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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
 
 
Курс «История русского литературного языка» является завершающим курсом в 

цикле историко-лингвистических дисциплин, изучаемых на филологических 
факультетах. Однако, в отличие от старославянского языка или исторической 
грамматики русского языка, история русского литературного языка как научная и 
учебная дисциплина во многом еще не обрела содержательной определенности. 
Расхождения в понимании предмета и проблематики курса все еще демонстрируют 
разработанные на филологическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова 
альтернативные учебные программы.1  

В филиале МГУ в г. Баку курс читается с 2010 г., при этом количество аудиторных 
часов сокращено в сравнении с часами, реализуемыми на филологическом факультете. 
Это обусловило изменение подхода к преподаванию важной историко-филологической 
дисциплины, часть практических заданий студенты должны прорабатывать вне 
аудитории, что требует отчетливо сформулированных практических заданий. 
Использование рабочей тетради «История русского литературного языка XI–XVII вв.» 
(2013) и лингвотекстологического практикума «История русского литературного языка 
XI – сер. XVIII в.» (2016), созданных коллективом авторов под редакцией 
М.Л. Ремнёвой для работы со студентами филологического факультета, показало, что 
именно такая форма работы больше всего подходит для аудитории филиала в г. Баку. 

Исходя из этого была разработана оригинальная программа преподавания 
дисциплины «История русского литературного языка», основанная на действующей в 
настоящее время на филологическом факультете МГУ, целью которой является 
развитие лингвистического мышления студентов, предоставление им возможности для 
творческого освоения данного курса. Входящие в «Лингвотекстологический 
практикум» задания и упражнения направлены на отработку практических навыков 
лингвистического анализа, т. е. на овладение техникой и искусством филологического 
прочтения древнего текста – основного источника наших сведений об изменяющемся 
языке. Их последовательное выполнение позволяет сформировать у студента 
представление о ключевых этапах развития русского литературного языка в XI – нач. 
XIX вв.  

Поскольку количество аудиторных часов в филиале в г. Баку сокращено, авторы 
переработали практикум, сохранив задания традиционного типа, предполагающие 
определение показателей нормы русского извода церковнославянского языка 
(орфоэпической, орфографической, морфологической, синтаксической), и большую 
часть заданий, связанных с историческим развитием церковнославянского языка: 
выявление состава графико-орфографических признаков второго южнославянского 
влияния, реконструкция принципов нормализации церковнославянского языка в 
первых орфографических и грамматических руководствах, основных направлений 

                                                
1 Русский язык и его история: Программы кафедры русского языка для студентов филологических 
факультетов государственных университетов. 2-е изд., испр. и доп. М., 2007. С. 188–208, 214–236. 



4 
 

книжной справы, анализ механизмов формирования и организации научного дискурса 
и др. Вместе с тем практикум дополнен двумя новыми разделами, посвященными 
формированию русского литературного языка нового типа (втор. пол. XVII – сер. XVIII 
вв.)  и начальному этапу его развития (сер. XVIII – нач. XIX вв.). 

Значительная часть упражнений составлена таким образом, чтобы учащиеся 
пытались решать посильные им исследовательские задачи и тем самым самостоятельно 
получать новые сведения и делать аргументированные выводы из практического 
анализа языковых явлений.  

Настоящий «Лингвотекстологический практикум» предназначен в первую очередь 
для студентов и магистрантов, русистов и палеославистов филологических 
факультетов, а также для всех интересующихся вопросами истории русского 
литературного языка. 

Инновационная форма рабочей тетради, многие годы успешно применяемая в 
процессе преподавания русского языка как иностранного, позволяет расширить круг 
пользователей «Лингвотекстологического практикума» и делает возможной работу с 
ним в иностранной аудитории. 



5 
 

Орфоэпическая норма 

1. Вспомните основные особенности книжного церковнославянского произношения. 

1. Произношение * как  [u]  и ÿ [ʼä] и [jä]. 

2. Произношение æä  (*dj) как  [žʼ]. 

3. Произношение æä (*zdj, *zgj, *zgʼ) в соответствии с региональной нормой 
как [ž᾽d᾽ž᾽], [ž᾽g᾽]. 

4. Произношение ù (*tj, *ktʼ, *gtʼ, *skj, *stj, *skʼ) как [š᾽t᾽š᾽]. 

5. Произношение редуцированных (до падения редуцированных);  
возможность произношения û как [о], ü как [е]. 

6. Отсутствие в произношении слоговых плавных [É] и [Æ]. 

7. Произношение ý в неполногласных сочетаниях как [е]. 

8. Произношение ã как [γ].  

2.1. Прочитайте статьи Б. А. Успенского «Русское книжное произношение XI–XII вв. и его связь с 
южнославянской традицией (Чтение еров)» и «Древнерусские кондакари как фонетический источник» 
(Б. А. Успенский. Избранные труды. Т. 3. М., 1997. С. 143–189, 209–245). Определите, какие особенности 
орфоэпической нормы церковнославянского языка русского извода отражают написания, 
засвидетельствованные в кондакарях. Заполните таблицу, внеся в нее соответствующие примеры. 

Ìóóó÷åååíèêûîîîìû6 ïðýåååæååå6 äîÓõûûûûîûû6 âüñååååëåíýååååè6 íûúèèíÿàààà6 

áîæüþóóó6 ñüüüüãî6 ëåæààùþîÓóóìîÓîÓîÓ6 ðàñïÿàààòüüüq6 ïðýååîîáðààààçèèèèñÿ6 

áîîîîîîðþóóùàãîîîñÿàà6 âýýíüöååìüüü6 ñ*óóóïîñòààààààòûú6 ïîîîîîîäàààæü6 

âüüüñü6 íèèèèêûûûûûòî6 îðîóóóóóæèèèèèq6 îáÿòüüüüüßààà6 íà÷àààààòûûêûú6 

ñûûûäýòåååëþóóóóóóóó6 öüðêûûûâüüüüü ñâîîîþóóó6 áîîãîðîîîîîîäèèèöÿàà 

(ðàààäè)6 íà äðýåååååâýýýý6 íååååñûûòüðïèèèìàààààãî7 

Произношение * как [u],  
ÿ как [ʼä]. 

 

Произношение [žʼ] на месте *dj. 
 

Произношение редуцированных 
(до падения редуцированных). 

 

Книжное произношение «еров»  
û как [о], ü как [е]. 

 

Произношение неполногласного 
сочетания ðý как [re]. 
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2.2. Сравните два текста из Кондакаря Типографского устава конца XI – начала XII в. (л. 27–27 об.), 
данные в обычном и растяжном (кондакарном) письме (знаки нотации удалены). (Текст воспроизводится 
по изданию: Типографский устав (устав с кондакарем кон. XI – нач. XII в.) / Под ред. Б. А. Успенского. 
М., 2006).  

Äýâüñòâà äîáðîòîÓ âûñèßëà qñè ìîÓ÷åíèß âýíüöüìü îÓêðàñèñÿ àïîñòîëüñòâî 

îÓâýðý äýâî ßêî ñëàâüíàß è îãœüíûúè îÓáî ïëàìåíü âû ðîñîÓ ïðýëîæèëà qñè è 

îÓíüöÿ ßðîñòü ìîëèòâîþ ñè ðàçâüðæå ßêî ïüðâîì÷8íöà 

Äýýâûûûñòâà äîîîáðîîòîÓ âûûñèèèèèßààëààààààà qñè ìóó÷ååååíèÿà 

âýýíüöååìüüü óóóêðààààààààñèñÿ àïîñòîîîîëüñòâîîî óâýýýýðè äýýâîîîî ßêî 

ñëàâüüüüüüíàß è îãœüíûúèèèè óóóáî ïëàààìåååååíü âûû ðîîîñý ïðýëîæèëààààààà 

qñè è óíüüüöÿàààà ßàààðîñòüüûûû ìîîëèèòâîîîîîîþ ñèè ðàààààààçâüðæå ßêî 

ïüðâîîìîÓó÷ååååååååíèöÿ 

2.3. Выявите написания, отражающие особенности орфоэпической нормы церковнославянского языка 
русского извода, и внесите их в таблицу. 

Произношение * как [u],  
ÿ как [ʼä]. 

 

Произношение редуцированных 
(до падения редуцированных). 

 

Книжное произношение «еров» 
û как [о], ü как [е]. 

 

Отсутствие в произношении 
слоговых плавных [É] и [Æ]. 

 

 

3.1. Прочитав запись кондака из Троицкого, или Лаврского, Кондакаря конца XII в. (л. 43–44), 
разделите текст на слова (знаки кондакарной нотации удалены). (Текст воспроизводится по рукописи: 
РГБ, собр. Троице-Сергиевой Лавры, № 23, URL: http://old.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col= 
1&manuscript= 023). 

ìñöà èîÓëèß â êä8 ñò8îþ áîðèñà è ãëýáà 

ÂûñèèèèßäüüüíüñüüüüãîïðåååñëàààààâüüüíàßïàìÿàààòüüüâààààþìîÓ333÷åíèèèê 

àõðèèèèèñòîîîîâàààààðîîìàíåèèèèèäàààâûúèèèäåñûçûúâààþùààíàñûûûûêûïîõâààëåå

íèþ3îÓ33õðèèñòàáîãàààíàààøååååãîòýýýìüüïðèòýýýêààþ33333ùåååååêûûðàöýìî

ùèèèèâààààààþèöýëååíèßàäàààðûúèèèèèïðèqìëåååìûûâûúèèáîîæåñòâüíààßâðààà÷à

ààààààqåñòà 
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3.2. Выявите в кондакарной записи текста написания, отражающие орфоэпическую норму книжного 
церковнославянского произношения, и внесите их в таблицу. 

Произношение * как [u],  
ÿ как [ʼä]. 

 

Произношение редуцированных 
(до падения редуцированных). 

 

Книжное произношение «еров» 
û как [о], ü как [е]. 

 

Произношение неполногласного 
сочетания ðý как [re]. 

 

4.1. Прочитайте запись кондака из Благовещенского Кондакаря (л. 14 об.; URL: http://expositions. 
nlr.ru/ex_manus/kondakar/). Перепишите его, удалив знаки кондакарной нотации и разделив текст на 
слова. 
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 4.2. Заполните таблицу: в левой колонке укажите те особенности книжного церковнославянского 
произношения, которые могут быть реконструированы на основе данного текста, в правой колонке 
приведите примеры написаний, отражающие соответствующие особенности. 
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Орфографическая норма 
5. Вспомните орфографические признаки рукописей русского извода церковнославянского языка. 

1. Замена * и > буквами îÓ6 þ и смешение *6 > с îÓ6 þ7 

2. Смешение ÿ с à6 ß. Употребление ÿ, à6 ß в соответствии с разнообразными 
правилами типа: 

а) ÿ пиши после согласных, à – после шипящих и ц, ß после гласных и в начале слова; 
б) ÿ пиши после согласных, ß после гласных и в начале слова; 
в) ÿ пиши после согласных, гласных и в начале слова, à – после шипящих и ц.  

3. Написания æ в соответствии с *dj.  

4. Написание æä и региональных вариантов æ÷6 æã (а также æüæ6 çæ6 çæä и др.) в 
соответствии с *zdj, *zgj, *zgʼ. 

5. Написания ù и ø÷ в соответствии с *tj, *ktʼ, *gtʼ, *skj, *stj, *skʼ. 

6. Сочетания типа òûðò6 òüðò6 òûëò7 

7. Сочетание òðåò в соответствии с *tĕrt. 

8. Написание û и ü в соответствии с их разговорным произношением до падения 
редуцированных. Запрет на отражение книжного произношения редуцированных в 
книжных текстах. 

9. Написания с пропуском û и ü в определенном наборе основ êíÿç-6 âñ-6 êòî6 ìíîã-6 

êíèã- как орфографическая традиция. 

10. Стремление к обозначению палатальных сонорных: а) использование особых 
графем š œ (ë и í с «молоточком»); б) использование йотированных букв, ß6 þ6 q7 

11. Начальное ðî6 ëî в соответствии с *ŏrt, *ŏlt. 

12. Начальные å и q с возможностью дифференциации. 

13. Возможность вариативного оформления абсолютного начала слова разных лексем 
(по традиции и в соответствии с произношением): àçû – ßçû, þíû – îÓíû. 

6.1. Прочитайте фрагмент 75 псалма из Новгородского кодекса сер. XI в. (Текст воспроизводится по 
публикации: А. А. Зализняк. Тетралогия «от язычества к Христу» из Новгородского кодекса XI в. // 
Русский язык в научном освещении. № 2 (4). 2002. С. 35–56). 

ïû%ñà%ëû%ìû % îå8 
çíàåìû âû èîÓäåè á8û% âû èç8ëè âåëèå èìÿ åãî% è áûúñòû âû ìèðý ìýñòî åãî% è 

æèëèùå åãî âû ñèîíý% òîÓ ñûêðîÓøè êðýïîñòè ë*êû% ùèòû îðîÓæèå è áðàíû% 
ïðîñâýùàåñè òûú äèâûíî îòû ãîðû âý÷ûíû% âûçìÿòîøÿ ñÿ âñè íåðàçîÓìûíèè 

ñð8öåìû% îÓñí*øà ñûíû ñâîè è íå îáðåòîÓ íè÷òîæå% âñè ì*æè áîãàòûñòâà 

ð*êàìè ñâîèìè% îòû çàïðýùåíèß òâîåãî áæ8å èßêîâëû âûçäðýìàøÿ ñÿ âñýäøîè 

íà êîíÿ% òûú ñòðàøûíû åñè è êòî ïðîòèâèòû ñÿ òåáý% îòûòîëè ãíýâû òâîè ñû 

íá8ñå îÓñëûúøàíû ñòâîðèëû åñè ñ*äû% çåìëÿ îÓáîß ñÿ è îÓìëû÷à% âûíåãäà 

âûñêðûñíåòû íà ñ*äû á8û% äà ñï8ñåòû âñÿ êðîòûêûúÿ çåìëè% ßêî ïîìûúøëåíèå 

÷ë8÷ñêî èñïîâýñòû ñÿ òåáý è îòûëýêû ïîìûúøëåíèß îÓïðàçíèòû ñÿ òåáý% 

îáýùàèòå ñÿ è âûçäàäèòå ãâ8è á8* íàøåìîÓ% âñè ñ*ùè! îêðñòû åãî ïðèíåñ*òû 
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äàðûú% ñòðàøûíîÓìîÓ è îòûåìë*ùîÓìîÓ äõ8ûú êíÿçåìû% ñòðàøûíîÓìîÓ ïà÷å öð8û 

çåìûíûúõû% 

6.2. Проанализируйте его орфографию, заполнив примерами следующую таблицу: 

Количество знаков для  
обозначения редуцированных 

 

Обозначение рефлекса *tъrt 
 

Словоформы с пропуском  
редуцированного 

 

Выбор графемы для  
обозначения [y] 

 

Написания * и  
его субститутов 

 

Написания ÿ и  
его субститутов 

 

Использование  
йотированных букв 

 

Выбор графем для  
обозначения [u] 

 

Выбор графемы для  
обозначения [š᾽t᾽š᾽] 

 

6.3. Знаком (+) обозначьте среди примеров такие написания, которые могут восходить к южносла-
вянскому протографу, а знаком (–) – написания, которые являются результатом работы русского пере-
писчика. 

7.1. Прочитайте фрагменты из Изборника 1076 года. (Текст воспроизводится по изданию: Изборник 
1076. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009).  

1. ÑèäÿøòÓ òè âû ‚èìîÓ âû òåïëý õðàìèíý è áå‚ áîß‚íè è‚íàæèâûø*ñÿ% 
âû‚äûõíè ïîìüúñëèâû î îÓáîãüúõû êàêî êëÿ÷ÿòü íàäû ìàëûìü îãíüöüìü         

ñûêûð÷èâûøåñÿ áîëüø* æå áýäîÓ î÷èìà îòü äüúìà èìîÓøòå ðîÓöý æå òûêìî 

ñûãðýâàþùå% ïëåøòè æå è âüñå òýëî ìîðî‚ûìü è‚ìüð‚ûøå (л. 42 об.). 
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2. Àøòå ñàìè ñîÓäèìû ñè òî è ñîÓäè íûú îÓêðîòèòüñÿ ðàäîÓqòü áî ñÿ ßêî 

áëàãû âèäÿ ãðýíèêà áåðåìÿ ñè ðàñïðàøòßeøòÿ7 <...> Àøòå õî÷åøè âðàãà ñè 

íåìîøòüíà ñûòâîðèòè òî ãðýõüú ñè îÓìàëÿè è îïýøåíû îòû êðüúëîÓ àêüú ïòèöÿ 

èãðàqìû è ñìýõîÓ áîÓäåòü òîáîþ (л. 78–79). 

3. êûúè òðîÓäû qñòü qæå ë*áèòè áëèæüíÿàãî êàß áýäà íå âýøòàòè 

ñðàìüíûúèõû ñëîâåñû% íè êëåâåòàòè íè îñîÓæàòè íè äîñàæäÿòè (л. 93). 

4. Æüðòâà ìîÓæà ïðàâüäèâà% áë8ãîïðèßòüíà è ïàìÿòü qãî íå ‚àáûâåíà áîÓ-
äåòü% îêîìü áëã8îìü ïðîñëàâè ã8à è íå îÓìàëè íà÷àòûêà îòû ðîÓêó ñâîqþ è âñýìü 

îñò8èòå äåñÿòèíîÓ (л. 143 об.). 

5. Çëàòîðý÷èâüúè âû àïjëý ðå÷å èáî íîãàìà áîëýçíü è ãëàâüíàß áîëýçíü è 

î÷èìà âðåäû ïèùà òâîðèòü òàêî è ñòàðîñòü áå‚û âðýìåíå ïðèâîäèòü (л. 238– 
238 об.). 

6. qäèíû êàíîíû ïîñòîÓ äà òè áüúâàqòü íè ÷ðåñû ä8 äí8è ïîñòèñÿ íè ÷ðåñû å8 
íû âû ïîäîáîÓ ïðîòèâîÓ ñèëý íè ÷ðåñû äí8ü íû ïî âñÿ äí8è è ïî ìàëîÓ à íå 

âûäàèñÿ ëèñýè ïèùè äðîÓãîèöè áî ìíîãüú áðàøûíüú ðà‚îðèòè òè ñèëîÓ ñå îÓáî 
îòû âðàãà qñòü è âüñüäå ëèõàß ýäü qñòü ãîÓáèòåëûíà íè îäèíîþ æå ñè 

îðîÓæûq ïîãîÓáè äà íå íàãû îáðÿùåøèñÿ è íà áðàíè ïîáýæåíû áîÓäåøè (л. 239 
об.–240). 

7. Qãäà äø8à è‚èäåòü Ú òýëà èäîÓòü ñû íåþ è àíãåëè ñûðýòàþòü æå þ è 

ñèëüú òüìý õîòÿùå âû‚áðàíèòè qè èùþ÷å àùå îÓáî èìîÓòü ÷ûòî âû íåè Ú 

ñâîèõû äýëû ‚ûëüúèõû (л. 244 об.). 

8. àøòå ñè òàêî òî è äðîÓãîÓþ äàìü ñâèòîÓ íèùèèìû è âû äðîÓãîÓþ íî÷ü 

âèäý òû æå ñûíû (л. 274 об.). 

7.2. Заполните таблицу: в левой колонке укажите орфографические признаки рукописей русского 
извода церковнославянского языка, в правой колонке приведите соответствующие примеры из текстов.  

  

 
 

  

  

  



12 
 

  

  

8.1. Прочитав два текста [Мф. 10, Мф. 19], определите по орфографическим признакам и покажите на 
схеме знаком ®, какой из них является старославянским, а какой написан русским писцом. 

А Б 

Âû íåä8 à8 ïî ïßíòîêîñ8 âû íþ æå 

áûúâàqòü ïàìÿò8 âüñýìû ñò8ûúèìû  

ñîÓùèèìû âû âüñåìü ìèðý777 åÓàã8 Ú 

ìàò=ýà ãëàâ87 

Ðå÷å ã8ü ñâîèìû îÓ÷åíèêîìû7 âüñÿêû 

èæå èñïîâýñòü ìÿ ïðåäû ÷ëâ8êûú7 

èñïîâýìü è ßçû ïðåäû îö8üìü ìîèìü 

èæå qñòü íà íá8ñüõû7 à èæå Úâüðæåòü 

ñÿ ìåíå ïðåäû ÷ë8âêûú7 ÚâüðãîÓñÿ qãî 

è ßçû ïðýäû îö8ìü ìîèìü èæå qñòü 

íà íá8ñüõû7 èæå ëþáèòü îö8ÿ ëè ìò8ðü 

ïà÷å ìåíå íýñòü ìåíå äîñòîèíû7 èæå 

ëþáèòü ñí8à ëè äûùåðü7 ïà÷å ìåíå 

íýñòü ìåíå äîñòîèíû7 èæå íå 

âûçüìåòü êðüñòà ñâîqãî7 è âû ñëýäû 

ìåíå ãðÿäåòü íýñòü ìåíå äîñòîèíû7 

Úâýùàâû æå ïåòðû ðå÷å qìîÓ7 ã8è ñå 

ìûú îñòàâèõîìû âüñå è âû ñëýäû 

òåáå èäîõîìû ÷òî îÓáî áîÓäåòü íàìû7 

1ñ8û ðå÷å èìû7 àìèíû àìèíû ãë8þ 

âàìû7 ßêî âûú øüäûøèè ïî ìûíý âû 

ïàêûúáûúòè7 qãäà ñÿäåòü ñí8û 

÷ë8â÷üñêûúè íà ïðýñòîëý ñëàâûú ñâîqß7 

ñÿäåòå è âûú íà äâîþ íà äåñÿòå 

ïðýñòîë*7  ñîÓäÿùå äûâýìà íà 

äåñÿòå êîëýíîìè èçë8åâîìà7 è âüñÿêû 

èæå îñòàâèòü äîìû áðàòèþ èëè 

ñåñòðûú7 ëè îö8ÿ ëè ìò8ðü7 ëè æåíîÓ ëè 

äýòè ëè ñåëà ëè õðàìûú7 èìåíå ìîåãî 

ðàäè7 ñûòîêðàòè-öåþ ïðèèìåòü7 è 

æèâîòû âý÷üíûúè íàñëýäèòü7 ìíîçè 

æå áîÓäîÓòü ïüð-âèè ïîñëýäüíèè7 è 

ïîñëýäüíèè ïüðâèè  (л. 25–26). 

íåä à8 ïåíòèêîñòè1 ïàìÿò âñýõû 

ñò8ûúõû åâàã Ú ìà= ãëàâ ï8 ã8  

 

 

Ðå÷å ã8ü ñâîúìû îÓ÷åíèêîìû7 âñàêû èæå 

èñïîâýñòû ìÿ7 ïðýäû ÷ë8êûú7 èñïî-

âýìû 1 àçû ïðýäû îö8åìü íá8ñíûúìû7 à 

èæå îòûâðüæåòû ñÿ ìåíå ïðýäû 

÷ë8êûú7 îòûâðüã* ñÿ åãî è àçû ïðýäû 

îö8åìû íá8ñêûúìû è ëþáÿú îö8à ëè ìò8ðå 

ïà÷å ìåíå7 íýñòû ìåíå äîñòîúíû è ëþ-

áÿú ñí8à ëè äûùåðå ïà÷å ìåíå7 íýñòû 

ìåíå äîñòîúíû7 Îáðýòûú äø8* ñâîe 

ïîãîÓáèòû e à ïîãîÓáèâûú äø8* ñâîe 

ìåíå ðàäè7 îáðÿùåòû e ïðèåìëÿú  

âàñû ìåíå ïðèåìëåòû7 îòûâýùàâû 

ïåòðû ðå÷å åìîÓ7 ã8è ñå ìûú îñòàâè-

õîìû âñå è ïî òåáý èäîõîìû7 ÷òî óáî 

íàìû á*äåòû7 úñ8 æå ðå÷å èìû7 àìèí 

àìèí ãë8* âàìû7 ßêî âûú øûäûøåú âü 

ñëýäû ìåíå7 ïàêûú á*äåòå7 åãäà ñÿ-

äåòû ñí8û ÷ë8êûú íà ïðýñòîëý ñëàâûú 

ñâîåÿ7 ñÿäåòå è âûú íà äâîþ íà 

äåñÿòå ïðýñòîëîÓ7 ñ*äÿùåú äâýìà íà 

äåñÿòå êîëýíîìà èçë8åâîìà7 è âñàêû 

èæå îñòàâèòû áðàòèe èëè ñåñòðûú7 

èëè îö8à ëè ìò8ðå7 èëè æåí* èëè ÷ÿäà 

ëè ñåëà èëè õðàìûú7 èìåíå ìîåãî ðàäè7 

ñûòîêðàòèöåe ïðè1ìåòû ìüçä*7 è 

æèçíü âý÷ûí*e íàñëýäèòû7 á*ä*òû 

æå ïðüâûúõû ïîñëýäüíü17 è ïîñëýäüíèú 

ïðüâèú (л. 10). 
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А  1. старославянский язык 

 
 

Б 
 2. церковнославянский язык 

русского извода 

8.2. Аргументируйте свой ответ, выполнив следующие задания. 
А. Заполните таблицу: в левой колонке укажите орфографические признаки рукописей русского 

извода церковнославянского языка, в правой колонке приведите примеры написаний, отражающие 
соответствующие признаки. 

 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

Б. Установите и отметьте правило употребления букв ÿ6 ß6 à в тексте русского извода 
церковнославянского языка. 

 1. à после твердых и шипящих æ, ø, ù; ß в начале слова и слога; ÿ после 
любого мягкого и после ö. 

 

 2. à после твердых и после мягких шипящих; ß в начале слова, слога и после 
мягких ð, ë, í (обозначение мягкости); ÿ после мягкого (не шипящего, не ð, ë, 
í).  

 3. свободная вариативность. 
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В. Аргументируйте свой ответ, выписав слова, которые помогли вам реконструировать правило. 

После мягких После шипящих  После ö Начало слова и слога 

  

 

 

 

 

  

9.1. Ознакомьтесь с работой Н. Н. Дурново «Русские рукописи XI и XII вв. как памятники 
старославянского языка» (Н. Н. Дурново. Избранные работы по истории русского языка. М., 2000. С. 
391–494). Прочитайте четыре фрагмента из Архангельского Евангелия 1092 г. и установите, кем они 
были написаны. (Текст воспроизводится по изданию: Архангельское евангелие 1092 года: Исследования. 
Древнерусский текст. Словоуказатели / Изд. подг. Л. П. Жуковская, Т. Л. Миронова. М., 1997). 

  1. Все четыре текста написаны одним писцом. 
 

  2. Тексты А и Б написаны одним писцом, тексты В и Г – другим. 
 

  3. Тексты А и В написаны одним писцом, тексты Б и Г – другим. 
 

  4. Тексты А и Г написаны одним писцом, тексты Б и В – другим.  
 

  5. Тексты А, Б, В написаны одним писцом, текст Г – другим. 
 

  6. Все тексты написаны разными писцами. 

А. Ú ãðàäà æå òîãî ìûíîçè âýðîâàøà âû íåãî7 Ú ñàìàðÿíû7 çà ñëîâî æåíý 

ñûâýäýòåëüñòâîÓþùè7 ßêî ìè ðå÷å âüñÿ qëèêî ñûòâîðèõû7 qãäà æå ïðèäîÓ ñàìà-

ðÿíå7 ìîëÿõîÓòè è äà áûú ïðýáûúëû îÓ íèõû7 è ïðýáûúñòü òîÓ äûâà äí8è7 è 

ìûíîçè ïà÷å âýðîâàøà7 çà ñëîâî qãî7 æåíý æå ãë8ààõîÓ7 îÓæå íå çà òâîþ áåñýäîÓ 

âýðîÓåìû7 ñàìè áî ñëûúøàõîìû7 è âýð*åìû7 ßêî ñü qñòü âûèñòèíîÓ ñï8ñû ìèðà 

õñ8û (л. 3–3 об.)7 

Б. ñå æå ðå÷å èñàèà7 qãäà âèäý ñëàâîÓ qãî7 è ãë8à è î íqìü7 îáà÷å îÓáî7 è Ú 

êíÿçü ìíîçè âýðîâàøà âû íqãî7 íû ôàðèñåè äýëß7 íå èñïîâýäààõîÓ7 äà íå Ú 

ñûíüìèùü7 èçãíàíè áîÓäîÓòü7 âûçëþáèøà áî ïà÷å ñëàâîÓ ÷ë8â÷üñêîÓ7 íåæå ñëàâîÓ 

áæ8èþ7 è 1ñ8 æå âûçâà è ðå÷å7 âýðîÓßè âû ìÿ7 íå âýðîÓqòü âû ìÿ íû âû 

ïîñëàâûøààãî ìÿ (л. 88)7 

В. è ãë8à èìû7 àçû íè qäèíîß âèíûú îáðýòàþ âû íqìü7 qñòü æå îáûú÷àè âàìû7 

äà qäèíîãî âàìû7 ÚïîÓùþ7 íà ïàñõîÓ7 õî÷åòå ëè îÓáî äà ÚïîÓùþ âàìû7 öð8ß 

èþäåèñêà âûçûïèøà æå âñè ãë8þùå7 íå ñåãî íû âàðàâîÓ7 áý æå âàðàâà ðàçáîè-

íèêû7 òûãäà ïèëàòû ïîß 1ñ8à è áè qãî7 è âîèíè ñûïëåòûøå âýíüöü7 Ú òüðíèß7 
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âûçëîæèøà íà ãëàâîÓ qìîÓ7 è âû ðèçîÓ áàãûðÿíîÓ7 îáëåêîøà è7 è ïðèõîæàõîÓ êû 

íqìîÓ è ãë8ààõîÓ7 ðàäîÓèñÿ öð8þ èîÓäåèñêû7 è áèßõîÓ ïî ëàíèòàìà7 èçèäå æå 

ïàêûú ïèëàòû âûíû7 è ãë8à èìû (л. 104–104 об.). 

Г. è íûúíý ðýõû âàìû ïðýæå äàæå íå áîÓäåòü äà qãäà áîÓäåòü7 âýðîÓ èìýòå7 

ßêî àçû ðýõû âàìû7 îÓæå íå ìûíîãî ãë8þ ñû âàìè7 ãðÿäåòü áî ñåãî ìèðà êíÿçü7 

è âû ìûíý íå èìàòü íè÷ñî æå7 íû äà ðàçîÓìýqòü ìèðû7 ßêî ëþáëþ îö8à7 ßêî 

æå çàïîâýäà ìûíý îö8ü òàêî òâîðþ7 âûñòàíýòå èäýìû ÚñîÓäîÓ7 àçû qñìü ëîçà 

èñòèíüíàß7 îö8ü ìîè äýëàòåëü qñòü7 âüñÿê* ðîçãîÓ î ìûíý íå òâîðÿùþþ ïëîäà 

èçüìåòü þ7 è âüñÿê* òâîðÿùþþ ïëîäû îòðýáèòü þ7 äà ïëîäû áîëè ñûòâîðèòü 

(л. 17 об.)7 

9.2. Отметьте орфографические признаки, которые позволили вам принять решение об атрибуции. 

 1. Употребление или неупотребление буквы *7 

 
 2. Употребление или неупотребление буквы z. 

 
 3. Распределение букв q и å в начале слова и слога. 

 
 4. Обозначение мягкости согласных. 

 
 5. Употребление î на месте û и å на месте ü. 

 
 6. Употребление или неупотребление редуцированных в слабой  

     позиции в определенном наборе корней (например, ìûíîã-). 
 

 7. Написание æ или æä. 

 
 8. Написание ÷ или ù. 

9.3. Прочитайте приписку на л. 174 об.– 175 Архангельского Евангелия 1092 г. и установите ее автора. 

Писец текстов  и  

È èíîãî ÷ëâ8êà îòÿãû÷åíû ãðýõûú áå÷èñëüíûúèìè áðàòèß ìîß âñÿêîãî äîáðà âû 

æèòèè ßêî êîðàáëü íà [ïîÓ÷èíå ìîðÿ] ïîìûúøëßß ñëàñòîëþáèq ïîõîòýíèq 

êëåâåòûú ñâàðûú ïüßíüñòâî ïðîñòî ðåêûøå âñÿ çëàß7 î Ýõû áðàòèq è îö8è ìîè7 
Àùå âû òýõû ìûúñëüõû áëîÓäß7 à ñûáëàçíèëûñÿ áîÓäîÓ ïèøà7 íå ìîçýòå ïðèù--

-å áðàòèq êëÿòè7 íû èñïðàâèòå7 è Áëò8å7 è ïðîñòèòå îÓáîãóþ ìîþ7 ä8øþ7 ìåíå 

ãðýøüíààãî7 ðåêûøå7 ìè÷üê7 
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10.1. На основе статьи В. М. Живова «Норма, вариативность и орфографические правила» (В. М. 
Живов. Восточнославянское правописание XI–XIII века в восточнославянском правописании XI–XIII 
века. М., 2006. С. 9–75) установите характер эволюции орфографической нормы в рукописях русского 
извода церковнославянского языка.  

10.2. Сопоставьте фрагменты двух созданных в разное время рукописей Пандектов Антиоха и 
определите, какие фрагменты принадлежат Воскресенскому списку XI в., а какие – Троицкому конца XII 
– начала XIII в. (Текст Воскресенского списка воспроизводится по изданию: J. Popovski. The Pandects of 
Antiochus. Slavic text in transcription // Polata knigopisnaja, 23–24. Amsterdam, 1989; текст Троицкого 
списка – по рукописи: РГБ, собр. Троице-Сергиевой Лавры, № 12, URL: http://old.stsl.ru/manuscripts/book. 
php?col=1&manuscript=012). Внесите названия соответствующих списков в шапку таблицы. 

А. 

  

Î îÓíûúíèè7 Ëþòûúè ñü è îÓíûúíüíûúè 

áýñû7 è ñûïîñïýøüíèêû è 

ñîÓïðîÓæüíèêû qñòü äõ8îÓ ïå÷àëè7 è 

‚ýëî òÿæüêû7 èæå âû µÉ8µ ÷àº 

íàïàäàqòü ÷üðíîðè‚üöè7 òîÓãîÓ qìîÓ 

òâîðß7 è íåíàâèñòü èìýòè7 íà 

ìýñòý7 ïà÷å æå è íà æèâóùèèõû ñû 

íèìü áðàòýõû è íà âñåìü äýëý7 è íà 

áæºòâüíûúèõû êíèãàõû ñêàðýäèq7 è 

‚ýàíèq ÷àñòî òâîðèòü7 Üèìû è àë÷ü 

ìíîãû ïîäà-qòü7 è ñýìî è îíàìî 

Ýáðàùàþùåñß7 æüäîÓùà ãîäà 

ßñòèßàãî7 è âûçüìû êíèãûú ïî÷üòåòü 

ìàëî7 è ïàêûú ïîëîæèòü ß7 è 

íà÷üíåòü òüðòè Ý÷è7 è îêûíüöè 

âû‚èðàòè7 è ïàêûú ìàëî ïðî÷èòàòè7 è 

ïîòîìü ÷èñòè òåòðàäè è íà÷àòû 

èñêàòè ãëàâû êíèæüíûúèõû7 

êîíü÷üíýq æå ñûãíîÓâû êíèãûú 

ñûïèòü7 ìàëî æå ñûíà ïðèèìû7 ïàêûú 

âûñòàíåòü7 îÓæå âñå òâîðèòü7 õîòß 

ïîãîÓáèòè ÷àñûú7 êûãäà îÓñëûúøèòü 

êëåïàíèq Ýáýäà7 ñëûúøàâû æå áë8ãî-

áûäðüíû áîÓäåòü7 Ýáðýòàqòü áî ñß è 

íà ñëóæüáîÓ áûúñòðû7 è çàïîâýäü 

ïîìûúøëÿqòü ñâîq èçâýñòîâàíèq7 

O îÓíûúíèè7 Ëþòûè ñü è îÓíûúíüíûè 

áýñû7 è ñûïîñïýøüíèêû è ñ*ïð*æü-

íèêû åñòü äõ8îÓ ïå÷àëè7 è ‚ýëî 

òÿæüêû7 èæq âû øåñòûúè ÷ÿñû 

íàïàäàqòü ÷ðûíîðè‚üöè7 ò*ã* qìîÓ 

òâîðÿ7 è íåíàâèñòü èìýòè7 íà 

ìýñòý7 ïà÷å æå è íà æèâ*øòèèõû 

ñû íèìü áðàòýõû è íà âüñýìü äýëý7 

è íà áæ8üñòâü-íûèõû êûíèãàõû 

ñêàðýäèq7 è ‚ýàíèå ÷àñòî òâîðèòû7 

êû ñèìû è àë÷ü ìûíîãû ïîäàåòû7 è 

ñýìî è îíàìè îáðàøòà*øòà ñÿ7 

æüä*øòà ãîäà ßñòèßàãî7 è âû‚ûìû 

êûíèãûú ïî÷üòåòû ìàëî7 è ïàêûú 

ïîëîæèòû ß7 è íà÷ûíåòü òðûòè î÷è7 

è îêîíüöè âü‚èðàòè7 è ïàêûú ìàëî 

ïðî÷èòàòè7 è ïîòîìü ÷èñòè òåòðàäè 

è íà÷àòûêû èñêàòè ãëàâû 

êûíèæüíûèõû7 êîíü÷üíýå æå 

ñûãûí*âû êûíèãûú ñûïèòû7 ìàëî æå 

ñûíà ïðèèìû7 ïàêûú âûñòàíåòû7 îÓæå 

âûñå òâîðèòû7 õîòÿ ïîãîÓáèòè ÷àñûú7 

êûãäà îÓñëûúøèòü êëåïàíèå îáýäà7 

ñëûúøàâû æå áëàãîáüäðüíû á*äåòü7 

îáðýòàåòû áî ñÿ è íà ñëîÓæûá* 

áûúñòðûú7 è ‚àïîâýäü ïîìûúøëÿåòû 

ñâîå è‚âýñòîâàíèå7 

Б. 

  

Î ÒÎÌM ÅÆÅ ÍÅ ÏÐÈÌýØÀÒÈ 

ñß ïî*ùàõ í18 È åæå íå ïðèìýøàòè 

Î ÒÎÌM ÅÆÅ ÍÅ ÏÐÈÌýøàÒ! ñÿ 

ïîþùàõû Èæå íå ïðèìýøàòè ñÿ 
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ñÿ ïî*øòàõû7 íåïîëü‚üíî íàìü åñòû 

âðýæäàåìîìû7 íàìû7 áåñýäàìè èõû7 

ðåêîìûúèõû ÷ðûíîðè‚üöü7 ïîäîáèå áî 

âèäýíèß æåíüñêààãî7 íà÷üíåòû ì*òè-

òè ñð8öå ÷ë8êîÓ7 è îòûòðû‚àòè îÓìà 

îòû áå‚ìëûâüÿ7 è âû ñëýäû è âåñòè 

ïðî÷åå è âû ìëò8âý ‚ý*øòà è îÓïðà-

‚íîâàíà îòû ñëàâîñëîâåñèß áæ8üß7 è 

ïðà‚íüíîÓ*øòà î ïå÷üíûúèõû7 îáûú÷àè 

áî áåñýäûú èõû ïîäîáüíî åñòû âü 

ñð8öè ÷ðûíü÷è7 ßêî ÷ðûâü âü äðýâý è 

ìîëåâå âü ðè‚ý áûúâàòè7 àøòå îÓáî 

õîøòåøè öýëîì*äðîâàòè7 áýãàè 

áåñýäû èõû7 è íå äàæäû èìû äðû‚íî-
âåíèÿ áåñýäîâàòè ñû òîáî*7 èñïðûâà 

áî âû íà÷àòüöý áî7 ãîâýíèå èì*òû 

è òàêî ëèöåìýðîÓ*òû7 ïîñëýæäå æå 

âüñå äðû‚íîÓòû7 ïðûâàà áåñýäà7 

ïðûâîå âýøòà*òû êðîòûöý7 è 

ãëÿäà*òû äîëîÓ7 ÷àñòî ñëûçÿòû7 

îáðàçîÓ*òû ñÿ ÷ûñòûíý7 ñâýòý 

÷èñòý è ãîðüöý âû‚äûúøîÓòû7 

âûïðàøà*òû î ÷èñòîòý7 è ñëàñòûíý 

ñëîÓøà*òû7 âûòîðî* áåñýäî*7 

âüòîðàà áåñýäà è ìàëûú  âûñêëîíèøÿ 

ñÿ ãîðý7 òðåòèåå7 òûú îñêëàáèëû ñÿ7 à 

îíà ãðîõîòîìû âüñìèßëà ñÿ7 ïîòîìü è 

ñëîâåñà âû‚ãëàãîëþòû7 ìüíÿøòà 

ñðàìîâûíûè âðýäû7 ñå æå òîáý 

áûúâà*òû îÓäûú îáëûøòà*øòàß âû 

ñûìðûòû7 îÓíå îÓáî ïðèáëèæèòè ñÿ 

îãíè ãîðÿùè íåæåëè æåíý þíý7 

ïîþùàõû7 íå ïîëü‚üíî íàìû qñòü 

âðýæàqìîìû7 íàìû7 áåñýäàìè èõû7 

ðåêîìûúõû7 ÷üðíîðè‚üöü ïîäîáèq áî 

âèäýíèß æåíüñêàãî7 íà÷üíåòü 

ìîÓòèòè ñðä8öå ÷ëâ8êîÓ7 è Úòüð‚àòè 
îÓìà Ýòû áå‚ìûëâèß7 è âû ñëýäûú è 

âåñòè ïðî÷å7 è âû ìëò8âý ‚ýþùà è 

îÓïðà‚íîâàíà Ýòû ñëàâîñëîâåñèß 

áæ8üß7 è ïðà‚äüíîÓþùà Ý ïå÷üíûúõû7 

Ýáûú÷àè áî áåñýäûú èõû ïîäîáüíî 

qñòü âû ñðä8öè ÷üðíü÷è7 ßêî ÷üðâü âû 

äðýâý è ìîëqâå âû ðè‚ý áûúâàòè7 

àùå îÓáî õîùåøè öýëîìîÓäðîâàòè7 

áýãàè áåñýäûú èõû7 è íå äàæü èìû 

äüð‚íîâåíèß áåñýäîâàòè ñû òîáîþ7 

èñïüðâà áî âû íà÷àòûöý áî7 ãîâýíèq 

èìîÓòü7 è òàêî ëèöåìýðîÓþòü7 

ïîñëýæå æå âüñå äüð‚íîÓòü7 ïüðâàß 

áåñýäà7 ïüðâîq âýùàþòü êðîòûöý7 è 

ãëÿäàþòü äîëîÓ7 ÷àñòî ñëüçÿòü7 

ÝáðàçîÓþòü ñÿ ÷üñòüíý7 ñâýòý 

÷èñòý è ãîðüöý âû‚äûúøþòü7 

âûïðàøàþòü î ÷èñòîòý7 è ñëàñòüíý 

ñëîÓøàþòü7 âûòîðîþ áåñýäîþ 

âûòîðàß áåñýäà7 è ìàëûú âûñêëîíèøà 

ñÿ ãîðý7 òðåòèqq7 òûú Ýñêëàáèëû ñÿ7 

à Ýíà ãðîõîòûìü âûñìèßëà ñÿ7 

ïîòîìü è ñëîâåñà âû‚ãë8þòü7 ìüíÿùà 

ñðàìîâüíûúè âðýäû7 ñå æå òîáý 

áûúâàþòü îÓäûú Ýáëüùàþùàß âû 

ñûìüðòü7 îÓíq îÓáî ïðèáëèæèòè ñÿ 

îãíè ãîðÿùè íåæåëè æåíý þíý7 

11.1. Прочитайте фрагмент Пролога XIV в. об освящении церкви св. Георгия в Киеве по фотокопии.  
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11.2. Охарактеризуйте орфографические параменты рукописи, заполнив таблицу. 

параметры примеры 

  

 
 

  

  

  

  

11.3.  Выявите и выпишите отличия языка Пролога от раннедревнерусской нормы. 

 

 

 

 

 

11.4.  Установите и выпишите лексические регионализмы. 

 

 

 

 

12.1. Проанализировав орфографическую норму фрагментов из двух рукописей – Ильиной книги XI–
XII вв. и Стихираря 1303 г., установите, какое из утверждений является истинным (Текст Ильиной книги 
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воспроизводится по изданию: Ильина книга: Рукопись РГАДА, Тип. 131. М., 2005; текст Стихираря – по 
рукописи: РГБ, собр. Троице-Сергиевой Лавры, № 22, URL: http://old.stsl.ru/manuscripts/book.php?col=1& 
manuscript=022). 

 1. Орфография текста А указывает на то, что рукопись является старославянским 
памятником. Орфография текста Б указывает на принадлежность рукописи 
русскому изводу церковнославянского языка, но точное время создания 
рукописи определить нельзя. Это может быть и памятник XI–XII вв. (Ильина 
книга), и Стихирарь 1303 г. 

 

 

 2. Орфография текста А указывает на большую архаичность рукописи, чем 
орфография текста Б, следовательно, текст А – Ильина книга, текст Б – 
Стихирарь 1303 г.  

 

 3. Орфография текста Б указывает на большую архаичность рукописи, чем 
орфография текста А, следовательно, текст Б – Ильина книга, текст А – 
Стихирарь 1303 г.  

А. ñòÕè ì÷8íêìà áîðèñà è ãûëýáà ãëàc â8 ïîÄ êûúèìè ïýñíüíûú  

Êûúèìè ïýñíüíûúìè äîáðîòàìè îÓêðàñèìû ïýâàqìàß ðàçäýëåíàz òýëåñüìà è 

ñûâûêîÓïëåíàz äø8å> âýðüíûúìû ëþäüìû òåïëàz çàñò*ïüíèêà çåìëÿ 

ðîÓñüñêûúß îÓäîáðåíèq âüñåß âüñåëåíûúß íàñëàæäåíèq ì*æåîÓìüíûúìü 

ñûìûúñëûìü áýñîâüñê*> äðüæàâîÓ ðàçäð*øèâûøà êð8ñòûìü ïîäàþùàãî ìèðîâè 

âåëè> ìèëîñòü7 Êûúèìè ïýíèè è ïýñíüìè ïîõâàëèìû ïýâàìà ðîìàíà ñèë* 

èì*ùàãî íà ñòðàñòü äîáëåñòüìè è äâ8äà ê*ïüíî ðüâüíèòåëÿ îáà ñâýòèëý 

ïðèñíî ñèßþùè îçàðåíýè ñâýòûìü äîáðîäýòåëè è áë8ãî÷üñòèß õâ8ûú áî 

îÓâýäýâûøà çàïîâýäè áæcòâüíûúß ïðîñëàâèñòà è ñëàâüíî âñýìû ïîäà>ùà ìèðû 

è âåëè> ìèëîñòü (142v –143 r). 

Б. Âû òûÆ äí8ü ïðåíåñåy ìîÙ ì x áîðèñà 1 ãëýáà ñòðÕà ãë8à è8 
Áðàòà ïðýêðàñíàß âàþ ñÐòè íàøà íåäÓãûú èöýëÿqòà òÓíå ïðèßñòà òÓíå æå è 

äàäèòà áîëÿùèìû èöýëåíèq íî ßêî èìÓùà äüðçíîâåíèq õ cà á8à ìîëèòà Ý äø8àõû 

íàøèõû7 Âîçûïèñòà áîðèñû è ãëýáû êû áðàòÓ è âðàãÓ ñâîqìÓ ñò8îïîëêÓ íå 

îÓáèâàè íàþ àãíüöþ ìëàäÓ íå ïîðýæè ëîçûú íå ñòâîðèâøåq ïëîäà íå ïîæüíè 

êëàñÓ íåñûçðýëÓ íå ñòâîðè ïëà÷à ìò8ðè íàþ àùå òîãî ìîëåíèß íå ïîñëóøàqøè à 

âý ìîëèâýñÿ êû ãcÓ á8Ó âû ñïícèq ìèðà êðcòüßíüñêàãî íîâîêð8ùíàãî ðÓñüñêàãî 

ñáîðà ìë8òâìè áö8à ñïcè äø8à íàøà (л. 94 об. – 95 об.). 

12.2. Отметьте, какое из утверждений верно для орфографии текста А. 

 1. В тексте наблюдается этимологически правильное употребление букв *6 e6 
ÿ6 z. 

 

 2. В тексте наблюдается мена букв * – îÓ6 e – þ6 ÿ – à6 z – ß в 
соответствии с русским живым и книжным произношением, 
характеризующая наиболее древние рукописи русского извода 
церковнославянского языка. 

 

 3. В тексте наблюдается мена букв * – ÿ6 e – z, характеризующая 
южнославянские изводы церковнославянского языка. 
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12.3. Отметьте, какое из утверждений верно для орфографии текста Б. 

 1. В тексте нет пропусков редуцированных и случаев употребления î на месте 
û6 å на месте ü. 

 

 2. В тексте есть случаи пропуска редуцированных, но нет случаев употребления 
î на месте û6 å на месте ü. 

 

 3. В тексте есть случаи пропуска редуцированных и несколько случаев 
употребления гласного полного образования на месте редуцированного. 

12.4. Установите и покажите на схеме знаком ®, какие написания характерны для ранней, а какие – 
для поздней орфографической системы русского извода церковнославянского языка. 

А. áðàòÓ6 âðàãÓ ñâîqìÓ ñò8îïîëêÓ6 ðÓñüñêàãî  1. Норма XI–XII вв. 

 
Б. ñûâûêîÓïëåíàz6 ðîÓñüñêûúß6 äðüæàâîÓ  2. Норма XIV в. 

13.1. Ознакомьтесь с работой А. И. Соболевского «Очерки из истории русского языка» (А. И. Собо-
левский. Труды по истории русского языка. Т. 1 / Предисл. и коммент. В. Б. Крысько. М., 2004. С. 1–144).  

13.2. Прочитав фрагмент Апостола по фотокопии рукописи Sin. slav. 39, установите орфографические 
признаки, которые позволяют локализовать и датировать список. Заполните таблицу. 

признак примеры 
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14.1. Прочитайте берестяную грамоту № 366 и перепишите ее, устранив эффекты бытовой 
орфографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
14.2. Сформулируйте и запишите принципы распределения ý и è, проиллюстрировав 

соответствующими примерами. 
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14.3. Выпишите формы прошедшего времени и обоснуйте их выбор. 

 

 

 

14.4. Выпишите формы, специфические для новгородского диалекта. 

 

 

 
 

 
Морфологическая норма 

15. Вспомните основные особенности морфологической нормы русского извода церковнославянского 
языка XI–XIV вв. 

15.1. 

 
Старославянский язык Церковнославянский язык 

русского извода 

Имя существительное 

Твор. п. ед. ч. *ŏ/*jŏ 
-îìü6 -åìü 

÷èñëîìü 

âýíüöåìü 

-ûìü6 -üìü   

÷èñëûìü 

âýíüöüìü 

Род. п. ед. ч. *jā 
Им.–вин. п. мн. ч. *jā 
Вин. п. мн. ч. *jŏ 

-ÿ [ę] 
äýâèöÿ 

êëþ÷ÿ 

-à6 -ß (-ÿ) [a] / -ý 
äýâèöà / äýâèöý 

êëþ÷à / êëþ÷ý 

Глагол 

Настоящее время 
3 л. ед. и мн. ч. 

-òû 

áåðåòû 

áåð*òû 

-òü 

áåðåòü 

áåðîÓòü 

Аорист 
3 л. ед. ч.  
(некоторые основы на 
корневой гласный) 

-òû 

ïðèzòû 

-òü 

ïðèßòü 

Имперфект   

нестяженный  -ýàõ- 
áýàõ* 

-ÿàõ- (-ßàõ-) 
áÿàõÓ 

стяженный 
-ýõ- 

âèäýõû 

-ÿõ- (-ßõ-) 

âèäÿõû 
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3 л. ед. и мн. ч. 
-øå6 -õ* 

âèäýàøå 

âèäýàõ* 

-øå(òü)6 -õîÓ(òü)   

âèäÿàøåòü 

âèäÿàõîÓòü 

основы на суф. -i- 

чередование 
ëîìëßàõ* 

ëþáëßàøå 

возможно устранение чередования 
ëîìÿõîÓ 

ëþáÿøå 

Сослагательное  
наклонение 

áèìü + -ë-форма 
áè + -ë-форма 

áûúõû + -ë-форма 
áûú + -ë-форма  

Причастия   

Суффиксы действ. 
прич. наст. вр. 

-*ù-6 -ÿù- 

âåä*ùè 

ñëûúøÿùè 

-îÓù-6 -àù- 

âåäîÓùè 

ñëûúøàùè 

Действ. прич.  
прош. вр. основы на -i- 

-üø- 

ßâëüøè 

ðîæäüøè 

ñûòâîðüøè 

-üø- / -èâ-  
ßâëüøè / ßâèâûøè 

ðîæäüøè / ðîäèâûøè 

ñûòâîðüøè / ñûòâîðèâûøè 

Имя прилагательное 

Дат. п. ед. ч. м. р. 
-îÓåìîÓ6 -þåìîÓ6 -îÓîÓìîÓ6  

-îÓìîÓ6 -þìîÓ 

äîáðîÓåìîÓ 

-îìîÓ6 -åìîÓ 

 

äîáðîìîÓ 

15.2. 

 
Древнерусский язык Церковнославянский язык 

русского извода 

Двойственное число утрачивается + 

Имя существительное 

Звательная форма утрачивается + 

Основы на согл. *-es- *-es- = *ŏ  

Род. п. ед. ч. ñëîâà ñëîâåñå / ñëîâåñè / ñëîâà 
Дат. п. ед. ч. ñëîâîÓ ñëîâåñè / ñëîâîÓ 
Мест. п. ед. ч. ñëîâý ñëîâåñå / ñëîâåñè / ñëîâý 

Основы на согл. и *ū  
Род.–мест. п. ед. ч. 

-è 

êàìåíè 

ìàòåðè 

ñâåêðûâè 

-å / -è 
êàìåíå / êàìåíè 

ìàòåðå / ìàòåðè 

ñâåêðûâå / ñâåêðûâè 
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Имя прилагательное 

Род. п. ед. ч. ж. р. -îý6 -åý -ûúß6 -ßß 

Им.–вин. п. мн. ч. ж. р. 
Вин. п. мн. ч. м. р. -ûúý6 -ýý -ûúß6 -ßß 

Дат.–мест. п. ед. ч. ж. р. -îè6 -åè -ýè6 -èè   

Род. п. ед. ч. м. р. -îãî6 -åãî -àãî  

Мест. п. ед. ч. м. р. -îìü6 -åìü -ý(å)ìü6 -èìü    

Род.–мест. п. дв. ч. -îþ6 -åþ -Óþ6 -þþ   

Сравнит. степень утрата форм словоизменения ®  
утрата категорий рода, числа, падежа  

+ 

Личные местоимения 

Дат.–мест. п. ед. ч. òîáý6 ñîáý òåáý , ñåáý   

Неличные местоимения 

Род. п. ед. ч. ж. р. òîý6 qý òîß6 qß 

Им.–вин. п. мн. ч. ж. р. 
Вин. п. мн. ч. м. р. 

ý6 íàøý ß6 íàøà 

Глагол 

Настоящее время 
2 л. ед. ч. (-øè) / -øü -øè 

Инфинитив -òè / -òü -òè 

Прошедшее время -ë-форма 
аорист  

имперфект  
перфект  

плюсквамперфект 

Плюсквамперфект 
áûúëû + -ë-форма 

русский  плюсквамперфект 
áÿøå + -ë-форма 
áý + -ë-форма 

Сослагательное  
наклонение áûú + -ë-форма 

áûúõû + -ë-форма 
áûú + -ë-форма  

Причастия   

Им. п. ед. ч. м., ср. р. 
основы на согласный 

-à 

ðåêà6 íåñà 

-ûú 

ðåêûú6 íåñûú / (ðåêà6 íåñà) 

Суффиксы действ. 
прич. наст. вр. 

-îÓ÷-6 -à÷- 
ðåêîÓ÷å 

-îÓù-6 -àù-  

ðåêîÓùå 



27 
 

Членные формы утрачиваются  
(® прилагательные) + 

Действ. прич.  
именные формы 

утрата форм словоизменения ®  
утрата категорий рода, числа, падежа 

(® деепричастия) 
+ 

16. Проанализируйте фрагменты из русских рукописей и заполните таблицу, заменив формы, не 
соответствующие норме церковнославянского языка, их маркированными церковнославянскими 
коррелятами.  

1. ßæå íà âûçäîÓñý ëýòàeòü ïûòèöý (Изб 1073).  

2. ßæå ïà÷å ñëîâåñíîý õèòðîñòè âëå÷åòü äø8þ êû 

ïðèëîæåíüþ ñëîâåñè (Пч). 

 

3. àùå ÷òî íåïðàâî qñè ñûòâîðèëû6 à ïîòîìû ñÿ 

òûñíåøü îÓòâåðäèòè ñûòâîðåíîå6 òî ñîÓãîÓáîÓ 

êðèâûäîÓ èìàøè (Пч). 

 

4. èëè æåíà åìîÓ îÓìðåòü6 çàáûúâàåòü ßæå ïèñàk è 
èíûú ãë8ñûú ïýñíüíûú ïðèíîñèòü ðüêà ñèöå ëè ìè 

ïîÄáàøåòü ñòðcòü ïðèßòè (Пч). 

 

5. òî êðàñîòà è ñëàâà ñáîðíýý öð8âè qñòü (КН).  

6. ñü ïà÷å ñàìû ñÿ âýñòü6 èæå íå ìíèòû ñîáý 

íè÷òîæå (Пч). 

 

7. âûäîâèöý çàøòèøòàèòà7 íåìîøòüíûúß ìèëîÓèòà 
(Изб 1076). 

 

8. àùå æå íà ìë8òâîÓ èõû ïðîñòåðøè Ú òîý 

ñëîÓæüáûú (Пч). 
 

9. ïîëûçîêû áî qñòü æåíüñêüú ïîëû6 âûíåãäà íå 

÷þqòü ìîÓæüñêüúß ëþáâè (Пч). 

 

10. îÓíå qñòü ìàëûú Ýïå÷àëèòè6 à áîëå ïîëüçîâàòè6 

íåæåëè ñëàäûêûúß ìîëâÿ÷å6 à ïîãîÓáèòè ãëàâèçíîÓ 
(Пч). 

 

11. ã8è áë8ãûúè6 âèäýâû òâàðü ñâîþ6 íå Ýñòàâè qý6 íè 

Úðèíè ìèëîÓß þ (Пч). 

 

12. ßêî ðàáû ïîñëîÓæè ðîäèâøåìîÓ òÿ ÷òî áî 

âûçäàñè èìû òûú ïðîòèâà äàßíüß èõû6 Ýíè òåáå 

ðîäèëè6 à òûú ìîæåøè ëè òàêî ðîäèò1 ß (Пч). 
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13. òàêîæå è äýòè777 qãäà æå íå èìýþòü ñòðàõà6 è 

çîâîÓùå ý ìòð8ìû6 Úâðàòÿòñÿ (Пч). 
 

14. î÷è ãíè8 òüìàìè qñòå ñâýòüëýèøå ñëí8öÿ (Изб 
1076). 

 

15. íàîÓòðèß ïðåñòàâè ñÿ êíÿãûúíè ßðîñëàâëÿß 

ñâåñòü âåëèêîãî êíÿçÿ âñåâîëîäà è ïîëîæåíà áûúc â 
öð8êâè ñò8îå áö8è (ЛЛ) .  

 

17.1. Прочитайте фрагмент Сказания о Борисе и Глебе из Успенского сборника XII–XIII вв.  

Âîëîäèìèðû æå èæå è ìîíîìàõû íàðå÷åíûúè µ ñí8û âñåâîëîæü µ âû òà âðåìåíà 

ßêîæå ðåêîõîìû µ ïðåäðüæààøå îÓáî ïåðåßñëàâüñêîÓþ îáîëîñòü µ è ñü îÓáî 

ëþáûâü ìíîãîÓ èìýßøå êû ñò8ûúèìà µ è ìíîãî ïðèíîøåíèq òâîðßàøå èìà µ òà÷å 

ñèöå îÓìûúñëè ñûòâîðèòè äà ÝêîÓqòü ñðåáðûìü è çîëîòûìü ñò8ýè ðàöý µ 

÷üñòüíîþ è ñò8îþ õâ8îÓ ì÷8íêîÓ µ è ïðèøüäû íîùü ïðåìýðè ãðîáà ðàñêëåïàâû æå 

äûñêûú ñðåáðüíûúß è ïîçîëîòèâû µ è ïàêûú òàêî æå ïðèøüäû íîùèþ è îáëîæèâû 

îêîâà ÷þäîäýèíàß è äîñòîõâàëüíàß ñò8àß ãðîáà ñòðàñòîòðüïüöþ õâ8îÓ ì÷8íêîÓ 

áîðèñà è ãëýáà µ è òàêî æå íîùü îòûèäå µ è íà îÓòðèß ïðèøåäûøå ñû ðàäîñòèþ 

îÓçüðýâûøå ïîêëîíßõîÓ ñÿ õâàëîÓ âûçäàøà áîãîÓ è ñò8ûúèìà ì÷8íêîìà µ ßêî 

òàêîÓ ìûúñëü âûëîæèâûøþ âû ñð8äöå áë8ãîâýðüíîìîÓ êíßçþ µ ñèöå è ìíîãûúèìè 

ñëîâåñûú ïîõâàëèøà áë8ãîðîäüñòâî æå âûêîÓïü è âåëèêîîÓìèq µ è ëþáûâü qæå êû 

ñò8ûúèìà êðîòîñòü æå è ñûìýðåíèq è òûùàíèq êû áîãîÓ è êû ñò8ûúìû öð8êâàìû 

qæå òâîðßøå áëàãîâýðíûúè êíßçü âîëîäèìèðû (24б, 10 – 24в, 1).  

17.2. Заполните таблицу, выписав формы, отражающие морфологическую норму русского извода 
церковнославянского языка.  

Существительные  
Твор. п. ед. ч. *ŏ/*jŏ 

 

Существительные 
Формы косвенных падежей основ на согл.  

 

Прилагательные 
Им.–вин. п. мн. ч. ж. р., вин. п. мн. ч. м. р.  

 

Прилагательные 
Формы косвенных падежей 

 

Относительные местоимения  
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Аорист  

Имперфект  

Действ. прич. прош. вр.  

Формы двойственного числа  

18.1. Прочитайте берестяную грамоту № 605 и перепишите ее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2. Заполните таблицу: в правую колонку выпишите из грамоты книжные формы, в левой колонке 
укажите их грамматические параметры.  
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.   

  

  

  

  

  

19.1. «Вопрошание Кирика» известно в трех редакциях: 1) Основная редакция, то есть редакция 
Кормчих книг, куда произведение включалось с XIII в.; 2) Особая редакция (или редакция сборников); 3) 
Краткая редакция, в которой устраняется вопросно-ответная форма архетипа. Ознакомьтесь со статьей 
А. А. Гиппиуса «“Русская правда” и “Вопрошание Кирика” в Новгородской Кормчей 1282 г. (к 
характеристике языковой ситуации Древнего Новгорода» (Славяноведение. 1996. № 1. С. 48–61). 
Прочитайте фрагменты из «Вопрошания Кирика». (Текст воспроизводится по изданию: В. В. Мильков, 
Р. А. Симонов. Кирик Новгородец: ученый и мыслитель / Памятники древнерусской мысли: 
Исследования и публикации. Вып. VII. М., 2011). 

Основная редакция  
(ГИМ, Увар. 791) 

Особая редакция  
(РГБ. Ф. 247. Рогож. № 342. XVI в.) 

1. À åæå ñå ðýÕ èäîÓòü âû ñòðàíîÓ 
(Син – ñòîðîíîÓ) âû 1åðëºìû êû 

ñò8üúìû7 à äðîÓãüúìû àçû áðàíþ7 íå 

âåëþ èòè7 çäå âåëþ äîáðîÓ åìîÓ 

áüúòè7 í/íý  äðîÓãîå îÓñòàâèõû7 åñòü 

ëè ìè âëÄêî â òîìû ãðýõû7 âåë/ìè 

ðå÷å äîáðî òâîðèøè7 äà òîãî äýëÿ 

èäåòü7 àáüú ïðàçÄíîÓ ßñòè è ïèòè7 à 

òî èíî çëî áðàí1 ðå÷å (К 12). 

î ÚõîäÿùèÕ7 À Ýæå ñå ðýÕ èäîÓòû âî 
ñòðàíîÓ âû 1åðëºìû7 êû ñò8üúìû7 à 

ä/ðîÓãèÌ ßçû áîðîíþ7 íå âåëþ èòè7 

ç/äå âåëþ äîáðîÓ åìîÓ áüúòè íí8ý 

ä/ðîÓãàãî îÓñòàâèÕ7 öè ëè åñòü ìè â/ 

òîÌ âë Äêî ãðýÕ7 Âåë/ìè ðå• äîáðî 

òâîðèøè7 äà òîãî äýëÿ èäåòû àáüú 

ïîðîç/íîÓ õîäÿ÷è åñòè è ïèòè7 à òîÓ 

èíî ç/ëî áîðîíè ðå• (19). 

2. Ðýõû öè ïðèëèâàòè âîäüú ê/ âèíîÓ 

êîëè äàþ÷å7 ßêî òî è âû âåëèêîå 

ãîâýí1å7 òâîðèìû ñëîÓæàùå 

ïîñòíîÓþ% Äîñüúòè ðå÷å åäèíî âèíî7 

ñå ðýõû êàêî òî Ýêîíî áåñ êðîâå 

Úèìàåòü% è íàêâàïè ðå÷å ëîøüêîþ èñ 

ïîòèðÿ7 êîãäà Úèìàß (К 14–15). 

ðýÕ ð/öè ïðèëèâàòè âîäüú7 ê/ âèíÓ êîëè 
äàþ÷è7 ßêî è â/ âåëèêîå ãîâýèíî òâî-

ðèÌ7 ñëîÓæà÷è ïîñò/íîå äîñüúòè ðå•7 

Ýäèíî âèíî7 è ñå ðý Õ êàêî òî ßêî áåñ 
êðîâè Úèìàòè à íàêâàïè ðå• ëîø/êîþ 

èñ ïîòüúðÿ òîãÄà Úåìëÿ (26). 

3. Ðýõû åìîÓ7 à Ýæå ëàçÿòü äýòè 

íå ñìüúñëÿ÷å7 à â òîìü ðå÷å 

ìîÓæüñêîÓ ïîëîÓ íýòó áýäüú7 äî 7187 

ëýÒ7 à äâ8öý íå ïüúòàè7 ìîãîÓòü ðå• è 

áîðçî âðåäèòè (К 49). 

È ðýÕ åìÓ àùå ëàçÿÒ äýòè íå 

ñìüúñëÿ÷è âû àë/òàðü7 à â òîìü ðå• 

ìîÓÆñêÓ ïîëÓ íåòÓ áýäüú7 äî 7187 ëýÒ7 à 
äâ8öý íå ïüúòàè7 ìîãîÓòû áî ðå• è 

áîð/çî âðåäèòè (22). 
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4. ÈêîíîÓ ïîãðåáëè áÿõîÓ ñû ìðò8âå-

öåìû7 íå âýäîÓùè ñòã8î ìèõàèëà7 è 

íå ïîâåëý âûçãðåáàòè õðòº1àíèíû ðå÷å 

åñòü (К 55). 

Èêîíüöþ ïîãðåáëè áÿõîÓ ñî ìðò8âå-

öåìû7 íå çàìüúñëÿ÷è ñòã8î ìèõàèëà7 è 

íå ïîâåëý âûç/ãðýáàòè7 êðòº1àíû ðå• 

ñò8û åñòü (25). 

5. Íýñ ëè â òîìû ãðýõà7 àæå ïî 

ãðàìîòàìû õîäèòè íîãàìè7 àæå 

èçðýçàâû ïîìå÷åòü à ñëîâà 

áîÓäîÓòü çíàòè (К 65). 

ÍýòîÓ ëè ðýÕ â òîÌ ãðýõà7 àùå ïî 

ãðàìîòàìû õîäèòè íîãàìè7 èæå òî 

èç/ðýçàâ/øå ìå÷þòû7 à ñëîâà áîÓäîÓÒ 
ç/íàòè (16). 

6. À åæå ðýõû êðîâü ðüúáüþ ßìüú7 

íýòîÓ áýäüú ðå÷å ðàçâý æèâîòíüúÿ 

êðîâå è ï/òèöà (К 86). 

À åæå òî ðý Õ êðîâü ðüúáîþ ßìüú7 

íýòîÓ áýäüú ðå•7 ðàç/âýå æèâîò/íüúà 

êðîâè è ï/òè÷ÿ (20). 

7. Àùå ëè ðå÷åòû îÓìðåòû äèòÿ íå 

êðåùåíî7 íåáðåæåíèåìû ðîäèòåëü7 èë1 

ïîïîâüúìû âåë/ìè ‚à äø8åãîÓá1å 7ã87 ëýÒ7 
àùå ëè íå âåäîÓ÷å òî íåòîÓ 

åïèòåìèè (С 3). 

Àùå ðå• îÓìðåòû äýòÿ íå êð8ùåíî7 

íåáðåæåí1åìû ðîäèòåëü7 èëè ïîïîâüúÌ7 
âåë/ìè çà äø8åãîÓá1å7 ïîñòà 7ã87 ëýòà7 

àùå ëè íå âåäîÓùå òî íåòîÓ 

Ýïèòåìüè (22). 

8. È ñåãî ïðàøàõû ßæå îÓ ñîáå êëà-

äîÓòû äýòè ñïÿ÷å è îÓãíýòàþòü7 

òî îÓáèèñòâà ëè åñòü Ýí/ æå ðå÷å 

àæå òðåçâè òî ëåã÷àå àëè ïèßíè òî 

îÓá1èñòâî åñòü (И 4). 

Àùå êëàäîÓÒ îÓ ñåáÿ äåòÿ è 

îÓãíýòàþòû ñïÿ÷è îÓáèèñòâî ëè åº 

Ýí/ æå ðå• à òðåçâè òî ë/æàå àùå ëè 

ï1àíè7 îÓáèñòâî åñòü (8). 

9. ×åðíüöà âû ñêèìîÓ ïîñòðèãàâû íå 

äàõû ßñòè ñêîðîìà äî 7è҃7 ãî äí҃å è 

ñëûúøàâû åïºïû ïîõâàëèëû áÿøå ßêî 

òî ãîðàçÄÝ ñòâîðøà (К 5). 

×åð ̾íüöþ âî ñê1èìÓ ïîñòðèãàè íå äàß 

ÿñòè ÷ ̾òî ñêîðî ÿèöà è äîèâà äî 

Ýñìàãî äí҃å7 ñëüúøàâû åïºïû 

ïîõâàëèëû áÿøå ßêî òî ãîðàçäî 

ñòâîðüøà (33). 

10. È ñå âëÄêî7 Ýæí æåíüú íàèáîëå 

(íàèïà÷å– др. сп.) êëàíÿþòñÿ äî çåìëÿ 

â ñîÓá7 òî ìîëâÿòû çà îÓïîêîè 

êëàíÿåìñÿ% Áðîíè ðå÷å âåë ̾ìè òîãî â 

ïÿòîê ïî âå÷åðíè äîñòîèòü ⁘ (К 9). 

À ñå âë Äêüú àùå æåíüú íàèáîëý 

êëàíÿþòñÿ â ñîÓáîòÓ äî çåì̾ëè òàêî 

ìîë̾âÿò çà îÓïîêîè êëàíÿåìñÿ áîðîíè 

ðå× âåë ̾ìè òîãî â ïÿê ïî âå÷åð ̾íè íå 
äàè à â íäëþ ïî âå÷åð ̾íè äîñòîèò 

(14). 

11. Êîëè õîòÿ÷å ìëò҃âîÓ òâîðèòè 

áîëíîìîÓ7 ïðåæå ãëè҃ òðèñò҃îå7 òàæå 

Ý÷҃å íàøü7 ãè҃ ïîìèëîÓè7 â1҃ òà æå 

ìëòâüú çà áîëÿùàãî7 À åæå íå èäà ê 

áîëÿùåìîÓ7 à âû öðêâ҃è èëè âû 

êýëüè ïîìîëèòñÿ Ý íåìû7 

Òàêî æå êîëè õîòÿ÷è ìëò҃âÓ 

òâîðèòè7 áîë̾íîìîÓ7 ïðåæå ãë҃è òðºòîå7 

òàÆ ïðºòàÿ7 òð Îöå7 Ý÷å҃ íøü҃7 ãè҃ 

ïîìèëîÓè7 â1 ҃òàÆ ìëòâüú çà áîëÿùåãî7 

Àùå ëè íå èäÿ êû áîëÿùåìîÓ7 à âû 

öðêâ҃è èëè â ̾ êýëüè ïîìîëèñÿ Ý 
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èçìîë ̾âèòü òüú ìëÒÒâüú7 Ý÷҃å ñò҃üúè 

âðà÷þ äø҃àìû (К 44). 
íåìû7 èç̾ìîë ̾âè òüúà ìëòâ҃üú7 Ý× ñò҃üúè 
âðà × (21). 

12. Õîäèëè áÿõó ðîòý7 õîòÿ÷å âû 

åðºëìû7 ïîâåëý ìè Ýïèòåìèþ äàòè7 

òà áî ðå÷å ðîòà7 ãîÓáèòû çåìëþ ñèþ 
(И 22). 

À ñå õîäèëè áÿõîÓ ðîòý õîäÿ÷è âû 

1åðëºìû7 ïîâåëý Ýïèòåìüþ äàòè7 òà 

áî ðå× ðîòà ãîÓáèÒ çåìëþ ñ1þ (18). 

19.2. Заполните таблицу: в левую колонку выпишите формы, нарушающие морфологическую норму 
церковнославянского языка русского извода, в правой колонке укажите их маркированные 
церковнославянские корреляты. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19.3. Проанализируйте соотношение лексико-грамматических форм Основной и Особой редакции 
«Вопрошания Кирика» и установите, какие из них могут восходить к архетипу текста. Заполните таблицу 
по образц. 

Основная 
редакция 

Особая редакция Комментарий к формам 

öè ð/öè 

Частица öè имеет значение ‘разве; не... ли; ли; 
или; если’ и используется при формировании 
вопроса. Наличие в особой редакции сочетания  
ðýÕ ð/öè, где вторая форма глагола, появившаяся 
явно под влиянием первой, относится к вопросу, 
указывает на первичность чтения основной 
редакции. 
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20.1. Проанализируйте текст из Лаврентьевской летописи. (Текст воспроиводится по изданию: 
Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврентьевская летопись. М.: Языки русской культуры, 1997; 
ошибки чтения исправлены по Радзивиловской летописи).  

Èäå Âîëîäèìåðû íà Fòâÿãüú è ïîáý l Fòâÿãüú7 è âçÿ çåìëþ è[ è èäå 
ÊèåâÓ è òâîðÿøå ïîòðåáÓ êÓìèðîìû ñ ëþäìè ñâîèìè è ðýøà ñòàðöè è áîëÿðå 

ìå÷åìû æðåáèè7 ìå÷åìû æðåáèè íà Ýòðîêà è äýâèöþ7 íà íåãî æå ïàäåòü7 òîãî 

çàðýæåìû áì8û7 áÿøå Âàðÿãû åäèíû è áý äâîðû åãî èäåæå åñòü öðê8üú ñò8àß Áö8à 

þæå ñäýëà Âîëîäèìåðû áý æå Âàðÿãû òîè ïðèøåëû èçû Ãðåêû è äåðæàøå âýðó 

õåºßíüñêó è áý îÓ íåãî ñí8û êðàñåíû ëèöåìû è äø8åþ íà ñåãî ïàäå æðåáèè ïî 

çàâbñòè äüßâîëè íå òåðïÿøåòü áî äüßâîëû âëàñòü èìüú íàäî âñýìè7 è ñå 

áÿøåòü åìÓ àêè òåðíû âû ñðö8è è òüùàøåñÿ ïîòðåáèòè Ýêàíüíüúè7 è íàîÓñòè 

ëþl è ðýøà ïðèøåäøå ïîñëàíèè ê íåìÓ ßêî ïàäå æðåáèè íà ñí8û òâîè èçâîëèøà 

áî è áç8è ñîáý7 äà ñòâîðèìû ïîòðåáÓ á8ìû7 è ðåx Âàðÿãû íå ñÓòü áî áç8è íî äðåâî 
äíºü åñòü7 à îÓòðî èçûãíååòü íå ßäÿòü áî íè ïüþn7 íè ìîëâÿn íî ñÓòü äýëàíè 
ðóêàìè â äåðåâý7 à Áã8û åñòü åäèíû åìÓæå ñëÓæàn  Ãðüöè7 è êëàíÿþòñÿ èæå 

ñòâîðèëû íá8î è çåìëþ è çâýçäüú è ëÓíÓ è ñëí8öå è ÷ëâ8êà è äàëû åñòü åìÓ æ1òè 

íà çåìëè7 à ñè áç8è ÷òî ñäýëàøà7 ñàìè äýëàíè ñÓòü íå äàìû ñí8à ñâîåãî áýñîìû7 

Ýíè æå øåäøå ïîâýäàøà ëþäåìû Ýíè æå âçåìøå ÝðÓæüå ïîèäîøà íà íü è 
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ðîçûßøà äâîðû Ýêîëî åãî7 Ýíû æå ñòîßøå íà ñýíå[ ñû ñí8ìû ñâîèìû ðýøà åìÓ 

âäàè ñí8à ñâîåãî äà âäàìüú áì8û åãî7 Ýíû æå ðåx àùå ñóòü áç8è òî åäèíîãî ñîáå 

ïîñëþòü á8à äà èìÓòü ñí8û ìîè7 à âüú ÷åìÓ ïðåòðåáÓåòå è áëèêíÓøà è ïîñýêîøà 

ñýíè ïîl íèìà7 è òàêî ïîáèøà ß7 è íå ñâýñòü íèêòîæå ãäý ïîëîæèøà ß7 áÿõÓ 

áî òîãäà ÷ëâ8öè íåâýãîëîñè è ïîãàíè äüßâîëû ðàlâàøåñÿ ñåìÓ7 íå âýäüúè ßêî 

áëèçü ïîãèáåëü õîòÿøå áüúòè åìÓ7 òàêî áî òùàøåñÿ ïîãÓáèòè ðîäû õåºßñêèè7 íî 

ïðîãîíèìû áÿøå õì8û ÷òºíìû è â îíý [ ñòðàíàõû ñäå æå ìíÿøåº Ýêàíüíüúè7 ßêî 

ñäå ìè åñòü æèëèùå ñäå áî íå ñÓòü àïºëè îÓ÷èëè íè ïðð8öè ïðîðåêëè íå âýäüúè 

ïðð8êà ãë8ùà7 (л. 26 об.). 

20.2. Выпишите спрягаемые глагольные формы и дайте их грамматическую характеристику. 

словоформа грамматическая  
характеристика словоформа грамматическая  

характеристика 
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20.3. Выпишите из текста средства, служащие для связи предикативных единиц, и охарактеризуйте 
их. 

конструкция союзное средство характеристика 

öðê8üú ñò8àß Áö8à þæå ñäýëà Âîëîäèìåðû þæå вин.пад. ед.ч. ж.р. 

   

   

   

   

   

   

   

 
20.4. Прочитайте словарную статью из Словаря русского языка XI–XVII вв. (Вып. 14. М.: Наука, 

1988. С. 19–20). Определите значение слова в тексте Лаврентьевской летописи. 

ОТРОКЪ, м. 1. Мальчик-подросток. Отрок. И исцýли отрока и въдасть и оц҃у 
его (Лук. IX, 42) Остр. ев. 102 об. 1057 г. Мы же пакы поидемъ на прьвое исповýдание 
ста҃аго сего отрока, растыи убо тýлъмъ и дщ҃ею влекомъ на любъвь бж҃ию… и къ 
дýтьмъ играющимъ не приближаше ся, яко же обычаи есть унымъ. (Ж. Феодос. Нест.) 
Усп. сб., 74. XII–XIII вв. 

2. Ребенок вообще. Жонка… без утомления отрока ражает. Травник Любч., 217. 
XVII в. ~1534 г. 

3. Юноша, юноша-холостяк. Аще отрокъ ся женит то нýсть согрýшилъ. Изм., 
242 об. XVI~XIV в. 

4. Слуга, раб. Жену же свою и дýти и отрокы научи съ страхомъ и мълчаниемъ 
служити яко агг҃еломъ бж҃иемъ. Изб. Св. 1076 г., 193. 

5. Служитель, помощник при ком-л. А се мостнику уроци… а мостнику самому 
ýхати со отрокомъ на дву коню. Правда Рус. (пр.), 115. XIV в. ~ XII в. 

20.5. Сформулируйте и запишите значение слова «девица» с опорой на текст. 
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Синтаксическая норма 

21. Прочитайте § 8.9 «Синтаксические явления» из учебного пособия Б. А. Успенского «История 
русского литературного языка (XI–XVII вв.)» (М., 2002. С. 254–259). Вспомните синтаксические 
конструкции церковнославянского языка, обусловленные греческим влиянием. 

1. Дательный самостоятельный 

âû îíî âðýìÿ ìèìîõîäÿùó èñîÓñó7 

ïî íåìü èäîñòà äâà ñëýïüöà   

καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκο-
λούϑησαν αὐτῷ δύο τυϕλοὶ. 

2. Сочетание причастия и глагола в личной форме 

îíû æå îòûâýùàâû ðå÷å Ὁ δὲ ἀποκριϑεὶς εἶπεν. 

3. Субстантивация причастий 

ìíý ïîäîáàqòü äýëàòè äýëà  

ïîñûëàâûøààãî ìÿ 

Ἡµᾶς δεῖ ἐργάζεσται τὰ ἔργα τοῦ 
πέµψαντός µε. 

4. Действительное причастие в винительном падеже после глаголов восприятия 

âèäý äâà áðàòà777 âûìåùþùà 

ìðýæþ âû ìîðå 

Εἶδεν δύο ἀδελϕούς… βάλλοντας 
ἀµϕίβληστρον εἰς τὴν ϑάλασσαν. 

5.  Сочетание личной формы глагола áûúòè и причастия 

áý èÝàíû êðüñòÿ ἦν ὁ Ἰωάννης βαπτίζων. 

6. Accusativus cum infinitivо 

êîãî ìÿ ãë8þòü ÷ëâjöè áüúòè τίνα µε λέγουσιν οἱ ἄνϑρωποι εἷναι. 

7. ßêî + инфинитив + дат. п.  Ь  ὥστε + инфинитив + вин. п. 

úñ8û æå êû íèìû íè÷ñîæå îòûâýùà 

ßêî äèâèòè ñÿ ïèëàòîÓ  

Ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίϑη, 
ὥστε ϑαυµάζειν τὸν Πιλᾶτον. 

8. áûúòè + инфинитив + дат. п.  Ь  ἔστιν + инфинитив + вин. п. 

à qæå ñýñòè îäåñí*e ìåíå è 

îëýâ*e7 íýñòü ìûíý äàòè 

τò δὲ καϑίσαι ἐκ δεξιῶν µου ἢ ἐξ 
εὐωνύµων οὐκ ἔστιν ἐµὸν δοῦναι 

9. åæå + инфинитив  Ь  τὸ + инфинитив  

à qæå ñýñòè îäåñí*e ìåíå è 

îëýâ*e7 íýñòü ìûíý äàòè 

τὸ δὲ καϑίσαι ἐκ δεξιῶν µου ἢ ἐξ 
εὐωνύµων οὐκ ἔστιν ἐµὸν δοῦναι. 
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10. Субъект в пассиве: îòû + род. п.  Ь  ὑπό + род. п. 

ïðåòüðçààõ* ñÿ îòû íqãî âåðèãüú  διεσπάσϑαι ὑπ᾿ αὐτοῦ τάς ἀλύσεις. 

11. Мн. ч. ср. р. прилагательных и местоимений  
      в обобщенно-субстантивированном значении 

è ìîß âüñÿ òâîß ñ*òü è òâîß ìîß καὶ τὰ ἐµὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σά 
ἐµά. 

22. Какие синтаксические конструкции, обусловленные греческим влиянием, использованы в 
следующих фрагментах из Успенского сборника XII–XIII вв.? Укажите их номера в таблице.  

 № 

1. Áûúº æå ðîäèòåëåìà áë8æåíàãî ïðåñåëèòè ñÿ âû èíû ãðàäû ÊîÓðüñêû 

íàðèöàqìûúè7 

 

2. Íèêîíû777 ïðèøåäû âû ìàíàñòûúðü âåëèêààãî îö8à íàøåãî =åîäîñèß è 

âüñß ñâîß áë8ãàß ïðåäàâû áë8æåíîÓîÓìîÓ7  

 

3. Áæ8üñòâåíüúè îÓíîøà îòûâýùàâààøå ìò8åðè ñâîqè ãëàãîëÿ777   

4. Î ñòàäý ñâîqìü ìîëÿ á8à è òîãî ïðèçüúâà ïîìîùüíèêà èìû áüúòè î 

âñÿêîìü ïîäâèçý èõû7  

 

5. È òàêî ìíîãàøüäüú ìîëÿùþ ñÿ qìîÓ7 è ñå ïðèèäîøà ñòðàíüíèöè âû 

ãðàäû òû7  
 

6. Âèäýâûøè ñí8à ñâîqãî âû òàêîâýè ñêüðáè ñîÓùà7   

7. È ñå ïî ïðèêëþ÷àþ áîæèþ áýøà èäîÓùå ïîÓòüìü òý êîÓïüöè7   

8. È âûñêîðý èçâüú÷å âñß ãðàììàòèêè7 ÿêîæå âñýìû ÷þäèòè ñß î 

ïðåìîÓäðîñòè è ðàçîÓìý äýòèùà7  
 

9. È òàêî èäûúè òðüìè íåäýëßìè7 äîèäå ïðåæå ðå÷åíààãî7  

10. Ãðàäû qñòü Úñòîß îòû êüúqâà ñòîëüíààãî í8 ïîïüðèùü7  

11. È ñå ðåêû íåâèäèìû áûúñòü îòû íåãî7  

23. Прочитайте разделы книги М. Л. Ремнёвой «Пути развития русского литературного языка XI–
XVII вв.» (М., 2003. С. 81–94, 142–161). Вспомните основные отличия синтаксической нормы 
церковнославянского языка русского извода и делового языка XI–XIII вв. 



38 
 

 Церковнославянский язык Деловой язык 

Условные 
конструкции 

àùå …  
презентная форма глагола /  

сослагательное наклонение / 
императив 

конструкции с союзами  
à÷å6 îæå6 àæå (àæ)6 ëè  

(à) êîòîðüúé6 êòî6 ÷òî +  
инфинитив /  

презентная форма глагола /  
повелительное наклонение 

Целевые 
 конструкции 

 

äà + презентная форма глаг. 

àòü6 îòü + презентная форма глагола  

àæ (àæå) áüú + л-форма 

à áüú (áüúøà) + л-форма 

îæû (îæå) + л-форма 

инфинитив 

Временные 
конструкции 

дательный самостоятельный 

придаточные предложения с 
союзом qãäà 

придаточные предложения  
с союзами êîëè6 êàêî 

Императивные  
конструкции äà + презентная форма глаг. 

инфинитив 
презентная форма глагола 

24. Проведя синтаксический анализ, установив состав и значение союзных средств, отметьте: А) 
конструкции, соответствующие норме церковнославянского языка русского извода; Б) конструкции, 
соответствующие норме делового русского языка.  

24.1. 

Условные конструкции А Б 

1. àæå áîÓäýòü ñâîáîäýíüúè ÷ë8âêû Óáèòû µú8µ ãðèâåíû ñåðåáðà çà 

ãîëûâÓ àæå áÓäýòå õîëûïû óáèòû µà8µ ãðèâíà ñåðåáðà çàïëàòèòè 
(СГ, 14–15). 

 + 

2. âüñè åðåòèöè ãë8þòü àùå ñû íàìè íå ïð8÷ÿñòèøèñÿ íå ñï8ñåøè ñÿ 
(СП, 14 об.). 

  

3. îæå òàêÓþ ïðàâäÓ íàïñàëè çà ãîëîâó  ú8 ãðèâåíû ñåðåáðà (СГД, 21–
23). 

  

4. àùå êûòî íå ðîäèòü ñÿ âîäîe è äõ8ûìü íå ìîæåòü âûíèòè âû 

öð8ñòâî áîæèå (ОЕ, 8 а). 
  

5. îæå íåìåöüêüúè ãîñòü äàñòü ñâîè òîâàðû âû äîëãû ñìîëåíüñêý à 

ðÓñèíû áÓäåòû äîëæîí ðÓñè íåì÷è÷þ íàïåðåä âçÿòè (СГД, 40–42). 
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6. àùå ßâèòüñÿ ïðåæü äàíèß çàëîãà òàêîâàß âèíà èëè ðîäèòåëè 

âýäàëè ñàìè íà ñÿ äà æàëÿòü (МП, 233). 
  

7. äà àùå êòî ïîìîëèòüñÿ â/ öåðêâè ñåè ñû âýðîþ òû îÓñëûúøè  

ìîëèòâîÓ qãî è îòïóñòè ãðýõè qãî (1НЛ, 59об). 
  

8. à âûú âûçìèòå ñû íàìè ìèðû àæå âûúáåæàòû êû âàìû à áèèòå 

èõû îòòîëý (1НЛ, 97об). 
  

Установите и укажите использованные синтаксические средства.  

А Б 

  

 1. конструкция с союзом àùå   1. конструкция с союзом àæå6 îæå 

     

 2. конструкция с союзом ßêî   2. конструкция с союзом àùå 

     

 3. äà + презентная форма   3. бессоюзная конструкция 

24.2. 

Целевые конструкции А Б 

1. ïðèäýòå îÓáî äà è àçû î âàñû äâ8äüñêüúÿ âûñïîþ (Усп., 262 б).   

2. ïðå ñåè ìèðû òðîÓäèëèñÿ äûáðèè ëþäè777 àæ áüú ìèðî áüúëû (СГ, 21).   

3. ïîñëàëû ñâîå ìÓæå777 âû ðèãÓ à èç ðèãüú íà ãîòñêüúè áåðåãû777 

Óòâüðæèâàòè ìèð à áüú äîáðîñåðäüå ìåæþ íèõû áüúëî (СГД, 10–15). 
  

4. ãðýõîâû îòïîÓñòû èñïðîñè ê áîãîÓ ìîëèòâàìè äà èçáàâèòû íüú 

îòû ìîÓêè (Усп., 110 г). 
  

5. òû ëè åìåòü õüúòðèòè à ïîñòàâèòè è ïåðåäû ñÓäüåþ àòü âüúäàñòü 

è ñóäüÿ (ДГНК, 45–47). 
  

6. à ïîèäè áðàòå â/ áîðçý ïðîòèâÓ qìÓ7 àòû íå âíèäåòü â 

Âîëîäèìåðü (Сузд. лет.). 
  

7. ïîëîæè çàêîíû íà ïðîÓãîòîâàíèå èñòèíý è áë8ãäòè äà âû íåìû 

îáûúêíåòü ÷ë8÷âñêî åñòüñòâî (Усп., 169а). 
  

8. î íèôîíòå íûúíß ïðèäîøà íà âûúþ ãðýñè òâîè èñêÓøåíèq777 

âûíåìè îÓáî òâüðäý äà íå æèâû âûíèäåøè âû ÷åðåâî qãî (Выг., 6–
6об). 
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Установите и укажите использованные синтаксические средства.  

А Б 

  

 1. дательный самостоятельный   1. àæ / à  áüú + л-форма 

     

 2. двойной винительный   2. конструкция с союзом àòü 

     

 3. äà + презентная форма   3. бессоюзная конструкция 

24.3. 

Временные конструкции А Б 

1. òîãî ëýòà êîëè àëüáðàõòû âëä8êà ðèçüêèè Óìüðëû ÓçäÓìàëû 

êíÿçý ñìîëüíåñêüúè ìüñòèñëàâû777 ïðèñëàëû âû ðèãÓ ñâîåãî 

ëó÷üøåãî ïîïà åðåìåß (СГ, 23). 

  

2. íå ìîãÓùÓ æå åìÓ èòè îáðýòîõîâý âðüòûïû ìàëû è âû íü 

âûíèäîõîâý äàáüú âûçëåãëü ïðýáüúâàþù* æå qì* îãíåìü æåãîìÓ 

ñûòâîðèõîâý òðè äíè âû òîìû âðüòûïý (СП, 3 об.). 

  

3. qãäà æå ïèþòü âòîðîq àáèq ïîëàãàqòüñÿ ìèñà (Уст. ст., 204).   

4. ßêî âíåçàïîÓ áûúâøþ ïîæüæåíèþ òîìó íå îñóæàqòü (ЗСЛ, 340).   

5. êàêî ïðèäÓòü ëàòèíåíñêüúè ãîñòü Ó ãîðîäû ñ âîëîêà äàòè èìû 

êíÿãèíè ïîñòàâû ÷àñòèíüú (СГ, 73). 
  

6. ïðèñòèãøþ æå âå÷åðÓ ïîêëîíèøàñÿ qìÓ áð8òß qãî7 è âñè ëþäüq7 è 

âñý ìÓæè Ýö8à qãî (Сузд. лет.). 
  

7. êîëè Èãîðü ñîêîëîìû ïîëýòý òîãäà âëÓðû âëûêîìü ïîòå÷å  
(СПИ, 384). 

  

8. qãäà îòäîèñÿ 1ñààêû ñí8û åãî qãäà áý õñ8û íà çåìëè è åùå íå Óñ8 

áë8ãäòü Óêðýïèëà áÿàøå íû äîßøåñÿ è åùå çà 7ë87 ëýòû âû íÿæå 

õñ8û òàßøåñÿ qãäà æå Óæå îòäîèñÿ è Óêðýïý è ßâèñÿ áë8ãäàòü áæ81à 

âñýìû ÷ë8âêîìû (СЗиБ, 171б). 

  

Установите и укажите использованные синтаксические средства.  

А Б 

  

 1. дательный самостоятельный   1. бессоюзная конструкция 
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 2. äà + презентная форма   2. конструкция с союзом êîëè6 êàêî 

     

 3. конструкция с союзом åãäà   3. конструкция цепочечного  
     нанизывания 

24.4. 

Императивные конструкции А Б 

1. ðîÓñèíîÓ íå çâàòè ëàòèíåíñêîãî íà èíîãî êíÿçÿ ñîÓäû ïðåäû 
ñìîëüíåñêîãî êíÿçÿ (СГ, 35). 

  

2. à òîáý ìíý ñëÓæèòè áåçû îñëóøàíüß (Грам. №5).   

3. äà ïðîêàïëþòü îáëàöè ñò8Óþ ðîñÓ òâîþ äà âûñïëåùþòü äõ8îâíî 

ðîäè âüñè (Минея праздничная, РНБ, Соф. 204, 8 об.). 
  

4. äà íå áÓäåòû âû äîìÓ òâîåìü íåïðàâüäüú íè ñêûðáè íû âñå ÷òºî è 

ïðàâüäüíî (Пролог, РНБ, F. п.I.47, 9а).  
  

5. à âçÿòè ìè Ó íåãî ñåìÿí ñóõèõ ïîëøåñòûú êàäè (Монаст. акты, 11).   

6. äà äýðæèòüñÿ íà ñí8ýõû è íà âíÓöýõû qãî (ЗГ, 233об.).   

Установите и укажите использованные синтаксические средства.  

А Б 

  

 1. дательный самостоятельный   1. сослагательное наклонение 

     

 2. äà + презентная форма   2. инфинитив 

     

 3. супин   3. супин 

25. Ознакомьтесь со статьей В. М. Живова «Автономность письменного узуса и проблема 
преемственности в восточнославянской средневековой письменности» (XII Международный съезд 
славистов. Славянское языкознание. Доклады российской делегации. М., 1998. С. 212–247) и четвертой 
главой «Из синтаксиса» монографии А. А. Зализняка «Древненовгородский диалект» (2-е изд., 
переработанное с учетом материала находок 1995–2003 гг. М., 2004. С. 155–200). Найдите в следующих 
фрагментах конструкции, соотносящиеся с некнижной синтаксической системой, и выпишите их в 
таблицу, охарактеризовав тип конструкции.  

I. à õ8åßíÓþ ðÓñü âîäèøà ðîòý7 â öð8êâè ñò8ãî Èëüè7 ßæå åñòü íàäû ðÓ÷àåìû7 

êîíüöü Ïàñüú÷üíý áåñýäüú7 È êîçàðý7 Ñå áî áý ñáîðíàß öð8êè7 Ìíîçè áî áýøà 

âàðÿçè õåcßíè7 
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II. 1. è ðåx Âîëîäèìåðû äèâíî ìè äðÓæèíî Ýæå ëîøàäè æàëÓ9òå qþæå òî îðåòü 

à ñåãî ÷åìÓ íå ïðîìüúñëèòå Ýæå òî íà÷íåòü Ýðàòè ñìåðäû777 (ЛЛ и ИЛ). 

2. âû âýðý âû íåè òî qñìå ê òîè æå öð8êâè õîäèìû (Лобковский Пролог) / âû 
íåèæå qñìüú (Софийский Пролог). 

3. à åæå òî ðý Õ êðîâü ðüúáüþ ßìüú è íýòÓ áåäüú ðå(÷) (Вопрошание Кирика). 

4. è ïðèñòÓïèâû ê òîìÓ èæå òî áýàøå âèäèíèqìü îÓíîøà ðåx qìÓ – καὶ 
προσελθὼν λέγει τῷ ἑνὶ δη νεανίς (ЖАЮ). 

5. äà ÷òî åñòü åæå òî ãë8øè – τί οὖν εἰσιν ἃ λαλεῖς (ЖАЮ). 

III. 1. ßêîæå òîìîÓ ìíýòè ïà÷å æå ñûöð còâîâàòè åìîÓ ñ êîíüñòÿíòèíîìû ñû 

áàãðÿíîðîäíüúìû ñí8îìû – ὡς ˙βούλεται συµβασιλεύειν τὲ αὐτῷ καὶ 
Κωνσταντῖνου τὸν ἐν τῇ πορφύρᾳ γεγεννηµένον (ЖВН). 

2. Íüúíý æå îÓáî ìîëþ òâîþ ñò8îñòü íå ïî÷èòè ìîëÿùåå ñÿ çà ìÿ çà ðàáîÓ 

òâîþ – τοῦ εὔχεσθαι ὑπὲρ ἐµοῦ τῆς δούλης σου (ЖВН). 

3. íî Ý ñåìû ðåxìû Ý ïàñòîÓñý ñëîâåñíüúõû Ýâåöü Ý íèêîëý – ἐπὶ τῷ ποιµένι 
τῶν λογικῶν προβάτων, τῷ… Νικολάῳ (ЖВН). 

4. äà íèêòîæå âîçìåòü ðóêüú íà õðåñòüÿíèíà íà ðàâíîâýðíîãî – κατὰ 
χριστιανοῦ ὁµοπίστου (ЖВН). 

5. èñêàõîÓòü åãî Ýáðýñòè ïîñðåäý ñåáå è òû íå Ýáðåòàøåñÿ èáî ÝäåñíîÓþ áý 

ñû àâðàìîìû è ñû èñààêîìû è ñû èàêîâîìû è ñû âñýìè ïðîðîêüú –  ἦν γὰρ ἐν 
τοῖς δεξιοῖς µετὰ Ἀβραὰµ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ιακώβ καὶ πάντων τῶν προφητῶν 
(ЖВН). 

 пример тип конструкции 

I.   

II. 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

III. 1.  

 2.  
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 3.  

 4.  

 5.  

Языковые особенности восточнославянских переводов  
домонгольского периода 

26.1. Прочитайте статью А. А. Пичхадзе «Языковые особенности древнерусских переводов с 
греческого» (XII Международный съезд славистов. Славянское языкознание. Доклады российской 
делегации. М., 1998. С. 475–488) и раздел предисловия А. А. Пичхадзе к изданию памятника «Пчела» 
«Лексические особенности памятника и вопрос о локализации перевода» («Пчела»: Древнерусский 
перевод. Т. I. / Изд. подготовили А. А. Пичхадзе, И. И. Макеева. Отв. ред. А. М. Молдован. М., 2008. С. 
30–38). Сопоставьте фрагменты древнерусского перевода «Пчелы» и с греческим оригиналом. (Текст 
вопроизводится по указанному изданию). 

1. ÏëîÓòàðõû7 Íè áîëüíàãî ìîæåòü 

èöýëèòè çëàòàß êðîâàòü6 íè íåñìûú-

ñëåíîìîÓ íà ïîëçîÓ ñëàâà è áã8àòü-

ñòâî7 

Πλουτάρχου. Οὔτε τὸν ἀρρωστοῦντα 
ἡ χρυσόπους ὠϕελεῖ κλίνη οὔτε τὸν 
ἀνόητον ἡ ἐπίσηµος εὐτυχία. 

2. ×òî ðüêóòü6 èæå âåñü äí8ü 

èñêëû÷àòü6 íà êðîâàòåõû è íà ïåðèíà Õ 
ëåæàùå6 ñûâîêîÓïëÿþùå çîÓòðîêû ñû 

Ýáýäîìû6 à Ýáýäû ñû âå÷åðåþ è 

÷ðåâî ðàçûøèðÿþòû6 ìíîãîöýíû-

íûúìè ïèùàìè ïðåïîëíÿþùåñÿ è 

òÿãîñòüþ êîðàáëü ïîãðîÓæàþùå7  

Τί ἂν εἴποιεν ἂν οἱ πρὸς διαµεµετρη-
µένην τὴν ἡµέραν ἐπὶ τῶν στιβάδων 
κατακείµενοι καὶ τὰ δεῖπνα τοῖς 
ἀρίστοις συνάπτοντες καὶ τὴν γαστέ-
ρα διαρρηγνύντες καὶ τῷ ὑπερόγκῳ 
τῶν ἐδεσµάτων ϕορτίῳ τὸ πλοῖον 
καταποντίζοντες.  

3. Îòûíå öýëîìîÓäð1å âåëèêî íàêàçà-

íüå ÷àäîìû7 

Πατρὸς σωϕροσύνη µέγιστον τέκνοις 
παράγγελµα.  

4. Âàçíü âåëèêîÓ ïîñòàâèòü òðàïåçîÓ6 
ðàçíîëè÷íûìû áðàøíîìû îÓêðàøåíîÓ6 

à öýëîìîÓäðèq ëàãîäüíîÓþ7 

Τράπεζαν πολυτελέα µὲν τύχη παρα-
τίϑησιν, αὐτάρκεα δὲ σωϕροσύνη. 

5. Íå ãîðäè ñêîðî6 qãäà ñëàäîñòü 

ìèìî òÿ èäåòü ìíîãî áî òàèòüº âû  

íàñû6 Ýæå ïîõîò1 íå äåðæèìû6 íî 

äåðæèìè Ú íåß áûúâàqìû7 

Μὴ ταχὺ ἐπὶ σεαυτῷ µέγα ϕρονή-
σῃς, ὄταν τινὰ ἡδονὴν προιοῦσαν 
παραιτήσῃ πολλὰ γὰρ λανϑάνοµεν 
ἐαυτοὺς οὐ δεδαµακότες τὴν ἐπιϑυ-
µίαν ἀλλ' ὐπ' αὐτῆς µᾶλλον ἐνοχλού-
µενοι. 
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6. +èëîy7 ÌîÓäðîñòü íàäî âñýìè  

äîáðîäýòåëìè öðºòâîÓqòü7 åäèíû æå 

ìîÓäðîêû ñâîáîäåíû qñòü è öðºü6 àùå 

è òûúñÿùà qñòü âë lêû òýëà åãî7 

Φίλωνος. Φρόνησις τῶν ἄλλων 
ἀρετῶν ἄρχει. Μόνος ὁ σοφὸς 
ἐλεύϑερός τε καὶ ἄρχων, κἂν µυρίους 
τοῦ σώµατος ἔχῃ δεσπότας. 

7. Àãèñèëàîñû ðåx7 Íýêòî ïåðåñêîêû 

ïðèèäå êû íåìîÓ èç íýìåöü6 à 

âëàñòåëåìû âåëÿùèìû åìîÓ ïîðîÓ÷è-

òè âîè ñâîq6 è ðåx íå ïîláàåòü ïîðîÓ-
÷èòè ÷þæèõû ïîáýãøåìó Ú ñâîèõû7 

Ἀγησιλάου. Τῷ προδότῃ παραδοῦναι 
στρατιώτας τῶν ἐϕόρων κελευότων 
οὐκ ἔϕη πιστεύειν τοὺς ἀλλοτρίους 
τῷ προδόντι τοὺς ἰδίους. 

8. Ôèëèñòèîíû ðåx7 ÎÓíå qñòü çåìëè 

âû çàèìû äàßòè6 íåæåë1 ÷ëâ8êîìû òà 

áî ðýçû äàåòü íå ïå÷àëîÓåìà7 

Φιλιστίων. Τῇ γῇ δανείζειν κρεῖττόν 
ἐστιν ἢ βροτοῖς, ἤτις τόκους δίδωσι 
µὴ λυπουµένη. 

9. Ôèëîíû7 ÃîÓäüöþ ëàäÿùþ ãîÓñëè 

ñâîß6 è ôèëèïû ñýäÿ è ðå÷å êðèâî 

ëàäèøè6 èíàêî áüúëî è ãîÓäåöü 

Úâýùà äà íå òàêî ïîïîÓñòèòû áû8 

ãíýâû ñâîè íà òÿ6 öðºþ6 ßêî òîáý 

ëîÓ÷üøè ìåíå îÓìýòè ãîÓñëüíàß7  

Φιλίππου βασιλέως. Ψάλτην δέ τινα 
βουλόµενον παρὰ δεῖπνον ἐπανορ-
ϑοῦν ἀυτὸν καὶ λαλεῖν περὶ κρουµά-
των ὁ ψάλτης «µὴ γένοιτό σοι, ὦ 
βασιλεῦ» εἶπε «κακῶς ὄυτως, ἵνα 
ταῦτα ἐµοῦ βέλτιον εἰδείης». 

10. Ìåíàäðû7 Èæå ñâîå áã8àòüñòâî 

áëîÓäíî èñïîðòÿòü áåçîÓìà6 òè 

äîáðîñëîâüq ñâîå7 

Μενάνδρου. Τοὺς τὸν ἴδιον δαπα-
νῶντας ἀλογίστως βίον τὸ καλῶς 
ἀκούειν ταχὺ ποιεῖ πᾶσι κακῶς.  

11. Àùå êòî ïðåæå ñîÓðîâüñòâîìû 

ïî÷íåòû ÷òî ñûòâîðèòè è ïîòîìû 

ðàñêàßâûñÿ ðàçðîÓøèòû ñâîå ñîç-

äàíèq6 òî âî èñòèíîÓ äîñòîèíû qº 

ïîðîÓãàíüß7  

Αἰσχρὸν ἄρ' ἐστὶν ἤτοι τὸ κατ' ἀρχὰς 
µὴ ὀρϑῶς δόξαι τι πεποιηκέναι ἢ 
αὖϑις µὴ δεόντως µετεγνωκέναι τό τε 
γὰρ ἀπ' ἀρχῆς προπετῶς ἃ µὴ χρὴ 
πράττειν δεινόν ἐστι καὶ τὸ τὰ 
ἀρέσαντα ἅπαξ ἐµπλήκτως λύειν 
δεινότερον.   

12. Åâðèïèäè17 Ñåãî âèäýâû äðîÓãû 

ñàìîãî ïèùþ ñåáý êîÓïÿùà è ïîíîñè 

qìîÓ ãë8ÿ ñî=îêëèòû6 òâîè äðîÓãû6 

òîãî íå òâîðèòû6 íî ðàáüú ñëåòü êîÓ-

ïèòû6 îíû æå ðå• òî òè ñî=îêëèè 

qñòü ßæå ðàáè qãî âûçëþáÿòü6 à 

àçû ßæå ñàìû èçâîëþ7  

Εὐριπίδου. Εὐριπίδης ὁ τῶν τραγω-
διῶν ποιητής, ἐπειδὴ ὀψωνοῦντος 
αὐτοῦ ἐπελάβετο τις λέγων, ὄτι ὁ 
Σοϕοκλῆς τοῦτο διὰ δούλου ποιεῖ, 
ἔϕη «τοιγαροῦν ὁ Σοϕοκλῆς ἐσϑίει 
ὄψων ὁποῖον ἂν τῷ οἰκέτῃ ἀρέσῃ, 
ἐγὼ δὲ ὁποῖον ἂν ἐµοί». 

13. Ëàñòîâèöà äîìîâû íå ïðèèìàè 

ñèðý• ìíîãîìîëâåöü ÷ëâ8êû6 êû ßçüúêîÓ 

Μὴ χελιδόνας οἰκίαις δέχεσϑαι, τοῦτ' 
ἔστι λάλους ἀνϑρώπους καὶ περὶ 
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íå âëàäýþùþ6 êû ñîáý íå ïðèïîÓ-

ùàèòå7   

γλῶτταν ἀκρατεῖς ὁµωροϕίους µὴ 
ποιεῖσϑαι. 

14. (Ïëàòîíû)7 Ïëàòîíû ìîÓäðûúè6 

âèäýâû îÓíîøþ áë8ãîðîäíà Ý÷8å 

èìýíèq ñû áëþäíèöàìè èñïîðò1âøà 

è ïðål ÷þæèìè äâåðìè ñýäÿùà è õëýÁ 
ßäîÓùà ñû ìàñëèöàì1 è âîäîþ6 è ðåx 
êû íåìîÓ àùå áûú (òàêî) âîëåþ ýëû6 

òî íå òàêî áûú âå÷åðÿëû7 

Πλάτων. Πλάτων ὁ σοϕὸς ἰδὼν 
µειράκιον εὐγενὲς ἀσώτως τὴν γονι-
κὴν οὐσίαν  ἀναλώσαντα καὶ ἐπὶ ϑύ-
ραις πανδοχείου ἄρτον ἐσϑίοντα καὶ 
ὔδωρ πίνοντα πρὸς αὐτὸν ἔϕη «εἰ 
οὕτως κατὰ γνώµην ἠρίστας, οὐκ ἂν 
οὕτων ἐδείπνεις».  

15. ÏëîÓòàð[7 Íè êîðàáëü åäèíîìû 

ßêîðåìû ñïñò8üñÿ6 íè ñå æèòüå åäè-

íîþ íàäåæåþ7 

Πλουτάρχου. Οὔτε ναῦν ἐξ ἑνὸς 
ἀγκυρίου οὔτε βίον ἐκ µιᾶς ἐλπίδος 
ὁρµιστέον. 

26.2. Определите в каждом из текстов лексему/-ы, которая свидетельствует о древнерусском 
происхождении перевода. Установите характер русизма. Результаты проведенного анализа занесите в 
таблицу. 

характер русизма примеры греческий эквивалент 

1. Восточнославянское 
заимствование из скандинавских 
языков. 

  

2. Грецизм, заимствованный в 
восточнославянском языке в иной 
форме, чем в южнославянском. 

  

3. Слова, зафиксированные только в 
оригинальных древнерусских 
текстах. 

  

4. Слово входит в систему 
собственно славянских союзов. 

  

5. Собственно восточнославянские 
образования от общеславянских 
корней (использование 
восточнославянского суффикса 
или приставки). 
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6. Семантический русизм – значение, 
не известное южнославянским 
переводам. 

  

 

Особенности болгарского и сербского изводов                                          
церковнославянского языка 

27. Ознакомьтесь с особенностями болгарского и сербского изводов церковнославянского языка. 

Болгарский извод церковнославянского языка 
Фонетические процессы, 

 отразившиеся в орфографии среднеболгарских памятников 
1. Утрата носовых (конец XI – вторая половина XIII вв.). 

1.1. Выделение назальности в самостоятельную артикуляцию отражается в 
памятниках в виде написаний графемы ì, í после знаков носовых и их 
заместителей (ñûíãðàæäàíå).  

1.2. Переход [ǫ] > [ъ] отражается в памятниках с XII в. в виде взаимной мены * ↔ û. 

1.3. Переход [ę] > [ą] > [’a] отражается в памятниках с XII в. в виде взаимной мены  
ÿ ↔ * ↔ û. Этот процесс носит название мены носовых. 

2. Утрата редуцированных в слабой позиции во всех диалектах. 
3. Редуцированные [ъ] и [ь] в сильной позиции прояснились в [o] и [e] в юго-западной 

диалектной зоне. На востоке [ъ] в корне не прояснялся, [ь] прояснялся в суффиксах, 
а по диалектам и в корнях (такое состояние отражает уже Супрасльская рукопись). 

4. Совпадение бывших слоговых плавных и последовательности типа trъt с фиксацией 
гласного призвука до либо после плавного. В памятниках с XIII в. появляются 
последовательности типа âüðõû (Добрейшово Евангелие, Болонская Псалтырь). 

5. С XIII в. начинается процесс перехода [y] > [i], который отражается в памятниках в 
виде смешение графем üú ↔ è. 

6. Появление нового É на месте ç (не из *g): Éèæäåòå (Добрейшово Евангелие XIII в.). 

Морфологические особенности 
1. Перегруппировка типов склонения существительных и становление тенденции к 

аналитизму. 
1.1. Экспансия флексий скл. на *ŭ: им. п. мн. ч. -îâå (ñàäîâå), род. п. мн. ч. -îâû 

(âðàíîâû), дат. п. мн. ч. -îâîìû (ãðàäîâîìû), дат. п. мн. ч. -îâûú (ðîãîâûú), мест. п. 
мн. ч. -îâýõû (ãðàäîâýõû). 

1.2. Становление флексии -îõû (<-ûõû) в мест. п. мн. ч. м. р. (ãðàäîõû).  

1.3. Грамматикализация предлога íà (с XIII в.): род. п. и дат. п. → íà + вин. п.  
1.4. Смешение категорий места и направления (вин. п. ↔ мест. п.). 
1.5. Развитие постпозитивного артикля на базе указательного местоимения (с XIII в.). 
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1.6. Появление формы мн. ч. им. п. личного местоимения 1 л. íûú → íèå под 
влиянием основы косвенных падежей (с XIII в.). 

1.7. Формирование новых энклитик в косвенных падежах местоимения è: åìîÓ → ìîÓ.  
1.8. Удвоение дополнения (дублирование дополнения формами личных 

местоимений при ограничении свободного порядка слов, связанном со 
становлением аналитизма). 

2. Изменения в глагольных формах. 
2.1. Процессы депалатализации в форме 1 л. ед. ч. наст. вр. глагола II спряжения 

(íîñÿ ← íîø*) с XIII в. С XIV в. появляются формы без палатализации в 
страдательных причастий глаголов II спряжения (ðàçâðàòåíû ← ðàçâðàùåíû). 

2.2. Появление окончаний -ìå и -ìûú в глаголах 1 л. мн. ч. наст. вр. (с XII в.). 
2.3. Сохранение многочленного противопоставления прошедших времен. 

2.4. Смешение окончаний аориста и имперфекта 3 л. мн. ч. (-õÿ). В книжных         
памятниках в аористе устойчиво пишется окончание -ø*. 

2.5. Постепенное вытеснение инфинитива äà-конструкциями.  

Сербский извод церковнославянского языка 
Фонетические процессы, 

 отразившиеся в орфографии среднесербских памятников 
1. Переход [ǫ] > [u], [ę] > [е] (с X в.). В Мирославовом Евангелии (вторая половина XII 

в.) смешение графем * ↔ îÓ (þ), ÿ ↔ å (q). В других кириллических памятниках 
графемы для обозначения этимологических носовых отсутствуют. 

2. С XII в. начинается процесс перехода [y] > [i], который отражается в памятниках в 
виде смешение графем üú ↔ è. 

3. В дописьменный период (Х–XI вв.) совпадение гласных [ъ] и [ь] в 
нелабиализованном гласном среднего ряда [ə] в сильной позиции. В кириллических 
памятниках для обозначения редуцированного гласного употребляется только ü. В 
слабой позиции начинается процесс падения редуцированных. 

4. С XIV в. начинается процесс перехода редуцированного [ə] > [а]. В кириллических 
памятниках à может писаться на месте ü. 

5. Изменение [vъ] > [u]. Отражается уже в старейших памятниках. 
6. Сохранение слоговых сонантов É, Æ. Появление новых слоговых сонантов É, Æ 

вследствие метатезы групп ьr, ъr, ьl, ъl и их совпадения с исконными сочетаниями rь, 
rъ, lь, lъ (ьr > rь > r и т д.). 

7. С конца XIV в. изменение слогового Æ > o, u, uo. 
8. С конца XIV в. изменение l > o в конце слова и слога. 
9. Изменение праславянских сочетаний согласных с j. В большинстве штокавских 

говоров *tj > ć, *dj > đ, *sk’, st’ > št, *zg’, zd’ > žd. В кириллических книжных 
памятниках восприняты старославянские орфограммы (ù, æä для всех рефлексов). 

10. Изменения праславянской акцентной системы. Старшая диалектная система 
трехчленна: долгое нисходящее ударение ( ^ ); краткое нисходящее ударение (   � ); 
долгое восходящее ударение (   ̃  ). В XIV–XV вв. передвижение ударения, 
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возникновение новых восходящих ударений. Сохранение долгот. Долгий гласный 
может обозначаться удвоением соответствующей графемы (äààìü, âüúè). С конца 
XIII в. для обозначения долгого гласного писцы ставят кремасту (  ˇ  ), варию (   �  ), 
двойную варию (   � ) и двойную оксию (   � ). Встречается комбинирование двух 
указанных способов. 

Морфологические особенности 
1. Тенденция к упрощению системы склонения имен существительных и к сокращению 

типов склонения (постепенный переход существительных м. и ср. р. в склонение на 
*ŏ / *jŏ). 
1.1. Мест. п. ед. ч. м. р. – экспансия окончания -îÓ. 

1.2. Им. п. мн. ч. м. р. – экспансия окончания -îâè / -åâè (ãðàäîâè, ïîÓòåâè). 

1.3. Твор. п. ед. ч. ж. р. скл. на *ā / *jā – появление окончания -îâü (ov < ou < oǫ < ojǫ) 
(âýðîâü, ãëàâîâü) c начальной письменной эпохи. С середины XIII в. появление 
окончания -îìü (ðýêîìü) по аналогии с м. р. 

1.4. С XII в. формы вин. п. мн. ч. скл. на *jŏ имеют окончание -å (< ę). 

1.5. Сохранение склонения на *ǐ. 

1.6. Обобщение окончания -à в род. п. мн. ч. м. и ср. р. (под влиянием форм дв. ч. или 
вокализация редуцированного). До XIV в. это окончание в кириллических 
памятниках передается как -ü, с XIV в. обозначается удвоением графемы üü. 

2. Род. п. ед. ч. м. р. местоимений и прилагательных – окончание -ãà / -îãà (íåãà, òîãà, 
íîâîãà). 

3. Местоимение âüñü преобразуется в ñâàêü (ñâà, ñâå). 

4. Для глагола характерно сохранение многочленного противопоставления прошедших 
времен. 
4.1. Утрачиваются формы асигматического аориста. 

4.2. Тенденция к сближению отдельных форм имперфекта и аориста (çíàñìî, çíàñòå). 

4.3. С XIII в. в формах 1 л. ед. ч. наст. вр. тематических глаголов отмечается 
экспансия окончания -ìü, взятого из нетематического спряжения. 

28. Проведя орфографический и морфологический анализ текстов, представляющих разные изводы 
церковнославянского языка, выполните задания. 

28.1. Мстиславово Евангелие (конец XI – начало XII в.). (Текст воспроизводится по изданию: Апракос 
Мстислава Великого / Изд. подготовили Л. П. Жуковская, Л. А. Владимирова, Н. П. Панкратова. М., 1983). 

Âû îíî âðýìÿ7 õîäÿ úñ8û ïðè ìîðè ãàëèëýèñöý âèäý ñèìîíà è àíäðýà áðàòà 

ñèìîœÿ âûìåùþùà ìðýæà âû ìîðå7 áýàñòà áî ðûúáàðÿ7 è ðå÷å èìà úñ8û õîäèòà 

âû ñëýäû ìåíå è ñûòâîðþ âà äà áîÓäåòà ëîâüöà ÷ëjâêîìû7 è àáèq îñòàâëüøà 

ìðýæà ñâîß7 è ïî íqìü èäîñòà7 è ïðåøüäû îòûòîÓäîÓ ìàëî7 îÓçüðý èßêîâà 

çåâåäåîâà è èÝàíà áðàòà qãî7 è òà âû êîðàáëè ãîòîâÿùà ìðýæà7 è àáèq 

âûçûâà ß7 è îñòàâëüøà îö8à ñâîqãî çåâåäýà âû êîðàáëè ñû íàèìüíèêûú ïî íqìü 

èäîñòà (л. 54 в–г). 
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1. Какая система употребления знаков редуцированных отражена в тексте? 

 1. двуеровая с этимологическим распределением 
 

 
2. двуеровая со смешением û и ü 

 

 
3. одноеревая (только ü) 

 

 
4. одноеровая (только û) 

2.  Выпишите формы, в которых графическими средствами обозначена палатальность согласного [n]. 

…………………………………………………………………………………………………...  
 

3. Выпишите формы, в которых этимологический ę-носовой (ÿ, z) заменен на [а] (à, ß).  

…………………………………………………...……………………………………………… 

 

4. Выпишите формы, в которых этимологический [’а] (à, ß) заменен на ÿ. 

……………………………………………………………………………………..…………….  

5. Выпишите формы, в которых этимологический ǫ-носовой (*, e) заменен на [u] (îÓ, þ). 

……………………………………………………………………………………………..…….  

6. Установите и покажите на схеме ® грамматическую характеристику следующих форм. 

  1. императив 2 л. дв. ч. 

   

õîäèòà  2. наст. вр. 2 л. дв. ч. 

   
  3. простой аорист 2 л. дв. ч. 
 
 

  1. сущ. ж. р. скл. *jā ед. ч. род. п. 

   

ñèìîœÿ  2. притяж. прил. м. р. ед. ч. род. п. 

   
  3. притяж. прил. м. р. дв. ч. род. п. 
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  1. указательное местоимение  
ж. р. ед. ч. им. п. 

   

òà 
 2. указательное местоимение  

ср. р. мн. ч. им. п. 
   
  3. указательное местоимение  

м. р. дв. ч. им. п. 

7. Какое изменение в парадигме двойственного числа глагола отражено в тексте? 

 1. утрата двойственного числа 
 

 2. замена формы 3 л. дв. ч. èäîñòå на èäîñòà, вызванная 
аналогическим выравниванием парадигмы 

8. Относится ли текст к русскому изводу церковнославянского языка? 

 1. да  2. нет 

28.2. Баницкое Евангелие (XIII в.). (Текст воспроизводится по изданию: Банишко Евангелие. Средно-
български паметник от XIII в. / Подг. за печат с увод и ком. Е. Дограмаджиева и Б. Райков. София, 1981). 

Õîäÿ úñ8ü ïðè ìîðè ãàë1ëåèñòýìü7 è âèäý ñèìîíà àíäðåß áðàn ñèìîíîâà7 

âüìåòà*ùà ìðýæ* âü ìîðå7 áýñòà áî ðüúáàðý7 è ðå„ èìà úñ8ü7 èäýòà âüñëýÄ ìåíå7 

è ñüòâîðÿ âüú ëîâöà ÷ë8êîìü7 îíà æå Ýñòàâëüøà ìðýæ* ñâî*7 è ïî íåìü èäîñòà7 

è ïðýøåÄ Úò*äó ìàëî7 îÓçðý è èßêîâà çâåÄÝâà7 èÝ fíà áðà n qãî7 è òà â ëàäèè 
çàâÿçà*ùà ìðýæ*7 è âüçâà ß7 è îñòàâëüøà Ý8öà ñâîqãî çâåÄß â ëàäèè ñü 

íàqìíèêüú ïî íåìü èäîñòà 

1. Какая система употребления знаков редуцированных отражена в тексте? 

 1. двуеровая с этимологическим распределением 
 

 
2. двуеровая со смешением û и ü 

 

 
3. одноеревая (только ü) 

 

 
4. одноеровая (только û) 

2. Выпишите формы с прояснением редуцированных (включая напряженные ǐ и ç). 

…………………………………………………………………………………………………... 

3. Выпишите формы с пропуском редуцированных. 

…………………………………………………………………………………………………...  
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4.  Подчеркните йотированные буквы, которые НЕ употребляются в тексте: z  e  q  ß. 

5. Выпишите формы, в которых отражена мена юсов.  

………………………………………………………………...………………………………… 

6. Установите и покажите на схеме ® грамматическую характеристику следующих форм. 

  1. сущ. скл. *ā ж. р. мн. ч. вин. п. 
   

ìðýæ*  2. сущ. скл. *jā ж. р. мн. ч. вин. п. 
   

  3. сущ. скл. *jā ж. р. ед. ч. род. п. 

 
  1. глаг. наст. вр. 3 л. ед. ч. 
   

ñüòâîðÿ  2. действ. прич. им. п. ед. ч. м. р. 
   
  3. глаг. наст. вр. 1 л. ед. ч. 

 
  1. притяж. мест. мягк. вар.           

ж. р. мн. ч. вин. п. 
   

ñâî* 
 2. притяж. мест. тв. вар. 

ж. р. мн. ч. вин. п. 
   
  3. притяж. мест. мягк. вар. 

ж. р. ед. ч. вин. п. 

7. Относится ли текст к русскому изводу церковнославянского языка? 

 1. да  2. нет 

29. Прочитайте текст из Евангелия из библиотеки греческого Патриархата в Иерусалиме № 19 
(XIII в.), и выполните задания. (Текст вопроизводится по микрофильму библиотеки Конгресса г. 
Вашингтон, США).  

Ðå„ ãü Ä âñàÊ èæå ñëèøèòü ñëîâåñà ìîß7 è òâîðèòü ý7 îÓïîÄáëîÓ ß ìîÓæîÓ 

ìîÓäðîÓ èæå ñîçäà ñâîþ õðàìèíîÓ íà êàìåíè7 è âüçâýßøå âýòðè è ñíèäå äüæÄü 
è ïðèäîÓ ðýêüú7 è âüïðýøå ñå âü õðàìèíý òîè è íå ïàäå ñå7 Ýñíîâàíà áî áý íà 

êàìåíè7 ïàêüúè âüñàêü ñëüúøè[!] ñëîâåñà ìîß ñè è íå òâîðå èõü îÓïîäîáëþ è 

ìîÓæîÓ áîÓþ èæü ñîçäà ñâîþ õðàìèíîÓ íà ïýñöý7 è âüçâýßøå âýòðè è ñüíèäå 

äüæÄü7 è ïðèäîÓ ðýêüú7 è òüêîøå ñå Ý õðàìèíîÓ òîÓ è ïàäå ñå7 è áý ðàçîðåíèq 

çýëî (л. 60). 
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1. Какая система употребления знаков редуцированных отражена в тексте? 

 1. двуеровая с этимологическим распределением 
 

 
2. двуеровая со смешением û и ü 

 

 
3. одноеревая (только ü) 

 

 
4. одноеровая (только û) 

2. Выпишите формы с пропуском и прояснением редуцированных. 

Пропуск: ...................................................................................................................................... 

Прояснение: ................................................................................................................................ 

3. Выпишите формы, в которых этимологический ę-носовой (ÿ, z) заменен на [е] (å). 

…................................................................................................................................................... 

4. Выпишите формы, в которых этимологический ǫ-носовой (*, e) заменен на [u] (îÓ, þ). 

....................................................................................................................................................... 

5. Выпишите форму с заменой этимологического ûú на è.  

.......................................................................................................................................................  

6. Установите и покажите на схеме ® грамматическую характеристику форм. 

  1. наст. вр. 1 л. ед. ч. 
   

ïðèäîÓ (стихи 25 и 27)  2. простой аорист 3 л. мн. ч. 
   

  3. сигматический нетематический 
(древний) аорист 3 л. мн. ч. 

 
  1. имперфект 3 л. ед. ч. 
   

âüçâýßøå (стихи 25 и 27) 
 2. сигматический нетематический 

(древний) аорист 3 л. мн. ч. 
   

  3. действительное причастие  
прош. вр. м. р. мн. ч. им. п. 
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  1. указательное местоимение  
мн. ч. м. р. вин. п. 

   

ý (стих 24) 
 2. указательное местоимение  

мн. ч. ср. р. им. п. 
   
  3. указательное местоимение  

мн. ч. ср. р. вин. п. 

30. Определите и покажите на схеме ®, к какому изводу церковнославянского языка принадлежит 
каждый из отрывков [Лк 18: 35–43]. 

А Б В 

Âû îíî âðýìÿ7 áûúñòü 

qãäà ïðèáëèæè ñÿ úñ8û âû 

åðèõîíû7 ñëýïüöü íýêûúè 

ñýäÿàøå ïðè ïîÓòè ïðîñÿ7 

Âü ÝÍ7 áüú– ïðèáëèæèòè ñå 

èñ8âè âü åðèõþ7 ñëýïüöü 

åòåðü ñýäýàøå ïðè ïÓòè 

ïðîñå7 

áüúñòü æå åãüäà ïðèáëèæè 

ñÿ êü åð1õîÓ% ñëýïåöü 

äðîÓãüú1 ñýäýøå ïðè ï*òè 

ïðîñ*% 

ñëûúøàâû æå íàðîäû  

ìèìîõîäÿùü  

âûïðàøààøå ÷òî îÓáî  

ñå qñòü7 

ñëüúøå æå íàðîäü  

ìèìîõîäåùü7  

îÓ ïðàøàøå ÷òÝ îÓáî  

ñè åñòü7 

ñëüúøýâü æå íàðîäü  

ìèìîõîä*ùü% è  

âüïðàøààøå% ÷üòî îÓáî 

åñòü ñå% 

ïîâýäàøà æå qìîÓ  

ßêî úñ8û íàçàðÿíèíû  

ìèìîõîäèòü7 

ïîâýäàøå æå <ìþ  

ýêî úñ8ü íàçàðýíèíü  

ìèìîõîäèòü7 

ïîâýäàøå æå åìîÓ%  

ýêî 1ññ8ü íàçàðýíèíü  

ìèìîõîäèòü% 

è òû âûçûïè ã8šÿ úñ8å ñí8å 
ä8âäâû ïîìèëîÓè ìÿ7 

è òü âüçüïè ã8ëå7 úñ8å ñí8å 

ä8âü ïîìèëîÓè ìå7 

è òü âüçîïè ãëàñîìü  

âåëèåìü ãë8e% 1ññ8å ñí8îÓ 

äâ8äâü ïîìèëîÓè ìÿ% 

è ïðåäûèäîÓùå1 

ïðýùààõîÓ qì* äà 

îÓìûë÷èòü7 îíû æå ïà÷å 

çýëî âûïèÿàøå ã8šÿ7 úñ8å  
ñí8å äàâûúäîâû ïîìèëîÓè ìÿ7 

è ïðýäü ãðåäþùè  

ïðýùàõþ åìþ äà 

îÓìëü÷èòü7 îí æå ïà÷å 

âüïèýøå ã8ëå ñí8å ä8âü 

ïîìèëîÓè ìå7 

è ïðýäè èä*ùåè  

ïðýùýõ* åìîÓ äà 

îÓìëü÷èòü% îíü æå ïà÷å 

çýëî âüïèýøå ãë8e% ñí8îÓ 

äâ8äâü ïîìèëîÓè ìÿ% 

ñòàâû æå úñ8û ïîâåëý è 

ïðèâåñòè è êû ñåáý7  

ïðèáëèæüøþ æå ñÿ qìîÓ 

ê íqìó âûïðîñè è 

ñòàâü æå úñ8ü ïîâåëý 

ïðèâåñòè è êü ñåáý7 è 

ïðèáëèæüøþ ñ< åìÓ ê 

íåìþ âüïðîñè ú 

ñòàâü æå 1ññ8ü ïîâåëý 

ïðèâåñòè è êü ñåáý 

ãë8eùà% ïðèáëèæüøîÓ æå 

ñÿ åìîÓ êü 1ññ8îÓ% âüïðîñè  1% 

ã8šÿ7 ÷òî õîùåøè äà òè 

ñûòâîðþ7 îíû æå ðå÷å ã8è 

äà ïðîçüðþ7 

ã8ëå ÷òî õîùåùè äà òè 

ñòâîðþ7 îí æå ðå„ ã8è äà 

ïðîçðþ7 

÷üòî õîùåøè äà òè 

ñüòâîð*% îíü æå ðå÷å ã8è 

äà ïðîçüðe% 

úñ8û æå ðå÷å qìîÓ ïðîçüðè 

âýðà òâîß ñï8ñå òÿ7 

úñ8ü æå ðå„ <ìþ ïðîçðú  

âýðà òâîý ñïñ8åòü òå7 

1ññ8ü æå ðå÷å åìîÓ ïðîçüðè% 

âýðà òâîý ñï8ñåòü òÿ% 
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è àáèq ïðîçüðý è âû 

ñëýäû qãî èäÿàøå ñëàâÿ 

á8à7 è âñè ëþäèq  

âèäýâûøå âûçäàøà 

õâàëîÓ á8ãó %- 

è àáèå ïðîçðý7 è âü 

ñëýäü åãî ãðåäýøå ñëàâå 

á8à7 è âñè ëþäúå  

âèäýâüøå7 âüçäàøå 

õâàëîÓ áã8îâè é  

è àáèå ïðîçüðý% è âü 

ñëýäü åãî èäýýøå ñëàâ* 

á8à% è âüñè ëþäèå  

âèäýâüøå âüçäàø* 

õâàë* á8âè% 

 

А  1. русский извод 
 

Б  2. болгарский извод 
 

В  3. сербский извод 

Второе южнославянское влияние 

31. Прочитайте статью М. В. Гальченко «Второе южнославянское влияние в древнерусской 
книжности» (М. В. Гальченко. Книжная культура. Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси. 
Избранные работы. М., 2001. С. 325–382). Установите состав графико-орфографических признаков 
второго южнославянского влияния в Евангелии 1416 г. и в переводе сочинения Геогрия Писиды 
«Похвала к Богу о сотворении всея твари»  (по рукописи из собр. Троице-Сергиевой Лавры, № № 176) и 
заполните таблицу, выписав соответствующие примеры.   

1. ñûïèñàíà áüúº áæºòâüíà* êíèãà ñ1à7 

2. ñëîâî áý™ êü áî8Ó è5 áû8 áý™ ñëî0âî7 ñå4 áý è5ñêî0í1 êü áî8Ó7 

3. äîíäåæå ïðýèäåò íá8î è5 ^åìëý7 

4. íå ìíèòå ß5êî ïð1èäîõû ðà^î0ðèòè ^à0êîíà è5ëè ïðð £êüú6 íå ïð1èäîõ ðà^î0ðèòè6 í* 

è5ñïëûíèòè7 

5. êû =å5Ýôèë* ñ¹ãêëèòèê* ñîÓù* è5 êíÿÉó7 

6. ïîíåæå è5̂ íåìîãîøÿ ÷ë8öüú è5 íåäîñòÝ0èíè áüú0øÿ ïðîñâýùàòèñÿ6 è5 î2Ó5÷èòèñÿ Ú 

ñò8ãî äõ8à6 äàñòû ÷ëê8îëþáåöû á8û ï1ñàí1à7 

7. íå ìîæåòü ãðàÄ îÓêðüúòèñÿ âðûõîÓ ãîðüú ñòî*7 

8. Ý íåâåùåñòûâíüú* ñ*0ùûñòâà àããëºêüú* 

9. è ñûïëýò*ÿòü ñâî* ïðûñòüú7 

10. çè0ìí*ÿ2 ãîäèíà è5 äðýâåñà âúñêîðý Ú ëþòîñòè îÓ5âÿä*ÿòü7 

11. í* âû ñâî2*22 ñè ïðîñòý âûñòýêà9òü6 ßêÝ ðàáüúíè çà âëàñüú äðû0æèìà  

1. употребление буквы à в соответствии с 
[ja] вместо ß 
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2. употребление 1 («десятеричного») перед 
гласными  

3. написание æä в соответствии с *dj  

4. мена еров (употребление ü вм. û на 
конце слова после твердых согласных)  

5. употребление îÓ (ó) после согласных  

6. употребление É в соответствии с [z]  

7. употребление ^ в соответствии с [z]  

8. южнославянские написания  
редуцированных с плавными   

9. написание неполногласных сочетаний с 
ý  

10. написания с ý в соответствии с ['a]  

11. употребление * как в соответствии с 
этимологией, так и в соответствии с *u 

 

12. смешение юсов * ↔ ÿ  

13. написания с * вм.  û  

14. написание üú вм. ûú  

15. введение графемы о-очное Y @  p q  
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16. написание грецизмов в соответствии с 
греческими правилами  

17. употребление надстрочных знаков  

18. употребление титла    8 как знака 
сакральности  

32. Установив состав графико-орфографических признаков второго южнославянского влияния в 
каждой группе слов и учитывая постепенное расширение набора этих признаков в восточнославянских 
рукописях с конца XIV до середины XV в., определите и покажите на схеме ®, из  какого текста 
выписаны данные слова. 

А  1. Златоструй 1407 г. 

 

Б  2. Лествица 1422 г. 

 

В  3. Лествица 1459 г. 

А. âû ïðîñòîò* óì*äðå0í* è ñàìîâîëí* è áã8îè5ñïðàâëåíí4*6 ñàìîì* õ*º öðºâè è5 

á8* íàøåì*6 Ú ìüúñëåíüúõ 95ãÓïòýíû6 ïð19ìëÿ ñòðàííü2úà56 ïî Úâåðæåíèè ìèðà6 

î5ñêîðáèâøþñÿ6 êü è5íî÷üñêîÓìó æèòåëüñòâîÓ6 òðóæà0ùåº6 ïðýëüñòüíèöþ ïðýëü-

ùàòè6 íà ÿòðîáí*ÿ ïîòðýáó6 ÷ðåâîî5áüß5äåíèó6 êû Éìèó6 ïîñëýäíýà5 ñâîÿ6 Ú 

ïðûâà” ïðûâîå56 ðàâíÝà5ã8ãåëíîìîÓ6 î5 ìíÝãîâðýìåí̧í̧ýè ïå÷àëè6 íè÷ñîæå âêóøàà56 Ú 

òèñ*ùü äóõîâü6 òîÓæÄà íàìû ñ1à6 âûï1àí1åìü è5 òðÿñåí1åìü (твор. п.), áîëýçíü óáÝ 

q 5÷í*ÿ56 ìíÝ4æèöå*7 

Б. âû è̈ñòèí*6 êû ñïýõ*6 âû âñýêÝì6 äëûãîòðû0ïýí1à6 ïëûíü6 âèäýëü å̈ñè6 

ïðýæÄå6 ðàç/ñîÓæÄà95òü6 Éâýðÿ ïîðàæÄàþ5ùà6 ïðýòðû0ïýâüúè6 âüúñîêîìîÓ4äð1å6 q̈÷1þ6 
ìíÝ0Éè6 çàïðýùàà0õ*&6 êðÝ0ìý äâYþ6 95*2 æå ìí* ëýñòâèöþ777 "à5êÝ2âû âèäý6 à& è̈æå 

Ú âûçäðûæà0í1à7 

В. íî0 äà0 íèêòî0 æå ïð1è0ì09òü ã0ëþùü äðÓ0ãèõû7 è0í0îãî ñÓ0ùà ñâ0ýòÓ0 òâî0ðöà07 è0í0îãî 

æå òì0ý7 íî0 ïîìèíà0éòå âî0 è0í0Ó ñà0ìî0ãî ðåêøà07 à0̂ û á8û ñòâî0ðèâü2úè5 ñâýšòû7 è5 

ñî0̂ äà0âü2úé òìÓ07 äà0 è5̂ âåäåòû ^åìëÿ ïòèöà0 êðèëàòüú27 è5 ñêîòüú2 è5 ðà^ëè÷íà0ß0 

å5ñòüñòâà0 è5̂ û å5äèíîà0 ^åìëÿ27 íåáðåæåí1åìü6 ÷åð̧ñòâüúè56 ïîâýæü6 ÷èñòü èìÿøå 

ñûìüúñëü6 ïðîñòü å5ñòü6 ïðåæå6 î5ðîÓæ1å7 

33.1.  Прочитайте два фрагмента из переведенного с греческого языка Жития Ирины. Текст этого 
жития известен по списку Успенского сборника XII–XIII вв. и по Великим Минеям Четьим митрополита 
Макария. (Тексты воспроизводятся по изданиям: Успенский сборник XII–XIII вв. / Изд. подг. 
О.  А.  Князевская и др. М., 1971; Великие Минеи Четьи митрополита Макария. Успенский список. 1–8 
мая // Мonumenta linguae slavicae. LI. Weiher; Freiburg, 2007). Сравнив орфографические установки 
данных фрагментов, определите и покажите на схеме ®, какой рукописи они принадлежат. 
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А  

 

Б  1. Успенский сборник XII–XIII вв. 

 

В  2. Великие Минеи Четьи. 

 

Г  

А. Âû Ýíà âðåìåíà áý 0 ö8ðü èìåíåìû ëèêèí1è âû ãðàäý ìåãèäüñòý áýàøåÆ äùè 

åãî ïåëîí1è ïðèëýïà âèäýí1åìû6 è êðàñíà òýëÝÌ ßêÝ ÷þäèòèñÿ âñýìû ÷ë8êîìû 

äîáðîòý åà ö8ðü æå âèäÿ ßêî äîáðîòà åà ïÝäîáëÿøåº ëó÷ÿìû ñîëíå÷íüúìû     

âûçâýñòè ö8ðöè ãë8ÿ ñâýòëÝñòü äùåðè íàøåÿ ãîäýèøè ìè åº ïà÷å ñîëíû÷à ñ1àí1à 

áüúòè Ý íåèæå ïîìüúñëèÕ äýòèùó ñûçäàòè ñòîëïû èìîÓùå ïîêðîâüú ãú8 è äâåðè ãú8 

îäðû É8 Ýêðºòû æå ñòîëïà áüúòè ñòýíå äà áîÓäóòü ñòðýãîÓù1è åãî ñûòâîðèâý 

äùåðè íàøåè òðàïåçó çëàòîÓ è ã8 ÷ÿøà è â íåìæå åº çëàòî è âñè ñîñîÓäè åà äà 

áîÓä*Ò çëàòè è ãú8 Ýòðîêîâèöà èçáðàíüú êðàñíüú è ñâýòëüú ñîÓùà íà ñëîÓÆáó ÷ÿäó 
íàøåìó äà áîÓäåòü Æ ïðºòëû çëàòû è ïÝ Äíîæ1å âûäàæÄü êëþ÷è âûñõÝäÿùè äî ã8ú 

ïðèìÝñòû íà ñëîÓÆáîÓ äýòèùó7 

Б. Äüíè æå qäèíîìîÓ ìèíîÓâûøþ è îÓñòðîè âüñÿ öñ8ðü è ïîèìû äûùåðü ñâîþ 

âûçâåäå âû ñòûëïû èæå ñûòâîðè qè è ñû íqþ ãú8 îòðîêîâèöý è ïîëîæè æå =8 

äåñÿòû è =8 á8û ßêî æå ãë8à âûíåñå æå âüñÿ ñûñîÓäûú ñëîÓæüáý qè çëàòûú 

âüñåìîÓ æå ïîâåëýíîìîÓ ñûêîíü÷àâûøþ ñÿ îÓâýùàâûøà ñÿ ðîäèòåëß è âüñè 

äîìàøüíèè ÚèäîÓ çàòâîðü æå âûíýøüíßß äâüðè öñ8ðü çàïå÷àòüëý ñâîèìü 

ïüðüñòåíüìü ãë8ß äà íå îòûâüðüçîÓòü ñÿ äîíûäåæå äîñïýqòü äûùè ìîß êû 

áðàêîÓ îáüùåìîÓ âûíîÓòðüîÓäîÓ æå ñòýíû ïðî÷èèõû ïðèõîæàøå æå âüñÿ 

ñëîÓæüáà qè ïðèõîæàøå æå àïåëèßíû ñòàðüöü îÓ÷èòåëü qß êíèãàìû íå âèäÿ 

ëèöà qß âûíèäå æå äâ8à ã8 ëýò8 âû ñòûëûïû ñûòâîðüøè æå qè äðóãîÓþ ã8 ëýò8 è 

ìñö8à ã8 îÓçüðý âûñòî÷üíûúèìè äâüðüìè âûõîäÿùü ãîëîÓáü èìîÓùü âû îÓñòýõû 

ñîÓ÷üöü ìàñëèíüíû è ïîëîæü íà òðÿïåçý è èçèäå7 

В. Íà îÓòðýè æå ðå÷å öñ8ðü æåíý ñâîqè è âüñýìû áîëßðîìû ñâîèìû äà 

âûíèäîÓòü âû ñòûëïû è âèæþ äûùåðü ñè ïîíåæå äîñïý îÓæå êû áðàêó 

îáüùåìîÓ7 Âûøüäû æå âèäý äûùåðü ñè è áý ëèöå qß ßêî è ëîÓ÷à ñë8í÷à ñâýòà7 

Ðàäîñòü æå ïðèèìû ðå÷å ÷àäî äîñïýëà qñè ðàñòåíèqìü ðüöè ìè êîqãî òè öñ8ðÿ 

ñí8û ãîäý qñòü äà ñû òýìü òÿ âýíü÷àþ Ýíà æå ðå÷å ïðèäàæü ìè î÷8å äí8ü äà 

ïîìûúñëèâûøè ãë8þ òè ñëûúøàâû æå öñ8ðü Úèäå âýðîâàâû7 Òûãäà ïîÓùüøè âëàñûú 

ïåëåíîïè ïðèøüäûøè êû èäîìû ðå÷å àùå âûú qñòå áîçè òî îÓñëûúøèòå ìÿ 

íîÓäèòü ìÿ îö8ü ìîè ìîÓæþ îòûäàòè àçû æå ïðýäàõû ñÿ âüñýìü âûäîâüñòâîÓ 

ìîqìîÓ ñûìýðåíèþ ñèðîòüñòâà ñêüðáè è áåùàäèß æèòèþ è ïå÷àëè âû èñòèíîÓ 

áî çàáûâåíåq áë8ãîìû è âûçáðàíqíèq êû á8îÓ ñîÓòü777 
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Г. Ñå æå ðåêû àãã8ëû Úèäå7 äâ8à æå áýàøå â ðàäîñòè âåëèöý7 ÷ÿþùå 

ïðèøåñòâ1à ôåÝòèìëÿ7 äà ïð1èìåòü õâ8î êð8ùåí1å7 áý áÝ åðýè áæ81è ïðàâåäåíû7 âû 

íàñòîßùóþÆ íîùü ïðèäå ôåÝòèìû âåäîìû àãã8ëîìû7 è ðàñ/ñýäøóc ñòÝëïîÓ âíèäå 

êû ñò8ýè äâ8ý è ðåx7 ÷òî ñå âåëèêî òùàí1å7 ÝíàÆ ðåx âðåìÿ åc î÷8å èñïÝâýäàòè ãðýõüú 

ìîÿ7 è Úïóñòèòè íå÷cò1à áåçàêîí1þ ìîåìîÓ7 àá1å æå âûñêÝðý áë8ãÝñëîâëü âîäó è 

ìàñëî7 êðcòè ïðå÷cñòÝëýïóþ äâ8ó7 ñ íåþÆ è Ýòðîêîâèöå ß Æ ïðåæÄå ñûâðûøè èðèí1è7 

Ýíà Æ ïðåðàäà áüúâøè è áëãcâëÿàøå á8à íåïðåñòàííî è âçåì/øè áîãüú7 è ñû ãú8 

ïðèìîñòû ñòà è ñâðûæå ÿ Ýêîíöåìû íà çåìëþ ãë8ùè7 àùå åñòå áîÉè òî ñï8ñèòåñÿ 

ñàìè7 ëåòÿùå æå ñ òÝëèêüú âüúñîòüú7 è ðàñüúïàøÿc ßêî ïðàÕ7 

33.2. Аргументируйте свои ответы, заполнив таблицу: выпишите слова, в которых отражаются 
графико-орфографические особенности, появившиеся в результате второго южнославянского влияния и 
характеризующие фрагменты из Великих Миней Четьих.  

1. употребление буквы à в соответствии с 
[ja] вместо ß 

 

2. употребление 1 («десятеричного») перед 
гласными  

3. написание æä в соответствии с *dj  

4. мена еров (употребление ü вм. û на 
конце слова после твердых согласных)  

5. употребление îÓ (ó) после согласных  

6. употребление É в соответствии с [z] 
 

7. употребление ^ в соответствии с [z] 
 

8. южнославянские написания  
редуцированных с плавными  

 

9. написание неполногласных сочетаний с ý  

10. написания с ý в соответствии с ['a]  
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11. употребление * как в соответствии с 
этимологией, так и в соответствии с *u 

 

12. смешение юсов * ↔ ÿ  

13. написания с * вм.  û  

14. написание üú вм. ûú  

15. введение графемы о-очное Y @  p q  

16. написание грецизмов в соответствии с 
греческими правилами  

17. употребление надстрочных знаков  

18. употребление титла    8 как знака 
сакральности  

 

34.1. Житие Сергия Радонежского, написанное учеником преподобного Сергия Епифанием 
Премудрым в начале XV в., неоднократно подвергалось редактированию. Пространная редакция Жития 
частично сохраняет первоначальный текст Епифания.  

Прочитайте фрагменты текста одного из старших списков Пространной редакции РГБ, МДА 
(Фундаментальное собрание библиотеки Московской Духовной академии), № 88. (Текст 
воспроизводится по публикации в исследовании: Житие Сергия Радонежского. Пространная редакция / 
Подготовка текста, перевод, комментарии, исследование А. В. Духаниной. Москва – Брюссель, 2015; 
сверен по рукописи; диакритика воспроизводится по рукописи). Прочитайте главу «Пространная 
редакция Жития Сергия Радонежского как лингвистический источник» указанного исследования А. В. 
Духаниной (с. 442–458).   

5лмаже ѡ5 реченѣмъ симонѣ въмалѣ помѧнѹхоÌ. и5  не лѣнюсѧ пакы повѣдати 
ѡ 5 немъ простран̾нѣ. є 5гоже памѧÒ не ѹ5таисѧ. и5 бесѣда ѧ5же ѡ 5 неÌ ѧ5вѣ е5го твориÒ. и 5 
добродѣтели е5го мало пошеÄше напреди ѧ5вьствꙋю5тсѧ. сеNи о35бо дивныи мꙋжь симонъ 
бѧше а 5рхиманÄритъ старѣи5ши славныи нарочитыи. паче же рещи добро0дѣтелныи, 
живыи въ градѣ смоленьскѣ. и ѿтꙋдꙋ слышавъ ѧже ѡ ½ житїNи прпÄбнаго ѿц҃а нашего 
сергїNа. и5 ражьжегъсѧ дш҃ею и5 ср Äцемь ѻ 5ставлѧÒ а 5рхиманÄритїNю. ѻ 5ставлѧÒ ч cть и 
славѫ. ѻ5ставлѧÒ славны» граÄ смоленескъ. вкꙋпѣ же с ниÌ. ѻ ½ставлѧеÒ ѿчь҃ство и5 дрѫгы. 
ѹ½жикы, бли0жникы, и всѧ знае5мыа и5 сръдоболѧ. и5 въспрїNемлеÒ смиренїNа ѡ5браз, и 
произволѧ5ть стран̾ничьствовати. и5 ѿтꙋдо3 въѕÄвижесѧ ѿ таковыа ѿ далнѧа 
страны землѧ ѿ смоленьска в московьскыа предѣлы є5же c в радонѣжь. прїNиде в 
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монастырь къ прпÄбномѹ ѿц҃ꙋ нашемѫ и5гꙋменꙋ сергїNю. и5 съ мнозѣ Ì смирениєÌ молѧше 
5го дабы е5го прїNалъ жити ꙋ него пѡÄ крѣпкою рꙋкою е5го в повино5вании» и5 въ 
посло3шанїNи. є 5ще ж и5 и5мѣние принесе съ собою и5 предасть то2 и5гꙋменꙋ на строе5нїNе 
монастырю. прпÄбныи же сергїNи прїNатъ е5го с радо0стїNю. симонъ же по много лѣтъ 
по0живе въ покоренїNи и5 въ послꙋшанїNи. паче же въ стран̾ничьствѣ и 5 въ смиренїиN. и 5 
всѣми добродѣтельми и5сплъненъ и5 въ старо0сти добрѣ преставиc къ бг҃ѫ. игѫменъ 
же серги» провѡÄ N е5го до гро0ба. и5 съ бра0тїNами погребе 5го чьстно. и5 тако быc вѣчьнаа 
е5мꙋ памѧÒ (с. 264; л. 332 об.–333). 

5лмаже ѹ5бо по е5же в началѣ и5гꙋменьства є5го. внегÄа прпÄбномꙋ сергїNю 
просїNати въ мѣстѣ своеÌ. в монастырѣ зовомѣÌ и5же в радонежѣ. вънегÄа и5мени е5го 
ѡ 5бносимѹ быти всюдꙋ по странаÌ же и5 градоÌ. вѣсть бо добр Äѣтель ѧвьлена 
сътворити. стѧжавшаго ю. не менши паче нежели свѣща ноRсѧща u ю3. тог Äа мнози ѿ 
хcолюбець любве ради бж҃їNа. иÇдалеча прихожахѹ к немѫ. и5 житиѧ сѫето3 
ѡ 5ставлѧю5ще. и5 пѡ Ä  блг҃їNи ѧреÌ гнь҃ своа выа пѡ Äлагахѹ. понеже повсегда томꙋ ѹ5чн҃ци 
прилагахо3сѧ. призывахꙋ  бо є 5же ѡ 5ноRго блг Äтеи источници добродѣтельныа 
дш҃а. ꙗ5ко е5ленѧ словесныа желаю5ще воды дхо҃вныа.  

и5мѣаше же ѡ5бычаи блж҃ен̾ныи сице и 5спръва. 5же по павечерницѣ поздо и 
до0лго вечера. а5кы сꙋщꙋ глѹбоко ноRщїNю. паче же въ темныа и5 длъгыа ноRщи. 
сътво0ривъ мл҃твꙋ въ кѣлїNи своеи. и5 по млт҃вѣ и5схожаше и5с кѣлїNа своеа2. є 5же ѡ 5бхѡ Äти 
е5мꙋ всѧ кѣлїNа мниховы. и5мѣѧ попеченїNе ѻ 5 братїNи своеи2. не токмо телесы их 
промышлѧше. ноR и5 ѡ 5 дш҃ахъ их печашесѧ ꙋ 5вѣдати хо0тѧ кое5гожÄо житїNе их. и5ли 
желанїNе къ бгѫ҃. и5 а 5ще кого ꙋ 5слышаше и5ли млт҃вꙋ творѧща и5ли поклоны кладꙋща. и5ли 
рꙋкодѣлїNе свое съ безмолвиеÌ и съ мл҃твою творѧща. и5ли сты҃а книгы почитающа и5ли 
ѡ 5 гресѣх своих плачꙋщасѧ и5 сѣтꙋюща. ѡ5 сих ѹ5бо радовашесѧ и5 бга҃ блг҃одарѧше. и5 за 
них бга҃ молѧше дабы до конца съвръшили доброе свое прѣдло0женїNе, претръпѣвыи бо 
реч до конца то» сп҃сеть c, 5г Äа же ли кого слышаше бесѣдꙋю5ща два 0 и5ли трие съшеÄшесѧ 
въкꙋпѣ и5ли смѣхы тъкꙋща. о5 сем ꙋ 5бо негодоваше. и5 ѕѣло не тръпѧ таковыа вщи. 
рꙋкою своею2 ѹ5дарѧше въ двери. и5ли въ ѡ 5концѣ потлъкавъ ѿхожаше сиÌ ѡ5бразо Ì 
назнаменавъ тѣÌ свое к ним прихо0жение и5 посѣщение. и5 несвѣдо0мы Ì накиноRвенїNемь 
празÄныа бесѣды их разорѧше. таче наѹ5трїNа в настоащи0 дн҃ь призываше к себѣ. и5 не 
тѫ а5бие скоро запрѣщаше им. и не съ ѧросътїNю ѡ5бличаше ѧ и5 наказаше а. ноR ꙗê4 

издалеча с тихостїNю и кро0тостїNю а 5кы прит̾чами наводѧ гла҃ше иÌ. хотѧ ѹ5вѣдати 
т̾щание и 5 ѹ5сръдїNе их̾ є 5же къ бгꙋ҃ и а 5ще бо3дѧше браÒ покръливъ и5 смиренъ и теплъ 
на вѣрѫ и5 на любовь бж҃їю. то̂ въскорѣ ѹпознаd свою винꙋ съ смиренїNемь па Ä 
поклонѧшесѧ е5мꙋ. прощенїNа прїNати просѧ ѿ него. а 5ще ли пакы бѫдѧше браÒ непокорли Â 
ѡ 5мрачениеÌ бѣсовьскыÌ ср Äце покровно5 и5мѣѧ. стоаше мнѧ ꙗ 5ко не ѡ 5 неÌ глт҃ь са Ì ч cтъ сѧ 
творѧ. дон̾деже прп Äбны 0 съ длъготръпѣнїNемь ѻ 5бличаше 5го по речен̾номꙋ. покажеÒ мѧ 
првÄнкъ млcтїNю своею2 ѡ 5бличиÒ мѧ. а 5 непокорливаго брата е5питемїNею ѡ 5благаше. а5кы не 
поѕнавша на себѣ своеа ^ вины. є 5же неп̾щевати вины ѡ 5 гресѣх. и5 сице того є5же къ 
и5справленїNю ѹ5твръдивь ѿпꙋстѧше. и5 тако всѣх ꙋ5чаше є 5же прилѣжно молитиc къ 
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бгѫ҃. и5 не бесѣдовати ни с кыÌже по павечернѣи мл҃твѣ. и5 не преходити комѹжÄо ѿ 
своеа кѣлїNа без великыа нꙋжныа по0требныа вещи по чюжиÌ кѣлїNамъ. ноR въ своеи 2 
кѣлїNи комꙋжÄо вътаинѣ молити бг҃а нае5дїNнѣ. и5 свое рѫкодѣлїNе ß5коже рѹка е5го можеÒ 
дѣлати по силѣ. по всѧ дн҃и ѱлм҃ы дв҃двы прїNсно въ ꙋ 5стѣх своихъ повсегда и3мꙋще:. 
(с. 270–274; л. 335 об.–337). 

34.2. Выявите в приведенных фрагментах графико-орфографические признаки второго 
южнославянского влияия и заполните таблицу, выписав соответствующие примеры. 

признак примеры 
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34.3. Выпишите формы настоящего и прошедшего времени, указав их грамматические 
характеристики, и проанализируйте характер их употребления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.4. Выявите и выпишите маркированно книжные синтаксические конструкции.  

конструкция примеры 
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34.5. Укажите средства выражения в косвенно-побудительных придаточных.  

 

 

 

 

 

 
 
34.6. На основании полученных данных сделайте вывод о характере церковнославянского языка 

Жития. 

35.1. Ознакомьтесь со следующими работами: И. В. Ягич «Рассуждения южнославянской и русской 
старины о церковнославянском языке» («Исследования по русскому языку». Т. I. СПб., 1885–1895. С. 
344–365), Н. Б. Мечковская «Ранние восточнославянские грамматики» (Минск: Изд-во университетское, 
1984. С. 35–38), Б. М. Никольский «“О восьми частях слова”: проблема источников» (в сб. «Эволюция 
грамматической мысли славян XIV–XVIII вв.». М.: Институт славяноведения РАН, 1999. С. 9–33). 
Прочитайте фрагмент позднейшей вопросно-ответной переработки грамматического трактата «Î: 
Ý5ñìè0õû ÷à0ñòýõû ñëî0âà» (Текст воспроизводится по изданию: И. В. Ягич. Рассуждения южнославянской 
и русской старины о церковнославянском языке // Исследования по русскому языку. Т. I. СПб., 1885–
1895. С. 289–1023). 

Ñò8ãî È:Ý5àííà Äàìàñêèíà2 Ý5 î5ñìè2 ÷àñòåÕ ñëî0âà 9ëèêà ïè0øåÌ è5 ãë8åÌ7 
÷àñòåè î̈ñìü ñ òîëêîâà0í1åÌ7  

Ãë d7 à87 â êîëè0êî 9̈ñòü ÷àñòå0è ñëî0âà7 Ú è87  

â7 êà0ÿ òý$ Ú7 è̈ìÿ6 ðý÷ü6 ïðè÷à0ñòèå6 ðàçëè0÷èå6 ìý0ñòîè̈ìåíå6 ïðåäëî0ãû6 

íàðý0÷1å6 ñîþ̈çû7 

â7 ×òî 9̈ñòü è̈ìÿ è5 ïðî0÷1è ÷à0ñòè ñëî0âà$ Ú7 ú¨ìÿµ áã8û6 Ý8öû6 ñí8û6 äõ8û6 ñò8û6 

à5ã8ãëû6 ÷ë8êû6 ïå0òðû6 ïà0âåëû6 âîçäóšõû6 âýšòðû6 "7 9ëè0êà ñèÌ ïîäî0áíà êîí÷à0åìàÿ íà 

9¨ðû7 ú̈íà æå ìóšæåñêà êîí÷à0þòñÿ íà 9̈ðü6 ß¿êîæå ñå0µ ãäcðü6 ö8ðü6 äî0æäü6 î̈ãíü7 9¿ñòü 

æå ìóšæåñêà êîí÷à0åìàÿ íà à̈çû6 ß¿êîÆ ñå2µ âë Äêà6 êîÇìà26 95ðìî0ëà7 Ïîñëýšäóþò/ æå è̈ìåíè 

ïÿ0òüµ ðî0äè6 âè0äè6 íà÷åðòà0í1ÿ6 ÷è0ñëà6 ïàäå0æè6 è̈õæå ñêàæåìû ïîñëýäè âû øåñòîé7 

ãëàâý7 

â87 Ðý0÷ü 9¨ñòü ÷à0ñòü ñëî2âà íå ïà0äàþùè6 ñêàçà0òåëíà ëèöà0 "7 âðå0ìåíè è5 

äýéñòâà è5 ñòðà0ñòè7 ñå2 æå 9¨ñòü ðý0÷üµ ñëüú0øó6 âè0æó6 îáîíÿþ6 ãë8þ7 à5 ñå2 ÿ5âëà0åòû 
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êîå0ãî ëèöà äýšéñòâî è5 êî0åãî âðå0ìåíåµ Ïå0òð ó÷à0øå6 Ïà0âåË ó÷è0òû6 Ëóêà2 ïîñüúëà0åòû6 
Ìàò=ýè áë8ãîâýñòóšåòû6 Õñ8û ïîñòðàäà26 Õñ8û ñòðà0æåòû6 Õñ8û ïîñòðà0æåòû7 

Ïîñëýšäóþòû æå ðý0÷è î̈ñìüµ è5çëîæå0í1å6 çàëî0çè6 âè0äè6 íà÷åðòà0í1ÿ6 ÷è0ñëà6 î̈áðàçè6 

âðåìåíà26 ñóïðóšæåñòâà6 î5 íèÕæå ñêà0æåìû âïåðåäè27 
ã87 Ïðè÷à0ñò1å 9¨ñòü ãë8û è5ìý0ÿè íýšêàÿ ïîñëýšäóšþùàÿ ðý÷è0 è5 íýšêàÿ 

ïîñëýšäóþùàÿ ú¨ìåíè7 Ñå2 æå 9¨ñòü ïðè÷à0ñòèåµ ïèøà0è26 ãë8ÿè26 áèÿ0è26 ïè0øóù1ÿ6 

ãë8þ0ù1ÿ6 áèþ0ù1ÿ6 ïè0øóùåå6 ãë8þ0ùåå6 áèþ0ùåå7 è5 òà2 ñóšòü çàëî0ãà äýéñòâåíàãî7 à2 ñå2 

çàëî0ãà ñòðàäà0òåëíàãîµ ïè0øåìüúè6 ãë8å0ìüúè6 áèå0ìüúè7 Ïîñëý0äóþòû æå ïðè÷à0ñòèþ 

î̈ñìüµ ðî0äè6 âè0äè6 íà÷åðòàí1ÿ6 ÷è0ñëà6 ïàäå0æè6 çàëî0çè6 âðåìåíà26 ñóïðóšæåñòâà7 ñåãî2 

ðàäè è5 ãë8åòñÿ ïðè÷à0ñòèå î5 ïîñëýšäóþùèÕ 9ìó ãðà0íåÕ7 
ä87 Ðàçëè0÷èå è5ìåíóšåòñÿ6 çàíå2 ðàçíüñòâóåòû ëèöà2 è5ìåíå ìóšæåñêà è5 æåíñêà 

è5 ñðåäíÿ7 è ñêàçà0òåëíà ïàäå0æåÌ ñè0öåµ ÷ë8êû6 êîíü6 âîëû6 ñëà0âà6 çåìëÿ6 æåíà26 âîäà26 

í8áî6 ÷þ0âñòâî6 äðå0âî7 ïàäåæíîå æå ñè0öåµ 95ãî0æå6 95ìóšæå6 95ÿ26 9¨é6 þ̈æå6 è̈æå6 è̈õæå6 

è̈ìæå6 ß¿æå6 9¨æå7 Äýëÿ0ò æå ñÿ â ïðåÄ÷è0ííî è5 ïîÄ÷è0ííî7 Ïîñëýšäóþò æå ñåìóµ ðî0äè6 

âè0äè6 ÷è0ñëà7 

å87 Ìýšñòîè̈ìåíåµ ñåé6 ñåãî26 ñ1ÿ26 òî0é6 òîãî26 ñ1å26 Ý̈íîãî6 ñåìó26 Ý̈íî6 Ý̈íîìó6 ñåþ26 

ñèÕ6 ñè0ìà6 ñè0ìû6 òýšìà6 òýšìû6 òó26 î̈íó6 î5íèÕ6 î5íè26 òý Õ7 Ïîñëý0äóþòû ìý0ñòîè̈ìåíè 

øåñòüµ ðîÄ6 âèÄ6 ÷èñëî26 ëèöå26 ïàäå0í1å6 ñêëîíå0í1å7 Ìý0ñòî æå è̈ìåíè ðî0äè ÷åòüú2ðå6 ñèÿ2µ 

íà0øû6 íà0øå6 íà0øà6 íà0øåÿ7 ëèöà2 æå òðèµ à̈çû6 òüú26 Ý̈íû7 âè0äèµ áë8ãû6 äî0áðû6 Éî0ëû6 

ñò8à6 ÷è0ñòà6 ñëàÄêî6 ãî0ðêî6 è5 ïðî0÷àÿ òàêîâüúÕ7 
É87 ÏðåÄëî0ãû íàðè0÷åòñÿ6 ïîíå0æå ïðåäâàðÿåòû ðý÷ü6 ñè0öåµ âî6 âû6 êî6 êû6 

è̈çû6 íèçû6 áåÇ6 ñ/6 Ú6 ïðåÄ6 ïðè26 ïîÄ6 ÷ðåÇ7 Ñû ðý÷üþ ñîâîêóïëåy ïðåäëîãû ãë8åòñÿ ñè0öåµ 
âî ãðà Ä6 âû äî2ìû6 êî0 ãðàäó6 ê áã8ó6 è̈ç äîìó6 è5ñ òåáå26 ó âà0ñû6 ó íàñû6 íèÇâåðæåy6 è5 
ïîäîáíàÿ ñèìû7 

ç87 Íàðý÷1å 9¨ñòü ïðåäëîæå0í1å äýéñòâà6 ãë8åò æå ñÿ ñè0öåµ äî0áðý6 ïðåìóäðå6 

ñèë/íý6 â/âåðõû6 âíèÇ6 â äî0ìû6 ëþáåÇíå6 î5êàÿ0ííå6 Éëý7 ñîâîêóšïëåííî æå ñå2 ç 

äýéñòâîìû íàðýš÷èå ãë8å0òñÿ ñè0öåµ äî0áðý òâîðèòû6 ìóšäðý ãë8åòû è5 ïðî0÷àÿ 

òà0êîæå7  

è87 ÑîþÇ íàðè0÷åòñÿ6 ïîíåÆ ðý0÷èÆ " è5ìåíà2 è5 ëè0öà ñîâîêóïëÿ0åòû7 ñîþÇ æå 9¨ñòü 

ñå4µ íî26 óšáî6 ïîíå26 ïîíåÆ6 çàíå26 è5áî26 ß¨êî6 ß̈êîÆ7 äà ãë8åò æå ñè2öå ñîþÇ ïîñðåäý2 ðå÷å0é6 
ñè0öåµ ëþ0áèøè6 íî íå ïðî0ñèøè7 à¨ùå ó;áî õî0ùåøè6 ïîòåðïè2 ïîíå2 ÷à0ñû 95äèy7 ëþáëþ0 

òÿ6 ïîíåÆ äîáðû 95ñè27 ñëî0âî ïåòðà2 è5 ïà0âëà7 îñòà2âè íàÌ6 ß5êîÆ è5 ìüú2 î5ñòàâëÿ0åÌ7 ïð1è5äè2 
äà Ý5áýšäóåìû6 è5 ïîäîáíàÿ ñè2ìû7 

35.2. Установите состав частей речи и их категорий («последующих»), заполнив следующую таблицу. 

части речи («слова») примеры категории («последующие») 
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35.3. Определите и отметьте в таблице знаком (+) тип дефиниции каждой части речи.  

дефиниция 
части речи 

è̈ìÿ ðý0÷ü ïðè÷à0ñò1å ðàçëè0÷èå ìýšñòîè̈ìåíå ïðåäëî0ãû íàðý÷1å ñîþ̈çû 

остенсивная         

этимологическая         

логическая         



66 
 

36. Прочитав три правила употребления титла, представленные в разных орфографических 
руководствах, установите и покажите на схеме ®, в каких правилах описана бинарная и тернарная 
оппозиция. (Тексты воспроизводятся по изданиям: И. В. Ягич. Рассуждения южнославянской и русской 
старины о церковнославянском языке // Исследования по русскому языку. Т. I. СПб., 1885–1895. С. 289–
1023; Грамматический сборник 1620-х гг. / Издание и исследование Е. А. Кузьминовой. AION-
SLAVISTICA. Quaderno № 1. 2002). 

А   

  1. бинарная оппозиция 

Б   

  2. тернарная оппозиция 

В   

А. Òè0òëà ïè0øåòñÿ íà Ä áæºòâåíüúìè ?ìåíü2ú ? íàÄ áã8îðî0äè÷¸íüúìè7 ? íàÄ ñò8ü2úìè 

à¨ãã8åëüú ? à5ð/õàãã8åëüú6 ? àïºëüú6 è5 ñùåí/íîì•í1êè6 ? íàÄ âñÿ0êèì77 ?ìåíü2ú ñò8ü2úìè6 ? 

áëã8î÷òº1âüúìè6 öð8åé ? êí8çåé7 Ïà0÷åæ öð8ÿ2 íáºíàãî7 áã8à Úö8à ? ñí8à ? ñò8ãî äõ8à7 Ìò8è 

áæ81ÿ äâ8öà ìð8ú0ÿ6 ñù8å0í/íüúõ6 áë8ãèõ áë8æå0í/íüúõ îÓ5÷ò8ëåé7 ìëò8âüú6 ìë8í1ÿ ? äí8ü6 ñëí8öå ? 

ïðî0÷àÿ ÷òºíà0ÿ ïîÄ òè0ò/ëîþ ïèñà0òè777 Â/ñÿ æå âüú0øå ðå÷å0íàÿ ?ìåíîâà0í1ÿ ÚïàÄøèõ ? 

Éëî÷åñòè0âüúõ6 ïèñàò77 ñêëà0äîì7 Áî0ãè è̈äîëüú7 à¨ããåëüú ? äóšõè ëóêà0âüúÿ7 ë/æåïðîðî0êè ? 

à5ïî0ñòàëüú[!]6 ? îÓ5÷è0òåëè ñâÿùå0íüíèêè6 Ý5ò/öà2 ë/æè26 ñü2úíà ä1ÿ0âîëÿ7 ? öàðè2 è5 êíÿ0çè 

Éëî2÷åñòè0âüúÿ7 ? ïðî0÷àÿ òàêîâà0ÿ («Êíú0ãà ãë8ìàß ãðììà/òú0êà ïî ß5çü0úêó ñëîâå0í̧ñêó»). 

Б. å̈æå ÷òî4 ñò8î è5 ãäºâè îÓ5ãî0äíîå56 òî4 ïè0øåòñÿ ïîÄ òèòëîìû7 à5 åæå ÷òî2 áã8îÓ 

ìåð/çêî6 ÚïàÄøåå26 òî4 ïè0øåòñÿ âñå2 ñêëà0äîìû6 ÚíþÄ6 òî4 ïè0øåòñÿ âñå2 ñêëà0äîìû6 Úíþ Ä 
íå ïîêðüúâà0å5òñÿ («Å;ùå ñîÓòü 1 è5íüú áîÓêâüú»). 

В. Òà0êî æå è5 ñò8ñòü è5 ïîñðå0äíå ? Úïà0äøîå Éåëî ìíÝ0ãî ðàçíüñòâî è̈ìóòü 

ìåæó ñåáå27 ñò8îñòü å̈ñòü çàíåæ çàêî0ííà ñóšùè è5 ïðïÄáíà ? ñò8à è5 ïðå÷òºà6 ÷òºíà æå ? 

äõ8îâíà ? ïðåâü0úøå âñÿ0ê1ÿ âè0äèìüúà ÷å0ñíîñòè ? ïðà0âäüú è5 ÷èñòîòüú ïîñðå0äíèõ7 ñåãî2 

ðà0äè ïîäîáà0å5òû ðàçóìýâàòè ? ãë8àòè ñ1þ ñò8îñò1þ6 à5 íå ïðî0ñòî6 è5 ïèñà0òè ñ 

ðà0çóìîìü ? ïî÷èòà0òè âçìå0òîìû ?ëè2 ïîêðüú4ò1åìü ß̈êî âåí/öî0ìü ñë8âüú âî î̈áðàçû 

áó™äóùàãî âîçäààí1à ñò8üúìû777 Ïîñðå0äíå æå å̈ñòü å5æå ÷è0ñòû î̈íû ñîñóšäû ?ëè2 bíî 

÷òî4 âåùå0ñòâåíî6 è5ëè2 ÷èñòà2 î5íà2 ðú0çà6 è5ëè2 ïè0ùà ?ëè2 è̈íî ÷òî4 òà0êîâü0úõû6 è5ëè2 ÷è0ñòî 

î5íî2 òýšëî6 ñè ðýš÷ü áýšëî âèäèìî6 è5ëè2 çåðöà0ëî ß̈êî ñâýòëî6 è5ëè2 ïèò1å ß¨êî 

îÓ5÷ðåæäåíî7 ñå2 å̈ñòü ïîñðå0äíå6 çå0ì/íî è5 äóøå0âíî ÷åëîâýš÷åñêî ñóšùî6 è5 ïîäîáà0åòû ñ1å2 

ðàçóšìýâà0òè6 ? ãëàãî0ëàòè ïîñðå0äíå6 ? ïèñà0òè ïðî0ñòî áåç ïîêðüú4ò1à ß̈êîæå ? å̈ñòü7 

Úïà0äøîå̈ æå å̈ñòü ñå26 å5æå à¨í/ãåëû ñîïðîòè0âíèêà è5 áÝ0ãüú bäîëüñêüúÿ ? ãëàãî0ëüú 

ëÝ0æíüúÿ ? ñóšåòíüú6 ãëàãÝ0ëàøà6 ðå÷å26 ëæþ2 è5 ãëàãîëþ0ùåé íåïðà0âäó ? ñóšåòíàÿ 

ãëàãÝ0ëà êîæäî êî è5ñêðåííåìó ñâîå5ìó7 è5 äóšõüú ëóêà0âüñòâèÿ è5 ñòðà0ñòè íå÷è0ñòüúÿ6 

è5 öàðè2 íå÷èñòè0âüúÿ è5 ìó÷è0òåëè çëüú4ÿ6 ? ÷åëîâýêà ëóêà0âà è5 êíÿ0Éè ß5çüú0÷åñêüúÿ777 

è5 ïðî0÷åå Úïà0ä/øüúõû ñèöåâî2777 ñåãî2 ðà0äè ÚíþÄ íå ïîäîáà0åòû ñèöåâà0ãî ïèñà0òè ïî Ä 
ïîêðüúò1åìû6 ß̈êî íåçàêî0ííî ? íåìèëîñòèâî è5 Éëî5äýšéñòâåíî ? âðàæå0áíî ñóšùî 
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áæòºâó› è5 ÷åëîâýš÷åñêîìó å5ñòåñòâó›777 è5 ñåãî2 ðà0äè íå ñìýøà0é6 ß̈êîæå ðýõû6 

íåñìýšñíàÿ6 âî âñå0ìü ò¸ùè0ñÿ ñò8îñòü Ú ïîñðå0äíåãî ? Ú Úïà0äàãî âñÿ0êî Úäýëÿ0òè6 è5 

ïî÷èòà0é ñò8îñòü âåçäý› â/çìå0òîìü è5 ïîêðüú4ò1åìü («Î  ìíÝ0æåñòâý ? î5 å5äú0íñòâý»). 
 
37. Ознакомьтесь со статей Е. А. Кузьминовой «Принцип антистиха в славянской грамматической 

традиции» (Вестник Московского университета. Сер. 9: Филология. 2011. № 5. С. 36–55). Прочитав 
фрагменты орфографического трактата «Ñè1ëà ñîÓùåñòâó1 êíè1æíàãî ïèñìà2», определите, какие правила 
регламентируют принцип антистиха, и отметьте их. (Текст воспроизводится по изданию: И. В. Ягич. 
Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке // Исследования по 
русскому языку. Т. I. СПб., 1885–1895. С. 289–1023). 

 Üè2 

Üè2 æå Ú äðå0âíèõ =èëîñÝ0ôû íå ïð1ÿ0õîìû ïèñà0òè â íà÷à0ëý6 òî0÷1þ â/ ñëîÉý 

è5 â êîíöý6 íî4 ñ1å â/ ïðîè5çâîëû7 
 

 Ûè2 

Ûë8î0ìû ïèøè2 Ûÿ2ìè Ûë8îìû6 Ûë8ìüú26 à5 íå ïîêî0åìû7 ïñà2 ïèøè2 íå Ûÿ2ìè íî2 

ïîêî0åìû7 ïå0ñû ïå0ñû6 ïñè26 ïñüú26 ïñÝ0ìû7 è5 ñìîòðè2 ïðèëýšæíî Ý5 ñè0õû " íå íåðàäè7 
 

 =1òà2 

=èëè0ï/ïà " =èëîôå0ÿ " =èëèìî0íà6 =è0ðñà6 =èëàíè0äà6 =èëà0ãðú0ÿ6 å5â=è0ì1à6 

=èíè0êñà6 =èíè0êà6 =èëîñî0ôà6 è5 ïðî÷åå bæå ÷òî4 =èòî0þ î5ïèñóšåòñÿ6 =èòó› â íà÷à0ëý 

ïîñòàâëÿ0é6 à5 íå ôå0ðòû7 è5 ñìîòðè26 ãîñïîäè0íå6 î5 ñè0õû7 

 

 3æèöà2 

3æèöà ïîÄ çâàòåëöîìû â íà÷à0ëýõû6 î36 à5 â ñëîÉý ïîÄ äâåìà2 ïà0ëêàìè çà 

è̈æå ñòà0âèòñÿ ¹6 äà0ëíèõû ðà0äè ñî óäèâëå0í1åì áåç çíàìåíè æå çà è̈êû è5 çà âýšäè6 

ãðå0÷åñêèõ ðà0äè ïè0ñìåíû7 
 

 ùà 

ùå0äðîñòü ñú0öå ïèøè0 ùå0äðû6 ùåäðÝ0òüú6 ùå0äðèò6 ïîñòàâëÿ0ÿ äîáðî2 â ðÿäó› à5 

íå íà âå0ðõó7 
 

 Ý î 

Îö8û ñò8üú0è6 î5ö8ó6 î5ö8à6 î̈òðîêû6 î5òðî÷à26 î5òðîêîâè0öà è5 ïîäî0áíîå ñè0ìû7 ñ1å 

å5äè0í/ñòâåíî ñóšùî âåçäý› ïèøè2 î̈íû êû å5äèíûñòâåíîìó7 Ý ìíî0æåñòâåíîå æå ñè0öå 

Ý¨ö8û ñòüúõû6 Ý5ö8à Ý5íüú26 Ý¨òðîê4 Ý5íýšõû6 Ý5òðî÷à0òà6 Ý5òðÝêîâè0öà6 Ý5íüú2 Ý5òðÝêîâè0öüú7 

ñåãî2 ðà0äè ïî ðà0çóìó ïèøè6 à5 íå ìà0õîìû7 ðàçóìýé æå " Ý5 ñèõû å5äú0íüñòâåííî 

ïèøè2 î5íà26 à äâÝèñòâåíî Ý5íà26 à5 ìíÝ0æåñòâåíî òðÝå0ðÝ0æ/íîè5 Ý¨íû ïîñòàâëÿ0é è5 

ñìîòðè2 î5 ñè0õû7 Úïà0äøèõ æå Ý5òå0öû ÚíþÄ íå ïîêðüúâà0é6 íî4 ñêëà0äîì/ ïèøè27 
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 å̈ðû " å̈ðü 

å̈ðû æå è5 å5ðü6 û âû äâî0èõû ìýšñòåõ ïîëàãà0åòñÿ âû ñðåäý› è5 íà êîí/öüú47 å5ãäà 

âû ñðå0äý ïîëàãà0åòñÿ6 òîãäà2 ñëî0ãû êðà0ò/ê1è ñîñòàâëÿ0åòû ß̈êî ñû ÷ë8êüú7 å5ãäà2 æå íà 

êîíöüú46 òîãäà2 íå ñîñòàâëÿ0åò ñëî0ãà6 íî4 ãëà0ñû äå0áåëî âýùà0òè òâîðè0òû6 ß¨êî ÷ë8êû6 

çàêî0íû7 è5 ìíÝ0æåñòâåíîå ÷èñëî2 çíà0÷èò/7 å̈ðû æå âüú0íó íà êîí/öüú4 ïîëàãà0åòñÿ è5 

òî0í/êèìû ãëà0ñîìû âýùà0åò/ñÿ6 ß̈êî êî0íü6 êî0ñòü7 ïîëàãàåòû æå ñÿ â êîí/öè46 

å5äú0íñòâåíîå ÷èñëî2 çíà0÷èòû7 à5 ïàè̈ð/÷èêû íàÄ ïèñìåíüú2 ïè0øåìüú0 î5áîè̈õû ñè0ëó è̈ìàòü6 

ß̈êî ìíÝæåñòâå0í/íüúè îÓ5ìàëèòåë/íüúè7  
 

 ÿ 

Íèêîãäà0 æå â íà÷à0ëý ñëî0âà ïîëàãà0åòñÿ6 íî4 âû ñðåäý è5 íà êîí/öüú47 

ñâî0éñòâåííî æå å5ìó ì/íÝ0æåñòâå0ííîå ÷èñëî2 çíà0÷èòû6 ß̈êîæå î5áüúêî0øà ïèñöý› 

ïèñà0òè âåëú0êîé Ðîñ1è6 ß¨êî îÓ5ìíÝ0æèøÿñÿ6 ñòà0øÿ6 âåëåðý÷åâàøà6 ðàç/äýëèøàñÿ6 

ñêðüú0øÿ ñýòü6 ß̈êî ìíÝãè ÷ÿ0äà6 þ̈íîøÿ è5 äâ8öÿ7 
 

 Éýëî2 

Éëîìóšäð1å " Éëî÷å0ñòú0å ïèøè2 ñêëà0äîì íå ïîêðüúâà0ÿ " Éëî÷åñòè0âüúõ/ ÚíþÄ íå 
ïîêðüúâà0è7 
 

 *0ñû 

Ñåãî2 * Ý5áüúêî0øà îÓ5ïîòðåáëÿ0òè ëþ0ä1å ñå0ðáüñò1è è5 âî0ëîõîâå âû ìýšñòî ó " 

þ7 à¨ùå ëó÷è0òñÿ â/ ïðèëóš÷1ÿõû ïèñà0òèñÿ áýšñó6 òüú4 æå ïèøè *ñà6 ñè0ðý÷ü áýšñ*6 

ïñ*6 à5 íå è̈êû ó6 ïîíå0æå îÓ5ïîäîáëÿ5é ïî äýšéñòâó å5ãî2 " è̈ìÿ å5ìó7 

38.1. Прочитайте фрагмент орфографического трактата «Î  ìíÝ0æåñòâý ? î5 å5äú0íñòâý» и в 
соответствии с его правилами запишите формы данных ниже слов. (Текст воспроизводится по изданию: 
И. В. Ягич. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке // 
Исследования по русскому языку. Т. I. СПб., 1885–1895. С. 289–1023). 

ÌíÝ0æñòâî æå ïèøè âî âñåÌ ñ òðÝ0åðÝæíüúÌ Ý¨¨íîìû6 äà å̈ðû6 äà å5ðü2ú ïèøåòñÿ 

ìíÝ0æåñòâåíî æå7 âíèìà0é Ý5 ñå0ìû ðàçóìíî6 äà íå âîò/ùå2 áóšäåòû òðóäû íàøû7 à5 

å5äú0íñòâåíîå ïèøè2 îí4 êðóšãëîè äà è̈æå äà å̈ðü âî âñýõû ðýš÷åÕ7 ïèøè2 æå ? à¨çû êî 

åäè0íüñòâó6 è5 ïðî0÷åå ïèøè2 ìíÝ0æåñòâî ðà0çíüñòâîìü Ú å5äú0íüñòâà à5 å5äú0íüñòâî Ú 

ìíÝ0æåñòâà7 è5 ñìîòðè2 î5 ñå0ìü ïðèëýšæíî7 ìíîæåñòâî Ý¨íû òðÝ2åðÝ0æíîé6 à5 

å5äú0íüñòâî êðóšãëîé7 ìíÝ0æåñòâî å5ðüú2 à5 å5äú0íüñòâî è̈æå7 ìíÝ0æå2ñòâî ÿ6 à å5äú0íüñòâî à6 

ìíÝ0æåñòâî îÓ¿6 à5 å5äú0íüñòâî ó. 
å5äú0íüñòâåíî àà6 ß̈êî à5ãã8ëüñêàà6 1à6 ß5êî à5ã8ãëüñê1à6 î5ìü6 ß̈êî à5ã8ãëîìü6 üúìü6 

ß̈êî à5ãã8ëîâüúìü6 î4âü6 ß̈êî à5ãã8ëîâü7 1ìü6 ß̈êî à5ã8ãëüñê1ìü777 êè6 ß̈êî à¨çáóêè7 êü6 ß̈êî 

à¨çáó÷íèêü6 öà6 ß¨êî à¨ãíúöà7 öü6 ß¨êî à¨ãíåöü7 å0é6 ß¨êî à5ðõ1åðå0é7 êü6 ß̈êî öð8êî0âíèêü7 

íüúÿ6 ß̈êî áëºâåíüúÿ7 ù1à6 ß̈êî áëæ8à2ù1à7 öè6 ß̈êî ì÷í8öè7 ùè6 ß¨êî áëãºâÿ0ùè7  

ìíÝ0æüñòâåíàãî æå ðà0çóìà ðý÷ü ñú0öå àÿ6 ß̈êî à5ãã8ëüñêàÿ7 üúÿ6 ß̈êî 

à5ãã8ëüñêüúÿ7 Ý5ìû6 ß̈êî à5ãã8ëÝìû7 üúìû6 ß̈êî à5ãã8ëüñêüúìû7 êüú6 ß̈êî à5çáóêüú7 êû6 ß¨êî 
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à¨çáó÷íèêû6 öÿ6 ß¨êî à5ãíèöÿ7 öû6 ß¨êî à¨ãíåöû7 åè26 ß¨êî à5ðõ1å2ðå0è7 êû6 ß̈êî öð8êîâíèêû6 

íüúÿ6 ß̈êî áëãºâå0íüúÿ7 ùüúÿ6 ß¨êî áëæ8ÿùüúÿ6 öüú6 ß̈êî ì÷í8öüú6 ùå6 ß̈êî áëã8îñëîâÿ0ùå. 

âåëèê1è 

 

им. п. ед. ч. ж. р. âåëèêàà 

им.–вин. п. мн. ч. ср. р.  

род. п. ед. ч. ж. р.  

им.–вин. п. мн. ч. ж. р., вин. п. мн. ч. м. р.  

твор. п. ед. ч. м. и ср. р.  

дат. п. мн. ч. м., ср., ж. р.  

äðîÓãû твор. п. ед. ч.  

дат. п. мн. ч.  

äýâèöà им.–вин. п. мн. ч.  

ñòàðåöü род. п. мн. ч.  

ðîÓêà род. п. ед. ч.  

им.–вин. п. мн. ч.  

38.2. Ознакомьтесь со статей  Е. А. Кузьминовой «“Словарь трудностей” церковнославянского языка 
XVII века» (Вестник Московского университета. Сер. 9: Филология. 2016. № 2. С. 40–50). Установите 
состав словоформ, представленных в словарных гнездах в грамматическом трактате «Êíú0ãà ãë8åìàß 
áó0êâüú ãðàììîòè0÷íàãî îÓ5÷å0í1ÿ» (РГБ, ф. 299, № 336, л. 23–57 об.), укажите их грамматические 
характеристики. На основании проведенного анализа выявите принципы организации данных наборов 
слоизменительных форм 

1. ãóáèòå0ëü ìî0é6 ãóáè0òåëM ìîèÕ6 ãóáè0òåëÿ6 ãóáè0òåëf (л. 32 об.). 
 

2. ïðòcëè6 ïðòcëüú7 ïðòcëó6 ïðòcëîÓ (л. 44 об.).  
 

3. ïðîïîâýšä¸íèêè6 ïðîïîâýšä¸íèöüú7 ïðîïîâýšä¸íèêîìû6 ïðîïîâýšä̧íèêîìs (л. 44 об.).  

 

4. êðî0òêîìû6 êðî0òêèìs6 êðî0ò/öüúè6 êðî0òê1f6 êðî0òê1ÿ (л. 39). 
 

5. íîñÿ0ùåÌ6 íîñÿ0ùèìs6 íîñÿ0ù1è7 íîñÿùåè7 íîñÿ0ùà ÷ëê8à7 íîñÿ0ùàf7 íîñÿ0ùàãî7 

íîñÿ0ùàÿ æåíà2 (л. 41 об.). 
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Переводы с латыни XV–XVI вв. 

39. Прочитайте раздел монографии А. А. Алексеева «Текстология славянской Библии» (СПб., 1999. С. 
195–201) и статью И. В. Платоновой «О переводческой технике в Геннадиевской Библии 1499 г.» 
(Славяноведение. № 2. 1997. С. 60–74). Выделите лексические латинизмы в тексте Геннадиевской 
Библии 1499 г. [I Мак. 6: 32–41; I Мак. 4: 1–24], сравнив его с текстом Вульгаты, и внесите их в таблицу. 
(Текст воспроизводится по рукописи: ГИМ, Син., № 915). 

Геннадиевская Библия 1499 г. Вульгата 

È Úèäå "þ0äà Ú àðñå {Ú òâåðäüúíè} è5 
ïîäâèãíó êàñòðà êû âåòñàõàðàÌ 
ïðîòèâó êàñòðàñû öð8åâüúõû7 

32. Et recessit Iudas ab arce et movit castra 
ad Bethzacharam contra castra regis. 
 

è âûñòà öð8ü ïðåæå ñâýòà è 

ðàçäðàæè âîè âû îÓ5ñòðåìëåí1å 

ïðîòèâó ïóòè âåòñàõàðàìû è55 

ñûâûêóïèøÿñÿ âîè êû áðàíè è55 

òðóáüú âûñòðóáèøÿ7 

33. Et surrexit rex ante lucem et excitavit 
exercitum in impetu suo contra viam 
Bethzacharam, et comparaverunt se 
exercitus in proelium et tubis cecinerunt. 

È  ñëîíîìû ïîêàçàøÿ êðîâü ïàòîêîÓ 

ãðîçä1à è ìîðâà% êû ïîÝ5ñòðåí1þ è5õû 

íà áðàíü7 

34. et elephantis ostenderunt sanguinem 
uvae et mori ad acuendos eos in proelium. 
 

È  ðàçëó÷èøÿ çâýðè ïî ëåã1\5íîìû è5 

ïðåäûñòàøÿ 95äèíîìîÓ ñëîíó _à 
ìîÓæ1è âû ïàíñüúðýõû7 êîë÷àòüúõ% è5 

øîëîìüú ìýäÿíüú íà ãëàâàõû èõ 7ô87 

êîí̧íèêû íàðÿäíüúõ7 95äèíîìó êîæäî 

çâýðè è5çáðàíè áÿõó7 

35. Et diviserunt bestias per legiones, et 
astiterunt singulis elephantis mille viri in 
loricis concatenatis, et galeae aereae in 
capitibus eorum, et quingenti equites 
ordinati unicuique bestiae electi. 

Ñ1è ïðåæå âðåìåíè ãäý êîëèæå 

áüúñòü çâýðü7 òó áÿõó7 è ãäý æå 

è5äåòü è5äÿõó è íå Úè5äÿõó Ú íåãî7 

36. Hi ante tempus, ubicumque erat bestia, 
ibi erant et, quocumque ibat, ibant; non 
discedebant ab ea. 

íî è5 ñòðýëíèöüú äðåâÿíüúÿ íà íèõû 

êðýïêüú çàùèùàþùè% íà 95äèíüúõ 

çâýðåõû è5 íà è5õû ìàõèíàõû7 è5 íà 

95äèíüúõ ìóæ1è ñèëíüúõû7 ëâ8 è5æå 

á1àõóñÿ ñûâåðõó% è âíóòðè ìàñòåðû 

çâýðè7 

37. Et turres ligneae super eos firmae, 
protectae super singulas bestias, praecin-
ctae super eas machinis, et super singulas 
viri virtutis quattuor, qui pugnabant 
desuper, et Indus eius. 

è5 ïðî÷èõ êîí̧íèêû ñþäó è òîÓäó 

ïîñòàâè íà äâý ÷àñòè% òðóáàìè âîè 

äâèãíóòè è5 ó:ïðàâëåíý ñëîæåíýìû 

âû ëåã1\íåõû èõ7 

38. Et residuos equites hinc et inde statuit 
in duas partes exercitus excitaturos et 
protecturos in legionibus. 

È: ß5êî ïðîñâýòèñÿ ñëí8öå âû ùèòüú 

çëàòüúÿ è5 ìýäÿíüúà2 ïðîñâýòèøÿ 

ãîðüú Ú íèõ è ïðî||ñâýòèøÿ ß5êî 

ëàìïàäüú \5ãíåíüúÿ7 

39. Et, ut refulsit sol in clipeos aureos et 
aereos, resplenduerunt montes ab eis et 
resplenduerunt sicut lampades ignis. 
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è5 ðàçëó÷åíà åñòü {ðàÇíüñòâîâàíà} 
÷àñòü âîþ öð8åâà ïî ãîðàõ âü0úøíèõû 

è5 è5íàÿ ïî ìýñòîìû ñìèðåí1à è5 

õîæàõó ñûêðîâåíî è ÷èííî7 

40. Et distincta est pars exercitus regis 
super montes excelsos, et quidam per loca 
humilia; et ibant caute et ordinate. 

è5 ïîäâèçàøàñÿ âñè âû Ý5áèòàþùèõ 

çåìëè Ú ãëàñà ìíÝ0æåñòâà è5õû è 

âûñõîæåí1à {è íàïàäåí1à} íàðîäà è5 

ñûðàæåí1à Ý5ðóæ1è7 áý0 áî âîè2 âåëèêû 

çýëî è êðýïîêû7 (л. 653 об. – 654) 

41. Et commovebantur omnes audientes 
vocem multitudinis et incessum turbae et 
collisionem armorum; erat enim exercitus 
magnus valde et fortis.  

 

Геннадиевская Библия  Вульгата 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40.1. Восьмая книга трактата Вильгельма Дурандуса (ок. 1230–1296) «Rationale Divinorum officiorum», 
посвященного литургике, носит название «De computo et calendario et de pertinentibus ad illa» («О 
расчетах и календаре и о том, что к ним относится»). В 1495 г. она была переведена на 
церковнославянский язык по распоряжению новгородского архиепископа Геннадия. Перевод был связан 
с составлением новой Пасхалии на восьмую тысячу лет. Перевод трактата приписывали доминиканцу 
Вениамину, а также Николаю Немчину; в настоящее время считается, что переводчиком мог быть 
Дмитрий Герасимов или кто-то из его ближайшего окружения.  

Прочитайте фрагмент этого трактата. Текст и сведения о нем приводятся по изданию: «Rationale 
Divinorum officiorum» Wilgelmi Durandi в русском переводе конца XV в. Издание подготовлено 
А. А. Романовой и В. А. Ромодановской. Отв. ред. член.-корр. РАН И. П. Медведев. М; СПб., 2012. С. 59–
61. Текст в издании опубликован по рукописи РНБ, Погод. № 1121 первой трети XVII в. в упрощенной 
орфографии, с сохранением только ѣ. 

О месяцѣ 
Глаголано о году, слѣдуется видѣти о 

De mense 
Dicto de anno, sequitur videre de mense. 
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месяцѣ. Есть ж месяць продолжение 
времени, яже от солнца луна отходя 
тъмуже съвершену своему кругу 
содружится. И глаголется менсис ексь 
менсура <на поле поздним почерком: 
мѣрениа> того ради, яже год мѣсяцы 
мѣрится, или от мене, яже есть 
оскудѣние, того ради, яже луна в каяждо 
месяцы от человеческаго видѣния 
оскудѣвает. Или по Исидору, а мене <на 
поле: надобе говорити ме, продолжено 
мене> греческый, яже есть луна 
латынскый. Пред греки бо месяць 
законие и от солнечнаго круга, но от 
луннаго течениа скитаются, яже есть от 
новаго до новаго. Раздѣляет же ся год в 
12 месяца, иже солнце преходя к зодиаку 
12 окружит стран знамении в сѣх 12 
месяцѣх пребывает. Ромул убо хотѣ 
десяти бытии месяцы в году, начиная от 
марта, коего Марту богу бранному, егож 
отца своего бытии мняше, освящал. 
Откуду Овидий в первой книге 
Фасторум: Времена раздѣлил, егда 
строитель Града <на поле: горсте Рима> 
в год// Уставил месяцей пять двожды 
быти своих. 
Но Нума Помпилий, видѣвъ, яже год не 
блазѣ десятию месяцы исполняшеся, 
приложил два в начало, сирѣчь януариа 
и февруария. Януарий глаголется от 
Януя, зане яко дверию входим в дом. 
тако януарием <на поле: пер януам> в 
год есть праг года. Или глаголется от 
Яна бога, иже от древних глаголашася 
начало и конець всѣм вещем. И бо бысть 
от язык месяц той съосвящен, того ради 
и той Ян двоеличен пишется, яко года 
вход и исход покажется. 

Est autem mensis spatium temporis quo a 
Phebo Phebe recedens eidem complete suo 
circulo sociatur. Et dicitur mensis a 
mensurando, eo quod annus per menses 
mensuratur, vel a mene quod est defectus eo 
quod luna singulis mensibus visu deficit ab 
humano. Vel secundum Ysidorum a mene 
grece quod est luna latine. Apud Grecos 
enim menses legitimi non ex solis circulo 
sed ex lune cursu connumerantur quod est 
de nova ad novam. Dividitur autem annus 
per XII menses quia sol peragrando 
zodiacum duodecim circuit regions 
signorum et in his duodecim mensibus 
commoratur. Romulus tamen voluit tantum 
decem esse menses in anno incipiens a 
martio quem Marti deo belli quem patrem 
suum esse putabat dedicavit. Unde Ovidius 
in primo Fastorum: Tempora digereret cum 
conditor Urbis in annum Instituit menses 
quinque bis esse suos. 
 
 
 
 
 
 
Sed Numa Pompilius videns quod annus 
non bene decem mensibus complebatur 
superaddidit duos principio, scilicet 
ianuarium et februarium. Ianuaris dicitur a 
Ianua quia sicut per ianuam intramus 
domum, ita per ianuarium intramus annum 
est limes anni enim. Vel dicitur a Iano deo 
qui ab antiquis dicebatur principium et finis 
omnium rerum. Ei enim fuit a gentilibus 
mensis ille consecrates, unde et idem Ianus 
bifrons pingitur ut anni introitus et exitus 
demonstretur. 
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40.2. Определите характер перевода данного фрагмента трактата Вильгельма Дурандуса «Rationale 
Divinorum officiorum» (буквальный / свободный, пословный / пофразовый). Выпишите лексемы и 
конструкции, которые позволяют обосновать ваше решение. 

Характер перевода Обоснование 
  

 буквальный 
 

 свободный 

   
 

 
  

 
 
  

 пословный 
 

 пофразовый 

   
 

 
  

 
 

41. Прочитайте фрагменты перевода «Жития Николая Мирликийского», выполненного с латинского ис-
точника переводчиками кружка князя Андрея Курбского. (Текст воспроизводится по изданию: В. В. Ка-
лугин. «Житие святителя Николая Мирликийского» в агиографическом своде Андрея Курбского. М., 
2003). Проанализируйте употребление глаголов с основой èä. Установите и отметьте в таблице, в каких 
предложениях а) дается поморфемный перевод латинского глагола, при котором церковнославянская 
приставка аналогична латинской; б) перевод не соответствует морфемной структуре латинского глагола.  

  А Б 

1. Íà áã8à óïîâàÈòå6 åãîæå àÇ ñëÓæèòåëü ïðÈèäîÕ 
(л. 425/19–20). 

ego minister adveni 
  

2. Ñü åã3ïòà æå äâèãûñÿ6 è â ïàëåñòèíó 

ßêî óìüúñëèk а) ïðèÈäå6 è б) âíèäå â ãîkãî=Ó6 

ÚòÓäüú åãäà êî áæ8åñòâåííîìÓ ÷åñòíîìÓ 

äðåâÓ êðåñòà в) ïðèÈäå (л. 411/1–4). 

а) veniens  

б) asscendit in Golgotha  

в) incederet 
 

  

  

  

3. а) èÇøåäûøè æå íèêîëàÝ6 б) èäå â 
ìîíàñòûð (л. 411об./9). 

а) descendens itaque   
б) confert 

  

  

4. Ïî ñëÓ÷àþ òîuäà ì3ðåyñêèÈ åïcïû Ú ìèðà 

ÝòîÈäå (л. 412/17). 
ех vita migrarat 

  

5. Ú äîìÓ а) èçüúäå òàÈíå âñïîìîæåíèß ðàäè 

óáîæåñòâà êî äîìÓ òàÈíå б) ïðèÈäå  
(л. 408/10–11). 

domo а) egreditur   

domum tacitus б) adit 

  

  

6. íà ÝêðîÌíîå ìýñòî ìîëèòâüú ðàäè è 

çðýíèß6 ßêî Ýáüúêëû èäå (л. 411 об./27–28). 
uti insueverat, recepisset 

  

7. ßêî íà åïèñêîgñòâî âíèäå (л. 416/19). inivit 
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8. ïðÈèäå íý÷òî ì3ðåyñêèÕ ãðàæày ñêîÐáÿùèÕ è 
ïëà÷Óùèõû (л. 420/21–22). 

adsunt Myrenses 
  

9. ñàÌ æå Ýòîèäå ñî äðÓãèìè åïcïüú  
(л. 413 об./26). 

iturum 
  

10.  âñßêèÈ êîÆäüúÈ âî ñâîå Ýòå÷åñòâî Ýòîèäå 
(л. 418/12–13). 

in patriam suam redit 
  

42.1. Прочитайте выполненные книжниками кружка князя Андрея Курбского фрагменты перевода 
«Жития и мучений Георгия Победоносца». (Текст воспроизводится по изданию: В. В. Калугин. Святой 
Георгий Победоносец в агиографическом своде Андрея Курбского. М., 2004). Проанализируйте 
семантику и орфографию слова бог.  

1. Ñò8üúÈ æå åÝ Ðãèè Úâåùàk% Ý5 áüú ïà÷å òüú ñàìû 

öåñàðþ ìíîþ èñòèíyàãî áã8à ïîçíàdøå (л. 69). 
...per me verum Deum 
agnoscens 

2. è ãëàdÓ õ êîëýíîìû ïðèêëîíèdøè6 äõ8û áîã8Ó 

ïðåäàëà (л. 78). 
spiritum Deo reddidit 

3. èæå íýñòü èy áîãû6 ðàçâèå àïîëîíû6 è íåïòóìû 

(л. 82 об.). 
non sit alius deus, nisi 
Apollo… 

4. â òýõû6 ßæå áîãàìè íàðèöàëèñÿ6 ñëÓæáÓ áüúòè 

ìíèk (л. 67). 
qui dii vocantur 

5. Åäèíû åñòü áîu åäèy6 åãîæå èñïîâýäÓåøû (л. 77). Unus est Deus solus 

6. Áëàæåy âîèñòèyíó åñòü6 õòî âî èñòèyíàãî áã8à è 
ñï8ñà íø8åãî âýðÓåòû (л. 88 об.). 

qui in Christum verum 
Deum nostrum 

7. íèxòîæå ìè âèäèòûñß ñâýòëýÈøà u ïà÷å áîãîâû 
íàøèÕ (л. 80). 

nihil nostra in deos… 

8. âåëèöüú ñÓÒ öåñàðåâüú áîãè (л. 87). magni sunt Imperatoris dii 

9. ñ1ðå÷ü åäèíîìÓ áîã8Ó6 åæå Ú íåáüúòèß âñß÷åcêèå 
ñîòâîðèk  (л. 85). 

Deum ipsum, qui e nihilo 
omnia creavit 

10. âåëèèìû ãëàñîìû ìîëßøåñß6 ïà÷å æå ñàÌ â 
ñîáý òàÈíå áë8ãîäàðèk áîã8Ó (л. 70). 

… ipse tacite gratias 
agebat DEO 

42.2. Определите, в каком значении используется слово бог в каждом предложении, и заполните 
таблицу, указав номера соответствующих примеров.  

‘Господь, Бог христианский, 
истинный, единый’ ‘бог языческий, ложный, кумир’ 
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42.3. Укажите вывод, который может быть сделан на основании анализа данных примеров перевода. 

 1. В церковнославянском тексте истинный христианский Бог пишется со знаком 
титла, а языческий, ложный бог – без титла. Эта орфографическая норма не 
соотносится с латинским источником.  

 

 2. В латинском источнике написание слова определяется его семантикой: 
истинный христианский Бог пишется с прописной буквы или прописными 
буквами, а языческий, ложный бог – со строчной. В церковнославянском 
тексте эта семантика на орфографическом уровне не выражается.  

 

 

 3. В латинском источнике написание слова определяется его семантикой: 
истинный христианский Бог пишется с прописной буквы или прописными 
буквами, а языческий, ложный бог – со строчной. Эта орфографическая 
дифференциация соотносится с церковнославянской нормой: латинским 
написаниям с прописной буквы соответствуют церковнославянские 
подтитленные написания, а написаниям со строчной – неподтитленные. 

 

 

 4. В латинском источнике написание слова определяется его семантикой: 
истинный христианский Бог пишется с прописной буквы или прописными 
буквами, а языческий, ложный бог – строчными. Такие же написания (с 
прописной или строчной буквы) представлены в церковнославянском тексте. 

 

43.1. Книжники кружка князя Андрея Курбского, переводя латинский текст, в одних случаях 
заменяли латинское слово соответствующим церковнославянским (в том числе вошедшим в 
церковнославянский язык грецизмом), в других случаях оставляли латинизм (или повторяли 
оставленный в латинском тексте грецизм). Проанализируйте данные примеры перевода.  

1. ÄèÝêëèòèßíû ðèÌñêèÈ öåñàðü6 íåäîñòîÈíå 
Ýáëàäàdøè öð cüñòâî (ГП, л. 67). 

Diocletianus Romanorum 
Imperator, sceptris indigne potitus. 

2. ßæå åãäà âîñêîðå âñý ñíèäîøàc6 âîÇâà ,øè 

ñåíîòû (ГП, л. 67 об.). 
…Senatu convocato 

3. ÒîÈ æå òîuäà òðèóìûôû ÝðÓæèßìè åãî è 

õðà,ðüúÌ áîðåíèåÌ ñîïðîòèâû ïîãàíîd êîíåw ñîäý-

ëàëî (НМ, л. 418 об.). 

Hic itaque triumphus armis eius et 
militia… 

4. äà þíîøÓ ïðîèçâîëßòû õåðîòîíèñàòè 
(НМ, л. 405). 

ut adolescentem sacerdotalibus 
sacris initiari permittant 

5. óñìèðèøàñÿ âîkíüú6 âèõðüú â ëåÕ÷à ÈøèÈ àåðû 
óòèøèøàñÿ (НМ, л. 410). 

turbines in levem auram 
dissolvuntur 

6. åóñòàôèß óáî èïàÐõà ãðàäà çëàòîÌ 
ïîáåæäåííàãî (НМ, л. 420). 

Eustachium enim Praefectum urbis 
auro victum 

7. è ñîòâîðèk åãî êàòàõóìåíîìû (ЖС, л. 575). et eum fecisset catechumenum 

8. íå çíàåìû ïðåëåñíüúÕ à ÐãÓìåòî, (ЖС, л. 584 
об.). 

neque sophisticorum imperiti 
argumentorum 
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9. äà òðèïîäîìû ëîæíå ïðîðî÷åñòâüú âåùåâàk 
(ГП, л. 67). 

ut tripodum vaticinia falsa 
depraehenderentur 

10. äîñòîèëî óáî âèäåòè ïðåkÓêàâàãî äðàêîíà 
(ГП, л. 99 об.). 

 licebat igitur videre astutissimum 
draconem 

43.2. Отразите результаты проведенного анализа в таблице, указав номера соответствующих 
примеров.  

Механизм перевода № 

1. Латинское слово переведено.   

2. В цсл. тексте сохранен латинизм.  

3. В цсл. тексте сохранен грецизм латинского источника.  
 

Культурно-лингвистическая ситуация 
Юго-Западной Руси XV–XVII вв. 

44.1.  Прочитайте текст грамоты, написанной во Львове 28 марта 1393 г. (Текст воспроизводится по 
изданию: А. М. Молдован. Пять новонайденных украинских грамот конца XIV – начала XV в. // 
Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 2000. С. 261–276). 

Âî èìÿ7 âò8öÿ7 è ñí8à è ñò8ãî7 äõ8à7 àìíè7 ÿ ïàíû7 ÿíû7 äýäè÷è7 òàðíàâñêèè7 è 

âîqâîäà7 ñÓäîìèðñêèè7 ñòàðîñòà7 ðÓñêîý7 çåìëý7 ïîçíàâàìû òî7 òûúìû7 ñâîèìû7 

ëèñòûìû7 êàæäûìÓ7 ïðåäî êèìû7 êîëè7 áÓäå ÷òþíû7 òîíû7 ëèñòû7 èæå ïðåäî7 

íàìè7 ïàíû7 õîäêî7 ëîqâè÷è7 çà ñâîqãî7 çäîðîâîãî7 æèâîòà7 è ñâîèìû7 äîáðûúìû7 

îÓìûúñëîìû7 ïîçíàëû òî7 ïðåäî íàìè7 åæè7 ïðåñî7 ïðîñáÓ7 ïðèÿòþëû7 ïày ßØêîâõû7 
êëþñîâûúõî7 îÓìîëâèëû7 è íàìýíèëû7 ñâîþ äýâêÓ7 íà èìÿ7 ìàðåíÓ äàòè7 çà ÿøêà7 

çà êëþñà7 à òàêè7 páýöàëû7 äàòè7 êëþñîâè7 ïî ñâîþè7 äýâöý7 ñåëû7 âèæíÿíûú7 à 

äðÓãîq7 ñåëûú[!] ïîëþõîâî7 à òàêè7 ëåæÿ7 íà ñìðåðòíîè[!]7 ïîñòåëè7 ïðèçâàëû7 ê 
ñîáý7 ñâîý7 ïðèÿòåëûú7 è ñâîþ7 æåíÓ7 ïàíý [пропущено 4-5 букв] è îÓñêàçàëû7 ê 
íàìû7 ñâîèìè7 ïðèÿòåëûú7 è ñâîqþ7 æåíîþ7 àáûúõìûú7 òûý7 îÓìûëëûú[!] íå ðÓøè-

ëè7 ÿêî qñìûú7 îÓìîëâèëè7 àáûúõìûú òî7 äåðæÿëè7 òâåðäî7 òÓ îÓìîëâÓ7 è ïîçíàëî7 

òàêî æå7 ïðåäî7 ñâîèìè7 ïðèÿòåëûú7 èæå îÓìîëâèëûú7 äýâêÓ ñâîþ íà èìÿ7 ìàðåíÓ7 

çà ÿøêà7 çà êëþñà7 è äàëî þ7 çà íè7 è îÓçäàëî7 ïî ñâîþè äýâöý7 êëþñîâè7 ñåëî7 

âèæíÿíûú7 è äðÓãîq7 ïîëþõîâî7 íà âýêè7 âýêîìî7 à øòî Ó äâîðý7 áûúäëà7 èìý-

íèq7 òî îÓñå7 ïàíý7 õîäêîâîè7 è ñî qý7 äýòìè7 èìà7 áûúòè7 äýëíî7 èìà áûúòè7 

÷ÿñòè qäíîè7 ÿêî è äðÓãîè7 òîãî áûúäëà7 è ÿ7 qñìî7 òî7 ïðèëþáèëî7 è 

ïîòâåðäèëî7 ñâîèìè7 ëèñòûú7 è ïå÷ÿòè7 íàøþ7 çàâýñèëî7 íàøþ ïå÷ÿòè7 çàâýñèëî7 

à òî ñÿ7 äýÿëî7 âî ëâîâý7 è ëèñòî7 ïèñàíî7 îÓ ïåðâûúè ïÿòîêî7 ïðåäî7 êâýòíîþ7 

íä8ëþ7 è êîëè ñÿ ïèøåòè7 ïî áæ8ìî7 íàðîæýíèè _à8 ëýòî è ò87 äåâàíîñòî7 òðåòåãî7 

ëýòà7 à ïðè òîìî7 áûúëè7 çåìëÿíå7 êíÿçè7 ÿðöè7 áèñêÓïî7 ãàëèöêèè7 êíÿçè7 ÿðöè7 

áèñêÓïî7 ÿêÓáî7 ïàíî7 âàñêî7 âîë÷êîâè÷è7 ïàíî ÿøêî7 ìàçîâøÿíèíî7 ïàíî7 ìè÷êî7 

êÓëè-êîâñêèè7 ïàíî7 þñêî7 âîqâîäà7 èëâîâñêèè7 ïàíî7 äèíèñêî7 øþðèíî õîäêîâî7 à 

èíûúõî7 ìíîãî7 áûúëî äîáðûúõî7 ëþäèè7 
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44.2.  Проанализируйте фонетико-орфографическую систему грамоты по следующим параметрам: 

1. Написание редуцированных. 

Количество редуцированных и 
принципы их распределения 

 

Написания, отражающие         
влияния бытовых систем. 

 

2. Распределение йотированных/нейотированных графем. 

позиция графема примеры 

начало слова   

после гласных   

после согласных   

3.  Распределение знаков для [u]. 

позиция графема примеры 

начало слова   

после гласных   

после согласных   

4. Отражение диалектных фонетических рефлексов. 

описание рефлекса примеры 

  

  

  

  

  

  

44.3. Проанализируйте грамматико-синтаксическую систему грамоты. Результаты анализа отразите в 
следующей таблице: 
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параметр примеры 

Особенности именного склонения  

Особенности местоименного                             
склонения  

Формы прошедшего времени  

Конструкции в косвенно-
побудительных придаточных  

Повторение предлогов  

44.4. Определите, какие элементы формуляра грамоты и ее лексико-грамматические параметры 
восходят к древнерусской традиции, а какие отражают влияние польско-литовской канцелярской 
традиции.  

элементы древнерусского формуляра элементы  польско-литовского формуляра 

  

  

  

  

  

45.1. Ознакомьтесь с монографией П. В. Владимирова «Доктор Франциск Скорина. Его переводы, 
печатные издания  и язык» (СПб., 1888) и статьей Н. Н. Запольской «“Простой” язык Библии Ф. Скорины 
и Псалтыри А. Фирсова: реконструкция механизма грамматического подобия» (Эволюция 
грамматической мысли славян XIV–XVIII вв. М., 1999. С. 109–128). Прочитайте третью главу из Третьей 
книги Царств Библии Франциска Скорины (1517–1519 гг.). (Текст воспроизводится по изданию: Бiблiя: 
Факс. ўзнаўленне  Бiблii, выд. Ф. Скарынаю у 1517–1519 гг. Т. 2. Минск, 1991).  

Òîãäà óòâýðäèñÿ Öðòcâî âðóêàõû Ñàëîìîíîâüúõû7 È; ñëó÷èë/ñÿ 9c ïðèß5çíèþ2 

ÑûôàðàŒ̈íîìû Öàðtìû Å;ãèïtò/ñêèìû6 ïîíÿë/ óáî áüúëû ä/ùtðÓ t5ãî6 è5 ïðèâtät þ5 
âîãðàäû Äàâüúäîâû7 Ïîêè áüúëû ítñîŒ ¨ðÓæèëû äîìÓ ñâît5ãî Öàð/ñêîãî6 È;ÕðàìÓ 

áîæèÿ6 È; ñòtíüú Œ ¨êîëî Å;ðÓñàëèìà7 È;ÒŒãäà ëþäèt0 ïðèíîøàõÓ ætð/òâüú áîãÓ 

íàãîðàõû âüúñîêèõû6 ïîíýæt ítáüúëû t5ùt ŒÓ̈ätëàíû Õðàìû è5ìtíè áîæèt5ìÓ äàæt 

äîòîãî äíÿ7 È; âîç/ëþáèëû tñòû Ñàëîìîíû ãäcà áîãà6 õîäÿè2 ïîïÓòtõ/ Äàâüúäà Úöà 
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ñâît5ãî7 Êðîìý òîëèêî òîãî è5æt ïðèíîñÿøt ætð/òâüú íàãîðàõû âüúñîêèÕ6 è5êàäÿøt 

+èìèà5í/ 

Âûñòàëûæt t5ñòû Ñàëîìîíû è5è5ät ÂûãàâàŒ̈íû ïðèítñòè ætð/òâÓ ãätÓ áîãÓ6 
òît0 óáî áüúëî ìtñòî íàè5âüúø/øtt07 È; ïðèítñt Ñàëîìîí/ òüúñtùÓ âñtõû ñîç/ætíèt5è2 

ãäcÓ áîãÓ íàòðtáíèöt ÂûãàâàŒ ¨ít7 ÒŒãäà ß5âèë/ñÿ t5ñòû Ãä cü Ñàëîìîíîâè âíî÷è 

âîñíý ãë8ÿ7 ïðîñè Úìtít ÷tãîæt õîùtøè6 è5äàìû òîáý7 È; ðtx Ñàëîìîíû6 Ãäcè Áæ8t 

ìîè2 òüú t5ñè ó÷èíèëû ìèëîñtð/äèt0 âtëèêît Ñûðàáîìû òâîè5ì/ Äàâüúäîìû Úötìû 

ìîè5ì/ 

F;êîæt õîäèëû t5ñòû ïðtäû ëèötìû òâîè5ìû âïðàâ/ät è5âîè5ñòèí/ít è5ñtð/ötìû 

ñïðàâtäëèâüúìû7 È;ñîõðàíèëû t5ñè ìèëîñòü ñâîþ2 âtëèêÓþ2 êítìÓ6 è5äàëû t5ñè t5ìÓ 

ñüúíà ñtäÿùtãî íàïðtñòîëý t5ãî äítø/ítãî äíÿ6 È; íüúít ãätè áîæt ìîè2 òüú t5ñè 

ó÷èíèëû ìtít ðàáà ñâît5ãî Öàðòtâîâàòè âûìtñòî Äàâüúäà Úöà ìît5ãî6 À;çû æt t5ùt 
tñìû ìëàätítöü ìàëû6 ítâñtãî çíàÿ À;íè âíèòèÿ ìît5ãî À;íè âüúø/òèÿ7 È;ðàáû 

òâîè2 ïîñðtäè t5ñòû ëþätè2 t5æt t5ñè è5ç/áðàëû6 ëþäèt2 átç/÷èñëtíüúè2 è5õûæt ítìîætòü 

íèêòî ñî÷/òè äëÿ ìíîætñ/òâà7 Ïðîòîæ/ ãäcè áîæt ìîè2 äàè2 ðàáÓ òâît5ìÓ ñtð/öt 

ñìüúñëtíî À;áüú óìtëû ñÓäèòè ëþätè2 òâîèÕ6 è5ðîçîçíàòè ìtæè äîáðüúv È;çëüúì/7 

Ïîítæt è5êòî ìîætòü ñÓäèòè ëþätè2 ñèõû ëþätè2 òâîèÕ ìíîãèõû âtëìè7 È;óãîäíî 

áüú còü ïðtäû ãäctìû áîãîìû ñëîâî Ñàëîìîíîâî6 è5æt æàäàëû 9c çàòàêîâÓþ2 ðt÷ü7 È; 

ðtx ãä cü ÊûÑàëîìîíÓ6 Ïîítæt æàäàëû t5ñè ñîáý ðt÷è ñt96 À;ítïðîñèë/ t5ñè ñîáý äítè2 

ìíîãüúõû íèáîãàòtñ/òâà è5íè äóøû âðàãîâû òâîè5õû7 Íî ïðîñèëû t5ñè ìÓäðîñòè6 

À;áüú ŒÓ̈ìtëû ðîçîçíàòè ïðþ ñÓäÓ7 Ñý ó÷èíèëû òîáý ïîñëîâýñè òâît5ìÓ6 È; äàëû 

t5ñìè òîáý ñtð/öt ìÓäðî è5ðàçÓìíî6 òàêî âtë/ìè è5æt æàäèíû ïðtä/òîáîþ2 ítáüúëû 

òîáý ðîâíüúè26 è5ïîòîáý ítâ/ñòàítòû7 Íî è5òüút0 ðt÷è è5õ/æt t5ñè ítïðîñèëû äàõû 

òîáý6 òît5ñòû áîãàòtñ/òâî è5ñëàâÓ7 Òàêî è5æt æàäèíû Úöàðtè2 ítáÓätòü òîáý 

ðîâíüúè2 ïîâñÿ äíè7 È; áÓätøè õîäèòè âçàïîâýätõû ìîè5õû è5ïîïÓòtõû ìîè5õû6 

ß5êîæt õîäèëû t5ñòû Œ ¨òtöü òâîè26 ïðîäîëûæÓ äíè òâîÿ7 Òîãäà ïðî÷Óòèëñÿ t5ñòû 

Ñàëîìîíû6 è5ïîðàçÓìtë/ è5æt òî áüúcòü âèätíèt07 È;âítãäà ïðèè5ät Âût5ðóñàëèì/ ñòàëû 

ïðtäû Êèâîòîìû çàâýòà ãäcüíÿ È; ïðèítñt òó âñÿ ñîç/æætíèÿ è5ætðò/âüú ìèð/íüúÿ7 

È; ó÷èíèëû t5ñòû Öàðü Ñàëîìîíû ïèðû âñtì/ ñëÓãàì/ ñâîè5ìû7 

Â òŒè2 ÷àñû ïðèøëè ñÓòü äâý ætíý áëÓäíèöè Êûöàðþ ÑàëîìîíÓ6 è5ñòàëè 

ïðtä/íèìû7 È;ðt÷t t5äèíà Úítþ26 ìîëþòèñÿ ãäcèít ìîè2 Öàðþ À;çû è5ætíà ñèÿ æèëè 

t5ñìî âût5äèíîìû äîìý6 è5ïîðîäèëà t5ñìè âûêîìîðý t5ß27 Òðtòèt5ãîæt ä/íÿ ïîòîìû 

ïîðîäèâøtè2 ìíý ðîäèëà è5Œ ¨íà6 è5áüúëè t5ñìî ïîñïîëÓ è5íèêòîæt è5íüúè2 ítáüúëû 9 c 
ñíàìè âäîìý òîìû êðîìý íàñ/ äâÓ7 È; óìtð/ëû 9c ñüúíû ætíüú ñtÿ âíîùè6 ñïÿ÷èáî 

âîè5ñòèí/íÓ óäàâèëà t5ãî7 È; âûñòàâøè ìîë/÷êîì/ t5ãäà áüúëî òèõî Œ̈ïîëÓíîùè6 âçÿëà 

ñüúíà ìît5ãî ÚáîêÓ ðàáüú òâît5ÿ âítãäà ñïàõû6 è5ïîëîæèëà è5 âëîít ñâît5ìû7 Ñüúíàæt 

ñâît5ãî ìtð/òâàãî ïîëîæèëà t5ñòû ïîäëý ìtít7 È;t5ãäà ðàíî â/ñòàëà è5õîòtëàõû 

íàêîð/ìèòè ñüúíà ìît5ãî âèätõû t5ãî ìtð/òâà7 Íàítãîæt âítãäà ïèë/ít ïîãëýätëà 

t5ñìè âätíü ß5ñíüúè2 ïîçíàëàõ/ è5æt ítt5ñòû ìîè2 t5ãîæt ðîäèõû7 Òîãäà Úâtùà ætíà 

äðÓãàÿ6 ít9c òàêî ß5êîæt ìîë/âèøè6 Íîñüúí/ òâîè2 ŒÓ̈ìtð/ëû 9 c À;ìîè2 æèâ/ 9 c7 O;íàæt 

ïàêè ðtx ë/ætøè ñüúí/ âîè5ñòèí/íÓ ìîè2 æèâ/ 9c òâîè2æt óìtðëû 9 c7 È;òàêîâüúìè ñëîâüú 

ïðt÷àõÓñÿ ïðtÄ Öàðtv7 È;ðt÷t Öàðü6 Ñèÿ ãëàãîëýò/ ñüúíû ìîè2 æèâû 9c À;ñüúíû òâîè2 
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ìtð/òâû7 À;òàÿ Úâtùàt5òû ítòàêî6 Íîìîè2 ñüúíû t5ñòû æèâû À; òâîè2 ŒÓ̈ìtð/ëû7 

Ðt÷t ïàêè Öàðü ïðèítñèòtìè ìtx È;âítãäà ïðèítñëè ñÓòü ìt÷ü ïðtäû Öàðÿ7 

ÒŒãäà ðt÷t Öàðü ðîçîòíèòtæü Œ̈òðî÷à æèâî9 íàïîëüú6 È;äàè5òt ïîëîâèöÓ t5äèíÓ 

ætít t5äèíîè26 À;äðÓãÓþ2 ïîëîâèöÓ äðÓãîè27 ˆâtùà ætíà t5ß5æt áüúëû t5ñòû ñüúíû 

æèâüúè2 è5ðt÷t Êûöàðþ7 Ïîíýæt ïîãíÓëàñÿ áüúëà ëþòîñòèþ2 óòðîáà t5ß2 íàäû 

ñüúíîì/ ñâîè5ìû7 Ìîëþòèñÿ ãä cè ìîè2 äàè5òt t5è2 äèòÿò/êî æèâît06 À;ítðîñòèíàè5òt t5ãî7 

È;äðÓãàÿ êòîìÓ ðt÷t äàítáÓätò/ ìíý À;íè òîáý6 ÍîäàáÓätòü ðîñòÿòî íàäâît07 

ÒŒãäà âüúäàë/ 9 c ñÓäû Öàðü ãë8ÿ6 äàè5òtæ/ òîè2òî Œ ¨òðî÷à æèâî À;ítóáèâàè5òt t5ãî 

ß5êî òî 9c ìàòè t5ìó7 È;óñëüúøà âtc !;ç/ðàè5ëü òîè2 ñÓäû è5æt ñÓäèë/ Öð8ü6 è5âîçáî-

ÿøtñÿ öàðÿ Âèäÿùt ìäðcòü áæ8èþ2 âítìû Êû÷èítíèþ2 ñÓäÓ (л. 127 об.–129). 

45.2. Установите и выпишите использованные Ф. Скориной лексические богемизмы. При 
необходимости воспользуйтесь материалом для справок: 

 аby – чтобы 

 аni… ani –  ни… ни 

 dnešní  – сегодняшний 

 komora – комната 

 pilně – прилежно, усердно 

 polovička – половина 

 pohnout se – растрогаться, тронуться, двинуться 

 pospolu – вместе 

 proto – потому, поэтому 

 roztínat – рассекать, разрубать 

 žádný – никакой  

 žádat – просить  

 udělat – сделать, поставить 

 učinit – сделать, совершить 

45.3. Проанализируйте графико-орфографическую систему данного фрагмента по следующим 
параметрам:  

параметр примеры 

Написание ý и t  
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Написание редуцированных  

Отражение рефлекса *ŏrt  

Отражение рефлексов *tj, *dj  

Написания, отражающие  
изменение [’a] в [е] 

 

Написания, отражающие  
упрощение групп согласных 

 

45.4. Реконструируйте индивидуальную грамматическую норму Франциска Скорины. 
1. Установите репертуар форм парадигмы прошедшего времени, внеся в таблицу соответствующие 

примеры.  

1 л. ед.ч.  

2 л. ед.ч.  

3 л. ед.ч.  

1 л. мн.ч.  

2 л. мн.ч.  

3 л. мн.ч.  

2. Отметьте знаком + те выписанные вами формы, которые имеют формально-семантическую 
поддержку в чешском языке.  
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3. Проанализируйте представленные в тексте формы существительных, прилагательных и 
местоимений, отразив результаты проведенного анализа в таблице: 

Особенности именного  
склонения  

Особенности адъективного 
склонения  

Особенности форм  
местоимений  

46.1. Прочитайте следующие фрагменты из ветхозаветных книг Библии Франциска Скорины и 
выявите репертуар флексий имен существительных мужского рода с исходом основы на твердый 
согласный в грамматической позиции им.п. мн.ч. 

1. È;áüúñòü ß5êî âût5äèíû ätíü ïðèè5äîøà À;í/ãtëè áîæèè2 ïðýäûñòàòè ïðýäû ãäctìû 

áîãîìû [Иов 1: 6]. 

2. Ñòîë/ïüú ítátñíüúÿ òðÿñóòñÿ è5 áîß5òñÿ íà ïîâýëtíèt0 t5ãî [Иов 26: 11]. 

3. È; ïîâtøtíüú áüúëè ñîâñèõû ñ/òðàíû Œ ¨ïîíüú è5 êîâðüú ítátñíît0 ôàð/áüú [Есф 1: 6]. 

4. È; äàëû 9 c t5ìÓ æðtöû õëtáüú ïîñâÿùtí/íüú96 ïîítæt ítáüúëî òÓ è5íîãî õëtáà 

òîêìî õëtáüú ïîñâÿùtí/íüút06 è5æt âçÿòüú áüúëè ïðtäû ëèötìû ãäcüíèì/7 Äàáüú 

ïîëîæèëèñÿ âûìtñòî èÕ õëtáüú òtï/ëüúè2 [1Цар 21: 6]. 

5. è5 ïðèøtäøt è5íîïëýìtí/íèöè ïëtíèøà èÕ è5 Úðîêè ïîðàçèøà Œ̈ñòðèt5ìû ìt÷à 

[Иов 1: 15]. 

6. È; Âítãäà âæt ïîë/íüú áüúëè ñîñÓäüú ðtx ñüúíÓ ñâît5ìÓ6 ïîäàè2ìè t5ùt t5äèíû ñîñÓÄ [4 
Цар 4: 6]. 

7. Âîâ/ñtõû íàðîätõû ãðàätõû è5ñòðàíàõû è5ãätæt à5ùt öàðtâüú ëèñòüú ïðèøëè ñÓòü6 

ïðtäèâíît0 âtñtëèt0 ïèðüú ñêëàäüú è5 ïðàçíîâàíèÿ [Есф 8: 17]. 

8. Áüúëè ñÓòü ñêîðtè5øèè ítætëè O;ð/ëè [2 Цар 1: 23]. 

9. Ñòðàíà ïîëÓätí/íàÿ ïî÷/ítòñÿ Ú ïÓñòüúíè Ñèíû6 t5æt 9c Âît5äëìt6 È; áóäÓòü 

ïðtätëüú t5ß2 Ú âîñ/òîêÓ ñîë/ítöà [Чис 34: 3]. 

10. Êîè5æû ÚäîìÓ Å;ðîâîà0ìîâà è5çîìðÓòû âîãðàätõû ñítäÿòü òüúõû ï/ñè [3 Цар 14: 
11]. 

46.2. Проанализировав особенности употребления этих флексий, установите, какое из утверждений 
является истинным. 

 1. Флексии существительных мужского рода в позиции им.п. мн.ч. свободно 
варьируются. 

 

 2. Употребление флексий существительных мужского рода в позиции им.п. мн.ч. 
семантически мотивировано. 
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46.3. Восстановите формы им.п. мн.ч. существительных мужского рода, которые были использованы 
Франциском Скориной в следующих фрагментах.  

1. Ñý âñÿ çtìëÿ íàøà è5 âñt 7777777777777777777777777777777 (ãðàäû) íàøt âñè ãîðüú è5 

7777777777777777777777777777777 (õîëìû)6 ñòàäà âîëîâû Œ ¨âtöü è5êîçëîâû777 È; âñt è5ìtíèt0 íàøt 

è5 ÷tëÿätè2 íàøèÕ ïðtä/ ëèötì// òâîè5ìû ñÓòü777 Ìüú òtæt è5 ñüúíîâý íàøè 

7777777777777777777777777777777 (ðàáû) òâîè2 t5ñìî [Иудифь 3: 3–4]. 

2. Ñèt0 æt 7777777777777777777777777777777 (ãðàäû) äàíüú áÓäÓòü Ú ñüúíîâû !;ç/ðàè5ëtâüúõû [Чис 
35: 8]. 

3. Ñàäîõ/ ïàê/ t5ðtè2 È; Âàà5íèÿ ñüúíû !;î̈à5äîâ/ È; Íà=àííû Ïððjêû È; Ñtìtè2 È; 

Ñòðýëüöè È; 777777777777777777777777777777 (ùèò/íèêû) ít áüúëè Ñû À;äîíètþ2 [3 Цар 1: 8]. 

4. È; êîð/ìèëè ñÓòü è5õû777 Öàðtâüú 777777777777777777777777777777 (ŒÓ̈ðÿäíèêû) [3 Цар 4: 27]. 

5. ó÷èíþ ïîâñtìó õîòtíèþ2 òâît5ìÓ Œ ¨äðtâà Êtäðîâà È;Å;ëîâà6 777777777777777777777777777777 

(ðàáû) ìîè2 íàñtêàâøè t5ãî ñâtçÓòü ê ìîðþ [3 Цар 5: 9]. 

6. Âtëtðt÷èâè ñóòü 7777777777777777777777777777777 (äðÓãû) ìîè26 êûáîãÓ âîç/çèðàt5òû Œ ¨êî ìî9 

[Иов 16: 20]. 

7. Ëtâãüúòîâýæt ñëîæèøà Êèâîòû áîæèè2 È;ñêðèííèöÓ t5æt áý ñíèìû6 âítè5æt 

áüúëè ñÓòü 7777777777777777777777777777777 (äàðû) çëàòüúè2 è5 ïîñòàâèøà íà êàìtíè âtëèêîìû 
[1 Цар 6: 15]. 

8. Ðèêàíèt0 ëüâîâî è5ãëàñû ëüâèöè6 è5 7777777777777777777777777777777 (çÓáû) ëüâtíÿòû ëâîâüúõû 
ñîêðÓøtíüú ñÓòü [Иов 4: 11]. 

46.4. Проанализировав адъективные формы в грамматических позициях а) род. п. ед.ч. м. и с.р. и б) 
им.п. мн.ч. м.р., реконструируйте нормативные установки, которыми руководствовался Франциск 
Скорина при их употреблении. Результаты вашей реконструкции отразите в таблице. 

 
флексии род.п. ед.ч. м., с.р. флексии им.п. мн.ч. м.р. 

    

Свободная вариативность   

Семантическая мотивация   

а) аналогичная действующей  в 
позиции им.п. мн.ч. сущ. м.р. 

  

б) иная   

А. 
1. Ìóæà átçÓìíàãî óáèâà9 Ò ãítâû6 è5ìàëtíüêîãî ŒÓ̈ìîðÿt5òü çàâèñòü [Иов 5: 2]. 

2. ˆïðîñòàãî ñðÄöà ìît5ãî ñóòü ñëîâýñà ìîÿ [Иов 33: 3]. 

3. À;ùt è5ùtøè êðýïîñòè ñèëûíüúè 9c6 à̈ùå ëè ïðàâîãî ñóäÓ6 íèêòîæt ñâýäýíèÿ 

Œ ¨ìíý ñìtt5òü ïîâýätòè [Иов 9: 19]. 
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4. È;äàÚñòÓïèò/ Úìtít òîòû ãðtõû ïðtÄ ãäctì/ äàáüúõñÿ ìîëèòè ïðýñòàëû çàâàñû6 

È;íàó÷àòè âàñ ïóòÿ äîáðàãî è5ïðàâàãî [1 Цар 12: 23]. 

5. Å;äèíî t5ñòû t5æt ðýêîõ/6 ítâèí/íîãî è5ítìëcòèâîãî Œ ¨íû ïîòðýáèò/ [Иов 9: 22]. 

6.  Ëþäèt0 çëèè2 ŒÓ̈áèëè ñÓòü ìÓæà ítâèí/íàãî âäîìÓ íàëîæè t5ãî ãät ñïàøt [2 Цар 
4: 11]. 

Б. 
1.  Ñëüúõàëû t5ñìè ÷àñòî êðàòû òàêîâüú9 ðt÷è6 òtøèò0tëè òÿæöèè2 âñè âüú t5ñòý 

[Иов 16: 2]. 

2.  è5íè è5çûìtíÿòñÿ çàíþ ñîñÓäüú çëàòüú9 âüúñîêèt0 è5 è5ç/áðàí/íüú9 [Иов 28: 17]. 

3.  Ìóæè ðàçÓìíèè2 äàãë8þò/ êî ìíý6 è5ìÓæû ìÓäðüúè2 äàñëüúøèòü ìtít [Иов 34: 
34]. 

4.  Òtëî t5ãî ß5êî ùèòüú ñûëèòüú96 ñïît5íî ÷tøÓÿìè âêÓïÓ ñòèñêàþ5ùèìèñÿ [Иов 41: 
6–7]. 

5.  È;ñûâýùàøà t5ìÓ ìëàäèè2 è5æt ðîñëè ñÓòü ñíèì/ [3 Цар 12: 10]. 

6.  È; áüúëè ñÓòü ïðtätëüú À;ìîðtè5ñêèt0 Úâtð/õÓ ãîðüú ñêîð/ïètâüú äàæt äîñêàëüú âñÿ 

ãîð/íÿß2 ìtñòà [Суд 1: 36]. 

47.1. В 1581 г. в селе Хорошев Валентин Негалевский перевел Новый Завет. Оригиналом послужил 
польский перевод Нового Завета, сделанный протестантом-антитринитарием Марцином Чеховичем 
(Издание: Marcin Czechowic. NOWY TESTAMENT. To iest Wszytkie pisma nowego Przymierza / z 
Greckiego ięzyka na rzecż Połską wiernie y szcżerze przełożone. [Kraków], 1577. 4°). Ознакомьтесь с работой 
А. А. Назаревского «Язык Евангелия 1581 г. в переводе В. Негалевского» (Киев, 1911). URL: 
http://dlib.rsl.ru/01003781860. Прочитайте фрагмент [Мк. 16: 1–20] перевода В. Негалевского, сопоставив 
его с текстом-источником.  

Новый Завет В. Негалевского Nowy Testament Marcin Czechowic 

Капитꙋла ѕӏ҃.  зачало о҃. 
 

Kápitulá 16. 
1 Niewiasty idą z máśćiámi do grobu. 5 W 
grobie ánjołá ujzrzawszy z nim rozmáwiáją. 
9 Jezus się Máryjej Mágdálenie ukazał. 12 
Potym dwiemá uczniom. 14 I záś onym 
jedennaśćie, ktorych z niedowiárstwá 
strofował. 15 Posyła te ná świát uczyć 
Ewánieliej, i nurzáć wierzące, 17 Opisanie 
znaki ktore wierzącym służyć miáły. 19 
Wzięty jest Jezus do niebá. 

а ҃ А кгды минулъ шабаÒ, Мариꙗ 
Магдалена, и мариꙗ ꙗкобова, и саломе, 
накупили масти абы пришеÄши 
намазали єu 

1. Gdy minął szábát, Maryja Mágdálená, i 
Maryja Jákubowá: i Sálome nákupiły máśći 
áby przyszedszy námázały go. 

в҃ а велми рано ѡдного днꙗ з шабатовъ 
пришли до гроба ꙗко єще слоyyце 
всходило 

2. A bárzo ráno jednego dniá z szábátow 
przyszły do grobu, gdy wschodziło słońce. 
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г ҃ И мовили межи собою, хтоÆ ѿвали Ò 
намъ каме ѿ двере`` гробовыхъ 

3. I mowił miedzy sobą, Ktoż odwáli nam 
kámień od drzwi grobowych? 

д ҃ а посмотреddши, ѡбачили иÆ былъ 
ѿвалены`` камеy, бо бы Ë велми велики``. 

4. A pojzrzawszy, obaczyły iż był odwálo-
ny kámień: á bowiem był bárzo wielki. 

є ҃ А вшеÄши в гробъ, ѡбачили млодеyца 
седꙗчого по право`` стороне: ꙋбраного в 
шаты Белыє, и злꙗкли сѧ  

5. A wszedszy w grob, ujzrzáły młodzieńcá 
siedzącego po práwej stronie, ubránego w 
száty białe: i zdumiáły się. 

ѕ ҃а ѡнъ имъ рекъ, не лека́те сꙗ, Езꙋса 
шукаєте Надзараyскоu ѡного ꙋкрижова-
ного, взбужоy єсть, не машъ єго туÒ, 
ѡто меÑеÖ где єго было положоно. 

6. A on im rzekł, nie zdumiewajćie się, 
Jezusá szukaćie Nádzáreńskiego onego 
ukrzyżowánego: wzbudzon ći jest, niemász 
go tu: oto miejsce gdzie go było położono. 

з҃ Але идите, повеÄте ꙋчнемъ єго и петру 
иÆ васъ ꙋпередиÒÒ до Галилеи, тамъ єго 
ѡгледаєте, ꙗко вамъ поведелъ 

7. Ale idźćie, powiedźźie uczniom jego i 
Piotrowi, iż was uprzedzi do Gálilei: tám go 
ogłądaćie, jáko wam powiedział. 

и҃ А вышеÄши пруÄÄко ꙋтекли ѿ гробу, Бо 
знꙗло ихъ дрижаyє и запаметаyyє, а 
никому ничого не поведали, бо сꙗ боꙗли 

8. A wyszedszy prętko ućiekły od grobu, 
ábowiem źięło je drżenie i zápámiętánie, á 
nikomu nic nie powiedáły: bo się bały. 

зача k оа ҃
ѳ ҃ а встаdши єзуc ранеyyко первшого днѧ 
шабатовъ, ꙋказалъ сꙗ напереÄ Марии 
Магдалене, с котороє быk выкинуkk сеÌ 
чортовъ 

 

9. A ustawszy Jezus rániuczko pierwszego 
dniá [szábátu] ukazał się naprzod Máryjej 
Mágdálenie, i z ktorej był wyrzućił siedm 
czártow. 

ӏ҃ Ѡна шедши, ѡповедела тымъ которые 
з ними бывали, лкаючимъ и плачучимъ 

10. Oná szedszy, opowiedziáłá tym ktorzy z 
nimi bywáli, łkájącym i płáczącym. 

аӏ҃ а ѡни ꙋслышали иÆ живеÒ, и єсть виде y 
ѿ неє, не верили 

11. A oni usłyszawszy iż żywie, i jest 
widzian od niej, nie wierzyli. 

вӏ҃ потомъ теÆÆ двема з ни Õ 
прохажаючимъ сꙗ ѡказалъ сꙗ въ иyyшо`` 
поставе идꙋчимъ до села. 

12. Potym też dwiemá z nich 
przechadzájącym się, okazał się w innym 
kształćie idącym do wsi. 

гӏ҃ А ѡни шеÄши ѡповедели дрꙋгимъ: але 
теÆ ты Ì не ꙋверили 

13. A oni szedszy opowiedzieli drugiem: 
lecz też tym nie uwierzyli. 

дӏ҃ Потымъ ѡнымъ ѡдина Äцати сполу 
седꙗчимъ ꙋказалъ сꙗ: и вымавлꙗË имъ 
недовеÐство ихъ, и затвержеyє серца и Æ 
тымъ которыє єго видели взбужоного 
не верили 

14. Potym onym jedennaśćie społu 
siedzącym ukazał się, i wymawiał im 
niedowiárstwo ich i zátwárdzenie sercá: iż 
tym ktorzy go widzieli wzbudzonego, nie 
wierzyli. 

єӏ҃ И мовилъ имъ, идꙋчи на ꙋвесъ свеÒ 
ѡповеда́те Ева yгелию всему сотвореyю 

15. I mowił im, idąc ná wszytek świát 
opowiedajćie Ewánjeliją wszemu 
stworzeniu. 
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ѕӏ҃ хто ꙋвериÒ и будеÒ понуреy збавеy будеÒ; а 
хто не ꙋвериÒ будеÒ погубленъ 

16. Kto uwierzy i będzie ponurzon zbáwion 
będzie, a kto nie uwierzy, będzie potępion. 

зӏ҃ А знамена тыхъ што ꙋверꙗ Ò тыє 
наследовати будуÒÒ во имꙗ моє, чорты 
выметати будꙋÒ, новыми ꙗзыки 
мовити будꙋ Ò 

17. A znamioná tych co uwierzą ty 
náśládowáć będą, w imię moje czárty 
wyrzucáć będą: nowemi języki mowić 
będą: 

иӏ҃ змеи будуÒ брати, и хотꙗ бы што 
смертеËного пили шкодити имъ не будеÒ, 
на хорыє рꙋки положаÒ, а добре сꙗ мети 
будꙋ Ò 

18. Węże będą bráć, i choćby co 
śmiertelnego pili kłodzić im nie będzie: ná 
niemocne ręce położą, á dobrze się mieć 
będą. 

ѳӏ҃ А такъ паy  Езуc кгды з ними мовиË, 
принѧÒ єсть до неба. И ꙋселъ по 
правици божѐ ̀ 

19. Także tedy Pan potym gdy z nimi 
mowił, przyjęty jest do nieba, i usiadł po 
práwicy Bożej. 

к ҃а ѡни ꙋслышаdши проповедали ꙋвезде 
которыÌ па y допамагаË и мову ꙋтвержалъ 
презъ знаки наследꙋючиє  

20. Oni też wyszedszy przepowiádáli 
wszędy, ktorym Pan dopomagał, i mowę 
utwierdzał przez znáki náśládujące.  

47.2. Выполните описание языка перевода, заполнив следующую таблицу: 

параметры формы 
в тексте В. Негалевского 

соответствия 
в польском тексте 

Отражение диалектных 
фонетических явлений в 
орфографии 

  

Лексические полонизмы   

Грамматические полонизмы   
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Формы прошедшего времени    

Формы сослагательного 
наклонения   

Формы причастий   

Формы будущего времени   

Местоимения   

Союзы   

48.1. Прочитайте фрагмент Учительного Евангелия XVII в. из с. Ладомирово Карпатской области, 
написанного на простой мове. (Текст воспроизводится по изданию: П. Женюх. Кирилски и латински 
ръкописи от византийската традиция в контекста на културния и на религиозния плурализъм в 
подкарпатския регион // Старобългаристика. 2008. № 4. С. 70–96). 

ÏîñëîÓõàéòå õðCò1àíå å53uë1ÿ äíåøíåãî7 âî äíåøí1é äí—ü7 êäüúõîÌ ðîäèËñÿ7 âî 

âèôëåÝ½ìý "îÓäîâý çåìëè7 â òîÌ ÷à C òàìî "ðîÄ öð—ü êðîëîâàË7 è5 ïð1éøëè2 âîËñâè27 Ú 

ïåhñèäüú è5 âîñòîêà âî "å7ð Cëèv7 è5 ìî1âèË òàêü ãÄå å5ñòü ðîäèËñÿ öð—ü "îÓ5äå0ñê1é7 âè1äýëè å5ñìî2 
ÉâýçÄîÓ å5ãî2 íà âîñòîöý7 è5 ïð1éøëè2 å5ñìî2 ïîêëîíè1òèñÿ5 å5ìó27 îÓ5ñëüú 1øà Ë òî "ðîÄ öà h  è5 
çàñìîÓ5òè2ñÿ7 è5 âMøè1òîÊ"å7ð Cèv ñ íèÌ7 è5 ñîáðà Ë âMñÿ ïå1ð Mâîñù8åíMíèêè è5 êíèÆíèêè ëþÄñê1à57 è5 
ïðîñèË Ú íèÕ ã Äå õñ8 ðàæ Äà 1åò Mñÿ7 Ý5íè2 ðåêëè2 å5ìó2 âî âèôëåÝ½ìý "îÓ5äåéñòýÌ77 òàÊïèñà Ë ïððjêü 
äõ8îÌ7 òüú R âèôëåÝ½ìå çåÌëå "îÓäîâà 27 íé÷èÌ æå ìåÍø1é å5ñè2 âî âë Äêà Õ "îÓ5äîâà Õ7 è5ñ òåáå7 
è5çüú 1äåÒ âî2æ Äü7 êîòîðüú 1é îÓïàñå1òü ëþäè ñâîÿ5 "èë 8ÿ7 â òîÌ ÷à Ñ òàéíî ïðèçâàË "ðîÄ âëû1õâüú7 
è5 ïüúòà Ë Ú íèÕ ÷à (Ó7 â/ êîòî1ðüúé ß5âè1ëàñÿ èÌ ÉâýçÄà7 è5 ïîñëàË è;õü âî âè=ëåÝ½ìü7 è5 ðå x 
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è5äýòå è5 äîâýäóéòåñÿ7 ïåâ/íî Ý 5òðî÷à1òå7 à5 êãÄüú å5ãî2 ç/íà 1ä}òå7 âîçâýñòèòå ìíý7 à5 ÿ5 
è5 ñà Ì àOïîéäîÓ è5 ïîêëîíþ1 ñÿ5 å5ìó27 âîËñ/âè ïîñëóõàâ/øè öð 8ÿ ïîøëè27 à5 Ý 5íà 2 ÉâýçÄà øòî 2 
âè1äýëè íà âîñòîöý7 äîêîË ïðèøåÄøè âðû1õü Ý5òðî÷à1òå7 à5 âîËñâè2 îÓ5çðýšëè ÉâýçÄîÓ 
âîçðàÄ Îâà 1ëèñÿ5 ðà Ä Îñò1þ5 âåëè1êîþ áàhçî7 è5 ïð1éøëè2 â/ äQÌ7 è7 îÓ5çðýšëè Ý 5òðî÷à ñî ìà1ð1åþ R 
è5 ìò 8ð1å1þR å5ãî27 è5 ïàäîøà è5 ïîêëîíè1øàñÿ å5ìó27 è5 Ý 5òâîðè1ëè ñêàháüú R ñâîÿR7 ïðèíåñëè2 å5ìó 2 
äà 1ðüú7 çëà1òî è5 ëèâà Í è5 çìèhíîÓR7 è5 ïîâýË ïð1ÿ5ëè âî ñ/íý7 íå âðüòà1òèñÿR êî "ðîäó7 à3ëå 
èÍøèÌ øòî2 áüú R ïîØëè2 âî ñòðà 1íó ñ/âîþ27 

48.2. Выявите и выпишите лексико-грамматические элементы, которые связывают этот книжный 
текст с живым языком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.3. Перепишите текст стандартным церковнославянским языком.  
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49.1. Ознакомьтесь со статьей Е. А. Кузьминовой «Книжная справа» (Православная энциклопедия. Т. 
XXXVI. М., 2014. С. 122–134). Проанализируйте исправления, внесенные острожскими книжниками в 
текст Геннадиевской Библии 1499 г. при подготовке к изданию Острожской Библии 1580 г. Отметьте 
исправления, направленные на устранение аграмматизмов. 

 1. è5 ñòà0âü "ñ86 âûçãë8àñè ß¿6 è5 ðåx ÷òî õî0ùåòå äà ñûòâîðþ âàìà (л. 702) ® 
õî0ùåòà (л. 12)  

 

 
2. ìîëÿøå 95ãî ìíÝ0ãî6 äà íå ïîñëåòü èÕ âíý ñòðàíüú (л. 715) ® ìîëè0øÿ (л. 

19)  
 

 
3. âûëýçøèìà è5ìà â êîðàáëü (л. 698) ® âëýšçøåìà (л. 9)  

 

 
4. òüú¿ êàïåðíàîÓ̈ìü6 è5æå äî íáñ8û0 âûçíåñüúè ñÿ (л. 738) ® êàïåðíàîÓ5ìå (л. 

33)  
 

 
5. è äýëàòåëè æå âèäýâøå ñí8à ðýøÿ âû ñåáý (л. 703) ® äýëàòåëå (л. 12)  

 

 
6. ïðèøåëû 95ñè ñýšìî ïðåæÄå âðåìåíè ìîÓ÷èòè íàº (л. 692) ® âðå0ìåíå (л. 05)  

 

 7. âñè ëþä1å ðàäîâà ñÿ Ý5 âñý Õ ñëàâíüúèÕ áüúâàþù1èõû Ú íåãî (л. 741) ® 
ðà0äîâàõó ñÿ (л. 36)  

 

 
8. áýñòå áî @̈÷è \5òÿãîòåíý (л. 708) ® áýšñòà (л. 15)  

 

 
9. îÓ̈çðè¿òå ñí8à ÷ë÷8üñêààãî (л. 725) ®  ÷ëº÷ñêàãî (л. 26)  

 

 
10. äà âûõîäÿù1è ñâýš Ò äà âèäÿòü (л. 739) ® âõîäÿ0ùå2è (л. 35)  

 

 
11. áîàõó ñÿ ëþäå̈è (л. 722) ® ëþä1è (л. 24)  

 

 12. è âûçâðàùü æå ñÿ Ú ãðîáà6 âûçâýñòèøÿ âñÿ ñ1à 95äè0íîìó íà äåñÿòå6 

è5 âñýšìü ïðî0÷1èìü (л. 751) ® âûçâðà0ùøå (л. 43)  
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49.2. Напишите, какой правке были подвергнуты острожскими книжниками данные ниже формы. 

ГБ ОБ 

1. ïîñëà äâà¿ Ú îÓ5÷åíèêü ñâîèÕ6 è5 ãë8à è5ìü è5äýòå âû ãðàÄ 
(л. 724).  

 

2. îÓ5çðýøÿ "ñ8à6 õîäÿùà ïî ìîðþ6 è5 áëèçû êîðàáëÿ 

áüú0âøÿ6 îÓ5áîàøå ñÿ (л. 757).  
 

_3. à5çü ïîñëà è̈õü âû ìèðü (л. 768).    

4. \5ñòà0âè7 ÷òî2 íà0ìü è5 òåáý "ñ8 íàçàðÿíèíå (л. 712).   

5. ñëüú0øÿâøè áÝ2 æåíà4 \5 íåìü 9ÿæå äùè è̈ìÿøå äîÓõü 

íå÷è0ñòü ïðèøåäøå ïðèïàäå ê íîãàìà 95ãî (л. 718).  
 

6. ïð1èäÝøÿ æå è5 ìüúòàðè êðòºèòè ñÿ (л. 730).   

7. âûçîïèâ Úö8ü \5òðî÷àòè (л. 720).   

8. ðàçâý æåíû è5 äýòåè (л. 699).   

9. è ïðåäèäîÓù1è6 ïðýùààõîÓ 95ìîÓ (л. 745).   

10. çàêëèíàþ òÿ áã8îìü æèâüúè̈ìü (л. 709).   

11. æèâóùèìû æå è̈ìü âû ãàë1ëåè (л. 700).   

50.1. Ознакомьтесь с предисловием Е. А. Кузьминовой и М. Л. Ремнёвой к изданию грамматик 
Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого (Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого / 
Сост., подг. текста, научн. коммент. и указ. Е.  А. Кузьминовой; предисл. Е.  А. Кузьминовой, М. Л. Ремнё-
вой. М., 2000. С. 2–24) и первой главой монографии Е. А. Кузьминовой «Развитие грамматической 
мысли России XVI–XVIII вв.» (М., 2012. С. 11–38). Сравните орфографические правила, представленные 
в грамматиках Лаврентия Зизания «Ãðàììàòúêà Ñëîâåíñêà Ñûâåð̧øå0í¸íà” è5ñêóšñòâà î5ñìè4 ÷à0ñò1é ñëî0âà6 
è5 è̈íüúõ íóšæäíüúõ» (1596 г.) (ГЗ) и Мелетия Смотрицкого «Ãðàììàòúêè Ñëàâå0íñêèÿ ïðà0âèëíîå 
Ñ30íòàґìà» (1619 г.) (ГС). 

ГЗ ГС 

Êàíî0íû6 O�  16 è5 è7 

ã87 !  è5 è6 Ïîëàãà0åòñÿ è5 â íà÷à0ëý 

ðå÷å0íúÿ6 è5 âû ñðå0äý6 è5 íà êîí4öè4 16 â 

íà÷à0ëý è5ìåíå2 ãïºäñòâå0í̧íà‚ ïîëàãà0-

åòûñÿ7 ß5êî6 ?‚ðà0èëü6 ?Ýà0íû7 â íà÷à0ëý 

ðàçëè0÷1ÿ å5äèí4ñòâå0í̧íàãî ÷èñëà26 ß5êî6 

bæå7 Âû è̈íüúõ æå è5ìåíàõ è â íà÷à0ëý 

ïè0øåòñÿ7 ß¨êî6 è5ëúÿ26 è5ñòî0÷íèêû7 

Ìå0æäó è6 è5 1% ðàçëè0÷1å 95ñòû6 

î̈íîìó6 ñú0åñòû/ è% è5 íà÷èíà0òè ðå÷å0í1ÿ 
è5 êîí÷è0òè6 è5 âî âñýõ ðå÷å0í1ÿ 

ñðåñÄòâóšþùèõ Ú ñîãëà0ñíà ïî íåì 

íà÷èíà0þùèõ ñëî0‚åõ ïîëàãà0òèñÿ% ß¨êÝ6 

è̈ñòèííè% âåðè0ãè% è5ìýší1å% è5 ïðî„% 

Î;âîìó6 ñú0åñò/̧ 1% íè íà÷èíà0òè ðå÷å0í1ÿ 
íè êîí4÷è0òè% (ðàçâý ðå÷å0í1é ñòðà0ííüúõ6          
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Âû ñðå0äý æå ðå÷å0íúÿ6 å5ãäà2 îÓ̈áî ïðåÄ 
ãëà0ñíüúìè6 âüú0íó è5 ïè0øåòñÿ 16 ß5êî6 

ñï8ñå0íúå6 áæ8úå6 Ý5 ñïàñå0í1è6 è5 ïðî0÷àÿ7 

95ãäà2 ïðå0äû ñûãëà0ñíüúìè6 òîãäà2 è 

ïè0øåòñÿ7 ß5êî6 õîäè0òè6 ïîñýòè0òè7 

Âû êîíöè4 æå 1 ïè0øåòñÿ6 âñý™õû 

è5ìå0íû âòî0ðàãî ñêëîíå0í1ÿ âû äà0òåëíîì 

ïàäå0æè7 âû è̈íüúõ æå ïàäå0æåõ6 è7 ß5êî6 

ðîÄ7 íî0ùè6 ä7 íî0ùú7 ðîÄ7 êî0ñòè6 äàò7 

êî0ñòè[!] (л. 85 об. – 86). 
 

ß̈êÝ6 !;ïïàðõû6 ! ìà0òúñì6 ëåâú26 ìåðà0ð16 è5 

ïðî„%) íî âñÿ0êèì òîãîæäå ðå÷å0í1ÿ Ú 

ãëà0ñíà ïî íåì íà÷èíà0þùèì ñëî0ãÝì 

ïðèïðÿãà0òèñÿ% ß̈êÝ6 áë8ãú0é6 áë8ãú0ÿ% è5 

ïðî„7 Ñîãëà0ñíó æå ïî íåì ñëî0ãû 

íà÷èíà0þùó â̧/ è6 ïðåòâîðÿ0òèñÿ% ß¨êÝ6 

áë8ãèõ/ áë8ãèì/ áë8ãè0ìè% è5 ïðî„7 ñè0öå6 á1þ2/ 
á1å0øè/ á19ò/ áèõ/ áè0òè% è5 ïðî„6 È çÿ0òó 

ðîäè0òåë4íîìó å5äè0íñòâåí4íîìó ïðèëàãà0-

òåë4íüúõ æå0íñêèõ6 â̧ ðàçëè0÷1å ïðî0÷1èõ 

ïàäå0æåé íà è6 ïèøå0ìó% ß¨êÝ áë8ãè0ÿ6 

êðýšïêèÿ6 è5 ïðî„7 È çåìëåìüúì ïðî0÷åå 

È;ìåí9ì6 Ãë8Ý0ìû6 Íàðýš÷19ìû6 è5 

ïðè÷à0ñò19ìû6 ņ̃ ïðè ïðåëÄî0ãà ñëî0-

æåí4íüúì%  ß¨êÝ6 ïðèÿ0òåëèùå6 ïðèåìëþ6 

ïðèåìëÿ0é6 ïðèÿòíÝ% è5 ñèì ïîäî0áíàÿ 
(л. 10–10 об.). 

Êàíî0íû â86 O�  å7 

å Ïîëàãà0åòûñÿ âû ñðå0äý ðå÷å0í1ÿ6 

è5ëè2 íà2 êîí̧öè4 ðå÷å0í1ÿ7 ß5êî6 áå‚àêî0í1å7 
Ïîëàãà0åòæåº íýšêîãäà è5 ñàìî2 êðî0ìý 

ñûãëà0ñíüúõ ß5êî6 ïîñýöè2 å¿6 è5 â íà÷à0ëý 

ðå÷å0í1ÿ âìý™ñòî 96 ìî0æåò ïèñà0òèñÿ7 

Âåëè0êîå æå2 96 â íà÷à0ëý è5 íà êîí4öè4 

ðå÷å0í1ÿ ïîëàãà0åòñÿ7 ß5êî6 95äèíîðî0äíüú»6 

95ñòåñòâî26 95ãäà27 îÓ5ìíîæå0íú96 ñïàñå0í19 
(л. 85–85 об.). 

å6 è5 96 ðàçëè÷åñòâóšþòû% î̈âîìó â̧ 

ïîäî0áíüúõ ïàäå0æåõ ìíîæåñòâå0ííüúì6       

î̈íîìó æå 95äè0íñòâåí4íüúì ñëóæà0ùó%        

ß̈êÝ6 òî0é êëåâðå0òû6 òýõû êëåâð90ò¸% 

òî0é òâî0ðåö46 òýõ̧ òâî0ð9ö̧% òýì 

òâîð4öåì% òüúì òâîð4ö9ì% òýì ìðà0â1åì6 

òüúì ìðà0â19ì% òýì ñï8ñå0í1åì6̧ òüúì 

ñï8ñå0í19ì6 è5 ïðî„ (л. 9 об.). 

Êàíî0íû ä86 O�  î6 è5 Ý7 

î è5 Ý6 Ïîëàãà0þòñÿ è5 â íà÷à0ëý è5 

âû ñðå0äý6 è5 íà êîí4öè46 â íà÷à0ëý îÓ̈áî 

î7 ß5êî6 î̈íàãî6 î̈áðàç6 è5 ïðî0÷àÿ7 À; Ý6 

òà0êÝæäå6 ß̈êî6 Ý ïðîÄëî0ãû[!] è5 Ú ÷ðåç 

Ý âåëè0êîå ïè0øåòñÿ6 òà0êÝæå Ý̈áðàç 

Ý5áëè„íèê46 è5 ïðî„ÿ7 Âû ñðå0äý æå Ý 

ïîëàãà0åòñÿ òî0êìÝ âû ìíî0æåñòâåí4íîì 

÷èñëý›6 è5 âû è̈æå ìíÝæåñòâî2 

çíà÷à0ùèõ7 è̈íäåæå6 î7 ß5êî6 ÷ë8êÝì6 

áîãÝ4ìû6 ïðà0âåÄíèêÝì6 ãðýšøíèêÝì6 è5 

ïðî0÷àÿ (л. 86–86 об.). 

 

Òî0æäå õðàíè0ìî 95ñòû ðàçëè0÷1å 

ìå0æäó î6 è5 Ý% î̈íîìó å5äèíñòâåí4íüúì6 

î̈âîìó ìíîæåñòâåí4íüúì ñëóæà0ùó% ß¨êÝ6 

òýì̧ ÷ëâ8êîì¸6 òüúì ÷ëâ8êÝìû% òýìû 

âî0èíîì6 òüúì âî0èíÝì% è5 ïðî„ (л. 10). 
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Êàíî0íû âòî0ð1é6 Ý5 ó6 è5 îÓ7 

â87 ó6 è5 îÓ6 95äèíó2 ñè0ëó è̈ìóò6 â 

íà÷à0ëý ðå÷å0íúÿ è5 íà2 êîí̧öè4 ïîëàãà0-

þòñÿ6 òî0êìî ñû ðàçñóæäå0íúåì7 ß5êî6 

ñîÓ4äîì6 áî0ãó6 ðýøó2 íåñîÓ4 (л. 88). 
 

îÓ6 è5 ó% À;ùå è5 âî âñýõû ðå÷å0í1ÿ 

ñëî0çåõû íåðàçëè0÷íý ïîëàãà0åìà áüú0òè 

Ý5áüúêîøà7 è5ñêóñíýšéøèìè î5áà0÷å 

ïèñöà0ìè/ îÓ â̧ íà÷à0ëý ðå÷å0í1é6 ó/ æå 

è5 Ó/ ñðå0äý è5 â̧ êîíöè2 îÓ5ïîòðåáëÿ0åìà 

Ý5áðÿ0ùóò¸ñÿ% ß̈êÝ6 îÓ5ìóäðÿ0þ% îÓ5ñòó-

ïÓ0þ (л. 10 об.). 

50.2. Отметьте в таблице, написание каких слов а) соответствует предписаниям грамматики 
Лаврентия Зизания; б) соответствует предписаниям грамматики Мелетия Смотрицкого; в) соответствует 
предписаниям обеих грамматик; г) противоречит предписаниям обеих грамматик. 

 А Б В Г 

1. ðàáÝìû (дат. п. мн. ч.)     

2. âýñò1 (род. п. ед. ч.)     

3. ðåêîÓ4 (наст. вр. 1 л. ед. ч.)     

4. êðýïêèÿ (род. п. ед. ч. ж. р.)     

5. ðå÷åí19     

6. æð9öû (род. п. мн. ч.)     

7. 1ñòèíà     

8. ïð1èìàòè      

9. ïðîðîêîìû (твор. п. ед. ч.)     

10. îÓòðî     

11. ñ9ðäöå     

12. ñÓòü     

51. Сравните орфографические правила, представленные в грамматиках Лаврентия Зизания и 
Мелетия Смотрицкого, и определите, в какой грамматике регламентирован принцип антистиха. 

ГЗ ГС 

 

Òú0òëà æå2 òà0êÝ ïè0øåòñÿ6  8 7 

ñâîéñòâå0í̧íî æå2 9¨é 9¨ñòû ïà4÷å 

ñóšùèõû íàïè0ñàí̧íüúõ ïèñìå0íû 

çíà÷è0òè (л. 13). 

Òú0òëà ïèøåòñÿ ñè0öå/  8 % 

Ñëîâîòú0òëà æå ñè0öå/  – % 

ÎÓ5ïîòðåáëÿ0åìý î̈áý Ú Êàëëú0ґðà0ôû 

áüúâà0þò/ â̧ ñàìüúõ òî0÷1þ è̈ìåíåõû 

Áî0æ1èõ6 è5 Áî0æ1åé ÷å0ñòè ñëóæà0ùèõ¸% (л. 
19 об.). 
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 1. В грамматике Лаврентия Зизания. 
 

 2. В грамматике Мелетия Смотрицкого. 
 

 3. В обеих грамматиках. 

52.1. Сравните парадигмы слова ìàòè, представленные в грамматиках Лаврентия Зизания и Мелетия 
Смотрицкого.  

Грамматика Лаврентия Зизания Грамматика Мелетия Смотрицкого 

Å äè0í̧ñòâ̧7 

èì7 ìà0òè7 

ð Ä7 ìà0òåðå7 

äò7 ìà0òåðè7 

ò ìà0òåð1þ7 

â7 ìà0òåðû7 

‚7 ìà0òè7 

÷èñëà2 å5äèíñòâå0ííàãÝ7 

È;ì% òà0ÿ ìà0òåðü% è5ëè2 ìà0òè% 

ÐîÄ% òîÿ2 ìà0òåðå% 

Äàò% òî0é ìà0òåðè% 

Âèí4% òóšþ ìà0òåðü% 

Çâàò% Ý¾ ìà0òè% 

Òâîð4% òîþ2 ìà0òåð1þ% 

Ñêàç% Ý5 òî0é ìà0òåðè% 

Äâî»ñòâ90í̧7 

èì7â7 ìà0òåðÿ7 

ð Ä7 ìà0òåð1þ7 

äò7ò7 ìà0òåðåìà7 

ç7 ìà0òåðÿ7 

Äâî0éñòâåííàãÝ ÷èñëà2% 

È ì% Âèí4% è5 Çâàò% òý› ìà0òåðý% 

ÐîÄ% è5 Ñêàç% òýšþ ìà0òåð1þ% 

Äàò% òüú0ìà ìà0òåðåìà% 

Òâîð4% òýšìà ìà0òåðìà% 

Ìíîæåñòâåí47 

èì7 ìà0òåðè7 

ð Ä7 ìà0òåðåé7 è56 ìà0òåð1é7 

äò7 ìò8ðåìû6 è5 ìà0òåðÿõ̧7 

ò7 ìà0òåð̧ìè7 

â7 ìà0òåðè7 

ç7 ìà0òåðè7  

Ìíîæåñòâå0ííàãÝ ÷èñëà27 

È ìåí4% òú0ÿ ìà0òåðè% 

ÐîÄ% òýšõû ìà0òåð1é% 

Äàò% òüú0ìû ìà0òåðåìû% 

Âèí4% òüú0ÿ ìà0òåðè% 

Çâàò% Ý¾ ìà0òåðè% 

Òâîð4% òýšìè ìà0òåðìè% 

Ñêàç% Ý5 òýšõû ìà0òåðåõû% 

52.2. Установите и отметьте, из какой грамматики выписаны данные ниже формы слова äùåðû7 

род. п. ед. ч. äùå0ðå    

дат. п. ед. ч. äùå0ðè   ГЗ 
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вин. п. ед. ч. äùå0ðû    

твор. п. ед. ч. äùå0ð1þ   ГС 

им.–вин.–зв. п. дв. ч. äùå0ðÿ    

дат.–твор. п. дв. ч. äùå0ðåìà   ГЗ=ГС 

род. п. мн. ч. äùå0ðåé    

Культурно-лингвистическая ситуация                                        
Московской Руси XV – сер. XVII вв. 

Книжная справа 

53.1. Прочитайте фрагменты из двух редакций «Жития Михаила Клопского».  

А. ×þäî â8 å è ïî ìàëý ïî òîv âðåìÿíè âüúøîk ôåäîñ1è èãóìåíû è5 ñòàðåöü 

èñ/ öð8êâè Ú îáýäíè Ý +áýäíþ ïýâ/øè7 à5æå ßâèëèñÿ ã8 ìóæè ó öð8êâè è5 ôåäîñ1è 

è5ãóìåíû ïîäàñòü è5ìû ïðîñêóðó7 èíî4 äâà âçÿëè ïðîñêóðó7 à5 Ý+äèíû íå âçÿk7 è ðå„ 
ñòàðåöü ôåäîñ1þ çîâè è5õû õëýáà ßñòü7 çàíåÆ èçäàëå÷ÿ ïðèøëè7 äà ñýëè çà 

òðàïåçîþ äà íå ßäÿòü7 è5 âûñïðîñè èÕ ñòàðåöü Ý ÷îv äýòêüú íå ßäèòå 95ñòü 

Ý(ñïå)ò÷å[!] ñ íàìè òîâàðüúùè è Ý +íû Ý +äíîãî è5äè æå äà ïîçîâè òîâàðüúùåâû è 

î5íû øåk äà ïîçâàëû èÕ àæå èäóòü äâýíàòöàn ÷ë8êû ñû Ý+ðóæüåv  ê/ òýv òðåìÿ7 è5 

ïîíóäè èÕ ñòàðåöü õëýáà ß+ñòè à Ý5íè íå õîòÿn7 è5í1è õëýáà â/êóñèøà à Ý+äèíû 
ñòàðèéøèíà Ú íèÕ õëýáà íå âêóñè íà÷à ñð löü v ñòîíàòè êîòîðüúè õëýáû ßøà òý 

ïîøëè ïðî÷ü à5 äâ0à Ú íèÕ ðàçáîëýñÿ è 9äèíîìó ïðîðåêîøà ïîñòðèãèñÿ çäðàâû 

áóäåøü à äðóãîìó ðå„ è5äè ìîë/âè (ñâîèìû) äðóãîv ïî ñÿ ìýñòà íå îÓ5êðàäèòå è5 íå 

ðàçá1éòå Ý5ñòàíåòå ñâîèÕ ãðýõîâû7 à òîâàðüúùà èÕ ïîñòðèãîøà è5 äàøà è5ìÿ å5ìó 

95ðî=åè (ГБЛ, Троицкое собр., № 735, л. 32). 
Б. Ý ðàÇáîèíèöåÕ ïð jð j÷ còâî (ñò8ãî) ñòîÿùó íýêîãäà èãîÓìåíîÓ â öð8üê/âý7 âû 

âðåìÿ ñò8üúÿ ëèòóðã1ÿ7 ïð1èäå ê/íåìîÓ ñò8üúè ãë8ÿ7 íýö1è õî0äÿòû ïð1èòè ê íàìû7 

èãîÓìåíû æå âûïðîñè 9ãî êòî 9c ïðèõîäÿè7 ìèõàèëû æå ßêî ãëîÓìÿñÿ ðå÷å 

íè÷òîæå7 9ãäà æå ñâåðûøèøà ñò8îÓþ ñëóæ/áîÓ7 è5 è5çüúäå è5ãîÓìåÍ è5ç öð8êâý7 è5 âèäý 

òðè ìóæà ñòîÿùà áë8æåííüúè æå ðå÷å è5ãîÓìåíó7 ïðèçîâè èÕ äà ÿäÿn íà òðàïåçå7 
è5ãîÓìåíû æå ðå0÷å ê/ íèìû ïð1èäýòå ÷àäà7 äà â/êîÓñèìû áðà0ø/íà7 Ý5íè æå 

Úâýùàâøå ðýøà èìàìüú 95ùå äðóæèíîÓ â/íý ìîíàñòüúðÿ7 è5ãîÓìåí/ æå 95ä1íàãî 

ïîñëà7 ïîâåëý è ïðî÷èÕ ïðèãëàñèòè7 " ïð1èäîøà Zë8Z ìîÓÆ7 âîÝ5ðóæåíüú7 è5 â ðóêàÕ 
èìÿùå Ý5ðîÓæ1ÿ Ý5áíàæåíà7 áë8æå0ííüúè æå ìèõàèëû ïîâåëý âñýÕ ïîçâàòè íà 

òðàïåçîÓ7 è âñý ïðèøåÄøå íà÷àøà ÿñòè7 äâà æå Ú íèÕ íå âêîÓñèøà áðàø/íà7 è5 

ðå÷å èìû ñò8üúè7 ïî÷òî ÷àäà íå âêîÓøà9òå7 âýäàÿ áîÓä1òå7 ß5êî íå è5ìàòü 

ñâåðøèòèñÿ ñûâý n âàøü7 ÿ5æå âðàãû âñýÿ â/ ñð Äöà âàøà7 è5 à5á1å Ú ñëîâà ñò8ãî 
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îÓæàñîøàñÿ7 è5 â íåäóãû òÿæåêû Ý5áà â/ïàäîøà7 ß5êî íè ÿçüúêîv ãë8àòè èv âîç/ìîùè7 

ïðî÷1è æå âèäýâ/øå7 è5 îÓ5áîÿøàñÿ7 9ãäà êàêî è ò1è òàÆ ïîñòðàæþn7 è5 äàøà äàðüú 

èãîÓìåíîÓ7 ßêî äà ïîìîëèòñÿ Ý5 áîëÿùèÕ7 ñàìèÆ Úèäîøà ñ ìèðîv7 íåìíîãèìû äí8å v 
ïðåøåÄøèv7 9ä1íû Ú áîëÿùèÕ Ýíý Õ ðàç/áîèíèêîd7 âûñõî0òý Ý5áëåùèñÿ âî è5íî÷åñêüúè 

Ý5áðàÇ7 è5ãîÓìåíû æå íå õî0òÿøå ïîñòðèùè å5ãî äà íýêîÓþ ïàêîñòü ïð1èìó Ú 

îáýùíèÊ9ãî7 áë8æåííüúè æå ìèõàèëû7 ïîâåëý âîçëîæèòè íà íü àã8ãëüñêüúè Ý5áðàÇ7 
ãë8ÿ ñåè îÓáî áðàòû íàv áîÓäån7 9ãäà æå ïîñòðèãîøà è7 è íå ïî ìíî0Éý ç/äðàâû 

áüúñòü7 è ïîæèâå â ïîêàÿí1è ñëàâÿ áã8à7 è 95ãî îÓãîä/íèêà áë8æå0ííàãî ìèõàèëà7 òàêî 

è âòîðüúè Ý5çäðàâý7 è Úè5äå âû ñâîÿ ñè ñ ìèðîìû (ГБЛ, Троицкое собр., № 692, л. 
68–69). 

53.2. Сравнив обе редакции, установите и покажите на схеме ®, какая из них является первичной, а 
какая – правленная в соответствии с нормами церковнославянского языка редакция В. М. Тучкова.  

А  1. первичная редакция 

   

Б  2. Тучковская редакция 

53.3. Определите и отметьте, продолжением текста какой редакции являются следующие фрагменты. 

В. ÑëîÓ÷èñÿ íýêîãäà7 êí8çþ êîí/ñòÿíòèíîÓ ïð1èòè â/ ìîíàñòüúðü7 è5ãîÓìåíîÓ 

è5 áðàò1è ñòðýò/øèv 9ãî7 ßêîæå 9ñòü Ý5áüú÷àè ñòðýòàòè áë8ãîðîÄíüú Õ ãäcåè7 ïðàçÄíèêîÓ 
æå òîãäà2 ñóùîÓ ëàçîðåâà âîñòàí1ÿ7 ìèõàèëû æå òàêî æå è5çüúèäå âû ñòðýòåí1å7 è 

ãë8à 9ìîÓ êí8çü7 ìîëè áã8à Ý5 ì/íý7 ïîíåæå Éýëèý Ý5ñêîðûáëÿþòñÿ7 ßêî ëèøåíû 

9ñìü Ú÷8åñêàãî áëãcâåí1ÿ ñâîåÿ Ú÷èíüú7 

Г. È ïî òîv âðåìÿíè7 ïðè9õàëû êí8çü êîñòÿíòèíû è5 ñ æåíîþ ïðè÷àùàòñÿ7 è5 

ìàíàñòüúðü êîðìèn íà ïðåÝ5áðàæåí1å ãí8å7 è çàñòàâèëè 9ãî êíèãó ÷åñòè è59âà 

ïðàâåÄíà çà Ý +áýäîv7 è êí8çü óñëüúøèâû ãîëîñû 95ãî7 äà ïîñìîòðè â î÷è7 è ïîçíàëû 

95ãî äà ìîë/âè 95ìó7 à ñå ìèõàéëà ìàêñèìîâû ñí8û7 è Ýíû ìîëâèn êí8çþ ïðîòèâó áã8û 

çíà97 

Д. Öð8üñòâóþùó âåëèêîþ ðîñ1åþ õºîëþáèâîìó öð8þ âàñèë1þ ñí8îÓ äîñòîõ/âàë/íàu 
öð8ÿ äìèòð1ÿ èæå íà âàð/âàðüú ïîáýäó ïîêàçàâ/øàãî çà äîíîìû íà çëî÷ºòèâàãî 

öð8ÿ ìàìàÿ ïåð/âîïðåñòîëüñòâóþùó æå òîãäà âåëèêüúè ðîñ1èñêüúÿ öð8üê/âè 

ñò8ýèøîìÓ ìèòðîïîëèòó +îòýþ âåëèêîãîÆ íîâàãðàäà ïðåñòîëû îÓ5êðàøàþùó 

ïðåñù8åí/íîìÓ à5ð/õè95ïºêïó 1Ý5àííîÓ ß5âèñÿ äèâíüúè ñåè ìèõàèëû777 

В   

 1. Первичная редакция 

Г  

 2. Тучковская редакция 

Д  
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54. Прочитайте по фотокопии рукописи (РГБ, Троицк., 765) фрагмент из первичной редакции Жития 
(о чудесах 5, 6 и 7) и запишите его в соответствии с орфографическими и грамматическими нормами 
Тучковской редакции.  
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55.1. Прочитайте фрагмент Жития Кирилла Новоезерского конца XVI в. (Текст воспроизводится по 
изданию: Житие Кирилла Новоезерского: Текст и словоуказатель / Под ред. А. С. Герда. СПб., 2003). 

×þäÝ è8å6 ïðïÄáíàãÝ ê3ð1šëëà6 Ý5 ïîêðàäå0í1è êîëîêîëÝâû7 Ïî ñè0õû æå íýšöüúé 

÷ë8öüú Éë1šè6 ïîêðàäî0øà êîëîêîëà2 îÓ5 öð8êâè âîñêðºí1ÿ õðºòî0âà6 íà î5ñòðîâó2 áë8æå0ííàãÝ 

ê3ð1šëëà7 È å5ãäà2 ïîèäî0øà âîñâîÿ2ñè46 è5 à¨á1å î̈÷è å5þ2 Ý5áäåðæåâà0õóñÿ6 è5 íèêà0êÝæå 

ïóòè2 ñâîåãÝ2 ïîçíà0øà è̈ì/æå ïð1èäî0øà7 È: ìíÝ0ãî è̈ìû áëóäÿ0ùèüúìû ïî ëýñî0ìû7 È: 

ïî ìíÝ0çý è5ñòîìëå0í1è ïà0êè êû å̈çåðó íà2 áðå0ãû ïð1èäî0øà6 è5äýšæå íí8ý êðºòû 

ñòîè0òû7 Áë8æå0ííîìó æå ê3ð1šëëó è5çøå0äøó íà áðå0ãû å̈çåðà òîãÝ26 à̈êè íè÷òî0æå 

âýšäóùó6 è5 à¨á1å îÓ5çðý2 è̈õû ñòîÿ0ùà è5 çðÿ0ùà íà î̈ñòðîâû7 ÏðïÄáíüúè æå ïîâåëý2 

âçÿ0òè è̈õû íà2 î̈ñòðîâû7 Î:íè0 æ9 ïð1èäî0øà êû áë8æå0ííîìó6 è5 êîëîêîëà2 ïðèíåñî0øà â 

êî0ø/ìàõû ñâîè0õû7 ñè0ëà áî áæ81ÿ Ý5áäåðæà0øå è̈õû6 è5 íå Úïóñòè2 ÿ»7 Áë8æå0ííüúé æå 

âîïðîøà0øå è̈õû Ý5 ïðèøå0ñòâ1è6 è5 ÷åñî2 ðà0äè ïðèíåñî0øà áë8ãîâýšñòíàÿ ñ1ÿ2$ Î:íè0 æå 

ïîçíà0âøå ñâîÿ2 ñîãðýøå0í1ÿ6 ïà0äøå ïðåä íîãà0ìà ñò8à0ãÝ à¨êè ìå0ðÒâè6 è5 íå ìîãî0øà 

íè÷òî0æå Úâýùà0òè6 íî4 òî0êìî ãë8þùå: ïðîñòè2 íüú4 ãäºíå ñîãðýøè0õîì/7 ÏðïÄáíüúé æå 

âîÇäâè0æå ÿ» ãë8ÿ è̈ìû ñ òè0õîñò1þ: ÷à0äöà íèêòî0æå Ú âýšêà ïîõèùà0ÿ ÷þæäà0ÿ 

èìýší1ÿ Ý5áîãàòè0ñÿ6 ìíÝ0çè áî è ñâîÿ2 ïîãóáè0øà7 

55.2. Выпишите и охарактеризуйте морфологические и синтаксические особенности текста, 
свидетельствующие об ориентации автора на грамматическую норму церковнославянского языка. 

пример комментарий 

íèêòî0æå Ú âýšêà ïîõèùà0ÿ ÷þæäà0ÿ 

èìýší1ÿ Ý5áîãàòè0ñÿ 
одиночное отрицание 
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56.1. Прочитайте фрагменты трех агиографических текстов, созданных в конце XVI – XVII в., –  
житий Игнатия Вологодского, Игнатия Ломского и Герасима Вологодского. (Тексты воспроизводятся по 
изданию: Жития Игнатия Вологодского, Игнатия Ломского, Герасима Вологодского и Кассиана 
Угличского / Под ред. А. С. Герда. СПб., 2008). 

А. ÎÓ5ñëüú0øàâøå íýšêàÿ æåíà2 âî ãðà0äý æèâóšùå íà ïîñà0äý îÓ5 å5ãî0ðã1ÿ ñò8àãÝ6  

è̈ìÿíåìû à5ëåÜà0í/äðà6 ïðåñòàâëå0í19 ñåãÝ2 áë8ãîâýšðíàãî êí8çÿ è5ãíà0ò1ÿ ÷þäîòâî0ðöà7 

æåíà0 æå òà2 áîëíà2 âñýšìû òýšëîÌ ðàç/ñëà0áëåíà íå âëàäýšÿøå íè ðóêà0ìè íè2 íÝãà0ìè6 

è5 îÓ5ñëüú0øàâ/øè ïðåñòàâëå0í1å áë8ãîâýšðíàãÝ êí8çÿ è5ãíà0ò1ÿ ÷þäîòâî0ðöà7 è5 íà÷à2 

ïðèçüúâà0òè å5ãÝ2 íà2 ìîëè0òâó ñî ñëåçà0ìè î5íà â/ äîìó2 ñâîå0ìû7 ëåæà0øå íà2 î5äðý2 

ñâîå0ìû6 è5 â/ òî0è ÷à0ñû à¨á1å Ý5÷þòè2 ñåáå26 è5 à¨á1å áüú0ñòü çäðà0âà íîãà0ìè ñâîè0ìè 

ìîëè0òâàìè ñò8à0ãÝ (Житие Игнатия Вологодского).  

Б. Íýê1å âå0ñè äð8âíè ìà0ñëîâà êðåñòüÿ0íèíû 9ìåë1ÿ0íû ìèõà0éëîâû ñëó÷è0ñÿ 

95ìó2 áîëýšçíü òÿæêà2 áüú0òè íå âëàäýšÿ íè ðóêà0ìà íè íîãà0ìè è5 íèìà0ëî 

íàêëîíè0òèñÿ ìîã1šè íè ñýšñòè íî ëåæàøå ß5êî î5Ó̈ìû è5ìüú0è è5 â íåäîîÓ̈ìýší1è áüúâû 

Ý5 òàêîâîé ñëó÷è0â/øåè5ñÿ 9ìó2 ñêî0ðáè âíåçà0ïó è5 áüú0âøó 9ìó2 â òàêîâýšé 9ìó2 

ñêî0ðáè ìºöà äâà2 è5 ïð1äå 9ìó2 âî îÓ̈ìû ß¨êî ìíî0ç1è ïðèõîäÿùüú êû ïðåïîäî0áíîìó 

Úö8ó è5ãíà0ò1þ ñà0ðûñêîìó ÷þäîòâî0ðöó öýëáüú2 ïð1å0ìëþòû è5 òî0é íà÷à0òû ìîëè0òèñÿ 

è5 ìëºòè ïðîñè0òè î5Ó̈ ïðïÄáíàãî è5ãíà0ò1ÿ (Житие Игнатия Ломского). 

В. Áüú0ñòü íýšê1è ÷ë8êû è̈ìÿíåìû 1ß¨êîâû ñàâå0ë1åâû6 æèâüú0é çà ìà0åãîþ 

à5ëàðå0ò/öüê1å âî0ëîñòè7 è5 áüú0ñòü 95ìó2 ïîñýùå0í1å(ìû) Ú áã8à ñêîðáÿ0øå íîãà0ìè ìíî” 

âðå0ìåíè íå ìîæà0øå õîäè0òè ïî0ë/çàëû íà ñòåãíà0õû ïðà0âóþ íî0ãó å̈ìó ñêî0ð÷èëî è5 

æè0ëüú ñâîëîêëî6 è5 ìíÝ0ãî âðà÷9d ïðèçüúâà0ëû6 è5 íå áüú0ñòü 95ìó2 íè÷òî0æå ïî0ìîùè ïî 

ñå0ìû ß5âè0ñÿ 95ìó2 1ß¨êîâó ïðïÄáíüúé î5ö8û ãåðà(ñ)èìû ñ âî0ëîãäüú ñ ïîñà0äó ÷òî îÓ5 

ïðåñò8üú0ÿ æèâîíà÷à0ëíüúÿ òðjöüú Ú ïî0ëÿ îÓ5 êàñà0ðîâà ðó÷üÿ26 è5 ðå÷å2 95ìó2% 1:ß¨êîâý 

âåëè2 âåñòè2 ñåáÿ2 äý0ò9ìû ñâî1šì/ êî2 ìíý2 â/ òðjöêîé ìîíàñòüú0ðü6 è5 â/ ÷àñî0âíý îÓ5 

ãðî0áà ìîåãÝ2 ñ âý0ðîþ ïðèëîæè0òèñÿ6 è5 ñù8å0ííèêó ñò8îþ âîäî0þ êðîïè0òè6 è5 çåìëå0þ 

òå0ðòè íÝ0ãè ñâîÿ26 è5 áóšäåøè áæ81åþ ìèëîñò1þ çäðà0âû (Житие Герасима 
Вологодского).  
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56.2. Сопоставив лингвистические установки их создателей, установите, языковые параметры какого 
текста в большей степени соответствуют грамматической норме стандартного церковнославянского 
языка XVI–XVII вв. 

 А.  Б.  В. 

57.1. Прочитайте фрагменты из «Домостроя». (Текст воспроизводится по изданию: С. П. Обнорский, 
С. Г. Бархударов. Хрестоматия по истории русского языка. М., 1999. С. 245–246, 248). 

А. çè8. Êà0êî äýšòè îÓ5÷è0òè è5 ñòðà0õîìû ñïñ8àòè7 Êàçíè2 ñí8à ñâîåãî2 Ú þ̈íîñòè 

å5ãî2 è5 ïîêîè5òû òÿ4 íà ñòà0ðîñòü òâîþ " äàñòû êðàñîòó äø8è2 òâîå̈è è5 íå Ý5ñëàáëÿ0è 

áèÿ ìë Äöà6 à̈ùå áî æåçëî2ìû á1åøè å5ãî2 íå î̈Óìðåòû íî çðÄàâ1å áóäåòû7 òüú áî á?ÿ 
å̈ãî2 ïî òåëó6 à äø8ó å5ãî2 è5çáàâëÿ0åøè Ú ñì8ðòè6 äùå0ðü ëè è̈ìàøè ïîëîæè íà íè Õ 
ãðîçó ñâîþ2 ñîáëþäå0øè ÿ̈ Ú òåëåñíüúÕ äà íå ïîñðàìèøè ëèöà2 ñâîåãî2 äà â 

ïîñëóøà0í1è õîäèÒ äà íå ñâîþ2 âî0ëþ ïð1èìøè è5 â íåðàçóì1è ïðîêóäèÒ6 äýšâñòâî2 ñâîå26 
è5 ñîòâîðè0òñÿ çíà0åìû òâîè̈ìû âû ïîñìýõû è5 ïîñðàìÿÒ òÿ ïðåÄ ìíîæåñòâîìû 

íàðî0äà à̈ùå áî Úäàñè äùå0ðü ñâîþ áåñ ïîðî0êà òî ß̈êî âåëè0êî äýšëî ñîâåðøè0øè è5 

ïîñðåäè ñîáîðà ïîõâàëèøèñÿ ïðè êîíöüú2 íå ïîñòîíåøè íà íþ2 ëþáÿ æå ñí8à ñâîå5ãî 

îÓ5÷àùà0è å5ìó ðàíüú äà ïî0ñëåäè Ý íåìû âîçâåñåëè0øèñÿ êàçíè2 ñí8à ñâîå5ãî2 è5çìëà0äà 

è5 ïîðàäóåøèñÿ Ý5 íåìû â ìóæåñòâý è5 ïîñðåäè çëüúÕ ïîõâà0ëèøèñÿ è5 çà0âèñòü 

ïð1èìóòû âðàãè2 òâîÿ6 âîñïèòà0è äýòèùå ñ ïðåùåí1åìû6 è5 Ý5áðÿ0ùåøè Ý5 íåìû 

ïîêî0é è5 áë8ãîñëîâåí1å6 íå ñìýèñÿ ê íåìó è5ãðüú2 òâîðÿ2 â ìà0ëå áî ñÿ Ý5ñëàáèøè â/ 

âåëè0öý ïîáîëè0øè6 ñêîðáÿ26 è5 ïîñëå æå ß̈êî Ý5ñêî0ìèíüú òâîðè0øè äø8è òâîå0è è5 íå 

äàæû åìó âëàñòè âî þ̈íîñòè íî ñîêðóøè2 å5ìó2 ðåáðà2 äîíåëåæå ðàñòåòû à5 

Ý5æåñûòî÷àâû íå ïîâèíåÒ òè ñÿ è5 áóäåÒ òè äîñàæåí1å è5 áîëå0çíü äø8è è5 òùåòà2 

äî0ìîâè ïîãèáåëü èì Åíèþ è5 îÓ5êîðèçíà Ú ñóñýäû è5 ïîñìýõû ïðåÄ âðàãè2 ïðåÄ âëàñò1þ 

ïëàòåæü è5 äîñà2äà Éëà2 (л. 23 об.–24 об.).  
Б. ìå8 O:ãîðîäû è5 ñà0äû êàÊ âîäè0òü7 À îÓ5 êîòîðîãî ÷ë8êà Ý5ãîðî0äåöû å5ñòü6 è 

êòî2 ïàøåòû Ýãîðî0äû ñà0ì ëè ãäºðü äîçèðàåÒ è5ëè ãäºðíÿ è5ëè êîìó ïðèêà0çàíî6 ïå0ðâîå 

ãîðîÄáà2 ïåðåêðåïèòè6 ÷òî0áüú â îãîðîÄ ñîáà0ê1 íè ñâèíüè6 íè êóðîìû íè ãóñåìû íè 

îÓ̈òêàìû è5 âñÿ0êî2 æèòíý âçîèòè2 íå è̈ìóòû íè ñ ÷þæå0âî äâîðà26 íè ñ/ ñâîå5ãî26 "íî 

ÿ̈áëîíÿìû è5 âñÿêîìó ïëîäó ïà0êîñòè íåÒ à5 ñ ñóñå0äüú Ýrñòóäüú òîëêî Ú òîáÿ2 

òâåðäî òâîåè æèâîòèíå ê íèìû íå îÓ5ìýòü6 à5 è̈õû ê òåáý6 à  Äâîðû áüú áüúëû ïî 
òîìó æå âåçäå áüú êðýšïêî ãîðîæåíû è5ëè2 òüúíåíû6 à5 âîðîòà âñåãäüú2 ïðèïå0ðòüú6 à5 ê 

íî÷è çàìûêíóòüú à5 ñîáà0êè áüú ñòîðîæëè0âüú6 à5 ñëóãè2 áüú ñòåðåãëè æå6 à5 ñà0ì/ ãäºðü 

è5ëè2 ãäºðíÿ ïîñëóøèâàþòû íî0÷è6 à5 Ý5ãîðîÄ âñåãäüú2 áüú áüúëû çà0ìêíóòû äà êîìó 

ïðèêà0çàíî òîÒ áüú å5ãî2 âñåãäüú2 áåðå0ãû è5 äí8ü è íî÷ü è5 â íåÌ âñåãäà2 äîçèðà0ëû äà 
êà0êû ãðÿ0äüú êîïàòè âåñíå26 è5 íàâîÇ êëàñòè à5 íàâî0çû çèìý› çàïàñà2òè6 è5 ê ñàäè0ëîìû 

íà äüú0íè âàðîâüú0å ãðÿäüú ãîòî2âèòü6 è5 âñÿê1å ñå0ìýíà âîäèòü îÓ5 ñåáÿ2 è5 ïîñàäèâû 

è5ëè2 ïîñýåâû âñÿ0êèå ñýšìåíà6 è5 âñÿ0êîå Ý5áèë1å â ïî0ðó ïîëèâàòè6 1 î5Ó5êðüúâà0òè6 è5 Ú 

ìîðîçó âñåãäüú2 áåðå÷è2 è5 ÿ5áëîíè ïîä÷èùà0òè è5 ñóøà âüúòèðà0òè5 è5 ïî0÷êè 
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ðàçñàæèâàòè6 è5 ïýíêè è5 ïî0÷êè ïðèâèâà0òè6 è5 ãðÿ0äüú âñÿêîå Ý5áè0ë1å ïîëîòè6 è5 

êàïóñòà Ú ÷å0ðüâÿ ? Ú áëîõè áåðå÷è2 è5 Ý5áèðàòè6 è5 Úòðÿñüúâàòè6 à5 âîçëå2 òüúíà 

Ý5êîëî âñåãî2 Ý5ãîðîäà áîðùó2 ñååÒ ãäý êðîïèâà ðîñòåÒ è5 ñ âåñíüú2 å5ãî2 âàðèÒ ïðî ñåáÿ2 
ìíîãî6 è5 òîâî2 â òîðãó2 íå êó2ïèÒ è5 íó2æíîìó äàñòû áã8à ðà0äè777 (л. 76–77). 

57.2. Сравнив оба текста, установите и покажите на схеме ®, какой из них написан с ориентацией на 
грамматические нормы церковнославянского языка, а какой ориентируется на нормы русского языка.  

А  церковнославянский  
   

Б  русский  

57.3. Аргументируйте свой ответ, внеся в таблицу конструкции и формы, демонстрирующие 
ориентацию на нормы церковнославянского языка.  

текст 
А/Б пример комментарий 

А à¨ùå áî æåçëî2ìû á1åøè å5ãî2 íå î̈Óìðåòû 

íå çð Äàâ1å áóäåòû 
1. Церковнославянская условная 

конструкция. 
2. Нормативная форма 2 л. ед.ч. 

презенса. 
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57.4. Изложите начало текста Б с применением стандартных средств церковнославянской 
грамматической и лексической системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.1. Сопоставьте тексты Никоновской летописи и Степенной книги. (Тексты воспроизводятся по 
изданиям: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью (Полное собрание 
русских летописей. Том IX). М.: Языки русской культуры, 2000. С. 43-44; Степенная книга царского 
родословия по древнейшим спискам: Тексты и комментарии. Т. 1. Степени I–X / Подгот. под рук. акад. 
Н. Н. Покровского. М.: Языки славянских культур, 2007. С. 238–240). 

Никоновская летопись Степенная книга 

Въ лѣто 6491. Иде Володимеръ на 
Ятвяги, и побѣди Ятваги, и взя землю 
ихъ. И пришедъ къ Кiеву, творяше требу 
кумиромъ съ людми своими; и рѣша 
старци и боярѣ: «мещемъ жребiй о 
отроцѣ или о дѣвицѣ; на него же падеть, 
того зарѣжемъ богомъ». И бяше Варягъ 
единъ, и бѣ дворъ его, идѣже есть нынѣ 
церковь святыа Богородица, юже созда 
Володимеръ: бѣ же Варягъ тъй пришелъ 
изъ Грекъ, изъ Царяграда, съ сыномъ 
своимъ Иваномъ, сѣдяше въ Кiевѣ и 
дръжаше втайнѣ вѣру крестiаньскую, и 
бѣ у него сынъ младъ, красенъ тѣломъ и 
душею, на сего паде жребiй по зависти 
дiаволи. Не терпяше бо дiаволъ, власть 
имый надо всѣми, а сiи бяше аки тернъ 
въ сердци, и тщашеся потребити 
окаянный и наустим люди.  

Преславныи же въ самодръжавныхъ 
великии князь Владимиръ окрестныя 
страны покори подъ ся, овы миромъ, а 
непокоривыя мечемъ; и по многыхъ 
побѣдахъ ходившю ему на ятвягы, и 
побѣди ихъ и землю ихъ взятъ; и 
пришедъ в Киевъ с побѣдою, и сътвори 
требу кумиромъ о побѣдѣ с боляры и с 
людми своими. И рѣшя старцы и боляре: 
«Метнѣмъ жребиа на сыны нашя и на 
дщеря; и на него же паде жребии, того 
заклавшее принесемъ на жрътву богомъ 
нашимъ». И меташа жребии, и по 
зависти диаволи паде жребии на 
прежереченнаго отрока Ивана, Варягова 
сына, яко же выше рекохомъ. Не трьпя 
же диаволъ сихъ, съкровенную искру 
огнь благочестиа имущихъ и палящихъ 
его, и наусти на нихъ нечестивыя люди;  
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И пришедшее посланнiи къ нему рѣша: 
«яко паде жребiй на сынъ твой, понеже 
бо изволиша его бози наши собѣ; да 
сътворимъ требу богомъ». И рече къ 
нимъ Варягъ: «бози ваши не суть бо бози, 
но древо бездушно; днесь есть, а утре 
изгнiетъ; не ядятъ, ни пiютъ, ни молвятъ, 
но суть дѣлани руками въ древѣ сикирою 
и ножемъ; а Богъ есть единъ на небеси, 
ему же служатъ Греци и покланяются, 
иже сътвори небо, и землю, и звѣзды, и 
солнце, и луну и человѣка, и далъ есть 
ему жити на земли; а ваши бози что 
содѣлаша? Сами суть содѣлани; не дамъ 
сына своего бѣсомъ». Посланiи же 
шедше повѣдаша людемъ; народъ же 
вземше оружiе, поидоша на нь и 
обойдоша дворъ около его; оному же 
стоящу на сѣнехъ съ сыномъ своимъ, и 
рѣша ему: «вдай сына своего, да вдамы 
богомъ». Онъ же рече: «аще суть бози, то 
пошлютъ единого бога и възмутъ сынъ 
мой; а вы чему требуете имъ?» И абiе они 
народи кликнуша велiимъ гласомъ, и 
подсѣ-коша сѣни подъ нима, и тако 
побиша я. Бяху бо тогда человѣци 
невѣгласи и погани; и дiаволъ 
радовашеся сему, не вѣдый яко близъ 
погибель хотяше быти ему. Тако бо 
преже тщашеся погубити родъ 
христiаньскiй, но прогонимъ бываеть 
крестомъ честнымъ во иныа страны; здѣ 
же мняшеся окаянный: яко здѣ ми есть 
жилище, здѣ бо не суть учили апостоли, 
ни пророци проповѣ-дали. Не вѣдый 
пророка глаголюща: и нареку не люди 
моа людiе мои; о апостолѣхъ же рече: въ 
всю землю изыдоша вѣщанiа ихъ, и въ 
концы вселенныа глаголи ихъ. Аще бо и 
тѣломъ апостоли не суть здѣ были, но 
ученiа ихъ яко трубы гласятъ по всей 
вселеннѣй и въ церквахъ. Ихъже 
ученiемъ побѣжаемъ противнаго врага и 
попираемъ его подъ нозѣ, якоже попраста 
и сiа оба, прiимша вѣнца небесныа отъ 

и послашя к Варягу, глаголюще: «Бози 
наши възлюбиша сына твоего и 
изволиша его въ жрътву себѣ; на него же 
и жребии паде, да его вдаси намъ, и 
сътворимъ его жрътву богомъ нашимъ». 
И рече Варягъ: «Вы не вѣдуще 
истиннаго Бога, и тако приносите 
жрътву бездушнымъ идоломъ, бѣсовомъ 
угодие творящее; нам же единъ Богъ на 
небеси и на земли и единочадыи Его 
Сынъ, Господь нашь Исус Христос и 
Святыи Духъ, въ триехъ съставѣхъ единъ 
Богъ, въ Него же и крещени есмы, Ему 
же греци вѣруютъ и служатъ и 
кланяются. Тои бо сътвори небо и 
землю, и солнце и луну и звѣзды, и 
человка и всю тварь, видимую и 
невидимую; и в Того руцѣ всехъ животъ 
и смерть. А ваши бози – древо бездушно 
и не сътворили ничтоже, но паче 
человѣческими руками сами съдлани, и 
помалѣ изгниютъ и без вѣсти будуть. 
Мы же, вѣрни сущее, бѣсомъ глухимъ и 
нѣмымъ жрътвы не приносимъ, и нѣсть 
вамъ никоего же орудиа до сына моего». 
Посланнии же възвратишяся посрамле-
нии и сказаша кианомъ вся глаголы 
Варяговы. Они же ярости исполнившеся, 
и свѣрѣпо приидоша на нь, и домъ его 
разориша, тщахуся похитити сына его. 
Исповѣдницы же Христови Варягъ и 
сынъ его Иванъ стояху на сѣнехъ, не 
хотяще вдатися в руцѣ поганыхъ, ту 
изволиша умрети. Людие же с 
прѣщениемъ въпиаху: «Даи сына своего, 
да его дамы на требу богомъ!» Варягъ 
же, яко ругаяся, имъ отвѣщаваше: 
«Идоли ваши, их же глаголете, аще бози 
будуть, да пошлютъ единаго отъ себе 
бога и да възмутъ сына моего; вы же 
всуе тружаетеся, не имате бо сына моего 
въсхитити отъ мене жива». Людие же 
разсвѣрѣпевшеся и купногласно 
въсклицающе, подсѣкоша подъ ними 
сѣни и ту убиша ихъ. Сице пострадаша 
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Христа Бога съ святыми мученики и 
праведники.  

исповѣдающеся христиане, святи новии 
мученицы и исповѣдници; сице 
радующееся крови своя пролиаша за 
Христа в дому своемъ. Самѣхъ себе 
принесоша жрътву живу и одушевлену 
не кумиромъ бездушнымъ, но живому 
Богу, отъ Него же и въсприаста 
неувядаемыя вѣнца не небесѣхъ и 
улучиша наслѣдие вѣчныя жизни съ 
всѣми святыми мученикы же и 
праведникы. Честная же ихъ тѣлеса 
идеже положена быста, никто же вѣсть; 
тогда бо ту бяху человѣци не вѣдуще 
истиннаго закона, ни вѣры христи-
аньскиа. Преславно же Богъ прослави 
домъ ихъ, идеже жительствоваху и 
мучениемъ скончашася; сего же дому 
прьвие освяти Богъ пролитиемъ честныя 
ихъ крове; нынѣ же на томъ мѣстѣ бяше 
преимянитая святая церкви Пречистыя 
Богородица Десятинная, юже въздвиже 
сеи прьвыи самодръжець Владимиръ. 

58.2.  Выпишите примеры морфологических и лексических замен и охарактеризуйте их, объяснив, 
чем они мотивированы. 

Никоновская летопись Степенная книга комментарий 
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58.3.  Найдите и выпишите фрагменты, внесенные в текст Степенной книги ее редакторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.4. Сопоставьте фрагмент Никоновской летописи с тем же рассказом в Лаврентьевской летописи 
(см. задание 20.1). Выпишите 5 примеров полных текстовых совпадений. 

Никоновская летопись Лаврентьевская летопись 
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58.5. Выпишите примеры замен разного характера и охарактеризуйте их, объяснив, с чем они 
связаны.  

Никоновская летопись Лаврентьевская летопись комментарий 

Юже сдѣла Володимеръ юже созда Володимеръ замена нейтрального глагола 
стилистически маркированным 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

59.1. Ознакомьтесь со статьей Е. В. Кравец «Книжная справа и переводы Максима Грека как опыт 
нормализации церковнославянского языка ХVI в.» (Russian Linguistics. 15 (1991). 3. Р. 248–279). 
Сопоставьте лингвистические установки Максима Грека первого и второго периода его книжно-
языковой деятельности.  

1-й период (1518–1531 гг.) 2-й период (1531–1555 гг.) 

общее 

глагольная парадигма прошедшего времени 
форма-инвариант 2 л. ед. ч. – перфект 

(для снятия омонимии 2 и 3 л. ед. ч. аориста и имперфекта) 
ß̈êî òüú0 ñîòâîðè2 ® ß̈êî òüú0 ñîòâîðèë å5ñè (ἐποίησας) 
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дистрибуция форм-вариантов 
краткие и полные прилагательные и причастия 

краткая форма (¬ греч. прил. или прич. без артикля) 
полная форма (¬ греч. прил. или прич. с артиклем) 

ãðÿäóùåè ® ãðÿäóùå (ἐρχόµενοι) 
è5çâîäÿ ® è5çâîäÿè5 (ὁ ἐξάγων) 

введение форм и конструкций – калек с греческого языка   
(в качестве единственного средства выражения грамматического значения) 

греч. оптатив ® äà + индикатив 
âû ïåðñòü âñåëèòü ® âû ïåðñòü äà âñåëèòü (κατασκηνώσαι) 

восстановление склонения относительных местоимений èæå6 ßæå6 åæå 

íà ñòðºòü è̈æå âñýì è5çû à5äàìà ® íà ñòðºòü ß̈æå âñýì è5çû à5äàìà 

различия 
 

дистрибуция грамматических вариантов 
устранение вариативности  

за счет нейтрального инварианта,  
совпадающего в книжном и некнижном 

языках 

формы дв. и мн. ч. 
ïîñòà0âèë åñè2 åãî2 íàÄ äýëüú ðóêîÓ òâîå5þ  

только формы мн. ч. 
ðóêû òâîèÕ 

энклитические и полноударные формы 
местоимений 

ß̈êî ñòðýšëüú òâîÿ2 îÓ5í/çî0øÿ ìè4 

только полноударные формы  
местоимений 
îÓ5íçî0øÿ ìíý 

дистрибуция  
притяжательных местоимений по лицу: 

1 л. ìîé6 2 л. òâîé6 3 л. ñâîé (åãî) 
íå îÓ5äà0ëè ùåäðÝ0òû òâîèõû Ú ìåíå2 

 
 

только ñâîé 
ùåäðîò ñâîèõ 

инвариант книжный (¬ греческий язык) инвариант нейтральный (¬ живой язык) 

синтетическая форма пассива  
(возвратный  глагол) 

îÓ5ìåðùâÿ0åìñÿ 

аналитическая форма пассива 
(страдательное причастие + áüúòè) 

îÓìåðùâÿ0åìüú áüúâà0åì 

родительный приименной 
íå ïðåäàñòû å5ãî2 â/ ðóšêè âðà0ãû å5ãÝ2 

(εἰς χεῖρας ἐχϑροῦ αὐτοῦ) 

дательный приименной 
â/ ðîÓ0êüú âðàãîì åãî2 

 глагольная парадигма прош. вр. 
3 л. ед. ч. – перфект без связки (л-форма)  

ïîñòà0âèë íà êà0ìåíè íî0ãüú ìîè2 

 вин. п. = род. п. для одушевленных имен 
ïîðàçèë åñè2 âñýõ âðàæÄóšþùèÕ ìíý 
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59.2. Установите и отметьте в таблице, какие исправления, внесенные Максимом Греком, относятся а) 
к первому периоду его книжно-языковой деятельности, б) ко второму периоду, в) а в каких исправлениях 
реализованы его общие лингвистические установки. 

 А Б В 

1. ß̈êî òüú0 ïîðàçè2 ® ß¨êî òüú0 ïîðàçèë å5ñè    

2. òüú06 ãè86 çå0ìëþ Ý5ñíîâà ® òüú 06 ã8è6 çå0ìëþ Ý5ñíîâàë å5ñè    

3. íàïà2äåòü íà íÿ ñòðàÕ ® äà íàïà2äåòü íà íèÕ ñòðàÕ    

4. íåíàâèäÿùèìü íàñû ïðîñòèìü âñÿ ® íåíàâèäÿùèìû íàñû äà 

ïðîñòèìû âñÿ 

   

5. âûçâàòè îÓ5ìðûøà ÷åòâåðîäíåâíà ëà0çàðÿ ® âûçâàòè 

îÓ5ìðûøàãî ÷åòâåðîäíåâíàãî ëàçàðÿ 

   

6. è5 íå áý çíàÿ ìåíå ® è5 íå áý çíàÿé ìåíå    

7. âûñê8ðåñåí1å ñâîå6 õ8å ® âûñê8ðåñåí1å òâîå6 õ8å    

8. å5äè0íüúì äðóãÝÌ âñýìü ÷ëê8îì ® åäèíüúì äðóãÝì âñýõû ÷ëê8îâ    

9. è5ñòî0÷üíèöè áåçÄíý ® è5ñòî0÷üíèöè áýçÄíüú    

10. ïî0ìîùü ìîÿ Ú á8à ñï8ñàþ5ùàãî ïðà0âüúÿ ñðÄöåìû ® ïî0ìîùü  

ìîÿ Ú á8à ñï8ñà0þùàÃ ïðàâüúÕ ñð8öåÌ   
   

11. ã8ü ãíýâîÌ ñâîèÌ ñì*0òèòû ÿ0 ® ã8ü ãíýâîÌ ñâîèÌ ñìÿòåÒ èÕ    

12. îÓ̈äèâè ã8ü ® îÓ̈äèâèë ã8ü    

13. óòâåðäè2 ñòîïüú2 ìîà2 âû êðîâý êðè0ëó òâîå5þ ® óòâåðäè2  

ñòîïüú2 ìîà2 âû êðî0âý êðüúË òâîèÕ 
   

14. â äýëåõû ðóêó ñâîå2þ óâÿ0çå ãðýøíüúè ® â äåëåÕ ðóÊ ñâîèÕ 
óâÿ0çå ãðýøíüúÈ 

   

15. âêóšïý áåçóšìåíû è5 íåñìüú0ñëåíû ïîãè0áíåòà ® âêóšïý 

áåçóšìåíû è5 íåñìüú0ñëåíû ïîãüú0áíîÓòû 

   

16. òå0ðïÿ ïîòåðïý Õ ã8à è â/íÿ0òû ìè ® òå0ðïÿ ïîòåðïý Õ ã8à è  
âíÿÒ ìíý 

   

60.1. Сопоставьте два перевода Толкового Апостола, первый из которых выполнен во 2-ом 
Болгарском царстве в XIV в., а второй принадлежит к числу наиболее ранних переводов Максима Грека 
(1519 или 1520 г.). Определите для каждого перевода, являются ли основной текст Апостола и 
толкования работой одного переводчика или разных. 

Греческий текст Среднеболгарский перевод Перевод Максима Грека 

ejpilabovmenoiv te aujtoù 
ejpi; to;n  [Areion pavgon 
h[gagon [Деян. 17: 19] 

поємше же єго, на арїєвь 
ледь ведошѧ (139 об.) 

поємшеÆ єго, на арїєвъ леÄ 
ведоша єго глю҃ще (л. 142) 
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\Hgoun aujto;n, fhsi;n ejpi; 
to;n  [Areivon pavgon oujc 
w{~ ti maqeìn, ajll’ w{ste 
kolavsai … jIsidwvrou 
Phlotsiwvtou ejpistolh̀~ 
fҁa’.  jEpeidh; gevgrafa~, 
tivno~ e{neken  [Areio~ 
Pavgo~ ejkaleìto to; ejn 
jAqhnaì~ dikasthvrion, ejn 
w/| kai; oJ Paùlo~ 
ejdhmhgovren, 
ajntepistevllw, o{ti oJ  
[Arh~ wJ~, fasi;n ejkeìse 
divka~ e[dwke: pavgo~ de; oJ 
uJyhlo;~ tovpo~: ejn ga;r 
o[cqw/ tini; h\n ejkeìno to; 
dikasthvrion: o{qen kai; 
pavgarcoi kaloùntai 
para; tisi;n oiJ tẁn tovpwn 
h] kwmẁn tinẁn a[rconte~ 
[Деян. 17: 19] (толк.) 
 

Ведошѧ єго рече на арїєвъ 
ледь [на поле: не арїє но 
а̓рѝ]. не ꙗко ѿ него 
навыкнѫти что, нѫ ꙗко да 
мѫчѧть єго … арїєвь ледь 
гл҃етъ, мѣсто сѫдилища 
въ аѳинахь єстъ. ари 
нѣкыи ꙗкоже гл҃етъ въ то̀ ̀ 
мѣсто ѡсѫждень бысть. 
ле́д же высѡко наричетсѧ 
мѣсто. на брѣѕѣ оубо 
нѣкоємъ бѣше сѫдилище 
ѡно. тѣм же и арїєвь ледъ 
мѣсто ѡно именоуєтсѧ 
(139 об.) 

ВедошаÆ єго реx, на аррӏсово 
мѣсто. не ꙗко да, нѣчто 
требꙋюÒ и наоучаÒÒ ѿ него, 
но да єго накажоуÒ [глосса: 
каÇнѧть] съ беÇчестїє Ì (142 
об.)… толк. αр᾿р̾ӏсово бѡ 
мѣсто нарицаашесѧ того 
раÄ зане аррѝс ꙗкоÆ гл҃ють. 
прѣлюбодѣиства казнь 
тоу принѧлъ; пагос же, 
высѡко мѣсто именꙋєтсѧ 
прикро и камено. ибо на 
нѣкоєи высостѣ бѣ 
оучинено тоу сꙋдилище. 
сего ра Ä и пагархи, сирѣчь 
соудїи нарицаахоусѧ. оу 
нѣкоиÕ мѣстъ и ꙋ весеи, 
начѧлникы (142 об.) 

staqei;~ de; oJ Paùlo~ ejn 
mevsw/ toù  jAreivou pavgou 
e[fh [Деян. 17: 22] 

ставъÆ павель посреде 
арїєва леда реx  (140 об.) 

ставъÆ павелъ посрѣдѣ 
арїєва леда, реx  (142 об.) 

tine;~ de; kai; tẁn  
jEpikoureivwn kai; Stoi>kwǹ 
filosovfwn sunevballon 
aujtw/̀, kai; tine;~ e[legon: 
tiv a]n qevloi oJ 
spermolovgo~ ou|to~ 
levgein [Деян. 17: 18] 

нѣцїи же ѿ єпикꙋрїи и ѿ 
стоикь философь стѧ-
ѕаахѫ сѧ съ нимь и ѡви 
гл҃аахѫ, что ꙋбо хощетъ 
сѣменословецъ съи гл҃ати 

нѣцїи же и ѿ єпикꙋрїи и ѿ 
стоикь философь, стѧ-
заахоусѧ с̾ нимь и нѣцїи 
гл҃аахꙋ. что ꙋбо хощеÒ блѫ-
дивыи съ" гл҃ати (л. 141 
об.) 

oiJ  jAqhnaìoi mataivan 
ai[ronte~ ojfrùn, ejpi; 
glwvtth/ plateiva/ 
fronoùnte~ mevga, 
ajnohvtw~ e[faskon: tiv a]n 
qevloi oJ spermolovgo~ 
ou|to~ levgein: kai; ta; 
eJxh̀~: spermolovgon de; 
pthno;n ei\nai fasivn 
eujtelevstaton ta; ejn 
tai~̀ triovdoi~ kata-
skedasmevna twǹ sper-
mavtwn sullevgein: w|/ 
pareikavzonte~ to;n 
qespevsion Paùlon, 
ejgevlwn oiJ deivlaioi to;n 
pro;~ aujtoì~ gegonovta 
swthvrion lovgon 

аѳинее соуєтнѫ высѧще 
сѧ гръдость. въ словесеÕ 
великомѫдръствовахѫ 
гл҃ѧще. что ꙋбо хощеть 
сѣменословецъ сыи гла҃-
ти, и прочаа. сѣмено-
словецъ, птицъ естъ 
гл҃етъ хоуждьшїи. иже по 
пѫтѣхь расточеннаа ѿ 
семень зръна навыклъ 
събирати. ємоуже бжcтв-
наго павла смѣѫще сѧ 
подобѣхѫ ѡкаанныи иже 
быстъ къ нимь сп҃сително 
слово (л. 139 об.) 

нѣцїи же ѿ тѣ Õ, въ 
мꙋдрости ѕѣло чающе 
сѧ. досажÄаахꙋ бжcтвномꙋ 
павлꙋ. и без промысла 
[глосса: нерауÇмно] гл҃аахꙋ 
что ꙋбо хощеÒ спермологоc 
сеи. гла҃ти. си"рѣчь 
сѣменосъбиратель. c ꙋбѡ 
птичка спермолого̀с, мала 
хꙋда, и неоугоÄна. ни къ 
ꙗденїю. ниÆ къ оусла-
ж Äенїю непотребна c. 
помѣтаемаа сѣмена по 
распꙋтїαмь обыче съби-
рати. сего ради, неоугоÄ-
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ныиÕ непотребны Õ словꙋ. 
спермолого̀с нарицаахоу 
(л. 142) 

60.2.  Выявите принцип передачи топонимов в основном тексте Апостола и в толкованиях.  

61.1. Беседы на Евангелие от Матфея были переведены учеником Максима Грека старцем Силуаном в 
1524 г. Ознакомьтесь со статьей Т. В. Пентковской «Евангелие от Матфея в составе перевода бесед 
старца Силуана: к вопросу об источниках комментируемого текста» (Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 
2015. № 2. С. 7–41). Прочитайте и переведите следующий фрагмент текста 69-ой Беседы (с л. 178 об. 
«õî0ùåøè ëè òåáý ïîêàæó ñèöå îÓ5êðàøåííüÕú»  до л. 180 «?áî4 à5ãã8ëè ņ̃õîäÿÒ ê íèìû7 ? à0ãã8ëüñêüúè 

âë Äêà»), сравнив с греческим источником.  
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Βούλει σοι δείξω τοὺς οὔτως ἐστολισµένους; τοὺς ἔνδυµα ἔχοντας γάµου; 
Ἀναµνήσθητι τῶν ἁγίων ἐκείνων, ὐπὲρ ὧν πρώην ὑµῖν διελέχθην, τῶν τὰ τρίχινα 
ἐχόντων ἱµάτια, τῶν τὰς ἐρήµους οἰκούντων. Οὖτοι µάλιστά εἰσιν οἰ τὰ ἐνδύµατα 
τῶν γάµων ἐκείνων ἔχοντες· καὶ δῆλον ἐντεῦθεν· Ὄσας ἂν αὐτοῖς δῷς 
πορφυρίδα; οὐκ ἂν ἕλοιντο λασεῖν· ἀλλ᾽ ὤσπερ βασιλεὺς, εἰ τοῦ πτωχοῦ τὰ ῥάκιά 
τις λαβὼν, κελεύει ταῦτα αὐτὸν ἐνδυθῆναι, βδελύξαιτο ἂν τὴν στολήν· οὓτω καὶ 
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ἐκεῖνοι τὴν ἀλουργίδα τὴν ἐκεῖνου. Οὐδαµόθεν δὲ ἐτέρωθεν τοῦτο πάσχουσιν, 
ἀλλ᾽ ἢ διὰ τὸ εἰδέναι τό κάλλος τῆς ἐαυτῶν στολῆς. Διὰ τοῦτο καὶ τὴν ἁλουργὸν 
ἐκεῖνην χλανίδα διαπτύουσιν ὡς ἀράχνην. Ταῦτα γάρ αὐτοὺς ὁ σάκκος ἐδίδαξε· 
καὶ γάρ εἰσιν αὐτοῦ τοῦ βασιλεὺοντος ὑψηλότεροι πολλῷ καὶ λαµπρότεροι. Κἂν 
δυνηθῇς τὰς πύλας ἀναπτύξαι τοῦ νοῦ, καὶ τὴν ψυχὴν αὐτῶν κατιδεἲν, καὶ τὸν 
ἔνδον ἄπαντα κόσµον, κἂν εἰς τὴν γῆν καταπέσοις, οὐ φέρων τὴς εὐµορφίας τὴν 
λαµπηδόνα, καὶ τὴν αἴγλην τῶν ἱµατίων ἐκείνων, καὶ τὴν ἀστραπὴν τοῦ 
συνειδότος αὐτῶν. Ἔχοµεν γὰρ εἰπεῖν καὶ παλαιοὺς ἄνὸρας µεγάλους καὶ 
θαυµαστούς· ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοῦς παχυτέρους τὰ ὁρώµενα ὑποδείγµατα µᾶλλον 
ἐνάγει, διὰ τοῦτο ὑµᾶ; καὶ ἐπὶ τὰς σκηνὰς πέµπω τῶν ἀγίων ἐκείνων. Οὐδὲν γὰρ 
ἔχουσι λυπηρὸν, ἀλλ᾽ ἄτε ἐν οὐρανοῖς πηξάµενοι τὰς καλύβας, οὔτω πόῤῥω τῶν 
ἐν τῷ παρόντι βίῳ µοχθηρῶν ἐσκήνωνται, στρατοπεδευόµενοι κατὰ τοῦ 
διαϐόλου, καὶ ὤσπερ χορεύοντες, οὔτω πολεµοῦσιν αὐτῷ. Διὰ τοι τοῦτο καλύϐας; 
πηξάµενοι, πόλεις καὶ ἀγορὰς καὶ οἰκίας ἔφυγον. Τὸν γὰρ πολεµοῦντα οὐκ ἔνι ἐν 
οἰκίᾳ καθῆσθαι, ἀλλὰ σχεδιάσαντα τὴν οἴκησιν, ὡς µέλλοντα εὐθέως 
ἀπανίστασθαι, οὔτω κατοικεῖν. Τοιοῦτοι ἐκεῖνοι πάντες, ἀπεναντίας ἡµἴν. Ἡµεῖς 
µὲν γὰρ οὐχ ὡς ἐν στρατοπέδῳ, ἀλλ᾽ ὡς ἐν πόλει εἰρηνικῇ ζῶµεν. Τίς γὰρ ἐπὶ 
στρατοπέδου ποτὲ θεµελίους καταϐάλλεται, καὶ οἰκίαν οἰκοδοµεῖται, ἢν µικρὸν 
ὔστερον ἀπολιµπάνειν µέλλει; Οὐκ ἔστιν οὐδείς· ἀλλὰ κἂν ἐπιχειρήσῃ τις, ὠς 
προδότης ἀναιρεῖται. Τίς ἐπὶ στρατοπέδου πλέθρα γῆς ὠνεῖται, καὶ πραγµατείας 
συντίθησιν; Οὐκ ἔστιν οὐδείς· καὶ µάλα εἰκότως. Πολεµῆσαι γὰρ, φησὶ, 
παραγέγονας, οὐ καπηλεῦσαι. Τί τοίνυν φιλοπονεἴς περὶ τὸν τόπον, ὂν µικρὸν 
ὔστερον ἀφήσεις; Ὄταν ἀπέλθωµεν εἰς τὴν πατρίδα, ταῦτα ποίει. Ταῦτα καὶ σοὶ 
λέγω νῦν ἐγώ. Ὄταν ἀναχωρήσωµεν εἰς τὴν πόλιν τὴν ἄνω, ταῦτα ποίει· µᾶλλον 
δὲ οὐδέν σοι δεῖ πόνων ἐκεῖ· λοιπὸν ὁ βασιλεύς σοι πάντα ἐργάσεται. Ἐνταῦθα δὲ 
ἀρκεῖ τάφρον περιελάσαι µόνον, καὶ χάρακα πήξασθαι· οἰκοδοµῆς δὲ οὐδεµία 
χρεία. 

Ἄκουσον οἲος τῶν ἀµαξοϐίων Σκυθῶν ὁ βίος, οἴαντοὺς νοµάδας φασὶν 
ἔχειν διαγωγήν. Οὔτω τοὺς Χριστιανοὺς ζῇν ἔδει· περιιέναι τὴν οἰκξυµένην, 
πολεµοῦντας τῷ διαϐόλῳ, αἰχµαλώτους ῥυοµένους τοὺς ὑπ᾽ ἐκείνου 
κατεχοµένους, καὶ πάντων ἀπηλλάχθαι τῶν βιωτικῶν. Τί κατασκευάζεις οἰκίαν, 
ἄνθρωπε, ἴνα µᾶλλον σαυτὸν δήσῃς; Τί καταρύττεις θησαυρὸν, καὶ καλεῖς κατὰ 
σαυτοῦ τὸν πολέµιον; τί περιϐάλλεις τείχη, καὶ σαυτῷ κατασκευάζεις φυλακήν; 
Εἰ δὲ δύσκολα ταῦτα εἶναί σοι δοκεῖ, ἀπέλθωµεν πρὸς τὰς ἐκείνων σκηνὰς, ἴνα 
διὰ τῶν ἔργων µάθωµεν τὴν εὐκολίαν. Καλύϐας γὰρ ἐκεῖνοι πηξάµενοι, κἂν 
ἀποστῆναι δέῃ τούτων, οὔτως ἀφίστνται, ὤσπερ οἷ στρατιῶται ἐν εἰρήνῃ τὸ 
στρατόπεδον ἀφέντες. Καὶ γὰρ οὔτως ἐσκήνωνται, µᾶλλον δὲ καὶ πολλῷ ἤδιον. 
Καὶ γὰρ ἥδιον ἰδεῖν ἐρηµίαν σκηνὰς ἔχουσαν µοναχῶν συνεχεῖς, ἢ στρατιώτας ἐν 
στρατοπέδῳ παραπετάσµατα τείνοντας, καὶ δόρατα πηγνυµένους, καὶ τῆς τῶν 
δοράτων αἰχµῆς φάρη κροκωτὰ ἐξαρτῶντας, καὶ πλῆθος ἀνθρώπων χαλκᾶς 
ἐχόντων κεφαλὰς, καὶ πολὺ τῶν ἀσπίδων ἀστράπτοντας τοὺς ὀµφαλοὺς, καὶ 
σιδήρῳ τεθωρακισµένους ὅλους διόλου, καὶ βασίλεια ἐσχεδιασµένα, καὶ πεδίον 
ἡπλωµένον πολὺ, καὶ ἀριστοποιουµένους καὶ αὐλοῦτας. Οὐδὲ γὰρ οὔτω τερπνὸν 
τὸ θέατρον τοῦτο, οἲον ὃ ἐγὼ λέγω νῦν. Ἂν γὰρ ἀπέλθωµεν εἰς τὴν ἔρηµον, καὶ 
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ἴδωµεν τῶν τοῦ Χριστοῦ στρατιωτῶν τὰς σκηνάς, οὐ παραπετάσµατα τεινόµενα 
ὀψόµεθα, οὐδὲ αἰχµὰς δοράτων, οὐδὲ πέπλους χρυσοῦς θόλον βασιλικὴν 
ποιοῦντας, ἀλλ᾽ οἶον ἂν εἴ τις ἐν γῇ πολλῷ ταύτης µακροτέρα καὶ ἀπείρῳ 
πολλοὺς ἔτεινεν οὐρανοὺς καινὸν καὶ φρικῶδες ἂν ἔδειξε τὸ θέατρον, οὔτω καὶ 
ἐκεῖ θέασασθαι ἔνι. Οὐδὲν γὰρ αὐτῶν τὰ καταγώγια χεῖρον τῶν οὐρανῶν 
διάκειντα · καὶ γὰρ ἄγγελοι κατάγονται πρὸς αὐτοὺς, καὶ ὁ τῶν ἀγγέλων 
Δεσπότης. 

61.2.  Пользуясь материалами статьи Т. В. Пентковской, а также статьи Е. В. Кравец (см. задание 
выше), проанализируйте лексико-грамматические параметры перевода, заполнив таблицу по образцу. 

Образец. 

параметр пример греческое                    
соответствие комментарий 

конструкция è̈æå с 
причастием 

иÆ в пѫстынѧÕ 
живꙋщиÕ  

t6wn t9aq +er)hmouq 
o_iko)untwn   

Местоимение è̈æå 
используется для 
передачи греческого 
артикля, который 
отделен от причастия 
другими словами. 

 

параметр пример греческое                    
соответствие комментарий 

лексические грецизмы    

словоообразовательны
е кальки    

лексические русизмы    
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глоссирование    

употребление 
местоимения ѡнъ    

употребление союзов 
ß̈êî и ß̈êîæå  

   

окончание  -ѡвъ в 
род.п. мн.ч. скл. на *ŏ 

   

употребление перфекта    
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употребление 
пассивных форм 
глагола 

   

конструкция è̈æå с 
причастием 

   

конструкция с 
субстантивированным 
инфинитивом 

   

одинарное отрицание    

калькирование порядка 
слов    
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62.1. Ознакомьтесь с разделом научного комментария Е. А. Кузьминовой к изданию грамматики 1648 
г. (Грамматика 1648 г. / Предисл., науч. коммент., подг. текста и сост. указателей Е.  А. Кузьминовой. М., 
2007. С. 553–592) и разделом монографии Е. А. Кузьминовой «Развитие грамматической мысли России 
XVI–XVIII вв.» (М., 2012. С. 191–227). Проанализируйте исправления, внесенные справщиками 
Печатного двора Михаилом Роговым и Иваном Наседкой в текст грамматики Мелетия Смотрицкого 1619 
г. (ГС)  при подготовке ее московского издания 1648 г. (ГМ). 

грамматическая 
позиция 

ГС  ГМ 

им. п. ед. ч. Å ã30ïòÿíüúíè (41 об.) ® 95ã30ïòÿíüúíÿ (103 об.) 

зв. п. ед. ч. Ñàìàðÿíüú0íè (40 об.) ® ñàìàðÿíüú0íå (103) 

род. п. ед. ч. ï1ÿ0íèöè6 ï1ÿ0íèöÿ (37 об.) ® ï1ÿ0íèöè (100) 

род. п. ед. ч, 
им.–вин.–зв. п. мн. ч. ñò8üú0íÿ (41–41 об.) ® ñò8üú0íè (103 об. – 104) 

зв. п. мн. ч. áëàãú0è (76 об.) ® áëàçú0è (135) 

тв. п. ед. ч. ñëîâåñå0ìû (52 об.) ® ñëîâåñå0ìü (116) 

вин. п. мн. ч. ÷âà0íöüú6 ÷âà0íöÿ (48 об.) ® ÷âà0íöüú (112) 

вин. п. мн. ч. õîäîòà0ÿ (65 об.) ® õîäà0òàè (125) 

им. п. мн. ч. õîäîòà0å (64 об.) ® õîäà0òàè (125) 

род. п. мн. ч. ÷à0ñò1é (12 об.) ® ÷àñò90é (57 об.) 

мест. п. мн. ч. âðà0÷åõû (72 об.) ® âðà÷ýšõû (131 об.) 

род. п. ед. ч. м., ср. р. ñàìà0ãÝ (100 об.) ® ñàìîãÝ2 (163) 

им. п. мн. ч. ж. р. ÷èòà0âøÿ (133 об.) ® ÷èòà0âøå (200 об.) 

род. п. мн. ч. äðå0âû (45 об.) ® äð90âû (108) 

зв. п. ед. ч. çà0ïîâýäè (59 об.) ® çà0ïîâýäè6 å (120 об.) 

им. п. ед. ч. м. р. 
страд. прич. ÷èòà0åìû (134 об.) ® ÷èòà0åìü (202) 

наст. вр. 1 л. 
дв. ч. м. р. ÷òå0âà (125) ® ÷òå0ìà (190 об.) 

62.2. Напишите, какой правке были подвергнуты московскими справщиками данные ниже формы. 

грамматическая  
позиция ГС  ГМ 

им. п. мн. ч. íýšê1è ®  

тв. п. ед. ч. á1þ0ùèìû ®  
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род. п. ед. ч. ïðîñÝ0ä1ÿ ®  

им.–зв. п. мн. ч. çíî0å ®  

вин. п. мн. ч. çíî0ÿ ®  

мест. п. мн. ч. ïðà0âèëåõû ®  

род. п. ед. ч. м., ср. р. î̈íàãÝ ®  

род. п. мн. ч. ñëîâå0ñû ®  

им. п. ед. ч. ñóìàíòÿíüú0íè ®  

62.3. Установите и покажите на схеме ®, в каком издании грамматики Мелетия Смотрицкого 
представлены данные правила. 

А. È ìåíà2 íà6 æû6 öû6 ÷û6 øû6 è5 ùû6 êîí÷à0ùàÿñÿ7 è5 

ñðå0äíÿÿ íà å7 òâîðè0òåëíüúè 95äè0íñòâåíüúè òâîðÿ0òû íà 

9ì777 âèíè0òåëíüúé íà6 üú7 

  

ГС 

 
   

Б. È ìåíà2 íà/ æû% öû% ÷û% øû% è5 ùû% êîí÷à0ùàÿñÿ% è5 

ñðåíÄÿÿ íà/ å% Òâîðè0òåëíüúé å5äèíñòâå0ííüúé òâîðÿ0òû íà/ 
åì777 âèíè0òåëíüúé íà/ üú6 è5ëè2 íà/ ÿ7 

  

ГМ 

 

62.4. Установите и покажите на схеме ®, в каком издании грамматики представлено данное правило. 

 ГС 

!�ìåíà2 íà6 æà% öà% ÷à% øà% ùà7 è̈õûæå ðŒ0äíûè 

95äè0íñòâåííûè íà6 è7 çâà0òåëíûé íà6 å7 òâîðè0òåëíûé 

íà6 åþ7  

  

 ГМ 
  

  ГС=ГМ  

62.5. Установите и покажите на схеме ®, в каком издании грамматики даются следующие описания 
типов склонения древних основ на *ā и на *ĭ.   

А. Ïå0ðâàãÝ ñêëîíå0í1ÿ Ý5êîí4÷å0í1ÿ ñó™òü òðè2% à% ÿ% è% à% 

Ìóšæåñêèõ/ Æå0í0ñêèõû/ Î;áùèõû/ è5 Âñÿ0êèõû è5ìå0íû% ÿ6 

è5/ è% æå0í0ñêèõû%  

 ГС 

 

  ГМ 

Б. Òðå0ò1ÿãÝ ñêëîíå0í1ÿ Ý5êîí÷å0í1å å̈ñòû å5äè0íî/ ü% è5ìå0íû 

æå0íñêèõû% È;õæå ðîäè0òåë4íüúé/ äà0òåëíüúé/ çâà0òåëíüúé/ è5 
ñêà‚à0òåëíüúé íà/ è%  

  

ГС=ГМ 
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62.6. Установите, из какого издания грамматики выписаны данные предложения. Заполните таблицу, 
указав номера этих предложений и выписав формы, которые являются диагностическими признаками. 

1. Ú ðîäè0òåëþ áÿ0øå ñâàðè0ìü777 è5 Ú íàêàçà0òåëÿ òîìè0ìü6 è5 Ú äðóæè0íüú îÓ5êà-

ðÿ0åìü7 

2.  ïŒ 0 ñòðàñòè øå0äøå íà0 ãðîáû òâŒ 0è æåíû 27  

3. È;ñòèííîå ìóäðîâà0í1å ïðî ðà‚óìýší1å å̈ñòü òâîðè0òåëíüúõû è5 íå òâîðè0òåëíüúõû 

âå0ù1é7 

4. ý% Âî âñýõû ðå÷å0í1ÿ ñëî0‚åõû îÓ5ïîòðåáëÿ0åò¸ñÿ% ß̈êÝ6 ý;ñâà6 ý;ñòà777 è5 ïðî„7 

ГС ГМ 

№ диагностические признаки № диагностические признаки 

    

    

63. Ознакомьтесь с разделом научного комментария Е. А. Кузьминовой к изданию грамматики 1648 г. 
(Грамматика 1648 г. / Предисл., науч. коммент., подг. текста и сост. указателей Е.  А. Кузьминовой. М., 
2007. С. 521–552) и разделом монографии Е. А. Кузьминовой «Развитие грамматической мысли России 
XVI–XVIII вв.» (М., 2012. С. 145–191). Прочитайте по фотокопии фрагменты Соборного уложения царя 
Алексея Михайловича (М.: Печ. двор, 1649). Охарактеризуйте лингвистические параметры текста 
Уложения с точки зрения соответствия системе норм ГМ. Выпишите формы, совпадающие с нормами 
ГМ и противоречающие им. 

= ГМ № ГМ 
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64.1. Проанализируйте исправления, внесенные никоновскими справщиками в текст Острожской 
Библии 1580 г. при подготовке к изданию Библии 1663 г.  

 Острожская Библия 1580 г. Библия 1663 г. 

1. ëæè0âè ñí8âå ÷ë÷ºò1è â̧ ìýðèëåõû6 

íåî5ïðà0âäèòè ò1è Ú ñóå0òüú â̧êóïý 
[Пс 61: 10]. 

ëæè0âè ñüú0íÝâå ÷åëîâýš÷åñò1è â/ ìýšðè-

ëýõ å5æå íåïðà0âäîâàòè6 òú0è Ú ñóåòüú2 

â/êóšïý7  

2. ïîìÿíè ã8è ïîíîøå0í1å ðà, òâîèÕ6 777 

t5æå ïîíîñè0øÿ âðà0Éè òâîè2 ã8è [Пс 
88: 51]7  

ïîìÿíè2 ã8è ïîíîøå0í1å ðàáû òâîèÕ6 
è5ìûæå ïîíîñè0øÿ âðàçè2 òâîè2. 

3. î5áüú0äó î5ëòà0ðü òâî0è ã8è7 îÓ5ñëüú0øàòè 

ìè ãëºà õâàëüú2 òâîåÿ2 [Пс 25: 7]. 
Ý5áüú0äó æå0ðòâåíèÊ òâî0è ãäºè7 å5æå 

îÓ5ñëüú0øàòè ìè2 ãëà0ñû õâàëüú2 òâîåÿ2. 

4. çàáüúøà áë8ãîäýÿí1è å5ãî è5 ÷þäå0ñû 

å5ãî6 è̈õûæå ßâ̈è2 è5ìû [Пс 77: 11]. 
çàáüúøà áë8ãîäýÿ0í1ÿ å5ãÝ6 è5 ÷þäåñà2 

å5ãÝ26 ß¨æå ïîêàçà2 è5ìû. 

64.2. Прочитав правила из синтаксического раздела грамматики Мелетия Смотрицкого (эти правила в 
обоих изданиях 1619 г. и 1648 г. совпадают), установите, в соответствии с каким правилом были внесены 
данные исправления. Номера примеров укажите в таблице. 

Грамматика Мелетия Смотрицкого № 

А. Å;ñòü à5òòú0êÝìû ñâŒ0éñòâŒ6 ñëàâå0íûñêó ß5çüú0êó âñÿ0êÝ ñòðà0ííî6 

âîçíîñè0òåëíîìó ñî ïðåäèäîÓ0ùüúìû â/ òŒ 0ìû æå ïàäå0æè ñî÷èíÿ0òèñÿ6 íà 

ïîñëýšäóþù1è ãëàãŒ0ëû6 è̈ìæå ïðà0âèìó áüú0òè 95ìîÓ2 äŒñòŒÿ0øå íè 95äè0íû 

âûçãëÿ0äû è5ìîÓ0ùåìó7 ß¨êÝ6 ãäý› ñîÓ4òü ìè0ëîñòè òâîÿ2 äðå0âí1ÿ ãäºè6 ß¨æå 

êëÿ0òûñÿ äâ8äó âîè0ñòèíý òâîå0é% 777 ïî ñëàâå0íñêàãÝ  ß5çüú0êó ñâŒ 0éñòâó 

ïðåâåäå0íüúìû áüú0òè äîñòŒ 0ÿøå7 Ãäý› ñîÓ4òü ìè0ëîñòè òâîÿ2 äðå0âí1ÿ ãäºè6 

è̈ìèæå êëÿ0ëñÿ 95ñè2 äâ8äó âî è0ñòèíý òâîå0é (л. 204, 292 об. – 293). 

 

Б. Íýšñòü Œ5áà0÷å Úòðèöà0òåëíî6 â/ íýšêîèõû ìýšñòýõû ñîõðàíå0íî6 9¨æå6 

ìíŒ 0ãîå ïè0øåìüúõû ðàçóìýší1ÿ îÓ5äŒ 0á1å ïîäàâà0òè7 ß̈êÝ6 âŒ îÓ5êà0çý777 áîÓ0äè 

ìè âû áã8à çàùè0òèòåëÿ6 è5 â/ äŒ 0ìû ïðèáýšæèùà 9¨æå ñïàñòè0 ìÿ7 (Ûëì ë8) 

(л. 221 об., 310 об. – 311). 

 

65.1. Выявите и проанализируйте исправления, внесенные никоновскими справщиками в текст 
Острожской Библии 1580 г. при подготовке к изданию Библии 1663 г. [Мф 2]. (Текст Острожской 
Библии воспроизводится по изданию: Библия. Острог, 12. VIII. 1581 / Фототипическое переиздание. М.; 
Л., 1988). 

Острожская Библия 1580 г. Библия 1663 г. 

Èñ8ó æå ðî0æÄüøó ñÿ âû +ëåå5ìý[!]  
è5îÓ5äýè0ñòýìû6 âû äí8è è̈ðîäà öð8ÿ7 Ñå4 

âëû0ñâè Ú âûñòî0êû ïð1è0äîøÿ âû 

"å5ðºëèì̧ ãë8þùå6 

èñ8ó æå ðî0æäøóñÿ âî â3=ëåå0ìý 

è5óäýšéñòýìû âî äíè2 è̈ðîäà öàðÿ27 " ñå2 

âÝ0ëñâè Ú âîñòî0êû ïð1èäÝ0øÿ âî 

å5ðºëè0ìû ãë8þùå% 
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ãäý› å5ñòü ðîæÄåí2 ñÿ öð8ü è5þ5äå0èñêüú0è$ 

âèäýšõîìû áî4 Éâýçäó å5ãî íà âûñòî0öý6 

è5 ïð1èäî0õîìû ïîêëîíè0òè ñÿ å5ìó7 

ãäý› å̈ñòü ðîæäå0éñÿ öð8ü è5óäå0éñê1é7 

âè0äýõîìû áî çâýçäó› å5ãÝ2 íà âîñòî0öý7 

è5 ïð1èäî0õÝìû ïîêëîíè0òèñÿ å5ìó›7 

ñëüú0øàâ̧ æå è0ðîÄ öð8ü6 ñìóòèñÿ6 è5 âñÿ4 

"å5ðºëè0ìà ñ íèìû7 

ñëüú0øàâû æå è̈ðîäû öà0ðü6 ñìóòè0ñÿ6 è5 

âñÿ2 "åðºëè0ìà ñ/ íè0ìû7 

è5 ñîáðàâû âñÿ4 ïðû0âîñù8å0ííèêüú6 è5 

êíè0æíèêüú ëþÄñêüúÿ26 âûïðîøà0øå Ú íèõ6 

ãäý› õñ8 ðàæÄàå5òñÿ$ 

è5 ñîáðà0âû âñÿ ïåðâîñù8å0ííèêè6 è5 

êíè0æíèêè ëþäñêú0ÿ6 âîïðîøà0øå Ú 

íè0õû6 ãäý› õñ8 ðàæäà0åòñÿ7 

î5íè0æå ðåêî0øà å5ìó›6 âû âè=ëåå0ìý "îÓ5-

äýšèñòýì7 Òà0êî áî4 ïè0ñàíî å5ñòü  

ïð jðêîìû7 

î5íè0æå ðåêÝ0øà å5ìó›% âû âè=ëåå0ìý "ó-

äå0éñòýìû7 òà0êî áî ïè0ñàíî å̈ñòü 

ïð jðêîìû% 

è5 òüú4 âè=ëåå0ìû çåìëå2 "îÓ0äîâà6 

íè÷è0ìæå ìåíøè å5ñè âû âëÄêàõû "î0Óäî-
âàõû7 è5ñ òåáå2 áî4 è5çüú0äåò¸ âîæÄü6 è5æå 

îÓ5ïàñåò ëþ0äè ìîÿ2 "è8ëÿ7 

è5 òüú2 âè=ëåå0ìå çåìëå2 "óšäÝâà6 

íè÷è0ìæå ìå0íøè å5ñè2 âî âë Äêàõû 
"óšäîâàõû% èç/ òåáå0 áî èçüú0äåòû âî0æäü6 

è̈æå îÓïàñå0òû ëþ0äè ìîÿ2 "è8ëÿ7 

òîãäà2 è5ðîÄ òà0è ïðèçâà2  âëûõâüú6 è5 

"ñïüúòîâàøå Ú íèõû âðå0ìÿ 

ß̈âëüøààñÿ Éâýçäüú27 

òîãäà2 è̈ðÝäû òà0é ïðèçâà2 âîëõâüú26 è5 

èñïüúòîâà0øå Ú íè0õû âðå0ìÿ ß¨âëü-

ø1ÿñÿ Éâýçäüú7 

è5 ïîñëà0â̧ è5õû âû âè=ëååì6 ðå÷å27 øåÄøå6 

è5ñïüúòà0èòå è5çâýšñòíî î5 î5òðî÷à0òè7 å5ãäà 

æå î5áðÿ0ùåòå6 âûçâýñòè0òå ìè47 ß¨êî äà 

è5 à0çû øåÄ ïîêëîíþ0ñÿ å5ìó7 

è5 ïîñëà0âû è̈õû âû âè=ëåå0ìû6 ðå÷å2% øå0ä-

øå6 èñïüúòà0éòå èçâýšñòíÝ Ý î5òðî÷à0-

òè7 å5ãäà2 æå Ý5áðÿ0ùåòå6 âîçâýñòè0òå ìè% 

ß̈êî äà è5 à¨çû øå0äû ïîêëîíþ0ñÿ å5ìóš7 

î5íèæå ïîñëóøàâøå öàðÿ26 è5äî0øÿ7 è5 ñå 

Éâýçäà2 þ¿æå âèäýøÿ íà âûñòî0öý6 

è5äÿ0øå ïðåÄíè0ìè7 äî0íäåæå ïðèøåÄøè 

ñòà4 âðûõó› è5äýæå áý™ î5òðî÷à27 

î5íè0æå ïîñëóšøàâøå öàðÿ26 è5äÝ0øÿ7 è5 ñå2 

Éâýçäà2 þ̈æå âè0äýøÿ íà âîñòî0öý6 

èäÿ0øå ïðåäíè0ìè6 äî0íäåæå ïðèøå0äøå 

ñòà2 âåðõó› èäýšæå áý› î5òðî÷à27 

âè0äýâ̧øå æå ÉâýçÄó6 âûçðà0äîâàøàº 

ðà0äîñò1þ âåë1åþ Éýëî27 

âè0äýâøå æå Éâýçäó›6 âîçðà0äîâàøàñÿ 

ÉýëÝ27 

è5 ïðèøåÄøå âû õðà0ìèíó âèäýøÿ 

î5òðî÷à2 ñ ìàð1åþ ìà0òåð1þ åãî7 è5 

ïàäûøå ïîêëîíè0øàñÿ å5ìó7 è5 Úâðûçøå 

ñûêðî0âèùÿ ñâîÿ26 ïðèíåñî0øÿ å5ìó 

äà0ðüú7 çëàòî6 è5 ëèâà0íû6 è5 ñìè0ðíó6 

è5 ïðèøå0äøå âû õðà0ìèíó âè0äýøÿ 

î5òðî÷à2 ñû ìð8ú0åþ ìò8ðúþ å5ãÝ27 è5 ïà0äøå 

ïîêëîíè0øàñÿ å5ìó›7 è5 Úâå0ðçøå ñîêðî0-

âèùÿ ñâîÿ6 ïðèíåñÝ0øÿ å5ìó› äà0ðüú% 

çëà0òî6 ëú0âàíû6 è5 ñì30ðíó7 

è5 âýšñòü ïð1åìøå âû ñíý íå 

âûçâðàòè0òèñÿ êû è0ðîäó7 è5íýì̧ ïóòåì 

Ú-è5äî0øà âû ñòðàíó ñâîþ27 

è5 âýšñòü ïð1å0ìøå âî ñíý› íå 

âîçâðàòè0òèñÿ êî è̈ðÝäó6 èíýšìû 

ïóòå0ìû Ú-èäÝ0øÿ âî ñòðàíó› ñâîþ27 

ÚøåÄøèì æå è̈ìû6 ñå4 à¨ãã8ëû ãí8ü âû 

ñíý ß5âè0ñÿ "î0ñèôó ãë8ÿ6 âûñòà0âû 

ïîèìè2 î5òðî0÷à è5 ìò8ðå å5ãî6 è5 áýæè âû 

å5ã¹ïåò¸7 è5 áóšäè òà0ìî6 äî0íäåæå ðåêó 

òè47 õîùåòû áî4 è5ðîÄ è5ñêà0òè î5òðî÷à0òå 
äà ïîãóáèò å¿7 

Úøå0äøüúìû æå è̈ìû6 ñå2 à¨ãã8ëû ãäºíü 

âî ñíý› ßâè0ñÿ úÝ0ñèôó ãë8ÿ% âîñòà0âû 

ïîéìè2 î5òðî÷à2 è5 ìò8ðå å5ãÝ26 è5 áýæè2 âî 

å5ã30ïåòû% è5 áóšäè òà0ìÝ6 äî0íäåæå ðåêó› 

òè7 õî0ùåòû áî è̈ðÝäû èñêà0òè î5òðî-

÷à0òå äà ïîãóáè0òû å̈7 



121 
 

î̈íæå âûñòà0âû6 ïîÿ5òû î5òðî÷à2 è5 ìò8ðå 

å5ãî íî0ù1þ6 è5 Úè0äå âû å5ã¹ïåò7 

î̈íûæå âîñòà0âû6 ïîÿòû î5òðî÷à2 è5 

ìò8ðå å5ãÝ2 íî0ù1þ è5 Úè0äå âî å5ã30ïåòû7 

è5 áý òà0ìî äî îÓ5ìå0ðòâ1à è̈ðîäîâà7 äà 

ñûáóšäåòñÿ ðå÷å0íîå Ú ã8à ïðjðêîìû ãë8þ-

ùåìû6 Ú åã¹ïòà âûçâàõ ñí8à ìîå5ãî7 

è5 áý òà0ìÝ äî îÓ5ìå0ðòâ1ÿ è̈ðÝäîâà7 

äà ñáóšäåòñÿ ðå÷å0íîå ïð jðêîìû ãë8þ-

ùåìû% Ú å5ã30ïòà âîçâà0õû ñí8à ìîåãÝ27 

òîãäà2 è5ðîÄ âèäýâû ß5êî ïîðóãà0íû áüúº 

Ú âëû0õâû6 ðàçãíýâàñÿ Éýëî27 è5 

ïîñëà0âû6 è5çáè2 âñÿ4 äýòè6 ñóùàÿ2 âû 

âè=ëåå0ìý6 è5 âû âñýõ¸ ïðåäýšëåõû å5ãî6 

Ú äâîþ2 ëýòó è5 íèæà0èøà6 ïî âðå0ìåíè 

å5æå è5çâýñòíî è5ñïüúòà2 Ú âëû0õâû7 

òîãäà2 è̈ðÝäû âè0äýâû ß¨êî ïîðóšãàíû 

áüú0ñòü Ú âÝ0ëõâû6 ðàçãíýšâàñÿ ÉýëÝ2 

è5 ïîñëà0âû6 è5çáè2 âñÿ2 äýšòè6 ñóšùüúÿ â/ 

âè=ëåå0ìý è5 âî âñýšõû ïðåäýšëåõû å5ãÝ2 

Ú äâîþ2 ëýšòó è5 íèæà0éøà6 ïî âðå0ìåíè 

èçâýšñòíÝ èñïüúòà2 Ú âÝ0ëõâû7 

òîãäà2 ñáüú0ñòüñÿ ðå÷å0íîå è5å5ðåì1åìû 

ïð jðêîìû ãë8þùåìû6 

òîãäà2 ñáüú0ñòüñÿ ðå÷å0íîå "åðåìú0åìû 

ïð jðêîìû ãë8þùèìû% 

ãëàº â ðà0ìý ñëüú0øàíû áüúñòü6 ïëà0÷ü è5 

ðüúäà0í1å è5 âî0ïëü ìíî0ãû7 ðàõè0ëü ïëà0-

÷þùèñÿ ÷ÿäû ñâîè5õû6 è5 íå õîòÿ0øå 

îÓòýøèòèñÿ6 ß̈êî íýñóò̧7 

ãëà0ñû â/ ðà0ìý ñëüú0øàíû áüú0ñòü6 ïëà0÷ü 

è ðüúäà0í1å6 è âî0ïëü ìíî0ãû7 ðàõè0ëü 

ïëà0÷óùèñÿ ÷ÿ0äû ñâîè0õû6 è5 íå 

õîòÿ0øå îÓ5òýšøèòèñÿ ß¨êÝ íåñóšòü7 

îÓ5ìðûøó æå è̈ðîäó7 ñå4 à5ã8ãëû ãí8ü âû 

ñíý ß5âè0ñÿ è5î0ñèôó âû å5ã¹ïòý6 ãë8ÿ7 

îÓ5ìå0ðøó æå è̈ðîäó6 ñå2 à̈ã8ãëû ãäºíü âî 

ñíý› ß5âè0ñÿ "Ý0ñèôó âî å5ã3ïòý6 ãë8ÿ% 

âûñòà0âû ïîèìè2 î5òðî÷à2 è5 ìò8ðå å5ãî6 è5 

è5äè2 â çåìëþ "èë8åâó7 è5ç̧ìðî0øà áî4 

è5ùóùåè2 äø8ó î5òðî÷à0òå7 

âîñòà0âû ïîéìè2 î5òðî÷à2 è5 ìò8ðå å5ãÝ27 è5 

è5äè2 â/ çå0ìëþ "èë8åâó% èçìðî0øà áî   

è̈ùóù1è äø8ó î5òðî÷à0òå7 

î̈íûæå âûñòàâû6 ïîÿ0òû î5òðî÷à2 è5 

ìò8ðå å5ãî6 è5 ïð1èäå â çåìëþ "èë8åâó7 

î̈íûæå âîñòà0âû6 ïîÿ0òû î5òðî÷à2 è5 

ìò8ðå å5ãÝ26 è5 ïð1è0äå â/ çå0ìëþ "èë8åâó7 

ñëüú0øàâ̧ æå ß¨êî à5ðõåëà0è öðºòâóå5òû âû 

"îÓ5äå0é âìýñòî èðîäà Úö8à ñâîå5ãî26  

îÓ5áîÿ0ñÿ òà0ìî è5òè7 âýñòü æå ïð1å0ìû 

âû ñíý› Úè0äå âû ïðå0äýëüú ãàëèëå0èñê1à7 

ñëüú0øàâû æå ß¨êÝ à5ðõåëà0é öðºòâóåòû 

âî "óäå0è â/ìýñòÝ è̈ðÝäà îö8à ñâîåãÝ26 è5 

îÓ5áîÿ0ñÿ òà0ìÝ è5òè27 âýšñòü æå ïðèå0ìû 

âî ñíý Úè0äå âû ïðåäýšëüú ãàë1ëå0éñê1ÿ7 

è5 ïðèøåÄ âñåëè0ñÿ âû0 ãðàäý 

íàðèöà0åìýìû íàçàðåòû6 ß̈êî äà 

ñáóšäåòñÿ ðå÷å0íîå ïð jðêüú6 ß̈êî íàçîðå0è 
íàðå÷åòñÿ7 

è5 ïðèøå0äû âñåëè0ñÿ âî ãðà0äý íàðèöà0-

åìýìû íàçàðå0òû6 ß̈êÝ äà çáóšäåòñÿ 

ðå÷å0íîå ïð jðêè ß̈êÝ íàçîðå0é íàðå÷å0òñÿ7 

65.2. Заполните таблицу, внеся в нее примеры исправлений. 

Направления правки Острожская  
Библия 

 Библия  
1663 г. 

1. Устранение аграмматизмов.  ®  

2. Устранение графико-
орфографических признаков, 
обусловленных вторым 
южнославянским влиянием. 
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2.1. Употребление буквы à в 
соответствии с [ja]. 

 ®  

 ®  

 ®  

2.2. Южнославянские написания 
редуцированных с плавными. 

 ®  

 ®  

 ®  

 ®  

 ®  

 ®  

 ®  

3. Употребление титла как знака 
сакральности.  

 ®  

4. Написание заимствованных слов в 
соответствии с греческими 
правилами. 

 ®  

 ®  

 ®  

 ®  

 ®  

 ®  

 ®  

 ®  

 ®  

 ®  

 ®  

5. Использование графико-
орфографических средств 
(дублетных букв î – Ý) для 
выражения грамматической 
семантики.  
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5.1. множественное число (// ед. ч.) 
5.1.1. глагольные формы   

 ®  

 ®  

 ®  

 ®  

 ®  

 ®  

5.1.2. именные формы  ®  

   

5.2. род. п. ед. ч. м. и ср. р. прил. и 
мест. (// вин. п. ед. ч.) 

 ®  

 ®  

 ®  

5.3. наречия и союзы (// им. п. 
ед. ч. ср. р. сущ., прил. çëà0òî)  

 ®  

 ®  

 ®  

 ®  

 ®  

6. Написание Ý в абсолютном начале 
слова только в предлогах и 
приставках (но не в корнях). 

 ®  

 ®  

 ®  

7. Употребление флексий, 
кодифицированных в грамматике 
Мелетия Смотрицкого 1648 г. 

   

7.1. род. п. ед. ч. ж. р. действ. прич. 
(áè0âø1ÿ л. 266 об.) 

 ®  

7.2. вин. п. мн. ч. ж. р. действ. 
прич. (áè0âøüúÿ л. 266 об.) 

 ®  

7.3. им. п. мн. ч. м. р. действ. прич. 
(áè0âø1è л. 264 об.) 

 ®  
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7.4. тв. п. ед. ч. м. р. действ. прич. 
(áè0âøèìü л. 266) 

 ®  

7.5. дат. п. мн. ч. м. р. действ. прич. 
(áè0âøüúìû л. 266) 

 ®  

66. Ознакомьтесь с предписаниями (правилами и парадигмами) второго издания грамматики Мелетия 
Смотрицкого 1648 г., и укажите в таблице номера направлений правки, которые этим предписаниям 
соответствуют. 

Грамматика Мелетия Смотрицкого № 

А. \6 è5 Ý6 Ïîëàãà0þòñÿ è5 âû íà÷à0ëý è5 â/ ñðåäý› è5 íà êîíöý›7 â/ íà÷à0ëý 

îÓ5áÝ \$ ß¨êÝ6 \̈íû6 \¨íà6 \¨íî6 \5íè26 è5ëè2 \¨íè6 \¨áðàçû6 \5òå0öû6 

\̈òðîêû6 \5ðå0ëû7 òà0êîæå è5 âî ìí\0æåñòâåííÝìû ÷èñëý› è5äýš æå ñîÓ0ùàÿ 

è5ìåíà2 áåñ ïðåäë\0ãà7 ñè4öå ïèñà0òè7 \5òöè26 \̈òðîöè6 \5ðëè26 \̈âöè7 à5 Ý6 

òà0êîæå6 ß¨êÝ6 Ý6 ïðåäë\0ãû7 à5 ïè0øåòñÿ âû ñèöåâüú0õû ê\ è̈ìåí9ìû6 è5 êû 

â/ìýšñòÝ è̈ìåí9ìû6 è5 êû ãë8Ýìû$ ß̈êÝ6 Ý5 ?°à0ííý6 Ý5 ãðèã\0ð1è6 Ý5 íå0ìû6 Ý5 

íå0é6 Ý5 \̈íîìû7 Ý5 ò\0ìû6 Ý5 ñå0ìû6 Ý5 ñå0é7 Ý5 ãëàã\0ëþùåìû6 Ý5 

âýùà0þùåìû7 è5ëè2 ÷ðå0çû Ý5á/6 â\ ãëàã\0ëý$ ß̈êÝ6 Ý5áëè÷à0þ6 åøè6 åòû7 

Ý5áðàçîÓ0þ6 åøè6 åòû7 è5 ïð\0÷àÿ7 âû ñðåäýš æå Ý ïîëàãà0åòñÿ ò\0êìÝ âî 

ìí\0æåñòâåíÝìû ÷èñëý› âû ïå0ðâ\é ÷à0ñòè  è̈ìåíå â/ äà0òåëüíîìû ïàäå0-

æè$ ß¨êÝ6 ÷åë\âýšêÝìû6 áîãÝ0ìû6 ïðà0âåäíèêÝì6 ãðýšøíèêÝìû7 è5 ïð\0÷àÿ7 

Òà0ê\æå è5 âû ð\0äíîìû ïàäå0æè ìí\0æåñòâåíàãÝ ÷èñëà26 ß̈êÝ6 òý™õû 

ÉÝ4ëû$ è5ëè2 ñè4õû áÝ4ãû$ è5ëè2 ñè4õû ðÝ4äû6 ÷ðå0çû îÓ5ñý÷å0í1å7 è5 ïð\0÷àÿ7 Å ùå0 

æå6 Ý6 ð\0äíüúè ïàäå0æü õðàíè0òû 95äè0íñòâåíàãÝ ÷èñëà26 ìîÓ0æåñêà è5 

ñðå0äíÿãÝ ð\0äà$ ß̈êÝ6 òîãÝ2 è5ëè2 ñåãÝ2 ÷åëîâýšêà \5òå0öû è5ëè2 ñåãÝ2 

\5òðî÷à0òå æèâ\0òû7 è5 ïð\0÷àÿ7 è5 ïà0êè6 ïè0øåòñÿ â/ íàðýš÷1è Ý$ ß̈êÝ6 

äîñò\0éíÝ6 ïðà0âåäíÝ6 òà0êÝ6 ò\0êìÝ7 è5 ïð\0÷àÿ (л. 52 об. – 53 об.). 

 

Б. ] ïà0ñíÝ ïð\0÷åå áëþä\0ìî áîÓ0äè% âî ãðå0÷åñêèõû ðå÷å0í1èõû6 \5ð=î-

ãðà0ô1è ãðå0÷åñêîé6 â/ ëàòè0íñêèõû ëàòú0íñòýé õðàíè0ìýé áüú0òè% è5 â\ 95â-

ðå0éñêèõû6 95âðå0éñòýé7 ß̈êÝ6 Äàí1è0ëû6 Ìèõà0èëû Ìàðòú0íû6 ô1ëî=å0é% è5 

ïð\0÷àÿ (л. 58 об.). 

 

В. Òâîðè0òåë46 95äè0íñòâåí46 íà6 è7 äà0òåëíüúè6 ìí\0æåñòâåííüúè6 íà6 üú  (л. 265 об.).  

Г. 
 

Ïðåøå0äøå97  

95äèí46 

äâ\0é6 ìæ6 è5 ñðåÄ6 
      æåí4% 

ìí\æ% 

ß5äÿ0õû6 

ß5äÿ0õîìà6 

ß5äÿ0õîìý6 

ß5äÿ0õÝì6 

ß̈ëû6 ëà6 ëî6 

    ñòà6 

ß5äÿ0ñòý6 

ß5äÿ0ñòå6 

ß5äÿ0øå7 

 äÿ0ñòà 

   ñòý7 

ß5äÿ0õó (л. 243 об.). 
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Культурно-лингвистическая ситуация  
периода становления литературного языка нового типа                            

(втор. пол. XVII – сер. XVIII вв.) 

67.1. В 1673 г. по благословению Архиерейского Собора коллективом справщиков во главе с 
Епифанием Славинецким был начат новый перевод церковнославянский перевод Библии, однако 
закончить удалось только перевод Нового Завета. Сохранилось три рукописи этого перевода: ГИМ, Син. 
греч. 472 и 473 посл. трети XVII в., содержащие диглотту – греческий и славянский параллельные 
тексты, переписанные в два столбца, а также список РГБ, собр. В. М. Ундольского первой трети XVIII в., 
включающий в себя только славянский текст. Стремление к грецизации привело к негативной оценке 
перевода, который не был напечатан. Об этом переводе см.: Т. А. Исаченко. Переводная московская 
книжность. Митрополичий и патриарший скрипторий  XV–XVII вв. М., 2009. С. 28–46; Т. А. Исаченко. 
Новый Завет «перевода и стяжания» иеромонаха Чудова монастыря Епифания (Славинецкого) посл. 
трети XVII в. // Вопросы языкознания. 2002. № 4. С. 73–92.  

Сопоставьте текст второй главы Евангелия от Матфея Библии 1663 г. и перевода Нового Завета, 
выполненного Епифанием Славинецким (1673 г.), и выявите различия, отражающие грекофильскую 
ориентацию  Епифания. (Текст воспроизводится по изданию: Новый Завет в переводе иеромонаха 
Чудова монастыря. Факсимиле. Подготовка текста Т. А. Исаченко. Ferdinand Schöningh. Padeborn. 
München. Wien. Zürich. 2004).  

Библия 1663 г. Новый Завет   
в переводе Епифания Славинецкого 

èñ8ó æå ðî0æäøóñÿ âî 

â3=ëåå0ìý è5óäýšéñòýìû 

âî äíè2 è̈ðîäà öàðÿ27 " ñå2 

âÝ0ëñâè Ú âîñòî0êû 

ïð1èäÝ0øÿ âî å5ðºëè0ìû7  

à8 !�èñ8ó æå ðî0æäøóñÿ â/ 

âè=ëåå0ìý "óäå0éñòýì6 âî2 

äíåõ è5ðÝ0äà öàðÿ26 ñå2 

âîëñâè2 Ú âîñòÝ0êÝâ̧ 

ïð1èäî0øÿ âî2 "åðºë30ìüú7  

Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννη-
θέντος ἐν Βηθλεέµ τῆς 
Ἰουδαίας, ἐν ἡµέραις 
Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, 
ἰδοὺ µάγοι ἀπὸ ἀνατο-
λῶν παρεγένοντο εἰς 
Ἰεροσόλυµα 

ãë8þùå% ãäý› å̈ñòü 

ðîæäå0éñÿ öð8ü è5óäå0éñê1é7 

âè0äýõîìû áî çâýçäó› å5ãÝ2 

íà âîñòî0öý7 è5 

ïð1èäî0õÝìû ïîêëîíè0òèñÿ 

å5ìó›7 

â8 ãë8þùå6 ãäý› å̈ñòü 

ðîæäå0éñÿ (ðîäèâüúéñÿ2) 

öð8ü "óäå0éñê1é% âè0äýõîìû 

áî å5ãÝ2 Éâýçäó› íà2 

âîñòî0öý7 è5 ïð1èäî0õîìû 

ïîêëîíè0òè-ñÿ å5ìó›7 

λέγοντες ˙ ποῦ ἐστιν ὁ 
τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν 
Ἰουδαίων; εἴδοµεν γὰρ 
αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ 
ἀνατολῇ, καὶ ἤλθοµεν 
προσκυνῆσαι αὐτῷ. 

ñëüú0øàâû æå è̈ðîäû öà0ðü6 

ñìóòè0ñÿ6 è5 âñÿ2 "åðºëè0ìà ñ/ 

íè0ìû7 

ã8 ñëüú0øàâû æå è5ðÝ0äû 

öà0ðü6 ñìÿòå0ñÿ6 è5 âåñü 

"åðîñî0ë3ìû ñ/ íè0ìû7 

ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης ὁ 
βασιλεὺς, ἐταράχθη, καὶ 
πᾶσα Ἱεροσόλυµα µετ' 
αὐτοῦ. 

è5 ñîáðà0âû âñÿ ïåðâî-

ñâù8å0ííèêè6 è5 êíè0æíèêè 

ëþäñêú0ÿ6 âîïðîøà0øå Ú 

íè0õû6 ãäý› õñ8 ðàæäà0åòñÿ7 

ä8 è5 ñîáðà0âû âñÿ2 à5ðõ1åðå0è6 

è5 ïè0ñìåííèêè ëóšäà6 

âîïðîøà0øå Ú íè0õû ãäý› 

õñ8 ðàæäà0åòñÿ7 

καὶ συναγαγών πάντας 
τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραµ-
µατεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθά-
νετο παρ' αὐτῶν ποῦ ὁ 
χριστὸς γεννᾶται. 

î5íè0æå ðåêÝ0øà å5ìó›% âû 

âè=ëåå0ìý "óäå0éñòýìû7 

òà0êî áî ïè0ñàíî å̈ñòü 

ïð jðêîìû% 

å8 î5íè0 æå ðýšøà åìó›6 âû 

âè=ëåå0ìý "óäå0éñòýì7 

òà0êÝ áî ïè0ñàñÿ ÷ðåç 

ïð jðî0êà7 

οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ ˙ ἐν 
Βηθλεὲµ τῆς Ἰουδαίας˙ 
οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ 
τοῦ προφήτου˙ 
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è5 òüú2 âè=ëåå0ìå çåìëå2 

"óšäÝâà6 íè÷è0ìæå ìå0íøè 

å5ñè2 âî âë Äêàõû "óšäîâàõû% 
èç/ òåáå0 áî èçüú0äåòû 

âî0æäü6 è̈æå îÓïàñå0òû 

ëþ0äè ìîÿ2 "è8ëÿ7 

É8 è5 òüú2 âè=ëåå0ìå çåìëå2 

"óšäîâà6 íèêàêÝ0æå ìàëýšé-

øà å5ñè2 âî2 è5ãåìîíåõ "óšäî-

âüúõû6 è5ç/ òåáå0 áî è5ç̧üú0-

äåòû âî0æäü6 è̈æå ó�ïà-

ñå0òû ëþ0äû ìî0é "çðàè0ëà7 

καὶ σὺ Βηθλεὲµ γῆ Ἰούδα, 
οὐδαµῶς ἐλαχίστη εἶ τοῖς 
ἡγεµόσιν Ἰούδα˙ ἐκ σοῦ 
γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούµε-
νος, ὅστις ποιµανεῖ τὸν 
λαόν µου τὸν Ἰσραήλ. 

òîãäà2 è̈ðÝäû òà0é ïðèçâà2 

âîëõâüú26 è5 èñïüúòîâà0øå Ú 

íè0õû âðå0ìÿ ßâ̈ëüø1ÿñÿ 

Éâýçäüú7 

ç8 Òîãäà2 è5ðÝ0äû òà0éíÝ 

ïðèçâà0âû âîëõâüú26 

è5çâýšñòâîâà Ú íè0õû âðå0-

ìÿ ß̧âëüø1ÿñÿ Éâýçäüú27 

τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέ-
σας τοὺς µάγους, ἠκρίβω-
σε παρ' αὐτῶν τὸν χρόνον 
τοῦ φαινουµένου ἀστέρος. 

è5 ïîñëà0âû è̈õû âû 

âè=ëåå0ìû6 ðå÷å2% øå0äøå6 

èñïüúòà0éòå èçâýšñòíÝ Ý 

î5òðî÷à0òè7 å5ãäà2 æå 

Ý5áðÿ0ùåòå6 âîçâýñòè0òå 

ìè% ß̈êî äà è5 à¨çû øå0äû 

ïîêëîíþ0ñÿ å5ìóš7 

è8 è5 ïîñëà0âû òüú0ÿ âû 

âè=ëåå0ìû6 ðå÷å27 øå0äøå6 

è5çâýšñòíÝ è5ñòÿçè0òå Ý5 

î5òðî÷à0òè7 å5ãäà2 æå 

Ý5áðÿ0ùåòå6 âîçâýñòè0òå 

ìíý6 ß̈êÝ äà è5 à¨çû 

øå0äû ïîêëîíþ0ñÿ å5ìóš7 

καὶ πέµψας αὐτοὺς εἰς 
Βηθλεὲµ, εἶπε˙ παρευ-
θέντες ἀκριβῶς ἐξετάσα-
τε περὶ τοῦ παιδίου˙ ἐπὰν 
δὲ εὓρητε, ἀπαγγείλατέ 
µοι, ὅπως κᾳγὼ ἐλθὼν 
προσκυνήσω αὐτῷ. 

î5íè0æå ïîñëóšøàâøå öàðÿ26 

è5äÝ0øÿ7 è5 ñå2 Éâýçäà2  

þ̈æå âè0äýøÿ íà 

âîñòî0öý6 èäÿ0øå ïðåä 

íè0ìè6 äî0íäåæå ïðèøå0äøå 

ñòà2 âåðõó› èäýšæå áý› 

î5òðî÷à27 

î5íè0 æå ïîñëóšøàâøå öàðÿ26 

è5äî0øà7 è5 ñå2 Éâýçäà2 þ̈æå 

âè0äýøà íà2 âîñòî0öý6 

ïðåäâîäÿ0øå òüú0ÿ 

(ïðåÄèäÿøå òüú0ìû)6 äî0íäå-

æå ïðèøåÄøè ñòà2 âüúøøå 

è5äýšæå áý› î5òðî÷à27 

οἱ  δὲ ἀκούσαντες τοῦ 
βασιλέως ἐπορεύθησαν˙ 
καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστήρ, ὃν εἶδον 
ἐν τῆ ἀνατολῆ, προῆγεν 
αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστη 
ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 
 

âè0äýâøå æå Éâýçäó›6 

âîçðà0äîâàøàñÿ ÉýëÝ27 

ú8 âè0äýâøå æå Éâýçäó›6 

âîçðà0äîâàøàñÿ ðà0äîñò1þ 

âå0ë1åþ ÉýëÝ27 

ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα, 
ἐχάρησαν χαρὰν 
µεγάλην σφόδρα. 

è5 ïðèøå0äøå âû õðà0ìèíó 

âè0äýøÿ î5òðî÷à2 ñû ìð8ú0åþ 

ìò8ðúþ å5ãÝ27 è5 ïà0äøå 

ïîêëîíè0øàñÿ å5ìó›7 è5 

Úâå0ðç-øå ñîêðî0âèùÿ 

ñâîÿ6 ïðèíåñî0øÿ å5ìó› 

äà0ðüú% çëà0òî6 ëú0âàíû6 è5 

ñì30ðíó7 

àú8 è5 ïðèøå0äøå âû äî0ìû6 

Ý5áðýòî0øà î5òðî÷à2 ñû 

ìð8ú0åþ ìà0òåð1þ å5ãÝ27 è5 ïà0ä-

øå ïîêëîíè0øàñÿ å5ìó›7 è5 

Úâå0ðçøå ñîêðî0âèùà ñâîÿ26 

ïðèíåñî0øÿ å5ìó› äà0ðüú6 çëà0-

òî6 è5 ëú0âàíû6 è5 ñì30ðíó7 

καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκί-
αν, εὗρον τὸ παιδίον µετὰ 
Μαρίας τῆς µητρὸς 
αὐτοῦ˙ καὶ πεσόντες προ-
σεκύνησαν αὐτῷ. καὶ 
ἀνοίξαντες τοὺς θησαυ-
ροὺς αὐτῶν, προσήνεγκαν 
αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν, καὶ 
λίβανον, καὶ σµύρναν. 

è5 âýšñòü ïð1å0ìøå âî ñíý› 

íå âîçâðàòè0òèñÿ êî è̈ðÝ-

äó6 èíýšìû ïóòå0ìû Ú-

èäÝ0øÿ âî ñòðàíó› ñâîþ27 

âú8 è5 Úâýšòîâàíè âî2 ñíý›6 

íå2 âîçâðàòè0òèñÿ êî2 

è5ðÝ0äó6 è5íýšìû ïóòåì 

Úèäî0øà âî2 ñòðàíó› ñâîþ27 

καὶ χρηµατισθέντες κατ' 
ὄναρ, µὴ ἀνακάµψαι πρὸς 
Ἡρῴδην, δι' ἄλλης ὁδοῦ  
ἀνεχώρησαν εἰς τὴν 
χώραν αὐτῶν. 
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Úøå0äøüúìû æå è̈ìû6 ñå2 

à¨ãã8ëû ãäºíü âî ñíý› ßâè0ñÿ 

úÝ0ñèôó ãë8ÿ% âîñòà0âû 

ïîéìè2 î5òðî÷à2 è5 ìò8ðå 

å5ãÝ26 è5 áýæè2 âî å5ã30ïåòû% 

è5 áóšäè òà0ìÝ6 äî0íäåæå 

ðåêó› òè7 õî0ùåòû áî 

è̈ðÝäû èñêà0òè î5òðî÷à0òå 

äà ïîãóáè0òû å̈7 

ãú8 Úøå0äøüúìû æå è¿ìû6 ñå2 

à¨ãã8ëû ãäºíü ß5âëÿ0åòñÿ âî2 

ñíý› "Ýñè0ôó6 ãë8ÿ% 

âîñòà0âû ïð1èìè2 î5òðî÷à2 è5 

ìà0òåðå å5ãÝ26 è5 áýæè2 âî2 

å5ã30ïåòû6 è5 áóšäè òà0ìÝ 

äî0íäåæå ðåêó› òåáý›7  

è̈ìàòü áî è̈ðÝäû è5ñêà0òè 

î5òðî÷à0òå6 ïîãóáè0òè òî0å7 

ἀναχωρησάντων δὲ 
αὐτῶν, ἰδοὺ ἄγγελος κυ-
ρίου φαίνεται κατ' ὄναρ 
τῷ Ἰωσὴφ, λέγων· ἐγερ-
θεὶς παράλαβε τὸ παιδίον 
καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ, καὶ 
φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ 
ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι. 
µέλλει  γὰρ Ἡρῴδης ζη-
τεῖν τὸ παιδίον, τοῦ ἀπο-
λέσαι  αὐτό. 

î̈íûæå âîñòà0âû6 ïîÿòû 

î5òðî÷à2 è5 ìò8ðå å5ãÝ2 íî0ù1þ 

è5 Úè0äå âî å5ã30ïåòû7 

äú8 î̈íû æå âîñòà0âû ïð1ÿ 

î5òðî÷à2 è5 ìà0òåðå å5ãÝ2 íî0-

ù1þ6 è5 Úè0äå âû å5ã30ïåòû7 

ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε 
τὸ παιδίον καὶ τὴν µητέρα  
αὐτοῦ νυκτὸς, καὶ ἀνε-
χώρησεν εἰς Αἴγυπτον. 

è5 áý òà0ìÝ äî îÓ5ìå0ðòâ1ÿ 

è̈ðÝäîâà7 äà ñáóšäåòñÿ 

ðå÷å0íîå ïð jðêîìû 

ãë8þùåìû% Ú å5ã30ïòà 

âîçâà0õû ñí8à ìîåãÝ27 

åú8 è5 áý› òà0ìÝ äî2 êîí÷è0-

íüú (ñìå0ðòè) è5ðÝ0äà% äà2 

è5ñïî0ëíèòñÿ ðå÷å0íîå Ú ãäºà 

÷ðå0çû ïð jðî0êà6 ãë8þùàãÝ% 

èç å5ã30ïòà ïðèçâà0õû ñí8à 

ìîåãî27 

καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευ-
τῆς Ἡρῴδου· ἵνα πληρω-
θῆ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ 
κυρίου διὰ τοῦ προ-φήτου, 
λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου 
ἐκάλεσα τὸν υἱόν µου. 

òîãäà2 è̈ðÝäû âè0äýâû  

ß̈êî ïîðóšãàíû áüú0ñòü Ú 

âÝ0ëõâû6 ðàçãíýšâàñÿ 

ÉýëÝ2 è5 ïîñëà0âû6 è5çáè2 

âñÿ2 äýšòè6 ñóšùüúÿ â/ 

âè=ëåå0- 

ìý è5 âî âñýšõû ïðåäýš-

ëåõû å5ãÝ2 Ú äâîþ2 ëýšòó è5 

íèæà0éøà6 ïî âðå0ìåíè 

èçâýšñòíÝ èñïüúòà2 Ú 

âÝ0ëõâû7 

Éú8 òîãäà2 è5ðÝ0äû âè0äýâû 

ß̈êÝ ïîðóãàñÿ Ú âîëõ-

âÝ0âû6 ðàçÿðè0ñÿ ÉýëÝ26 è5 

ïîñëà0âû è5çáè2 âñÿ2 äýšòè-

ùè (îòðî÷àòà) ñóšùüúÿ 

âû âè=ëåå0ìý6 è5 âî2 

âñýšõû ïðåäýšëýõ å5ãÝ26 Ú 

äâîëýšò1ÿ6 è5 íè0æøè6 ïî2 

âðå0ìåíè å̈æå è5çâýšñòâîâà 

Ú âîëõâÝ0âû7 

τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι 
ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν 
µάγων, ἐθυµώθη λίαν, 
καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε 
πάντας τοὺς παῖδας τοὺς 

ἐν Βηθλεὲµ, καὶ  ἐν πᾶσι 
τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, ἀπὸ 
διετοῦς, καὶ κατωτέρω, 
κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρί-
βωσε παρὰ τῶν µάγων. 

òîãäà2 ñáüú0ñòüñÿ ðå÷å0íîå 

"åðåìú0åìû ïð jðêîìû 

ãë8þùèìû% 

çú8 òîãäà2 è5ñïî0ëíèñÿ 

ðå÷å0íîå Ú "åðåìú0è ïð jðêà6 
ãë8þùàãÝ7 

τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν 
ὑπὸ  Ἰερεµίου τοῦ προ-
φήτου, λέγοντος· 

ãëà0ñû â/ ðà0ìý ñëüú0øàíû 

áüú0ñòü6 ïëà0÷ü è ðüúäà0í1å6 

è âî0ïëü ìíî0ãû7 ðàõè0ëü 

ïëà0÷óùèñÿ ÷ÿ0äû ñâîè0õû6 

è5 íå õîòÿ0øå îÓ5òýšøèòè-

ñÿ ß¨êÝ íåñóšòü7 

í8ú ãëà0ñû â/ ðàìý› ñëüú0-

øàñÿ6 ïëà0÷ü è5 ðüúäà0í1å6 è5 

âî0ïëü ìíî0ãû6 ðàõè0ëû 

ïëà0÷óùè ÷à0äû ñâîèõ6 è5 íå2 

õîòÿ0øå ó�òýšøèòèñÿ6 ß¨êÝ 

íå2 ñóšòü7 

φωνὴ ἐν Ῥαµᾶ ἠκούσθη, 
θρῆνος, καὶ κλαυθµὸς καὶ 
ὀδυρµὸς πολύς, Ῥαχὴλ 
κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, 
καὶ οὐκ ἤθελε παρακλη-
θῆναι, ὅτι οὐκ εἰσί. 
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îÓ5ìå0ðøó æå è̈ðîäó6 ñå2 

à¨ã8ãëû ãäºíü âî ñíý› ß5âè0-

ñÿ "Ý0ñèôó âî å5ã3ïòý6 

ãë8ÿ% 

=ú8 ó�ìåðøó æå è5ðÝ0äó6 ñå2 

à¨ã8ãëû ãäºíü âî2 ñíý› ß5âëÿ0-

åòñÿ "Ýñè0ôó âî2 å5ã30ïòý6 

ãë8ÿ7 

τελευτήσαντος δὲ τοῦ 
Ἡρῴδου, ἰδοὺ ἄγγελος 
κυρίου κατ' ὄναρ φαίνε-
ται τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύ-
πτῷ, λέγων· 

âîñòà0âû ïîéìè2 î5òðî÷à2 è5 

ìò8ðå å5ãÝ27 è5 è5äè2 â/ çå0ìëþ 

"èë8åâó% èçìðî0øà áî    

è̈ùóù1è äø8ó î5òðî÷à0òå7 

ê8 âîñòà0âû ïð1èìè2 î5òðî÷à26 

è5 ìà0òåðü å5ãÝ26 è5 è5äè2 âû 

çå0ìëþ "èë8åâó% èçìðî0øà 

áî è̈ùóù1è äø8ó î5òðî÷à0òå7 

ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ 
παιδίον καὶ τὴν µητέρα  
αὐτοῦ, καὶ πορεύου εἰς 
γῆν Ἰσραήλ. τεθνήκασι  
γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυ-
χὴν τοῦ παιδίου. 

î̈íûæå âîñòà0âû6 ïîÿ0òû 

î5òðî÷à2 è5 ìò8ðå å5ãÝ26 è5 

ïð1è0äå â/ çå0ìëþ "èë8åâó7 

êà8 î̈íû æå âîñòà0âû ïð1-

ÿ0òû î5òðî÷à2 è5 ìà0òåðü 

å5ãÝ26 è5 ïð1è0äå âû çå0ìëþ 

"ñðàè0ëåâó7 

ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ 
παιδίον καὶ τὴν µητέ-ρα  
αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν εἰς γῆν 
Ἰσραήλ. 

ñëüú0øàâû æå ß¨êÝ à5ðõåëà0é 

öðºòâóåòû âî "óäå0è 

â/ìýñòÝ è̈ðÝäà îö8à 

ñâîåãÝ26 è5 îÓ5áîÿ0ñÿ òà0ìÝ 

è5òè27 âýšñòü æå ïðèå0ìû âî 

ñíý Úè0äå âû ïðåäýšëüú 

ãàë1ëå0éñê1ÿ7 

êâ8 ñëüú0øàâû æå ß¨êÝ 

à5ðõåëà0é öðºòâóåò âî2 "óäå0è 

ìýšñòÝ è5ðÝ0äà Úöà2 

ñâîåãÝ26 ó�áîÿ0ñÿ òà0ìÝ 

Úèòè27 Úâýšòîâàíû æå âî2 

ñíý› Úè0äå âû ÷àñòè 

(ñòðàíüú) ãàë1ëå0éñê1ÿ7 

ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος 
βασιλεύει ἐπὶ τῆς 
Ἰουδαίας ἀντὶ Ἡρῴδου 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφο-
βήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν. χρη- 
µατισθεὶς δὲ κατ' ὄναρ, 
ἀνεχώρησεν εἰς τὰ µέρη 
τῆς Γαλιλαίας. 

è5 ïðèøå0äû âñåëè0ñÿ âî 

ãðà0äý íàðèöà0åìýìû 

íàçàðå0òû6 ß̈êÝ äà 

çáóšäåòñÿ ðå÷å0íîå ïðjðêè 
ß̈êÝ íàçîðå0é íàðå÷å0òñÿ7 

êã8 è5 ïðèøå0äû âñåëè0ñÿ âî2 

ãðà0äý ãë8åìýì/ íàçàðå0òû7 

ß̈êÝ äà2 è5ñïî0ëíèòñÿ ðå÷å0-

íîå ÷ðå0çû ïðîðÝ0êüú6 ß̈êÝ 

íàçÝðå0é íàðå÷å0òñÿ7 

καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς 
πόλιν λεγοµένην Ναζα-
ρέτ· ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥη-
θὲν διὰ τῶν προφητῶν, ὅτι  
ναζωραῖος κληθήσεται. 

67.2. Заполните таблицу, внеся в нее примеры разночтений, свидетельствующих о грекофильской 
ориентации перевода Епифания Славинецкого. 

Разночтения Библия 1663 г.  НЗ Епифания 

1. Грецизация лексики.  ®  

 ®  

2. Употребление указательного 
местоимения òû в качестве 
личного при переводе греческого 
"ЫJОH. 

 ®  

 ®  

 ®  

 



129 
 

3. Калькирование греческих 
конструкций. 

   

3.1. Конструкции с предлогом *4Џ.  ®  

 ®  

3.2. Конструкции с предлогом ЯBО.  ®  

3.3. Употреблении конструкций с 
родительным приименным в 
соответствии с греческим 
генетивом.  

 ®  

 ®  

3.4. Употребление в пассиве 
возвратных форм глагола. 

 ®  

 ®  

3.5. Употребление придаточных 
предложений с èæå6 åæå6 ßæå 
для передачи греческих 
определительных 
придаточных. 

  

® 

 

3.6. Употребление инфинитива в 
целевом значении. 

 ®  

4. Употребление форм настоящего 
исторического в соответствии с 
формами praesens historicum 
греческого текста. 

  

® 

 

5. Отражение греческой орфографии.  ®  

 ®  

 
 ®  

 ®  

   

6. Использование в род. п. мн. ч. м. р. 
флексии -Ýâû, снимающей 
омонимию им. п. ед. ч. // род. п. 
мн. ч., отсутствующую в греческом 
языке. 

 ®  

 ®  
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67.3. Выпишите из следующих фрагментов перевода Нового Завета Епифания Славинецкого 
грецизмы и определите их характер. 

1. òîãäà èñõîæäàøt ê íåìó 

¢¼tðîñîë3ìû6 è âñÿ "óätà6 è âñt 

Ýáñòðàí1t "îðäàíñêîå [Мф 3: 5]. 

τότε ἐξεπορεύετο πρὸς 
αὐτὸν Ἱεροσόλυµα καὶ 
πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ 
περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου 

Ýá-ñòðàí1t 
словообразовательная 

калька греч.  
περί-χωρος 

2. è ít ìíèòt ã8ëàòè â/ ñtáý 

ñàìüúõû6 \8öà èìàìüú àâðààìà 
[Мф 3: 9]. 

καὶ µὴ δόξητε λέγειν ἐν 
ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχοµεν τὸν 
Ἀβραάµ 

 

3. è ã8ëtòû tìó "è8ñ6 âèæäü 

íèêîìóæt ðt÷tøè7 íî èäè6 òÿ 

ñàìàãî ïîêàæè ú¼tðtþ6 è 

ïðèítñè äàðû7 tãîæå ïîâtëý 

ìÝñèñ6 âû ñâèäýòtëñòâî è¿ìû 
[Мф 8: 4]. 

καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 
ὅρα µηδενὶ εἴπῃς ἀλλὰ ὕπα-
γε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ 
καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον 
ὃ προσέταξεν Μωϋσῆς εἰς 
µαρτύριον αὐτοῖς 

 

4. Âî äítõû æå î̈íüúõû 

ïðèõîäèòû "Ýàííû êðºòëü6 

âýñòóÿ â/ ïóñòüúíè "óätéñòýé 
[Мф 3: 1]. 

ἐν δὲ ταῖς ἡµέραις ἐκείναις 
παραγίνεται Ἰωάννης ὁ 
βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ 
ἐρήµῳ τῆς Ἰουδαίας 

 

5. ít ñîêðîâèùñòâóéòt âàìû 

ñîêðîâèùû íà çtìëè… ñîêðî-

âèùñòâóéòt æt âàìû 

ñîêðîâèùà íà ítátñè [Мф 6: 
19–20]. 

µὴ θησαυρίζετε ὑµῖν 
θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς … 
θησαυρίζετε δὲ ὑµῖν 
θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ 

 

6. è âøtäû "è8ñ â/ äîìû 

ïtòðîâû6 âèäý òtùó tãÝ 

ëtæàùó è îãítâè÷tñòâótìó 
[Мф. 8: 14]. 

καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν 
οἰκίαν Πέτρου εἶδεν τὴν 
πενθερὰν αὐτοῦ βεβληµέ-
νην καὶ πυρέσσουσαν 

 

7. ïðèítñîøà tìó ätìîíñòâó-

tìüúÿ ìíîãè [Мф 8: 16]. 
προσήνεγκαν αὐτῷ 
δαιµονιζοµένους πολλούς 

 

8. ôàðúñåt æå ñëüúøàâøt ðýøà7 

ñté ít èçãîíèòû ätìîíüú6 

òîêìÝ âû âttëçtâóëý 

íà÷àëíèöý ätìîíÝÂ [Мф 12: 
24]. 

οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες 
εἶπον οὗτος οὐκ ἐκβάλλει 
τὰ δαιµόνια εἰ µὴ ἐν τῷ 
Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν 
δαιµονίων 

 

9. è Úâtðçû óñòî ñâît6 ó÷àøt 

òüúÿ [Мф 5: 2]. 
καὶ ἀνοίξας τὸ στόµα αὐτοῦ 
ἐδίδασκεν αὐτοὺς 

 

10. âî tæt æt ñïàòè ÷ë8êÝìû6 

ïð1èät tãÝ âðàãû6 è âñýÿ 

ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς 
ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ 
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ïëtâtëüú ïî ñðtäý ïøtíèöè6 è 

Úèät [Мф 13: 25]. 
ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν ζι-
ζάνια ἀνὰ µέσον τοῦ σίτου 
καὶ ἀπῆλθεν 

11. ñîátðèòt ïtðâît ïëtâtëüú è 
ñâÿæèòt òüúÿ âû ñíîïè6 êû 

tæt ñîætùèñÿ òüúìû [Мф 13: 
30]. 

συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζά-
νια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσ-
µας πρὸς τὸ κατακαῦσαι 
αὐτά 

 

12. èðÝäû áî tìû ú·ÝàÍíà6 
ñâÿçà tãî6 è ïîëîæè â/ 

õðàíèëý6 ðàäè èðÝä1àäüú ætíüú 

ôúëúïïà áðàòà ñâîtãÝ [Мф 14: 
3]. 

ὁ γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας 
τὸν Ἰωάννην ἔδησεν αὐτὸν 
καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο διὰ 
Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φι-
λίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 

 

13. ñóòü áî t3íóõè6 èæt èÇ 
÷ðtâà ìàòtðt ðîäèøàñÿ òàêÝ7 

è ñóòü t3íóõè6 èæå t3íóõè-

øàñÿ Ú ÷ë8êÝâû7 è ñóòü 

t3íóõè6 èæt t3íóõèøà ñtát 

ñàìüúÿ ðàäè öð–òâà íá–íàãÝ 
[Мф 19: 12]. 

εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες 
ἐκ κοιλίας µητρὸς ἐγεννή-
θησαν οὕτως καὶ εἰσὶν 
εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσ-
θησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων 
καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες 
εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν 
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν 

 

14. è ïðtäàäÿòû tãî ßçüú-

êÝìû âî tæt ïîðóãàòèñÿ è 

áè÷tâàòè6 è óêðtñòâîâàòè7 è 

òðtòtãÝ ä8ít âîñòàítÒ [Мф 20: 
19]. 

καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν 
τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐµπαῖξαι 
καὶ µαστιγῶσαι καὶ σταυ-
ρῶσαι καὶ τῇ τρίτῇ ἡµέρᾳ 
ἐγερθήσεται 

 

15. òîæät æt è ðàçáîéíèöè 

ñûóêð–òâîâàâø1èñÿ tìó 

ïîíîøàõó òîìó [Мф 27: 44]. 

τὸ δ' αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ 
συσταυρωθέντες σὺν αὐτῷ 
ὠνείδιζον αὐτόν 

 

16. ïîçíàâû æt "è8ñ ëóêàâñòâî 

èõû6 ðt÷t% ÷òî ìÿ êóñèòt 

ïîÄñóäèòtët$ [Мф 22: 18]. 

γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν 
πονηρίαν αὐτῶν tἶπtν, τί 
µε πειράζετε, ὑποκριταί; 

 

17. ïî tæt æt ïðtäàòèñÿ 

"Ýàííó6 ïð1èät "è8ñ â/ ãàë1ëtþ6 
âýñòâóÿ t3àÃë1t öð–òâ1ÿ á8ætãÝ 
[Мр 1: 14]. 

µετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι 
τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ 
Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν 
κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 
τοῦ θεοῦ 

 

18. è âõîäÿòû â/ êàïtðíàóìû7 

è àá1t â/ ñàââàòýõû â/øtäû â/ 

ñîíìèùt ó÷àøt [Мр 1: 21]. 

καὶ εἰσπορεύονται εἰς 
Καφαρναούµ καὶ εὐθὺς τοῖς 
σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν 
συναγωγὴν ἐδίδασκεν 
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19. "è8ñ æå ïðèçâàâû ó÷8íêè 

ñâîÿ6 ðt÷t óòðîáñòâóþñÿ Ý 

íàðîäý6 ß̈êÝ óæt äíè òðè 

ïðèáüúâàþòû ìíý6 è ít 

è̈ìóòû ÷òî ßäÿòû [Мф. 15: 
32] 

ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσά-
µενος τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ 
εἶπεν σπλαγχίζοµαι ἐπὶ τὸν 
ὄχλον ὅτι ἤδη ἡµέραι τρεῖς 
προσµένουσίν µοι καὶ οὐκ 
ἔχουσιν τί φάγωσιν 

 

20. è ïðèøtäøèÌ èìû ê/ 

íàðîäó6 ïðèèät tìó ÷ë8êû 

êîëýíîïàäàÿ tìó [Мф. 17: 14]. 

καὶ ἐλθόντων πρὸς τὸν ὄχ-
λον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθ-
ρωπος γονυπετῶν αὐτὸν 

 

67.4. Новый Завет в переводе книжного круга Епифания Славинецкого и Евфимия Чудовского 
включал в свой состав так называемые аргументы, или кратное содержание каждой главы, 
помещавшееся перед ней (аргументы в Деяниях приводятся по Син. 473, в Посланиях и Апокалипсисе по 
Син. 472). Источником Аргументов Апостола и Апокалипсиса стало издание Нового Завета 1593 г.  в 
переводе польского иезуита Якоба Вуйка. Выявите принципы перевода аргументов, опишите лексико-
грамматические особенности их языка. Сопоставьте этот перевод с польского языка с переводом 
основного текста Нового Завета, сделанным с греческого языка.   

Деян. 1 г:҃ Хс ҃ Гд cь в̾ четырдесятый д҃нь по 
востанїи своемъ. е҃, и и҃. Ѡбѣщавъ 
ꙋчн҃кѡмъ своиÌ дати Д҃ха ст҃аго. ѳ҃. 
ПреÄ ихъ очесы в̾зятся на н҃бо. аӏ҃: 
ОУченици же ꙋвѣщании ѿ Агг҃лъ. вӏ҃: 
Воⷥвратишася во Ӏер cлимъ. еӏ҃: Вѣщанїе 
петрово ко ꙋчн҃кѡмъ ѡ избранїи 
инагѡ мѣстѡ Ӏꙋды. к҃д: Мл҃тва 
апcлѡвъ. к҃ѕ: Матѳӏа жребїемъ 
избранъ (л. 148; то же Син. 472, л. 
229).  

3 Pan Chriʃtus dniá czterdzieʃtego 
po ʃwym zmartwychwʃtániu. 5 y 8 
Obiecawßy ʃwym dáċ Ducha S. 9 
Przed ich ocżymá wʃtąpił do niebá. 
11 A uczniowie nápomnieni od 
ániołow. 12 Wroċili ʃię do Jeruzá-
lem. 15 Rzecz Piotrowá do uczniow 
o obrániu inßego ná mieyʃce 
Judaßowo. 24 Modlitwá Apoʃtołow. 
29 Máċiey losem obran (л. 394). 

Деян. 3 ѕ:҃ Петръ со ӀѡанÍоÌ именеÌ Гcда Ӏи҃са 
хромаго ꙋврачеваша. вӏ҃: Вѣщанїе 
Петрово к̾ людꙋ. ѕ҃ӏ: ꙗкѡ сотвори сїе 
чреÇ вѣрꙋ во имя хр cтово. иӏ҃: 
Свидѣтелствꙋя ѡ сеÌ, ꙗкѡ Гcдь Ӏи҃с, 
той есть меÑсїа ѡбѣщаÍный ѿ мѡѵсеа и 
ѿ2 пр jркѡвъ. ке҃: И самомꙋ Авраамꙋ 
(л. 151; то же Син. 472, л. 233).  

6 Piotr z Janem przez imię Páná 
Jezuʃowo chromego uzdráwiaią. 12 
Rzecz Piotrowá do ludu / że to 
uczynił przez wiárę w imię 
Chriʃtuʃowe. 18 Dowodząc tego / że 
P. Jezus ieʃt on Meʃʃyaß obiecány od 
Moyzeßá y od Prorokow. 25 Y 
ʃámemu Abráhámowi (л. 405)3. 

Деян. 5 е҃: и ӏ҃: Ананїа и со Сапфирою женою 
своею смертїю ѡсꙋж Äеннїи, ради 
ст҃ота Òства и лжи. вӏ҃: Чꙋдеса 
раÇличная. еӏ҃: Петрова сѣнь врачеваше 
немощныя. зӏ҃: Апcли паки вергаюÒся в̾ 

5 y 10 Anániaß y z Sáphirą żoną swą 
śmierċią pokaráni / dla święto-
kradzʃtwá y kłamʃtwá. 12 Cudá 
rozmáite. 15 Piotrow ċień uzdrawia 
niemocne. 17 Apoʃtoły znowu dáią 

                                                
2 Подписано над строкой. 
3 В издании ошибочно л. 495. 
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хранило. к҃. Но Агг҃лъ изводиÒ я. кв҃: И 
паки ꙋчатъ во ст҃илищи. кз҃: Паки 
ꙗти и приведени преÄ сосѣдалище. кѳ҃: 
И тамѡ хрcта исповѣдꙋюÒ. лд:҃ Совѣтъ 
гамалїилоÂ. м:҃ РадꙋюÒся Апcли, ꙗкѡ 
бїени быша ради имене х cа Ӏи҃са. мв҃: 
Егоже бл҃говѣствовати не престаютъ 
(л. 153 об.; то же Син. 472, л. 236–236 
об.).   

do więzienia. 20  Ale ie ánioł 
wypußcza. 22 Y znowu uczą w 
kośċiele. 27 Zaʃię poimáni y przy-
wiedzieni przed Rádę. 29 Y tám 
Chriʃtuʃá wyznawáią. 34 Rádá 
Gámálielowá. 40 Ráduią ʃię Apoʃto- 

łowie / że ich ubiczowano  dla 
imieniá Páná Jeʃuʃowego. 42 
Ktorego opowiedáċ nie przeʃtáią (л. 
412).  

Деян. 6 а:҃ Ради роптанїа Еллинѡвъ ко ЕврееÌ. 
г:҃ Избрашася седмь дїакони. и҃: Ихже 
единъ Стефанъ творя чꙋдеса. ѳ҃: 
Стязашеся со Ӏꙋдеи, иже не могꙋще 
сопротивитися емꙋ. вӏ҃: Восхитиша 
его, и преÄ сосѣдалище приведоша. гӏ҃: 
И лжесвидѣтели поставиша на него 
(л. 155 об.; то же Син. 472, л. 238 об.).   

1 Dla ßemránia Graekow przeċiw 
Zydom. 3 Obrano śiedmi Diákonow. 
8 Z ktorych ieden Stephan czyniący 
cudá / 9 Dyʃputował z Zydy / 10 
Ktorzy nie mogąc ʃię mu ʃprzeċiwiċ 
/ 12 Porwáli go/ y przed rádę 
przywiedli. 13 Y fáłßywe świádki 
stáwili przeċiw iemu. (л. 417). 

Деян. 7 в҃: Стефа Í на лжеѡгл҃анїе многа 
ѿвѣщаеÒ. г:҃ ВоспоминаеÒ примиренїе 
б҃жее ко Авраамꙋ, и к̾ сѣмени егѡ. ѳ҃: 
И ӏсторїю ѡ Ӏѡсифѣ. к,҃ И ѡ Моѵсее, 
лѕ ҃ И ѡ иÇшествїи иÇ егѵпта сн҃ѡвъ 
Ӏсраилевы Õ. лз҃: И пророчество 
Мѡѵсеево ѡ х cѣ. мз҃: И ѡ храмѣ 
Соломѡновѣ. на:҃ Егда ꙗвственÍѡ 
Ӏꙋдеи ѡбличи, ꙗкѡ и они и ѿцы иÕ 
сопротивляхꙋся прcнѡ дх҃ꙋ ст҃омꙋ. нѕ҃: 
Повѣдая ꙗкѡ видѣ Гд cа Ӏиса҃ в̾ десны Õ 
бга҃. ни҃: ИзведеÍ и ꙋкаменоваÍ, и Саѵлъ 
стрежаше ризы каменꙋющиÕ. нѳ:҃ 
Стефанъ призываше Гд cа Ӏиса҃, и 
моляшеся за каменователи своя (л. 
156; то же Син. 472, л. 239 об.). 

1 Stephan przed Arcykápłanem / ná 
fałeßne oʃkárżenie długo odpowieda. 
3 Przypomináiąc przymierze Bozkie 
z Abráhámem y z potomki iego. 9 Y 
hiʃtoryą o Jozephie. 20 Y o 
Moyzeßu / 36 Y o wyßċiu z Egiptu 
ʃynow Jzráelʃkich. 37 Y proroctwo 
Moyzeßowe o Chriʃtuśie. 47 Y o 
kośċiele Sálomonowym. 51 A gdy 
oʃtrze Zydy ʃtrofował / że ʃię y oni y 
oycowie ich ʃprzeċiwiáli záwße 
Duchowi świętemu. 56 Powiádáiąc 
iáko widział Páná Jeʃuʃá ná práwicy 
Bożey. 58 Wywiedzion ieʃt y 
ukámionowan. A Száweł ʃtrzegł 
ʃukien kámionuiących. 59 Stephan 
wzywa Páná Jeʃuʃá / y modli ʃię zá 
kámionowniki ʃwoie (л. 419–420). 

Деян. 19 а:҃ Паѵлъ во ефесѣ, нѣкыя ꙋчн҃кы 
Ӏѡанновы Ì кр҃щенїеÌ кр҃щенныя, повелѣ 
крcтити во имя Гд cа Ӏи҃са. ѕ:҃ Рꙋкъ 
воÇложенїеÌ прїемлюÄ дх҃а ста҃го. ӏ҃: Тамѡ 
же ꙋча Паѵлъ чреÇ два лѣта, аӏ҃: 

1 Páweł w Ephezie niektore ucznie 
krztem Janowym okrzczone / każe 
krzċiċ w imię Páná Jeʃuʃowe. 6 Y 
przez rąk włożenie biorą Duchá S. 
10 Támże náuczáiąc Páweł przez 
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Чꙋдеса многая творяше. вӏ҃: Сꙋдарї-
ами егѡ немощнїи ꙋздравляхꙋся. гӏ҃: 
Ӏꙋдеи заклинатели. ѕӏ҃: ДемоÍ ꙗзвитъ. 
иӏ҃: Исповѣдь преÄ Апcлы. ѳӏ҃: Жженїе 
кнг҃ъ заповѣданны Õ. кд҃: Димитрїй 
среброковачь воÇмꙋти народъ на 
Паѵла. ле҃: Егоже едва писарь ꙋтоли 
(л. 176; то же Син. 472, л. 264 об.).  

dwie leċie: 11 Cudá wielkie czyni. 
12 Chuʃtkámi iego chorzy 
uzdrawiáni. 13 Zydy záklinácze 
Szátan drapie. 18 Spowiedz przed 
Apoʃtoły: y palenie kśiąg 
zákazánych. 24 Demetrius złotnik 
wzrußył poʃpolʃtwo przeċiw 
Páwłowi / 35 Ktore záledwie piʃarz 
uʃkromił. (л. 474). 

Деян. 21 а:҃ Паѵлꙋ во Ӏер cлмъ идꙋщꙋ, и в̾ пꙋти 
братїю посѣщающꙋ. ӏ҃: Пррⷪкъ Агавъ. 
аӏ҃: ПророчествꙋеÒ юзничество бꙋдꙋщее 
емꙋ слꙋчитися во Ӏер cлмѣ. г҃ӏ: Но 
Паѵлъ готовъ сый ꙋмрети за хрcта. 
е҃ӏ: И такѡ пойде во Ӏер cлимъ. ка҃: 
СовѣтꙋюÒ же емꙋ ѡчиститися со 
иными, за еже избыти ѿ Ӏꙋдей ѕлагѡ 
поÄмнѣнїя. кз҃. Егда же сїе сотвори, 
ꙗша его во сти҃лищи. ла҃. И хотящяÌ 
ӀꙋдееÌ ꙋбити его. тысящоначалниÊ 
спӏры ѿятъ его ꙋ ниÕ. лг҃: И повелѣ 
связанна. лд҃: Ѿвести его в̾ полкъ. м:҃ 
Но обаче повелѣ емꙋ к̾ людꙋ гл҃ати. (л. 
179; то же Син. 472, л. 268 об.–269). 

1 Páwłowi do Jeruzálem ċiągnącemu 
/ y bráċią w drodze náwiedzáiącemu 
/ 10 Prorok Agáb więzienie / ktore 
go miáło w Jeruzálem potkáċ / 
opowieda. 13 Ale Páweł gotow 
będąc umrzeċ  dla Chriʃtuʃá / 17 
Przedʃię poßedł do Jeruzálem. 20 
Rádzą mu áby ʃię z drugimi oczyśċił 
/ żeby ußedł u Zydow złego 
domniemánia. 27 Co gdy uczynił / 
poimano go w kośċiele. 31 A gdy go 
Zydowie zábiċ chċieli / 33 Rotmiʃtrz 
go im wydárł: y związánego záwieśċ 
do obozu roʃkazał. 40 Wßakże mu 
do ludu mowiċ dozwolił. (л. 483).  

Деян. 24 а:҃ Паѵлъ преÕ игемоноÌ ѿ тертѵлла 
ритора Ӏꙋдейскагѡ ѡгл҃ася. ӏ҃: 
МꙋжественÍѡ и чинÍѡ ѿвѣща ѡ себѣ. 
кв҃: ИгемоÍ же сꙋ Ä той преложи на ино 
времѧ. кд҃: По сеÌ слꙋшаеÒ  Паѵла ѡ 
вѣрѣ во хрcта, и со женою своею 
Ӏꙋдеанынею. кѕ҃: Но понеже не взя ѿ 
Паѵла пѣнязей, ихже надѣашесѧ. кз҃: 
Ѡставляя игемоÍство ѡстави его 
юзника, ꙋгожÄая  ӀꙋдееÌ (л. 183 об.; то 
же Син. 472, л. 275).   

1 Páweł przed Stároʃtą od Tertullá 
prokuratorá Zydowʃkiego oʃkárżony 
/ 10 Mężnie y porządnie zá ʃię 
odpowieda. 22 A Stároʃtá ten sąd 
odkláda ná inßy czás. 24 Potym 
ʃłucha Páwłá o wierze Chrześċijáń-
ʃkiey / y z żoną swą Zydowką. 26 
Ale iż od Páwłá nie wziął pieniędzy 
ktorych ʃię ʃpodziewał / 27 
Spußczáiąc Stároʃtwo zoʃtáwił go w 
więzieniu / gwoli Zydom (л. 493).  

Евр. 4 а:҃ Понеже Ӏꙋдее ради невѣрїѧ не 
внидоша в̾ воспокой ѡбѣщанный. г:҃ 
Вѣрнїи же внидꙋтъ в онь. аӏ҃: 
Тщатисѧ имамы, еже не погрѣшити 
его. вӏ҃: Ѡ живомъ и в̾дѣйстви-
телномъ слове. гӏ҃: Бгъ҃ зритъ всѧ. дӏ҃:, 

1 Ponieważ Zydzi dla niedowiárʃtwá 
nie weßli do pokoiu obiecánego. 3 A 
wierni do niego wniśċ máią. 11 
Stáráċ ʃię mamy / ábyʃmy do nie 
utráċili. 12 O żywym y ʃkutecznym 
ʃłowie Bożym. 13 Bog wypátruie 
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и еӏ҃: ꙗкѡ Ӏи҃с хс ҃Архїерей нашъ, бысть 
намъ во всемъ подобеÍ, кромѣ грѣха 
(л. 399 об.).  

wßytko. 14 A iż Pan Chriʃtus 
nawyżßy náß Biʃkup sʃtał ʃię nam 
we wßytkim podobnym oprocz 
grzechu (л. 757). 

Апок. 20 а:҃ Драконта, сиесть дїавола 
связаннаго. г:҃ Верже агглъ [!] в̾ бе Çднꙋ 
на тысящꙋ лѣтъ. д҃:  Въ ихже дш҃ы 
мчнк҃ѡвъ, в̾ первомъ иÇ мертвыхъ 
востанїи со хр cтомъ воцр cтвятсѧ. з҃: 
Понихже сатана разрешенъ соберетъ 
Гѡга и Магѡга воинство беÇчисленное 
на Градъ возлюбленый, ихже огнь 
нбcный поястъ. вӏ҃. Потомъ кн҃ги 
ѿверзутсѧ. и ѿ сѣдящагѡ на пр cтлѣ 
ѡсꙋдятсѧ вси ꙋмершїи, по дѣлѡмъ 
ихъ (л. 464 об.). 

1 Smoká ábo czártá związánego / 3 
Wrzuca ánioł do przepáśċi ná tyśiąc 
lat. 4 Przez ktore / duße mę-
czennikow / w pierwßym zmartwy-
chwʃtániu będą z Chriʃtuʃem krolo-
wáċ. 7 Po ktorych ßátan rozwiązány 
/ wzbudzi Gogá i Mágogá / woyʃko 
niezliczone przeċiw miáʃtu umiło-
wánemu / Ktore ogniem niebieʃkim 
pożárte będzie. 12 Potym otwor-
zywßy kśięgi / od śiedzącego ná 
stolicy będą oʃądzeni wßyścy umárli 
/ wedlug ich uczynkow (л. 883).  

68.1. В 1659–1661 гг. коллективом авторов во главе с Епифанием Славинецким был выполнен 
перевод с латинского языка географического сочинения, изданного Вильгельмом и Иоанном Блау в 
Амстердаме в первой половине XVII века (Theatrum orbis terrarium, sive Atlas novus in quo tabulae et 
descriptions omnium Regionum. Editae a Guiljele et Ioanne Blaeu. Amsterdami. Anno 1645). Перевод не был 
опубликован, большая его часть осталась лишь авторских черновиках и созданных по ним беловиках 
(сейчас рукописи хранятся в ГИМ в Синодальном собрании: Син. 779, 780, 781, 41 – черновики; 19, 112, 
204 – беловики). Об этом переводе см.: Н. В. Николенкова. Церковнославянский перевод Атласа Blaeu: 
нерешенные вопросы // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2010. № 6. С. 86–98.  

Выпишите из следующих фрагментов перевода Атласа Блау словообразовательные кальки с 
латинского оригинала. (Текст приводится по рукописи: ГИМ, Син., № 19 и по указанному латинскому 
изданию). 

1. î̈êðåñòû íåÿ0æå âñå2 Í/áî â̧ 

êä8 ÷àñýšõû äâèæå0í1åìû ïå0ðâà-

ãÝ äâè0æèìàãÝ î5áðàщà0åòñÿ7 

Êîíöå0âüúè æå î̈ñè êðà0è íàðè-

öà0þòñÿ Ïî0ëè Ì1ðà6 çàíå2 âåñü 

Ì1šðû î̈êðåñòû è̈õû êðóãîî5áðà-

щà0åòñÿ (л. 2). 

 … circa quem totum cœlum 
intra 24 horas motu primi 
mobilis circumvolvitur. Extre-
ma Axis puncta vocantur Poli 
Mundi, quia totus mundus 
circa ea convertitur. 

 

2. è̈áÝ âñÿ2 çåìëÿ2 ìî0ðåìû 

Ý5áëèâà0åòñÿ (л. 11).  
Quia totam terram mare cir-
cumfluat 

 

3. À;щåáüú ïóšòíèêû î̈íû 

íàâñÿêû äå0íü òî0÷1þ ÷åòüú0ðè 

ìè0-ëè îÓ5õîäè0ëû î̈áщèõû6 

ìî0ãëû áüú âðå0ìåíåìû òðåÕ 
ëýšòû è5 äíå0é ñÜ86 âå0ñü Ý5áòåщè 

êðóšãû çåìíüú0è (л. 11). 

Si viator singulis diebus tantum 
conficiat 4 milliaria germanica, 
posse eum spacio annorum 
trium, & dierum 260, totum 
terrenum globum circumire. 
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4. Êðóšãû çåìíüú0è òýšìèæå 

Êðóšãè Íáí8üúìû ïîäëîæå0í-

íüúìè6 è5 âñÿ÷åñêè ðàâíîïî-

äî0áíüúìè6 ðàçäýëèøà íà å8 

÷à0ñòèöû (л. 4 об.). 

Globum Terræ per eosdem 
circulos, cœlestibus subjectos, 
& omni ex parte analagos, 
diviserunt in quinque 
segmenta 

 

5. Å:щå0æå ïî ðàçëè0÷íîìó æè0-

òåëñòâû ïðîòèâîíàñàæäå0í-

íüúõû ïîëîæå0í1þ6 ðàçäýëè0øà 

äðå0âí1è6 æè0òåëåè çåìíüú0õû íà 

Ïåð1åêè6 À:íòå0êè6 è5 À:íò1ïî0äüú 
(л. 5). 

Insuper pro diverso habita-
tionum oppositarum situ, 
distinxerunt veteres, incolas 
terræ| in Periæcos, Antæcos, 
& Antipodes 

 

6. íà÷à0ëî Áàðàíà2 è5 Êîçåðî0æöà 

ãë/þòñÿ Ñëí8öåñòîÿ0í1ÿ6 è5ëè2 

ïðåäýšëüú ñî0ëíå÷íüúÿ àê̈èáüú 

Ñëí8öå ñòîÿ0ëî âíè0õû íåäâè0æè-

ìÝ (л. 3). 

… initia Cancri & Capricorni 
dicantur Solstitia, quasi Sol in 
iis staret immobilis… 

 

7. ÌíÝ0çè è̈íè Ý¨êðåñòû 

Âðåòòà0í1è î̈ñòðîâè6 Úíè0õæå 

+óšëà ïîñëýšäíÿÿ6 â/íåèæå 

ëýšòíàãÝ Ñëí/öåâîçâðàщå0í1ÿ6 

Ñëíö8ó Ú Ðà0êà çâýçäüú 

òâîðÿ0щó ïðåõî0äû6 íî0щü 

Úíþ0äû í1åäè0íà (л. 24 об.). 

Multæ aliæ circum 
Britanniam insulæ, è quibus 
Thule ultima, in qua æstivo 
solsticio Sole de Cancri sidere 
faciente transitum, nox pene 
nulla. 

 

8. Ïòè0öû ñëàÄ÷à0èøå ïýší1å 

îÓ5âåñåëÿ0åòû% ËýñÝ0âû è5 

ÄóáðÝ0âû ðàçëè0÷åñòâî îÓ5òý-

øà0åòû% ìíÝãîçðà0÷íüú êòîìó2 

æèâî0òíüúõû âè0äè (л. 29 об.). 

volucrum suavissimus 
concentus recreat: silvarum 
nemorumque varietas 
oblectat: multiformmes 
insuper animalium species 

 

9.  ×åòâå0ðòüúè ÷è0íû ãðàæäà0íå 

è5 êóïöüú2 ñîñòàâëÿ0þòû6 è̈æå 

ñâîè0ìè íàñëàæäà0þòñÿ ïðåÄóçà-
êîíå0í1è (л. 30). 

Quatrum ordinem cives mer-
catoresque constituunt, qui 
propriis fruuntur privilegiis. 

 

10. Ñêâîçý ñ1ÿ2 òýñíîòè2 òîëè0-

êè âåëè0ê1ÿ Ãåðìà0íñê1ÿ6 Ë1âîí-

ñê1ÿ6 Ñâå0äñê1ÿ6 Ðóšñê1ÿ6 ðýšêè 

âû âîñòî0÷íîå ìî0ðå è5çáðåìåíÿ0-

þщ1ÿñÿ6 à¨êè ñêâîçý õëÿ0áè6 

â/øèðî0êóþ î̈íóþ6 ìåæäó2 

!:óšò1åþ6 Äà0í1åþ6 è5Íîðâå0ã1åþ 

ïó÷è0íó èñõî0äÿòû (л. 31). 

Per has angustias tot ingentia 
Germaniæ, Livoniæ, Sueciæ, 
& Russiæ fluminia in 
Orientale mare se 
exonerantia, ceu per 
cataractas, in latum illud inter 
Iutiam, Daniam, & 
Norwegiam pelagus exeunt. 

 



137 
 

11. Ê1ìâðÿíå ðà0òíüúé íàðî0äû 

å5ãäà2 â̧!:òà0ë1è çëîñëóš÷íý âå0щè 

ñîäýšÿøà (л. 51 об.). 

Cimbri, bellicosa gens, post-
quam in Italia infelicitier res 
gessissent. 

 

12. ñòðàíüú2 ìðà0çîìû è5çíî0åìû 

ðàçäýëè26 è5 ëþ0äè è5 ïðî0÷àÿ 

æèâî0òíàÿ ê/ìýšñò/ ñòåðïýí1þ 

ïîðîäè26 ïà0÷åæå6 âíåãäà2 âè0-

äèìû ß̈êÝ Ëþñ1òà0íüú è5íà0øè 

âðå0ìåíåìû Ý5áüúêÝ0øà òåðïýšòè 

Éëîðàñòâîðå0í1å6 å̈æå ãë8þòû ïî0-

ÿñà ïàëÿ0щàãÝ6 ïîíå0æå ìíî0çè 

âñ1ÿ2 âðåìåíà2 ïîÄðàâíè0-òåëåìû 

æè0òåëñòâóþòû (л. 11 об.). 

Regions calore ac frigore 
distinxit, hominess quoque & 
cetera animalia ad locorum 
patientiam generasse, præser-
tim cum videamus & 
Lusitanos & nostrates tandem 
assuevisse ferre intemperiem, 
quam vocant Zonæ torridæ, 
cum multi hoc tempore sub 
Ǽquatore degant. 

 

68.2. Еще А. И. Соболевский, кратко характеризуя перевод Епифания Славинецкого и его соратников, 
обратил внимание на явное стремление к грецизации перевода. Прочитайте статью Н. В. Николенковой 
«Грецизмы в церковнославянском переводе латинского текста XVII века как этап становления 
переводческой школы Епифания Славинецкого» (в сб. «Перевод как средство взаимодействия культур: II 
Международная научная конференция (Краков, Польша)». М.: МАКС Пресс, 2015. С. 221–230). 
Выпишите из следующих фрагментов перевода Атласа Блау лексемы, свидетельствующие об этом. 

1. íýšñòü ÷þæäå íàñå0ìû ìýš-

ñòý õâàëüú ñî÷èíè0òè ïëà0âà-

í1è6 äðå0âíèõæå è5 íîâýšèøèõû% 

âû è̈õæå ïîçíà0í1å ïð/íÝ è5çÿ-

щíýšèøèõû íàâêë1šðÝâû è5ñêóšñ-

òâîìû ÷þäÿ0щåñÿ è5 à̈êè âî 

è5çñòóïëå0í1è ïðèâîäèìè å5ñìüú2 
(л. 12). 

non alienum fuerit ab hoc loco 
laudes celebrare Navigatio-
num, cum Veterum, tum recen-
tiorum: in quaum notitiаm 
quotidie perritissimorum Na-
varchorum industria, stupentes 
velut ac attoniti deducimur. 

 

2. Å:3ðÝ0ïüú ñòðàíè2 Ú÷à0ñòè 

ñóšøè ñóšòü6 Ú÷à0ñòè Õåðñîíè0ñè6 

è5 Î;ñòðîâè (л. 21 об.). 

Europæ regions partim Con-
tinentes sunt, partim Peninsulæ 
& Insulæ. 

 

3. È;áî êà0ìÝ ëèáî î5÷å0ñû 

î̈ñòðîòó2 Úâå0ðçåøè6 è5ëè2 Ïè0ðãè 

ïðåâüúñî0ê1ÿ6 (л. 31). 

Nam quoquo versum oculorum 
aciem pandas, vel turres præ-
celsas 

 

4. Âñå0ìû îÓ5ñòà0âëåííüúìè ïî-

çî0ðèщè6 è ñòýšíè6 êÝìÝ0ä1è 

ïðåÄñòàâëÿ0òèñÿ6 î5ãíè2 ëýòà0-

òåëíè ïðîìýòà0òèñÿ6 ïîçÝ0ðè6 

è5ãðà0í1ÿ6 Ý5äîëýí1ÿ6 ðèñòà0í1ÿ 

êÝ0ííàÿ6 íàðî0÷èòàÿ êÝ0ï1è è5ã-

ðà0ëèщà ïðîÿâëÿ0òèñÿ ìî0ãóòû 
(л. 31). 

In hac institutis theatris & 
scenis, comœdiæ exhiberi, ignes 
volatiles projici, spectacula, 
ludi, triumphi, decursiones 
equestres, solennia hastarum 
ludicra exhiberi possunt. 
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5. ÄîñåãÝ2 ìýšñòà êîðàáëå0ìû 

âñýšìû6 êû Âîñòî0êó6 è5âçàè0ìû 

íàçàïà Ä è5äóšщèìû6 à¨êè äî 

êå0íòðà ñõîäè0òèñÿ6 è5 âåðõî-

ãðà0ä1å ñà0ìîå6 ïà0ðóñû è5ñïó-

ùå0í1åìû ëýšïÝ îÓ5êðàøà0òè6 è5 

ìüúòî2 Öà0ðñêèìû ñëóãà0ìû 

ìçäè0òè íóšæäíî å̈ñòü (л. 31). 

Ad hunc locum naves omnes 
orientem versus, & vice versa 
in Occidentem tendentes, veluti 
ad centrum coire, arcemque 
ipsam velorum demissione 
decenter cohonestare, & 
vectigal regiis ministries 
pendere necesse est. 

 

68.3. Считается, что первым «светским» сочинением XVIII века была «География или краткое 
земного круга описание», изданная в 1710 г. П. Пекарский считал текст «Географии» переведенным с 
голландского, так как несколько раз в пример приведен Амстердам. Другие исследователи текста 
считают его русской переработкой разных голландских текстов.  

На основании исследования Атласа Блау в настоящее время можно считать доказанным, что его 
начало, посвященное астрономии, в кон. XVII – нач. XVIII вв. было распространено как научный текст. 
Сопоставьте (А) фрагменты «Ввождения» из перевода Атласа Блау с его латинским источником и (Б) 
«Кратким изъявлением» из издания «Географии» 1710 г. Сделайте вывод о возможности влияния одного 
текста на другой.  

А. «Ввождение в Космографию» (Атлас Блау) 

Ïå0ðâýå ïðè÷èòà0åòñÿ âåëè0êîìó Êðóšãó 

Î;ñü ïðîíèöà0þщàÿ ñêâîçý ñðåäó êðóšãà 

çåìíà0ãÝ6 è5 î5áîè0ìà êîíöå0ìà äà0æå äî 

Íáñå2 çâýçäû íåäâè0æèìüúõû 

ïðîòÿæå0ííà (л. 2). 

Primo attribuitur sphæræ Axis transiens 
per centrum globi terreni & utrinque 
usque| ad cœlum stellarum fixarum 
extensus... 

Å:ÿ æå ðà0äè âèíüú2 òî0èæå êðóšãû è5íüú0ìû 

è̈ìåíåìû íàðèöà0åòñÿ Å:êâàòîðû6 è5ëè2 

ðàâíè0òåëü (л. 2 об. 3). 

Eandem ob causam idem circulus alio 
nomine vocatur Æquator. 

 

Òðè2 ïå0ðâàÿ çîä1à6 íà÷èíà0þòû 

ñ¸Áàðà0íîìû Úðàâíîíî0щ1ÿ âåñå0ííàãÝ6 è5     

è̈äóòû Ú ðàâíè0òåëÿ ê¸ Âîðå0þ (л. 3). 

Tria priora incipient cum (*) ab 
Æquinoctio Verno, scanduntque ab 
Æquatore in Bo|ream. 

Òðîï1êû Ðà0êîâû6 èæå è5 ëýšòíüúé 

ãë/åòñÿ6 å5ñòü âñýšõ/ ÊðóãÝ0âû6 è̈õæå 

ñëí/öå Ý5áðàщå0í1åìû Í/áà äíåâíüúìû 

Ý5ïèñóšåòû7 ê/Ñýšâåðó ïðèêëî0íø1è% 

ê/íåìóšæå âíåãäà2 ïðèáëèæà0åòñÿ Ñî0ëíöå 

íà0ìû è5 âñýšìû íà Ñýâå0ðíîè çåìëè2 

ñòðàíý› æèâóšщèìû ïîäàå0òû äîëæà0èø1è 

äå0íü6 íîщ 0ü æå êðàò÷à0èøóþ (л. 4). 

Tropicus Cancri, qui & Æstivus dicitur, 
est omnium circulorum, quos Sol 
conversion cœli| diurnal describit, 
Borealissimus: cui quando applicator Sol, 
nobis & omnibus in Boreali Ter|ræ 
hemisphærio degentibus præbet diem 
longissimam, noctem brevissimam.|| 

Äðå0âí1è ñòðàíîïè0ñöüú (çåìëåñïèñàòåëè) 

êðóšãû çåìíüúé ðàçäýëÿ0õó íà çî0íüú6 

êëè0ìè6 è5 Ïàðàëëå0ëè7 F;êÝ æå í/áî 

÷åòüú0ðìè êðóšãè ìåíøè0ìè6Òðîï1êîìû 

Ðàêîâüúìû6 Òðîï1êîìû Êîçåðî0æöåâüúìû6 

Veteres Geographi Globum Terræ 
distribuerunt in Zonas, Climata, & 
Parallelos. Ut enim| cœlum per quatuor 
circulos minores, Tropicum Cancri, 
Tropicum Capricorni, Circulum Arcticum| 
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Êðóãîìû À:ðêò1öêèìû6 äýëè0 

À:íòàðêò1öêèìû6 äýëèòñÿ íà å8 ÷àñòå0é6 

òàêÝ0æå Êðóšãû çåìíüú0è òýšìèæå Êðóšãè 

Íáí8üúìû ïîäëîæå0ííüúìè6 è5 âñÿ÷åñêè 

ðàâíîïîäî0áíüúìè6 ðàçäýëèøà íà å8 

÷à0ñòèöû6 ß¿æå ZÝ03àº6 ñè0ðý÷ü6 Ïðåâÿ0ç-

êè6 è5ëè2 Ïîÿñüú6 íàðåêÝ0øà (л. 4 об.). 

& Antarcticum, dividitur in quinq; partes, 
ita Globum Terræ per eosdem circulos, 
cœle|stibus subjectos, & omni ex parte 
analagos, diviserunt in quinque segmenta, 
quæ Ζώναι, id est,| fascias aut cingula 
nominarunt. 

N íè0õæå òðè2 äðå0âí1è íàðåêî0øà íåóäî0á/ 

Ý5áèòà0òåëíüúÿ6 å5äè0íû ìåæäó î5áîè0ìà 

Òðî0ï1êè6 òîãî ðà0äè6 ß̈êÝ Ú Ñëíö8à 

[ïðåõîäÿ0щàãÝ ÷ðåÇ âåðõè2 ãëà0âû òà0ìÝ 

æèâóšщèõû] ëó÷à0ìè å5ãÝ2 ïðÿ0ìÝ ê/çåìëè 

ñïóщå0ííüúìè6 íåñòåðïè0ìüúè òà0ìÝ 

âýðîâàõó çíî0é ðàæäàåìû áüú0òè7 è5 

íàðåêî0øà å5ãÝ2 ñåÿ2 äýëÿ âèíüú2 Ïî0ÿñû 

Ïàëÿ0щ1è (л. 4 об.). 

Tres earum, veteres dixerunt inhabitabiles; 
unam intra ambos Tropi|cos; eò quod 
Solem (transeuntem per verticem ibi 
degentium) radiis suis perpendiculariter| 
ad terram demissis, intolerabilem ibi 
credebant excitare æstum: vocaruntque 
eam hanc ob| causam Zonam torridam.  

Äðå0âí1è è5çå0ìëþ ÚÐàâíè0òåëÿ ê¸Ñýâåðó 

è5 Þ;ãó ðàçäýëè0øà6 íà Êëèìüú è5 Ïà-

ðàëëå0ëüú7 Êëè0ìà íàðèöà0þòû øèðîòó2 

çåìëè26 äâýìà2 êðóšãè êî Ðàâíè0òåëþ 

Ý5áÿ0òüúìè6 òà0êÝ6 ß̈êÝ Úåäè0íàãÝ ȩ̂äðó-

ãî0ìó äîëãîòà2 ÉýëÝ2 ðàñòå0òû ïîë÷à-

ñîìû7 Ïàðàëëå0ëè æå2 ãë8þòû6 ìåæäóíè0-

ìèæå äå0íü äîëæà0èø1è ðàñòå0òû ÷å0òâåð-

ò1þ ÷àñà2% ß¨êÝ òà0êÝ âñÿ0êîå Êëè0ìà äâà2 

âñåáý ñîäåðæè0òû Ïàðàëëå0ëè (л. 5 об.)7 

Veteres terram quoque ab Æquatore 
versus Boream & Au|strum distribuerunt 
in Climata & Parallelos. Clima vocant 
spatium| terræ binis circulis Æquatori 
Parallelis comprehensum, ita ut| ab uno ad 
alterum longitude diei maxime crescat per 
dimidi|am horam. Parallelos dicunt, intra 
quos dies longissima augetur| quadrante 
horæ: ut ita quodlibet Clima duos in se 
compre|hendat Parallelos. 

Б. «Краткое изъявление» (География 1710) 

 Сеи же кругъ паки нарицается и екватор [или равнитель] понеже весь кругъ 
земныи на двѣ части дѣлитъ, едину къ сѣверу, другую же къ югу. 

По конецъ же тѣхъ обоихъ частеи суть два полюса, или оси мiра, между имиже 
весь кругъ земный содержится. 

Вторыи же кругъ именуемъ: кругъ рака, то есть, эгда солнце къ сѣвернои части 
сего круга [иже зодiи рака касается, и отъ того сiе имя прiемлетъ] достижетъ, тогда 
сѣвернымъ странамъ бываетъ должаишiи день: кратчаишiи же къ югу живущимъ <…> 

Четвертыи кругъ именуется кругъ арктикусъ <…> 
Пятыи антарктикусъ, того ради древнiи и ученшiи землеописателе раздѣлиша 

весь кругъ земныи въ пять частеи великихъ круглыхъ, ихже треть, зонасъ [или поясы] 
именовали, понеже подобiемъ пояса округъ всего круга земнаго обходятъ <…> 

 Среднiи же. иже и равнитель, нарицается палящiи, великаго ради зноя. (c. 3–6) 
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68.4. Выпишите термины, совпадающие в обоих переводах.  

 

 

 

 

 

 

 
 

69. Перевод книги Иова был выполнен в Москве иеродиаконом московского Чудова монастыря 
Моисеем в 1671 г. «с полскихъ нѣкїихъ Библий» (рукопись Санкт-Петербургского института истории 
РАН, ф. 238, оп. 1, № 384). Об этом переводе см.: Исаченко Т. А. Книга Иова в переводе монаха Чудова 
монастыря Моисея (1671 г.): особенности языка и историко-литературный контекст // Древняя Русь. 
Вопросы медиевистики. 2002, № 4 (10). С. 67–75; Пентковская Т. В. Перевод аргументов к книге Иова 
1671 г. на фоне московских библейских переводов с польского языка // Вестник Московского 
университета. Серия 9. Филология. № 2, 2016. С. 10–39. 

Прочитайте текст первой главы этого перевода и сопоставьте его с текстом Библии Якоба Вуйка 1599 
г. и Брестской Библии 1563 г. (текст Библии Я. Вуйка приводится в нормализованной орфографии по 
изданию 1923 г. (https://pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Wujka_(1923)/Ksi%C4%99ga_Hioba_1), сверенному с 
изданием 1599 г.: Biblia to iest księgi Starego y Nowego Testamentv [...] W Krakowie [...] 1599 
(https://polona.pl/item/40503932/2/);  текст Брестской Библии приводится в нормализованной орфографии 
по изданию http://biblia-online.pl/biblia-otworz.html, сверенному с изданием Biblia święta to jest Księgi 
Starego i Nowego Zakonu… 1563 г. (https://polona.pl/item/11638206/0/); о принципах нормализации текста 
старопольских изданий Библии см.: http://www.madel.jezuici.pl/biblia/Biblia.html).  

На основании проведенного сопоставления сделайте вывод о технике перевода. Проанализируйте 
глагольные формы перевода и их соответствия польским формам. Сформулируйте вывод о типе языка 
перевода. 

I Свѧтость, имѣнїа, и попеченїе ӏ2ѡвле ѡ дѣтехъ 5 Приношаше ѻ нихъ 
жертвы 10 Дїаволъ ꙋпросилъ во искꙋшенїе ~ 13 По попꙋщенїю Бж҃їю ѡѕлоблѧєтъ 
єгѡ, ѿємлѧ чада и имѣнїѧ : 20 Вѣра и терпѣнїе єгѡ ~  

– 1 Swiątośċ / máiętnoʃċ / y ʃtáránie Jobowe o dżieċi ʃwoie/ gdy zá nie ʃpráwuie  
ofiáry. 10. Czárt uproʃił áby go mogł kuʃiċ. 13. Z dopußczenia Bożego trapi go odiąwßy mu 
dżieċi y máiętnoʃċ. 20. Wiárá y ċierpliwośċ iego (л. 274). 

I Былъ в земли хꙋсъ мꙋжъ нѣкїй, именемъ Ӏѡвъ, бѣ члв҃ѣкъ, той истиненъ 
непороченъ праведенъ и боѧщїйсѧ бг҃а, хранѧщїйсѧ всѧкагѡ ѕла. 2 Родиша же сѧ 
ємꙋ сн҃овъ седмь и дщери три. 3 Имѣнїе же приѡбрѣтенїѧ єгѡ бѧхꙋ .҂з҃. ѻвецъ .҂г.҃ 
вельбꙋдѡвъ. ф҃, паръ волѡвъ. и ,ф, ѻслицъ, и слꙋжащихъ ѕѣлѡ мнѡго, такѡ бо той 
члв҃ѣкъ вѧщїй паче всѣхъ чл҃вѣкъ на востокъ сл҃нца. 4 Сн҃ове же єгѡ имѧхꙋ ѻбычай 
сочинѧти пиры кїйждо в̾ своемъ домꙋ своегѡ дне, взывахꙋ же и трїехъ сестръ 
своихъ, да ꙗдѧтъ с ними и пїютъ. 5 И єгда ѡбхождахꙋсѧ в̾коло ѻными бесѣдами, 
тогда посылаше к̾ ним̾ ӏ 2ѡвъ да ꙋготовѧтсѧ ко слꙋжбѣ бж҃о``. и воставъ заꙋтра 
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приношаше за коегождо ихъ жертвы по числꙋ ихъ, гл҃ѧ в себѣ: єда согрѣшиша сн҃ове 
мои и помыслиша что ѕлое ѡ бѕ҃ѣ: и такѡ творѧще по всѧ дни. 6 Приключисѧ же дни 
нѣкоего, єгда сн҃ове бж҃їи прїидоша стати преÄ гдcемъ, прїиде же и дїаволъ междꙋ ихъ. 
7 И рече гд cь дїаволꙋ ѿкꙋдꙋ идеши; и ѿвѣща дїаволъ гдcви и рече. прохождахсѧ и 
ѡкрꙋжихъ землю. 8 Гдcь же рече ємꙋ, видѣл̾ ли єси ӏѡва раба моегѡ, ємꙋже не єсть 
равный, на земли, члв҃къ истинный, праведный и блг҃очестивый, оухранѧщїйсѧ всегѡ 
ѕла. 9 Ѿвѣща же дїаволъ глѧ҃: єда тꙋне бг҃а боитсѧ ӏѡвъ. 10 Єда не ты ѡградилъ 
єси єгѡ ѿвсюдꙋ и домъ єгѡ и имѣнїе єгѡ, и все сꙋщее ѡкрcтъ єгѡ. дѣла же рꙋкꙋ єгѡ 
блг҃ословилъ єси, и имѣнїе, єгѡ многѡ сотворилъ єси на земли. 11 Но простри точїю 
рꙋкꙋ твою, и коснисѧ во все єлика имать, и аще не въ ѻчи блг҃ословитъ тѧ. 12 И 
рече гдcь дїаволꙋ се все єлико имаÒ предаю в рꙋцѣ твои, самого же не коснисѧ, и ѿиде    
дїаволъ ѿ гдcа [поле: ѿ лица Гдcня]. 13 Быст же дни нѣкоегѡ, сн҃ове и дще [!] єгѡ 
ꙗдѧхꙋ и пїѧхꙋ вино в̾ домꙋ брата своегѡ первороднагѡ. 14 По семъ притече 
вѣстникъ ко ӏѡвꙋ повѣдаѧ, сꙋпрꙋзи воловъ ѻрѧхꙋ, и ѻслицы пасѧхꙋ на пажитехъ 
близъ ихъ. 15 И притекше плѣнителе плѣниша ихъ, и рабы мечемъ побиша, и 
оутекохъ азъ єдинъ возвѣстити тебѣ. 16 И єще семꙋ глю҃щꙋ, прїиде дрꙋгїй 
повѣдаѧ, ѻгнь бж҃їй спаде с нб҃се и попалилъ ѻвцы и рабы, раз̾вѣ азъ єдинъ 
избѣжахъ возвѣстити тебѣ.  17 Єще же и семꙋ гл҃ющѵ, инъ вѣстникъ прїиде 
повѣдаѧ, халдѣи раздѣлившесѧ на три полки, и ѻбыдоша велбꙋды и плѣниша ихъ, 
рабѡв же побиша мечемъ, точїю азъ єдиyy оутекохъ возвѣстити тебѣ. 18 Єще же и 
семꙋ гл҃ющю, прїтече4 инъ повѣдаѧ глѧ҃: снѡ҃мъ твоимъ и дщеремъ [твоимъ] 
ꙗдꙋщимъ и пїющимъ вино в домꙋ брата своегѡ первороднагѡ. 19 И внезапꙋ вѣтръ 
силный припаде ѿ пꙋстыни, и коснꙋсѧ в четыре ꙋгла храмины, и стрѧсе ю, и паде на 
дѣти твоѧ и оумроша, и сохранихсѧ азъ єдинъ возвѣстити тебѣ. 20 Тогда ӏѡвъ 
воста и растерза ѡдежды своѧ. и ѡстригши власы главы своеѧ падши на землю 
поклонисѧ. 215 Гл҃ѧ сице, нагъ єсмь изъидохъ изъ чрева матере моеѧ, нагъ паки 
ѻнамо возвращꙋсѧ, гд cь даде гдcь и взѧ да бꙋдет же благословено имѧ гд cне. 22 Во 
всемъ семъ не согрѣши ӏѡвъ, оусты своими, и ничтоже возгла҃ противъ бг҃а (л. 3–6).   

Библия Я. Вуйка 1599 г. 
1 Mąż był w ziemi Hus, imieniem Job, a był to mąż szczery i prosty i bojący się Boga, 
odstępujący od złego. 
2 I urodziło mu się siedm synów a trzy córki. 

                                                
4 Исправлено из прїиде. 
5 Напротив этого стиха на поле указания на параллельные места рукой справщика (?): мꙋдрость. з҃. W 6 
Еклисиаc .е҃. 20 W 14. а҃ ТиÌ .ѕ҃. 20.7 (л. 6). 
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3 A majętność jego była siedm tysięcy owiec i trzy tysiące wielbłądów, pięćset téż jarzm 
wołów i pięćset oślic i czeladzi bardzo wiele: i był to mąż wielki6 między wszystkimi 
wschodnimi. 
4 I chadzali synowie jego i sprawowali uczty wedle domów, każdy dnia swego. I posławszy 
wzywali trzech sióstr swoich, aby z nimi jadały i piły. 
5 A gdy się wkoło obeszły dni biesiady, posyłał do nich Job i poświęcał je, a wstawszy rano, 
ofiarował całopalenia za każdego z nich. Bo mówił: By snadź nie zgrzeszyli synowie moi a 
nie błogosławili Bogu w sercach swoich. Tak czynił Job po wszystkie dni. 
6 A niektórego dnia, gdy przyszli synowie Boży, aby stali przed Panem, był téż między nimi i 
szatan. 
7 Któremu rzekł Pan: Zkąd idziesz? który odpowiadając rzekł: Zkrążyłem ziemię i schodziłem 
ją. 
8 I rzekł Pan do niego: A baczyłżeś Joba, sługę mego, że mu niemasz na ziemi podobnego, 
człowiek szczery i prosty a bojący się Boga i odstępujący od złego? 
9 Któremu szatan odpowiadając rzekł: Aza się Job darmo Boga boi? 
10 Azażeś go ty nie ogrodził i dom jego i wszystkę majętność wokoło zewsząd? błogosławiłeś 
uczynkom rąk jego, i dobytek jego rozrósł się na ziemi. 
11 Ale ściągnij trochę rękę twoję a dotknij wszystkiego, co ma, jeźlić w oczy błogosławić nie 
będzie. 
12 I rzekł Pan do szatana: Oto wszytko, co ma, jest w ręce twojéj: jedno na niego nie ściągaj 
ręki twéj. I odszedł szatan od oblicza Pańskiego. 
13 A gdy dnia jednego synowie i córki jego jedli i pili w domu brata swego pierworodnego, 
14 Przybieżał poseł do Joba, któryby powiedział: Woły orały a oślice pasiono podle nich, 
15 I przypadli Sabejczycy i zabrali wszytko i czeladź mieczem pozabijali, i uszedłem ja sam, 
abych ci oznajmił. 
16 A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł drugi i rzekł: Ogień Boży spadł z nieba, i uderzywszy 
na owce i sługi, spalił je, i wybiegałem się ja sam, abym ci oznajmił. 
17 Ale gdy i ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy uczynili trzy hufy i rzucili 
się na wielbłądy i zabrali je i pachołki pozabijali mieczem: a tylkom ja sam uciekł, abych ci 
oznajmił. 
18 Jeszcze ten mówił, ali drugi wszedł i rzekł: Gdy synowie twoi i córki jedli i pili wino w 
domu brata swego pierworodnego, 
19 Znagła wiatr gwałtowny przypadł od strony pustynie i zatrząsł czterema węgłami domu, 
który obaliwszy się przytłukł dzieci twoje, i pomarły, i wybiegałem się ja sam, abych ci 
oznajmił. 
20 Tedy Job wstał i rozdarł szaty swoje, i ogoliwszy głowę, upadszy na ziemię, pokłonił się, 
21 I rzekł: Nagom wyszedł z żywota matki mojéj i nago się tam wrócę: Pan dał, Pan odjął: 
jako się Panu upodobało, tak się stało: niech będzie imię Pańskie błogosławione.  
22 W tem wszystkiem nie zgrzeszył Job usty swemi i nic głupiego nie wyrzekł przeciw Bogu. 

 

                                                
6 На поле глосса: więtʃy ze wßech H. bo był królem. 
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Брестская Библия 1563 г. 
1. Był w ziemi Uz mąż niektóry, imieniem Job, a człowiek ten był uprzejmy, dobry i 
pobożny, a chroniący się złości. 

2. I urodziło mu się siedm synów, a trzy córki.  
3. A majętność dobytku jego była siedm tysięcy owiec, trzy tysiące wielbłądów, pięćset par 
wołów i pięćset oślic i barzo wiele czeladzi, tak iż on człowiek nadostateczniejszym był 
miedzy wszytkiemi ludźmi na wschód słońca.  

4. Synowie też jego mieli ten zwyczaj, iż sprawowali biesiady, każdy w swym domu swojego 
dnia. I słali prosząc trzech sióstr, aby z nimi jadały i piły.  

5. A gdy się obeszli porząd z onymi biesiadami, tedy je Job obsyłał, aby się przygotowali ku 
służbie Bożej, a wstając rano sprawował tak wiele palonych ofiar, jako ich wiele było 
wszytkich, abowiem tak myślił sam w sobie: Snadź zgrzeszyli synowie moi, a myślili co 
złego Bogu. A także czynił po wszytki dni.  

6. I przydało się dnia niektórego, iż synowie Boży przychodzili przed Pana, miedzy któremi 
też przyszedł Szatan.  

7. Tedy Pan rzekł ku Szatanowi: skądże idziesz? A Szatan odpowiedział Panu tymi słowy: 
Przechadzałem się, a skrążyłem ziemię.  

8. A Pan mu rzekł: Baczyłżeś Joba, służebnika mego, któremu nie masz równego na ziemi, 
człowieka uprzejmego, dobrego i pobożnego i który się chroni złego? 

9. I odpowiedział Szatan mówiąc: I darmoż ciebie Job chwali?  
10. Gdyżeś do ty ogrodził ze wsząd i dom jego ze wszytką majętnością? Izaż nie szczęścisz 
wszytkiego, cokolwiek on sprawuje, tak iż majętność jego rozmnożyła się na ziemi?  
11. Ale ściągni jedno rękę twą, a tkni w to, cokolwiek ma, wszak ujźrzysz jako cię będzie 
dobrorzeczył.  
12. A tak Pan rzekł do Szatana: Oto dawam pod moc twoję majętność jego, jedno się tylko na 
samego nie targaj. I odszedł Szatan od Pana.  
13. Stało się tedy dnia niektórego, iż synowie i córki jego jedli i pili wino w domu brata 
swego pierworodnego.  
14. Zatym przyszedł poseł do Joba i powiedział: Gdy wołmi orano, a oślice pasiono na 
paszach ich.  
15. Wtargnęli Sabejczycy i zabrali je, a służebniki pomordowali, jedno żem ja sam uszedł, 
abych ci oznajmił.  
16. A niżli ten domówił, przyszedł drugi oznajmując: Ogień Boży spadł z nieba, a spalił owce 
i służebniki, chybam ja sam uszedł, abychci oznajmił.  
17. A gdy ten jeszcze domawiał, przyszedł drugi opowiedając: Kaldejczycy rozdzieliwszy się 
na trzy hufce, najechali i zabrali wielbłądy, a pomordowali służebniki, jednom ja sam uciekł, 
abymci o tym dał znać.  

18. A niżli ten jeszcze domówił, przybieżał drugi oznajmując: Synowie twoi i córki jedli i pili 
wino w domu brata swego pierworodnego,  

19. A oto przyszedszy wiatr gwałtowny od puszczej, zatrząsnął cztermi węgły domu, który 
upadł na dzieci, a także pomarli, jednom ja sam uszedł, abychci to oznajmił.  

20. Tedy Job wstawszy rozdarł płaszcz swój i dał ogolić głowę swą, a upadszy na ziemię, 
chwalił Pana  
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21. Mówiąc tymi słowy: Nagom wyszedł z żywota matki mojej i nago się tamże wrócę. Pan 
był dał i Pan pobrał. Niechajże będzie błogosławione imię Pańskie. 
22. Owa Job tym wszytkim by namniej nie zgrzeszył, ani przywłaszczył Panu nic 
nieprzystojnego.   

70.1. Цезарь Бароний (Caesar Baronius), кардинал, историк Церкви (1538–1607 гг.) составил «Деяния 
Церковные» (Annales ecclesiastici a Christo nato. Roma, 1588–1607), в которых повествование велось по 
годам от Р.Х. В 1603 г. в Кракове был опубликован перевод «Деяний» на польский язык, выполненный 
П. Скаргой (Roczne dzieje kościelne). В 1687 г. с краковского издания был сделан первый перевод «Дея-
ний» на церковнославянский язык («Годовыя дела церковныя, вкратце собраны от рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, выбраны из Годовых дел церковных Цесаря Бараниуша, названы 
Анналес екклесиастики, то есть летописец церковный»).  

Ознакомьтесь со следующими работами: Никифорова М. Е. Бароний, Цезарь // Православная энци-
клопедия. Т. 4. М., 2002. С. 347–348. URL: http://www.pravenc.ru/text/Бароний.html;  Николаев С. И. 
Польско-русские литературные связи XVI–XVIII вв. Библиографические материалы. М., 2008. С. 158–
160.   

Сопоставьте латинский, польский и церковнославянский текст «Деяний» по рукописи РНБ, Погод. 
1712 (XVII в.) и определите характер взаимоотношений источников. 

1. Годъ гдcнь. ри҃ӏ. евагрїа .з҃. траѧна .ѳӏ҃. воÇратилсѧ траѧнъ, ѿ аравӏи во 
антиохӏю, и тамъ хрcтианъ побивалъ, тамо пѧть дѣвъ хрcтиан̾скихъ сожегъ в 
пепелъ7, и той пепелъ велѣлъ в банѣ в̾ сосꙋдъ медѧнои в̾ложить, и с водою 
смѣшать. и ктѡ ис товѡ сосꙋда ꙋмывалсѧ оу такихъ главы назадъ 
заворачивалисѧ, иже имѣли оупасть егда воÇвѣщено бысть траѧнꙋ, повелѣлъ той 
пепелъ вонъ вылить (л. 13). 

Rok Páńſki 118. Ewáriʃtá 7. Tráianá 19. 
Wroćiwßy ʃię Tráianus dò Antyochiey / Chrześćiány wybiiał. Piße Nicephorus / iż tám 

pięć pánienek Chrześćiánek ná proch ʃpaliwßy8 / popioł ich w miedźiáne kádźi / ktore do 
łáźniey drogo od niego zbudowáney ulano / zmießáć roʃkazał. kto ʃię w onych kádźiách mył / 
káżdemu ʃię glowá záwroćiłá / iż upáść muśiał. Co gdy Tráianowi powiedźiano / inne ulać 
kazał / á z onych prierwßych / pieć obrázow pánieńſkich miedźiánych tákich / iákie one 
ʃpalone pánny były / w teyże łáźni poʃtáwił. To Nicephorus (л. 75). 

EVARISTI ANNUS 7. — CHRISTI 118. 
Quinque virgines martyres. — Centesimo decimo octavo Christi anno, Aeliano et 

Vetere, vel secundiim Cassiodorum, Hadriano secundum et Rustico coss., cum Trajanus imp. 
nullum unquam persequendi Cliristianos finem faceret, quid demum addiderit cum rediit 
Antiochiam, Nicephorus rem prodigiosam narrat his verbis: «Multos Christianorum interimit, 
in quibus et quinque virgines fidem palam profitentes comburit; el ossibus earum ad summum 
combustis, cineribusque aeri commixtis, aenea quaedam, et alia vasa fieri curat; eaque publico 
lavacro, quod ipse magnificentissime construxerat, dicat. Verumenimvero quicumque eo 
lavatum ingrediebantur, quamprimum calidas attigissent aquas, caligine simul et vertigine 
correpti, cum impetu inde procurrebant et concidebant. Causa autem ejus mali cognita, 
Trajanus, ut alia ex aere puro vasa balneo pararentur, mandat; priora antem illa in fornacibus 
conflata, in quinque transformat statuas, easque virginum combustarum forma, et habitu pro 
balneo collocat.» Hucusque Nicephorus. 

                                                
7 На поле заголовок: пять дѣвъ сожжено хрcтиан̾скиÕ.   
8 На поле заголовок: Spalenie piąći pánienek. Nice: lib: 3. cap. 23. 
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2. Годъ гдcнь. рк҃д. алеѯандра .ѳ.҃ гард̾иана .ӏ҃. гордианъ преѣжж̾алъ азӏю, и 
много костеловъ поган̾скихъ созидалъ, а злыхъ своихъ оурѧдниковъ. смертию 
каÇнилъ (л. 14 об.). 

Rok Páńſki 129. Alexándrá 9. Hádrianá 10. 
Hadrianus przeiezdżał Asyą / kośćioły ʃobie zbudowáne iáko Bogowi poświęcał / á złe 

urzędniki ʃrogo y ná gárdle karał (л. 78). 
ALEXANDRI ANNUS 9. CHRISTI 129 
«Christi Domini nostri anno centesimo vigesimo nono, coss. Gallicano et Titiano, 

Hadrianus imperator Asiam peragravit, multa componens, templa sibi erecta consecrans; 
provinciarum praesides, et procuratores earum, qui in administratione deliquissent, severe pro 
factis supplicio affecit.» Haec Spartianus (c. 212). 

3. Годъ гдcнь. 192 елевтерїа 14 коммода 11. того Года коммодъ. оучинилсѧ 
герк̾ꙋлесомъ бго҃мъ и хотѣлъ да бы егѡ сенаторы и все за токоваго имѣли. егда 
коммодъ цесарь на сходище игры оказалсѧ в таковымъ нарѧде ꙗкѡ и герк̾ꙋлеc9 в 
кожѣ  лвовѣ а в̾ рꙋкꙋ бꙋлавꙋ, а поÄ собою лва медѧнаго имꙋще многиѧ люди ѿ смѣха 
ꙋкрепитисѧ не могли, а иныѧ боѧщесѧ листвие гры Çли, абы сѧ смѣха ꙋкрѣпитъ 
могли. а кто сѧ расмѣѧлъ, той смертию каÇненъ  (л. 20 об.). 

Rok Páńſki 192. Eleuteriußá 14, Kommodá 11. 
Kommodus uczynił ʃię Herkuleʃem bogiem10 / y chćiał áby go Senat y wßyʃcy zá 

tákiego mieli. y gdy ʃię ná widokách y igrzyʃkách ukazał / ubrány iáko Herkules w ʃkorze 
lwiey / w ręku buláwę / á pod ʃobą lwá miedźiánego máiąc: wiele ʃię ich od smiechu 
wʃtrzymáć nie mogli. á drudzy boiąc ʃię liśćie Lauru gruźli / áby śmiech odegnáli. kto ʃię 
rośmiał káżdy był zábit (л. 97). 

ELEUTHERI ANNUS 14. — CHRISTI 192. 
… Meminit horum munerum Herodinnus, cum (ut Dio testatur) Commodus ad 

spectandum veinens, perinde ac si esset Hercules, pelle leonis et clava procedebat insignis; 
quippe qui cum Hercules videri vellet et coli, e Neronis, seu solis colosso caput auferens, 
suum (quod hactenus Romae visitatur) voluit collocari, addidit clavam et aeneum leonem 
subjectum; quo etiam habitu complures eidem Romae statuae dicalae sunt; nec amplius filius 
Marci (ut tradit Herodianus) vocari voluit, sed Hercules Jovis filius; depositoque cultu 
Romanorum principum, pelle strata, clavam manu gestabat, seque ipsum (ut scribit 
Lampridius) Commodianum Herculem et deum appellans, tanquam deo sibi voluit immolari. 
Adulabatur quidem senatus, his omnibus acclamans ac parens, licet clam rideret: palam 
quidem ejus stultitias ridere, piaculum erat; nam Dio, qui aderat in tbeatro, cum aliis 
senatoribus, cum alia ex causa levissimi ejus actus ridendi subesset occasio, nova arte, quam 
suggessit occasio, comprimere risum conatus est, quod et alios facere docuit; idque ipse his 
tradit verbis: «Quamobrem cum multi riderent, et gladio fuissent occisi, nisi ego folia lauri 
quae habebam ex corona comedissem, persuasissemque caeteris, qui juxta sedebant, ut idem 
facerent; videlicet ut facto continuo motu stomachi indicium risus celaremus» (c. 430). 

                                                
9 На поле заголовок: коммоÇ геÐкꙋлесомъ ꙋчинилсѧ. 
10 На поле заголовок: Commodus uczynił ʃię bogiem. 
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70.2. Сопоставьте церковнославянский перевод «Деяний» по рукописи РНБ, Погод. 1712 (XVII в.) и 
его польский оригинал.  

1. Годъ гдcнь. рл҃в. сиѯта .а҃. гор̾диана .гӏ҃. 
того года алеѯан̾дръ папа замꙋченъ ѿ 
римлѧy еще тогда о покое хрcтианъ 
повелѣнїе га Ðдиана в̾ римъ не дойде 
седѣлъ на папежьствѣ .ӏ҃. лѣтъ и мcцъ 
пѧть. на его мѣсто сѣде сиѯтъ 
римлѧнинъ (л. 14 об.). 

Rok Páńſki 132. Sixtá 1. Hádrianá 13.  
Alexánder Papież / z Ewenciußem y 
Theodulem káplanmi / ná męczeńʃtwe 
umorzony ieʃt. Jeßcze podobno on dekret 
Hádrianá do Rzymu był nie záßedł <…> 
Siedźiał ná tey ʃtolicy lat dźieśieć / 
mieśięcy pięć / ná mieyʃce iego wʃtąpił 
Sixtus Rzymiánin (л. 79). 

2. [год 154-ый] Той годъ в римѣ гладъ 
былъ, великъ и трѧсенїе земли, и много 
мѣстъ, объвалило, и огнемъ пожг̾ло в 
римѣ, 340 домовъ. и тиберъ 
выливанїемъ своимъ много шкоды 
оучинилъ. и антонинъ ꙋстрашилсѧ 
послалъ повелѣние еже хр cтианъ не 
побивати  (л. 16 об.). 
 

Tey krwie P. Bog ʃię mßcząc / Rzymʃkie 
páńʃtwo ʃrodze káráć tego roku począł / 
głodem y trzęśieniem źiemie / ktorym wiele 
miaʃt obálone ʃą / y ogień w Rzymie 340. 
inʃuł ábo domow popalił / y Tyber 
wylewániem ʃwoim wiele ßkody poczynił. 
Czym ʃię Antonius Ceʃarz przeʃtráßony 
upámiętał / y tego roku dał o Chrześćiány 
wyrok / w ktorym ʃą one ʃłowá uważenia 
godne: Bárzo ʃię przykrzyćie / práwi / pißąc 
do ʃwoich poddánych Pogáńʃkich / tym 
ludźiom / to ieʃt / Chrześćiánom / mowiąc 
ná nie iż o bogi niedbáią: ále tym ich wiáre 
ktorą máią potwierdzaćie (л. 83). 

3. Годъ гдcнь. рп҃и. елевтерїа .ӏ҃. коммода 
.з҃. тогѡ года филип̾пъ, оц҃ъ ст҃аго 
еѵг̾енїѧ старостою великимъ всего 
египта поставленъ есть. жидовъ 
гонилъ, и чаровниковъ, и до хрcтианъ 
былъ добры`` дщерь былѡ свою замꙋжь 
зговорилъ, и она воÇлюбила хрcта, и ѿиде 
в мнcтрь (л. 20). 
 

Rok Páńſki 188. Eleuteriußá 10. Kommodá 
711.  
Roku tego Philip oćiec ś. Eugeniey / 
wielkim ʃtároʃtą wßytkiego Egyptu 
uczyniony ieʃt. Zydy y czárowniki iáko zły 
narod ućiʃkał y prześládował / á 
Chrześćiánom łáʃkáwym ʃię ʃtáwił. Corkętę 
ʃwoię zmowił iuż był zá mąż / zá Aquiliá 
ábo Acyliá Konʃulá / ktora ʃię 
CHRISTVSA rozmiłowawßy / zá náuką 
Biʃkupá Heliopolu / do klaßtoru ućiekłá / y 
tám ʃię z dwiemá trzebieńcy ʃwemi Protem 
y Jácyntem zátáiłá (л. 96) 

4. Годъ гдcнь .сд.҃ Во алеѯандрӏи мно-
жество побилъ хрcтїанъ северъ, междꙋ 
тѣми оубитъ, леонидъ оц҃ъ ориге-
новъ12, имѣлъ в̾ то времѧ оригенъ .зӏ҃. 
лѣтъ, и желалъ со оц҃емъ замꙋченъ 
быти хр cта ради. и листы ко оц҃ꙋ своемꙋ 
в темницꙋ писалъ, оутѣшающе егѡ. 

W Alexándriey wiele pobił Chrześćiáńʃtwá 
Sewerus. Miedzy nimi był Leonides oćiec 
Origeneʃá. Miał w ten czás Origenes lat 17. 
y pragnął z oycem umeczonym być dla 
CHRISTVSA / y liʃt do niego pośiláiąc go 
y ućiesząc / do ciemnice nápiʃał. Mátká to 
bacząc ʃtrzegłá go / áby do oycá nie 
pobieżał y tám poimány nie był: y 
zámykáiąc drzwi y ßáty iego kryiąc / gorącą 

                                                
11 Metaphr: 25. Decembr. 
12 На поле заголовок: смерть оц҃а оригенова. Оригенъ оц҃ъ замꙋченъ. 
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Мати же егѡ стрегла да бы в̾ темницꙋ 
до оц҃а своегѡ не оушелъ. замыкала ѿ 
негѡ двери, и ризы егѡ крыѧше ѿ негѡ, 
велми ревность егѡ на мꙋки подвизала. 
былъ оригенъ во сто҃мъ писанїи, велми 
оученый, и мꙋдрый, но оц҃ъ велми егѡ 
сохранѧлъ и любилъ. разꙋмѣлъ иже 
есть сосꙋÄ дꙋха св҃тагѡ в немъ, видѧще 
в немъ дары бжї҃ѧ. егда по прилꙋчаю 
оригенъ спаше, ѿкры оц҃ъ егѡ перси, и 
ꙗкѡ дх҃а ст҃агѡ жилище цѣловалъ (л. 23 
об.) 

do męczeńʃtwá chęć iego hámowáłá. Był 
iuż Origenes w Piʃme ś. bárzo biegły. Bo 
oćiec go ták wychował / iáko naczynie 
Duchá ś. widząc w nim dáry Boże: y gdy 
ʃpał / pierśi iego odkrywáiąc iáko 
mießkánie Duchá ś. cálował (л. 106). 
 

70.3. Выполните комплексное описание языка перевода «Деяний» 1687 г.  

70.4. Сопоставьте церковнославянский перевод «Деяний» 1687 г. с переводом печатного издания 1719 
г. (текст печатного издания воспроизводится по рукописи РГБ, 173.III, ед.хр. 82). 

Перевод 1687 г. Перевод 1719 г. 

Годъ гдcнь. рп҃и. елевтерїа .ӏ҃. коммода .з҃. 
тогѡ года филип̾пъ, оц҃ъ ст҃аго еѵг̾енїѧ 
старостою великимъ всего египта 
поставленъ есть. жидовъ гонилъ, и 
чаровниковъ, и до хрcтианъ былъ 
добры`` дщерь былѡ свою замꙋжь 
зговорилъ, и она воÇлюбила хрcта, и ѿиде 
в мнcтрь (л. 20). 

 

Лѣто гдcне рп҃и. Е:ле3=ерїа .ӏ҃. Ком ÌдÎа .з҃. 
тогѡ лѣта Ф!липпъ, о5ц҃ъ сты҃я е5ѵгенїи 
велик!й "гемоy над / всѣмъ Е:г3птомъ 
поставленъ ёсть. Жидовъ è5 âîkõâîâû 
à¨êè Éëüúé íàðîäû ó:òýñíяøà è5 

гоняша, ê/ хрcтианоv мл cтивъ бѣ. дщерь 
с!ю свою2 ó:æå áüúëû Ý5áðó÷èëû ìóæåâè 

à5êâèë1þ è5ëè à5êèë1þ êîíñóëþ6 òà0æå 
хрcта возлюбивши, по наó÷åí1þ Е:ëåíà 

å5ïcêïà !:ë1îïîëñêàãî â/ монаcтырь ó:áýæå6 

è5 òàìî ñ/ äâîìà å53íóõàìè ñâîèìè 

Ïðîòîìû è5 Ѵ̈àêèí=îìû ó:òàèñя7 Ý5 

ñåìû íèÆå âîñïîìяíåòñя (л. 117 об). 

Годъ гдcнь .сд҃. Во алеѯандрӏи 
множество побилъ хрcтїанъ северъ, 
междꙋ тѣми оубитъ, леонидъ оц҃ъ 
оригеновъ13, имѣлъ в̾ то времѧ оригенъ 
.зӏ҃. лѣтъ, и желалъ со оц҃емъ замꙋченъ 
быти хр cта ради. и листы ко оц҃ꙋ своемꙋ 
в темницꙋ писалъ, оутѣшающе егѡ. 

â/ А :леѯандр!и мног1я хрcтїаны è5çáè 
Северóсъ, мед Æꙋ è̈ми бý ЛеониÄ оц҃ъ 
о5ригеновъ. и5мѣ в̾ то времѧ о5ригенъ 
лѣтъ çú86 и5 желаше со оц҃емъ ó:мꙋченъ 
быти çа хрcта6 è5 ïîñëàí1å ê/ íåìó6 

ó:òâåðæäàя å5ãî è5 ó:òýøàя, в/ темницꙋ 
написа. Мати то вида áëþäяøå å5ãî6 

                                                
13 На поле заголовок: смерть оц҃а оригенова. Оригенъ оц҃ъ замꙋченъ. 
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Мати же егѡ стрегла да бы в̾ темницꙋ 
до оц҃а своегѡ не оушелъ. замыкала ѿ 
негѡ двери, и ризы егѡ крыѧше ѿ негѡ, 
велми ревность егѡ на мꙋки подвизала. 
былъ оригенъ во сто҃мъ писанїи, велми 
оученый, и мꙋдрый, но оц҃ъ велми егѡ 
сохранѧлъ и любилъ. разꙋмѣлъ иже 
есть сосꙋÄ дꙋха св҃тагѡ в немъ, видѧще 
в немъ дары бжї҃ѧ. егда по прилꙋчаю 
оригенъ спаше, ѿкры оц҃ъ егѡ перси, и 
ꙗкѡ дх҃а ст҃агѡ жилище цѣловалъ (л. 23 
об.) 

дабы ко ӧцó не ïîáýæàëû è5 òàìÝ я̈òû 
íå áüúëû: è5 заключающи двери и 5 
Ý5äåæäüú å5ãÝ сокрывающи. Горящее å5ãÝ 
на ìó÷åí1å æåëàí1å ó:äåðæàâàøå7 À ó:æå 

î5ðèãåíû â/ писанїи бжcтвенномъ 
è5ñêóøåy: è̈áî î5ö8û å5ãî òàêÝ âîcïèòà6 à¨êè 
ñîñóÄ äõ8à ñò8àãî6 видя в немъ дары 
бжї҃я: è5 е5гда спаше, перси å5ãÝ 

ѿкрывающи, а ¨ки жилище дха҃ ста҃гѡ, 
лобызаше (л. 126 об.). 

71.1. Ознакомьтесь с лингвистическим исследованием Псалтыри Аврамия Фирсова (1683 г.) Е. А. Це-
луновой (Псалтырь 1683 г. в переводе Аврамия Фирсова: Текст, словоуказатель, исследование / 
Предисл., исслед., подгот. Текста и сост. словоуказат. Е. А. Целуновой. М., 2006. С.13–137). 
Реконструируйте представления А. Фирсова о «простом русском языке» на основе осуществленной им 
редактуры канони-ческого текста церковнославянской Псалтыри (по изданию 1678 г.). (Тексты 
воспроизводятся по указан-ному изданию, где они приведены в упрощенной орфографии). Выявите 
направления грамматических изменений, внесенных А. Фирсовым в церковнославянский текст.  

1. ìå÷ü èçâëåêîøà ãðýøíèöüú6 íàïðÿãîøà ëóêû ñâîè6 íèçëîæèòè Óáîãà è íèùà ® 

èçâëåêîøà ãðýøíèöüú ìå÷û6 è íàòÿíóëè ëóêû ñâîè6 óáèòè íèùàãÝ è ÓáîãàãÝ 
[Пс 36: 14]. 

2. ê òåáý âîççâàøà6 è ñïàñîøàñÿ6 íà òÿ óïîâàøà6 è íå ïîñòüúäåøàñÿ ® ê òåáý 

âçüúâàëè6 è ñïàñîøàñÿ6 è íà òÿ óïîâàëè6 è íå ïîñðàìëåíèè áüúëè [Пс 21: 6]. 

3. áæ8å óøèìà íàøèìà óñëüúøàõîìû6 è îòöüú íàøè âîçâýñòèøà íàìû äýëî ®  
áæ8å6 óøèìà íàøèìè ñëüøàëè åñìüú6 è Ýòöüú íàøè ïîâýäàëè íàìû6 äýëî [Пс 
43: 2]. 

4. ìîðå âèäý è ïîáýæå6 èîðäàíû âîçâðàòèñÿ âñïÿòü ® ìîðå âèäýëî òî 

ïîáýæàëî6 1îðäàíû âîçâðàòèëñÿ íàçàä [Пс 113: 3]. 

5. Ãä cè áæ8å ìîè âîççâàõû ê òåáý6 è èñöýëèëû ìÿ åñè ® Ãä cè áæ8å ìîè âîïèëû ê 

òåáý6 è èñöýëèëû ìÿ åñè [Пс 29: 3]. 

6. åþæå íå èñïîëíè ðóêè ñâîåÿ æíÿè6 è íåäðà ñâîåãî ðóêîÿòè ñîáèðàÿè ® åþæå íå 

íàïîëíèòû æíóù1è ðóêè ñâîåÿ6 àíè ðàìåíà ñâîåãî âÿæóù1è ñíÝïüú [Пс 128: 7]. 

7. îòû ÷ëâ8êà íåïðàâåäíà è ëñòèâà èçáàâè ìÿ ® èçáàâè ìåíå ãä cè Ýò ÷ëâ8êà 

ëñòèâàãÝ è ÉëàãÝ [Пс 42: 1]. 

8. äà ïîñòüúäÿòñÿ 777 èùóù1è äø8ó ìîþ èçãíàòè þ ® äà ïîñòüúäÿòñÿ 777 èùóù1è 

äø8è ìîåÿ7 äàáüú åÿ èç ìåíå âüúãíàëè [Пс 39: 15]. 

9. 9ùå áðàøíó ñóùó âî óñòýõû èõû ® 9ùå áüúëî ßäåí1å âî óñòýõû èõû [Пс 77: 30]. 
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71.2. Отметьте знаком + формы, употребление которых могло быть поддержано польским влиянием 
(см. Целунова Е. А. Указ. соч. С. 67–71). 

71.3. Восстановите формы, использованные в Псалтыри А. Фирсова в соответствии с выделенными 
формами канонического церковнославянского текста.  

1. îáðýòîõû äâ8äà ðàáà ìîåãî6 åëååìû ìîèìû ñâ8òüúìû ïîìàçàõû åãÝ ® Ýáðýòîõ 

äâ8äà ðàáà ìîåãÝ6 è ìàñëîì ìîèì ñâò8üúìû 777777777777777777777777777777777777777 åãÝ [Пс 21: 6]. 

2. 9ëèêà ñëüúøàõîìû è ïîçíàõîìû ÿ6 è îòöüú íàøè ïîâýäàøà íàìû ® ÷òÝ 

7777777777777777777777777777777777777776 è  777777777777777777777777777777777777777  èõ6 îö8üú íàøè 

777777777777777777777777777777777777777 íàìû [Пс 77: 3]. 

3. Ñå ÷ë8âêû6 èæå íå ïîëîæè áã8à ïîìîùíèêà ñåáý6 íî óïîâà íà ìíîæåñòâî 

áîãàòñòâà ñâîåãî ® Ñå ÷ë8âêû6 777777777777777777777777777777777777777 áã8à ïîìîùíèêà ñåáý6 íî 

777777777777777777777777777777777777777 íà ìíîæåñòâÝ áîãàòñòâà ñâîåãÝ [Пс 51: 8]. 

4. ðýõû áåççàêîííóþùèìû6 íå áåççàêîííóèòå ® 777777777777777777777777777777777777777 

áåççàêîííóþùèìû6 íå áåççàêîííóèòå [Пс 74: 5]. 

5. ßêî íå îïðàâäèòñÿ ïðåäû òîáîþ âñÿêû æèâüúè ® ïîíåæå íå Ýïðàâäèòñÿ ïðåäû 

òîáîþ âñÿêû 777777777777777777777777777777777777777 [Пс 142: 2]. 

6. ßêî ëýâû âîñõèùàÿè è ðüúêàÿè ® ßêÝ áüú ëýâû 77777777777777777777777777777777777777 è 

77777777777777777777777777777777777777 [Пс 21: 14]. 

7. àçû æå ßêî ìàñëèíà ïëîäîâèòà â äîìÓ áæ81è ® àç æå áóäó ßêÝ ìàñëèíà 

777777777777777777777777777777777777776 â äîìÓ áæ81è [Пс 51: 10]. 

8. áæ8å6 óùåäðè íüú è áë8ãîñëîâè íüú777 ïîçíàòè íà çåìëè ïóòü òâîè ® áæ8å 

ïîìèëóè íàñ 7777777 77777777777777777777777777777777777777 íà çåìëè ïóòü òâîè [Пс 66: 2–3]. 

9. îòâðàùó æå òåáý ëèöå6 âîçìÿòóòñÿ ® à 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 

77777777777777777777777777777777  ãäcè ëèöå òâîå6 òîãäà âîçìÿòóòñÿ [Пс 103: 29]. 

72.1. Сопоставьте текст 110 Псалма из Псалтыри Аврамия Фирсова (А) с польским текстом Брестской 
Библии 1563 г. (Б) и Московской Библии 1663 г. (В).  

А.  
à8 Âüúñëàâëÿòè (âüúõâàëÿòè) áóäó ãäºà âñýìû ñðölåìû ìîèìû6 âM ñîâýòýõû 

ïðàâüúõû6 è â ñî,ðàí1è áëã8î÷åñòèâüúõû7  
â8 Âåë1ÿ äýëà ãäºíÿ6 è ßâíà Ó âñý [ âîëÿ åãÝ7 

ã8 ÑëàâíÝ è âåëèêîëýïíÝ äýëÝ åãÝ6 è ïðàâäà åãÝ ïðåáüúâàåòû âî âýêû âýêà7 

ä8 Îñòàâè ãäºü êî ïàìÿòè ÷óäåñà ñâîÿ% ìëòºèâû è ùålðû ãäºü7 
98 Äàk ßäåí1å áîÿùèìñÿ åãÝ6 ïîíåæå íå çàáóäåòû âîâýêû ïðèìèðåí1ÿ ñâîåãÝ7 

É8 Ñèëó äýëû ñâîè[ ßâèk ëþäåìû ñâîèìû7 Äàëû èìû äýäè÷åñòâî ïîãàíüúõû7 

ç8 Ïðàâäà è ñól6 äýëà ðóêû åãÝ ñóòü% âýðíüú ñóòü âñý çàïîâýäè åãÝ7 

è8 Óòâåhæåíüú (óòâåðæäåíüú) âî âýêû âýêà6 ñîòâîðåíüú âî èñòèíý è ïðàâäý7 

=8 èWáàâëåí1å ïîñëàk ãäºü ëþäåìû ñâîèìû6 è ïîâåëýëû ñîáëþäàòè âîâýêè 

ïðèìèðåí1å ñâîå%  ñâ8òî è ñòðàøíî åñòü èìÿ åãÝ7 
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ú8 Íà÷àëî ïðåìlðîñòè ñóòü6 ñòðà[ ãäºåíü6 ðàçóìà äîáðàãÝ ïîëó÷àþn òý âñý6 

êîòîðüúÿ ïîâåëýí1å ãäºíå òâîðÿòû% ñëàâà èõû ïðåáüúâàån âî âýêû âýêà7 (л. 161 об. –
162) 

Б.  
1. Chwalcie Pana. Wysławiać będę Pana wszytkim sercem w zebraniu i w zgromadzeniu 

pobożnych.  

2. Zacneć są sprawy Pańskie, a doświadczone u wszytkich, którzy się w nich kochają.  
3. Sprawa jego jest chwalebna i poważna, a sprawiedliwość jego trwa na wieki. 

4. Zostawił ku pamiątce cuda swoje, gdyż Pan jest łaskawy a miłosierny.  
5. Dał pokarm bojącym się siebie, abowiem nie zapamiętywa na wieki przymierza swego.  

6. Moc spraw swoich oznajmił ludowi swojemu, dawszy im dziedzicznie narody. 
7. Prawda a sąd są sprawą rąk jego, a wierne są wszytki przykazania jego.  

8. Utwierdzone są na wieki wieczne, a uczynione w prawdzie i w szczyrości.  
9. Starał się o wykupienie ludowi swemu, a postanowił na wieki przymierze swoje. A jest 

święte i straszliwe imię jego.  
10. Początek mądrości jest bojaźń Pańska, a którzy się sprawują według niej są 

rozumnymi, których chwała trwa aż na wieki.  

В. 
È:ñïîâýšìñÿ òåáý› ãäºè âñýšìû ñð löåìû ìîè0ìû7 âM ñîâýšòý ïðà0âüúõû è5 ñî0íìý7 

Âå0ë1ÿ äýëà2 ãäºíÿ6 è5çüú0ñêàíà âî âñýšõû âî0ëÿõû 95ãÝ27 È:ñïîâýšäàí1å è5 âåëèêîëýšï1å 

äýšëî 95ãÝ27 è5 ïðà0âäà 95ãÝ2 ïðåáüúâà0åòû âû âýšêû âýšêà7 Ïà0ìÿòü ñîòâîðè0ëû 9½½ñòü 

÷þä90ñû ñâîè0õû7 Ìëºòèâû è5 ùå0äðû ãäºü% Ïè0ùó äàäå2 áîÿ0ùüúìñÿ 95ãÝ27 ïîìÿíå0òû 

âû âýšêû çàâýšòû ñâî0é7 Êðýšïîñòü äý™ëû ñâîè0õû7 âîçâýñòè2 ëþ0ä9ìû ñâîè0ìû7 äà0òè 

è̈ìû äîñòîÿ0í1å ß5çüú0êû% äýëà2 ðóšêû 95ãÝ26 è̈ñòèíà è5 ñóšäû7 âýšðíüú âñÿ2 çà0ïîâýäè 

95ãÝ27 ÎÓ5òâåðæå0íüú âM âýšêû âýšêà6 ñîòâîðå0íüú âî è̈ñòèíý è5 ïðàâîòý›7 È:çáàâëå0í1å 

ïîñëà2 ëþ0ä9ìû ñâîè0ìû6 çàïîâýšäà âû âýšêû çàâýšòû ñâî0é6 ñò8î è5 ñòðà0øíî è̈ìÿ 

95ãÝ27 Íà÷à0ëî ïðåì lðîñòè ñòðà0õû ãäºíü6 ðà0çóìû æå áëã8û âñýšìû òâîðÿ0ùüúìû è¿7 

õâàëà2 95ãî2 ïðåáüúâà0åòû âû âýšêû âýšêà7 (л. 136 b–c) 

72.2. Выпишите примеры, свидетельствующие об ориентации А. Фирсова на польский текст: 

Псалтырь А. Фирсова Брестская Библия 1563 г. 
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72.3. Выпишите примеры, свидетельствующие о привлечении А. Фирсовым канонического 
церковнославянского текста. 

Псалтырь А. Фирсова Библия 1663 г. 

  

  

  

  

  

  

  

72.4. Сопоставьте текст 110 Псалма из «Псалтыри художеством рифмотворным... преложенной» 
Симеона Полоцкого 1680 г. (URL: http://old.stsl.ru/manuscripts/staropechatnye-knigi/846?fnum=109) с 
текстом Московской Библии 1663 г.  

Âñý0ìû ñå0ðäöåìû ìîè0ìû è5ñïîâý0ìñÿ òåáý6 

âû ñîâý0òýõû ïðà0âüúõû% áæ8å æèâüú0é âM íá8ý7 

â90ë1ÿ äýëà2 áã8îìû ñîòâîðå0ííà7 

âî2 âî0ëÿõû å5ãÝ2 âñý0õû ñóòü è5ñêóøå0ííà7 

Âû õâà0ëý6 âû ëýïîòý26 äý0ëî åè ß5âëÿ0åòû% 

à5 ïðà0âäà 95ãÝ2 âý0÷íÝ ïðåáüúâà0åòû7 

÷þäå0ñû ñè2 ïà0ìÿòü äè0âíó ñîòâîðèëû 9¨ñòü6 

ìëòºèâû è5 ùå0äðû ãäºü ëþ0äåìû áüúëû 9¨ñòü7 

Áîÿ0ùüúìñÿ è¿6 ïè0ùó äàðîâà0ëû 9¨ñòü6 

è̈æå ñîáî0þ âý0ðíüúìû ñûãîòîâà0ëû 9̈ñòü7 

âMïà0ìÿòè çàâý0òû ñâî0é è̈ìàòü õðàíè0òè6 

êðý0ïîñòü äý0ëû ñâîè0õû ëþ0äåìû âîWâýñòè0òè% 

Åæå \5÷8åñòâî ß5çüú0êÝâû6 è¿ìû äà0òè6 

âM è̈ñòèííý6 âM ñóäý26 âñÿ \̈íû âý0ñòü äýëàòè7 

âñÿ2 çà0ïîâýäè 95ãÝ2 âý0ðíüú ÉýëÝ6 

è5 îÓ5òâåðæäå0ííüú6 êî2 âý0êû áó0äóòû öý0ëÝ7 

FêÝ âû è̈ñòèííý áüú0øà ñîòâîðå0ííüú6 

è5 íà2 ïðàâîòý2 áã8îìû îÓ5êðýïëå0ííüú7 

è5çáàâëå0í1å è5çâî0ëè ïîñëà0òè 

ëþ0äåv ñè26 çàâýòû ñâî0é è̈ìû âî2 âý0êû äà0òè7 
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È;ìÿ ãäºíå ñò8î 9¨ñòü âî2 âý0êè6 

è5 ñòðà0øíî âåçäý2 ìåæäó2 ÷åëîâýêè% 

ñòðà0õû æå ãäºíü ìó0äðîñòè çà÷à0ëî6 

è5äýæå íý0ñòü ñòðà0õû6 òó2 ìðlîñòè ìà0ëÝ% 

Ðà0çóìû æå áëã8û âñýìû6 è̈æå ñîòâîðÿ0èòû 

ñî ñòðà0õîìû äý0ëî6 9̈æå íà÷èíà0þòû7 

õâàëà2 ñèöåâüú0õû âî2 âý0êè ïðåáó0äåòû6 

äîíå0ëýæå ñâý0òû ñëà0äê1é âM ñëí8öüú áó0äåòû7 (л. 9797об) 

72.5.  Определите, каким образом Полоцкий создает стихотворную форму псалма и приведите 
примеры. 

Мена отдельных синтагм местами  

Мена словоформ в пределах синтагмы  

Грамматические замены (вставки 
вспомогательного глагола, мена падежа)  

Лексические замены (добавление слов)  

73.1. Ознакомившись со статьей I. Maier, W. Pilger «Second-hand Translation for Tsar Aleskej Mixajlovic 
– a Glimpse into the “Newspaper Workshop” at Posolskij prikaz (1648)» (Russian Linguistics. 2001. V.25. № 3. 
P. 209–242),  сравните латинский текст и его перевод в «Вестях-Курантах». (Тексты воспроизводится по 
изданиям: Вести-Куранты. 1656 г. 1660–1662 гг., 1664–1670 гг.: Русские тексты. Ч. 1 / Изд. подгот. 
В. Г. Демьяновым при участии И. А. Корнилаевой. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. С. 
533–534; Вести-Куранты. 1656 г. 1660–1662 гг., 1664–1670 гг.: Иностранные оригиналы к русским 
текстам. Ч. 2 / Исслед. и подгот. текстов Ингрид Майер. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 637). 

Malamoco 4. Iunij. Navis hesterna 
Constantinopoli hunc in portum compulsa 
memorat, ibidem in dies singulos excitatos 
Prætorianos  inter  seditionis   ignes  latius  
serpere, & eorundem quotidie ultra 
quadraginta mutuis perire acti nacibus < = 
acinacibus> & quoniam iisdem per 
integrum nunc annum stipendia nulla 
exsoluta sunt præter Nobiles postulare, ut 

Из Маломука июня въ Д днь. Карабль 
вчерашнего дня из Царяграда пришол с 
которым вѣдомость что по вся дни 
междо турскими ратными людми вящее 
чинится смóщение. i в томъ бóнте съ М 
члвкъ нарочитых людеи погибло потомó 
что тѣмъ ратнымъ людемъ во вес год 
никакова жалованя не давано толко 
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Ottomannus Dominus Constantinopolim 
Pegaseis cursibus acceleret, ob defraudata 
tamdiu stipendia ipsis satisfacturus, sin 
minus, alium sese, moderni scilicet 
Imperatoris Turcici fratrem sceptro & 
diademate insignituros, hisce tamen minis 
nihil omnino motum Ottomannum Domi-
num pergere porro Salonicæ commorari, 
nec ante contendere Constantinopolim 
secum constituisse, quam suscitatæ 
seditionum flammæ consopitæ prorsus 
fuerint, quapropter Archistrategum suum 
denuo litteris conscriptis ad se accersivisse, 
cum eodem Constantinpolim <= Constan-
tinopolim> versus vela daturum hunc vero 
per Internuntium Imperatori suo signify-
casse, Candiæ Regnum se Moderatore 
career non posse (OR 1670/66/1). 

давано нарочитои шляхте, и длß того 
чтоб атаман гсднъ в Царьгород поспешил 
и sело б скоро в жаловане оных óтолил а 
естьли не такъ и они иного себѣ гсдря 
оберóтъ ннешнего салтанова брата, 
однако ж тѣми вестьми атамана гсдна из 
Селóня никакими мѣрами подвигнути не 
могли, и не iмѣетъ во Царгород итить до 
тѣхъ мѣстъ покамѣстÝ то смóщение во 
Царѣгороде óтишится, а в Кандиiскомъ 
гсдртвѣ бес правителß невозможно 
быти, и длß того атаман послал начал-
ного своего воеводу с листами во 
Царгородъ отговариваючис тѣмъ что 
атаманó во Царгород итить несsß за 
тѣмъ чтоб Кандиi не потерят (л. 157–
159). 

73.2. Сделайте вывод о точности перевода. Выделите фрагменты, где переводчик точно понял текст и 
перевел его близко к оригиналу, и где текст оказался понят только приблизительно. 

73.3. Выпишите из текста формы и контрукции, не соответствующие норме церковнославянского 
языка  конца XVII в. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

74.1. В начале XVIII в. с польского языка были дважды переведены «Метаморфозы» Овидия. 
Оригиналом послужил комментированный перевод В. Отвиновского, изданный в Кракове в 1638 г. 
Первый перевод был выполнен до 1706 г. Прочитайте отрывок из этого перевода по рукописи РНБ, 
Q.XVIII.4 (л. 14–15), сопоставляя его с польским оригиналом. 

Перечень сказания седмаго, 
Егда ѻ Ò исполиновой крови настало было толико свирѣпое ӏ нечестивое 

наслѣдие, которое скверными своими дѣлы, Гнѣвъ Бж҃їи на себя возбуждало. Богъ, 
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великие ГоÐдости ӏ злобы, еяже члв҃цы наполнены были, болше терпѣти не моглъ. 
созвалъ, жителе´ небесныхъ, дꙋмати с ними о изтребленїи рода чл҃вческаго. 

СКАЗАНИЕ СЕДМОЕ 
A. Егда зевесъ, сатꙋрна великого наслѣдникъ, с своего высокаго жилища 

ꙋвїдѣвъ, вздохнꙋk и воспомянꙋ k непрїятные яди, ликаонскагѡ пира [за новостию дѣла 
еще не розсловленые]. о томъ дѣле глꙋбокие умышленїя. ӏ присто̾ные себѣ гнѣвы 
преⷣприемлетъ, ӏ дꙋмныхъ своихъ, сзываетъ. которые тоÒчасъ всѣ собрались, Б. тою 
дорогою, которая всѣмъ знатная гораздо ӏ вїдима есть на средине нб҃а, когда небѡ 
чисто ӏ никакихъ ѻблаковъ в ночи нѣтъ. тꙋ дорогꙋ называютъ млечною, по той 
дороге [какъ Баснотворцы глю҃тъ] небеснїи жителї ходятъ в пречестные полаты 
премогꙋтственного громовладѣтеля ӏ во дворъ царскїй. в которомъ дворѣ, с правой ӏ 
с лѣво̾ стороны стоитъ сѣнь св҃тая, лꙋтчихъ Боговъ, ӏмѣя двери посреди ѻ Òвореные в 
половїнꙋ. Тамо чернь ӏмѣетъ сѣмо ӏ овамо розные жилища. А силные ӏ честные 
св҃тые напреди красные свои поставїли покои. тꙋ мѣсто есть, о которомъ есть ли 
говорить надобно, дерзнꙋли бы нарещи чертогами великого нб҃а. тамъ какъ Бози 
сѣли в мраморномъ чертоге, самъ вседержецъ верхнее мѣсто себѣ занялъ, ӏ 
слоновымъ, подперся скиптромъ. ӏ егда своими свїрѣпыми на главѣ затрясъ 
кꙋдрями, трижды ӏ четырежды, Aбие земля ӏ небо море ӏ звѣзды. всѣ зѣло 
задражали. 

ТОЛКОВАНИЕ 
A. Егда сие зевесъ. 

Сирѣчь скверное заблꙋжденїе, поганское, что Бога, [который злобы чл҃чские 
видѣлъ с небесе ӏ совѣщалъ, о истребленїи людей] называетъ наслѣдникомъ 
сатꙋрновымъ, Се есть зевесомъ, понеже ӏ сатꙋрнъ и зевесъ; нептунъ, ӏ плꙋтонъ 
сынове сатꙋрновы, люди были мочные на свѣте, но единъ Богъ ӏстинный о томъ 
ӏстребленїи людей совѣтъ ӏмѣлъ, якоже моисей Пророкъ святый воспоминаетъ, в 
первыхъ кн҃гахъ своихъ, но скоро после потопа ꙋранꙋсъ родилъ сатꙋрнꙋса, а сатꙋрнъ 
зевеса. того ради не могъ зевесъ мыслить ѻ изгꙋбленїи люде´ прежде потопа 
бывшихъ, ӏбо его ӏ самого еще на свѣте не было. 

Б. Тою дорогою, которꙋю молочною зовꙋтъ, 
Такъ называетъ стихотворецъ крꙋгъ Молочной, ясно бѣлой, которой вїдимъ 

в ночь ведренꙋю, среди неба над головами нашїми стоитъ. ӏ по догадкамъ своимъ 
сказываеÒ, бꙋдто тамъ небесные жители ходятъ в чертоги великого управителя 
Громовъ. 
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74.2. Проанализируйте язык перевода, сопоставляя его с польским оригиналом, заполнив таблицу. 
Сделайте вывод о типе языка, отраженном в переводе. 

Принципы оформления текста 

 

Употребление форм прошедшего 
времени в переводе и в оригинале 

 

Употребление форм настоящего 
времени в переводе и в оригинале 

 

Показатель инфинитива 

 

Выражение условия 
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Употребление относительных 
местоимений 

 

Окончания прилагательных в 
род.п. ед.ч. м. и ср.р., в им.п. ед.ч. 
м.р., в им. и вин.п. мн.ч. 

 

Употребление лексических 
регионализмов и их функция 

 

75. В 1704 г. с польского языка была переведена эпитома Ливия Юлия Флора ѡ начатїи и 
дѣйствованияхъ Народꙋ Римскагѡ извѣствования. Книгъ четырехъ ѿ начатия великомощнаго сего 
Народꙋ даже до ав̾гꙋста ц҃ря како нач̾нет̾ся, како пребываше. Изоб̾рѣт̾ше Вольность, и како Волность 
погꙋбивше, Единомꙋ Гос̾подинꙋ во ѡбласть прїиде. з̾ латинскаго на польскїй переведена. На рꙋской 
переведена во градѣ Москвѣ Гѡдꙋ Божїꙗ 1704 (РНБ, Q.IV.92, л. 1–1 об.). Оригиналом послужило 
издание L. Ivlivsza Flora O początku y dzieiach narodu rzymskiego powieści xiąg IV abo historya wielmożnego 
tego narodu od początku iego aź do Augusta cesarza… W Krakowie : w drukarni Krzystofa Schedla, 1646. 
Прочитайте фрагмент перевода в сопоставлении с польским текстом и выполните описание лексико-
грамматической системы его языка. 

ТꙋлËїй Гостилїй король третой.  
 Тꙋлⷧїй Гостилїй. По смерти Нꙋм Ìи ПоÌпилия наста, емꙋже ради мꙋжества 

преславнаго в̾ даÐ храбрости королевство по доÁрое волѣ дадоша. Сей всякия наꙋчения 
воинския подаде. Сице удивително весма юношъ ӏзꙋчивше не ꙋстрашишася пойти 
противо албаномъ14 Силномꙋ и многое время Гдьcтвꙋющему народꙋ. Но егда Силами 
отъ обоихъ Странъ себѣ равныÌ во многихъ бояхъ много воиноd погибаше; краткꙋю 
СотвориÂше15 войнꙋ Горациамъ ӏ Кꙋриациамъ троеродныÌ братияÌ обоихъ народовъ 
надеÆдꙋ. Страшное и прекрасное схоÆÆдение брани СкоÍчаниемъ самыÌ удивителнѣйшее16. 
Поне егда албанчиковъ троиÕ ранено, римлянъ же двоихъ убиша, Горациꙋшъ иже 
оста во всѣхъ здравъ. къ мꙋжествꙋ хитрость прилꙋчившей, да сꙋпостата 
побѣдитъ, нача уходить по сеÌ всякаго оприче. како которой Гоняше его ѡбратив̾шеся 
воспять. преодолѣнныхъ уби. Сице Единаго рꙋкою сотвореннаꙗ побѣда бяше, еюже 
сей побѣдитеË велїимъ посрами убӏйствоÌ. Узрѣ сестрꙋ17, и се она корысть ї пленъ По 
истиннѣ возлюбленнаго своего но ѡбаче сꙋпостата, на неÌ показаннꙋю, оплакꙋетъ: 
невремянную сию любовь дѣвичею орꙋжиемъ казни предаде мерз̾кое Сие сотворение 
законꙋ на суÄ преÄстави. Но мꙋжество убиїцꙋ свободны Ä сотвори; меÐзость же 

                                                
14 На поле заголовок: война съ албанами. 
15 На поле глосса врꙋчиша. 
16 На поле заголовок: Бой братоd троеродны[. 
17 На поле заголовок: Горациꙋсъ возвратившеся з во`ны сестру уби. 
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сотворения, славы побѣдителя не преодолѣ. Немногое времꙗ албанчикъ вѣрꙋ 
содержаше. Поне тыя ихъже на войнꙋ фидеÐÐлян̾дскꙋю, ради помощи по примѣрению, 
послаша, на обѣ страны На которꙋю Бл̾гополꙋчие воз̾вратило бы ся. Раздвоенны 
мыслию, меÆдꙋ двома ожидаша: Но король разꙋменъ егда узрѣ иже помоществꙋющия 
вои, къ сꙋпостату наклоняшеся18, СрÄца своимъ придаде, показꙋюще бꙋ Äто онъ самъ 
имъ, да тамо на сꙋпѡстата пов̾стали бы повелѣ. ѿколе НадеÆдꙋ нашиÌ. Страхꙋ же 
великаго сꙋпостатꙋ примножися, сице з̾мѣнниковъ змина напрасная Собыстся. 
тѣмъ же сꙋпостата побѣдив̾ше19, з̾мѣнyика примирения Метиа Сꙋѳфечия ко 
д̾воимъ Разны Ì колесницамъ привязаннаго свирѣпыми ЛошаÄми раз̾тер̾зати повелѣ, 
самꙋю же ал̾бꙋ, аще ӏ свою отчинꙋ, иже обаче сопротивляшеся разори. Имѣния вся во 
первыхъ ӏ нароÄÄ къ Римꙋ принесше сице весма бꙋ Äто сродствомъ соединенный Градъ, 
неразореннымъ Но поистиннѣ ѿ своего тѣлесе воÇвратителнымъ мнился быти (л. 25 
об. – 26 об.). 

 

 

 

 

 

                                                
18 На поле заголовок: Aл̾банчикове хощꙋтъ иÇмѣнити но напрасно. 
19 На поле заголовок: Aл̾банчикъ Пострада смерть немлcтивꙋю. 
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76.1. Прочитайте фрагмент «Повести о разорении Трои» и выпишите примеры, отражающие 
орфографические признаки Петровской эпохи. Текст повести «Троянская история» Гвидо де Колумна 
написан в 70-х гг. XIII в. Перевод романа с латинского оригинала был осуществлен, очевидно, в конце 
XV или начале XVI в. В конце XVII в. перевод была переработан. Эта редакция легла в основу 
публикации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

76.2. Установите и выпишите словоформы, отражающие ориентацию на нормы церковнославянского 
языка. 
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76.3. На основании проведенного анализа укажите хронологический промежуток вероятного издания 
этого текста. 

77.1. В 1723 г. учителем греко-словенской школы в Новгороде Федором Максимовым была создана 
одна из первых в России дидактических (учебных, педагогических) грамматик церковнославянского 
языка – «Ãðàììàòú0êà ñëàâå0íñêàÿ âû êðà0òöý ñîáðà0ííàÿ» (СПб., 1723), удостоенная высокой оценки 
Святейшего Синода, который постановил издать ее в Александро-Невской типографии «для общей в 
российском народе пользы». Исходная дидактическая целеустановка Ф. Максимова на создание 
учебного пособия, которое бы излагало учение о книжном языке «âû êðà0òöý» (с. 3), «îÓ5äî0áíÝ777 è5 
ß¨ñíÝ» (с. 7), определила радикальную минимизацию метаязыкового комментария. Основное содержание 
его грамматики составляют единицы языка-объекта, представленных на схемах, в таблицах и 
парадигмах. Онакомьтесь со схемой, на которой Ф. Максимов демонстрирует орфографические правила 
(с. 2), сформулируйте и запишите эти правила. 

Ïðà0âèëíîå îÓ̈ïîòðåáëå0í1å ïðà0âîïèñà0í1ÿ7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

77.2. Сопоставьте орфографическую норму, кодифицированную в грамматике Ф. Максимова, с 
нормой, кодифицированной в грамматиках Л. Зизания и М. Смотрицкого (см. задание 56.1). Установите 
изменения, связанные с реализацией принципа антистиха. 
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78.1. В 1733 г. просвещенный книжник и педагог из старообряческого Стародубского района Иван 
Иконник создает рукописное учебное пособие «Ãðàììàò1êà áåñýäîñëîâíàÿ» (собрание рукописей 
музея-заповедника «Московский Кремль», №  кн. 213), которое представляет собой обобщение и 
переосмысление в лингводидактических целях предшествующих опытов описания и кодификации 
церковнославянского языка. Об этой грамматике см.: Кузьминова Е. А. Развите грамматической мысли 
России XVI–XVIII вв. М.: МАКС Пресс, 2012. С. 271–448. 

Ознакомьтесь с представленными в грамматике И. Иконника миниатюрами – «ô1ãÓ0ðàìè» имени и 
глагола (л. 79, 102 об.). Установите и запишите «последующие» (категории) каждой части речи и их 
лексико-грамматические разряды.  
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79. Проанализируйте и охарактеризуйте изменения, внесенные И. Иконником в исходные дефиниции 
и правила грамматики Мелетия Смотрицкого. Объясните, чем эти изменения были мотивированы.  

Грамматика Мелетия Смотрицкого Грамматика Ивана Иконника 

È  î̈âîìó â̧ êîíå0öû õðàíè0ìó áüú0òè 

äîñòîèò/ è̈ìåíåìû íà ÷è0ñòîå/ íüúé6 

êîí4÷à0ùèìñÿ ïðèëè0÷íüú áüú0òè äâà2 íí% 

ß̈êÝ6 ñòðà0í||íüúé/ ñìèðå0ííüúé/ è̈ñòèí4íüúé/ 
çàêî0í4íüúé/ Ýêàÿ0ííüúé/ è5 ïðî„% 

ïðè÷à0ñò19ì̧ æå å5äè0íî% ß¨êÝ6 ÷è0òàíüúé/ 
ñìèðå0íüúé/ ÷òå0íüúé/ Ý5êàÿíüúé/ 
âè0äýíüúé% è5 ïðî„7 (л. 13–13 об.). 
 

Ñ1t ïðàâèëî êît ó�÷tí1t è5ç/ëèâà0tò/$ È�ìtít 

ïðèëàãàòtëíà è5 ïðè÷àñò1ÿ ðàçíüñòâî 

õðàíèòè7 

×èìû$ Ïèñìtíüú êîí÷àííüúìè7 

Êúèìè$ Íà íüúé êîí÷àþùèìèñÿ7 
ÊàêÝ$ Íà íüúé êîí÷àtìàÿ ïðèëàãàòtë-

íàÿ è5ìtíà6 íà äâà íí êîí÷àòè íàó÷àtòû% 

ßêÝ6 È;ñòèííüúé || ñìèðtíÍüúé7 Ïðè÷àñò1þ 

æt täèíî ïèñìÿ í â êîíöý è5ìýòè ïîât-

ëýâàtòû ñèöt% ñìèðtíüúé6 ÷òtíüúé6 âèäý-

íüúé6 ãëÿätíüúé% è5 ïðÝ÷ (л. 33 об.–34). 

Ðà‚ñóäè0òåë4íüúé ñîñòàâëÿ0åò¸ñÿ Ú è5ìåíè0-

òåë4íàãÝ Ïîëîæè0òåë4íàãÝ/ â̧ìýùå0íó â¸ 

êîí÷à0åìüúé ñëî0ãû/ ø% è5 üú/ ïðåìýíå0íó 

íà/ 1 % ß̈êÝ6 ïðà0âüúé/ ïðà0âø1é% îÓ5áî0ã1é/ 
îÓ5áî0ãø1é% è5 ïðî„7 (л. 23 об.). 

Àùt âîÇõîùÓ2 ðà Çñóäèòtëíà ñòtïtít ñîñòà-
âèòè6 òî êîí÷àtìüúè tãÝ ñëîãû üúè íà 

ñëî0ãû øúé è5ç/ìýíèâû6 ßêîæt || tñòü 

ñò8øúé6 ðàÇñóäè0òtëíüúè áüúòè òâîðþ (л. 50 
об.–51). 

 âî Ïå0ðâàãÝ ñêëîíå0í1ÿ ãë8åõû/ åøè <…> 
Úå0ìëþùå% è <…> î5áüú0÷íÝ ïðîè‚íîñè0ìî 

ïðèå0ìëþùå% (л. 173 об.–174). 

Íàñò ñîâtð è5ç/ÿâ âòîðàãÝ ëèöà ñtè ãë8û 

÷òtøè% îÓ5 ítãÝ æt tø è5ç/tìøt áüúâàtÒ 
íàñò ïîâtë6 ÷òè (л. 100). 

Ñêëîíå0í1å å̈ñò¸ ðå÷å0í1é ïàäå0æìè è5 ÷èñëüú2 

ñêëàíÿ0í1å% (л. 31 об.) 

ÑêëŒítí1t t5ñòü6 Ñîáîðíît è5ìtÍ ïî 

ïàätætìû âñýõû6 ðÝäû â òðtáîâàí1t 

ðàçóìà ñëŒâtñt r{âî träèíî} ñâtätí1t7 (л. 
74 об.). 
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Âðå0ìÿ å̈ñòû ñëóš÷àé/ è5æå è5ëè2 

íàñòîÿ0ùåå/ è5ëè2 Ïðåøå0äøåå/ è5ëè2 

ãðÿäóšùåå äýéñòâî ëè4áî ñòðàäà0í1å 

ß5âëÿ0åòû (л. 121). 

Âðtìÿ tñòü ìýðà äýèñòâà6 è5 âtùtè 

ïðtáüúâàíúÿ7 (л. 98). 

Культурно-лингвистическая ситуация  
периода развития литературного языка нового типа                            

(сер. XVIII – нач. XIX вв.) 

80.1. В 1740 году Антиох Кантемир переводит «Разговоры о множестве миров» Фонтенеля. Перевод 
осуществляется с французского языка. Можно ли на основании лингвистических данных сделать вывод о 
том, что перевод не связан с предыдущими? Насколько терминологически переводы сопоставимы? 

Кантемир 1868 Фонтенель 172420 

Никакъ, государыня, сказалъ я: не такъ, 
и тутъ берегъ перемѣняется: ты знаешь, 
что выше всѣхъ планетныхъ круговъ 
суть звѣзды неподвижныя, онѣ-то суть 
нашъ берегъ. Напримѣръ, я стою на 
землѣ, а она обтекаетъ великой кругъ 
около солнца. Смотрю убо на средоточіе 
{Средоточіе. Средняя точка, центръ.} 
того круга, и вижу тамъ солнце. Еслибы 
оно не помрачало свѣтомъ своимъ 
звѣзды, подлинно, продолжая бы зрѣніе 
свое за солнцемъ въ прямую черту, 
увидѣлъ бы, что оно соотвѣтствуетъ 
нѣкоей отъ неподвижныхъ звѣздъ, но 
(коли днемъ того нельзя) я могу 
свободно ночью усмотрѣть, которой 
звѣздѣ соотвѣтствовало оно днемъ. 
Еслибы земля не переходила съ мѣста на 
мѣсто по кругу, въ которомъ она течетъ, 
я бы видѣлъ солнце всегда противъ 
одной и той же звѣзды. Но когда она 
мѣста перемѣняетъ, нужно есть, чтобъ я 
видѣлъ оное соотвѣтствовать разнымъ 
звѣздамъ. Сей-то есть берегъ, которой 
повседневно премѣняется, и понеже 
земля совершаетъ кругъ свой около 

Non pas, madame, répondis-je, non pas, le 
rivage est changé aussi. Vous savez qu’au-
delà de tous les cercles des planètes sont les 
étoiles fixes, voilà notre rivage. Je suis sur 
la terre, et la terre décrit un grand cercle 
autour du soleil. Je regarde au centre de ce 
cercle, j’y vois le soleil. S’il n’effaçait point 
les étoiles, en poussant ma vue en ligne 
droite au-delà du soleil, je le verrais 
nécessairement répondre à quelques étoiles 
fixes, mais je vois aisément pendant la nuit 
à quelles étoiles il a répondu le jour, et c’est 
exactement la même chose. Si la terre ne 
changeait point de place sur le cercle où elle 
est, je verrais toujours le soleil répondre aux 
mêmes étoiles fixes; mais dès qu’elles 
changent de place, il faut que je le voie 
répondre à d’autres. C’est là le rivage qui 
change tous les jours, et comme la terre fait 
son cercle en un an autour du soleil, je vois 
le soleil en l’espace d’une année répondre 
successivement à diverses étoiles fixes qui 
composent un cercle. Ce cercle s’appelle le 
zodiaque. Voulez-vous que je vous fasse ici 
une figure sur le sable? Laissons-là, je vous 
prie, les adorateurs, reprit-elle, et parlons du 

                                                
20 Оригинальное французское издание 1724 года было найдено магистранткой кафедры русского языка 
филологического ф-та МГУ им. М.В.Ломоносова и Французского колледжа при МГУ А.С.Пчелинцевой. 
Ею же был сделан набор французского текста в соответствии с современной французской орфографией. 
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солнца въ круглой годъ, я усмотрѣваю, 
что солнце чрезъ время круглаго года 
соотвѣтствуетъ послѣдовательно различ-
нымъ звѣздамъ неподвижнымъ, отъ 
которыхъ составляется полный обручъ. 
Сей обручъ называется Зодіакъ. Хочешь 
ли, чтобъ я тебѣ все то начертилъ здѣсь 
на пескѣ? «Оставимъ пожалуй ихъ, 
сказала она: станемъ говорить о солнцѣ. 
Теперь я разумѣю, какъ мы изображаемъ 
въ мнѣніи своемъ, что оно описываетъ 
(теченіемъ своимъ) циркулъ {Циркуль. 
Кругъ, ободъ, обручъ.}, который напро-
тиву мы сами описываемъ, а не оно; но 
сіе обращеніе его совершается въ цѣлый 
годъ, какимъ же образомъ бываетъ то, 
что солнце около насъ дѣлаетъ 
повсядневно?» – Примѣтила ли ты, 
отвѣтствовалъ я: что еслибы мячъ какой 
катился въ сей дорогѣ, имѣлъ бы онъ два 
движенія? Бѣжалъ бы онъ къ концу 
дороги, да вдругъ и около себя 
многажды бы оборачивался, такъ что 
бокъ мячика, который былъ на низу, 
потомъ сталъ бы на верху, а который 
былъ на верху, былъ бы потомъ на низу. 
То-жъ и земля дѣлаетъ. Когда она 
подвигается въ кругу своемъ, который 
она кругъ солнца въ цѣлый годъ 
описуетъ, тогда вдругъ оборачивается 
около себя самой въ двадцать четыре 
часа. Итакъ въ разстояніи двадцати 
четырехъ часовъ всякая часть земли 
лишается и опять получаетъ свѣтъ 
солнца. И какъ скоро мы, обращающейся 
землѣ, приближаемся къ той сторонѣ, 
гдѣ солнце, кажется намъ, что оно 
всходитъ; когда же отъ того мѣста 
начнемъ удаляться, кажется, что оно 
заходитъ. – «Весьма то смѣшно, 
говоритъ она: земля весь трудъ на себѣ 
несетъ, а солнце ничего не дѣлаетъ. А 
что луна и прочія планеты и звѣзды 
неподвижныя, кажется, что около насъ 
вертятся въ двадцать четыре часа, и то не 

soleil. J’entends bien comment nous nous 
imaginons qu’il décrit le cercle que nous 
décrivons nous-mêmes, mais ce tour ne 
s’achève qu’en un an, et celui que le Soleil 
fait tous les jours sur notre tête, comment se 
fait-il? Avez-vous remarqué, lui répondis-
je, qu’une boule qui roulerait sur cette allée 
aurait deux mouvements? Elle irait vers le 
bout de l’allée, et en même temps elle 
tournerait plusieurs fois sur elle-même, en 
sorte que la partie de cette boule qui est en 
haut, descendrait en bas, et que celles d’en 
bas monterait en haut. La terre fait la même 
chose. Dans le temps qu’elle avance sur le 
cercle qu’elle décrit en un an autour du 
soleil, elle tourne sur elle-même en vingt-
quatre heures. Ainsi en vingt-quatre heures 
chaque partie de la Terre perd le soleil, et le 
recouvre, et à mesure qu’en tournant on va 
vers le côté où est le soleil, il semble qu’il 
s’élève; et quand on commence à s’en 
éloigner, en continuant le tour, il semble 
qu’il s’abaisse. Cela est assez plaisant, dit-
elle, la terre prend tout sur soi, et le soleil 
ne fait rien. Et quand la lune et les autres 
planètes et les étoiles fixes paraissent faire 
un tour sur notre tête en vingt-quatre 
heures, c’est donc aussi une imagination? 
Imagination pure, repris-je, qui vient de la 
même cause. Les planètes font seulement 
leurs cercles autour du soleil en des temps 
inégaux selon leurs distances inégales, et 
celle que nous voyons aujourd’hui répondre 
à un certain point du zodiaque, ou de ce 
cercle d’étoiles fixes, nous la voyons 
demain à la même heure répondre à un 
autre point, tant parce qu’elle a avancé sur 
son cercle, que parce que nous avons 
avancé sur le notre. Nous marchons, et les 
autres planètes marchent aussi. 
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также ли имагинація {Имагинація. Въ 
прямой своей силѣ значитъ дѣйство 
души, которымъ понимаемъ чувствии-
тельныя вещи, умоначертаніе; но въ 
семъ мѣстѣ знаменуетъ мнѣніе, рожден-
ное отъ предлежащихъ вещей, и оное не 
вовсе основательное. Мечтаніе, причу-
дѣніе.} есть?» – Голая имагинація, 
отвѣтствовалъ я: которая отъ той же 
причины происходитъ. Планеты одно 
только теченіе свое совершаютъ въ 
кругахъ своихъ около солнца, не въ 
равныя времена, по своимъ неравнымъ 
растояніямъ, и которую изъ нихъ мы 
сегодня видимъ противъ извѣстной 
нѣкоей точки зодіака, или выше 
помянутаго циркула неподвижныхъ 
звѣздъ, завтра въ томъ же, часѣ уже 
увидимъ ея противъ иной точки, что для 
того бываетъ, что она подвинулася въ 
своемъ циркулѣ, а мы въ нашемъ. Мы 
ходимъ и другія планеты такожде 
ходятъ. 

80.2. В ряде случаев Антиох Кантемир дает свои комментарии к терминам. Насколько они 
сопоставимы с теми, что сделаны в Атласе Блау (см. задание 68)? 

107. Климатъ горячей и ледяной. Астрономы глобус земный раздѣляютъ на пять 
главнейшiе климаты, которые обыкновеннѣе зонами, сирѣчь поясами, называютъ. Тотъ, 
что между двумя тропиками АА, называютъ горячимъ, понеже солнце надъ тою частiю 
земли находится. Два тѣ, что межъ тропиками А и полярными циркулами В, 
называются умѣренные, понеже ни подъ солнцемъ, ни далеко отъ солнца находятся; и 
другiе два, что межъ полярными круги В и полусами С, называются ледяные, понеже 
въ тѣхъ краяхъ, за отдаленiемъ земли отъ солнца, весьма студено (с. 424). 

123. Климатъ. Часть земли межъ двумя дугами параллельными, то есть равно 
стоящими отъ экватора. Который есть кругъ, что на двѣ равныя части землю всю 
поперегъ дѣлитъ (с. 425). 

80.3. Прочитайте статью В. М. Живова «О связности текста, синтаксических стратегиях и 
формировании русского литературного языка нового типа» (Слово в тексте и в словаре. Сборник статей к 
70-летию академика Ю. Д. Апресяна. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 573–581). Выпишите те 
новации, которые использует Кантемир в своем переводе. 
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81.1. В 1730 г. В.К. Тредиаковский опубликовал свой перевод романа Поля Тальмана «Le voyage a 
l’ilе d’Amour» (1663). Проанализируйте отрывок этого перевода в сопоставлении с его французским 
оригиналом и определите степень его следования оригиналу. Выявите лексические архаизмы и 
заимствования.  

Между темъ мы увидели съ десять или съ двенатцать малыхъ стружковъ, 
которыя отвалили отъ берегу. Оныя стружки все были украшены благовонными 
цветами: Снасти все на нихъ имелись толковыя разныхъ красокъ, и премножество 
маленкихъ Купiдiнчиковъ въ весла гребло. Зефiры, которыя около ихъ летая веяли, и 
которыя своимъ сладкiмъ благоуханiемъ вместе съ онымъ происходящимъ отъ цветовъ 
непрестанно въ нихъ дуя, наполняли воздухъ благовонiемъ всепрiятнеишимъ; И тако 
сему маленкому флоту помогали плыть въ тишине. Когда сеи флотикъ приплылъ къ 
нашему караблю, тогда тотчасъ мы услышали концертъ удивителнои на многихъ 
iнструментахъ, при которыхъ превесма хорошiя голоса пели следующiя речи: 

Все хотящiя съ желанiемъ полнымъ 
насладиться здесь въ животе радости, 
Приставайте къ намъ съ сердцемъ вселюбовнымъ:  
безъ ЛЮБВИ нету никакои сладости. 

Въ тожъ самое время Зефiры летая около насъ подавали намъ свои руки, и чрезъ 
свои сладкой усмехъ казались что они насъ просили, дабы намъ следовать за ними, все 
сiя восхитительныя диковинки такъ меня обворожили, что я сталъ-быть весь вне себя. 
Желанiе гарячее, которое я имелъ, дабы мне увидется съ оною покланяемою красотою, 
которую я виделъ, и которая меня въ восхищенiе привела, такъ же въ самой тотъ часъ 
незнаю что иное, которое уже засело въ моемъ сердце, принудили меня намеренiе 
воспрiять чтобъ мне побывать въ томъ острове. И тако я подалъ мои руки, а Зефiры 
тотъ часъ меня подхвативъ посадили въ одинъ изъ техъ стружковъ, въ которой 
купiдiнчики меня приняли со многимъ засвидетелствованiемъ дружбы. 

Многiя изъ техъ, которыя были со мной на карабле, следовали за мною, также и 
многiя нагломъ же карабле несходя остались, и которыя смеялись надъ нами. Я очюнь 
удивлялся ихъ жестоте, съ которою они намъ кричали въ следъ въ смехе: 

Ступайте, дружки, скоро, ищите веселья 
что ЛЮБОВЬ вамъ вдохнула. 
Вы намъ розскажете все по томъ отъ безделья; 
толкобъ смерть васъ несдула! 
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Между темъ мы плыли съ музыкой играющей и поющей, а всякъ изъ насъ имелъ 
на голове венцы изъ цветовъ сплетенныя. И по краткомъ времяни  пристали мы къ 
берегу того острова. 

 
Cependant dix ou douze petits bateaux se détachèrent du rivage; ils étaient tous parés 

de belles fleurs; les cordages étaient de soie de mille couleurs différentes; plusieurs petits 
Amours étaient les rameurs; les Zéphirs volaient autour, et de leur douce haleine mêlée avec 
celles des fleurs, qu’ils baisaient incessamment, remplissaient l’air d’une odeur agréable, et 
faisaient voguer paisiblement cette petite flotte. 

Quand elle fut auprès de notre vaisseau, nous entendîmes un concert admirable, où de 
fort belles voix chantaient ces paroles; 

Vous qui cherchez d’un amoureux désir 
À goûter ici-bas les plaisirs de la vie; 

Abordez en ce lieu pour passer votre envie; 
Sans amour, il n’est point de solide plaisir. 

En même temps les Zéphirs volant autour de nous, tendaient leurs mains, et, par un 
doux souris, semblaient nous inviter à les suivre. Toutes ces surprenantes merveilles 
m’avaient enchanté de telle sorte, que je n’étais plus maître de moi-même. Cette adorable 
beauté que j’avais vue, et que je brûlais de rejoindre, et je ne sais quoi qui me saisit le coeur 
au même instant, me firent résoudre à passer dans cette île. Je donnais les mains, les Zéphirs 
m’enlevèrent, et me mirent dans un bateau, où les Amours me reçurent avec mille amitiés. 

Il y en eut plusieurs dans notre vaisseau qui me suivirent, mais il y en eut aussi qui 
demeurèrent et se moquèrent de nous: j’admirais leur dureté quand ils nous crièrent en riant; 

Allez, aventuriers, chercher le vrai plaisir; 
Que l’amour vous inspire; 

Et vous saurez un jour que nous en dire; 
Si vous pouvez en revenir. 

Nous voguions cependant accompagnés de concert et couverts de fleurs, et en peu de 
temps nous abordâmes:21 

81.2. Выявите и выпишите лексические архаизмы и заимствования. 

лексические архаизмы заимствования 

  

  

  

  

  

                                                
21 Набор французского текста в соответствии с современной французской орфографией был сделан 
А.С. Пчелинцевой.  
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81.3. Определив значения следующих слов в тексте перевода В.К. Тредиаковского и установите, 
каким значениям они соответствуют: отмеченным для периода XVII в. или для языка XVIII в. 

благовонными  

благоуханiемъ  

восхитительныя  

обворожили  

восхищенiе  

81.4. Есть ли в тексте В.К.Тредиаковского примеры, демонстрирующие следование его 
орфографической теории? 

 
82.1. Проанализировав правила из «Российской грамматики» М.В. Ломоносова, установите, кому они 

были адресованы: «российскому юношеству» или «иностранным <…> россиянам, которые российский 
язык не очень твердо знают». 

1. Е в единъ произносится, какъ у нѣмцовъ je в jeder, ю въ юношествѣ, какъ ju в 
Jugend, я въ яблоко, какъ ja в Jahr… Е в небо, какъ е в Nebel, ю въ лютость, какъ у 
Французовъ u въ lutter, luster, я въ погоня, какъ а въ il gagna. (§ 89)  

2. О подъ ударенiемъ произносится чисто. Но когда нѣтъ на немъ ударенiя; 
выговаривается какъ а, нѣсколько съ о смѣшенное: хорошо, подобенъ выговариваютъ, 
почти: харашо, падобенъ. (§ 96)  

3. Всѣ согласныя мягкiя буквы и плавныя, когда стоятъ передъ твердыми, или на 
концѣ реченiя, не имѣя послѣ себя самогласной, выговариваются твердо, то есть б  какъ 
п, в какъ ф, г  какъ к или х, д  какъ т, ж какъ ш, з какъ с, напримѣръ: Обсылаю, дубъ, 
добръ, справка, овца, здоровъ, ногти, другъ, Богъ, надпись, плодъ, мужъ, книжка, 
низко, звѣздъ выговариваютъ: спрафка, офца, здорофъ, нохти, друкъ, Бохъ, натпись, 
плотъ, мушъ, книшка, ниско, звѣстъ. Напротивъ того твердыя мягкими умягчаются. 
Отъ горы, къ добру; произносятъ: одгоры, гдобру. (§ 98) 

4. Буквы з, с, т въ предлогахъ произносятся какъ имъ послѣдующiя и съ ними 
сливаются: съ шумомъ, изъ шерсти, отъ червей, съ жилами выговариваютъ: шшумомъ, 
ишшерсти, оччервей, жилами. (§ 100) 

5. Весьма обманывались многiе, употребляя возвратнoй глагол] вмѣсто 
страдательнfго, ибо они думали, что сь или ся всегда туже силу имѣет], как] Латинское 
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r, что весьма неправедно. Слушаю съ приложенiемъ сь со всѣмъ въ другомъ разумѣ 
употребляется. Слушаю значитъ audio, а слушаюсь, obedio, повинуюся. (§ 358)  

6. Времена, количества знаменующiя, требуютъ именъ числительныхъ въ 
винительномъ безъ предлога: жилъ девяносто лѣтъ; десятую зиму доживаю въ 
удаленіи отъ дому. Ежелижъ значитъ срокъ, прилагается предлогъ на: поѣхалъ въ 
чужіе краи на пять лѣтъ; занялъ денегъ на два мѣсяца <…> Части дней и года 
главныя творительнаго требуютъ безъ предлога: днемъ работать, ночью почивать; 
весною посѣять, осенью собрать (§§ 520, 521, 525). 

6. Въ разсужденiи обстоятельствъ мѣста, на вопросъ гдѣ имена земель и 
городовъ требуютъ предлога въ: родился въ Москвѣ; жилъ въ Кіевѣ; учился въ 
Германіи, Франціи и Англіи. Предлогъ можетъ ко всѣмъ стекшимся именамъ мѣстъ 
быть приставленъ: въ Германіи, во Франціи, въ Англіи науки процвѣтаютъ. 

Имена городовъ, по рѣкамъ проименованныхъ, полагаются въ предложномъ 
падежѣ съ предлогомъ на: на Дону жить прохладно, на Москвѣ весело. 

Сему послѣдуютъ имена улицъ горъ, поль, морей, острововъ: живетъ на 
Покровкѣ, гульбище на трехъ горахъ, на Дѣвичьемъ полѣ, на Куростровѣ, буря была 
на Каспійскомъ морѣ. 

Именамъ приходовъ приличествуетъ у, съ родительнымъ: у Ильи Пророка на 
Воронцовскомъ полѣ; у Успенья на Покровкѣ; у Николая подкопая. 

На вопросъ куда требуется падежъ винительной съ предлогомъ въ, когда имя 
есть нарицательное, или собственное государства, города, монастыря, деревни и всѣхъ 
тѣхъ, которые требуютъ на вопросъ гдѣ предложнаго, съ предлогомъ въ: въѣхать въ 
Кіевъ; отправиться въ Польшу. 

Которые на вопросъ гдѣ предложный имѣютъ съ предлогомъ на; тѣ на вопросъ 
куда требуютъ винительнаго съ тѣмже предлогомъ: ѣхать на вятку, на покровку, на 
охту.  

Имена сочиняющiяся на вопросъ гдѣ съ предлогомъ у и съ родительнымъ, на 
вопросъ куда сочиняются съ винительнымъ и съ предлогомъ къ: плыть къ городу 
орхангельскому (так!); послать къ соли камской; итти къ казанской молиться. 

Навопросъ откуда слѣдуютъ тѣ имѣна, которыя на вопросъ гдѣ въ предложномъ 
падежѣ съ предлогомъ въ употребляются, въ родительномъ падѣжѣ съ предлогомъ изъ: 
возвратиться изъ Германіи, вызвать изъ Франціи. 

На требующiе къ вопросу гдѣ, принимаютъ на откуда родительной съ 
предлогомъ съ: съ вятки хлѣбъ и мѣдъ, съ волги рыбу привозятъ. (§§ 506–516). 

82.2. Проанализируйте два фрагмента из «Российской грамматики» М.В. Ломоносова, посвященные 
описанию тех языковых единиц, которые ученый называет предлогами. 

А.  
§ 455. Прямыхъ предлоговъ въ Россiйскомъ языкѣ числится дватцать четыре: во 

или въ, возъ, вы, для, до, за, изъ, ко или къ; межъ, на, надъ, низъ, о или объ, отъ, по, 
подъ, пре, предъ, при, про, ради, разъ, со или съ, у; называются прямыми для того, что 
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всегда въ слитномъ сложенiи или въ раздѣленномъ сочиненiи употребляются: восхожу, 
въ домѣ, возношу, высматриваю, для пользы <…> 

§ 456. Другiе предлоги суть купно и нарѣчiя: за тѣмъ что и съ падежами 
сочиняются, и безъ оныхъ внѣ сложенiя однѣ полагаются: сюда принадлежатъ, прежде, 
внутри, внѣ, блиско, противу, около, подлѣ, чрезъ, сквозь, послѣ, мимо, кромѣ и проч. 
Ибо говоримъ: прежде времени, внутри дома <…>. Здѣсь видимъ силу предлога. Но 
въ: я былъ прежде здоровъ, останься внутри или внѣ <…>, нарѣчiя находимъ. 

§ 455. Предлоги, вы, возъ, низъ, разъ, разѣльно ни когда не сочиняются съ 
падежами именъ, но всегда слитно: выходъ, выбираю, воздаянiе, низвергаю, раздоръ. 

Б. 
§ 403. Многiе предлоги въ прошедшихъ и будущихъ совершенныхъ временахъ 

наклоненiя изъявительнаго и повелительнаго и въ неокончательномъ неопредѣленномъ 
служатъ къ приданiю особливаго знаменованiя и силы, глаголамъ не имеѣющимъ того 
въ настоящемъ времени изъявительнаго. 

§ 404. Предлогъ ВЫ, значитъ прiобрѣтенiе: глядѣлъ, выглядѣлъ; гляжу, выгляжу 
<…>. Такимъ же образомъ, выплакать, вышутить. 

§ 405. ДО значитъ худой конецъ какого дѣла: доигралъ до побоевъ; досмѣялся, до 
слезъ. 

§ 406. ЗА, значитъ 1) начинанiе дѣянiя: Захрапѣлъ, захрапи <…>, то есть начать, 
храпѣть <…> 2) плату и воздаянiе изъявляетъ. Я ему записалъ, заходилъ, замолотилъ; 
то есть я ему заплатилъ письмомъ, ходьбою, молотьбою. 3) Излишество скучное 
показываетъ: онъ меня заговорилъ, залгалъ, зацѣловалъ, то есть, говоренiемъ, лганьемъ, 
цѣлованьемъ наскучилъ. 4) Съ приложенiемъ на концѣ СЬ или ся, значитъ излишество 
самому себѣ: заговорился, заспался; то есть излишно говорилъ, спалъ. 

§ 407. ИЗЪ предлогомъ изображается употребленiе всей цѣлой вещи на что 
нибудь: Издержалъ денги на хлѣбъ; исписалъ всю бумагу; изрубить на мѣлкiя части. 

§ 408. Предлогомъ НА изъясняется 1) вредъ, наигралъ много долгу, наплясалъ 
мозоль, бѣду наслалъ. 2) Изобилiе накласть яицъ, накосить сѣна, начерпать воды. 3) 
Съ приложенiемъ СЯ показываетъ сытость: Наиграйся, наплачется, наговорись. Я того 
навидался. 

§ 409. ОТЪ просто значитъ окончанiе дѣйствiя: отъигралъ, то есть, пересталъ 
играть. Съ приложенiемъ СЯ  показывается свобожденiе: отплакался отъ наказанiя, 
отсрочился. 

§ 410. ПО умаленiе изъясняетъ, настоящаго иногда не имѣетъ. Побылъ въ 
деревнѣ. Впротчемъ значитъ умалительное учащенiе: пописывать, похаживать, 
попѣвать. 

§ 411. ПРО показываетъ лишенiе: проглядѣлъ, просидѣлъ, прозѣвалъ, то есть, 
глядѣньемъ, сидѣньемъ, зѣваньемъ, пропустилъ.. 

§ 412. РАЗЪ, съ приложенiемъ СЯ на концѣ глагола показываетъ увеличенiе силы 
или охоты въ дѣлѣ. Разоспаться, разговориться, разкричаться, разкачаться, то есть, 
стать отчасу крѣпче говорить, кричать, качаться. 

§ 413. Чрезъ У значится убавленiе: устрогалъ, уписалъ, утесалъ, то есть убавилъ 
нѣсколько труда строганьемъ, письмомъ, тесаньемъ. 
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82.3. Сформулируйте определение, которое бы мог дать М.В. Ломоносов той части речи, которую 
называет предлогом.  

 

 

 

 

 

 

  
 

82.4. В § 456 перечислены предлоги, которые одновременно являются с точки зрения ученого 
наречиями. Однако тексты Ломоносова позволяют исправить допущенную им ошибку. Проанализируйте 
примеры (примеры из НКРЯ, даны в новой орфографии) и исправьте ее: 

Поверяю вам принятие оных денег и перевод в Санктпетербург чрез вексель, 
чрез сие избежим роптания, привыкнув чрез долгое время к пищам малопитательным, 
чрез секретаря; в Конференции кроме шумов ничего не происходило; добро всем 
полезное, кроме злодеев общества; многие учители приходят, которые ничего кроме 
своего природного языка не знают; на то его приводит часто противу добрых 
намерений профессорских, не был протолкован противу приращения наук; ни внутрь 
России вкоренившиеся, ни отвне наступающие неприятели не могли стать противу. 

82.5. Установите, соответствуют ли выделенным М.В.Ломоносовым оттенкам значения предлогов-
приставок данные глаголы. 

Высматриваю, избываю, нахожу, объявляю, отхожу, дохожу, промолвитъ, 
упроситъ, выбираю.  

83. Раз между В.К.Тредиаковским, М.В.Ломоносовым и А.П.Сумароковым был спор о ямбе и хорее. 
Ломоносов и Сумароков утверждали, что стопа ямба имеет высокое благородство и поэтому из нее 
должен состоять всякий героический стих, которым воспевается высокая материя. Хорей же, по их 
мнению, как стопа, от природы имеющая нежность и приятную сладость, приличен собственно 
элегическому роду стихотворений, которые требуют мягких и нежных описаний. Тредиаковский 
утверждал противное. Для решения спора положено было между спорившими избрать один из псалмов и 
переложить его в стихи из тех стоп, за которые кто стоял22. Выбран был псалом 143. 

Сопоставьте церковнославянский текст псалма 143 и его переложения поэтами XVIII в. Кому лучше 
удалось передать текст псалма? Отметьте восходящие к оригиналу формы. Тексты даны по изданию 
П. Перевлесского, 1849 г.  

à.҃ Áëãcâå0íû ãä cü áãû҃ ìî0é6 íàó÷à0ÿé ðóšöý ìîè2 íà Ý5ïîë÷å0í1å6 ïå0ðñòüú ìîÿ4 íà áðà0íü7 

В.К. Тредиаковский Крѣпкiй, чудный, безконечный, 
Полнъ хвалы, преславный весь, 
Боже! Ты единъ превѣчный, 
Сый Господь вчера и днесь: 

                                                
22 Вероятно, сегодня про такое соревнование мы можем сказать, что это был первый баттл в истории 
русского литературного языка. 
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Непостижный, всеблаженный, 
Совершенствъ пресовершенный, 
Неприступна сокровенъ. 
Самъ величества лучами. 
И огньпальныхъ слугъ чинами, 
О! будь въ вѣкъ благословенъ. 
 
Кто инъ толь бы храбро руки 
Безъ Тебя мнѣ ополчилъ? 
Ктобъ и пращу, а не луки 
Въ брань направить научилъ? 
Всуе мечъ извлекъ бы въ дѣло, 
Ни копьемъ сразилъ бы смѣло, 
Буде-бъ Ты мнѣ не помогъ, 
Перстовъ трепетъ ободряя, 
Слабость мышцы укрѣпляя, 
Силъ Господь и правды Богъ. 

М.В. Ломоносов Благословенъ Господь мой Богъ 
Мою десницу укрѣпивый, 
И персты въ брани научивый 
Сотрѣть враговъ взнесенный рогъ. 

А.П. Сумароков Благословенъ Господь, ко брани  
Давъ стрелы мне, скрепивъ мой лукъ,  
Моихъ умноживъ силу рукъ,  
Съ успехомъ простирати длани 

â҃. Ìëcòü ìîÿ2 è5 ïðèáýšæèùå ìîå26 çàñòóšïíèêû ìî0é è è5çáà0âèòåëü ìî0é6 

çàùè0òèòåëü ìî0é6 è5 íà íåãî2 îÓ5ïîâà0õû% ïîâèíóšÿé ëþ0äè ìîÿ4 ïîä/ ìÿ27 

В.К. Тредиаковский Нынѣ кругъ земный да знаетъ 
Милость всю ко мнѣ Его; 
Духъ мой твердо уповаетъ 
На заступника Сего: 
Онъ заступникъ, покровитель, 
Онъ прибѣжище, хранитель. 
Повинуя родъ людей, 
Далъ Онъ крайно мнѣ владѣти, 
Далъ правительство имѣти, 
Чтобъ народ прославить сей. 

М.В. Ломоносов Заступникъ и спаситель мой, 
Покровъ и милость и отрада, 
Надежда въ брани и ограда, 
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Подъ власть мнѣ далъ народъ святой. 

А.П. Сумароков Мне ты защитникъ покровитель,  
И упованіе мое:  
Ты царство мне вручилъ сіе:  
Тобою я его правитель.  

ã.҃ Ãäcè6 ÷òî2 9¨ñòü ÷åëîâýšêû6 ß̈êÝ ïîçíà0ëñÿ 95ñè2 95ìó›$ è5ëè2 ñü0úíû ÷åëîâýš÷ü6 ß̈êÝ 

âìýíÿ0åøè 95ãî2$ 

В.К. Тредиаковский На мою какъ зрю я подлость, 
И на то, что бѣднъ и малъ, 
А на прочихъ верьхъ и годность, 
Чтожъ ихъ жребiй не избралъ; 
Вышняго судьбѣ дивлюся, 
Такъ глася, въ себѣ стыжуся: 
Боже! кто я нища тварь? 
Отъ когожъ и порожденный? 
Пастухомъ быть учрежденный! 
Какъ? о! какъ могу быть Царь? 

М.В. Ломоносов О Боже, что есть человѣкъ? 
Что Ты ему Себя являешь, 
И такъ его Ты почитаешь, 
Котораго толь кратокъ вѣкъ. 

А.П. Сумароков О существующій до века,  
Великій всей природы Царь!  
За что толико любишь тварь:  
И превозносишь человека?  

=7 ҃Áæå҃6 ïýšñíü íî0âó âîñïîþ2 òåáý›6 âî Ûàëòè0ðè äåñÿòîñòðóšííýìû ïîþ2 òåáý›7 

В.К. Тредиаковский Боже! воспою пѣснь нову, 
Ввѣкъ Тебѣ благодаря: 
Арфу се держу готову, 
Звонъ внуши и гласъ Царя: 
Десять струн на ней звенящихъ, 
Краснымъ строемъ въ слухъ гласящихъ. 
Славу Спаса всѣхъ Царей: 
Спаса и рабу Давiду, 
Смертну страждущу обиду 
Лютыхъ отъ меча людей. 

М.В. Ломоносов Но я, о Боже, возглашу 
Тебѣ пѣснь нову повсечасно; 
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Я въ десять струнъ тебѣ согласно 
Псалмы и пѣсни приношу. 

А.П. Сумароков – 
 

ãú87 õðàíè4ëèùà è̈õû è5ñïî0ëí9íà6 Úðüúãà4þùàÿ Ú ñåãÝ2 âû ñ1å2% \¨âöüú è̈õû 

ìíîãîïëÝ0äíüú6 ìíî0æàùüúÿñÿ âî è5ñõî0äèùèõû ñâîè0õû% âîëî0âå è̈õû òî0ëñòè7   

В.К. Тредиаковский Ихъ сокровище обильно, 
Недостатка нѣтъ при немъ, 
Льетъ довольство всюду сильно, 
А избытокъ есть во всемъ: 
Овцы в полѣ многоплодны, 
И воловъ стада породны; 
Ихъ оградамъ нельзя пасть; 
Татю вкрасться въ тѣ не можно; 
Все тамъ тихо осторожно; 
Не страшитъ путей напасть. 

М.В. Ломоносов Пшеницы полны гумна ихъ, 
Несчетно овцы ихъ плодятся, 
На тучныхъ пажитяхъ хранятся 
Стада въ травѣ воловъ толстыхъ. 

А.П. Сумароков Не будемъ во трудахъ ленивы...  
Умножимъ тучныя стада,  
И после пота и труда,  
Обогатятся наши нивы.  

84. В 1803 г. в своем журнале «Вестникъ Европы» Н.М. Карамзин опубликовал переведенную им 
русскую версию повести графини де Жанлис «Les Fleurs Funéraires ou La Mélancolie et L’Imagination», 
(русское название «Меланхолія и воображеніе. Повѣсть Госпожи Жанлисъ»). Сравните русский 
фрагмент повести с его оригиналом и определите характер работы Н.М. Карамзина с французским 
текстом. Проанализируйте выбор глагольных форм и их функцию в переводе. Выполните анализ 
орфографии и пунктуации русского перевода.   

Н.М. Карамзин  
«Меланхолія и воображеніе. Повѣсть 

Госпожи Жанлисъ» 

Stéphanie-Félicité Ducrest de Saint-Aubin, 
comtesse de Genlis 

«Les Fleurs Funéraires ou La Mélancolie et 
L’Imagination» 

Въ одно утро Нельсонъ рѣшился 
идти ко гробу Госпожи Б*, и первые 
лучи солнца освѣтили передъ его 
глазами бѣлый мраморный обелискъ ея. 
Онъ приближается съ трепетомъ, 
осторожно и тихо. Старой слуга сидитъ 

Un matin, Nelson, levé avant l’aurore, 
se trouva, aux premiers rayons du jour, sur 
la route qui conduisait à la sépulture de 
madame B***. Au bout d’une demi-
heured’une marche précipitée, il aperçoit le 
cimetière; il s’arrête afin de respirer un 
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въ оградѣ, къ нему спиною, подлѣ 
деревяннаго креста. Обелискъ осѣненъ 
большимъ кипарис-нымъ деревомъ; но 
молодой человѣкъ видитъ черное платье 
и флеровое покрывало, развѣваемое 
вѣтромъ… Онъ идетъ, останавливается, 
едва можетъ дышать… Часъ, мѣсто, 
безмолвiе и сей невидимый предметъ, 
который уже столь давно занимаетъ его 
воображенiе и наконецъ отдѣляется отъ 
него только гробомъ, производятъ въ 
немъ страшное волненiе… Горестное 
предчувствiе и Религiя соединяются съ 
разсудкомъ и съ голосомъ добродѣтели. 
Онъ ужасается, воображая, какое влiянiе 
на всю жизнь его могутъ имѣть сiи 
минуты… Дерзнетъ ли не уважить 
святилища смерти? Онъ еще только 
безразсуденъ, только ослѣпленъ мечтою; 
но шагъ далѣе, и мечта опасная 
обратится въ дѣйствительность, и 
страсть гибельная, безъ утѣшенiя и 
надежды, будетъ адомъ чувствительнаго 
сердца!.. «Нѣтъ, нѣтъ! думаетъ  
злощастный: не хочу подвергаться такой 
опасности; не хочу оскорбить того, что 
всего на землѣ святѣе: горести, 
невинности и добродѣтели! Жертвую 
любопытствомъ, и почтительную 
любовь мою къ Эльминѣ докажу тѣмъ, 
что буду убѣгать ее!».. Но онъ стоитъ 
еще неподвижно, и глаза его 
наполняются слезами, которыя осла-
бляютъ въ немъ твердость души… Тутъ 
сильный порывъ вѣтра раздѣлилъ вѣтви 
кипариса; флеровое покрывало упало на 
землю… Нельсонъ забываетъ все, летитъ 
къ обелиску, останавливается передъ 
Эльминою, трепещетъ и опирается объ 
дерево… Наконецъ они видятъ другъ 
друга – нещастные, образованные 
Природою для страстной любви 
взаимной, но разлучаемые судьбою!.. 
Они оба смотрятъ и блѣднѣютъ… 
Эльмина стояла на колѣняхъ у гроба, но, 

moment; ses yeux se fixèrent avec 
attendrissement sur la pointe d’un obélisque 
de marbre blanc, qui s’élevait au milieu du 
cimetière; c’était là que reposaient les 
cendres de madame B***. Nelson approche 
doucement avec précaution; il voit, par-
dessus la haie d’épines du cimetière, un 
vieux domestique qui lui tournait le dos, et 
qui était assis au pied d’une croix. 
L’obélisque, placé à cent pas de là, était à 
moitié caché par un cyprès; cependant 
Nelson découvre les pans flottans d’une 
robe noire et d’un voile de crêpe... Nelson 
s’avance, et bientôt s’arrête encore; son 
cœur ému palpite et se resserre... L’heure, le 
lieu, le silence, cet objet invisible qui, 
depuis si long-temps, occupe son 
imagination, et qui n’est plus séparé de lui 
que par une tombe, tout l’étonne, le frappe 
et l’attendrit... Un noir pressentiment et des 
idées religieuses rappellent tout à coup sa 
raison égarée; il frémit en songeant à 
l’influence que peut avoir sur sa destinée la 
démarche qu’il médite... Va-t-il profaner cet 
asile de la mort, où la piété filiale se 
recueille? Il n’est encore qu’un insensé 
séduit par un rêve, par une illusion que la 
réflexion peut dissiper; mais quelques pas 
de plus, et sa dangereuse chimère sera 
réalisée, et, sans doute alors, à l’exaltation 
de la tête se joindra le délire funeste et 
coupable d’une passion sans espoir! Oui, 
dit-il, ne bravons point un tel danger, 
sachons honorer ce qu’il y a de plus 
respectable sur la terre, la douleur, 
l’innocence et la vertu... sacrifions une 
ardente curiosité... éloignons-nous; 
l’hommage que je lui dois, hélas! c’est de la 
fuir... Cependant il restait immobile, et ses 
yeux se remplissaient de larmes; cet 
attendrissement amollit son courage... Dans 
ce moment, un vent frais, s’élevant, agita 
doucement les branches du cyprès; le voile 
de crêpe noir se détache, un bras s’étend, 
une main d’albâtre saisit l’écharpe que le 
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пораженная видомъ молодаго человѣка, 
не думала встать. Онъ казался для нее 
небеснымъ явленiемъ, вышедшимъ какъ 
будто бы изъ гроба, съ симъ милымъ, 
кроткимъ, выразительнымъ лицомъ, и, 
подобно ей, въ одеждѣ печали! Она 
вообразила его Генiемъ скорби и 
чувствительности! не хотѣла удалиться, 
и въ семъ трога-тельномъ, хотя и новомъ 
для нее предметѣ, находила что-то 
знакомое, близкое сердцу; видѣла 
прекрасные глаза его, орошенные 
слезами; видѣла въ нихъ глубокую 
меланхолiю, нѣжность, смятенiе души – 
однимъ словомъ, всѣ собственныя 
чувства свои; думала: «онъ также 
печаленъ, также плачетъ, и молодость 
его увядаетъ въ горѣ!» Сiя мысль еще 
болѣе тронула ея чувствительность; она 
подняла глаза на небо, снова обратила 
своимъ говорила ему: «мы оба 
нещастливы, и я сердечно о тебѣ 
жалѣю!»… Нельсонъ, будучи внѣ себя, 
проливаетъ слезы; крѣпко сжавъ руки, 
даетъ, кажется, вѣчную клятву… но въ 
ту же минуту вдругъ закрываетъ лицо 
свое и спѣшитъ удалиться… 
Нещвастный! теперь уже поздно!... Онъ 
бѣжалъ, не зная куда, и такъ скоро, что 
не могъ ни разсуждать, ни думать; уже 
не плакалъ, не стеналъ, но сердце его 
терзалось… Наконецъ останавливается 
въ самомъ дикомъ мѣстѣ, среди голыхъ 
скалъ ужасной высоты. 

vent emportait; à cette vue, Nelson oublie 
ses résolutions et ses scrupules, il se 
précipite du côté de la barrière entr’ouverte 
du cimetière, il entre, il s’élance vers 
l’obélisque, et se trouve en face d'Helmina; 
il chancelle et s’appuie sur le tronc du 
cyprès!.. Ils se voient enfin ces deux êtres 
que la nature semblait avoir formés l’un 
pour l’autre, et que le sort sépare!.. Tous les 
deux tressaillent et pâlissent en se regardant. 
Helmina était à genoux devant le tombeau; 
mais, fixée dans cette attitude par un 
saisissement inexprimable, elle ne songeait 
point à se relever. C’était pour elle une 
apparition céleste, que celle de ce jeune 
homme, dont le visage si doux et si beau 
avait une expression si frappante, et qui, 
portant comme elle un vêtement de deuil, 
paraissait tout à coup sortir de la tombe 
qu’elle ornait de fleurs! Elle crut voir le 
génie de la douleur et de la sensibilité! elle 
n’eut point la pensée de fuir; cet objet 
touchant, quoique nouveau, n’avait rien qui 
lui fût étranger; elle contemplait avec 
saisissement cette physionomie intéressante, 
ces yeux baignés de larmes, où se peignaient 
la tendresse et la plus profonde mélancolie; 
elle reconnaissait, en l’examinant, tous les 
mouvemens de son cœur et sa vive et douce 
émotion: Ainsi que moi, se disait-elle, il a 
souffert, il a pleuré, un regret déchirant 
flétrit sa jeunesse et consume sa vie!.... 
Cette pensée accrut encore son 
attendrissement; elle leva les yeux au ciel, 
ensuite elle les reporta sur Nelson avec un 
regard pathétique qui semblait lui dire: 
Nous sommes malheureux tous les deux, et 
je vous plains aussi... Nelson, hors de lui, 
fond en larmes en joignant fortement les 
mains; il paraît faire un serment; mais 
presque aussitôt il se retourne avec 
impétuosité, et s’éloigne précipitamment. 
Infortuné!... maintenant tu fuis en vain, il 
n’est plus temps pour ton repos!... Il 
marchait au hasard, d’un air égaré, et avec 
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une vitesse qui ne lui permettait ni de 
réfléchir ni même de penser. Il ne gémissait 
point, un désespoir concentré oppressait son 
cœur et lui ôtait la force et le besoin de se 
plaindre. Au bout d’une heure d’une course 
rapide, il se trouve dans le lieu le plus 
sauvage, dans une espèce d’enceinte formée 
par des rochers nus et blanchâtres, d’une 
élévation prodigieuse.23 

85.1. В 1800 году было опубликовано «Слово о полку Игореве». Первое издание, подготовленное 
А,И. Мусиным-Пушкиным, имело заглавие: «Ироическая песнь о походе на половцев удельного князя 
Новогорода-Северского Игоря Святославича»  (М., 1800). В 1816 году Н.М. Карамзин опубликовал свой 
краткий пересказ поэмы, рукопись которой к этому времени погибла в московском пожаре. Сравните 
текст поэмы и пересказ Карамзина. 

«Слово о полку Игореве» Пересказ Н.М. Карамзина 

Спалъ князю умь похоти, и жалость ему 
знамение заступи искусити Дону 
великаго. «Хощу бо, – рече, – копие 
приломити конець поля Половецкаго, съ 
вами, русици, хощу главу свою 
приложити, а любо испити шеломомь 
Дону». 

Игорь, князь Северский, желая воинской 
славы, убеждает дружину идти на 
половцев и говорит: «Хочу преломить 
копие свое на их дальнейших степях, 
положить там свою голову или шлемом 
испить Дону!» 

Чи ли въспети было, вещей Бояне, 
Велесовь внуче: «Комони ржуть за 
Сулою – звенить слава въ Кыеве; трубы 
трубять въ Новеграде – стоять стязи въ 
Путивле!» Игорь ждетъ мила брата 
Всеволода.  

Многочисленная рать собирается: ‘Кони 
ржут за Сулою, гремит слава в Киеве, 
трубы трубят в Новегороде, знамена 
развеваются в Путивле: Игорь ждет 
милого брата, Всеволода’. 

Седлай, брате, свои бръзыи комони, а 
мои ти готови, оседлани у Курьска 
напереди. А мои ти куряни – сведоми 
къмети: подъ трубами повити, подъ 
шеломы възлелеяны, конець копия 
въскръмлени; пути имь ведоми, яругы 
имь знаеми, луци у нихъ напряжени, 
тули отворени, сабли изъстрени; сами 
скачють, акы серыи влъци въ поле, 
ищучи себе чти, а князю славе. 

Всеволод изображает своих мужествен-
ных витязей: ‘Они под звуком труб 
повиты, концом копья вскормлены; пути 
им сведомы, овраги знаемы; луки у них 
натянуты, колчаны отворены, сабли 
наточены; носятся в поле, как волки 
серые; ищут чести самим себе, а князю 
славы’. 

 

                                                
23 Набор французского текста был сделан Е.А. Матвеенко. 
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Тогда въступи Игорь князь въ златъ 
стремень и поеха по чистому полю. 
Солнце ему тъмою путь заступаше; 
нощь, стонущи ему грозою, птичь убуди; 
свистъ зверинъ въста, збися див, кличетъ 
връху древа <…> Уже бо беды его 
пасетъ птиць по дубию; влъци грозу 
въсрожатъ по яругамъ; орли клектомъ на 
кости звери зовутъ; лисици брешутъ на 
чръленыя щиты. 

Игорь, вступив в златое стремя, видит 
глубокую тьму пред собою; небо 
ужасает его грозою, звери ревут в 
пустынях, хищные птицы станицами 
парят над воинством, орлы клектом 
своим предвещают ему гибель, и лисицы 
лают на багряные щиты россиян. 

Ярославна рано плачеть Путивлю городу 
на забороле, аркучи: «О Днепре 
Словутицю! Ты пробилъ еси каменныя 
горы сквозе землю Половецкую. Ты 
лелеял еси на себе Святославли носады 
до плъку Кобякова. Възлелей, 
господине, мою ладу къ мне, а быхъ не 
слала къ нему слезъ на море рано». 
Ярославна рано плачетъ въ Путивле на 
забрале, аркучи: «Светлое и тресветлое 
сълнце! Всемъ тепло и красно еси: чему, 
господине, простре горячюю свою лучю 
на ладе вои? Въ поле безводне жаждею 
имь лучи съпряже, тугою имъ тули 
затче?» 

Между тем супруга плененного Игоря 
льет слезы в Путивле, с городской стены 
смотря в чистое поле: «...О Днепр 
славный! Ты пробил горы каменные, 
стремяся в землю Половецкую; ты нес на 
себе ладии Святославовы до стана 
Кобякова; принеси же и ко мне друга 
милого, да не шлю к нему утренних слез 
моих в синее море!.. О солнце светлое! 
Ты для всех тепло и красно: почто же 
знойными лучами своими изнурило ты 
воинов моего друга в пустыне 
безводной?..» 

Рекъ Боянъ и Ходына, Святъславля 
песнотворца стараго времени Ярославля, 
Ольгова коганя хоти: «Тяжко ти головы 
кроме плечю, зло ти телу кроме головы» 
– Руской земли безъ Игоря. Солнце 
светится на небесе, – Игорь князь въ 
Руской земли; девици поютъ на Дунаи, – 
вьются голоси чрезъ море до Киева. 
Игорь едет по Боричеву къ святей 
богородици Пирогощей. Страны ради, 
гради весели. Певше песнь старымъ 
княземъ, а потомъ молодымъ пети: 
«Слава Игорю Святъславличю, буй туру 
Всеволоду, Владимиру Игоревичу!» 
Здрави князи и дружина, побарая за 
христьяны на поганыя плъки! Княземъ 
слава а дружине! Аминь. 

Игорь, прибыв в Киев, едет благодарить 
всевышнего в храм Пирогощей 
Богоматери, и сочинитель, повторив 
слова Бояновы: ‘Худо голове без плеч, 
худо плечам без головы’, восклицает: 
‘Счастлива земля и весел народ, 
торжествуя спасение Игорево. Слава 
князьям и дружине!’ 
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85.2. Отметьте фрагменты текста, свидетельствующие о знакомстве Н.М. Карамзина с оригинальным 
текстом СоПИ.  

85.3.  Первое печатное известие об открытии «Слова» появилось за границей, в гамбургском журнале 
«Spectateur du Nord» 1797 год (октябрь). «Два года тому назад, – писал анонимный автор статьи из 
России, часто отождествляемый с Н. М. Карамзиным, – открыли в наших архивах отрывок поэмы под 
названием: “Песнь Игоревых воинов”, которую можно сравнить с лучшими Оссиановскими поэмами». В 
«Историческом содержании песни», составляющем предисловие к изданию 1800 года, повторены почти 
те же самые выражения. В первом издании «Слова» 1800 г. не были указаын лица, которые занимались 
изучением памтяника и его переводом. Можно ли на основании лингвистического материала говорить о 
возможном участии Н.М. Карамзина в изучении и издании поэмы? 

86.  В начальный период своей литературной деятельности А.С. Шишков перевел «Детскую 
библиотеку» И. Кампе (1746–1818)  – собрание нравоучительных рассказов для детей. Перевод 
А.С. Шишкова вышел под названием «Собрание детских повестей». Сопоставьте перевод одного 
рассказа с немецким оригиналом и выявите элементы адаптации к русскоязычной аудитории. 
Проанализируйте глагольные формы и порядок слов в переводе. Выявите лексические заимствования и 
степень их адаптации. 

ПЛАЧЕВНАЯ СУДЬБА ДВУХЪ МАЛЬЧИКОВЪ. 
Во Францiи въ Парижѣ живетъ купецъ, который предъ недавнымъ временемъ 

имѣлъ у себя двухъ сыновей.  
Оба они родителями своими чрезмѣрно были любимы? 
Отцу ихъ, по своимъ дѣламъ, надобно было часто и далеко иногда ѣздить 

верхомъ. 
Для того важивалъ онъ всегда съ собою пару заряженныхъ пистолетъ.  
Возвращаясь домой обыкновенно выстрѣливалъ онъ ихъ, или дома разряживалъ, 

дабы оными не сдѣлалъ кто самому себѣ или кому другому вреда. 
Сверьхъ сего дѣтямъ своимъ запретилъ онъ накрѣпко, чтобъ никто изъ нихъ ни 

пистолетовъ. Ни другова какова огнестрѣльнаго оружiя отнюдь въ руки не бралъ, 
потому что дѣти не умѣютъ съ ними обходиться бережно, и легко могутъ самихъ себя 
или кого другаго застрѣлить. 

А главное правило предписалъ онъ имъ, чтобъ они и велики вырасши подобными 
оружiями никогда не шутили; ибо изъ того уже часто выходили нещастiя. 

Въ одно время купецъ сей возвратился изъ своего путешествiя домой, и какъ 
надобно ему было вскорѣ опять ѣхать, то онъ на этотъ разъ пистолетовъ своихъ не 
выстрѣлилъ и положилъ ихъ въ горницѣ. 

Онъ ни малаго не имѣлъ подозрѣнiя, чтоб дѣти стали ихъ трогать, понеже онъ 
имъ то накрѣпко запретилъ. Но что сдѣлалось? на другой день по утру, какъ отецъ ихъ 
вышелъ, Николаша съ Фединькой (такъ назывались оба сыновья) вошедъ въ эту 
горницу стали рѣзвиться. 

Пистолеты лежали на столѣ. 
“Станемъ солдатами играть”, сказалъ Николаша меньшому своему брату, взявъ 

одинъ пистолетъ себѣ, а другой подавая ему. 
“Эй братец! отвѣчалъ Фединька, развѣ ты забылъ, что намъ запрещено брать въ 

руки пистолеты”. 
“Это правда, сказал Николаша, но вить мы знаемъ, что они не заряжены; батюшка 

недавно говорилъ, что онъ ихъ всегда выстрѣливаетъ, когда возвращается домой”. 
“А испортить мы ихъ также не можемъ. Посмотри какъ уже я хорошо умѣю 

взводить курокъ”. И взвелъ курки у обоихъ пистолетъ.  
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“Батюшка чаю съ тѣмъ говорилъ, чтобъ мы заряженныхъ пистолетъ не трогали.” –  
“Ну! стань ты тамъ и слушай, какъ я буду повелѣвать; когда я закричу: пали! то 

ты за это желѣзцо потяни къ себе.” 
Такимъ образомъ стали они другъ противъ друга и Николаша повелѣвалъ: 
“Слушай! – къ заряду! – прикладывайся! пали!” 
Съ симъ словомъ оба вдругъ спустили курки, и оба въ крови своей залившись 

упали. 
На сей сугубой выстрѣлъ прибѣжала къ нимъ смущенная мать; и какое, о Боже, 

представилось ей зрѣлище! 
Безчувственна упала она подлѣ своихъ дѣтей, которые въ то время уже послѣднее 

дыханiе испускали. 
А когда отъ прибѣжавшихъ служителей она приведена была паки въ память, тогда 

дѣти ея были уже мертвы. 
Послѣдовавшiй за симъ ужасной вопль материнъ, и безмолвное оцѣпѣненiе 

прискорбнаго отца, познавшаго, возвратясь домой всю повѣсть изъ единаго на 
окровавленныхъ сыновъ своихъ воззрѣнiя, не можетъ описать никакое перо. 
 

 
 



185 
 

 
 

 

 



186 
 

 



187 
 

 

87.1. Занятия этимологией нашли отражение в ряде сочинений А.С. Шишкова. Проанализируйте 
предложенные А.С. Шишковым лингвистические определения и трансформируйте их в русле 
современной научной парадигмы. 

1. Корень или коренныя въ какомъ нибудь словѣ буквы остаются, когда мы отъ 
сего слова отнимемъ окончанiе и предлогъ. Возмемъ, напримѣръ, слово маловажный: 
оно составлено изъ нарѣчiя мало и прилагательнаго важный. Отнимамъ отъ него 
сперва прилагательное, а потомъ отъ оставшагося нарѣчiя мало окончанiе о, останется 
слогъ мал. Возмемъ другое, напримѣръ, умаляюся; отнимемъ предлогъ у и окончанiе яю 
съ мѣстоименiемъ ся, останется тотъже слогъ мал. Такимъ образомъ скольклбъ мы ни 
взяли единокорненныхъ словъ, во всѣхъ оныхъ найдемъ тотъже самый слогъ или 
цѣльный или нѣсколько измѣнившiйся. 

2. Подъ именемъ вѣтьви разумѣется слово, произведенное отъ корня, или, что 
тожъ самое: слово составленное изъ корня и окончанiя. Посему сколько бъ мы ни взяли 
какихъ либо произведенныхъ отъ одного и того же корня словъ, напримѣръ: мало, 
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маленькiй,, маловато, по маленьку, и проч., ни одно изъ нихъ не есть корень, но всѣ 
суть вѣтви корня мал, который, не взирая на различiе частныхъ значенiй ихъ <…>, во 
всѣхъ оныхъ показываетъ главное, всѣмъ имъ общее значенiе или понятiе о малости 
или невеликости. 

3. Колѣномъ называемъ мы, когда изъ двухъ или многихъ вѣтьвей, отъ одного 
корня произшедшихъ, каждая изъ нихъ пускаетъ отъ себя свои собственныя. <…> Хотя 
каждая вѣтьвь (то есть слово, составленное изъ корня и окончанiя, или изъ корня, 
окончанiя и предлога) можетъ пускать отъ себя свои непосредственно принадлежащiя 
къ ней вѣтьви, и слѣдовательно составляетъ съ ними колѣно. 

87.2. Прочитайте фрагменты из составленного А.С. Шишковым древа с корнями «мал/ 
мел/мол/мал/мен/ миз», которые составляют, по его мнению, одно колено. Объясните, в чем состояла 
основная ошибка этимологического анализа А.С. Шишкова. 

Ниже одначенное нами дерево, состоящее изъ одиннатцати колѣнъ, покажетъ 
намъ яснѣе, какимъ образомъ всѣ происходящiя отъ одного и того же корня вѣтьви, не 
переставя въ главномъ или первоначальномъ значенiи быть одинаковы, раздѣляются на 
колѣна, частными значенiями своими одно отъ другого различающiеся. 

предлоги корень окончанiя значенiя 

Первое колѣно 

Всѣ сiи вѣтьви изъявляютъ 
понятiе, противное понятiю 
изъявляемому словами великiй, 
огромный, и проч., глаголъ 
малю. Не относясь ни къ какой 
особенно вещи, вообще зна-
читъ: превращаю нѣчто боль-
шое или крупное въ нѣчто 
малое или мелкое 

 мал ый 

 мал ъ 

 мал о 

 мал ость 

 мал овато 

 мал енькiй 

 мал ешенекъ 

 мал юшка 

 мал ьчикъ 

 мал ю 

 мал юсь 

у мал яю 

у мал яюся 

по мал еньку 

 мал оважный 

 мал оумный 

 и проч. 
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Третiе колѣно Въ семъ колѣнѣ сохраняется 
тожъ понятiе умаленiя, какое и 
въ первыхъ двухъ, поелику 
слово молотъ или млатъ или 
молотокъ есть орудiе, 
служащее къ превращенiю (т.е. 
разбиванiю, раздробленiю) 
большихъ вещей въ малыя, или 
толстыхъ въ тонкiя. 

 мол отъ 

 мл атъ 

 мол отокъ 

 мол отовище 

съ мол отка, и пр. 
 

Седьмое колѣно Слово молнiя произошло отъ 
тогоже корня, означающаго 
малость; ибо малое время 
продолжается: едва появится, 
какъ уже исчезаетъ. Въ 
просторѣчiи говорятъ ближе къ 
корню; малынья или маланья. 

 

мол нiя 

мол ненный 

мол нiувидный 

мол нiуносный, и пр. 
 

Девятое колѣно 

Ягода, называемая малиною, 
потому получила сiе названiе, 
что она состоитъ изъ малыхъ, 
но довольно явственныхъ 
частицъ, вкупѣ соединенныхъ. 

 

мал ина 

мал инникъ 

мал инный 

мал иновый 

мал иновка, и проч. 
 

Одиннатцатое колѣно Обоимъ симъ словамъ понятiе 
о малости соприсущно. 
Послѣднее употребляется толь-
ко въ просторѣчiи. 

 миз инецъ 

миз ирно 

87.3. Проанализируйте предложенные А.С. Шишковым толкования, обращаясь к данным 
этимологических словарей, и заполните таблицу по обрацзу. 

ТТ. Названiе вода легко могло произойти отъ глагола веду, по тому 
соображенiю, что источники или рѣки теченiемъ своимъ несутъ, влекутъ, или уводятъ 
съ собою всѣ плавающiя на нихъ тѣла. – Воздухъ также могъ прежде быть водухъ, по 
сходству его съ водою; но въ послѣдствiи получилъ онъ имя свое отъ слова духъ и 
предлога воз, означающаго верхъ или высоту. – Впрочемъ ведро, по чистотѣ или 
безмрачному, голубому цвѣту воздуха, можетъ и отсюда происходить, буде не есть 
измѣнившееся из модро, какъх мы выше сего въ примѣчанiи подъ буквою Р объясняли; 
но что принадлежитъ до слова вѣтръ, равно какъ и вихрь, то оныя несравненно 
вѣроятнѣе произведены быть могутъ отъ глаголовъ вiю, вѣю, изъ коихъ первый есть 
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звукоподражанiе свисту сего крутящагося или быстротекущаго воздуха, когда онъ во 
что нибудь упирается; а другой получилъ почти такое же имя по изъявленiю смежнаго 
съ нимъ значенiя. Отселѣ вьюга, и также вѣятель, вѣятеръ или вѣтеръ, вѣтръ. 

UU. Греческое πυρ (огонь) есть наше паръ, подобно какъ ихъ γλωσσα глосса 
(языкъ) есть наше голосъ; ибо и наше языкъ вмѣщаетъ въ себѣ слово зыкъ, значащее 
тоже, что звукъ, или голосъ. Мы уже не однократно примѣчали, что въ вещахъ 
одинакаго рода, какъ то въ родственныхъ именахъ, или въ названiяхъ деревъ, и проч., 
разные языки, и даже нарѣчiя, подъ однѣмъ и тѣмъ же словомъ, часто разумѣютъ двѣ 
различныя, но близкiя значенiемъ вещи. Впрочемъ безсомнѣнiя имена паръ, варъ, 
жаръ, гаръ, не взирая на измѣненiе начальныхъ буквъ ихъ, можно назвать 
единокорненными, потому что всѣ они происходятъ отъ одинакой мысли о дѣйствiи 
огня. Между тѣмъ каждое изъ нихъ произвело свои вѣтви. Отъ паръ: паришься, 
пареное, высокопарный, и проч. Отъ варъ: варить, варенье, варка, и проч. Отъ жаръ: 
жарить, жаркое, пожаръ, и проч. Отъ гарь: горѣть, загорѣться, угаръ, и проч. 
 

слово Этимологический словарь комментарий 

ГАРЬ 
Запах горелого; выкорчеванный 
участок в лесу. Удлиненная 
ступень от гореть. 

 

ЖАРЪ Др. ступень чередования гореть. 
Праслав. *gerъ 

Неожиданно верное 
наблюдение А.С.Шишкова 
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88.1. Известный нам как борец против иностранных слов в русском языке, А.С. Шишков является 
также автором текста «Морской словарь, содержащий объяснение всехъ названий, употребляемых в 
морском искусстве». Прочитайте словарные статьи из второго, дополненного издания 1835 г.  и 
определите тип словаря, составленного А.С. Шишковым. 

АЛЬМИКАНТАРАТЪ, имя сущ. муж. – (Названiе принадлежащiе Астрономiи). 
Всякiй малый кругъ параллельный горизонту. Въ прямой сферѣ Альмикантараты 
перпендикулярны, въ параллельной параллельны, а въ косвенной косвенны Экватору. 

АМПЛИТУДЪ (свѣтила) имя сущ. муж. – (Названiе принадлежащiе 
Астрономiи). Дуга истиннаго горизонта, считаемая отъ точки Оста или Веста до центра 
свѣтила, когда оно восходитъ или заходитъ. Амплитудъ, считаемый отъ точки Оста 
называютъ восходящiй, считаемый отъ точки Веста заходящiй. Тотъ и другой бываетъ 
истинный или видимый, смотря потому, отъ истинныхъ или отъ компасныхъ точекх 
Оста и Веста оный считаютъ. При Сѣверномъ склоненiи свѣтила, Амплитудъ онаго 
всегда къ Норду, при Южномъ къ Зюйду. Самый большой Амплитудъ Солнца во время 
Солнцестоянiя; два раза въ году, а именно, во время равноденствiя. 

АНТРЕТЪ, имя сущ. муж. – (Слово употребляемое въ Мореплаванiи). Наугадъ 
сказанное, или глазомѣрное разстоянiе. Сiе слово штурмана часто употребляютъ въ 
своихъ журналахъ, какъ напримѣръ: въ полдень находился отъ насъ островъ 
Христiансоръ на SW, въ антретномъ разстоянiи трехъ Италiянскихъ миль, т.е. въ 
полдень, судя по видимому, мы полагали, что Островъ Христiансоръ былъ отъ насъ 
недалѣе трехъ Италiянскихъ миль. 

АРЕОМЕТРЪ имя сущ. муж. – (Названiе принадлежащiе Физикѣ). Орудiе, 
посредствомъ котораго опредѣляютъ удѣльный (сравнительный), вѣсъ жидкихъ 
капельныхъ тѣлъ. ВАреометръ состоитъ изъ стеклянной трубки АВ съ двумя на 
нижнемъ концѣ А шариками С, D, или сосудцами F, G грушеобразнаго вида, верхняго 
большей величины, а нижняго меньшей, соединенныхъ коротенькою трубочкою Е. Въ 
пустоту шарика D, или сосудца G, кладутъ дробь или ртуть, для пониженiя центра 
тяжести Ареометра, и чтобы, когда оный будетъ въ жидкости плавать, трубка АВ была 
вертикальна. 

ВЕРТИКАЛЪ. имя сущ. муж. – (Названiе принадлежащiе Астрономiи). Каждый 
великiй кругъ проходящiй чрезъ Зенифъ и Надиръ; Вертикалъ, который проходитъ и 
чрезъ Поли мiра называютъ Меридiаномъ; Вертикалъ же, проходящiй чрезъ 
пересѣченiе Горизонта съ Екваторомъ, т.е. чрезъ истинныя точки О и W, называютъ 
Перымъ Вертикаломъ. По Вертикалу считаются высоты и сниженiе свѣтилъ. 

ГЛОБУСЪ (земный) имя сущ. муж. – (Названiе принадлежащiе Географiи). 
Бумагою оклѣенный деревянный шаръ, на которомъ проведены всѣ воображаемые на 
землѣ круги, и изображены всѣ земли и моря въ надлежащемъ положенiи. Глобусъ 
небесный также бумагою оклѣенный деревянный шаръ, на которомъ проведены всѣ 
воображаемые на тверди небесной круги, и назначены по широтамъ и долготамъ всѣ 
извѣстныя звѣзды и изображены созвѣздiя. 

ГОДЪ, имя сущ. муж. – (Названiе принадлежащiе Астрономiи). Означаетъ 
продолженiе времени протекающаго отъ бытiя Солнца въ какой либо точки Еклиптики 
до возвращенiя онаго въ ту же точку; и какъ на Еклиптикѣ четыре главныя точки, а 
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именно двѣ равноденствiй и двѣ Солнцестоянiй, въ которыя Солнце позвращаясь 
приноситъ тѣ же времена года, то сiи точки, преимущественно предъ другими, должны 
быть приняты, дабы возвращенiемъ Солнца къ которой нибудь изъ оныхъ измѣрять 
величину года. Сей го, коего продолженiе 365д 5ч 48м 51с, опредѣлено по точнѣйшимъ 
изысканiямъ Господина Деламбра, называютъ тропическимъ, и по оному расположены 
Гражданскiе годы. 

ГОРИЗОНТЪ, имя сущ. муж. (Названiе принадлежащiе Астрономiи). Кругъ, 
который раздѣляетъ твердь небесную на двѣ части, видимую и невидимую. 
Горизонтовъ различаютъ три: истинный или умственный, параллельный или 
касательный и видимый. Ежели горизонтъ плоскостiю своею проходитъ чрезъ центръ 
тверди небесной, т.е. чрезъ центръ земли занимающей оный, то называется истинный 
или умственный горизонтъ, и есть великiй кругъ, перпендикулярный къ вертикальной 
линiи, а слѣдовательно раздѣляющiй твердь небесную на два равныя полушарiя, 
видимое и невидимое. 

88.2. Вспомните методику М.В.Ломоносова при создании научной терминологии. Заполните таблицу, 
выписав в правую колонку слова, ставшие терминами к началу XIX в., а в левую колонку – слова, 
ставшие терминами в результате создания собственно русской лексемы. 

  

  

  

  

89.1. В 1783 году началась работа над большим словарем русского языка, которая  заняла всего 11 
лет. В реузльтате был создан Словарь Академии Российской (САР), содержащий 43 357 слов в шести 
частях. Первое издание имело гнездовой принцип, поэтому найти необходимое слово в САР – задача не 
из легких. Предлагаем попробовать себя в роли составителя САР. Прочитайте приведенные отдельно 
толкования слов, входящих в четыре разные словарные статьи. Установите исходные словарные слова и 
соберите словарные статьи. В целях усложнения задачи словарные статьи воспроизведены без ударений. 

1. ПОТѢШНИКЪ, ка.с.м. 1) Кто увеселяетъ, забавляетъ другаго. 2) 
Составлятель, дѣлатель потѣшныхъ огней, фейерверковъ. Да на потѣшника его найму. 
Рат: уст: I, 113. 

2. ТЕСЪ, са. с. м. собир. 1) Тесанныя доски. Выстлать полъ тесомъ. 2) Польныя 
доски толщиною въ дюй, употребляемыя на крышки и одѣыки съ наружи деревянныхъ 
домовъ, такъже на подшивку потолоковъ. 

3. ТѢСНО, нар. 1) Не имѣя потребнаго пространства. Въ этомъ домѣ жить 
тѣсно. 2) Иногда значитъ: по причинѣ многолюдства гдѣ заторно. Въ церквѣ тѣсно. 
На рынкѣ было тѣсно. 3) Въ Сл.*бѣдственно, пагубно, гибельно. Тѣсно ми отвсюду. 
Данiил. XIII. 23. 
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4. УТѢШНО, нар. Съ удовольствiемъ, съ услажденiемъ; облегчительно. Утѣшно 
въ нещастiяхъ доброе мнѣнiе честныхъ людей. Это для меня крайне будетъ утѣшно. 

5. РАЗТЕСАНIЕ, нiя. с. ср. Разрѣзанiу, разсѣченiе. 

6. ПРИТЕСЫВАЮ, ешь, салъ, шу, тесывать, сать.гл.д. Теша прилаживаю, 
принаравливаю. Доска неплотно приходитъ, надобно ее притесать. 

7. УТѢСНЕНIЕ, нiя. с. ср. Угнѣтенiе, причиненiе насилiя. Защитить кого отъ 
неправедныхъ утѣсненiй. 

8. ПРОТЕСАТЬ, протесалъ, протешу. гл.д.нед. 1) Теша сдѣлать диру. 2) 
Извѣстное время употребить на тесанiе. Весь день протесалъ бревно. 3)*И въ 
просторѣч: пройти скороспѣшно. Онъ уже далеко протесалъ. А я было протесалъ 
мимо вашего дому. 

9. ВЫТЕСАННЫЙ, нная, нное. прил. Выровненный, сдѣланный гладкимъ 
посредствомъ тесанiя. Вытесанное бревно. Вытесанная плита. Вытесанной камень. 

10. ПОТѢШИТЬ, тѣшилъ, шу. гл.д. нед. Повеселить, позабавить. 

11. ТЕСОВЫЙ лѣсъ. Лѣсъ годный на тесъ. 

12. ТѢШУ, шишь, тѣшить. гл.д. Забавляю, веселю кого. Тѣшить дѣтей 

13. ТЕША, или ТIОША, ши. и умал: Тiошка, шки. с.ж. У красной рыбы часть 
покрывающая брюхо отъ жаберъ до прохода. Тiошка осетряя, бѣлужья  

14. ТЕСАКЪ, ка. и умал. Тесачокъ, чка. с.м. Солдатская шпага къ кончу съ 
выгибомъ и съ обухомъ. 

15. ПОТѢШНОЙ дворецъ, старин. Оперной домъ построенной Царемъ 
Алексѣемъ Михайловичемъ. 

16. ПРИТѢСНЯЮ, ешь, снилъ, сню, снять. снить. гл. д. нар. 1) Тѣсня прижимаю, 
пригнѣтаю. Притѣснить кого къ стѣнѣ. 2).* Нападки, придирки дѣлаю. Его 
притѣсняютъ невинно. 

17. ТЕШУ, тешешь, тесать.гл.д. Топоромъ или другимъ какимъ острымъ 
орудiемъ ровняю, дѣлаю гладкою, плоскою сторону дерева или камня. Тесать бревна. 
Тесать камни, плиту. 

18. ТЕШУСЬ, ся, тешешься, тесаться. гл.стр. Тесанiемъ выравниваемъ бываю. 

19. НАТЕСАТЬ, натесалъ, натешу. гл.д.нед. Наготовить что тесанiемъ. Натесать 
досокъ, плитъ. 

20. ТѢСНЮСЬ, ся, снишься, сниться. гл. возвр. Продираясь сквозь тѣсноту 
народа пройти стараюсь. И радостiю возхищенный/ Тѣснясь взиралъ на твой приходъ. 
Лом. 

21. ИЗТЕСЫВАЮ, ешь, изтесалъ, изтешу, вать, изтесать. гл.д. Теша выдѣлываю 
изъ дерева, или высѣкаю изъ камня. Яко истесалъ еси себѣ здѣ гробъ. Исаи XXII. 16. 
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22. ПОТѢХА, хи. с.ж. 1) Увеселенiу, забава. У древнихъ Грековъ и Римлянъ 
потѣхи состояли въ бѣганiи въ запуски, въ борьбѣ, въ кулачномъ бою и проч. 2) 
Такъже называются потѣшные огни, извѣстные подъ именемъ фейерверка. 

23. ТѢСНОТА, ты. с.ж.. 1) Заторность въ какомъ либо недовольно пространномъ 
мѣстѣ, по причинѣ множества людей или вещей въ ономъ находящихся. Великая была 
тѣснота въ церквѣ. За тѣснотою продраться не можно. 2) Въ Сл.*бѣда, напасть, 
угнѣтенiе. Душа въ тѣснотѣ и духъ въ стуженiи. Варух. III. 1. Кто ны разлучитъ отъ 
любве Юожiя? скорбь ли, или тѣснота? Римл: VIII, 35. Въ бѣдахъ, въ изгнанiихъ, въ 
тѣснотахъ. 2 Кор: XII. 10. 

24. УТЕСЪ, са. с.м. Каменная стремнина у горъ, у береговъ безъ всякой 
отлогости или ската. 

25. ТѢСНЫЙ, ная, ное. Тѣсенъ, сна, сно. прил. 1) Не имѣющiй потребнаго 
пространства для вмѣщенiя чего либо. Тѣсно ми мѣсто. Исаiи XLIX. 21. Тѣсной домъ, 
дворъ. Тѣсная улица, дорога. Тѣсная церьковь. Тѣсное платье. Тѣсная обувь. 2) * 
Весьма близкiй, короткiй, искреннiй. Тѣсная дружба, связь. Тѣсное знакомство. 
Тѣсной союзъ. 

26. УТѢШИТЕЛЬ, ля. с.м. Тотъ, кто подаетъ другомк утѣшенiе; въ Сл. 
Придается сiе названiе св. Духу. Егдаже прiидетъ утѣшитель. Iщан: XV. 26. Царю 
небесный, утѣшителю, душе истинный. Молит. Св. Духу. 

27. ВЫТѢСНЯЮ, ешь, вытѣснилъ, сню, снять, вытѣснить. гл.д.. 1) Тѣсня 
выгнѣтаю. Его вытѣснили изъ толпы. 2) *Чрезъ разныя прижимки, притѣсненiя 
побуждаю кого оставить должность. Его вытѣснили изъ сего мѣста, и должность 
поручена другому. 

89.2. Распределите относящиеся к каждой словарной статье слова и словоформы в алфавитном 
порядке.  

 Первое слово 
словарной статьи 

Остальные слова  
в алфавитном порядке 

Словарная статья 1   

Словарная статья 2   

Словарная статья 3   

Словарная статья 4   
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89.3. Определите порядок представления грамматической информации в словарной статье САР. 

 Обязательная информация Факультативная информация 

существительное   

прилагательное   

глагол   
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