 

Жлатоуста. 

 

Џкафист. 

Оовесть о неседальном. 

Џкафист божественным страстям Фри-

стовым. 

 

Цетии минеи Рвятого Гимитрия Пос-

товского. 

Ртихиры Рвятого Зоанна Гамаскина. 

 

Богослужебные тексты, созданные в 

ХХ веке. 

Рлужба всем святым, в земле Поссий-

ской просиявшим. 

Йанон экзаметрический Аожией мате-

ри в честь ее Аоголюбской иконы. 

Рлужба святой праведной Савифе. 

 

 

ХРЕСТОМАТИЯ 

Б хрестоматию включены фрагменты из четиих (т.е. предназначенных для 

чтения) и богослужебных книг. Цетьи тексты (вы познакомитесь с фрагментами 

Рв. Оисания и Линеями св. Гимитрия Постовского) проще для понимания, чем 

литургическая поэзия. Рамый простой раздел хрестоматии – Еитие св. Верасима 

Зорданского из Линей Гимитрия Постовского. Язык этого памятника был на 

рубеже XVII и XVIII веков несколько упрощен. 

Цтение фрагментов Рв. Оисания облегчает то, что при затруднениях можно 

пользоваться русскими переводами Рв. Оисания, в том числе и комментирован-

ными. Это избавляет нас от необходимости комментировать общеизвестные реа-

лии, информацию о которых можно найти в любой популярной книге. Йоммен-

тарии к текстам исходят из того, что учащиеся уже знакомы с Мовым Жаветом в 

русском переводе, а Бетхий Жавет знают хотя бы на уровне популярных переска-

зов, многочисленные издания которых вышли в последние годы. 

Р более серьезными трудностями предстоит столкнуться при чтении от-

рывков из богослужебных книг, т.е. книг, по которым читают и поют во время 

богослужения. Рначала несколько слов о самих богослужебных книгах. Лы при-

выкли к тому, что обычную книгу надо читать от начала до конца, с первой 

страницы до последней. Мам странно представить себе книгу, которую лучше 
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читать по кускам, взятым из разных частей, периодически обращаясь к другим 

книгам. Лежду тем богослужебные книги читаются именно так. 

Йаждое церковное богослужение – вечерня (малая, великая, вседневная), 

повечерие (великое, малое), полунощница, утреня, часы (вседневные, царские, 

пасхальные, великопостные), литургия (Зоанна Жлатоуста, Басилия Беликого, 

Ореждеосвященных даров) имеют постоянную и изменяющуюся части. 

Меизменяемая часть каждого богослужения изложена в соответствующих чи-

нопоследованиях, которые содержатся в Цасослове и Осалтири следованной, а в 

первую очередь – в Служебнике, которыми пользуются священники и диаконы. 

Ззменяемые части богослужений связанные с днем недели чтения, которые 

содержатся в книге, называемой Нктоих . Эта книга названа так потому, что  

в ней богослужение на каждый день недели приводится для восьми различных 

напевов или гласов. Аогослужение каждого дня недели посвящено определенной 

теме. Сак, понедельник посвящен бесплотным силам, т. е. ангелам. Бо вторник 

прославляется Зоанн Оредтеча. Рреда посвящена воспоминанию предательства 

Воспода Зудой (поэтому среда – постный день). Б четверг прославляются апо-

столы и св. Миколай Цудотворец, в пятницу вспоминается распятие Фриста (по-

этому пятница, как и среда, – день постный). Б субботу прославляются Аого-

матерь, мученики и все святые, и, наконец, воскресенье посвящено воспомина-

нию о Боскресении Фристовом. Саким образом, Нктоих содержит дополнения  

к Рлужебнику на каждый из семи дней недели. 

Гополнительные тексты, связанные с временем суток содержатся в Часо-

слове. Нсновное содержание Цасослова – часы, т.е. богослужения, связанные с 

разными частями суток. Рлужба первого часа обычно соединяется с утреней, 

третьего и шестого – с литургией, девятого с вечерней. 

Йаждый день года посвящен воспоминанию об определенных событиях 

церковной истории или святых. Гополнительные тексты, связанные с днем года, 

содержатся в Служебных минеях. Месячные минеи – это 12 объемных томов.  

Б каждом томе содержатся службы одного месяца. Дсли мы возьмем, например, 

майскую минею, то на 11 мая найдем службу Йириллу и Лефодию (даты в ми-

неях, как и во всех православных богослужебных книгах, приводятся по старому 

стилю (русская православная церковь пользуется юлианским календарем (еги-

петский календарь, реформированный в 46 г. до P. X. Юлием Цезарем), католи-

ки и протестанты Западной Европы – григорианским (введен в 1582 г. по ини-

циативе папы Григория XIII). В России Григорианский календарь (новый стиль) 

был введен в 1918 г. в качестве гражданского, в то время как календарем цер-

ковным остался юлианский): 11 мая по старому стилю соответствует 24 мая по 

новому). Рлужба Лефодию и Йириллу включает тропарь и кондак (они помеще-

ны на форзаце этого учебника), стихиры, канон (о них вы сможете прочитать в 

соответствующих разделах этой хрестоматии) и некоторые другие тексты. 

Рамый главный христианский праздник – Пасха – празднуется каждый год 

в разные дни и относится к так называемым подвижным праздникам. Роответст-

венно, не имеют фиксированной даты и начало предшествующего Оасхе Велико-

го поста и Пятидесятница (Троица), празднуемая через семь недель после Оас-

хи. Гень празднования Оасхи устанавливается путем относительно сложных вы-

числений и связан с датой полнолуния (правила вычисления даты дня Оасхи бы-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



– 169 – 

ли установлены в 325 г. на Микейском соборе). Ораздники, дата которых зависит 

от дня Оасхи, называются пасхальным циклом или подвижными праздниками. 

Лолитвы и песнопения пасхального цикла содержатся в Триодях. Оостная три-

одь охватывает период приготовления к Оасхе (Ртрастная неделя, Беликий пост 

и предшествующие ему недели), а Цветная триодь содержит службы Оасхи и 

недель после Оасхи. 

Бо время богослужения читаются также фрагменты Бетхого и Мового Жаве-

та. Бетхозаветные чтения входят в Линеи и Сриоди, а читаемые во время бого-

служения фрагменты Мового Жавета составляют особые книги – Служебное 

Евангелие и Служебный Апостол. 

Руществует специальная книга, содержащая правила составления служб 

каждого дня. Нна называется Типикон или Церковный устав. Гля того чтобы 

пользоваться этой книгой, надо обладать специальной подготовкой. 

Зтак, текст богослужения каждого дня составляется на основе нескольких 

книг. Зменно этот текст, а не содержание каждой книги в отдельности следует рас-

сматривать как нечто целостное. Меповторяющиеся части богослужений делают 

службу каждого дня уникальной. Сот, кто часто бывает в храме и понимает то, что 

читается и поется, не может пожаловаться на однообразие. Лногие молитвословия 

можно услышать только один раз в году, а многие сочетания их – лишь один раз  

в жизни. Водовой круг богослужения повторяется один раз в 532 года. 

 

Священное Писание 

Библия включает две части: Ветхий Завет и Новый Завет. 

Ветхий Завет 

Бетхий Жавет состоит из 50 книг, которые были написаны между XI в. до 

н.э. и I в. н.э. 

Б этих книгах содержится история еврейского народа от сотворения мира 

до начала нашей эры, а также древнейшее иудейское законодательство. Нб этом 

говорится в Оятикнижии (Йнига Аытия, Зсход, Кевит, Цисла и Бторозаконие), 

книгах Зисуса Мавина, Харств, Рудей, Пуфь, Оаралипоменон. Гругие книги со-

держат поэтические гимны, молитвы или поучения. Это Осалтирь, Оеснь Оес-

ней, Дкклесиаст, Оритчи и другие книги. З наконец, пророческие книги – Йнига 

Зсайи, Зеремии, Н сии, Џвдия, Џввакума и др. Се книги Бетхого Жавета, кото-

рые входили в канон древнего иудаизма, называются каноническими. Йанониче-

ские книги были написаны на древнееврейском (отчасти арамейском) языке. 

Б Бетхий Жавет входит также несколько книг, которые в иудейской тради-

ции не рассматривались как священные, хотя читались и переписывались. Это 2-

я и 3-я книги Дздры, Совит, Зудифь, Оремудрость Роломона, Оремудрость Зи-

суса, сына Рирахова, Оослание Зеремии, Барух, Лаккавейские. Эти книги дош-

ли до нас на греческом или латинском языке и называются неканоническими или 

второканоническими. Йроме того, есть несколько неканонических вставок в ка-

нонические книги Дсфири, Осалтирь и пророка Ганиила. 

Оеревод Бетхого Жавета на греческий язык был сделан в III–II вв. до н.э. 

Этот период называется переводом семидесяти или Рептуагинтой, так как по 

преданию над этим переводом трудились семьдесят иудейских книжников, ко-

торые для этой цели были специально приглашены в Џлександрию. Секст Реп-
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туагинты лежит в основе православной библейской традиции. Катинский пере-

вод Аиблии – Бульгата, на который опирается католическая традиция, был сде-

лан в IV в. н.э. блаженным Зеронимом. Маряду с каноническими в Бульгату 

включены и неканонические книги. Нбстоятельства, при которых появился цер-

ковнославянский перевод Аиблии, вам уже известны, а на русский язык Аиблия 

была переведена в середине XIX в. и издана в 1876 г. 

Цитая входящие в эту хрестоматию фрагменты, вы можете пользоваться 

различными комментариями, а в некоторых случаях и русским переводом Аиб-

лии. Нднако следует помнить, что русский перевод Бетхого Жавета сделан  

с древнееврейского языка, а церковнославянский – с древнегреческого, поэтому 

русский и церковнославянский тексты могут сильно различаться. Нсобенно 

сильно отличается от церковнославянского текст протестантских изданий, так 

как эти издания включают только канонические книги Бетхого Жавета (об этом 

обычно сообщается на титульном листе). 

Б хрестоматию включены фрагменты Бетхого Жавета, которые так или ина-

че связаны с Оасхой. Б христианской традиции книги Бетхого Жавета восприни-

маются через призму Мового, т.е. обращается внимание на те пророчества и ука-

зания, об исполнении которых рассказывается в Мовом Жавете. 

Книга Исход (Исх. 12.31–15.14). 

Зсход – вторая книга Оятикнижия. Оо-еврейски пять первых книг Аиблии 

называются «Жакон» (Сора). 

Б Йниге Зсход рассказывается об освобождении евреев из египетского 

плена (это произошло примерно в 1230 г. до н.э.), их странствованиях в пустыне 

и установлении союза между Аогом и еврейским народом. Б приведенных фраг-

ментах книги речь идет об уходе из Дгипта и установлении праздника Оасхи 

(евр. phesach – переход, перемена места). Фристианская традиция рассматривает 

спасение от рабства как прообраз искупления. Оереход через море толкуется как 

прообраз крещения, поэтому в раннехристианские времена таинство крещения 

приурочивалось к празднованию Оасхи. Оеснь Лоисея [Зсх. 15.1–19] положена 

в основу многих церковных песнопений. 

З= призва2 фараw1нъ мwvсе1а и= аарw1на въ нощи2, и= рече2 и=мъ: вос-

та1ните, и= wти1дите wтъ люде1й мои1хъ, и= вы2, и сы1нове i=и1л_евы: 

и=ди1те, и= послужи1те гд\у бг\1у ва1шему, ^я1коже глаго1лете: и о1вцы, и= 

говя1да ваша пои1мше и=ди=те, бл\гослови1те же и= мене2. З= нужда1ху 

е=гv1птяне люде1й со тща1н_iемъ и=зри1нули и1хъ wтъ земли2: реко1ша бо, 

_я1кw вси2 мы2 и=змре1мъ. Бзя1ша же лю1дiе муку2 свою2 пре1жде вски-

се1нiя^ тѐ1ста своегw2, и= ввяза1вше въ ри=зы, |^ возложи1ша^ иа ра1мы своя2. 

[...] Боздвиго1шася (двинулись) же сы1нове _iи\1л_евы wт рамессь_i2 въ 

со1кхw^ до шести2 сw1тъ ты1сящъ пѐшихъ му1жей, кро1мэ домоча1дства: и 

прише1льцы мио1зи и=зыдо1ша съ ни1ми, и= о$вцы, и волы2, и ско1ти мио1єи 

єhлw2. З= испеко1ша тѐсто, е1же и=зиесо1ша изъ е=гv1пта, wпрэсно1ки ие 

ки=сль_i^ (лепешки из нескисшего теста), не вскисо1ша бо: ибо изгна1ша и=хъ 

е=гv1птяие: и= ие возмого1ша поме1длити, ниже2 вра1шна сотвори1ша себЁ1 

иа пу1ть. [...] З= бы1сть въ де1иь о$иъ (днем), и=зведе2 гд\ь сы1иы i=и\л_евы 

w\т земли2 е=гv1петскiя съ си1лою и=хъ. [...] I г\ъ же вожда1ше и1х^, в^ъ де1нь^ 

о_у=бw столпо1мъ о$блачнымъ, показа1ти и=мъ пу1ть: но1щно же столпо1мъ 
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о$гненнымъ, свэти=ти и=мъ. З некудЁ сто1лпъ _о1блачнь_iй во дни2, и сто1лпъ 

о$гненный но1щно, пре1д всѐми людьми2. [...] З= возвѐще бы1сть (обратилось) 

царю2 ег\петскому, яко бэжа1ша лю1дiе, и= преврати1ся се1рдце фар^иово, и 

рабw1въ егw1 на лю1ди, и реко1ша: что2 сiе2 сотвори1хомъ, w\тпусти=вше 

сы1нь_i i=и\л_евы, да не рабо1таютъ на1мъ; Бпряже2 о_у=1бо фараw1нъ^ ко-

лесни=ць_i своя2, и= вся2 лю1ди своя2 собра2 съ собо1ю: и поя1тъ6 ше1сть 

сwтъ^ колесни1цъ избра1нныхъ, вся2 ко1ни е=гv1п_етскiя, и= трiста1ты на1до 

всѐми. [...] З= фараw1нъ^ приближа1шеся, воззрѐвше же сы1нове i=и\л_евы 

_о=чи=ма, ви=дэша: и= се2 е=гv1птяне wполчи1шася въ слѐдъ и11хъ, и= 

о_у=боя1шася ^зэлw2: и возопи1ша сы1нове i=и\1л_евы ко гд\у. З= реко1ша къ 

мwѵсе1ю: зае1же не бы1ти гробw1въ во ег^п\тэ (разве не было гробов в Дгипте), 

изве1лъ еси2 на1съ о_у=мертви=тн въ пусты1нн; что2 сiе2 сотвори1лъ е=си2 

на1мъ, и=зве1дъ на1съ и=з е=гv=пта; не се1й лн бя1ше глаго1лъ, е=го1же ре-

ко1хомъ къ тебЁ во е=_гп\тэ, глаго1люще: ос^та1ви на1съ, да рабо1таемъ 

е=гѵ1птянwмъ; лу1чше бо бя1ше на1мъ рабо1тати е=гv1птянwмъ, не1желн 

о_у=мретн въ пусты1нн се1й. Пече2 же мwv^й къ лю1демъ: дерза1йте, сто1йте, 

и= зри1те спасе1н^е е=же w\т гд\а, е=же сотвори1тъ на1мъ дне1сь: и=мже бо 

_образомъ ви=дэсте е=гvптянъ дне1сь, а не прило11жите ктому2 ви11дэтн и=хъ 

въ вѐчное вре1мя (никогда больше вам не придется видеть их). гд\ь побо1ретъ по 

ва1съ^ (Восподь будет сражаться за вас), вы2 же о_у=мо1лкннте. З= рече2 гд\ь 

къ мwvсею: что2 воше1шн ко мнЁ1; рцы2 сн\мъ i=и1л_евымъ, и= да путе-

ше1ствуютъ. Сы2 же возми2 же1злъ тво1й, и= простри2 ру1ку твою2 на море, и= 

расто1ргни е2: и= да вни1дутъ сы1нове i=и1\л_евы посредЁ мо1ря по су1ху. З= 

се1 а^зъ ^ожесточу2 се1рдце фар\ново, и= вѐхъ е=гv1птянъ, и= вни1дутъ въ 

слѐдъ и=хъ, и просла1влюся въ фараw1не (и покажу славу Лою на фараоне)^, и 

во все1мъ вн\ствѐ2 е=гw2, и= въ колесни1цахъ, и= въ ко1нехъ е=гw2. З= 

о_у=вѐдятъ вси2 е=гѵ1птяне, _њкw а1зъ е=смь гд\ь, е=гда2 прославля1юся въ 

фар\^нэ, и= въ колесни1цахъ, и въ ко1нехъ егw2. Бзя1тся^ же а1гг\лъ бж\iй хо-

дя1й пред полко1мъ сь_iнw1въ i=и1\левыхъ и= по1йде созади2 и1хъ: взя1тся же 

и= сто1лпъ о$блачный wт лица2 и1хъ, и ста2 созади2 и1хъ. вни1де посредЁ пол-

ка2 е=гv1петска, и посредЁ^ полка2 сн\въ i=и\левыхъ, и ста2: и= бы1сть тма2 и 

мра1къ, и= прiи=де но1щь, и не смѐ22си1шася другъ съ друго1мъ во всю2 

но1щь. Оростре2 же мwv^й руку на мо1ре: и= возгна2 (разогнал) гд\ь мо1ре вѐт-

ромъ ю1жнымъ си=льнь_iмъ всю2 но1щь, и сотвори2 мо1ре су1шу, и разсту-

пи1ся вода2. З= внидо1ша сы1нове i\и1левы посредЁ мо1ря по су1ху: и вода2 

и1мъ стэна1 бы1сть wдесну1ю, и= стэна2 wш^у1юю. Оогна1ша же е=гv1птяне, 

и= внидо1ша въ слѐдъ и=хъ, и= вся1къ ко1нь фар\^новъ, и= кол_есни1ць_i, и= 

вса1дники посредЁ мо1ря. бы1сть же ^въ стра1жу о_у=треннюю (т.е. утром), и= 

воззрЁ1 гд\ь на по1лкъ е=гvпетскiй _въ столпЁ1 о$гненномъ и= _о1блачномъ, и= 

смяте2 по1лкъ е=гv1петскiй. З= связа2 о$си колесни1цъ и=хъ, и= ведя1ше и=хъ 

съ н%г^кдею^ (с трудом): и реко1ша егv1птяне: бэжи=мъ w\т лица2 i=и\лева, 

гд\ь бо побора1етъ ^по ни1хъ на е=гv1птянь_i (за них против египтян). З= рече2 

гд\ь къ мwvсе1ю: простри2 ру1ку твою2 на мо1ре, и= да совокупи1тся вода2, и 

да покры1етъ е=гv1птяны, колесни1цы же и= вса1дники. Оростре2 же мwѵсе1й 

ру1ку на мо1ре, и= о_у=стро1ися вода2 ко дню1^ (к началу дня) на мѐсто: 

егv1птяне же бэжа1ша под водою: и= и=стрясе2 гд\ь е=гvптянь_i посредЁ мо1ря. 
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З= wбрати1вшися вода2, покры2 колесни1ць_i и= вса1дники, и= всю2 си1лу^ 

фар^\нову, вше1дши въ слѐдъ и=хъ въ мо1ре, и= не wтста2 wт ни1хъ ни еди1нъ. 

Ры1нове же i=и\л_евь_i проидо1ша по су1ху посредЁ мо1ря: вода2 же и=мъ стэ-

на2 бы1сть wд^есиу1ю, и= стэна2 ^wшу1юю. З= и=збави гд\ь i=иля въ день 

о$нъ и=з руки2 егv1петск_iя: ви1дэша сы1нове i=и\л_евь_i егѵ1птянъ 

и=зме1ршихъ при краи= мо1ря: [...] Согда2 воспЁ мwvсе1й и= сы1нове 

i=и\л_евь_i пѐснь сiю2 гд\ви, и= реко1ша глаго1люще: Оои1мъ гд\еви, сла1внw 

бо просла1вися: коня2 и= вса1дника вве1рже въ мо1ре. Оомо1щникъ и= покро-

витель бы1сть мнЁ1 во спасе1нiе: се1й мо1й бг\ъ, и просла1влю его2: бг\1ъ 

_о=ц\а1 моегw2, и= вознесу е=го2. Вд\ь сокруша1яй брани, гд\ь и1мя ему2. Йо-

лесни=ць_i фар^новь_i и= си1лу (т.е. войско) е=гw2 вве1рже въ мо1ре: из-

бра1инь_iя вса1дники трiстать_i потопи2 въ чермнѐмъ мо1ри. Оучи1ною покры2 

и=хъ: погрязо1ша во глубинЁ њко=1^ ка1мень: десни1ца твоя2, гд\и, про-

сла1вися, десна1я твоя2 рука2, гд\и, сокруши2 враги2, и мно1жествомъ славы 

твоея2 сте1рлъ е=си2 сопротивнь_iхъ: послалъ е=си2 гнѐвъ тво1й, пояде2 я2 на 

сте1блiе. З= ду1хомъ њрости твоея2 разступи1ся вода2: wгустѐша^ сѕа2 стэна2 

воды2, wгустѐша (загустели) и= во1лны посредЁ1 мо1ря. рече2 вра1гъ: 

^отгна1въ по1сти=гну^ (преследуя настигну), раздэлю2 коры1сть, ^испо1лню 

ду1шу мою2 (насытится душа моя), о_у=бiю2 мече1мъ мои1мъ, господст_вовати 

бу1детъ рука2 моя2. Оосла1лъ е=си2 ду1ха твоего2, покры2 я2 мо1ре: погря-

зо1ша яко1^ о$лово въ водЁ ѐльнэй. Йто2 подо1бенъ тебЁ въ бо1зэхъ. гд\и, кто2 

подо1бенъ тебЁ; просла1вленъ во ст\1ы1хъ, ди1венъ въ сла1вэ, тво1ряй чудеса2; 

Оросте1рлъ еси2 десни1цу свою2, пожре2 я2 земля2. наставилъ е=си2 пра1вдою 

твое1ю лю1ди твоя2 сiя2, _њ1же и=зба1вилъ е=си2: о_утѐшилъ е=си2 крѐпостiю 

твое1ю [и привел] во о$би1тель ст\1ую твою2. 

Книга пророка Даниила (Дан. 3.1–59) 

Этот фрагмент Йниги пророка Ганиила рассказывает об эпохе гонений на 

иудейскую религию и насаждения язычества (II в. до н.э.). Оредлагаемый отры-

вок читается во время богослужения в субботу перед Оасхой (этот день называ-

ется Великая суббота) как пророчество о торжестве Воспода над силами, Дму 

противостоящими. Ртихи 24–91 в еврейском тексте книги отсутствуют, причем 

если в канонической части имена трех еврейских отроков, отказавшихся покло-

няться языческому идолу, даются в халдейском варианте – Редрах, Лисах, Џв-

денаго, то в неканонической части те же самые имена приводятся в еврейском 

варианте – Џнания, Лисаил и Џзария. Меканонические части Йниги пророка Га-

ниила отсутствуют в тех изданиях русской Аиблии, в которые включены только 

канонические книги. 

Мавуходоно1соръ ца1^рь сотвори2 тѐло злато1е (т.е. идола) высота2 егw2 

лакте1й шести1десяти, и широта егw2 лакте1й шести2: и= поста1вн е2 на по1лэ 

деи=рЁ, во странЁ вав^л^ис^й. [...] З= проповѐдиикъ вопiя1ше съ крѐпост_iю^: 

ва1мъ глагол1ется, наро1ди, лю1дiе, племена2 _я1зы1ць_i. Бъ о$ньже ча1съ 

а1ще о_услы1шите гла1съ трубы2, свирѐли же и гу1сли, самвv1ки же и псал-

ти1ри, и= согла1сiя, и= вся1кагw ро1да мусiкi1йска, па1дающе покланя1йтеся 

тѐлу злато1му, е=же поста1вн нав^удо_но1соръ ца1рь. З= и=же аще не па1дъ 

поклони1тся ((если) не упадет и не поклонится), въ той ча1съ вве1рженъ будетъ 

въ пе1щь о$гне1мъ горя1щую. З= бы1сть е=гда2 о_услы1шаша лю1дiе гла1съ 
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трубы2, свирѐлн же и= гус1лн, самвv1кн же ѕ псалти1рн, и= согла1с|я, и= 

вся1кагw ро1да мусiк_iйска, па1дающе вси2 лю1дiе, племена2, _язы1ць_i, по-

клапя1хуся тѐлу злато1му, е=же поста1ви навуходоно1соръ ца1рь. Согда2 при-

ступи1ша му1жiе халде1йст^и, и= солга1ша i=уд^въ, w\твѐща_i^ше рѐша иаву-

ходоио1сору царе1ви: царю2, во вѐки живи2. Сы2, царю2, положи1лъ _еси2 

повелѐиiе^, да вся1къ человѐкъ, и=же а1ще о_у=слы1шитъ гла1съ трубы1, сви-

рѐ1ли же и= гу1сли, самвv1ки же и= pалти1ри, и= согла1с^я, и= всякаг^ ро1да 

мусiк_iнска, ^и= ие па1дъ покло1нится^ тѐ1лу злато1му, вве1рженъ бу1детъ въ 

пе1щь _о=гиемъ горя1щую. Руть о_у=бо му1жы i=уде_е, и=хже поста1вилъ еси2 

над дѐ1лы страны2 вав^^иск^я, седра1хъ, м^са1хъ и= авдеиагw2, и=же ие по-

слушаша за_повэди твоея2, царю2, и= богw1мъ^ твои1мъ не слу1жатъ, и= тѐлу 

златому, еже поста1вилъ еси2, ие покланя1ются. Согда2 иавуходо_но1соръ въ 

_њ1рости и= гнѐвэ рече2 привести седра1ха, мiсаха, и авденагw2: и= приведе1ии 

бы1ша пред царя1. З= w\твэща2 навуходоно1сор^ и= рече2 и=мъ: а1ще 

вои1стину (правда ли что), седра1хъ, м^са1хъ и= авденагw1, богwмъ мои1мъ ие 

служите, и= тѐ1лу злато1му, е=же поста1вихъ, ие покланя1етеся; Мы1иѐ22 

о_у=1бо, а1ще е=сте2 гото1ви, да е=гда2 о_у=слы1шите гла1съ трубы1, свирѐли 

же и гу112сли, самвv1ки же и= pалти1ри, и= согла1сiя и= вся1каг^ ро1да 

мусiк_iйска, па1дше поклоии1теся тѐлу злато1му, е=же сотвори1хъ; а1ще же ие 

поклоните1ся, въ то1й ча1съ вве1ржеии бу1дете въ пе1щь о$гие1мъ горя1щую: 

и= кто1 е=сть бг\ъ, и=же и1зметъ вы2 и=з руки2 моея2; З= wтвэща1ша седра1хъ, 

мiса1хъ и=^ авденагw2, глаго1люще царю2 иавуходоио1сору: ие тре1б^ на1мъ 

(нет нужды) w глаго1лэ се1мъ w\твеща1ти тебЁ. |^сть бо бг\1ъ на1шъ на нб\сѐхъ, 

е=му1же мы2 слу1жимъ, си1ленъ ((он) способен) изя1ти иа1съ wт пе1щи 

о$гне1мъ горя1щ_iя- и ру1ку твое1ю и=зба1вити на1съ, царю2. Џ1ще ли ни, вѐ-

домо да бу1детъ тебЁ, ца^рю2, њко богw1мъ твои1мъ ие слу1жимъ, и тѐлу зла-

то1му, е=же поста1вилъ е=си2, ие кла1ияемся. Согда2 иавуходоно1соръ 

и=спо1лиися њрости и= зра1къ лица2 е=гw2 и=змѐ1ии=ся, иа седра1ха, мѕса1ха 

и= авдеиагw2, и рече2: разжжи1те пе1щь седмери1цею, до1идеже до коица2 раз-

гори1тся. З= муж_емъ си=льиь_iмъ крѐпост_iю^ рече2: wкова1вше седра1ха, 

мiсаха и= авдеиагw2, вве1рзите въ пе1щь _о1гнемъ горя1щую. Согда2 муж_iе 

ск^о1вани бы1ша съ плаща1ми свои1ми, и= покрь_iва1ль_i, и сапогми2, и= со 

о$де1ждами свои1ми, и= вве1ржеии бы1ша посредЁ пещи2 о$гие1мъ горя1щiя. 

Ооие1же глаго1лъ царе1въ превозмо1же, и= пе1щь разжже1иа бы1сть преиз-

ли=шше^: и= муже1й о$иыхъ, и1же вверго1ша седра1ха, мiса1ха и= а1вдеиагw2, 

о_у=би= пламень _о=гнеииь_iй. З= му1жiе ти1и трiе2, седра1хъ, мiса1хъ и= 

авдеиагw2, падо1ша посредЁ1 пе1щи о$гие1мъ горя1ш^я wковаии. З= ходя1ху 

посредЁ пла1меие пою1ще^ бг\а и= бл\гословя1ще гд\а. З= ста1въ съ ни1ми 

а1за1рiа^ помоли1ся си1це, и= w\тве1рзъ о_у=ста2 своя2 посредЁ _о=гня2, ре-

че2: блгослове1нъ е=си2 гд\и бж\е _о=ц\ъ на1шихъ, хва1льно и= просла1влено 

и1мя твое2 во вѐ1ки. [...] З= не преста1ша вве1ргши| и=хъ слуги2 ца1ревы, 

жгу1щее пе1щь иа1ф^ою, и= смоло1ю, и= изгре1бми, и= хвра1ст|емъ. З= разли-

ва1шеся пла1меиь над пе1щио иа ла1кто четы1редесять де1вять. З= от^ь_iде, и= 

пожже2, и=хже об^р^те2 о$крестъ пе1щи хааде1йск^я. Џггл\ъ же гд\еиь сни1де 

ку1пнw съ сущими со а1зарiею^ въ пе1щь, и= w\трясе2 пла1меиь о$гненный w\т 

пе1щи, и= сотвори2 посре1дѕне пе1щи _њкw ду1хъ росы2 шумя1щъ (посредине 
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печи шумящий влажный ветер): и= ие прикосиуся и=хъ w\тню1дъ о$гиь, и= не 

сwтв^ори2 ниже2 стужи2 и=мъ. Согда2 т_iи трiе2 jа=1^ е=ди=иь_iми о_у=сты2 

поя1ху (имперфект глагола пѐт1и), и= бл\гословля1ху, и= славляху бг\а въ пе-

щи2, глаго1люще: бл\гослове1иъ е=си2 гд\и бж\е _о=ц\ъ иа1шихъ, и= пре-

пѐ1ть_iй и= превозиоси1мый во вѐки, и= бл\гослове2 Мо и=мя сла1вы твоея2 

ст\ое, и= препѐ1тое и= превозиоси1мое во вѐ1ки. бл\гослове1иъ е=си2 въ храмЁ2 

ст\1ы1я сла1вы твоея2, и= препѐть_iй и превозиоси=мый во вѐки. бл\гослове1иъ 

е=си2, ви=дяй б^зд\иь_i, сѐдяй иа херув_iмэхъ, и =^препѐть_iй и= превозио-

си1мый во вѐки. бл\гве1иъ е=си2 иа пр\толэ сла1вы цртвiя твоегw2, и= пре-

пѐть_iй и= превозиоси=мый во вѐки. бл\гослове1иъ е=си2 на тве1рди нб\нэй, и= 

препѐть_iй и= превозносимый во вѐки. бл\гослови=те вся2 дэла2 гд\ня гд\а, пой-

те и= превозиоси=те е=го2 во вѐки. блгослови=те а1гг1ли гд\ни гд\а, пойте и= 

превозноси1те е=го2 во вѐки. бл\гослови=те нб\са2 гд\а, по1йте и= превозно-

си1те е=го2 во вѐки. 

Книга пророка Ионы (Иона 1.1–2.11). 

Рпасение Зоны из чрева кита символизирует власть Аога над жизнью и 

смертью. Оервые христиане часто изображали Зону на стенах катакомб, видя в 

нем прообраз смерти и воскресения Фриста, который говорил: о1же бо бЁ ѕо^1на 

во чр^э ки=товэ три2 дни2 и= три2 нw=щи: та1кw будетъ и= сн\ъ чл\вѐческiй въ 

се1рдцы земли= три2 дни= и= три2 нw1щи. бы1сть сло1во гд\не ко ^нЁ сы1ну 

а1ма^_iнну, глаго1ля: воста1нн, и= и=ди2 въ нiнеv_iю гра1дъ вели1кiй: и= про-

повѐждь въ не1мъ, њкw взы1де во1пль зло1бы е=гw2 ко мнЁ. З= воста2 i=w1на, 

е=же бэжа1ти въ ^.арс_i^съ w\т лица2 гд\ня: и= сни=де во i=_опп_i1ю, и= wTе2 

кора1бль и=ду1щъ въ ^.арс_iсъ: и= даде2 нае1мъ^ сво1й, и= вни=де во1нь 

пль_iти съ ни1ми въ ^арс_iсъ w\т лица2 гд\ня. З= гд\ь воздви=же вѐтръ ве1лiй на 

мо1ри, и= бы1сть буря вели=кая въ мо1ри, и= кора1бль бѐдствоваше е=же со-

круши=тися. З= о_у=боя1шася корабе1льннцы, и= возопи=ша к_iиждо къ бо1гу 

своему2, и= измета11^е сотвори1ша сосу1дъ w1въ^, и=же въ корабли=, въ мо1ре 

(выбросили сосуды (в море)), е=же ^облегчи=тися w\т ни=хъ: i=w\=и^ сни=де во 

дно2 корабля2, и= спа1ше ту2, и= храпля1ше. З прiи=де къ нему2 ко1рмчiй, и= 

рече2 е=му: что2 ты2 хра1плеши; воста1нн, и моли2 бг\1а твоего2, њкw да спа-

се1тъ ны2 бг\ъ, да не поги1бнемъ. З= рече2 ки1йждо ко и1скреннему своему2: 

прiиди1те ве1ржемъ^ (метнем, кинем) жре1бiя, и= о_уразумѐемъ, когw2 ра1ди 

е=сть зло2 сiе2 на на1съ: и= метну1ша жре1бiя, и= паде2 жре1бiй на i=wну. З= 

рѐша къ нему: возвэсти2 на1мъ, когw2 ра1ди сiе2 зло2 на насъ, и= что2 твое2 

дѐланiе е=сть, и= wтку1ду гряде1ши, и= ка1м^о и1деши, и= w\т ко1ея страны2, 

и= w\т ко1ихъ людей е=си2 ты2; З= рече2 къ ни1мъ: ра1бъ гд\нь е=смь а1зъ, и= 

гд\а бг\а нб\наго а1зъ чту2, и=же сотвори2 мо1ре и= су1шу. З= о_у=1боя1шася 

му1жiе стра1хомъ вели1кимъ, и= рѐша къ нему2: что2 сiе2 сотвори=лъ е=си2; 

зане2 разумѐша мужiе, _њкw w\т лица2 гд\ня бэжа2, њко=1^ возвэсти2 и=мъ. З= 

рѐша къ нему2: ^что2 тебЁ сотвори=мъ, и= о_у=толи=тся мо1ре w\т иа1съ^ (что 

сделать с тобой, чтобы море от этого успокоилось); зане2 мо1ре восхожда1ше, 

и= 5воздвиза1ше па1че волне1нiе (волнение усиливалось). З= рече2 къ ни1мъ 

i=w1на: возми1те мя2, и= вве1рзите въ мо1ре, и о_у=толи1тся мо1ре w\т ва1съ: 

понеже позна1хъ а1зъ, jа\=1^ мене2 ра1ди волнен_iе сiе2 вели1кое на вы2 е=сть. 

З= нужда1хуся6 (пытались) му1жiе возврати1тися къ земли2, и не можа1ху, 
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_њкw мо1ре восхожда1ше, и= воздвиза1шеся па1че на ни1хъ. З= возопи1ша къ 

гд\ви, и= рѐша: ника1коже, гд\и, да не поги1бнемъ души2 р^а1ди члвѐка сегw2, и 

ие да1ждь на на1съ кро1ве пра1ведныя: зане2 ты2, гд\и, њкоже восхотѐлъ, сотво-

ри2лъ еси2. З= взя1ша i=w1ну и вверго1ша е=го2 въ мо1ре, и= преста2 мо1ре 

w\т волне1нiя своегw2. З= о_у=1боя1шася му1жiе стра1хомъ вели=кимъ гд\а, и= 

пожро1ша же1ртву^ гд\ви, и= помоли1шася мл\твами. З= повелЁ гд\ь ки=ту ве-

ликому пожре1ти i=wну: и= бЁ i=wна во чревЁ ки=товэ три2 дни2, и= три2 

нw1щи. З= помоли1ся i=wна ко гд\у бг\у своему2 w\т чре1ва ки1това и= рече2: 

Бозопи=хъ въ ско1рбн моей ко гд\у бг\у моему2, и= о_у=слы1ша мя2: и=з чре1ва 

а1дова во1пль мой, о_услы1шалъ е=си2 гла1съ мо1й. ^_i\ вве1рглъ мя1 е=си2 во 

глубины2 се1рдца морска1г^ и= рѐки wбь_iдо1ша мя2: вся2 высоты2 твоя2, и= 

во1лны твоя2 на мнЁ преидо1ша. [...] Бозлiя1ся на мя2 вода2 до души= моея2, 

бездна wбы1де мя2 послѐдняя, понре1^ глава2 моя2 въ разсѐлинь_i го1ръ: Рни-

до1хъ въ землю, е=я1же вер_еи= е=я2 закле1пи вѐчн_iи: и= да взы1детъ и=з 

и=стлѐнiя живо1тъ мо1й къ тебЁ, гд\и бж\е мо1й. Бнегда2 скончава1тнся w\т ме-

не2 души2 моей, гд\а помянухъ, и= да прiи1детъ къ тебЁ моли=тва моя2 къ 

хра1му ст\о1му твоему2. храня1щ^н су_етная и= лwжная^, ми1лость свою2 

^оста1виша. њ^зъ же со гаа1сомъ х^але1н|я и= и=сповѐданiя пожру2 тебэ2, 

е=ли=ка хо^^ща1хъ, возда1мъ тебЁ во спасен_iе мое2 гд\еви. З= повелэ2 гд\ь 

ки1тови, и изве1рже i=w1ну на су1шу. 

 

Псалтирь 

Мазвание этой книги заимствовано из греческой Аиблии (cтрунный музы-

кальный инструмент, под звуки которого в ветхозаветные времена исполнялись 

многие богослужебные песнопения). Оо-еврейски эта книга называется Сефар 

техилим, т.е. Книги хвалений. 

Мачало использования псалмов в христианском богослужении относится к 

временам апостолов, о чем свидетельствуют апостольские послания [1 Йор. 

14.26; Дф. 5.19; Йол. 3.16]. Лногие христианские богослужебные песнопения 

были составлены на основе Осалтири и включают в себя фрагменты псалмов. 

Осалтирь читается в храме ежедневно и полностью прочитывается в тече-

ние недели, а в дни Беликого поста, когда тема покаяния достигает наибольшего 

напряжения, Осалтирь прочитывается дважды в течение одной недели. 

Осалтирь была переведена на церковнославянский язык с греческого, а на 

русский – с еврейского. Пусский текст Осалтири сильно отличается от славян-

ского. 

Херковное предание связывает происхождение Осалтири с именем царя 

Гавида (подробнее о царе Гавиде см.: 1–3 Хар., 1 Оар. 10-29). Ндни псалмы на-

писаны самим Гавидом (в их число входит и пятидесятый), другие посвящены 

Гавиду или исполнялись в его присутствии. 

Оятидесятый псалом входит в состав многих церковных служб, так ак 

очень ярко изображает состояние кающегося грешника и то чувство смирения, с 

которым молящийся обращается к Аогу. Мумерация части псалмов в церковно-

славянской, греческой и большей части изданий русской Аиблии отличается от 

нумерации их в еврейской и латинской Аиблии. Ровпадают номера псалмов с 1 

по 8 и со 148 по 150, в то время как с 10 по 147 псалом номера сдвинуты на еди-
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ницу, т.е. в еврейской Аиблии 50-й псалом имеет номер 51. 151-й псалом в ев-

рейской Аиблии отсутствует. 

pало1мъ н\ 

Ооми1луй мя2, бж\е, по вели1цэй мл\сти твое1й, и= по мно1жеству щед-

ро1тъ твои1хъ wчи1сти беззако1ше мое2. Маипа1че wмы1й мя2 w\т беззако1ния 

моегw2, и= w\т грэха2 моегw2 очи1сти мя2. њкw беззако1ше мое2 а1зъ зна1ю, и= 

грѐхъ мо1й пре1до мно1ю е=сть вы1ну. СебЁ е=ди=ному согрѐши=хъ и= лу-

ка1вое пре1д тобо1ю сотвори2, њкw да wправдишися во словесѐхъ твои1хъ, и= 

побэди1ши, внегда2 суди1тн ти222 (так что Сы воздал по заслугам в словах Сво-

их и одержал верх, когда Сы будешь судить). Ре1 бо въ беззако1нн|хъ зача1тъ 

е=смь, и= во грѐсэхъ роди1 мя ма1ти моя2. Ре бо истину возлюби1лъ е=си2, 

^безвѐстная и= та1йная премудрости твоея2 kви=лъ ми2 е=си (ибо Сы явил мне 

сокровенное и таинственное в премудрости Своей). окропи1ши мя2 исс^помъ, 

и= wчи1щуся: wмы1еши мя2, и= па1че снѐга о_у=бэлю1ся. Рлуху моему2 да1си 

ра1дость и= весе1лiе, возра1дуются кw1сти смре1=нныя (слово смре=нныя явля-

ется переводом греческого причастия от глагола «унижать, смирять». Б русском 

переводе Аиблии это место переведено с еврейского: кости, Тобою сокрушен-

ные). ^врати= лице2 твое2 wтъ грѐхъ мои1хъ, и= вся2 беззак^о1ния моя2 

wчи1сти. Ре1рдце чи1сто сози1жди во мнЁ, бж\е, и= д^х\ъ пра1въ wбнови2 во 

о_утро1бэ мое1й. Ме wтвержи мене2 wт лица2 твоегw2, и= дх\а твоегw2 ст\агw 

не wтими2 w\т мене2. Бозда1ждь5 ми2 ра1дость сп\се1нiя твоегw2, и= дх\омъ 

вл\чнимъ о_у=тве^ди2 мя2. Маучу беззак^ныя путе=мъ твои=мъ, и= нечести1вiи 

къ тебЁ обратятся. З=зба1ви мя2 w\т крове1й,6 бж\е, бж\е сп\се1нiя моегw2: %и 

возра1дуется язы1къ мо1й пра1вдэ твое1й. Вд\и, о_у=стнЁ мои= w\тверзеши, и= 

о_у=ста2 моя2 возвэстя1тъ х^валу2 твою2 (восхвалит язык мой правду Свою). 

њкw а1ще бы восхотѐлъ е=си2 жертвы, да1лъ бы1хъ о_у=бw ^всесожже1нiя не 

бл\говоли=ши (но Сы не хочешь всесожжения). Еертва бг\1у ду1хъ сокруше1нъ: 

се1рдце сокруше1нно и= смире1нно бг\ъ не о_у=ничижи1тъ. убл\жи, гд\и, 

бл1\говоленiемъ твои=мъ с_iwна, и= да сози1ждутся стѐны i=ерли=мскiя: тогда2 

бл1г\оволи1ши же1ртву п^ра1вды (тогда благоугодна Себе будет жертва прав-

ды), возноше1нiе и= всесожега1_емая^ (всесожжение) тогда2 возложа1тъ на 

_о=лта1рь тво1й тельцы2. 

 

НОВЫЙ ЗАВЕТ 

Йниги Мового Жавета были созданы в I–II вв. н.э. Нни дошли до нас на гре-

ческом языке. Нсновной частью Мового Жавета является Евангелие (греч. благая 

весть), состоящее из четырех частей-книг, авторы каждой из которых – ученики 

и последователи Фриста: апостолы Латфей, Ларк, Кука, Зоанн. Оомимо этого, в 

Мовый Жавет входят книги: Деяния апостолов, в которой рассказывается о бли-

жайших учениках Фриста; Послания апостолов, т.е. сочинения по разным во-

просам христианского вероучения в форме писем; Откровение Иоанна Богосло-

ва (Апокалипсис), в котором символически изображается конец света. 

Ма русский язык Мовый Жавет был переведен с греческого, и русский текст 

Мового Жавета ближе церковнославянскому, чем русский текст Бетхого Жавета, 

который переведен с древнееврейского. Ооэтому в трудных случаях вы можете 

обращаться к русскому переводу. 
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Б хрестоматию включены фрагменты Двангелий, которые охватывают про-

межуток времени от Сайной вечери до Боскресения Фристова. Оовествование 

скомпоновано из текстов четырех евангелистов. 

 

Тайная вечеря 
[Лф. 26. 17-29]. Въ пе1рвый же день ^пр\но1чный^ прнступи1ша 

о_у=ченицы2 ко i=и\су, глаго1люще _ему: ^гдЁ хо1щеши о_у=готоваемъ ти2 

па1сху^; (где хочешь, чтобы мы приготовили для Себя пасхальный ужин?). _онъ 

же рече2: иди1те во гра1дъ ко _о^нсицЁ, и= рцы1те е=му2: о_у=ч\тль гла-

го1летъ: вре1мя мое2 бли1з е=сть: о_у= тебе2 сотворю2 па1сху со о_у=ченики2 

мои1ми. З= сотвори1ша о_у=ченицы2, я1к^оже повелЁ и=мъ i=и1съ, и= 

о_у=гото1ваша па1сху. Бе1черу же бы1вшу, возлежа1ше со _обѐманадесяте 

о_у=ченико1ма. З= _kдущымъ и=мъ, рече2: ами1нь глго1лю ва1мъ, њкw 

е=ди=нъ w\т ва1съ преда1стъ мя2. З= скорбя1ще зэлw2, нача1ша глаголати 

е=му1 еди1нъ ки_iждо и=хъ^: е=да2 а1зъ е=смь, гд\и; _онъ же w\твэща2 рече2: 

о^мочи1вый со мно1ю въ соли1ло ру1ку, то1й мя2 преда1стъ. Рн\ъ ^_у=бw 

чл\вѐческiй и1детъ, ^оже е=сть пи1сано w не1мъ: го1ре же человѐ1ку тому2, 

и=мже сн\ъ чл\ческiй преда1стся: добро2 бы бы1ло е=му2, а1ще не бы2 роди1лся 

человѐкъ то1й. отвэщавъ же i=уда предая1й е=го2, рече2: е=да а1зъ е=смь, 

равв^_i; глго1ла е=му: ты2 ре1клъ е=си2. Ћду1щь_iмъ же и=мъ, прiемъ i=и\съ 

хлѐб^ъ, и= благослови1въ преломи2, и= дая1ше о_у=ченикw1мъ, и= рече2: при-

ми1те, _kди1те: сiе2 е=сть тѐло мое2. З= прiе1мъ ча1шу, и= хвалу2 созда1въ, да-

де2 и=мъ, глаго1ля: п_iи1те w\т нея2 вси2: сiя2 бо е=сть кро1вь моя2, иовагw за-

вѐта, њже за мнw1гiя и=злива1ема, во wставле1нiе грэхw1въ. Влаго1лю же 

ва1мъ, _њкw не и=мамъ пи=ти w\тны1нэ w\т сегw2 плода2 ло1знагw, до дне2 

тогw2, е=гда2 е= пiю2 съ ва1ми но во цр\твiи о$ц\а2 моегw2. 

Гефсиманский сад 
[Лф. 26. 36-44]. Согда1 прiи=де съ ни1ми i=и\съ въ ве1сь, нарица1емую 

ге^сима1н^а, и= глаго1ла о_у=чени^мъ: сэди1те ту2, до1ндеже ше1дъ помо-

лю1ся та1мw. З= пое1мъ петра2 и= о$ба сы1на зеведе1wва, нача1тъ скорбѐти и= 

тужи1ти. Согда1 глаго1ла и=мъ i=и\съ: приско1рбна е=сть душа2 моя2 до смер-

ти^: пождите здЁ1 и= бди1те со мною. З= преше1дъ мал1w, паде2 на лицЁ^ 

свое1мъ (пал ниц), моля1ся и глаго1ля: о$че мой, а1ще возмо1жно е=сть, да ми-

мои1детъ w\т мене2 ча1ша сiя2: _о=ба1че не ^то1же а1зъ хощу2, но њкоже ты2. 

З прише1дъ ко о_у=ченикw1мъ, и= wбрэте и=хъ спя1щихъ, и= гл\а петро1ви: 

та1кw ли не возмого1сте е=ди=нагw часа2 побдѐти со мно1ю; Зди=те и= мо-

ли1теся, да не вни1дете въ напа1сть: д%ухъ о_у=бw бо1дръ, пло1ть же немощ-

на1. Оа1ки втори1цею ше1дъ помоли1ся, гл\я: _о=ч1е мой, а1ще не мо1жетъ сiя2 

ча1ша мимои1ти w\т мене=, а1ще не пiю2 е=я2, буди во1ля твоя2. З= прише1дъ 

wбрете2 и=хъ па1ки спя1щихъ: ^бѐста бо и=мъ о$чи _о=тяготѐнэ (потому что 

очи их отяжелели). З= wста1вль и=хъ, ше1дъ па1ки, помоли1ся трети1цею, 

Со1жде сло1во ре1къ. 
[Кк. 22. 47-50]. kви1ся же ему2 а1гг\лъ съ нб\се2, о_у=крѐпля1^ е=го2. З= 

бы1въ въ подви1зэ, прилѐ1жне моля1шеся: бы1сть же по1тъ е=гw2 њкw ка1пли 

кро1ве ка1плющыя на зе1млю. 
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[Лф. 26 45-46 ]. Согда1 прiи=де ко о_у=чени^мъ свои1мъ, и= глаго1ла 

и=мъ: спи1те про1чее и= почива1йте: се2 прибли1жися ча1съ, и= сн\ъ чело-

вѐ1ческiй предае1тся въ ру1ки грѐ1шникwвъ. Боста1ните, и1демъ: се2 при-

бли1жися предая1й мя2. 

 

Поцелуй Иуды 
[Кк. 22. 47-50]. |^ще1 же ему2 глаго1лющу, се2 наро1дъ, и= нарица1емый 

i=у1да, еди1иъ w\т о$боюна1десяте, идя1ше пре1д ни1ми, и= приступи2 ко 

i=и\сови ц%элова1ти его2: сiе2 бо бЁ зна1менiе да1лъ и1мъ: е=гоже а1ще лоб-

жу2, той е=сть. i=и\съ же рече2 ему2: i=у1до, лобза1нiемъ ли сн\а чело-

вѐ1ческаго предае1ши; Би=дэвше же, и=же бѐху съ ни1мъ, быва1емое, рѐша 

ему2: гд\и, а1ще о_у=да1^имъ иоже1мъ; и= о_у=дари е=динъ нѐкiй w\т ни1хъ 

а1рх_iереова раба2, и= о_у=рѐ1за ему2 о_у=хо десно1е. [Лф. 26 45-46 ]. Согда2 

глагола е=му i=и\1съ: возврати= но1жъ твой въ мѐ1сто е=гw2: вси2 бо прiе1мшiи 

но1жъ ноже1мъ погнбиутъ. З=ли= мни1тся ти2, jа=1^ не могу2 ны1нэ 

о_у=моли=тн _о=ц\а2 моего2, и= предста1вить ми2 вя1п|ше не1же двана1десяте 

легеw1на а1гг\лъ; ^Йа1кw о_у=бо сбудутся писа1нiя, _њкw та1къ^ подоба1етъ 

бы1ти (как же сбудутся писания, ведь все это должно произойти); Бъ то1й ча1съ 

рече2 i=и\съ на^ро1дwмъ: _њк^w на разбо1йника ли и=зыдо1сте со _о=ру1жiемъ 

и= дреко1льми на=1^ мя2; по вся2 дни2 (все время) при ва1съ сэдѐ1хъ о_у=чя2 

въ цр\кви, и= не ^ мене2. Ре1 же все2 бы1сть, да сбудутся писа1нiя про-

роч_еская. тогда1 о_у=ченицы2 вси2 wста1вльше е=го2, бэжа1ша. 

Суд синедриона 
[Лк. 14. 53]. Џрх_iере_еже и= ве1сь со1нмъ (первосвященники) и=ска1ху 

на i=и\са свидѐтельства, да о_у=мертвя1тъ е=го2: и= не wбрэта2^. а^. мно1зи бо 

лжесвидѐтельствоваху на него2, и= равна свидѐт_ельства^ (достаточных свиде-

тельств) не бя1ху. З= нѐцыи воста1вше лжесвидѐтельствоваху на него2, гла-

го1люще: _њкw мы2 слы1шахомъ е=го1 гл1голюща, њкw а1зъ разорю2 церковь 

сiю1 рукотворе1ниую, и= треми2 де1нми и=ну нерукотворе1ну сози1жду. З= ни 

та1кw ра1вное бЁ свидѐтельство и=хъ. З= воставъ арх^ере1н посредЁ, вопроси2 

i=и1са, глаголя: не w\твэщава^ши ли ничесwже^; (почему ничего не отвечаешь?) 

что1 си=_i на тя2 свидѐтельствуютъ; о$иъ же молча1ше, и= ничто1же 

w\твѐщава. Оа1ки а1рхiерей вопроси2, и глагола ему2: ты1 ли е=си= хр\то%съ, 

сн\1ъ бл_\^еннагw (т.е. Аога Нтца); ^и1с\ъ же рече2: а1зъ е=смь: и= о_у=зрите 

сн\а чл1вѐческаго wдесную сэдяща си=ль_i (Зисус ссылается на видение проро-

ка Ганиила [Ган. 7. 13] и 109 псалом: Пече2 гд\ь гд\еви моему2: сэдяи= одесную 

мене2, до1ндеже положи врагii твоя2 подно1жте но1гъ твои1хъ [Ос. 109. 1], и= 

грядуща со о$блаки нб\ными5. Џрх_i^рей же растерза1въ ри=зы своя2, глаго1ла: 

что1 еще2 тре1буемъ свидѐтелей; Рлы1шасте хулу2: что2 ва1мъ мни1тся; _они1 

же вси= ^осуди1ша егw2 бы1ти пови1нна сме1рти. З= нача1ша иѐ1ць_iи плю-

ва1ти на1нь, и= прикрыва1ти лице2 егw2, и мучити е=го2, и= глаго1лати е=му2: 

прорцы (повелительное наклонение глагола прорещи)^: и= слуги= по ла-

ии1тома е=го2 бiя1ху. 

Суд Пилата 
[Зн. 18. 28-40]. Бедо1ша же i=и1\са wт каk1фы въ претw1ръ (смертный 

приговор должен был утвердить римский прокуратор). АЁ же о_у=тро: и= ти=_i 
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не внндо1ша въ претw1ръ, да не осквернятся^, но дадя1тъ па1сху (находиться в 

доме язычника перед вкушением пасхальной трапезы считалось осквернением). 

З=зы1де же пила1тъ къ ни1мъ вонь, и= рече2: ку1ю рѐчь (вину) приносите на 

человѐка сего2; от^вэща1ша и= рѐша е=му: а1ще не бы2 бы1лъ се1й злодѐй, не 

бы1хомъ пре1дали е=го2 тебЁ. р^ече2 же и=мъ пiлатъ: поими=те е=го2 вы2, и= 

по зако1иу ва1шему суди1те ему2 (судите Дго). рѐша же е=му2 i=уде_е: на1мъ 

не досто1итъ о_у=бити никого1же: да слово i=и\сово сбудется, е=же рече2, 

^wназна1менуя, ко1ею сме1ртию хотя1ше о_у=мре1ти (предсказывая, какою 

смертью умрет). Бни1де о_у=бо па1ки пiла1тъ въ претw1ръ, и= пригласи= 

i=и\са, и= рече1 е=му: ты2 ли е=си2 ца1рь i=удейскъ; wтвэща2 е=му i=и\съ: w1 

себ^ ли ты2 сiе2 глаго1леши, и=ли= и=н_iи тебЁ реко1ша w мнЁ; wтвэща2 

пiла1тъ: е=да а1зъ жидови1иъ е=смь; ро1дъ6 твой и= арх_iере1_е преда1ша тя2 

мнЁ: что2 е=си2 сотвори1лъ; wтвэща2 i=и\съ: ца1рство мое2 иѐсть w\т м_iр1а 

сегw2: а1ще w\т м_iра сегw2 бы1ло бы цр\тво мое2, слу1ги мои= о_у=бw подви-

за1лися бы1ша, да не пр^еда1иъ  бы1хъ бы1лъ i=уд^мъ: иы1иэ же цр\тво мое2 

нѐсть wтсю1ду. рече2 же ему2 пiла1тъ: о_у=бо цр\ь ли еси2 ты2; ^wтвэща2 

i=и\съ: ты1 глаго1леши, њко^ цр\ь е1смь а1зъ. Џзъ на себЁ родихс^я, и на себЁ 

(от себя) придо1хъ въ м_iр1ъ (народ), да свидѐтельствую и=стииу. и= всякъ, иже 

е=сть w\т и1стины, посл^шаетъ гла1са моегw2. Влаго1ла е=му2 пiла1тъ: что1 

е=сть и1стина; и= сiе1 ре1|%къ, па1ки и=зы1де ко i=уде1wмъ, и= глаго1ла имъ: 

а1зъ ни е=ди=ныя вины2 wбрэтаю въ ие1мъ. бы^сть же _о=бы1чай ва1мъ, да 

еди1наго ва1мъ w\тпущу2 на па1сху: хощете ли о_у=бо, да wтпущу2 ва1мъ 

цр\1я2 i=уде1йска; Бозопи1ша же па1ки вси2, глаго1люще: не сего2, ио ва-

ра1вву. бЁ же вара1вва разбо1йникъ. 
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Крестные страдания и смерть 
[Зн. 19. 1-38]. Согда2 о_у=бо пiла1тъ поя1тъ i=и\са, и= би2 е=го2 (т.е. велел 

бить его). З= во1ини спле1тше вэие1цъ w\т те1рн^я, возложи1ша ему2 на главу, 

и= въ ри1зу багря1ну реко1ша е=го2, и глаго1лаху: радуйся цр\ю2 i=уде1йскiй: 

и= б^ия1ху е=го1 по лани1тома. З=зы1де о_убо па1ки во1нъ Оила1тъ, и= глаго-

ла имъ: се1 и=звож^у е=го1 ва1мъ во1нъ, да разумѐ1ете, _iл1_i^ въ не1мъ ни 

е=ди=ныя вины2 о^бр\а1ю. З=зы1де же во1нъ i=и\съ, нося2 терно1венъ вэне1цъ 

и= багря1ну ри1зу. З= глаго1ла и1мъ: се2 человѐ1_i\-^. егда2 же ви=дэша е=го1 

а1^х_iере1^ и= слуги=, возопи=ша, глаго1люще: распни=, распни= е=го2. Вла-

го1ла и=мъ пiла1тъ: поими1те е=го2 вы2, и= распни=те: азъ бо не wбрэта1ю въ 

не1мъ вины2. wтвѐщ^а е=му2 i=уде1^ мы2 зако1иъ и1мамы, и= по зако1иу 

на1шему до1лженъ е=сть о_у=мрети, њ^кw себе2 сн\а бж\_iя сотвори2 (ибо объя-

вил себя Рыном Аожиим). егда2 о_убо слы1ша пiла1тъ сiе2 слово, па1че 

о_у=боя1ся. З= вни=де въ претwръ па1ки, и= глаго1ла i=и\сови: wтку1ду е=си2 

ты2; ^и1с\ъ же wтвѐта не даде2 е=му2. Влаго1ла же е=му2 пiла1тъ: мнЁ лн^ (по-

чему) ие глаго1леши; не вѐ1си ли, њко=1^ вла1сть и1мамъ распя1ти тя2, и= 

вла1сть и=мамъ пусти1ти тя2; wтвэща2 i=и\съ: не и1маши вла1сти ни еди1нь_iя 

на мнЁ (надо мной), а1ще не бы1ти дано2 свы1ше: сегw2 ради преда1вый мя2 

тебЁ бо1лiй грѐхъ и=мать. сегw2 иска1ше пiла1тъ пусти1ти е=го2. іуде1_е же 

вопiя1ху, глаго1люще: а1ще сего2 пу1стиши, нѐси дру1гъ ке1саревъ: вся1къ бо, 

и1же царя2 себе2 твори1тъ, проти=вится кесарю. О^іла1тъ о_убо слы1шавъ сiе2 

сло1во, и=зведе2 во1нъ i=и\са, и= сѐде на суди1щи, на мѐстэ гла^лемэмъ 

лw^строто1нъ, е=вре1йски же гавва1^а. АЁ же 5пято1къ (пятница накануне Оас-

хи) п^\р_iдэ ча1съ же _њкw (около) шесты1й: и= глаго1ла i=уде1wмъ: се2 цр\ь 

ва1шъ. _они2 же вопiя1ху: возми2, возми22, распни2 его2. Влаго1ла и1мъ 

пiла1тъ: цр\я2 ли ва1шего распну2; отвѐща1ша а1рх_iе1ре_е: не и1мамы царя2, 

то1кмw ке1саря. Согда2 о_убо предаде2 его2 и=мъ, да ра1спнется. Оое1мше же 

i=и\са и= ведо1ша. З= нося2 кре1стъ сво1й, и=зы1де на глаго1лемое ло1бное 

мѐсто, е=же глаго1лется е=вре1йски голго1^фа: и=дѐже пропя1ша е=го2, и= съ 

ни1мъ и1на два2, ^сю1ду и= сю1ду (по одну и по другую сторону), посредЁ же 

i=и\са. Маписа2 же и= тi=тла пiлатъ, и= положи= на крестЁ: бЁ же напи1сано: 

i=и\съ назwряни=нъ, цр\ь i=удейскiй. Регw2 же т_iтла мно1зн что1ша wтъ 

i=уде=й, њкw бли1зъ бЁ мѐсто града, и=дѐже пропя1ша i=и\са: и= бЁ напи1сано 

е=вре1йски, гре1чески, ри1мски. Влаго1лаху о_у=бо пiла1ту а1рхiере_е 

^иуде1ист^н: не пиши2: цр\ь иу^де1йск^и: но њкw са1мъ рече2: цр\ь е=смь 

i=уде1йскiй. отвэща2 пiла1тъ: е=же писа1хъ, писа1хъ. Бо1ини же, е=гда2 про-

пя1ша i=и1\са, прiя1ша ри=зы е=гw2, и= сотвори1ша четы1ри части, коемуждо 

воину ча1сть, и= х_iтw=иъ: бЁ же хiтw1нъ^ не шве1иъ, свы1ше и=стка1иъ ве1сь 

(вытканный целиком). рѐша же къ себЁ: ие предере1мъ е=гw2, но ме1тнемъ 

жре=бiя w1 ие1мъ, кому2 будетъ: да сбу1дется писание, глго1лющее: раздѐ-

ли=ша ри=зь_i моя2 себэ2, и= w1 i=мат_iсмэ мое1й мета1ша жре=бiя^. Бо1ини 

о_убо сiя1 сотвори1ша. Ртоя1ху же при кр\тЁ i=и\совэ мт\и е=гw2, и= сестра2 

мт1\ре е=гw2, мар_iа клеwпова, и= мар_iа магдали1на. и\съ же ви1дэвъ мт\рь, и= 

о_у=ченика2 стоя1ща, е=гоже любля1ше, гл\го1ла мт\ри своей: же1но, се1 сынъ 

твой. Оото1мъ глго1ла о_у=ченику: се2 мт1и твоя2. З= w\т тогw2 часа2 поя1тъ 

ю2 о_у=чени=_i во своя1си^. Оосе1мъ вэдь_iй i=и\съ, њко^ вся2 о_у=же2 совер-
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ши1шася, да сбудется пнса1ше, глго1ла: жа1жду. Росу1дъ же стоя1ше по1лнъ 

_о=цта: _о=ни1 же и=сполнивше губу о$ц\та, и= на тро1сть вонзше, придѐша ко 

о_у=стwмъ е=гw1^. когда1 же прiя1тъ _о=цетъ i=и\съ, рече2: соверши1шася: и= 

прекло1нь гла1ву, предаде2 дх\ъ^. и^уде1_е же, поне1же пято1къ бЁ, да не ос-

та1нутъ на кр\тЁ тэлеса2 въ суббwту, бЁ бо вели=_i\ день тоя2 суббwт^ь_i, мо-

ли1ша Оила1та, да пребiю1тъ гw1лени^ и=хъ, и= во1змутъ. Ори^до1ша же 

во1ини, и =пе1рвому о_у=бо преби1ша гw1лени, и= другому распя1тому съ 

ни1мъ. Ма i=и\са^ же прнше1дше, њ^кw ви=дэша егw2 о_у=же2 о_у=ме1рша, ие 

преби1ша ему2 гол1еиiй: ио еди1иъ w\т вw1инъ копiе1мъ ре1бра ему2 прободе2: 

и= а1бiе и=зы1де кровь и= вода1. З= ви=дэвый свидѐтельствова, и и1стииио 

е1сть свидѐ1тельство е=гw2, и= той вѐсть, _њкw и=стину глаго1летъ, да вы2 вѐру 

и1мете. бы1ша бо сiя2, да сбу1дется писа1иiе: ко1сть ие сокруши1тся w\т иегw2. 

З= па1ки друго1е писа1нiе глго1летъ: воззря1тъ на1иь, его1же прободо1ша^. 
[Кк. 23.  32-47]  Бедя1ху же и и=на два2 злодѐ1я съ ии1мъ о_у=бити. З= 

е=гда2 прiидоша иа мѐ1сто, нарица1емое ло1бное, ту2 распя1ша е=го2 и= зло-

дѐ1я, _о=ваго о_у=бw wдесну1ю, а1 друга1го wш\ю. ^и\съ же гл\го1лаше: о$ч\е, 

w\тпусти= и=мъ: ие вѐдятъ бо что2 творя1тъ. раздэля1юще же ри=зы е=гw2, ме-

та1ху жре=бiя. З= стоя1ху лю1дiе зря1ще: руга1хуся же и= кня1зи^ съ ии1ми, 

глаголюще: и=нь_iя спасе2, да спасе1тъ и себе2, а1ще той е=сть хрто1^ _i^жiй 

и=збранный. ругахуся же е=му^ и= во1ини, приступа1ющ^е и= о$цетъ придѐю-

ще е=му2. З= глаго1лаху: а1ще ты2 е=си2 цр\ь іуде1йс%къ, спаси1ся самъ. бЁ 

же и= написа1н^е иапи=саио иадъ ии=мъ писмены2 е=ллиискими и= римскими^ 

и= е=вре1йскими: се1й е=сть цр\ь ^уде1йскъ. %еди1иъ же w\т злодѐю хуля^^ху 

_его2 (смеялись над ним), глаголя: а1ще ты2 е=си хр\тосъ, спаси2 себе2 и= на1ю. 

^вэща^ же друг_iи, преща1ше е=му2, глаголя: ни ли= ты2 бои=шися бг\а, њкw въ 

то1мже wужде1нъ е=си2; З= мы о_у=бw въ пра1вду достwйиая бо по дэламъ 

иа1ю воспри1млева: се1й же ни еди=нагw з^ла2 сотвори2. З= глаго1лаше 

i=и\сови: помяни2 мя2 гд\и, е=гда2 прiидеши во цртвiи си=^. З= рече2 е=му2 

i=и\съ: амииь глаго1лю тебЁ, дие1сь со мио1ю бу1деши въ раи=. бЁ же ча1съ 

_њкw (около, приблизительно) шесты1й, и= тма2 бы1сть по все1й земли2 до ча-

са2 девя1тагw. З= поме1рче со1лице, и= завѐса црко1виа^. раздра1ся посредЁ и 

возглашь гла1сомъ вел_iимъ _iи\съ, рече2: _оче, въ руцЁ твои предаю д^хъ мо1й: 

и= сiя1 ре1къ и=зд\ше (испустил дух). Би=дэвъ же сотни бывшее, просла1ви 

бг\а, глаго1ля: вои=стиииу чл\вѐкъ се1й прв\нъ бЁ. 

Погребение Иисуса Христа 
[Лф. 27. 57-66]. ОоздЁ же бы1вшу (поздно вечером), прiи=де человѐкъ бо-

га1тъ w\т а1рiма^а, и1менемъ i=w1сифъ, и=же и1 самъ о_у=чи1ся о_у= i=и\са. 

Ре1й приступль къ пила1ту, проси1 тѐлесе2 i=и\сова. Согда1 пiлатъ повелЁ 

да1тн тѐло: и1 прiемъ тѐло i=wсифъ, wбвитъ е= плащани1цею чи1стою, и= по-

ложи2 е= въ новѐмъ свое1мъ гробЁ, е=го1же и=зсэче2 въ ка1меии: и= возва-

ли1въ ка1меиь велi1й над две=ри гро1ба, w\ти=де. АЁ же ту2 мар_iа магдали1на, 

и= друга1я мар_iа, сэдя1щэ пря1мw гро1ба. Бо _утрiй же деиь, и1же е=сть по 

пятцЁ (после пятницы), собра1шася а1рхер^е_е и= фа1рiсе_е къ пiлату, гла-

го1люще: го1сподн, помянухомъ, њкw льсте1цъ о$нъ рече2 _е=ще2 сы1й жи1въ 

(когда еще был жив): по трiехъ дне1хъ воста1ну. Оовели1 о_убо о_у=тверди1ти 

гро1бъ до третiягw дне2: да ие ка1кw пришедше _у=ч1н\цы2 е=гw2 но1щно, 
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о_украду1тъ е=го2, и2 реку1тъ лю1демъ: воста2 w\т ме1ртвыхъ: и= бу1детъ по-

слѐдняя лесть го1рша пе1рвыя. рече2 же и1мъ пила1тъ: и1мате кустwд_iю (при-

ложили печать): иди1те, о_утверди1те, њкоже вѐсте. _они2 же ше1дше 

о_у=тверди=ша гро1бъ, зна1менавше ка1меиь съ кустwд_iею. 

Воскресение 
[Лф. 28. 1-10]. Бъ ве1черъ же суббw1тиый, свита1ющи во е=ди1иу wт 

суббw1тъ (на рассвете дня, следующего после субботы), прiи=де мар_iа магда-

ли=иа, и= друга1я мар_iа, ви=дэти гро1бъ. М се2 тру1съ бы1сть велi1й: агг\лъ бо 

гд\еиь сшедъ съ нб\се2, присту1пль wтвали2 ка1меиь w\т двер_iи гро1ба, и= сэ-

дя1ше на не1мъ. I\дЁ же зра1къ е=гw2 њкw мо1лн^я, и= од%еяи^е е=гw бэло2 

њкw снѐгъ. заст^а1ха же е=гw2 сотрясо1шася стрегущiи, и= бы1ша њкw мер1тви. 

wтвэща1въ же агг\лъ, рече2 жеиа1мъ: ие бо1йтеся вы2: вѐмъ бо, _њкw i=и\са рас-

пя1таго и1щете. Мѐсть здЁ: воста2 бо, њкоже рече2. Орiиди=те, ви=дите мѐсто, 

и=дѐже лежа2 гд\ь. З= ско1рw ше1дшэ рцы1те о_у=чеиикw1мъ е=гw2, њкw вос-

та2 w\т ме1ртвы_iхъ: и= се1 варя1етъ вь_i въ галiлеи: тамw е=го2 о_у=зрите. Ре2 

^бѐ1хъ ва1мъ. З и=зше1дшэ ско1рw w\т гро1ба со стра1хомъ и= ра1достiю 

ве1мею, текостэ возвѐ1стити о_у=чеиикw1мъ е=гw2. е^гда2 же и=дяста возвѐс-

ти=ти о_у=чеиикw1мъ е=гw2, и= се1 i=и\съ срѐ1те я2, гл\го1ля ра1дуйтеся. _оиЁ 

же присту1пльшэ вз\ст^ся за иозЁ е=гw2, и= поклони1стэся _ему2. Согда2 

глго1ла и=ма i=и\съ: не бо1йтеся: и=ди=те, возвэсти1те бра1тiи мое1й, да и1дутъ 

въ гал^ле1ю, и= ту2 мя2 ви1дятъ. 

Первое послание к коринфянам святого апостола Павла 
[Йор. 13. 1-3]. Џ1ще язы1ки человѐческими глаго1лю и= а1гг\льскими, 

любве2 же ие и=мамъ, бы1хъ њ^кw мѐдь звеия1щи, и=ли1 кvмва1лъ звяца1яй. 

З= а1ще ^и=мамъ проро1чествомъ (имею пророческий дар) и= вѐмъ та1йны вся2 

и= ве1сь ра1зумъ, и= а1ще и1мамъ всю2 вѐру, _њкw и= го1ры преставля1ти 

(имею такую веру, что могу двигать горы), любве2 же ие и1мамъ, ничто1же 

е1смь. З= а1ще разда1мъ вся2 и=мѐиiя моя2, и= а1ще преда1мъ тѐло мое2 во 

е=же суетни= е=, любве2 же ие и1мамъ, иикая по1льза ми2 е=сть. 

 [Йор. 15. 20-23]. Ои1э же хр\то1съ воста2 w\т ме1ртвыхъ: Мача1токъ 

о_у=ме1^шымъ бы1сть (положил начало воскресению мертвых). Ооие1же бо че-

ловѐкомъ смерть бы1сть, и= чл\вѐ1комъ (через человека) воскр\нiе ме1ртвыхъ. 

њкоже бо w1тъ ада1мэ (в Џдаме) вси2 о_у=мира1ютъ, та1кожде и= w1 хр\тЁ^ (во 

Фристе) вси= wживу1тъ. Й_iиждо же во свое1мъ чи1иу: иача1токъ хр\то1въ, по-

то1мъ же хр\ту вѐровавшiи, въ прише1ствiи е=гw2 (во время пришествия Дго). 

Са1же коичи1иа (а затем – конец), егда2 преда1стъ (передаст) ц\тво бг\у и= 

_о=ц\у, е=гда2 и=спраздни=тъ вся1ко нача1льство и= вся1ку вла1сть и= си1лу: 

подоба1етъ бо ему2 цр\твовати, до1ндеже поло1житъ вся2 враги2 под иога1ма 

свои1ма. Оослѐднiй же врагъ испраздни1тся сме1рть. 
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