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Введеніе . 
Церковно-славянскій языкъ, какъ указываетъ самое вазваніе, 

является языкомъ спеціальнаго назначенія. Названіе "церковный" 
указываетъ на употребленіе его въ церковномъ богослуженіи, a 
названіе "славянскій" указываетъ на то, что имъ пользуются сла-
вянскіе народы, къ которымъ принадлежагь главнымъ образомъ 
русскіе, сербы и болгары. 

Начало церковно-славянской грамоты относится ко второй 
половинѣ I X столѣтія. Вся система церковно-славянской грамоты, 
составъ ея буквъ и звуковъ и ея орѳографія были составлены. свв. 
братьями Константиномъ и Меѳодіемъ. Они родились въ Солуни, 
гдѣ ихъ отецъ былъ помощникомъ градоначальника. Есть пред-
положеніе, что ихъ отецъ былъ славяниномъ. Вокругъ Солуни 
проживало много славянъ, а потому многіе жители Солуни зна-
ли славянскій языкъ. Славянскій языкъ знали также Конетантинъ 
и Меѳодій. Главная доля труда въ созданіи грамматической систе-
мы славянскаго языка падаетъ на Константина. Онъ получилъ пре-
красное образованіе при дворѣ, гдѣ ему предстояло высокое при-
дворное положеніе, но онъ предпочелъ служеніе Богу въ иноче-
скомъ чинѣ и удалился въ монастырь на "Узкомъ" (Мраморномъ) 
морѣ. Вскорѣ, однако, его упросили вернуться назадъ, и онъ 
былъ назначенъ учителемъ философіи *) въ придворной школѣ ке-
саря Варды. Еще въ молодыхъ годахъ Константинъ обратилъ на 
себя вниманіе, какъ выдающійся философъ и полемистъ, а потому 
во всѣхъ затруднительныхъ случаяхъ, относившихся къ богослов-
скимъ вопросамъ, царь или его синклитъ обращались къ нему. 
Когда въ 862 г. моравскій князь Ростиславъ прислалъ пословъ 
къ императору Михаилу съ просьбой прислать ему проповѣдни-
ковъ христіанской вѣры, могущихъ проповѣдывать на ихъ род-
номъ языкѣ, то выборъ палъ на Константина. Его братъ Меѳодій 
сначала былъ воеводой Струмской области въ Македоніи. Про-
служивъ 10 лѣтъ въ этомъ званіи и познавъ суету мірской жизни, 

*) Св. Константинъ извѣстенъ еще подъ именемъ Константнна Философа. 



онъ удалился въ монастырь на горѣ Олимпъ. Въ просвѣтительной 
дѣятельности Константина среди славянъ Меѳодій сталъ его не-
замѣнимымъ сотрудникомъ. Тогда еще славянской грамоты не 
существовало, хотя и были попытки передать славянскую рѣчь 
латинскими или греческими буквами или какими-нибудь "черта-
ми и рѣзами", какъ объ этомъ ішшетъ болгарскій писатель X вѣка 
черноризецъ Храбръ: П^жді «уео іло&ім HE нм>к\& кяннгя, нлі 
Ч(іьт<шн н (і^здлін ч ь т ^ Ж н глтщ^ погднн сЖци. 

Св. братья начали съ составленія азбуки, перевели нѣкото-
рыя книги и потомъ съ нѣкоторыми другими помощниками от-
правились въ Моравію. Проповѣдь на понятномъ народу языкѣ 
шла успѣшно, но нѣмецкое духовенство, видя, что славянское на-
селеніе ускользаетъ изъ-подъ ихъ вліянія, начало всячески пре-
пятствовать этому. Они оклеветали св. братьевъ предъ римскимъ 
папою Николаемъ I , въ юрисдикціи котораго находилась Моравія. 
Св. братья вынуждены были ѣхать въ Римъ для оправданія. Путь 
ихъ лежалъ черезъ Паннонію, гдѣ они нѣкоторое время пропо-
вѣдывали по просьбѣ князя Коцела. Въ Римѣ св. братья уже не 
застали въ живыхъ папу Николая I , а его преемникъ nana Адрі-
анъ I I , человѣкъ болѣе мягкій, благожелатсльно принялъ ихъ и 
разрѣшилъ проповѣдывать на славянскомъ языкѣ. Въ Римѣ Кон-
стантинъ заболѣлъ и умеръ, принявъ предъ кончиной схиму съ 
именемъ Кирилла. Его кончина послѣдовала 14 февраля 869 г. 
Св. Меѳодій былъ посвященъ въ епископскій санъ, и возвратился 
къ прежней проповѣди сначала въ Панноніи, а потомъ въ Моравіи, 
гдѣ съ болъшими затрудненіями, претерпѣвъ даже темничное за-
ключеніе, проповѣдывалъ слово Божіе на славянскомъ языкѣ до 
самой своей кончины, послѣдовавшей въ Велеградѣ 6 апрѣля 885 г. 
Память св. братьевъ совершается 11 мая. Папы нѣсколько разъ 
то разрѣшали проповѣдь на славянскомъ языкѣ, то снова запре-
щали. Такая измѣнчивая политика папъ относительно проповѣди 
христіанской вѣры на славянскомъ языкѣ зависѣла отъ общей 
лолитики папскаго престола въ отношеніи къ западнымъ и вос-
точнымъ Каролингамъ и къ византійскому императору. Послѣ 
смерти Меѳодія ученики его были изгнаны изъ Моравіи, и центръ 
просвѣтительной дѣятельности перешелъ уже въ предѣлы Бол-
гаріи и Сербіи. Видными учениками св. братьевъ были ихъ по-
слѣдователи свв. Гораздъ, Климентъ и Наумъ, которые развили 
пгарокую дѣятелъность въ Болгаріи. 

Азбука, употребляемая въ современномъ церковно-славян-
скомъ языкѣ, называется кириллицей, по имени ея составителя 
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св. Кирилла (Константина). Но въ началѣ славянской письмен-
ности была еще другая азбука, которая называется глаголицей. 
Фонетическая система обѣихъ азбукъ одинаково прекрасно раз-
работана и почти совпадаетъ. Глаголица отличается очень запу-
таннымъ начертаніемъ, и, повидимому, это обстоятельство послу-
жило тому, что она была вытѣснена кириллицей, какъ болѣе 
удобной и легкой для начертанія. Глаголща ооталась въ употре-
бленіи только въ церковномъ языкѣ хорватъ-католиковъ. 

Среди ученыхъ лингвистовъ существуютъ разныя мнѣнія от-
носительно того, какая азбука является болѣе древней и какая 
изъ нихъ именно была изобрѣтена св. Константиномъ (Кирилломъ). 
Большинство лингвистовъ склоняются къ тому, что Константинъ 
изобрѣлъ глаголицу, а кириллица вошла въ употребленіе нѣ-
сколько позже. Приписывающіе кирилицѣ болѣе позднее проис-
хожденіе считаютъ, что она появилась въ восточной Болгаріи, во 
время правленія царя Симеона (893-927), который во всемъ 
старался подражать Византіи. Нѣкоторые же дѣлаютъ предпо-
ложеніе, что обѣ азбуки были созданы Константиномъ. 

Въ основѣ кириллицы лежитъ греческое унціальное ішсьмо, 
съ добавленіемъ буквъ разнаго происхожденія для звуковъ чисто-
славянскихъ. Основнымъ источникомъ глаголицы, какъ полагаютъ 
нѣкоторые изслѣдователи, были греческіе минускулы. Однако, мно-
гія глаголическія буквы настолько отошли отъ первоначальнаго ис-
точника, что ученые лингвисты долго затруднялись опредѣлить 
ихъ источникъ. Нѣкоторыя буквы, повидимому, имѣютъ древне-
еврейское, самаритянское или даже коптское происхожденіе (см. 
"Старославяцскій языкъ" Селищева). 

Въ основѣ древне-церковно-славянскаго языка лежитъ древне-
болгарскій, на которомъ говорили славяне Македонской области. 
Въ то время языковое національное рааличіе между славянами 
было гораздо меньше, чѣмъ теперь, а потому др.-церковно-славян-
скій языкъ сразу же получилъ значеніе общеславянское. Однако 
др.-церковно-славянскій языкъ имѣлъ свои грамматическія и фо-
нетическія особенности, которыя разнились отъ языка славянъ 
неболгарскаго происхожденія. Вслѣдствіе этого писцы, перепи-
сывая священный текстъ, поневолѣ вносили въ него особенности 
своего языка. Такимъ образомъ появились рукописи разныхъ из-
водовъ: болгарскаго, сербскаго, русскаго и т. д. 

Древне-церковно-славянскій языкъ былъ вмѣстѣ и литера-
турнымъ языкомъ, т. е. языкомъ хроникъ, житій святыхъ, раз-
ныхъ сказаній и поученій, а поскольку таковой языкъ отражалъ 
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Глаголическое письмо Зографскаго Евангелія, конецъ I X в. ( I лисгь). 



на себѣ вліяніе разговорнаго языка, то это обстоятельство послу-
жило тому, что древне-церковно-славянскій языкъ, — главнымъ 
образомъ въ своей фонетикѣ и орѳографіи, — не застылъ на одномъ 
мѣстѣ, но постепенно измѣнялся. Въ разныхъ странахъ это из-
мѣненіе происходило въ соотвѣтствіи съ языкомъ той или иной 
страны. Если взять ранній сербскій печатный текстъ (напр. изда-
ніе Божидара Вуковича въ Венеціи, X V I в.) и сравнить съ рус-
скимъ раннимъ печатнымъ текстомъ (Ивана Ѳеодорова, X V I в.) , 
то увидимъ значительную разницу въ орѳографіи и въ граммати-
ческихъ формахъ, хотя самый текстъ остается безъ измѣненія. 
Ввиду того, что Сербія и Болгарія были подъ турецкимъ игомъ, 
печатное дѣло тамъ двигалось слабо. Россія была на особомъ по-
ложеніи. Вскорѣ въ южной, югозададной и Московской Руси пе-
чатное дѣло получило большое развитіе, и отсюда печатныя кни-
ги доставлялись въ Сербію и Болгарію. Такимъ образомъ церков-
но-славянскій текстъ русскаго извода вытѣснилъ другія національ-
ныя разновидности. 

Первоначально текстъ кириллицы писался буквами, четко 
выписанными и прямо стоящими: такое письмо называлось уста-
вомъ. Уставное письмо писалось тростью, какъ это видно изъ 
изображеній евангелистовъ въ Остромировомъ Евангеліи, да и 
самый стиль буквъ указываетъ на это. Въ концѣ X I V в. появилось 
письмо съ буквами нѣсколько наклоненными и болѣе свободно на-
пиеанными: такое письмо называлось полууставомъ. Сначала оно 
употреблялось для нуждъ обиходнаго порядка, но послѣ полу-
уставомъ стали писать и церковныя книги, только съ болыпей 
аккуратностью. Вскорѣ полууставъ совсѣмъ вытѣснилъ уставкое 
письмо. Въ X V I в. появилось письмо съ размашистымъ почеркомъ, 
такъ называемое скорописное, но оно въ богослужебныхъ текстахъ 
не употреблялось. Какъ полууставъ такъ и скоропись писались 
гусинымъ перомъ, которому они обязаны своимъ стилемъ. 

Церковно-славянскій языкъ въ Россіи въ теченіе многихъ 
столѣтій пріобрѣталъ разныя орѳографическія особенности, по-
степенно эволюціонируя подъ вліяніемъ русскаго языка. 

Въ церковно-славянскомъ текстѣ можно отмѣтить слѣдую-
щія орѳографическія и фонетическія особенности, претерпѣвшія 
измѣненія. 

Въ древнемъ текстѣ употреблялся знакъ 4 и л и л для обозна-
ченія мягкости плавныхъ \9 н: Аіорі, волд, HHBJ. Подобные зна-
ки для обозначенія мягкости ставились и надъ гортанными въ сло-
вахъ иноязычныхъ: КІЩЬ, ^НТОН*. Иногда надъ начальной глас-
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ной слова no образцу греческому писались знаки придыханія. 
Однако эти надстрочные знаки не во всѣхъ рукописяхъ соблюда-
лись; напр., въ Остромировомъ евангеліи они встрѣчаются сравни-
тельно рѣдко. Вотъ нѣсколько примѣровъ изъ Остромирова еван-
гелія: НСПХИННТЫА , схвь^шснкі (л. 278 на обор.); o T K b j o l H t A ( Л . 
235 на обор.); костднтиноу, лдв^нтим (л. 286). Въ полууставѣ, 
который появился въ концѣ X I V в., знаки придыханія и ударенія 
входятъ въ употребленіе уже какъ орѳографическая принадлеж-
ность текста. Знакъ придыханія сталъ ішсаться не только надъ 
начальной гласной слова, но и надъ каждой гласной, не имѣющей 
при себѣ согласной, напр., ішдннк. Писатель конца X I V в. и на-
чала X V в. Константинъ Констенческій, чтобы помочь усвоенію 
орѳографіи въ написаніи дасіи и апострофа (дасія — придыханіе, 
апострофъ — придыханіе съ удареніемъ) дѣлаетъ слѣдующую 
аналогію: гласныя — это жены, согласныя — это мужья. Жены 
могутъ быть съ непокрытой головой только въ присутствіи своего 
мужа; такъ и гласная при согласной не имѣетъ дасіи или апо-
строфа. Если жена выходитъ на улицу или въ общество, она долж-
на быть съ покрытой головой, иначе она позоритъ свою честь 

(Н К TOAtoy Hf ДОННД ЕЬІТИ Вй ДОАМу ліоужд Hf (£А) НК (НО) (X ЕДОѴНН-
цдмн), такъ и гласная безъ согласной должна имѣть на себѣ по-
кровъ — дасію или апострофъ. Надъ согласной не должно ставить 
этихъ знаковъ, такъ какъ покровъ для мужчины — срамъ ему 
(tfAMAMWb in &ю іТ лиужд жімкі оутвдрь). При встрѣчѣ двухъ СО-
гласныхъ, относящихся къ разнымъ слогамъ, долженъ стоять ' 
(ерокъ), какъ сторожъ или свидѣтель, предупреждающій "пре-
тыканіе". Въ Остромировомъ евангеліи знакъ*' (въ значеніи ерка) 
стоитъ только между двумя одинаковыми согласными: д^дрнн (л. 
234); кдрдввЯ» (л. 164 на обор.); (д^ф^оуіидонмкж (л. 276 наобор.). 

Къ надстрочнымъ знакамъ, употреблявшимся въ древнемъ 
текстѣ, относятся также титла. Титла были простыя и буквенныя. 
Пропуски подъ титлами имѣли другой характеръ, чѣмъ это при-
нято въ современномъ церковно-славянскомъ языкѣ, напр. кя (кгк), 
гь (rjb), xt (хртои). Титла въ уставномъ письмѣ употреблялись 
рѣже, чѣмъ это практиковалось позднѣе въ полууставѣ и въ пер-
выхъ печатныхъ книгахъ. 

Въ качествѣ строчныхъ знаковъ въ древнемъ текстѣ между 
фразами ставился крестикъ или точка, или нѣсколько точекъ въ 
декоративной формѣ (•:•)• иногда съ прибавленіемъ запятой или 
черточки: — послѣдній видъ строчного знака употреблялся боль-
ше въ концѣ абзаца. 



оулн^етлк 
К А і О С ё д Й П О 

мікрожтд 
TCUNTlOTHfl 
оы^ухроу 

Греческое унціальное письмо I X в. 

^OJ-AAJJXT™ <r \AXJU Ad ХікірріЯ 
T O U UXL(HA^t»<r 'Tl l>U/p^pOl КН<Лр<^0Ор 

do a- LUDU ixauoi \6XJL Дг|-іН/ julurcu Ĵ € I p 
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Произношеніе юсовъ (ж, А ) ВЪ русскомъ языкѣ, повидимому, 
было утеряно уже въ X в., такъ какъ русскіе писцы часто упо-
требляли ихъ неправильно. Однако въ древне-славянскомъ цер-
ковномъ текстѣ болѣе или менѣе этимологически правильное упо-
требленіе юсовъ наблюдается до X V I в. 

Полутласные х (еръ) и ь (ерь), потерявъ свое краткое про-
изношеніе, въ срединѣ слова въ сильныхъ позиціяхъ перешли въ 
о, і , а въ слабыхъ позиціяхъ: g исчезъ, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
исчезъ и к, напримѣръ: цпьм% — кмшя; отьць, отьцд — о т і ц х , 
б т ц д , отсюда образовались бѣглые о, і: еоня — тл; горекх — горькТй. 

Начертаніе 21 въ полууставѣ было замѣнено посредствомъ ы. 
ы послѣ гортанныхъ (г, к, %) къ X V I в. начинаетъ исчезать и 

замѣняться буквою н. 
Нѣкоторыя буквы имѣли два начертанія (напр.: оу, tf; о, ш, b 

и др.)- Вторичныя начертанія сначала имѣли лишь декоративное 
или практическое значеніе, напр. если не хватало мѣста, то вмѣсто 
п[ писали но впослѣдствіи въ печатныхъ книгахъ имъ стали 
придавать опредѣленное орѳографическое назначеніе. 

Гласный звукъ н въ древнемъ текстѣ имѣлъ начертанія н и V, 
причемъ послѣдній употреблялся сравнительно рѣдко и, болыпей 
частью, въ концѣ строки при недостаткѣ мѣста. Если оказыва-
лось два " и " подрядъ, то второе часто писалось черезъ т, напр., 
нТи (Остром. ев.). Въ полууставѣ Т встрѣчается гораздо чаще, и 
устанавливается традиція написанія его передъ гласными. 

н со знакомъ краткости (й) вошло въ употребленіе въ X I V в., 
но въ им. прилагательныхъ полныхъ мужескаго рода един. числа 
н оставалось безъ знака краткости до никоновской реформы, a 
въ старообрядческихъ текстахъ н въ такомъ видѣ сохраняется и 
И ПО НЫНѢ ((ТЫН БЖ()-

Гласный "о" изображался посредствомъ о и ш, а въ полу-
уставѣ и черезъ о . Начертаніе ш было введено въ славянскій 
текстъ въ написаніяхъ греческихъ словъ. Въ уставномъ письмѣ ш 
встрѣчается сравнительно рѣдко и даже въ греческихъ словахъ 
часто отсутствуетъ (напр., ноднх Остр. ев.). Въ полууставѣ ш пи-
салось гораздо чаще, причемъ довольно часто имѣло значеніе 
только декоративное, не обусловленное требованіями орѳографіи. 
о имѣло также декоративное значеніе, хотя въ нѣкоторыхъ руко-
писяхъ и печатныхъ текстахъ (см. въ нѣкоторыхъ текстахъ Ивана 
Ѳеодорова) была тенденція ставить его подъ удареніемъ. 

Гласный " у " имѣлъ начертанія »"у и V. Послѣднее въ устав-
номъ письмѣ ішсалось, болыпей частью, въ концѣ строки, если 



не хватало мѣста. Въ полууставѣ оба начертанія употреблялись 
одннаково, выборъ того или другого имѣлъ только декоративное 
значеніе. Въ печатныхъ книгахъ наблюдается стремленіе дать 
имъ орѳографическое примѣненіе, Вотъ выдержка изъ послѣсло-
вія Пролога единовѣрческой печати относительно правописанія 
«V и tf: Тіко ткі м ш tf, н оу, ^зг#жд*ні> и> д^вннх» щілцомя. ндчЪк* 
р-Ечь ШТАЖЧ4(Т'СА (тяжелое удареніе), нлн йао (острое удареніе 
съ придыханіемъ) {ТРЛСГСА, тоу полдгі^* «V» дршнш пнсцы. гакіи 
прТндоѵ-, прнншу, візоѵ, ндоу. /і#і«Ѵ» И 0 Ѵ К ^- М&вч; нд^жі, о, п^д_ 
Ь4(ІА(ТЯ 3 4 ёдннои Е^КВОИ . гакш, толл^, ком#,т^, tf, ПОЛДГДСГСА; 
ндй, алдто^стя; нли по^чнііе . . . (Прологъ напечатанъ вторымъ 
тисненіемъ въ 1875 г. съ напечатаннаго при патріархѣ Іосифѣ 
въ 1644 г.). Однако это орѳографическое правило не всегда вы-
держйвалось; при томъ же патріархѣ были изданія, въ которыхъ 
оу и имѣли нѣсколько друтое примѣненіе. 

•' Звукъ "е" въ древне-церковно-славянскомъ языкѣ переда-
вался двумя начертаніями, согласно произношенію: t произпоси-
лос, какъ "э" и к (йотированное) — какъ современное русское 
"е". Послѣднее писалось въ началѣ слова или послѣ гласныхъ и 
въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ (\ЬАЛНП%). Въ полууставѣ не 
дѣлалось различія въ начертаніи для твердаго и мягкаго "е" ; 
лишь въ нѣкоторыхъ рукописяхъ (напр., рукопись Пожарскаго) 
древнему мягкому к соотвѣтствовало е (большое); въ болышш-
ствѣ же рукописей различіе имѣло значеніе чисто декоративное. 
Въ печатныхъ книгахъ е (большое) обычно ставилось въ началѣ 
слова. Встрѣчается оно также и въ срединѣ слова, но, повидимо-
му, безъ орѳографическаго значенія. Твердое и мягкое произно-
шеніе звука "е" въ церковно-славянскомъ языкѣ сохранялось до 
X V I I I в., а старообрядцы подобное произношеніе сохраняютъ и въ 
настоящее время. 

Буква 5 въ древне-церковно-славянскомъ языкѣ обозначала 
звукъ "дз", происходившій отъ смягченнаго г, напр.: со&н, ллно&н. 
Впослѣдствіи этотъ звукъ потерялъ свое первоначальное произно-
шеніе и сталъ равенъ "з", поэтому въ болѣе позднемъ текстѣ & 
часто употреблялось неправильно. 

При началѣ книгопечатанія, печатники были вмѣстѣ и справ-
щиками текста; отъ нихъ зависѣла также и орѳографія, а потому 
почти у каждаго печатника были свои орѳографическія особен-
ности. Понятно, что, когда печатное дѣло получило болыпее раз-
витіе, то стали стремиться къ унификаціи орѳографіи. 

На югѣ и юго-западѣ Руси были свои особенности въ печати. 
Печатное дѣло тамъ развилось въ большей мѣрѣ, чѣмъ въ Москов-



ской Руси. Борьба съ католицизмомъ и уніей заставляла право-
славныхъ не отставать въ кулътурномъ отношеніи отъ запада. На 
югѣ и юго-западѣ было нѣсколько крупныхъ типографій: въ Кіе-
вѣ, во Львовѣ, въ Острогѣ, въ Вильно, и рядъ другихъ мелкихъ 
типографій. Тамъ было нѣсколько духовныхъ школъ. Особенно сла-
вилась Кіево-Могилянская коллегія, выпускавшая образованныхъ 
защитниковъ вѣры. Славянскій языкъ въ своемъ основномъ соста-
вѣ, повидимому, былъ разработанъ тамъ же на югѣ и юго-западѣ. 
Тамъ появился первый словено-русскій лексиконъ и грамматики. 
Юго-западный ученый Лаврентій Зизаній въ 1596 г. издалъ бук-
варь и церковно-славянскую грамматику. Ученый филологъ Меле-
тій Смотрицкій издалъ въ 1619 г. грамматику церковно-славян-
скаго языка, которая, нѣсколько передѣланная и дополненная, 
была издана въ 1648 г. въ Москвѣ. Въ серединѣ X V I I I в. грамма-
тика Смотрицкаго была перепечатана въ Молдавіи для болгаръ и 
сербовъ. Однако, не смотря на все это, на югѣ и юго-западѣ текстъ 
церковныхъ книгъ не былъ образцовымъ. 

Такъ орѳографическая и фонетическая дволюція церковно-
славянскаго языка продолжалась до X V I I в. Въ X V I I вѣкѣ, при 
патріархѣ Никонѣ, было произведено исправленіе церковныхъ 
книгъ или, правильнѣе сказать, новый переводъ ихъ. Тогда же 
была опредѣлена и орѳографія церковно-славянскаго языка. Въ 
исправленіи книгъ большое участіе принимали кіевскіе ученые, 
а потому, несомненно, грамматика, разработанная на югѣ, явля-
лась основой для опредѣленія грамматическихъ формъ и орѳогра-
фіи, но, конечно, были приняты во вниманіе также и особенности 
формъ церковно-славянскаго языка московскихъ изданій. Итакъ, 
церковно-славянскій языкъ нашихъ богослужебныхъ книгъ окон-
чательно сформировался къ средивтЬ X V I I в. 

Послѣ этого грамматическая сторона церковно-славянскато 
языка не мѣнялась, но текстъ церковныхъ книгъ иногда подвер-
гался исправленію и послѣ никоновской реформы. Такъ при им-
ператрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ была просмотрѣна и исправле-
на Библія, которая при патріархѣ Никонѣ не была исправлеяа. 
Повидимому, и впослѣдствіи редакція священнаго текста под-
вергалась нѣкоторымъ поправкамъ — нѣкоторыя слова или фра-
зы замѣнялись болѣе понятными. При сравненіи текста богослу-
жебнаго Евангелія и славянскаго Евангелія, предназначеннаго для 
обычнаго чтенія, можно замѣтить разницу въ нѣкоторыхъ выраже-
ніяхъ словъ или фразъ. Никоновскій переводъ оказался далеко не 
безупречнымъ. Недостатокъ никоновскихъ переводовъ заключается 



Полууставъ. Еваигеліе X V вѣка. 



въ строго буквальномъ переводѣ греческаго текста, а потому въ 
богослужебныхъ книгахъ есть много мѣстъ неудобовразумитель-
ныхъ. Въ началѣ нашего столѣтія, передъ революціей, было стре-
мленіе устранить этотъ недостатокъ. Въ 1915 г. была издана пост-
ная тріодь, текстъ которой былъ наново переработанъ. Однако, 
относительно послѣдняго изданія нельзя сказать, чтобы оно было 
вполнѣ удачнымъ. Много было сдѣлано поправокъ, гдѣ можно 
<5ыло бы оставить прежній текстъ. Приведемъ нѣсколько примѣ-
ровъ прежняго и новаго текста постной тріоди: въ прежнихъ из-
даніяхъ слово Елдго^трови, въ новомъ изданіи вездѣ замѣнено 
другимъ — ЬААГОЩЬІГ, въ прежнихъ изданіяхъ: лОГжд ttiyA HA бдрй 
возстдвнхх (Вел. Пят. 6-й ч.), въ новомъ изданіи: нспрдкнхх; въ 
прежнихъ изданіяхъ: оумндА в ш н н г г в д , въ новомъ: н ш { ц ш т в е н н д А 
виіннствд. Въ новомъ изданіи совсѣмъ изъяты славянскіе члены 
(нжі, й ж « , ежі): вмѣсто стараго текста ^д еж* лмкнтн Л ІА, ВЪ НО-
вомъ: В М ^ С Т І У ЛМЕВ( ко лшй (Вел. Пят. 6-й ч.) и много другихъ 
примѣровъ можно было бы привести, но наша задача — не изслѣ-
дованіе текста, а разсмотрѣніе его только со стороны граммати-
ческой. 

Такимъ образомъ, настоящая церковно-славянская граммати-
ка является грамматикой церковно-славянскаго языка, который 
сформировался къ срединѣ X V I I в. 

Поскольку церковно-славянскій языкъ является языкомъ бого-
служеній, отсюда понятно, что всякій православный христіанинъ, 
желающій активно участвовать въ богослуженіи, долженъ знать 
языкъ этихъ богослуженій. Поэтому церковно-славянская грамма-
тика расчитана быть не только пособіемъ для духовныхъ семинарій, 
но и для болѣе широкаго употребленія. Имѣя въ виду то обсто-
ятельство, что большинство русскихъ заграницей учились въ ино-
странныхъ школахъ, мы ввели въ эту грамматику для полноты 
системы и рядъ элементарныхъ свѣдѣній, которыя обычно из-
вѣстны изъ русской грамматики. 



ЭТИМОЛОГІЯ. 

О Б У К В А Х Ъ И З Н А К А Х Ъ , У П О Т Р Е Б Л Я Е М Ы Х Ъ 
В Ъ Ц Е Р К О В Н О - С Л А В Я Н С К О М Ъ ЯЗЫКЪ. 

§ 1. Церковно-славянская азбука. 
Въ церковно-славянскомъ языкѣ 40 буквъ. 

Л, 4 — азъ Т , т — твердо 
Б, Е — буКИ Оу, V, — укъ 
£, Б — ВѢДИ Ф, ф — фертъ 
Г, г — глаголь Х , х — х ѣ р ъ 
4, д — добро © , ш — отъ 
6, і , ё — есть Ц, ц — цы 
Ж, ж — живѣте Ч, ч — червь 
5 , s — зѣло Ш, ш — ша 
3 , з — земля Щ, ці — ща 
Й, н — иже я — еръ 
Ы - і ы — еры 
Н, к — како ь — ерь 
А,л — люди "•Б, «£ — ять 
<И, м — мыслѣте fo, м — ю 
Н, н — нашъ Й , й — я 
6 , 6 , 0 — онъ "A, a — малый юсъ 
<Й, ш, — о (омега) k g — кси 
П, п — покой — пси 
р , , — рцы Л.,,4, —ѳита 
0, с — слово "V, і? — ижица 

Буквы, вышедшія изъ употребленія: 
Ж, ж — юсъ болыпой 
НК, ак — юсъ болыпой йотированный 
hb, мь — юсъ малый йотированный 

Примѣчаніе: Юсъ большой (ж) употребляется только въ ключѣ 
границъ Пасхаліи, для обозначенія празднованія Пасхи 24 апрѣля; 
юсъ малый ( А ) , х о т я и употребляется, но является лишь разновид-
ностью м. 



§ 2 . Употребленіе и произношеиіе буквъ. 

1) Г. 
Г въ словахъ иностранныхъ передъ г, к, х произяосится какъ н: 

гѵгклнтя, АГГЛІ (ovyxXtjios, SyyeXos) — только два слова являются 
исключеніемъ: іггій (имя), и д г г м і — в ъ значеніи злого духа, 
пишется безъ титла. 

Примѣчаніе: Нужно имѣть ввиду, что слова иностранныя мо-
гутъ быть разнаго происхожденія (греческія, латинскія, еврейскія, 
сирійскія и др.); но въ церковно-славянскій языкъ они вошли изъ 
греческаго языка, а потому правописаніе ихъ по возможности удер-
живается греческое. 

2) е, t. 
е пишется въ началѣ, a t въ срединѣ и концѣ словъ: езіро. 

Кромѣ того, буква е употребляется для отличія падежей двойствен-
наго и множественнаго чиселъ отъ созвучныхъ имъ падежей един-
ственнаго числа: фдріссн именительный пад. единственнаго числа, 
фдрісей родительный пад. множественнаго числа. 

3) S. 
Согласная s (зѣло) пишется въ слѣдующихъ словахъ (и въ 

производныхъ отъ нихъ): зв^здд, ѢІЛН, &ліі«, ѢЛО, &В^(ІІ», алі(й, 
а^лш, з«і'ннцд, а также обозначается ею число 6 — Е. 

4) й, I. 
н пишется передъ согласными; I пишется: а) передъ глас-

ными*), б) передъ согласными въ словахъ иностранныхъ на 
мѣстѣ греческихъ буквъ: іоты ( 0 и дифтонговъ ЕІ, or. "Ідимх 
{еідсоХоѵ), "ікосі (оіяое). 

5) Оу, Y . 
Оу ставится въ началѣ, a въ срединѣ и въ концѣ слова: 

6) й, А. 
и пишется въ началѣ, a А въ срединѣ и концѣ слова: мкш, 

ЦДрА. 
Исключеніе: А З Ы К Я , ВЪ значеніи органа тѣла, для отличія отъ 

ызыкх — народъ, и д — ихъ, винит. пад. мн. числа. 

7) <Ь, о, ш. 
о пишется въ срединѣ и концѣ слова: кдо, п<ш; Ф пишется, 

•) Исключеніе: сншнд цдрА AMOffifttKA (Пс. 135, 19) — (какъ и 
въ греческомъ: гбѵ HTJCDV flaailela гшѵ 'Aftoggalcw), можетъ быть, для 
отличія отъ: (Тцінх — Святая гора. 



обычно, въ началѣ: б ц я , бѴрокя; въ срединѣ слова въ словахъ: 
ісэдіні , іоппід и шон#д#ж«, и въ сложныхъ словахъ: прдоця, 
П^БООС^ДЗНО» и под.; ц» пишется: а) въ словахъ, сложныхъ съ пред-
логомъ ш, напр., шкртишнТі, б) для отличія падежей множествен-
на и двойственнаго чиселъ отъ созвучныхъ имъ падежей единств. 
числа: ;ДЕ6ЛЛЯ твор. пад. ед. числа, рдкишя дат. пад. мн. числа, 
в) въ словахъ иностранныхъ: ішднмя ('Ішаѵѵщ), rtwfr'in (Ггшдуюд). 

8) А , | , 
Буквы g, ^ употребляются исключительно въ словахъ 

ИНОСтранныхъ: ^іодшря (Ѳеббсодод), САЫаѵддо$), и/л_ 
^шня (Zafxyxbv). 

9) ѵ, ѵ. 
Буква ѵ употребляется въ словахъ иностранныхъ и имѣетъ 

два произношенія: какъ "в" и какъ "и" . 
Послѣ 4, f буква ѵ произносится какъ "в" , такъ какъ такое 

сочетаніе является передачей греческихъ дифтонговъ аѵ, еѵ: 
лдѴр*, полѵіѵктх, ёѵдггмТі — Aavgos, ПоХѵеѵхгоя, Evayyihov. 

Въ прочихъ случаяхъ ѵ произносится какъ " и " и надъ нимъ 
тогда стоитъ какой-нибудь знакъ — ѵ, ѵ, ѵ: ѵдкш^я, MYfo, дсѵт. 
крітя, лниѵсій. 

10) Ж, И, А , М». 
Юсы я, нв, А , м\ въ древней церковно-славянской письмен-

ности обозначали носовые гласные звуки " Q " , " § " ; они произно-
сились въ носъ съ отзвукомъ "н" слѣдующимъ образомъ: « (юсъ 
большой) = "он" (какъ въ франц. coton), tit, (юсъ большой йоти-
рованный) = "йон", А (юсъ малый) = "эн" (какъ въ франц. f in) , 
ьк (юсъ малый йотированный) = "ен" (йэн). 

Таковое древнее произношеніе юсовъ частично сохранилось 
въ польскомъ языкѣ. Юсы, обыкновенно, находились передъ со-
гласными или въ концѣ слова; если же послѣ нихъ оказывался 
гласный звукъ, то они распадались на два звука: гласный и со-
гласный, и теряли носовое произношеніе: ж = ан(л\), он(л\); А = 
ьн(/и), ш(лі), нн(лі), напримѣръ: дитн — нддхлинаш, ЗБЯКК — 
Зконх; НДЧАТН — ндчьнж — ндчтяшн. 

Въ современной церковно-славянской письменности (какъ и 
въ русской) юсы не употребляются, такъ какъ ихъ произношеніе 
давно утеряно. Они были замѣнены слѣдующими гласными: 
» = tf (у ) , (Я = м (ю); А , І А = А [га] (я) и д (а) послѣ шипящихъ. 
Напримѣръ: ;жкд = ^ к д , голЖкь = голѴкь, І Ш А = І І Л І А , позндЛ 
= позндм. Однако слѣды древне-славянскихъ юсовъ имѣются въ 



церковно-славянскомъ и русскомъ языкахъ. Это б т ваетъ въ тѣхъ 
елучаяхъ, когда юсы распадаются на два звука (гласный и соглас-
ный); еръ (g) въ срединѣ слова опускается, опускается иногда и 
ерь (ь), а потому распавшіеся юоы встрѣчаются большей частью 
въ видѣ "н" или "м" , напримѣръ: д#ти — нддлнпнын, НДЧДТН — 
НДЧН#, В З А Т Н — ВОЗЬЛій , BOHAUMg ОТЪ БНАТН ( М г Т Н — ВХН-МгТН 
— BOH-hAA-fMg). 

§ 3 . Надстрочные знаки. 

а) Ударенія. 

Въ церковно-славянскомъ языкѣ употребляются слѣдующіе 
настрочные знаки: ударенія, придыханія и титла. 

Ударенія бываютъ: острое ( ' ) (или оксія), тяжелое О (или 
варія) и облеченное (") (или камора). Острое удареніе ставится 
надъ гласной въ началѣ или срединѣ слова: ДНДНТА, АГГЛЪ. Тяже-
лое — ставится надъ гласной въ концѣ слова: рдспнй его; но если 
послѣ слова, оканчивающагося гласной, стоятъ союзы: жг, ко, лн 
и краткія формы личнаго мѣстоименія 1-го и 2-го лица: длн, тн 
и др., то ставится удареніе острое, а мѣстоименіе безъ ударенія: 
СПДСН ЛІА. 

Есть нѣсколько мѣстоименій, въ которыхъ надъ гласной, 
стоящей въ началѣ слова, ставится тяжелое удареніе вмѣстѣ съ 
придыханіемъ для отличія падежей, напр.: ня», йж( и др., и 
союзъ оусо. 

Облечепное удареніе ставится надъ падежами двойственнаго 
и множественнаго числа, сходными съ падежами числа единствен-
наго, напр.: рдвх единств. числа и p2eg мноясественнаго. 

б) Придыханія. 
Въ церковно-славянскомъ языкѣ, по образцу греческаго, надъ 

начальной гласной ставится придыханіе (только тонкое; густого 
нѣтъ): б ц я , нллчмй. Придыханіе можетъ" стоять вмѣстѣ съ уда-
реніемъ, острымъ или тяжелымъ: (*) исо и апострофъ: м к ш , А . 

в) Титла. 
Нѣкоторыя слова въ церковно-славянскомъ языкѣ намѣренно 

сокращаются, или пишутся съ пропускомъ буквъ, вмѣсто кото-
рыхъ надъ словомъ ставится или простой знакъ (**), или знакъ 
съ какою-либо изъ пропущенныхъ буквъ ( т ) . Такіе знаки называ-
ются титлами. 

Первый знакъ называется "простымъ титломъ", второй знакъ 
— "буквеннымъ титломъ". Подъ титломъ подписываются, обычно, 
слѣдующія буквы: t, г, д, о, по которымъ и буквенныя титла 



называются: "слово-титло", "глаголь-титло", "добро-титло", "онъ-
титло", "рцы-титло". 

Примѣчаніе: He всякое слово пишется подъ титломъ, но только 
слова, обозначающія предметы особо уважаемыя н почитаемыя, на-
примѣръ: pjk, дгглх, кгх (но дггілх — злой духъ, когх — идолъ), или 
же слова, часто встрѣчающіяся въ рѣчи, напр.: глголд, чдвчжх. 

Подъ титломъ пишутся слѣдующія слова: 
ігглх — ангелъ 
ХВЛІ — апостолъ 
Бгх — Богъ 
Бжтвжнын — Божественный 
Блгх — благь 
Блжінх — блаженъ 
Блгогловінх — благословенъ 
Блгочтнш — благочестно 
Бдпгк — благодать 
Бцд — Богородица 
£<икрни — воскресеніе 
Ёлкл — Владыка 
Елчцд — Владычица 
rjb — Господь 
4вд — Дѣва 
4jcx — Духъ 
ёпкопх — еішскопъ 
ЬѵлЬ — Евавтеліе 
fliMfiiKx — имярекъ 
Ьрднллх — Іерусалимъ 
Інгх — Іисусъ 
Кртх — Крестъ 
Нртгітіль — Креститель 
<ИрІА — Марія 
Дтн — Мати 

Лдтвд — молитва 
ДАть — милость 
AlXftft — милосердіе 
Лд^нцх — Младенецъ 
Лчннкх — мученикъ 
Нко — Небо 
<Ьцх — Отецъ 
НДА — недѣля 
Првннкх — праведникъ 
Прпкмх — преподобенъ 
Пртоля — престолъ 
Пррокх — пророкъ 
Стх — святъ 
Стнтмк — святитель 
Спсх — Спасъ 
GHX — Сынъ 
Т^цд — Троица 
Хртогх — Христосъ 
Цртво — царство 
Црь — Царь 
Црковь — церковь 
чтнын — честный 
чтын — чистый 

и др. 

На иконахъ: 
щ (Мгіхщ хоѵ ѲЕОѴ) — ддтн БЖІА (Матерь Божія); 
на нимбѣ у Спасителя — 6 «5н {& &ѵ) — гын (Сущій) . 

Кромѣ означенныхъ надстрочныхъ знакбвъ, употребительны 
еще слѣдующіе: ерокъ ( ' ) — вмѣсто твердаго знака (я — еръ), 
а въ старыхъ изданіяхъ онъ замѣняетъ иногда и мягкій (ь —ерь); 
кавыка ( и ) — для сносокъ, напр.: вх ндчннднінхх твонхх погдѴ. 
АЛДМ(Аи (ПС. 118, 13); СКОбКИ ИЛИ БЛѴЕСТНТбДЬНДА [ ] . 



§ 4 . Знаки препинанія. 
Знаки преішнанія въ церковно-славянскомъ языкѣ употребля-

ются слѣдующіе (для удобства сравнимъ ихъ съ русскими): 
русскіе: 
, (запятая) 
. (точка) 
: (двоеточіе) 
; (точка съ запятой) 

? 
. (многоточіе) 
(вопросительный знакъ) 

церковно-сл авянскіе: 
— , (запятая) 
— . (точка) 
— : (двоеточіе) 
— . (малая точка*) или : (двое-

точіе) 
— : (двоеточіе) 
— ; (точка съ запятой — вопросн. 

! (восклицательный знакъ) — ! (восклицательный энакъ, или 
въ старинныхъ книгахъ онъ 
называется оуАнвнтельндА) 

Напримѣръ: ft воп^осгішд ёго: ч т о оуко; пліл лн ёсн т ы ; н гдд. 
гоіід: нч^шь. п);6кх лн ёсн; н швчіфд: нй (Іоан. 1, 21). 

§ 5 . Изображеніе славянскихъ чиселъ. 
Церковно-славянскія числа обозначаются буквами, стоящи-

ми подъ титломъ. Въ однозначныхъ числахъ титло ставится надъ 
буквой этого числа, въ двузначныхъ и многозначныхъ — надъ 
второй буквой отъ конца; тысяча обозначается косой чертой, пере-
черкнутой двумя малыми черточками: 

4—1 еі — 1 5 J —100 
в — 2 si — 16 [ — 200 
г — 3 5 1 - 1 7 т —300 
А - 4 ні — 1 8 у —400 
ё — 5 $ — 500 
s — 6 к — 2 0 х —600 
3 - 7 кд —21 — 700 
н — 8 л — 3 0 55 — 800 

м — 40 ц —900 
Г—10 н — 5 0 / 4 — Ю 0 0 
41 — И | — 60 / І — 2000 
ві — 12 6 — 70 /4ЦІд—1964 
п —13 п — 8 0 / З у б в — 7472 
д , - 1 4 ч — 9 0 / $ — 100.000 

//д — 1.000.000 

*) Малой точкой называется точка, послѣ которой слѣдующее 
предложеніе начинается ст> малой буквы. 



Првыѣчаніе: Славянскія числа кврвллвцы взяты взъ греческаго 
языка, а потому слѣдуют-ь порядку греческаго алфавита. Въ глаголи-
цѣ числа слѣдовали порядку глаголическаго алфавита (сы. стр. 5). 

Большія числа имѣли еще особыя начертанія и названія, но 
въ настоящее время они уже вышли изъ употребленія, впрочемъ, 
нѣкоторыя названія сохранились: 

0 — тадІ (10.000), 

«;і>— Atnvin* или ннкгёдь (100.000), 

»4* — лішдрх (1.000.000), 

арінх ( Ю леодръ), 

(I) — колодд ( Ю вранъ), 

£ы~- — T A U тідлх (10 колодъ). 

§6 . Указанія для церковнаго чтенія. 
1) Читать въ церкви должно особымъ речитативомъ нарас-

пѣвъ, благоговѣйно, четко, съ соблюденіемъ знаковъ препинанія. 
Чтеніе не должно быть похожимъ на декламацію свѣтскихъ 

литературныхъ произведеній. Въ церковномъ чтеніи не должно 
быть театральнаго паѳоса или особыхъ личныхъ эмоцій, что всегда 
непріятно дѣйствуетъ на молящихся. 

2) Нужно внимательно слѣдить за удареніями, которыя не 
всегда совпадаютъ съ русскими; нужно читать: крдкня довротои, 
а не KfittHt доЕроток. 

3) Читать должно такъ, какъ написано, т. е. не должно про-
износить о какъ 4, t какъ ё, -лгш какъ дад, -огш какъ <>В4, какъ 
это произносится въ русскомъ языкѣ; нужно читать: б т ц д , а не 
"атца"; рожд^нндгш, а не "раждённава". 

Приыѣчаніе 1-е: Звуки ы и д , стоящіе послѣ шипящих-ь, не 
должно стараться произносить согласно ихъ обычноыу произноше-
ніго, такъ какъ они здѣсь являются только признаками падежа 
(см.§8) . 

Првнѣчаніе 2-е: Въ првставкахъ под, Й3, QJ, шк и др. при сло-
вахъ, начвнающихся ст> н (поднллшх, Ш Е Н М Ш Я ) , нѣтъ основанія 
провзносвть отдѣльно JJ *) в н — вполнѣ законно произносить здѣсь 
ы (si) , ч т о в ъ нѣкоторыхъ словахъ даже в пишется; напримѣръ: 
ШЕЫЦНДІШ ШЕЫДОШД AAA, Н НЛЛЖШХ г£нНЛЛ2 П(ЮТНБ/\АХСА НЛЛК 
(утреня, ствхъ на ЕГЯ rjh:). !ню я« ікрьнл, н нзьіді Й3 цріш (Іоан. 
8, 59). 

*) Ерокъ (') замѣняегь %. 



4) Должно произносить г не смычное (g) , а фрикативное (h). 
Считается, что въ древне-славянскомъ языкѣ г было смычнымъ (g) 
(Др.-слав. грамматика Смирновскаго), но въ современномъ цер-
ковно-славянскомъ языкѣ принято произносить г фрикативное (h), 
какъ этотъ звукъ произносится въ малороссійскохѵь языкѣ. 

О З В У К А Х Ъ . 

§ 7 . Раздѣленіе звуковъ. 
Звуки церковно-славянскаго языка раздѣляются на гласные 

и согласные. 
а) Гласные звуки: 

твердые: д о оу, ы 
I I I I * - н 

мягкіе: й ( А ) % » H ( L , V ) 
Примѣчаніе: Звукъ rfc самъ по себѣ мягкій, но въ падежныхъ 

окончаніяхъ онъ появляется лишь въ твердомъ склоненіи, тогда какъ 
лъ мягкомъ склоненіи ему соотвѣтствуетъ н. 

Примѣчаніе: Звукъ і въ церковно-славянскомъ языкѣ никогда не 
произносится, какъ русское ё. 

н ("и" краткое или йот), g (еръ) и ь (ерь) — полугласные 
звуки. 

Въ древне-славянскомъ языкѣ % и ь представляли собой со-
кращенные гласные съ нечеткой артикуляціей (выговоромъ): 
я произносился какъ краткое неясное "о" , ь — какъ краткое 
неясное "е" . 1 и ь въ древне-славянскомъ языкѣ могли соста-
влять слоги, и писались внутри словъ въ тѣхъ сочетаніяхъ, 
гдѣ въ современномъ церковно-славянскомъ и русскомъ языкахъ 
стоятъ бѣглыя о и t, напримѣръ: «ня: (оня, снд; дьнь: джь, днг 

Въ современномъ церковно-славянскомъ языкѣ, какъ и въ 
русскомъ, х и h потерявъ свое прежнее слоговое значеніе, стали 
обозначать только твердость или мягкость согласныхъ: кровк, кровь, 
ТЬЛЛД, Ш Е Я А Т І А . 

Примічаніе: Н а Карпатской Руси еще сохраци.-ась старинная 
практика произношенія j s i , какъ полугласныхъ со слоговымъ зна-
ченіемъ, что особенно замѣтно въ церковномъ чтеніи. 

% пишется обычно въ концѣ словъ послѣ твердыхъ соглас-
ныхъ, послѣ предлоговъ, а также употребляется для отдѣленія 
приставокъ, если слово начинается съ гласной, впрочемъ, въ по-
слѣднемъ случаѣ ов?ь болыпе замѣняется еркомъ ( ' ) , въ нѣкото-
рыхъ же изданіяхъ ерокъ стоитъ и послѣ предлоговъ: ШЕХАБНТН 

В W E A R H T H , НЗШЕ^ДЗНТИ. 



б) Согласные звуки: 
Согласные звуки раздѣляются по органамъ произношенія или 

способу образованія: 
на 1) губные: Е , П , К , ф , (,$,), м; 

2) гортанные: г, к, х> 
3) зубные: д, т , 3, с, ц; 
4) небные (шипящіе): і , ш , ці; 
5) язычные: р, л', 
6) носовые: м , н; 
7) свистящіе: 3, с, ц; 
8) плавные: м, н, р, л. 
Звуки | , \р суть сложные, а потому по органамъ произноше-

нія могутъ быть названы "смѣшанными". 
Звуки ещ<> дѣлятся на звонкіе и глухіе: 

глухіе согласные: к, п, с, т , ф , ш; х»Ц»*ЬФ-
M M ! I 

звонкіе согласные: р, лл, н; г, к, 3 , д, в, ж. 
Звукъ ^ въ греческомъ языкѣ относится къ зубнымъ, нс 

поскольку въ церковно-славянскомъ языкѣ этотъ звукь произно-
сится какъ "ф" , то болѣе подходящимъ будетъ — поставить его 
въ ряду губныхъ. 

Сочетаніе согласныхъ съ гласными. 
§ 8. Сочетаніе согласныхъ съ гласными и съ g и к въ церков-

ло-славянскомъ языкѣ происходитъ по тѣмъ же законамъ, что и 
въ русскомъ языкѣ, за исключеніемъ слѣдующихъ особенностей: 

а) Шипящіе звуки по своему происхожденію — мягки, а потому 
они сочетаются съ мягкими t и ц и не сочетаются съ соотвѣтствую-
щими имъ твердыми о, ы и ffc, что же касается обычнаго написа-
нія послѣ шипящихъ д и V, то это происходитъ потому, что сами 
шипящіе звуки явились въ результатѣ йотированія гортанныхъ 
звуковъ (ж — изъ rj, м — изъ к], ш — изъ xj), тогда какъ и мяг-
кіе гласные д и м тоже представляютъ собою йотированные д и 
( А — изъ J4 , к — изъ УІ): такимъ образомъ пбяучилось бы двой-
ное йотированіе шипящей въ словѣ. Напр.: т#ч4 (вм. т # і ф ) , 
д#ші (вм. д#хЬ)-

Во множественномъ и двойственномъ числахъ послѣ шипя-
щихъ допускае.ся написаніе ы и a (м), однако они служатъ толь-
ко для отличія падежей, сходныхъ съ падежамй единственнаго 
числа, и шипящіе, сочиненные съ вжми, должны произноситься, 
какъ съ н и А. 



Примѣчаніе 1-е: Въ нѣкоторыхъ изданіяхъ, по-видимому, толь-
ко по традиціи, иногда встрѣчается А послѣ Ш И П Я Щ И Х Ъ В Ъ един-
ственномъ числѣ (бч^ОЧА, <Л(ЧА) въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ эта буква 
стояла въ древне-славянскомъ языкѣ. 

Примѣчаніе 2-е: Въ древне-славянскомъ языкѣ ^ не былъ йоти-
рованнымъ звукомъ (см. § 2, 10), а потому могь сочетаться съ ши-
лящими. 

Иногда послѣ шипящихъ, въ падежныхъ окончаніяхъ, въ видѣ 
исключенія, пишутся о и rfc; о въ причастіяхъ и прилагательныхъ 
средняго рода един. числа; *к въ именахъ существительныхъ и въ 
краткомъ причастіи въ имен. падежѣ двойств. числа, женскаго и 
средняго род.; напримѣръ: Рдзвонничо ПЮКДАШІ рдн шкріді (Ѵпакои 
гл. 1, Окт.); АА Е<?Д#ТХ оушн ТВОН В Н М М М Ц і І ГЛДС^ ЛЛСШНІА ЛЛОСГШ 
(стихъ на Господи'воззвахъ). 

Звуки ж и ш — въ современномъ церковно-славянскомъ язы-
кѣ твердые шипящіе * ) , ці и ч — мягкіе. Какъ и въ русскомъ 
языкѣ, въ именахъ существительныхъ мужескаго рода послѣ пш-
пящихъ пишется х, въ им. существительныхъ женскаго рода — ь: 
м&кя, н возопн бѴрочнфх (3 Цар. 17, 22), ноціь, поллофЫ но въ 
им. сущ. мужескаго рода на ч всегда ішшется ь: клнчь, врдчь, мЫь. 
Краткія прилагательныя муж. рода обычно пишутся черезъ х: 
лбжа (ЛОЖЕНК) конь во спднніе (Пс. 32, 17), тоція; но въ именахъ 
прилагательныхъ притяжательныхъ и краткихъ причастіяхъ отъ 
глаголовъ на -н (сотво(інти — сотворь) пишется -к, гдѣ -к являет-
ся суффиксомъ-флексіей, предъ которымъ происходитъ смягчевіе-
чередованіе согласныхъ: бч-іця — б т п к , ЛНЕНТН — БОЗЛНЕЛЬ. 

Въ краткихъ причастіяхъ муж. рода употребляется одинако-
во — 8 и ь: т в о р А ф я и твордціь (см. склоненіе причастій). 

б) Сочетаніе жд по своему происхожденію мягко (см. § 11, б) , 
однако вслѣдствіе отвердѣнія, послѣ него наблюдается колебаніе 
въ смыслѣ употреблевія мягкихъ и твердыхъ гласныхъ: нддеждд 
— нддгждн и ндѵжды — нддеждем — ш нддеждн; вождь — вождд 
— вождоллх — ии вождн и т. п. 

в) Звукъ ц въ древне-славянскомъ языкѣ былъ мягкимъ, a 
гготому не сочетался съ твердыми звуками ы, я, о, но въ современ-
номъ церковно-славянскомъ языкѣ ц въ падежныхъ окончаніяхъ 
сочетается съ ы и %, вмѣсто древняго сочетанія съ н и ь, напр.: 

*) Въ нѣкоторыхъ иностранныхъ языкахъ ж и ш сохранили 
свою первоначальную мягкость, а потому въ заимствованныхъ сло-
лахъ для передачи ихъ мягкости въ русскоыъ языкѣ допускается на-
писаніе йотированнаго гласнаго: жюри, парашюгь. 



бт іця , б т ц ы вм. древней формы отьць, отьцн. Сочетаніе ц съ о 
церковно-славянскій языкъ не доігускаетъ также. какъ и древне-
славяяскій: анці, б т ц ш я . 

Примѣчаніе: Въ виді исключенія: жсрцшвя (Макк. 11, 1-2), но 
также янрцевх. 

г) Гортанные звуки г, к, х в ъ древне-славянскомъ языкѣ со-
четались только съ твердымй гласными (д, о, tf, ы) , когда же они 
оказывались передъ мягкими гласными (н, (, «к), то смягчались 
въ пшпящіе и свистящіе *) по образцу, указанному въ § 11. Въ 
современномъ церковно-славянскомъ языкѣ, подъ вліяніемъ рус-
скаго, гортанные стали сочетаться съ мягкимъ н вмѣсто древняго 
сочетанія съ ы (хі); однако въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ произошла 
замѣна яі посредствомъ н, смягченіе гортанныхъ передъ послѣд-
нимъ не происходитъ; напримѣръ: д#сн — имен. пад. мн. числа; 
д#Хн вмѣсто д1?хы — вин. и твор. падежи мн. числа. 

д) Въ корняхъ словъ ife пишется въ тѣхъ же словахъ, что и 
въ русскомъ языкѣ, за исключеніемъ слѣдующихъ словъ: кѴп^лк, 
прнл^жнын, пр«кіш (въ обоихъ случаяхъ: "гніеніе" и "споръ"); 
клншн безъ rfc. 

е) Въ словѣ тьлід и въ окончаніяхъ мягкаго склоненія — 
кмн (Е(ЗЗДКОНКЛЛИ, дв(рьлін) въ нѣкоторыхъ изданіяхъ, главнымъ 
образомъ кіево-печерскихъ, ь опускается: ТАЛД, ЕСЗЗДКОГШН, ДБ^ЛЛН. 

§9 . Употребленіе большихъ буквъ (прописныхъ). 
Пишутся съ большой буквы: 
Начальное слово предложенія, начинающее новый отдѣлъ те-

кста, или послѣ точки. 
Примѣчаніе: Послѣ малой точки, равняющейся точкѣ ст> запя-

той въ русскомъ языкі, начальное слово предложенія пишется съ 
малой буквы (см. §4) . 

Начальное слово стиха въ нѣкоторыхъ изданіяхъ Новаго За-
вѣта и Псалтири. 

Имена трехъ Лицъ Божества и высшихъ существъ, почи-
таемыхъ въ христіанской религіи, собственныя имена и собствен-
ныя географическія имена — не выдѣляются написаніемъ съ 
болыпой буквы. Впрочемъ, въ кіево-печерскихъ изданіяхъ съ X V I I 
и до конца X I X вѣка указанныя слова писались съ болыпой бук-

*) Исключеніе представляютъ иностранныя слова, въ которыхъ 
гортанные звуки передъ мягкими гласными не переходятъ въ ши-
пящіе или свистящіе: кід^х, кісдрь, кнтя, дггдя, Х 'Т«>НЯ. 



вы. Подобное употребленіе болыпой буквы примѣнялось и въ нѣ-
которыхъ изданіяхъ некіевскихъ X X вѣка. 

Примѣчаніе: Въ церковно-славянскомъ языкѣ титла отчасти за-
мѣняютъ большія буквы. Напр., grx и ЕОГЯ — идолъ, дггля и дггіЛК — 
злой духъ. Для облегченія чтенія для народа въ послѣднее время 
были изданія безъ титлъ. Въ такомъ случаѣ должно быть введено 
употребленіе большой буквы: въ именахъ, относящихся къ Богу и 
Божіей Матери, вт> собственныхъ именахъ и въ собственныхъ гео-
графическихъ именахъ, какъ это принято въ русскомъ языкѣ. 

§ 10. Чередованіе гласныхъ. 

Въ церковно-славянскомъ языкѣ происходитъ чередованіе какъ 
въ корняхъ, такъ и въ окончаніяхъ словъ, .являющееся важнымъ 
факторомъ въ словообразованіи или при измѣненіи значенія словъ. 
Причины этого чередованія восходятъ къ глубокой древности, еще 
къ индоевропейскимъ и праславянскимъ временамъ. 

Чередованія гласныхъ въ церковно-славянскомъ языкѣ въ 
основномъ такія же, какъ и въ русскомъ * ) : 

1) Чередованіе двухъ гласныхъ: 
t — о: вы-к — БОЛ-А, в.(з-# — В 0 3 - Я , 
о — д: твор-нтн — твір-ь, 
•к — д: ЛЧ^з-Ѵ — лдз-нти, 
(ь) — и: жд-tf — ш-жнд-дтн, 
о — оу: глох-н^тн — гл#Х"*? к<к>Х"4 — го-кр#ш-л'тн, 
оу — ы: «уч-нти — нд-вык-дтн, 

Чередованіе трехъ и болѣе гласныхъ: 
« — о — д: всд-# — вод-нти — вдд-нти, 
(х) — о — ы: зв-іти — зов-^ — прн-зыв-ітн, 
0 — {%) — ы — tf: воздох-н1?тн — д(х)хн#тн — дыш-дти — д#Х"я» 
1 — (ь) — и — о — »fc: pfi<-# — рцы — нд-рнц-дтн — про-рбк-х — р«кѴь, 
(ь) — І — н — о: кр-дтн — Еір-# — го-кир-дти — (0-Е0р-8 
И даного другихъ подобныхъ чередованій гласныхъ корня. 

2) Чередованіе въ связи съ исчезновеніемъ полугласныхъ % и ь. 
Древне-славянскіе полугласные (или глухіе) звуки % и к въ 

церковно-славянскомъ языкѣ претерпѣли измѣненіе: въ однихъ 
случаяхъ они перешли въ о, *, въ другихъ — х совсѣмъ исчезъ и 
шшіется только въ концѣ слова послѣ твердыхъ или отвердѣв-

*) Въ русскомъ языкі во многихъ формахъ эти чередованія под-
верглись морфологическому выравниванію; напр.: — К Л А Т Н , 
въ русскомъ яз.: кляну — проклясть. 



шихъ согласныхъ (напр. ножа вм. ножь), а ь — либо исчезъ, либо 
сохранился, но выражаетъ только мягкость прѳдыдущаго звука; 
такимъ образомъ получились бѣглые о, f. 
0 — нуль звука: torn — снд; нзеохн^тн — нзсхохя; 
1 — нуль звука: бтеця — бтцд; го^кк — го^ькін. 

3) Чередохіаніе въ сочетаніяхъ гласный+согласный. 
Чередованія корневыхъ гласныхъ передъ согласными н, лц в 

и j , унаслѣдованныя отъ древней эпохи славянскаго языка, имѣютъ 
слѣдующую особенность: если сочетанія гласный+согласный (н, 
дд, в, j) оказываются передъ согласнымъ (или въ концѣ слова), то 
лереходятъ въ гласныя слѣдующимъ образомъ: іп(м) — A (м. юсъ), 
ОН(ЛЛ) — tf(»)*, ОБ — tf, СБ — М, (Я)Б Ы , OJ >Ь ИЛИ Н. 

Въ этихъ сочетаніяхъ можно отмѣтить слѣдующія чередованія: 
еп — ои — (ь)н — нн; (а)н — ын 
ш — олл — (ь)лл — нлл; (а)лл — ылл 
НЛЛА — НЛМН-Е; нд-'(ь)н-'»' — нд-чнн-дм — нд-чд-ло; в(я)з-шл-м — 
ВОЗ-ЬАД-^ — Б(Я)ЗНЛЛ-Д'М — В ( Х ) З - А - Т Н ; д(а)лл-^ — воз-дылл-дм — 
д#-тн; п;о-п(ь)н-^ — 6-пон-д — П(ІО-ПА тн — п#-то; т^-са — TJIA-CTH; 
ВАЗ-ДТН — вѴЗ"ы-

ов — V — дв — ы: слов-о — сл#-хх — СЛДБ-Д — слы-шдти; 
ков-дтн — к^-м; 

(а)в — ов — ыі р(а)в-дтн — ров-я — ры'-тн; кров-я — кркі-тн; 
£Б — м: ГШВ-ДТН ПЛН-н; КЛ(БДТН — клм-м; 
oj — "fc: no-it (noj-tf) — гтИ-тн; 
о] — д] — н: ндпок (tunoj-tf) — НДПДА-ТН — пн-тн," 

(ідЗ-еой — кн-ти; 
н — »і: внд-^ти — вчѵѵкти; внс-ч^тн — вт^са. 

Чередованіе можетъ происходить и въ тѣхъ случаяхъ, когда 
гласный находится послѣ в и это сочетаніе (в+гласный) находится 
между согласными: Кд — ы: квд-ta — кгі-снѴтн (др.-сл. каі-); 
ХБД-ТДТИ — x " " ™ ™ ( Д Р _ С Л - X я'")• 

Подобныя чзмѣненія происходятъ при чередованіи гласныхъ 
передъ плавными л, только со слѣдующей разницей: если за 
сочетаніемъ гласный+р, д слѣдуетъ согласный, то происходитъ 
лерестановка плавнаго съ предыдущимъ гласнымъ, съ добавоч-
яымъ усиленіемъ гласнаго (напр. щ$ — е ^ - л і а , др.-сл. ejUj-aia, 
кол-й — клд-тн), однако послѣднее явленіе въ церковно-славянскомъ 
языкѣ во многомъ нарушено (напр.: др.-сл. шврчкѵи — иЗкрьзж; 
церк.-сл. Ій&цргн — шв^з^) . 

А , 4 (М. ЮСЪ) — 

*) § 2, 10). 



Примѣры чередованія: 
tf — Of (h)p — Hp — ff (ДР.-СЛ. pifc): Etp-tf — tO-Ебр-Х K(h)p4-TH 

СО-ЕНр-ДТН — EpfMA' , A\Op-S — «у-ДЛНр-ДТН — «yAl(b)p-U 
— слир-ть — «уллре-тн; 
вріцш (др.-сл. врчгцін) — врдга — noBtprx (прич.); ЕОр-ІМА 
— врі-тнсА; бр-м — рі-ло; 

іл — лл — лл: пі-пм-я пдл-нтн — ПЛІ-ЛЛА; 
At — лд: ВЛІ-ЦІЙ — влдм-нтн — <5Е-ЛДК-Я. 

Примѣчаніе: Вышеот&Ьченныя явленія, которыя произошли въ 
древне-славянскомъ языкѣ въ сочетаніяхъ щ(лл), он(лл), O B , ІБ И O J , 
т. е. переходъ ихъ въ гласные передъ согласнымъ, а также переста-
новка гласнаго съ плавнымъ (р, д) передъ согласнымъ, были обусло-
влены такъ называемымъ закономъ открытаго слога, унаслѣдован-
наго еще изъ праславянской эпохи, по которому слогъ долженъ былъ 
оканчиваться только гласнымъ, т. е. не допускалось стыка двухъ со-
гласныхъ, изъ которыхъ первый относился бы къ предыдущему сло-
гу, а второй къ послѣдующему, хотя и допускались нѣкоторыя со-
четанія согласныхъ, которыми могъ начинаться любой слогъ (напр.: 
прд-вь-дд, н-скрд, Н-(ТЬ-{ТВО и т. д.). 

Измѣненіе согласныхъ звуковъ. 
§11. Смягченіе согласныхъ. 

а) Гортанные г, к , х передъ мягкими гласными », н, «к, ь , 
а (м. юсъ) и J въ результатѣ смягченія чередуются съ шипящими 
и свистящими (причемъ j поглощается шипящимъ). 

По своему происхожденію измѣненіе гортанныхъ въ шшіящіе 
относится къ болѣе древней эпохѣ славянскаго языка, измѣненіе 
же гортанныхъ въ свистящіе — къ болѣе поздней. 

Переходъ гортанныхъ въ шипящіе: 
г ж 

К + І , Н , "fc, Ь , A (М. ЮСЪ), J > Ч 

X ш 

Напримѣръ: 
ЕГХ — Kfkc, чмовчжх — ІМОБЧІ*»; дх« — д ш і ; 
K'fcr-'Sf — ЕЧУКНШН; кннгд — кннжннкх (изъ ккннжьннкк, ь послѣ 
шипящихъ не пишется), о т р о к х — бтрочд (вм. А ) ; 
А#ХХ — А*шд (изъ д Э Д д ) ; 

г, к, x+'fc даюгь жд, чд, шд («fc послѣ шипящаго переходитъ въ л): 
крнк-н^тн — крнчдтн (изъ крнкчітн > крнч«ітн > крнчдтн), 
БОЗДЫХДТН — дышдти. 



Измѣненіе гортанныхъ въ свистящіе происходитъ только послѣ 
н (изъ oj) и rfc (изъ oj, aj * ) . Обычно эти измѣненія гортанныхъ въ 
свистящіе происходятъ въ падежныхъ окончаніяхъ и въ оконча-
ніяхъ повел. наклоненія, напримѣръ: 
г 3 ЕГХ — ЕЗЧ; — ЕОЗИ 

к + н , "fc > ц отрокя — бѴроцч^ — <5троцяі(н) 

Примѣчаніе: Звукъ «в», находясь между гортанными и мягкими 
согласными, не препятствуетъ смягченію гортанныхъ звуковъ: БОЛ\БЯ 
— ВОЛ[БЙ. 

Измѣненіе гортанныхъ въ свистящіе происходитъ также и 
послѣ ь, н, А (м. юсъ). 

Г 3 КНАГННА — К Н А З Ь 
н, А + к + ( г л а с н ы й ) > ц стогнд — СТЧЗА 

X і лнкя — лнці 
БО(КЛНКН#Ч*Н — БОСКЛНЦДТН 

6) Зубные д, т , з , і , ц смягчаются въ шипящіе передъ J ; 
причемъ послѣдній поглощается шипящймъ: 

д — жд**): с#дн-тн — (#жд-£ (вм. с^д-J-V). 
т — ці: хотч^-ти — Х°Ф"^ 
і т — ці: лдоетн-тн — ллоці-# 
3 — ж: лнзд-тн — лнж-^ 
с — ш: пнід-тн — пнш-Sf 
ц — ч: бтіц-я — 6теч-(-(КІн 

Сочетаніе ік передъ мягкимъ гласнымъ переходитъ въ (т; 
передъ J — въ ці: гдлТлшкя — ш гдлТленітч;, нск-ітн — нці-Sf. 

Подобное смягчевіе происходитъ и въ сочетаніяхъ: 
З г — жд: розгд — рождіі 
Зд — я?д: прнгвоздн-тн — прнгвождд-тн 
Здн — гкдн: «ѵпрдзднн-ти — «VnP4FKAHA-TH 
Зн — жн: ІОЕЛДЗНН-ТИ — ЮЕЛДЖНА-ТН 
Т Б — цівл: «улиртвн-ти — ѵутфЦіЕлА-ччі 
гд — шл: діьіслнтн — ПОЛЛЫШЛА-ТН 

*) Дифтонги оі, aj, перешли въ н, "fc еще задолго до созданія 
древне-славянской письыенности. 

**) Въ древне-русскомъ языкѣ звукъ д смягчался въ ук, что оста-
лось во многихъ случаяхъ и въ современнОмъ русскомъ языкѣ (вид-ѣти 
— виж-у); Церковно-славянскій текегь въ дониконовскихъ книгахъ 
изобиловалъ подобнымъ смягченіемъ: м\оя\Ін'\і, прЕЖЕШСВАфіннДА. 
Въ современномъ церковно-славянскомъ текстѣ иногда въ видѣ рѣд-
кости встрічаются подобные руссизмы: Тдннство (трдннос BHJtttf, вм. 
вйжд^ (Рождественскій ирмосъ). Хвдлнте ёго во tyTRffmimn снлы 
ёгш (стихъ на хвалитехъ). 



в) Губные Е , п, в, ф, лл при встрѣчѣ съ йотомъ смягчаются 
посредствомъ л, причемъ j не исчезаетъ: 

ЛМБН-ТИ — ЛПКЛ-Н (ЛМБЛ-j-tf) 
ловн-тн — ловл-м 
топн-тн — топл-ів 
Щ А Ш - % — ЩААМЛ-Ь 

§ 12. Измѣненіе согласныхъ при встрѣчѣ однихъ съ друтими. 
При встрѣчѣ согласныхъ бываетъ переходъ однихъ звуковъ 

въ другіе: 
а) Группы дт , ч т переходятъ въ гг: 

клдд-й — клдг-тн (вм. клдд-тн) 
гшт-й — пл«-тй (вм. гшт-тн) 

б) г, к соединяясь съ т передъ н переходятъ въ ф: 
люг-U — л і о ц і н , тк-t — тщн. 

в) Иногда попадается древне-славянская замѣна сочетанія 
З ж сочетаніемъ жд: вождм^тн, вождм^ніѴ (вм. возжмдти). Есегдд 
гадоліын н ннкогддже нжднвдшын (Литург.) — вм. нзжнвдшый, 
отсюда русское — иждивеніе; рджднздшын — вм. рдзжнздшын. 

г) Приставки воз , Г13, рдз передъ глухими согласными к, п , . 
т , Ц» ч перемѣняютъ 3 на с: рдскопдти, восгткти, рдгторгнѴтн, 
Й ф Э Д Х , ЙСЦ«БДИТИ, йгмзітн. 

Примѣчаніе: Приставка ннз не мѣняетъ g передъ указанными 
согласными: ннзгкилдти. Передъ щ указанныя приставки не мѣня-
ютъ своего звука 3: БОЗІШЛЯ ёси. Относительно правописанія ука-
занныхъ приставокъ передъ ф и щ трудно сказать, такъ какъ врядъ 
ли такое сочетаніе встрѣчается въ церковно-славянскомъ языкѣ. 

§ 13. Выпаденіе согласныхъ. 

а) Губные Е и п выпадаютъ передъ н, а в — послѣ Е : 
t-ГНБ-ДТН — Г - Н ^ - Т Н (BM. Г Е - Н # - Т Н ) , tn-ДТН — СО-НХ (BM. СОП-НЯ), 

влдсть — ОБ-ЛД£ТЬ ( в м . ОЕ-БЛДСТЬ) . 

б) зубные д, т выпадаютъ передъ плавными л, м,н и с: 
пдд-дтн — пд-лх (вм. пдд-лк) 
гшс-тй ( Г Ш Т - Т И ) — гш-ля (вм. гшт-ля) 

В-ЕД-ДТИ — Б»Е-ЛЛЯ (BM. Б>ЕД-ЛЛИ) — Б-КЧН (BM. БЧІД-ІИ) 

Оу-ВАД-ДТН — ВА-нѴ-ТН (BM. БАД-нѴ-ТН) 
Примѣчаніе: Конечный л въ несклоняемомъ причастіи ( у п о -

требляемомъ только въ сложныхъ формахъ глагола) въ церковно-сла-
вянскомъ языкѣ никогда не опускается: h h a z есн ( н 0 н е Hfti)-

§ 14. Звуковыя особенности церковно-славянскаго языка. 

Русскимъ полногласнымъ слогамъ: оро, оло, ере — въ 
церковно-славянскомъ языкѣ соотвѣтствуютъ: рд, лд, pt, лѵ. 



борОДа Е(|ДДД 
КОЛОСЪ К / Ш Я 
серебро — tjifGjio 
МОЛОКО ЛЛЛЕКО 

Примѣчаніе: Слово «пелена» въ современномъ церковно-славян-
скомъ языкѣ употребляется съ такимъ же сочетаніемъ какъ и въ 
русскомъ: п ш н д (вмѣсто др.-сл. ПЛТІНД) : пшндллн повнтд (Служба 
Рождества, п. 1-я). 

2) Русскому "о" въ началѣ слова въ церк.-славянскомъ язы-
кѣ часто соотвѣтствуетъ ё: 

олень — елінь 
одинъ — ёдннх 

§ 15. Составъ словъ. 
Въ церковно-славянскомъ языкѣ морфолошческій составъ 

словъ такой же какъ и въ русскомъ языкѣ. 
Въ словахъ различаемъ слѣдующія части: корень, окончаніе 

и приставку. 
Та часть слова, которая остается неизмѣнной при любомъ 

словообразованіи, склоненіи или спряженіи, называется корнемъ; 
часть слова, которая слѣдуетъ за корнемъ — называется окончані-
емъ; часть слова, стоящая передъ корнемъ — называется пристав-
кой. Напримѣръ: въ словѣ: ву-в^р-ов-д-тн, оу- — приставка, -в>і'р-
— корень, -ов-д-тн — окончаніе. 

Въ окончаніи нужно различать еще суффиксъ и флексію. 
Флексіей называется часть окончанія, измѣняющаяся при скло-
неніи и спряженіи. Суффиксомъ называется неизмѣняемая часть 
окончанія, находящаяся между корнемъ и флексіей. Въ окончавіи 
предыдущаго иримѣра: - т и — флексія неопредѣленнаго наклоне-
нія, -ов-д два глагольныхъ суффикса. 

Суффиксъ служитъ для образованія отъ корня частей рѣчи 
или для измѣненія значенія; флексія указываетъ на принадлеж-
ность слова къ той или иной части рѣчи и на связь слова съ 
другими словами, напримѣръі: дд&к-х , ДЛ^Ж-Е-СТБ-О, лл#ж-е-(тв-Енн-ын, 

ЛА^Ж-Е-СГВ-ЕНН-^НШ-ІН. 
Корень съ суффиксомъ и приставкой, но безъ флексіи, на-

зывается основой. Такъ въ словѣ оувч^овд-тн, оувчіровд- будетъ 
основой. 

§ 16. Слова, состоящія изъ корня и флексіи, называются пер-
вообразными: вод-д, н к - т н . 

Слова, имѣющія въ своемъ составѣ суффиксы, называются 
производными: вод-н-ын, н о с и - т и . 



§ 17. Слова, состоящія изъ одного корня, называются про-
стыми. Слова, состоящія изъ двухъ или болѣе корней, называются 
сложными: елдво-слбвіЧ, А(і«во ЕЛЛГО-СКНИО-ЛНСТБІННОЕ (Акаѳ.) . 

Если слова составляются при помощи соединительныхъ глас-
ныхъ о, t, то такое сложеніе называется собственнымъ: зшл-(-

Сложеніе словъ безъ указанныхъ соединительныхъ гласныхъ 
— называется несобственнымъ: цдрь-грддх, Т(ІН-ДНІВ(НХ. 

§ 18. Виды словъ по значенію. 
Слова во всемъ своемъ разнообразіи, являясь отраженіемъ 

дѣйствительности, выражаютъ разное значеніе. Они могутъ обо-
значать предметность, качество, дѣйствіе, количество, либо вы-
ражать связь между понятіями и т. д.; и въ зависимости отъ этого 
значенія всѣ слова раздѣляются на особые разряды, которые на-
зываются частями рѣчи. 

Частей рѣчи девять: имя существительное, 
имя прилагательное, 
мѣстоименіе, 
имя числительное, 
глаголъ, 
нарѣчіе, 
предлогь, 
союзъ, 
междометіе. 

Первыя шѳсть частей рѣчи имѣютъ самостоятельное лекси-
ческое и грамматическое значеніе въ предложеніи, выступая глав-
ныки или второстепенными членами его. Онѣ называются энаме-
нательними (или самостоятельными). 

Предлоги и союзы служатъ для выраженія связи между сло-
вами въ предложеніи. Они называются служебными частями рѣчи. 

Междометія, являясь выраженіемъ чувствъ, не входятъ въ 
синтактическую связь предложенія, но примыкаютъ къ нему. 

§ 19. Формы словъ. 
Первыя пять частей рѣчи измѣняютъ свою форму, а потому 

называются измѣняемыми. Остальныя четыре — относятся къ не-
измѣняемымъ частямъ рѣчи. 

Измѣненіе происходитъ по падежамъ, лицамъ, родамъ и чис-
ламъ. 



Измѣненіе no падежамъ — называется склоненіемъ. 
Измѣненіе по лицамъ — называется спряженіемъ. 
Кромѣ единственнаго и множественнаго чиселъ, въ церковно-

славянскомъ языкѣ существуетъ еще двойственное число, кото-
рое употребляется для выраженія числа двухъ лицъ или двухъ 
предметовъ, особенно, если они выражаютъ парность (глаза, ноги, 
руки). 

Въ церковно-славянскомъ языкѣ, какъ и въ русскомъ, семь 
падежей: именительный, 

родительный, 
дательный, 
винительный, 
творительный, 
предложный, 
звательный. 

Они отвѣчаютъ на тѣ же вопросы, что и въ русскомъ языкѣ. 
Звательный падежъ имѣетъ особыя окончанія, напримѣръ: ^ік*, 



Ч а с т и рѣчи. 
И М Я С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н О Е . 

§ 20. Именемъ существительнымъ называется всякое слово, 
обозначающее предметъ, или имѣющее значеніе предметноети, въ 
мірѣ дѣйствительномъ ш ш умственномъ: дггля, рлдоіть, водл. 

§ 21. Имена существительныя раздѣляются на конкретния 
и отвлеченния. Къ конкретнымъ — относятся имена существи-
тельныя, обладающія качествомъ опредѣленности или веществен-
ности: БОДЛ, з е л д л А , вгя, дгглх. Къ отвлеченнымъ — относятся име-
на существительныя, обозначающія понятія міра невидимаго и 
умственнаго, и обладающія качествомъ обобщенности: кжктао, 
довро, ЙЛО, терп^нііе. 

Грамматической особенностью отвлеченныхъ именъ существи-
тельныхъ является то, что они употребляются преимущественно 
въ единственномъ чжслѣ. 

§ 22. Всѣ имена существительныя раздѣляются на имена 
предметовъ одушевленнихъ и неодушевленныхъ. 

Къ именамъ существительнымъ предметовъ одушевленныхъ 
относятся назвашя живыхъ существъ, какъ міра видимаго, такъ 
и невидимаго: дгглх, чмов^кх, конь. 

Грамматической особенностью этихъ именъ существительныхъ 
является то, что у нихъ въ един. числѣ винит. падежъ мужескаго 
рода сходенъ съ родительнымъ падежомъ: внждѴ человчжд, КОНА. 

Во множественномъ числѣ винительный падежъ во всѣхъ 
родахъ обычно сходенъ съ именительнымъ, но можетъ имѣть сход-
ство и съ родительнымъ, напримѣръ: ПОМАНН НДСХ гр4шны\х н ш_ 
ПОТ(ІСЕНЫХЯ (ІДЕЯ твонхх (Вечерня, свѣтил. молит. 3-я). 

Имена существительныя предметовъ неодушевленныхъ, если 
они употребляются въ значеніи одушевленныхъ, принимаютъ ту 
же особенность: церкоБіілго КДЛМНА, внхвдльндго петрд . . . ДОСТОННШ 
воехвдлнллх (сѣдал. на утр., 29 іюня). 

Къ именамъ предметовъ неодушевленныхъ принадлежатъ на-
званія предметовъ, не относящихся къ живымъ существамъ: 
столх, доллх, нбжх. 



§ 23. По свойству и составу своему имена существительныя 
раздѣляются на собственныя, шрицательныя, собирательныя и 
вещественныя. 

1) Собственныя — каждое имя, принадлежащее только од-
ному предмету, съ цѣлью выдѣленія его изъ общаго рода или 
ввда: іо^діня, І^ДЕД. 

Примѣчаніе: Въ церковно-славянскомъ языкѣ собственныя име-
на не пишутся съ большой буквы (см. § 9 ) . 

2) Нарицательныя — обобщенныя наименованія однород-
ныхъ предметовъ, которыя принадлежатъ какъ всему роду ш ш 
виду, такъ и каждому предмету въ отдѣльности: ргблъ, додля, ножк. 

3) Собирательныя — обозначающія группу однородныхъ 
предметовъ, какъ одного цѣлаго: полкя, стддо, КДЛІСНТЕ. 

4) Вещественныя — обозначающія однородныя по своему 
составу вещества, отличающіяся тѣмъ характернымъ свойствомъ, 
что часть этого вещества обладаетъ всѣми свойствами цѣлаго: 
АІ^КД, Б І Н О , Б О Д Д , ЖНТО. 

Имена существительныя вещественныя употребляются пре-
имущественно въ единственномъ числѣ. Они не могутъ сочетать-
ся съ именемъ числительнымъ, но измѣряются мѣрой и вѣсомъ: 
П А Т Ь AVEfZ П Ш Е Н Н Ц Ы . 

Образованіе именъ существительныхъ. 
§ 24. По своему образованію имена существительныя быва-

ютъ первообратыя и производныя (см. § 16). 
Къ первообразнымъ — относятся тѣ имена существительныя, 

у которыхъ флексіи присоединены непосредственно къ корню: 
вод-д, долл-х, кон-ь. 

Къ производнымъ — относятся тѣ имена существительныя, 
въ составѣ которыхъ имѣются суффиксы: рыЕ-др-ь, цдр-ств-Н. 

Въ церковно-славянскомъ языкѣ, какъ и въ русскомъ, имѣет-
ся много суффиксовъ, при помощи которыхъ отъ одного корня 
можно образовать много словъ съ разнообразнымъ значеніемъ и 
оттѣнками. 

§ 25. Суффиксы, употребляемые ігри образованіи именъ су-
ществительныхъ со значеніемъ дѣйствующаго лица: 

й) -Af-ь — отъ основъ именъ существительныхъ и глагольныхъ: 
{ІЫБ-Др-h (рЫЕ-Д), ЗБ0Н-Д(І-Ь (3БОНН-ТН), 
Б(ІДТ-Д(|-|» (БрДТ-Д), ПЕК-Д(І-Ь (ПЕЦІН). 

— отъ глагольной основы: 
ПДОБ-еЦ-Х (ПЛЫ-ТН), К ^ П - Е Ц - Я (К^ПН-ТН) Т Б О ( І - Е Ц - Я ( Т Б О ( І Н - Ч " Н ) . 

— отъ основъ им. прилагательныхъ, часто съ предыдущимъ 
дополнительнымъ суффиксомъ: 



tTAf-щ-ъ (стір-ын), х и п Т*Ц" я ( Х И Т Ы Й Ь 
МЛАД-ІН-Щ-І (ЛІЛДД-ЫЙ), ПІрБ-(И-{Ц-2 (П{(ІЕ-ЫН). 

-нк-я — отъ основъ именъ существительныхъ, прилагательныхъ 
и глагольныхъ; часто съ предыдущими суффиксами -н, чн 
и др. 
кннж-н-нк-я (кннг-д), ПЛЧІН-Н-НК-Я (плч;н-я), 
((ІОД-Н-НК-Х (С(ІОА-Н-ЫН), НЗЕ(|ІН-Н-НК-Х ( Н З Е ( | І Н - Н - Ы Й ) , 
спогпч;ш-н-иі<-я (ІПОСПЧІШ-СТБ-ОБ-Д-ТН), «уч-ж-нк-я (оучн-тн). 

-дч-ь — отъ глагольной основы: 
тк-іі-ь (тк-д-тн), КОБ-ДЧ-Ь (ков-д-тн). 

-тм-ь — отъ глагольной основы: 
гплгн-тм-ь (спдс-д-тн), ндкдзд-тм-ь (ндкдз-д-тн), 
«учн-тм-ь (оучн-тн). 

-(й)ц-д — отъ глагольной основы: 
БІНОПІ-ЙЦ-Д (ПН-ТИ), ИД-Ц-Д ( Й ( - Т Н ) , «уЕІ-НЦ-4 ( « у Е Н - Т И ) . 

-ты(і-ь — отъ глагольной основы: 
пд(-тыр-ь (пд(-тй). 

-тд-н — отъ глагольной основы: 
Ходд-тд-й (ходн-ти), глдшд-тд-й (глдшд-тн), 
(ОГЛАДД-Т4-Н (СОГЛАД-4-ТН). 

-#н-я — отъ глагольной основы: 
гт&т-#н-я (ПТІСТ-ОВ-Д-ТН). 

-ок-я — нн-ок-я (нн-я, нн-ын). 
-нн-я — придаетъ имени сушествительному значеніе единичности: 

Г(ІДЖДДН-НН-Я — Г(ІДЖД4Н-(. 

Суффиксы для обозначенія молодыхъ существъ: 
- Н ф - Я — Д Ч і Т - И ф - Я , 6т*(юч-нф-я, козл-нф-я. 
- a t - (при чемъ, въ имен. пад. единств. числа - т выпадаетъ) 

6т*(юч-д — бч^оч-дт-е, 6 р л - А — <5fW-AT-f. 
б) Суффиксы, употребляемые для обозначенія лицъ по ро-

ду, мѣсту или религіи, причемъ -нн-я во множ. числѣ отпадаетъ. 
-ДН(АН)-НН-Я — (Ѵ;-АН-ИН-Х (сѵрід), хрТсч-Т-ін-нн-я (хртоія), 

(длир-АН-нн-я (сдллдрІА), грджд-дн-нн-я (грдд-я). 
-Щ-І — т^зш -щ-я, съ суффиксомъ -нн: нчш-ч-нн-я ({ц=ьч). 
-нч-ь (муж. р.) -н-д (жен. р.) — для обозначенія дѣтей или род-

ства; суффиксы присоединяются къ именамъ прилагатель-
нымъ притяжательнымъ: 
ЦДр-{Б"НЧ-Ь, ЦД(|-№-Н-Д (ЦДр-№-Я), К Н А Ж - Н Ч - h , КНАЯчН -Д ( К Н А Ж ' Ь ) , 
крдл-№-нч-ь, крлл-т-н-д (крдл-ев-я), врдтдн-нч-ь (Выт. 14, 14). 

Эти суффиксы очень употребительны въ русскихъ отчествахъ. 



в) Для обозначенія лицъ женскаго пола образуются имена 
существителышя болыпей частью отъ параллельныхъ формъ 
мужского пола при помощи слѣдующихъ суффиксовъ: 
-НЦ-4 — {П#Т-Н-НК-Х — (П#Т-Н-НЦ-Д, «уч-(н-нк-я — «уч-ш-нц-4, 

Ц4()-Ь — Ц4(|-НЦ-4, EfiT-Af-h — Б(І4Т-Ір-Н-НЦ-Д. 
-ЫН-А(-НН-А) — (І4Е-Х — (ІДЕ-ЫН-А, KHA3-I1 — К Н А Г Н И А , 

ЕОЛА(І-НН-Х — Е О Л А р Ы Н А , НН-ОК-Я — HH'OK-HH-A. 
Этотъ же суффиксъ употребляется для обозначенія лжцъ 
женскаго пола по мѣсту, роду или религіи: 
АЛ04БНІГ-АН-НН-Х — ЛД04БНТ-АН-ЫН-А, 
СДЛЛД(І-АН-НН-2 — С4ЛЛ4|!-АН-ЬІН-А. 

- ы — (въ именительномъ падежѣ единственнаго числа, въ прочихъ 
падежахъ распадается въ -ов(-хв): свскр-ы — свікр-ов-*, 
НЕПЛОД-Ы — НЕПЛОД-ОБ-{. 
Также для именъ отвлеченныхъ: ЛИБ-Ы — ЛИБ-(Я)Б-І\ 

-ff — (во всѣхъ падежахъ, кромѣ именительнаго единств. числа) 
АЛДТ-Н — AUT-fp-f , ДЦІ-И — ДЦІ-ffl-f. 

г) Названія животныхъ не имѣютъ особыхъ суффиксовъ, но 
пользуются большей частью суффиксами, употребляемыми для 
лицъ: 
-TM-h — R't'-TfA-h ( ІТЕѴН), 
-НЦ-4 — ЛІВ-Х — ЛЬБ-НЦ-4. 

§ 26. Суффиксы, употребляемые для образованія именъ су-
ществительныхъ со значеніемъ предмета: 

а) Имена существительныя, обозначающія орудіе дѣйствія: 
-л-о — отъ глагольныхъ основъ: 

рі-л-о (шрі-тн), писд-л-о (пн(д-тн), ЕН-Л-О (ЕН-ТН). 

б) Имена существительныя, обозначающія мѣстонахожденіе 
какого-либо предмета или дѣйствія, а иногда и самый предметъ 
или дѣйствіе, связанные съ даннымъ мѣстомъ. Образуются отъ 
основъ именъ существительныхъ и глагольныхъ: 
-нці-f — торж-иф-f (торг-х) — мѣсто торга, 

пождр-нф-f (пождр-х) — мѣсто, гдѣ былъ пожаръ. 
-ЛНф-{ — (БАТН-ЛНф-Г (СБАТН-ТН) , ШЕНТдЧшф-е ( іОЕНТД-ТН). 
-ЕИф-f — КЛДД-ЕНф-і (КЛДС-ТН). 

в) Суффиксы для обозначенія разныхъ вещей: 
-н-нк-х — отъ основъ им. существительныхъ: 

ПОД£ВЧ;ф-Н-НК-Я ((ВЧіф-д). 
-дьннк-х — отъ глагольной основы: 

гвчѴгн-льннк-я (свіѴгн-тн). 



-н-нц-д — отъ основъ им. прилагательныхъ: 
КОАЬ-Н-НЦ-4 (КОЛЬ-Н-ЬІЙ), ТШ-Н-НЦ-4 (тІлЛ-Н-ЫН. 

— отъ основы им. существительныхъ: 
рНЗ-Н-НЦ-4 (РНЗ"4), ЖИТ-Н-ИЦ-4 (ЖНТ-О). 
Имена съ этимъ суффиксомъ, отъ глагольной основы, мо-
гутъ имѣть значеніе мѣста илж орудія дѣйствія: 
ллѵровдр-н-нц-д (вдрн-тн), лиль-н-нц-д (ллолб-тн), 
К4ДНЛЬ-Н-НЦ-4 (КДДИ-ТН). 

-tA-ь (-Нгл-ь) — отъ глагольной основы: 
к^п-ча-ь (к#пд-тн) , свнр-чіл-і» ((BHJIA-TH). 

- Н - А — отъ основы им. существительныхъ; эти имена обозначаютъ 
большей частью мѣсто, гдѣ происходитъ какое-либо заня-
тіе по профессіи: 
ПОБД(І-Ц-А (П0К4(|-Х), ПЕКД|)-Н-А (ПМ<Д(|-Ь). 

-в-о — отъ глагольныхъ основъ: 
пн-в-о (пн-тн) , гбчн-в-о (ючн-тн) . 

-Х-я — отъ глагольныхъ основъ: 
ШЧІ-Х -Х (МѴЕА-ТН-СА) , ІЛ^ -Х -Я (СЛЫ-ТН). 

-нн-4 — отъ основъ им. существительныхъ и глагольныхъ: 
ПД^Ч-НН-4 (ПД^К-Я), ЕЛЕБОФ-НН-Д (ЕЛЕВ4-ФН), 
лнч-нн-4 (лнц-е), ллдсл-ин-д (лшл -о ) . 

-ок-х — отъ глагольныхъ основъ; какъ съ конкретнымъ, такъ и съ 
отвлеченнымъ значеніемъ: 
шгтін-ок-к (ШСТДВЛА-ТН), гвнт-ок-я ( сви -тн) , 
ндчдт-ок-к (ндчі -тн) . 

- к — въ именахъ существительныхъ средняго рода на -о; во всѣхъ 
падежахъ, кромѣ именительнаго и винительнаго ед. числа: 
тгёл-о — т>Ел-е(-(, дрга-о — древ-ес-е. 

- І « А (-ЛЛЕН) — въ именахъ существительныхъ средняго рода: 
ПЛЕ-Л1А — ПЛЕ-ЛЛЕН-Е, EjJf-ЛЛА — Kff-Mtll-f. 

-н какъ въ конкретныхъ такъ и отвлеченныхъ: 
ГТД-Н-8 ( f T O A - Т Н ) , fO-H-Я (ГПД-ЧЧі), f)tf-H"0 (ОТЪ (ІВ4-ТН), 
ІТ(ІД-Н-4 (П(ІОСТОр-Х). 

§ 27. Имена существительныя отвлеченныя большей частью 
образуются отъ именъ прилагательныхъ или отъ глаголовъ и лишь 
незначительная часть отъ именъ существительныхъ. 

Имена существительныя отвлеченныя, образованныя отъ им. 
прилагательныхъ, имѣютъ значеніе отвлеченнаго качества, свой-
ства или признака: 
-ост-ь — лі#др-ост-ь (лл^др-я), К(ІОТ-ОСТ-Ь (крбт-ок-я, 

цидр-ост-ь (ЦІЕД(І-Х), крчш-огт-ь (і<(іч;п-ок-я). 
-ОТ-4 — Н4Г-ОТ-Д (НДГ-Sf), ДОЕр-ОТ"4 (дОЕр-Я), К(14І-ОТ-4 (Kj>4C-fN-K). 



-НН-4 — ГЛ^Е-НН-4 (ГЛ^Е-ОК-Х), ДОЛ-НН-4 (ДОЛЬН-ЫЙ), 

СКД-НН-4 (ГЕД-Х), HfT-HH-Д (Й(Т-ЫН). 
Долпнл и СЕДННД получили конкретное значеніе. 

— ШІА-І-І (ВЕСЕЛ-8), «у(Ерд-Т-Е (оуирД-ГШЙ). 

Съ этимъ суффиксомъ отъ именъ существительныхъ съ при-
ставкой образуются имена съ копкретнымъ значеніемъ: для 
обозначенія мѣста въ пространственномъ значеніи: поліор-і-Е, 
рдеп^т-Ѵ-е; для обозначенія предмета: ПОДНОЯѴ-І-Е. 

-ЫН-А — ГОРД-ЫН-А (ГО(ІД-2), СБАТ"ЫН-А ( № А Т " Х ) , 
n^tT-ын-А (n#er-z) — получившее конкретное значеніе. 

-fTB-o — дѴкік-гтв-о (л^ків-ын), когіт-гтв-о (когдт-ын). 
При помощи этого суффикса образуются отъ именъ суще-
ствительныхъ имена отвлеченныя съ обозначеніемъ свойства 
или сущности: 
ЧЕЛОБ^ІІЧ-Е-СТК-О (ЧЕЛОКЧЖ-Я), EfiKE-fTE-O (БГ"Х), 

ДЧІБ-ІТБ-О (ДЧіБ-4), О Т П - Е - ( Т Б - 0 ( О Т Е Ц - 8 ) , Ц4(І-{ТБ-0 (Ц4()-І»). 

Нѣкоторые изъ этихъ именъ существительныхъ могутъ при-
нимать и суффиксъ -Т-Е: 
Ц4(І-ГТК-'І-Е, О Т Е Ч - Е - І Т Б - І - Е . 

Имена существительныя, образованныя отъ глагольныхъ 
основъ, имѣютъ значеніе дѣйствія или состоянія: 
-Т-Е — отъ основы причастій страдательныхъ прошедшаго времени: 

Ш(^ЖДЕН-Т-Е (ШІ^ЖДЕН-Х), ОуЧЕН-Т-Е (Н4#ЧЕН"8), 
ЛАОЛЕН-І-Е (оуЛДОЛЕН-Х), (ІДШАТМ-Е ((ІДСПАТ-Х), ЖНТ-Т-Е (Й3ЖНТ-Х) . 

-ОТ-Д (ЕТ-4) — (ІДЕ-ОТ-Д ((І4ЕОТ4-ТН), (tf-ET-Д ( І ^ Е Т Н - Т Н Ч А ) , 

ТАГ-ОТ-4 (ТАГОТН-ТН-СА) . 
-E-4 — БОрЬ-Б-4 ( Б 0 ( 1 0 - Т Н - С А ) , (Л&К-Е-4 ( (л5бкН"ТН) , 

4ЛЧ-Е-4 (4ЛКД-ТН), (ѴдЬ-Е-Д, (Е^ДН"ТН). 
-ЕЖ-Х — ЛДАТ-Е'Ж-8 ( Л Л А С - Т Н ) , ПЛД-Е'Ж-8 (ГЫДД-ТН)). 

-H-h, -(H-h, "3H-U — Д4-НЬ ( Д 4 А - Т Н ) , ПЧі-tH-h (ПЧі-ТН), fKH"3H-h (jfvH-ТН), 

ЕОЛЧІ-зн-І» (ЕОЛЧІ-ТН) ЕОА-зн-І» (БОАѴН-СА). 

-ТК-4 — ЛДОЛН-П'Б-4 (ЛДОЛНТИ-fА), Ж Д - Т Б - Д (ЯѴД-ТН), КЛА"ТБ-Д ( К Л А " Т Н ) . 

т-ь — влдѴт-ь (БЛЛДЧІ-ТН), НДПДС-Т-Ь (НДПДД-Д-ТН). 

-Н3Н-4 — 0уКО(І-НЗН-4 (oyKOflA-TH), ГЛЛВ-1І3Н-Л (ГЛДБ-д). 

§ 28. Имена существительныя собирательныя образуются при 
помощи суффикса -Т-Е — КДААЕН-Т-Е, BEJIE-T-E, рчш-Т-Е, Е(ІДТ-Т-А. 

§ 29. Имена существительныя со значепіемъ уменыпитель-
ности или увеличительности: 
•пн-л — год-н'н-4 (год-к — время, часъ), ЦНЖ-ИП-А (Х«ІЖ-Д), Х^'ЛІ-НН-4 

(ХР4ЛЛ-8). 
§ 30. Для именъ существительныхъ уменыпительныхъ и 



ласкательныхъ служитъ суффиксъ -к (въ смягченіи -ц ) , часто съ 
предыдущими і , н, о: 

— бкон-ц-f, мід-ц-f, с^м-ец-я, вдов-нц-л, БЧІН-ОК-Я. 
§ 31. Суффиксъ -нц і - t , кромѣ указаннаго значенія (§ 26, в ) , мо-

жетъ имѣть еще значеніе уничижительное: Пдг^Еное с о с о р н ц н , 

Еголлсрзкнхк Л#КДВН#МЦІНХЯ БГО^БІНЦК сонлднфе, прсдстд T'E'fe 

(Вел. Пят., утр. пѣснь 9) . 
Родъ именъ существительныхъ. 
§ 32. Имена существительныя бываютъ трехъ родовъ: муже-

скаго, женскаго и средняго. 
Родъ именъ существительныхъ узнается: 1) по окончанію, 

2) и по значенію. 
1) Имена существительныя предметовъ неодушевленныхъ уз-

наются по окончаніямъ: 
окончанія мужескаго рода -%, -ь, -н: гтод-я, <5гн-ь, кдлин-ь, крд-й; 
окончанія женскаго рода -д, - А , -ь, -ы: р#к-д, З Ш Л - А , БК-Ь , АМЕ-Ы; 
окончанія средняго рода -о, -f, -ЛЛА: СМ-6, АЛ6(-(, Н-ЛЛА. 

2) Имена существительныя предметовъ одушевленныхъ узна-
ются по значенію, напримѣръ: ВОЕБОД-Д (муж. p . ) , жен-д (жен. p . ) , 
— эти слова имѣютъ одинаковую флексію, но рода разнаго. 

Имена существительныя предметовъ одушевленныхъ имѣютъ 
еще слѣдующія окончанія (кромѣ указанныхъ въ 1-мъ пунктѣ): 
мужескій родъ -д, - А ; женскій родъ -н; средній родъ -д, - А . Напр.: 
(муж. р.) рдвя, конь, ifjifH, мношд, С#ДІА; (жен. р.) д>£вл, ;ДЕЫНА, 
MAfiAMb., нтлоды, лддти; (ср. р.) плімь, СЗВЧД, ДГНА, чддо. 

Нѣкоторыя женскія собственныя имена ішшутся черезъ -я: 
лідрТдлл-х, ёлісдвет-я, но въ болѣе старыхъ изданіяхъ — ь: лщіш-ь, 
ёлі(ДБ(т-ь. Эти имена склоняются по ІІІ-му склоненію (здповчгдь), 
что доказываетъ правильность написанія - ь (Лк. 1, 57: ё д н д Б е т н ; 

Числ. 12, 4: въ русск. — Маріами, въ церк.-сл. — ллдрідллт;). 
Впрочемъ лырТдлля можно разсматривать, какъ несклоняемое 

слово, имѣющее косвенные падежи отъ мдрід (ср. 2 гл. отъ Луки, 
ст. 19: лддрідлля, ст. 34: А fit) кх лддрін). 

Нѣкоторыя имена существительныя могутъ относиться и къ 
мужескому и къ женскому роду, въ зависимости отъ пола. Подоб-
ныя им. существительныя называются именами существителъными 
общаго рода: лілддтеця, сиротд. 

Родъ именъ существительныхъ, имѣющихъ только множе-
ственное число, узнается по общимъ признакамъ склоненія во 
множественномъ числѣ въ сравненіи съ другими словами, напри-
мѣръ: окончаніе -д во множественномъ числѣ принадлежитъ име-
намъ существительнымъ средняго рода: о у с т л , врдтд; ножннцы — 



ножннця (какъ ж і м ы — жіня) — женскаго рода; лмдТ* — ЛЩІЙ 

(какъ ntf*™ — пѴтій) — мужескаго рода; длоцін — МОЦІІЙ (какъ 
ЗІпоьікдь — здповчгдж) — женскаго рода, и т. п. 

Склоненіе именъ существительныхъ. 
§ 33. Имена существительныя, согласно съ ихъ особенностя-

ми въ склоненіи, могутъ быть раздѣлены на четыре склоненія. 
Къ 1-му склоненію относятся имена оуществительныя муже-

скаго рода, оканчивающіяся на -я , - ь , -й: рдЕ-я, кон-ь, крд-й и сред-
няго рода — на -о , t: кл-6„ ллор-*. 

1-е склоненіе по своимъ флексіямъ раздѣляется на твердое 
и мягкое: къ твердому склоненію относятся имена существитель-
ныя, оканчивающіяся на твердый звукъ: -g , -о — рдв-я, см-о; 
къ мягкому склоненію относятся имена существительныя съ окон-
чаніемъ на мягкій звукъ: - ь , -ft, — цір-ь, крд-й, ллор-«. 

Имена существительныя съ основой на ш ш я щ і й и ц относят-
ся къ смѣшанному склоненію, такъ какъ имѣютъ флексіи твер-
дыя и мягкія (см. § 8, а ) : лл#жя, лл#жд, лл&кіллк. 

§ 34. Образцы 1-го склоненія. 

Единственное число. 
Твердое склоненіе Мягкое склоненіе 

И. 
Р. 
д . 
В. 
т . 
п . 
Зв. 

И.В.З. 
Р . п . 
Д . Т . 

рдв-я 
рдв-д 

РДЕ-Д 
рДЕ-ОіИЯ 
рЛЕ-ЧІ 
fk-t 

РЛЕ-Д 
рДЕ-Ѵ 
рДЕ-ОЛЛД 

НЛ-0 

ЧЛ-Л 

КД-6 
СІЛ-6МІ 
fM-'fe 
КЛ-О 

цір-ь 
ЦДр-А 
цдр-н 
Цлр-А 
ЦДр-Ш2 

цдр-й 
цдр-н 

ллор-t 
ЛЛОр-А 
ллор-м 
ллор-t 
Л10р-Ш2 
ллор-н 
іИОр-І 

крі-й 
Крі-А 
крд-м 
крі-й 
Крд-ШЯ 
крд-н 

кре-л 
Ifff-M 
ІЕрЕ-Д 
ісрс-шя 
ісрс-н 

крі -м Г{р(-м (-t) 

Двойственное число. 

ИЛ-»К 
сел-# 
СЕЛ-0Л1Д 

ЦДр-А 
цдр-м 
ЦДр-ЕЛЛД 

Множественное число. 

ААШр-Н 
лдшр-м 
ллор-шд 

кре-д І<рд-А 
крд-н itpe-м 
Крд-ЕЛЛД Ufi-ШЛ 

(-ОМД) 

И. Зв. 
р . 
д 
В. 
т . 
п . 

«л-л рДЕ-Н 
рДЕ-ШВЯ ( - 8 ) t'tA-% 
рДЕ-ШЛДК (ЕЛ-ШЛЛЯ 
РДЕ-Ь1 (-ШБЯ) fM-Д 
рДЕ-Ы (ЕЛ-Ы 

ЦДр-Jt (-If) 
ЦДр-ЕН 
цдр-елля 
ЦДр-Н (-ЕЙ) 

ЛЛОр-А 
/ 

upf-e 

цдр-й (-ьллн) длшр-н 

крд-н 
ллор-ій крд-евя ifpe-ii 
ллор-елія крд-едія ispf-елдя (-шлія) 
ллор-А крд-н іЕре-н 

цдр-(Хя ллор-АХЯ 
крд-и 

КрІ-ЕХХ 

itpe-и 



Единственное чнсло. 

Твердое склоненіе 
на гортанный 

Смѣшанное Мягкое склонеаіе ва Т( 
склоненіе 

И. 
Р . 
Д . 
в . 
т . 
п . 
Зв. 

А*Х"* 
А*Х"* 
А*Х"* W 

дЯе-ч; 
Д#Ш-( 

отрчэк-я 
O T J I O K - 4 
<5трчж-# 

6Ѵ)ІОК-ОЛДЯ 
бтрОЦ-^Е 
<5т(Ю«1-« 

ЛЛ#Ж-Я 
М#Ж-4 
АЛ^Ж-іГ 
лд#ж-4 
лл#ж-шя 
м#ж-н 

И . В . 3. ХЧЛ-А 
Р.П. а ^ 
Д . Т. д£ х-оли 

Двойственное числр. 

АлѴж-tf 
О Т р Ш К - 4 
O T f l U J K - t f 
бтрок-оллл 

Множественное число. 

И. Зв. 
Р. 

д. 
в . 
Т. 

д#г-н бУроц-ы 2 ) 
д#Х"<явя бтрок-ижя 
Д ^ І У Л Л Я бтрок-ишя 
Л#Х"Н *) бѴрок-н х) 
Д#Х"Н O T j I O K - H 

д#е-чіхя 6троц-«кх* 

АдѴж-Н (-If) 

мѴж-ёмя 
АЛ^Ж-Ы 3 ) 
лд#ж-ы 

З Н 4 Л » Ш - | 
ЗН4А»НТ-А 
ЗНІМЕНІ-М 
ЗН4ЛЛЕШ-Е 
ЗНІЛЛІНТ-ЕЛЛЯ 
Зіиллсш-н 
ЗН4'ЛЛІН|-Е 

ЗН4ллені-н 
ЗнілленТ-н 
ЗН4ЛЛ(НІ-Ш4 

ЗН4Л46НІ-А 
ЗН4ЛЛЕНІ-Н 
Знл'лл(нТ-елля 
ЗнілленТ-А 
ЗНІЛ46Ш-Н 
ЗН4ЛЛ£Н-(Ь)ЛЛН 
ЗН4ЛЛЕНІ-НХХ 

a 
и 
* 

Я я 
О >о 
И Н 
N О 
< и П. A^t-'fcx* бѴроц-чіх* I лл&к-іхь 

*) Въ древне-славянскомъ языкѣ: (ы)< см. §8, г). 
") Въ древне-славянскомъ языкѣ: отроц-Н, С М - §8, в) и г). 
8) -ы послі шипящихъ только для отличія падежей, см. § 8, а). 

§ 35. Примѣчанія къ падежамъ. 

1) Винительный падежъ един. числа у именъ существитель-
ныхъ предметовъ одушевленныхъ обычно бьшаетъ сходенъ съ роди-
тельнымъ (§22) , но бываютъ случаи, когда онъ сходенъ и съ име-
нительнымъ падежомъ: Щтмпті дхя ітх (Іоан. 20, 22); £«ІДН АД#-
Ж4 N4 конь ( I V Цар. 9, 17). Во множественномъ числѣ винитель-
ный падежъ именъ существительныхъ предметовъ одущевлен-
ныхъ обычно сходенъ съ именительнымъ, но можетъ быть сходенъ 
и съ родительнымъ падежомъ: й Б Ы І Ш Н Т І ВСК*Х* ^ДЕШЕЯ ГД*НИХЯ 
(ГѴ Цар. 10, 23). 

2) Въ предложномъ падежѣ един. числа въ мягкомъ скло-
неніи встрѣчаются окончанія на -ifc: н гьінові (Тшнн возрідѴнтіА си 



цдрй cBOfAiz (Псал. 149, 2 ) ; въ именахъ существительныхъ на 
шшящій тоже встрѣчается -ifc: e x л л & к т ; (Дѣян. 17, 31; 25, 5 ) ; 
имена существительныя съ основой на -ц имѣютъ -it и -ы: вх ссрдцы 
коімя (Матѳ. 5, 28). 

3) Въ именительномъ падежѣ множ. числа иногда встрѣча-
ется вмѣсто -н окончаніе -ы: дд кдллеіш til ХЛЧІЕЫ Е # Д # Т Х (МѲ. 4, 3 ) ; 
ХЛ-ккы ШГКѴДІЕШД (I Цар. 9, 7) . 

4) Творительный падежъ множ. числа, кромѣ обычныхъ окон-
чаній -ы, -н: рдЕьц цдрй, можетъ имѣть еще другое очень употре-
бительное окончаніе -(ь)ллн: (ынлін, цдрьллн, но не всѣ имена су-
ществительныя могутъ имѣть его. Иногда встрѣчается, по-ввдимо-
му, подъ вліяніемъ русскаго языка, и окончаніе -дл\н: гр^хдллн 
(Ис. 14, 21); гкорпіондлш (ПІ Цар. 12, 11); 6 р # ж і А л і н ЕО кчгры 
(8 іюля, тропарь). 

5) Въ предложномъ падежѣ (по-видимому, подъ вліяніемъ 
русскаго языка) встрѣчаются окончанія на -д^я, - А Х « : ВХ СЛЧІДДХХ 
я« БЕЗДНЫ ходнлж лн Ы; (Ис. 38, 16); особенно къ этому имѣютъ 
склонность имена существительныя средняго рода: вх сердціх8 

(Еккл. 9, 3) ; вх прЕдстдѴыьствдхх (Троп. Успенію), а въ именахъ 
существительныхъ средняго рода мягкаго склоненія окончаніе 
-А$І, по-видимому, совсѣмъ вытѣснило общее окончаніе -е^к: т о н 
нд ллордхх шсновдля п есть (Пс. 23, 2 ) ; возрдд^нтгА нд лождхх 
(вонхя (Прокименъ); вх ПОЛАХ» д^Брдвы (Пс. 131, 6 ) . 

6) Гортанные звуки основы при встрѣчѣ съ мягкими гласны-
ми смягчаются въ свистящіе и шішящіе по способу, указанному 
въ § 11. 

7) Слово гдь въ косвенныхъ падежахъ един. числа склоняет-
ся по твердому склоненію; звательный падежъ имѣетъ окончавіе - н : 
гдн; во множественномъ числѣ склоняется по мягкому склоненію. 

§36. Орѳографическія особенности падежей. 

Въ падежахъ двойственнаго и множественнаго чиселъ для 
отличія ихъ отъ созвучныхъ имъ падежей единственнаго числа 
въ основахъ или флексіяхъ словъ вмѣсто о ставится ш, вмѣсто t 
ставится е, а гдѣ нѣтъ этихъ гласныхъ, то ставится облеченное 
удареніе {"); напримѣръ: рдволіх — твор. падежъ един. числа и 
рдЕшліх — дател. падежъ множ. числа; цдршх — творительный 
падежъ един. числа и цдредлх — дательный падежъ множ. числа; 
рІЕх — именительный падежъ един. числа и рдкх — родительный 
падежъ множ. числа. 



При наличіи въ словѣ о и t предпочтеніе обычно оказывается 
ш, впрочемъ много зависитъ отъ написателя, который можетъ вы-
брать ш или е или облеченное удареніе (*) въ зависимости отъ 
того, какой знакъ будетъ болѣе удобнымъ. 

Въ окончаніяхъ множественнаго числа родительнаго падежа 
-швя, -евя и дательнаго падежа -іолія, -елія написаніе си и е обя-
зательны. 

Въ словахъ съ основой на шипящую для отличія падежей въ 
двойственномъ и множественномъ числахъ употребляется -ы вмѣ-
сто -и; во множественномъ числѣ -ы обычно ставится въ вилитель-
номъ и творительномъ падежахъ, а въ именительномъ и зватель-
номъ падежахъ хотя и встрѣчается, но чаще употребляются 
облеченное удареніе ("), ш или е: л$жи — имен. и зват. падежи, 
ллИжы — вин. и твор. падежи. 

Этимъ правиламъ орѳографіи падежей слѣдуютъ и всѣ дру-
гія склоняемыя части рѣчи. 

§ 37. Особенности 1-го склоненія. 

I . Въ едвнственномъ числѣ. 
1) Дательный падежъ вмѣсто обычныхъ окончаній -V и -м 

можетъ имѣть въ нѣкоторыхъ словахъ окончанія -овн, №н: сыновн, 

Къ подобнымъ окончаніямъ довольно часто склонны имена 
собственныя и иностранныя; причемъ они чаще принимаютъ окон-
чаніе -овн, хотя бы относились и къ мягкому склоненію: пггровн, 
ЛЛШѴИОВН, AfflfffObH. 

2) Нѣкоторыя имена существительныя изъ первообразныхъ: 
въ родительномъ падежѣ имѣютъ окончаніе -tf: CD доллѴ рд-

ЕОТЫ (Исх. 20, 2 ) ; t% ондгш полѴ ісЗрдінд (Матѳ. 4, 25); ллЯтскл 
пблѴ (Лук. 2, 23); до ннз* (Мр. 15, 38); 

въ предложномъ падежѣ со значеніемъ мѣста также прини-
маютъ окончаніе -V: вя д<ш# бцл ллоігш (Іоан. 14, 2 ) ; отд 
(Матѳ. 2, 9) . 

3) Имена существительныя мужескаго рода иностраннаго 
происхожденія на -ій и средняго рода на -Ь имѣютъ въ родитель-
номъ падежѣ окончаніе -д: щ»(іл, ёѵлТд. 

4) Слова, въ именительномъ падежѣ един. числа оканчиваю-
щіяся на -я, -Тй, въ звательномъ падежѣ имѣютъ окончаніе -і: 
6 Ѵ « , с д і б і і (соловей); оканчивающіяся на -tfl могутъ имѣть -t и -н: 
фдрТск (Матѳ. 23, 26), щіціп (30 янв., слава на литіи); оканчи-



вающіяся на -ь имѣютъ цдріі; оканчивающіяся послѣ шипяща-
го звука на -х , -ь имѣютъ -tf: м & к я — мИжХ, врдчь — врдч#. 

I I . В о множественномъ числѣ. 
5) Въ именительномъ падежѣ въ нѣкоторыхъ словахъ быва-

ютъ окончанія -ОБЕ, -ЕВЕ: врдчЕБЕ, (ЫНОВЕ. 
6) Въ именахъ существительныхъ, обозначающихъ званіе или 

должность и оканчивающихся на -вй, въ именительномъ падежѣ 
множ. числа бываетъ окончаніе -е, а въ оканчивающихся на рь — 
окончаніе -ів: фдрѴсЕЙ — фдркЁб, п і стырь — ПДѴГЫ;ІЕ. 

7) Имена существительныя дѣйствующаго лица на -ТЕЛЬ мо-
гутъ имѣть окончавія въ именительномъ пад. множ. числа -в и -ТЕ: 
прЕДдтЕле (Дѣян. 7, 52); свнд^теліе (Дѣян. 7, 58). 

8) Имена существительныя, обозначающія названія племенъ 
и народовъ, оканчивающіяся на -ннх, въ именительномъ пад. множ. 
числа имѣютъ окончаніе -і: гдлѴлвднння — ГДЛІЛЕДНЕ. 

9) Въ родительномъ и дательномъ и рѣже въ предложномъ 
падежахъ въ нѣкоторыхъ словахъ бываетъ вставка суффиксовъ: 
въ твердомъ склоненіи -ов и въ мягкомъ склоненіи -вв: ГЫНШБХ, 

ШНОБЦШК, Ш (ЫНОБЧ^Х2-
10) Дательный падежъ въ словахъ иностранныхъ на -ЕЙ 

имѣетъ окончаніе не только -еллх, но и -шлла: ц\щіыл%, І^ДЕІОЛЛЯ. 
11) Имена существительныя средняго рода на -нціе въ предл. 

падежѣ множ. числа могутъ имѣть окончанія -ддх, -п\л, -р\я: нд 
ЮЕорнцідхя (Матѳ. 1 0 , 1 7 ) , при нсходнцінхи (Пс. 1, 3 ) , нд (онлінціех* 
(Лук. 11 , 4 3 ) . 

12) Слово срдтя во множестиенномъ числѣ склоняется такъ: 
И . ЕрДТІА В . Е(ІДѴІИ 

Р. Е ^ Д Т Т Й Т. БрДТІАЛШ 

Д. ЕрДТІАЛЛИ П . Ш ЕрдУіАХ* 
Примѣчаніе: Вмѣсто формъ множественнаго числа болѣе часто 

употребляется собирательная форма Е р і т І А (Р°Д- пад. врдѴіи, зв. пад. 
врітіЕ): крдѴів ЛДОА, HE КЛЕННТЕСА . . . (Іак. 5, 12). Ввиду того, что при 
собирательныхъ именахъ существительныхъ сказуемое обычно сто-
итъ во множественномъ числѣ, и форма собирательная Б(І4ТІА О Д И -
накова съ именительнымъ падежомъ множ. числа врдѴіА, то трудно 
провести границу, когда крдт іА , — собирательное, и когда во множ. 
ЧИСлѢ: н ШЕЛОЕЫЗДЕК БСМ ЕрДТІМ СВОМ, ПЛДКДСА НДД МНЛІН: Н ПО (НХ2 
ГЛДГОЛДШД КК Н(М% врдтіА 6ГШ (Быт. 45, 15). В ъ слѣдующихъ двухъ 
примѣрахъ разграниченіе дѣлаетъ притяжательное прилагательное: 
ПріНДОШД E f U T I A ш л и ф о в д (Быт. 45, 16); й йдошд я« крдтіА ?шснфовы 
ДЕСАТЬ (Быт. 42, 3 ) ; въ первомъ примѣрѣ — собирательное, во вто-
ромъ — множественное число. 



1 3 ) Имена существительныя, взятыя изъ еврейскаго: 4 д ш н д і \ 

ёлшГ, (ддддГ, рдвві" и др. вовсе не склоняются; иногда не склоняет-
ся еще и имя fiux, когда оно стоитъ въ соединеніи съ хртогя: in tz 

Хртблля (Гал. 1 , 1 ) . 
Примѣчаніе: Иногда эти слова могутъ имѣть склоненіе: р^кд 

д д ш н д а гдд (Іез. 8, 1), <£3 л м т т і міѵк, ддшмдм г д н ! ( I е 3 - 9> 8). 
1 4 ) Слово кбрлпін въ церковно-славянскомъ языкѣ — имя 

существительное и склоняется по образцу Uftii, слдвін: корлімім 
ШЛ\ИА$ ( О к т . 4 гл. Воскр. Троичн. канона п. 5-я). Въ древне-
славянскомъ языкѣ оно имѣло форму корлпнн и склонялось по 
образцу именъ существительныхъ женск. рода на -д, - д : з е л і л а , 
отсюда, повидимому, осталась форма: кбрлпТн р о ж д ш д А гХд (Кан. 
молебн. п. 4-я). 

§ 38. Общее примѣчаніе къ 1-му склоненію. Такое многообразіе 
формъ въ 1-мъ склоненіи объясняется тѣмъ, что въ него вошли 
имена существительныя, имѣвшія раньше другое склоненіе. Это про-
изошло еще въ древнѣйшія времена. Въ основу 1-го склоненія легли 
главнымъ образомъ имена существительныя съ основой на О му-
жескаго и средняго родовъ. Этотъ тематическій гласный въ резуль-
татѣ ослабленія и смягченія далъ слѣдующія гласныя: 

0 — 0 = % 
j o (f) — jb ( = ь ) , a послѣ гласныхъ — ь (jfc>) = н 

0 — Л ѵ £ ( Т О , J O = f — AAOpf, б = Я — Е0Г2, jb = Ь — КОЯѵДЬ, КрдЙ ( jb) . 
Къ склоненію именъ существительныхъ на - О присоединились 

нмена существительныя съ основой на краткое «у» — У = я: сьімя, 
доддя (domu-s), имівшія особое склоненіе, а затѣмъ и имѣна суще-
ствительныя мужескаго рода съ основой на краткое «і» — і = ь: 
Г О Г Т К , ГОГПОДЬ. 

Воспринявъ окончанія именъ существительныхъ на - О , имена 
существительныя съ основой на у и Т внесли, однако, и свои осо-
бенности. Особенностями именъ существительныхъ на у являются 
окончанія: родительный и предложный падежи единств. числа — 
BZ ДОЛА^; дательный един. числа -овн, -№Н; именительный мн. -<ЖЕ; 
родительный мн. - u ) K z ; творительный мн. - ( ь ) л і н : СЫНЛЛН. Особен-
ностями именъ существительныхъ на Т являются окончанія: имени-
тельный множественнаго числа на -і"е. госпбдіЕ J творительный мн. 
-КЛАН: ГОСПОДЬМН и звательный единственнаго числа -н въ словѣ 
г о т о д н . 

Эти особенности были восприняты по аналогіи многими име-
нами существительными другихъ основъ, вошедшими въ 1-е скло-
неніе, хотя склонность къ нимъ имѣютъ, главнымъ образомъ, имена, 
которымъ онѣ присущи: такъ имена существительныя съ основой 
на 6 часто имѣютъ окончанія -овн, -евн по образцу формъ на у : 
лмір-овн, гбтннк-овн, лд^ж-евн, врдч-Евн И Т. Д . 



§39. 2-е склоненіе. 

Ко 2-му склоненію относятся имена существительныя му-
жескаго и женскаго родовъ оканчивающихся на -д, - А : ЖЕНІ ЕОЕБОДД, 
З Ш Л А , ІѴДТа. 

Образцы 2-го склоненія. 

Единственное число. 

Твердое склоненіе Мягкое склоненіе Смѣшанное склоненіе 
и . Я5ЕН-Д р^К-Д £^Д'і-А ННОШ-4 
р . ЖЕН-Ы Зшл-н г^ді-А мнош-н 
д . ЗЕЛМ-Н 

Зшл-н 
с^дТ-А ннош-н (ffe) 

в . ЯчЕН"# 
ЗЕЛМ-Н 
Зшл-н с^ді-м 

т . ГК£Н-ОН ЗЕЛЫ-ЕН С^ДІ-ЕН ННОШ-fM 
п . ЖЕН->К 

(іѴк-6 
Зшл-н с#ді-й мнош-н 

3. Ж6Н-0 (іѴк-6 ЗШЛ-Е С^ДІ-f ННОШ-Е 

И.В.З. 
Р. п . 
Д . т . ГКЕН-ДІИД 

Двойственное число. 

Зелдл-н ^ді-н 
Зеллл-н с#ді-н 
ЗШЛ-АЛЛД ГЙДТ-АЛЛД (І^К-ДЛІД 

нншш-н 

ннош-дллд 

Множественное число. 

И. 3. жен-ы 
р . ff\<-Z 
Д - ЯМН-АМЪ 
В. жен-ы (я) 
т . ЯчЕН-ДЛЛН (І^К-ДЛЛИ 
п . ЯчЕН-ДХЯ 

иншш-н 
кнош-х 
КНОШ-Д/ИХ 
й н о ш - ы 3 ) (я) 
ЙіІОШ-ДЛАН 
мнош-дхх 

Зшл-н с#ді-н 
ЗЕЛіел-к с^ді-н (ЕН) 
З Е Л Л Л - А / И Х Г^ДІ-А/ИХ 
ЗЕ/И/1-Н «#д'і-н (ін) 
ЗЕЛ1Л-АЛЛН С#дТ-АЛЛН 
ЗЕЛЛЛ-ахх f ^ A ' " A X X 

J ) Смягченія нѣтъ, такъ какъ здѣсь должно быть -ы (см. §8, г). 
2 ) Подъ вліяніемъ русскаго языка встрѣчается послѣ шипящихъ 

-ifc вмѣсто -и: мношт; ( П Макк. 7, 25). 
3 ) -ы послѣ шипящихъ только для отличія падежей (см. §36). 

§40. Особенности 2-го склоненія. 

1) Имена существительныя мужескаго рода на -Тд въ тво-
рительномъ падежѣ единственнаго числа имѣютъ окончаніе - ш я : 
НСДІЕЛЛЯ, ІЕ{!ЕЛ1ІЕЛЛК. 

2) Имена существительныя на шипящую въ винительномъ 
падежѣ множ. числа наряду съ обычной формой иногда имѣюгь 



и древнюю: ллрежн (Мр. 1: 16, 18) и древняя форма ллрежА (Мр. 
1, 19); д#шы БДША, но въ нѣкоторыхъ изданіяхъ — Д # Ш А ВДША 
(Лук. 21, 19). 

Имена существительныя на - А послѣ гласной (БЫА, ЛЛОДНТА, 
&ДЛТА И др.) во множественномъ числѣ въ именит. и винит. паде-
жахъ сохраиили древн'я формы: ЙЛДІА ВОЗЛД^ТХ (Мр. 16, 18), 
иЯчгздрндА ЧКОА МШЛПІА (Воскр. полун., троичны), СВОА т поко-
(іишд БЫА (Вечерня, молитвы главопр.), но гтр^А, множ. ч. ітр^н 
(ср. съ древне-славянскими формами: един. число выт, молпм, 
ЗмТга, именит. и винит. падежи множ. числа: В Ы І А , ЛДОЛНІІА, ЗЛЛІІА). 

3) Передъ rfc въ дательномъ и предложномъ падежахъ един. 
числа и въ имен., винит., зват. падежахъ двойственнаго числа 
происходитъ смягченіе гортанныхъ (см. § 1 1 ) . 

4) Винительный падежъ множественнаго числа именъ суще-
ствительныхъ предметовъ одушевленныхъ обычно сходенъ съ 
именительнымъ, но можетъ быть сходенъ и съ родительнымъ: 
и5п&чшд ёсн бтроковнцх (Дан. 13, 21) . 

§41. 3-е склоненіе. 
Къ 3-му склоненію относятся имена существительныя, глав-

нымъ образомъ, женскаго рода и лишь немногія мужескаго на ь: 
БОЛЧІЗНЬ, лднлоіть, лд^дроіть, и мужеск. рода — гсутінь, п#ть. 

Еще въ древности многія имена мужескаго рада, которыя 
склонялись по 3-му склоненію, перешли въ группу именъ скло-
няющихся по 1-му склоненію (напр. ГОД^БЬ, Т Д Т Ь , ГОІПОДЬ, ГОІТЬ 
и многія др.). 

Къ 3-му склоненію относятся еще нѣкоторыя слова, склоняю-
щіяся только во множественномъ числѣ: г#(ли, гасли, перм, ллоцін, 
лидіе и др. Господіе — во множественномъ числѣ удерживаетъ 
окончавія по 3-му склоненію. 

Образцы 3-го склоненія. 

Единственное число. 

Женскій родъ Мужескій родъ 
и . 
р . 

в . 
т . 
п . 
3 . 

д . 

Здпов^д-ь 
Здпов^д-и 
Здпов^д-н 
ЗДПОВ^ЕД-Ь 
ЗДПОВЧ^ДММ 
ЗАПОВЧІД-Н 
Здповч^д-с 

п#т-ь 

п^т-й 
п#т-ь 
п5іт-шх 

п^т-н 
п#т-ь (и) 



Двойственное число. 

Й.В.З . зіпшв^д-н п^т-н 
Р. П . здпіив^д-ім пѴт-ім 
Д . Т. зіпов^кд-шд (ьллд) п^т-ьллд 

Множественное число. 

И. 3. Здпшв^д-н 
ЗДПОБіКД-ЕЙ 

П^Т-ІЕ 
р. 

Здпшв^д-н 
ЗДПОБіКД-ЕЙ п^т-ш (ііі) 

д . Здпов^д-ша 
Здпшв^д-н 

пѴт-еллк 
в . 

Здпов^д-ша 
Здпшв^д-н пѴт-и 

т . ЗДПОБ^Д-ЬЛІН 
Здповтід-ехя п . 

ЗДПОБ^Д-ЬЛІН 
Здповтід-ехя 

§42. 4-е склоненіе. 

Къ 4-му склоненію относятся им. существительныя мужескаго, 
женскаго, и средняго родовъ, у которыхъ въ косвенныхъ падежахъ 
основа длинѣе формы именительнаго падежа. Характерной осо-
бенностью этого склоненія является также окончаніе родительнаго 
падежа -t, которое не встрѣчается въ другихъ склонепіяхъ. 

Окончанія именит. падежа и основы косвенныхъ падежей: 
Средній родъ: 

•А — ЕН: НЛѴА — HM-EH-f, ГШЛЛ-А — ПЛІМ-tH-f 
-А (д) — т: оѴроч-д — бтроч-дт-f, бм-А — <5іЛ-Л№( 
•о — к: ніЕ-о — нЕЕ-Ес-е, ч#д-о — ч^д-н-е 

Женскій родъ: 
•Н — If. ЛДДТ-Н — ЛАДТ-fjl-f, ДЦІ-Н — дці-Ірі-в 
-ы — ов (хв): c&tKf-ui — tesKp-OB-f, ЛИЕ-Ы — лпв-вгі 

Мужескій родъ: 
-к(ы) — ін: кдлд-ж-ь (отъ кдлл-ы — КДЛІ-ІН-І), ДЕН-Ь, корін-ь (безъ 
измѣненной основы). 

Такая разница между именительнымъ падежомъ и основой 
косвенныхъ падежей получилась слѣдующимъ образомъ: 

1) У именъ существительныхъ средняго рода на -ЛАА: конеч-
ный А (малый юсъ) передъ флексіями косвенныхъ падежей рас-
падается на -т: НЛД-А — нлл-m-i (см. § 2 , 10). 

2) У именъ существительныхъ женскаго рода на - ы : конеч-
ное -ы передъ падежными флексіями распадается на -ов (яв): 
лнк-ы — лмЕ-Б-f — ЛМЕ-ОВ-Ь (см. § 10, I I I , 2) . 

3) У именъ существительныхъ мужескаго рода на -ь (въ 
основахъ на - л « н - ) : эти имена существительныя въ древности имѣ-



ли окончаніе -ы: к д л ш , плдллы, иногда съ прибавленіемъ суффикса 
-к-х: кдлдыкх*) . 

Конечное ы этихъ именъ существительныхъ имѣло носовое 
произношеніе. Передъ падежными флексіями звукъ ы распадался 
на - ж . Въ современпомъ церковно-славянскомъ языкѣ именитель-
ный падежъ э т и х ъ именъ существительныхъ употребляется толь-
ко съ -(н и флексіей -ь: кдлмнь, пддлинь, к р ш с н ь , р ш с н ь . 

4) Въ именительномъ падежѣ единственнаго числа слѣдую-
щихъ именъ существительныхъ произошло сокращеніе основы: 
въ именахъ существительныхъ средняго рода на -о : НІЕО — ШЕ-ІС-), 

t основы исчезло, a і замѣнилось посредствомъ о . Въ именахъ 
существительныхъ средняго рода на - A T : 6 | М А — б р л - А Т - f , Т о с н о -

вы исчезло. Нѣчто подобное есть въ греческомъ языкѣ въ именахъ 
существительныхъ средняго рода: пѵеѵца — nvevfiaz-og. Въ име-
нахъ существительныхъ женскаго рода на -н: ллдтн — М.'ХТ-Ц-ІП 

f основы исчезло, a і замѣнилось н (въ другихъ языкахъ таясе осно-
ва: лат. mater, нѣм. Mutter , греч. ^ЩТ-Щ, Д О р и ч . (ібгг^д). 

Имена существительныя: с т т і н ь , к б р ж ь , день — не имѣли 
измѣненій въ основѣ. 

§43* Образцы склоненій. 

Средній родъ 

И. 
Р. 
Д -
В . 
т. 
п . 

И.В.З. 
Р. п. 
Д. т. 

Н М А 
нтп-t 
пшн-п 
НЛЛА 
н м т - ш х 
нллен-н 

нллен-н 

Единственное число. 

ОТрОЧД HfGO 
6 т | і о ч д т - ( невее-е 
СЭТрОЧДТ-Н ШЕН-Й 
ОТрОЧД НІЕО 
О Т р О Ч Д Т - Ш Х НЕЕСС-ШХ 
ОТрОЧДТ-Н НЕЕСС-Й 

Двойственное число. 

6 т р Ш Ч Д Т - Н HfEGC-H 
О Т р О Ч Д Т - ^ Н{ЕК-# 

нмш-імл (-іллд) б т р о ч і т - ш л (-длдд) н е к н - ш д 

*) Иногда эти старыя формы еще встрѣчаются: шдогкдй к д л ш к х 
горлціх (Лук. 17, 29 ) ; кддлыкх тьллы (Іов. 28, 3 ) ; рдзеьіпді іША к д л ш ц ы 
( Ш а ч ъ Іер. 4, 1 ) ; кдллыкшвх огшчны^і ( І е з - 2 8 > 1 6 ) > йкш сргнь 
плдллы (Плачъ Іер. 2, 3) . 



Множесгвенное число. 
И. 3 . нллін-д 6трочіт-4 НІЕІС-Д 
Р. налін-х бтроміт-z нееіс-я 
Д. нлин-емі (-шліі) дтрочіѴемя (чоллх) нЕкк-еллг 
В. HAUH-Д бтрОМДТ-Д НЕБІС-Д 
Т. йллін-ы. бтрочдѴ-ы нееес-ы 
П. нмін-̂ хх 6троміт-4;х« нкіНгх* 
Мужесвай родъ 

Единственное число. 

И. 3 . fT in iH-h AfH-h КДАЛІН-h 
Р- РГІПІМ-» дн-і кілмн-f 
Д. ггепен-н дн-н, дн-івн КДМЕН-Н 
В. ітіпін-ь ДЕНЬ КІЛДЕН-Ь 
Т. степін-елю дн-шя кілин-іллх 
П. ргепен-н дн-й кдлин-н 

Двойственное число. 

И.В.З. стіпен-н дн-н кімен-н 
P. П. степен-# дн-ім, днм кіл«н-Ѵ 
Д. Т. степін-шд дж-ьли кілин-ьди (шд) 

Множественное число. 

И. 3 . стмен-н дн'(», дн-н кдмен-н (ТА) 
Р. ГОПВІІ-ІЙ (ТЙ) ДН-ІЙ ((Й) кілин-Тй 
Д. стіпін-еллх дн-елш кілин-еллх 
В. (ттен-н дн-й кілібн-н 
Т. ргепен-клш ден-ьлм кіллін-ьмн 
П. гтіпен-ехх АН-ех* кілин-вх* 
Женскія род> 

Единственное число. 

И. 3 . дытн (вскры цірков-ь 
P. лмтір-і (вікров-і цсрка-і 
Д. мдтір-н (вскров-н ціркв-н 
В. /ИІТЕр-Ь (BfKpOB-h цірков-ь 
Т. A t i T E f l N (BEKpOB-Tw ЦЕрКОБ-Тм 
П. /ИІтЕр-Н (ВЕКрОВ-Н ЦЕ^КВ-Н 

3. церкві (н. Ваій, веч., настих.) . 



Двойственное число. 

И.В.З. ллітер-н св£і<риж-н церкв-н 
Р. П . литер-Ти свЕкршв- ік церков-Тн 
Д . Т. ЛЛ4Т£р-£Л14 ШКрОВ-ДЛЛД ЦЕрКВ-ДЛМ 

Множественное число. 

И. 3. литер-н свЕкршв-н церкв-н 

Р . ЛАДТЕр-ІН (ЕЙ) CBEKpOB'EH Ц(рКВ-£Н 

Д . М4ТЕр-ЕЛЛХ (ВЕКрОВ-4ЛЛ2 Ц£рКБ-4Л1Х 

В . ллдччр-вн (-н) (БЕі<р6в'Ен (-н) церкв-н 

Т. ЛД4Т£р-ЬЛЛН СБЕІ<рОБ-4ЛЛН Ц£рКБ-ДЛЛН 
П . ЛЛ4ТЕр-(\Х (ВЕІ<рОБ-4Х2 ЦЕрКБ~4Х8. 

Примѣчанія къ падежамъ. 
Вмѣсто формы множ. числа отъ КІАЛЕНЬ очень часто употребля-

ется собирательная форма его: Д4 К4'ЛЛЕН'ІІ tit %Л4БЫ Е ^ д Ѵ т я (Матѳ. 
4, 3 ) ; КДЛМНТШЯ ПОБНБДХ^ СТЕфДНД (Дѣян. 7, 59). 

Употребляется также и форма множ. числа, хотя рѣже: 
кіменік ( IV Цар. 19, 18); кілинТА ( Ш Цар. 18, 31); кіміньмн 
(II Кор. 11, 25); Н4 клмшЩя (Іер. 14, 6) ; нд idwrux* ( І е Р- 1 8 » 3 ) -

Примѣчаніе: Формы множ. числа — кдлденіА, нд кдлишлхя* п о " 
видимому, соотносительны съ собирательной формой кілмшс. 

Иногда встрѣчаются формы отъ к і м е н ь п о 1-му склоневію: 
кя кілленн ршлиинн (Суд. 20, 47); кдаденм вНіры (29 іюня, литія); 
ЦЕрковндго кдлмнл (29 іюня. Утр. сѣд.) . 

Имена существительныя средняго рода въ предложномъ пад. 
множ. числа пишутся черезъ - t j x z : Ш вршжчіхя, іо 6 ( л а т ч і х і і , нд 
HEEEct'xX. 

Имена существительныя свекры и ц^рковь, въ окончаніяхь да-
тельнаго, творительнаго и предложнаго падежей множ. числа и 
дательнаго и творительнаго падежей двойственнаго числа, имѣютъ 
ГЛасНЫЙ -4! -4ЛД4, "4ЛЛЯ, -4ЛЛН, -4Х». 

§44. Особенности 4-го склоненія. 

Имена существительныя <5ко и «удо въ единственномъ и мно-
жественномъ числахъ склоняются по образцу НЕКО, а въ двойств. 
числѣ склоняются безъ суффикса -и: 

И. В . 3 . <5чн (бцч^) «ушн 
Р. П . б м і м оушіи 

Д . Т. ОЧНЛ14 ОуШНЛЛ4 
Имена существительныя средняго рода на -о, вслѣдствіе сход-

ства именительнаго падежа ихъ съ 1-мъ склоненіемъ, часто при-



нимаютъ формы безъ суффикса по образцу 1-го склоненія: 
мбволія (Мате. 8, 16); во diyfc т к о ш х (Матѳ. 7, 7) . 

Слово — когда обозначаетъ лице Ѵпостаси, въ косвенныхъ 
падежахъ не принимаетъ -н: б е з АЕТЛЧѴІА ЕГД слбвд р о ж д ш ^ м 
(Достойно . . . ) . 

По образцу ЛЛДТН склоняется д ф й ; по образцу свЕкры склоня-
ются: ЛМЕЫ, НЕПЛОДЫ, крбвь, цЕркбвь, (отъ цвркы) ; п о образцу 
кдлтіь с к л о н я ю т с я : плдлинь, рЕлмнь, крелшіь и кбрЕиь. 

Слово оудя кромѣ обычныхъ формъ по 1-му склоненію, иногда 
принимаетъ формы 4-го склоненія по образцу именъ существитель-
ныхъ средняго рода на -о : Елдгоддрньшн «удесы ліонлін (Молитва 
ко причащенію Симеона Нов. Б . ) . 

Тексты для упражненій. 

1) НнКТОЖЕ ЛЛОЖЕТЯ Д Б ^ Л И ГОСПОДННОЛИ рДЕОТДТН. 2) Й БНДЧіБШЕ 

фдрТне, глдгблдх^ «учЕникишя ё г ш : почч-о ся лштдрн н грНіШннкн 
оучитедь влшя ш т я н ПІЕТЯ. 3) HE СТАЖИТЕ з л д т д , нн срвврд, нн 
ЛІІДН прн п о а с е х * вдшнхя, нн пиры БЯ п # т к , нн ДБОМ рнз# , нн 
сдпиігх, ни ЖЕЗЛД: доетбннх ЕО ё с т ь ДТІЛДТЕЛЬ Л* зды СБОЕА. 4) He 
СКрЫБДЙТЕ СЕЕ& СОКрОБИфЯ НД ЗЕ/ИЛН, НДЧ^КЕ ЧЕрБЬ А Т Л А Т Л Н Т Я , Й 
ндгёжв тлтіе п о д к б п ы Б д п т я и крлд^тя. 5) Й СЛЫШДЕШЕ дрхТгріе н 
фдріие прнтчн ё г ш , р л з & л ^ ш д , гакш ш ннхя ГЛДГОЛЕТЯ. 6) Ёозддднте 
ІуКО ШДрЕВД КЕСДрЕБН: А ЕЖІА БГОЕН. 7) ІЕр&ДЛНМЕ, ІЕр&ДЛНЛН, А 3 -
ЕНВЫИ пррбкн Н КДЛІЕНІЕЛЛЯ ПОБНВДАН ПШСЛДННЫА КЯ ТЕБЧІ, колькрдты 
БОСХОтгёхЯ СОЕрДТН ЧЛДД Т В О А , МКОЖЕ СОЕНрДЕТЯ КОКОШЯ ПТЕНЦЫ 

СБОА ПОД КрНЛЧІ, Н HE Б О С Х О Т & Т Е ; 8) ХОДА ЖЕ ПрН ЛібрН Г Д Л І Л Е Й С Т Ч І І И Я , 
БНД>Е СІЛЛШНД А ДНДрЕД ЕрДТД Т О Г Ш ПЛЛШИД, ВЛІЕТДНфД ЛірбЖН БЯ 
ЛібрЕ: Б Ч М Т Л ЕО рЫЕДрА. 9) ГбрЕ В Ш Х фдр'ІСЕІ(ШХ, И К Ш ЛНЕНТЕ ПрЕДСЕ-
ДДНТА НД сбнлінфнхя н ЦТІЛОБДИІА НД тбржнфнхя. 10) НЕЕО ЛІН^Е прЕ. 
стбла е с т ь , ЗЕЛІЛА ЖЕ поднбжів НОГДЛЛД ЛЛОНМД. 11) ГДЧ{ т н , слмрте, 
ЖДДО; ГДіЕ Т И , ДДЕ, ПОЕЧ{ДД. 12) ПрЕМ# ДрОСТЬ, М#ЖЕБИ рджддЕтя рдз^іия. 
13) ДоЛЛОБЕ ЕЕ33ДКОННЫХЯ ТрЕЕ^ИТЯ ШЧНфЕНІА. 14) /{ІЕрЗОСТк г£іВН 
п^тів НЕЧЕСТНБЫХЯ. 15) Тогдд інсх ндчдтя поношдти грддовшліх. 
16) НгёсГЬ НДШД ЕрДНЬ КЯ КрОЕН А ПЛОТН, HO ГСЯ НДЧДЛШіИЯ, Гі КО БЛД-
ІТІЛй, Н КЯ Л\'ір0ДЕрЖНТЕЛ6ЛІЯ ТЬЛІЫ БЧ^КД СЕГШ, к х Д ^ Х 0 Е И > Л І Я ЗЛОЕЫ 
поднЕкетылдх. 17) РДЗДЧІЛНЧЧА О Т Е Ц Х НД СЫНД, Н СЫНЯ НД бч^цд: 
Л1ДТН НД ДфЕрЬ, А ДфН НД ЛІДТЕрь: СБЕКры НД НЕБЧіСТ^ (СБОІІ), Н НЕБП^СТД 
НД СБЕКрОБЬ. 18) Дд HE СБДрНШН ИГІІАТЕ БО М Л Ш ^ МДТЕрВ. 

1) Мѳ. б, 24. 2) М ѳ . 9, 11. 3) М ѳ . 10, 10. 4 ) Мѳ. 6, 20. 5)Мѳ. 21, 45. 
6) Мѳ. 22, 21. 7) М ѳ . 23, 37. 8) Мр. 1, 16. 9) Лк. 11, 43. 10) Діян. 7, 49. 
11) I Кор. 15, 55. 12) Прч. 10, 23. 13) Прч. 14, 9. 14) Прч. 15, 9. 
15) Мѳ. 11, 20. 16) Еф. 6, 12. 17) Лк. 12, 53. 18) Исх. 23, 19. 



М Ъ С Т О И М Е Н І Е . 
§ 45. Мѣстоименіями называются слова, замѣняющія собою 

имена существительныя, прилагательныя или числительныя, напр.: 
Погшн бтрочд н мч-fh егш (Матѳ. 2, 13). Й К О Б Х пЕрстнын, тдковй н 
іирстнТн (I Кор. 15, 48). Долготд бпоны ёдііныл ДБДДЕСАТІІ А о ш к 
ллктіп... ЛІЧІ;Д ТДАЖДЕ дд Е#ДЕТЯ всЁлік бпондлія (Исх. 26, 2 ) . 

По своему значенію мѣстоименія дѣлятся на тѣ же разряды, 
что и въ рускомъ языкѣ: 

личныя — Д32, т ы , оня (н), бнд ( А ) , 6Н6 (е); 
возвратное — СЕЕЕ; 
указательныя — т б й ; тд, Т Д А ; T O , TOE; JEH (tlft), С'ІА, СІЕ; 

бня, с5нд, бно,, онын, -ДА, -ОЕ; О Б Я , -Д, - О ; овын, -ДА, -ОЕ; ТДКІН, 
-ДА, -Of," ТДКОБЫН, -ДА, "OfJ ТОЛНКЯ, -Д, -О', ТОЛИКІН, -ДА, -Of, СНЦЕБЫН, 
-ДА, -ОЕ; 

притяжательныя — л\бн, - А , -Е; твбн, - А , -Е; свбн, - А , -Е; НДШЯ, 
-д, -Е; БДШЯ, -Д, -Е; 

вопросительныя — кто , ч т б ; к ш , КДА, КОЕ; чін, Ч І А , ЧІЕ; 
КДКІН, -Д'А, -ОЕ; КДКОБХ, -Д, - О ; КДКОЕЫН, -Д'А, -ОЕ; і г ікоБг, -д, -6; 

МКОБЫН, -ДА, 0£; КОЛНКХ, -Д, -о; К О Л Н К І Н , -ДА, -Of, КОТОрЫН, "ДА, -OEJ 
относительныя — ЙЖЕ, ЙЖЕ, &ЖЕ; ёлнкя, -д, -о; ёлнкій, -ДА, -ОЕ; 

ыкя, -д, -о; гакін, -ДА, -о£ и тѣ, которыя относятся къ вопроситель-
нымъ мѣстоименіямъ: колнкТй, кто , ч т б и др.; 

опредѣлительныя — БЕ'СЬ, БСА, Е И ; ECAKZ, -Д, -о; ВСАКІН, - Д А , ОЕ; 
сдлля, -д, -о; сдлшн, -ДА, -ОЕ; КІНЖДО, КДАЖДО, КОЕЖДО, КОЖДО; БСА-
MEfKIH, "ДА, -ОЕ; Й Н Я , -Д, - О ; ННЬІН, -ДА, "OEJ 

неопредѣленныя — нгёкто, н-кчто, нчжін, НЧЖДА, НЧЖОЕ; 
отрицательныя — ннкто, ннчто, НИКТОЖЕ, НИЧТОЖЕ, ннкій, 

ННКОТОрЫН, -ДА, -OE. 

Образованіе мѣстоименій. 

§ 46. Многія мѣстоименія утратили гласный звукъ корня, a 
потому ихъ корни въ такихъ случаяхъ представлены въ видѣ со-
гласныхъ звуковъ. 

Личныя мѣстоименія. 1-е лицо состоитъ изъ нѣсколькихъ 
корней: 
дд — Хдк (отсюда черезъ смягченную форму "язъ" произошло 

руеское "я"); 
л\ — ІИ-ЕН-Е, Л \ -А , л\-ы; 
н — н-ы, н-ди. 



2-е лицо выражается звуками т и в: 
Т — Т " Ы , Т-ОЕ-ОИ; 
Б — Б - Ы , В-ДСЯ И Т . Д . 

3-е лицо выражается мѣстоименіями: 
оня, онд, оно и н, А , е. 

Мѣстоименія 3-го лица бня , бнд, бно заимствованы отъ ука-
зательныхъ мѣстоименій бн-я, 6н-ый; они употребляются только 
въ именительномъ падежѣ, для формъ же косвенныхъ падежей 
3-го лица служатъ мѣстоименія н, д , ё, которыя въ именительномъ 
падежѣ не употребляются. Въ соединеніи съ союзомъ я« мѣсто-
именія R, А , е (нже, ИГКЕ, ежі) имѣютъ также и именительный 
падежъ, только тогда они принимаютъ значеніе относительныхъ 
мѣстоименій. 

Примічаніе: Мѣстоименія н, А , 6 по своему происхожденію — 
указательныя съ опредѣленнымъ значеніемъ. Когда-то въ древности, 
и даже еще въ началѣ славянской письменности, эти мѣстоименія 
употреблялись въ качествѣ опредѣленныхъ членовъ въ концѣ при-
лагательныхъ, а впослѣдствіи слившись съ ними, образовали ихъ 
полныя формы. 

Въ значеніи 3-го лица въ церковно-славянскомъ языкѣ часто 
употребляются указательныя мѣстоимѣнія « н , тбн, напримѣръ: 
Оін (оѵгод) п(і'інде БО СБНДТІТЫЫТБО (Іоан. 1, 7 ) ; Hf Е^Е ТОН (ехеіѵод) 
{вчл-я (Іоан. 1, 8 ) ; — въ русскомъ переводѣ въ обоихъ текстахъ 
стоитъ "онъ". 

Указательныя мѣстоименія образуются отъ слѣдующихъ 
корней: 

Отъ с — (і-н (кй), П - А , сй; при помощи суффиксовъ -НЦ-fB- — 

С-НЦ-ЕБ-ЬШ, -ДА, -Of. 
Отъ т: тон, тд, Т Д - А , т о , то-t; отъ того же корнА при помощи 

суффиксовъ: -дк т-дк-ін, -ДА, -of; -дк-ов т-дк-ов-я, -д -6 и съ 
полными окончаніями тдков-ый, -ДА, -of; -ол-нк- — т-ол-нк-я, -д,- о, 
Т0ЛНК-ІЙ, -ДА, -Of. 

Отъ он- и сж-: о н — бн-я, бн-д, сш-о и полныя: бн-ый, - Д А , -of; 
о в — ов-я, с5в-д, О Б - О и полныя: бв-ын, -ДА, -Of. 

Отъ указательнаго t образовалось возвратное мѣстоименіе: 
e-fE-e. 

Притяжательныя мѣстоименія образуются отъ корней лич-
ныхъ мѣстоименій 1-го и 2-го лица: лл — лл-бн, ты — тв-он, 
н — н-дшя, в — в-дшя; отъ возвратнаго с (СЕ — JB) — св-ой. 

Xenia
Rectangle
Только выделенную часть.



Вопросительныя мѣстоименія образуются огъ корней к и ч 
(изъ к): кі-н, КД-А, кб-с, чі-н, Ч І - А , ч*і-е; к - т о , ч - т о ; отъ этихъ же 
корней при помощи суффиксовъ: 
-лк к-дк-ін, - І А , of, 
-ДК-ОВ- — К-ДК-ОБ-Я, -Д, -б ; ІІ-ДК-ОБ-ЫЙ, "ДА, -Of, 
о-лнк к-о-лнк-ій, -ДА, -of, 
-O-TOf К-0-ТО(І-ЫЙ, -ДА, -Of. 

Мѣстоименія к т б , ч т о образовались присоединеніемъ къ к , ч 
указательнаго мѣстоименія т б й ( т в ) . 

Воігросительныя мѣстоименія, употребляемыя безъ вопроса, 
принимаютъ значеніе относительныхъ. Отъ корня ел и суффикса 
-нк- образуется относительное мѣстоименіе ёл-гік-я, ёл-гік-Тй. Объ 
относительныхъ мѣстоимѣніяхъ н ж е , ш ю , ёже сказано выше. 

Опредѣлительния мѣстоименія образуются отъ слѣдующихъ 
корней: 
ІАМ — едлѵя, -д, - б ; сілд-ын, -ДА, -of, 
B(f)t — БК-h , B f - A , ВВ-в; СЪ СуффиКСОМЪ - А К БС-АК-2, -Д, - О ; БС-АК-ТЙ, 

-ДА, -of, съ суффиксомъ -Ач-e-fK- — ВС-АЧ-*-СК-ІН, -ДА, -of, 
ин — нн-я, -д, - о ; Лн-ын, -ДА, -бе. 

Мѣстоименія к ш - ж д о , к б - ж д о состоятъ изъ вопросительнаго 
мѣстоименія к ш (кх) и частицы - ж д о . 

Неопредѣленныя и отрицательныя мѣстоименія образуются 
при помощи приставокъ н-k и нн присоединяемыхъ къ вопроси-
тельнымъ мѣстоименіямъ: НЧІ-КТО, НН-КЧ-О, НЧІ-КІЙ, ни-котбрый и др. 

Склоненіе мѣстоименій. 

§ 47. Мѣстоименія дзх, т ы , СЕБЕ, к т о , ч т б , н ч ж т о , НЧІЧТО, 
н н к т б , н н ч т о не измѣпяются по родамъ; всѣ прочія — измѣняются. 
Нѣкоторыя изъ мѣстоименій къ родовымъ окончаніямъ присоеди-
няютъ еще мѣстоименія й , А , ё: б н - я — б н ы - н , 6н-д — О Н Д - А , 
о н - 0 — d n o . f 

По своему склоненію мѣстоименія церковно-славянскаго язы-
ка дѣлятся на двѣ грушы: къ первой группѣ принадлежатъ 
мѣстоименія: личныя дзх и ты и возвратное пкі — они имѣютъ 
одинаковыя окончанія и склоняются особо отъ прочихъ мѣстоиме-
ній; ко вторай группѣ относятся всѣ остальныя мѣстоименія и 
склоняются они по образцу мѣстоименія 3-го лица, причемъ окон-
чанія этихъ мѣстоименій могутъ быть ыягкими, какъ у мѣсто-
именія 3-го лица, или же мягкіе гласные звуки и ихъ знаки за-
мѣняются соотвѣтствующими твердыми. Въ первомъ случаѣ скло-
неніе называется мягкимъ, во второмъ — твердимъ. 



1-я группа 2-я группа (мягкое склоненіе) 

Единственное число. 

муж. р 
и . 43* ч 

т ы 

р. мш TfEf CfEf 

д . ллн TfEffe, Т Й H E ' S , fH 
в . Mfti), ЛЛА T f E f , Т А tfEf, (A 

т . ААНОН TOEOW (OEOW 

п . АЛНГЕ TfEffc ffETJ 

Двойственное 

и . МЬ.1 ЕЫ 
в . ны БЫ 

Р. п . НДМ БДН 

д . т . ПАМА БДЛЛД 

Множественное 

и . лды ЕЫ 

р. нісх БДСХ 

д - н і м я БДЛЛХ 

В. н ы , ндсх БЬІ, БДСХ 

т . НДЛІН ВДЛЛН 
п . НД(Х ЕДСХ 

сред. р. 
о н х (н) о н о (е) 
е г ш 
ёлл# 
е г о , н 
нллх 
( н ) ш х 

омд 
A 

нллд 

О Н Н 

нллх 

А , Н \ Х 
нллн 
(н)нхя 

Единственное число. 

Мягкое склоненіе. 
муж. р. сред. p. a 

и . ЛАОН MOf ЛЛОА 
р. ЛІОЕГШ какъ ЛЛСКА 

Д м. р. ЛІОСН 
в . ЛЛОН, MOfVO MOf ЛЛОМ 

т. ЛЛОНЛЛХ какъ ЛЛОЕН 
п . л л о ш х м. р. МОІІІ 

И.В.- ЛДОА 
P. П. ллоем 

Д. Т. АДОНЛЛД 

Двойственное число. 

лдон I моі\ 

для всѣхъ родовъ 

какъ м.р. -
ен 

5 М 

жен. р. 
онд ( а ) 
6 А 

какъ м.р. 
ем 
(H)fft 

О Н Т І , О Н Д [ cSh'K 

какъ м.р. J он& 

для всѣхъ родовъ 

A , НХХ 

для всѣхъ родовъ 



и. ллон 
p . 

д . 
в . Л10А, Л10Іі'х2 
т. ЛІОНЛДН 
п . ллон'хх 

муж. р. 
и. т о н 
р . т о г ш 
д . толл# 
в . т о й , т о г о 
т. ТЧІЛЛХ 
п. толлх 

и. в . ТЛ 
Р. п . 
Д. т. т>кллд 

Множественное число. 

МОЛ I ЛІОА 

| для вс іхъ родовъ 

М О А I ЛЛОА, ліонха 
для всѣхъ родовъ 

Единственное число 

Твердое склоненіе. 
сред. р. жен. р. 

Т Д А , ТД 
Т О А 

T O I , T O 

какъ м.р. 

т о е , т о 

какъ м.р. 

т о н 
т # , т # м 
TOM 
т о н 

Двойственное число. 

T^t, Т 4 | Т>К 

для всѣхъ родовъ. 

Множественное число. 
Т 4 А , Т 4 | Т Ы А , Т Ы 

для всѣхъ родовъ. 

Т Д А , ТД J Т Ы А , T h l , Т ^ Х Я 

для всѣхъ родовъ. 

Примѣчанія къ падежамъ. 
1) Послѣ предлоговъ, косвенные падежи личныхъ мѣсто-

имѣній б н х (н ) , 6»л ( А ) , 6пЬ (е), начинающихся съ гласнаго 
звука, пршшмаютъ приставку н: ш н ш х , зд нм , причемъ, въ вшш-
тельномъ падежѣ мѣстоименіе муж. рода й сокращается въ -ь: 
нднь [=нд(н )н ] , вонь [ = в х ( н ) " н ] . Cm день, ёгоже сотБорй г д ь , Б 0 3 -
( ) ід^ш(А н БОЗБНЕ/ИІЛКА Honh (Псал. 1 1 7 , 24). 

Примѣчаніе 1-е: Въ кіевскихъ изданіяхъ вмѣсто БОНЬ С Т О И Т Ъ 

БХ <5нь. Эта форма была ошибочно воспринята, какъ произшедшая 
отъ указательнаго мѣстоименія б н х (ІОЕ (5нх поля ?0(ІДДНД). 

и. т і н ( тн) 
Р. т^'х2 

д . ТЧіЛДХ 

в . Т Ь І А , тч^хя 
т. т ^ л д н 

п. T 4 J X 2 



Прииѣчаніе 2-е: Первоначально въ древне-славянскомъ языкѣ 
звукъ н входилъ въ составъ предлоговъ Б Х , с Я , KZ ( в х н , (ХН, к х н ) , 
но впослѣдствіи звукъ н сталъ восприниматься какъ начальный звукъ 
містоименій 3-го лица, и вошелъ въ употребленіе не только послѣ 
указанныхъ предлоговъ, но и послѣ другихъ (нд, ПОД, 34 и т - п - ) . 

2) Краткія формы косвенныхъ падежей отъ мѣстоимешй 
43», ТЬІ И ССЕЕ (/ИН, Т Н , СН, уИА, Т А , СА, НЫ, ВЫ ) , если они стоятъ 
послѣ слова, имѣющаго удареніе на конечной гласной, теряютъ 
свое удареніе, а предшествующее слово пишется съ острымъ уда-
реніемъ, напримѣръ: спдсн АЛА, БОІШН М И , ЕЛГОСЛОБН НЫ и т . П . : 
т й и ж Е ллолм БЫ (П Кор. 2, 8) . Такія мѣстоименія называются эн-
юштиками. Однако, если на указанныя мѣстоименія падаетъ 
логическое удареніе, то они ударенія не теряютъ: н п о и л ^ вы к х 
НЕЪ (Іоан. 14, 3 ) ; н н к т о я » СБОЕГШ ен дд НЦІГГХ ( I Кор. 10, 24). 

3) У относительныхъ мѣстоименій н ж е , гаже, е я « и опредѣ-
лйтельныхъ к і н ж д о , к б ж д о , КДАЖДО, кбеждо склоняется только пер-
вая часть, а частицы - я « , - ж д о остаются безъ юмѣненія: ё г ш ж е , 
fiAI^FKf, к с и г ш ж д о , к о ш & к д о и т. д. 

4) Возвратное мѣстоименіе ккі склоняется только въ един-
ственномъ числѣ и не имѣетъ именительнаго падежа. 

5) У мѣстоименій 2-й группы, окончаніе родительнаго падежа 
един. числа выражается черезъ ш для отличія его отъ подобныхъ 
формъ винительнаго падежа: ё г ш — родительный падежъ, ё гб — 
виштельный. Въ кіевскихъ шданіяхъ у мѣстоименій 1-й гругшы 
въ родительномъ падежѣ един. числа стоитъ -е (большое) для от-
личія отъ падежа винительнаго: л и н е , т е к е , «е& — родительн. пад., 
міпі, TfEt, С(Е) — винит. падежъ. 

Формы множественнаго числа, сходныя съ формами единств. 
числа, обычно отмѣчаются облеченнымъ удареніемъ ("): Т Б О А — 
единств. число жеск. рода; Т Б О А — множ. число. Ho у мѣстоиме-
ній 3-го лица и относительныхъ [ о н х (н), н ж е ] , для отличія паде-
жей, во множественномъ числѣ начальное острое удареніе (исо) 
замѣняется тяжелымъ (апострофъ): і ш я — твор. пад. единств. 
числа, Ніия — дательный пад. множ. числа; н я « т МЖЕ — единств. 
числа; йже , іаже — множественнаго числа. 

Этимъ же способомъ отмѣчается винительный падежъ множ. 
числа для отличія его отъ родительнаго пад. множественнаго числа 
у тѣхъ же мѣстоименій: і д я , і ф к е — родительный падежъ; fix*, 
%fKf — винительный. 

§ 48. Подобно склоненію мѣстоименій моі\ и т б н склоняются 
и всѣ прочія мѣстоименія: одни — по мягкому склоненію, другія 
— по твердому: 



1) no мягкому: Т В О Й , (ЬОЙ, кій, чій, ин, МТО, ННКІЙ, НЧіЧТО, ннчто, 
ндшх, вдшх; 

2) no твердому: ння, а н я , о в х , гдллх, БСАКХ, КДКІЙ (КДКЯ), ТДКІЙ 
(тдкх), ёлйкх, КОДНКК, ТОЛНКХ, К Т О , НЧЖТО, НИКТО. 

Особенности въ склоненіи мѣстоименій. 
1) Вопросительныя мѣстоименія кто , что склоняются толь-

ко въ единственномъ числѣ, причемъ косвенные падежи образу-
ются непосредственно отъ корня (кх, чь), безъ слога -то: ко-гш, 
ЧЕ-ГШ. 

Такъ же склоняются и мѣстоименія, образованныя отъ нихъ: 
неопредѣленныя нчжто, НЧІЧТО И отрицательныя ннкто, ннчто, 
ННКТОЖЕ, ННЧТОЖЕ, причемъ, если отрицательныя мѣстоименія со-
четаются съ предлогомъ, то онъ ставится между ни и мѣстоименіемъ: 
HE (ІДДНШН НН W KOAUKE (МаТѲ. 22, 1 6 ) ; НН СБДрНТСА НН (2 КНЛЛХ, нн 
ЕознЕндвнднтх БГАКДГО ЧЕЛОВ/ККД (Прол. 3 іюля, слово Исаіи мон.); 
едннх нгёкто нношд НДЕ ПО НЕЛЛХ (Мр. 14, 51); СІЛЛШНЕ, НЛЛДЛЛХ Т Н 
нчЬто (ІЕЦІЙ (Лук. 7, 40); «улідлнлх есн ёго ллдлыллх НЧІЧНЛЛХ Ш ДГГЛЯ 
(Евр. 2, 7). 

2) Вопросительное мѣстоименіе кін, КДА, КОІ образуетъ свои 
формы отъ двухъ основъ кін и кое, причемъ ихъ падежныя окон-
чанія сходны со склоненіемъ личнаго мѣстоименія н, А , ё. 

Подобнымъ образомъ склоняются: неопредѣленное нчжТй, 
опредѣлительное кійждо и отрицательное никій; въ послѣднемъ 
мѣстоименіи въ предложномъ падежѣ предлогъ ставится между 
нн и мѣстоименіемъ: дд нн вя КОЕЛІХ гркѵк піогнНгвдм кгд (Утрен. 
молит., ангелу). 

Примѣчаніе: Въ формахъ: G5 НТІКНХЯ (Лук. 9, 7), Н Е прТнтн нВДнмк 
(Гал. 2, 12) — произошло сліяніе (вм. нчіКШХЯ, нчжпшх). 

3) Мѣстоименія ндшх, вдшх относятся къ смѣшанному скло-
ненію, т. е., въ основномъ, они склоняются по мягкому склоненію, 
только йотированныя гласныя замѣняются твердыми. Во множе-
ственномъ числѣ А ВЪ окончаніяхъ — только для отличія падежей. 

Единственное число. 

муж. р. сред. р. жен. р. 
И . 
Р . 
Д . 
в . 

т . 

п . 

кін 
КОЕГШ 
KOfAttf 
КІЙ, КОЕГО 
КІНЛАХ 
КОЕАЛХ 

какъ 

какъ 

м. р. 

м. р. 

КОЕМ 
КОЕН 

К4А 
КОЕА 
КОЕН 



и. в. 
Р . П . 
Д. т. 

и. 
р. 
Д-
в. 
т. 
п. 

и. 
р. 
д . 
в. 
т. 
п. 

и. в. 
Р. п. 
Д. Т. 

и. 
Р. 
д -
в. 
т. 
п. 
и. 
Р. 
д -
в. 
т. 
п. 

КдА 
кбен 
кінл14 

КІИ *) 
кінхх 
кінл\я 
К І А , \ІЩЯ 
КІНЛІН 
КШХ2 

Двойственное число. 
кін I кін 

для всѣхъ родовъ. 

Множественное число. 

І<ДА | к і а 

для всѣхъ родовъ. 

КДА I К І А , КІІІХ2 

для всѣхъ родовъ. 

съ основой на шипящій 
Единственное число. 

муж. р 
НДШЯ 
ндішгш 

НДШЯ, НДШСГО 
плшпмя 
ндшшя 

ндшд 
нмшн 
НДШНЛ1Д 

ндшн 
ндшнхя 
НДШЫЛ1Я 
НДША, -нхх 
НДШНЛДН 
нлит\я 

к т о 
когш 
КОМ% 

кого 
КНЛІИ 
КОЛД2 

сред. р. 
НЛШІ 

какъ 
м. р. 

НЛШІ 

какъ 
м. р. 

жен. р. 
ндшд 
НДІША 
ндшсн 
ндш^ 
ндшск 
НДШЕЙ 

Двойственное число. 

ндшн [ идшн 

для всѣхъ родовъ. 

Множественное число. 

НдШД I ИДША 

для всѣхъ родовъ. 

НдШД I НДША, -Н\% 

для всѣхъ родовъ. 

ч т о 
Ч(ГШ 
ч ш # 
ч т о 
чнмх 
ч ш я 

ч « ш , чногіо 
ч и о м ^ 
ЧИО 

чскшя 

*) Древняя форма ц̂ н сохранилась въ ыеопред. мѣстоимѣніи нт^цын. 



4) Въ мѣстоименіяхъ съ конечнымъ гортаннымъ происходитъ 
смягченіе его передъ мягкимъ гласнымъ звукомъ: БСАІѴЕМХ, ФОАН_ 
іуклдх. 

У мѣстоименій на гортанный (ВСАКХ, ёлнкх, толикх и др.) 
предложный падежъ мужескаго и средняго родовъ можетъ быть 
съ it и съ о: ш ТОЛНЦЧІМХ и ш толнкомх, напримѣръ: во БСАЦЧШХ 
терпчініи (Ефес. 6, 18), но можетъ быть: во БСАКОЛДХ терпчінТи, и 
т. д. Подобныя двойныя формы встрѣчаются и въ женскомъ родѣ 
въ дателъномъ и предложномъ падежахъ: ЕСАКОН И BCAU/EH. 

5) Мѣстоименія ёлнкх, колнкх, толнкх въ нѣкоторыхъ па-
дежахъ имѣютъ формы по именному типу, напр.: род. — толнкд, 
дат. — толнкѴ, предл. — лціі нл ч-олнцч; ИЛО {ѴДАСТА; (Дѣян. 5, 8) . 
Другія формы (обычно съ начальнымъ <к во флексіяхъ) этихъ 
мѣстоименій являются собственно мѣстоименными: творительн. — 
толнцчшх, предл. — толицчшх (и -коллх) и всѣ формы множ. числа: 
И . ччмнцы В . толнкн 
Р . ЧЧМНЦЧІХЯ Т. ТОЛИЦ^ЛЛИ 
Д . ТОЛНіуЕЛЛЯ П . толнц^х 2 

напримѣръ: БНДИТЕ, КОЛНЦЧІЛІН кміігд.мн пнсд'хх вдллх ллоем р#ком 
(Гал. 6, 11). 

Подобнымъ же образомъ мѣстоименія сложныя съ -ов-: кдковх, 
ч*дковх, гаковя — имѣютъ нѣкоторыя формы по образцу краткихъ 
прилагательныхъ, напр., род.— мковд, дат. — гаков#; а другія — 
мѣстоименныя. 

6) Характерной особенностью краткихъ мѣстоименій (какъ 
ннх, бнх, овх, сдлдя и др.) являются слѣдующія флексіи: въ ро-
дительномъ падежѣ, въ мужескомъ и среднемъ родахъ огш, 
въ женскомъ ОА, напр.: йногш, ННОА, едлдогш, СДЛЛОА; въ твори-
тельномъ пад. единственлаго числа, мужескаго и средняго родовъ, 
и во всѣхъ косвенныхъ падежахъ множеств. числа (кромѣ вини-
телънаго) — it во флексіяхъ: твор. един. — ОНЧІМХ; множ. число: 
род. — 6Н>ЕХХ, Дат. — ОН>КЛАХ, твор. — бнчілін, предл. — ш он>кхя-

краткія 

Единственное число. 

муж. р. сред. р. жен. 
и. ОБХ бво с5вд 
р. ОКОГШ какъ CDBOA 
д . бволл^ м. р. бвой 
в. OBZ, бвого бво б в * 
т. ОѴЕЛЛХ какъ бвои 
п. ОЕ0ДЛ2 м, р. ы 

ОБОН 



и. в. О В Д 

Р . П . О В Ш М 

Д. т. О Б ' Е Л Л Д 

и. О В Н 

р . OB'fcx 2 

д . 

в. О В Ы , О Б > Е Х я 

т. ОБ"ЕЛЛН 

п. овчіх 2 

и. в. 
Р . П . 
Д.т. 

и. 
Р. 
Д-
в. 
т. 
п. 

Двойственное число. 

Овч; I О в т ; 

для всѣхъ родовъ. 

Множественное число. 

О Е Д | О В Ы 

для всѣхъ родовъ. 

О Б Д I О В Ы , O B ' K X * 

для всѣхъ родовъ. 

полныя 

Единственное число. 

муж. р. сред. р. жен. р . 
и. ОБЫН бвое О В Д А 
Р. ОБДГШ какъ О В Ы А 
д. б в с ш ^ м. р. ОБОН 
в. О Б Ы Н , ОВДГО овое о в # м 
т. ОБЬЛЛІЯ какъ ОВОМ 
п. ОВОЛІХ м. р. ОВОН 

О В Д А 

о в і и н 
О Б Ы Л Ѵ Д 

Двойственное число. 

O B " E H j O B ' E H 

для всѣхъ родовъ. 

Множественное число. 

О Е Д А | О В Ы А 

для всѣхъ родовъ. 

О В Д А 1 О Б Ы А , О Б Ы Х К 

I для всѣхъ родовъ. 

О в ш 
б в ы х к 
ОБЫ/ИК 
ОВЫА, ОБЫХЯ 
ОВЫЛІН 
о в ы х к 

7) Мѣстоименіе весь имѣетъ формы по мягкому склоненію и 
по твердому. Двойственнаго числа это мѣстоименіе, по своему зна-
ченію, не имѣетъ. He имѣетъ двойств. числа также и производное 
отъ него мѣстоименіе БСАКК. 

8) Мѣстоимепія нолныя, т. е. присоединившія къ своимъ 
родовымъ окончаніямъ мѣстоименія н, А , ё (ннын, б в ы н , ёлнкін, 



котбрын и т. д.), склоняются по образцу именъ прилагательныхъ 
полныхъ. 

9) Числительное едння употребляется въ качествѣ мѣсто-
именія съ неопредѣленнымъ значеніемъ (ёдння ЧЕЛОВЧЖ2 = нтжій 
ЧЕЛОВТЖХ). Склоняется оно по образцу мѣстоименія т б н . Въ зна-
ченіи мѣстоименій могутъ употребляться также числительное 
бвд, ОЕЧ; ВЪ смыслѣ " И ТОТЪ И ЭТОТЪ" И порядковое числительное 
дрѴгін въ смыслѣ "иной", а сочетанія ёдйнх дрѴгдгш или др#г2 др#гд 
имѣютъ значеніе взаимныхъ мѣстоименій: н др#гд ко др#зч;й во. 
ПТАХ^ (пасх. икосъ), др^га др#гд (мирн. ект.) 

Тексты для упражненій. 
1) ft СЕ ДБД 53 НІІХЯ ЕЧІСТД ЙД#фД В2 ТОЙЖЕ ДЕНЬ В2 ВЕСЬ Ш С Т О А ф Ѵ 

ГТДДІН ШЕСТЬДЕСАТ2 Ш UftftAAHMA, 6ЙЖЕ ІША 6ЛШДІ?С2. ft ТД БЕСЕДО. 
ВДІТД К2 (EE'S IU B f E X z ( , < X Z ПрНКЛМЧШНХІ A. ft Ehl'fTh Б Е С І І Д ^ Н ф Ш Д НЛ1Д 
H СОВОПрОШДНфЕЛША, H IAMZ ІИС2 ПрНБЛНЖНВІА, МДАШС С2 ннл\л: ОЧН 
ЖЕ ём держд[тд{А, дд ёгш HE ПОЗНДЕТД. /РЕЧЕ ЖЕ І<2 нили: ч т б t # T h 
словесд ПА, ш ННХЖЕ СТАЗДЕТДСА KZ KEffe НД^ФЕ',/ Н естд дрлхлд; © в ^ . 
фдвг же/бдіінг, ёлд#ЖЕ ІША/КЛЕОПД, РЕЧЕ кг нелл#: ты ли едннх прнш_ 
ЛЕЦ2 6СЙ БО и$ШНА№, Н HE ОуВЧіДЧіЛг 6СН ЕЫВШНХ2 В2 НШ2 БО днн 
C'IA; ft рЕче HMZ: кінхя; (5нд ЖЕ р&тд ёлл#: ИЖЕ ш інсѣ ндздрАнйнч;, 
НЖЕ ЕЫСТЬ ЛД#Ж2 ПрОрОК2, СНЛЕН2 ДГЕЛ0Л12 Н СЛОВОЛЛ2 ПрЕД БГ0ЛЛ2 н 
БСЕЛАН лндьллн: кдкш првддшд ё гб щіцін н КНАЗН ндшн нд шс&кдснТе 
Ш Е р Т Н , И рДСПАШД Сгб: ЛІЬІ ЖЕ НДД^АХОЛДСА, ИКШ СЕН еСТЬ ДОТА 
НЗБДВНТН ?ИЛА: НО Й НДД БСЕЛІН СНЛЛН, т р і т і й tin двнь ёсть дннь, 
ШНЕЛЦЖЕ СІА ЕЫШД. Ho Й Ж6НЫ НТЖІА UJ НДС2 ОуЖДШШД НЫ, ЕЫБШЫА 
рднш оу грбвд. 2) <5Н>ЕЛЛД ЖЕ швврзбсттіСА бчн, н позндѴгд ёгб : н 
ТОЙ НЕБІІДНЛАЬ ЕЬІСТЬ ІШЛ. 3) СГЕ ДД ПОЛДЫШЛАЕТ2 ТДКОБЫЙ, ИКІУ ИЦЫ 
ЖЕ ешы слбвомя послднін, ш с т о А ф Е , т д к о в і и н е^фЕ ё с м ы ДЧІЛОЛДЯ. 
4) БОИСА ЖЕ, еГДД КДКШ ПрНШЁДЯ,НЕ ИЦЧІХ2 Ж £ Ш Е р А ф ^ вдся, 
й дзг ш Е р А ф ^ С А БДЛДЯ, ІЯКОБД ЖЕ HE хбфЕТ^- 5 ) Кдкш МЬІ оуЕЧіжймя 
ІУ ТОЛІІЦЧІЛДХ НЕрДДИБШЕ (ПДСЕНІН; 6) Й З І И Н Т Е &ЛДГО UJ ВД(2 (ДЛДіБХ2-
7) КдЦіЕЛІЯ П0Д0БДЕТ2 БЬІТИ БДЛД2 БО (ТЫХ2 ПрЕЕЫБДНШХЯ Н ЕЛГОЧЕЕТІНХ2. 
8) ЕСАЦ>ЬЛІ2 ХРЛНЕНіеллк ЕЛНДЙ ТБОЕ СЕРДЦЕ: Ш СНХ2 ЕО нсхиіднфд жнвотд. 
9) ©К#Д# НДМ2 Б2 П^ІТЫНН ^Л^ІЕН ТОЛНЦЫ, Н К Ш ДД НДЕЫТНТСА 
ТОЛНК2 НДрОДЯ. 

1) Лук. 24, 13-22. 2) Лук. 24, 31. 3) I I Кор. 10, 11. 4) I I Кор. 12, 20. 
5) Евр. 2, 3. 6) I Кор. 5, 13. 7) I I Петр. 3, 11. 8) Прч. 4, 23. 9) М ѳ . 15, 33. 



ИМЯ П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н О Е . 

§ 49. Именами прилагательными называются слова, обозна-
чающія признакъ предмета и отвѣчающія на вопросъ: какой? или 
чей? 

Имена прилагательныя, какъ выражающія признаки пред-
метовъ, всегда употребляются при именахъ существительныхъ, 
согласуясь съ ними въ родѣ, числѣ и падежѣ. 

По своему значенію прилагательныя раздѣляются на качест-
венныя, относительныя и притяжательныя. 

Имена прилагательныя, обозначающія свойства предметовъ 
безъ отношенія къ другимъ предметамъ, называются качествеп-
ными: Д Б В Р Ы Н рдвя. 

Имена прилагательныя, обозначающія такіе признаки, кото-
рые указываютъ на отношеніе одного предмета къ другому по 
мѣсту, по времени, по матеріалу и пр., называются отноеитель-
НЪШи: ГНННЛ ОПНННДА. 

Имена прилагательныя, обозначающія принадлежность, на-
зываются притяжательными: сия БЖІН. 

По своимъ окончаніямъ прилагательныя раздѣляются на 
краткія и полныя. 

Окончанія краткихъ прилагательныхъ: 
жен. p.: 2 Д6Б(І-2 Ь ЧЫОВІІЧ-Ь, СНН-Ь Н Е#-Й 
М У Ж . р: Д ДОЕр-Д А Ч И О Б О І Ч - Д , ПІН-А Е#-А 
сред. p.: О Д О В Р - Б t ЧІЛОВТІЧ-І, СНН- t zt-t 

Полныя прилагательныя къ родовымъ окончаніямъ краткихъ 
прилагательныхъ присоединяютъ мѣстоименія н , А , ё: 

М У Ж . р: ДОЕ(І2+Н=А6ЕРЫЙ 
жен. p . : Д О Б ( І Д + А = Д 6 Б | І Л А 
сред. p . : Д О Е Р Б + Е = Д О Е Р О Е 

СННЬ + Н = С Н Н І Н Е#Н + Н = Е # ' І Н 
І Н Н А + А = Н 1 Н А А Е # А + А = Б # А А 
Itttit +f = С Н Н И Е#( +С = Е # « 

Подобнымъ же образомъ получились и косвенныя падежныя 
окончанія полныхъ прилагательныхъ. Этотъ процессъ формирова-
нія полныхъ прилагательныхъ произошелъ еще въ древне-славян-
скомъ языкѣ. Къ краткимъ (именнымъ) косвеннымъ формамъ 
прилагательныхъ были присоединены косвенныя формы мѣсто-
именій н , и , е, причемъ въ такъ образованныхъ полныхъ прила-
гательныхъ произошли слѣдующія изыѣненія: съ выпаденіемъ j 
между гласными произошло уподобленіе гласныхъ, а въ болѣе 
позднее время и сліяніе ихъ: 

доврд+іего > доврддго > доврдго > ДОЕрДГШ 
Д О В | і о у + І Ш О У > Д О Е Р О У О У Л Н У > Д О В Р О У Л И У > Д Б В Р О М ^ и т. д. 



Въ дренее время мѣстоименія й, А , ё (указательныя) имѣли 
значеніе опредѣленныхъ членовъ при именахъ прилагательныхъ; 
послѣ они слились съ прилагательными, образуя полныя формы. 
Полныя формы прилагательныхъ имѣютъ значеніе опредѣленное, 
краткія формы прилагательныхъ — неопредѣленное, хотя, впро-
чемъ, обозначеніе категоріи опредѣленности или неопредѣленно-
сти въ церковно-славянскомъ языкѣ не выдерживается полностью. 
При сравненіи церковно-славянскаго текста съ греческимъ, гре-
ческимъ прилагательнымъ съ членомъ въ церковно-славянскомъ 
текстѣ почти всегда соотвѣтствуютъ полныя прилагательныя (см. 
синтаксисъ). 

§50. Образованіе именъ прилагательныхъ. 
ймена прилагательныя бываютъ первообразныя и производ-

ныя. 
Первообразними прилагательными являются тѣ, у которыхъ 

окончанія присоединяются непосредственно къ корню. Таковыми 
могутъ быть только качественныя прилагательныя: довр-х, стдр-х, 

Е # - Й , ІНН-Ь. 
Къ производнымъ — относятся тѣ, у которыхъ окончаніе при-

соединяется къ корню при помощи суффиксовъ, одного или нѣ-
сколькихъ; таковыми могутъ быть всѣ им. прилагателышя — 
качественныя, относительныя и притяжательныя: ГНЕ-ОК-Х, оуз -ок -х , 
гор-«<-х. 

§ 51. Важнѣйшіе суффиксы, употребляемые при • образова-
ніи именъ прилагательныхъ, суть слѣдующіе: 

1) Суффиксы именъ прилагательныхъ качественныхъ: 
-к- ( ок , к ; t K , ь к , к ; нк) : БЬКОК-Х — БЫС-6К-!Н, о у з о к - х — «уз-и-"ій, 

гор-ік-х — гор-ьк-ін, БЫ-ИК-Х. 
-л- ( м , л): даЕТ-м-х — ІВЧРГ-Л-ЫН. 
-н- ( (н , ь н , н ) : снд-сн-х — снд-ьн-ый, МС-ЕН-Х — мс-н-ый. 
-дк-, -НВ-: в м и ч - і в - х , л#к-дв-х, ллѵроточ-нв-ын, ПОСЛѴІШ-НБ-Х. 
-дт-, -нт- : ЕОГ-ДТ-ЫН, гирн-дт-ын, з н д л и н - н т - ы н , д о м о в - н т - х . 
-HIT- : рчіч-нгт-х. 

2) Суффиксы именъ прилагательвыхъ относительныхъ: 
- н - : гкілч^з-н-кій, гор-н-ш. 
-AH-, -дн-: ПДОТ-АН-ЫЙ, дрга-АН-х, кож-дн-ын, рож-дн-ын. 
- ш - : ДНЕ-Ш-Н-ІН, кролѵЕ-ш-н-ін. 

3) Суффиксы именъ прилагательныхъ притяжательныхъ: 
-ь: КНАЖ-Ь, ЧЕЛОВЧІЧ-Ь Гікшвл-ь. 
-Т-: БЖ-І-Й, рдЕ-Ѵ-н. 

- о в - : ізрднл-fB-x, ішснф-ов-х . 



-HH-: ГОЛѴЕ-НН-ЫН, AUfi -нн-я . 
-(К-: ІѴДЁИ-СК-Я, чмовчг і -Е -т - ін . 
-ЕН- (ьн): БЛДДЫ'Ч-ЕН-Ь, ВЛДДЫЧ-Н-А, Бгороднч-ен-я, лл#ченнч-(н-я. 

Имена прилагательныя притяжательныя имѣютъ только крат-
кую форму, за исключеніемъ прилагательныхъ съ суффиксомъ -JK-
и -нн-, которыя могутъ имѣть обѣ формы, и краткую и полную: 
І̂ ДЕНСКЯ И І^ДІНГКІН, ГОЛ^ЕННЯ И ГСМ^ЕННЫН. 

У именъ прилагательныхъ съ суффиксомъ - ь ( ]к ) , въ резуль-
татѣ смягченія, передъ этимъ суффиксомъ происходитъ чередова-
ніе конечныхъ согласныхъ основы (см. § 11): ЧЕЛОБЧЖЯ — ЧЕЛОБЧ^ЧЬ, 
КНАЗЬ — КІІАЖЬ, ІДКШБЯ — ІДКШВЛЬ И Т. Д. 

Нѣкоторыя прилагателышя могутъ имѣть КЭ,КЪ суффиксъ - ь , 
такъ и -Т-: КНАЖЬ И КІІАЖІН, ДГЕБНЧЬ И Д>КВНЧІН. 

Имена прилагательныя съ суффиксомъ -ц<- выражаютъ не 
индивидуальную принадлежность, а принадлежность или свойство 
группы или вида, чмовчіче-ск-ін значитъ — принадлежащій или 
свойственный человѣкамъ. 

Имена прилагательныя съ суффиксомъ -нн-, если они выра-
жены полными окончаніями, обозначаютъ принадлежность или 
свойство группы или вида: ьь^ипын нрдвя —свойственный з в ѣ -
рямъ. 

§ 52. Если имена прилагательныя въ полныхъ формахъ имѣ-
ютъ удвоенный н , то во всѣхъ краткихъ формахъ, родовыхъ и 
падежныхъ, кромѣ именительнаго падежа муж. рода, удвоенный 
н (нн) сохраняется. 

Это бываетъ въ слѣдующихъ качественныхъ прилагательныхъ: 
1) а) Въ прилагательныхъ, образованныхъ отъ основъ именъ 

существительныхъ и глагольныхъ на -н: 
НСТНННЫН (НСТНН-Д) — HfTHHfHK — нстнннд, 
НЕНЗЛІ^ННЫЙ (ЙЗЛЛЧіН-НТН) — НЕНЗЛѴЕИЕНЯ — НЖЗЛѴЕННД. 
Егд нстнннд ш ЕГД нстнннд (Сѵмволъ вѣры). 
б) Въ прилагателышхъ, образованныхъ отъ именъ сущест-

вительныхъ съ основой на -н съ предшествующимъ согласнымъ: 
ЕОЛ^ЗНЕННЫН (ЕОЛЧ^ЗН-Ь) — БОЛОіЗНЕНЯ — ЕОЛЧ^ЗНЕННД, 
ЕЕ3ЕОА3НЕННЫН (E0A3H-h) — EE3EOA3HEHX — ЕЕ3ЕОА3НЕННД. 
ХріетіднгкІА кончнны . . . ЕЕЗЕОЛЧІЗНЕННЫ (Просит. ектенія). 
в) Въ прилагательныхъ, образованныхъ отъ именъ существи-

тельныхъ на -Д-ШЕ, -Е-НІЕ, въ муж. р. могутъ быть окончанія -нен-
л -еня: ЕЕЗДЫХДННЫН (ДЫХАНТЕ) — ЕЕЗДЫДДНЕНЯ — ЕЕЗДЫХДННД, 
НЕП|ІНКОСНОБЕННЫН (приКОСНОБЕнТе) — НЕП(ІНКОСНОЕЕНЯ — НЕП(!НКОСІІОБЕННД. 

£нднлія п л о т і м ЕЕЗДЫХІНЕНЯ лиртвя (Вел. Суб. 1-я стат. 36 ст.) . 



2) Въ прилагательныхъ на -ЕННЫЙ, образованныхъ отъ имен-
ныхъ основъ съ предшествующими двумя или болѣе согласными: 

ёстЕСтвЕнный — ё г т к т в е н х — ё г ш т в Е н н л , 
ЕЕ3ЧНШШШН — ЕЕЗЧНШНХ — ЕЕ3ЧНСЛЕННД. 

GOECTECTBEHHO EfKEtTEO (30 ЯНВ. П. 6 ) . 
3) Въ прилагательныхъ образованныхъ отъ страдательныхъ 

причастій прошедшаго вр.; въ муж. родѣ въ именительномъ пад. 
они имѣютъ окончанія на -еня, а иногда и на -НЕНЯ: 

СОБЕрШЕНХ — (ОБЕрШЕННД, ЕЛДЖЕНХ — БЛДЖЕННД, 
HEH3flE4EHEHZ — НЕНЗрЕЧЁННД. 
Ты ЕО ёсА ЕГЯ НЕИЗрЕЧЕНЕНЯ ( Л И Т . МОЛИТ.). 
4НЕ БСЕГШ СОВЕрШЕННД (ПрОСИТ. ѲКТ.) . 
Прилагательныя на -нын , образованныя отъ глаголовъ несо-

вершеннаго вида, не удвояютъ н: вдрЕндл ПШЕННЦД, СѴШЕНОЕ <ЗВОЦІІЕ. 

§53. Склоненіе именъ прилагательныхъ. 

Какъ и им. существительныя, имена прилагательныя по скло-
ненію раздѣляются на твердыя и мягкія. 

Краткія прилагательныя по родовымъ окончаніямъ своимъ 
сходны съ им. существительными 1-го и 2-го склоненій и скло-
няются по ихъ образцу: прилагательныя мужескаго и средняго 
родовъ — по 1-му склоненію, а прилагательныя женскаго рода 
— по 2-му. 

Склоненіе прилагательныхъ краткихъ. 

Твердое склоненіе 

Единственное число. 

мужескій родъ 
И . /и£др-я 
Р . лі£др-д 

средній родъ женскій родъ 
I іИ^др-о I л\#др-д 

В . лі^др-я (-д) 
Т. /И^др-ылля 

(-д) л\£др-о л»#др-# 

И.В.З. 
Р . П . 
Д. т. 

/И^Др-Ті I Л\^Др-гЕ 
• для всѣхъ родовъ 



И. 3. 
P. 
Д . 
в. 
т. 
п. 

<и#др-н 

л\^д(і-ы (ыхх) 

ЛА Д̂р-Ы (ЫЛШ) 
/и^др-ыхя 

Множественное число. 

для всѣхъ родовъ 

лг^др-д I ліХдр-ы 
какъ муж. p. J м^др-ыдли 

для всѣхъ родовъ 

мужескій родъ 
И. госпбдж-ь 
Р. ГОІПОДН-А 
Д . гогпбдн-м 
В. госпбден-ь (-А) 
Т. госпбдн-гшя 
П. госпбдн-н 
3. госпбдсн-ь 

И.В.З. 
Р. п. 
Д . Т . 

И.З. 
Р. 
д. 
в. 
т. 
п. 

гоепшдн-А 
госпшдн-м 
госпбдн-нллд 

Мягкое склоненіе 

Единственное число. 

средн ій родъ 
ГО£пбдН-В 

I 

какъ муж. р. 

госпбдн-е 
какъ муж. р. 

госпбдн-в 

Двойственное число. 

госпіидн-н 

для всѣхъ родовт. 

госпшдн-н 
госпбдн-ихя 
ГОСПШДН-HAIZ 
госпшдн-н (ихя) 
госпшдн-н (нллн) 
готбдн-нхя 

Множественное число. 

ГО(ПШДН"А 

для всѣхъ родовъ 

г о т б д н - А 

какъ муж. р. 

женскій родъ 
ГОСПОДН-А 
госпбдн-н 
госпбдн-н 
гогпбдн-м 
готбдн-гм 
госпбдн-н 
ГОСПШДН-А 

I гогпшдн-и 

госпшдн-н 

гогпшдн-и (HXZ) 
г о т ш д н - и л і н 
госпбдн-нхя 

§54. О звательномъ падежѣ именъ прилагательныхъ. 

Имена прилагательныя въ значеніи именъ существительныхъ 
въ звательномъ падежѣ употребляются всегда краткія: Бвз&ине, 
БК СІН НОЦЛІі Д # Ш # Т Б О К H C T A f K ^ T Z Ш TfETJ (ЛуК. 12, 20). 

Имена прилагательныя-опредѣленія, стоящія при именахъ 
существительныхъ въ звательномъ пад., употребляются обычно 
полныя, но бываютъ и краткія: Л^КДБЫН рлкі (Лук. 19, 22); fkf 
ЕДДПЙ Н БЧ^ЖЫН (ЛуК. 25, 20); Т(ІЕБЛЖЕНН£ БДСІЛІЕ, ГрНГОріЕ Б£ЕМ#Д(ІЕ, 
БСЕЗДДТЕ н БНЧТН* ішднн^ (30 янв., веч. на стих.). 



§55. Различія въ склоненіи между существительными и 
краткими прилагательными. 

Хотя краткія прилагательныя и склоняются по образцу им. 
существительныхъ, однако ихъ склоненіе не вполне совпадаетъ. 
Различіе ихъ въ слѣдующемъ: 

1) Единственное число: творительный падежъ мужескаго и 
средняго родовъ принимаетъ окончанія полныхъ прилагательныхъ 
"ЫЛЛ8, -НДЛ2-. Л\#Д()ЫЛ12, госпбднгшк. 

2) Двойственное число: дательный и творительный падежи 
имѣютъ окончанія по полнымъ прилагательнымъ -ымл, -пмл: 
МИЩЫМА, гоепбднимл, однако встрѣчаются окончанія древняго про-
исхожденія по им. существительнымъ, напримѣръ: КОЛЧІНОАЛД 
ІІМІБОМІ (Мате. 19, 28). 

3) Множественное число: кромѣ именительнаго и винитель-
наго падежей, всѣ прочіе падежи имѣютъ окончанія по полнымъ 
прилагательдымъ; творительный падежъ муж. и сред. родовъ мо-
жетъ имѣть краткую форму и полную (въ значеніи краткой), 
напримѣръ: првд стлрчіншнны інлевы н пред л п д ь м й моими (I Цар. 
15, 30); й шнд{ ся л і#жл\й і £ д и н ы м н (П Цар. 19, 16); првд OVJIOKH 
ДДБІДОБЬШН (П Цар. 18, 7) . 

§ 56. Притяжательныя прилагательныя на -Тй (|ІДЕШ) явля-
ются краткими прилагательными (у нихъ конечное й не мѣсто-
именіе, а родовое окончавіе), а потому склоняются они преиму-
щественно въ краткихъ формахъ по образцу именъ существитель-
ныхъ 1-го склоненія на -й: крдн, подобно прочимъ краткимъ при-
лагательнымъ, хотя иногда принимаютъ и полныя формы: БЖ7А 
СНИЗХО^А^НІА б г н к оугтыдчіСА БХ БДБѴЛШНЧІ ннотдд (Ирмосъ, гл. 8 ) ; 
рдд^нсА, дгннц£, (ІОЖДШДА ЕЖІАГО дгнцд (Акаѳ. канонъ п. 3 ) . 

Склоненіе краткихъ прилагательныхъ на -й. 

Единственное число. 

мужескій род-ь средній родъ женскій родъ 
И . 
Р . 
д . 

в. 
т. 
п . 
3. 



Двойственное число. 

И.В.З. ЕЯКІА крд-А ЕЖІ-Н зндллені-н ЕЖІ-Н ЛЛИЛШ(ТЫН-Н 
Д . Т. ЕЖІ-Н крд-w кікі-н зніліені-w ЕЖІ-М ЛІНДШСТЫН-Н 
Р. П. ЕЖІ-ЦЛи КрД-ШД ЕЖІ-НЛДЛ ЗНДЛНнНлДД ЕЖІ-НЛЛД ЛЛИЛОСТЫН-АЛЛД 

Множественное число. 

И. 3. БЖІ-Н крд-н ЕЖІ-А зндліені-А ЕЖІ-А лінлиятын-н 
Р. ЕЖІ-НХЯ крд-евк ЕЖІ-НХЯ зндллені-н ЕЖІ-НХЯ ЛІНЛОСТЫН-Ь 
Д . БГКІ-НЛЛХ крд-ел\х ЕЖІ-НЛІЯ зндлмн'і-елія БЖІ-НЛІЯ ЛЛНЛОСТЫН-АЛЛЯ 
В. БЖІ-Н КрД-Н ЕГКІ-А ЗНДЛЛ6НІ-А ЕЖІ-А ллндшстын-н 
Т. ЕЖІ-Н KfA-Ц ЕЖІ-Н ЗНДЛіеНІ-Н ЕЖІНЛІН ЛШЛОСТЫН-АЛШ 
П. БЖІ-НХ2 крд-ЕХ^ ЕЖІ-ИХЯ зндлині'-ехз ЕЖІ-НХ» ЛЛНЛОСТЫН-АХЯ 

§57. Склоненіе именъ прилагательныхъ полныхъ. 

Твердое склоненіе 

Единственное число. 

мужескій родъ 
лл#др-ын 

р. лл<?др-дгш 
д. лл#др-ол\# 
в. лі<?др-ын (-дго) 
т. лл#др-ылля 
п. М^Др-іЕЛЛХ 

И.В.З. 
P. п. 
Д . т. 

и.з. 
р. 
д. 
В. 
т. 
п. 

средній род-ь 
лл#др-о{ 

какъ муж. р. 

Л\#др-<И 

какъ муж. р. 

женскій родъ 
лл^др-ДА 
лл^др-ЫА 
лл^др-^й (-он) 
лі#др-#ю 
лл^др-ои 
ЛЛ̂ Др-̂ ЕН (ОЙ) 

ЛЛ^Др-ДА 
лѴ£др-#н 
лл&др-ыллд 

Двойственное число. 

AA^Ap - 'EH f Л Д ^ А И ^ 

для всѣхъ родовъ 

лл#др-Тн 
лОГдр-ыхя 
лл^др-ылія 
лл^др-ЫА (ыхя) 
ЛЛ<?Др-ЫМН 
лл£др-ых* 

Множественное число. 

Л1^Др-ДА 

для всѣхъ родовъ 

ЛД^Др-ДА 

для всѣхъ родовъ 

ЛІ?Др-ЫА 

лл^др-ЫА (-ы\х) 



Мягкое склоненіе 

Единственное число. 

мужескій родъ 
И . З . 
Р. 
д . 

в. 
т. 
п . 

И.В.З. 
Р . П . 
Д. т. 

И 3. 
р. 
д . 

в. 
т. 
п . 

снн-ін 
(НН-АГШ 

інн-Тн (-АГО) 
снн-ішх 
(НМ-ШК 

СНН-АА 
гнн-мм 
tnn-иш 

снн-ш 

снн-нліх 
ІНН-ТА (-ИХЯ) 
(НН-Н/ИН 
гин-нхя 

средній родъ 
CHH-ff 

какъ муж. 

гнн-к 

какъ муж. 

женскій родъ 
CHH'AA 
СНН-ІА 
HIH-fH 
снн-нк-
WH-tn 
CHH-fH 

Двойственное число. 

син-ін I снн-ін 

для всѣхъ родовъ 

Множественное число. 

СНН-АА | (ГіН-ІІА 

для всіхъ родовъ 

(НН-АА I {НН-ІА (-НХ«) 

для всіхъ родовъ 

Склоненіе прилагательныхъ съ основой на гортанный. 

Единственное число. 

мужескій родъ 
и. з . 
р. 
Д-
в . 
т. 
п . 

И.В.З. 
Р. п . 
Д. т. 

ЕЛДГ-ІН 
БЛ4Г-4ГШ 
КЛАГ-бмХ 
ЕЛ4Г-ІЙ (-АГО) 

БЛ4Г-Н/ИЯ 
ЕЛДЗ-ТШК 

БЛ4Г-4А 
ЕЛ4Г-^М 
БЛ4Г-НЛ14 

средній родъ 
ЕЛ4Г-ОІ 

какъ ыуж. р. 

ЕЛ4Г-0£ 

какъ муж. р. 

женскій родъ 
ЕЛ4Г-4А 
БЛДГ-ІА 
ЕЛ43-"ЕЙ 
ЕЛ4Г-#И 
БЛ4Г-ОМ 
БЛІЗ-ТІЙ 

Двойственное число. 

ЕЛ43-ТіН | ЕЛ43"'ЕН 

для всѣхъ родовъ 



И . З . 
P. 
д . 

в. 
т. 
п. 

ЕЛДЗ-ІН 
ЕЛДГ-НХХ 
ЕЛ4Г-НЛЛ2 
ЕЛ4Г-ІА ("НХ») 
ЕЛДГ-НЛ4Н 
влдг-нхх 

Множественное число. 

ЕЛДГ-ДА | ЕЛДГ-ІА 

для всѣхъ родовъ 

ЕЛДГ-ДА | БЛДГ-ІА 

для всѣхъ родовъ 

Примѣчаніе: Прилагательное дінбгк имѣетъ слѣдующія особен-
ности: творит. един. числа мужескаго и средняго род. — мнбз^Мі, 
во множ. числѣ во всѣхъ родахъ: род. — ллноз&Ці, Дат. — мпѵі^АЛЯ, 
пред. — лчібз^ХЯ. Въ древне-славянскомъ языкѣ это прилагательное 
находилось въ составѣ мѣстоименій, отъ которыхъ и сохранило ука-
занныя формы. 

Склоненіе именъ прилагательныхъ съ основой на шипящій. 
Единственное число. 

И. 
Р. 
д. 
в. 
т. 
п. 

и 
р. 
Д. 

иужескій родъ 
3. ннці-Ун 

ННЦІ-ДГШ 
ннф-емѴ 
HHIU-ІН (-дго) 
ННЦІ-НЛІК 
Н Н ф - Ш Х 

.В.З. 
П. 
Т. 

и. 
р. 
Д. 
в. 
т. 
п. 

3. 

средній родъ 
ННф-И 

какъ муж. 

ННф-К 

какъ муж. 

женскій родъ 
ННф-ДА 
ННф-'ІА 
ННф-ЕН 
ннф-Ѵм 
ННф-ЕМ 
ННф-ЕН 

Н И ф Д А 
ННф-^М 
ННф-НЛЛД 

ННф-ІИ 
ннф-нхх 
ННф-ЫЛІК 
н і і ф - Ы А (-нхя) 
ННф-НЛШ 
ннф-нхя 

Двойственное число. 

ННф-ІН } ННф-ІН 

для вс іхъ родовъ 

Множественное число. 

Н Н ф Д А ] ННф-ЫА 

j для всѣхъ родовъ 

ННф-ДА I ННф-ЫА (-НХХ) 

для всѣхъ родовъ 



Примѣчанія къ именамъ прилагательнымъ. 

1) У прилагательныхъ съ основой на гортанный происхо-
дитъ смягченіе согласнаго по общему правилу передъ мягкими 
гласными: клдгін — БЛДЗІН (CM. § 11). 

2) -СК- передъ мягкими гласными переходитъ въ -ст- : сынх 

ЧЫОБ^ЧЕСКІЙ — ІО ChlH'fc ЧМОБЧіЧКТЧі/ИХ. 
3) Прилагательныя съ основой на шипящую, какъ и имена 

существительныя, имѣютъ смѣшанное склоненіе. 
4) Прилагательныя Гіспбднь, СБОЕОДЬ, оудоЕь и цѣкоторыя 

другія, подобныя имъ, не склоняются: Гкпблнь НІЕО Н ЗШЛА СЛЛБЫ 
T B O f A ( л И Т у р Г . ) . 

5) Сходныя формы во множественномъ и двойственномъ чис-
лахъ отдѣляются тѣмъ же способомъ, какъ и въ им. существитель-
ныхъ, т. е. при помощи ш, е, облеченнаго ударенія (") и ы послѣ-
шипящихъ. 

Въ единственномъ числѣ, для отличія, въ родительномъ пад. 
пишется -дгш, -АГШ^ а въ винителышмъ -дго, -АГО. 

§58. Образованіе степеней сравненія. 

Въ славянскомъ языкѣ, какъ и въ русскомъ, имѣются трет 
степени сравненія: положительная, сранительная и превосходная. 

Сравнительная степень образуется при помощи суффиксовъ; 
1) древнѣйшаго -(ь)ш и 
2) позднѣйшаго -ОІНШ, послѣ ШИПЯЩИХЪ -ДЙШ. 

Краткая форма. При образованіи основы сравнительной сте-
пени, суффиксы древнѣйшій и позднѣйшій употребляются не 
одинаково. Древнѣйшій суффиксъ (-ыи) употребляется, ггри обра-
зовавіи основы, въ прилагательныхъ съ суффиксомъ -к (ок, ік) 
и въ нѣкоторыхъ первообразныхъ на - z , -д, -о (х^д-z), присоединя-
ясь прямо къ корню: согласный з в у к ъ корня смягчается, а суф-
фиксъ -к (если онъ былъ въ основѣ положительной степени) от-
брасывается. 

При употребленіи позднѣйшаго суффикса, суффиксъ основы 
положительной степени не отбрасывается. 

Въ мужескомъ родѣ въ именительномъ падежѣ един. числа 
ш въ суффиксахъ -ыи, ••інш, -днш отбрасывается; въ среднемъ 
родѣ въ именительномъ падежѣ един. числа окончаніе бываетъ 
съ ш и безъ него. 



основа сравнит степени. 

Е Ы Ш - Ш 
ГЛ^БЛ-ЬШ 
СЛІЖ&-Ш 

БОГ-ЛТ-ЧМШ 
крлг-н-^нш 
выс-оч-днш 

Окончанія прилагательныхъ сравнительной степени краткихъ 
бываютъ слѣдующія: 

a) у прилагательныхъ съ суффиксомъ - к ш : 
мужескій родъ - і й , женскій ( к ) ш - н , средній — -t или - (ь)ш-е: 

вь іш- ін , БЬІШ-Ш-И, Еыш-е или БЫШ-Ш-Е 
ГЛ#БЛ-ТН, /-Л1?ЕЛ-ЬШ-Н, гл^кл-t или ГЛ^ЕЛ-КШЧ 
слджд-ій, м д ж д - ш - н , [ддѴкдч или м д ж д - ш - г 
Отъ первообразныхъ: х^жд-Тй, х# ж А-ш-н, Х&КД - * — х ^ ж А " ш " г -
(5,/ у прилагательныхъ съ суффиксомъ - ікнш (ДНШ): 

мужескій родъ -кп, женскій родъ ЧІНШ-Н, средній родъ -rfee, •fcHm-f, 
причемъ происходитъ смягченіе гортанныхъ въ шипящія, a -rfe 
переходитъ въ -д, конечный корня -д (у первообразныхъ — х^А"я)> 
и конечный корня -3 (у прилагательныхъ съ суффиксомъ -к (ок , і к ) 
переходятъ въ -я? (причемъ суффиксъ -к выпадаетъ). 

ког -дт -чм , БОГ-ДТ-ЧІНШ-И, ЕОГ-ДТ-Чіе — БОГ-ДТ-ЧіЙШ-f 
КрЛС-Н-ЧіЙ, КрДС-Н-Ч^НШ-Н, K(l4f-H-1if — К(ІДС-Н-ЧІНШ-Е 
выс-оч-дн, выс-оч-днш-н, выс-оч-if — выс-оч-дйш-f 

(Х#д-я) х^К"*"* х ^ ж " * н ш " н » Х ^ Г К ' Л ' Е — TFTX-IAUI-t 
(БЛНЗ-OK-Z) БЛНЖ-ДН, ЕЛНЖ-ДЙШ-Н, ЕЛНЖ-ІЕ — БЛНЖ-ДНШ-Е 

Полныя окончанія прилагательныхъ сравнительной степени 
суть слѣдующія: 

a) у прилагательныхъ съ суфф. - ь ш : - ( ь ) ш - і й , -(Ь)Ш-ДА, -(Ь)Ш-К 
БЫШ-шТн, ВЫШ-ШДА, ВЫШ-ШЕЕ 
ГЛ^ЕЛ-ЬШІН, ГЛ^БД-ЬШДА, ГЛ#ЕЛ-ЬШК 

67 у прилагательныхъ съ суффиксомъ ->ЕЙШ (ДЙШ): «КЙШ-ІЙ, 
-'ЬЙШ-ДА, ->ЕНШ-ЕЕ 

ЕОГ-ДТ-ЧІНШ-ІН, БОГ-ДТ-ЧІНШ-ДА, БОГ-ЛТ-ЧІНШ К 
ВЫІ-ОЧ-ДНШ-ѴЙ, ВЫ(-ОЧ-ДНШ-ДА, БЫС-ОЧ-ДЙШ-ЕЕ 

Въ славянскомъ языкѣ есть нѣсколько прилагательныхъ, ко-
торыя образуютъ степени сравненія отъ другихъ корней. 

положительная степень корень 

If; Bhif-ок-х 
о" 3 ГЛѴЕ-ОК-Я 
я мід-ок-я 
a 

БЫС 
ГЛѴЕ 
ГЛДД 

>ѳ< 
>» 
и 
К 

ЕОГ-ДТ-Х 
, KfM-'f н-х 

БЫС-ОК-Х 

ЕОГ 
К|!ЛГ 
ВЫС 



БЕЛНКІН 

ДОБ|ІЫИ 

ЕЛДГІН 

Л Ш Ы Н 

Б Л Ы Н 

мужеск. р. 
— кбл-Тй 

ЕОЛ-ЬШТН 
В А ф - І И 
Б А ф - Ш І Й 

— Л#Ч-ТЙ 
л^ч-шін 

— оун-ін 
оун-шін 

— /ЛІН-ІН 
ЛАСН-ЬШІН 

— гбр-'і'й 
гбр-шій 

сред. р. 
:бл-е, ЕС 

ЕОЛ-ЫШЕ 
Б А ф - f , В А ф - Ш Е 
Б А ф - Ц Ш 
Л^М-ШІ 
Л^Ч-ШЕЕ 
ОуН"Е, СуН-ШЕ 
СуН-« * ) , ОуН-ШИ 
ЛНН-ЫШ 
іИЕН-ЬШЕ( 
гбр-uif, гор-тк **) 

женск. р. 
ЕОЛ-ЬШН 
Б О Л - Ы Ш А 
В А ф - Ш Н 
Б А ф - Ш Д А 
л#ч-ши 
Л ^ Ѵ Ш Д А 
вун-ши 
ОуН-ШДА 
лнн-ьшн 
ллт-ьшдА 
гбр-ши 
ГОр-ШДА гор-шк 

1-е Примѣчаніе: Прилагательныя л#чі'й и гбрій, по-видимому, 
не имѣютъ краткихъ формъ сред. рода безъ суффикса ш (л#ч-і, гбр-f). 
Оуни, по-видимому, полная форма безъ суффикса. Tof-fa — образо-
вано при помощи позднѣйшаго суффикса. 

2-е Примѣчаніе: Иногда эти прилагательныя образуютъ степе-
ни сравненія и отъ своихъ корней: довртіншін, алтгншій. 

§ 59. Превооходная отепень не имѣетъ особыхъ окончаній; 
она пользуется окончаніями сравнительной отепени съ суффи-
ксомъ -ч;йш- (а иногда и -ьш-), и различіе между сравнительной и 
превосходной отепенью соотоитъ лишь въ смысловой разницѣ ихъ 
употребленія. 

Въ сравнительной степени — выражается степень качеотва 
какого-нибудь предмета въ сравненіи съ тѣмъ же качествомъ дру-
гого ггредмета: н« дѴші лЯ ЕСМЫШ еітіі пнфн, н т»кло бдЬкдн 
(Матѳ. 6, 25). Сравнительная степень можетъ еще указывать на 
болыпую или меньшую степень качества въ одномъ и томъ же 
предметѣ сравнительно съ другимъ его состояніемъ: Ддждь пм-
мЯАром)? БНН^, й прш^др-ЕНШУй Б#ДСГ2 (*<*2 aoqxbzEQOg eotat), Притч. 
9, 9. 

Въ превосходной степени происходитъ не сравненіе, а вы-
дѣленіе предмета по признаку наивысшаго качества изъ ряда 
другихъ предметовъ одіюго и того же рода или вида, напримѣръ: 
ВІИІН mt БТ{ м^дрчшшін BCE^X ввчірш (Выт. 3, 1 ) . 

Въ нѣкоторыхъ языкахъ, въ которыхъ употребляются опре-
дѣленные члены, для выраженія выдѣленія качества въ превос-
ходной степени, кромѣ суффиксовъ, ставится еще опредѣленный 

*) Лк. 17, 2 . 
**) Вечерн. молитва 3-я. 



членъ, напр., въ автлійскомъ языкѣ: tall (высокій), taller (выше), 
the tallest (самый высокій). 

Въ церковно-славянскомъ языкѣ полныя прилагательныя вы-
ражаютъ опредѣленность, а потому въ превосходной степени при-
лагательныя бываютъ только полныя*), тогда какъ прилагатель-
ныя въ сравнительной степени могутъ быть и краткія и полныя, 
въ зависимости отъ ихъ употребленія (см. синтаксисъ). Напр.: 
сравнительная степень полная: Ч«тнч;ншѴм (*Ъѵ гциісохёдаѵ) ^if^_ 
ЕІМ2 н «ЛДВНІІНШ^И (іѵдоЕогідаѵ) кгз срдвншІА еердфімя (Достойно 
есть . . . ) ; сравнительная степень краткая: Брш*не ПАЧ( ккі не воз_ 
ДВИЖН, Й К^ПЛкШ^ (hxvQOlUQOi) н ЕОГДТ^ЙШ^ (лЛоѵоісотбдср) ( К І 
м пріОБфднсА. Превосходная степень: (3 ГЛДДЧДНШДА ЛІОА ВКНО, 
шдчдншк (уіѵхтаюѵ) м о ) чддо! (Вел. Субб., 3-я отат. 17-й ст.) 

Превосходная степень, выражающая высшую степень каче-
ства предмета съ указаніемъ на кругъ предметовъ, по отношенію 
къ которому происходитъ выдѣленіе обладателя цачества — на-
зывается соотносительной — superlativus. Такія формы превос-
ходной степени сочетаются со слѣдующими словами: BII^Z, вя, 
шщХ. Напр.: &МІН т Е>Е м#дрч;нш'ій Ы4%І SBTJ^H. /И#ЖКѴВД прб_ 
інтя ш тогш, еже БСБХ* віть НШОЦІНЧІІІШН (гЬ йддаѵёогагоѵ) *(Прем. 
Сол. 1 3 , 1 8 ) . 

Превосходная степень можетъ выражать высшую степень ка-
чества предмета безъ всякаго отношенія къ другимъ предметамъ. 
Такая превосходная степень называется безотносительной — elativus. 
Въ богослужебныхъ книгахъ этотъ видъ превосходной степени 
очень употребителенъ. Напр.: <3 пщл БМІА Н СЦЛНН^НШДА, $rh 
CQ ndoxa гб ціуа xal IsQcbzazov, Хдіогб). © Б я ш т в е н н д г і и , с З ЛМБГЗ-
НДГШ, ( S МДДІДНШДГІО TBOfrtU ГЛДСД! (& yXvxvtdzrjS ооѵ (pcovfjsl) 
(Пасх. кан. 9-я п . ) . 

Приставка npt-, присоединяясь къ полной формѣ прилага-
тельнаго съ суффиксомъ - (ь)ш, закрѣпляетъ и усиливаетъ за нимъ 
значеніе превосходной степени: 1н«, ІБЧІТ«, превьішшін БСЁХК ІЪ&Ч. 

достей (Акаѳ. ик. 6-й). Безъ приставки прі- фраза звучала бы не 
выразительно. Но въ текстѣ: ПревышшдА дггля, лнрскдѴш ЛЛА пре-
БЬІШШД (лнтТл сотворй (Утр. молит.), — сравнительная степень, 
такъ какъ Божія Матерь и ангелы — разнаго естества, слѣдо-

*) Превосходная степень иногда, въ видѣ исключенія, встрѣ-
чается въ краткой формѣ, если она является иыенной частью со-
ставного сказуемаго: й к і о мИчтпкл Еткнпът* н НСТНННГЕНШК (27 
февр. п. 4-я). 



вательно Божія Матерь не выдѣляется изъ среды ангеловъ, a 
сравнивается съ вжми. 

Превосходная степень можетъ быть выражена сравнительной 
степевъю въ сочетаніи съ мѣстоимѣніемъ всгёхя, ® БСКХЯ и п Р е Д " 
логамж ш, вя, ллвкд^: еяч( ЛЛДЛЧІНШЕ «укю ёсгь ш ЕСЧІХЯ екллжя: 
ёгді Ж( возрдетЁтя, ЕОЛЧ;* векхя SMIH есчъ (Матѳ. 13, 32). Въ гре-
ческомъ текстѣ тотъ же способъ примѣненія грамматической 
сравнительной формы для выраженія превосходной степени: 
8 /гіхдбгедоѵ цёѵ еогі паѵісоѵ ішѵ oneQfidtoivl огаѵ де avSrjdfj, ЦЕІІ,ОѴ 
паѵгоіѵ гшѵ Хахаѵыѵ іогі... Въ англійскомъ текстѣ то же самое ВЫ-
ражено обычной превосходной степенью: which indeed is the least 
of all seeds: but when it is grown, it is the greatest among herbs. 
Другіе примѣры: БОЛІЙ вскхя пррокшвя пррокя (24 ін. на Госп. В . ) ; 
вя рождгнныхя ЖЕНДМН прсЕышшд всіі'хя (24 іюня, на стиховнѣ); 
дниь вя БОЛЬШДГО ш пррижя (ЮЖДЕНІМ ішдннд НСПОЛННСА (24 іюня, 
Слава на стих.). 

Примѣчаніе: Въ древне-славянскихъ грамматикахъ указывается 
еще образованіе превосходной степени при помощи приставки ндн-, 
присоединяемой къ сравнительной степени: влтіглукіі(»)9 но въ 
богослужебныхъ книгахъ церковно-славянскаго языка трудно найти 
подобныя образованія превосходной степени, кромѣ НДНПДЧЕ (нарѣ-
чіе). Въ «Полномъ церковно-славянскомъ словарѣ» свящ. Г . Дья-
ченко не указано ни одного слова съ приставкой ндн-, кромі НДНПДЧЕ. 

Прилагательныя въ формѣ положительной степени съ при-> 
ставками БСЕ-, ВШ-, тре-, трн-, пре- показываютъ лишь на высокую 
степень качества безъ всякаго значенія сравненія или выдѣленія, 
а потому не входятъ въ систему степеней сравневія. 

Склоненіе прилагательныхъ сравнительной степени краткихъ. 

Единственное число. 

мужескій родъ 
И . 3 . ЛЛ%-БН 
P . лл^др-^ншд 
Д . лі^др-гёйшѴ 
В . ЛЛ^АР-ЧІНШ-Я (-д) 
Т. лл^др-чійшнлля 
П . /И^Др-ЧіЙШН 

средній родъ 

лл^др-ч^ (-•БНІШ) 

какъ муж. р. 

Al^Ap-ffe'f (-ЧІНШЕ) 

какъ муж. р. 

женскій родъ 
ліѴдр-^ншн 
лл^др-чмшн 
ллѴдр-чмши 
лд^др-^ншѴ 
ллѴдр-Чінішм 
лі^др-чшшн 

И . В . З . 
Р . П . 
д . т . 

ллѴдр-Чіншд 
ллѴдр-Чінш^ 
ЛЛ#Др-«ЕЙШНМА 

Двойственное число. 

м^др-Чійиін ллѴдр-Чіншн 

для всѣхъ родовъ 



Множественное число. 

И. 3. л^др-іініш (н) 
Р. /иѴдр-^ншнхя 
Д . л^др-т^ншылля 
В. /И^Др-ТіНША 

ллѴдр-ЕЙіш I 
для всѣхъ родовъ 

лі̂ др-чгніш і 
для всѣхъ родовъ 

I М#Др-Ч{ЙША 

ЛіѴдр-ЧІНША 
Т. ллѴдр-гёншнллн 
П. /иѴдр-гёйшнхя 

Полныя формы сравнительной и превосходной степени скло-
няются правильно по образцу полныхъ прилагательныхъ съ осно-
вой на шипящій. 

1) Никтбжв прмтлвлХЕтя прнгтдвлЕнІА плдтд шк&лтл рнз«Е 
БІТСЕ . . . ННЖЕ БЛНБДНТЯ БІН4 НОБД БЯ A A ^ H КІ*Г\Н. 2) Ео ЛЛНОЗТІ Й 3 Ы -

ш в д цдрм: БО шскѴдінін ЖЕ л м д с т ^ £<жр̂ шЕн'і£. 3) РДЕЯ ШЫЕЛЕНЯ 
швлдддетя БЛДДЫКН ЕЕЗ#АЛНЫЛ\Н. 4) ПОДОЕДЕТЯ оувіи enkon t f ЕЫТН 
НЕПорбчн̂  . . . т р і з в ш ^ , цНглсш^др^, ЕЛГОГОВІІННѴ, ЧКТН^, етрднно-
ДНЕНБ ,̂ оучнтЕльнѴ. 5) geA oyEw чнетд ЧЙЕТЫМЯ: шЕквврненылія ЖЕ 
Н НЕБ>ЕрНЫЛ12 ННЧТОЖЕ ЧНЕТО. 6) KpHTAHE njJllfHlU ЛЖНЕН, ЙЛІН йБчЧіріЕ, 
«утриІБы прдздныА. 7) Б#нхх ЖЕ н НЕНДКДЗДННЫХЯ СТАЗДНІН шрнцднсА, 
вгёдын, и к ш рджддмтя Евдры. 8) 0лнцы »уво говЕрішннн, ЕІЕ дд лі#др_ 
(ТБ&ШЯ. 9) ПрЕБЫШШДА ДГГЛ2, МірСКДГШ Л\А ПрЕБЫШШД ЕЛНТІА £0-
ТБОрН. © ДНВНДА БЛЧНА ПДЛЛТО, ДОЛ1Я ДХ*Д ЕЖЕЕТЕЕННД МІНІ СОТБОрЙ. 
10) T'EAUKS ЕЛДЖЕННД ёсіі БЯ р б д ^ Х 2 рСѴДШБЯ, ЕГОЕЛДЖЕННДА, Х*Р^ Б ' -
AllOEZ {КІТ/^ЕНШН, Н «рдфіЛІШБЯ ЧЕЕТНОіНШН Е^ЦІДА. 11)Л#ЧШ4 (EEC 
HE НЦІЙ, Н КрТіПЛЬШД ЕЕЕЕ HE ПЫТДН. 12)Бр£Л\ЕНЕ П4ЧЕ (SEE HE БОЗДБНЖН, 
Н Кр>£пЛЬшѴ Н ЕОГДТ^НшѴ K E f HE ПрТшЕЦІДНЕА. 1 3 ) І Н « , (Б^ТЕ, Пр£_ 
ВЫШШШ БС^ХЯ ЕБТІТЛОЕТЕН. 14)ІН£Е, Кр>ЕПО£ТЕ БЫЕОЧДНШДА. 15)Рдд#Й_ 
(А, ЕСЕХЯ НЕЕКНЫХЯ ЧННШВЯ прЕБЫШШДА ЕЕ3Я рДЗ(#ЖД£НІА. 16) Н И К О -
Ж£ HE БОЗГН^ШДЛ£А GEH ЕКБЕрНЫХЯ 6А OyETZ *) А НЕЧНЕТЫХ2, ЦТІЛ#М_ 
ЦІЩІ Т А , ННЖЕ МОНХЯ БОЗГН^ШДНІА (КЕЕрНШНХЯ О Н Ы А 0yfT2 A НЕ_ 
ЧН£ТШНХЯ, ННЖЕ МЕрЗ£КНХЯ ЛІОНХ2 А НЕЧНЕТЫХЯ OyETSHZ * ) , А ЕКБЕрНДГШ 
Н НЕЧНЕТІІНШЛГШ ЛІОЕГШ А3ЫКД. 

1) М ѳ . 9, 16-17. 2) Прч. 14, 28. 3) Прч. 17, 2. 4) I Тим. 3, 2. 
5) Тиг. 1, 15. 6) Тиг. 1, 12. 7) Тим. 2, 23. 8) Филип. 3, 15. 9) Утр. 
молит. 7-я. 10) Молитва Божіей Матери, кан. акаѳ. 11) Прол. 28 іюн. 
12) Прм. Сир. 13, 2. 13) Акаѳ. ик. 6. 14) Акаѳ. ик. 7. 15) 30 ін. богор. 
на Господи воззв. 16) Мол. ко Св. Прич. 2-я. Ін. Злат. 

Тексты для упражненій. 

*) oyer 4 — ротъ (греч. агбра), оуггнч; (съ н) — губы (греч. %el\ti). 



И М Я Ч И С Л И Т Е Л Ь Н О Е . 
§ 6 1 . Именами числительными называются слова, обознача-

ющія количество или порядокъ предметовъ. 
Числительныя, обозначающія количество предметовъ (на во-

просъ: сколько?), называются количественними. 
Числительныя, указывающія на порядокъ предметовъ, въ ка-

комъ они располагаются (на вопросъ: который?), называются 
порядковыми. 

Кромѣ того существуютъ еще слѣдующіе разряды числи-
телъныхъ: собирательныя ( б к о е , трое) , кратныя (ёдннокрдтный, 
ДВОКрдѴнЫН, С#Г#ЕЫН) И ДробНЫЯ (пОДЯ, MfTBfflTb, ДССАТННд). 

Въ основѣ церковно-славянскихъ чиселъ (какъ и русскихъ) 
лежитъ десятичная система, а потому самостоятельныя названія 
существуютъ только для основныхъ чиселъ, а прочія являются 
производными отъ нихъ. Такимъ образомъ, по своему составу 
числительныя могутъ быть слѣдующія: а) основныя или простыя: 
числа 1-го десятка, а также г т о , ТЬІГАІПЛ, ТЬЛЛД, л іпиінк , леиідрх 
и др. подобныя; и б) оложныя: соотоящія изъ комбинацій простыхъ 
чиселъ: трннддиАть , ч-рндклтіі н ПАТЬ И Т. д. 

Въ церковно-славянскомъ языкѣ числа, когда они обознача-
ютъ количество лицъ, съ гораздо большей свободой употребляются 
самостоятельно, безъ именъ сущеотвительныхъ при нихъ, чѣмъ 
это допускается въ русскомъ языкѣ, напримѣръ: й прнзвл б к д -
НІДКАЧЧ, н ндчіти нхя посылдти ДБД двд (Мр. 6, 7) . To же оамое и 
ВЪ греческомъ текстѣ: Kal лдоахаХеігаі гоіід дсЬдеха, наі {JQ$axo 
&VTOVS йтюагШеіѵ дѵо дѵо. ЕозврдтншдсА же идллкднАтк ск (іідостіі» 
(Лук. 10, 17); 'Улёаідеграѵ де ol IjUdofirJHOVia цега #agaff. 

Склоненіе количественныхъ числительныхъ п р о с т ы х ъ . 

§ 62. Числительныя ёдння, двд, т ; й , четыр* измѣняются п о 
родамъ. 

Числительное ёдння, -д, -о склоняется по образцу мѣстоиме-
нія т о н , и, если его значеніе какъ числительнаго ясно выражено, 
оно имѣетъ только формы единственнаго числа. Но кромѣ значе-
нія чжслительнаго, ёдннк можетъ употребляться еще и въ качествѣ 
мѣстоименія (см. § 48, 9) или прилагательнаго, и тогда оно имѣ-
етъ формы двойственнаго и множественнаго чиселъ. Употреблен-
ное въ качествѣ прилагательнаго (ёдння въ значеніи "единотвен-
ный"), оно можетъ имѣть и звательный падежъ: Гдн кгкі вкдер-
Ячнтгдм, ёднне wt (Литург. мол.). Кромѣ краткихъ формъ, это 
числительное имѣетъ и полныя, подобно прилагательнымъ пол-
нымъ, и склоняется тогда по ихъ образцу: ёдннын, ёднндгш; 
еднндА, еднньіА и т. д. 



Единственное число. 

муж. р. ср. р. 
И. 
Р. 
д. 
т. 
в. 
п. 

и. в. 
Р . П . 
Д . т . 

ёднн-х 
ёднн-огш 
еднн-оллѴ 
ёдгін-я (-ого) 
ёднн-чша 
ёднн-оллк 

ёднн-д 
ёдНН-ОЮ 
ёднн-чшл 

еднн-о 

какъ ы. р. 

ёднн-о 

какъ м. р. 

жен. р. 
ёднн-л 
еднн-оА *) 
ёднн-ой 
ёд і ін -^н 
ёднн-он 
ёднн-он 

Двойственное число. 

ёднн-ч; | ёднн-ч; 

Для всѣхъ родовъ. 

и. 
р. 
д . 

В. 
т. 
п. 

Множественное число. 

еднн-ы | ёдГін-д еднн-н 
бДНН-іЕХ* 
ёдйн-іііия 
ёднн-ы 
ёднн-чшн 
ёднн-іБХ* 

*) вднн* протнвѴ ёднноА (I Мак. 13, 28) 

Для всѣхъ родовъ. 

бднн-ы [ ёднн-д 

Для всѣхъ родовъ. 

Двойственное число. 

ср. р. жен. р, 
ДВЧі, (5ЕЧІ I ДВТІ, сэвч; 

Для всѣхъ родовъ. 

м у ж . р. 
И. В . ДБД, ОЕД 
Р. П. двои или дв#, бвом 
Д. Т. Д Б І М Д , OEIJAU 

Числительныя двд, <5БД СКЛОНЯЮТСЯ ТОЛЬКО ВЪ двойственномъ 
числѣ по образцу мѣстоименія тбй. 

Числительныя б в д , <5ЕТ; ПО своему количественному значе-
нію подобяы числительнымъ двд, ДБЧІ, но при этомъ они указы-
ваютъ на совокугшость предметовъ или ихъ дѣйствія, и въ этомъ 
значеніи они близки къ мѣстоименіямъ — "и тотъ и этотъ". Фвд, 
бвч; въ сочетаніи съ Д«АТЬ имѣетъ значеніе числительнаго и рав-
няется числительному ДБД, напримѣръ: бвднддесАте колънл (Дѣян. 
26, 7), £#ДАЦЛ бвт^лгднддЕСАте кол>кнол\д і і ш в с ш л (Матѳ. 19, 28). 

Числительныя тріе , четьіре склоняются только во множествен-
номъ числѣ. 



Множественное число. 

И . 
Р. 
Д. 
в. 
т. 
п. 

муж. р. 
Т(іТе, трн 

трішя, трЁлія 
П-(І(\'А, Т(ІЕХ8, Т(ІЙ 

трТЁмн, Ч'((ЛЛН 

TJIIEXX, трЁхя 

ср. и ж. р. 
Т(!Й 

муж. р. ср. и жен. р. 
ЧЕТЬІ(ІЕ (-Н) J SEThljIH ("Е) 
METhip-EXZ TJEX2 

ТрЕМЯ ЧЕТЬІрЕМХ J Д л я всѣхъ 
TfH ЧЕТЫ(1Н (-Е) > РОДОВЪ. 
ТрШН ЧЕТЬірЬЛІН 
трЁхя чЕтьірехя 

Прочія простыя числительныя по своимъ грамматическимъ 
признакамъ разсматриваются какъ существительныя и склоняют-
ся по ихъ образцамъ, въ зависимости отъ своихъ окончаній. 

Числительныя отъ ПАТЪ ДО ДЕКАФЬ СКЛОНЯЮТСЯ ПО образцу 
существительныхъ 3-го склоненія (кбсть), обычно только въ един-
ственномъ числѣ. 

Числительное ДИАТЬ склоняется также по образцу существи-
тельныхъ 3-го склоненія (за исключеніемъ нѣкоторыхъ формъ) 
во всѣхъ трехъ числахъ. Кромѣ обычныхъ формъ склоненія, во 
множественномъ числѣ это числительное имѣетъ еще окончанія 
по образцу прилагателъныхъ мягкаго склоненія. Подобныя окон-
чанія множеств. числа могутъ имѣть и числительныя отъ ПАТЬ 
ДО ДЕБАТЬ: HE ПОГ^КЛМ ДЕСАТНХЯ (І4ДН (БЫТ. 18, 32), ЧЕТЫрЕДЕСАТК 
ПАЧ-нхя рідн (Быт. 18, 28). 

Единственное число. Множественное число. 

и. ДЕСАТ-Ь 
р . ДЕСАТ-Н 

д . ДЕСАТ-Н 

в. Д « А Т - Ь (-{) 

т. ДЕСАТ-ІМ 

п. ДЕСАТ-Н 

ДЕ(АТ-Н (Е) 
ДЕСАТ-Я 
ДЕІАТ-ЕЛ\Х 
ДЕ(АТ-И (-Е) Я 
ДЕ(АТ-ЬЛЛЙ 
ДЕСАТ-ЕХЯ 

я 
a 
к 
A Щ V н 
а! і-і 
п) ч я 
в 

-нхя 
-нлія 

Двойств. ч. 

И . В . ДЕСАѴН (-«fc) 
Д . Т. 
Р- П . ДЕ{АТ-ЬЛЛ4 

Единсв. число. Множ. число. 

-нхя 

Двойств. число. 

и. two ГТ4 И . В . стЧ{ 

Р. 14*4 е ш т я Д . Т. 
д . tWWMZ Р. П . ргбмл 
В . ІТО (Т4 
т. с т б м я ІТЬІ 
п. tTffc ( тч іх я 

Числительныя на -4 (ТЫСАЦМ, тьллд) склоняются по второму 
склоненію; числительныя на -я, -о (ЛІГЕШНЯ, ДЕШД^Я, СТО) склоня-



ются no 1-му склоненію; числительное нквагдь — по 3-му склоне-
нію. 

Числительныя ткли, НКБ^ДЬ, кромѣ обычнаго обозначенія 
числа, могутъ имѣть еще болѣе общее значеніе — вообще "боль-
шое число". 

Примѣчаніе: Числительныя HffB'EAh И иешдрх въ церковныхъ 
книгахъ не встрѣчаются. 

Образованіе сложныхъ количественныхъ числительныхъ. 
§ 63. Сложвыя числительныя образуются слѣдующимъ обра-

зомъ: 
а) У числительныхъ отъ одиннадцати до девятнадцати еди-

нщы присоединяются къ ДНАТЬ при помощи предлога нд, при-
чемъ въ зависимости отъ предлога ДКАТЬ ставится въ винжтель-
номъ падежѣ (нд Д«АТЬ И Л И НД Д«АТ6): Ё Д Н Н Н Д Д К А Т Ц І ) — ёдн-
НОНДД6ГАТЬ,((), въ современномъ церковно-славянск. языкѣ это чи-
слительное употребляется только съ соединительнымъ " о " : ёдн_ 
НОНДДИАТК СЫМШБХ (БОН^Х (Быт. 32, 22); д в д н д д е с А т і ф ) , ПАТКНД-
ДКАТЬ(б) И Т . Д . 

Примѣчаніе. С р . : По рдстрнН; я« вх лНгто т о А ж е ОСМЫА т ы с А ф н , 
втордгіо ітл четвернцд нд ДКАТННЦ^ (Прологъ, 15 мая, житіе св. 
Царевича Димитрія) — этотъ примѣръ показываетъ, что въ основѣ 
образованія числительныхъ съ предлогомъ нд лежитъ винительный 
падежъ. 

б) Числительныя, обозначающія десятки, отъ двадцати до 
девяноста, образуются изъ единицъ, указывающихъ на количе-
ство десятковъ, и ДНАТЬ, которое- сочетается съ ними, подобно 
существительнымъ, черезъ согласованіе или управленіе. Числи-
тельныя двд, т р н , MfThipf согласуются съ ДКАТЬ В Ъ падежѣ и чжслѣ, 
причемъ въ данномъ сочетаніи ДКАТЬ родовыхъ различій не имѣ-
етъ: (ДБД Д«АТН а не двч; ДНАТН) = ДБД'Д«АТЬ, трн ДКАТН — т р н . 
ДКАТЬ, MfT-ыре ДКАТН = чвтырвдиАть . Конечный н этихъ числи-
тельныхъ сократился въ -к. (но п А т к д е с А т я ) . 

Числительныя отъ ПАТЬ Д О ДВБАТЬ сочетаются съ ДКАПГЬ, че-
резъ управленіе, т. е. требуютъ послѣ себя родительнаго падежа 
множественнаго числа: ПАТК ДЕСАТЯ = П А т ь д е с л т я , шкть ДІСАПГЯ = 
І Ш Т Ь Д К А Т Х и т. д. 

Подобнымъ же способомъ образуются и числительныя, выра-
жающія сотни: черезъ согласованіе — ДБЧІСТЧІ ( В Ъ двойств. числѣ) 
Ш І И двчнти (подъ вліяніемъ русскаго языка), «грнстд, ч(тьі|іестд; 
или черезъ управленіе: ПАТЫШТХ, ШКТЫШТІ И Т . Д . , причемъ 
числительныя отъ 200 до 400 пишутея въ именительномъ падежѣ 



почти всегда вмѣстѣ, хотя изрѣдка встрѣчаются и раздѣльныя 
написанія; числительныя же отъ 500 до 900 болыпей частью въ 
именительномъ падежѣ пишутся раздѣльно, хотя употребляются 
также и слитныя формы. 

Прочія числительныя, выражающія болыпія числа: т ь і еАчл , 
т ь л и , лтшпъ, л{іод(ія и др. — сочетаются съ единицами, обознача-
ющими ихъ количества, тѣмъ же способомъ, что и десятки или 
сотни, но пишутся раздѣльно: ДБЧІ ТЫСАЦІЫ, ДВЧ; ЧЪЛѴЕ; TJIH ТЫСАЦІЫ, 
Т(ІН ТЬЛАЬі; ПАТЬ ТЫ(АЦ1В, ПАТЬ Т Ш Х И Т. Д. 

в) Многосложныя числительныя всегда пишутся раздѣльно. 
Послѣднее число обыкновенно присоединяется при помощи союза 
й, но союзомъ ft могутъ быть связаны и всѣ отдѣльныя числа; 
встрѣчаются также формы многосложнаго числительнаго и безъ 
союза й: н прорнцдтн Е#Д#ТЯ ДНІН ТЫІАЦІ^ ДБЧМТЧ; Й шнтьдееАтх 
(Апок. 11, 3) ; ft рдзліч^н стгён^ ё п и БО JTO Й четьірвдкАть н чвтьірн 
лдктн (Апок. 21, 17); ft пожнве eBfpz л<йтя с т о трнднАть чвтырн, н 
(іодн фдлЕКд (Быт. 11, 16). 

Склоненіе сложныхъ количественныхъ числительныхъ. 
§ 64. Составныя части двусложныхъ числительныхъ въ цер-

ковно-славянскомъ языкѣ еще не потеряли своего самостоятель-
наго значенія, а потому при склоненіи часто измѣняются по па-
дежамъ, какъ отдѣльныя слова, хотя и составляютъ одно слово. 
Это обстоятельство послужило тому, что для выраженія одной 
и той же падежной связи эти числительныя могутъ имѣть нѣ-
сколко формъ. 

а) Сложныя числительныя, съ предлогомъ нд, отъ 11 до 19-ти 
склоняются слѣдующимъ образомъ: 1) или склоняется первая 
часть (единицы): н доддх свон ІОЗДД еололлшня т р ш и н і д с е А т ь лчѴы 
(III Цар. 7, 1); 2) или склоняется только вторая часть, причемъ 
принимаетъ окончанія по прилагательнымъ мягкаго склоненія: 
ллч^д ё г ш Ч£ТЫ()£НД'ДКАТНХ2 лдкштх (III Цар. 17, 15). 3) или же 
склоняются обѣ части: по ПАТННДДЕСАТН |ІАДЯ ( ш Ч а Р - 7, 4) . 

Въ числительномъ ё д н н о н д д и А т ь склоняется преимуществен-
но вторая часть и рѣдко первая: ёдннолл^нддкАЧ-ь ИБНСА (Мр. 16,14; 
Лук. 24, 9) . 

Союзы ж е , БО, оувш обычно раздѣляютъ эти числительныя и 
пишутся послѣ первой ихъ части: ёдннін нддЕеАчч оученнцы 
(Матѳ. 28, 16). 

Примѣчаніе; В ъ косвенныхъ падежахъ иногда составныя части 
этихъ числительныхъ пишутся отдѣльно : n o V-fftf НДДКАТНХЯ ДН6\Я 
(Прол. , 5 марта). 



Числительныя 
количественныя: 

Д — ёдння , -д, -о 
£ — двд, -ч; 
Г — Wfit, WfH, -н 

Д — 4ETMjlf, - н , -н 
е — ПАТЬ 
s — и ш т ь 
3 — щмь 
й — бшь 
X — Д№АТЬ 
I — ДНАТЬ 
ді — ёдннонідкАть (е) 
БІ — ДБДНДДЕСАТЬ )̂ 
ГІ — Т(ІННДДКАТЬ({) 
ді — чгты(«нд'д«А ,гь(г) 
еі — П А Т Ь Н Д Д Н А Т Ь ^ ) 
si — шктьнддкАть ( е ) 
З'і' — КДЛ\ЬНДДКАТЬ(£) 
ІІІ — О Ш Ь Н Д Д Е С А Т Ц Е ) 

£ і — деБАТкнддкАть(е) 
К — ДЕДДЕСАТЬ 
л — т р н д е с А Т і ф ) 
лі — 4fThi(ifAffATb(e) 
Н — ПАТЬДЕСАТЯ 
І — ІШСТЬДЕСАТЯ 
б — С^ЛЛЬДИАТЯ 
п — ОС/ИЬДКАТЯ 
N — Д І В А Т Ь Д И А Т Я 
j — two 

I — A B ' t l f T ' E 

T — WfhtWA 

y — четьірбстд 
|> — n A T h f l O T X 
X — ШЕСТЬСШТЯ 
(|f — СЕДЛЛЬСШТК 
ш — бшксиітя 
Ц — ДЕБАТЫШТХ 
jM — ТЫСАфД 
jfB — двт; ТЫСАфЫ 
ft — ТрЙ Т Ы С А ф Ы 
ftt — О Ш К ТЫСАфК 
*і — wbMA (10.000) 

— лтиіня (100.000) 

порядковыя: 
ПЕ(ІБЫН, -ДА, -Of 
БТО|!ЫН, -ДА, -Of 
T j i fT iH , -ТА, -іе 
ч^гвертый, -ДА, "Of 
П А Т Ы Й , -ДА, "Of 
і ш с т ы й , -ДА, -of 
СЕДЛШМ, -ДА, -Of 
ОСЛІЫЙ, -ДА, -Of 
ДЕБАТЫН, -ДА, -Of 
ДЕСАТЫН, -ДА, -Of 

ПЕрВЫННДДЕСАТЬ, ёдМНОНДДЕСАТЫН 
БТОрЫЙНДДЕСАТЯ, ДБДНДДНАУЫЙ 
Т ^ Т І Й Н Д Д К А Т Ь , ТріІНДДЕСАТЫН 
MfTBfjITblHHiAfCATb, I fTh l j I fMAHAThtH 
ПАТЫННЛДНАТк, ПАТЬНДДЕ(АТЫЙ 
ШЕСТЫНМДДЕСАТЬ, ШЕСТЬНДДЕСАТЫН 
СЕДЛШЙНДДЕСАТЬ, СЕДЛѴЬНДДЕСАТЫН 
бшЬІІІНДДеСАТЬ, ОШЬНДДКАТЫН 
ДЕВАТЫННДДЕСАТЬ, ДЕБАТЬНЛДКАТЫН 
ДВДДЕСАТЫН 
ТрНДКАТЫН 
ЧЕТЫрЕДЕСАТЫЙ 
П А Т Ь Д « А Т Ы Й 
ШЕСТЬДЕСАТЫН 
СЕДЛІЬДЕСАТЫН 
6шЬДЕ£А«ГЫН 
ДЕВАТЬДЕСАТЫН 
сбтнын 
двосбтнын, второсбтнын 
трнсбтнын 
ЧЕТБЕрТОсбтНЫН 
ПАТкСОТНЫИ 
шеегксбтиын 
СЕДЛ\ЬсбгПІЫН 
сэс/иьсбтнын 
д е в А т ь ю т н ы й 
ТЫСАфГШН 
ДЕОТЫСАфНЫЙ, БТОрОТЫСАфНЫН 
ТрИТЫСАфНЫЙ 
О Ш Д А Т Ы С А ф Д 

т — ^fioAfiz (1.000.000) 



И . В . 
P . п. 
Д . т. 

Возможныя комбинаціи склоненія ДВДНДД£(АЧ-Ь(Е): 
1) 1-я часть въ дв. ч. 1 2 ) Обѣ части въ д в . ч . 

3. ДБДМДДЕСАТЕ(Ь) I 

'. ДБ^ЛЛДНДДЕСАТ^Ь) I ДБ»КЛІДН4ДЕГАЧЧіЛІД 
5) Обѣ части: 

3) 2-я часть въ ед. ч. 4) 2-я ч. во мн. ч. 1-я въ дв. ч., 
2-я въ ед. ч. 

В . 
Т. 
п . 

д -

и. 
р. 

б) Числителышя ДБДНДДЕ[АТЬ({) И ОЕДНДДЕЕАТІФ) могутъ имѣть 
пять комбинацій въ склоненіи: 1) склоняется 1-я часть въ двойств. 
числѣ: нд дБомнд'дЕ(АТЕ щнтблХ (Матѳ. 19, 28); 2) склоняются 
обѣ части въ двойств. числѣ: двчѴллднддЕЕАтьлгд ttfnptfroAu ЕОЛШБК 
(III Цар. 19, 19); 3) склоняется 2-я часть въ единств. числѣ: 
ДБДНДДЕЕАТН ЛЧІТЯ (III Цар. 2, 12); 4) склоняется 2-я часть во множ. 
числѣ, съ окончаніемъ по прилагательнымъ мягкаго склоненія: 
ДВДНДДЕСАТНХХ ЖЕ ДПОЕТОЛШБЯ (Мѳ. 10, 2 ) ; 5) склоняются обѣ части: 
1-я въ двойственномъ числѣ, 2-я въ единственномъ: по ДБОИНДДЕГАТИ 
сѴп^гя (III Цар. 19, 19). 

в) У двусложныхъ числительныхъ отъ 20 до 40-ка склоняет-
ся только вторая часть въ единственномъ числѣ или множествен-
номъ (въ род., дат., предл. падежахъ, главнымъ образомъ, при-
нимая окончанія по прилагателънымъ) ДБДДЕЕАТН Н ПАТН ЛТІТЯ; 
HE ПОГ^ЕЛЙ ч-рнАЕЕАч-нхя рддн (Быт. 18, 30); ЧЕТЬІІІЕДЕГАТЕЛЛХ (служба 
9-го марта). 

г) Двусложныя числительныя, отъ 50-ти до 90-та скловя-
ются слѣдующимъ образомъ: а) склоняется 1-я часть, а 2-я часть 
во всѣхъ падежахъ остается въ родительномъ падежѣ множ. числа, 
согласно закону управленія, который лежитъ въ основѣ этого обра-
зованія: по ПАТНДЕЕАТЯ (Лук. 9, 14), ПАТІКДЕСАТЯ (Лук. 7, 41); 
б) или слконяются обѣ части, причемъ 2-я часть принимаетъ фор-
мы единственнаго числа или множественнаго (по Гірилагательн. 
мягкаго склоненія): ДЕБАТНДЕЕАТН ft трЁхх (Прол. 19 авг.), UJ ДЕВА_ 
ТНДЕ(АТНХХ Н ДЕБАТН ЩШДННКХ (ЛуК. 15, 7) , (2 ПАТІИДЕІАТЬЛЛН H^Z 
(ГѴ Цар. 1, 14). 



д) У сложныхъ числительныхъ отъ 200 до 400 склоняются 
обѣ части (по закону согласованія); у сложныхъ числительныхъ 
отъ 500 до 900 склоняется, повидимому, только 1-я часть (по 
закону управленія). Въ косвенныхъ падежахъ составныя части 
этихъ числительныхъ обычно пишутся раздѣльно, но встрѣчается 
иногда и слитное написаніе. Напримѣръ: нд Tfi\z ГЧПІХ* ПЧІНАЗІІ 
(Іоан. 12, 5) ; н гнд tx четырьллн гты лл#я«н, ДБЧІСТН Ж£ ЛЛѴЖЖ ШСТД_ 
ШЛСА (I Цар. 30, 10); прсдьдрн я« прнішстви х ? 1 ™ 6 0 ЛЧІТЫ ШСЛѴІЮ 
иитх (Прол., 20 іюня, пр. Иліи) ; ёдннх КЧІ ДОЛЖШХ ПАТІМСШЧ-Х 
днндріи (Лук. 7, 41). 

е) У многосложныхъ числительныхъ склоняются всѣ числа: 
ДБ^ ТЫСАЦІХ ПАТНСШТХ Д£БАТНД«АТН Н TjIfX* (ПрОЛ., 19 а В Г . ) . 

Сочетаніе числительныхъ съ именами существительными. 
§ 65. Числительныя отъ ёдинх до четыре, подобно прилага-

тельнымъ, въ сочетаніи съ существительными, выступаютъ какъ 
опредѣленія, согласуясь съ ними въ родѣ, числѣ и падежѣ: кч; 
ІШНД ко Ч^ВЧІ кнтовч; трн днн н Tfii ншцін (Матѳ. 12, 40); четьірн 
цд;й нд ПАТЬ (Быт. 14, 9) . 

Числительныя отъ 5-ти и выше по своимъ грамматическимъ 
признакамъ воспринимаются какъ имена существительныя, логи-
чески же они воспршшмаются какъ отвлеченныя числа, количе-
ственно опредѣляющія имена существительныя, а потому въ этихъ 
числительныхъ и наблюдается колебаніе въ сочетаніи съ именами 
существительными: въ однихъ падежахъ, подобно существитель-
нымъ, они управляютъ существительными въ родительномъ па-
дежѣ множ. числа, а въ другихъ падежахъ, подобно прилагатель-
нымъ-опредѣленіямъ или приложеніямъ, согласуются съ именами 
существительными. Такъ въ имен., родит. и винит. падежахъ они 
всегда сочетаются съ именами существжтельными по способу упра-
вленія: имен., винит. — ПАТЬ ОБІЦХ, родит. — ПАЧ-Н бвёцх (какъ 
пдстырь 6в{ця, пдстырА бвсцх) , а въ дател., твор. и предл. паде-
жахъ сочетаются либо черезъ согласованіе, либо рѣже черезъ упра-
вленіе: дател. — ПАТИ ОБЦДЛДХ, твор. — ПАТІН ОЕЦДЛЛН, предл. — 
w ПАТИ 6вцд'хя. Напримѣръ: согласованіе: вх кдмй ЛЧІТ^Х* (БЫТ. 
41, 47), (толлд дгнцы (Быт. 33, 19), кдлѴін ТАТНБДАЛН (Суд. 16, 7) ; 
управленіе: по ПАТЙ ІІКЛЬ НД глдв# (Чжсл. 3, 47), столлх сіклей 
(Втор. 22, 19), по ст# ч-длднтх (П Пар. 27, 5) . 

Числительныя ТЫСАЦІД, Ч-ЬЛДД И личшнх сочетаются съ име-
нами существительными во всѣхъ падежахъ обычно черезъ упра-
вленіе: ты ' (Афд чсловчікх, чъісАірн чмовчікх, ТЫГАЦІІК ЧМОБЧІКХ И 
т. д., но встрѣчаются сочетанія и черезъ согласованіе: сотворй 
вечі;м велѴн БЕЛЬЛЛОЖДЛЛХ СБОНЛЛХ ТЫСАЦІН лл&келлх (Дан. 5, 1) . 



Особенности сочетанія съ существительными сложныхъ чи-
слительныхъ. 

§ 66. Двусложныя числительныя, а также многосложныя, по-
скольку они составлены изъ простыхъ чиселъ, сочетаются съ име-
нами существительными по тому же принципу, что и простыя. 

а) Имена существительныя, стоящія при числительныхъ отъ 
11 до 14, сочетаются либо съ первой частью ихъ, либо со второй 
(въ имен. падежѣ, если эти числительныя оканчиваются на -t, 
существительныя обычно сочетаются съ первой частыо), напр.: 
съ первой частью: ёдннін же НДДКАЧЧ «іргннцьі (Матѳ. 28, 16), 6ЕД_ 
нддесАте сученнкд (Матѳ. 19, 17), нл ДБОМНДДКАТГ прнччшѴ (Матѳ. 
19, 28), рбдове істыртнідЕСАтс (Матѳ. 1, 17); съ второй частью: 
ДВДНДДЕСАТЬ HfTOMHHKWBZ (ИСХ. 15, 27), ДБ^НДД«АЧ"Н СЫНШБЗ (Исх. 
28, 21). 

У числительныхъ отъ 15 до 19 единицы первой части оди-
наковаго характера съ ДКАТЬ, а потому, будетъ ли имя существи-
тельное сочетаться съ первой частью или второй, результатъ бу-
детъ одинаковый: tz ПАТІМНДДЕСАТК ШНЫ ИЛИ tz ПАТЬНДДКАЧ І̂М СЫНЫ. 

б) Имена существительныя, стоящія при числительныхъ, со-
стоящихъ изъ десятковъ, сочетаются съ ними, какъ съ ДНАТЬ (§ 65), 
черезъ согласованіе и иногда черезъ уггравленіе, напримѣръ: 
седлінд«Атн мХжёллі (Суд. 9, 2 ) ; нд седліндкАтн ОСЛЛ^І (Суд. 12, 
14). 

в) Съ двусложными числительными, состоящими изъ сотенъ, 
имена существительныя обычно сочетаются по способу управле-
нія, но иногда встрѣчаются формы сочетанія и по способу согл?-
сованія, напримѣръ: tz чЕтырьллн с т ы M&KE'H (I Цар. 30, 10), 
нд трехи СТ«ЕХЯ ГТЕНАЗЬ (Іоан. 12, 5 ) , п А Т і н с и і т г Д"І'НД(ІІН («Пук. 7, 41); 
согласованіе: МБНСА БСШ ПАТН ГШТЯ EJMVIAMZ (I Кор. 15, 6) . 

г) Имена существительныя, стоящія при многосложныхъ чи-
слительныхъ, сочетаются съ послѣднимъ числомъ, если же имя 
существительное предшествуетъ, то сочетается съ первымъ чи-
сломъ: сыкя трндЕс АТЬ н двом лътЧ ( I V Цар. 8, 17); ЧЕТЫ'|ІЕАЕ(АТЬ 
н і ш с т і к л і і т а (Іоан. 2, 20); ц ш е с т і к д н А т я н ШЕСТІИ хртбвьшн 
оутбдннкн (4 янв. п. 9) ; л«ктя ОШЬДЕСАТЯ н ЧЕТЬІ(ІЕ (Лук. 2, 37), 
игёты о ш і н NUTZ (Прол. 20 іюня). 

Отступленія отъ обычнаго порядка сочетанія. 
§ 67. Можно отмѣтить слѣдующіе случаи, когда имя суще-

ствительное при числительныхъ отъ 5-ти и выше, будучи подле-
жащимъ, можетъ стоять въ именительномъ падежѣ (вмѣсто обыч-
наго родительнаго): 

Когда въ существительномъ, повидимому, заключается глав-
ная сила, а числительное поставлено лшігь въ значеніи опредѣле-



нія или приложенія, налримѣръ: въ службѣ семи отрокамъ Ефес-
скимъ (4 авг.): іакожс ш (нд дви воетдшд , БК#П«Е НДМЬ б т р о ц ы 
БЖИТБЕННІН (на Господи воззв.); ЧЕЕТНЫА ДЧІТН «ДАДЬ (П. 1-я); 
ЙБ^ЗДЫ НЕ^КЛОННЫ « д л і ь (п. 3-я); дд БОСХБДЛАТЕА р п и б т р о ц ы СЕДЛІЬ. 
(п. 6-я) и др.; въ службѣ 40 мученикамъ (9 марта): вгд ндлдх, 
М#ЧЕННЦЫ ЧЕТКірЕДЕСАТЕ , Н Ы Н Ч І ЕЛГОПрЕЛѴЕННА ІОТБОрнТЕ БДШНЛІН МО-
лнтвдлАн (п. 1-я); ЧЕТЫрЕД££АТ£ Х?Т<>БЫ ЛІ̂ ЧЕННЦЫ (п. 5-я). 

Особенно характерны въ этомъ отношеніи примѣры, когда 
подлежащее предшествуетъ числительному: н ндбшд ЖЕ EJMTIA 
ішсифовы ДИАТЬ (Быт. 42, 3 ) ; бышд я« ём# СЫНОБЕ седмь (Іов. 1 ,2 ) ; 
ЛЮСЕЛЛШІН rut СЫНОБЕ Й врдѴіА СЗШЬНДДЕСАТЬ, снльнін ( I Пар. 26, 9) . 

При глаголѣ в ь і т н , въ значеніи принадлежности: н дхдвѴ ЕЧ;_ 
шд СЁДЛІЬДЕСАТК шны EZ сдллдрін ( I V Цар. 100, 1); н вышд ем% 
Т(ІНДЕСАТК шны н трндЕСАТк дціЕрн (Суд. 12, 9) . Но въ подобныхъ 
выраженіяхъ можетъ быть и обычный способъ сочетанія: ft ПДЕІОНѴ 
БЫШД СЕДЛ1ЬДЕСАТ2 СЫНШБ2 (СуД. 8, 30) . 

Когда имя числительное является именной частью сказуе-
маго: н дд Е#Д#ТЯ б ш ь СТОЛПЫ, Н СТШАЛД НХ» среврАнд ШЕСТЬНДДЕС/ѴТЬ 
(Исх. 26, 25). 

Примѣчаніе: Можетъ быть, въ таковой постановкѣ подлежащаго 
при числительномъ сказалось вліяніе греческаго подлинника, въ ко-
торомъ подлежащее при числительномъ всегда стоитъ въ имени-
тельномъ падежѣ множ. числа (начиная съ 2-хъ), напри.: Быт. 42, 3: 
тг^цоаѵ dh оі а&еХуоІ 'Icoarjqi оі дёха; Іова 1, 2: ёуёѵоѵго dk аѵгф viol 
жіа. Образованіе н склоненіе порядковыхъ числительныхъ. 

§ 68. Порядковыя числительныя образуются отъ числитель-
ныхъ количественныхъ (кромѣ ёдннх*) двд) присоединееніемъ къ 
ихъ основѣ окончаній полныхъ прилагательныхъ непосредственно 
или иногда при помощи суффикса: первый, в-ч-ор-ын, тр-е-т-Ун, 
ЧЕтвер-т-ын, ПАТ-ЫН и т. д. 

Къ числительнымъ отъ 11 до 19-ти окончанія полныхъ при-
лагательныхъ присоединяются обычно къ первой части, но могутъ 
быть присоедішены также и ко второй: БЯ Ч^ЕТІННДДЕСАТЯ ДЕІІЬ 
(ІІМак. 15, 37); ёдннонддесАтое лгёто ( I I I Цар. 6, 3 ) . 

Къ числительнымъ отъ 20-ти до 90-ста, а также отъ 200-тъ 
до 900-тъ тѣ же окончанія присоединяются ко второй части этихъ 
числительныхъ непосредственно или при помощи суффикса -н-: 
ДКДДеСАТЫН, ПАТЬДЕІАТЫЙ, ГЕДЛІЬДЕСАТЫН, СОТНЫН, ДБОСОТНЫН И Т. Д. 

Примічаніе: Суффиксъ -н- принимаютъ преимущественно сотни 
и лишь иногда десятки: ПАТЬДЕСАТОЕ лгёто (Лев. 25, 10-11); В Я 

*) Въ составѣ ёдннонддЕіАть , ёдння можетъ имѣть порядковое 
значеыіе: В о ёдннын ЖЕ НДДКАТЬ ЧДСЯ (Матѳ. 20, 6). 



і ш с т ь с о т н о е ЛЧІТО вх я?нтТн НОЕБГЕ (БЫТ. 7, 11); вх чггырЕДКАТноЕ й 
чргвіртосотнси ЛЧІТО ( П І Цар. 6, 1). 

Въ многосложныхъ числительныхъ въ порядковой формѣ ста-
вится послѣднее число: вх ЛЧІТО twb ИДЛЛЬДИАЧ-Х ьторсн (I Мак. 
14, 1) . 

Примѣчаніе: Въ многосложныхъ числительныхъ порядковую 
форму иногда принимаютъ нісколько чиселъ, но тогда способъ вы-
раженія многосложнаго порядковаго числительнаго бываетъ нѣ-
сколько иной: По рлітрнРЕ жі вх ЛЧІТО т о л ж е ОСЛЛЫА ТЫСАЦІН, Б Т С 
pirw стд ЧЕТвернцд нд ДЕСАТНИЦ^ (7114-й г.), Прол. 15 мая, ц. Димитр. 

Составныя части порядковыхъ сложныхъ числительныхъ 
иногда соединяются при помощи соединительнаго о: вх ЛЧІТО 
бслдонддкАтое (Дан. 3, 1); оученнкишх ючетдвшлгіи СЕДЛЛОДКАЧ"-
ныллх (22 нояб. Ап. Филимона). 

Наряду съ числительнымъ вторын, въ этомъ значеніи можетъ 
еще употребляться числительное дрѴгій, однако оно при этомъ 
имѣетъ еще и мѣстоименное значеніе "иной". 

Порядковыя числительыыя склоняются правильно по образцу 
полныхъ прилагательныхъ: іирвыйнлдесАть, первдг іондднАть , пер_ 
ВОЛЛ^НДДНАТЬ и т. д. 

Числительныя собирательныя. 

§ 69. Въ церковно-славянскомъ языкѣ собирательныя числи-
тельныя употребляются гораздо рѣже, чѣмъ въ русскомъ, и тамъ, 
гдѣ въ русскомъ текстѣ Св. Писанія стоитъ собирательное числи-
тельное, въ церкновно-славянскомъ текстѣ стоитъ большей частью 
количественное, напримѣръ: йдч;я« БО ёстд двд, нлй тріе сокрднн во 
ІША ллое... (Матѳ. 18, 20), но въ русскомъ текстѣ: "двое", "трое". 

Въ церковно-славянскомъ языкѣ употребляются слѣдующія 
собирательныя числительныя: 

двон (муж. и жен. р ) , ДВОА (сред. р.) и двое, 
трои (муж. и жен. р ) , т р о л (сред. р.) и трое, 
ОБОЙ (муж. и жен. р ) , ОЕОА (сред. р.) и ОЕОЕ, 
четверы, плтеры, шестеры — для всѣхъ родовъ. 
Собирательныя числительныя множ. числа двон, ДВОА, т р о н , 

т р о А , ОЕОН, ОБОА въ древне-славянскомъ языкѣ имѣли еще и 
формы единственнаго числа: двон (н) , двога, двоіе, трон (н ) , трога, 
троіе, ОЕОН(Й), ОЕОИ, оЕОіе, которыя имѣли формы косвенныхъ па-
дежей въ единственномъ числѣ: ДБОІЕГО, д в о і ш о у и т. д., напр.: 
Гіднно отх ДБОІЕГО прч;дмо{кн/иь. вддль (Супр. рук., 53). Отъ этихъ 
формъ сохранились только двое, ч-рое, дио), которыя стали парал-
лельными къ формамъ множественнаго числа, съ той только раз-
ницей, что формы множественнаго числа употребляются, повиди-



мому, ггри существительныхъ, не имѣющихъ единственнаго числа. 
Числительныя двое,, трое приняли значеніе множественнаго 

числа, и имена существительныя стоятъ при нихъ въ родит. па-
дежѣ множественнаго числа. Числительныя двон, ДБОА, трон, трол 
съ именами существительными согласуются. Косвенные падежи у 
нвхь общіе; склоняются они во множественномъ числѣ. 

Примѣры: 43Х ддлля ч-ес»Е {р іЕршннкшвх ДНАТЬ БХ ГОДХ, Н 
двон рнзы (Суд. 1 7 , 1 0 ) ; ц} БОЕФОКД врдтд ч-роА (АПОК. 2 1 , 1 3 ) ; 
сх ннлдх двое ОМАТХ сх Е(ІШЕНЫ (Суд. 19 , 1 0 ) ; двое прош# оѵѴ ТЕБ& 
(Притч. 3 0 , 7 ) ; т о й «ѴѴЕИ ДБОНХЯ (I Пар. 1 1 , 2 2 ) ; тро* дзх НДВЕД^ 
нд ТА (П Цар. 2 4 , 1 2 ) ; ДБОА ПА (ЛЫІШХХ (Псал. 6 1 , 1 2 ) . 

Собирательное числителъное ОЕОЕ имѣетъ значеніе единствен-
наго числа. Формы единствен. числа этого числительнаго (напр., 
<ЗБОІГІО ПОЛѴ) сохранились въ употребленш. ОБОН, ОБОА СКЛОНЯ-
ются во множ. числѣ и согласуются со стоящими при нихъ име-
нами существительными. 

Кромѣ значенія числительнаго, ОБОЕ имѣетъ значеніе: "и то 
и другое"; ОЕОН — "и тѣ и другіе". 

Примѣры: іосгдБнте рдстн ОЕОЕ К#ПНШ до ЖДТБЫ (МѲ. 1 3 , 3 0 ) ; 
ТОМ# БО ОЕОЕЛЛХ ЗрДЦЧі: ИЕО OEOf e tT f tTBO EX НШХ e fTh BOHfTHHIitf 
(Окт., Воскр., 8 гл., м. вечерня, богородиченъ); Ч&КДЕ лѵтершх 
Д^БГТБО, н стрднно ДБДЛІХ дчѴторождЕ ніе: нд Ч*ЕЕ<Е ЕЦЕ ОЕОА «устрон-
ШДСА (Ирмосъ, 8 гл., п. 9-я); (5 ОБОНХЯ ГЫНШБХ ёл. (Руѳь 1, 5 ) ; 
т бсоихх кр«Х х ёги» (Исх. 2 6 , 1 9 ) ; КЛАТБД ДД Б^ДЕТХ ЕГКІА ЛКЖД^ 
ОЕОНМН (Исх. 2 2 , 1 1 ) ; (оч-Борнвый ОЕОА ёдііно (Ефес. 2 , 1 4 ) ; 
ОЕОН во ёднноллх дЭД; (Ефес. 2 , 1 8 ) . 

Собирательныя числительныя чЕтверы, ПАТЕ;Ы И под. склоня-
ются во множественномъ числѣ и согласуются съ именами суще-
ствительными во всѣхъ падежахъ: ПАТЕ^Ы рйзы (Быт. 4 5 , 2 2 ) ; 
ПАтерьіхя рнзх и т. д. 

Кратныя и дробныя числительныя. 
§ 70 . Кратныя и дробныя числительныя обычно состоятъ изъ 

чиселъ количественныхъ или порядковыхъ и словъ "кратъ", 
"часть": 

Кратныя: ПАТЬ крдтх , і ш с т ь крдтх; бдннокрдтный, двокрдч*-
ный, троЕкрдтнын, ПАтнкрдтнын и т. д.; къ двд и трн можетъ быть 
еще Е#Г#ЕЫН, Т|)ЕГ1?ЕЫН. 

Дробныя: бдніід чдстк, ДБ>Е ЧДСТН, ч-рн чдіти; первдл чдѴгь, 
ЕТО(ІДА ЧД(ТЬ, ДКАТДА ЧДСТЬ И Т. Д., а ТаКЖѲ: ПОЛХ, ЧЕТБЕрТЬ, ДИА_ 
ТНН4. 

Въ кратвыхъ количественныхъ числительныхъ склоняется 
только число, а слово "кратъ" остается безъ измѣненія: СЕДЛДЬ 



крдтя, СЕДЛЛН крлтя; впрочемъ, можетъ быть, повидимому, и безъ 
измѣненія: HE ГЛЛГОЛН TEE^E, ДО СЕДЛЛЬ. крлѴя, но до КДЛЛЬДЕСАТЯ крдтя 
кдліернцен (Матѳ. 18, 21). Кратныя числительныя съ окончаніями 
прилагательныхъ склоняются по образцу прилагательныхъ. 

Въ дробныхъ числительныхъ склоняются и число и "часть", 
а пбля, чЁткЕрть, ДЕГАТННД — по образцу именъ существительныхъ. 

Примѣры: ДЕГАЧ-ИН^ ДДН БСЕГШ, ё л н к ш п р н т А Ж # (Лук. 18, 12); 
ДЕГАТ^М ЧДГТЬ е ф і (М4іры), БЛѴЕШЕНЫ ЕЯ ёлЁЙ ЧеТБЕрТЫА чдгтн "(нд 
(ллчіры), Числ. 15, 4. 

Тексты для упражненій. 
1) НІЕДЯ же прТЁллын ПАТЬ т д л д н т я , д'£лд БЯ ннхя, н сотворй 

ДрѴгІА П А Т Ь ТДЛДНТЯ. ТдКОЖДЕ Н НЖЕ ДБД, ПрТшБрЧгте Н ТОН Aftf-
ГДА ДБД, 2) ТОГД4 «уТІОДОЕНСА ЦрТБІЕ НБСНОЕ ДЕСАЧЧШЯ Д^ВДЛІК . . . П А Т Ь 
же БГЬ Ш ннхк л\#дры, н ПАТЬ нршднвы. 3) ДвЧІ МЕЛМфЧІ ВЯ ЖЁрНОБДХ^: 
6ДННД ПОЕЛАЛЕТЧА, Н еДИНД ШСТДБЛАЕТСА. 4) HE Іу ЛН РДЗѴМЧІЕТЕ, ННЯчЕ 
ПОЛЛННТЕ П А Т Ь Х ^ ^ Б Ы ПАТНМЯ ТЫСАфДЛЛЯ, Н КОЛНКШ КШШЯ В3АСТЕ; 
Нн лн сЁдмк ХЛЧІБЫ ЧЕТыремя т ы с А ф д л л я , ft колгікш кошннця БЗАСТЕ; 
5) ft ПрІШК П А Т Ь ^ЛЪЕХ Н ДБГЕ рЫБЧі, БОЗЗРЧіБК НД НБО БЛГОСЛОВЙ 
6) П О ДБОМНДДЕСАТН ЛЛІІСАЦЧІХ2 Б Я ДОМ# ЦДрСТБД СБОЕГШ, БЯ БДБѴДШНЧ; 
Erfe х ° Д А , швііфд цдрь, н РЕЧЕ: НЧІСТЬ лн сен БДБѴЛШНЯ БЕЛНѴІН . . . 
7) Лліннь глдголк вдлля, и к ш вы ШЕДШІН ПО ліпй, вя ПДКНЕЫЧЧЕ, ёгдд 
ІАДЕТЯ СН2 Ч Л Б І Ч Е С К І Н НД ГірЕСТОЛЧі [ЛДБЫ СВОЕА, САДЕТЕ Н БЫ НД ДВОК_ 
НДДЕГАТЕ ПрЕСТШЛ^, сѴдАфЕ ОСКЛІДНДДЕ САТЕ КОЛЧ̂ НОЛЛД ШЛЕЕСШД. 
8) Й гаже кя длбрн ЧЕтырЕ т ы е л ф н н ПАТЬ (ШТЯ лѵЕрон: врдтд т р б д , 
врдтд едннд ГДДОБД: й врдтд дснровд: н врдтд неф^длнллоБд ёдГінд. 
й)кр!?глосч'ь я?е бслшнддесАт н т ы с А ф я : НЛІА же грдд^, (и негоже ДНЕ 
в ^ д е т я , гдк тіми), Б#деч*я НЛЛА ем%. 9) ft чнсло ЕОННШЕЯ кбнныхз 
ДБЧІ тьлѵк т е м я : н сльішдхя ч н м о нхя. Ю ) ft НДПОЛНИСА мімъ дьіли 
ш (лдЕЕі БЖІА н ш снлы ё г ш : Н ННКТОРКЕ МОЖДШЕ БМНТН во Х Р Д М 2 ? 
ДОНДЕГКЕ СКОНЧДМТСА седліь газвя седмнхя дггля. 11) Й слышдхя глдея 
велш (5 хрд-ид глдголмфя СЕДЛДНЛЛЯ дгглиимя. 12) Й ЕЬІСЧ-Ь БЯ четыре. 
ДЕГАТНОЕ н вя четвертосбтное лч;то мсходд сыишвя іерднлевыхя нз 
е г ѵ п т д , вя ЛЧІТО четвЁртоЕ, вя Л^САЦЯ вторь ін , ц д р с т в ^ м ф ^ цдрм 
юлолдшн^ ндд ісрднлел\я, й еоздд хрллля гдеви. 13) Ея ЛЧІТО еедліоенд. 
десАть фдкед сьінд ромеліннд, воцдрнсА д х і з 2 C B ' T L Z ІШДДДЛДД ЦДрА 
і^дннд. 14) ft дд ЕІ?детя рдзстолнііе грдд^ кя еввер^ дв1?(т^ н ПАТН_ 
д е і А т н , н кя н г ^ дв1?стѴ н П А т й д е е А т и . . . 15) ft ЕЯ ЛЧІТО two ишччі_ 
ДЕСАТОЕ Е з ы д е дле^дндрк сьіня ДНТІОХОБЯ ё п і ф д н я , н шдержд ПТОЛЕМДІ-

А#, Н ПріАШД 6ГО, Й ЦДрСТЕОБД ТДААЮ. 
1) Матѳ. 25, 16-17. 2) Матѳ. 25, 1-2. 3) Матѳ. 24, 41.4) М ѳ . 16, 9-10. 

5) Мр. 6, 41. 6) Дан. 4, 26-27. 7) Матѳ. 19, 28. 8) Іез. 48, 34-35. 
9) Апок. 9, 16. 10) Апок. 15, 8. 11) Апок. 16, 1. 12) I I I Цар. 6, 1. 
13) I V Цар. 16, 1. 14) Іез. 48, 17. 15) I Мак. 10, 1. 



Г Л А Г О Л Ъ . 
§ 71. Глаголами называются слова, обозначающія дѣйствіе 

или состояніе предмета. Напримѣръ: еже оуво вгя {ОЧЕТД, члвчжя 
дд Hf (ідзлѴміетя (Мр. 10, 9) . Еоздршішд В(А, Н tnx$ (Матѳ. 25, 5) . 

Начальной, исходной формой глагола является неопредѣлеп-
ное шклоненіе: творнтн, пнсдтн и т. д. Въ этомъ смыелѣ неопре-
дѣленное наклоненіе въ отношеніи ко всѣмъ формамъ глагола 
является тѣмъ же, что и именительный падежъ имени существи-
тельнаго по отношенію къ прочимъ его падежамъ. 

Окончаніе неопредѣленнаго -тн присоединяется къ корню гла-
гола или непосредственно илн при помощи суффиксовъ. Въ пер-
вомъ случаѣ глаголы называются первообразными, во второмъ — 
производными. 

Глаголы первообразные, корень которыхъ оканчивается на 
г, к, имѣютъ окончаніе въ неопредѣленномъ наклоненіи -цін (изъ 
г, к , + т = ф , см. § 12, б ) : л*ог-тн==лаоц]й, шк-тн=п{цій. 

Глаголы производные при образованіи неопредѣленнаго на-
клоненія пользуются слѣдующими суффиксами: 

-д- — плдк-д-тн -вд- — оуліы-вд-тн 
-А- — ДЛ-А-ТН -ЕБД- — врдч-евд-тн 
-rfe- — ЕОЛ-Ч;-ТН -овд- — Біекд-овл-тн 
-Н- — ХйАЛ-Н-Ч-Н -НВ4- — ІД('(ІЖ-ИБД-ТН 
-нѴ- — ГНБ-НѴ-ТН -ывд- — спнс-ывл-тн 

Глаголамъ свойственны характерныя для него категоріи: за-
лога, вида, наклоненія, времени, лица, числа и въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ рода (въ двойств. числѣ). 

Измѣненіе глагола по наклоненіямъ, временамъ, числамъ и 
лщамъ называется спряженіемъ. 

Кромѣ спрягаемыхъ формъ, въ составъ глагола входятъ еще 
причастія, которыя, обладая категоріями вида, залога и времени, 
признаками глагола, вмѣстѣ съ тѣмъ обладаютъ и признаками 
именъ и подобно прилагательнымъ измѣняются по падежамъ и 
родамъ. 

Неопредѣленное наклоненіе является неизмѣняемой формой 
глагола. 

Спрягаемыя формы глагола въ предложеніи выступаютъ въ 
качесгвѣ сказуемаго. 

Всѣмъ глагольнымъ формамъ свойственна та синтактическая 
особенлость, что онѣ могутъ управлять (безъ предлога или съ 
предлогомъ) падежами именъ, налр.: БЛДГОВЧІСТНХЯ СЛОБОЛДЯ, ЕЛД_ 



говчитнвый іловолля; и опредѣляться нарѣчіями: Д О Е ^ БЛДГОВ4. 
( T H p , ДОЕ^Е ЕЛДГОБЧНТНВЫЙ. 

Глагольныя формы къ своимъ обычнымъ окончаніямъ могутъ 
прияимать мѣстоименіе -СА, И тогда онѣ называются возвратни-
M U * ) : ДЛОЛНТНСА, П|ІНЕЛНЖНТНСА, ПрНЕЛНЖНВЫНСА и т. д. 

Мѣстоименіе -СА нри глагольныхъ формахъ, хотя и является 
составной частью слова, однако въ церковно-славянскомъ языкѣ 
оно въ какой-то мѣрѣ еще ощущается отдѣлышмъ словомъ: на 
это указываетъ то обстоятельство, что между глаголомъ и -ГА МО-
гутъ вставляться мѣстоимешя т н , ллн или союзъ ЖЕ: МОЛНЛЛТНГА 
(йли ллолнлдя тн (А), КЛДНАЕЛЛТНСА, ПОКЛОННШНЖЕСА; а также при 
двухъ возвратныхъ глаголахъ иногда ставится одно -ГА: £ОЗ&ЕСЕ-
ЛНТНЖЕСА Н БОЗрІдОВЛТН ПОДОБДШЕ ( Л у К . 15, 32); ДД HE СМ^фДЕТСА 
«рдцЕ БДШЕ, нн «устрдцшч-я (Іоан. 14, 27). 

Иногда встрѣчается -СА впереди глагола, къ которому отно-
сится, ігричемъ, присоединяется къ предыдущему слову: рдвЕнсА 
ТВО(ІА БГ# (Іоан. 5, 1 8 ) ; н ЛШЛНГА Д-КШЯ (Литургія), но также: 
ТЕБІ МНЛН дч«лиА (Утреня, свѣтильн. молитва 11-я). 

Глаголы переходные и непереходные. 

§ 72. Всѣ глаголы въ зависимости отъ значенія дѣйствія раз-
дѣляются на двѣ группы: переходные и непереходные. Переход-
иыми глаголами являются тѣ, которые выражаютъ дѣйствіе пред-
мета, переходящее на другой предметъ (дополненіе), названіе ко-
тораго ставится въ винительномъ падежѣ безъ предлога: йношд 
*ІЧ*ЕТЯ кннгѴ, НДСТДБННКЯ ГЛДГОЛДШЕ ПОѴЧЕНІЕ и т. д. Дополненіе при 
переходныхъ глаголахъ называется прямимъ дополненгемъ. 

Къ непереходнымъ глаголамъ относятся тѣ, которые либо 
вовсе не требуютъ дополненія, либо дополненія стоятъ при нихъ 
въ косвенныхъ падежахъ (съ предлогомъ или безъ предлога), но 
не въ винительноыъ падежѣ безъ предлога: йтн, ГТОАТН, оуто-
жддтн цдрм и т. д. 

Къ непереходнымъ глаголамъ относятся глаголы, выражаю-
щіе движеніе или положеніе въ пространствѣ, а также физическое 
или нравственное состояніе, напримѣръ: д о д н т н , п л ы т н , (ТОАТН, 
Е>КЖДТН; ЕОЛЧ^ѴН, дышдѴн, ллолчдтн и т. д. 

Примѣтой глаголовъ переходныхъ является суффиксъ -н-: 
JKH-TH — ЖНВ-Н-ТН, ЖЕН-Д — ЖЕН-Н-ТН, ЛД(1-Е-ТН — Л\0(|-Й-ТН И Т. Д. 

*) Терминъ «возвратный глаголъ» не должно смѣшивать съ тер-
мином-ь «глаголъ возвратнаго залога». 



Примѣтой глаголовъ непереходныхъ являются суффиксы -»fe-
(послѣ шилящихъ -д) и -ntf-, тогда какъ у соотвѣтствующихъ 
глаголовъ переходныхъ (если возможно образованіе) имъ соот-
вѣствуетъ суффиксъ -и-: ЕОГДТ.Т{.ТИ — ЕОГДТ-Н-ТН, ШШЕ-НІ-ТН — 
ШМІЕ-Н-ТИ, E'EA-'fi-TH — Б^Л-Й-ТИ, ДрОЖ-Д-ТН, ЛАОЛЧ-Д-ТИ, ГДОХ"НѴ-ТН 
— гл#ш-и-ти, сох-н^-тн — гѴш-н-тн, ВА-Н#-ТН — «увАД-н-тн. 

Примѣчаніе: Суффикст. -н#- со значеніемъ непереходности не 
должЬо смѣшивать сь суфф. -ц^- въ глаголахъ съ однократньшъ зна-
ченіемъ: .кн-н^-тн, ДВИ-Н^-ТН. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ глаголы въ зависимости отъ ихъ 
значенія могутъ имѣть значеніе переходныхъ или непереходныхъ, 
напр.: Понллх п&нь новѴм вг# (Ирмосъ, гл. 1-й), понліх — nept 
ходной глаголъ; пом ЕГѴ АЛОШ£ (Псал. 145, 2 ) , пом — непереход-
ной глаголъ. 

Глаголы непереходныё (кромѣ глаголовъ съ суффиксами 
it- и -н#-), принимая лриставку, могутъ имѣть зиаченіе переход-
вое: РДДѴЙІА, мкш ЛАНОГОСВЧ̂ ТДОІ ВОЗСТАВДЕШН просв^цніш (Акаѳ. 
Богор., икосъ 11); Л^^НЛЛІ ТБОА ЛЛІШНІА ВОЗГІАЙ ЛЛЙ, БУМ ЛЛОН, 
ТріѴПОІТДСНе В И Д Ч І Т М П , (ВоСКр. ПОЛуНОЩ., Т р О И Ч Н Ы ) ; П ( 1 0 3 А Е Д А Н 

трдвЯ скотиші (Псал. 103, 14); НСТДАДД МА есчъ рсвность ТБОА 
(Псал. 118, 139). 

Залоги глагола. 

§ 73. Въ зависимости отъ способности глаголовъ принимать 
дополненія и отъ характера этихъ дополненій, глаголы дѣлятся 
на особые разряды, которые называются заяогами. 

Залоги глаголовъ могутъ быть слѣдующіе: дѣйствительный, 
страдательный, возвратный, взаимный и средвій. 

1) Дѣйствительный эалогъ выражаетъ дѣйствіе, переходя-
щее на другой предметъ; слѣдовательно къ дѣйствительному за-
логу принадлежатъ всѣ переходные глаголы: оучмнкж чтітя 
кннг^, псвдрх іотворн іастТ(, в^рд СПДСДЕТХ чыовчжд. 

2) Страдательный залогъ выражаетъ дѣйствіе обратное по 
отношенію къ дѣйствительному залогу, т. е. при страдательномъ 
залогѣ предметъ, на который переходитъ дѣйствіе, ставится въ 
именительноыъ падежѣ, а производитель дѣйствія — въ роди-
тельномъ падежѣ съ предлогомъ QJ (особенно, если производи-
тель дѣйствія — лицо) или въ творительномъ падежѣ: кннгд 
ЧТІЧЧА Ш 01>Ч*ННКД, МРГЪ COTBOJIfHO бСТЬ ш повдрд, МІСТІАНННІ (ПД 
ШТ(А Ш B'fybl (ИЛИ вН^Ои). 



Страдательный аалогъ можетъ выражаться двумя способами: 
прибавленіемъ къ глаголу дѣйствительнаго аалога возвратнаго 
мѣстоименія СА или сложной формой, состоящей изъ страдатель-
наго причастія и евязки: ШДІІІТСА ИЛИ спдсішя ІКТЬ; СПДМПГСА ИЛИ 
СПДСІНЯ Е#Д(ТК. 

Приыѣры: gifpow лішѵин (ІОДНВСА юкровіня сьість трн A f L 
САЦЫ ш б т в ц я «конхя (Евр. 11, 23); іЬпрдвдішн т # ш влгоддѴін 
вгй> (Рим. 3, 24). Льіслнлдк оуЕО вчірон шпрдвднтнсА чмовгёкѴ 
(Рим. 3, 28); йліжі д іржішн Е^ОЛЛЯ (РИМ. 7, 6); гірдцми ко в«к-
ptffTCA ВХ ПрІвдѴ, OytThl ЙтОВЧіА&ТСА во inAtimt (Рим. 10, 10); 
Дврділія, сЗтіця ндшя ні ш дгёля лн шпрдвддіА (Іак. 2, 21); (0 іт ігш 
АХд проівчирдшн (П Петр. 1, 21). 

3) Къ воавратному залогу относятся переходные глаголы, 
образованные присоединеніемъ возвратнаго мѣстоименія -JA. ЭТИ 
глаголы указываютъ на то, что дѣйствіе возвращается къ самому 
производителю и сосредоточивается въ немъ, напримѣръ: мьітн 
(что-нибудь или кого-нибудь), ЛІЬІПГИСА (мыть себя); ШДТІАТН (КО-
го-нибудь), ШДН^АТНІА (одѣвать себя); рддовдти (кого-нибудь), 
возрддовдч-нсА (возрадовать себя, т. е. возрадоваться самому); 
козврдфдѴн (кого-нибудь), возврдфітнгА (самому). Напримѣръ: 
rjb ВОЦДрНГА, BZ ЛЧІПОтѴ ШЕЛИІСА (ПрОКИМеНЪ) . 

Мѣстоименіе СА при возвратномъ залогѣ имѣетъ значеніе пря-
мого дополненія. 

4) Взаимний залогъ выражаетъ взаимное дѣйствіе двухъ или 
нѣсколькихъ предметовъ. Собственная форма взаимнаго залога 
есть возвратная (т. е. съ -СА), обычно производимая отъ глаголовъ 
переходныхъ, но -СА ВЪ данномъ случаѣ не имѣетъ значенія пря-
мого дополненія: Ц»£ЛОБІТН (кого-нибудь), ЦІЕЛОВІТНСА , пргшып-
ствовать (съ кѣмъ-нибудь); врітн (бороть кого-нибудь), крдѴнсА 
(съ кѣмъ-нибудь); пртрч;тн (кого-нибудь), пріпнрітмА (СЪ кѣмъ-
нибудь): Лножнцсм Е^ІШДСА (боролись) to лшом Ш нностн ЛЮІА 
(Псал. 128, 1); to звгёршя ворАХГА во ефіс-к (I Кор. 15, 32); 
ПРАХѴСА жі лижд# СОЕОМ жндов» (Іоан. 6, 52). Ознріх̂ сл ОуЕО лмжд^ 
СОЕОН оучіннцы (Іоан. 13, 22). 

Нѣкоторые глаголы недереходные (безъ -ГА) могуть имѣть 
значеніе взаимнаго залога; напр.: ЕИЧІДОВДЧ-Н (СЬ кѣмъ-нибудь); 
н говчстовд ся лидьмн (2 Пар. 20, 21). 

5) Къ среднему залогу относятся всѣ глаголы непереходные, 
какъ съ - { д , такъ и безъ ЧА, напр.: ходнтн, ш і т н , ««КТИТНСА. 
Къ среднему залогу нужно отнести и глаголы не употребляющіеся 
безъ t A , напримѣръ: ШЧѴАТИСА, ЕОАТНСА. НДД^АТИСАИ др., а так-



же глаголы сжілнти сй, ітйкітн т, жіднтн сй, употребляющіеся 
только съ возвратнымъ мѣстоименіемъ ti\ вмѣсто -м», налр.: truJf 
МШІ tit й>клш (Мѳ. 18, 31); н ні ітѴжіѵн (сй), Лк. 18, 1; ні rrtf-
ждтн ій вх скорвіх* MOH'xx (Еф. 3, 13); ЖІЛАЦІІ СН (Дѣян. 4, 1). 

Виаы глагола. 

§ 74. Глаголы въ церковно-славянскомъ языкѣ, какъ и въ 
русскомъ, различаются по видамъ. 

Глаголы, представляюшДе дѣйствіе въ процессѣ совершешя, 
называются глаголами несоеершеннаго вида, напримѣръ; пніітн 
— ішіх*, творнтн — творнхя. 

Глаголы, въ которыхъ подчеркивается моментъ завершенія 
или моментъ начинанія дѣйствія, называются глаголами совершен-
шо вида; напримѣръ: н дрѴгІй оучіннки тиі ікоргёі пітрд, н прТ-
гідг пріжд» ко rpostf (Іоан. 20, 4), въ пріиді подчеркивается моменть 
завершенія дѣйствія; іі йзьіді СЕАЙ ИЕДѴГН (Мр. 4, 3), въ изьіді 
подчеркивается моментъ начинанія дѣйствія. 

Глаголы совершеннаго вида съ суффиксомъ -ntf выражаютъ 
мгновенное или однократное дѣйствіе; у этихъ глаголовъ моменты 
начала и завершешя дѣйствія совпадаютъ въ одномъ момевлѣ, 
вапримѣръ: поеккітн — оу-свкнѴтн: ОЛЬІШЛБЯ жі нршдя риі, йкш, 
вгожі дзя «"урЁкн̂ хх ішіцнд, тбй есть (Мр. б, 16); рл&лклвннлА 
ВІША СТАГН#Х* (Вел. Пятн. 3-й ч.). 

Въ глаголахъ несовершеннаго ввда не подчеркивается наличіе 
зтого момента, т. е. завершеніе или начало дѣйствія, хотя кон-
текстъ иногда и указываеть на завершенность дѣйствія, напр.: 
шв-кфі пілітя: вжі пнсіхя, nntfo (Іоал. 19, 22. Ср. въ руоскомъ 
текстѣ: "что я напиоалъ, то написалъ"); Имі\% вілля ВЯ посдінТн, HI 
прнм^шітнрА влѴдннкшлля (I Кор. 5, 9. Въ русскомъ текотѣ такъ 
же: "Я ішсалъ вамъ въ посланш...") Посланіе было напиеано и 
отослано: слѣдовательно, въ данномъ случаѣ дѣйствіе было за-
кончено. 

Отсюда — несовершенный видъ вовсе не обозначаетъ всегда, 
что дѣйствіе не закончено; но что въ глаголахъ несовершеннаго 
вида не подчеркивается моментъ завершенія (начало или конецъ) 
дѣйствія, а указывается лишь наличіе факта. 

Глаголы совершеннаго вида не имѣютъ настоящаго времени, 
но имѣютъ будущее простое: пнш# (наст. вр.), ндпнш̂  (будущ. 
простое). 

§ 75. Почти всѣмъ глаголамъ свойственны соотносительныя 
пары вида несовершеннаго и совершеннаго. 



Глаголы совершеннаго вида болыией частью образуются при 
помощи приставокъ отъ глаголовъ вида несовершеннаго, напр.: 
пнсітн — ндпнсітн, йтн — прТнтй, дч^лдтн — СОДЧМДТН и т. д. 

Глаголы совершеннаго и несовершеннаго вида различаются 
также лротивоположеніемъ суффиксовъ: у глаголовъ срвершен-
наго вида: суффиксы -ц, -і, -нѴ или отсутствіе суффиксаі у гла-
головъ несовершеннаго вида: суффиксы -д, - А , -ВД: 

(ЮДНТН — (ІДГКДДТН ПОГНБН^ТН — ПОГНЕЛТН 
р^шнтн — р>Ешітн Здсохн^ти — здсыхдтн 
П|ІОСТНТН —ПрОЦІДТН (ОБЛЕфН — СОБЛЕКДТН 
rM'EHHTH — ПЛ>КНАТН БЛ^ЗТН — БЛ^ЗДТН 
суллрЁтн — оуллн|ідтн «успчстн — оуеп^вітн 

ЕЬІТИ — ЕЫБДТН И Т. Д. 

§ 76 Отъ приставочныхъ глаголовъ совершеннаго вида при 
ПОМОЩИ СуффИКСОВЪ -ЫБД- (-НБД-), "БД-, -Д-, -А-, а ИНОГДа И -ОБД- (-ШД-) 
могутъ быть образованы глаголы несовершеннаго вида. Ихъ можно 
назвать глаголами несовершеннаго вида вторичшго образованія, 
напримѣръ: 

несоверш. в. соверш. в. несоверш. в. (2) 
ПНСДТН ПЕрЕПНСДТН ПЕрЕПіІсЫБДТН 

НДПНЕЛТН НДПНГОВДТН 
АДОЛЧДТН ГКШОЛЧДТН ПОЛЛОЛЧЕВЛТН 
БНТН РДЗБНТН (ІДЗБНБДТН 
ГрчѴн COrp'ETH СОГрЧЖДТН 
гр^згітн погр^знтн погр&клтн 
Знлтн познлѴн позндвдтн 
ШНТН ЕШІІТН сшнвдтн. 

Глаголы несовершеннаго вида вторичнаго образовавія въ за-
висимости отъ употребленія могутъ имѣть оттѣнокъ усиленной 
длительности или значеніе повторяющагося дѣйствія, напримѣръ: 
НДПНСОБДШЕІА йногдл to (тдрцЕлля ішснфолія (Тропарь 24 дек.); ешн-
ВДШЕ КШЖНЫА рнзы cffyz ллнЧі (Вел. Кан. п. 2-я); ЧЕЛОБЧЖЯ ЖЕ вы-
рд3^лл>КБІш{ н: ft ПОЛІОЛЧЕВДШЕ, дд оурдз&ич^Етк (Быт. 24, 21). 

§ 77 Нѣсколько безприставочныхъ глаголовъ, обозначающихъ 
движеше, образуютъ двойныя формы несовершеннаго вида: 

БЕЕТЙ — воднтн нтй — х°А"'гн 

нктн — нопітн AET'ETH — лтѴдтн 
плытн — плл'влтн и нѣкотор. др. 

Первые глаголы обозначаютъ дѣйствіе опредѣленное, напр.: 
ЕЕСТН или HttTH что-нибудь въ опредѣленномъ направленіи. Вто-



рые глаголы обозначаютъ дѣйствіе неопредѣленное, напримѣръ: 
воднти или но{нтн выражаютъ дѣйствіе вообще, безъ указанія на-
правленія дѣйствія. 

Принимая приставку, глаголы несовершеннаго вида съ опре-
дѣленнымъ дѣйствіемъ переходятъ въ совершенный видъ (йзытн 
— нзыді')» а глаголы съ неопредѣленнымъ дѣйствіемъ остаются 
гяаголами несовершеннаго вида (йсходнтн — мхождй): ш дмн до 
днЁм нфэжддх^ АЦіерн ісрдішвы плдкдтн w дціірн І С ф Д Д А гдлдддітннд 
чегырн днн вх лчѴч; (Суд. 1 1 , 4 0 ) . 

Наклоненія и времена. 

§ 78. Наклоненгемъ называется грамматическая категорія, 
выражающая отношеніе дѣйствія, обозначеннаго глаголомъ, къ 
дѣйствите льности. 

Въ церковно-славянскомъ языкѣ различаются пять наклоненій: 
неопредѣленное, изъявительное, сослагательное, повелительное и 
желательное. 

Неопредѣленное наклоненіе является отвлеченной формой гла-
гола и обозначаетъ лишь дѣйствіе безотносительно: творнтн, 
пшдтн. 

ІІзъявительное наклоненіе обозначаеть дѣйствіе какъ вполнѣ 
реальное: оно устанавливаетъ наличіе дѣйствія во времени (на-
стоящемъ, прошедшемъ или будущемъ) или же при помощи от-
рицательныхъ частицъ нс и нн отрицаетъ его: Хожддстд роднтелл 
егш ид ВСАКО лч іто во щХшнмх (Лук. 2 , 4 1 ) . 

Сослагательное наклоненіе выражаетъ дѣйствіе предполага-
емое и обуславливаемое какими-нибудь обстоятельствами, обозна-
чая въ однихъ случаяхъ потенціальность, а въ другихъ ирреаль-
ность дѣйстьій: Ацн ЕЫСЧ*С БЧ^ОВДЛН ЛЛШѴНОВН, БП^ОБДЛН Еысте ОуЕШ 
н мнч; (Іоан. 5 , 4 6 ) . 

Повелытельное наклоненіе выражаетъ волю говорящаго — 
просьбу, повелѣніе или побужденіе къ совершенію дѣйствія: 
ПОТЦІНСА «Ef нск^снд постдЕнтн П(і{д ЕГОЛІ2 ( I I Тим. 2 , 1 5 ) . 

Желательное наклоненіе выражаетъ желаніе, намѣреніе или 
цѣль лица говорящаго: Дд АИІОВТІДАТСА ГДІВН АЛНЛОСТН ёгш (Пс. 
106, 1 5 \ 

Изъявительное наклоненіе имѣегь слѣдующія времена: 
1) Настоящее время. 
2) Будущія времена: 

простое (совершеннаго ввда), 
сложное (несовершеннаго вида). 



3) Прошедшія времена: 
аористъ, 
имперфектъ (преходящее), 
перфектъ (прошедшее совершенное), 
шіюсквамперфектъ (давнопрошедшее). 

С п р я ж е н і е г л а г о л о в ъ . 

Общія свѣдѣнія. 
§ 79. Глагольныя формы образуются отъ двухъ основъ: осно-

вы неопредѣленнаго наклоненія и основы настоящаго времени. 
Основу неопредѣленнаго наклоненія получаемъ, если отъ формы 
неопредѣленнаго наклоненія отбросимъ окончаніе -тн; напрріѣръ: 
дгёлд-тн, ЛИЕН-ТН, нк-тн — основа неопредѣленнаго наклоненія 
будетъ: д«кдд-, ДМЕН-, НК-. Основу настоящаго времени получаемъ, 
если отъ формы 3-го лица множ. числа настоящаго времени (или 
будущаго простого) отбросимъ личное окончаніе -#тя (мтя) или 
-ДТЯ(АТЯ), причемъ, если окончаніе -мтя ИЛИ.-АТХ слѣдуютъ за 
гласной, TO J , находящійся въ составѣ буквъ м и А , должно отне-
сти къ основѣ; напримѣръ: дчші-Ѵтя, лнк'-дтя *) , нк-#тя — основа 
настоящаго времени будетъ: дгёдді- дкѴ- нк-. 

Првиѣчаніе. Основы неопредѣленнаго ваклоненія и настоящаго 
времени могугъ совпадать, напримѣръ: ни-ТН и нк-#ТЯ. 

Отъ основы неопредѣленнаго наклоненія образуются формы 
прошедшихъ временъ и причастій прошедшаго времени; отъ осно-
вы наотоящаго времени образуются формы настоящаго времени 
(будущаго простого), гговелительнаго наклоненія и причастій на-
стоящаго времени. 

§ 80. По образованію формъ настоящаго времени (и будущаго 
простого) и формъ, производныхъ отъ нихъ, глаголы дѣлятся на 
два спряженія: глаголы, имѣющія передъ личными окончаніями 
(кромѣ 1-го лща ед. числа и 3-го лица множ. числа) соединитель-
ную гласную - і - , относятся къ 1-му спряженію, напримѣръ: пнсд-тн 
— пнш-с-шн; глаголы, имѣющіе предъ личными окончаніями сое-
динительную гласную -н-, относятся ко 2-му спряженію, напр.: 
Ходн-тн — ход-н-шн. 

Глаголы 1-го спряженія дѣлятся на двѣ группы: 
а) 1-е несмягченное спряженіе: глаголы, у которыхъ основа 

въ 1-мъ лицѣ единств. числа и въ 3-мъ лицѣ множ. числа окан-

*) ' знакъ мягкости. 



чивается на твердый согласный: — ніе-#тя, в«д-¥ — 
TIK-tf — «ГІК-Ят*, ЛАОГ»# — А Д б Г - ^ Т Я , ДВИГН-tf — ДБНГН-ѴтЯ. 

б) 1-е смягчешое спряженіе: глаголы, у которыхъ во всѣхъ 
формахъ въ концѣ основы настоящаго времени появляется J ; при-
чемъ, если j оказывается послѣ согласнаго, то въ результатѣ смяг-
ченія бываетъ чередованіе согласныхъ; при чередованіи J погло-
щается шипящимъ: 

пнсі-тн — пнш-# (изъ nHcJ-tf) — пнш-шін 
пиікд-тн — плач-tf (изъ пл.дк]т#) — ПА4Ч-(ШН 
ГА4ГОА4-ТН — ГЛ4ГОД-М (ИЗЪ ГА4ГОАІ-#) — ГЛ4ГОЛ-{ШН 
НГрІ-ТН — НГрі-М (ИЗЪ nrfA]-tf) — НГ(іі-£ШН 
ДЧМ4-ТН — Д Ч Ш - Н (ИЗЪ Д Ч Ш І - ^ ) — ДЧШ-СШН 

Во 2-мъ спряженіи въ концѣ основы 1-го лица единств. числа 
настаящаго времени всегда появляется J , передъ которымъ про-
исходитъ чередованіе согласныхъ: 

носн-тн — нош-# (изъ HoeJ-tf), но нос-ншн 
ЛИЕН-ТН — A H E A - W (ИЗЪ A H E J - V ) , HO ДНБ-НШН 
сѴдн-тн — г&кд-# (изъ ( ^ д Н ) , HO (#Д-НШН. 

Личныя окончанія настоящаго времени: 
1-е спряжеше. 2-е спряженіе. 

Единственное число. 

1-е -tf (м) -Ч (н) 
2-е -і-шн -и-шн 
3-е -і-тя *и-тя 

Двойственное чнсло. 

1-е - i-Bi(B'fe) - Н - В І Д В І І ) 
2-е ) 
3-е ( т л ( Т І ^ * н Т 4 

Множественное число. 

1-е -і-Адя -н-лдя 
2-е -t-ті -н-т* 
3-е -Ѵтя (мтя) -дтя (АТЯ) 

1-е и 2-е спряженія имѣютъ между собою еще слѣдующее 
различіе: 
3-е лицо множ. числа 1-го спряж. имѣетъ окончаніе -Ѵтя (нтя), 
3-е лицо множ. чжсла 2-го спряж. имѣетъ окончаніе - А Т Я ( А Т Я ) . 



Примічаніе: П о указаннымъ признакамъ не всегда можно точно 
опредѣлить къ какому спряженію относится глаголъ, такъ какъ «и» 
н «е» передъ личными окончаніями, если на нихъ не падаетъ ударе-
ніе, произносятся неясно; но по основѣ неопредѣлённаго наклоне-
нія можно опредѣлить болѣе точно: 

а) Ко 2-му спряженію относятся тѣ глаголЫ, основа которыхъ 
оканчивается на: 

1) н-тн — х°АН-тн, Х°А""ШН (но первообразные отчосятся къ 
первому спряженію: ЕН-ТН, Б І ( - Ш Н ) . 

2) т;-тн, при условіи, если it выпадаетъ при спряженіи настоя-
щаго времени: вндчѴтн, внжд-tf, вндн-шн (но крдін&ти, кр4снч;-м, 
а также первообразныя (пч»-тн) относятся къ 1-му спряженію). 

3) д-ти, съ предыдущею шипящею, при условіи, если д выпа-
даетъ при спряженіи настоящаго времени: («гѴчі-ти, стѴчн-шн ( н ° 
вмщ-і-тн, вынчі-м, БЕЛНЧ4-С-ШН, и первообразныя (жі-ти), — отно-
сятся къ 1-му спряженію). 

Ко 2-му спряженію относятся также: сто-А-ти, БО-А-ТНГА. 
б) Всѣ прочіе глаголы относятся къ 1-му. спряженію ,— лвшь 

немногіе глаголы отступаютъ отъ этого правила и имѣютъ однѣ 
формы по 1-му спряженію, другія — по 2-му. Такіе глаголы называ-
ются разноспрягаемыми. 

Личныя окончанія двойствен. числа измѣняются по родамъ: 
-В4 (1-е л.) и -Т4 (2-е и 3-е л.) являются окончаніями для муж. p.; 
-вчі (1-е л.) и -т"Е (2-е и 3-е л.) —для женскаго и сред. родовъ, 
впрочемъ, средній родъ можетъ принимать также окончаніе и муж. 
рода. Эти окончанія имѣютъ то же значеніе не только въ настоя-
щемъ времени, но и въ прошедпшхъ временахъ: аористѣ и им-
перфектѣ. Примѣры: Адвшрх н ерѵиіинг ш нлини ТБОШХ возрід^-
Т4ГА (наст. вр.), Псал. 88, 13; икш БНДЧІСТ-Е (Т4) (аористъ) бчн 
ллой (Лук. 2, 30); ёгдд я?е НДАСТЧІ (аористъ) ВОЗВТІСТНТИ «учгнн-
кишх erw, н if ін(2 tjidiTf А ГЛДГОЛА: рід^йтесА. (Ьно; я?е прнет^пдь-
іш, Ш Т & А (аор.) зд нбдк ёгш, й ПОКЛОННСТЧІСА (аор.) ёлл# (Матѳ. 
2 8 , 9 ) . 

§81 . Кромѣ основного спряженія глаголовъ, есть нѣсколько 
глаголовъ, которые относятся къ архаическому спряженію. У 
этихъ глаголовъ личныя окончанія присоединяются прямо къ кор-
ню, безъ соединительной гласной. Эти глаголы слѣдующіе: БЫ'-ТИ, 
ді-тн, ш-тн , BTJATJ-TH, ндлі-тн. 

Глаголъ БЫТН имѣетъ болыпое употребленіе, такъ какъ явля-
ется вспомогательнымъ глаголомъ въ сложныхъ глагольныхъ 
формахь. 



Спряженіе вспомогательнаго глагола ЕЫТН. 
Изъявительное наклоненіе. 

Единственное число. 
настоящ. вр. будущ. прост будущее сложное. 

1. ешь ХОф# ) 
2. ёсн Б ^ Д Ш І Н ХОЦІЕШН } ЕЫТН 
3. еіть 

Двойствеииое число. 
1. есвд, -4 Е^ДЕВД, -«Е Хофшд, "fc \ 
2. ёстд , в ^ д е т д , "fe ХОф(ТД, -ті > БЫТН 
3. ё(Т4, -'Ь Б#детд , ХОфітд, -ТІ ) 

Множественное число. 
1. есдлы Б#ДеЛЛЯ ХОфСДЛЯ \ 
2. ё іт* 
3. Е#Д#ТЯ Х О Т А Т Я ) 

Изъявительное наклоненіе. 

Единственное число. 
аористъ имперфектъ 

соверш. вида несоверш. вида (преходящее) 
1. КЩ% Е^ХЯ 
2. БыѴп» (ЕЫ) ЕЧ; 
3. ЕЫ(ТЬ (БЫ) Б& 

БАХ Я 

БАІШ 
ЕАІШ 

1. 
2. 
3. 

ЕЫХОВД, -»к 
БЫСТД, -"Ѣ 
ЕЬІСТД, -»fc 

Двойственное чисдо. 
E»fc'xOB4, -TJ 
Е & Т Д , -"fc 
ЕЧЭТД, -»fc 

ЕАХОВ4, -<к 
БАСТД, -Ч» 
БА*СТД, •£ 

1. ЕЬІХОЛіХ 
2. ЕЫСТС 
3. БЫШД 

Множественное число. 

BoW* E A I T f 
Е Т Ш Д E A \ t f 

Изъявительное наклоненіе. 

перфектъ 
(прошедшее совершенное) 

Единственное число. 
плюсквамперфектъ 

(давнопрошедшее) 

1. 
2. ЕЫЛХ, 
3. 

-д, -о ЕЫЛК, "Д, -0 
Б^Я (БАХ«) 
ЕОІ 
Effe 



1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

Двойственное число. 

БЫЛД, -Н 

ЕЬМН 

6ГВ4, -ft 
« \ \і 
6fT4, -Т{ 
« \ \ | 
естл, -«к 

ЕЫЛ4, -Н ЕТІГГД, -"t 
ЕЧІГТД, "fe 

Множественное число. 
еслды 
есті ЕЫЛН ІЕ^ХОЛДЯ 

ЕЧІСТІ 
ЕТШІД 

Повелительное н, 
1. 
2. Е*ДН 
3. Е#ДН 

1 • Б# ДНБД, -TJ 
2. Е^ДНТД,-* 
3. 

Единственное число. 
Сослагательное н. Желательное н. 

ДД Е*Д* 
БЫЛХ, -4, -0 

ЕЫХ2 
ЕЫ 
БЫ 

Д4 Б<?ДЕШН 
Д4 Е^ДСТЯ 

1. 
2. 
3. 

Е#ДЕЛЛЯ 
Е?ДНТ* 

Двойственное число, 

ІЕЬІХОБД, -ч; 
ЕЬНТД, -т; 
ЕЫСТД, -<к 

Множественное число. 
ЕЫХ0ЛД2 

и т. д. 

ЕЫЛН EhltTf 
БЫШД 

Неопредѣленное наклоненіе: ЕЬІТН. 

Причастія: 
настоящ. времени прошедш. вр. 

краткое: (ьін*, І#ЦІН, с#цн краткое: ЕЫБЯ, ЕЫВШН, Ш&ШІ 

полное: сьін, І#ЦІДА, с#цш полное: кывын, БЫБШДА, ЕЫБШЕЕ 
прошедш. вр. на -д% (несклоняемое). 

БЫЛХ, ЕЫЛД, ЕЬІЛО 

Примѣчанія къ таблицѣ спряженія глагола ЕЫТН. 
1-е лицо двойственнаго числа настоящаго времени имѣетъ 

еще и другое окончаніе -лід (ЛЛ«Б), И возможно, ЧТО ЭТО окончаніе 
вытѣснгоіо -B4(B>t), напримѣръ: 43а іі б ц х ёдино ёші* (Ін. 10, 30); 
лл&кн, что ПА TBOJIHTF; Н МЫ ПОДОЕОСТ;ДѴГНЛ ёшд БДАЛХ ЧЕЛОБЧЖД 
(Дѣян. 14, 15). 

Если при формахъ настоящаго времени находится отрицаніе 
HE, оно сливается съ ними, образуя слитныя формы, кромѣ 3-го 

*) Краткая форма сы не употребляется въ современномъ церковно-
славявскомъ языкѣ. 



лица множ. числа, напримѣръ: н&лль, н & н , н & т ь и т. д., но 
HI (#ТЬ. 

Формы ё(н, есть, послѣ вопросительныхъ мѣстоимѣиій кто , 
что и нарѣчія гдй довольно часто бываютъ энклитическими, на-
примѣръ: Что ёсч-ь ci'e; (Мр. 1, 27); Кто ыть. кн црь глівы; 
(Псал. 23, 8 ) ; ты кч-о ёсн; (Іоан. 1, 19); гдч; ёсть ОЕНТСЛЬ; (Лук. 
22, 11). 

Формы какъ отъ БЩЧ такъ и отъ ETJ\Z ЯВЛЯЮТСЯ формами 
аориста, только формы отъ БЫ\Я — совершеннаго вида, а формы 
отъ Б ^ Я — несовершеьнаго. 2-мъ и 3-мъ лицомъ отъ вьіхя является 
ЕЫСТЬ; форма вы употребляется только при сослагательномъ на-
клоненіи. Формы отъ ЕЫ\Х могутъ сочетаться съ приставками: 
П;ЕБЫ'хк, П^ЕЫСТЬ, здеыхя и т. д. 

Формы имперфекта обычно встрѣчаются въ 3-мъ лицѣ: ЕАІШ, 
КАѴГД (Т^) , ЕАХ^, а прочія формы, повидимому, мало употребитель-
ны, если только вообще встрѣчаются * ) . Иногда встрѣчаются фор-
мы имперфекта отъ основы cfc: ЕЧОШ, E'fcxtf, напримѣръ: А готнЯв* 
кннг^, шдівя СЛ^з^Е, сч^дс н Бсклдг Б2 гонллнцш бчн ечіх^ зрлше нднь 
(Лук. 4, 20). 

И з ъ я в и т е л ь н о е н а к л о н е н і е , 

Настоящее время. 

§ 82. Сравнительно съ основой неопредѣленнаго наклоненія, 
въ основѣ настоящаго времени происходятъ слѣдующія измѣне-
нія: 

1) Конечный согласный корня глаголовъ первообразныхъ, ес-
ли онъ измѣнился передъ окончаніемъ -тн, въ основѣ настоящаго 
времени принимаетъ свой первоначальный видъ: вк-тй (вм. вед-тн) 
— Б(д-#; тецін (вм. ччк-тн) — TtK-Sf; моцін (вм. ллог-тн) — ллог-^. 

2) Если передъ -ти находится А (ИЛИ Д послѣ ШИПЯЩИХЪ) 
въ значеніи юса, то онъ передъ окончаніями настоящаго времени 
распадается на гласный и согласный: й-тн — елдд-н; КЛА-ТН — 
киж-#; жд-тн — жн-$ (вм. жьн-tf). 

3) У глаголовъ на -ов-д-тн, -ш-д-тн: -ОБ- И -ев- переходятъ въ 
основѣ настоящаго времени въ tf, н; ЕЕСІІД-ОБ-Д-Ч-Н — ЕКЧ^Д^-М, Б*_ 
ѵ£$-(шн; оуч-рен-га-д-тн — вуч-jifHM-w, оутрінм-ешн. 

4) У глаголовъ съ суффиксомъ -н#-, н сохраняется въ основѣ 
настоящаго времени: гохн#-тн — сохн-tf, сохн-ешн. 

*) См. н. Lunt 9. 6, стр. 87. 



Принѣчаніе: Нѣкоторые глаголы въ неопредѣленномъ наклоненіи 
могутъ и не имѣть суффикса -н#-, но въ настоящемъ или будущемъ 
простомъ суффиксъ -н- удерживаютъ: дтТ-тп, гтд-тн, сты-тн — Д&н-Ѵ, 

Спряженіе настоящ. времени. 
Н«-ТН ПН£-4-ТН ЛНЕ-Н-ТН БМ-^-ТН сѴд-ІІ-ТН 

Единственное число. 

1. НК-# ПНШ-# ЛНЕЛ-tt вм-w с&кд-# 
2. н«-(-шн пнш-е-шн ЛНЕ-Н-ШН вел-н-шн £#д-и-шн 
3. нк-f-Ta ПНШ-Е-ТЯ ЛКБ-Н-ТЯ вел-н-тя ^д-н-тя 

Двойственное число. 

1 • Н«-(-БД, -<£ ПНШ-І-БД, -•Б ЛИЕ-Н-84, -ft BfЛ-Н-В4, -'fc ftfД-Н-В4, -'fc 
2. } 
g { H«-f-T4, -"fc ПНШ-(-Т4, " t /1WE-H-T4, "TJ BM-H-T4, -•fc С^Д-Н-ЧМ, -<k 

Множественное число. 

1- HfC-f-лля пнш-і-лля ЛНЕ-Н-АЛЯ вм-н-лія г#д-н-ліа 
2. нк-f-Tf ПИШ-f-Tf ЛМЕ-Н-Т« ВЫ-іІ-Tf С^Д-H-Tf 
3. нк-#тя пнш-^та ЛНЕ-АТЯ ВМ-А-ТЯ Г#Д-АТЯ 

Измѣненіе конечныхъ согласныхъ основы. 

§ 83. Гортанные г и к в ъ глаголахъ 1-го несмягченнаго спря-
женія, передъ соединительнпй гласной і смягчаясь, чередуются 
съ шипящими ?к, ч ( § П ) : TfK-^f — ччч-(шн; мог% — ллож-ешн; 
лг-% — лжішп (ні лг^, Гал. 1, 20; но лг#тя, Апок. 3, 9 ) , въ буду-
щемъ же простомъ сосмягченной основой: голяч-# (Псал. 88, 36), 

іолж-Ѵтя (Псал. 65, 3) . 

Въ 1-мъ смягченномъ спряженіи во всѣхъ формахъ и во 2-мъ 
спряженіи въ 1-мъ лицѣ, въ результатѣ смягченія конечнаго со-
гласнаго основы (§80) , происходягь слѣдующія чередованія со-
гласныхъ: 

а) Губныхъ: к — БЛ, П — ПЛ, Б — кл, м — ш: 

1-е спр. 2-е спр. 
ГНЕД-ТН — ГНБЛИ, ГНБЛСШН ЛІОБН-ТН — ЛМБЛМ, ЛНЕНШН 
іьіпд-тн — іыплк, сыгшшн к#пн-тн — кѴплн, К#ПНШН 

40BH-TH — ЛОВДМ, ЛОБНШН 
ЛОЛЛИ-ТН — AOMAHf ЛОЛЛНШН 

Д0Ш4-ТН — Д^ЛДЛН, Д|ІШЛЕШН ЛОВН-ТИ — ЛОБЛМ, ЛОБНШН 



б) Зубнныхъ: д — жд, т — ф , 3 — ж, t — ш: 

1-е спр. 2-е спр. 
ггрддл-тн — стрдяѵд^, стрлждЕшн г^дн-ти — с & к д ^ , с^дншн 
ТіКГиТДТН—ТрЕПЕфѴ, Т|ІЕП£фЕШН СБЧІТН-ТН — СБ'Ьф^, СБчѴгНШН 
лдд'зд-тн — ллджѴ, ЛЛДЖЕШМ носн-тн — НОШ^, НОІНШМ 

возн-тн — вожУ, возншн 
в) Гортанныхъ: к — ч, г — ж, х — ш: 

1-е спр. 
ДЛКЛ'ТИ — ДЛЧ#, ДЛЧЕШН 
строгд-тн — стр&кй', етр^ЯчЕШН 
нзсыхд-ти — нзсыш^, «ЗСЫШЕТЯ (Іоан. 15, 6 ) . 

Во 2-мъ спряженіи гортанные въ концѣ корня, смягчеішые 
въ шипящіе въ неопредѣленномъ наклоненіи (крнчдтн изъ крикчѴтн), 
сохраняютъ таковой видъ во всѣхъ формахъ настоящаго времени, 
поекольку они смягчаются также и передъ j и н: крнчд-тн (крнк-) 
— крнч^, крнчншн; ликд-тн (ЛЕГ-) — ЛГРКІ̂ , ЛЕРКНШН; слышд-ч-нл(сльіх-) 
- слыш^, сльішншн. 

г) Въ слѣдующихъ сочетаніяхъ: ст — ці, гк — ф , з д — жд, 
Здн — ждн, зн — я?н, т в — фвл, си — шл: 

1-е сггряж. 
рИСТД-ТН — І Н ф ^ , рНфШІН" НСКД-ТН — Н ф ^ , НфЕШН* 

2-е спряж. 
возв^стй-тн — возвчирй, БОЗВЧіСГНШН 
прнгкоздн-тн — прнгвожд^, прнгвоздншн 
«упрдзднн-тн — оупрлжднм, оупрдзднншн 
СОЕЛДЗНЙ-ТН — СОЕЛДЖІІН, СОБЛДЗННШН 
<уЛАЕ()ТВН-ТИ — ОуЛДЕрфБЛН, ОуЛДЕрТБНШН 
АШ'СЛН-ТН — ЛЛЫШЛН, ЛДЫСЛНШН 

Примѣчаніе: Отъ послдтн — формы безъ смягченія: послн (Іоан. 
15, 26), ПОМЕТЯ (Іоан. 14, 26), такъ какъ въ др.-слав. п о и л л т н , хотя 
въ русскомъ яз.: пошлю, пошлешь). 

Будущее время. 

Будущее простое. 
§ 84. Вудущее простое морфологически ничѣмъ не от-

личается отъ настоящаго времени. Различіе состоигь лшпь 
въ видахъ глагола: глаголы совершеннаго вида имѣютъ зна-
ченіе будущаго временн, налримѣръ: ХБДЛНТН — ^ылк — настоящее 
время, похвдлнтн — похвдлн — будущее простое; нктн — нк£ — 
настоящее время, ПОНЕСТН — понкі? — будущее простое. 



Въ древне-славянскомъ языкѣ различіе между наетоящимъ 
временемъ и будущимъ проотымъ оггредѣлялось, повидимому, не 
только видомъ, но также и контекстомъ (особенно при употребле-
ніи нѣкоторыхъ глаголовъ), и это обстоятельство было причшой 
тому, что видъ въ подобныхъ случаяхъ не всегда точно соблюдался. 
Нѣкоторая неточность въ употребленіи видовъ ооталась даже и 
въ оовременномъ (исправленномъ) текстѣ Евангелія, напримѣръ: 
Состівя нд£ (вм. понд^) ко б ц ^ л л о ^ , н }tK% ём$ (Лук. 15, 18); 
ёгді tKl ССИТДрЧКШНСА, Б03Д>Е!К(ШН (І̂ ЦчѴ ТВОН, Й H H Z Т А ПОАШРГХ 
(вм. препоАіштя) н в(д(тя (вм. пов(ДІтя), дллож« Н( х ° Ф ( Ш Н ( І ° а н -
21, 18); сутотовдн, чтб всісрлн (вм. п о в и ^ м ) (Лук. 17, 8 ) . 

Будущее сложное. 

§ 85. Будущее сложное состоитъ изъ глаголовъ несовершен. 
вида въ неопредѣленномъ наклоневіи въ сочетаніи съ личными 
формами вспомогательныхъ глаголовъ нллдлдя, х°Ф^» нлмн^; напр.: 
ёгдд ішѴтя* БГА СІА (КОНЧДТНСА* (Марк. 13, 4 ) ; что ллн цбціі-

Tf* ддтн*, A 4314 БЛМК п;(дллля ёго; (Матѳ. 26, 15);ВСЙ*БНДАЦЛН 
ндчн^тя* ^ГДТНСА* ймИ (Лук. 14, 29). 

Будущее сложное имѣетъ значеніе несовершеннаго вида. 
НЛ14В4, -ffc 1 • НЛЛДЛЛЯ \ \ 

2. ГШДШН) / 
„ ѵ \ ХйЛЛНѴГН 
О. НЛАДТЬ / 

* , , НКТН 
НЛЛ4Т4, "К > і 
ИЛ1ДТ4,-«Е ) 

Ч ш м ы
 нктн 

нліятя / 
Примѣчаніе: Звѣздочкой (*) обозначается разбираемая въ пара-

графѣ та или иная форма. 

П р о ш е д ш і я в р е м е н а . 

Аорисгь. 
§ 86. Аористъ образуется отъ основы неопредѣленнаго на-

клоненія слѣдующимъ образомъ: 
1) Если основа неопредѣленнаго наклоненія оканчивается на 

гласный звукъ, то суффиксъ -д- присоединяется къ ней непосред-
ственно: ЕН-ТН — БН-Х-Я, ГЛЛГОЛЛ-ТН — гллгсш-х-я; причемъ во 2-мъ 
и 3-мъ лицѣ единственнаго числа суффиксъ -х- отсутствуетъ и 
окончавіемъ является "чистая" основа неопредѣлен. наклоненія. 

2) Если основа неопредѣленнаго наклоненія оканчивается нв, 
согласный звукъ, то суффиксъ -^- присоединяется къ ней при 
помощи соединительнаго гласнаго о: нк-тн — нк-о-х-я, ллоці-н — 
ліог-о-х-я. Формой 2-го и 3-го лица единственнаго числа является 
окончаніе -t, присоединяемое къ основѣ неопредѣленнаго накло-



ненія непосредственно, причемъ происходитъ смягченіе гортан-
ныхъ звуковъ (г, к, %): рік-ох* — річ-і. 

Окончанія аориста: 
Всли основа неопред. наклоне- Всли основа неопред. наклоне-
е і я оканчивается на гласн. ав. нія оканчивается на согласн. зв. 
ед. ч. 1 . -о-х-я 

2 . — •і 
3. — -1 

дв. ч. 1 . -о-х-о-вд (БЧі) 
2 . -е-тд (т»к) -o-t-тд (T't) 
3. •с-тл (ч*̂ ) •о-е-тд (TTJ) 

мн. ч. 1 . -Х-о-лдя -О-Х-О-ЛАЯ 
2 . -о-е-ті 
3. -ш-д -о-ш-д 

Личныя окончанія -ЕД^Ч^) И -ЛЛЯ присоединяются къ -JJ- при по-
мощи о. 

Суффиксъ -̂ - въ окончаніяхъ аориста чередуется съ - j - и -щ-. 

Отъ глаголовъ съ суффиксомъ -нѴ- въ неопредѣленномъ на-
клоненіи образовавіе аориста бываетъ со олѣдующей особенностыо: 
если суффиксу -н#- предшествуетъ гласный звукъ, то -нѴ- сохра-
няется: АДНН -̂Ч-Н — АДНН^-Х-Я; если суффиксу -нѴ- предшеотвуетъ 
согласный звукъ, то возможно образованіе какз съ сохраненіемъ 
этого суффикса, такъ и безъ него: двнг-нѴ-тн: двнгнѴ-х-я, двнг-о-х-*-

Аористъ моясетъ быть образованъ какъ отъ глаголовъ совер-
шеннаго вида, такъ и несовершеннаго: творн-ти — творнхя, ютво_ 
рн-тн — (отворнхя; впрочемъ, отъ глаголовъ несовершеннаго вида 
вторичнаго образованія (§76) съ повторяющимся или длитель-
нымъ значеніемъ аористъ не образуется. 

0 значеніи и употребленіи аоряста и прочихъ прошедшихъ 
временъ см. синтаксисъ. 

Спряженіе аориста: 
нк-тА пнсд-тн ДМЕН-ТН вм&тн 

Единственное число. 
1. нк-6-хя пнід-хя ЛМБН-Х* відгё-х* 

2 g j HfC-f ПНІЛ ДК-БН ВМ«Ь 

Двойственное число. 
1- нк-о-х-о-вд,-ч̂  пни-х-о-Бд,-4 ДМЕН-Х-О-ВД,вм^-х-о-вд,-чг 
\' j нк-оѴтд.. -•fe пнсі-г-тд, -4 АМЕН-С-ТД,-»fc ВІЛЧМ-ТД, "fc 



Множественное число . 

1- нк-о-х-о-лля пніі-х-о-лія ЛМЕН-Х-О-ЛЛЯ ЫЛ&Х-О-МІ 

2. нк-o- t -Tf пнсд-t-Tf ЛКЕН-I-TS вмчі-с-пч 
3. НК-О-Ш-4 ПНС4-Ш-4 ЛКЕН-Ш'4 В(ЛЧ{-Ш-4 

ГлагОЛЫ И-ТН, Н4-Ч4'-ТН, в н - т н , пн -тн и КЛА-ТН во 2-мъ и 3-мъ 
лицѣ аориста принимаютъ личное окончаніе - т я : й п р І А т к * нлііі 
дднлшть свом н свнтх* к ( I V Цар. 2, 8 ) ; н в о с т і , н іаде н п н т я * 
(III Цар. 19, 6, — форма эта сохранилась въ пареміи св. пророку 
Иліи, а въ Священномъ Писаніи. ' . . н п н ) ; й т о л ч і н л ч і т я * іпа 
п р о п о в ч ^ т н (Матѳ. 4, 17); прншЁлк em нл з ш л н , ш двы БОПЛОЦІСА, 
Н р4СПАТІ'( Пр іАТИ*, ДД Н4СХ [БОЕОДНШН U) рДЕОѴЫ ВрДЖІА: (ОКТОИХЪ, 
гл. 2-й, пятокъ утра на стиховнѣ). 

Лримічачіе 1-е: Аористъ отъ глагола ^цін наряду съ формами 
древняго образованія: рчішд, имѣетъ формы и новаго образо-
ваннія: рп«>хх, рекошд, напримѣръ: т о г д л f ^ z : к пр інд^ (Псал. 21, 8 ) ; 
гакш рчиш врдзн м о н ЛДНТІ (Псал. 70, 10); рексчш ЧНСТДА Н W H 4 A 
0\fCT4 (Служба Троицы, п. 1-я). 

Примѣчаніе 2-е: Аористъ иижнхх имѣетъ 2-3 лицо ІОЖНБЕ (Лук. 
15, 24). 

Имперфектъ (преходящее). 

§ 87. Формы имперфекта образуются отъ основы неопредѣ-
леннаго наклоненія или настоящаго времени при помощи суф-
фиксовъ - X " , - А Х " > -4Х", которые образовались черезъ сліяніе огь 
древне-славянскихъ суффиксовъ -дх>, -•кл^- -шх-. 

Окончанія имперфекта: 
ед. ч. 1. -х* -АХ-Я -4Х-Я 

2. -АШ-f -4Ш-( 
3. -АШ-f -4Ш-( 

дв. ч. 1. -Х-О-В4(Б,Е) -AX-0-B4(B'fe) -4Х-0-В4(В'К) 
2. -f-T4(T'fc) -Ar-TM(T'E) - 4 ^ 4 ( 4 - ^ ) 
3. -С-П'4(Т'К) -At-T4(TT{) -4£-Т4(ТЧ{) 

мн. ч. 1. -Х-о-лля -АХ-о-ллх -4Х-0-АЛЯ 
2. - t-Tf 'AC-T t -4C-TS 
3. -Х-* -4Х-^ 

Формы имперфекта образуются слѣдующимъ образомъ: 
1) Глаголы оъ основой неопредѣленнаго наклоненія на суф-

фиксы -д-, -A-, -Ф- или -и- образуютъ формы имперфекта отъ основьг 
неопредѣленнаго наклоненія: 

а) Къ основѣ неопредѣленнаго наклоненія на -4- или -А- при-
соединяется суффиксъ -х-: 



пнсд-тн — пнсд-Х"8 « у л « | і ф в л А - т н — вуліерфвлА-х-я: 
вмнчл-тн — вмнм*-Х"Я «уллолА-тн — «уллолА-х-я 
СК0НЧДБ4-ТН — СКОНЧ4В4-Х-2 ОуП()ДЖДНА-ТН — «уПрДЖДНА_Х-Х*) 
ПрИГБОЖД4-ТН ПрНГБОЖД4-Х-Я С Е А - Т Н СЧІА-Х-В 
сутрѴжді-тн — «утр&кді-х-х ВОПІА-ТН — ВОПІАХ" я 

Формы имперфекта на 4-х-я, ввиду усѣченнаго суффикса (-х-
вм. -4Х"), очень сходны съ формами аориста (кромѣ 2-3 л. ед. ч. и: 
3 л. мн. ч.) . Различіе ихъ можетъ быть опредѣлено слѣдующимъ 
образомъ: имперфектъ можно узнать по синтаксическому строю 
рѣчи (см. синтаксисъ) и, кромѣ того, отъ глаголовъ несовершен-
наго вида вторичнаго образованія (§70) могутъ быть образпваны 
только формы имперфекта, напримѣръ: 
Н4ПНТ4-ТН — Н4ПНТ4-ХХ (аор.), Н4ПИТ4ВД-ТН — НДПНТДВ4-ХЯ (имп.); 
34КЛ4-тн — 34КЛ4-Х» (аористъ), 34К4Л4-ТН — 34K4A4"X» (имперф.): 
Н ПрНБСДОШД НОфІН БСН ЛИДІЕ СБОЕ КІНЖДО, 6ЖЕ НЛЛАШЕ Б2 ftfu/E СВОЕН, 
н здкдлдх^ ч-іллш (I Цар. 14, 34). 

б) Глаголы съ основой въ неопредѣленномъ наклоненіи на 
суффиксъ -ffc- принимаютъ суффиксъ -4х- , причемъ, і ж л\ слива-
ясь, даютъ ах : 

KOA'fi-TH (ЕОЛЧѴДХ-Я) ЕОЛАХ» 
і тыдч ; - тнеА — (сты^і-л^сл) — СТЫДАХСА 
ф М ^ Ч - Н — (ф4Д'Ь-4Х-Х) — фДДАХ» 
Хотчг-тн — (XOTTJ-4X-X) — Х 0 , ™ Х Я 

в) Къ основѣ неопредѣленнаго наклоненія на -н- присоеди-
няется суффиксъ -4х> причемъ, -н- основы переходитъ въ j , передъ 
которымъ происходитъ обычние чередованіе согласныхъ, если j 
оказывается послѣ шшшщаго, то поглощается имъ: 

ліолн-тн — ллол-АХ-я (изъ ліол!-4Х-я) 
ллымн-тн — ЛЛЫШЛ-ах-Х**) 
ЕЛ43НН-ТНСА — ЕД4ЖНАХ-СА 
ХОДН Т Н — ХОЖД-4Х-К 
БОЗН-ТН БОЖ-ДХ-Я 
ЛНБН-ТН ЛНЕЛ-АХ'Я 

Примѣчаніе. О^дн-тн — {Ѵд-АХ-я ^езъ смягченія — является ис-
ключеніемъ: С^ДАШЕ (I Цар. 7, 6). 

*) Можетъ быть какъ со смягчеціемъ (-ждн-), такъ и безъ смяг-
ченія (-здн-): врдгя «І>П(І4ЖДНАШКА (Окт. гл. 6, среда, п. .91 НИІ^ЗДНА. 
Х^ вретнф4 (BOA (Быт. 42, 35). 

**) Т а к ж е : лаысдах^ № 11, 31), но: полшшлах* (Лк. 20, 5). 



2) Прочіе глаголы обычно образуютъ имперфекгь отъ основы 
настоящаго времени при помощи суффиксовъ -дд- иля -AXS гортан-
ные к, г основы передъ суффиксомъ - А \ - ( И З Ъ -«КДХЯ) чередуются 
съ шипящими: 

й) Глаголы съ основой неопредѣл. наклоненія на согласный: 
БК-ТЙ, Б(Д-#ТЯ — Б(Д-АХ-2 
гшс-тн, гшт-#тя — ПЛІТ-АХ-* 
АЮЦІН, люг-Ѵтя — ліож-іх-я 

б) Глаголы съ основой неопредѣл. наклоненія, равной корню, 
на гласный: 

кры-тн, кры-итя — К(ІЫ'-АХ-Я (изъ ЩЪ\\-А\-%) 

пн-тн, пі-нтя — ПІ*-АХ-Я 
Зні-тн, знд-мтя — З Н Д - А Х - Я 

нлдт;-тн, нм-к-мтя — ЙМІІ-АХ-Я, ЭТОТЬ глаголъ имѣетъ 
также и слитныя формы: НЛДАІШ; АМАХ# ВСА СЗЕФЛ (Дѣян. 2, 44). 

в) Нѣкоторые глаголы съ суф. -д- въ неопред. наклоненіи: 
ГНД-ТН, ГОН-АТЯ — ГОН-АХ"Я ' ) 

'Ёхд-тн, ,кд-#тя — "КД-АХ-Я 
ЗБД'_ТН, З О Б - ^ Т Я — ЗОБ-АХ-Я 

г) Глаголы, имѣющіе чередованіе: ор— рд, ол — лд, А ( Д ) — 
tn(m)} *fc — oj: 

КрД-ТНСА, EOp-ATCA E O ( l - A X C A 

КЛД-ТИ, КОЛ-АТЯ — КОЛ-АХ-2 
КЛА-ТН, ІШН-#ТЯ — КЛІН-АХ-Я 
ЖД-ТН, ЖН-#ТЯ — ЖН-АХ"Я 
й-ти, еллл-мтя — еллл-АХ-я 
п & т н , по-мтя — ПОАХЯ 

д) Глаголы съ основой разнаго происхожденія: 
(охнѴ-тн, гбхн-Чтя - - ГОХН-АХЯ 
н-тй, нд-#тя — НД_АХ"Я 
ПЛЫ-ТН, ПЛОБ-^ТЯ ПЛОБ-АХ"ЯГ) 
ЖН-ТН, ЖНБ-^ТЯ — ЖНБ-АХ~Я 

') Возможно образованіе также и отъ неопредѣл. накл.: гонн-ТН 
— TOHJ-ДХ-Я — ГОНАХЯ. 

2 ) Также и отъ яеопредѣл. накл. гмьі-тн — плы'хя (ср. плых^, 
Дѣян. 27, 13). 



Спряхеніе имперфекта: 
писі-тн Й 3 Е Д В Л А - Т Н 

ед. ч. 1. ПНЩІ НЗБДВЛАХЯ 
2 И 3. ПНСЛШІ ЙЗБДВЛАШС 

НЗЕДВЛА-ТН ЕОЛТі-ТН 

НЗБДВЛАХ2 Е0ЛАХ2 
Й3БДВЛАШС ЕОЛАШЕ 

дв. ч. 1. ПНІД'ХОБД(ВГЕ) ЙЗБДВЛАХОВД(В'Ѣ) 
2 и 3. пммтл^ті) НЗБДВЛАСТД^Ф) 

ЙЗБДВЛАХОВД(В'Ѣ) БОЛАХОВД(БГБ) 
НЗБДВЛАСТДСТФ) ЕОЛАІТД(ТІ{) 

МН. Ч. 1. ПНІДХОіИЯ К З Е Д В Л А Х О Л Д Я КЗЕДВЛАХОЛДЯ Е0ЛАХ0ЛД2 
КЗБДВЛАСТІ ЕОЛАСТЕ 

НЗБДВЛАХ^ Е О Л А Х ^ 

2. пнсдстс КЗБДВЛАСТІ 
3. пигіх^ НЗБДВЛАХ^ 

ХОДН-ТН БрЛ-ТНСА = ЕОр-

еД.Ч. 1. ХОЖД4ХЯ EOpAXtA 
2 И 3. ХОЖДДШІ Б О р А Ш К А 

Д В . Ч . 1. ХОЖДДХОВД(вФ) ЕОрАХОВДСА(Е'ЕСА) 
2 И 3. ХОЖДД{ТД(Т'Б) EOpAtT4tA(TfECA) 

БОрАХОВДСА(Е'ЕСА) КЛЕНАХОБД(Б Г Е) 

БОрАГТДІА(Т г ЕСА) КЛЕ H A t T ^ T ' f c ) 

МН. Ч . 1. ХОЖДДХОМЯ ЕОрАХОЛЛСА 
2. ХОЖДД(Т( EOfAtTECA 

3. ХОЖДІХ^ E O p A X ^ t A 

Формы имперфекта образуются только отъ глаголовъ несо-
вершеннаго вида. 

Формы 2 л. ед. числа аориста и имперфекта почти утеряны и 
замѣнены формами перфекта (см. перфектъ, синтаксисъ). Они 
сохранились, повидимому, неприкосновенно только въ богослужеб-
номъ Евангеліи, напримѣръ: рдвві\ когдд ЗД*Е ЕЫСТЬ (аор), — Іоан. 
6, 25; HE ЕОН(А, лідрТдлль, швртітЕ (аор.) БО ЕЛДГОДДѴЬ Co ЕГД (Лук. 
1,30); глдгблд ём# інся: т ы рЕчв (аор.) — Матѳ. 26, 64; л^кдвын 
рІЕЕ Н ЛЧмгівыЙ, ВЧіДАШЕ ( и М П Ѳ р ф . ) , ІЛКІЛ) ЖН^, НДчЪкЕ HE t4b\i 
(Матѳ. 25, 26); ВЗШЛЕШН ѲГШЖЕ HE ПОЛОЖН (аор.) — Лук. 19, 21; 
дѴкдвый p iss : Б*ЕДАШ£ (имперф.), икш 432 ЧЕЛОВЧЖЯ іарк бслдь (Лук. 

§ 88. Формы перфекта образуются изъ причастія прошедшаго 
времени на -ля и связки — формъ настоящаго времени отъ глагола 
ЕЫТН. Причастіе на -ля измѣняется по родамъ и числамъ, а связка 
— по лицамъ и числамъ. Примѣры: ЛАНОЗН ЕО CD ннхя НЗДДЛЕЧД 
прншлн* ( # т ь * (Мр. 8, 3) ; б т р о к о в н ц д нтість* оулирлд*, но т н т г 
(Мр. 5, 39); ч т о ё ш ь * ё і ш HE ДОКОНЧДЛЯ*; (Матѳ. 19, 20). 

19, 22). 

Перфектъ (прошедшее совершенное). 



При двухъ причастіяхъ, стояпщхъ подрядъ, ставится обычно 
одна связка: ИКОЖЕ БОСХОЧ^ЕЛХ, ютБорнлх ёсн (Іоны 1, 14); сішлх 
н БОПЛОТІША ё(н, іакш дд ГПДСЕШН ВСЕХЯ (Утрен. молитвы). 

Спряженіе перфекта. 

дв.ч. 1. 
2 и 3. НЕГЛ4, "Й 

есвд, -̂ : 
ё(Т4, 

дв.ч. 1. 
3. НЕСЛН 
2. 

ХБ4ЛНЛД, -н 

ХБ4ЛНЛН 

ёсвд, -4 
ёгч-д, -ч; 

ёсмы 
ё(ТЕ 

Въ 3-мъ лицѣ един. числа перфектъ встрѣчается иногда безъ 
связки, въ видѣ только одного причастія на. -лж, напримѣръ: но 
[ЕБЕ іуМАЛПЛЪ, 3(14l<2 рДЕ4 ПріНМХ ( Ф ш і Ш І . 2, 7) ; СтШірнЛЯ (ІБЕ, no . 
СлѴіШНВХ EhlBZ ДДЖЕ ДО fMfpTH (ФИЛИП. 2, 8 ) ; 4ЦІЕ ЛН КТО ШСКОрЕНЛХ 
Л«НЕ HE Л1ЕНЕ UHKOpEH (II Кор. 2, 5) ; ПНТДИЦІДАСА ГірОЕТрДННШ, 7КНВ4 
оуллЕрліі (I Тим. 5, 6) . 

Плюсквамперфектъ (давнопрошедшее время). 

§ 89. Плюсквамперфектъ образуетъ свои формы изъ при-
частія прошедшаго времени на -лх и связки — формъ аориста 
(ЕТ$Я) И Л И имперфекта (EAXZ) отъ глагола БЫТН. При спряженіи 
измѣненіе причастія на -лх и связки происходитъ подобнымъ обра-
зомъ, какъ и у перфекта. Примѣры: ЙЗГНЕЛЯ* Е4*, Н ШЕ(ІТІТКА 
(Лук. 15, 24); ллнбзн w і#дей ЕАХ#* пришлн* кк ллдр^Е А ллдріи 
(Іоан. 11, 19); н тьллд ЗБІЕ ЕЫ'ЕТЬ, ГІ HE 
іигя (Іоан. 6, 17). 

ОѴ Е^Е* ПрНШЁЛХ* КЯ ННЛЛЯ 

Спряженіе плюсквамперфекта. 
ед. ч. 1. 

2 и З . 

дв. ч. 1. 
2 и З . 

НЕСЛХ, -4, -О 

НЕ(Л4, -Й 

мн. ч. 1. 
2. НЕСЛН 
3. 

Е^55 или БАХ 2 

Е"Ь ЕАШЕ 

£4^X084, -Ч^ ЕАХОВД, -ч; 
ЕЧ;(Т4, ЕАСТ4, -ffc 

ЕЧ̂ ХОЛЛЯ ЕАХОИЛК 
ETJtTE ЕАСТЕ 
E40U4, БАХ# 



ед. ч. 1. , ) ЕЧИ* 
2 и З . Х Н Д Л Н Л * , - І , - О ^ 

Б А Ш Е 

Д В . Ч . 1. 
„ о -Н 

) Б Ч ^ О Б Д . , -ч; Б А Х 0 Б 4 , -'fe 

E A C T 4 , -»Б 

М Н . Ч . 1. 
2. ДЕДЛНЛН 
3. 

БАДОЛЛЯ 
ЕАСТЕ 
EAfltf 

Описательная (перифрастическая) форма временъ. 
§ 90. Въ церковно-славянскомъ языкѣ довольно часто упо-

требляются описательныя временныя формы, которыя состоятъ 
язъ связки (формъ отъ глагола ЕЫТН) И краткаго причастія дѣй-
ствительнаго залога настоящаго времени. Въ данномъ сочетаніи, 
доскольку оно выступаетъ сказуемымъ, причастіе употребляется 
только въ именительномъ падежѣ, число и родъ его зависятъ отъ 
додлежащаго; связка указываетъ на время или наклоненіе, напр.: 
Настоящ. вр.: ЛЛ&КІЕ, щум ВМДНСТЕ вя ТШННЦ^, С#ТЬ* вя цірквк 

СТОАЦІЕ* й оучлціе* лмдн (Дѣян. 5, 25). 
Аористъ: й ЕІ;* проповгёд^А* нд г6нллнфд\я н;с,я, БО БИН ГДЛІДЕН, A 

ЕЧ;СЫ НЗГОНА* (Мр. 1, 39); А кѣ* СЕДА* to гл^гіллн (Мр. 

Имперфектъ: A ЕАХ#* оучЕннцы киднновы н фдрТгЁйстін ПОСТАЦІКА* 
(Мр. 2, 18). 

Будущее вр.: А зв-кзды Е#Д#ТЯ* ІЯ НЕЕЕСЕ спддднцл* (Мр. 13, 25). 
Повелит. накл.: Е#ДИ* ОУБЧІЦІДВЛАГА* СЯ гопЕрннколдя ТБОНЛЛЯ (Матѳ. 

Довольно часто, особенно въ молитвахъ или пѣснопѣніяхъ, 
въ подобныхъ сочетаніяхъ въ качествѣ связки встрѣчается гла-
голъ HE прЕстдвдтн: HE прЕГтдм* БддгодлрА* UJ БДѴЯ (Еф. 1, 16); 
ш прктдАХя* оучд*(Дѣян. 20, 31); HE nfftTAAtff* «учдцл* н ЕЛДГО-
Б^ЕТБ^НЦН* (Дѣян. 5, 42); HE првстдн* ЛЛОЛАЦІНСА* VJ НДСЯ (Акаѳистъ 
Бож. Матери, мол. 2-я). 

Съ подобнымъ же значеніемъ употребляются и слѣдующіе 
глаголы: прЕЕывдтн, прнлчукдтн, HE ШЕК^ДЧІБДѴН: ПЁтря ЖЕ преЕыкд-
ШЕ* толкін* (вм. др. тлькяГ, § 95), Дѣян. 12, 16; ИКОЖЕ прндч;-
жд/$* БопрошдмціЕ* ё г о (Ін. 8, 7) ; ЛІОДАЦІИ* HE ШСК^ДЕБІЙ* W БОІ-
Л Б̂ДМЦІНХЯ . . . (Окт., воскр. отпустит. богород. 5 гл.) . 

А также прЕСтлти, совЕршнти: ПрЕгтдннтв* івирАнци*, НЖЕ НДД 
чрЕДдмн пдсоллыхх стдр-Ейшины (20 дек.); А ЕЫГТЬ, ёгд4 ювЕршй* 
ТЙСХ 3 4 П О В Ч І Д 4 А * 6ЕЧ;ЛЛ4НДДЕСАТЕ суМЕННКОДЛД СБОНЛЛ4, ПрЁЙДЕ Ш Т # Д # 

«учнтн (Мѳ. 11, 1). 

14, 54). 

5, 25). 



Къ этимъ же перифрастическимъ формамъ, повидимому, дол-
жно отнести и сочетанія съ МВНТНСА, іОЕрчитніА: і а к ш ДД ЙВАПЧА* 
чмовгёкишя ПОСТАЦІ«А* (Мѳ. 6, 16), также Мѳ. 6, 18; Ш Б ^ Т К А * 
НЛЛѴЦІН* во чрвва^ (Мѳ. 1, 18); и сочетаніе прЕБывдтн съ причасті-
емъ прошед. времени; ЧЕТЫРЕНДДЕСАТЫН ДНЕСЬ дінь жд#фЕ, HE гадшв* 
прЕБЫвлѴп*, ННЧТОЖЕ ВК&НБШЕ* (Дѣян. 27, 33). 

Сослагательное наклоненіе. 
§91 . Сослагательное наклоненіе образуется изъ причастія на 

-лх и связки — формъ аориста соверш. вида (БЫ'ХЯ) отъ глагола 
ЕЫТН, напримѣръ: дфЕ {б л\ірд ЕЫСТЕ* ЕЫЛН*, лиря оуЕш СБОЕ ЛНБНД2* 
ЕЫ* (Іоан. 15, 19); "щіі HE БЫ'ХЯ* приішля* н глдголдля* йлля, гр^х* 
HE ЕЫШД* ЙЛѴЕЛН* (Іоан. 15, 22). 

Спряженіе сослагательнаго наклоненія: 
ед. ч. 1 , . , 

2 и 3. Н " Л 5 5 ' д ' " ° 

НЕГЛД, -Й 

НЕСЛН 

ЕЫХЯ 
ЕЫ 

ЕЫХОБД, -П> 
ЕЫЕЧМ, -Т{ 

ЕЫХОЛІК 
ЕЫЕТЕ 
ЕЫШД 

ХБДЛНЛЯ, "Д, -о 

ХБДЛНЛД, -Н 

ХВДЛНЛН 

ЕЫХК 
ЕЫ 

ЕЬІХОБД, Л 
БЫЕТД, -ffe 

ЕЫХ0ЛД8 
ЕЬІСТЕ 
БЫШД 

При двухъ сослагательныхъ предложеніяхъ (главномъ и лри-
даточномъ), придаточное сослагательное предложеніе иногда при-
нимаетъ еще и перфектную связку (т. е. формы наст. вр. ота 
БЫТН), напримѣръ: дфг ЕЫ* В>ЕАДЛД* ёсн* ддря ЕЯКІН . . . тьі ЕЫ про_ 
снлд су НЕГШ, н ддля ЕЫ т й вод# Ячнв^ (Іоан. 4, 10); г £ н , Дф( БЫ* 
ёсн* ЕЫЛЯ* ЗД^Е, HE БЫ оулирля ллой врдтх (Іоан. 11, 32); <£э ДД ЕЫ* 
воцдрнлнсА* ёсч-Е*, дд н ллы Еыхоллк ся вдллн цдрствовдлн (I Кор. 4, 8) ; 
і акш дфЕ ЕЫ* восхотчілх* еш* ЖЕртвы, ДДЛЯ ЕЫХ» оуЕіи (Псал. 50). 
Однако подобныхъ сослагателышхъ формъ съ перфектной связкой 
въ древнихъ текстахъ нѣтъ (напр. въ Остромировомъ Евангеліи и 
въ старопечатной Псалтири) 

При союзѣ дд и мѣстоименіи ч т о сослагательная связка иногда 
теряетъ свои личныя формы и бываетъ тогда въ видѣ с ы , незави-
симо отъ лица: ддвы* оуітрдннлсл* UJ ІТрДСТЕН, Н ТБОЕА БЛДГОДДТН 
Ніич^ля* БЫ* прнложЕнІЕ (вм. 1 л. ЕЫХЯ), Канонъ ко причащ. п. 6; 
с З дд ЕЫ* воцдрнлнсА* ёст£* (1 Кор. 4, 8); н нв іоЕрчѴгдх^, ч т б ЕЫ* 
сотворнлн* ем% (Лк. 19, 48); однако не всегда: c S дд БЫСТЕ* ЛДД-
ДШ ПРЕТЕріТЕДН* ЕЕЗ^ЛАІЮ (2 Кор. 11, 1) 



Встрѣчается и въ друтихъ случаяхъ употребленіе связки, внѣ 
нормы, безъ личныхъ формъ (связка какъ бы переходитъ въ со-
слагательную частицу): н ДЦІІ ЕЫ* ОНО ПОЛЛННЛН* ...ЙЛѴЕДН* ЕЫ* врі-
ІИА возврдтнтніА (Евр. 11, 15). 

Имперфекты ПОДОБДІШ (также съ кы), ДОСТОАІШ, ЛЛОЖІШІ» 
поскольку эти слова выражаютъ модальное значеніе должествова-
нія или возможности, могуть имѣть сослагательное значеніе, напр.: 
ПОДОБДІШ* оуБШ, <25 М&КІС, ПОСЛ&ШВІШ Mttil tit ШВЕЗТНСА U$ KfHTA 

(Дѣян. 27, 21); понсжс ПОДОЕДІШ* ЕЫ* ёлд^ дшожнцш ггрдддтн 
(Евр. ,9, 26); ні ДСКТОАІШ* лн рлзртішнтмА ей ш і?зы « А БЯ ДЖЬ 
(ѴЕЕШТНЫЙ (ЛК. 13, 16); можііш* во си ллѵро проддно ЕЬІТН НД 
ЛДНОЗЧІ, н ДДТНСА ннцшлля (Мѳ. 26, 9 ) . Неопредѣленное наклоненіе 
въ сочетаніи съ ЕЫ также можеть имѣть сослагательное значеніе: 
оу нсгшжі ЕЫ* ШЕНТДТН* ЧАМІ (Дѣян. 21, 16). 

Желательное накдоненіе. 

§ 92. Желательное наклоненіе состоитъ изъ формъ настоящаго 
времени или будущаго простого и частицы дд (въ придаточныхъ 
лредложеніяхъ имѣетъ значеніе союза) :дд нк^, дд н ш ш н , дд нкітя; 
ДД ПрННЕС^, ДД ПрННЕКШН, ДД П(!ННШТ2 И Т. Д. 

Въ самостоятельныхъ предложеніяхъ формы желательнаго на-
клоненія имѣютъ значеніе повелительнаго, и съ этимъ значеніемъ 
больше всего употребляются въ 3-мъ лицѣ единственнаго, множе-
ственнаго или двойственнаго числа: дд (ТНЧТА ІША ТБОІ: ДД прін. 
ДЕТЯ Ц^ТБІ( ТБОІ: ДД Б#Д(ТЯ БОДА ТБОА (Матѳ. 6, 9-10). 

Въ придаточныхъ предложеніяхъ желательное наклоненіе 
употребляется для выраженія желанія или цѣли: нто %6цншн, дд 
WTBOJIH n-tETJi . . . оучнѴіли, дд прозрм (Мр. 10, 51); йкож* x o i u m , 
дд творАтя вдлдя ММОБЧІЦЫ (Лук. 6, 31). 

Повелительное наклоненіе. 

§ 93. Въ церковно-славянскомъ языкѣ повелительное накло-
неніе имѣетъ формы для всѣхъ лицъ и чиселъ, кромѣ 1 л. ед. чи-
сла и 3 л. дв. и мн. чиселъ. 

Повелительное наклоненіе образуется отъ основы настоящаго 
времени (шш будущаго простого) при помощи суффиксовъ -н- и 
- J - (вм. древне-славянскаго -4.-). 

Глаголы 1-го спраженія въ едянственномъ числѣ (2-3 л.) и 
во 2-мъ лицѣ двойственнаго и множественнаго чиселъ имѣютъ суф-
фиксъ -Н-, причемъ, послѣ гласныхъ суффиксъ -н- въ единствен-
номъ и множественномъ числахъ переходитъ въ -й-: по-мтя (ПЧІ-



т н ) — пб-й , пон-Tt (noj-н-) . Въ 1-мъ лицѣ двойственнаго и мно-
жественнаго чиселъ глаголы а) 1-го несмягченнаго спраженія (см. 
§ 80, а), сюда же относятся и глаголы съ суффиксомъ -н#-) имѣ-
ютъ суффиксъ -f-, а глаголы 6) 1-го смягченнаго спряженія (см. 
§80 , 6) имѣютъ суффиксъ -н- послѣ гласныхъ, а послѣ соглас-
ныхъ' могутъ принимать какъ суф. -н - , такъ и -(-; напримѣръ: а) 
н д - ^ т я — ЙД-«-АІЯ, 6) БСНПО-НУЯ — БОСПО-ГІ-АЛЯ; пддч-^тя (гмдкд-тн) 
— плдч-н-лля и также пліч-(-лля. 

Примѣчаніе. Глаголы 1-ю несмягч. спр. ъъ древне-славянскомъ 
языкѣ въ повелительномъ наклоненіи въ двойственномъ и множе-
ствеыномъ числѣ имѣли суффиксъ -rfc-. Въ современномъ евангель-
скомъ текстѣ иногда встрѣчаются формы съ этимъ суффиксомъ: 
п о н ш я НДЧІТД БЯ д о л д я . . . н (ІЦЧІТД дблл^ Бли/fc (Лк. 22, 10-11). 

Глаголы 2-го спряженія во всѣхъ формахъ принимаютъ суф-
фиксъ -н-. 

Незначительное количество словъ 2-го спряженія имѣютъ 
основу на j (послѣ гласной), напримѣръ: СТО-АТЯ, ЕО-АТСА, НДПО-
АТЯ, ТД-АТЯ, ПОКО-АТЯ и нѣкоторыя др.; во 2-3 л. ед. ч. и 2 л. мн. 
ч. суффиксъ -н- переходитъ въ -й-: ( т о - н ( т е ) , БО-ЙІА(Ѵ(СА), ПОКО-Й 
( т в ) , ндпо-н(тв) (ср. тропарь Преполовенію). 

2-е и 3-е лицо единственнаго числа не имѣютъ личныхъ окон-
чаній. 

Окончанія повелительнаго наклоненія: 

1-е спряженіе 2-е спряженіе 

а) несмягченное б) смягченное 

ед. ч. 2. -н — -н (й ) - -н (Л) -
3. -н — -н (й) - -н (й ) -

дв. ч. 1. -С-БД^Чі) -Н(()-БІ(Б>Е) -Н-БД(Б'Е) 
2. -Н-Т4(Т»Ь) -Н-ТД(Т,Е) -H-T4(T»E) 

мн. ч. 1. Ч-АЛЯ -н(е)-лдя -н-лля 
2. -н-т« -н(н)-ті -н(й)-те 

Въ глаголахъ 1-го несмягченнаго оігряжетя съ основой на 
гортанные г, к, происходитъ чередованіе согласныхъ звуковъ пе-
редъ суффиксами -н- и -і- (см. § 11): полдог-Ѵтя — полл.03-11, по-
ІИ6Ж-{-АЛЯ; р(к-#тя — рц-ьі, (іц-Ё-лія; шв(|іг-#тя — швірж-н'!', Штві(і-
ж-і-лля. 

*) Въ древне-сл. Еиврьзн. 



Спряженіе повелительнаго наклоненія: 

1-е снряженіе 

а ) несмягченное 
съ основой на гортан. 

н-тн — нд-#тж 

ед. ч. 2. 
3. 

дв. ч. 1. 
2. 

мн. ч. 1. 
2. 

НДЙ 
йдй 
Н Д Е В ^ В / К ) 

йднтд(тчі) 
н д ш х 
й д н т і 

рцы 
РЦЫ 
рцівд^Ф) 
рЦЬІТ4(т>Е) 
р ц ш х 
рЦЫТЕ 

б) смягченное 

съ мягк. согласнымъ передъ -н-
П Д Д К Д - Т Н —пддч-#тх 

ед. ч. 2. плдчн 
3. плдчн 

ДВ. Ч. 1. П Л Д Ч Н В Д ( В І Е ) , -№4(60^) 

2 плдчнтд(тч;) 
мн. ч. 1. плдчнллх, -ІЛЛХ 

2 плдчнтв 

съ гласнымъ передъ 

п»к-тн — п о - м т х 

пон 
пон 
ПОНБД(БІЕ) 
ПОНТД(Т'К) 
п о н м х 
понтв 

ЛМКН-ТН — ЛМЕ-АТХ 
ед. ч. 2. ЛМБН 

3. ЛМБЙ 
ДВ. Ч. 1. ЛМБНБд(БТі) 

2 ЛГвЕНТД(Т'Е) 
МН. Ч. 1. ЛКБНМХ 

2. ЛКЕНТЕ 

2-е спряженіе 

с т ^ ч д - т н — 

ІТ^ЧНБД(Б,Е) 
£Т#ЧНТЛ(Т*Е) 
СТ^ЧНЛІХ 

(Т^М-ДТХ 

Приыѣры: 
По н ш х н д н т д ( і а ) : н ЙДЧЪКЕ ДЦІЕ БННДЕТХ, р ц ы т д ( і а ) господн-

н# д о л л # . . . (Мр. 14, 13-14). Глдгчмд нллх Гнсх: п р ш д н т і ( і а ) , OBOU 
д № п ( 1 б ) (Ін. 21, 12). c S др^гннн! пршднтЕ(1а ) , БОНАЛЛН ПОЛЛД-
ЖШХ(16) ТТ^ЛО JKHBOHOCHOf Н ПОГрСБСННОЕ . . . Н Д Ш х ( І а ) , ПОЧЦІНАД-
СА(2) й к о ж е волсвн, н ПОКЛОНИЛМА (2 ) ,н прннкеліх( іа ) лдѵрд ІАКШ 
ддры . . . н плдчндіх(1б) ,н Бозопшлля ( 1 6 ) . . . (Пасхальный икосъ). 
ллч^фЫА н д п н т і н л л х ( і б ) , я ѵ д ж д Ѵ ф Ы А ндпонллх(2), НДГІА ШБДЕЧШХ 
(1а), СТрДНГША В Б Е Д Ш х ( І а ) , Е О Л А ф Ы А Н БХ ЕОЛЬННи/Е С # ф Ы А ПО" 



е*тнл«(2) (Недѣля Мясопустн., на вечерни). Посгл ЕЖІСТБІН-
НЫААХ НДЧІТКОЛАЯ «уЛІГШША СТАЖНЛЛЯ (1 б) (ПОНѲДѢЛЬН. 1-Я СѲДМ. 
В . Поста, сѣдаленъ). ПрніоАшнлія(Іб) мріш нішд «улирцівліггісллх 
стрлтін (Четв. 1-я седм. В . Поста, самогл. на вечерни). Яолнтвд-
мн н ш^імп г£д спдсдпцідго ндся в з ы ц і м я ( і б ) (Сырн. нед., на ве-
черни). 

(1а) — 1-е несмягченное спряженіе, (16) — 1-е смягченное 
спряженіе, (2) — 2-е спряженіе. 

Глаголы архаическаго сдряженія дімх, млля, втглля и гла-
голъ БНДЧѴГН образуютъ формы повелительнаго наклоненія 2-3 л . 
ед. ч. при помощи суффикса -h-(jh): ддждь, шкдь, вчЪкдіі, внгкдь. 

3-е л. повелительнаго наклоненія, повиддмому, совсѣмъ вы-
шло изъ употребленія и замѣнено желательнымъ наклоненіемъ 
(см. § 91), кромѣ глагола к#дн (отъ БЫТН): Е#ДН ІША ГДНІ ЕДГО-
МОБМО ш НЫНТІ н до Б-ЕКД (Псал. 112, 2 ) ; в#дн мн*в ПО ГЛДГОЛ^ 
ТБСМЛЛЯ (Лк. 1, 38) . 

2-е л. повелительнаго наклоненія и 2-е л. настоящаго време-
ни (или будущаго прост.) часто имѣютъ разныя ударенія: по-
велительное наклоненіе обычно имѣетъ удареніе на суффиксѣ 
•ri-, а настоящее время довольно часто имѣетъ удареніе на лич-
аомъ окончаніи -ті-: н дціс влдготвориті (Лк. 6, 33); ДЦІІ HE шврд-
ГНТІСА (Мѳ. 18, 3 ) . 

ПРИЧАСТІЕ. 

§ 94. По своему образованію причастія дѣлятся на два вида: 
на дѣйствительния причастія и страдательныя. 

Подъ названіемъ дѣйствительныхъ ггричастій объединяются 
причастія, образованныя отъ глаголовъ, какъ переходныхъ, такъ 
и непереходныхъ, имѣющихъ одинаковую систему образованія, хо-
тя залоговое значеніе, присущее глаголамъ, отъ которыхъ они 
образуются, за ними сохраняется, напримѣръ: нтА — йд_#тя — 
ндьін (средн. зал.), творнтн — ч*вор-Атя — ТБО/ІАН (дѣйствит. 
зал.). 

Причастія, образованныя отъ глаголовъ возвратныхъ, сохра-
няютъ возвратное мѣстоименіе -ГА, а также и залогорыя особенно-
сти, присущія возвратнымъ глаголамъ: БОАТНСА — ЕОАЙСА. 

Причастія страдателъныя образуются обычно только отъ гла-
головъ переходныхъ, однако, бываютъ случаж образованія и отъ. 
неперехоныхъ" глаголовъ: творнтн — творнллый, вывдтн — вы-
ЕДШЫЙ (непереход. гл . ) . 

Пвичастія имѣютъ краткія и полныя формы. 



Дѣйствительныя причастія. 
§ 95. Дѣйствительныя причастія настоящаго времеш обра-

дуются отъ основы настоящаго времени при помощи суффикса 
-Ѵці-(-мці-) при образованіи отъ глаголовъ 1-го спряженія, и суф-
фикса -АЦІ-(ДЦІ-, послѣ шипящихъ) при образованіи отъ глаголовъ 
2-го спряжевгія: 

основа наст. вр.: нк-(#тя) ДЧІДДИ^Ч-Я) ЛІОД-(АТЯ) ллодч-(дтя) 
основа причаот.: нссѴф- дчгдді^ф- лдодАф- ллодчдф-

У глаголовъ 1-го смягченнаго спряженія суффиксъ -Ѵф-, 
принимая йотъ (j) основы, переходитъ въ _нф-: д т м д і - ^ т ^ ^ ѵ к - -
ддк-ф-, гдлгаО-(#тя)==гддг6лмф-; если основа оканчивается на ши-
пящій звукъ, TO J поглощается послѣднимъ: плдкд-ти — плдч-#тя 
(изъ ПЛДКІ-ѴтЯ)=П/1ДЧ^ф-. 

Къ основѣ причастія присоединяются падежныя и родовыя 
окончанія. Въ именительномъ падежѣ муж. рода суффиксъ при-
частія выпадаетъ (a у глаголовъ I I спр. выпадаетъ только ф ) , 
впрочемъ, встрѣчаются краткія формы причастія и съ суффи-
ксомъ; именит. падежъ сред. рода можетъ быть и съ суффиксомъ 
и безъ него, съ форомой по муж. роду (ср. з^нб... ГЧНТСА to ш-
ЗІдди днкь: но прозАЕіш, лііря рддоітноютворнтя [Вел. Субб., не-
порочны, ст. 87]; н м тірпл зр«кѴн годнце полл^че [тамъ же, ст. 
106]). 

Окончавія краткихъ и полныхъ причастій суть слѣдующія: 

краткш: 
полныя: 

муж. р. 
-ЫЙ, - А , 
-ЫЙ, -АЙ 

-Ѵф-Я 
средн. р. 

-ЫН, - А , -#ф-* 
_#ф-И 

женск. р. 
-Ѵф-Н 
-#ф-ЛА 

Именительный падежъ краткихъ и полныхъ причастій: 

основа причастіь] 

Н К - ^ ф -

Д>ЕДД-Мф-

МОД-Аф-

ЛШЧ-Дф-

Глаголы 
падежѣ муж. 

муж. р. 
нк-кій, -#ф-Ь 
нк-ьій 
ДІІЛД-А, "Мф-Ь 
ДЧМД-АЙ 
ЛЛОЛ-А, - А ф - Ь 
ЛДОЛ-АЙ 
Л40ЛЧ-4, -ЛЦІ-h 

именительный падежъ 
средн. р. 

ни-ый*), -Иці-f 

Д Ч Ш - А , - М ф - І 
ДЧМД-Нф-СС 
ЛЛОД-А, -д(ф-« 
ЛІОД-Аф-К 
ллодч-д, -іф-е 
іИОДЧ-Дф-К 

женск. р. 
НИ-#ф-Н 
Н К - ^ ф - Д А 
ДЧІДД-Иф-Н 
ДЧМД-Иф-ЛА 
ЛЛОЛ-Аф-Н 
ЛЛОД-Аф-ДА 
ЛЛОДЧ-Іф-Н 
ЛЛОДЧ-Дф-ДА ллодч-дн 

1-го несмягченнаго спряженія (§80) въ именит, 
рода (и средн рода) имѣютъ окончаніе -ый, какъ 

*) Ср. Е% грАДЫН (Лк. 9, 53, Богослуж. Еваяг.). 



для краткихъ, такъ и для полныхъ формъ: САМЛ(АИІ'ІН% нчдеій грл-
д ы н , пршдЕ ндд НЕГО (Лк. 10, 33). Въ данномъ примѣрѣ причастіе 
ГРАДЬІН является обстоятельственнымъ причастіемъ (=дѣеприча-
стію) и, слѣдовательно, имѣетъ значевіе краткой формы. 

Примѣчаніе. Въ древне-славянскомъ языкѣ эти глаголы въ крат-
кой формѣ оканчивались на -ы: НЕС-Ы, грАД-ы, н 0 въ современномъ 
церковно-славянскомъ языкѣ подобныя окончанія вышли изъ упо-
требленія. 

Причастія настоящаго времени образуются только отъ глаго-
ловъ несовершеннаго вида. 

§ 96. Дѣйствительныя причастія прошедшаго времени обра-
зуются отъ основы неопредѣленнаго наклоненія слѣдующимъ обра-
зомъ: а) если основа неопредѣленнаго наклоненія оканчивается на 
согласный, то къ ней присоеддняется суффиксъ -ш- (собственно 
суффиксъ причастія -хш-, но х не пишется), <5) если основа не-
опредѣленнаго наклоненія оканчивается на гласный, то къ ней 
присоединяется суффиксъ причастія -БШ-(-БЯШ-) : 

основа неопред. н.: нк-(тн) в«-(тн) Д^ДА-(ТН) творн-(тн) 
основа причастія: ш - ш - БЕД-Ш- дпЪдд-вш- творн-вш-

Къ основѣ причастія присоединяются падежныя и родовыя 
окончанія. 

Въ именительномъ падежѣ мужескаго рода - ш - выпадаетъ; 
именителъный падежъ средняго рода можетъ имѣть формы съ -ш-
и безъ него, по образцу мужескаго рода. 

Причастія имѣютъ слѣдующія краткія и полныя окончанія: 

краткія: 
полныя: -ЫН, 

муж. р. 
-вя 
-вый 

средн. р. 
- х , - вх ; -Ш-Е, 
-Ш-К, -ВШ-ЕЕ 

-БШ-Е 
женск. р. 

-ш-и, - вш-н 
-Ш-4А, -БШ-ДА 

Именительный падежъ краткихъ и полныхъ причастій: 

основа 
причастія 

НЕЕ-Ш-

ВЕДШ-

ДЧМД-ТН 

творн-тн 

муж. р. 
НЕГ-Я, -Ш-Х 
HEf-hlH 
БЕД-Х, "Ш-Я 
БЕД-ЫН 
Дг(;ЛД-ВЯ, -БШ-Я 
ДЧМД-ВЫЙ 
ТБОрН-БХ, -БШ-Х 
ТБОрН-ВЫН 

именительный падежъ 
средн. р. 

НЕЕ-Х, НК-Ш-Е 
НК-Ш-ЕЕ 
ВЕД-Х, БЕД-Ш-Е 
БЕД-Ш-ЕЕ 
ДіІІДД-БХ, Д>6Д4-БШ-Е 
ДчЪм-ВШ-ЕЕ 
ТБОрН-ВХ, ТБОрН-БШ-Е 
ТБОрН-БШ-ЕЕ 

женск. р. 
ик-ш-н 
НК-Ш-ДА 
БЕД-ШН 
ВЕД-Ш-ДА 
ДчЪіД-БШ-Н 
ДЧ^ДД-ВШ-ДА 
ТБОрН-БШ-Н 
ТВО(ІН-БШ-Дік 



Примічаніе. У глаголовъ несовершеннаго вида полныя формы 
причастій на -ын настоящаго и прошедшаго времени бываютъ то-
жественны (хотя образованіе ихъ различно), и узнаются только по 
смыслу. 

Глаголы совершеннаго вида съ основой въ неопредѣленномъ 
наклоненіи на -н- образуютъ свои формы при помошд суффикса 
- ш - , причемъ -н- основы переходитъ въ -ь(Іь), передъ которымъ 
въ результатѣ смягченія происходить чередованіе согласныхъ 
(если возможно): ншросгі-тн — нспрошь(ш) . Какъ и въ предыду-
щихъ образованіяхъ, въ именит. п. мужескаго рода -ш- выпадаетъ 
(это относится и къ среднему роду съ указанной выше особенно-
стью). Суффиксъ -ь- передъ ш или - С А никогда не опускается по-
слѣ л; въ прочихъ случаяхъ допускаются начертанія съ -ь- и безъ 
него (особенно послѣ шшіящихъ): Б О З Д Ю Е Н - Т Н , Б О З Л К Б Л Ь — Б 0 3 -

Л И Е Л Ь Ш Н ; ютворн-тн, сотворь — сотБоршн и также с о т в б р ы ш і ; 
ВСХМбнЬГА И БОГК/tOHfA ( ІН. 8, 7). 

Причастія этого образованія имѣетъ слѣдующія краткія и 
полныя окончанія: 

окончанія: муж. р 
краткія: -ь 
полныя: -ій 

средн. р. женск. р. 
- ь , - ( ь ) ш ч - (ь)ш-н 

- ( Б ) Ш - Д А 

Краткія и полныя формы причастія: 
краткш: готвор-ь 
полныя: сотвор-ей 

СОТБОр-(Б)ш-Н 
ГОП-БОр-(Ь)Ш-4А 

сотвбр-ь, -(ь)ш-* 
СОТБС»р-(ь)Ш-К 

Приставочные глаголы съ суффиксомъ -н#- послѣ согласнаго 
большей частью образуютъ причастія безъ этого суффикса: по-
двнг-н^-тн, подвнгх (муж. p . ) , подвнгшн (ж. p . ) , напр.: л др^гб* 
пдді нд кдлшш, н прозАБв* оусіш (Лк. 8, 6 ) . 

Глаголы ндчд-тн, ы-тн, рдеПА-тн принимаютъ суффиксъ -ш-
(хш), причемъ, юсъ ( А , Д) передъ х суффикса распадается на глас-
ный и согласный: ндчж-х, ндчін-(х)шн' прішх, пр7ш-(х)ши (также 
прінллх, пріндмш), рдспЁнх, рдсгші-(х)шн, но ждтн — ПОЖДВХ. 

§ 97. Дѣйствительное причастіе на -м (или несклоняемое) 
образуется отъ основы неопредѣленнаго наклоненія черезъ при-
бавленіе къ ней суффикса -л-: нк-(тн) — ни-ля, Х Ь ^ Й - ( Ф Н ) — Х В Д * 

дн-лх. 
Это причастіе не склоняется по падежамъ, но имѣетъ родъ и 

число: 



един. ч 
муж. p . : шсля 
жен. p.: н К / U 
сред. р.: н к л о 

двойств. ч. 
нкл4 

пчлн 

множ. ч. 

нклй 

Согласные д, т передъ суффиксомъ -д- выпадаютъ (см. § 136): 

ВМХ ВМ. БІДМЯ, U l E f L t Z ВМ. ШКрЧіТ-ЛЯ. 
Глаголы съ суффиксомъ -нѴ- послѣ согласнаго большей ча-

стью имѣютъ причастіе съ опущевіемъ этого суффикса: воікріс-

нУ-тн — HOtKfitAS. 
Причастіе на -ля самостоятельно не употребляется, но только 

въ составѣ сложныхъ формъ глагола. 

Склоненіе дѣйствительныхъ причасгій. 

§ 98. Дѣйствительныя причастія настоящ. и прошедш. вре-
мени краткія склоняются по образцу краткихъ прилагательныхъ 
сравнительной степени. 

Падежныя форны краткихъ прнчастій: 

еднн. ч. 
И . 
Р . 

д . 
в . 
т . 
п . 

двойст. ч. 
и . в . 
Р. п . 
д . т . 

множ. ч. 
И . 
Р. 
д . 
В. 
Т . 
П . 

ыуж. р. 
Т В О р А , -ЛчЦІ-ь') 
ТВОрАЦІ-4 
ТВОрАф-t f 
Т Б О р А ф - К , "4 
ТВОрАф-НЛІЯ 
Т Б О р А ф - Ш Я 

ТБСОрАф"* 
Т Б Ш р А ф - t f 
Ч-ВОрАЦІ-ШД 4) 

Т В О р А ф - І 

творАф-нх» 
П'ВОрАф-ЫДЛя') 
Т В О р А ф - А , -h\% 
ТБОрАф-НАДН 
творАф-нхя 

сред. р. 

Т В О р А , - А ф - І 

какъ муж. р. 

ТВОрАф-f 

какъ муж. р. 

ТВОрАф-чѴ) 

для всѣхъ родовъ 

ФВОШрЛф-Д 

для всіхъ родовъ 

ТБШрАф-Д 

для всѣхъ родовъ 

жен. р. 
ТТІОрАф-Н 
ТВОрАф-Н 
т в о р А ф - н 
ТБОрАф-tf 
ТВОрАф-fN 
Ч-БОрАф-Н 

ТВОрАф-ЧІ 3) 

Ч*ВОрХф-А(-») 

Т В О р А ф - А , - И Х » 

' ) ТорЖКТБЯмфТЙ^СВЧГГЛШ ЖМІнфЯ* Т А ГрДДЯ, ОучрИКдІшЬ, 
Е Ы Б І І Т Я , М К Ш Б О Г І Т Г Т В О ШЕрчСТШЯ* Т І Й Н О ; , Й ИІТОЧННКХ HfU>tK#-
діня нсц&лішп, npVhr, глдв^ т в о м (24 февр., пѣснь 3-я). 

*) Должно считать неправильной формой, вмѣсто торжнчъ^АН. 



ед. ч. 
И . 
Р. 
Д. 
в. 
т. 
п. 

муж. р. 
ТБОрАН 
ТБОрАфДГШ 
ТБОрАфІЛіѴ 
творАфТй(-дго) 
ТВОрАфНЛДХ 
ТВОрАфІЛІХ 

средн. р. 
ТБОрХфМ 

какъ муж. р. 

Т В О р А ф И 

какъ муж. р. 

женск. р. 
Т Б О р А ф Д А 
Т Б О р А ф І А 
Т Б О р А ф Ж 
Т Б О р А ф ^ М 
ТЕОрАф(М 
Т Б О р А ф І Н 

2) Дл к#д#тх оушн Т Е О Н , внслллнфі* глілЧ Л Л О Л І Н І А М О Е Г І Ь 

(Псал. 129, 2) . 
3) Eft jm т # лддрІ4 н др^гіл ллдрід, РЕДАфѣ прАллш грбвд (Me. 

27, 61). 
4) (Ьнті ж і прнст£пльцн, М С Т Ч Н А 34 н б з * ёгш, н П О К Л О Н Н С И К С А 

ёлл^... нд#ф(лл4* ті нлл4, к нгёцын С5 к^гтодін . . . (Мѳ. 28, 9-11). 
5) Прнстрдшньшх т Б Ы В Ш Ы Л Л Х * нлля (мѵроносицамъ) н по-

КлбгіШЫЛІХ* Л Н Ц 4 Н 4 З Ш Л М , р(І<б[Т4 К Х Н Н М Я : ЧТО MJI fTf Ж Н В Д Г Ш (X 
лліртвыллн; (Лк. 24, 5 ) . 

Подобнымъ же образомъ склоняются и причастія прошедша-
го времени. 

Примѣчанія къ падежамъ: 

1. Послѣ причастнаго суффикса (#ф, А ф , ш) въ именительномъ 
и винительномъ падежахъ одинаково употребляется написаніе и 
І Е Ь , хотя въ нѣкоторыхъ изданіяхъ въ именительномъ падежѣ пре-
имущественно стоитъ тогда какъ въ винительномъ падежѣ ему 
противополагается g. 

2. Примѣры 4) и 5) показываютъ, что въ падежахъ двойств. и 
множ. чиселъ, кромѣ именит. и винит. падежей, произошло обобще-
ніе окончаній женскаго рода по мужескому (если имѣть въ виду 
древне-слав. формы). 

3. Иногда краткія причастія средн. рода единственнаго числа 
имѣютъ окончаніе -фо(-шо) вмѣсто -ф*(іш): Н Ш О С Т О А Н Н Ы Х Х Н тлін-
пи%і дбл# в л с к ^ ф О . . . (13 янв., 3-й канонъ преподобн., 3-я пѣснь) ; 
нын»к ш зілдлй нздІБШОСА ч^діи здрм нспѴфістх (5 іюля, пр. Сер-
гія, 4-я стихира на Господи *оззв.). 

4. Въ именительномъ падежѣ муж. рода (и средняго) послѣ ши-
пящихъ обычно пишется -д (пніш, двнжд), но встрѣчается и древ-
нее окончаніе -д. 

5. Причастія женслаго рода в*ь именит. падежѣ множ. числа мо-
гутъ имѣть окончаніе и -д и -с (по мужескому роду): творАф-А и 
ТЕОрАф-Е, СОТвбрШ-А И (OTBOptlJ-f. 

Причастія полныя склоняются правилъно по образцу прила-
гательныхъ полныхъ съ основой на ттттт.япгі* (§57):. 



дв. ч. 
И . В ТВОрАфДА 
P. П . TBOpAUjtftt 
Д. Т . твордцінлм 

ын. ч. 
и. 
P. 
д . 
в . 
т . 
п . 

творлціТн 
творлцінхк 
ТВО(ІАфЫЛЛЯ 
ФБОРАЦІЫА(-НХЯ) 
творАфнллн 
тнорлфнх» 

т в о р А ф і и творАфТн 
для всѣхъ родовъ 

Т К О р А ф і А Т В О р А ф Ы А 

для всѣхъ родовъ 

ТКО0АфДА J ТВОрАфЫА(-Н)(Я) 

для всѣхь родовъ 

Страдательныя причастія. 

§ 99. Страдательныя причастія настоящаго времени образуют-
ся отъ основы настоящаго времени при помощи суффиксовъ 
-ОЛЛ-, - ш - , -нлл-: 

1) Глаголы 1-го несмягченнаго спряженія принимаютъ суф 
фиксъ -ОЛД-: н к - # т я — н к - б л ѵ я , -л, - о ; з о в - # т я — зов-олл-я, -д , -о . 

Этотъ же суффиксъ принимаютъ и глаголы архаическаго 
спряженія вч імя и йлля: в ч д - о л ѵ я , - Д „ - О ; гад-блі-я, -д, - о . 

2) Глаголы 1-го смягченнаго спряженія принимаютъ суф-
фиксъ -ідл-: п н ш - # т я — п н ш - ш - ь , -д, - о ; д н д - м т я — знд-елѵь, - Д , -о . 

3) Глаголы 2-го спряженія принимаютъ суффиксъ -нлл-: 
Х Е Д Д - А Т Я — ^ В Д Д - Н Л Ѵ Ь , -А, ~0\ Л М Б - А Т Я — Л М К - Н Л І - Ь , - Д , " 0 . 

Примѣчаніе. Глатолы съ суффиксомъ -н#- не имѣютъ страдатель-
наго причастія настоящ. времени, такъ •какъ они являются глаголами 
либо совершеннаго вида, либо непереходными ( д в н г н # т н , fOXH^TH) . 

Причастія мужескаго рода съ суффиксомъ - ш - или -нлѵ- въ 
именит. и винит. падежахъ единств. числа имѣютъ окончаніе -ь-
для отличія ихъ отъ формъ 1-го л. множ. числа: Б Ы Н Ч Д Ш Ь , ttf-
д г ш ь , но нкблля; напр.: КЕ^СДДНЛЛЯ Е # Д С Г Я п о п н р д ш ь і а зь ікн (Лк. 
21, 24), но вёдолія в о ? # д ш кгя (Псал. 75, 2 ) . 

§ 100. Страдательныя причастія прошедшаго времени обра-
зуются отъ основы неопредѣленнаго наклоневія постредствомъ суф-
фиксовъ -н - , - ш - , - т - : 

1) При помощи суффикса -н- образуются причастія отъ гла-
головъ, у которыхъ основа неопредѣленнаго наклоневія оканчива-
ется суффиксальными -д- или -it-: С Д І & І Д - Т Н — ед^лд-н-я, -д , ч>; вн-
Д Ч І - Т Н — вндф-н-я, -д, - о . 

2) Посредствомъ суффикса - ж - образуются лричаегія оть 
основъ неопредѣленнаго наклоневія, оканчивающихся: 



а) на согласный: нес-тй — hee-eh-я, -д, -о; в к - т н — вед-ён-я, 
-д, -о; причемъ, гортаыные г, к, псредъ суффиксомъ, смягчаясь, че-
редуются съ ж , ч: рнрн (jisk-th) — (іеч-ён-я, -д, -о; bo^aaoujh (Б03-
ЛІОГ-ТН) — ВОЗЛІОЖ-ЕН-Я, -4, "0. 

б) на -И- , который передъ суффиксомъ переходитъ въ j , при-
чемъ, въ результатѣ смягченія происходитъ чередованіе соглас-
ныхъ (если возможно): оуллолн-тн — оіѴллол-ен-я, -4, -о (изъ 
ОѴЛДОЛІІНЯ); БОЗЛИЕН-ТН — БОЗЛМЕЛ-ЕН-Я, "4, -0', рОДИ-ТН — ()ОЖД-£'н-Я, 
-4, -0. 

3) При помощи суффикса -т- образуются причастія отъ основъ 
неопредѣленнаго наклоненія, равныхъ корню, оканчивающихся на 
гласный: кн-тн — ен-т-я , -л, -о , ; га-тн — га-тя, -4, -о; (ідепа-тн — 
( Ш П А Т Я , -4, 0," njtofTEjl Т Н — nflOCTEfl-T-a, -4, "O," CKflhl-TH — n<f)b|-T-Z, 
-4, -0. 

Отъ глаголовъ съ основой-корнемъ на -н-, -ы- образуются при-
частія также при помощи суффикса -ен-, причемъ, ы передъ суф-
фиксомъ переходитъ въ ов ( § 1 0 , 3 ) : бн-тн — еі-ен-я, -д, -о; 
непн-тн — нспі-ЕН-я, -д, -о; оулш-тн — оуліов-ЕН-я, -д, -о; tKpy-тн — 

ЕОКрОБ-ЕН-Я, -Д, -0 . 
4) Нѣкоторыя причастія образуютъ свои формы при помощи 

суффикса -eh- отъ основы настоящаго времени: здкдд-тн, з4Кол-ктя 
— Здкол-ен-я, -д, -о; но также могутъ быть образованы формы при-
частія и отъ основы неопредѣленнаго наклоненія: здклд-н-я, -д, -о; 

5) Отъ глаголовъ съ основой въ неопредѣленномъ наклоненіи 
на -н#- возможны слѣдующія образованія причастій: 

а) при помощи суф. -т-: подвнгн^тн — подбнгн^-т-я , -д, -о: 
6) при помощи суффикса -ен-; если суффиксъ -нѴ- находится 

послѣ согласнаго, то онъ обычно опускается: постнгн^-тн — по-
етнж-ен-я, -д, -о; при сохраненіи суффикса -ntf-, утрачивается, 
и основа осложняется суффиксомъ -ов-: поетнгноб-ен-я, -д, -о , ; ujjih-
Н^-ТИ — Ш]1ИН0Б-ЕН-Я, -Д, -О. 

Страдательныя причастія прошедшаго вромени образуются 
преимущественно отъ глаголовъ совершеннаго вида. 

Полныя формы страдательныхъ причастій образуются подоб-
нымъ образомъ, какъ и полныя формы прилагателышхъ: лие іш-е 
— ЛМЕІШ-ЫН, -ДА, -OEJ НЕЕОЛД-Я — НЕСОЛЛ-ЫЙ, -ДА, "OEJ ЮТБО(ІЕН-Я — 
Е0ТБО(ІЕНН-ЫН, -ДА, -OB; ОуЛ\ОБ£Н"Я — ОуЛ\ОБ£НН-ЫЙ, -ДА, "ОЕ. 

Краткія и полныя страдательныя причастія склоняются по 
образцу именъ прилагательныхъ (см. § 5 3 и § 5 7 ) . 

Страдательныя формы глагола. 
§ 101. Страдательныя формы глагола выражаются двумя спо-

собами: 



а) либо при помощи возвратнаго мѣстоименія - С А , прилага-
емаго къ переходнымъ глаголамъ; б) либо сложными формами, 
состоящими изъ страдательныхъ гіричастій и связки (формъ отъ 
глагола сытн); производитель дѣйствія стоитъ при нихъ или въ 
творительномъ падежѣ, или же въ родительномъ съ предлогомъ 
05: н кріцідх^СА* ко іордднФ ш н н ч и , Аеповчгд^нци гр^хн С Б О А ( М Ѳ . 

3, 6); прідднн* же Б # Д Е Т Е * н роднтелн н БрдтіЕм й рбдолм н др#ги 
(Лк. 21, 16);тогдд н р ш д а і вндчівя;, гакш пор^гдня* кыѴгь* ш Б С М -

Хвіовя, р д з г н г ё в д е А в<клш (Мѳ. 2, 16). При сложныхъ страдатель-
ныхъ формахъ производитель дѣйствія можетъ быть и совсѣмъ не 
указанъ: B S A K O о у к о дрЕво, ёя« HE т в о р и т а і п л о д д доврд, посккдшо* 
Е Ы В Д Ѵ Г Х * , н во бгнь вллетделдо* (Мѳ. 3 , 10). 

Страдат. причаотіе въ сложныхъ формахъ всегда стоитъ въ 
именительномъ падежѣ. 

Страдательныя формы временъ и наклоненій. 
§ 102. Страдательныя сложныя формы, состоящія изъ прича-

стій настоящаго времени, являются формами несовершеннаго ви-
да; а состоящія изъ причастій прошедшаго времени, являются фор-
мами вида совершеннаго; напримѣръ: нкблдя Е І^ДѴ (несов. в.) , 
прннкЁнх Б # Д # (соверш. в.). 

Неопредѣленное наклоненіе: хрдннллк Е Ы Т Н (несоверш. вида) 
еохрднтя к ы т н (соверш. вида). 

Настоящее время ІХрдннлдь ёшь., ё с н , еѴгь. и т. д. 

Будущее время Хрдннлдь 
еохрдн інІ"ня} к ^ е ш н ' вЯдіт» и т. д. 

Аористъ 
Хрдннлль 
еохрднЁнк) 
ХРДННИДЬ ЕЧ{Х Я» И Т - Д -

Имперфектъ ІХРЛННЛЛЬ Е А Х Я , Е А Ш Е И Т . Д . 

Перфектъ | юхрлненх е ш ь , ёсн, ееть и т. д. 

Плюсквамперфектъ 
/ E O ; X » » К Ч І И Т . Д . 

сохрднЁнк < Б А Х Я , Е А Ш Е И Т . Д . 

( Е Ь Ы Я ё с л л ь , Е Ы Л ё с н , и т. д. 

Сослагательное наклоненіе Хрдннлль. ) , , ч 
/ Б Ы Л Я Е Ы Х 2 , Е Ы И Т . Д . 

СОХРДНЕНЯ) Л 

Повелительное наклоненіе Хрдннмь 
сохрднсня} 

Е # Д Н , Е І ? Д Е Б Д , Б # Д Н Т Д И Т . Д . 



0 аначеніи ѳтихъ формъ см. синтаксисъ. 

Примѣры: 

Рчиш жі С Л Ы Ш Д Б Ш І Н : т б ктб лложл-я С П Д С І Н Я Б Ы Т Н (неопред. накл.) 
(Лк. 19, 26); люждіш ІТІ лдѵро продднб Е Ы Т Н (неопр. накл.) нд ллнб-
3>к, н ддтнсл ннціылля (Мѳ. 26, 9 ) ; нд tit Е О Й трѴжддшіА й поно-
шдшн есллы (наст. вр.), мкш «уповдхолля нд Е Г Д живл (1 Тим. 4, 10); 
й Е # Д { Т { нждвнднллн (буд. вр.) СЗ веііхя НАЛІНІ ллоегш рдди (Лук. 21, 
17); Е Л М Д Н Т І , дд не прілкфінн Е # д т (буд. вр.) (Лк. 21, 8) ; жйвд 
ББСрЖбНД Е Ы С Т Д (аор.) О Е Д БЯ G^ffO с5гН(ННОС, ГОрАЦШ Ж<?ПЫОЛЛЯ 
(Апок. 19, 20); HE Е О Н С А , йкш поетрдлшнд есй (перф.) ниже 
о у ч т ы д м А , іакш оукоржд егй (перф.) (Исаіи 54, 4) ; аівр^тс ж« 
Т Д Л А Ш ЧЕЛОБІіКД Н Ч Ж О С Г О нллсншя ёнід, Ш О Ш Н Л Т І Т Я ЛЕЖДЦЫ нд 
6др&, нж* в й рдзслдБленя (плюсквамперф.) (Дѣян. 9, 33); й же . 
ньі Н Ч Ж Т А , гаж( Е А Х ^ М І Ѵ Е Л М Ы (плюскв.) ш Д ^ Х ^ Б Я ВЛБІХЯ Н нед#гя 
(Лук. 8, 2 ) ; дф{ кы CD лдірд сегш Б Ы Л О Е Ы цдрство л«н, і л ^ г н ллой 

О Ѵ Е Ш П О Д Б Н З Д Л Н С А Е ы ш д , дд н( прёдднх ЕЕіля Е Ы Х Я (сослаг. н.) Г^діишя 
(Ін. 18, 36). 

Глаголы архаическаго спряженія. 

§ 103. Къ архаическому спряженію относятся слѣдующіе гла-
ГОЛЫ ЕБІТН 6 Ш Ь , ДдѴн — ДДЛІЯ, Ш Т И — ИАІЯ, ВЧгДІІТН — БЧіЛДЯ, 
м л ^ т н или нлддѴн — НЛЛДАЛЯ (см. § 81). 

Эти глаголы своимъ спряженіемъ отличаются отъ глаголовъ 
основного спряженія лишь въ настоящемъ времени (или буду-
щемъ простомъ) и въ повелительномъ наклоненіи; всѣ же про-
чія формы у нихъ образуются подобнымъ же образомъ, какъ и 
у основныхъ глаголовъ, за исключеніемъ аориста отъ глагола 
ддтн, имѣющаго формы древняго образованія: дд'хя (вм. дддбхя), 
ддде, дд'ховд и т. д. (ср. р^хя — рчжбхя, § 86). 

Примѣчаніе 1-е. Глаголъ ддтн совершеннаго вида, а потому вмѣ-
сто настоящаго вреыени имЬетъ будущее простое; форма же ддю 
образована отъ Д Д - А - Т Н . 

Примѣчаніе 2-е. Если глаголъ йлля принимаетъ приставку ( 9 то и 
переходитъ въ ifc:, с + ь ш я = ЕНЧІАЛЯ ( И З Ъ сян-ішя). 

Примѣчаніе 3-е. Глаголъ нлитн имѣетъ свою основу отъ іати 
(Ср. ПрІАТН — ПріІНЛЛ^). 



Изъявительное наклоненіе 
будущее простое настоящее время 

ед. ч. 1 
2 
3 

дв. ч. 1 
2 и З 

мн. ч. 1 
2 
3 

Д Д - / И 2 

ДД-£И 

ддс-тх 

Д Д - В Д , -Bffc 

Д Л Е - Т Д , -ffc 

ДД-Л1КІ 

ддѴте 
Д Д Д - ^ Т Я , - А Т Я 

И-ЕН 

М-КД, Ті 

И£-ТД, ffc 

BTifH 

BTif-Th 

Б Ч ^ Б Д , <к 

В ^ Е - Т Д , а» 

ед. ч. 2, 31 дджд-ь 

ддд-и-вд, ч; 

га-лш Ь - Е - Л Ш 

raf-Tf вча-те 
М Д А Т Я ВЧ^Д-АТХ 

Повелительное наклоненіе 

НЛА-Д-ЛЛХ 

йлл-д-шн 
нлл-д-ть 

НЛЛ-Д-БД, TJ 

йлл-д-тд, ч; 

нлл-д-ллы 
йлл-д-те 

дв. ч. 1 
2 и З 

мн. ч. 1 
2 

ддд-и-тд, 

ддд-и-ллх 
ДДД-И-Tf 

ижд-ь 

ид-н-вд, 4; 
йд-н-тд, Ті 

ЙД-Й-ЛЛ2 

йд-н-ті 

Б^ЯѵД-Ь 

Б Т І Д - Н - В Д , <к 

Б ^ Д - И Т Д , ffc 

вт^д-и-лія 
Б ^ Д - Н - Т Е 

[ ЙЛЛ-'t-H 

-чѴн-
нлѵ 
нлл 

БД, 
тл, 

НЛЛ->Е-И-ЛЛХ 

Причастія настоящаго времени: 
дѣйствительныя 

галдж — мдый * ) , -#ція 

И Д # ф И , # ф Л А 

И Д # ф Е , <?UJfE 

Б^ЛЛЯ — Б ^ Д Ы Н , # ф Я 

Б ^ Д ^ ф Н , # ф Д А 

в ^ д ^ ф е , - # ф к 

страдательныя 
гадблля, -ын 

ІА,\6МА, - Д А 
Й Д О Л Л О , Of 

Б ^ Д О Л Л Я , ЫН 

В ^ Д О Л Л Д , Д А 

Б Т І Д О Л Л О , ое 

НЛЛДЛ1Я — НЛ1ЫН, # ф Я 

йлл#фн, - ^ ф Д А I нѣтъ 
НЛЛ#фЕ, І>Ц1(1 

Глаголъ ддлля — соверш. вида, а потому причастія наст. вр. 
не имѣетъ. Причастія прош. вр. образуются обычно отъ основы 
неопр. н. 

Глаголы, имѣющіе при образованіи своихъ формъ 
отклоненія отъ обычныхъ нормъ. 

§ 104. Формы указаны только главныя или представляющія 
затрудненіе при ихъ образованіи (нѣкоторыя формы рѣдко упо-
требляемыхъ глаголовъ не приведены за неимѣніемъ доказа-
тельствъ). 

*) Какъ краткая, такъ и полная форма, см. §95. 



Б 
Е Л Н С Т Н , наст. вр . Е Л И Д ^ Т Я , аор. ( Ю ) Е Л К Д О Х Я , прич. на -ля 

( Ю ) Е Л М Л Я ( § 97). 

( П ( І О ) Е О ( Т Н ) , буд. п р . проЕод^тг, аор. проЕодохх, прич. н а -лх 
прокола (§ 97). 

Е 0 Д Т Н , НаСТ. B p . E t p ^ T X , ИМПерф. E f f A ^ X ( ? ) . 
E J M T H C A , наст. вр . Е О ( ) А Т С А , аор. Е^ДХСА ( Е ( І Д Ш Д С А , Псал. 128, 1), 

имп. EOjiAxtA (1 Кор. 15, 32), прич. н а -ля Е|ідлсА,стр. прич. п р . вр . 
поЕоремя. 

Е Ь І Т Н , наст. вр . ёсллк, буд. вр . Е # Д # , повел. н. Е # Д Н , аор. ЕЫ'ХЯ, 
Б ^ Х Я , ИМП. Е А Х 2 ? П р И Ч . Н. B p . Ш Й , С ^ Ц І Н , П р И Ч . П р . B p . Е Ы Б 5 5 , Е Ы Б " 
шн, прич. на -ля Е Ы Л Х (§81) . 

е 
в«тй , наст. вр . В Е Д # Т Я , прич. на -ля вмя (§97) . 
в н т н , наст. в р . Б І Н Т Я , аор. повііхя, 2-3 л. п о в и т я , стр. прич. 

Пр. B p . ПОБНТЯ. 
БНДЧѴГІІ , повел. н. Б Н Ж Д Ь . 

В Л ( Ц І Н , наст. вр. В Л Е К ^ Т Я . 
( Ш ) В Е ( І ( Т Н (Ін. 10, 21), буд. в р . СивЕрз^тх, аор. шв£(ізох2, прич. 

пр. вр. ш Б ^ з х , - ш н , прич. на -ля й в ^ з л я , стр. прич. пр. вр. 
ujBfjifTx ( Ш Б Е ( « Т О , Ін. 1, 51). 

(по)Б(Кфй (Бовреірй, Лк. 12, 49), буд. вр. поБерг^тз (noBtprtf, 
Іез. 6, 4 ) , повел. н. П О Б ^ Ж Н (не и5в(іЕ(іжн, Псал. 50), аор. поБергохя, 
дѣйст. прич. пр. вр. noBfiirz, -шн (Лк. 4, 35), прич. на лх поверглг, 
стр. прич. пр. вр. поверженя. 

B ' E A ' E T H , наст. вр. Б ^ А Л Я , повел. н. втЪкдь, дѣйст. прич. наст. 
вр. вгёдын, стр. прич. наст. вр. вгёдомх. 

( О Ѵ ) Б А Н ^ Т Н , буд. вр. с у в А Н ^ т я , аор. «уВАДОХ 2 -

г 
гдш^ти, наст. вр. гдшѴтя, аор. оутдсохх. 
(оуОглкн^тн, буд. вр. оутл(Ен#, аор. оутлеЕохх. 
(по)Г(іеЕ(тй, буд. вр. погрЕЕ^тя, аор. ПОГ(ІЕЕ6ХЯ, кромѣ неопред. 

накл., всѣ формы безъ t въ основѣ. 
гндтн, въ осн. наст. вр. гон-: гонм (Филип. 3, 12), нзгони 

(Лк. 13, 32), повел. н. Г О Н Н Т Е (1 Сол. 5, 15), имп. Г О Н А Х Я (Псал. 
37, 21); въ осн. буд. вр. жен : П О Ж Ш Е Т Е (Лев. 26, 7) , нзженн (Гал. 
4, 30); въ осн. неопред. н. гнд-: аор. йзгнд'хя. 

Г И Е Н ^ Т Н , наст. в р . Г Н Е Л Н (Лк. 15,17, отъ Г Н Е Д - Т Н ) , буд. съ 
н: П О Г Н Е Н Е Т Я (Псал. 72, 27); дѣйст. прич. н. вр.: Г Н Е Н ^ Ц І Д (1 Петр. 
1, 7); Г Н Е Л Н Ц І Е Е (Ін. 6, 27). 



A 
ддтн, наст. вр. ддлля, аор. дд^я, 2-3 л. ддді. 
( Е О З ) Д В Н Г Н Ѵ Т Н , буд. воздвнгнѴ, аор. воздвнгбхя. 
довл-ктн, засвидѣтельствовано употребленіе только 3 л. ед. и 

мн. чиселъ н. вр.: д о в л & т я (Me. 6, 34). 
д о Е т б и т я (Мр. 10, 2 ) , употребляется только въ 3 л. ед. числа, 

имп. Д С К Т О А Ш Е . 

A J U T H , наст. вр. д{р#тя. 
Д Ч І А Т Н , кромѣ обычныхъ формъ, имѣетъ еще паралёльныя 

формы съ основой -дтЪкд-: воздчіжнч-е (Псал. 133, 2 ) , воздчЪк^ 
(Псал. 62, 5) , ш д е ж д ш с А (Мѳ. 6, 31). 

д#тн (малоупотребительный), д. прич. наст. вр. Д А Д А С А ( К О Л . 

2, 18). 
дхн^тн, буд. дхн^тя (дхнетя, Псал. 147, 7) , аор. д х н ^ я , 2 " 3 л -

д х н ^ (Пятидесятн. п. 9) , и безъ н#: н з д х б х я , 2-3 л. нздіш (Мр. 
15, 37); дѣйст. прич. пр. вр. дхн#вя, -шн (Дѣян. 27, 13); Б 0 3 -
дохн#тн, буд. воздохн^ч-я, аор. воздохн^х^ 2 - 3 Л - Б О З Д О Х Н Я (Мр. 
7, 34); дѣйст. прич. пр. вр. воздохн^вя, -шн (Мр. 8, 12). 

Ж 
ждѴн, нает. вр. жлд^тя. 
ждтн, наст. вр. жнИтх. 
(оу)жлт#тнсА,, буд. вр. оуждсн^тсА (Ис. 52, 14), аор. оужд-

С О Х С А . 

жефн, наст. вр. жг#тя, (ожжетя (Лк. 3, 17), аор. зджгбхя, 
Зджжс (Мѳ. 22, 7) , пов. н. (ІД3Ж3А, дѣйст. пр. н. вр. жг(й, дѣйст. 
прич. пр. вр. (ожётя, -шн; стр. прич. н. вр. жгблля (19 ноябр., на 
Госп. воззв.), стр. прич. up. вр. сожженя. 

жвдтн, наст. вр. ж^мтя ( ? ) , аор. жвд'хя, имп. жвдхя ( Ж Б Д ' Х # , 

Откр. 16, 10), стр. прич. наст. вр. сожвдшя (Іов. 20, 18). 
житн, наст. вр. Ж Н Б # Т Я , аор. жнхя, нжднхя (Недѣля блудн. 

сына, сѣд. на 3-й п . ) , 2-3 л. шжнве (Лк. 15, 24), имп. Ж Н Б А Х Я . 

щітп (др. сл. ж р ь т и , жьршін) — приносить жертву, наст. вр. 
жр#тж, аор. пожрбхя, имп. Ж ( І А Х Я , Щ > И Ч .

 н а -ля — пожсрлк, стр. прич. 
н. вр. ЩІЙ\%, -ый, стр. прич. пр. вр. пожреня. 

жрггн (др. сл. жрФтн, жьрешн) — поглощать, прочія формы 
имѣетъ такія же, какъ и предыдущій глаголъ, кромѣ стр. прич. 
пр. вр. пожертя (пожерты, Псал. 140, 6) . 

3 
З Б Д Т Н , наст. зов#тя, аор. Б 0 3 - 3 Б Д Х Я , имп. З О Б А Х Я И З Б Д ' Х ^ 

(Матѳ. 21, 9) , дѣйств. прич. н. вр. 3 0 Б Ы Й , - # Ц І Н , стр. прич. н. вр. 
Зовблія. 



ЗДІтн , наст. знждѴтх, имп. здіх^ (Лк. 17, 28); дѣйст. прич. 
Знждд, -^цін (знжддй, Псал. 146, 2 ) , стр. прич. з и ж д ш ь (Псал. 
121 ,3) . 

( П ( І О ) З А К Н ^ Т Н , буд. вр. про-ЗАЕн^тх, аор. п р о з А к б х х . 

я 
Адлдтн (нл*Итн) происходитъ отъ й т н , наст. нллдллх, дѣйст. 

прич. н. вр. Алшн, прочія формы — отъ Й Л Л Ч І Т И : аор. В О З И Л Л Ч І Х * » 

И М П . НЛЛЧіАХХ, НЛЛЧіАШе (и НАЛАШЕ) И Т . Д. 
нсчезн^тн, буд. АгчІ"зн#тх, аор. Апезбхх. 
нтй, наст. Ад#тх, послѣ приставокъ по, пре, нд н переходитъ 

въ й: буд. пойдй, приідй', пбйдЕшн, прЕЙдеши, ндндетх; аор. Адбхх, 
имп. Н Д А Х Я ; дѣйст. прич. н. вр. йдый, -#фн; дѣйст. прич. пр. вр. шёдх, 
-шн; прич. на -дх — ішдх, шдн; послѣ приставокъ A3, в о з , шк 
имѣетъ ы: изьіде, взыде, шкыде и т. д. 

Е 
(вс)кнсн^тн, буд. K t K H t H ^ T X , аор. вскнгохя, вскисі (Лк. 13, 21). 
кддтн, наст. кбдмтх, имп. К С М А Х * -

К Д А Т Н , наст, кден#тх, аор. К Д А Х Х , 2-ЗЛ. К Д А Ч - Х , И М П . К Д С Н А Х Х . 

ковдти, наст. к^мтх. 
(прн)кош#чч«А, буд . прнкбсн^тсА, аор. npHKOCH#X F A » 2 ' 3 Л -

прнкосн#СА (Мр. 5, 27). 
крдстн, наст. вр. крдд#тх, аор. крддбхх, имп. крддлхх, дѣйст. 

прич. наст. вр. крддьін, -#фн, прич. на -дх — крдда. 
(вос)кркн#тн, буд вр. воскркн^тх, аор. воікркбхх, дѣйст. прич. 

пр. вр. воскркх, -ши, прич. на мх — вогкрндх. 
крытн, наст. крьімтх, имп. крылхя, стр. прич. пр. вр. юкровжх, 

сокрытх. 

A 

дгдти, наст. дг#тх (ні дг#, Гал. 1, 20), буд. (съ j въ основѣ): 
сбдя^тх, юлж% (Псал. 65, 3; Псал. 88, 36), дѣйст. прич. н. вр. 
лкЯцн (Мѳ. 5, 11), (§83) . 

дефн, буд. Д А Г ^ Т Х , аор. воз-дегбхх. 
Д І А Т Н , наст. дТмтх, повел. воз-дш. 
(прн)дьпн#тн, буд. вр. прильпн^тх, аор. придьпбхх, прндыи 

(Псал. 21, 16). 
Б - Д Ч І З Т Н (Матѳ. 13, 2 ) , буд. вр. вд-кз^тх, аор. вд-кзбхх. 



м 
млітн — др. сл. лллгётн ( С О Л Ш Т Н С А , 20 дек., п. 4) наст. вр. 

лилнтх, аор. нзлклохх(?), 2-3 л. нзллш *), имп. Л Ш А Х Х (Л\ІЛА$, 

Числ. 11, 8) , дѣйст. прич. н. вр. Ш Л А , - Н Ц І Н ( Л К . 17, 35), йзли-
лш***). 

(оу)ліолкнѴтн, буд. оуліолкн^тх, аор. оуллолкохя (нзлдолче, Пс . 
6 8 , 4 ) . 

ллофй, наст. ллог^тх, аор. ллогохх, имп. лложіхя, дѣйст. прич. 
н. вр. ліогін, -#цін. 

ллытн, наст. лшнтх, стр. прич. пр.вр. оуліовенх (Матѳ. 15, 20). 
Л Л А Г Т Н ( А , буд. сллАч-^TtA (Псал. 67, 6) , аор. Ш А Т О Х с а (Псал. 

76, 5) . 

Н 

н(Е(і(ірй, наст. HfEj i fr^Tx, аор. некрегохя. 
(оу)нзтй (оунздтн), буд. оунз^тх, аор. оунзошд (Псал. 37, 3 ) ; 

стр. прич. пр. вр. оунзжх (Сл. Рожд. Х р . , 2-й кан., п. 6, ирм.). 
(п(ін)ннкнѴтн, буд. прнннкн^тх, аор. прн-ннкохх, 2-3 л. прнннч* 

(Псал. 84, 12), прич. пр. вр. прнннкх, -шн (Ін. 20, 50). 

GO 

ш Б л н у й , буд. Ш Е Л Ж ^ Т Х , дѣйст. прич. пр. вр. ШЕОЛКХ, - ш н , 
шЕлекх, -шн, стр. прич. пр. вр. шЕлсчёнл (Мѳ. 11, 8 ) , Ш Е О Л Ч І Н Д 

(Мк. 5, 15). 

п 
гштн, буд. пдд#тх. 
(вос)пер#тх (буд.) — встрѣчается только въ буд. вр. (но 

Б О £ П 6 ( ! А Т Н — В О С П Е | Ш 0 ) . 

пнтн, наст. пімтх, аор. пйхх, 2-3 л. пнтх. 
плевдтн и плмвдтн (Марк. 14, 65), наст. плмитх. 
прдтн, буд. по-гир^тх, имп. — не встрѣчается (но попнрдѴн 

— riOnHfULUf). 
П О Д О Е Д Т Н , имѣетъ формы только въ 3 л. ед. ч.: наст. подокд-

{тх, имп. подоЕІше. 
njiofTfjiTH (Дѣян. 27, 30), буд. прсктр^ч-х, аор. прострохх, дѣйст. 

прич. пр. вр. njiocTfjix, - ш и , прич. на -лх — щоітщя, стр. прич. 
Пр. Bp. npOCTfJITX. 

*) Четьи-Минеи Димитрія Рост., 11 августа, житіе препп. Ѳеодора 
и Василія Печерскихъ. 

**) Тамъ же. 



пгётн, наст. помтз, имп. П О А Х Х , повел. н. пбн, стр. прич. пр. вр. 

П " Е Т Х 

П А Т Н , наст. пн#тх; дѣйст. прич. пр. вр. рдсгинг, -шн (§97) ; 
с т р . п р и ч . пр. вр. рдСПАТХ. 

р 

рдстн, наст. рдст#тг, аор. рдстб\х (Лук. 8, 7) , и м п е р ф . рдстлхг 
(Лук. 1, 80), п р и ч . н. в р . рдггый, -#фн, п р и ч . п р . вр. возрдстх, 
- ш н ( ? ) , п р . на -дя возрдслх. 

рЕфн, буд. (ifi<#Tz ( Ч Е С Т Н Д А ко рЕК^, Прич. 8, 6 — въ русск.: 
я буду г о в о р и т ь ) ; а о р . p>fc'xz, pfKoxz, 2-3 л. РЕЧЕ; повел. рцы, рць іт і ; 
с т р . п р и ч . наст. в р . рсксшх, стр. прич. пр. в р . рЕченх. 

(ШЕ)-р'ЕСТЙ (ТОЛЬКО ПрИСТаВОЧНЫЯ ф о р М Ы ) , буД. UJEp>ET#TZ, 
ш к р А ф & Ѵ г ; ( t)-p 'BT(?Tz, (с)-рАфЪѴг; аор. шкрчітохх, ср^тохх. 

0 

(нЗ)-(бхн^тн, буд. нзсхн^тх ( Н З С Х Н Е Т Я , Зах. 11, 17), н з с ш ^ т х 
(Псал. 36, 2) ; аор. нзсхбхх (Псал. 101, 12), 2-3 л. Й З С Ш Е (Псал. 
128, 6); дѣйст. п р и ч . п р . в р . нзсбхя, -шн. 

(пдтн, н а с т . t n A T Z . 
стдтн, буд. ггднѴ, повел. сгднн, аор. (тдхг. 
{пглдтн, наст. ітілптя. 

гтрнфи (Быт. 31, 19), наст. ггрнг#тг. 
(трогдти, наст. (тр#ж#тх, имп. стрйждхх, стр. прич. н. вр. 

СТр#Ж£/ИЬ. 
еЕстн, буд. С А Д ^ Т Х , п о в . ( А Д Н , аор. с Е д б х я , Д. п р и ч . пр. вр. 

Р Е Д Х , ш н , пр. на -лг — Й Е Л Х . 

е Е ф н , наст. ечж#тх. 

(oV) - fEKH^TH, буд. оуеккн^тх, аор. оуечжн^х* ( М Р - 6> 1 6 ) -
( Н З ) - С А К Н ^ Т И , буд. H 3 ( A K H ^ T Z , аор. ГІЗ(АКН^Х Й » 2-3 л. Н З С А К Н ^ 

(Мр. 5, 29) и H 3 C A K 6 X Z , 2-3 л. Й 3 С А Ч ? ( Б Ы Т . 8, 13). 

Т 
т і ф н , наст. T ( K £ T Z , И М П . т-Ечдхг, повел. Т Е Ц Ь І . 

( П О ) - Т К Н < ? Т Н С А , буд. П О Т К Н < ? Т Г А ( П О Т К Н Е Ч Ч А , Ін. 11, 10), аор. 

nOTKH<?XtA. 
((о)-трЕти; (тертн (Окт. 7 гл., воскр. п. 1); буд. ютр#тг , аор. 

ютрбхх, (отрЕ (Исх. 32, 20), дѣйст. п р и ч . п р . вр. сч-fpz, - ш н , с т р . 
п р и ч . п р . в р . tOTptHZ (Канонъ Богоявл., и р м . п. 3) ; отъ сотріитн: 
сотрштх (Me. 21, 44), аор. ютры (Псал. 104, 16). 
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Ч 
«улл^тн, буд. оуллрѴтя, аор. оуѵирбхя, 2-3 л. tyMff, дѣйст. прич. 

пр. вр. «улиря, -шн, прич. на -ля: оулл^лх. 
«усн#тн, буд. оуен^тя, аор. оугн^х* и «У"ібхя, 2 ' 3 л - в Ѵ С П ( » П Р И Ч . 

пр. вр. оусн^вя. 
( Ш Е ) - £ Т Н , буд. Ш Е £ Н Т Я , аор. І О Е ^ Х * ( І О Е ^ Ш Д , 2 Пар. 28, 15); 

дѣйст. прич. Ш Б £ Б Я , -шн; стр. прич. Ш Е ^ В І Н Я (Мр. 6, 9 ) . 

X 
Хотгётн, наст. по 2-му спр. хоиД, хрчлт* (Ін. 6, 15), прочія 

формы по 1-му спр. хбцншн, хофетд (Мѳ. 20, 32), т \6ЦІІЧІ (Ін. 
5, 40). 

0 
Ц Б Ч І С Т Н , наст. Ц Б ^ Т ^ Т Я . 

Ч 
(нс)-ч{знѴч-н, буд. Н П Е З Н ^ Т Я , аор. Н П Е З О Х Я . 

(по)-чергитн (Тріодь н. Самар.), съ t только въ основѣ неопр. н., 
буд. вр. П О Ч Е ; П # Т Я , повел. почерпй (конд. Препол.); аор. поч((іпбхя; 
дѣйст. прич. up. вр. почерпя, -шн; отъ чірпдтн наст. чЕрплктя (Пасх. 
Пятн.). 

ч « т й , наст. чт#тя, аор. чтбхя, имп. Ч Т А Х Я , повел. чтй, ч т ш я , 
Ч Т Н Т Е ; дѣйст. прич. н. вр. чтьін, -#цш, стр. прич. н. вр. ч т б л і я , 
дѣйст. прич. пр. вр. п о ч і т я , - ш н , полн. почтый; стр. прич. пр. вр. 
ПОЧТЕНЯ. 

Примѣчаніе. Это слово имѣегь значеніе: ч и т а т ь и ч т и т ь . 
Бъ болѣе позднее время для значенія < ч т и і ъ » стало входить въ 
употребленіе слово чтнтн (подъ вліяніемъ русскаго языка); отсюда 
въ величаніи святым-ь употребляются обѣ формы: ч т ш я и ч т н м я . 

(нд, зд)-члѴн, буд. ндчи^Ѵя, аор. ндчдхя, 2-3 л. ндчдтя; дѣйст. 
прич. пр. вр. Н Д Ч Е Н Я , -ши (Мр. 14, 72); стр. прич. пр. вр. ндчдтх 
(Здчдтя). 

га 
ш т н , наст. іллдя, дѣйст. прич. н. вр. іадын, -#цін, стр. прич. 

н. вр. щ б л л я , дѣйст. прич. пр. вр. мдя, -шн, стр. прич. пр. вр. 
снп^дшя. 

й - т н , образуетъ свои формы, болыпей частыо приставочныя, 
отъ основъ емл- (наст. вр.) и нлл-, причемъ послѣ приставки по 
корневое н переходитъ въ й: наст. елиютя (Лк. 6, 44), буд. по-
нлл^тя ( П О Н / И Е Ш Н , Іез. 16, 61; пбнлмтя, Мѳ. 5, 32); аор. ихя, П О А Х Я , 

2-3 л. й т я , П О А Т Я (Ін. 19, 27, йшд, Лк. 5, 6 ) ; имп. еллллхя; повел. 
понмн, Мѳ. 2, 13, (и пойлін, Мѳ. 18, 16); дѣйст. прич. наст. вр. 
І Л Л Л А ; стр. прич. н. вр. елдлшь; дѣйст. прич. пр. вр. елля, -шн; 



стр. прич. пр. вр. й т я , -д, -о; отъ пр і -Атн : наст. пріілллмч-я (Матѳ. 
7, 8) , буд. прінлл^тя (Матѳ. 10, 14); прочія формы подобны пер-
вымъ: повел. п р і ш л и (прІЕлллнтЕ, Рим. 14, 1) и пр інмй; имп. пр'інллдхх 
(отъ прінлддѴн, но, повидимому, также пр'іЕлллАХ2); дѣйст. прич. пр. 
вр. п р і ш я и прінлля; отъ Б З А Ѵ Н : наст. Б З Е А Д Л Ю Т Я , буд. вбзлл^ч-х; 
отъ Б Н А Т Н : наст. в н ш л н ; повел. ь о н м н и БНЕЛЛЛН (Псал. 16, 1; Быт. 
24, 6) ; 1 л. мн. ч. Б О Н Л Л Ш Я ; 2 л. мн. ч. БНЕЛЛЛНТЕ ( М Ѳ . 6, 1), подоб-
нымъ образомъ этлтъ глаголъ имѣетъ формы съ другими пристав-
ками. 

Тексты для упражненій. 

Н пріходАф^ иЗт^д^ / П С О Б Н , п о н ш я ндбстд Д Б Д Г Л Ч І П Ц Д , зо_ 
Б<?ЦІД н глдгшлюфд: полінл^н н ы , ( ІНСЕ) СНЕ Д Б Д О Б Я . ПрншЕдшѴ Ж Е ёлг^ 
B Z ДОЛЛЯ, ПрНСТ^ПНСТД К 2 НЕЛІ&" СЛЧіПЦД, Й ГЛД НЛЛД ІНСЯ: БЧір&ТЕ ЛИ, 
іакш лдог^ сіе ю т в о р н т н ; глгол4СТ4 е л ^ : ё н , г£н. Тогдд прнкосн^СА 
ОЧІН «ХЯ, ГЛ4ГОЛА: ПО B'fc'p'E БДЮ Е $ Д Н ВДАЛД. Н ШБЕрзбсТДСА О М Н НЛЛД. 
Н ЗДПріТН НЛЛД І Й С Я , Г Л 4 Г О Л А : Е Л Ю Д Н Т Д , Д 4 ННКТОЖЕ оуБЧість. (5н4 ЯчЕ 

Й 3 Ш 6 Д Ш 4 прослдвнстд 6 Г О ПО БСЕЙ з ш л й т б н . ТЧІЛЛД Ж£ Н С Х О Д А Ц І Ш Д , 

се прнвЕдбшд K Z НЕЛЛ^ Ч Л В Ч Ж Д ІІ'КМД Е'КСІі£шД. н нзгндн^ ЕЧІС^., ЩО-

ГЛДГОЛД 11'ЬлЛЬІН: Н Д Н Е Н Ш Д С А НДрОДН, ГЛДГОЛНфЕ, Й К Ш Н Н К О Л Н Ж Е ІЛРѵНСА 
тдкш Б О інли. ФлрііЕе JKf глдгблдх^: іи К Н А З > Е Е Ч І С О Б С Т І І Л Л Я « З Г О Н И Т Я 
ЕЧіСЫ. Н ПрОХОЖДДШЕ Ш С 2 ГрДДЫ Б С А Н Б 6 С Н , ОуЧД НД сбнЛЛИфДХЯ HXZ, 
н П ( Ю П О Б 4 ; Д Д А ёѵліс цртвІА, й Ц Ч І Л А Б С А К Я нед#гя н Б С А К ^ «310 вя 
ЛНДЕХЗ. ЕіІД ГЕВЯ ЖЕ НДрОДЫ, ЛЛНЛОСЕрДОБД ш ннхя, гаікш Е А Х ^ ' С Л Д А Т Е -

нн Гі швЕржЕни, гакии с5вцы Hf нлл^фЫА плѴгырА (Мѳ. 9, 27-36). 
н гакожс Б Ы С Т Ь Б О днн Н Ш Е Б Ы , тдкии Е ^ Д Е Т Я н во днй снд ЧЛВТІЧЕСКЛ: 

ИДАХ^-» П І А Х ^ » ЖЕНАХ^СА, ПОСАГДХ^, ДО НЕГШЖЕ ДНЕ БННДЕ Н Ш Е B Z КОБ" 
чегя: н прійдЕ п о т б п я , н П О Г ^ Е Й В С А . ТДКОЖДЕ Н І Л К О Ж Е Е Ь І С Т Ь Б О Д Н Н 

Л Ш Т О Б Ы : М Д А Х ^ , П І А Х ^ , К # П О Б Д ' Х # , П ( Ю Д Д А Х # , С Д Ж Д Д Х ^ , З А ^ Х ^ абнь-
ЖЕ д ж ь Н З Е І Д Е Л Ш Т Х Ш содблілАня, ш д о ж д н кдлдыкя горАфЯ н с5гнь 
( 2 НЕСЕ й П О Г ^ Е Й Б С А (Лук. 17, 27-29). Аціі HE Е Ь І Е Ы Л Я (ЕН Й Е Г Д , HE 

Л»0ГЛ2 Е Ы ТБОрНТН Н Н Ч Е Е Ш Ж Е (ІН. 9, 33). Pf4E Н Л 1 2 IHfZI Д Ш Е К Ы С Т Е 

еЛ«ЕПН Е Ы Л Н HE EhlCTf НЛиБЛИ ГрЧіХ '̂ "ЬІНЧі ЖЕ Г Л Д Г О Л Е Т Е , ИКШ В Н Д Н Л Л 2 : 
rp»EXz 'Ѵ" Е 0 вдш х П Р Е Е Ы Б Л ' Е Т 2 ( І Н . 9, 41). ПріндЕ гкЕнд ш сдлллрін ПОЧЕр. 
пдтн в б д ^ . глдгблд ёй I H C Z : ддждь м н п н т н . ОучЕннцьі Е О е г ш СЗшлн 
Е А Х ^ во грддя, дд врдшно К # П А Т 2 . Глдгблд ё м ^ Ж Е Н Д : кдкш т ы гкн-
Д 0 Б Н Н 2 СЫН Ш Л1ЕНЕ П Н Г П ! ПрОСНШН, ГКЕНЫ СДЛЛДрАНЫНН С^фЕЙ; HE Прн~ 

КДСДНТЕОСА Ж Н Д О Б Е СДЛЛДрАНіиЛЛ2. бЭБЧ^фД 6 Н ? H C Z Н рЕЧЕ 6 Й : ДфЕ Е Ы 
БТ^ДДЛД ёсй ддрг Е Г К І М , Н к т б ё с т ь Г Л Д Г О Л А Н Т Н : Д Д Ж Д Ь Л І Н П Н Т Н : Т Ы 

Е Ы проснлд ъу нЕгш, н дллг Е Ы ГГН Б О Д # Ж Н Б ^ ( Ін . 4, 7-10). Н БЫЕТЬ 
БО 6 Д Н Н 2 G5 Д Н І Й , H TON E 4 J OyMAj Н Е Ч І Х ^ СЕДАфЕ фДріЕЕб H ЗДКОНО" 



tflHTMIE, НЯчв Б Ч ^ ПрНШЛН W БСАКІА БНН ГДЛТлСНСГСІА Н І # Д Е Н ( К 7 А 
н ?ер&ДЛНЛЛСК'ІА: н (нлд Г Д Н А Е«Б Гиц^ДАиіин нхх: Н « A\#fKlf НОСАЦН 
НД О Д Д ЧЕЛОБЧЖД, НЖІ Е^К рДЗСЛДБЛЕНХ, Н НСКДХ^ БНЕСТЙ 6 Г О Н ПОЛО" 
Г К Н Т Н ПрЕД НГІЛЛХ ( Л К . 5, 17-18). N Е>К БКЬ ГрДДХ (ОЕрДЛСА КХ ДвЁрЕЛДХ 
(Мр. 1, 33). 

Н А Р Ъ Ч І Е . 

§ 105. Наречіями называются неизмѣняемыя слова, качествен-
но или обстоятельственно опредѣляющія глаголъ, прилагатель-
ное или другое нарѣчіе. Напримѣръ: Т# і«* п р І А т , т#не* ддднте 
(Мѳ. 10, 8 ) ; Д » К Б Н Ц Д я« Б А І Ш доБрозрдчнд ачмш* (Быт. 24, 16); 
н Й Ч ; Л Ш * зд#трд* Б О ёднн^ ш С У Е Е Ш Т Х прТндошд нд гроЕХ (Мр. 16, 2 ) . 

Въ составъ нарѣчій входятъ слова, образованныя отъ всѣхъ 
именныхъ частей рѣчи: существительныхъ, прилагательныхъ и 
числительныхъ, а также отъ мѣстоименій и страдательныхъ при-
частій. 

Нарѣчія получили свое образованіе отъ разныхъ падежныхъ 
формъ, во многихъ случаяхъ потерявпшхъ уже связь съ падежа-
ми, или при помощи суффиксовъ. Къ первымъ преимущественно 
относятся нарѣчія, образованныя отъ именъ существительныхъ, 
прилагательныхъ и числительныхъ; при помощи суффиксовъ бы-
ли образованы нарѣчія, имѣющія общую основу съ мѣстоименія-
ми. 

Н а р ѣ ч і я , о б р а з о в а н н ы я о т ъ р а з н ы х ъ п а д е ж н ы х ъ ф о р м ъ . 

§ 106. Весьма значительную группу представляютъ нарѣчія, 
образованныя отъ именъ прилагательныхъ качественныхъ, отъ 
именит. падежа средн. рода ед. ч., причемъ конечное о пишется 
черезъ ш: рднш, сгсорш, позднш, прлллш, к#пни>, прлвіи, $AW, 
ллногш, прнлтЪкнш, Н З Б ^ С Т Н Ш , Е О Г Д Т Н Ш ; слѣдующія нарѣчія окан-
чиваются на t: Т # Н Е , ДДЛЕЧЕ, дршлЕ, ёднндчЕ (отъ ёднндко — "неуже-
ли", Матѳ. 15, 16). 

Нарѣчія отъ прилагательныхъ могутъ оканчиваться и на <к — 
отъ предложнаго падежа, а нѣкоторыя изъ нихъ могутъ имѣть и 
ш , и Нг: напримѣръ: доврч;, &л>к, позд>к, пріискрЕНнН;, горькю — 
горыѵк, до (тоннш — догтбнн^, дд^дрш — лі<?дрНг, Е Е З Е Ч ^ Д Н Ш — 

Е Е З Е Ч ^ Д Н Ч ^ , Т А Ж К Ш — TAfKU.'fc, Е Ж К Т Б Ж Н Ш — EfiKf СТІіЕ llll't. 
Подобно формамъ, образованнымъ отъ прилагательныхъ средн. 

рода имен. падежа, были образованы нарѣчія и отъ страдатель-



ныхъ причастій наст. и прошед. времени: Н Е Б И Д И Л Л І О , Н Е И З Р Е Ч Ё Н Н І О , 

Н Е С К Д З Д Н Н Ш . 

Нарѣчія, образованныя отъ прилагательныхъ качественныхъ, 
могутъ имѣть и степени сравненія: вьііш, B A U J E , Л М Ш Ш Е , Л Л Н О Ж Д Н . 

ШЕ и т. д. 
Формы сравнительной степени прилагательнаго и нарѣчія 

омонимичны и различаются только по употребленію: сравнитель-
ная степень прилагательнаго относится къ имени существитель-
ному, тогда какъ сравнит. степень нарѣчія относится къ глаголу-
сказуемому: ёлл$т прЕддшд Л Л Н О Ж Д Й Ш Е * , М Н О Ж Л Н Ш Е * проЕАЧ-я ш НЕ_ 

гш (Лк. 12, 4 8 ) . 
Нарѣчія т д й , ш т д й (тайно), нйця — получили свое образова-

ніе отъ именит. падежа прилагательныхъ (пддя нйця, Лук. 5, 1 2 ) . 
Нарѣчіе ниця п р и подлежащемъ во множественномъ числѣ можетъ 
имѣть формы ннця и н н ц ы , напримѣръ: пддбшд ницы ( М ѳ . 17, 6 ) , 
въ службѣ 6 августа: нйця нд лщЪ з ш л н покрывдх#(А (на Госп. 
воззв.); й нд з ш л м нйця пдддхХ (сѣдал. по каѳ.) ; й ницы нд з ш л м 
П Д Д Ш Е (п. 8 ) ; ннцы пдд іш (на хвалит.). Повидимому это нарѣчіе 
находится въ переходной стадіи и можетъ разсматриваться так-
же и какъ прилагательное, сохранившееся только въ именит. па-
дежѣ, ср. пдде н н ц я , пддбшд і і і іцы; ПДДЕ лиртвя, пддошд ллЁртвн. 

Нарѣчія, получившія образованіе отъ друтихъ падежей именъ 
прилагательныхъ: 

прензлнхд, излих.д, нигирвд, нздч^тгкд, С Б Ы Ш Е ( О Т Ъ родит. пад.); 
HE no м н о г ^ (черезъ нѣкоторое время), П О Н Е Т И Н Н І К ( О Т Ъ дат. пад.); 
Б С # Е , Ш Д Е С Н ^ М , шш<?ни, вонгтиннѴ (отъ винит. пад.); грЁчЕски, ёврей-
Е К Н , Л Л ^ Ж Е Е К Н , Ж Е Н С К Н , ллдтЕргкн (отъ твор. пад.); BCKop'fe, в л и л ч ^ 
нд Л І Н 6 З > Е , НДЕДНН-Е — отъ числ. (отъ предл. пад.). 

Нарѣчія, получившія образованіе отъ разныхъ падежей именъ 
существителышхъ: 

Зд^трд (рано утромъ), вчЕрд, нсконй, Ш ч істн, нзндчідд, го_ 
Зддн, до ЕЕрхд, КЕЗпрнітднн (Рим. 1, 9) (отъ родит. пад.); ДНЕСК 

(ИЗЪ Д Е Н Ь £ Е Й ) , ОуТріО ( у Т р О М Ъ ) , КЕЧЕрЯ, ОКрЕЕТХ, БН#ТрЬ, Б Е П А Т Ь , 
Б Н Е З Д П ^ (отъ винит. пад.); погрЕдй, п о р л д ^ (отъ дат. пад.); т о ч і м , 
6ДННОМ (ОТЪ Ч И С Л . ) , БТОрИЦЕМ, ТрЕТИЦЕМ, ЧЕТБЕрНЦЕМ, ЕЕДЛІЕрНЦЕМ, 
Е Т О Р И Ц Е М , Л І Н О Я Ѵ Н Ц Е М , полмл (дв. ч. отъ подх) (отъ твор. пад.); гор-Ь, 
БЕр/$, Д О / І ^ , Л І Е Г К Д ^ (ДВ. Ч . ОТЪ ЛІЕЖДД ) , БПрЕДН, В Н ^ Т р А , B l t f o ' E , 
BAI ' t tT 'E , КроЛІ^Е (ОТЪ СуЩѲСТ. КроЛІД "краЙ"), ПОСД-ЕДН, В Т Д Й Н ^ , 

i\fTfk (завтра) (отъ предл. пад.). 
Нарѣчія пЁрвоЕ (во-первыхъ), второЕ (во-вторыхъ), riEpB'EE 

(отъ перядк. числ.); двдкрдты, трнкрдты, колькрдты (отъ крат-
ныхъ числ.). Нѣкоторыея нарѣчія образуются отъ числительныхъ 



*) Марк. 4, 17. 

при помощи суффикса -жды: ёднножды, двджды, трнжды и т. д., 
и отъ ллногя: ллногджды. 

Прнмѣры: 

Б Д Н Т С ОуЕО: НС В^СТС Е О , К О Г Д Д Г О Ш О Д Ь Д О Л Л ^ ПріНДСТЯ, ВИ((1Х*, 

йдй полЯноцін*, нлн вя П Т Ѵ Г Л О Г Л Д Ш Ы Е , йдн оутрш (Марк. 13, 35). 
н рдітіішти ёгд полли*, й чість егш » нт^рньшн положнтя 
(Мѳ. 24, 51); еднном* глдголдх.и, вторнцік* жі ні прндож^ (Іова 
39, 35); й етдвшн п;й н о г ^ ёгіі» юзддн*, П Д Д Ч ^ Ц І Н С А , ндчдтк оуллы_ 
вдтн ноз^ ёгш ідіздлли (Лк. 7, 38); ішдил рцыч-f AHttf толл^: н 
нзгонм Е Ч І С Ы н нсцт^леніА творм дн«к* й о у т р і і н вя тріч-ін екон-
Ч Д М Е А (Лук. 13, 32); др&і«, П С Х А Д Н В Ы І Ш * (Лук. 14, 10). 

Нарѣчія, образованныя отъ мѣстоименныхъ основъ. 

§ 107. Мѣстоименныя нарѣчія при образованіи пользовались 
слѣдующими суффиксами, къ которымъ въ нѣкоторыхъ нарѣ-
чіяхъ присоединяется еще союзъ жг. 

1) - Д Ч І , при помощи этого суффикса образуются нарѣчія со 
значеніемъ мѣста: гдт;, здт;, ВЕЗдй, Й Д Т І Ж Е , б н д - і , ин^д- і . 

2) -дя: шнмдя; 
3) -д#: Ш І < 1 ? А Ѵ , Ш І И Д Ѵ , Ш Т # Д Ѵ , « « Д Ѵ Н С М Д # , ВСЕІДѴ, Ш Н Н Д ^ Ж Е 

или Сиои^д^же, Ш О Е О М Д Ѵ ; 
4) -tfAtf: в н Ч ^ д ^ , вн^трь^д^; 
5) -гдд: вкгдд, йногдд, когдд, ннкогдд, нчжогдд, тогдд, бвогдд; 
6) -л<к: U H M ' f c , шччм-к, дотодч^, доколі, поідгк, П О С Л О Й К Д Е , ел«к 

и Шнелчике, домлчмке, употребляемыя въ качествѣ союзныхъ словъ. 
7) -лн: Н Н К О Л Н Ж Е ; - Л Ь : К О Л Ь ; 

8) -ллн: кольлін, ёдьлін, всдьлій; -ллд: елкдлд, вссьдлд; 
9) -лѵш: кіліш, тдлліо, сч л̂дш, (Звдлни, лшллии, тоюиіи, длложс. 
Нѣкоторыя нарѣчія образуются отъ мѣстоимѣній подобнымъ 

способомъ какъ и отъ именъ прилагательныхъ средняго рода: 
ёлнкш (ср. елнкк, елнкд, ёлнко,) Т Д К Ш , К Д К Ш , B C A K W , смнкш, т о -
Л Н К Ш , Н Н Д К Ш , С Н Ц Е . 

Рядъ нарѣчій, связанныхъ съ корнями мѣстоименій или 
лредлоговъ, принадлежитъ къ безсуффиксному образованію: тЗГ 
(здѣсь, тамъ), вск#м (зачѣмъ), кччш# (впредь), dcoEh, прЁждЕ, 
потолія, рдзвч;, B W W (изъ вя нн# — всегда), воня, внН;, нзвнй, 
П О Н Е (no крайней мѣрѣ), нд толніув, нд колйц^, кольллй, нико-
Л Н Ж Е , ДДЖЕ (изъ союзовъ дд и Ж Е ) , Т Д Ж Е * ) (потомъ, затѣмъ). 



Нарѣчія: дк'іі, нынт;, н» оу (еще не), пдкн, ёдвд, ёці(, нн-
(равное русскому "ни", а также "нѣтъ"), ні — относятся къ пер-
вообразнымъ. Нарѣчіе оуж« состоитъ изъ нарѣчія о"у и союза я«. 

Разряды нарѣчій по значенію. 

§ 108. По своему значенію нарѣчія раздѣляются на двѣ основ-
ныхъ группы: опредѣлительныя и обстоятельственныя. 

1) Опредѣлительныя нарѣчія характеризуютъ дѣйствіе (гла-
голъ) и признакъ (прилагательное или нарѣчіе) со стороны его 
качества, количества и способа совершенія. Въ зависимости отъ 
этого опредѣлительныя нарѣчія подраздѣляются на слѣдующія: 

а) Нарѣчія качественныя (отвѣчающія на вопросъ: какъ?): 
Х#дш, AOEfi, скбрш, Д О Е Т О Н Н Ш , Т А Ж К Ш , нснзрміннш и т. д.; напр.: 
Д6Е(ІЧ;*, оучнччлн, вонстнннѴ рёклх есн (Мр. 12, 32); вчоил всн 
дпч-олн ёдннод#шнш* вк^пч; (Дѣян. 2, 1) . 

б) Нарѣчія количественныя и мѣры (отвѣчающія на вопросъ: 
сколько? на сколько? въ какой мѣрѣ?) : ёднножды, двджды, ёдн-
ном, лднбгджды, ьмьллй, 6ДВД, толнкш, нд ллнбзч;, Б Л Л Л Л ^ и т. д.; 
напр.: длнбжицем* Е ( І Д Ц Ш А to мнбп ш К Н О Е Т Н Л І О Е А (Псал. 128, 1); 
колгікш* н д ш н н к и ш х б ц д моегш Н З Е Ы В Д Н Т Х Х ^ Е Ы , дзх Ж Е глд_ 
дол\а Г Н Е Л М (Лк. 15, 17). Трнфн* пдднцдллн Е І Е Н Х Е Ы ' Х Х , ёдинон* 
КДЛПНЬЛІН НДДЛГГДНХ ЕЫХХ, ТрНКрДТЫ* КОрІЕДЬ ШП(ЮБС(ІЖеСА со ллнбм 
(II Кор. 11, 25). 

в) Нарѣчія образа дѣйствія (отвѣчающія на вопросъ: какъ? 
какимъ образомъ?): нзлнхд, вікбрч;, поне, вллдлчЪ, Б Н Е З < І П # , ЕЕЗпрв-
стднн, полллд, шглн, втдйнч;, ш т д н , тдн, грмссгсн, лл&ксскн ннцх 
(ннцы), Bt^f, понстнннчѴ, вонстннн^ и т. д., напр.: (Ьнн ям «злнхд* 
Д Н В Л А Х ^ A . . . (Мр. 10, 26); н тдкш* пддх ннцх*, П О К Л О Н Н Ч Ч А Е Г О В Н , 

возБ»кфДА, йкш вонсччінн^* Е Г Х (х вдлдн есть (I Кор. 14, 25); 
Гі рдгтішнтх ё гб ПОЛЛАД* (Матѳ. 24, 51); ндчінх же гптрх , С К Д З О В Д Ш Е 

нмх порАД^* (Дѣян. 11, 4) . Ндкш* воспошх пт;ть гДнн (Пс. 136, 4 ) . 
2) Къ обстоятельственнимъ нарѣчіямъ относятся нарѣчія, 

обозначающія обстоятельства времени или мѣста, при которыхъ 
совершается дѣйствіе, а также указывающія на причину дѣйствія. 
Въ зависимости отъ указаннаго значенія обстоятельственныя нарѣ-
чія подраздѣляются на слѣдующія: 

а) Нарѣчія времени (отвѣчаютъ на вопросъ: когда? съ ка-
кихъ поръ? до какихъ поръ?): дннь, зд!?т(ід, вчЕрд, Н З Д Ч І Т С К Д , 

поглідн, оутрш, оутрч; (завтра), Б І Е Г Д Д , нын>Е, прнінш и т. д., напр.: 
Ёо ёдннѴ w Е ^ Е Е Ш Т Х мдрід лддгддлннд прінде зд#трд*, еціі с $ ф ж 
т м й , нд грбвх (Іоан. 20, 1); потбллх* Й В Н І А ідкшв^ . . . Послчідн* 



же B C E ^ X . . . Г Д Б Н С А н лднт; (I Кор. 15, 7-8); шселч;* Е^дета снх 
члв^чегкій С Е Д А Й шдесн^м снлы Б Ж І А (Лук. 22, 69). 

б) Нарѣчія мѣста (отвѣчаютъ на вопросъ: гдѣ? куда? от-
куда? докуда?): здй, тдллш, бндч; , гдт;, нд>Еже (употребляется въ 
качествѣ* относительнаго (союзнаго) слова), £кд# н смдѴ, созддн, 
Б Н - Е # Д # , вн#трь#д#, впредн, Н Н ^ Д Ч ; , длдоже (употребляется въ ка 
чествѣ относительнаго слова) и т. д., напримѣръ: Петря же Б О СЛЧІДЯ 

Н Д А І Ш Азддлічд* (Лк. 22, 54); А нзшедх вбня* П Л Д К Д С А гбрькш 
(Лк. 22, 62); тогдд* дціе ктб речетя вілія: се з д ч і * хртбся, нлн онд"Е*: 
не нллнте вгёры (Матѳ. 24, 23); ш е о з р ^ Б С А же С Е Л Л Ш И О Б Д Л Ѵ Ш (Исх. 
2, 12). 

в) Нарѣчія причины (отвѣчающія на вопросъ: почему? от-
чего?) въ церковно-славянскомъ языкѣ представлены только лишь 
въ видѣ нѣсколькихъ словъ, напримѣръ: вгк#ю* ЛЛА шрннѴля ёсй 
(Воскр. ирм., гл. 8, п. 5) ; почтб* червлены рйзы Т Б О А (Исаіи 63, 2 ) . 

Нарѣчія цѣли врядъ ли встрѣчаются. 
Отдѣлыіо стоятъ отрицателышя частицы не и нн, присоеди-

няемыя также къ нарѣчіямъ. 
Нарѣчіе когдд моясетъ имѣть значеніе вопросительное или не-

опредѣленное, напр.: рцы ндлія, когдд г і а б1?дКт2; (Матѳ. 24, 3) — 
вопросительное; кто вндч;, ктб сльішд.. ліертвецд іукщінл когді 
(когда-нибудь), (Окт., гл. 5-й, на Госп. воззв.) — неопредѣленное. 

Правописаніе нарѣчій. 
§ 109. Всѣ нарѣчія, оканчивающіяся на "о", пишутся черезъ 

ш: тдннш, б г ш н і и , нензглдгблдннш, оутріи, кдкш, т о л н к ш и т. д. 
Нарѣчія, пишущіяся черезъ 4 въ концѣ слова: 
Нарѣчія, образованныя отъ дательнаго или предложнаго ла-

дежа: понстнннч; , оутрч;, влі іл^, вк^пч;, B A I T J C T ' E , кролігБ, дбЕрч;, 
пбздч^, Й Л Ч ; , гбрцт;, прі'н'скренн>Е и т. д., но БС#е (отъ винит. пад.). 

.Нарѣчія съ суффиксами дт; и л<к: Г Д - Е , з д ч ; , бндч; , Н Н Ѵ Д - Е , 

ШСелНІ, ШНЕЛЧіГКЕ И Т. Д. 
Нарѣчія, пишущіяся черезъ * въ концѣ слова: 
Оканчивающіяся на шипящій или смягченный губной передъ 

ѵ. ддлече, ёдиндче, древле, дбвле; сюда же относятся и нарѣчія сравни-
тельной степени: пдче, нднпдче, влц іе , а также eyrie, т#не, снце, 
но Е О Л Ч ; , преБолч; (вх рдндхг преБолч;, I I Кор. 11, 23). 

П Р Е Д Л О Г Ъ . 

§ 110. Предлогами называются служебныя слова, которыя 
вмѣстѣ съ падежными окончаніями выражаютъ различныя отно-



шенія между словами, напр.: грлдн по a w e , грлдн ко m h t j , ндй со 
длном и т. д. 

Предлоги бываютъ первообразные, или непроизводные, и про-
изводные. 

1) Къ предлогамъ съ непроизводной основой относятся слѣ-
дующіе: вез, Б03 Й3, ш ё , ндд, п о д , ірез, пред (предо), кх (ко), cz 
(Ю) , BZ (BO), W , U J , ПО, Д 0 , ПрИ, оу, 34 , НД, (І4ДН, ДЧіЛА. 

Примѣчаніе. Вышеуказанные предлоги съ еркомъ употребляют-
ся также и съ j (E63Z, H3Z, НДДХ и т. д.). Орѳографіи предлоговъ съ z 
придерживались кіевскія изданія. 

ІІредлогъ рідн обычно стоитъ послѣ слова, къ которому от-
носится, хотя можетъ стоять и передъ нимъ; иапр.: й Е^дете не-
Н4Бндн/ин ш Bft'xz ішене ддоегш рдди (Лук. 21, 17 ) . 

Предлогъ дгбла встрѣчается весьма рѣдко; стоитъ всегда 
послѣ слова, къ которому относится, напр.: nicz бо д^ела гдбнлса 
ёсн ч^дотвбреця 113А141НЫЙ (9 мая, кондакъ Св. Николаю); плбть 
ндсз дт іла ш дбкі п р і А т к (Тріодь, четверопѣсн., суббота 4-я по 
Пасхѣ, п. 8 ) . 

Предлогъ Б 0 3 употребляется обычно въ видѣ приставки ( Б 0 3 - , 
БЗ"), но ийогда встрѣчается также и въ качествѣ предлога (на, за), 
напр.: ft ш исполнешА ё г ш ллы всн прТАхомх Гі елгоддть б о з блгоддть 
(Іоан. 1, 16) . Е03ДДШ4 лдй л^кдбда Б 0 3 елдгла (Псал. 34, 12) . 

2) Къ производнымъ относятся предлоги, происшедшіе отъ 
нарѣчій. Къ нарѣчнымъ предлогамъ относятся слѣдующіе: влйзг, 
верх^, вн1?трь, внч;, влѵЁстш, вскрдн, b o w e a z , кролѵв, нііз^, nowfc, 
ПОСрЕД^К, РДЗБ-Е (крОМѢ) , СредЙ, П р А М Ш , ПрОТИВ^ И нѢкОТОрЫв Др. 

Примѣры: Ебинн Ж( ведбшд ёгб вн^трь* дворд (Марк. 15, 16) . 
He лібжетй грддх оукрьітнсА верх&* горы с т о а (Матѳ. 5, 14) . Н тбн 
прохоікддше (КБ03 'Ь* грдды н вёін (Лук. 8, 1). Й др^гбе пдде посредч;* 
тернІА (Лук. 8, 7 ) . 

Слово, къ которому относится нарѣчный предлогъ Бллгёстш, 
часто пишется между bz и a v e c t i u , напр.: ёдд вх рьіЕы ллтістіи 
&лл'ім поддѴгя елій' (Лук. 11, 1 1 ) ; рддоеть же ёѵчі b z печдли лічиччи 
поддлд ёсн (Воскр. служба). 

ОСОБЕННОСТИ ВЪ УПОТРЕБЛЕНІИ ПРЕДЛОГОВЪ. 

§ 1 1 1 . Въ церковно-славянскомъ языкѣ предлоги большей ча-
стью управляютъ тѣми же падежами, что и въ русскомъ языкѣ. 
Къ особенностямъ употребленія предлоговъ церковно-славянскаго 
языка можно отнести слѣдующія: 

1) k z въ значеніи "у": слбво EU k z е г Ѵ (Іоан. 1 , 1 ) ; 



2) до — для выраженія направленія или предѣла движенія: 
А Л О А А І Ш ёго н> Ш Е Л Г Б Н Н Т Н { А прінтн до ннхя (Дѣян. 9, 38); Н ДДЖІ 
до ддд ннзшідшш^ (Окт., Воскр., гл. 5, на Госп. воззв.); 

3) ш — въ значеніи "въ": ш ллдл* Е Ы Л Я ёсй втѴня (Мѳ. 25, 23); 
и/кл#нтЕ оурвінл споспчшлінкд ндішго u» TfJfT'k (Рим. 16, 9 ) ; въ зна-
ченіи "при": предвдрнвшыА оутро гаж( ш ллдрін (Ѵпакои Пасхи) ; 
н noAtx оуелиня ш ч р н ^ Х * свонхж (Матѳ. 3, 4 ) ; въ значеніи "за": 
іо оуповдшн й w воскрнін лмрчъыхя дз» с#дя прішли (Дѣян. 23, 6 ) , 
ср. въ русск.: за чаяніе воскресенія мертвыхъ ...; со значеніемъ 
дѣйствующаго лица или орудія (см. § 139): w «лля кй гтонтя прЕд 
вдллн здрдвя (Дѣян. 4, 10); со значеніемъ совмѣстности (="съ"): 
w НДДСЖДГЕ ДОЛГКЕНЯ есть I U J I A H шрдтн (1 Кор. 9, 10); 

4) нддИп( і (д могутъ управлять винительнымъ падежомъ: прі'_ 
ЙДЕ ндд ntrb (Лук. 10, 33); также: Матѳ. 10, 24; прсд В О Е В Ш Д Ы Н 

цлрй БЕДЁНН Е#детЕ ллЕНЕ рддн (Марк. 13, 9) . 
5) по — въ значеніи "за": грАднч-д no Mtvk (Матѳ. 4, 19); въ 

значеніи "послѣ" (при выраженіи обстоятельства времени, какъ 
прошедшаго, такъ и будущаго): по Д Н Е Х Х І Ш Е Т М Х Я П О А Ч - Я . . . (Матѳ. 
17, 1); по тріехя д н ф і Б О С Т Д Н Ѵ (Матѳ. 27, 63). 

6) зд — въ значеніи отъ, мимо : йдй зд лінон, гдтдно (Матѳ. 
4 ,10) . 

Предлоги-приставки. 

§ 112. Нѣкоторые предлоги употребляются въ качествѣ при-
ставокъ, при образованіи новыхъ словъ, внося разные оттѣнки въ 
значеніе основного слова, напр.: кіз-#ллТе, К Е З - З Д К О Н І Е , В О З - Д Д Т Н , 

прн-ддтн, Гіз-ддтн, С О - Н З - Б О Л И Т Н , Б О З - І О - З Д Д Т Н и т. д. 
Кромѣ предлоговъ, употребляются слѣдующія приставки, 

простыя и сложныя, для образованія новыхъ словъ съ разными 
оттѣнками въ значеніи: рдз-, про-, rips-, рдз-про-, npf-npo-, напр.: 
рДЗ-ЕИТН, ПрО-СЛАБЛЖЯ, ПрЕ-ПрО-СЛАВЛЕНЙ, fЛЗ-ПрО-СТрДННТН, ПрЕ-БЗ-ЫДО. 
шд и т. д. 

Послѣ предлоговъ вя, кя, сх, которые въ древній періодъ сла-
вянскаго языка имѣли въ своемъ составѣ н (вян, кян, іян), сохра-
няютъ н передъ словомъ, начинающимся гласнымъ: вж ншя, кж 
нш#, ся ннлія; ту же особенность сохраняютъ указанные предлоги, 
когда они переходятъ въ приставки: Б Н ^ Ш Н Т Н ( И З Ъ Б К Н - ^ Ш Н Т Н ) , 

( И А Т Н (ИЗЪ C Z H - A T H ) , СННдѴ, БННдѴ, С Н Н С К Д Т И И Т. Д. 
Мѣстоимѣніе 3 лица (бня, O H A , б н о ) по аналогіи съ выше-

указаннымъ явленіемъ принимаетъ н и послѣ другихъ предлоговъ: 
Ш Н І М Я , П О Д ННЛЛЯ, НД Н Е Г О , Oy" НЕГіЬ И Т. Д . 



Приставки, оканчивающіяся согласнымъ (за исключеніемъ 
ffi, вз); при словахъ, начинающихся гласнымъ, отдѣляются ер-
комъ: нзи-БрдзнУн, Е(зОБрдз'и, Ш Е А У І А , П О Д Ш Л М И Т . Д . , Н О ГОШЛИ, 

ЕЗШЛМ. 
У глаголовъ Атй, нм% послѣ приставокъ пре-, про, по, нд кор-

невое н обычно лереходитъ въ й: пршдй', нднд^, понд^; понллн и г. д., 
напр.: прендшг до вн^лкллд (Лук. 2, 15); понллн сж сокбк ёцЛ 
ёднндго ндн двд (Матѳ. 18, 16); іакш д#х* прбнде B Z Н Ш Х (Псал. 
102, 16); но встрѣчаются указанныя слова и съ н: вситдвг, поимй 
бтрочд* н ллдччрь ёпЬ (Матѳ. 2, 13). 

У глаголовъ, начинающихся на н (кромѣ формъ отъ гдтн: 
нштн, нлд )̂ послѣ приставокъ A3 , к з , wi корневое н иереходитъ 
въ ы: нзыдс, взьіде, Ш Е Ы Д Е , К З Ы С К Д Т И , взыгрдтн, но шЁіілил\г, 
напр.: A3 тікі Е О нзыдетг вбждь (Матѳ. 2, 6) ; й нзьіір^тг дбллг 
твбй (3 Цар. 20, 6) ; взыгрдсл ллллдЕнеця (Лук. 1, 44). 

Приставки В 0 3 - , Й3-, рдз- передъ глухими согласными к, п, 
т, х» Ц» ч мѣняютъ з на с (см. § 12, г) \ рцьі слбво, н А С Ц Г Е Л Г & Т 2 

бтрокя ЛДОН (Лук. 7, 7); блтдрй Т Б О А рдскопдшд (3 Цар. 19, 10). 

с о ю з ъ . 
§ 113. Союзалш называются служебныя слова, употребляю-

щіяся для связи. членовъ предложенія, или же самихъ предложе-
ній, напр.: Вдрндвд же А шля возврдтгптдЕА A3 ирѴшнллд Б О Д Н Т І О Х І Н 

(Дѣян. 12, 25); ёдннд П О Ш Л Е Т С А , н ёдннд І О С Т Д В Л А Е Ч Ч А ( М Ѳ . 24, 41). 
Союзы по своему морфологическому составу могутъ быть 

простыми и сложными, напр.: простые: А, д, но, Ж Е , лн и др., 
сложные: П О Н Е Ж Е , нижі, З Д Н Е , Адй и др. 

Сложные союзы получили образованіе отъ разныхъ частей 
рѣчи, напр.: А-лй, Н - Е О , Д Д - Ж Е , Л Н - Е О И др. (отъ простыхъ союзовъ); 
Зд-(н)е-же, по-(н)Е-же, Т Т Ш - Ж Е (отъ предлоговъ, мѣстоимѣній и 
союза); сн-рчічь, П - Е С Т Ь , (отъ мѣстоимѣнія съ существительиымъ и 
глаголомъ); Н Н - Ж Е (отъ отриц. нарѣчія и союза); Д О Н Д Е Ж Е (изъ 
ДО-Н-ДЕ-ЖЕ = Д О - Н Ь - Д Е - Ж Е ) и т. д. 

Союзы могутъ быть и составные: оукш — Ж Е , ДЦІЕ — О Е Д Ч Е , 

HE тбчін — но и т. д. 

Виды союзовъ no употребленію. 

§ 114. По своему употребленію въ рѣчи союзы дѣлятся на 
сочинителыіые и подчиннтельные. 



1) Сочинительіше союзы служатъ для соединенія однород-
ныхъ членовъ предложевія, а также частей. сложносочиненнаго 
предложенія. 

По своему значенію сочинительные союзы раздѣляются на: 
а) соединительные: ft, нн , н — й , нн — н н , ННЖЕ, , HE т о к л д ш — но н , 
Т Д К О Ж Д Е ; 

б) противительные: д, н о , дд, О К Д Ч Е , Ж Е , HE точТм — н о , «Ѵ7ЕШ — Ж Е ; 

в) раздѣлительные: нлн, Л Н Е О , Л М Е О , д ф і ; 
г) причинные: Д Е О , Б О ; 
д) заключительные: Т ^ Л Ѵ К Е , Т Т І Л Л Х , оуво , Ч-Ч^ЛЛЖЕ оуво , СЕГЧЬ рддн; 
е) пояснителыше: С І Е С Т Ь , снрчѴіь. 

Многіе изъ сочинительныхъ союзовъ могутъ начинать предло-
женіе, связывая его съ предыдущимъ предложеніемъ, заканчиваю-
щимся точкой. 

2) Подчинительние союзы служатъ для связи предложеній: 
придаточнаго съ главнымъ. 

Подчинительные союзы бываютъ слѣдующихъ видовъ: 
а) причинные: П О Н Е Ж Е , йкш, здні, повлнк^ , ёдд кдкіи; 
б) цѣли: дд, Д Д Е Ы , гакш дд, Ч Е С Ш рддн, дд П О Н Е (да, по крайней мѣрѣ) ; 
в) времени: егдд , шпілкяи, ДОНЕЛЧЪКЕ, Д О Н Д Е Ж Е , прЁждЕ Д Д Ж Е ; 

г) мѣста: Н Д Ч І Ж Е , ДЛЛОЖЕ; 

д) условные: Д Ц І Е , ДЦІЕ Л Н , Д Ц Н оуБш; 
е) сравнительные: нкш, И К О Ж Е , ДКИ (какъ), дкн Е Ы (какъ будто), 

Н Е Ж Е , Н Е Ж Е Л Н ; 

ж) уступительные: ДЦІЕ ft — но, ДЦІЕ ft — О Б Д Ч Е . 

Союзы л н , ёдд (развѣ) часто имѣютъ значеніе вопроситель-
ныхъ частицъ: хоцншн Л Н Ц Т І Л Х Е Ы Т Н (Іоан. 5, 6 ) ; Б Л Д Г О Д # Ш Е С Т Б # Е Т Х 

лн кто; дд П О Е Т Я (Іак. 5, 13); ёдд н вы Х ° Ц И Ч * Е н т й ; (Іоан. 6, 67). 
Союзы л н , Б О , Ж Е ставятся послѣ перваго слова предложенія: 

оуДОБ-ЕЕ Б О ё с т ь (Лук. 18, 25). 
§ 115. Союзныя функціи часто выполняютъ также нѣкоторыя 

нарѣчія и мѣстоименія, — они называются союзними или относи-
тельними словами. Въ качествѣ союзовъ употребляются слѣдую-
щія нарѣчія и мѣстоименія: Н Д ^ Ж Е , Х И О Ж Е , К Д К Ш , Ш К # Д # , к о т о р ы й , 
кдковын, елнкк , ч т о и др., напр.: ft Х И О Ж Е Д З Х Л Д ^ , В & Т Е ( І Н . 14, 4 ) ; 
вкі Ж Е HE B T W E , й5к#дѴ прнхожд^, н кдллш грлд# (Іоан. 8, 14); 
В О П ; О Ш Д Ш Е оуЕо ш ннхх ш 44fffe, вх коч-орын ЛЕГЧДЕ ем% Е Ы С Т Ь (Іоан. 
4, 52); дд о у в ^ с т ь , кдков^ к#плм с#ть сотворнлн (Лук. 19, 15); 
н В С А , ёлнкд дцн воспроснтЕ. . . прінлитЕ (Матѳ. 21, 22); ft вы HE 

й ф н т Е , ч т о И Е Ч - Е , іілй ч т о піЁтЕ (Лук. 12, 29). Къ союзнымъ сло-
вамъ нужно отнести также и относительныя мѣстоименія Н Ж Е , 
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Ш К Е , ё я « , формы которыхъ обычно служатъ для выраженія ат-
трибутивныхъ связей, напр.: пріндЕтх Г О Е П О Д Н Н Ж рдБд т о г ш вх Д Е Н Ь , 

БОНЬЖЕ* H I Ч Д Е Т Я , Н Б Х Ч Д Е Я , БОНЕЖЕ* HE БЧіЕТЬ (J l jTK. 12, 46). 

Особенности въ зиаченіи нѣкоторыхъ союзовъ. 

§ 116. Нѣкоторые союзы, какъ это видно изъ предыдущихъ 
разрядовъ, могутъ имѣть нѣсколько значеній. 

1) Союзъ и к ш можетъ имѣть слѣдующія значенія: a) =j>yc-
скому что, при придаточныхъ предложеніяхъ дополнительныхъ: 
(льішдно Е Ы С Т Ь , гакш Б Х долл^ ё ( т ь (Марк. 2, 1) ; <5J = русскому 
когда: н Е Ы Е Т Ь й к ш ііспбдіімшлсА днів Е Л ^ Ж Б Ы ё г ш , НДЕ В Х дбллх ЕБОН 

(Лук. 1, 23); в) съ причиннымъ значеніемъ (=русскому отакг 
какг): Д Д Д Н Т Е Н Д А І Х Ш ёлвд Б Д Ш Е Г Ш , гакіи Е Б Ч Ѵ Г Н Л Ь Н Н Ц Ы Н Д Ш И оугдЕдктх 
(Матѳ. 25, 8) ; со значеніемъ цѣли въ сочетаніи съ союзомъ дд: 
бЭк^Д^ НДЛ42 B X П Ѵ Е Ф Ы Н Н ^мЫіі ТОЛНЦЫ, И К Ш Д Д НДЕыѴиТЕА Т О Л И К И 

ндрбдх (Матѳ. 15, 33); д) при предложеніи слѣдствія (=русскому 
такъ что): н ЕоврдЕА пдки ндрбдх, и к ш нв лдофй нлія нн Х Л " Е Е Л И Е Т Н 

(Марк. 3, 20); е) со сравнительнымъ значеніемъ (=русскому 
какъ): н Е Ы С Т Ь гакіи ллЕртвх (Марк. 9, 26); ж) при числительныхъ 
для выраженія приблизительности: П Р Е Е Ы Е Т Ь Ж Е лідрідлль ЕХ нвн гакіи 
тріі Л ^ С А Ц Ы (Лук. 1, 56). 

2) Союзъ дцн можетъ имѣть слѣдующія значенія: а) условное 
( = если): н дцл Ц » К Л # £ Т Е др#гн Б Д Ш А т б к л л ш , ч т б Л Н Ш Ш Е T B O J H T E 

(Матѳ. 5, 47); 6) уступительное ( = х о т я ) : но дф£ н внчиіінін ндшх 

ЧЕЛОВЧ^КЯ Т Л Ч І Е Т Я , О Е Д Ч Е БН#Тр£ННІЙ ІУЕНОВЛАЕТСA (2 Кор. 4, 16); 

в) раздѣлительное ( = ли, или): щн преЕтбли, дфв Г Х Е Т Б І А , дф£ 
ндчдлд, дф£ влдстн (Кол. 1, 16); г) въ соединеніи съ ё л н ж д ы , Д Л І О Ж Е , 

Н Д ^ Ж Е , елі ікд, ёжЕ имѣетъ значеніе русскаго ни въ выраженіяхъ 
сколько ни, куда ни: ё л т к д ы Е О дфЕ И Е Ф Е %Л4КЯ tin, н ч д ш # ЕІМ 

П І Е Т Е , ЕЛДЕртк гдни возвч^фдЕТЕ (1 Кор. 11, 26); проЕн оу МЕНЕ, бГШЖЕ 
дфЕ х б ф Е ш н (Марк. 6, 22). 

3) Союзъ оуЕш — ясЕ (=греческому цЬ — де) употребляется 
для выраженія противоположенія или сопоставленія, какъ цѣлыхъ 
предложеній, такъ и однородныхъ членовъ предложенія (иногда 
сопряженныхъ съ перечисленіемъ) напр.: £ Е Н оуЕш Т Е К # Т Я , ёдння 
ЖЕ п р і ш л в т я П О Ч Е Е Т Е (1 Кор. 9, 24); Н Ы ' Н Г Е Ж Е лінбзн оуЕШ оудовв, 
ёднно Ж Е Т Ч І Л О (1 Кор. 12, 20); ПЕРБЧІЕ оуЕш Ч Н Е Т Д Ѳ Е Т Ь , п о т б л і х Ж Е 

лінрнд. . . (Іак. 3, 17); н бвол\# оувш ДДДЕ П А Т Ь Т Д Л Д Н Т Я , б в о л л ^ Ж Е 

Д Б Д , б в о л л ^ Ж Е ёдннх (Матѳ. 25, 15); Т Д К О Ж Д Е Н Б Ь І П О Л Ш Ш Л А Й Т Е 

СЕЕЕ ЛіерТЧШХЯ 0 \ ? Е Ш Е Ы Т Н гф$, ЖНБЫХХ ЖЕ Б Г О В Н (РИМ. 6, 11). 



Союзъ оувш (безъ соотносительнаго Ж Е ) употребляется также 
въ качествѣ утвердительной частицы ( = в ѣ д ь , конечно, именно, 
- T O ) : пЁрвоЕ оувіо гдово (Дѣян. 1, 1) ; П О Д О Б Д Ш Е вувш, с З ЛЛ&КТЕ, 

П О С Д ^ Ш Л Б Ш Е ЛЛЕНЕ HE Ш Б Е З Т Н ( А ш крнтд (Дѣян. 27, 21); ДЦІС оуви> 
(овсршЁнство Д Е Ѵ І Т С К И Л Л Я сціЁнстволла в ы д о . . . (Евр. 7, 11). 

4) Союзъ оуво имѣетъ слѣдующія значенія: a) (=о$ѵ} цѣѵ 
оіѵ) указываетъ на причинную, а иногда и на временн^/ю, связь съ 
предыдущимъ предложеніемъ, часто съ заключительнымъ значе-
ніемъ (обычно соотвѣтствуетъ русскимъ союзнымъ словамъ: та-
кимъ образомъ, итакъ, поэтому, тогда, затѣмъ, — хотя иногда 
на русскій языкъ и вовсе не переводятся); напр.: П О Д О Е Д І Ш суво 
Т Е Е ^ Е вддтн tftKfo л\о( т о р я ч н н к и ш х (Матѳ. 25, 27) (въ русскомъ 
гекстѣ: посему надлеокало. . . ) ; ЕОЗЛЛНТЕ оуво ш Н Е Г Ш тдлднта 
(Мате. 25, 28) (въ русск.: итакъ возьмите . . . ) ; Н Ж Е оуво днБЁзніи 
пріАшд Е Л О Б О ё г ш , і ф г и і ш с А (Дѣян. 2, 41) (въ русск.: Итакъ ...; 
въ англ.: Then... "тогда"). б]Въ заключительныхъ предложе-
ніяхъ (=ада, aga of>vr ада уе) со значеніемъ итакъ, поэтому, 
обычно послѣ союза ТНІЛЛЖЕ, но можетъ и начинать предложеніе, 
напримѣръ: Т-ЕЛЛЖЕ оуво втѴ ш и$\А (Рим. 10, 17); Т Ч І Л І Ж Е 

оуво ЕДЛЛЖ дза оуллоллх лдонллх ( І Д Е О Т Д Н здкон^ Е Я К І Н (Рим. 7, 25); 
ТЧІЛЛЖЕ оуво ш п д ш д х ндх П О З Н Д Е Т Е нх.х (Мате. 7, 20); ОѴГЕО С Е О Б О Д Н Н 

t ^ T k Е Ы Н О Е Е (Матѳ. 17, 26). в) Въ условныхъ предложеніяхъ на-
чинаетъ главное ( = ща): %щ( л п Ж 6 ддх ш ДСНІ Б Ж І Н Й З Г О Н Н вчіеы, 
оуво постиячЕ нд БЛЕЖ Ц | Т Б І ' Е Е Ж І Е (Матѳ. 12, 28); ДЦ/Е Е О здкбноллк 
П(ІД'БДД, оуво хрч-осх т#нв oyMft (Гал. 2, 21). Въ вопросительныхъ 
предложеніяхъ ( = o w , d g a ) : шк#д# оуво нлддть П Л Е Б Е Д Ы ; (Матѳ. 
13, 27); х.6ір£шн дн оуво, дд Ш Е Д Ш Е Н Ш Д Е Б Ш Х А ; (Матѳ. 13, 28); 
оуво рдз^лл^ЁЕШн д н , гажЕ мтЁшн; (Дѣян. 8, 30). 

5) Союзъ Ж Е употребляется въ слѣдующихъ случаяхъ: а) съ 
противительнымъ значеніемъ, но слабѣе, чѣмъ но: БЛЛДѴЕ HE С К О Н М Д Ш Д 

ЛЛЕНЕ нд З Е Л І Д А : дзх Ж Е HE І О Е Т Д Б Н Х . Я З Д П О В І Е Д Е Н T B O H X . Z (Псал. 118, 87); 
б) съ соединительнымъ значеніемъ: н глдгблд ішд: грлдич-д П О м\ѵк, 
н tOTBOjiH вы ловцд млБ^кшллг. (5нд Я?Е ДЕТЕ Ш С Т Д Б Д Ы Ш ллрежн, по 
н ш х Н Д О Е Т Д (Матѳ. 4, 19-20) (въ русск.: й они . .. ) , ср. также: 
Матэ. 8, 10; 8, 31; Лук. 18, 41; в) вводитъ новый случай или 
возобновляетъ прерванное теченіе разсказа: Ео днн Ж Е О Н Ы пріндЕ 
ішдннх і ф г н т Е л ь . . . (Матѳ. 3 , 1 ) ; Х О Д А Ж Е щп ллорн ГДДІДЕЙСЧ-НІЛЛЯ . . . 

(Матѳ. 4, 18); £гдд жв прійдЕ B Z ГЛЛІЛЁИ (Іоан. 4, 45); г) вводитъ 
вставочно-пояснительный текстъ: ЕЧИКЕ Н Л М Н Х ндродд вк^пНі йкш 
сто н Д В Д Д Е Е А Т Е (Дѣян. 1, 16), ср. также: Марк. 7, 26; Дѣян. 12, 3; 
д) между сопсставительными предложеніями: Е Д Ь І Ш Д С Т Е , гакш рвчЁно 
Е Ы С Т Ь древннллх: HE П(ІЕДИКЬІ сотворй. 1K3Z ?КЕ Г Д Д Г О Д И БДЛЛЯ . . . (Матѳ. 



5, 27-28) (въ русск.: А Я говорю . . . ) ; ср. также: Матѳ. 5, 31-32; 
6, 33-34; 6, 16-17; 7, 3; е) въ качествѣ усилительной частицы: 
ЕШЛЬНДА оустк ЛЛ0НХ2 вллговолн Ж Е , гдн (Псал. 118, 108); в#дн ж і 
мнря B Z (НЛЧІ твоен (Псал. 121, 7) . 

М Е Ж Д О М Е Т І Е . 

§ 117. Неизмѣняемыя слова, которыя служатъ для выраже-
нія чувствъ и волевыхъ побужденій, называются междометіями. 

Въ церковно-славянскомъ языкѣ употребляются слѣдующія 
междометія, выражающія удивленіе: <£3, сЗле; скорбь: оувы, с З 
лмѴЬ, бхх; увѣреніе: ёй; упрекъ: оуд (ср. греч. о і а ) ; указаніе: и 
(вотъ). 

Междометіе ён имѣетъ также значеніе утвердительной ча-
стицы да: Б # Д Н Ж Е ( Л О Б О Б Д Ш Г , е н , ей : н й , нн (Матѳ. 5, 37); Илй 
ТѴдеевг в гг т б к л л ш , д HE А и з ы к ш в г ; е н , А газыкшвг (Рим. 3, 29). 

Gt присоединяется къ междометіямъ, но обычно имѣетъ зна-
ченіе указательно-вводной частицы, особенно въ сочетаніи съ сою-
зоыъ й , напр.: А Ц мИжг ндрицдшын здкхен (Лук. 19, 2 ) . 

Междометія не входятъ въ связь съ членами предложенія. 
Часто междометія входятъ въ сочетаніе съ нѣкоторыми словами, 
стоящими обычно въ звательномъ падежѣ, составляя отдѣльныя 
фразы, являющіяся выраженіемъ чувствъ. Междометія с у в ы , с З 
Л Н Ѵ Е сочетаются съ словами въ дательномъ падежѣ; <55ле требуетъ 
родительнаго падежа. Междометія вмѣстѣ съ относящимися къ 
нимъ словами обособляются запятой или восклицательнымъ зна-
комъ. 

Примѣры: 
(3 (ІОДЕ НЕБЧІ(ІНЫН А ( І Д З Б ( І Д Ц / Е Н Н Ы Н , докблч; в # д # tz вдлдн; (Матѳ. 

17, 17). (Эде (трдшндгш тдннствд! сЗле Елго^трбвіА Е & Т А ! К Д К Ш 

Б Я К « Т Б Г Н Н Д Г Ш Т Т І Л Д A KjioBf EJIFHIE прнчдфднсА (Канояъ причащ. п. 8 ) . 
О^ДЕ дддлдя прАліш ( І Д А , А ( В О Н НДГОТ^ (ІЫДДА П Л Д К Д Ш Е : оувы м н ч ; , 
П(ІЕ/1ЕСТІН лѴкдВОН ОуБЧгфДНнѴ Б Ы Б ш Ѵ А «ЖрДДмѴ А ГЛДБЫ СуДДЛЕН^! 
(Недѣля сыроп.). (Э лмтт; лднбячеЕтв^ і а з ь і к ш в г ллнбгнхх! дкн MOft 
в о л н # н ф « С А , т д к ш С Л » А Т Е Т Е С А (Исаіи 17, 12). Й всн Л Л Ш Д Б Н Т А Н Г 

«уСЛЫШДШД, MKW А3ЫДОШД ТрА ЦД(ІН EfUTHCA CZ нгіллн, А Б О З О П Н Ш Д 

Ш Б С Н Д ^ П ( І Е П О А С Д Н Н І Н 6 | l & K l f A t Z , Н ^ТіШД: О Х « - ' Н С Т Д Ш Д Оу П(!ЕД'/ІЛД 

(4 Цар. 3, 21). 4д Б З ы ц і н т с А крбвь B C E X Z npopwKz, пролнвдшдА ш 

С Л О Ж Е Н І А Ліірд, Ш (ІОДД « Г Ш , . . . 6Н Г Л Д Г О Л М КДЛЛХ, ВЗКІфЕТСА Ш (ІОДД 

сегОЬ (Лк. 11, 50-51). Оуд, рдзорААЙ црковь А т р ш н ДЕНЬЛЛН С О З Н Д Д А Н 

(Марк. 15, 29). Н и , ЗБЧѴЗДД, М Ж Е В Н Д Ч І Ш Д НД в о с т б ц ^ , Н Д А Ш Е П(ІЕД 

нйллн (Матѳ. 2, 9 ) . 





С Й Н Т А К С И С Ъ . 
§ 118. Отдѣлъ грамматики, изучающій составленіе предло-

женій и словосочетаній и ихъ виды, называется синтаксисомъ. 

Предложеніе. 

§ 119. Предложеніемъ называется сочетаніе словъ, выражаю-
щее законченную мысль. 

Какъ и въ русскомъ языкѣ, въ предложеніи церковно-славян-
скаго языка различаемъ главные члены предложенія: подлежащее 
и сказуемое; а также въ составѣ предложенія могутъ быть и вто-
ростепенные члены предложенія: дополненіе, опредѣленіе и од-
стоятельственния слова. 

Предложеніе, состоящее только изъ главныхъ членовъ пред-
ложенія, является нераспространеннимъ: ft Б Ы І Т Ь C B ' K T Z ( Б Ы Т . 

1, 3) . Нераспространенныя предложенія въ церковно-славянскомъ 
языкѣ почти не встрѣчаются. 

Предложеніе, имѣющее въ своемъ составѣ и второстепенные 
члены предложенія, является распространеннымъ: АБрддмя родн 
ісддкд (Матѳ. 1, 2) . 

Предложеніе, какъ нераспространенное, такъ и распростра-
ненное, имѣющее въ своемъ составѣ оба главныхъ члена (подле-
жащее и сказуемое), называемъ двусоставнымъ. Предложеніе, имѣ-
ющее въ своемъ составѣ только одинъ главный членъ (напр., 
безличныя предложенія), называемъ односоставнымъ. 

Второстепенные члены предложенія относятся либо къ под-
лежащему, либо къ сказуемому; такимъ образомъ въ предложеніи 
различаемъ два состава: состаеъ подлежащаго и составъ сказуе-
маго. 

По своей структурѣ предложенія раздѣляются на простия 
и сложныя. Къ сложнымъ предложеніямъ относятся тѣ, которыя 
состоятъ изъ двухъ или болѣе предложеній, соединенныхъ между 
собой по способу сочиненія или подчиненія. 



Виды связей въ предложеніи. 

§ 120. Въ предложеніи (простомъ или сложномъ) различа-
ются два основныхъ типа синтактической связи — сочиненіе и 
подчиненіе. 

По способу сочиненія вступають въ связь синтаксически рав-
ноправные и независимые другъ отъ друга члены предложенія 
(простого и сложнаго): длндость н нстннд ( С ^ Е Т С К Т Д Г А ) (Пс. 84, 11). 
При подчиненіи въ связь вступаютъ синтаксически неравноправ-
ные и одни отъ другихъ зависящіе члены предложенія; напр.: 
Л Н Е Н Т Н ПрдКД^, дблЛЗ М О Л Н Т Б Ы . 

Въ подчиненіи различаются три вида синтаксическихъ свя-
зей: согласованіе, управленіе и примыканіе. 

Согласованіемъ является такой видъ подчинительной связи, 
при которомъ зависимое слово уподобляется въ своей формѣ основ-
ному слову, напр.: днвноі ч#до (согл. въ родѣ, пад. и числѣ), 
о у ч ж н ц ы в о з в р д т н ш д с А (согл. въ лицѣ и числѣ). 

Управленіемъ является такой видъ подчинительной связи, 
при которомъ зависимое слово ставится въ томъ падежѣ, котораго 
требуетъ основное слово (съ предлогомъ или безъ предлога); при-
чемъ, при измѣненіи основного слова, зависимое слово остается 
въ той же самой формѣ; напр.: ч т # кннг^, чтешн кннг^; стрскіш 
Д ( Ш # , tTjJOfHIA Д О / И ^ ; прнСТДВННКЯ дблЛ^, ПШСТДВННКД дблл^. 

Примыканіемъ является такой видъ подчинительной связи, 
при которомъ зависимое слово связывается съ основнымъ только 
по смыслу (въ подобную связь входятъ обычно нарѣчія); напр.: 
прІАТн т#не, &ч;лш крдсснх, S T J A U J зд^трд. 

Словосочетаніе. 

§ 121. Слова въ предложеніи, вступая въ связь между собою, 
образуютъ словосочетанія. 

Въ основѣ словосочетанія лежатъ лексическія функціи, т. е. 
одно слово распространяется другимъ для уточненія его значенія; 
такимъ образомъ въ каждомъ словосочетаніи есть слово основное 
и слово или слова поясняющія его, напр.: дбсрый рдкх, рдЕХ основ-
ное слово, дбЕрын — поясняющее. 

Словосочетанія образуются при помощи подчинительной свя-
зи, а потому его члены связаны между собою по способу согла-
сованія, управленія или примыканія, напримѣръ: р д к х Е г к і н (со-
гласованіе), ffcx жнвдгш Е Г Д (управленіе), Атн скбріо (примыка-
ніе). 



Словосочетанія могутъ быть простыми и сложными. Къ слож-
нымъ отноеятся тѣ, которыя могутъ быть разложены на два или 
болѣе словосочетаній, напр.: НІЬИПЩЯ вбннгтва дрхісгрдтнЗ" со-
стоитъ изъ двухъ словосочетаній: лрхістрдччізн вбннетва и Б О Н Н С Т Б Я 

нікіснщя. 

П Р О С Т О Е П Р Е Д Л О Ж Е Н І Е . 

Подлежащее. 

§ 122. Подлежащимъ называется главный предметъ, о кото-
ромъ говорится въ предложеніи; подлежащее отвѣчаетъ на во-
просъ: кто? что?, напримѣръ: П;'шдс жшд* G5 сдлддрін почерпдтн 
вбдѴ (Іоан. 4, 5) . 

Чаще всего подлежащее выражается иметштелыщмъ паде-
жомъ имени существительнаго, ыо можетъ быгі . выражено име-
нительнымъ падежомъ и другихъ оклоняемыхъ частей рѣчи: 

а) Подлежащее, выраженное именемъ существительнымъ: 
Оучгннцьі* ж« суяшдх#(А ш (лове^Ёхх ёпЬ (Марк. 10, 24); « грАдетя 
чли* (Іоан. 16, 32). 

б) Подлежащее, выраженное мѣстоименіемъ: (Ьнн* же ндчдшд 
«корЕЧітн (Марк. 14, 19); ктб* прнкосн^сл мѵк; (Марк. 5, 31); 
Ннктбже* оусш гавт; глдгблдше w нмда (Іоан. 7, 13); He Б Ч ; ч-бн* 
гвчѴа (Іоан. 1, 8) . Подлежащее, выраженное 1-мъ и 2-мъ лицомъ 
личныхъ мѣстоимѣній, обычно опускается. Это происходитъ по 
той причинѣ, что личныя окончанія глаголовъ уже указываютъ на 
лицо; къ тому же 1-е и 2-е л. являются участвующими въ разска-
зѣ, а потому при отсутствіи личныхъ мѣстоименій рѣчь обладаетъ 
болыпей ясностью, чѣмъ при пропускѣ мѣстоименія 3-го лица, 
напр.: внд^холіх Е О авчѴзд^ ёгш нд востбц/к (Матѳ. 2, 2) ; нд# рыЕЫ 
иовнтн (Іоан. 21, 3) ; С І Л І Ш Н Е ГШННІІЯ, Л Н Е Н Ш Н ЛН МА,; (Іоая. 21, 16). 

1-е и 2-е л. личныхъ мѣстоименій въ качествѣ подлежащаго 
употребляются только тогда, когда требуется выдѣлить лицо изъ 
ряда другихъ возможныхъ лицъ или противопоставить одно дѣй-
ствующее лицо другому, напр.: Сдышдгте, мкш речжо Е Ь И Т Ь древ_ 
ннма: не «уЕіешн . . . К^ъ* же гддгбди вдма . . . (Матѳ. 5, 21-22)', 
ты* B>t'fH, іакіо Л И Е Л М Т А (Іоан. 21, 17). 

в) Подлежащее часто выражается субстантивировашшмъ (въ 
качествѣ существительнаго) прилагательнымъ, обычно полной 
формой, но можетъ быть выражено и краткой, напр.: К)(ИОДНБЫА* 

же лл д̂рылдх ртош . . . Ш Б Ч І Ц І Д Ш Д же л $ д р ы А * , гллгблкцк ... (Матѳ. 
25, 8-9); Рече вез&иеня* Б К нрди/Е своша: Н Ч І І Т І » Б Г Я (Псал. 13, 1) . 



г) Подлежащее можетъ быть выражено субстантивирован-
нымъ причастіемъ, какъ дѣйствительнымъ такъ и страдательнымъ, 
обычно въ его полной формѣ. Характерной особенностыо церковно-
славянскаго языка является довольно частое употребленіе въ ка-
чествѣ подлежащаго дѣйствительнаго причастія, что гораздо рѣже 
встрѣчается въ русскомъ языкѣ; напр.: сі н^ы^ І ^ А Й * ' (Мѳ. 13, 3) 
(въ русск.: сѣятель); сі П | І Н Е Л Н Ж Н ( А П ^ Д Д А Й * ЛЛА (Матѳ. 26, 46); 
Шедшд же П Ш С Л Д Н Н Д А * , Ш Б і К Е т б с т д . . . (Лук. 19, 32). 

д) Подлежащее можетъ быть выражено именемъ числитель-
нымъ, однимъ или въ сочетаніи съ существительнымъ, а также 
субстантивированнымъ порядковымъ чиелителышмъ, напр.: Еоз_ 
врдтншдсА яаі И Д Л Г Ь Д К А Т Я * сх рлдогтУм (Лук. 10, 17); Седмь* БрдѴін* 
кч; (Марк. 12, 20); fi прнложншдсА Б Х джь тбй д#шх* гакш* трй* 
Т Ы С А Ц І Н * (Дѣян. 2, 41); н вторын* П О А Т Х п (Марк. 12, 21). 

е) Подлежащее можетъ быть выражено словосочетаніемъ, со-
стоящимъ изъ словъ ёдння, ллнбзн, н4'цын и др., соединенныхъ съ 
другимъ словомъ предлогомъ ш (или безъ предлога), напр.: ёдння* 
иЗ вдсх* П(і{ддстя Л А А (Матѳ. 26, 21); « Н » Е Ц Ы Н * ш к^стшдін* П(ін_ 
Ш Е Д Ш Е Б О грддх, В О З В Ч І С Т Н Ш Л щіі(кѵмя В С А Б Ы В Ш Д А (Матѳ. 28, 11); 
Нлчлшд глгбллтн ём% ёдннх* кінждо* нхя* (Матѳ. 26, 22). 

ж) Въ качествѣ подлежащаго можетъ выступать и неопредѣ-
ленное наклоненіе, съ предметнымъ значеніемъ, а потому передъ 
нимъ обычно стоитъ мѣстоименіе еж* со значеніемъ члена, хотя 
можетъ и отсутствовать (соотвѣтствуетъ члену гд въ греческомъ 
текстѣ): чтб ёсть, ёже* н з мірг&щъ воскресн^тн* (Марк. 9, 10); 
efKf* Н£ «уМІОЕЕННЫАІД р^КДЛЛД И С Т Н * , HE СК6£(!ННТ2 Ч Ы О Б ^ К Л (МаТѲ. 

15, 18); Мн<й Б О еж** жнтн* $тоіъ: н еже* ъумуітн*, прТиіБрчстмі* 
ёгть (Филип. 1, 21); л#чіш Б О ё і ть Ж Ш Н Т Н І А * , НЕЖЕЛН рдзжнзі-
Т И Г А * (1 Кор. 7, 9) ; Ж»4 яиі прнлчіплАтнгА* Е Г О Е Н Б Л Д Г О есть (Псал. 
72, 28). 

з) Подлежащее можетъ быть выражено несклоняемой частью 
рѣчи съ предметнымъ значеніемъ, предъ которой ставится мѣсто-
именіе ёж{ въ значеніи члена (въ греческомъ to); или же косвен-
нымъ падежомъ съ предлогомъ также въ сочетаніи съ еже: Е # Д Н 

Ж Е БДЛАХ, іже* ён, ен*, н ёжЕ* нй, нн* (Іак. 5, 12); Н Б О еже* о» АЛН^Е*, 

К О Н Ч Н Н ^ нлддть, (Лук. 22, 37). 

Примѣчаніе. Въ подобныхъ сочетаніяхъ, какъ въ посліднемъ 
примѣрѣ, врядъ ли можно усматривать придаточное предложеніе-под-
лежащее еь опущеннымъ сказуемымъ, такъ какъ это копія греческой 
конструкціи: Kal yaq хд леді еиоѵ геХод ёхеі-

и) Мѣстоименія, а иногда и субстантивированныя имена при-
лагательныя и причастія, употребленныя съ собирательнымъ зна-



ченіемъ въ качествѣ подлежащаго, въ церковно-славянскомъ язы-
кѣ (по образцу греческаго) стоятъ въ именит. падежѣ средняго 
рода множ. числа, напримѣръ: О І А * С О С ? Ц І Д А * Б Х БДСХ Н Л Л Н Ш Ж Д -

Ц М Л А С А * , HE прдзішхх Н Н Ж Е К Е З П Д О Д Н Ы Х Х С О Т Б О ( І А Т Х Б Ь І . . . (2 Петра 
1, 8); НЕБГІДНЛЛДА* С О егш, Си С О З Д Л Н І А лдірд творЁньлш поллышлАеллл 
БИДНЛДД с#ть (Рим. 1, 20). 

Сказуемое. 

§ 123. Сказуемимъ называется то, что говорится о подлежа-
щемъ предложенія; сказуемое отвѣчаетъ на вопросы: что дѣла-
етъ(ся)? каковъ? кто ош? что такое? Напримѣръ: сі грАдЁтх* 
чдгх (Іоан. 16, 32); 432 с о ешь* стдрх* (Лук. 1, 18); HE Е Т І * Т О Н 

свч^та* (Іоан. 1, 8) плодх Ж Е дховнын есть* Л М Е Ы * . . . (Гал. 5, 22). 

Сказуемое бываетъ слѣдующихъ видовъ: простое, составное 
именное, составное глагольное и сложное. Простое сказуемое мо-
жетъ быть выражено простыми спрягаемыми формами и спрягае-
мыми формами сложными, къ которымъ относятся: 

перфектъ (ёшь сотворнлх, § 88), 
плюсквамперфектъ (E 'K'X.Z С О Т Б О ( І Н Л Х , § 89), 
будущее сложное (нллдллх ч-ворнтн, § 85), 
сослагательное наклоненіе (сотворилх Е Ы ' Х Я , § 91). 

При указательно-вводной частицѣ « (вотъ) или й « (и вотъ) 
сказуемое отъ глагола быти (въ настоящ., прош. или буд. вр.) 
часто опускается, напрймѣръ: СЕ мы Д Н Е С Ь (есмы) вх ЩШАШІН 

НДШЕЛЛХ (Вар. 3, 8 ) ; й іі вдллх (есть или будетъ) ЗНДЛДЕНІЕ (Лук. 
2, 12). Сказуемое (отъ Е Ы Т Н ) В Ъ прошедшемъ времени опускается, 
повидимому, для того, чтобы представить какой-либо случай, какъ 
бы предъ глазами происходящій, для большей живости: Й ti 
(бысть) глдся ся НЕЕЕЕЕ, Г Л Д Г О Л А (Матѳ. 3, 17); ft ti (бяше) лл&кя, 
ндрнцдшый здкх"'1 (Лук. 19, 2) ; Й вндч^х^ н « {бяше) конь Е Ч \ ! Л Х 

(Апок. 6, 2) ; иногда въ предложеніяхъ безъ « : АГТЛЬСКТА ШЛЫ 

(бЯХу) НД rfOK<k ТБОЕЛДЯ, Н СТрЕГ#фІИ ШЛЛЕрТВЧ^ШД (ВоСКр. Тр. 6 Г Л . ) . 
При сі могутъ подразумѣваться иногда и другіе глаголы, напр.: 
GE {слышу) ГЛДЕХ Б О П Л А дцнрЕ лмдЁн ллонхя ЙЗ З Е Д Л Л Н « З Д Д Л Е Ч Д (Іер. 
8, 19); GE Д З Х (есмь, гряду) нд пророкн (Іер. 23, 31). 

Сказуемое отъ Е Ь І Т Н часто опускается еще: а) въ вопросахъ: 
ч т о кя T E E U ; (Іоан. 21, 22); К Д А ЛЛН П О Л Ь З Д ; (1 Кор. 15, 31); 
ч т о ЕЛОБО С І Е ; (Лук. 4, 36); б) при выраженіи пожеланія (подразу-
мѣваются, повидимому, формы отъ Е Ы Т Н В Ъ П О В . или желат. н.): 
ллнря вдлдх (Іоан. 20, 19); гдь tx Т О Е О М (Лук. 1, 28); БЛДГОСЛОБЕНТЕ 



Г £ Н Е нд вдсх (Лит.); ёдл&кв ш в д во вгёкн вчжиівя (1 Пет. 1, 5 ) ; 
Brtf Ж Е Елгоддрвнів (1 Кор. 1 5 , 5 7 ; 2 Кор. 8, 16 ; Ѳ, 1 5 ) ; в) при словѣ 
Н Л І А : І Ш А елі^ ішлння (Іоан. 1, 6 ) ; ей я« Н Л \ А Г І ^ С Н Л І Д Н У А (Марк. 
14 , 3 2 ) . 

Составное именное сказуемое. 

§ 124 . Состаѳное именное сказуемое состоитъ изъ глагола-
связки и именной части сказуемаго. Въ качествѣ связки обычно 
употребляются формы отъ глагола Е Ы Т Н . РОЛЬ Э Т О Й С В Я З К И Ч И С Т О 

грамматическая, т. е. она лишь связываетъ именную часть сказуе-
маго съ подлежащимъ и указываетъ на наклоненіе и личныя вре-
менныя формы. Именная часть сказуемаго указываетъ на то, что 
говорится о подлежащемъ. Напримѣръ: пррбкх* ёсн* т ы ; (Іоан. 
4 , 1 9 ) ; ч*ы ёен* црь* 7НЛЕВХ (Іоан. 1, 4 9 ) ; к4* Ж Е вдрдввд рдзЕонннкя* 
(Іоан. 18 , 4 0 ) ; Еы G C T E * сбдь* з ш д н (Матѳ. 5 , 1 3 ) . 

Глаголъ-связка настоящаго времени въ составномъ сказуемомъ 
обычно не опускается, хотя и встрѣчаются формы безъ связки, 
напримѣръ: ЕЛУКЕНН рдвй т і н (Лук. 1 2 , 3 7 ) , ср. Е Л Ж Е Н Н С # Т Ь рдвн ччн 
(Лук. 1 2 , 3 8 ) ; й н ц ы длой н оупнтднндл нскодеид, н Б І А готбвд (Лук. 
2 2 , 4 ) . 

При указательно-вводной частицѣ іі связка (не только въ на-
стоящемъ, но и въ прошед. вр.) большей частью опускается, напр.: 
н сбнж вндч;: н іі д ^ с т в н ц д оутвврждЕнд нд з ш д й (Быт. 2 8 , 1 2 ) 

( = Б А Ш £ ОуТБЕрЖДЕНД); Н К ЛЛ#Я?'іЕ H O E A U J E НД бдрТі ЧЕДОБТЖД, Н Ж Е БЧ{ 
(ІДЗСДДЕДЖК (Лук. 5 , 1 8 ) ( = Е А Х ^ H O C A U J E ) ; Й СЕ пбдня сддвы дблля 
гднь (Іез. 4 3 , 5 ) ( = Е А Ш « пбднж). Связка въ прошедшемъ времени 
опускается, повидимому, для большей живости описываемаго слу-
чая (§ 1 2 3 ) . 

Иногда встрѣчаются примѣры опущенія связки въ повел. накл.: 
П(іш1?Ароіть. Прбетн (Лит.) (— Б £ Д Н Т Е прбстн) ; БрдтодмЕішк др#гх 
ко Afitfrtf Л Н Б Е З Н Н (Рим. 1 2 , 1 0 ) ( = Б # Д Н Т Е Д Н Е Е З Н Н ) ; ПрбкдАтя 

B C A K Z (Гал. 3 , 1 0 ) ; ЕЛГОМОВЕНО ц р т в о (Лит.). 

Связка опускается при словахъ гбрв, вредлА, потрЕБЛ, упо-
требляемыхъ въ безличномъ значеніи, напр.: Toff вдліх (Матѳ. 2 3 , 
1 3 ) ; £ р ш А пддкдтн , н в р ш А С Л Л Т І А Т Н С А (Эккл. 3 , 4 ) , см. § 1 7 5 , 3 ) г). 

Въ слѣдуюпщхъ примѣрахъ, повидимому, также опущена 
связка: рдхндь ПДДІѴЦІНСА Ч Д Д Я C B O H ^ K Н HE Х О Т А Ш Е « у т ^ ш н т н с А , гакш 

HE ( £ т ь (Матѳ. 2 , 1 8 ) ( = Б А Ш Е П Д Д Ч Ѵ Ц І Н І А ) ; В З Е Д Л Д Е Ш Н ёгчижЕ HE 

П О Д О Ж Н , H ЖНЕШН 6Г105КЕ HE (Ч>АБ2 (ЛуК. 1 9 , 2 1 - 2 2 ) ( = Н Е С Е А В К ёсЙ), 
ср. Лук. 7, 18 . Въ подновленныхъ изданіяхъ Ввангелія: HE Г Ч І А Л Я ёсй. 



Въ качествѣ связки употребляются также слѣдующіе глаго-
лы, выражающіе: проявленіе или обнаруженіе признака: Е Ы В Д Т И , 

М В А А Т Е Н А , П О К Д З Д Ѵ И С А , П О З Н І Т Н Г А , вндчѴпиА; переходъ изъ одного 
состоянія въ другое или спхраненіе прежняго состоянія: содкклл_ 
Т Н Е А , Ш С Т І Т Н С А , Ш С Т Д Б Д Т Н С А , ПрЕБЫБДТН, Ш Б ^ ф Н С А И нѢкОТ. Др.; 
называнія: Н Д З Ы Б Д Т Н С А , H A J I E U J H C A , П О Ч И Т Д Т Н С А И нѣкот. др. (нѣко-
торые изъ указанныхъ глаголовъ могутъ быть и въ сложной стра-
дательной формѣ: Б И Д Н Л Л Х И Б Л Е Н Х и т. д . ) . Эти глаголы, вы-
полняя функціи связки, сохраняютъ за собой отчаоти и свое лекси-
ческое значеніе, а потому называются полузнаменательной связ-
кой*). Примѣры: 

Лдти* оувш П 0 3 Н Д / Ш А * etH*, ПДЧЕ Істктвд, Е Ц Е , прЕЕылд* Ж Е 

ёсн* двд*, ПДЧЕ словд й рдз̂ мд (Догмат. 7 гл.) ; БЛѴКЕНН лднротворцы: 
икш т ш снове* Б Ж І И Н Д ^ Е К ^ Т Е А * (Матѳ. 5 , 9 ) ; Б Н Д Ч І Н Х * Е Ы Е Т Ь * НЕ_ 

В Е Ц Н С Т Б Е Н Х * (6 авг. п. 4 ) . 

Примѣчаніе. Формы отъ глагола E t W ' H , а также и нѣкоторые 
другіе вышеуказанные глаголы, употребляющіеся въ качествѣ свя-
зокъ, употребляются также и съ полнымъ лексическимъ значеніемъ 
какъ самостоятельныя сказуемыя: БТІ Ж £ філіппх ш видсдідь^ (Іоан. 
1» 4 4 ) ; Бгя И Б Н С А во плоти (1 Тим. 3, 16). 

Въ качествѣ связки могутъ употребляться и нѣкоторые гла-
голы съ полнымъ лексическимъ значеніемъ — они называются 
знаменательной связкой. Къ нимъ относятся глаголы со значені-
емъ движенія или состоянія: йтй, х°Анти, П О Е Ы Л Д Т И Е А , возврд. 
Т Н Т Н Е А , ( Т О А Т И , Л Е Ж Д Т Н , Р Е Д Ч Г Г Н , В С Т Д Т Н , рОДНТНСА, Ж Н Т Н , OyMffTH 

и др., напримѣръ: м^пх* роднсА* (Іоан. 9, 2 ) ; ндгх* Азыдоха* 03 
І(ІЕБД /лкгці Л Д О Е А , ндгх* н иЗид^* тіллш (Іов. 1, 2 1 ) ; БЕЧ-ДНИ* нд Hturtf 

твом прдвх* (Дѣян. 14 , 1 0 ) ; но О Е І Ч Е пропов-вдннцд* {ѳъ качествѣ 
проповѣдницы) П О Е Ы Л Д С Г Е А * твонліх оучЕннкишх (Еванг. стихира8); 
т д к ш двд* (дѣвою) (іоднлд* ё(й* й двд ЩСБШЛ ёей (Догматикъ 2 гл.) ; 
Б Г Х * Б О пршдохя* зд ЕлгоѴтровУЕ дддллд шчнстити ш ПДДЕНѴА ( 5 янв. 
на хвалитехъ 1-я ст.) 

Именная часть составного сказуемаго. 

§ 1 2 5 . Именная часть составного сказуемаго можетъ быть вы-
ражена всѣми склоняемыми частями рѣчи, стоящими въ церковно-
славянскомъ языкѣ всегда въ именительномъ падежѣ, напримѣръ: 

а) Существительнымъ: Еы ёсч-Е* евгётх* ллірд (Матѳ. 5 , 1 4 ) ; 

двд* прЕЕылд* ёсн (Догматикъ 2 гл.) ; ft т ы , бтрочд, пррокх* в ы ш н А г і и 

ндрЕчЁшнсА' (Лук. 1, 76). 

*) См. значеніе термина «знаменательный» въ § 18. 



Примѣчаніе. Иногда въ видѣ исключенія встрѣчается именная 
часть сказуемаго въ творительномъ падежѣ: ft лддтн П О (ІОЖДЕ(ТВЧі 
П Д К Н npfEhifTh* Д Е О М * (Окт. нед. веч. 5 гл. богор. на стиховнѣ). 

б) Мѣстоименіемъ: Й Л Д О А Б С А Т В О А * С # Т Ь , Н Т В О А Л Л О А * (Іоан. 
17, 10); дзх* е ш ь * , ME Е О Й Т Е С А (Іоан. 6, 20). 

в) Прилагательнымъ: Е^днтв* OIJ-EO Ю К Е ( І Ш Е Н И * , И К О Ж Е 6 Ц Х 

Б Д Ш Я Ю К Е ( І Ш Е Н Х * ёегь* (Матѳ. 5, 48); « н БЕѴІН* НД(ІЕ*ІЕТ{А* Б Х цртвін 
ньннімг (Матѳ. 5, 19). 

г) Причастгемъ: сюда относятся сложныя страдательныя 
формы (§ 102): й нн коёдннон Н \ Й пбгдднх* вьі(ть* ниіід (Лук. 4, 26); 
и описательныя временныя формы (§90) : н Б>Е* П ( Ю П О Б > Е Д Д А * НД 

ібнллнфдхх гдлшнскнхя (Лук. 4, 44). Въ качествѣ именной части 
составного сказуемаго можетъ быть также и полное причастіе (суб-
стантивированное): Е ^ Д А Ш Е Е О ГІСКОНН ійсг, кіи с#ть* HE Е ^ ^ Ю Ц І І И * , 

н ктб ёѴгь* прЕддАн* сгб (Іоан. 6, 64). 
д) Числительнымъ: и дд Е # Д # Т Я * белдь* столпы, н Е Т І О А Л Д 

н \ г «реврАНД Ш Е Е Т Ь Н Д Д Е Е А Т І І * ( И С Х . 26, 25). 

Числительныя, выражающія возрастъ или мѣру, могутъ 
стоять въ родительномъ падежѣ: fi ёгдд ЕЕІСТЬ* Д Б О М Н Д Д Е С А Т Н * Л Ч І Т Я * 

(отрокъ Іисусъ) (Лук. 2, 42); Дсмготд бпбны ёднныл дд Б # Д Е Т Я * 

Т ( ) Н Д Е Г А Т Н * Л Д К Т Е Н * (Исх. 26, 8) . 

е) Неопредѣленнимъ наклоненіемъ, со значеніемъ предмет-
ности, а потому передъ нимъ ставится мѣстоименіе Ё Ж Е въ значе-
ніи члена (въ греч. текстѣ гЬ)\ ТБОЕ Е О е с т ь , ёжЕ ллндовдти н ЕПД_ 

tATH ны, Е Ж Е нл іш (Утреня, возгласъ). 

Составное глагольное сказуемое. 

§ 126. Составное глагольное сказуемое состоитъ изъ спрягае-
мой личной формы глагола въ сочетаніи съ неопредѣленнымъ на-
клоненіемъ. Спрягаемый личный глаголъ въ данномъ сочетаніи 
имѣетъ ослабленное лексическое значеніе и является вспомога-
тельнымъ. Вспомогательными глаголами составного глагольнаго 
сказуемаго могутъ быть слѣдующіе: 

1) Глаголы, обозначающіе начало или конецъ дѣйствія: нд. 
чдтн, Е К О Н Ч Д Ѵ Н , прЕСтдтн." іі ндчдшд* ллолнтн* ёгб І О Н Т Н 10 ПрЕДЧіЛЯ 
НХ% (Map. 5, 17); ньінч; жв с'іе творнтн* І К О Н Ч Д Й Т Е * (2 Кор. 8, 11); 
првстдшд* Е Й Т И * П Д Ѵ Л Д (Дѣян. 21, 32). 

Примѣчаніе. Составное глагольное сказуемое, состоящее изъ 
вспомогательнаго глагола со значеніемъ продолженія дѣйствія въ со-
четаніи съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ, въ церковно-славянскомъ 



языкѣ обычно не употребляется, но вмѣсто такого глагольнаго соче-
танія употребляются описательныя временныя формы ( § 9 0 , § 1 6 1 ) , 
напримѣръ: (Апостолы) Н Е првстдАХ^* оучдірЕ* іі EAArwECTf i t fМЦІЕ* 
інсд хртд, Дѣян. 5, 42 (ср. въ русск. не переставали учить и благо-
вѣствовать . . . ) , но иногда: П ; І Б ^ Д Ш ! х ? Т 4

 Б Н Д Т І Т И (вм. в н д А ф Е ) , Екса-
постиларій 4-й. 

2 ) Глаголы съ модальнымъ значеніемъ: а) выражающіе спо-
собность, возможность или должествованіе: ллоцмй, Й Д Ѵ Е Ѵ Н , оуллч;тн; 
6) выражающіе волеизъявленія: хот>ктн, Ж Е Л Д Т Н , н ікдтн (въ зна-
ченіи желать), т ф і т н с А , дврзн^тн, П О К ^ Ш Л Т Н Е А , Ш ^ А Т Н , иЗрв. 
К Д Т Н С А (отказываться); в) выражающіе внутреннія пережива-
нія: Н Д Д ^ Е А Т Н С А , Е О А Т Н С А и нѣкоторые другіе, напримѣръ: 
вы Е П Д С Т Н Е А * HE Л Л О Ж Е Т Е * (Дѣян. 2 7 , 3 1 ) ; К Л А Т Б Ы Я?Е рддн н зд воз_ 
И Е Ж Д Ц І Н Х Я HE Б О Е Х О Ч ^ Е * иЗрЕірн* ён (Марк. 6, 2 6 ) ; ёгдд ГКЕ Х О Т А І Ш * 

ДЕНЬ вьітн* (Дѣян. 2 7 , 3 3 ) ; Рдхнль пллч^іинсА Ч Д Д Я С Б О Н Х Я , Н HE 

ХОТАШЕ* оутч^шнтнсА*, икш HE с#ть (Матѳ. 2 , 1 8 ) ; СНЦЕ ЖЕ Т Ц І Д Х Е А * 

Б Д Г О Б Ч І С Т Н Т Н * ( Р И М . 1 5 , 2 0 ) ; ДЕТЕ Б З Ы Е К Д Х О Л Л Я * нзьітн* БЖ / И Д К Е Д О Н І М 

(Дѣян. 16 , 1 0 ) ; П О К Ѵ Ш Д Х ^ С А * Б Я Б И ^ Н Н І И П О Н Т Н * (Дѣян. 16 , 7 ) ; 
ННКТОЖЕ Ш І А Ш ( * прнлчіплАТНЕА* нлля (Дѣян. 5 , 1 3 ) ; ОѴѴБОАЕА* 

тдллш н т н * (Матѳ. 2 , 2 2 ) . 

Сложное сказуемое. 

§ 127 . Сложнимъ сказуемимъ является сказуемое, состоя-
щее изъ трехъ (или четырехъ) членовъ. Большей частью оно 
является комбинаціей составного именного и составного глаголь-
наго сказуемаго, напр.: ёдд н кы сучЕннцьі* ёгш хбцнті* Б Ы Т Н * ; 

(Іоан. 9 , 2 7 ) ; в>крон, ЛДШѴЕЁН В Е Д Н К Х Е Ы Б Я , ШБЁРЖЕЕА* ндрнцдтнсл* 
шна* дціЁрЕ фдрдшноБЫ (Евр. 11 , 2 4 ) ; Л Д О Ж Д Ш Е * Б О ГІЕ лдѵро проддно* 
Б Ы Т Н * нд ллнозч^ (Матѳ. 2 6 , 9 ) ; по здкбн^ Н Д Ш Е Л Л ^ Д О Л Ж Е Н Я * е с т ь * 
оуллрвтн* (Іоан. 1 9 , 7 ) ; нчгшь* Д О Е Т О Н Н Я * ндрвцінсА* Е Ы Н Я * Т Б О Н 

(Лук. 15 , 1 9 ) . 

Согласованіе сказуемаго съ подлежащимъ. 

§ 1 2 8 . а) При подлежащемъ, обозначающемъ два предмета, 
сказуемое ставится обычно въ двойственномъ числѣ, хотя, подъ 
вліяніемъ русскаго языка, и встрѣчаются отклоненія отъ этого 
правила, напримѣръ: нкш внд-кст-к б ч н ллон ЕПДЕЕНІЕ Т Б О Е (Лук. 
2 , 3 0 ) ; Ч Е Д О Б Ч Ж Д двд внндостд Б Я цргсовь П О Л І О Д Н Т Н С А (Лук. 18 , 1 0 ) ; 

также: HE Д В « Е лн П Т Н Ц Ы U / E H A T E A бдины/ия дкдрІЕЛЛя.; (Матѳ. 1 0 , 2 9 ) . 
6) Сказуемое, стоящее при подлежащемъ, выраженномъ име-

немъ существительнымъ съ собирательнымъ значеніемъ, имѣетъ 



тендетцю къ согласованію по смыслу, т. е. можетъ стоять во мн. 
числѣ. Въ Священномъ Писаніи употребляются слѣдующія имена 
существительныя съ собирательнымъ значеніемъ: врдѴіА, ндрбдх, 
ГрДДК, ДОЛЛХ, ЛЛнбжЕЕТБО, СОКрШІС 

Сказуемое при ЕрдтІА всегда стоитъ во множ. числѣ, напр.: 
Ц/ЕД^МТЖ Б Ы ЕрДТІА БСА (1 Кор. 16, 20); прІНдбшД БрдѴіА ІШСНфОБД 
(Быт. 45, 16) см. § 37, 12. 

При прочихъ указанныхъ словахъ сказуемое, непосредственно 
стоящее, сравнительно рѣдко употребляется во множественномъ 
числѣ; обычно непосредственно стоящія сказуемыя имѣютъ форму 
единств. числа, а сказуемыя отдаленныя, обычно находящіяся въ 
придаточныхъ предложеніяхъ, имѣютъ форму множеств. числа. 
Во множественномъ числѣ при указанныхъ словахъ употребяются 
также и обстоятельственныя причастія ( = р у с с к . дѣепричастію). 

Примѣры: Сказуемыя, непосредственно стоящія — во множ. 
числѣ; собирательное существительное — обычно въ сочетаніи съ 
другимъ существительнымъ, обозначающимъ лицъ: Лнбгк ндрбдх 
сфЕнннкшБХ посд#шдх# вч^ры (Дѣян. 6, 7) ; Ш НЕМЖЕ БСЕ ЛАнбжЕЕТБО 
і^ден іт^ждх^ ллн (Дѣян. 25, 24); И б о с ч - д б ш е бее мнбшітво нхя, 
б е д о ш д ё го k z п і л д т ^ (Лук. 23, 1); СоБрднІЕ І ^ д е н с к о е оу ШДДТД At-
прогншд рдспАтн т а , г£н (Вел. Пятокъ, антифонъ 13). Сказуемыя 
ближайшія — въ единств. числѣ, сказуемыя отдаленныя и об-
стоятельственныя причастія — во множ. числѣ: A ti бееь грдда 
Н З Ь І д е b z срч^тЕніЕ інс^совн: А б н д ч ^ б ш е ё г о , длолишд . . . (Матѳ. 8, 34); 
И длодй ёгб бееь ндрбдя стрдньі гдддрннскІА и З н т н ш ннхя, гакш (трд-
Холдк бедТнллв шдержнллн е ч і х ^ (Лук. 8, 37); Но ндрбдх сен , и ж е he 

BTJtTh здкбнд, прбклАтн с#ть (Іоан. 7, 49); б ч і е т е дбдлх стЕфднндовя, 
і а к ш i t T h илчдтокг дхдін, A b z (д^жен"іе оучннншд (ЕЕЕ (1 Кор. 16, 15), 
также Іоан. 6, 2; Дѣян. 5, 16; Марк. 3, 9; Дѣян. 15, 12. 

в) При подлежащемъ, выраженномъ количественнымъ числи-
тельнымъ, съ именемъ существительнымъ при немъ или безъ него, 
сказуемое стоитъ во множественномъ числѣ, напримѣръ: [рчѴгбшд 
ёго д е с а т ь прокджЕныхг м ^ ж е н (Лук. 17, 12); А с д ы ш д б ш е д е е а т к , 

н е г о д о б д ш д ш о е о к Брдт^ (Матѳ. 20, 24). 
г) Именная часть составного именного сказуемаго согласует-

ся (по возможности) со своимъ подлежащимъ въ родѣ, числѣ и 
падежѣ, напр.: е ч і е т д о е д ндгд ( Б Ы Т . 2, 25). 

Числительное ёдинх , будучи именной частью составного ска-
зуемаго, при выраженіи единичности, ставится въ единственномъ 
числѣ средняго рода: A tin трн ёднно (#ть. (1 Іоан. 5, 8); н б ц г 
еднно ё ш д (Іоан. 10, 30). 



Согласованіе сказуемаго съ нѣсколькими подлежащими. 
§ 129 . Согласованіе сказуемаго при нѣсколькихъ однородныхъ 

подлежащихъ (съ соединительными союзами при нихъ или безъ 
союзовъ), имѣющихъ форму единственнаго числа или единствен-
наго и множественнаго: 

а) Сказуемое, предшествующее подлежащимъ (един.+ един. 
или един.+ множ.), согласуется съ первымъ, кромѣ случаевъ, 
указанныхъ въ пунктѣ г), напр.: дбнд£Ж£ п р м д е т я Н Е О н З Ш Л А 

(Матѳ. 5, 1 8 ) ; икш прнч*д д б ж д ь н грддя н грбдлн (Исх. 9 , 3 4 ) ; 

Звдня ш EbitTh ііия н оучшнцы ё г ш Н4 Ердкя (Іоан. 2 , 2 ) ; также: 
Іоан. 18 , 1 5 ; Іоан. 2 0 , 3 ; Дѣян. 1 1 , 14 ; Дѣян. 1 6 , 3 1 ; Рим. 16 , 2 1 ; 
2 Тим. 1, 15 . 

б) Сказуемое, стоящее между первымъ и послѣдующими под-
лежащими (единств.+ единств. или единств.Н- множ.), согласует-
ся съ первымъ, напр.: т б й ъ.л4^і Б Я кордЕль н оученнцы ё г ш (Лук. 
8, 2 2 ) ; Д4 н С Е А Н Б К # І Т Е р д д & т с А н Ж Н А Н (Іоан. 4 , 3 6 ) . 

в) Сказуемое, стоящее послѣ подлежащихъ (един.+един.), 
можетъ имѣть форму какъ единственнаго, такъ и множественнаго 
числа: 

При подлежащихъ, выраженныхъ предметами неодушевлен-
ными, одного грамматическаго рода и вещественно близкихъ, ска-
зуемое преимущественно стоитъ въ единственномъ числѣ; при 
подлежащихъ разнаго грамматическаго рода — во множественномъ 
числѣ, напримѣръ: н грддя н д б ж д к ш Е # Д £ Т Я К Т О Л А ^ (Исх. 9 , 2 9 ) ; 

также Исх. 9 , 3 3 ; Леня й гачллінь П О Е Н Т Я еѴгь ( И С Х . 9 , 3 1 ) ; зллто Б Д І Ш 

н среврб прорждвт; (Іак. 5 , 3 ) ; но также: ллнлость н нстинд п^дндггФ 
П(і{д ДНЦЕЛЛЯ твонлля (Псал. 8 8 , 1 5 ) ; разнаго грамматическаго рода: 
П Ш Е Н Н Ц 4 н ж н т о т П О Е Н Т Ы (Исх. 9 , 3 2 ) ; й Б І І Т І І Я Н MOM П О С / І # Ш Д Н Т Я 

ё г ш (Марк. 4 , 4 1 ) , но также: нко н З Ш Л А ЛЛНЛЛОНДЕТЯ (Матѳ. 2 4 , 

3 5 ) ; нко й З Ш Л А прждггя (Марк. 1 3 , 3 1 ) . 

Сказуемое стоитъ въ единственномъ числѣ при подлежащихъ 
(единств.+ единств.), выражающихъ разрозненность дѣйствія, т. е. 
когда подлежащія не представляютъ совмѣстнаго дѣйствія, и 
сказуемое относится какъ бы къ каждому въ отдѣльности, напр.: 
ЕСАКД г б р н т ь й гнчжя , й гарсхть, Н К Л Н Ч Ь , Н $ЛА, Д4 БОЗЛіеТСА U J БДСЯ 

(Ефес. 4 , 3 1 ) ; Е Л # Д Я Ж £ Н Б С А К Д н е ч ш т о т д Н /шхонлитво Н Н Ж І Д Д 

Й Л « Н # { Т С А Б Я БДСЯ (Ефес. 5 , 3 ) ; н п с с т н в ы н й г р ^ ш н ы н Г Д Т І гавнчсА 

(1 Петр. 4 , 1 8 ) ; Е Л Д Г О Д Д Т Ь БДЛЛЯ й ллнря дд о у м н б ж н ч ч А Б Я ПОЗНДНѴН 

Е Г Д ( 2 Петр. 1, 2 ) . 
г) При совокупности дѣйствія подлежащихъ (един.+ един. 

или един.+множ.), что обычно бываетъ, когда подлежащія обо-



значаютъ лицъ, сказуемое согласуется съ подлежащими во множ. 
или двойственномъ числѣ, независимо отъ мѣста: будетъ ли оно 
стоять передъ подлежащими или послѣ нихъ, напр.: Н пред нето 
пріндсктд* І Д К Ш Б Х н ГШДННХ (Марк. 10, 35); Пріндбшд* же кх нш% 
Л А Д Т Н Н Е р д т І А егш (Лук. 8, 19); Ек^пч^ же nrrpz н ішдннк Б О С Х О Ж Д І . 

«тд* во (БАтнднціе (Дѣян. 3, 1), также Лук. 23, 12; Дѣян. 5, 24; 
Дѣян. 17, 14. 

д) Если подлежащія (един.+ един. или един.+ множ.) на-
ходятся между обстоятельственнымъ причастіемъ ( = русск. дѣе-
причастію) и спрягаемой формой глагола (сказуемымъ), то, со-
гласно греческому тексту, причастіе согласуется въ едижствен-
номъ числѣ, а спрягаемый глаголъ — во множественномъ, напр.: 
ЕОСТДБХ* жі дрх.ІЕрЁн А всй, нже (к ннллх ( ^ Ц М Д А e'pfth С Д Д Д ^ К Ш С К Д А , 

Н С П О Л Н Н Ш Д С А * З Д Б Н С Т Н (Дѣян. 5, 17); прншедх* Ж Е дрх.ІЕр«н й нже сх 
ННЛЛЯ, (озвдшд* соворх (Дѣян. 5, 21); иЗвч^фдвх* же пЁтрх н лплн 
рчішд* (Дѣян. 5, 29). Подобное согласованіе возможно и въ обрат-
номъ порядкѣ, т. е. спрягаемый глаголъ согласуется въ единств. 
числѣ, а причастіе во множественномъ (или двойственномъ), на-
примѣръ: ft K ' t* ішшфх н ллдтн ё г ш ч ^ Д А ф д е л * (Лук. 2, 33). 

При подлежащемъ (един.+ един.), соединенныхъ раздѣ-
лительнымъ союзомъ АЛН, сказуемое стоитъ въ единственномъ чи-
слѣ, напр.: ГШТД едннд, нлн едннд чертд не прендетх* 53 ЗДКОНД (Матѳ. 
5, 19); Б С А К Х грддх нлй доллх Р Д З Д Г Е Л Н Б Ы Н С А нд С А Hf гтднетх (Матѳ. 
12, 25); ХЦІІ лн р^КД Т Б О А , Н Л Н Н О Г Д Т Б О А С О Б Л Л Ж Н А Ѵ Г Х Т А (Матѳ. 18, 
8) ; также 1 Кор. 14, 24; Гал. 1, 8; Ефес. 5, 5; исключеніе: <Кфе же 
крдтх нлн ектрд ндгн Б # Д # Т Х (Іак. 2, 15). 

ж) При взаимномъ залогѣ сказуемое ставится во множествен-
номъ (или двойственномъ) числѣ, напр.: <Инло(ть й АѴГННД срч;то_ 
ет>к(А, прдвдд н ллнрх Ш Б Л О Е Ы З Д ' С Т Д ( А (Псал. 81, 11). 

з) Если формы сказуемаго отмѣчаютъ родъ (напр. въ двойств. 
числѣ или въ нѣкоторыхъ формахъ составного сказуемаго), то 
согласованіе сказуемаго въ двойств. и множ. числѣ съ подлежащи-
ми разнаго грамматическаго рода происходитъ въ преимущест-
венномъ родѣ, напр.: прдвдд А лднря Ш Е Л О Б Ы З Д Ѵ Г Д С А (Псал. 81, 11). 

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. 

§ 130. Опредѣленіемъ называется второстепенный членъ пред-
ложенія, указывающій на признакъ предмета и отвѣчающій на 
вопросъ: какой? чей? который? Напримѣръ: Блдгін* Ч Е Л О Б Ч Ж К 53 
Б Л Д Г Д Г Ш * сокроБНфд сердцд С Б О Е Г Ш нзноштх БЛДГОЕ (Лук. 6, 45); E'fc' 
Ж Е фміппх 53 вндсдіды, 53 грддд дндрЁовд* н пЕтровд* (Іоан. 1, 44); 



Пдкн Ж Е йзішдя B Z ішетьін*, н Д Е Б А Т Ы Н * члех, готворй Т Д К О Ж Е (Матѳ. 
20, 5) . 

Слово, къ которому относится опредѣленіе, называется опре-
дѣляемымъ. 

Въ зависимости отъ грамматической связи между опредѣле-
ніемъ и опредѣляемымъ, опредѣленія могутъ быть, какъ и въ рус-
скомъ языкѣ, согласованными или несогласовашыми. 

1) Согласованныя опредѣленія выражаются обычно именемъ 
прилагательнымъ, а также эквивалентными ему причастіями, 
мѣстоименіями и числительными, напр.: Й елйзя Е & ПЩА І ^ Д Е Й Е К Д * 

(Іоан. 2, 13); ёдння Ж Е ш ш Е ч и ш н о к * ВЛОАЪК- Х # Л А І Ш егб (Лук. 
23, 39); вт̂ рд Т Б О А * спдк Т А (Лук. 18, 42); н Б Я трЁУій* Д Е Н Ь вое_ 
кркмтх (Лук. 18, 33). 

Опредѣленія могутъ быть выражены прилагательнымъ какъ 
въ полной, такъ и въ краткой формѣ (см. § 171). 

2) При нѣсколькихъ опредѣляемыхъ согласованное опредѣ-
леніе обычно согласуется съ ближайшимъ, напр.: во B C A K Z * грддя н 
ЛЛЧІСТО (Лук. 10, 1); н совЕршенг* в і ш х д \ я н д # ш д й Т Ч І Д О непорбчно 
B Z прншнтвіЕ гдд н д і ш г ш інсд Х Р 1 ™ дд сохрднитсА (1 Сол. 5, 23); 
Б Х НЕЖЕ ддровс н ж е р т в ы прннбслтсА HE Л Л О Г ^ Ц Ш А * П О ( O B T W H еоввр. 
ш н т и С Л ^ Ж Д Ц І Д Г О (Евр. 9, 9) ; сдышдвк Л М Б О Б Ь Т Б О М * й вЧір^ (Филим. 
5). 

3) Несогласованныя опредѣленія выражаются косвенными 
падежами именъ существительныхъ и другихъ склоняемыхъ ча-
стей рѣчи (въ значеніи существительныхъ). Для выраженія опре-
дѣленія чаще всего употребляется родительный падежъ безъ пред-
лога, напримѣръ: нзыдн екбрии нд рдсп<?т'іА й етбгны грддд* (Лук. 
14, 21); ft поелд рдЕд своегб B Z гбдг ВЕЧЕри* (Лук. 14, 17); гбдг ^ н . 
ллідлід* (Лук. 1, 10); p6rz С П Д С Е Н І А * (Лук. 1, 69). 

Особенно часто встрѣчаются подобныя опредѣленія въ бого-
служебномъ текстѣ, напр.: РДД^ЙСА С Б А Т Й Т Е Л Е Н * трбнцд , цркве* ве_ 
И Н К Д А здврдлд, стодпн Е Л Г О Ч Е С Т І А * , BTipHhixz* оутвЕржДЕНіЕ, ёрстн-
MftTB^MUJHXz* Н И З П Д Д Е Н І Е (30 янв., на хвалитехъ). 

4) Во многихъ случаяхъ опредѣленіе, выраженное родитель-
нымъ падежомъ, способно замѣняться именемъ прилагательнымъ, 
напримѣръ: Е А Ш Е Ж Е ДДЛЕЧЕ w негш стддо С Б Н Н І Н ллнбго пдсблло . . . 
егддо СБННОЕ (Матѳ. 8, 30-31); w ллллшшны нЕпрлвды (Лук. 16, 9) и 
вх НЕпрдвЕдичілдх Н / И Т І Ш Н (Матѳ. 16, 11). 

5) Иногда вмѣсто родительнаго падежа съ опредѣлительнымъ 
значеніемъ, встрѣчается дательный: Лнцеллчірн, лни) Н Е Б # * Н З Е Л М Й * 

ВЧІСТЕ нск^шлтн (Лук. 12, 56); Л І О Л Й Т К А оуЕО гднн^ ждтвч;* (Матѳ. 



10, 2 ) ; прнгтдвннкх доллѴ ( Л у к . 16, 3 ) , впрочемъ долл^ можно раз-
сматривать и какъ родит. падежъ. 

6) Опредѣленія со значеніемъ принадлежности могутъ быть 
выражены также родительнымъ падежомъ, а изрѣдка и датель-
нымъ, напр.: прінде господннх J U E X * тч;хж (Матѳ. 25, 1 9 ) ; поілн вх 
доллх б ц д * ллосгш (Лук. 16, 2 7 ) ; преддітсл вх (і#кн грчшіннкшвх* 
(Матѳ. 26, 4 5 ) ; дат. пад.: £ы же ютво|інсте й верттх ( І Д З Е О Н Н Н К Ц Ш Я * 

(Матѳ. 21, 13 ) , также Лук. 19, 46; н стдрчиішнны лмделлх* (Лук. 
19, 4 7 ) ; здне Ajitfrz елд^ ё(ть (Лук. 11, 8 ) ; вх рі^ц^ человчжишх 
(Матѳ. 17, 2 2 ) , ср. вя ptfiyfc чмовчкя гр-Ешннкя ( Л у к . 24, 7 ) . 

Поскольку въ церковно-славянскомъ языкѣ значеніе индиви-
дуальной принадлежности по возможности выражается притяжа-
тельнымъ прилагательнымъ, то должно отмѣтить слѣдующія слу-
чаи, въ которыхъ употребляется родительный (иногда дательный) 
падежъ: а) когда опредѣленія выражены субстантивированными 
прилагательными или причастіями, а также личными мѣстоиме-
ніями (въ данномъ случаѣ образованіе притяжательнаго прилага-
тельнаго невозможно): лдногш Е О Л Л О Ж Е Т Х Л Л О Л Н Т В Д прлвідндгш* 
(Іак. 5, 16 ) ; 53 глдсд поношдифдгш* й ижлеветдюфдгш* (Псал. 43, 
1 7 ) ; н (то ( Ш А ёгчЬ* (Лук. 1, 4 9 ) ; въ видѣ исключенія: еш нчать 
ёгчивх (Рим. 8, 9 ) ; 6) когда слово, выражающее принадлежность, 
имѣетъ при себѣ пояснительныя слова, т. е. является вмѣстѣ съ 
тѣмъ и опредѣляемымъ, напримѣръ: 53 вкн лирінны* н ллдр^ы* 
гктры 6 А (Іоан. 11, 1 ) , второе опредѣленіе съ притяжательнымъ 
значеніемъ выражено родительнымъ падежомъ, такъ какъ при-
тяжательное прилагательное вносило бы неясность въ текстъ. Ср . 
также: 53 дом# н бтнеетвд ддвідовд* (Лук. 2, 4 ) , но вх долл^ ддвідд* 
бтрокд CBOfrio (Лук. 1, 6 9 ) . Впрочемъ, въ видѣ исключенія, встрѣ-
чаются притяжательныя прилагательныя-опредѣленія съ поясни-
тельными словами при нихъ, напр.: Тогдд соврдшдіА щщіъ н книж. 
ннцы н стдрцы людстін во дворх ЩЩІОЪЪ*, глдголшдгш клТдфы 
(Матѳ. 26, 3 ) ; tx ЖЕНДЛЛН ГІ лддріем мтрім І Н С О Б О Ю * , н сх EJUVI'EK ёпЬ 
(Дѣян. 1, 14 ) ; н 53БЕ(ІГОЕТИА ёгш прЕд л н ц ш х пТлдтовылгх*, с#ждш# 
бнолл^ п^стнтн (Дѣян. 3, 13) . 

7) Несогласованныя опредѣленія могутъ быть выражены и 
косвенными падежами съ предлогомъ, причемъ при такихъ опре-
дѣленіяхъ обычно стоятъ мѣстоименія Н Ж Е , гаже, ёже, хотя значи-
тельно рѣже встрѣчаются указанныя опредѣленія и безъ мѣсто-
именій, наяр.: й воскрігенТе, еже 53 Л « | І Т Б Ы Х Х * (Лук. 20, 3 5 ) ; HcTjif-
Е Н В Х еже нд ндся* р^копнсднТб оучіньллн (Кол. 2 , 1 4 ) ; HE Н Л Ш Н АЛОЕА 

прдвды, гаже 53 здконд* (Филип. 3, 9 ) , также Дѣян. 3, 16; 26, 18; 
26, 22; Гал. 1, 22; безъ мѣстоименій: Е Ч І Б Х гонллнфдхя Ч М О В Г І І І < 2 В Х 



A#cfc* нічнспк* (Марк. 1, 2 3 ) ; ЕрдтІА Ш Г Д Ч * ( Ф И Л Ш І . 1, 1 4 ) ; 

Иллдлля оуво похвдл^ ш хртті* І Н С Е * (Рим. 1 5 , 1 7 ) . 

Эти словосочетанія съ мѣстоименіями являются передачей 
греческихъ словосочетаній со членомъ, ср. 1-й примѣръ: xal xfjs 
avaoxdoEcog xfjs ёх VEXQOJV (Лук. 2 0 , 3 5 ) , Н О , собственно, Т О Л Ь К О 

мѣстоименіе иже (ж. p . ) , когда оно относится къ имени суще-
ствительному въ винит. падежѣ, ярко выражаетъ значеніе члена, 
напр.: Mwvi'ih Е О П Н І Ш Т Я прдвд^, мже (а не шке) ш здкбнд (Рим. 
10 , 5 ) . 

8 ) Несогласованныя опредѣленія могутъ быть выражены не-
опредѣленнымъ наклоненіемъ, напр.: Й З Ы Д Е П О Б Е Л ^ Ш Е Ш кндрл Д Ѵ _ 

гѴстд ндпнсдтн* всм всшниѴн (Лук. 2 , 1 ) ; АспблнншдсА дніе роднЧн* 
ён (Лук. 2 , 6 ) , (см. § 1 4 2 , 1 2 ) . 

9 ) Притяжательныя прилагательныя въ церковно-славян-
скомъ языкѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ, выходя за рамки своего 
обычнаго употребленія, могутъ выражать не принадлежность, a 
имѣть значеніе объекта (дополненія), напримѣръ: оусльішдвя нршдя 
•нтвЕртовлдѴгннкя сл^х* Гіісовя (Матѳ. 14 , 1 ) , т. е. слухъ о Іисусѣ; 
По п^дднш же Гшднновч; (Марк. 1, 1 4 ) — послѣ того, какъ былъ 
преданъ Іоаннъ; рЁвность Е Ж І И І Ш Ѵ Т Я ( Р И М . 1 0 , 2 ) —имѣютъ 
ревность о Богѣ. 

Приложеніе. 

§ 1 3 1 . Приложеніемъ является опредѣленіе, выраженное име-
немъ существительнымъ, согласующимся съ опредѣляемымъ сло-
вомъ въ падежѣ и числѣ. 

Употребленіе приложеній въ церковно-славянскомъ языкѣ въ 
общемъ ничемъ не отличается отъ ихъ употребленія въ языкѣ рус-
скомъ, за исключеніемъ той особенности, что приложенія въ цер-
ковно-славянскомъ текстѣ обособляются запятой сравнительно рѣд-
ко. Примѣры: Ольішдвя я« нршдя цдрь* С Л Л ^ Т Н С А (Матѳ. 2 , 3 ) ; Ені 
дчиш бтрочд сх ллдріем ллдтерім* ёгш (Матѳ. 2 , 1 1 ) ; й к л\#я?х лл#рі"нх 
еѵн^х^* С Н Л Е Н Х * кднддкін цдрнцы* м ^ р ш с к І А (Дѣян. 8, 2 7 ) , ср. рус-
скій текстъ: и вотъ, мужъ еѳгоплянинъ, евнухъ, вельможа Канда-
кіи, царици Еѳіопской . . . 

Приложенія со словами нлиншя, рбдомх, лі#жх: і^деднння же 
нчжто дполлиіея* Н А Л Е Н Ш Я , Д Л Е ^ Д Н Д Р А Н Н Н Я * рбдоллх, Л \ # Ж Я * MOBfCfHX, 
прінде во ёфкх (Дѣян. 18 , 2 4 ) ; ёдннх ш дрх'ісѵндгшгя, нлиншх ідірх* 
(Марк. 5 , 2 2 ) . 



Дополненіе. 

§ 1 3 2 . Дополненіемъ называется второстепенный членъ пред-
ложенія, обозначающій объектъ (предметъ) дѣйствія или призна-
ка. Дополненіе отвѣчаетъ на вопросы косвенныхъ падежей, напр.: 
ѣ послд Б Ч Ѵ Г Н Н К І * п ^ д л н ц ш я * свонлля (Лук. 9 , 5 2 ) . 

Дополненіе въ болыішнствѣ случаевъ относится къ глаголамъ, 
но можетъ относиться и къ именамъ существительнымъ и прила-
гательнымъ. 

а) Дополненіе обычно выражается именемъ существительнымъ 
въ косвенныхъ падежахъ, напр.: Ht нсхнте влдгдлнцід*, нн пнры*, нн 
сдпогшвя* (Лук. 1 0 , 4 ) ; но можетъ быть выражено и другими ча-
стями рѣчи, употребленными въ значеніи имени существительна-
го, налримѣръ: мѣстоименіемъ: СЛ#ШДАН В Д С Я * , лдене* с л ^ ш д е т я 
(Лук. 1 0 , 1 6 ) ; прилагательнымъ: К))ІШДНВЫА же Л І ? Д ( І Ы А А Я * (ІЧІШД 

(Матѳ. 2 5 , 8 ) ; причастіемъ: нднте же пдче кя проддицшлдя*,, н к#_ 
пнте tfKo; (Матѳ. 2 5 , 9 ) ; числительнымъ: т$ нд двд*, н двд нд трй* 
(Лук. 1 2 , 5 2 ) . 

б) Дополненіе можетъ быть выражено неопредѣленнымъ на-
клоненіемъ: повыЧ; прннктіі* глдв^ ёгш (Марк. 6, 2 7 ) . 

в) Дополненіе можетъ быть выражено словосочетаніемъ съ 
количественнымъ значеніемъ: м прнзвдвя ёдгіндго* 55 отцѵкъ*, 
вопрошдшс (Лук. 1 5 , 2 6 ) ; Ч Е Л О В Ч Ж Я Н Ч Ж Ш Н Л Л А Ш С Д Б Д * Ш Н Д * (Матѳ. 
2 1 , 2 8 ) . 

г) Дополненіе можетъ быть выражено и особымъ словосо-
четаніемъ съ предметнымъ значеніемъ; предъ нимъ въ такихъ 
случаяхъ стоитъ мѣстоименіе еже въ значенія члена: нд е ж і * п о 
ПОДОЕТМ* В О З В Е Д Н дрЕвпем док(ібтою в о з ш Е р д з н т н с А (Паннихида); 
ёже по П О Д О Е І Н является спеціальнымъ понятіемъ — терминомъ. 

д) Дополненіе можетъ быть выражено указательнымъ мѣсто-
именіемъ со словосочетаніемъ при немъ, состоящимъ Е З Ъ О Т Н О -

сительныхъ мѣстоименій йже, и ж е , еже и косвеннаго падежа съ 
предлогомъ, напр.: Йлідмя оуво похвдл^ w І Н С Е . Б Я Т Ч І ' Х Я * , ІАЖІ* 

кя Е Г Ѵ * (Рим. 1 5 , . 1 7 ) . 

Приглагольныя дополненія. 

§ 1 3 3 . Дополненіе при глаголахъ бываетъ двухъ видовъ: лря-
мое и косвенное. 

Прямымъ дополненіемъ является дополненіе, которое отно-
сится къ переходнымъ глаголамъ въ винительномъ падежѣ безъ 
предлога (см. § 7 2 ) , напр.: днсн газвины* нлл^тя , н п т н ц ы нкегньіА 
Г Н Ч ; ' З А Д * (Матѳ. 8, 2 0 ) . 



При переходныхъ глаголахъ съ отрицаніемъ дополненіе обыч-
но ставится въ родительномъ ладежѣ: Тростн* сокр^шЁнны HE П(ІЕ_ 
лбллнтх, н ЛЕНД* Б Н Е Л Л Ш Д С А HE оі/тдснтх (Матѳ. 12, 20); ННЖЕ Б Л Н В Д М Т Х 

Б І Н Д * нбвд Б Х M'fcx" Ь Е Т Х Н (Матѳ. 9, 17). 
Примѣчаніе. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, однако, встрѣчается до-

полненіе и въ винительномъ падежѣ послѣ переходныхъ глаголовъ съ 
отрицаніемъ: И £ Д Д Д Н Т Е С Т Д А псіолдх (Матѳ. 7, 6). 

При страдательномъ залогѣ объектъ прямого дополненія ста-
новится подлежащимъ, а производитель дѣйствія (подлежащее 
при дѣйствительномъ залогѣ) — дополненіемъ въ родительномъ 
падежѣ съ предлогомъ G3 или въ творительномъ падежѣ (см. 
§§ 73, 102), напр.: н В Н Д - Е Н Х Е Ы С Т Ь Ш Н Е А * (Марк. 16, 11); Пріи-
дбшд Ж Е н мытдрй і ф г н т н с А 0 5 Н Е Г Ш * (Лук. 3, 12); Н Л І Ж Е * ДЕ(ІЖН'МН 

Е-БХОМ8 (РИМ. 7, 6) . 
Дополненіе въ прочихъ косвенныхъ падежахъ, а также въ 

винительномъ падежѣ съ предлогомъ, называется косвеннымъ, 
напр.: ПрЁдднн Ж Е Е # Д Е Т Е Н ( І О Д Н Т Е Л Н * Н Е(ІДѴІЕМ* Н (юдоліх* н др#гн* 
(Лук. 21, 16). 

0 дополненіи, выраженномъ неопредѣленнымъ наклоненіемъ, 
см. § 143,2). 

Дополненія при именахъ существительныхъ и прилагательныхъ. 

§ 134. Имена существительныя могутъ имѣть при себѣ до-
полненіе, главнымъ образомъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда они обра-
зованы отъ глаголовъ или соотносительны съ ними по значенію. 
Чаще всего дополненіе при именахъ существительныхъ выража-
ется родительнымъ падежомъ (родительнымъ объекта), напр.: 
ждлость долл^* Т Б О Е Г Ш ЕН>ЕД£ Л Л А , Іоан. 2, 17 (т. ѳ. сожалѣніе 0 
домѣ Твоемъ); й П І І О П О Б ^ Д Д А ёѵліЕ ц р т в І А * , Матѳ. 4, 23 ( = о цар-
ствіи); Й «уллножЁні'Е Б Е З З Д К О Н І А * , Н З С А К Н Е Т Х Л М Б Ы многнх» (Матѳ. 
24, 12); Астиинмй П О Е Т Х есть, алыхя* Ш Ч & К Д Ё Н Т Е , Б О З Д Е ( І Ж Д Н І Е А З Ь І -

кд*, гаростн* ШЛОЖЕНТЕ, П О Х О Т Е Н * Ш Л ^ Ч Е Н І Е (1-Я седм. Вел. Поста, 
понед. веч.). 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ родительный падежъ замѣняется 
дательнымъ: ОуЕлышдч-н НАДДТЕ врднн іі С Л Ы Ш Д Н І А ЕрднЕллх* (Матѳ. 
24, 6) ; творцд нк#* н З Е М Л Н * , вііднлшдлх* Ж Е Б С Е Л Л Х * н НЕ_ 

БНДМЛДЫЛ1Я* (СѴМВ. В Ѣ р ы ) ; Н В С А К О А Л ^ Б Л Д Г ^ * П ( Ю Л Ш С Л Е Н Н Н К Х н по_ 

ДДѴЕЛЬ (Утр. мол. 3-я). 

Дополненіе можетъ быть какъ при лрилагательныхъ преди-
кативныхъ, такъ и оггредѣлительныхъ (въ придаточномъ краткомъ 
предложеніи), а иногда и при субстантивированныхъ, напримѣръ: 



ндгя ё ш ь *кртогд* (В. Кан. п. 4 ) ; Крлсінх доЕрбтом* пдче сыншвх 
Ч І Л О Б І Е Ч К К Н Х . Я (Псал. 44, 3) ; А гвч^тнло егш подбкно кдлленн* дрдголл^ 
(Апок. 21, 11); GoTBOjiHTf оу-ЕО пдоды достонны П О К Д А Н І А * (Лук. 
3, 8) ; нсполнь Е Л Д Г О Д Д Т И * Н Н С Т Н Н Ы * (Іоан. I , 14); <2> Ш Л Л Ы С Л Ѳ Н Н Д А 

н К Ш С Н Д А « р д ц ш х * (Лук. 24, 25); с З МСПОЛНЕННЕ В С А К І А Л М Т Н * Н 

В С А К І А 5 Л О Е Ы * (ДѢЯН. 13, 10). 

Особенности въ употребленіи падежей, выражающихъ дополненіе. 

§ 135. Винительный падежъ. Мѣстоименія, имена прилага-
тельныя и причастія съ собирательнымъ значеніемъ въ винитель-
номъ падежѣ, а также и въ другихъ косвенныхъ падежахъ, подоб-
но какъ и въ именительномъ падежѣ (§ 120) употребляются во 
множественномъ числѣ средняго рода, напр.: ёгдд оузрнте С ' І А * Е Ы _ 

В Д Н Ц І Д * (Лук. 21, 31); й вгй лндіе рддовдхѴсА w вс£\х* слд'вных.я* 
Еывднцінхк* 33 нггш (Лук. 13, 17). 

Имена существительныя (или другія склоняемыя части рѣчи, 
употребляемыя въ значеніи существительныхъ), обозначающія на-
званія предметовъ одушевленныхъ, имѣютъ въ единственномъ чи-
слѣ винительный падежъ сходный съ родительнымъ, но во мно-
жественномъ числѣ у нихъ винительный падежъ обычно сходенъ 
съ именительнымъ, но можетъ быть сходенъ и съ родительнымъ 
(§ 22, § 35, 1), § 40, 4) , напр.: рдзд-ЫччА О Ч Ч Ц Я нд сынд*, н сынк 
нд бтцд* (Лук. 12, 53); взыскдтн н тдстн П О Г Н Е Ш Д Г О * (Лук. 
19,10); ндчдтх нзгоннти проддиціьіА* вх ней н К # П # Н Ц Ш А * (Лук. 
19, 45). 

Глаголы подрдждтн, гоннтн (въ смыслѣ слѣдовать чему), 
слышдтн, внѴшнти (изъ вян+Ѵш-нтн), вогполлнндтн, также по-
лшнлѴн, П О Л Л Ы Ш Л А Т Н (въ смыслѣ воспоминанія) обычно требуютъ 
послѣ себя винительнаго падежа, напр.: пррокд* fwiitf* подрдждА 
вопім (Ирмосъ, гл. 1-й, п. 6-я); но чъгподрдждлд есй т о г ш сч-рдсч-ндА 
н ЛНЕОСЛДѴГНДА сч -ршлешл* (В. кан. п. 7 ) , но также и дательнаго 
падежа: подрдждйте вч̂ рч̂ * нх.я (Евр. 13, 7) ; (ЕГШ пронзколішн* под_ 
рдждй (В. Кан. п. 4) ; гонн же прдвдѴ*, Елгочкчче* , вч^р^*... (1 Тим. 
6, 11); ішдння сльішдвя во оузнлнірн Д Ч І Л Д * Х ? Ч " Ш Б Д (Матѳ. 11, 2 ) ; 
ллолніТе* моі вн^шн (Псал. 38, 13). Поллиндйт* л ш т о в ^ (Лук. 
17, 32); П О М Н Н Д А ш%ы* Т Б О А (2 Тим. 1, 4 ) ; Д Г Е А Н Т А * Т Б О А , іаже 

содч̂ лдлд ёсн, П О Л Д Ы Ш Л А Н (В. Кан. п. 4) . 
§ 136. Характерной особеяностью церковно-славянскаго язы-

ка является употребленіе такъ называемаго деойного винительнаго 
падежа. Первый винительный падежъ является Т ф я м ы м ъ допол-
неніемъ, а второй выступаетъ въ видѣ предикативнаго пополненія 



сказуемаго; онъ называется вторымъ винительнымъ предикатив-
нимъ (ср. § 124, многіе глаголы, являющіеся полузнаменатель-
ной связкой въ составномъ именномъ сказуемомъ, въ дѣйстви-
тельномъ залогѣ требуютъ послѣ себя двухъ винительныхъ паде-
жей). Въ русскомъ языкѣ второму винительному соотвѣтствуетъ 
творительный падежъ. 

Второй винительный по своему происхожденію является ни-
чѣмъ инымъ, какъ предикативнымъ членомъ глагола Е Ы Т Н , при 
конструкціи винительнаго съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ (см. 
§ 143, 3) , напр.: шс^дншд ёгчЬ* в ы т н повнннд* смцтн, Марк. 14, 64; 
только при нижеуказанныхъ глаголахъ, какъ являющихся полу-
знаменательными, кь ітн , становится излишнимъ, а лотому исче-
заетъ, напр.: Чтб Л І А Г Л Д Г О Л Е Ш Н ( Е Ы Ч - Н ) Е Л Д Г Д , Марк. 10, 18 (но 
иногда и съ Е Ы Т Н : Когб Л І А глдгблнѵя Ч Е Л О Б Ч ^ Ц Ы Е Ы Т Н , Марк. 8, 27). 

Глаголы, при которыхъ бываетъ второй винительный падежъ, 
согласно ихъ употребленію, можно раздѣлить на двѣ группы: 

I . Имѣющіе значеніе "дѣлать, называть или считать кого 
кѣмъ (или какимъ): 1) сотворнтн, прІАТн, положнтн, постдвнтн, 
йвйтн, оутотбвдтн, Д Д Т Н , ддровдтн, покдздтн, Б О З Б Ы С Н Т Н ; 2) pfUJH, 

НДрНЦДТН, НСПОБЧіДДТИ, Г Л Д Г О Л Д Т Н , ГЛДШДТН," 3) Н Л Ѵ Е Т Н , БЛЛЧМАТИ, 
П О Л Ш Ш Л А Т Н , непфЕБдти, предстдвлАтн и др. 

При этихъ глаголахъ прямое дополненіе, главнымъ образомъ, 
представляетъ лицо и выражается обычно мѣстоименіемъ, но так-
же и существительнымъ (или субстантивированными прилагатель-
нымъ или причастіемъ), а второй винительный указываетъ на 
должность, званіе, вещь или шчество и выражается существи-
тельнымъ или прилагательнымъ (и причастіемъ), какъ правило, 
въ краткой формѣ, хотя во множественномъ числѣ это не всегда 
соблюдается, напримѣръ: 

1) Б Ы ж£ ютворйсте ёго* neiufptf* рдзкбйнмкшмй (Лук. 19, 46); 
н ю т в о р А т х ёго* цдрл* (Іоан. 6, 15); ft здп^ст^вш^* с о т в о р А т х н* 
й turtf* (Апок. 17, 16); бврдзх* пр'інллнте, врлѴіА Л Л О А , &лострдддн'іА 
н долгот(рпч;н'іА, прорбкн* (Іак. 5, 10); ёгбже* положА Н Д « Л Ч ; А Н Н К Д * 

Е С Е Л Д К (Евр. 1, 2) ; ктб Л Л А * П О С Т Д Б Н ІѴДІМ* ft Д Ч І Л Н Т М А * НДД Б Д Л Ш 

(Лук. 12, 14); П О С Т Д Б Н м* гкнв^* (Дѣян. 9, 41); Е Г Я Н Е І * П О М Д Н Н Н К Н * 

И Б Н (1 Кор. 4, 9) ; оуготбвдтн гд\вн Л М Д Н * совЕрішны* (Лук. 1, 17); 
Б С А Ч Е С К Н Х Я творцд нд ptfi<$ Т Б О Е М ПОНЕСШН, С Е Г О * НДЛЛХ Т Б О Н Л Л И ЛДОЛНТ-
БДЛЛИ Елгопршч;ннд* ддвдй (30 янв. п. 5) ; нхже* ддр#н С Т Ы Л Л Х Т Е О Н Д Л Х 

црквдллх, Б Я мирт;, Ц Ч І Л Ы Х Х * , Ч Е С Т І Ш Х Х * , здрдвыхя*.. . (Литург.); 
ргрдннд* А Л # К Н ВСАГСТА П О К Д Ж Н Л Л А * (Утрен. молитвы); сего* Е Г Х 

ндчдльннкд* н епсд* Е О З Б Ы С Н Д Е С Н Н Ц Е К СБОЕН (Дѣян. 5, 31); 



2) дцл бныхх* рмі" вогижх* (Іоан. 10, 35); А нлрнцлхѴ ё* 
нлиншх б т ц л ё гш, здхѴ'м* ( Л У К - 1* Д Ц " К Т О ёго* Н С П О Б Т І С Т І » 

Хртд* (Іоан. 9, 22); ш ктолі^ вди* глдгблн рдвы* . . . в « х * tut рскбхх 
др#гн* (Іоан. 15, 15); Что Л Л А * Г Л Д Г О Л Ш І Н клдгд* (Марк. 10, 18); 
£ы ГЛЛШЛСГІ Л Л А * оучнтыА* н гдд* (Іоан. 13, 13); 

3) нняч( нллдллх д # ш Ѵ * АЛОК ч к т н ^ * ((кт; (Дѣян. 20, 24); 
І І А * Б А І - Е Н Н Х Х х К 4 C M " т ц и т ^ * (Филип. 3, 7) ; поннке вч;рнд* 
НСПЦІЕБД Ш Е ^ Т О Б Д Б Ш Д Г О * (Евр. 11, 11). Второй винительный въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ сочетаться съ союзами икии, гакоя«, 
дкн: Тдкш нд'(х* дд н т ц Д г г х чмовчжг, гакш (л#гх* х?товыхх н (тро_ 
гітмяі* чмйнх Егкінхя (1 Кор. 4, 1) ; Но В О Б С Ш Х П ^ Д С Т Д Б Л А М Ц І Н Х Х 

tfEi* гакож* Е Ж І А (лѴгн* (2 Кор. 6, 4 ) ; A tit дкн врдгд* Н А Ѵ Е Н Т Ч ёго* 
(2 Сол. 3, 15). 

4) При глаголахъ со значеніемъ зависимаго движенія или 
состоянія: шпѴ(тйтн, послдтн, пршроБоднтн , возврдтнтн, прив«тн, 
Б О З С Т Д Б Н Т Н , спдсдѴн, С О Е Л Н С Т Н и др. "кого, какимъ (или к м г ) " 
также можетъ быть двойной винительный падежъ: А Е О Г Д Т А Ц Ш А С А * 

UJntfWA т ц ш * (Лук. 1, 53); А поілн л\н дгглд* ллнрнд, x ( M H " T f / I A * н 
ндстдвннкд* д # і ш н Т Ч І Л ^ ллош^ (Молит. на сонъ гряд., 4-я); w 
ёж( покрьітм нх»*, н нвврвднллыхх* С О Е Л М С Т Н G5 Б С Е Х Х врджінхх нд_ 
BTJTWBZ А Ш Е С Т О А Н І Н , А Е Е З П Д К О С Т Н Ы Х » * ПртрОВОДНТН Н БОЗВрДТНТН 

(Молебенъ путьшеств.); ллйжн* жі й жены* С В А З Д Н Ы * приведггх во 
іср^сдлгшх (Дѣян. 9, 2); возстдвн нди* во в р ш А ліолнтвы, оу_ 
ТБЕрЖДЕНЫ* Б2 ЗДПОБЧіДеХХ ТБОНХ2, Н ПДЛІАТЬ* С ^ Д Ё Б Х ТБОНХ» БХ (fE4J 
ч-БЕрд^* Й А Д ^ Ц І А * (Повечеріе); w дѴірскнхх ндпдстей спдсій ны* не_ 
вреднллы* (Окт. 3 гл., четв. п. 6) ; А ндся* ішис&кдсны* юхрлни во 
( Ц М Н Н О Д ^ Й С Т Б І Н Б Ж С С Т Б Ж Н Ы Х Х твонх» тдйнх (Литургія, проском.). 

Если выше указанные глаголы имѣютъ при себѣ отрицаніе, 
то при нихъ ставится два родительныхъ падежа: Hf творит* дбллѴ* 
бцд ллснгш дблл^* к^гшндгш (Іоан. 2, 16). 

При глаголѣ проснтн можетъ быть второй родительный преди-
кативный, напр.: Дці Bt t rw (быти) (оверішннд*, С Б А Т Д * , ллнрнд* н 
Е(згрчішнд*, «V гдд прбшліх (Лит.), въ данномъ случаѣ испрашивает-
ся не совершенный, святой. . . день, a то, чтобы день былъ совер-
шеннымъ, святымъ и проч., ср. анг. текстъ: For this whole day, that 
it may be perfect, holy, peaceful and sinless, let us entreat the L O R D . 

При глаголахъ co значеніемъ "возвести кого во что (званіе, 
должность)" также ставится два винительныхъ падежа, причемъ 
второй винительный имѣетъ при себѣ предлогъ вх: воздвнже нлдх 
ддвідд* вх цдрл* (Дѣян. 13, 22); Поллдздхх Т А * B Z цдрл* ндд ІНЛСАЛЗ 

(4 Цар. 9, 3) ; А вотнтд н* квй B Z Ш Н Д * (Дѣян. 7, 21). 



I I . Ко второй груплѣ относятся глаголы со значеніемъ чув-
ственнаго или духовнаго воспріятія и знанія: 1) воспріятгя внд>к-
тн, зрчѴн, сльішдтн; 2) познанія вч^ддтн, С Б Ч І Д Ч І Т И , Ш Е ^ С Т Й , НСКѴ_ 
Ытн, рдзѴлуЕтн; 3) мнѣнгя Л Л Н Ч І Т Н , Н Л Ѵ Е Т Н , Н ( П О В > Е Д Д Т Н (тѣ же, 
что и въ 1-й группѣ) и под. 

При этихъ глаголахъ прямое дополненіе выражается также 
какъ и при глаголахъ 1-й группы мѣстоименіемъ или существи-
тельнымъ, а второй винительный — обычно краткимъ причастіемъ. 
Эта конструкція второго винительнаго нѣсколько иного характера, 
чѣмъ при глаголахъ 1-й грушш, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ мо-
жетъ разсматриваться, какъ упрощенная замѣна придаточнаго 
предложенія дополнительнаго, напр.: Ёидишн ндрбдя оутнЕтднфх Т А 

(Марк. 5, 31), ср. въ русскомъ текстѣ: Ты видишь, что народъ 
тѣснитъ Тебя; Л Д Н А Н З Е - Е Ѵ Ш А М З Н Н К Н (Дѣян. 16, 27), русск.: 
думая, что узники убѣжали. Если второй винительный соотноСи-
теленъ съ составнымъ именнымъ сказуемымъ придаточнаго допол-
нительнаго предложенія, то онъ выражается существительнымъ 
или прилагательнымъ (или страдат. причастіемъ) въ сочетаніи 
съ причастіями сы'н, Б Ь І Б Ж , напр.: 03 ллногнхя лч;тх (#фд* Т А * С Я Д І М * 

прдкеднд мзык^ CFMU' свгёдын, Дѣян. 24, 10, ( = зная, что ты мно-
го лѣтъ былъ праведнымъ судьей); икш Б - Е Д А Х ^ ёго* $ТА* ІІЦІА* 

(Марк. 1, 34), русск.: что они знаютъ, что Онъ Христосъ. 
Между глаголами первой и второй группы, однако, нѣтъ стро-

гаго разграниченія, а потому, какъ при нѣкоторыхъ глаголахъ 1-й 
группы второй винительный можетъ быть выраженъ причастіемъ, 
такъ и наоборотъ, при глаголахъ 2-й группы второй винительный 
можетъ быть выраженъ прилагательнымъ (безъ причастій сьій, 
Е Ь І Б Х ) . Примѣры: 1) В Н Д - Е Б І Ш ёго* ходлфд* по ллорн (Марк. 6, 49); 
БНДАфЫЛЛХ НЧІЛЛЫА* ГЛДГОЛМфА*, Е ' Е Д І Ш А * ЗДрДВЫ*, ХрШЛША* Х ° -
Д А ф А * , н w t n u i A * В Н Д А Ц І А * (Матѳ. 15, 31); ллы сльішдхоллк ё г о * 
глдголнфл* (Марк. 14, 58); 2) вч д̂ый ё г о * лл#жд* прдведнд іі стд 
(Марк. 6, 20); й прншідх ш Е р А ф Е т х (домъ) прдздніх*, поллЁттх* Н 

«укрдішня* (Матѳ. 12, 44); ё гожЕ* нск^снхоллх Б О Л Л Н О Г Н Х Х лшогдфн 
в[тднликд* с^фд* (2 Кор. 8, 22); ( І Д З ^ Л Ѵ Е Й Т Е послднннкд* н С Т Н Т Е Л А * 

МГПОБ^ДДМІА НДШЕГШ І Н Г Д * Х ? ™ * : В^рИД* СІ>Ц1А* COTBOfHUfAtU' ё г о 
(Евр. 3, 1-2); 3) нлѵкн Л Д А * ОЗришл* (Лук. 14, 18); В С А К Х Д ^ 

НЖЕ нтов^д^Етх шсд* ХР Т** Б 0 плотн прншЁдшд*, 03 Е Г Д ё е т ь 
(1 Іоан. 4, 2) . 

§ 137. Родительный падежъ. Къ оеобенностямъ употребленія 
родительнаго падежа нужно отнести родительный раздѣлитель-
ный, или партитивний. Родителышй раздѣлительный можетъ 
быть приглагольнымъ и пріименнымъ. 



Родительный раздѣлительный приглагольный употребляется 
въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣйствіе охватываетъ предметъ не пол-
ностью, а лишь частично. Этотъ родительный падежъ обычно упо-
требляется послѣ глаголовъ нлпнтдтн, ндштнтн, Н Д П О А Т Н , Б К Ѵ _ 

сйтн, прнмдстнтнсА, ндпблнити и др. безъ предлога (что не всегда 
совпадаетъ съ употребленіемъ въ русскомъ языкѣ) или съ пред-
логомъ оу, напримѣръ: гшьітн Л І А гбрестн, ндпон ЛЛА жілчн (Плачъ 
Іер. 3, 15), ср. въ русскомъ: Онъ преситилъ меня горечью, на-
поилъ меня полынью; й Х ^ Б Д ШЕІШЛГШ нди»ітн А (Псал. 104, 40); 
ндпблнн (ібгх твбй ёлед (1 Цар. 16, 1) ; Ш А Й Ш Б О Д Ь І « А , в ж л ж д е т с А 
пдкн (Іоан. 4, 13); Ж С Л Д Ш Е НДГЫѴНТИСА Ш кр^пнцх (Лук. 16, 21). 
Также и послѣ нѣкоторыхъ другихъ глаголовъ: Котбрдгш жі Б Д Е Х 

бцд BompotHTz сня Х ^ ^ Е Д * (Лук. 11, 11); оусдышнмя Е Т Д Г І О ёѵл"ід* 
(Служебникъ). 

Родительный раздѣлительний пріименный, обозначаетъ со-
вокупность предметовъ или лицъ (или другихъ живыхъ существъ), 
отъ которыхъ берется часть; употребляется съ предлогомъ ш или 
мѣстоименіемъ кшждо, или же безъ нихъ, напр.: ёдннх ш вдсх* 
щіддстх Л І А . . . ндчдшд глдгблдтн ёлд^ ёдннх кійждо, «хх* (Матѳ. 
26, 21-22); й се ёдннх ш с#ціихх* to інкшх (Матѳ. 26, 51); к Н Ч І Ц Ы И 

ш к^сччидш* (Мѳ. 28, 11); послд двд «ученйкх* свонхх (Лук. 19,29); 
Й Е Ы С Т Ь во едннх ш днгй* сэнч^хх (Лук. 20, 1) ; Ддх Е О ё ш ь ллнін 
дплижх* (1 Кор. 15, 9) ; котбрый оуБО ёк* (Лук. 7, 42); котбрдгш 
ш вдсх* б « л х нлн вблх (Лук. 14, 5) . Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
нѣтъ даже слова, указывающаго на часть, берущуюся отъ сово-
купности предметовъ; но которая можетъ подразумѣваться ино-
гда изъ личной формы глагола, напр.: Рчиш же Ш «реникх* егш кх 
СЕЕЧІ (Іоан. 16, 17), т. е. нѣкоторые изъ учетковъ; й oyMffT&^jvs. 
w влгя* (Лук. 21, 16), т. е. нѣкоторыхъ изъ васъ; Ё Н Ш Л Н Т Е Ж Е Ш 

чмовчжа* (Матѳ. 10, 17), т. е. нѣкоторымъ изъ человѣковъ. Такія 
конструкціи встрѣчаются и безъ G5: й не Б#детх тдллш львд, ннже 
S B ^ F H * лмтыхх взьідетх нднь (Исаіи 35, 9, паремія на водоосв.) 
(ср. греческій: оідё гшѵ дщіоіѵ га>ѵ поѵщшѵ), т. е. какой-нибудь изъ 
звѣрей; но въ обычномъ изданіи Библіи: цн w ^•kfin злыхх. 
НДСЫТНШДСА сымиівг* н іистдвишд шстінкн лілдденцеліх свонліх (Псал. 
16, 14) (ср. греч.: '.ExoQrda&rjaav ѵШѵ), т. е. нѣкоторые или многіе 
гізъ сыновей. 

Примѣчаніе. Однако выраженіе во ёднн# UJ СѴББШТХ (Матѳ. 28,1) 
не значитъ въ одну изъ субботъ — это неудачный переводъ еврейскаго 
идіоматическаго выраженія, которое значитъ въ первый день недѣли. 



Въ нѣкоторыхъ случаяхъ значеніе части выражается предлож-
нымъ падежомъ съ предлогомъ B Z : Б О Л Н Т Я Л Н к т б B Z Б Д ' « (Іак. 5 , 1 4 ) . 

При глаголахъ Ш О Т ^ Ё Ѵ Н , іл^шдти дополненіе часто ставится 
въ родительномъ падежѣ: ш о т р н т і K / I I H Z тьныцъ (Матѳ. 6, 2 8 ) ; 
СллотрнтЕ врлнх (Лук. 1 2 , 2 4 ) ; П С К Л ^ Ш Д Н Ч - Е M O E E E Z A A O H ^ Z ( Ч И С Л . 

1 2 , 6 ) ; П О Е Л ^ Ш Д Н ішрлБДднш й {#дшвх (Втор, 4 , 1 ) . 
При глаголахъ со значеніемъ удаленія, лишенія: Е Т І Г Д Т Н , Л Н _ 

Ш І Т И І А , ртішнти {освобождать), { Б О Е О Д И Т Н , Ш П ^ С Т И Т И , Е О А Т И І А , 

трЕПЕтлтн, « у я ш д т н с А , плдкдтн, рыддѴн и под., ставится дополненіе 
въ родительномъ падежѣ (родительный отложительѣый падежъ) 
безъ предлога или съ предлогомъ 65. Безпредложныя сочетанія не 
всегда совпадаютъ съ употребленіемъ подобныхъ сочетаній въ рус-
скомъ языкѣ, напр.: Е Ч І Г Д Н Д Ѵ Ш Е Л І О А грч;хл*: Е Ч ; Г Д Н Ю Д О Л І Ы * н го-
ліорры*, ЕТ^ГДЙ ПЛДЛІЕНЕ* Б С А К Д Г Ш Е Е З С Л О Е Е С Н Д Г Ш Ж Е Л Д Ш А (В. Канонъ, 
п. 3 ) ; пгрЕгиціѴ гтрдшндгш Д Н Е * С ^ Д Н Д Г Ш (Нед. мытаря и фар., утр.); 
ш ч ^ ж д т н Ж И Т Т А * ГИЛЕБД (Ефес. 2 , 1 2 ) ; плдкдх^ Б С Н , Н рыддх^ е л * 
(Лук. 8, 5 2 ) ; HE П Л Д Ч И Т Е Е А Ш ЛЛНЧ;, О Е Д Ч Е ГЕБ&* П Л Д Ч И Т Е Н Ч Д Д Х * БД_ 

шнх* (Лук. 2 3 , 2 8 ) . 

§ 1 3 8 . Дательный падежъ. Глаголы і ^ д и т и , врлннтн, ptfrL 
Ч - Н ( А , П О Н О С Н Т Н , Н Д С Н Л О Б Д Т И , Ш Т І А Т Н С А , ТЦП&ТН, Ш Д О Л Ч І Ч - И , оувчі-
ровдти (=повѣрить), іт&кдтн, ЦОТ<£ТП (въ нѣкот. случаяхъ) и 
нѣкоторые другіе обычно принимаютъ дополненіе въ дательномъ 
падежѣ (въ русск. яз. въ другихъ падежахъ) напр.: {Ѵдй нлдх*, E J K E 

(Псал. 5 , 1 1 ) ; х б ф Е т я гѴдитн В І І Л Е Н Н Ф Й * (Дѣян. 1 7 , 3 1 ) ; HE врдннтЕ 
H A A Z * (Марк. 10 , 1 4 ) ; ptfrixtfcA ймХ* (Матѳ. 9 , 2 4 ) ; рд 3 Ешнннкд 
Р Д І П А Т Д А t% ннлдя поношдстд ёлл#* (Матѳ. 2 7 , 4 4 ) ; дд HE К О Г Д Д П О _ 

Ш - Ы Ч Ч А ндлла* (Быт. 3 8 , 2 3 ) ; докблт; ТЕрплм БДАДЯ* (Матѳ. 17 , 1 7 ) ; 
н врдтд ддшвд HE Ш Д О Л Т І М Т Х ен* (Матѳ. 16 , 1 8 ) ; ft Ш Д О Л Н І Б Я H A A Z * 

(Дѣян. 1 9 , 1 6 ) ; дд в Ѵ в ^ н т я тн* (Исх. 4 : 5 , 8, 9 ) ; д 3 г Б Н Д Т І Х Я 

T#rt f , ёмя?Е ё г ѵ п т А Н Е гч*&кд'нтх нлдх* (Исх. 3 , 9 ) ; дціе %6Ц\(ТІ ёлд^* 
(Матѳ. 2 7 , 4 3 ) ; рдгточй газьікн Х О Т А І Х І Ы А врднеллх* (Псал. 6 7 , 3 1 ) . 

При выраженіи значенія у такого-то съ оттѣнкомъ принад-
лежности обычно употребляется дательный падежъ: Лхдлв^* Б о а ш 
Е Е Д Л А Ь Д Е І А Т Х шы B Z сдллдрін (4 Цар. 10 , 1 ) ; Ч Е Л О В Ч Ж ^ * НЧІКОЕАѴѴ Е О Г Д . 

еѴгОБЗНСА Н Н Б Д (ЛуК. 1 2 , 1 6 ) ; Б О С Т | І Е П Е Т Л ддвідѴ* СЕрДЦЕ ё г ш 
(1 Цар. 2 4 , 6 ) ; Еск#н Е А Ш Е НЛѴКНІЕ Е Е З ^ Л А Н О Л Л ^ * (Притч. 17 , 1 6 ) . 

При глаголахъ со значеніемъ говорить дательный падежъ, 
обычно безпредложный, можетъ быть и съ предлогомъ K Z : РЕЧЕ Ж Е 

К І вТндрЕБи (Лук. 1 3 , 7 ) ; ГлдгблдшЕ Ж Е Н К О З Б Д Б Ш Е Л А ^ ёго (Лук. 
14, 1 2 ) ; также: Лук. 1 4 : 2 3 , 2 5 ; 1 5 : 3 , 2 2 . 



Въ книгахъ Свящ. Писанія нерѣдко встрѣчается идіоматиче-
ское выраженіе, состоящее изъ двухъ дательныхъ падежей при 
мѣстоименіи мч-о ( Н Н Ч Т О Ж Е ) , С О значеніемъ вродѣ русск. выраже-
нія: Что тебѣ до меня? напр.: что ллнч; н Т Е Б & ; ндй кя прорчжишх 
бцд Т Б О Е Г Ш (4 Цар. 3, 13); ннчтоже ТІЕ-Ь н прдведннк^ том% (Матѳ. 
27, 19). 

§ 139. Творителытй падежъ. Дополненіе въ творительномъ 
падежѣ въ основныхъ своихъ значеніяхъ, орудійномъ и соціатив-
номъ (совмѣстности), въ общемъ не отличается отъ употребленія 
въ русскомъ языкѣ: інся поллд'зд с5чн вргіішя* іл-ЬпомХ (Іоан. 
11, 6); пріндошд СБАфЁнннцы н кннжннцы to ітдрцы* (Лук. 20, 1) . 

При обозначеніи купли, продажи или уплаты названіе цѣны 
ставится въ творительномъ падежѣ: нже Е Ч ; долженх ем% стомя* 
П - К Н А З Ь (Матѳ. 18, 28). 

§ 140. Предложный падежъ. Предложный падежъ имѣетъ во 
многомъ сходное съ русскимъ употребленіе. Къ особенностямъ 
церк.-славянскаго языка можно отнести слѣдующіе случаи: 

Названіе цѣны при продажѣ можетъ стоять въ предложномъ 
падежѣ: Чкш рддн ллѵро tie ш проддно Б Ы С Т Ь НД Tp i^x ст^ъ* П Г Ё Н А З Ь 

(Іоан. 12, 5). 
Съ предлогомъ <£» можетъ имѣть значеніе близкое къ орудій-

ному творительнаго падежа: Gb ншх* во жнвшх, Н Д Е И Ж Ш С А Н 

ёсліы (Дѣян. 17, 28); HE Ш ^А^Е^* б д н н о м х жнвя Б ^ Д В Т К Ч Ы О К ' Е К Х 

(Матѳ. 4, 4 ) . 
Нѣкоторыя значенія въ церк.-славянскомъ языкѣ передают-

ся предложнымъ падежомъ, тогда какъ въ русскомъ языкѣ други-
ми падежами: потсрпн НД Л А Н Ч ; * , Н Б С А Т Н Б О З Д Д Л Л К (Матѳ. 18, 26), 
т. е. nomepnu no о ношенію ко мнѣ; ддд^ Н Л І Х влдсть нд A^ffexx* 
мчнстыхя (Матѳ. 10, 1). 

Обстоятельство. 
§ 141. Обстоятельствомъ называетоя второстепенный членъ 

предложенія, обозначающій обстоятельство, при которомъ проя-
вляется дѣйствіе или состояніе, напр.: ft ндчдшд Б К # І Т Е * шрнцдтнгА 

всй (Лук. 14, 18); 433 Ж Е ГЛДДОЛДХ* Г Н Б Л М (Лук. 15, 17). 

Обычной формой выраженія обстоятельствъ являются нарѣ-
чія. Обстоятельства могутъ быть выражены также и косвенными 
падежами именъ существительныхъ и неопредѣленнымъ наклоне-
ніемъ. Особое мѣсто занимаютъ имена прилагательныя и прича-
стія съ обстоятельственнымъ значеніемъ. 



Обстоятельства обычно относятся къ сказуемому: докбдч;* 
т«(іп/«м вы (Марк. У, 1 9 ) ; Е-Е" Б О вілін в і д ш * (Марк. 16, 4 ) ; но мо-
гутъ относиться и къ другимъ членамъ предложенія, однако очень 
рѣдко: й s>L»u>* ЗА$Т(А во ёднн^ 03 І ^ Е Е Ш Т Х (Марк. 16, 2 ) . 

По своему значенію обстоятельства могутъ быть раздѣлены 
на слѣдующіе виды: 1) обстоятельства времени, 2) мѣста, 3) цѣли, 
4) причины, 5) образа дѣйствія, 6) мѣры. 

Способы выраженія обстоятельствъ, какъ нарѣчіями, такъ и 
косвенными падежами именъ существительныхъ, во многомъ сход-
ны со способами выраженій обстоятельствъ въ русскомъ языкѣ. 
Изъ всѣхъ видовъ обстоятельствъ значительно разнятся отъ спо-
собовъ выраженія обстоятельствъ въ русскомъ языкѣ лишь обстоя-
тельства времени и мѣста и обстоятельства, выраженныя неопре-
дѣленнымъ наклоненіемъ. 

§ 142. 1) Обстоятельства времени. Обстоятельство времени 
отвѣчаетъ на вопросы: когда? какъ долго? во сколько времени? 

Обстоятельства времени могутъ быть выражены нарѣчіями: 
БДНТЕ Оу-БО: HE ЕЧ^СТЕ E O , КОГДД Г Д Е ДОЛЛ^ прІНДЕТХ, БЕЧЕрХ*, НЛН ПОД&-
Н О Ц І Н * , ндн вх птѴгдогддшЁніе, йдй оутріи* (Марк. 13, 3 5 ) . 

Обстоятельства времени могутъ быть выражены всѣми косвен-
ными падежами: 

а) родительнымъ: Гі пройдй' зшдм ёгѵпЕтск^м К А нбцчн* (Исх. 
12, 1 2 ) ; 

б) дательнымъ: щіціи сьій дч;т#* ТОМ% (Іоан. 11, 4 9 ) ; 
в) винительнимъ, съ предлогомъ E Z со значеніемъ опредѣ-

леннаго времени и безъ предлога со значеніемъ мѣры времени: 
ft вх TJSEVIH* Д Е Н Ь * врдкх Еьість B Z КДНЧІ гдлілЕЙст гЕЙ (Іоан. 2, 1 ) ; 
ЙКОЖЕ Б О к'Е ііонд во чрЁвч; кнтовч; т(іи* днй* й трн* ншціи* (Матѳ. 
12, 4 0 ) ; ft Д І И Д О Е Т Ь Т Б О А П О Г К Е Н Е Т Х МА Е Е А * Д Н Н * жнвотд Д І О Е Г Ш 

(Псал. 22, 6 ) ; 
г) творительнымъ, со значеніемъ опредѣленшго времени: 

н востдггх нбціТм* н днін* (Марк. 4, 2 7 ) ; со значеніемъ мѣры вре-
М Ѳ Н И : ЧЕТЬірЕДЕСАТХ* Н ШЕСТІН* Д Ч ^ Т Я * ЮЗДДНД ЕЬІСТЬ цЁ|)К0ВЬ t ' iA, ft 
ты дн Т(ІЕддн* дЁньлди* БОЗДБІІГНЕШН м; (Іоан. 2, 2 0 ) ; 

д) предложнымъ съ предлогомъ кх и по: БЖЕ ллбй, воззов$Г 
К О днй*, н HE оучльішншн, ft B Z Н О Ц І Н * , н не вх Ef3#Aii'f ллнт; (Псал. 
21, 3 ) ; По Д Н Е Х Х * иштнхх* П О А Ч - Z liicz пЕтрд, н ідкшвд, й ішдннд 
(Матѳ. 17, 1 ) ; no двом* днм* пдсхд Е ^ Д Е Т Х (Матѳ. 26, 2 ) . 

Обстоятельства времени могутъ быть выражены также и сло-
восочетаніями: ш Д Н Е Н * до днЁн* нсхожддх^ АЦіерн ?С ;ЛНЛЕКЫ П Д Д К Д Т Н 

ш діц£(ін ?Еф гм'л гдддддітннд (Суд. 11, 4 0 ) . 



2) Обстоятельства мѣста. Обстоятельства мѣста отвѣча-
ютъ на вопросы: гдѣ? куда? откуда? 

Обстоятельства мѣста могутъ быть выражены нарѣчіями: 
Т " & * ОуЕО П А Т К Д (ІДДН І & Д Е Н С К Д , ІЛКІО ЕЛН3Я* Е А Ш £ Г(ЮЕЯ, П О Л О Ж Н Ш Д 

інсд (Іоан. 19, 42). 
Обстоятельства мѣста могутъ быть выражены косвенными 

падежами именъ существительныхъ: 
а) На вопросъ, гдѣ? — предложнымъ падежомъ съ предло-

гами вя, щп, нд: @(ть во ирѴсдлішчіхя* О Б Ч Д А К Ѵ П Ч І Л Е (Іоан. 5, 2); 
СЕДАШ£ П(ІИ MOfH* (МаТѲ. 13, 1); Н Б£СЬ НД(ЮДЯ НД ЕрВЗЧі* { Т О А І Ш 

(Матѳ. 13, 2) ; — дательнымъ падежомъ съ предлогомъ по: Еьить 
же нд^цшлля НАЛЯ no п#тй* (Лук. 9, 57). 

б) На вопросъ, куда? — винительнымъ падежомъ съ предло-
гомъ вя: Hits иінде во стрдны* ч-ѵрскіл н (ТДШНСКІА (Матѳ. 15, 21); 
родительнымъ падежомъ съ предлогомъ до, причемъ, если глаголъ 
имѣетъ приставку до-, то родительный падежъ употребляется 
обычно безъ предлога: Пршдшя до вн^лешд (Лук. 2, 15); В И ^ Л Е Ш Д 

Ж £ дошедше (Рождество, п. 7). 
e j H a вопросъ, откуда? — родительнымъ падежомъ съ пред-

логомъ ш: Бч; ж£ фТліппя 53 вн^сдіды*, 03 грддд* дндрсовд н петрбвд 
(Іоан. 1, 44). 

3) Обстоятельства цѣли; отвѣчаютъ на вопросы: для чего? 
съ какой цѣлью? Обычно выражаются неопредѣленнымъ наклоне-
ніемъ (см. § 143, 8) или косвеннымъ падежомъ съ предлогомъ, 
напр.: й ведбшд ёго нд пропАти* (Матѳ. 27, 31). 

4) Обстоятельства причини; отвѣчаютъ на вопросы: поче-
му? отчего? Могутъ быть выражены нарѣчіемъ, косвеннымъ па-
дежомъ съ предлогомъ или неопредѣленнымъ наклоненіемъ (см. 
§143, 10), напр.: почто* ЛЛА З Д Е Ы Л Х ёен; н Б С К # М * ( T J T V A Х О Ж Д ^ ; 

(Псал. 41, 10); йчн моіі нзшлдогбетч; ш ннірвтьі* (Псал. 87, 10). 
5) Обстоятельства обраэа дѣйстѳія; отвѣчаютъ на вопросы: 

какъ? какимъ образомъ? Могутъ быть выражоны нарѣчіями ка-
чественными и образа дѣйствія: альіхя алчі* П О Г Ѵ Б Н Т Я (Матѳ. 21, 
41); н (ідствшнтя ёгб полли* (Матѳ. 24, 51); косвеннымъ падежомъ 
съ предлогомъ: ft нзшвдіш ікбрш 53 грбкд со і^щомя* н рддостТю* 
веліем, твкбстч; Б О З Б Ч І С Т Н Т Н оуч£ннкишя ёгчЬ (Матѳ. 28, 8) ; ffnt вя 
££БЧ;*, Г Л Д Г О Л А . . . (Лук. 7, 39); сравнительными оборотами съ сою-
зами икш, дкн: Ъ<й ш зрдкя ёгш ш<ии ЛАОЛНТА*, Н Ш Д Ч І А Н І Е ёгчи Е Т І Л О 

йкш ен-кгя* (Матѳ. 28, 3) . 
6) Обстоятельства мѣры; отвѣчаютъ на вопросы: какъ мно-

го? въ какой мѣрѣ? Могутъ быть выражены нарѣчіями или со-



четаніями числительнаго, или опредѣленнаго мѣстоименія съ су-
ществительнымъ, напр.: дллннь, дліннь глдголм T f E U , не возг/шитя. 
длЕКтшря, дондгже швЁришнсА ллене тргіфн* (Іоан. 13, 38); 53 днш 
до днен йсхожддх^ Дферн іс ;д»швы пллкдти ш Дфери і е ф ^ Д А гдлддді-
тннд четы}і* днн* вя л-ктч; (Суд. 11, 40); внь* дть* ^ Е Т ^ А Х ° -
жддхя (Псал. 37, 7). 

Употребленіе неопредѣленнаго наклоненія. 

§ 143. 1) Неопредѣленное наклоненіе болыпей частью входитъ 
въ сочетаніе съ спрягаемыми формами глагола (а также причасті-
емъ), выражая значеніе дополненія или обстоятельства. Въ соче-
таніи неопредѣленнаго наклоненія съ спрягаемыми формами гла-
гола бываютъ слѣдующіе особенности: если субъектъ дѣйствія, 
обозначеннаго неопредѣленнымъ наклоненіемъ, совпадаетъ оъ 
субъектомъ дѣйствія управляющаго глагола, то такое неопредѣ-
ленное наклоненіе называется простымъ, напр.: Х О Т А І Ш Л Л И Н # Т Н 

ііхя (Марк. 6, 48), субъектъ дѣйствія ллин^ти совпадаетъ съ субъ-
ектомъ дѣйствія Х О Т А І Ш , Т . е. Онъ. Если субъектъ дѣйствія не-
опредѣленнаго наклоненія и субъектъ дѣйствія управляющаго гла-
гола различны, то такое неопредѣленное наіслоненіе равняется 
придаточному предложенію, напр.: н повелч; ндродіилля возлефи нд 
Зслин = (Ѵосподь) повелѣлъ, чтобы народъ возлегъ. При такой 
конструкщи предложенія съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ субъ-
ектъ дѣйствія неопредѣленнаго наклоненія является объектомъ 
дѣйствія управляющаго глагола, причемъ субъектъ дѣйствія не-
опредѣленнаго наклоненія въ данномъ случаѣ стоитъ либо въ ви-
нительномъ падежѣ: й A K M A U H ёго* бЗврдтйти* & Л О Е # длииов^ 
(Есѳирь 8, 3) , либо въ дательномъ: (Богъ) повычгадѴгя чыовч;. 
кіулдй* В С Е Л Д Я вемдѴ кдАч-иеА* (Дѣян. 17, 30). Такая конструкція 
въ первомъ случаѣ называется винительнымъ съ неопредѣлен-
нымъ паклонепіемъ, во второмъ — дательнымъ съ неопредѣлен-
нымъ наклоненіемъ. Приведенные примѣры по своей конструкціи 
совпадаютъ съ употребленіемъ подобныхъ сочетаній въ русскомъ 
языкѣ, однако область употребленія какъ винительнаго, такъ и 
дательнаго съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ въ церк.-славян-
скомъ языкѣ гораздо шире, чѣмъ въ русскомъ. 

2) Неопредѣленное наклоненіе въ качествѣ дополненія. Про-
стое неопредѣленное наклоненіе обычно употребляется при "полу-
знаменательныхъ" глаголахъ (какъ ндчдтн, ллофй, хоч-Нітн, Аскітн, 
С Л Ѵ К А Т И , Е О А Т Н С А и под.) въ качествѣ дополнительнаго глагольнаго 



члена, образуя вмѣстѣ съ ними составныя глагольныя формы ска-
зуемаго (§ 126). 

При нѣкоторыхъ глаголахъ, если они имѣютъ самостоятель-
ное значеніе (а не вспомогательное), неопредѣленное наклоненіе 
простое можетъ разсматриваться также какъ дополненіе (въ та-
кихъ случаяхъ неопредѣленное наклоненіе можно замѣнить име-
немъ существительнымъ), напр.: &БЧѴЗДОЮ оучл^сл* тікі К Л Д Н А Т Н . 

t A * голнцѴ прдвды, Рожд., троп. ( = учились поклоненію Тебѣ); 
говчгірдшд* ъукнтн* нхх, Дѣян. 5, 33; дд С П О Д О Б Н Т К А * оув-Еждтн* 

В С Е Х * ' " X Х ЛОТАЦІП^І Е Ы Т Н , Лук. 21, 36; ЗДЕЫШД* \Л4ЕЫ В З А Т Н * 

Матѳ. 16, 5; что ілкю Ю Г Ѵ Ш Н Г Т Д С А * Н Г К Ѵ І Н Т Н * Д \ Д Г Д Н А ; Дѣян. 5, 9. 
3) Винительний съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ въ рус-

скомъ языкѣ употребляется обычно послѣ глаголовъ: упросить, 
заставить и под. (прошу васъ остаться дома), тогда какъ въ 
церковно-славянскомъ языкѣ такая констукція можетъ быть и 
послѣ многихъ другихъ глаголовъ дѣйствительнаго залога: іигті. 
Б И Т Н , ч-Борйтн, х 0 " 1 * ^ ™ » ндрнцдѴн, глдголдтн и др., напр.: ft м( 
ш(тдвн no « Е ^ Е нн еднндго* йтн* (Марк. 5, 37); ft ™ t f x j A * творич-я 

гльішдтн*, н Н ^ Л А Ы А * глдголлти* (Марк. 7, 37); Гі ютБорн ё г о * 

прозрт^ти* (Марк. 8, 25); Ht х ° Ф ^ жв вдіх*, Е^ДТТС, Н ( Б Ч ^ Д ^ Т И * W 

оулі£(ішііХ2 (1 Сол. 4, 13). Неопредѣленное наклоненіе глагола Е Ы Т Н 

обычно имѣетъ при себѣ предикативный членъ въ винительномъ 
падежѣ (второй винительный предикативный): ш г ^ д н ш д ёго* 
Е Ь І Т Н * повнннд* CAAfjiTii (Марк. 14, 64); кого* Л І А * глдголитя Ч М О _ 

Б Ч ^ Ц Ы Е Ы Т Н * (Марк. 8, 27). Второй винителышй предикативный 
можетъ быть и при неопредѣленномъ наклоненіи отъ нѣкото-
рыхъ другихъ глаголовъ (обозначающихъ "дѣлать или називать 
кого кѣмъ", ср. § 136): н ллн% Е Г Я П О К Д З Д Н Н ёднндго* П<Б()ІНД* йлй 
н п н с т д * глдголдти* ч ы о в ч ж д (Дѣян. 10, 28). Второй винителышй 
предикативный при неопредѣленномъ наклоненіи (не Е Ы ' Т И , a 
другомъ), можетъ быть также въ тѣхъ случаяхъ, когда второй 
винительный-причастіе + неопредѣленное наклоненіе соотноситель-
ны съ составнымъ глагольнымъ сказуемымъ (§ 126) или второй 
винительный + неопредѣленное наклоненіе соотносительны съ 
именнымъ сказуемымъ съ полузнаменательной или полнознамена-
тельной связкой (§ 124), при конструкціи придаточнаго предло-
женія, напр.: <Ьни я « Ч Д А Х ^ ё го* нлл^цід* Б О З Г О ) І Ч І Т Н С А * , йлй пдѴги* 
к н е з д п ^ ЛЛ£( ІТБД*, Дѣян. 28, 6 (ср. <Ънн я « Ч Д А Х ^ , гакш бнх нллдть* 

ЕОЗГОрЧ^ТИСА* Й Л И П Д Д І Т Я * Б Н ( З Д П ^ і И £ ( І Т Б Я * ) . 

4) Значеніе винительнаго съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ 
можетъ имѣть и неопредѣленное наклоненіе (равное придаточно-



му предложенію), субъектъ дѣйствія котораго одинаковъ съ субъ-
ектомъ дѣйствія улравляющаго глагола, причемъ субъектъ дѣй-
ствія неопредѣленнаго наклоненія обычно не повторяется второй 
разъ, хотя и можетъ находиться въ возвратномъ залогѣ 
управляющаго глагола или неопредѣленнаго наклоненія (въ рус-
скомъ языкѣ, вмѣсто подобной конструкціи, употребляются при-
даточныя предложенія), напр.: B C A K Z , нж£ О Ѵ Е І Е Т Х Б Ы , Б О З Л Ш Н Т Е А 

СЛІЯІКХ приноснтн* Б Г ^ (Іоан. 16, 2 ) , ср. русскій текстъ: всякій, 
убивающій васъ, будетъ душть, что онъ тѣмъ служитъ Богу. 
НО Е/иГОДдѴіМ ГД4 ІНС4 JtfWA В І ^ Г Л І ? £П4СТН£А* (ДѢяН. 15, 11); Е Г Д 
НЕПОБЧіДЙНТХ БЧіДЧіТН* (ТИТ. 1, 16); Ея ^АМ^ CTOAUJf (Л4БЫ T B O f A 
Н4 HfEttH і т о А т н * ллннлгх (Великопостн. утреня). 

Примѣчаніе. Въ слѣдующемъ примѣрѣ вмѣсто неопредѣленнаго 
наклоненія стоитъ краткое дѣйствительное причастіе (остатокъ, по-
видимому, древняго возможнаго употребленія причастія) : О у Б О А В І Ш -
£ А Ж £ Н П ( ) М £ Т ( І І Ш Н Н Е Ы Б Ш £ , А А Н А Х ^ А # Х Я Б Н Д А Ц І Е * (Лук. 24, 37) ; Н О 

въ подновленныхъ .изданіяхъ Евангелія — БНДЧіТН. 
Субъектъ дѣйствія неопредѣленнаго наклоненія при выше-

указанной констукціи, однако, можетъ быть выраженъ возврат-
нымъ мѣстоименіемъ въ винительномъ падежѣ, что можетъ быть, 
когда данная констукція выражена неопредѣленнымъ наклоненіемъ 
к ь і т н , причемъ при вь ітн обычно находится предикативный членъ, 
второй винительный предикативний, напр.: ОІ/ТІОБДА Ж Е С І Е Е * Б О _ 

ЖД4* Е Е І Т Н * ( Л Ч І П Ы Л Л Х , £БЧіТ4* Г^ЦШЛЛХ БО T M O J , Н4К434'т*£/\А* Е Е З -
^ А Л Н Ы Л Л Х , «у-ЧНТМА* ЛМ4Д£НЦеЛЛХ (РИМ. 2, 19-20); ГЛ4ГСМА Н Ч Ж О Е Г О 

Е Ы Т Н * ( F E E * БЕЛНК4* (ДѢЯН. 8, 9) ; П(!НТБО(!АфНХЯ f£E£* ПрДБЕДННКН* 
Е Ь І Т И * (Лук. 20, 20). Предикативный членъ можетъ быть и въ 
косвенномъ падежѣ съ предлогомъ: ГЛ4Г6ЛАН « Б Е * Б О евчітч;* Е Ы Т И * 

{1 Іоан. 2, 9) , ср. въ русск.: Кто говоритъ, что онъ во свѣтѣ. 
5) При страдательномъ залогѣ управляющаго глагола субъ-

ектъ дѣйствія неопредѣленнаго наклоненія находится въ имени-
тельномъ падежѣ (если есть налицо), такимъ образомъ получает-
ся именительный съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ, а предика-
тивный членъ при Е Е І Т Н — второй именительний предикатив 
ный, напр.: ём Ж Е сБид^тмьетБОБДнх кьість Б Ы Т И * прдБЕдннкх* (Евр. 
11, 4) ; Но І З К О Ж Е Н С К ^ С Н Х О Л М А Ш Е Г Д БЧІ( ІНИ* Е Ы Т Н * П ( І І ' А Т Н Е Л Г О Б Ч І С Т -

ВОБ4НІЕ (1 СОЛ. 2, 4) . 
6) Дательний съ неопредѣленнимъ наклоненіемъ въ церк.-

славянскомъ языкѣ очень часто примѣняется при безличныхъ кон-
струкціяхъ со значеніемъ логическаго субъекта: HE доЕрб Е Ы Т Н * 

челоБЧЖ^* ёдйнолл^ (Быт. 2, 18). Особенно часто употребляется 
дательный съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ при глаголахъ 



к ы с т ь (=случилось, C M . § 160) и П О Д О Е Д Е Т Я ( В Ъ безличномъ зна-
ченіи): кьістік mt «уллрЁтн* н н ц і ш ^ * , І І н « ж # * в ь і т н * дгглы нл лбно 
ЩААМАІ (Лук. 16, 22); Е Ы С Т Ь Б Н Е Г Д Д Е Ы Т Н * толлоі^ B Z коріндті 
( Д Ѣ Я Н . 19, 1) ; ЙКШ ПОДОЕЛЕТ2 СН#* іеЛОБЧіМККОЛЛ^ ЛЛНОГШ П(ИТ(ІЛДЛТН 
(Марк. 8, 31). 

Дательный съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ можетъ быть 
также и при личныхъ глаголахъ, напр.: ft пршдошд сддд^кёе K Z 

ншЧ, Н Ж Е гллгблюч-z ъощиітп* ні Е Ы Т Н * (Марк. 12, 18); но Х О Т А Т Я 

вдллх* Ш Е ( І Ч ; З О Б Д Т Н £ А (Гал. 6, 13); Hf х ° Ф ^ ш Hf
 Б / Е Д Ч І Т Н * Б Д Л І Я * , 

Ердтіе, іакш лднбжнцЕн восхотч^х2 прінтй K Z БДАЛЯ (Рим. 1, 13). Два 
послѣднихъ примѣра одинаково могли бы быть выражены и вини-
тельнымъ съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ, ср. предыдущій 3) 
пунктъ. 

При глаголахъ П О Д О Б Д Е Т Х , П О Б Е Л ^ Ѵ Н , Е Л Г О Б О Л Н Т Н , м о л н т н {"кого, 
бить къ кому какимъ"), ддтн и под. можетъ быть два дательныхъ 
съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ, второй дательный предикатив-
ный при Е Ы Т Н (въ русскомъ языкѣ въ подобныхъ конструкціяхъ 
бываетъ творительный предикативный): ПодоЕдеч-z оуЕо emcKontf* 
Б Е І Т Н * н т о р б ч н ^ * , ёднньіА жсны лд&кѴ, Ч*(ІЁЗБЕН#* цчілолд^др^*. . . 
(1 Тим. 3, 2 ) ; н п о Б м й т г ёлд^* гдь влдстелнн^* Е Ь І Т Н * НДД Д К Д Ь Л Ш 

С Б О Н Л І Н (1 Цар. 13, 14); Тьі я« глдгблн . . . стдрцелдг* трЁзвеннылля* 
Е Ь І Т Н * . . . (Тит. 2, 1-2); Е Л Г О Б О Л Й оуво, г £ н , Е Ы Т Н ндллг* сл&кнтЕлеллг* 
нбвдгш твоегш здвчѴд (Литург. Василія В.) К)ношы ч*дкожде ллодй 

ЦЧіЛОАЛ^ДрСТБОБДТИ . . . РдЕЬІ, CBOHAAZ ГОСПОДбЛіг* ПОВННОБЛТНСА, БО 
E K A I Z влго^гшдныліг* Е Ь І Т Н * , нЕп^кослшЕныллг* (Тит. 2: 6, 9) ; Ты 
сподбвнлг em HAM Б Ы Т Н * {намъ*) с л & к н т е л е м г * стдгш т в о е г ш ж е р т -
Б Е Н Н Н К Д (Литург. Василія В . ) ; гдь ДДДЕ Т А жерцл Бллч«ччи ГШДДД 

Яч((ІЦД, ЕьІтН* ПрНСТДБННК^* B Z ДОЛД^ Г Д Н Н , ECAKOAltf ЧЫОБТІК^* ЩО. 
мціпцгіГ.. . (Іер. 29, 26). 

Субъектъ дѣйствія неопредѣленнаго наклоненія въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ можетъ отеутствовать: бнд ям К ^ Ѣ П Л А Ш Е С А Т Д К Ш Е Ы Т Н * 

(Дѣян. 12, 15), ср. глдгблюцн гнллк* тдкш Е Ь І Т Н * (Дѣян. 24, 9) ; 
ІТА ЯЧЕ П О Д О Е Д Ш Е T E O J I H T H * й бнчіхя н е

 І Ь С Т Д В Л А Т Н * (Матѳ. 23, 23); 
Тгёліже потрЁЕд П О Б Н Н О Б Д Ѵ И С А * (Рим. 13, 5) ; Кнтлич-t (себѣ) ллАты-
нн В Д Ш Е А Hf т Б о р н т н * (вамъ) nft\ чыовчжн (Матѳ. 6, 1). 

Синтаксическимъ конструкціямъ церк.-славянскаго текста, ви-
нительному и дательному съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ, въ 
греческомъ текстѣ соотвѣтствуетъ винительный съ неопредѣлен-
нымъ наклоненіемъ. 

7) Пеопредѣленное наклоненіе въ качествѣ обстоятельства. 
Неопредѣленное наклоненіе со значеніемъ обстоятельства употребля-



ется для выраженія обстоятельствъ цѣли, слѣдствія, причины или 
времени. Указанныя обстоятельства могутъ быть выражены какъ 
простимъ неопредѣленнымъ наклоненіемъ (§143, 1) : нд# рывы 
ловнтн* (Іоан. 21, 3) , такъ и винительнымъ или дательнымъ съ 
неопредѣленнымъ наклоненіемъ (§ 143, 1) : дд П О Ш Л Д Е Т Х нхя* про_ 
П О Б Ч ^ Д Д Т Н * (Марк. 3, 14); прЕддлше нлдх* ^(АППЧ-П* « Ѵ С Г Г 4 В М (ДЬян. 
16, 4 ) . 

8) Неопредѣленное наклоненіе для выраженія цѣли употре-
бляется обычно послѣ глаголовъ со значеніемъ движенія*) (йтй, 
прнходнтн и под.), а также зависимаго движенія или состоянія 
(послдтн, прнзвдтн, поетдвнтн, преддтн, АзЕрдтн и под.) и нѣкот. 
др., напримѣръ: вндч^холлх Е О & В > Е З А ^ ёгш нд Б О С Т О Ц Ч ^ , й пріндохоліа 
П О К Л О Н Н Ф Н ( А * ёлл&' (Матѳ. 2, 2 ) ; н послдшд во оузнлнціе прнвитн* НЦІ 

(Дѣян. 5,21); Алй ш^вожнтн* прнзвд(тб ны; (Суд. 14,15); B Z НЕЛЛЖС 

Б « 2 дхх стьін постдвн епіскопы, г ш т н * црковь гдд н Е Г Д (Дѣян. 20, 
28); преддвя четьіреллх четвсрнцдллк в о н н ш в к стрецж* ёпЬ (Дѣян. 
12, 4) ; покджн, ёгоже «зврдлх есй Ш nit Д Б О Н еднндго, прТлтн* жрЁѴін 
слѴженІА сегш н дпѴольствд (Дѣян. 1, 24-25); Б#дн міі вг Е Г Д З Д Ц І Н . 

Т Н Т М А , н вх AA'tWo крчшко (гшччі* ЛЛА (Псал. 70, 3 ) ; Ноірь н двнь 
прензлнхд І Ѵ І О Л А Ц І К А БНДТѴГН* лице Б Д І Ш (1 Сол. 3, 10). 

Неопредѣленное наклоненіе со значеніемъ обстоятельства цѣли 
отъ глаголовъ, употребляющихся въ качествѣ полузнаменательной 
связки въ именномъ составномъ сказуемомъ, можетъ имѣть при 
себѣ предикативный членъ (въ имен. пад.), напримѣръ: пронсхо-
Д Н Т Я П Л О Ч Ч Н В2 БН^ЛЕШСКОЛЛК ЩТІПІ рОДНТНСА . . . ВНДчѴгНСА* ЖЕ 

лшдшецх* (20 дек., сѣд.); а неопредѣленное наклоненіе отъ гла-
головъ со значеніемъ дѣлать, називать (кого кѣмъ) можетъ имѣть 
второй винительный предикативный, напр.: прТнде Е О Б Л К Д , Т А 

Л Л Н О Г О Ч Д Д Н ^ * ( О Д ^ Е Л Д Т Н * (24 дек., п. 1-я). 

Неопредѣленное наклоненіе, выражающее обстоятельство цѣ-
ли, можетъ быть замѣнено желательнымъ наклоненіемъ, что до-
пускается въ тѣхъ случаяхъ, когда субъекты главнаго глагола и 
неопредѣленнаго наклоненія разные, хотя встрѣчается замѣна и 
простого неопредѣленнаго наклоненія, т. е. съ субъектомъ въ упра-
вляющемъ глаголѣ, напр.: шсд же E H E Z преддде H A A Z , дд* его про_ 
пн^тг* (Матѳ. 27, 26); н послдшд фдрі'«е н Щ\((іе (л#гн, дд* нлл^тя* 
ёго (Іоан. 7, 32); икш ндеч^ нд гровя, дд* плд'чеч*х* тдлии (Іоан. 
11, 31). 

*) Въ древне-славянскомъ языкѣ послѣ глаголовъ со значеніемъ 
движенія для выраженія обстоятельства цѣли употреблялся супинъ, 
напр.: цдоу рывг Л О Б Н Т Х (Іоан. 21, 3). 



Неопредѣленное наклоненіе со значеніемъ обстоятельства цѣли 
можетъ употребляться въ сочетаніи съ ёжЕ или Б О Ѳ Ж Е ( = русскому 
чтобы или для того чтобы), которыя въ данномъ случаѣ имѣютъ 
значеніе союзныхъ словъ, а неопредѣленное наклоненіе съ зависи-
мыми словами является краткимъ придаточнымъ предложеніемъ. 
При помощи ёжв, а особенно Б О ёжі неопредѣленное наклоненіе со 
значеніемъ цѣли можетъ присоединяться къ глаголамъ съ разнымъ 
значеніемъ. Примѣры: Дд поллрдчітсА б ч и нхх, ёжс HE видчѴгн* (Псал. 
6 8 , 2 4 ) ; Йкш прідгтд шдин^м «уЕогдгш, ёжв Е Г Ш Т Й * G3 гонлфихх 
д # ш # ліом (Псал. 1 0 8 , 3 1 ) ; й ш «ліх Л І О Л Н С А , Д Д Л Н Е О Б Ь В Л Ш Д ёці) 
ПДЧЕ А ПДЧЕ А З Е Ы Т О Ч Е І Т В Ѵ Е Т Х Б Я ( І Д З ^ Л Л Ч ; А Б О Б ( А К О Л \ Х Ч # Б С Т В І Н , Б О 

ёжв Н Е К ^ Ш Д Т Н * вдліх Л ^ Ч Ш Д А ( Ф И Л И П . 1, 9 - 1 0 ) ; Едлія nif&ki Б Г Х 

Б О З Д Б Н Г І Н б т ( І О К Д СБОЕГО І Н С Д , ПОЕЛД ёгб ЕЛГОЕЛОБАфД Б Д С Х , Б О Ѳ Ж Е 

ш в р д т н т н с А * вдліх колл^ждо ш З Л Ш Е Х Бдшнхг (Дѣян. 3 , 2 6 ) . 
Неопредѣленное наклоненіе со значеніемъ обстоятельства цѣ-

ли, сохраняя значеніе придаточнаго предложенія, можетъ употре-
бляться и съ опущеніемъ вышеуказанныхъ союзныхъ словъ, при-
чемъ, неопредѣленное наклоненіе вмѣстѣ съ зависимыми словами 
отдѣляется запятой, напр.: А В Ш Е Д Х вн^трь,, ^ Е Д А Ш Е ( О С Л ^ Г Д М Н , 

Б Н Д Ч І Т Н к о н ч н н ^ (Матѳ. 2 6 , 5 8 ) , ср. въ русск. чтобы видѣть ко-
нецъ; А Б О З Д Б Н Ж Е Е Б О Н НД Н А , Н Н З Л О Ж Н Т Н А Б Х п^сть інн 
(Псал. 1 0 5 , 2 6 ) ; Ш Б Л О Е Н 6 Ц Ы Н Д Ш Н , сулдорнтн лілддЁнцы нхя (Дѣян. 
7, 1 9 ) . 

Обстоятельство цѣли можетъ быть выражено неопредѣлен-
нымъ наклоненіемъ съ союзомъ икш: С Б А Ж Н Т Е Н Х « Б Х С Н О П Ы гакш 
Е О Ж Е Ц І Н * А (Матѳ. 1 3 , 3 0 ) ; А 3 х ( е ш ь ) Б Г Х М З В Е Д Ы Н Ф А U J (трдны 
ХДЛДЕЙЕКІА И К Ш Д Д Т Н * ТЕЕ^Е З Е Л І Л М flfO Н Д С Л Ч І Д О Б Д Т Н (Быт. 1 5 , 1 7 ) . 

9 ) Обстоятельство сяѣдствія чаще всего выражается датель-
нымъ съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ съ союзомъ и к ш ( Ж Е ) 
и имѣетъ значеніе краткаго придаточнаго предложенія, напр.: 
Бблны Б Л Н Б Д Х Ѵ Е А Б Х кордЕль, іакш «ѴЖЕ погр^ждтнсА* ёлі^* (Марк. 
4 , 3 7 ) ; А нси/Елн ё г о , гакш слчіпблл^* А нч;ллбдл#* глдгблдтн*, н Г Л А _ 

д д т н * (Матѳ. 1 2 , 2 2 ) ; А Б Ы С Т К йкш ллЁртвх, И К О Ж Е Л Н І Ш З Ч Ш Х * глд_ 
гблдтн*, гакш tyMfi (Марк. 9 , 2 6 ) . 

Однако значеніе слѣдствія можетъ быть выражено и неопре-
дѣленнымъ наклоненіемъ, имѣющемъ субъектъ дѣйствія въ упра-
вляющемъ глаголѣ, т. е. простымъ, напр.: дфе нмдлда Б Е Н Б Ч ; ( І # , 

іакш н гбры првЕтдвлАтн* (1 Кор. 1 3 , 2 ) ; Н Ж Е лдірх т в б н т д к ш воз_ 
Л М Б Н Л Х ёсй , Ш < О Ж Е снд Т Б О Е Г О ёдннорбдндго ддѴн* (Литург. Ін. Зл. ) ; 
Н ДБІЕ С О Б { І Д Ш Д ( А ЛЛН03И, І Л К О Ж Е К Ч Ч Ш ^ HE ВЛѴЕфІТНСА* Н Н Прн ДБЕ| ІЕХХ 

(Марк. 2 , 2 ) . 



Неопредѣленное наклоненіе со значеніемъ слѣдствгя можетъ 
употребляться и безъ союза іакш, сохраняя при^этомъ значеніе 
лридаточнаго предложенія, напр.: He оуклонн «рдце моі вх словесд 
Л ^ К Д Б С Т В І А , н т ц і е в д т н * Ы І Н Ь І ш г р ч ^ х 2 (Псал. 140, 4 ) ; почто А(_ 
полнн едтднд «рдце т в о г , С О Л Г Д Т Н * Д Х # { Т О Л Л ^ (Дѣян. 5, 3 ) ; He швид_ 
лнвх Е О Е Г Х , З Д Б Ь І Т Н * дч̂ лд вдішгш н ч ^ д д лмЕБб (Евр. 6, 10); 
также: Ап. 5, 5; Лук. 1, 54; Ап. 16, 9. 

Обстоятельство слѣдствія можетъ быть выражено неопредѣ-
леннымъ наклоненіемъ съ союзомъ Б О еже (со значеніемъ крат-
каго придаточнаго предложенія): НЕЕНДІШДА Б О ёгОи, 53 І О З Д Д Н І А 

.ЛЛірД ТБОрСНЬЛШ ПОЛЛЫШЛАвЛЛД БНДНДЛД t #Th , й прнснос^ціндА шдд 
ё г ш Гі Е Ж К Т В О : во еже Б Ь І Т Н НЛ»Х Б Г З Ш Б Т Ѵ Н Ы А Л Х ( Р И М . 1, 20), ср. 

въ русск.: такъ что они безотвѣтны. Также: вчірои, рдз#лл»Евдшх 
совсршнтнсА Е Ч Ж Ш А Л Х глдголодлх Е Ж І Н Л Л Х , во ёже (изъ) НЕАВЛАШЫХЯ 
внднллыллх Б Ы Т Н (Евр. 11, 3 ) ; Рим. 1, 24. 

10) Обстоятельство причины выражается дательнымъ съ не-
опредѣленнымъ наклоненіемъ съ союзомъ зднё" и имѣетъ значеніе 
краткаго придаточнаго предложенія, напр.: Ёзьіде я« А кхіснфх 53 
гдлшн, нз грддд ндздрвтд, Б О Г^дем, во грддя Д Б Д О Б Х , нже НДрНЦДЕЧЧА 
в н д л а л л х , зди( Е Ы Т Н * ёл\#* 53 долл^ А б ч и т в д Д Б Д О Б Д (Лук. 2, 4 ) ; 
Слышдцшллх же ішх С І А , прнложь fw) п р н т ч ^ , здне Е Л Н З Х ёллй'* Б Ы Т Н * 

uptfгдлнллд . . . (Лук. 19, 11). 

11) Обстоятельство времени выражается дательнымъ съ не-
•опредѣленнымъ наклоненіемъ съ союзами внегдд, прёжд* ддже, 
Д О Н Д Е Ж Е и имѣетъ значеніе краткаго придаточнаго предложенія, 
напр.: Ко r£tf, внегдд екорБЧ^ти* лш% воззвд'хх (Псал. 119, 1); 
и к ш ВНЕГДД оуліретн* ёл»^* , т возлитх В ( А (Псал. 48, 18); прЁжде 
ддже гордлдх* не Е Ы Т Н * н ( О З Д Д Т Н Г А * зелллй* Гі B C M F H H ' E H * , A 53 вгёкл 
н до втжд т ы бсн (Псал. 59, 2) ; Солнце прнложнтчл во т ь л л ^ , н 
л#нл вх кровь, пргжде ддже н£ прінтчИ днм* гднм в м н к о л л ^ А про_ 
І Б ^ Ц І t н н о л л ^ (Дѣян. 2, 20); н Й Д А Ш Е Адьін А прорнцдА, дондеже пр"і_ 
и т й * ем$* вх ндкддя И Ж Е вх рдлд^ (1 Цар. 19, 23); А проходА 

Е Л Г О Б Ч ^ С Т Б О Б Д І Ш ГрДДШМХ ЕСЕЛЛХ, Д О Н Д { Ж Е ПрІНТН* ё і И ^ * Б Х КЕСДріН 
(Дѣян. 8, 40). 

12) Неопредѣленное наклоненіе, будучи по происхожденію 
застывшей падежной формой отглагольнаго имени существитель-
наго, можетъ употребляться съ предметнымъ значеніемъ, выступая 
въ качествѣ разныхъ членовъ предложенія, подобно имени суще-
ствительному, а потому передъ нимъ въ такихъ случаяхъ стоитъ 
мѣстоименіе еже въ значеніи члена, хотя можетъ и отсутствовать. 

Неопредѣленное наклонеяіе можетъ выступать: 



Въ качествѣ подлежащаго (см. § 121, ж ) , что бываетъ чаще 
всего при безличной конструкціи сказуемаго. Безличная форма 
сказуемаго въ такихъ случаяхъ болыией частью бываетъ выражена 
прилагательнымъ средняго рода въ положительной или сравни-
тельной степени со связкой (или иногда безъ связки), напримѣръ; 
Блдго есть оуповдти* нд гдд, Н Ё Ж Е Л Н оуповдтн* нд К Н А З Н (Псал. 
117, 9) ; доЕртмше тн есть вннтн* вх жнвбтх мбм)? Алй Е Т І Д Н ^ 

(Матѳ. 18, 8 ) ; также: Mt\4 Е О ёже жити*, fprotz: А ёже оулл|іетн*, 
ПріШЕ(ІЧ;Т£Н'і£ е ( ть (Филип. 1, 21). 

Въ качествѣ прямого дополненія: Йкіи вдлдя Д Д ( І О Б Д С А . . . не 
тбкллш £ Ж Е вх нбго вчіровдтн*, но А еже по неллх стрдддтн* (Филип. 
1, 29); 

Въ сочетаніи съ союзомъ и еже можетъ выражать ладежныя 
отношенія на подобіе именъ существительныхъ (еже при выраже-
ніи предложнаго падежа иногда отсутствуетъ): въ качествѣ до-
полненія: нже 05 Н £ Е Ы Т І А В О ёже вытн прнвсдын вслческдА ( = вх 
Б ы т и ) , Литург. Іоан. Зл.; З д ёже лмвити мк ( — 3 4 Л И Е О В Е К О ллнч;), 
Вел. Пятн. 6-й ч.; 6 л ѵ & т ш ёже Л М Е И Т Н ЛДА ( = B A I T W W лкЕве к о 
л і н й ) , Псал. 108, 4; ш еже г к ш и л о в д т н рдЕшвх свонр ( = ш поллило_ 
вдши рдЕшвя (BOfixz), Молебеігь путьшеств.; ш ёже послдтн нллж 
дгглд Алнрнд . . . (тамъ же) ; но также: ш про(тнтн ндлх . . . (Пан-
нихида); ш нешс^жденнылля предстлтн (тамъ же) ; со значеніемъ 
обстоятельства причины: Й К О Ж Е ёѴгіі прдведно Mwk tit л\#д(і(тво_ 
Б Д Т Н ш вст^я вд'(х, зд ёж£ Н А Ѵ К Т И * мн вх (ЁрдцЧі вд(я, Филип. 1, 7; 
Нпезсмтч; бчи Адон, 05 ёжб оуповдти* лій нд Е Г Д Л Л О Е Г Ш , Псал. 68, 4, 
( = 0 5 оуповдніА) , ср. въ русск.: истомились глаза мои отъ омсида-
нія Бога (моего); со значеніемъ обстоятельства цѣли: ко ёже 
вождблгётн* ёл, Матѳ. 5, 28. 

Однако, если къ еже присоединяется сослагательная частица 
Е Ы , предметное значеніе пересиливается глагольнымъ и такое со-
четаніе можно разсматривать какъ краткое придаточное предло-
женіе (§ 196, I I I ) , напр.: Еллгёстш ёже Е Ы глдгблдтн: дцн гдь E O J _ 
х б ф Е т х , Іак. 4, 15 (ср. русск.: Вмѣсто того, чтоби вамъ гово-
рить ...) 

Въ качествѣ прямого дополненія съ оттѣнкомъ предметности 
употребляются также ш т н , пнтн: ддднч-е нлдх вы ш т н (Матѳ. 14, 
16); ддждь лиі пйтн (Іоан. 4, 7) . 

13) При нѣкоторыхъ прилагательныхъ (какъ до(тбннх, до_ 
В О Л Е Н Х , С Н Л Е Н Х , готбвх и др.) неопредѣленное наклоненіе можетъ 
разсматриваться какъ коевенное дополненіе, напр.: дд Е ^ Д Е Т Х В С А Г С Х 

Ч Е Л О Е Ч Ж Х скоря* оучлышдтн* ( = на слышаніе), А кбиня* глдгблдч-н* 



( = н а глаголаніе), Іак. 1, 19, ср. въ русск.: всякій человѣкъ да 
будетъ скоръ на слышанге, медленъ на слова; ДОЕТОННХ* ёсй гди 
np'iATH* (пріятія) (лд'в# н ч к т ь н ш л # (Ап. 4, 11); НЖЕ довбльни* 
к # д ^ т х ІІ йныхя ндйчнти* (къ наученію) (2 Тим. 2, 2) ; ДЦІЕ СИЛЕНХ* 
есть. ср&тн* (къ срѣтенію) « ДЁСАТІН ТЫСАЦІХ (Лук. 14, 31); 
ОЕ третіЕ г о т б в х * ешь. пріитй* (на пришествіе) кя вдллх (2 Кор. 
12, 14). 

Если при указанныхъ прилагательныхъ (обычно со связкой) 
«стоитъ неопредѣленное наклоненіе отъ полузнаменательныхъ гла-
головъ или кьітн съ предикативнымъ членомъ при нихъ, то та-
кое словосочетаніе можно разсматривать какъ особый видъ слож-
лаго сказуемаго (см. § 127), напр.: оужЕ нчнлль* достоннх* НД(ІЕЦІНЕА* 
сынх* т в о н (Лук. 15, 21); впрочемъ неопредѣленное наклоненіе 
можетъ разсматриваться, повидимому, также и какъ дополненіе, 
ср. недостоинъ названія сына. 

14) Неопредѣленное наклоненіе при именахъ существитель-
ныхъ имѣетъ значеніе опредѣлительное (§130, 8 ) , напр.: БЖЕ 
ндшя , БЖЕ спдсіти* ( = СПДСІНТА), Литург. Васил. В . ; СЕ ддм вдллх 
влдсть ндетѴпдти* нд ЙЛЛІМ . . . Лук. 10, 19. При ЕЫТН или неопре-
дѣленномъ наклоненіи отъ полузнаменательныхъ глаголовъ всегда 
бываетъ предикативный членъ — въ именительномъ падежѣ: икш 
a^'jitf і ш д т ь здрдвх* кьіти* (Дѣян. 14, 9) ; или второй дательный 
предикативный, напр.: ддд{ І ш я бвлдсть чддшлгх* ЕЖІНЛЛЯ (имъ) 
ЕЫТН* (Іоан. 1, 12). Субъектъ (имъ) дѣйствія глагола БЫТИ 
опускается, ввиду того, что онъ совпадаетъ съ объектомъ (йллх) 
дѣйствія ДДДЕ. 

Съ опредѣлительнымъ значеніемъ неопредѣлепное наклоненіе 
можетъ быть въ сочетаніи и съ союзными словами е ж е , во ѲЖЕ, 
w 6ЖЕ, кдкш (что можно разсматривать какъ краткое придаточное 
лредложеніе), напр.: Жлтвд, ежЕ ЕЛГОЕЛОБНѴИ НШВЫА покровцы 
(Требн., заглавіе); /Илтвд, во ѲЖЕ ЕЛГОСЛОВИТИ СТДДО (тамъ же) ; 
Ллтвд, ш ежЕ Блгословитн лірежи (тамъ же) ; Чннх, кдкш прТндлдтн 
П(ІНХОДАЦІНХХ КО ПрДБОЕЛДБНЧМ ЦрКВН Ш (ІИЛІЕКО_ЛДТНН£КДГШ B'KjtoHCnO-
Б^ДДША (тамъ же) . Съ опредѣлительнымъ значеніемъ можетъ 
употребляться дательный съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ (со 
значеніемъ краткаго придаточнаго предложенія), напр.: /Иолнтвы 
вх ПЕЦБЫН дЁнь, ПО БНЕГДД (ІОДНТН ЖЕН*Е бтрочд (Требн., заглавіе). 

15) Неопредѣленное наклоненіе съ еамостоятельной функці-
ей глагола въ церковно-славянскомъ языкѣ не употребляется. Од-
нако есть нѣсколько случаевъ (согласно греческому тексту), когда, 
при выраженіи повелѣнія или желанія, неопредѣленное наклоне-



ніе стоитъ одно, напр.: ннчкбяи ВОЗЛЛНТЕ нд п # т ь . . . нн по ДБ/Ь 
(Н3<к НЛѴЕТН* (Лук. 9, 3 ) ; клдвдін ЛѴСІД дЕрждБнолі^ Н Г Ш О Н ^ фнл'і£#> 

рддовдтнсА* (Дѣян. 23, 26), въ этомъ примѣрѣ должно подразу-
мѣвать я\(лд'(тя; РДДОВДТНСА* CZ рдд^кфнлшсА, Н ПЛДКДТН* tz п л д і ^ -
фнллн (Рим. 12, 15), здѣсь также должно подразумѣвать опущен-
ный личный глаголъ; можно допустить, что этотъ примѣръ имѣетъ 
отношеніе къ слову Глдгблм въ 3-мъ стихѣ. Также: Дѣян. 15, 23; 
Іак. 1, 1. 

Обособленные члены предложенія. 
§ 144. Обособленныя дополненгя. Падежныя формы именъ су-

ществительныхъ въ сочетаніи съ союзами т б к л д ш , рдзвч;, кролик 
со значеніемъ ограниченія могутъ разсматриваться какъ обособлен-
ныя дополненія, которыя и отдѣляются запятой, напр.: К т о л л ^ нн_ 
КОГОЖЕ БНДОІШД, тбкллш інед ёдіінлго (2 (ОЕ6М (Марк. 9, 8) ; Йд^фнхя 
я?( ЕЧ; м&кЁн гакш П А Т Ь т ы с А ф я , рдзвт; жЁня н ДЧѴГЕІІ (Матѳ. 14, 21); 
ПУСТЬШНЫЛЛЯ НЕПрЕСТДИНОЕ КГКЕСТБЕННОЕ ЖЕДДНІЕ ЕЫБДЕТ2, ЛЛірД (#фЫЛЛ2 
(^ЕТНДГШ кроліч; (Окт., степенна гл. 1-й). Иногда словосочетаніе 
съ вллчіетіи можетъ также разсматриваться какъ обособленное до-
полненіе и отдѣляться запятой: ЁллЧістчи ёже ЛМЕНТН Л \ А , ШБОДГДХ^ 
ЛІА (Псал. 108, 4) . 

Обособленныя обстоятельства. Обстоятельства мѣста и вре-
мени могутъ имѣть при себѣ уточняющія обстоятельства, которыя 
могутъ разсматриваться какъ обособленныя. Такія обстоятельства 
отдѣляются запятыми, напр.: идбшд вя ГДЛѴДЕМ, BZ roptf, ДЛЛОЖЕ ПО_ 
выч; йлля IHCZ (Мате. 28, 16); й п р н ш Ё д ш ^ ем% нд б н х пбля, B Z 
гтрдн^ ічршннгкйм, грчѴгбгтд ёго двд ЕЧІГНД (Мате. 8, 28); ft кыгть 
ПО БОЗВрДфЁнѴн ЛЧІТД, ВО Б Р Ш А НГХОЖДЕНІА ЦДрЁЙ (НД ЕрлНБ), Н ПОСЛД 
ддвідх ?ШД'БД (2 Цар. 11, 1) ; Ho BZ Т Ы А ДНН, ПО екбрЕИ т о н , іблщс 
полиркнетх (Марк. 13, 24). 

Обстоятельственныя опредѣленія. 
*) 

§ 145. Нѣкоторыя опредѣленія, стоящія всегда въ краткой 
формѣ, относятся не только къ подлежащему, но и къ сказуемому 
и имѣютъ значеніе обстоятельственное, напр.: ТрнднЕвенг* вое_ 
кр«лг ёен, хртЁ" 53 грбвд (Окт., воскр. гл. 6, на хвалит.). Подобныя 
опредѣленія соотносительны съ причастными оборотами, имѣю-
щими значеніе краткихъ придаточныхъ предложеній, ср. шн (буду-
чи) трндііЕЕЕня, воскрЁслх ё с й . . . Также: £z пЁрсть. глдЁртнѴго СОШЕДЯ, 
влко, слліртн#к> дЕрждв^ рдзр^шнлг ёсн, н лліртвг* трнднЁвшя* БО(_ 
креся, BZ НЕТЛТѴІЕ ЛЛА ШЕЛЕКЛХ ёсн (Воскр. гл. 1-й, п. 3) , ср. сьін 

*) (опечатка) опредѣленія-прилагательныя 



(будучи) ллЁртвз трнднЁБЕня, воскрЁсх, вх H f T / i T J H i i . . . (ср. въ рус-
скомъ языкѣ: Терекъ воетпъ, дикъ* и злобенъ*, межь 
утесистихъ громадъ, Лерм., Дары Терека; Но равнодушно ей, 
задумчивъ*, онъ внимаетъ, Пушк. ) . 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ подобныя обстоятельственныя опре-
дѣленія могутъ быть переведены на русскій. языкъ нарѣчіями, 
напр.: БНДА ЖЕ снлы н ЗНДЛЛЕНТА ВЕЛІА ЕЫБДШД, оуждсЕня* ДНВЛАІШСА 
(Дѣян. 8, 13), т. е. въ ужасѣ; ОЗонЯдЯжі ш Б е г н ы А снлы, ЗрлціЕ, 
дплшллх стрдшлнвн* (т. е. со страхомъ) гллгбллх^ (Цв. Тріодь, 6 
седм., субб., на утр., на стих.). 

Обстоятельственныя причастія. 

§ 146. Краткія причастія, единичныя или съ зависимыми сло-
вами, могутъ относиться къ сказуемому и обстоятельственно опре-
дѣлять его — ихъ можно назвать обстоятельственными прича-
стіями. Такія причастія, если при нихъ есть зависимыя слова, 
обычно имѣютъ значеніе, равное придаточному предложенію об-
стоятельственному.Поскольку эти причастія относятся къ сказуе-
мому, а слѣдовательно имѣютъ связь и съ подлежащимъ, то упо-
требляются только въ именительномъ падежѣ (во всѣхъ числахъ 
и родахъ). Обстоятельетвенныя причастія по своему значенію и 
употребленію (за исключеніемъ нѣкоторыхъ особенностей) равны 
русскимъ дѣепричастіямъ, напримѣръ: £ о днн б н ы прінде ішіннх 
кртнтЕль, пропоБ*і'ддА* БХ п ^ с т ы н н Г^ДЕНІТЧШ (Матѳ. 3, 1); й н д ЖЕ 
ДЕІЕ шстдвлыид* (дв. ч.) м р е ж н , по ншя ндбслм (Матѳ. 4, 20). 

Можно отмѣтить слѣдующіе виды обстоятельственныхъ при-
частій: 

1) Обстоятелственныя причастія дѣйствительныя настоящаго 
времени: (Ънн ЖЕ П О Л Ш Ш Л А Х ^ KZ СЕЕЧ;, ГЛДГОЛМЦІЕ*: гакш %Л4ЕЬ.\ HE 
взАХОллг (Матѳ. 16, 7); Ez ЧЕткЕрт^и ЖЕ стрдж^ нбцін НДЕ KZ HHMZ 
iHtx, ХОДА* no iUooM (Матѳ. 14, 25). 

Примѣчаніе. В-ь текстѣ: ft ХОТАЦІЯ (вм. Х О Т А ) ёгб оуБнти, оуЕОА-
СА ндрбдд (Матѳ. 14, 5), форму обстоятельственнаго причастія XOTALUZ 
должно считать нёправильной, т. к. она употребляется съ опредѣлит. 
значеніемъ, ср. : и HE ^ О Т А * 6 А ШЕЛНЧНТН, ВОСХОТЧІ ТДН п^стйтн to 
(Матѳ. 1, 19). 

2) Обстоятельственныя причастія дѣйствительныя прошедша-
го времени: Лзг прншЁдг* НШ/ЕЛИ ёго (Матѳ. 8, 7) ; н прист^пль* 
вдннг к п м ж и н к я , рЕче ем%. . . (Матѳ. 8, 19); н прнішдшЕ* оучвннцы 
ёгчи, БОЗБ^ДИШД ё г о Шатѳ. 8, 25); Ктб ЖЕ 03 aicz ПЕКІЙСА* (ВМ. 
краткой формы, § 95), АЛОЖЕТХ прнложитн в б з р д Е т ^ ІЕОШ% лдкоті і 
ёдинг; (Матѳ. 6, 27). 



3) Обстоятельственныя причастія страдательныя настоящаго 
времени: О у к о р А Ш н , ЕЛГОСЛОБЛАЕМЯ: ГОННМН, ТЕрпнмя: $лнмн, oyT'fc-
ШДЕЛІСА (1 Кор. 4, 12-13), т. е. Будучи укоряемы, благословляемъ; 
будучи гонимы, терпимъ; будучи хулимы, утѣшаемся; но цер-
ковно-славянскія страдательныя обстоятельств. причастія (какъ 
настоящаго, такъ и лрошедшаго времени) не имѣютъ при себѣ 
связки-дѣйствительнаго причастія настоящаго времени отъ гла-
гола ЕЫТИ (£ЫН, іі>ціп). 

4) Обстоятельственныя причастія страдательныя прошедша-
го времени: Дл HE ПДДШЕ Н ШЕЛ>ЕННБШЕСА, НО Бодрств^ифе н БОЗДБН. 
JKEHH* вя ДЧІАДНІЕ, U)E()AIUEMCA» ГОТОБН (Утр. молитва 5-я); поерЕдт; 
Й?Е О Г Н А ББЁрЖЕНН*, Ш()ОШДЕЛ\Н П О А Х ^ (ИрМОСЪ 2 Г Л . , П . 7) . 

Обстоятельственное причастіе прошедшаго времени можетъ 
быть и составнымъ, со связкой-дѣйст. причастіемъ прошедшаго 
времени отъ БЫТН (ЕЫВЯ, ЕЫБШН): ОЛЫШДБШЕ ЖЕ Н ЕЫБШЕ* НСПОЛНЕНН* 
гаростн, БОПІАХ^ . . . (Дѣян. 19, 28); <Иногш іуко ПДЧЕ, шпрдвдднн* 
ЕЬІБШЕ* ньінч^ KJJOBI'W ё г ш , СПДСЕЛНА ИЛ1Я 55 гнчгад (Рим. 5, 9) . 

5) Поскольку обстоятельственныя причастія имѣіогь, значе-
ніе побочнаго сказуемаго, то, аналогично составнымъ сказуемымъ, 
они могутъ имѣть также составныя формы, состоящія изъ формъ 
лричастія отъ глагола ЕЫТН (СЫН, БЫБЯ) И именной части, напр.: 
Gm ЧЕЛОВГЕЦЫ возлд^фдмтг г;д'д2 н д ш я , І^дЕб* с1?фЕ* (Дѣян. 16,20); 
ІЦІІ ІуКО БЫ Л^КДБН* (#фЕ* , ОуЛІ^ЕТЕ ДДАНІА БЛГД ДДАФИ ЧІДШЛІЯ 
Блшылія (Матѳ. 7, 11); Бгд нсповт^д^мтя БЧІАТѴН, Д ДЧ^ЛЫ 55ллЁф#тсА 
€ Г Ш , ЛДЁрЗЦЫ* (#ф£* Н НЕПОКОрДНВН*, Н НД ВСАКО ДЧЫО БЛГОЕ Н£НЕК#СНН* 
( Т И Т . 1, 16); Н ТрЁПЕТЕНХ* ЕЫБ2*, ПрНПДДЕ К2 ПДѴЛ^ Й СІЛЧІ (ДѢяЕ. 
16, 29); ЙЕО ДОЛЖНН* С#фЕ* Е Ы Т Н * «уЧНТЕЛН* ЛЧГГЯ рДДН, ПДКН TjlL 
Е^ЕТЕ «учнтнсА (Евр. 5, 12). Такія составныя формы можно назвать 
составнимъ обстоятельственнымъ причаетіемъ. 

Въ качествѣ связки-причастія могутъ быть также и страда-
тельныя причастія, образованныя отъ глаголовъ, имѣющихъ спо-
собность быть полузнаменательной связкой (§ 123), напримѣръ: 
ЙѴглЬСКДА СПСЕ рДДОСТЬ ЕЫБЯ, HhlH'fe N ПЕЧДЛН СНЛДХ ЕЫЛ2 6СН БННОБЕНЯ, 
киднліь* п л о т і к ЕЕЗДЫХДНЕНЯ* ліЁртвя* (В. Субб. статія 1, ст. 36), 
т. е. будучи видимъ бездыханнымъ, мертвымъ плотью. 

6) Кругъ употребленія обстоятельственныхъ причастій нѣ-
сколько пшре, чѣмъ кругъ употребленія дѣепричастій въ рус-
скомъ языкѣ. Такъ, напримѣръ, русскимъ сочетаніямъ: пойду 
посмотрю, встану и пойду, возьму и сдѣлаю — въ церковно-славян-
скомъ языкѣ соотвѣтствуютъ выраженія съ обстоятельственнымъ 



причастіемъ: ішдх п о ш о т р к (Исх. 3, 3) , вогтдвя нд# (Лук. 15, 18), 
В З Ш Х COTBOJIW (Матѳ. 13, 33), см. § 147, 2 ) . 

7) Единичныя обстоятельственныя причастія въ церковно-сла-
вянскомъ языкѣ разсматриваются какъ простое обстоятельство и 
запятой не отдѣляются, напр.: шедіш* нспытднчч ЙЗБТІСТНШ Ш 6 Т _ 
рочдтн (Матѳ. 2, 8) ; посредч; же О Г Н А Б ь е р ш і н , шрошдшн* П О А ^ 
(Ирмосъ). 

Примѣчаніе. Обстоятельственныя причастія, какъ гддголА, зовьій 
— всегда отдѣляются запятой, такъ какъ чужая рѣчь, слѣдующая за 
ними, имѣетъ значеніе дополненія, напр.: Дки рече ішк ІИСХ, глд_ 
ГОЛА: дерзднте (Матѳ. 14, 27). 

Плеонастическія выраженія. 
§ 147. 1) Въ книгахъ Священнаго Писанія нерѣдко встрѣ-

чаются особыя плеонастическія (отъ пЛеоѵаорбд — излишество) 
выраженія, состоящія изъ личнаго глагола (сказуемаго) въ соче-
таніи съ обстоятельственнымъ причастіемъ наст. времени (§ 146, 1) 
или существительнымъ въ творительномъ падежѣ (въ греч . івъ 
дательномъ), произведенными отъ того же самаго слова, которымъ 
выраженъ личный глаголъ. Подобный фигуративный оборотъ упо-
требляется для того, чтобы подчеркнуть и усилить содержаніе, 
выраженное личнымъ глаголомъ, напр.: Р{БН#А* ПО^БНОБДХЯ* ПО 
г£т; Б З Ч ; Бседержнтелн (3 Цар. 19, 14); РдзорЁнішя* рдзорншн* н 
сокрѴшініелю* сокр^шншн* кдпнфд н\я (Исх. 23, 24). 

Эти выраженія являются копіей подобныхъ выраженій гре-
ческаго текста. Въ греческомъ же текстѣ Свящ. Писанія они явля-
ются передачей еврейскаго I N F I N I T I V E A B S O L U T E * ) , а потому эти плео-
настическія выраженія встрѣчаются, главнымъ образомъ, въ кни-
гахъ Ветхаго Завѣта, а въ книгахъ Новаго Завѣта встрѣчаются 
преимущественно въ тѣхъ случаяхъ, когда цитируется текстъ изъ 
Ветхаго Завѣта, хотя бываютъ примѣры и безъ отношенія къ 
Ветхозавѣтному тексту, напр.: ілИцомъ* «усльішнте*, н ш ішдтс 
рдЗ&мЧ^гн: н з р А ф е * оузрнте*, Гі не ИШТІ вндчѴгн (Матѳ. 13, 14, изъ 
Исаіи 6, 9 ) ; Hf здпрефеніЧллх* лп злпретнхомя* вдллх Hf оучнтн w 
НЛЛЕНН «ллх (Дѣян. 5, 28); также: Дѣян. 7, 34; Евр. 6, 14. 

2) Въ текстѣ Священнаго Писанія довольно часто встрѣча-
ются также плеонастическія выраженія, состоящія изъ обстоятель-
ственнаго причастія (наст. или прош. временж) и личнаго глагола 
(сказуемаго), близкаго по смыслу къ своему компоненту. Эти со-

*) A Greek Grammar of the New Testament, by Robert W . Funk, §422. 



четанія относятся либо къ еврейскимъ, либо къ греческимъ идіо-
матическимъ выраженіямъ. Чаще всего употребляются слѣдующія 
сочетанія: ОЗв^фдвя гллгблл, іѵѵкціл ГЛАГОЛА, fn) Г Л Д Г О А А , НДПНСД 

Г Л Д Г О Л А , Б О С Т Д Б Я Н Д ^ , НЗЬІД£ ПрОХОДА И Др. ПОДОбнЫЯ: ПіЛДТа JKf 0 3 -

вчард* нлда, Г Л Д Г О Л А * (Марк. 15, 9) ; фнд я« ОЗв^фдвшн* гидголд* 
ёлл£ (Марк. 7, 28); ОЗвйфЛБа* н\иа (hi* (Лук. 17, 20); еснтдва* 
н д ^ * ко 6 ц # лдош# (Лук. 15, 18); нзыд^* проходА* по рАД# ГДИД_ 

тінік^м {трдн^ н фрѵтіи (Дѣян. 18, 23); ёгожі в з ш ш н * ?киід скры* 
ва {дтч^ха Tj!fX» лі^кн (Матѳ. 13, 33). 

Подобныя плеонастическія выраженія могутъ состоять также 
л изъ двухъ личныхъ глаголовъ, напр.: ОЗвтіфдшд н ркшл ём$ 
(Іоан. 18, 30); А Г Б Н Д Ч ^ Г М Ь І Т Б О Б Д Н fwi (Іоан. 13, 21); Йсдід я?е 

Д((і3д'(та н глдголгтя (Рим. 10, 20); с5на ЯІІ "ѴБІ(ЖПЛ А (ічі (Іоан. 
18, 25). 

Порядокъ сповъ въ предложеніи. 

§ 148. Мѣсто подлежащаго, сказуемаго, дополненгя и обстоя-
телства въ предложенш. Порядокъ слѣдованія въ предложеніи 
подлежащаго, сказуемаго, дополненія и обстоятельства въ общемъ 
подобенъ тому, что и въ русскомъ языкѣ. Бываетъ, однако, поря-
докъ словъ въ предложеніи, который должно отнести къ чисто 
греческой конструкціи, не свойственной славянской рѣчи: 

Въ предложеніяхъ типа опредѣленій именная часть сказуе-
маго иногда ставится впереди подлежащаго, напр.: А кга E % С Л О Б О 

(Іоан. 1, 1); съ точки зрѣнія русской рѣчи слово вга восприни-
мается какъ подлежащее, но на самомъ дѣлѣ подлежащимъ явля-
ется слово, a era представляетъ собой именную часть составного 
сказуемаго. Въ греческомъ текстѣ подобная неясность устраняется 
тѣмъ, что при подлежащемъ стоитъ членъ, тогда какъ при имен-
ной части сказуемаго — нѣтъ: хаі Ѳебд г\ѵ 6 Хбуод. Также: Дха (ееть) 
Е Г Я (=Богъ есть Духъ), Іоан. 4, 24; кга ко ва Ч Е Л О Б Ч І Ц Ч І Х Я , ЧСЛО. 

вгёка Е Г Я Б О З Д Д А Н І Ш Я ( = Богъ воздаяніемъ человѣкъ), 21 дек., 
м. веч., богор., м. Петра. 

Подобнымъ образомъ и второй винительный предикативный 
иногда предшествуетъ винительному-прямому дополненію напр.: 
Гі бцд своіго глдголдіш Е Г Д , Tlareqa Uiov ёкеуеѵ гдѵ Ѳебѵ (— и Бога 
называлъ Своимъ Отцомъ), Іоан. 5, 18; чыовчжя Еывдгта Е Г Я , дд 
Б Г Д дддллд содч^шта ( = Богъ становится человѣкомъ, чтобы 
Адама содѣлать богомъ), 24 марта, богор. на веч. При выраженіи 
двухъ винительныхъ падежей прилагательными (или причастія-
ми), предикативный винительный выражается краткой формой, 



что можетъ быть признакомъ, устраняющимъ неясность, напр.: 
нд/ик&' Hf лндн ЛЛОА, лндн АЛОА: Н НСБОЗЛИЕЛЖ^М, возлмБлен^* (Рим. 
9, 25). Слѣдующій текстъ акаѳиста Божіей Матери: РДД^ЙСА, 
ЛНЕОЛА^ДрЫА нш^дрь іА ИБЛАКЦІДА: рдд^исА, Х , , Т С 0 С Д 0 Б ^ С Н М А ЕСЗСЛО. 
ЕбсныА ШЕЛІПІМЦІДА (Икосъ 9) правильнѣе было бы написать: 
РддйиСА, Л К Е ( Ш ^ Д ( І Ы А Н(АЛ?Д(ІЫ* Г Л Б Л А Н Ц І Д А : (ІДДЙНГА, fthTfOtAOuet-
НЫА Е£ЗСЛ0Б(іСНЫ* ШЕЛГГІДНЦІДА. 

Мѣсто опредѣленія въ предложеніи. 

§ 149. Краткія прилагательныя-опредѣленія обычно стоятъ по-
слѣ опредѣляемаго, но могутъ стоять и передъ нимъ, напр.: Hf 
ЛЛОЖЕТЯ AffBO ДОБрО ПЛОДЫ & Л Ы ТВОрИТН, НИ A(lfBO & Л О ПЛОДЫ ДОЕ(ІЫ 
творйти (Матѳ. 7, 18); Лцн БО внидетя БЯ (бнллнцн БДІШ лл#жя, зллтя 
ПГрСТЕНЬ НОСА, вя рііз^ ГБ^ѴЛЧ;, внндетя ж« н ннція вя x^A'fe 6ДЕ?КД ,Е 
(Іак. 2, 2). 

Полныя прилагательыыя-опредѣленія (а также причастія) 
одинаково могутъ стоять, какъ передъ опредѣляемымъ, такъ vt 
послѣ него, напр.: Ённднте оузкил*и врдты: икш прострднндА врдт*. 
й шмрокТн п#ть ББОДАЙ вя п д г ^ Б ^ (Матѳ. 7, 13); (ог^шнхя преддвх 
кровь Hfповнни^п (Матѳ. 27, 4 ) ; кдлмнь жЁрновнын (Марк. 9, 42); 
ллшѵ«й поЕ(л<к книг^ рдні#стн#м ндписдтн (Марк. 10, 4) . 

Притяжательныя* прилагательныя и мѣстоименія (сюда вхо-
дятъ также и притяжательныя прилагательныя съ суф. - ск ) , какъ 
правило, слѣдуютъ за опредѣляемымъ (возможно, что въ этомъ 
сказалось вліяніе греческаго языка, въ которомъ значеніе принад-
лежности выражается родительнымъ падежомъ, стоящимъ за 
опредѣляемымъ), напр.: Тецід же плниновд* лвждіш б г н ш я ж ^ о л і л 
(Марк. 1, 30); во днй НИИБЫ* (Матѳ. 24, 37); шпл ПОДА^ЛЛНИЧД* 
(Матѳ. 21, 5 ) ; кя горй (Ьишнст-кй* (Матѳ. 21, 1); бчи ндши* 
(Матѳ. 20, 33); сучрдллАЧЧА снд л к и г ш * (Матѳ. 21, 37). 

Притяжательное мѣстоименіе, однако, встрѣчается и впере-
ди опредѣляемаго: til творнтв вя моі* воиіолшндѴш (Лук. 22, 19); 
БрдѴи, БЛГОБОЛЁІІТЕ оуЕш ліоеги)* «рдцд (Рим. 10, 1); сльішдт БО 
ААОЕ* житіе (Гал. 1, 13). 

При двухъ опредѣлительныхъ полныхъ прилагательныхъ (или 
причастіяхъ) опредѣляемое слово часто ставится посрединѣ: Кто 
оуЕО ёсть БТірный рдЕЯ н лО?д(іый (Лук. 12, 42); л^кдвын рдБС н 
л-вннвый (Матѳ. 25, 26). 

Два или болѣе опредѣлительныхъ прилагательныхъ или при-
частій, стоящихъ послѣ опредѣляемаго, часто носятъ на себѣ си-
лу логическаго ударенія, т. е. имѣютъ нѣсколько подчеркнутое 



значеніе: доЕрчі, рдЕЕ БЛДГІЙ н &4}шн (Матѳ. 25, 21); рддѴітеА рд_ 
АостТю нінзгллголднном н прЕпрослдвлЕнноіо (1 Петра, 1, 8 ) ; прЁткдЕ 
ДДЖЕ ні прінтн днм г д н м БЕЛНКСШѴ Н проСБЧиііЁннолл^ (Дѣян. 2, 20); 
Б8 НДСЛЧѴІЕ НЕТЛЧІННО н несКБірно н НЕ^ВАДДЕЛДО (1 Петра, 1, 4) . 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ и одиночныя согласованныя опре-
дѣленія, стоящія послѣ опредѣляемаго, могутъ нести на себѣ ло-
гическое удареніе, напр.: ІНСЕ, снло НІПОЕ^ДНЛЛДА: ІИСЕ, ЛЛНЛОСТЕ БЕЗ-
КОНЕЧНЛА. Інсе, крдсото прісвчітлдА: HUE, лмвы НЕНЗРЕЧЁННДА (Акаѳ., 
икосъ 3) . 

Два или болѣе полныхъ прилагательныхъ или причастій, слѣ-
дующихъ за опредѣляемымъ, могутъ имѣть значеніе добавочной 
характеристики; въ такихъ случаяхъ они обычно обособляются 
запятой: т д к ш Й 3 БОДН вн і і тн Н БХ ДСЛДК ШНрЁнНЫА ЛЛОЕА д#шй, 
прокдженныл* н грчішныА* (Молитва ко причащ. 2-я); ши,( ъумнло. 
еердніА н ш ллн'1; гріішмелля, прнходлціЕлля Гі прнкдсднцлллтнсА (тамъ 
ж е ) ; ЕЛГ03ІІДЛЛЕННТЫА Т р ^ Б Ы ПрОПОБЧіДДНІА, { т р л ш н ы л * й д о с т о -
СЛЫШДННЕІА* (30 янв., на Господи воззв.). 

§ 150. Несогласованныя опредѣленія, выраженныя родитель-
нымъ падежомъ, обычно слѣдуютъ за опредѣляемымъ: в р ш А пло-
дшвх (Матѳ. 21, 13); во дни НДПИГДНІА (Дѣян. 5, 37). 

Несогласованное опредѣленіе (въ родит. пад.), имѣющее при 
себѣ согласованное опредѣленіе, обычно предшеотвуетъ опредѣ-
ляемому: НЕБЕСНЫХЯ БОННГТБЯ дрх'іетрдтизн (Тропарь понедѣльника). 

Однако возможны разныя комбинаціи сочетанія несогласован-
ныхъ опредѣленій (въ родит. пад.) съ опредѣляемымъ, особенно 
въ стихирахъ, напр.: церквв* БЕЛИКДА здврдлд; ЗДКЛМЧЕНН^М іловд* 
двірь; доврот іичныА п р и с н о ж н в ш т н ы А д # Х 4 * пдстырі» н оучйч-ЕліЕ 
(30 янв., на хвалитехъ); £шнЦц т р б н ц ^ стыхх іірдрхювх* дд вое . 

Хвдлнлдя (30 янв., на литіи). 
Несогласованныя опредѣленія, выраженныя косвенными па-

дежами съ предлогомъ въ оочетаніи съ НЖЕ, ШКЕ» ежЕ, могутъ быть 
какъ послѣ опредѣляемаго, такъ и передъ нимъ, напримѣръ: 
Отдрцы няы вх вдгх* ліолм (1 Потра 5, 1); ПДСНТЕ ёгке вв вдсх* «тддо 
БЖІЕ (1 Петра 5, 2 ) . 

Несогласованныя опредѣленія съ ня\Е, ШКЕ, ея?Е, стоящія по-
слѣ опредѣляемаго, обычно обособляются запятой (хотя и не все-
гда), но предшествующія — не обособляются, напр.: но н во БСАКО 
ЛЛТІСТО воірд вдшд, гажв кх ЕГ#*-, НЗЫДЕ (Сол. 1, 8 ) ; но также: и к ш 
СЛОБО НДШЕ егкв кх вдлля* HE ЕЬІСТЬ. ен н нн (2 Кор. 1, 18); По ежЕ 
БО ддя* (ОШЕСТБІН*, н ёжЕ нз лдЁртвыхх* воскрЕсЁнш (Окт., Утр. стих. 
10-я). 



Употребленіе отрицаній «не» и «ни». 

§ 1 5 1 . Частица HE. 1 ) Отрицательная частица HE, какъ и въ 
русскомъ языкѣ, можетъ стоять при любомъ членѣ предложенія, 
хотя болыней частью употребляется при сказуемомъ, напр.: А нже 
HE COEHJUETK to ллною, рдсточдетх (Матѳ. 1 2 , 3 0 ) ; HE tin лн е г т ь ФЕКТО-
НОБХ т%; HE лллтн лн ёгш ндрнцдЕтсА лмрТдлль; (Мате. 1 3 , 5 5 ) . 

2 ) Частица HE можетъ употребляться въ предложеніяхъ съ 
ограничительнымъ значеніемъ, напр.: GEH HE НЗГОННПГХ БЧ^ЕЫ, Ч-6К_ 
мш ш БЕЕЛЬЗЕБ^Л^; К Н А З ^ ETjcoBtт>клля (Матѳ. 1 2 , 2 4 ) ; Тдтк HE прн_ 
Х.однтя, рд'зБ>Е дд оукрддЕтя н «уЕіЕтя н П О Г ^ Е Н Т Х (Іоан. 1 0 , 1 0 ) . 

3 ) Частица HE можетъ входить въ союзное сочетаніе дд HE 
(когдд) въ придаточныхъ предложеніяхъ причины или *цѣли съ 
отрицаніемъ, напр.: дд HE КОГДД восторгдмціЕ ГШБЕЛЫ, БОЕТОРГНЕТЕ 
к # п н ш ся ннллн (А) ПШЕННЦ^ (Матѳ. 1 3 , 2 9 ) ; дд HE КОГДД оусн^ БЯ 
сллЁрть, дд HE когдд ^ЕЧЁТЯ врдгя ллбн . . . (Правильникъ, веч. мол.); 
дд HE к т о погмывя, АЗЕЧ^ГНЕТЯ (Дѣян. 2 7 , 4 2 ) . 

4 ) При нѣкоторыхъ глаголахъ съ отрицательнымъ значені-
емъ (здпретнтн, возврдннтн) зависящее отъ нихъ неопредѣленное 
наклоненіе (согласно греческому тексту) встрѣчается съ отрица-
ніемъ HE, причемъ, частица HE не измѣняетъ отрицательнаго смы-
сла, напр.: HE здпрЕцлніЕлля лн злпрЕтнхолля БДЛЛЯ HE оучйти ш НЛЛЕНН 
кллх (Дѣян. 5 , 2 8 ) ; также Дѣян. 5 , 4 0 ; К т о вдлли возврднн HE П О . 
к о р л т н с А НЕТННЧІ (Гал. 5 , 7 ) ; ёдвд оустдвнітл ндроды HE жрЁѴн нлдд 
(Дѣян. 14 , 1 8 ) . 

5 ) Для обозначенія предѣла дѣйствія употребляется соче-
таніе HE ктолл^ ( = болѣе не, уже не): HE В З Д Л Ч Ѵ Т Я КТОАД^, НИЖЕ 
в ж д ж д ^ т я (Откр. 7, 1 6 ) ; A HE К Т О Л І ^ Ш(ТДБЛАЕТЕ ёго ч т о ч"ворнтн 
(Марк. 7, 1 2 ) ; также: Воскр. кондакъ гл. 7. 

При двухъ глаголахъ (или обстоятельственное причастіе + 
личный глаголъ), имѣющихъ взаимное отношеніе причины и слѣд-
ствія, можетъ стоять только одно отрицаніе: дд HE БТІРОБДБШЕ* епд_ 
t #TCA* (Лук. 8, 1 2 ) ; НЧ^ЕТЬ БО ТДЙНО, еже HE МБЛЕНО Е^ДЕТЯ: ННЖЕ 
оуч-дЕно, ІЖЕ HE ПОЗНДЕТЕА*, н вя МБдЁніЕ пршдеч-я* (Лук. 8, 1 7 ) ; 

ДЦІЕ HE ШЕрДТНТЕГА*, А Е^ДЕТЕ* ІАКШ ДЧІТН, HE БННДЕТЕ БЯ Цр*ТБО НКЕСНОЕ 
(Матѳ. 18 , 3 ) . 

7 ) Двойное отрицаніе придаетъ утвердительный смыслъ, 
напр.: HE Бозллбжно ё г т ь не прінч-н (ОЕЛДЗНШЛЛЯ (Лук. 17 , 1 ) , т. е. 
чгридутъ; н ЙКОЖЕ HE HE оудостбндя ёсн в н н т н ( М О Л . КО причащ.), 
т. е. удостоилъ; н н к т о ж е дд HE Б Т ^ Е Т Я (Окт., ексапост. 3 ) , т. е. 
всякій да вѣруетъ (ср. § 1 5 2 , 3 ) . 



8) Частица нс иногда стоитъ не п р и словѣ, къ которому от-
носится, напр.: A HE Ш Т Н НЛЛХ Е & КОГДД (Марк. 6, 31), вм. А ш т н 
НЛЛХ HE кт; когдд; ДЦІЕ HE сін П(ІЕЕ#Д#ТХ (Дѣян. 27, 31), ВМ. дци сін HE 
ПрЕЕІ?Д^ТХ. 

§ 152. Частица ни. Основное значеніе отрицательной частицы 
нн — это значеніе отрицательно-соединительнаго союза, причемъ, 
въ зависимости отъ порядка слѣдованія, частица нн имѣетъ зна-
ченіе "не и" или "и не": 

1) Если сказуемое съ отрицаніемъ HE предшествуетъ, частица 
нн имѣетъ значеніе "не и", "не и — и", напр.: HE врЕднтЕ нн з ш л й , 
нн ллорл, нн Д(ІЕЬЁС8 (Апок. 7, 3) ; передъ первымъ словомъ перечи-
сленія ча/ітица нн можетъ опускаться: HE ГТАЖНТЕ З Д Д Т Д , НН с^врд, 
HH ЛѴЕДН Прн ПОАСЕХЯ вдшн^к, нн пнры БХ п # т ь , нн двом рнз#, HH 
(дпшгх , нн ЯчЕзлд (Матѳ. 10, 9-10). 

2) Если ж е сказуемое (или спрягаемая часть составного 
сказуемаго) слѣдуетъ послѣ слова (или словъ) съ частицей нн, 
то отрицаніе HE ВЪ такихъ случаяхъ отсутствуетъ, напримѣръ: 
НЖЕ нн вндчѴгн л і о г ^ т х , нн сльішлтн, нн х о Д Н ' г н ' > С Р- в ъ русск.: 
которые не могутъ ни видѣть, ни слышать, ни ходить (Апок. 
9, 20); йііШ НН НД 3ДКОНХ І^ДЕЙСКІН, НН НД ЦЕрКОБЬ, НН НД КЕСдрл ч т о 
согр^шнхх (Дѣян. 25, 8) , но если переставить сказуемое напередъ, 
то отрицаніе HE нужно поставить: й к ш HE fdrp'fcujHXK ч т о (что-либо) 
нн нд здконя і^дІйскТн, нн нд цЁркоБЬ, нн нд кЁсдрА. Й к ш нн глирть, 
НН 5KHBOTZ, НН ДГГЛН, НН НДЧДДД, ННЯ\Е СНЛЫ, НН НДЕТОАЦІДА, НН Г р А Д ^ -
ЦІДА, НН БЫСОТД, НН ГЛ^ЕННД, НН ННД ТБДрЬ КДА БОЗЛЛОЖЕТХ НДСХ рДЗ_ 
л^чнтн ш ЛНЕБІ ЕЯКІА (Рим. 8, 38-39), но — со спрягаемой частью 
составного сказуемаго впереди перечисленія: й к ш HE ВОЗЛЛОЖЕТХ 
НН t/МЁрТЬ, НН ЖНБОТЙ, НН ДГГЛН . . . НН ИНД КДА ТБДрЬ НЛ£2 рдзд^чнтн.. . 
Такая конструкція, когда сказуемое слѣдуетъ послѣ слова съ ча-
стицей нн, имѣетъ значеніе "и не". Можно отмѣтить еще слѣдую-
щіе случаи такого употребленія: 

Единичное нн можетъ употребляться при существительномъ, 
мѣстоименіи или нарѣчіи; напр.: нн во інлн толнкн вч;ры ш в р ^ т о х х , 
ср. въ русск.: и* въ израилѣ не* нашелъ я такой вѣри (Матѳ. 
8, 10); А нн ТЧІЛЛД вч;ры гашд, русск.: но и* имъ не* повѣрили (Марк. 
16, 13); й ни ч-дкш рдвно ЕЪ СБИ.ѴЕТЕЛЬСТБО НХЯ, русск.: Но и* такое 
свидѣтельство ихъ не* было достаточно (Марк. 14, 59). 

Но если единичному нн предшествуетъ сказуемое, то отрица-
ніе HE употребляется (какъ указано въ пунктѣ 1), причемъ нн 
имѣетъ нѣсколько подчеркнутое значеніе — "даже", "даже и", 
н а п р . : HE хоч-AiUif нн б ч і н ВОЗБЕСТА (Лук. 18, 13); й к ш Hf ллоцін 



нллх нн %л4кл ш т н (Марк. 3, 2 0 ) ; MKOSKE ктолл^ HE БДѴЕЦІДТНСА нн 
прн ДБЕріхх (Марк. 2 , 2 ) . 

Двукратное нн ( = "и не, и не") употребляется при тѣхъ же 
частяхъ рѣчи, какъ и единичное: Нн іблнцѴ ЖЕ, нн авчіЗАдмх гавдь-
ШЫЛЛСА нд ллнбгн днн (Дѣян. 27, 2 0 ) ; нн tin гоіукшй, нн роднтелА 
егш (Іоан. 9, 2 ) ; (ЪЕДЧЕ нн ЛЛ#ЖХ ЕЕЗ ЖЕНЫ, нн ЖЕНЛ ЕЕЗ АЛ&КД (1 Кор. 
11, 1 1 ) ; можетъ употребляться также и при глагольныхъ формахъ: 
ёгдд ЕО из ллсртвыхх воскрсснѴтх, нн ЖЕНАЧЧА, нн ПОСАГДПТХ (Марк. 
12, 2 5 ) ; ПріндЕ во ішдннх нн й д ы н , нн ПІ'АН (Матѳ. 11, 18 ) , ср. нн 
ХЛ^ЕД мдый, нн вінд П І А (Лук. 7, 3 4 ) ; ср. русскія выраженія: "ни 
т&тъ, ни этотъ", "ни дать, ни взять". 

3) Отрицательныя мѣстоименія и нарѣчія: ННКТОЖЕ, HHWOJKE, 

ННКІН ЖЕ, нн к о т б р ы н , ННГСОЛНЖЕ, ННКОГДДГКЕ, ННГДОІЖЕ, ННКДЛЛОЖЕ 
и числительное ин ёдннх (ГКЕ) имѣютъ подобное же употребленіе, 
т. е., если сказуемое слѣдуетъ послѣ нихъ, то отрицаніе HE устра-
няется, напр.: А ННКОЛЛ#ГКЕ ННЧТОЖЕ рчиш: Е О А Х ^ Е О С А (Марк. 16, 8 ) ; 
ннкін ГКЕ рдБя ЛЛОТКЕТХ ДБЧІЛЛД гогподнноллд рдЕотдтн (Лук. 16, 1 3 ) ; 
нн которын nfpoKz прІАТЕнх е с т Е БО ОТЕЧЕЕТВЧ; СБОШХ (Лук. 4, 2 4 ) ; 
н дднт; ННКОДНЖЕ ддлх есй КОЗЛАТЕ (Лук. 15, 2 9 ) ; нн глдід ёгш нн_ 
ГДЧЪКЕ СДЫШДСТЕ, НН ВНДЧѴІА бгш БНД'ЕСЧ'Е (Іоан. 5, 3 7 ) ; tin JKE НН 
еднндгш £>ЛА сотворн (Лук. 23, 4 1 ) ; если же сказуемое предшест-
вуетъ, то отрицаніе HE употребляется, наігр.: HE ЛЛОГ^ ДЗХ Ш СЕЕЧ; 
т в о р н т н ННМЕСШЖЕ (Іоан. 5, 3 0 ) ; 0утднтн{А ЕО е м ^ 03 іп%% HE B^ptfto 
ННЧЕСОЛІ#Я\Е (Дѣян. 26, 2 6 ) ; вх НШЖЕ HE Б>Е ННКТОЖЕ ННКОГДДЖЕ ПО-
доженх (Лук. 23, 5 3 ) ; A HE БС^ХНТИТХ НХК ННКТОЖЕ 03 р#кн ЛЛОЕА 
(Іоан. 10, 2 8 ) , но: А ННКЧЧИКЕ мбяытх восхнтнтн ?іх« 03 р#кн б ц д 

ЛЛОЕ ш (Іоан. 10, 2 9 ) ; HE НСХОДНЛЯ рдвх т в о н ннкдллош (4 Цар. 5, 2 5 ) ; 
ЗНДЛЛЕНТА HE сотворн нн ёднндгш (Іоан. 10, 4 1 ) ; однако иногда, въ 
видѣ исключенія, встрѣчается отрицаніе HE И при сказуемомъ, 
слѣдующемъ послѣ указанныхъ отрицательныхъ словъ, напр.: 
и ннчеиижЕ ём% HE гллгодютх (Іоан. 7, 2 6 ) , также: Іоан. 16, 29. 

4) При отрицаніи HE, сочетаніе ннже имѣетъ значеніе "даже 
не"; имъ часто заканчивается повторяющееся н н , напр.: HE КОСННСА, 
HHJKE вкѴсн, ннжЁ IUCAJKH (Кол. 2, 2 1 ) ; Hf ПрЕрЕЧЕТХ, НН БО3ОГНЕТХ, 
ННЖЕ «услышнтх кто нд рдсп#тіАХ2 глдсд ё г ш (Матѳ. 12, 19) . 

5) Частица нн имѣетъ также значеніе отрицательнаго отвѣ-
та "нѣтъ", напр.: нн: дд HE КОГДД БоіторгдмціЕ ПДЁБЕДЫ . . . (Матѳ. 
1 3 , 2 9 ) . 



Обращеніе. 

§ 153. Обращеніемъ является слово или сочетаніе словъ, на-
зывающее лицо (или предметъ), къ которому обращена рѣчь. 

Чаще всего обращеніе выражается именемъ существитель-
нымъ въ звательномъ падежѣ, напр.: «учнтелм, гд"Ь ЖНВЕШН; (Іоан. 
1 ,38) . 

Обращеніе можетъ быть выражено также и субстантивиро-
ванными прилагательными и иричастіями. Краткія прилагатель-
ныя и страдателышя причастія выражаютъ обращеніе зватель-
нымъ падежомъ съ особой формой (см. § 171, 7) . Полныя при-
лагательныя и причастія (какъ страдателышя, такъ и дѣйстви-
тельныя) выражаютъ обращеніе посредствомъ формы, тождест-
венной съ именительнымъ падежомъ, напр.: ЕЕЗ#ЛШЕ, BZ СІМ НОЦІЬ 
д#ш# твом ЙЕТАЖѴТХ 03 ч-fEf (Лук. 12, 20); ЕОЗЛМЕЛЕННІН, ЛІОЛЮ 
йкш п р н і ш л ь ц е в г н стрінннкшБЯ (1 Петр. 2, 11). 

Обращеніе является нероспространеннимъ, если выражено 
однимъ словомъ, и распространеннимъ, если выражено сочета-
ніемъ словъ. Составъ распространеннаго обращенія можетъ быть 
весьма разнообразнымъ, напр.: c S jioAf мьЩпый н рдзврдціЁннын, 
АОКОИ>Е к#д# tz вдллн; (Матѳ. 17, 17); с З НСПОЛНЕННЕ ВСАКІА ЛЬСТН 

Н ВСАКІА <эЛОЕЫ, СЬІНЕ дТдВОЛЬ, Б(ІАЖЕ B C A K I ' A ПрДБДЫ, HE ПрЕСТДНЕШН ЛН 
рдЗврдфДА п # т н г£нн П^ДВЫА; (Дѣян. 13, 10). 

Обращеніе часто распространяется краткимъ придаточнымъ 
предложеніемъ, напр.: НЖЕ Ш B ^ Z ЕЛГІЙ ГДН, СЛДВД ТЕЕ& (Троп. 
В . Четв.); СтрдѴгТм ТВОЕН, х ? т ^ шмрдчнвый СОЛНЦЕ, Н CBT^TOMZ ТВО_ 
ЕГШ BOCKJJHTA, ПрОСВгЕТНБЫН ВСАЧЕЕКДА, ПрТіШН НДШ^ ВЕЧЁ^НГШ ГтЕсНЬ, 
ЧЛБЧЖОЛКЕЧЕ (Воскр. гл. 3-й, на стих.). Чаще всего краткое прида-
точное предложеніе само является обращеніемъ, такъ какъ мѣсто-
именіе 2-го лица, къ которому относится краткое придаточное 
предложеніе, въ такихъ случаяхъ всегда опускается, напр.: (Ты) 
Йже свпхтя НЕБЕЧЕрнім рождшдА, д#шѴ моп ШЕЛЧІПШ^М прогвчѴгн 
(Утр. мол. 8-я); (Ты) Йжв ЕОГДТЫН BZ ДЛАУН, ВОЛЕИ ПОГ(ІЁЕЛ(А ё(й 
(Воскр. гл. 2-й, п. 8) ; (Ты) Нд дргачі (ІДЕПНЬІЙСА, й нз лиртвыхх 
БОЕкрЕЕьін, н сын BZ нгЕдрч^ C H H X Z , шчнсти грч̂ хй НДША (Воскр. 
гл. 2-й, на Госп. воззв.). 

Междометіе c S , часто прилагаемое къ обращенію, усиливаетъ 
звательность его, напр.: © ВГЕПЧѴДА ЛДДТН (Акаѳ.) . 



У п о т р е б л е н і е в р е м е н ъ . 

Настоящее время. 

§ 154. Въ церковно-славянскомъ языкѣ формы настоящаго 
времени въ основномъ имѣютъ подобное же употребленіе, какъ и 
въ русскомъ языкѣ. Можно отмѣтить слѣдующія значенія формъ 
настоящаго времени: 

1) Формы настоящаго времени выражаютъ дѣйствіе, совпа-
дающее съ моментомъ рѣчи, напр.: Xgz т р е в ^ н * ТОЕОИ к р « т н т н е А , 
н тьі лн грлдЁшн* ко ЛЛН>Е (Матѳ. 3, 14). 

2) Настоящее время можетъ употребляться при картинномъ 
описаніи прошедшаго событія. Такое настоящее время называется 
историческимъ (или описательнимъ), напр.: Тогдд прнходнтя* 
ін(8 53 ѵіліліп нд іордднх ко ішдннѴ гфгнтнсд 03 Hfru) (Матѳ. 3, 13). 

3) Настоящее время можетъ употребляться для выраженія 
дѣйствія, являющагося постояннымъ свойствомъ предмета или 
лица, напр.: Йгпытдн н внждь., іакш п^рбкя 53 гллілін Hf прнходнтх* 
(Іоан. 7, 52); Е І А оуво, ёлнкд лціі р(і<#тх вдлля (фарисеи) кинстн, 
СОЕЛНДДНТЕ Н ТВОрНТС ПО АТІЛШЛЛЯ Ж{ НХ2 ttt ТБОрНТС г л н т а * Е О , Н 
Н( ТБОрАТЯ*. С В А З ^ М Т Я * ЕО ЕрЕЛЛЕНД Ч^АЖКД Н ЕЧ^ДН^ НОСНЛЛД, Н Б 0 3 -
лдгднтг* нд плеціл чмовчіческд: пгргтоли же своіілія не \ О Т А Ѵ Я * 
двнгн^тн нхя (Матѳ. 23, 3-4). 

4) Формами настоящаго времени отъ глаголовъ движенія 
(йд&', грлд#) можетъ быть выражено дѣйствіе ближайшаго буду-
щаго времени, напр.: Еостдвя нд^* ко б ц # ллоем^ (Лук. 15, 18); 
йдн я« ко Ердтіи ліоЁй, й рцы нлія: вогхожд^* ко 6ц# ллош^ н 
6ц£ к і ш ш і ? (Іоан. 20, 17); ён, грдд#* скорш (Апок. 22, 20). 

5) Въ церковно-славянскомъ языкѣ встрѣчается употребленіе 
формъ настоящаго времени отъ нѣкоторыхъ глаголовъ (не только 
отъ глаголовъ движенія) въ значеніи будущаго, что опредѣляется 
контекстомъ (см. § 84), напр.: ІШЖЕ ОЗп^тнчч грч;хн* ОЗП^СТАТСА 

нлля: н нлдж( держнте*, держдтсА* (Іоан. 20, 23). 

Будущее время. 

§ 155. Формы будущаго времени простого употребляются 
для обозначенія будущаго времени совершеннаго вида, напримѣръ: 
НЖе СОТБОрНТЯ Н ИД^ЧНТЯ, СІН вёѴіЙ НДреЧЕТСА ВЯ ЦрТВШ HEEKH'EMX 
(Матѳ. 5, 19). 

Формы будущаго времени сложнаго употребляются для обо-
значенія будущаго времени несовершеннаго вида, причемъ связ-
ки не теряютъ вполнѣ своего лексическаго значенія и, кромѣ 



указанія на будущее время, вносятъ еще и добавочное. значеніе: 
НМЛМІ — можетъ вносить значеніе долженствованія или необхо-
димости: нлмть* поіт(і4Д4тн* ш ннх» (Матѳ. 17 , 1 2 ) ; Цш дци Hf 
ПрІНЛКТЯ ЦрТБІА ЕГКІА, Ш<Ш ОТ(ЮЧ4, Hf НЛЛ4ТЕ* БННТН* БХ Hf (ЛуК. 
18 , 1 7 ) ; ёгді і ш ^ т я * К(А С7А СКОНЧДТНІА* (Марк. 1 3 , 4 ) ; но въ 
СЛѢдуіОЩеМЪ ПрИМѢрѢ: Н НЛѴЕТН* НЛЛ4ШН* tOKflOBHUJf НД HfEfCH 
(Матѳ. 1 9 , 2 1 ) , НЛЛ4ШН приближается къ чистой связкѣ. Связка 

ХоцД вноситъ оттѣнки желанія, особенно проявленіе воли, судьбы, 
промысла или стихіи: лд&кТі, внгкд^, гакш t z доілждшТшх Н ЛІНО_ 
гон тцнтом, Hf ТОКЛІШ Kfiivuiu н KOJMEAA, но н д#шг нішмхз хоцитх* 
ЕЫТН* ПЛІБДНІЕ (Дѣян. 2 7 , 1 0 ) ; что оувш tif xouJfTZ ЕЫТН (Дѣян. 
2 , 1 2 ) . Связка H4MHfTz — к р о м ѣ указанія на начало дѣйствія въ 
будущемъ, можетъ еще указывать и на неизбѣжность или долже-
ствованіе дѣйствія: н тогдл н ^ ч м ш н * to ітыдолдг помгёдмг М&ІТО 

д^ждѴн* (Лук. 14 , 9 ) , т. е. "придется быть" на послѣднемъ мѣстѣ. 
Иногда встрѣчается въ качествѣ связки и глаголъ Е#Д# въ 

сочетаніи съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ, напр.: м 4цн Е#деч-х* 
ШЕР>ЕСТН* м (Матѳ. 18 , 1 2 ) , въ русскомъ т е к с т ѣ : и если случится 
найти ее; ГОІПОДІТБОБ4ТН Е#детя fitfi<4 ААОА (Псалтирь, пѣснь 1-я). 

А о р и с т ъ . 

§ 156 . Аористъ выражаетъ простое дѣйствіе, предшествовав-
шее моменту повѣствованія, безъ какой-либо характеризаціи дѣй-
ствія, т. е. безъ обозначенія длительности или недлительности или 
временной отдаленности дѣйствія. 

Аористъ можетъ быть образованъ отъ глаголовъ, какъ несо-
вершеннаго, такъ и совершеннаго вида, а потому аористъ совер-
шеннаго вида указываетъ на предѣлъ длительности, т. е. закон-
ченность дѣйствія; однако это свойство не аориста, но вида гла-
гола (йтн — HAOXZ, прінтн — прѴндохх). 

Функція аориста — вести разсказъ. Повѣствователь поль-
зуется аористомъ для выраженія основныхъ дѣйствій случая или 
событія. Аористу присуща живость случившагося, отражающая 
прямую заинтересованность повѣствователя. 

б Х О Д А ф ^ Я « ВЯ НЧіК^Н Б « Ь , f (СЕТОШД ' еГО Д К А Т Ь П|ЮК4ЖЖ-
НЫХ« A\&Kf Н HfKf £Т4'Ш4 2 НЗД4ЛП4: ft Т І Н БОЗНССОІШ 3 ГЛІСЯ, ГЛАГОЛНЦІѴ. 
ін« H4tT4BHH4f, поллилѴй НЬІ. ft БНДЧІВЯ речі4 HMZ: І Ш Д І Ш ПОКДЖНТНА 
( Б А Ц н н н н к и ш в : н E h i t T h 5 нд^цшмк іімх шчнстніішA * (Лук. 17 , 
1 2 - 1 4 ) . 

Цѣпь основныхъ дѣйствій этого с л у ч а я выражена аористами 
I , 2, 3, 4, Б, В 



Имперфектъ (преходящее). 

§ 157. Имперфектъ выражаетъ дѣйствіе, соотносительное съ 
другимъ основнымъ дѣйствіемъ (или фактомъ), выраженнымъ 
обычно аористомъ, а иногда и предикативнымъ причастіемъ. 

Аористъ ведетъ разсказъ, а имперфектъ, вклиняясь, вноситъ 
къ основному дѣйствію другое — добавочное, разъясняющее или 
сопровождающее дѣйствіе. 

Имперфектъ не всегда можетъ быть соотносительнымъ съ от-
дѣльнымъ дѣйствіемъ случая; оно можетъ выражать дѣйствіе, 
соотносительное съ общими обстоятельствами случая или событія, 
и его соотносительность воспринимается тогда только изъ кон-
текста; въ такомъ случаѣ для удобства можно было бы прибавить 
"въ то время". 

Примѣръ совмѣстнаго употребленія аориста и имперфекта: 
И оуслышд ' цдрь нршдя: (гавч̂  ЕО ЕЫЕТЬ І Ш А ёпЬ) н глдголліш,2 

нкш ішдннз кртнтЕль G3 лиртвыхя БОСТД, н сегш рлдн ЕНЛЫ ДЧ^МТСА Ш 

Н М 2 . Ншн глдголдх^,3 гакш нліл ё і т ь : Гшін ЖЕ глдголлхѴ,4 гакш пррокя, 
нлн гакш едннк ш прршкя. СЛЫШДБЯ JKE йршдя pnt, 5 вікш, ёгожЕ A^Z 

оуччіКн#хя Гшдннд, т о н ё с т ь : т б н в о : т д Ш лиртБыхх- Тон ЕО нріидх 

П0СЛДБ2, И Т Х 6 ІШДНИД, Н СБА3Д 7 6ГО Б2 TEMHHU/K, нріОДІДДЫ рЛДН JKEHhl 
фМІППД ЕрдТД (БОЕПХ), ІЯКШ lUfKfHHCA 8 6Н. ГЛЛГОЛДШЕ 9 ЕО ГшДННХ 
нршдоБн: NE ДОЕТОНТЯ ТЕЕЧІ НЛѴЕТН ЖЕН^ (філіппд) врдтд ТБОЕГШ. 
Нршдід гке ГНЧІВДШЕСА 1 0 нд НЕГО, н ХОЧ-АШЕ 1 1 ё го оукнтн: Гі HE Л10ГКД. 
ШЕ.' 2 ЙрШДХ EO ЕОАШЕСА 1 3 ІШДННД, ВЧіДЫН 6Г0 ЛЛ&КД ПрДБЕДНД Н СТД, 
|'| ЕОБЛНДДШЕ 6ГО: Н ПОЕЛ^ШДБХ 6ГШ, МНШГД ТБОрАШЕ,' 5 Н БХ СЛДДОЕЧ'Ь 
ёгш ПОЕЛ#ШДШЕ 1 6 (Марк. 6, 14-20). 

Аористы 6 - 7 - 8 представляютъ канву основныхъ дѣйствій 
случая. ГЛДГОЛДШЕ 2 соотносительно съ оуглмшд ' : аористъ ' совер. 
вида указываетъ на законченное дѣйствіе; имперфектъ 2 раскры-
ваетъ результатъ дѣйствія аориста. Имперфекты3- *• вносятъ по-
бочныя свѣдѣнія и соотносительны съ общими обстоятельствами 
этого случая, т. е. со слухомъ о дѣлахъ Спасителя. Имперфекты , 0 ' 
іі, ѵі, із, і4, is, іб соотносительны съ аористами и т х 6 и ЕБАЗД 7 и явля-
ются поясняющими, по какой причинѣ Св. Іоаннъ Креститель 
былъ заклгоченъ въ темницу. 

Соотносительность почти всегда совпадаетъ съ одновремен-
ностью. Можно отмѣтить слѣдующіе случаи употребленія им-
перфекта: 

1) Сопровождающее дѣйствіе: 
По ЕНХХ НДЕ інся нд б н х поля лдбрл ГДЛІЛЕН тіБЕридскд: Й по ншя 

ЙДАШЕ ндродх ліногя (Іоан. 6, 1-2). 



Имперфектъ НДАШЕ соотносителенъ съ нде. 
2) Дѣйствіе имперфекта независимое: 
ЙДОСТД ЖЕ ПДКН К2 CEE-fc ОуЧеННКД. ЛІЛрІд ЖЕ ( Т О А І Ш Оу Г|ІОЕД BH'fc 

гшчХфн (Іоан. 20, 10-11). 
Имперфектъ І Т О А І Ш соотносителенъ съ й д о і т д , т. е. въ то 

время, какъ апостолы ушли, Марія стояла (оставалась) у гроба. 
/Идр^д оуко ёгдд оуслышд, гакии ІМ% грАдетх , cffcVt ё го : длдрід 

же долід СЕДАШЕ (Іоан. 11, 20). 
Имперфектъ СЕДАШЕ соотносителенъ и одновремененъ съ 

основнымъ дѣйствіемъ, выраженнымъ аористомъ tyfart. 

3) Дѣйствіе имперфекта, какъ слѣдствіе. Онъ слѣдуетъ за 
аористомъ совершеннаго вида и раскрываетъ результатъ дѣйствія 
аориста: 

Н ~AE.II прозрй й БСДГЕДЯ ёгш НДАШЕ, ГДДБА ЕГД (Лук. 18, 43); 
По снхя же прТндЕ інсх н «учЕннцы ё г ш Б2 ЖНДОБСК^М ЗЕДММ: н 
ЖНБАШЕ tz нн/ин й КРЕСТАШЕ (Іоан. 3, 22). 

Дѣйствія имперфектовъ соотносительны съ дѣйствіями аори-
стовъ. 

4) Дѣйствіе имперфекта служитъ фономъ для дѣйствія аори-
ста: 

ЙКОЖЕ ПДДКДШЕСА, прнмнчЕ БО rpoEZ (Іоан. 20, 11). ЙКОЖЕ Н Д А Х ^ 
п^телдг, пршдошд нд нчж^м БОДѴ (Дѣян. 8, 36). Н БЫСТЬ, ёгдд лло_ 
ДАШЕСА, БНДЧОГІЕ ДНЦД 6ГШ ННО, М іиДТ^АНІЕ 6ГШ СКЛО ЕДНСТДАСА 
(Лук. 9, 29). 

Дѣйствіе имперфекта въ качествѣ фона можетъ быть пред-
ставлено въ болѣе распространенномъ видѣ: 

ЖНЗНЬ БО rpOEffe БОЗДЕЖДШЕ, 1 Н ПЕЧДТЬ НД КДЛШІН НДДЛЕЖЛШЕ,2 

ЮКІО ЦД(ІА (ПАЦІД БОННН СТрЕЖДХ^ 3 J^TAl Н ДГГДН СДДБАХ^, 4 И К Ш ЕГД 
ЕЕЗС/ИЕрТНД, ЖЕІШ ЖЕ БЗЫБДХ^: 5 БОСКрЕСЕ ГДЬ, ПОДДА ДЛірОБН БЕДІМ ЛЛН_ 
дость (Октоихъ, воскр., 7-й гл., сѣдаленъ на утр.). 

Имперфекты 2 > 3 ' **5 этого примѣра соотносительны съ об-
стоятельствами смерти и воскресенія Христова. Они являются 
контрастнымъ фономъ для аориста коскрЕСЕ. 

5) Имперфекты съ поясняющимъ значеніемъ: 
По снхх НДЕ інся нд опі полх м о р л ГДДІДЕН тІБЕріддскд: Й ПО НЕДЛХ 

НДАШЕ НДрОДЯ ЛАнбгХ, И К Ш ВНДАХ^ ЗНДЛЛбНІА 6 Г Ш , ГСІЖЕ ТБОрАШЕ НДД 
НЕД^ЖНЫЛЛН (Іоан. 6, 1-2). 

ЕНДАХ^ и т в о р л ш Е соотносительны съ дѣятельностью Спасите-
ля и съ имперфектомъ НДАШЕ И являются поясняющими. 
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Тогдд оуво вннде и др^гін оученнкя, прншедын прежде ко гров^, 
н вндч^ н вгвроБД. He оу ЕО БТІДАХ^ ПНСЛИТА, гакш подоБдетх б /И^ н з 
ллертвыхя воскреен^ти (Іоан. 20, 8-9). 

He БТІДАХ^ соотносительно съ БНДТ; н в^ровл и является поясня-
ющимъ. 

Й Б р і ф С А же петря вндч; оученнкд, ёгоже лгоБЛАше інся, во СЛЧІДХ 
н д ^ ф д (Іоан. 21, 20). 

Имперфектъ дмвдАше является поясняющимъ. 
6) Имперфекты при описаніи деталей случая или событія: 

Й ПОАШД ІІНЦД ІІ еОТБОрііШД (ТДКШ), Й П(ІИЗЫБДХ^ 1 ИЛДА БДДДОБО 
іи оутрд до под^дне , н рч^шл: поед^шдй ндсх, вддде, посд^шди НДСЙ, Н 
не Eft гддсд нн поед^шдніА. н ристдх^ 2 бколш жертвЕнннкд, ёгожЕ 
ЮТВОрНШД . . . Н ЗОБАХ^ 3 ГДДС0Л\2 ВЕЛіІКНЛА2, Н KflOAX^fA 4 no О Б Б І Ч Д И 

fBOEAlU ИОЖДЛЛИ, Н Л 1 І І 0 3 Н ЕІІШДСА ЕНЧАіЙ, ДО ПрОДНТІА КрОВЕ tBOEA. 
Н прорнцдх^/ ДОНДЕЖЕ прейде вечерх (3 Цар. 18, 26-29). 

Имперфекты * • 2 - 3 ' 4 - 5 выраясаютъ детали этого случая, и со-
относительны съ фактомъ жертвоприношенія Ваалу — ПОАШД И 

ЮТБОрНШД. 
7) Имперфекты описательныя съ характеризующимъ значс-

ніемъ: 

Бкістк же нд КСАКОЙ Д ^ Ш Н етрд'хя, многд ЕО ч^десд й зндлденіА 
дптоды ЕЫШД во feptf сдлимч;. стрдхх же в ч Ѵ ш ЕАШЕ 1 нд вскх 2 »X Z -
БСЙ Же Б^рОБДВШІН Е А Х ^ 2 ВК^ГтЬ, Й Гі/ИАХ^ 3 ВСА О Е ф Д . ft СТАЖ4НІА 
н ИЛѴЕНІА проддлх^, 4 й р о з д д А ^ 0 БСЕЛІЯ, ёгоже дфе к т о треБовлше: 6 

ПО БСА ЖЕ ДНН ТерПАфе ёдННОД^ШИШ Б2 ЦрКВН, Гі ДО/ИАфе по доддишя 
ХДЧ^ЕХ, прТнлих^ 7 п н ф ^ вх рддогтн Гі вя простотЧі сердцд, ХвддАфе 
ЕГД н іш#фе ЕДГОДДТЕ оу Bct 'xz дмден. Гдь же прилдглше 8 п о вел днн 
спдсдмфкіАСА (Дѣян. 2, 43-47). 

Аористы EhitTk и ЕЕІШД приводятъ факты, а имперфекты ^ 2 , 3 , 

4,5,6,7,8 детализируютъ, характеризуя первое общество христіанъ. 
Имперфекты соотносительны съ ЕЫСТЬ И ЕЫШД. 

8) Имперфекты съ повторяющимся значеніемъ: 

бгть же во ГЕР^СДЛНЛѴЕХЯ ОБЧДА к^гтЁль, шке глдголетсл ёвренеки 
вндеедд, П А Т Ь прнтвбрх і ш # ф н . £z Т Ч І Х 2 с л е ж д ш е 1 ллножество ЕОЛА_ 
фнхг, СЛ^ПЕІХХ, хроліыхг, с ^ Х " Х 2 ^ члифнхх ДБНЖЕНІА воды. АГГЛХ ЕО 
ГДЕНЕ НД BCAKO ЛЧіТО ЦОЖ&АШІ 2 BZ К^ПТіЛЬ, Гі ВОЗЛЛ^фДШЕ 3 вод# : 
н йже перв^е ВЛД'ЗАШЕ 4 ПО возллѴфенТн воды, здрдвя ЕЫБДІШ,, 5 

щ^мя же нед^голіх шдержнмя ЕЫБДІШ 6 (Іоан. 5, 2-4). 
Имперфектъ с л е ж д ш е 1 указыпаетъ на длительность дѣйствія; 

прочіе имперфекты - ' 3 - 4> 5 > 6 указываютъ на повторность дѣйствія. 
Всѣ имперфекты соотносительны съ фактомъ исцѣленія при ку-



пѣли, воспринимаемымъ изъ контекста, такъ что можно было бы 
прибавить "въ то время". 

9) Довольно часто имперфектъ употребляется какъ вводное 
СЛОВО ДЛЯ ЧУЖОЙ рѢчИ (обЫЧНО СЛОВа ГЛДГОЛДІШ, БОПІАШЕ, в з ы в д і ш 

И Др.): Н Г/МГОЛДІШ І Ш : НДчЪкЕ ДЦЛ ВННДНЧ7 ВХ ДОЛЛХ, Т% ПрСЕЫВДМТЕ 
(Марк. 6, 10). 

П е р ф е к г ь ( п р о ш е д ш е е с о в е р ш е н н о е ) . 

§ 158. Перфектъ выражаетъ ретроспективную направленность 
говорящаго, т. е. воззрѣніе назадъ. Отсюда перфектъ не развиваетъ 
дѣйствія, но поставляетъ процессъ, имъ обозначаемый, внѣ основ-
ного контекста, составляющаго дѣйствіе разсказа и отражаю-
щаго живое участіе говорящаго; иначе говоря перфектъ одъекти-
визируетъ*) процессъ, имъ обозначаемый. Такимъ образомъ го-
ворящій пользуется перфектомъ для выраженія тѣхъ дѣйствій или 
фактовъ, которые въ его сознаніи имѣютъ объективное значеніе. 
Для болѣе легкаго пониманія, значеніе объективности въ перфектѣ 
можно было бы перефразировать словами: "это неоспоримый фактъ" 
или "какъ всѣмъ это хорошо швѣстно"**). 

Опорной точкой "воззрѣнія назадъ" является настоящее вре-
мя, на что указываетъ связка ( ё ш ь , ё і й , ёсть . . . ) . Отсюда перфектъ 
большей частью встрѣчается въ сочетаніи съ настоящимъ или 
будущимъ временемъ. 

Поскольку перфектъ обозначаетъ процессъ вігѣ развитія его 
во времени, то, кромѣ значенія объективности, дѣйствіе перфекта 
еще можетъ имѣть значеніе результата въ моментъ высказыванія, 
иногда съ характеризующимъ значеніемъ по отношенію къ субъек-
т у (подлежащему). 

Формы перфекта могутъ быть какъ совершеннаго такъ и не-
«овершеннаго вида, въ зависимости отъ основы неопредѣленнаго 
яаклоненія. 

Примѣры: 

1) П^дстдшд 1 цірТі зшстТн, н К Н А З Н сокрдшдсА 2 ВК^ПЧІ: НД 
г£д , И НД $ТА ё г ш . С о к р Д И Ш А 3 EO БОНСТННН^ БО ГрДДЧІ K M X НД ГТДГО 
бтрокд ТВОЕГО ІНЕД, ёгбжЕ поллдздих ёсй, нршдх ЖЕ н понтійскш 
пмдѴх, ex тзьікн н лмдьллй іішвымн (Дѣян. 4, 26-27). 

*) С . Н . V a n Schooneveld. A Semantic Analysis of the Old Russian Fini te 
Preterite System." 1959 p. 92. 

**) Ibid. p. 95. 



Здѣсь аористы 2 > 3 , развивающіе дѣйствіе, составляютъ ос-
новной контекстъ разсказа; дѣйствіе перфекта находится внѣ этого 
контекста и представляетъ собою объективный фактъ — егожс 
полиздлк ёсн. Перфектъ выражаетъ дѣйствіе раннѣе дѣйствія 
аористовъ, однако оно имѣло такое же важное значеніе и въ мо-
ментъ высказыванія. 

2) ЗДНЕ, (U3#MHof СГКІЕ, гавт; есть вх \\n\v. ЕГК Ео гдвнля есть 
HAIZ (Рим. 1, 19). 

Дѣйствіе перфекта является объективнымъ фактомъ; резуль-
татъ его налицо въ моментъ высказыванія — ілѵА есть . . . 

3) Оучнтыь прншЁлх есчъ н глдиштх Т А (Іоан. 11, 28). 
4j Ко rp'Et'txx т ы (ЮДНЛСА есй вкь , н тьі лн ньі оучншн; (Іоан. 

9,34). 
5) Й к ш врнтв^ й з ш ф р ш ^ готворнля ёгн лкть . ЕОЗЛМЕНЛЯ ёгн 

Ь Л О Е Ѵ ПЛЧЕ ЕЛДГОСТЫНН . . . Е 0 3 Л М Е Н Л Х 6СЙ В£А ГЛДГОЛЫ ПОТШПНЫА, 
А З Ы К Х льстнвх. Сегш рддн ЕГХ рдзр^шнтх Т А до концд. . . (Псал. 
51, 4-7). 

Въ этихъ примѣрахъ, кромѣ значенія объективности по от-
ношенію къ говорящему, примѣръ 3) указываетъ на результатъ 
къ моменту высказыванія: въ примѣрахъ 4) и 5) дѣйствія пер-
фекта являются характеризующими, ихъ можно было бы пере-
фразировать "каковъ есть?". 

Примѣчаніе. Въ простонародномт. языкѣ существуютъ особыя 
причастныя выраженія: «онъ пришодце (есть пришедши)», ср. при-
мѣръ 3), «онъ поѣмши (есть поѣвши)». Эти выраженія, повидимому, 
не что иное, какъ формы перфекта съ результативнымъ значеніемъ, 
только составленыыя изъ дѣйствительнаго причастія на -ш. Формы 
же со связкой прошедшаго времени: «когда мы приіпли, онъ былъ 
уставши» — можно разсматривать, какъ плюсквамперфектъ. Формы 
со связкой будущаго времени — будущее результативное, напримѣръ: 
«Нешто я неѣмши буду». 

§ 159. Исходя отъ значенія объективности перфекта, какъ 
рѣчн о фактѣ извѣстномъ, случаи его употребленія мояшо рас-
предѣлить по слѣдующимъ группамъ*): 

I . Случай извѣстенъ всѣмъ, кромѣ того, къ кому обращена 
рѣчь. Встрѣчается при убѣжденіи: 

7) ТВ£()ДШ Оу-ЕО ДД (ІЛЗ^ЛЛЧ^ТХ Bfth ДОАЛЯ ІНЛЕВ2, гакіо н гд̂ д н 
jCfTA ёго ЕГ2 £ОТВО(ІНЛ2 бСТЬ, 1 « г б ІНСЛ, бГОГКЕ БЬІ (!ЛСПАСТ£ 2 (ДѢяН. 
2, 36). 

*) Ibid. p. 95. 
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Говорящій убѣждаетъ къ принятію объективнаго факта,1 оче-
виднаго для говорящаго. Дѣііствіе перфекта 1 произошло ранѣе 
аориста 2 (основного контекста), однако его значеніе ймѣло силу 
и въ моментъ высказыванія. 

8) ІШДШІ2 оуЕіи крестндя ё с т ь в о д о м , БЬІ ЖЕ НАЛДТЕ І<|ІЁ(ТНЧ-Н(А 
дхоліх стымя (Дѣян. 11, 16). 

9) Н RHA'Ltz ёсн ёго, н ГЛДГОЛАН CZ ТОЕОМ, ТОН ё с т ь (Іоан. 
9, 37). 

Сюда же можно отнести примѣры 2) и 3) . 
I I . Случай обычно извѣстенъ всѣмъ, кромѣ говорящаго. Встрѣ-

чается какъ заключеніе мысли: 
Ю) ОучнтЕлм, AOEffe рвкля ёсй (Лук. 20, 39). 
11) СЛЫШДБЯ ЖЕ СІА IHCZ, (VU бЛЛ^: 6ЦМЕ 6ДИНДГШ HE докончдля 

еін (Лук. 18, 22). 
I I I . Случай обычно извѣстенъ всѣмъ, кромѣ говорящаго и 

того, къ кому рѣчь обращена. Встрѣчается, какъ выраженіе со-
мнѣнія: что бываетъ въ прямомъ или косвенномъ вопросѣ, или въ 
условныхъ предложеніяхъ. 

12) КЁсдрл лн ндрЁклг ёсн , кя ккдрн ПОНДЕШН (Дѣян. 26, 16). 
13) Кто оувш ё ( т ь , н что ё с т ь сотворйля; (Дѣян. 21, 33). 
14) ft БЬІСТЬ, ёгдд в о з в р д т н с А , п р і і ш я цдрство, рече прнглдснтн 

рдвы т ш , НАІЖЕ ДДДЕ cffEfo, дд оувчггть, к д к о в ^ к ^ п л ю ttfVh еотворнлн 
(Лук. 19, 15). 

I V . Случай обычно всѣмъ извѣстенъ, включая говорящаго и 
того, къ кому рѣчь обращена. Встрѣчается при подтвержденіи: 

15) ПОКЛОНПСА КО \$АЛІ\Х fBATOAltf Т К О Ш % , Н НСПОБЧШГА НЛИНН* 
ТВОЕЛД^ ш лдилостн твоен н HtTHNffe твоен : гакш БОЗВЕЛИЧНЛХ ёсй ндд 
врклін І Ш А твое свлчч» (Псал. 137, 2) . 

16) Н(к#ендя ё(н крдце м о е , пскчѴгнлг ёсй ноцгіп: нск^еилх ЛЛА 

eff), Н HE W E f E T f C A БО Л1НЧ; НЕПрІвДД (ПсвЛ. 16, 3) . 
Послѣдній типъ перфекта особенно употребителенъ въ бого-

служебномъ текстѣ, такъ какъ обычно перечисляются добродѣтели 
святого или милости Божія по отношенію къ человѣку, имѣющія 
объективное значеніе въ сознаніи говорящаго, что обыкновенно вы-
ражается 2-мъ лицомъ. Отсюда, — повидимому, отъ частаго упо-
требленія, — 2-е лицо перфекта почти совсѣмъ вытѣснило 2-е 
лицо аориста и имперфекта. Въ богослужебномъ текстѣ 2-е лицо 
аориста и имперфекта встрѣчается въ видѣ исключенія, хотя въ 
дониконовскомѣ текстѣ оно употреблялось такъ же часто, какъ 
и 2-е лицо перфекта. 



Современный текстъ: 
РОДНЛСА 6СЙ И К Ш (ДЛЛЯ ЕОС^От4л'Л 6СІЦ ИБН/UA 6СН И К Ш СДЛЛЯ 

ПЗЕОЛНЛХ GEM: ПОСТ(ІДДДЛЯ ё ін п д о т і и БЖЕ н д ш я , Г13 МЁ|ІТБЫХЗ в о н ф і я 
ёсй ,ПОП(ІЛ'БХ елле(ІТЬ. В О З Н Е Ш А ёсн во СДДБЧ;, ВСАЧЕСКДА НСІІОЛНААН, Й 
поеддля ёей ндлля дхд БЖНТБЕННДГО, ё?КЕ БОНТББЛТИ Н СЛДБНТН ТБОЕ 
БЖЕСТБО (Служба Вознесенію, на стиховнѣ вечера). 

Текстъ патріарха Іосифа: 
РОДНСА ШІШ СДАЛЯ BOCXOT'fc, МБІМСА 6CM МКШ СЛЛЛЯ М 3 Б О / І М , МО_ 

СТ|ІДДД ГЫоѴіМ ЕЯКЕ НДШЯ. ЙЗЛЛрТБЫХЯ БОСКрСС, ПОПрДБЯ СЛЛЕрТЬ.. БО3ІІЕ-
СЁСА ВО СЛДБТ ,̂ НЖЕ БСАЧЕСКДА НСПОЛНААЙ. Н ПОСДДЛ2 6(Й НДЛЛЯ Д \ Х 
БГКЕСТБЕННЫН, Б06ЖЕ БОСІТКБДТН Н (ЛДБНТН ТБОЕ ЕГКЕСТБО. 

2-е лицо аориста и имперфекта сохранилось неприкосновен-
нымъ только въ богослужебномъ Евангеліи (и то не во всѣхъ 
изданіяхъ), а въ небогослужебныхъ церковно-славянскихъ изда-
ніяхъ Евангелія 2-е лицо аориста и имперфекта замѣнено 2-мъ 
лицомъ перфекта. 

Напримѣръ, по богослужебному тексту: 
ёгдд ЕТ; 1 ННЯ, ПОАСДШЕСА 2 сдлдя, н хожддші, 3 ДЛІОГКЕ ^ОТАШС* 

егдд ЖЕ еоетд(іч;Ешн(А, н ВОЗДІ&КЕШИ р̂ цтЪ т в о н , н ння Т А ПОАШЕТЯ, 
н БЕДЕТЯ, ІМОЖЕ HE \6ш(шн (Іоан. 21, 18). 

Аористъ Е-к 1 вводитъ въ разсказъ новое дѣйствіе; имперфекты 
*, І, І соотносительны съ ЕЧІ И ЯВЛЯЮТСЯ детализирующими. 

Въ небогослужебныхъ изданіяхъ вмѣсто 2-го лица аориста 1 

и имперфектовъ 2 ' 3 ' 4 стоятъ перфекты, что нарушаетъ систему 
прошедшихъ временъ: бгдд БЫЛЯ ёен йня , ПОАСДЛСА ёсй сдлдя, н %о. 
днля ёгн, ДЛДОЖЕ хотт^ля ёсй . . . 

О значеніи формъ Б ыхя, ЕГЬ'ХЯ, Б А Х Я . 

§ 160. Формы отъ ЕЫХЯ и ЕЧІХЯ, какъ по формѣ такъ и по зна-
ченію, являются аористомъ, только формы отъ ЕЫХЯ имѣютъ со-
вершенный видъ, а формы отъ Е4\І — несовершенный: 

НЖЕ ПО MWK Г()АДы'н, П^ЕДО ЛІНОМ ЕЫГТЬ: ИКШ пЁрБГЕЕ ЛАЕНЕ E'fc 
(Іоан. 1, 15). 

Бысть выражаетъ состояніе съ указаніемъ на предѣлъ дли-
тельности, тогда какъ ЕЧ; выражаетъ состояніе вообще, безъ ука-
занія на предѣлъ длительности. 

ЁСА ТЧ^ІИЯ БЫШД, 1 Й ЕЕЗ НЕГШ ННЧТОЖЕ Е Ы С Т Ь , 2 6ЖЕ ЕЫСТЬ 3 

(Іоан. 1, 3) . 
Аористы 2 - 2 - 3 'имѣютъ значеніе законченнаго дѣйствія (ср. 

русскій текстъ: Все черезъ Него начало дыть, и безъ Него ни что 
не начало быть, что начало быть). 



£z НДЧДЛ^ E ' E 1 СЛОБО, H СЛОКО Е Т І 2 K Z Е Г # , A ЕГХ E f̂e 3 СЛОВ0 
(Іоан. 1, 1). 

Аористы l j 2 - 3 выражаютъ состояніе вообще, подобно, какъ и 
въ первомъ примѣрѣ. 

3-е лицо аориста совершеннаго вида — ЕЫСТЬ, ДОВОЛЬНО часто 
употребляется въ значеніи безличнаго предложенія, выраженнаго 
однимъ словомъ (ср. въ англійскомъ текстѣ: and it came to pass), 
что еоотвѣтствуетъ русскому "случилось": Н Б Ы С Т Ь ёгдд Б Л Д Г О С Л О -

Б Л А І Ш iixz, икт^пн 0 3 H H X Z , н Б О З Н О Ш Д Ш К А нд Н Е Е О (Лук. 24, 51). 
Формы отъ E A X Z употребляются со вс^ми особенностями, свой-

ственными имперфекту, т. е. они выражаютъ дѣйствія, соотноси-
тельныя основному: ъ<к 1 я« I U M M H Z кркч-А Б О ёншнч^ Елг ізг [дліллд, 
гакш воды АЛНОГН Е А Х # 2 ч-tf (Іоан. 3, 23). 

Б А Х ^ 2 выражаетъ дѣйствіе, соотносительное основному, вы-
раженному аористомъ1 и является поясняющимъ. 

Плюсквамперфектъ (давнопрошедшее время). 

§ 161. Плюсквамперфектъ выражаетъ дѣйствіе, предшество-
вавшее другому прошедшему дѣйствію. Связка плюсквамперфекта 
(ЕЧ^ХХ И Л И Б А Х 2 ) указываетъ на нѣкоторый моментъ въ прошломъ, 
а причастіе на -лх указываетъ на нѣкоторое дѣйствіе, происхо-
дившее въ еще болѣе раннее время, но представленное въ моментъ, 
указанный связкой^уже какъ результатъ. Связка плюсквампер-
фекта E ^ X Z (аористъ) и E A X Z (имперф.) сохраняютъ свое времен-
ное значеніе, а потому плюсквамперфектъ имѣетъ два вида упо-
требленія. 

а) Связка E T J X » всегда стоитъ въ цѣпи аористовъ, которые 
передаютъ дѣйствіе разсказа, представляя новыя дѣйствія или 
факты: слѣдовательно, причастіе на -лх со связкой Е ^ Х х указыва-
етъ на предыдущее дѣйствіе, находящееся въ цѣпи аористовъ. 
Напримѣръ: 

1) Лног^ гке щішпн ллнн#вш#, н ctfiptf ъужі Hf ЕезЕЧ^дн^ плд_ 
Б Д Н І Н , ЗДН(Ж( A nOCTZ вуЖе E ' E ГірЕШЕЛИ, Е О Б Ч ^ Т О Е Д Ш Е П Д Ѵ Е Л Х . . . (Дѣян. 
2 7 , 9 ) . 

Плюсквамперфектъ Е-Ъ щішем вводитъ новое сообщеніе. 
находится въ цѣпи съ дѣйствіями, на которыя указываютъ пре-
дикативныя причастія ллнн#вш#, ctfiutf (дател. самост.); прешвлх 
указываетъ да то, что къ тому времени (ЕЧ;) постъ уже окончился; 
С О Б ^ Т О В Д Ш Е (имперф.) указываетъ на дѣйствіе одновременное и 
соотносительное съ главнымъ (подразумѣваемымъ — Л А Н Н # В Ш # ) . 



Другіе примѣры: 
2) ИЖЕ BZ Л4НЛЛОШСДШЫА рОДЫ ШСТДБНЛг* E't* BfA И 3 Ы К Н 

днтн вх n ^ T f x x НХ2 (Дѣян. 14, 16). 
3) Н НЧЖТО M & K Z БХ AYtTffyl НЕЛЛОфЕНХ НОГДЛЛД СЕДАШЕ, XPOAAZ 

03 ЧріБД ЛІДТірі СБОЕА Ш Н , HJKE ННКОЛНЖЕ E't* ходндх* (Дѣян. 14, 8 ) . 
4) Свн не E't* прнстдлх* СОБТІТ^ н ДТІЛ^ H^Z , 03 дріллд^Ед грддд 

ІѴДЕНСКД, НЖЕ МДАШЕ н СДЛД2 цдрствіА ЕЯКІА (Лук. 23, 51). 
5) <ИьІ ЖЕ прНШЕДШЕ BZ КОрДЕЛЬ, ШБЕ3ОХОЛМА БЯ ДССОН2, 03к#Д# 

Х О Т А ф Е ПОАТН пдѴлл: ТДКШ ЕО НДЛЛЯ E't* повелі ілг* , Х О Т А слллх nauuz 
й т й (Дѣян. 20, 13). 

6) ThicAUJHHKZ ЖЕ ОуБОАСА, рдз^ллтіБя, МКШ рНЛЛЛАНННК ё с т ь , 
11 икш E't* ё го СБАЗДЛХ* (Дѣян. 22, 29). 

Часто шіюсквамперфектъ въ сочетаніи съ HE оу указываетъ на 
предыдущее неосуществившееся дѣйствіе. 

7) Йскдх^ оуво дд і ш ^ т я его: іі ННКТОЖЕ БОЗЛОЖН нлнь р#кн, 
мкш HE оу E't* пришелг* чдег егш (Іоан. 7, 30). 

8) He оуже ЕО E't* прншеля* ificz BZ БЕСЬ, но E't нд AA'tW't, ндч;_ 
ЖЕ ертіте ёго лддріл (Іоан. 11, 30). 

9) Н ННКТОЖЕ н т я ё г о , гакш HE by E't* прншЁлх* чдеа ёгш (Іоан. 
8, 20). 

6) Связка Е А Х х выражаетъ дѣйствіе соотносительное съ основ-
нымъ дѣйствіемъ (обычно выраженнымъ аориетомъ), а потому 
плюсквамперфектъ этого типа обладаетъ всѣми свойствами им-
перфекта. Напримѣръ: 

10) О І А рекбшд роднтелА ёгш, мкш ЕОАШДЕА ж и д ш в г : оугке ЕО 
Е А Х ^ СЛОЖНЛНСА ЖНДОБЕ, дд дфе кто е г о НСПОБТІЕТЕ хртд, ОЗл^менх 03 
сонллнфд Е#детя (Іоан. 9, 22). 

Связка Б А Х ^ соотносительна основному дѣйствію (рчжошд,, 
ЕОАШДЕА); СЛОЖНЛНЕА указываетъ на предыдущее дѣйствіе, резуль-
татъ котораго ощущался въ то время (ЕАХ^)- Плюсквамперфектъ 
имѣетъ поясняющее значеніе. 

11) Й ІЛКОЖЕ Х О Т А Х ^ 1 «длдь днін ЕКОНМДТНСА, НЖЕ 03 дсін і^ден 
БНДЧіБШе ёгО БО ЕТНЛНфН, НЛБДДНШД 2 БКЬ НДрОДЯ, H Б О 3 Л О Ж Н Ш Д 3 

нднь ptfu/t . . . Б А Х ^ ЕО БНДЧІЛН 4 трофілдд ёфесАНннд БО грддчі tz и і ш г , 
ёгбже ЛЛНАХѴ 5 йкш KZ церковь ввеля ёіть 6 пдѵелг (Дѣян. 21, 
27-29). 

Основное дѣйствіе этого случая выражено аористами 2 ' 3 ; им-
перфектъ Х О Т А Х ^ 1 является фономъ (смотр. §157, 4) , на ко-
торомъ произошло дѣйствіе аористовъ2> 3 ; связка Е А Х # И ЛДНАХ^ 5 

соотносительны съ дѣйствіями аористовъ 2 ' 3 , выражаютъ одновре-
менное съ ними дѣйствіе и являются ігоясняющими; слѣдователь-



но, плюсквамперфектъ Е А Х ^ БНДЧІЛН 4 является поясняющимъ, съ 
указаніемъ на предыдущее результативное дѣйствіе; ввіля е«ть 6 

выражено перфектомъ потому что въ сознаніи іудеевъ этотъ слу-
чай имѣлъ объективное значеніе, какъ несомнѣнный фактъ ("всѣмъ 
это хорошо извѣстно"). 

12) Глдголд ен інсх: ддждь мн пнтн. вуменнцы БО ёгш иЗшлй 
Е А Х ^ ВО грідя, дд врдшно К # П А Т Я (Іоан. 4, 8 ) . 

Плюсквамперфектъ Шшлн Е*Х# своей связкой соотносителенъ 
и одновремененъ съ основнымъ дѣйствіемъ — разговоръ съ сама-
рянкой (глдгблд). 

13) ООСЁДН ЖЕ, Н НЖ( ЕАХ^ ВИДЧіЛН 6ГО ПрЕЖДЕ, ІЛКШ СЛ^ПІ E 't , 
глдголдх^: Hf tin лн егпгь СЕДАН Н просАн; (Іоан. 9, 8 ) . 

14) go ІЛ-ЕДЯ жf ШЕДШѴА жены, ПІЖЕ Е А Х ^ прншлн ся ннлля 03 
глліліп, внд^шд грокя, н « к ш положіно ЕЫСТЬ тгёло ёгш (Лук. 23, 
55). 

Б А Х ^ внд^лн своей связкой соотносительно съ аористомъ E T J ; 
Е А Х # прншлй соотносительно своей связкой съ аористомъ внд^вшд; 
употреблены съ поясняющимъ значеніемъ. 

15) Й к ш прнчтвня вчі са ндлдн, н прілла Б А І Ш жрІЕІн СЛ#ЖБЫ 
М А (Дѣян. 1, 17). 

Прнчтвня БТі плюсквамперфектъ страдательнаго залога, бла-
годаря связкѣ-аористу, вводитъ въ основной контекстъ новый слу-
чай; пріАля Е А І Ш своей связкой соотносительно съ связкой Б*Е И 

выражаетъ поясняющую деталь. 

Будущее предварительное. 

§ 162. Будущее предварительное вышло изъ употребленія 
церковно-славянскаго языка и встрѣчается, какъ исключеніе. Фор-
мы будущаго предварительнаго состоятъ изъ причастія на -ля и 
связки Е # Д Ѵ , ЕІ^деши и т. д. Оно имѣетъ значеніе будущаго дѣйст-
вія, предшествующаго другому будущему дѣйствію и употребля-
ется съ союзомъ дцн, напр.: н лцн г^хй Е#Д^ГЯ* сотво(інля*, иЗп#_ 
C T A T J A ёмУ (Іак. 5, 15, Богосл. Апостолъ). 

Описательная (перифрастическая) форма временъ. 

§ 163. Описательныя временныя формы, состоящія изъ формъ 
глагола ЕЫТИ (связка) и дѣйствительнаго причастія настоящаго 
времени, употребляются, чтобы подчеркнуть особую нѣкоторую 
длительность или постоянство дѣйствія, или въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ въ большей степени для выраженія состоянія, чѣмъ дѣй-
ствія. 



ft к<к* проповч^ддА* нд СОНЛЛНЦІДХХ ідх, no всен ГДЛТЛЕН, А E & h l 
АЗГОНА* (Марк. 1, 39). ft EA^tf* оуіЕннцы ІШДННОЕЫ й фдрісЕйсчмн 
поетАіиеед* (Марк. 2, 18). ft дцн Н д него НДД-ЕАСА* Е#Д#* , Е # д е т а 
ллнй БО инвАфеніІЕ. Й «упоьдА* Е ^ Д Ѵ * нд НЕГО, н СГШ#СА нлля (Вел. 
повечеріе, "Съ нами Богъ"). 

Подобная форма довольно часто встрѣчается, когда предста-
влены два одновременныхъ дѣйствія: основное дѣйствіе, выражен-
ное аористомъ, а другое, соотносительное ему, — имперфектомъ, 
причемъ описательную форму принимаетъ либо аористъ, либо 
имперфектъ. 

Описательная форма аориста: 
ft 6ГДД НЗЛНВДШКА КрОБЬ СТ(ф4Н4 «ВНДПѴвЛА ТБОЕГШ, А С4Л4Я 

ЕТ^Х** СТОА* Н ІОН3БОЛАА* «уЕІІнТм 6 Г Ш , М СТрЕПН* ftt^l ОуЕНВІМфНХЯ 
егш ( Д ѣ я н . 22, 20). Н» еірдц» лн НІШЕ горл* ЕНІ* ва ндса, ёгдд глд. 
голдшд нддлд нд пѴтн, А егдд СКІЗОБДШ) нддлд ПНСДНІА (Лук. 24, 32). 

Описательная форма имперфекта: 
ft ёгдд взнрімфв 1 Е А Х ^ 1 нд НІЕО, НД#фѴ елл '̂, н с) ЛЛ&КД ДБД 

етдстд 2 пр(д ннллн во бдЁждн ѵкл^і ( Д ѣ я н . 1, 10). 
Въ данномъ примѣрѣ описательная форма имперфекта 1 под-

черкиваетъ контрастность фона, на которомъ произошло дѣйствіе 
аориста.2 

Полузнаменательныя связки HE прЕетдтн (или HE ПРЕСТДАТН), 
прЕвывітн , прнлчЬкітн, HE шск^дч^вдтн указываютъ на продолженіе 
дѣйствія, а прЕЕтдтн, ювЕршнтн — на конецъ дѣйствія. Этимъ 
описательнымъ формамъ съ указанными связками въ русскомъ 
языкѣ часто соотвѣтствуютъ словосочетанія, состоящія изъ лич-
н ы х ъ формъ глагола (отъ не переставать, продолжать, пере-
стать, окончить) и неопредѣленнаго наклоненія, н а п р и м ѣ р ъ : 

HE ПрЕЕТДАХ^* ОуЧДЦІЕ* II ЕАЛГОВЧКТВ^МфЕ* (ДѢЯН. 5, 42) , ВЪ руССКОМЪ 
текстѣ: не переставали учить и благовѣствовать; чЕловчжа ЕЕН 
HE ПрЕЕТДЕТВ* ГЛ4ГОЛЫ \#ЛЬНЫА ГЛДГОЛА* (ДѢяН. 6, 13), ВЪ р у С С К . І 
не перестаетъ говорить хулытя слова; Пггря ЖЕ прЕЕывдшЕ* 
т о д к і н (вм. т о л к ы , § 9 5 ) , Дѣян. 12, 16, въ русск.: продолжалъ 
стучать; ЙКОЖЕ прЕстд* ГЛДГОЛА*, РЕЧЕ ка п л л ш н ^ (Лук. 5, 4) , въ 
русск.: когда пересталъ учить . . . ft ЕЫСТЬ, ёгдд ювЕршн* шся 
ЗДПОВТ^ДДА* ОЕ^ЛЛДНДДЕСАТЕ ОуЧЕННКОЛАД (БОНЛЛД, ПрЁЙДЕ цЗт#Д# ОуЧНТН 
(Матѳ. 11, 1), въ русск.: И когда окончилъ Іисусъ наставленіе 
{наставлять). 

Примѣчаніе. Съ нѣкоторыми изъ указанныхъ связокъ встрѣчаются 
сочетанія и съ неопреділеннымъ наклоненіемъ, напримѣръ: A HE 



прсстднстх творнтн гмодд (Іерем. 17, 8 ) ; притдшд БНТН плѵлд (Дѣян. 
21, 32). 

Описательныя временныя формы почти точно соотвѣтствуютъ 
такимъ же формамъ въ греческомъ текстѣ. Ср. 2-й примѣръ: 
Kal f)oav оі fiafttjtal Чшаѵѵоѵ xal оі cpaQiaaloi vrjoiEvovxeq (Марк. 2, 18). 

Примѣчаніе. Эти описателышя времена по своей формѣ и значе-
нію близки къ англійскимъ continuous tenses, напримѣр-ь: н САМІ 

Б4%І* {Ч-ОА* н СОНЗБОЛАА* «увишм ёгш — I also was* standing* by, 
and consenting* unto his death (ДѢян. 22, 20). 

Страдательныя формы. 

§ 164. Страдательныя формы состоятъ изъ страдательныхъ 
причастій и связки. Причастіе страдательное настоящаго времени 
выражаетъ признакъ, находящійся въ дѣйствіи (нколла); причастіе 
страдательное прошедшаго времени выражаетъ признакъ, какъ 
результатъ прошедшаго дѣйствія (прнншна); поэтому для выраже-
нія незаконченнаго процесса употребляется причастіе настоящаго 
времени (ннолла Е # Д # , еслль или E ^ X ) , а для выраженія процесса 
законченнаго (результативнаго) употребляется причастіе прошед-
шаго времени (прнншнх Е1?ДѴ). Причастіе страдательное прошед-
шаго времени несовершеннаго вида выражаетъ процессъ начавшій-
ся, но продолжающій быть въ дѣйствій (нкінх). Въ страдательныхъ 
временныхъ формахъ глагола причастіе указываетъ на процессъ 
законченный (прннкЁнх) или незаконченный (нколлх), а связка ука-
зываетъ на отношеніе его къ дѣйствію во времени (къ настоящему 
времени, будущему или прошедшему). 

Настоящее время и имперфектъ. 

§ 165. Поскольку настоящее время и имперфектъ по своему 
значенію не могутъ выражать законченнаго дѣйствія, то ихъ стрн-
дательныя формы образуются только изъ причастія настоящаю 
времени, къ которому присоединяется связка ёшь. для настоящаю 
времени, и ЕАХ.Х — Д л я имперфекта. 

Примѣры. 
Настоящее время: Нд пі ЕО Н т р & к д і ш с А Н ПОНОШДЕЛЛН ё ш ы , 

йкш вучіовддчшг нд вгд ЖНБД (1 Тим. 4, 10). 

Имперфектъ: Б ш т ь роптднТе елднншвя ко ёвріишх, гакш пре. 
Знрдшн ЕЫВДХ^ БО ВЛЧДНЕВНТШК сл&кЁнш ВДОБЙЦЫ нха (Дѣян. 6, 1) 



А о р и с т ъ . 

§ 166. Причастія страдательныя, настоящаго и прошедшаго 
времени, въ сочетаніи съ БЫ'ХХ (совершенный видъ) должны раз-
сматриваться, какъ страдательныя формы аориста. Сочетаніе стра-
дательнаго причастія настоящаго времени съ БЧ;Х я (нееоверш. 
видъ) также является страдательной формой аориста. 

Примѣры. 
Йкш К Н А З Б лліцд «гш ин^ждЁна кьість (Іоан. 16, 11). ёдГікд 

Ео прЕдндпнсднд БЫШД, ВХ НДШЕ ИДКДЗДНІЕ П{)ЕНДПИ(ДШЕСА ( Р И М . 15, 4 ) . 
СЛЫШЛСТЕ, икш (ІЕМЁНО кысть древннлля: HE оукіешн (Матѳ. 5, 21). 
Бтіхя ЖЕ HE ЗНДЕЛЛЬ лнцЁллх црквдлгх і^денскнллх, ІДЖЕ ш jCfT'k (Гал. 
1, 22). БДДВШЕСА волндллк, носнлдн Е^ХОЛЛЯ (Дѣян. 27, 15). 

П е р ф е к т ъ . 

§ 167. Перфектъ страдательнаго залога образуется изъ со-
четанія причастія страдательнаго прошедшаго времени и связки 
ёсть. Въ формахъ перфекта дѣйствительному причастію на -ля 
противополагается страдательное причастіе на -нх, -та, поскольку 
у нихъ есть общіе признаки, обозначающіе: 1) процессъ объектив-
наго факта, и 2) начало процесса до момента высказыванія * ) . 
Однако между ними, кромѣ залога, есть значительная разница въ 
значеніи. Въ причастіи на -лх :.наченіе результата бываетъ только 
отчасти, а главное его значеніе — объективизированное дѣйствіе 
въ прошломъ; это обстоятельство послужило тому, что въ рус-
скомъ языкѣ оно приняло значеніе прошедшаго времени изъяви-
тельнаго наклоненія. Въ причастіи страдательномъ значеніе ре-
зультата гораздо сильнѣе, чѣмъ въ причастіи на -лх, отсюда стра-
дательныя причастія легко пріобрѣтаютъ качественное значеніе и 
близки къ прилагательнымъ. 

Примѣры. 
Есн БО {оіукшншд н лншЁнн* е#ть* слдвы ЕЖ7А ( Р И М . 3, 23). 

ННЧТОЖЕ ЕО ёіть* покровЁно*, ёжЕ HE lOKjJhifTCA (Матѳ. 10, 26). 
Едлдя ЖЕ н влдсн ГЛДБІІІН всн нзомтЁнн* (#ть* (Матѳ. 10, 30). 

Въ формахъ перфекта страдательное причастіе указываетъ на 
объективный фактъ, результатъ котораго налицо въ моментъ вы-
сказыванія. 

Въ русскомъ языкѣ страдательныя причастія прошедшаго 
времени сказуемыя (безъ связки) имѣютъ то же самое значеніе. 

») Ibid. p. 152. 



Ср. 1-й примѣръ: "потомучто всѣ согрѣшили и лишени славы 
Божіей" (Рим. 3, 23). 

Плюсквамперфектъ. 

§ 168. Плюсквамперфектъ образуетъ свои формы отъ стра-
дательнаго причастія прошедшаго времени и связки Е>ЕХ 2 И Л И 

Е А \ Я . Въ формахъ плюсквамперфекта разница между дѣйстви-
тельнымъ залогомъ и страдательнымъ та же что и въ перфектѣ, 
т. е. заключается въ значеніи причастія. Подобно какъ и плюс-
квамперфектъ дѣйствительнаго залога, формы страдательнаго за-
лога, въ зависимости отъ связки, могутъ употребляться со значе-
ніемъ аориста или имперфекта. 

Примѣры. 
(jDEfUTt т тілдш ЧМОБЧЖД нчжогго НМШМІ ёнЁд, 53 О Ш Н ЛЧІТЖ 

лсждфд нд бдрчі, ня?е Е>Е* рдзслдБлснв* (Дѣян. 9, 33). 
Связка E«K находится въ ряду съ другимъ аористомъ (шв(іч{те), 

страдательное причастіе указываетъ на результатъ къ моменту, 
на который указываетъ связка (ETJ). 

БАХ^ ЖЕ СВОІЦІЫ Л1НШГН Б55 ГОрННЦІІ, НДЧІЯ« ETJXOAAZ* СОБ()ДНН* 
(Дѣян. 20, 8) . 

Имперфектъ Б А Х ^ имѣетъ поясняющее, детализирующее зна-
ченіе и соотйосителенъ съ аористомъ-связкой (ETJXOAIX); страдатель-
ное причастіе указываетъ на результатъ къ моменту, указанному 
связкой. 

£о ІОППІН же ЕЧ; НЧП<ДА «ѵѴмемнцд і ш і н ш я тдві^д, tkm ікдздші 
ГЛДГЧШТІА сЁрНД: П А Б А І Ш * НСПОЛНГНД* ЕЛГНХЯ ДІІЛЯ Н ЛДНЛОСТЫНЬ, ИЖГ 
творліш (Дѣян. 9, 36). 

Связка БАШ( соотносительна съ аористомъ БЧІ; страдательное 
причастіе указываетъ на результатъ предыдущаго объективнаго 
факта (благотворительность) къ моменту, указанному связкой 
(БАШ()! плюсквамперфектъ имѣетъ поясняющее, характеризую-
щее значеніе. 

ЬщІ ЕО НН НД еДННДГО НХЯ БЧІ ЩНИіІЛІ, ТОМІМ КртЦІІНИ* Б А Х ^ * 
BO НАДА г£д інсд (Дѣян. 8, 16). 

Плюсквамперфектъ съ БЧІ вводитъ новое сообщеніе — указыва-
етъ на неосуществившійся фактъ; плюсквамперфектъ съ Е А Х ^ 
имѣетъ значеніе поясняющее. 

Плюсквамперфектъ можетъ быть образованъ также и при 
помощи связки ЕЫЛЯ е ш ь (перфектъ дѣйствительнаго залога), при-
чемъ связка сохраняетъ свое значеніе — объективнаго факта въ 



лрошломъ, напримѣръ: блдднсА 3* в»кчнѴю жнзнь, вя нмже звдня 
еьіля ё:н (1 Тим. 6, 12). 

Поскольку связка (безразлично к4%х, ЕАДЯ ИЛИ ЕЫДЯ ёшь) , 
выражаетъ отступку въ прошедшее время на одну временн^/ю сту-
пень, то можно сказать, что страдательныя причастія прошедшаго 
времени со связкой билъ въ русскомъ языкѣ вполнѣ могутъ соот-
вѣтствовать плюсквамперфекту церковно-славянскаго языка, хотя 
и безъ того специфическаго различія въ употребленіи, которое 
имѣется между связками (БТІД-Я, ЕАХЯ ИЛИ БЫДЯ ёшь). Ср. 3-й 
примѣръ: "она была исполнсна добрыхъ дѣлъ" (Дѣян. 9, 36). 
4-й примѣръ: "только были они крещены во имя Господа Іисуса" 
(Дѣян. 8, 16). 

Будущее время, сослагательное наклоненіе, 
повелительное наклоненіе. 

§ 169. Употребленіе страдательныхъ формъ будущаго време-
ни, сослагательнаго и повелительшго наклоненія подобно упо-
требленію ихъ въ русскомъ языкѣ. 

Церковно-славянскій членъ и его употребленіе. 

§ 170. Относительныя мѣстоименія нже, шкв, ёж( въ церковно-
славянскомъ языкѣ мвгутъ имѣть значеніе членовъ. Указанныя 
мѣстоимѣнія въ значеніи членовъ могутъ имѣть формы: въ един-
ственномъ и множественномъ числахъ, въ именительномъ и вини-
тельномъ падежахъ. Конструкціи со членами въ церковно-славян-
скомъ языкѣ должно отнести къ грецизмамъ. 

Мѣстоименія-члены употребляются въ слѣдующихъ случаяхъ: 
1) При неопредѣленномъ наклоненіи для выраженія пред-

метности (см. § 143, 12), напр.: Днті во ёже жнтн, $*rotr. й ёж* 
e'v-MjifTH, П ^ Т Ш Б ^ Т І Н І І ecrk (Филип. 1, 21), ср. въ руоск.: "Ибо 
для меня жизнь — Христосъ, и смерть — пріобрѣтеніе". Г^н, 
во ёж( поллоцін ЛАН вонлдн ( = въ помощь мою), Псал. 39, 14, ср. въ 
русск.: "Господи! поспѣши на помощь мнѣ". 

2) Передъ неизмѣняемыми словами, которыя въ такихъ слу-
чаяхъ пріобрѣтаютъ значеніе предметности, напр.: дд в#детя оу 
лджеёже ёй ёй, н еже нй нй (2 Кор. 1, 17). 

3) Часто ставится еже передъ цитатами или косвеннымъ во-
просомъ: лѴгдя оувш П(іннен ДБЧІ, ёже (ІДДѴЙСА, пвіжде твоегш здчд_ 
П-ІА, $ті (Окт., эксапост. 2-й, богор.); Йко БЕСЬ. ЗДКОНЯ БО едннолля 
ГЛОБЕСН НСПСМНАЕТЧА, БО ё ж С БО3ЛМЕМШН ЕДНЖНАГО ТБОЕГО ИКОЖЕ СЕЕЕ 



(Гал. 5, 14); ?нсх ж і ;ЕЧЕ емИ: ё я « дфе ч т о ЛЛОѴКЕШН КТІ(!ОБ4ТИ, ВСА. 
возллоікнд Б^рѴмціш^ (Марк. 9, 23); также: Рим. 13, 9; Евр. 12, 27; 
Лук. 1, 62. 

4) Передъ выраженіями, состоящими изъ косвенныхъ паде-
жей съ предлогами, которыя въ такихъ случаяхъ выступаютъ какъ 
нѣчто единое, принимая значеніе опредѣленія (§130, 7) , или 
подлежащаго (§ 122, з) или дополненія (§ 132, г), напр.: Mwvtin 
ЕО ПНШЕТХ прдвд^, МЖЕ* 53 здконд* (Рим. 10, 5) ; Кртсшх твоиллх 
«упрдздннлх ёсй, ІИКЕ* 53 д;Ёвд* К Л А Т В ^ (ОКТ. , недѣля гл. 2-й, веч.); 
& К Е * по бсрдз^* СОЕЛМДХ НЕБ|ІЕДНЛІО, оуллх влк# нд стрдстн ПДГѴЕНЫА 

ПОСТННЧЕСКН ПОСТДВНВХ, БО 6ЖЕ* ПО ПОДОБІЮ* ИКІУ ДЛОфНО БО3ІШЛХ 
ёсй (Служба общ., преподобн., веч.). 

5) Опредѣлительныя причастія съ зависимыми словами ча-
сто имѣютъ при себѣ мѣстоименіе-членъ. Въ данномъ случаѣ членъ 
указываетъ на то или другое лицо, всѣмъ хорошо извѣстное въ 
связи со случаемъ или событіемъ, на которое указываетъ прича-
стіе, напр.: <5KJIKTZ с т д ш д , нжі 53 Ъ^сллпмл СШЕДШІН ?#деи (Дѣян. 
25, 7) , т. е. тѣ самые, которые пришли изъ Іерусалима и о кото-
рыхъ говорится въ стихахъ 2 и 5. Въ этомъ смыслѣ особенно харак-
терны праздничные отпусты, напр.: ЙЖЕ КХ щтіп<к (ЮДНБЫІІСА, н вх 
ШЛЕХХ воздЕг ін , НДШЕГШ (іддн СПДСЁНТА . . . ; ЙГКЕ во юрдднч; крктйтнг;A 
нзволнвын 53 Гшдннд...; ЙГКЕ НД горі ^двиирстЧій прЕшкрдзнкынсА 
во МДБ^Е . . . и т. д. (Служебн.); также: Лзх е ш ь х ^ к х ж н в о т н ы н , 
НЖЕ сшЁдым ск НБСЕ (Іоан. 6, 51); НЖЕ 53 б ц д НЕХОДАЧЦДГО, НЖЕ to 
бцЁлдх н сноллх СПОКДДНАЕЛЛД н сслдБнллд (Сѵмволъ вѣры). 

Такое причастное словосочетаніе со членомъ можетъ упра-
вляться предлогомъ, напр.: т о г о оувш молн прнсиш, ш НЖЕ B>Efiow 
п о к л д н А И ф н х с А , 53 ВСАКДГШ НДВЧІТД Б(ІДЖ'І'А НЗЕДБИТНСА ( О К Т . , экса-
пост. 8-й, богор.). 

Подобнымъ образомъ и передъ прилагательными, имѣющими 
при себѣ зависимыя слова, можетъ стоять членъ, напр.: ЙЖЕ w 
БСЕХ* ЕЛДГІН гдн, слдвд ТЕЕН; (Вел. Четв., троп.); ІУКЕ БХ ллЕртвыхх 
СБОЕОДЬ (Воскр. гл. 6, на Госп. воззв.). 

Првмѣчаніе . Собственно греческимъ членнымъ причастіямъ со-
отвѣтствуютъ церковно-славянскія полныя причастія (см. § 170) ; од-
нако во многихъ случаяхъ поллыя иричастія, какъ указано выше, 
принимаютъ еще и мѣстоименіе-членъ. Въ видѣ исключенія, однако, 
и краткія причастія съ зависимыми словами встрѣчаются съ мѣсто-
именіемъ-членомъ, что буквально соотвѣтствуетъ греческому тексту, 
напр.: тьі есн, НГКЕ Б£<ЕЛЛХ ПОДДА, BOtKftiiliit (ср- греч.: 2ѵ сі 
6 паоіѵ nageyjov, XQIOIE", irjv avdoiaoiv), Воскр. конд. гл. 6-й; нгКЕ 
ХЕ^віллы тднніо ш Е р д з ^ п ф Е . . . (Литург.) ; Йгке З Ш Н Ы А {ЛДДШСТИ HE 



е о з л и е л ь ш Е с т р т о т ^ п ц ы , мкёшылм ЕЛДГЕШХ (ПОДОЕНШДСА (Окт., 
хл. 2-й, въ нед. веч., на стих.). 

Употребленіе краткихъ и полныхъ 
именъ прилагательныхъ и причастій. 

§ 171. Имена прилагательныя и причастія по своему упо-
требленію могутъ быть трехъ видовъ: субстантивированныя (или 
предметныя) — употребляемыя вмѣсто именъ существительныхъ, 
опредѣлительныя (или аттрибутивныя) — являющіяся опредѣле-
ліемъ имени существительнаго и предикативныя — относящіяся 
къ сказуемому. 

Имена прилагательныя и причастія опредѣлительныя могутъ 
быть и краткія и полныя. 

Какъ уже указывалось въ § 49, полныя прилагательныя (и 
лричастія) получились отъ указательныхъ мѣстоименій й, fa, ё, 
которыя первоначально присоединялись къ именамъ прилагатель-
ыымъ и имѣли приблизительно такое значеніе, какое имѣютъ опре-
дѣлительные члены въ иноетранныхъ языкахъ. Такимъ образомъ 
употребленіе полньгхъ формъ прилагательныхъ и причастій свя-
зано съ категоріей опредѣленности, тогда какъ употребленіе крат-
кихъ формъ — съ категоріей неопредѣленности. Однако въ цер-
ковно-славянскомъ языкѣ эта категорія опредѣленности или не-
опредѣленности не является четко выраженной. Впрочемъ, при 
сравненіи текстовъ, церковно-славянскаго съ греческимъ, грече-
скимъ членнымъ прилагательнымъ и причастіямъ большей частью 
соотвѣтствуютъ церковно-славянскія полныя формы именъ при-
лагательныхъ и причастій. 

Можно отмѣтить слѣдующіе случаи употребленія краткихъ 
и полныхъ прилагательныхъ и причастій. 

1) Краткія формы субстантивированныхъ прилагательныхъ 
и прилагательныхъ опредѣлительныхъ, стоящихъ обычно послѣ 
опредѣляемаго, указываютъ на какой-нибудь предметъ новый, впер-
вые упомянутый, или неопредѣленный, тогда какъ полныя формы 
указываютъ на предметъ прежде упомянутый или общеизвѣстный, 
напримѣръ: ti прнвЕдошл кх недл^ члвтжд НЧІЛЛД*, ЕЧ^ЕН^ЕЛЛД*. ft Н З -

тнШ E^ittf, пвоглдголл н-Ыын* (ср. греческій' текстъ: Ідоѵ, 
nQoorjveyxav Аѵгф av&Qconov хакроѵ даі[юѵі£6цеѵоѵ.Каі Ы^Хтфёѵгод гоѵ 
даіцоѵіоѵ, ІХаХг)оеѵ 6 хсофбд), МатѲ. 9, 32-33; ft прнБЕДОШД КХ НЕЛЛ^ 
с л ч л і л . . . н едля зд (ліплго (Марк. 8, 22-23); ЙЛ\1?ЦІД Д#Х<« " ^ -

ллд... ЗДП(ІЕТН д ^ нечнѴголлѴ (Марк. 9: 17, 25); Іак. 2, 2-3: н и ф х 
. . . ННЦМЕЛЛ^ ; ср. также: 05 вчжл нтмть СЛЫШДНО, глкш кто ШвврзЕ 



очи wEntf (южден^*, Іоан. 9, 32 (въ неопредѣленномъ значеніи — 
хотя wllntf здѣсь скорѣе предикативнаго происхожденія, ср.: 
(ІОДНГА ГЛЧІПЯ, (ІОЯѵДМЯ СЛЧІПЯ, (Л'КпѴ рОЯѵДЖ^) И Hf ЛАОЖДШЕ лн ten. 
WRffQun бчн слчіполд^*, готворнтн, дд н tin Hf оуллргтя; Іоан. 11, 37 
(здѣсь имѣется въ виду всѣмъ извѣстный случай исцѣленія слѣпо-
рожденнаго). 

Подобнымъ образомъ употребляются и прилагательныя срав-
нительной степени — съ опредѣленнымъ значеніемъ: ЧкпчігёншѴю* 
ХЕрѴвшя й ГЛДВНГЕНШ^Н* ЕЕЗ (JUBHEHIA к р д ф ш я (Достойно есть); 
ПрЕБЫШШДА* ДГГЛЯ, АЛірСКДГШ AAA ПрГБЫШШД СЛНТІА COTBOjIH ( У т р Ѳ Н . 
молитвы, 8-я); съ неопредѣленнымъ значеніемъ: Щшіпс ruMf tfEf 
Hf В03ДБНЖН, Н КрЧіПЛЬШ^* Н ЕОГДТЧіНШ^* СЕЕЕ HE ПріШЕЦІДНСА, 
Прем. Сирах. 13, 2, (§ 58). 

2) Субстантивированныя прилагательныя съ родовымъ (т. е. 
ННЦІІН, ЕОГДТЫН какъ представители всего рода) или единичнымъ 
значеніемъ употребляются полныя, напримѣръ: 

Съ родовымъ значеніемъ: НЕЧЕІТНБЫН Н гркшный ГДЧІ И Б И Т С А 
(1 Петр. 4, 18); СЛЧІП(Н прознрднтя, \fOA\in Х О Д А Т Я , прокджЁнт 
ІОЧНЦІДНТГА, глѴсін сльішдтя, ЛЛЁ(ІТБ!Н БОСГДМФЯ, ННЦІІН ЕДГОБЧІІТВІ?-
нтя (Лук. 7, 22); £ьі и« оукорнт ницідго. Hf ЕОГІТІН ЛН ндиіл^нтя 
ВДАІЯ (Іак. 2, 6) . 

Съ единичнымъ значеніемъ: БТ^ААЯ Т А , К Т О ё г й , е т ы н * (Іисусъ 
Христосъ) ЕЯКІЙ, Лук. 4, 34; н оуБгішд ПРЕДБО 3 БЧ;СТИБШЫА иі прн_ 
Ш К Т Б І Н првндгш (Іисуса Христа) , Дѣян. 7, 52; но нзвдвн ндсх 
03 л^кдвдгіо (діавола), Матѳ. 6, 13; йкш готворн ААН^Е БЕЛНМІЕ СНЛЬ_ 
НЫН (Богь), Лук. 1, 49. 

Но въ слѣдующихъ примѣрахъ съ неопредѣленнымъ значе-
ніемъ: НЗЕДБЛААН ннцід нз рѴкй крчшлыинхя егш, н нгіцід, н оувогд 
S3 рдсхнціднцшхя ёго (Псал. 34, 10); Алй ННЦІЯ пріндЕ ко ЛЛНЧІ, п 
ntf3t^№ ^гб (Вечерн. молитвы). 

Также и опредѣлительныя прилагательныя при существи-
тельныхъ съ родовымъ наченіемъ употребляются полныя, напр.: 
БЛГІЙ* ЧЕЛОБЧЖЯ 03 ЕЛГДГШ СОКрОВНЦІД А3НОСНТЯ БЛГДА: Н Л^КДБЫЙ* 
чыовчжх 03 Л^КДБДГШ сокровнцм нзногнтя Л^КДБДА (Матѳ. 12, 35) . 

3) Опредѣлительныя прилагательныя, стоящія при именахъ 
существительныхъ, обозначающихъ какіе-либо общеиэвѣстныя уч-
режденія или понятія изъ области вѣры, употребляются полныя, 
Н а п р . : ЕЖІСТБЕННДА д Т т ^ р П А , НЕДП^ЛА СБоѴгОНОСНДА, ( В ^ Т Л Д А СЕДАІНЦД, 
ЖНЗНЬ ВЧГІНДА, ЦрУйО HEfCHOf И Т. Д. 

4) Краткая форма опредѣлительныхъ прилагательныхъ мо-
жетъ стоять и въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ необходимости ука-
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•зывать на опредѣленность, такъ какъ опредѣленность заключается 
въ лексическомъ значеніи самого слова. Къ таковымъ относятся 
лрежде всего притяжательныя имена прилагательныя: 

Притяжательныя прилагательныя (указывающія на принад-
дежность одному лицу, на вопросъ чейЧ) употребляются только 
въ краткой формѣ, напр.: Йкдннд tntf ддв ідов^* : ЕЛГОСЛОБЕНХ Г(ІАДЫЙ 
БО ИЛАА ГДНЕ* (Матѳ. 21 ,9 ) ; лл#жд ллд̂ іннд* (Матѳ. 1, 16); дггля гднь* 
(Матѳ. 1, 20); 

Притяжательныя прилагательныя на -ск- (указывающія на 
лринадлежность къ группѣ лицъ нли на отношеніе къ мѣстонахо-
жденію) употребляются обычно въ полной формѣ (опредѣленность 
выражена морфологически), но могутъ имѣть также и краткія, 
напр.: Гдчі ёіть рожденсА цдрь І^ДЁІІСКѴЙ (Матѳ. 2, 2 ) ; егрднд іорддн. 
ИКДА (Матѳ. 3, 5) ; но также: 05 ндзд^тд гдлшнекд (Матѳ. 21, 11); 
щп ёз^ч^ гжннслреччтй (Лук. 5, 1) ; во (трдн^ гдддрннск^ (Лук. 
8, 26). 

5) При словѣ era (имѣющемъ опредѣленность въ лексиче-
•скомъ значеніи слова) прилагательныя обычно стоятъ въ полной 
формѣ, но могутъ принимать и краткую, напр.: Ко грдд^ кгд ЖНБДГШ 
(Евр. 12, 22); но также: икш оупойлцоми нд кгд живд (1 Тим. 4, 10); 
2 Кор. 6, 16. 

6) Въ звательномъ падежѣ краткую форму могутъ имѣть 
только прилагательныя мужескаго рода ед. числа: а) субстанти-
вированныя прилагательныя (или страдательныя причастія) имѣ-
ютъ только краткую форму: тчшже, нензслч^довднне, to стрдхоллх 
Зов# ч-н (Акаѳ. Іисусу Сладч., икосъ 2-й); н іпдсн, ЕЛЖЕ, Д # Ш Ы 
НДША (Царю Небесный); 6) опредѣлительныя — краткую и пол-
ную форму: ЛІиоголлнлостнв* н вкллнлостнве ЕЖЕ ллон (Утрен. мо-
литвы, 8-9); (Э f6\t Н Е Б ^ И Ы Й Н (ідзврдіршнын (Матѳ. 17, 17); 
фдр'й« сл'Епкін (Матѳ. 23, 26); причемъ краткія формы обычно 
предшествуютъ опредѣляемому, а полныя — слѣдуютъ за опредѣ-
ляемымъ, но возможно употребленіе и въ обратномъ порядкѣ 
(§ 54): с З чыовтЬ ( & т н ( (Іак. 2, 20). 

Въ женскомъ (и среднемъ) родѣ единственнаго числа и во 
множественномъ числѣ во всѣхъ родахъ имена прилагательныя и 
причастія (какъ субстантивированныя, такъ и опредѣлительныя) 
въ звательномъ падежѣ употребляются только въ полной формѣ. 

7) Субстантивированныя прилагательныя и причастія съ со-
бирательнымъ значеніемъ выражаются обычно полной формой мно-
жественнаго числа средняго рода, напримѣръ: НЕБОЗЛЛШЖНДА* оу 
ЧМОЕЧЖК БОЗЛЛШЖНД ( # т к «у ЕГД (Лук. 18, 27); ft BJH лщЬ рддовдх#_ 



СА ш БСЕХХ сллты%і* Еывдк-фнхх* ш Htruj (Лук. 1 3 , 1 7 ) ; но (съ 
неопредѣленнымъ значеніемъ): ирдннд* ЕО Н-ЕКДА БЛДГЖШН БО оуіш-
ІЛ ндшд (Дѣян. 1 7 , 2 0 ) . 

Субстантивированныя прилагательныя, имѣющія отношеніе 
къ нѣкоторому опредѣленному понятію, съ общимъ или абстракт-
нымъ значеніемъ, употребляются въ полной формѣ въ среднемъ 
родѣ единственнаго числа, напр.: НЖЕ ЛІНОГОЕ*, не оуллножнлх есть, 
н мллоі* Hf оудлдлнлх ( 2 Кор. 8, 1 5 ) ; Hf no повычінТм ГЛДГОЛН, НО З Д 
HHEl'xK TUjim'f H ВДІША ЛМЕБЕ HfTHHHOf* НСК^ШДА ( 2 Кор. 8, 8 ) ; 
4ОЕ(ІОЕ* fKf TBOjiAiuf дд Hf с т ^ г к д ш х с й . . . дд ДЧІЛДНЛДХ БЛГОІ* к о 
вс-кліх (Гал. 6, 9 - 1 0 ) . 

9 ) Субстантивированныя причастія употребляются обычно 
только въ полной формѣ, напр.: « прнвлнячнсА пр(ддлй* ЛДА (Матѳ. 
2 6 , 4 6 ) ; ECAKZ ЕО просАН* ГІ/ІЕЛІЛЕТХ, й Афін* шЕрчітдетх , н толк#_ 
іхклд^* йЗвЁрзетсА (Матѳ. 7, 8 ) ; БЛДГОСЛОВНТЧ КЛЕН#ФЫА* вы (Лук. 
6, 2 9 ) ; ЙЗДІОБІННЫН* Hf трЁЕ^етх, токллш НОЗ>Е оулдыѴи (Іоан. 1 3 , 
1 0 ) . 

Субстантивированныя страдательныя причастія, посколько 
они близки къ именамъ прилагательнымъ, могутъ имѣть краткую 
форму; напримѣръ, при обозначеніи предмета, впервые упомяну-
таго: ft np'iHAf кх н ш ^ прокджЁна* (Марк. 1, 4 0 ) ; Матѳ, 8, 2 ; Матѳ. 
9 , 2 ; Марк. 2 , 3 . 

Изъ двухъ субстантивированныхъ причастій, соединенныхъ 
союзомъ, если они выражаютъ одно и то же лицо, первое ставится 
въ полной формѣ, а второе — въ краткой (возможно, что въ этомъ 
сказалось вліяніе греческаго языка, въ которомъ въ подобныхъ 
случаяхъ стоитъ одинъ общій членъ передъ первымъ причастіемъ) 
напримѣръ: Блдяннн Hf кндчгвиіТн* A вч;poвдвшf* (Іоан. 2 0 , 2 9 ) ; 
Т д к ш СОЕН()ДАН* «Е»Е, д Hf вк ЕГД ЕОГДТЧІА* (Лук. 1 2 , 2 1 ) ; также; 
Лук. 11 , 2 8 ; Матѳ. 1 3 , 19 ; Матѳ. 7, 2 6 ; Матѳ. 2 3 , 2 4 . 

1 0 ) Опредѣлительныя причастія обычно употребляются пол-
ныя, но также встрѣчаются и краткія (главнымъ образомъ стра-
дательныя причастія); напримѣръ, полныя: тл&ия^ оуво нн Х О Т А -
ф д г ш * , нн т е к ^ ф д г ш * , но л і н л ^ м ф д г ш * ЕГД (Рим. 9 , 1 6 ) ; Йк іо 
CKOjIEh ЛДЙ ёсТЬ Bf/l ' lA, ft Hf ЩіСТДІОфДА* ЕОЛЧіЗНЬ Л\ОІМ% ( Р И М . 
9, 2 ) ; ТЧІЛДЯЧЕ шмдЕленндл* колвдд HcnpiBHTf (Ввр. 1 2 , 1 2 ) ; р д д ^ т ^ -
СА рддостТи нжзглдголднною* н прослдвленною* (1 Петр. 1, 8 ) ; 
краткія: дд нск^шеніе ВДШЕА вчіры ллногочестн'Ьніш зддтл г и Б Н ^ ф д * , 
бгнЁллх ям н с к & ш н л , шк( іАфЕтсА вя похвдл^ (1 Петр. 1, 7 ) ; 
(о3дднТс 53 ЕГД нллдлды, xfAMtiuti Hf j i^KOTBOffH^* ( 2 Кор. 5 , 1 ) ; 



ТЧІЛЛЖЕ цдрство НЕПОКОЛСБНЛЛО* прТшлк-фс, дд нллдллы клгоддть (Бвр. 
12, 28). 

11) Опредѣлительныя причастія при личныхъ мѣстоименіяхъ 
употребляются обычно краткія (страдательныя причастія встрѣ-
чаются и полныя), напр.: йкш лч^НАфдеА МШІ НЛ ТВОЕ оутождЕніЕ 
(Веч. молитвы, 4-я); ддр#й лдн БОСТДБШ# слоБЕееллх ТБОІІЛЛХ по#чн_ 
Т Н ( А (тамъ же) ; оуллсрфБлснд АЛА стрдітьдлн ШЯІНБН (Утр. мол., 8-я). 
Однако, если причастіе указываетъ больше на лицо, чѣмъ на 
дѣйствіе, то употребляется полное, напр.: Гі прнзовн М А оунывди-
ф д г о (Акаѳ. Іисусу Сл. , кондакъ 12). 

12) 0 употребленіи опредѣлительныхъ причастій и прилага-
тельныхъ, стоящихъ вмѣсто сказуемаго въ краткихъ придаточныхъ 
предложеніяхъ, см. § 196, 1). 

13) Изъ двухъ краткихъ формъ причастія въ именительномъ 
падежѣ йужеск. рода (§§ 95,96) , формы съ суффиксами - ф , - ш 
употребляютея обычно въ опредѣлительномъ значеніи, а формы 
безъ суффикса — въ значеніи предикативномъ (§ 172, 4 ) . Краткія 
формы причастія въ именит.-винительномъ пад. средняго рода на 
-фо , -шо имѣютъ подобное же опредѣлительное примѣненіе, напр.: 
ПрЕДПрДЗДНСТВЕННЫН ДНКЬ ЛД#ЧЕННКШБХ І Ш Т 4 ДЕНЬ: рТКДЕСТБЕННЫЙ ндмх 
Пр(ДНДПт#НфХ* ДИІЬ, S3 СЛНЦД СОЛНЦЕ, G3 ДБЫ БГД ИБ/ІЬШДСА ПЛбѴіП 
пропов^кддмфх* (23 дек., на Госп. воззв.); ТоржктвЯмфін 
ЖЕлдмфа* Т А грддх (24 февр., п. 3-я); НЕБИІШТБСНК ШН прикдЕ, НО 
ПОМЧЪКДІ (лово ІОДЕБМ^ВШО* п л о т і м (Рожд. Христво, п. 3-я); при-
частіе средняго рода иногда встрѣчается и въ субстантивирован-
номъ значеніи: СллотрАКфЕ прЕЕывдкфнхя, дл#дрін, щшиосІ'ціиос, 
HfnotTOAHHhixx й ч-лч^нныхх дол# ІІЛЕК^ФО* иЗрнн^стЕ (13 янв., 3 ка-
вюнъ, п. 3-я). 

§ 172. Имена пргиіагательныя и причастгя предикатиѳныя. 
Имена прилагательныя и причастія, когда они становятся преди-
кативными, употребляются, какъ правило, въ краткой формѣ. 
Можно отмѣтить слѣдующія положенія, въ которыхъ имена при-
лагательныя и причастія являются предикативными: 

1) Къ предикативнымъ, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, от-
носятся прилагательныя и причастія, являющіяся именной частью 
составного сказуемаго (§ 125, в), г), напримѣръ: прилагательныя: 
Е>£рсн2 і еть н прдБЕДЕНх (1 Ін. 1, 9) ; полнн с # т ь костЁй (Мѳ. 23, 27); 
страдательныя причастія: 53 БГД роячдвнх е і т ь (1 Іоан. 5, 1); 
ВЕДЁНН Е#ДЕТЕ ллЕНЕ рддн (Матѳ. 10, 18); дѣйствительныя прича-
стія, описательныя формы (§§ 90, 163): БО оучл " X я » 



ВЛДЕТЬ н л ш н (Марк. 1, 22); HE прЕегд ШБЛОЕЫЗЛНЦН ЛІЙ НОЗЧ; (Лук. 
7, 45); Ш Е ^ Т К А н м ^ ф н но чрЕвт; (Матѳ. 1, 18). 

Прилагательныя или причастія, являясь именной частью ска-
зуемаго, могутъ, однако, стоять и въ полной формѣ, если они упо-
треблены въ значеніи именъ существительныхъ (т. е. являются 
субстантивированными), напр.: кто есть ЕЛНЖНІЙ ЛІОН (Лук. 10, 
29); БЧІААШЕ ЕО неконн інся, к(н с#ть HE вч;рѴнфіи, н к т о ёсть пр(-
ДДАЙ ёго (Іоан. 6, 64). 

2) При двойномъ вшштельномъ падежѣ, второй винительный 
предикативный (.§ 136, § 143, 3) , 8 ) , напр.; й ЗДПѴСТЧІВШѴ* СО_ 
т в о р А т я й н rurtf* (Апок. 17, 16); і ш ^ д н ш д ёго ЕЫТН ПОБНННД* 
сліЁрти (Марк. 14, 64). При двухъ родительныхъ падежахъ, вто-
рой родительный предикативный (§136) : ХрТстіінскТд кончнны 

ЖНБОТД НДШЕІЧУ, ЕЕ 3 Е0ЛЧіЗНЕННЫ*, НЕПОСГЫДНЫ*, ЛЛНрНЫ*. . . ПрОСНЛЛЯ 
(Просит. ект.). При двухъ дательныхъ падежахъ, второй датель-
ный предикативный (§. 143, 6 ) : ПОДОЕДЕТЯ О"ѴЕО enicKontf ЕЫТН HE. 
ПОрОЧН^*. . . ТрЕЗВЕН^*, Ц>ЕЛОЛЛ^А(іѴ* . . . (1 Тим. 3, 2 ) . 

3) Обстоятельетвенныя прилагательныя (§ 145), напримѣръ: 
ТрнднЁвЕня* воскрвсля ёсн , хК* 83 гровд (Окт., воскр., гл. 6, на хвал.). 

4) Обстоятельственныя причастія (§ 146), напр.: н возо. 
пнвя* , н лшогш пр&кдвсА* , НЗЫДЕ (Марк. 9, 26). 

5) Причастіе дательнаго самостоятельнаго (§ 197), напр.: н 
ВШЕДШѴ* ёлд^ вя долля, оучЕНнцьі ёгш вопроішх^ его ёдннлго (Марк. 
9, 28). 

6) Имя прилагательное и страдательное причастіе при дѣй-
ствительныхъ причастіяхъ-связкахъ — опредѣлительныхъ: сын, 
{ # ф д л , БЕІБЫН, ЕЫБШДА; обстоятельственныхъ: сый, с # ф н , ЕЫБЯ, 
БЕІБШН (§ 146, 4) , 5) , § 196, <5), напр.: ХЕ^ВІАДШВЯ СБЧІТЛЧІНШН*, И 

(ЕрдфІЛДШБЯ ЧЕСФНОІНШИ* С#фДА (МОЛ. ПО а К а Ѳ . ) ; М БІМфЕ Н\Я ( О Б ^ С Т І І 
нЁлдофн^* ІІЦІ^ (1 Кор. 8, 12); н трЁгнтЕня* ЕЫБЯ, прнпддЕ кя п д ѵ л ^ 
н Ш - Е (Дѣян. 16, 29). 

При причастіяхъ-связкахъ (опредѣлительныхъ или обстоя-
тельственныхъ) отъ полузнаменательныхъ глаголовъ (ср. §124) : 
ГЛВЛЕНСА, МВЛЬСА, ПОКДЗДБЫЙСА, ПОКДЗДВСА, ПрЕЕЫВДАН, ПрЕЕМБДА 
и под., напримѣръ: ійврдзы НЕСБ>ЕТЛЫ, Н СЕНН ПМВЕДЕНЫ . . . БНДЧІБШЕ 
СЛОБД, НОВД* ГЛБЛЬШДГШСА 53 БрДТВ ЗАКАИЧЁННЫХЯ (РОЖД. П . 9) . 

При причастіяхъ (опредѣлительныхъ или обстоятельствен-
ныхъ) отъ глаголовъ, при которыхъ бываетъ второй винительный 
предикативный: сотворнаый, і о т в о р к , покд 3 двын, ПОКД 3 ДБЯ, зрлй, 
З Р А и под., напр.: ПЕЧДТЬ БО ДЧІВЕП-БД ЛАОЕГШ зрлфн нЕрдзр^шнлд^* 
(26 дек., икосъ). 



7) При союзѣ /акш ( = такъ какъ), напр.: й к ш клгх* й 
•ЫВ-ЕКОЛМЕЕЦХ (Служ., возгл.). 

Употребленіе краткихъ формъ именъ прилагательныхъ или 
страдательныхъ причастій, когда они являются предикативнымъ 
членомъ при причастіяхъ-связкахъ, однако, не всегда выдержива-
ется; въ данномъ положеніи встрѣчаются также и полныя формы, 
напр.: б в і і Е БЛ4ГІА* (#цін, в ч ^ прінллй (Крещ. п. 9, Ирмоеъ); 
но прЕЕывІА неилт^пный* (Вознес, конд.); всііхя твдрій иксныхя й 
Зшныхг БЬІШШДА* ІЯБЛШІДАСА (Мол. по Акаѳ. ) . 

Основные виды предложеній. 

§ 173. Виды гіредложеній no характеру сообщенія. По харак-
теру сообщенія предложенія можно раздѣлить, подобно какъ и въ 
русскомъ языкѣ, на повѣствовательныя, вопросительныя, побуди-
тельныя и восклицательныя. 

1) Къ повѣствовательішмъ относятся предложенія, сообща-
ющія о какомъ нибудь фактѣ или событіи, напр.: ft АЗЫДЕ ІЛОБО ш 
по внн і#дш ш ніл», н по БСІЙ {трлнчЪ (Лук. 7, 17). 

2) Къ вопросительнымъ относятся предложенія, заключаю-
щія въ себѣ вопросъ. Вопросительныя предложенія обычно офор-
мляются вопросительными мѣстоименіями, нарѣчіями или части-
цами (ктб, чтб, чтб икш, кій, чій, гдч ,̂ вск£н, лн, дцн, ёдд и др.). 
Послѣ вопросительныхъ предложеній обычно ставится вопроси-
тельный знакъ (;). Примѣры: Ты ли etft грлдын, нлА иногш чдшя; 
(Лук. 7, 20); Но чнш изыдосчч вйдчѴгн,; пррокд лн; (Лук. 7, 26); 
<£э роде Н Е Б ^ Н Ы Н ft рдзврдцннный, докол^ в # д # ся вдмн; доколч^ 
ччрплн вллля; (Матѳ. 17, 17). 

3) Къ побудительнымъ относятся предложенія, выражающія 
волеизволеніе говорящаго. Побудительныя предложенія обычно вы-
ражаются повелительнымъ или желателышмъ наклоненіемъ, напр.: 
Ш Е Д А З Н ся ндлдд, гакш кя ьпер^ ё(ть (Лук. 24, 29); г£и, дд прозрм 
(Лук. 18, 41). 

4) Къ восклицательнымъ относятся предложенія, выражаю-
щія эмоціональное отношеніе говорящаго къ высказываемому. Вос-
клицательныя предложенія въ церковно-славянскомъ языкѣ обо-
собляются обычно запятой или точкой; впрочемъ, послѣ восклица-
тельныхъ предложеній, выражающихъ удивленіе, можетъ стоять 
восклицательный знакъ (или «удивител і індА) , напр.: Пол^ноіри т 
БОГМЬ БЫ'(ТЬ: ti fKfHHXX Г(ІАД*ѴЯ, нсходнт* вя t^^rtnu ё г ш (Матѳ. 
25, 6) . Оне ддв ідовх , поліил^н Л\А (Марк. 10, 48). <Э кікш, вя в ы ш . 
ннх» Н(ПОСТНЖНЛІІІ сын, ш двы (мждіетсл! (Благовѣщ. на Г . воззв.). 



§ 174. Неполныя предложенія. Къ неполнымъ относятся пред-
ложенія, въ которыхъ отсутствуетъ одинъ или нѣсколько членовъ 
предложенія, но которые легко воспринимаются изъ контекста. 
Неполныя предложенія обычно встрѣчаются въ діалогѣ, но могутъ 
быть и при повѣствовательной формѣ разсказа, напр.: ё гдд П А Т К 

ХЛЧ^СЫ П(ІМОЛ\ИХ2 BX П А Т Ь Т Ь І С А ф Я , КОЛІІКШ К Ш Ш 2 нсполнк oyKf#x x 

п р і А і т е ; глдголдшд ёлд#: ДБДНДДКАТЬ* (Марк. 8, 19); чін О Е р л з г сін 
н НДПИСДНІЕ; 6НН же рчаш ем%: ккдрсвк* (Марк. 12, 16); Н вторьін 
n o A T Z и , н чущі, н нн т б й шстдви СКЛЛЕІІЕ: н трЁтін* т і к о ж д і * (Марк. 
12, 21). 

§ 175. Односоставныя предложенія. Односоставныя предложе-
нія могутъ быть слѣдующихъ видовъ: неопредѣленно-личныя, об-
общенно-личныя и безличныя. 

Номинативныя предложенія, т. е. предложенія, состоящія 
только изъ одного главнаго члена-подлежащаго, мы не вводимъ въ 
систему односоставныхъ предложеній, такъ какъ врядъ ли подоб-
ныя предложенія встрѣчаются въ церковно-славянскомъ текстѣ, 
за исключеніемъ слѣдующаго стиха: Кннгд (юдетвд іисд $*ѵ\, снд 
ДДВІДОБД, спд дврддлмА (Матѳ. 1 ,1) . 

1) Неопредѣленно-личныя. Къ неопредѣленно-личнымъ отно-
сятся односоставныя предложенія, въ которыхъ сказуемое, выра-
женное формой 3-го лица мн. числа, обозначаетъ дѣйствіе, совер-
шаемое неопредѣлешіыми лицами, напр.: глдгоид иллд, вікш В З А Ш Д * 
ГДД лдо(го, н Ht вчЪиг, гдт; положншл* ёго (Іоан. 20, 13); кез#ллн*, 
КК СІК HOlUh Д#шѴ ТБОН H t T A f K ^ T Z * 53 TfEf (ЛуК. 12, 20). 

Въ церковно-славянскомъ текстѣ подобныя предложенія встрѣ-
чаются сравнительно рѣдко. 

2) Обобщенно-личния. Къ обобщенно-личнымъ относятся пред-
ложенія, въ которыхъ обозначаемое глаголомъ дѣйствіе въ оди-
наковой мѣрѣ относится къ любому лицу. Сказуемое-глаголъ вы-
ражается обычно 2-мъ лицомъ ед. или мн. числа, а иногда и формой 
3-го лица мн. числа, напр.: ЛНЦЕЛѴЕѴ (СЪ обобщеннымъ значеніемъ), 
нзллй* nEpB'te EfpBHo Й3 очш T B O f r w н т о г д д оузрнши* Н З А Т Н С^ЧЕЦХ 
Й3 OMftf врдтд TBOfru> (Матѳ. 7, 5) ; Йлике во с^долдя ( # д н ш и * др^гд, 
tfEf ШС&КДДЕШН* (Рим. 2, 1); й ф и т і * н ш в р А ф Е Т Е * (Матѳ. 7, 7) ; 
Hf {Ѵднте* іі HE с ^ Д А т а * вдллг (Лук. 6, 37). 

Глаголъ въ формѣ 3-го лица мн. числа чаще обозначаетъ обоб-
щенное дѣйствіе, напр.: Hf 53 ТЕРНІА ЕО чвшйтя Ш О К Б Ы , НН 53 к#_ 
пнны G A U H T Z г р ш з д І А (Лук. 6, 44); ЕСАКО » V k o АР*БО* ^ЖЕ Hf тво_ 
рнтх плодд доврд, посскднтг ё, н во сЗгнь влитднтх (Матѳ. 7, 19). 



3) Безличныя. Къ безличнымъ относятся односоставныя пред-
ложенія, въ которыхъ сказуемое выражаетъ дѣйствіе или состоя-
ніе безъ какого-либо отношенія къ дѣятелю. Сказуемое въ безлич-
ныхъ предложеніяхъ можетъ быть выражено слѣдующими спо-
собами: 

а) Спрягаемой формой глагола въ 3-мъ лицѣ ед. чжсла съ 
возвратнымъ мѣстоименіемъ -СА. Глаголъ довлтитг въ безличномъ 
значеніи употребляется безъ -СА. Ыапримѣръ: дднте, й ДДСТСА* 
БДЛЛЯ (Лук. 6, 38); ex нмже лдгкр^ мчірнте, возм^рнтчА* БДЛДХ (Матѳ. 
7, 2 ) ; покджн нілла бцл, н доклч^ета нлмх (Іоан. 14, 8 ) . 

б) Полузнаменательными глаголами подокдетх, доетоитя въ 
сочетаніи съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ, напр.: А Т Ы А ЛЛЙ 
ПОДОКДІТЯ прнв«тн (Іоая. 10, 16); Ш ПОДОЕДІШ ЛН Н ЧЧЕЧ; ПОЛІНИОБДТН 
кмщітл TBOf rw (Матѳ. 18, 33); достбнтх лн BZ С ^ Е Е Ш Т Ы доЕро ТБО_ 
рйтн (Марк. 3, 4 ) ; достонтх лн кннсбнх кіимт ддтн, Алн нй; (Марк. 
12, 14). 

в) Страдательными причастіями или прилагательными средн. 
рода (сюда же можно отнести неизмѣняемое ЛЧІТЬ) СО СВЯЗКОЙ ОТЪ 
глагола ЕЬІТН въ 3-мъ лицѣ, напр.: пдкн пйсдно* егть*: т йск#сншн 

гд~д БГД ТБоепі ) (Матѳ. 4, 7) ; Слышдсте, ш < ш риено* ЕЫСТЬ* древннллг 
(Матѳ. 5, 21); дог-пгонно* ли ё е т ь * ддтн KHHCOHZ кссдревн, Алн нй; 
(Матѳ. 22, 17); человчжд рнлллАнннд й милѴждшд ЛЧІЧЪ* лн есть* 
вдл/iz Е Н Т Н ; (Дѣян. 22, 25). 

г) Именами существительными, къ которымъ относятся: 
ropf, н&кдд, в р ш А , потрЁЕд и под. Таковыя имена существитель-
ныя имѣютъ значеніе именной части составного сказуемаго съ опу-
щенной связкой. Напримѣръ: Тб«і* вдліх кннжннцы Й фдр"і«е ЛИЦЕ_ 
лѵври (Матѳ. 23, 13); н&кдд* ЕО ёсть прштн ЮЕЛЛЗНІІШХ (Матѳ. 
18, 7) ; Йкш вршл* ндчдти (#дх 33 долл^ Е Ж І А (1 Петра 4, 17); 
ТЧіАЛЖЕ ПОТрЁЕД* ПОБННОБДТНСА Hf ТОКЛЛШ 3 Д ГНЧІБЯ, HO Н 3 4 COBTitTb. 
(Рим. 13, 5) . 

д) Формами отъ глагола ЕЫТН СЪ отрицаніемъ, въ 
сочетаніи съ существительнымъ въ родительномъ падежѣ, 
напр.: НДЧІРКІ BO НЧ^СТЕ* здконд*, (т^Г) нн* прнт#гшні 'А* (Рим. 4, 
15); А нбцін* Hf E ^ A f T Z * тдллш (Апок. 22, 5) . 

е) Формами отъ глагола ЕЬІТН при словахъ, указывающихъ 
на время, напр.: Ш Е Л А З Н CZ НДЛЛД, іакш KZ gh ip t f* е (ть* (Лук. 24, 29); 
А гакш поздч;* E b l f T E * , Аехожддіш вонх A 3 грддд (Марк. 11, 19). 

ж) Глаголомъ ЕЫСТЬ въ значеніи "случилось" (§ 160), напр.: 
A Eki'tTh* БО ёдннх иЗ днін (Лук. 8, 22). 



Однородные члены предложенія. 
§ 176. Нѣсколько синтаксически однозначныхъ членовъ, имѣ-

ющихъ одинаковое отношеніе къ одному и тому же члену предло-
женія, называются однородными членами предложенія, налримѣръ: 
Прнведбстд 6СЛА* А ж р і Б А * (Матѳ. 21, 7) . 

Однородными могутъ быть, какъ главные, такъ и второстепен-
ные члены предложенія, напр.: однородныя подлежащія: Нд ллшѵ> 
« о а т і еЬддлнфн сЬдошд кннжннцы* А фдріісЁе (Матѳ. 23, 2 ) ; однород-
ныя сказуемыя: Адчике ТЛѴІЕ подкопывдмта* А крлд^тя* (Матѳ. 
6, 20); вшогрдда ндгддн* члѴЁка, А іигрддн* шплбтолля, й Аскопд* 
т о ч і і л о , н гоздд* с т о л п х , н прЕдддр* ёго Т А Ж д т в л е л і я , А 53иде* (Марк. 
12, 1); однородныя дополненія: Но ёгдд т в о р н ш н пнра, 3 о в н н н . 
ЦІЫА*, ллдлолдшіііныА*, хршллыА*, слтіпыА*, (Лук. 14, 13); однород-
ныя опредѣленія: ва НДСЛЧІДІЕ нетленно* н нескверно* н НЕѴБАДДШО* 
(1 Петра 1, 4 ) ; однородныя обстоятельства: А пріндѴтя 53 востшкя* 
А здпддя* й гчіВЕрд* А мгд* (Лук. 13, 29). 

Однородные члены предложенія соединяются обычно сочини-
тельными союзами: соединительными, противительными или раз-
дѣлительными (см. § 114). При соединительной констукціи одно-
родныхъ членовъ бываютъ слѣдующія особенности: соединитель-
ный союзъ А можетъ повторяться передъ каждымъ однороднымъ 
членомъ или же стоять только передъ послѣднимъ; возможно так-
же перечисленіе однородныхъ членовъ и безъ союза. Примѣры: 
Съ соединительными союзами: А к # д # т я глддн н ПДГ^ЕЫ А тр#сн по 
ликстшлда (Матѳ. 24, 7); АзБрдннылія прншЕльцблда р д з с Е А Н і А пон_ 
т д * , гдлдтін*, кдппддокін*, деін* A Б І ^ Ѵ Н І Н * (1 Петр. 1, 1); He СТА_ 
ж н т е злдтд*, нн ереерд*, нн ликди* прн П О А С Е Х 8 БДШНХЯ (Матѳ. 10, 9) ; 
£ а тт^х» шждіш лдножество в о л А ф н х я * , ІЛ4ПЫ\І*, ^ОМЩІ*, С#ХИХ Я *» 
чдифнхя ДБНЖЕНІА воды (Іоан. 5, 3) . Съ противительными союзами: 
HE іумм* ДГЕБНЦД, но епнта* (Матѳ. 9, 24); клдгогловите*, д не КЛЕ_ 
ННТЕ* (Рим. 12, 14); А прнннка КНДТІ* рнзы л Е Ж І ф А : ОБДЧЕ не БННДЕ* 
(Іоан. 20, 5) ; HE ТОКЛДО ЕРШЕНЕ* н кордвлА*, но н д # ш а * ндшнхя х<>-
ф Е т х ЕЫТН ПЛДБДНІЕ (Дѣян. 27, 10). Съ раздѣлительными союзами: A 
ВСАКЯ нЖе шстівнта долла*, Алн ЕрдѴін*, нлй сесч^ры*, нлн бтіу*, 
Алн лич-Ерь*, АлА жвнй'*, нлн чддд*, Алн гелд*, НЛІЕНЕ ЛЛОЕГШ рддн, 
счч>рнцем п р і н м в т а . . . (Матѳ. 19, 29); Ннктбже м о ж е т я ДБТІЛЛД ГОС_ 

ПОДННОЛІД рДЕОТДТН: ЛМБО ёдННДГО ВОЗЛІвБНТа*, Д ДР^ГДГО ЕОЗНЕНДБН-
д н т я * : Алн ёднндгш держнччА*, w др^зтілла ЖЕ нердднтн* ндчнЕта* 
(Матѳ. 6, 24). 

Примѣчаніе. Въ старыхъ грамматикахъ предложенія съ однород-
ными членами разсматривались какъ слитныя, исходя изъ того, что 



ихъ можно логически расчленить на нѣсколько предложеній, напр.: 
ПрнБедогчм оілк н Щ(кк (Матѳ. 21, 7) — прнввдбечм 6 М А Н прнвг_ 
Д0СТ4 fKpfKA. 

Однородные члены предложенія, въ общемъ, отдѣляются за-
пятой подобнымъ образомъ, какъ и въ русскомъ языкѣ, за исклю-
ченіемъ слѣдующей особенности: два однородныхъ сказуемыхь, 
соединенныхъ союзомъ й , если они имѣютъ при себѣ зависимыя 
слова, раздѣляются запятой, напр.: ti мьі ійстівнхолія* Б І А , Н BZ 
МЧЦЙ т(кі ндохолія* (Матѳ. 19, 2 7 ) ; прТнднчч, о у Б і ш я * ёго, н 
оуѵиржнлія* ДОГТОАНІѴ егіѵ (Матѳ. 21, 3 8 ) . 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНІЕ. 

Общее замѣчаніе къ сложнымъ предложеніямъ. 

§ 177. Сложныя предложенія въ церковно-славянскомъ язы-
кѣ могутъ быть составлены при помощи какъ сочиненія, такъ и 
подчиненія. По своимъ конструкціямъ сложныя предложенія во 
многомъ сходны съ подобными же предложеніями въ русскомъ 
языкѣ, что даетъ возможность примѣнять къ нимъ классификацію, 
принятую въ русскихъ грамматнкахъ. Однако при извѣстномъ 
сходствѣ есть и значительная разница — церковно-славянскій 
языкъ обладаетъ значительно меныиимъ составомъ союзовъ (хотя 
нѣкоторые союзы и имѣютъ нѣсколько значеній, напр., т к ш , дціе), 
и, слѣдовательно, предложенія имѣютъ меньше разнообразія при 
выраженіи той или иной мысли. Кромѣ того, церковно-славянскій 
языкъ обладаетъ и такими конструкціями, какихъ въ русскомъ 
языкѣ нѣтъ — къ нимъ относятся предложенія съ неопредѣлен-
нымъ наклоненіемъ и предложенія съ особымъ причастнымъ обо-
ротомъ, называемымъ "дательный самостоятелышй". 

Сложныя предложенія, согласно ихъ структурѣ, раздѣляются 
на сложносочиненныя и сложноподчиненныя. 

Особый отдѣлъ въ сложноподчиненныхъ предложеніяхъ пред-
ставляютъ краткія придаточныя предложенія. 

Сложносочиненныя предложенія. 

§ 178. Два или болѣе простыхъ предложеній, соединенныхъ 
сочинительными союзами, составляютъ сложносочинепное предло-
женіе. 

Предложенія, входящія въ составъ сложносочиненнаго пред-
ложенія, разсматриваются какъ самостоятельныя, однако эта само-
стоятельность является условной, и въ рядѣ случаевъ компоненты 



сложносочиненнаго предложенія взаимно обуславливаются, напр.: 
н ЖЕЛДШЕ ндсытнтн чрвво u3 р о ж е ц х . . . : й ннкто же ДДАШЕ елл^ 
(Лук. 15, 16). Во второмъ предложенш опущено слово рожеця, 
общее для обоихъ предложеній. 

Въ зависимости отъ союзныхъ связей сложносочиненныя пред-
ложенія раздѣляются на соедднительныя, противительныя, раздѣ-
лительныя и причшшыя. 

Соединителыюе сочиненіе. 

§ 179. Сложносочиненныя предложенія соединительныя сочи-
няются при помощи союзовъ A, й — н , НН(ЖЕ), нн — НН(ЖЕ), Ч-ДКОЖДЕ. 
Въ текстахъ Священнаго Пнсанія грамматическая связь въ пред-
ложеніяхъ съ союзомъ А не является достаточно прочной, — союзъ 
А часто имѣетъ значеніе скорѣе пржоединительное, чѣмъ соеди-
нительное, и служитъ лишь для указанія на продолженіе разсказа, 
почему и употребляется очень часто, напр. въ 3-й гл. отъ Марка 
на 35 стиховъ 28 предложеній имѣютъ при себѣ союзъ А (что 
буквально соотвѣтствуетъ греческому тексту). 

Въ сложносочиненныхъ предложеніяхъ съ союзомъ А обычно 
выражаются временныя отношенія: сочиненныя предложенія мо-
гутъ указывать на одновременность дѣйствій, на послѣдователь-
ность дѣйствій, или же на причинно-слѣдственныя отношенія 
между дѣйствіями. Напримѣръ: 

1) Предложенія, выражающія одновременность дѣйствій: й 
помЁрчЕ ЕОЛНЦЕ, н ЗЛБЧ^СД црковндА рдздрІЕА посрЕдй (Лук. 23, 45); 
He В>КСТЕ лн гакш %(лмх кжіи GCTE, А дхх к ж ш ЖНВЕТЯ BZ ВДЕЯ (1 Кор. 

3, 16); isif ПО (КОрЕН дній Т Ч ^ Х , ЕОЛНЦЕ ПОЛЛЁрКНЕТЯ, Й Д#НД HE ддстя 
СБТ^ТД (ВОЕГШ, Н 6Б'І ;ЗДЫ ЕПДД^ТХ (X НКЕЕ, II (НЛЫ НКСНЫА ПОДБНГН^ФСА 
(Матѳ. 24, 29). 

2) Предложенія, выражающія послѣдовательность дѣйствій: 
б в д пддошд нд п # т н : н прТндошд птнцы А ПОЗОЕДШД А (Матѳ. 13, 4 ) ; 
пріндЕ BZ доллх l i u z , н пристѴпншд KZ нЕлл^ оучЕннцы ё г ш (Матѳ. 
13, 36); А НЗЫДЕ вонх нд прндворТе: А ддЁкторх ВОЗГЛДЕИ (Марк. 14, 68); 
й ЕННДЕ д о ж д ь , н пріндошд рчжн,, А БОЗВЧ^АШД вчітрн (Матѳ. 7, 25). 

3) ПредлоЖенія, выражающія причинно-слѣдственныя отно-
шенія: т о г д д востдвх здпрЕтА втгт і іишя н лібрм, н БЬІЕТЬ ТНШННД 
ВЕЛТА (Матѳ. 8, 26); сЬнн ЖЕ НЗШЕДШЕ Адошд BZ етддо СБНННОЕ: А ЕЕ, 
(ДБТЕ) оуЕтрвллнЕА (тддо БСЕ no EfiErtf BZ ллбрЕ, А оутопошл B Z воддхя 
(Матѳ. 8, 32); ПрнЕлнжнч-ЕСА Ertf, А прнклнжнтЕА в д м я (Іак. 4, 8 ) . 

Особенно наглядно выражаются причинно-слѣдственныя от-
ношенія между предложеніями, если за союзомъ ft слѣдуетъ со-



юзное слово «гш рідн: тон Богкрік Ш лдіртвыхх, н «гш рддн снлы 
A«KMVCA ш н ш я (Матѳ. 14, 2 ) . 

Къ этому виду сложносочиненныхъ предложеній должно от-
нести также и предложенія, сочиненныя при помощи заключитель-
ныхъ союзовъ: «пкмяи, тчшя, К П Ь рддн, оуко, йЗінд^, 53нмд#я«, 
напр.: кольлдй оуБО л#чши ЧЕЛОБТЖХ ОБЧДТЕ; TTJAISKI* доетонтх вя 
С & Б Ш Т Ы довро т в о р и т н (Матѳ. 12, 12); Йво Hf созддня ЕЫСТЬ ЛІ&КЯ 
тни рдди, но ятід лл&кд рдди: ffruj рлди* должнд есть жжд БДДСТЬ 
нлѵ£тн нд ГЛЛБТ; дггля рдди (1 Кор. 11, 9-10); ЛІНЕ Ж І хртося HE БОСТД, 
С^ЕТНД в[Ерд БДШД, ёціг БО гртіСЕХ 8 вдшихя: оуво* А оулиршііи UJ Х Р ^ і 
ПОГНЕОШД (1 Кор. 15, 17-18); А нд ТЧІХЯ Б З А Л Я еси поЕЧгды, ЕГКІЕИ 
ІИЛОМ достослдвм. 55сид#* почестн TfETj оч і ч#дия ЕЛГІЙ ддровд 
(4 ноября, на Госп. воззв.); н Е Ш Л ^ З Н Н НДША ПОДАЛЯ ёсй. 53ннд#и«* 
рдмдлдн ТБОНДЛН МЬІ ніцч^иЁвшЕ, ПЧІЧ-Н ндвыкбхолія: дллнл^ід (Акаѳ. 
Іис. Сладч.). 

Сочиненныя предложенія съ союзомъ А могутъ выражать так-
же противительныя отношенія, напр.: Блдгін ЧЫОБЧІКЯ 53 ЕЛДГДГШ 
сокроБнцід нзнбснтх ЕЛГДА: А Л^КДБЫЙ ЧеЛОБЧЖЯ 53 Л^КДБДГШ (ОКрО-
БНЦІД нзноситя Л^КДБДА (Матѳ. 12, 35). 

Союзы нн(я«), нн — HH(fKf) употребляются при соединеніи 
однородныхъ предложеній съ отрицаніемъ, напр.: Нч;счъ ЕО дрЁво 
довро , т в о р А плодд алд: ннжі дріьо а л о , т в о р л плодд доврд (Лук. 
6, 43); НЕ 53 тЁрнУл во чіш^тя шшквы, ни 53 к&пнны е л і л м т я гршз_ 
ДТА (Лук. 6, 44). 

Союзъ тдкождЕ употребляется съ оттѣнкомъ присоединителъ-
наго значенія, напр.: ПрТдтя ш Х ^ Б Ы ІИІЯ, А \ЪАЛ% БОЗДДБЯ, ПОДДД^ 
«учшнкишя, «учшнцьі я« возлнкдціылія: тікожді A 53 рьівя, ё л н к ш 
Х О Т А Х ^ (Іоан. 6, 11); А т р і т і н ПОАТЯ К: ТДКОЖДІ я« н Б(й СЕДЛІЬ 
(Лук. 20, 31). 

Сложносочиненныя соединительныя предложенія могутъ быть 
и безсоюзными, налр.: Тдллш п т н ц ы БОГН>ЕЗДАТСА, ёршдІЕБО ж к л и ф с 
п р ц в о д и т м ь с т Б ^ т я нлш (Псал. 103, 17); ШЕЫДОШД ЛДА ТЕЛЬЦЫ 
лш6 3 н, йнцы т#чн?н шдгргкдшд ЛДА: иЗвгрзошд нд ЛДА вугтд СБОА, 
акш ЛЁБЯ БОСХНЦІДАН А рыкдАЙ (Псал. 21, 13-14); А ввЁрг^тя нхя вя 
rifiiJh огншнйи: ч-ЗГ в^Ѵтя ПЛДЧЬ А скріяитк з ^ в и ш я (Матѳ. 13, 50); 
Tl?Hf npTAtTf, ч-^Hf дддич-f (Матѳ. 10, 8 ) ; Хртбея РДГКДДЕТСА, СЛДБНТЕ: 

ХРТОСЯ CZ HUfCX, fpAUJHTf. - X?TOf2 НД 3fAtAH, B03H0fHTffA (ИрМ. РоЖД. 
п. 1-я). 

Противительное сочиненіе. 

§ 180. Въ сложносочиненныхъ предложеніяхъ противитель-
ныхъ выражается отношеніе противопоставленія или сопоставле-



нія, иногда съ различными добавочными оттѣнками (несоотвѣт-
ствія, ограниченія, уступки и др.). Предложенія этого типа сочи-
няются при помощи союзовъ: н о , д, ЖЕ, оуЕш — ЖЕ, ОБДЧЕ, дд. 
Изъ указанныхъ союзовъ д и ЖЕ являются наиболѣе употребитель-
ными. Примѣры: HE БХОДАЦШ Б 0 « Ѵ С , Г 4 і-кверннтя ЧЕЛОБЧЖД: НО* НСХО_ 
ДАЦІЕЕ нзо^стх , ч*о сквЕрннтг ЧЕЛОБОЖД (Матѳ. 1 5 , 1 1 ) ; Ez НЕАІЖЕ 
алострдждй' ДДЖЕ до оузг, гакш БЛОДЧІН: НО* СЛОБО ЕЖІЕ HE БАЖЕТСА 
(2 Тим. 2 , 9 ) ; рдз&мх оуЕш к н ч н т г , д* ЛНЕЫ СОЗНДДЕТЯ (1 Кор. 
8, 1 ) ; ПрнЕлнждптсА мнч; ЛИДТЕ сін cytThi свонлш, н оустндмн ч т # т я 
ЛЛА: сердце ЖЕ* HXZ ДДЛЕЧЕ 53CT*OHTZ 53 л\Ене (Матѳ. 1 5 , 8 ) ; ж д т в д 
ОѴЕШ* м н о г д , Д-ЕЛДТЕЛЕЙ ж е * л и л ш (Матѳ. 9 , 3 7 ) ; н#ждд ЕО есть 
прінтн СОЕЛД'ЗНШЛІЯ: ОБДЧЕ* горв ЧЕЛОБ-ЕК^ т о л і ^ , НЛЛЖЕ (ОЕлд'знг прн_ 
Ходнтх (Матѳ. 18 , 7 ) ; HE ДЕСАТЬ ЛИ ІОЧНСТИШДСА; ДД* ДЕБАТЬ ГДЧ»; 
(Лук. 17 , 1 7 ) . 

Сложносочиненныя предложенія противительныя могутъ быть 
также и безсоюзными, напр.: Еьі 53 нижннхя еств, дзя 53 БЬІШНИХЯ 
ёслдь: БЫ 53 ддірд свгш ёстЁ, дзя НЧІСЛ\Ь 53 ллірд СЕГШ (Іоан. 8, 2 3 ) ; 

Н СІЕ HE 53 ВДСЯ, БЖІН ДДрЯ (Евр. 2 , 8 ) ; &KU) ЕНДГЕВЯ AAA, БЧірвБДЛЯ есй: 
ЕЛДЖЕНН HE БНД-ЕБШШ, Н ВЧ^рОБДЕШЕ (ІОаН. 2 0 , 2 9 ) . 

Раздѣлительное сочиненіе. 

§ 1 8 1 . Сложносочиненныя предложенія съ раздѣлительнымъ 
значеніемъ составляются обычно при помощи союза йлй (а иногда 
при помощи союза ЛМБО), напр.: йзЕврн СЕБЧ; БЫТН: НЛН пріндѴтя 
ТЕЕЧі ТрЙ Л4ТА ГЛДДД НД ЗЁЛДЛИ ТБОМ: НЛН Трн ЛАЧіСАЦЫ ЕЧІГДТН НЛАДШН 
првд врдгн ТБ0НЛ1И, н Е # Д ^ Т Я ГОНАЦІЕ Т А : НЛН ч*рй днн БЫТН шЁртн 
вя ЗЕЛЛЛЙ Ч-БОЁН ( 2 Цар. 2 4 , 1 3 ) ; O H T W C A ЛН Х Л ^ Е Я ЕЕЗ сблн; нлн есть 
вк#ся БО TUJHXZ СЛОБЕСЕХК (Іова 6, 6 ) ; Тьі лн ёен грАдын, нлн йногш 
ЧДЕЛАЯ; (Матѳ. 1 1 , 3 ) . 

Причинное сочиненіе. 
§ 1 8 2 . Въ причинномъ сочиненіи въ первомъ предложеніи 

представляется какое-нибудь явленіе, а во второмъ — приводится 
его причина. Второе предложеніе присоединяется при помощи 
причинныхъ союзовъ НЕО и Е О , напр.: нгёсть Т Н ЧДСТН НН ЖрЁЕІА БЯ 
ГЛОВЕСН CEAAZ: ИЕО сЁрдцЕ Ч*БОЕ нч«ть прдво првд Еголдя (Дѣян. 8, 2 1 ) ; 
по ДЧІЛШЛЛЯ ЖЕ и \2 HE творнтЕ: глдголмтя Е О , н HE Т Е О р А т я (Матѳ. 
2 3 , 3 ) . 

Между союзами НЕО И ЕО разница состоитъ лишь въ томъ, что 
йсо представляетъ собой соединеніе союзовъ й и ЕО. При сравненіи 
съ греческимъ текстомъ обычно видимъ слѣдующее соотношеніе: 



Eo = у&е, a ЙБО = УЩ, напр.: йво ЕКЧІДД Ч-ВОА ИБЧІ T A т в о р н т х , 
Мѳ. 26, 73 (вм. н ЕССЕДД ЕО . . . ) , въ греч. текстѣ: хаі уад щ Xalid ооѵ... 
Союзъ НЕО ставится въ началѣ предложенія, а союзъ ЕО — послѣ 
перваго слова предложенія. 

Сложносочиненныя предложенія причинныя могутъ быть со-
чинены и безъ союзовъ, напр.: ШСТДБНТЕ БОЖДЙ (#ч-х глгёпн 
(/СЕпцеллк (Матѳ. 15, 14); Дблля ігшвк оуповд нд гдд: подлофннкг н 
ЗДфнтнтель нмі ёгчъ. Доллх ддршнь «уповд нд гдд: поллофннкх н 
З д ф н т и т м ь йллх е с т ь . БоАфТнсА гдд, оупоБдшд нд гдд: поллофннкк 
й з д ф н т н т м ь П/ЛІ е с т ь (Псал. 113, 17-19). 

Сложноподчиненное предложеніе. 

§ 183. Сложное предложеніе, состоящее изъ двухъ простыхъ 
предложеній, изъ которыхъ одно синтаксически подчиняется дру-
гому при помощи подчинительныхъ союзовъ или союзныхъ словъ, 
называется сложноподчиненнымъ. 

Предложеніе, находящееся въ синтаксически зависимомъ от-
ношеніи къ другому предложенію, называется придаточнымъ; a 
предложеніе, которому подчинено придаточное предложеніе, назы-
вается главнимъ, напр.: пош^я. вы ж д т и , ндчіже вы nt Tfitf-
дйстесА (Іоан. 4, 38); первое предложеніе — главное; второе пред-
ложеніе — придаточное обстоятельственное мѣста. 

Придаточное предложеніе можетъ относиться къ одному изъ 
членовъ главнаго предложенія, къ группѣ членовъ или ко всему 
предложенію въ цѣломъ (когда выражаетъ какое-нибудь обстоя-
тельство: время, причину, условіе и т. д.) , напр.: бвдче rife чыо. 
ЕЧЖ#* толд^, ішяч( (0ЕЛДЗН2 прнходнтя (Матѳ. 18, 7) ; Т А ЕЛГОСЛО. 
ВНАЛК, ВЫШНІН Kfkf, Н ГД*Н ЛлДтН, ТБО(ІАфДГО П(ЖСНШ (К НДЛЛН БМЙКДА* 
?Kf й нензмтгдіоБднндА*, ІЛДБНДА* же Гі оуждсндА*, н \же н ч « т ь чшлд 
(Утр. мол. 6-я); fEAHTt т ^ , дондіже шёдх ПОЛЛОЛНСА ТДДЛШ (Матѳ. 
26, 36). 

Придаточныя предложенія по отношенію къ главному могутъ 
выполнять тѣ же функціи, что и любой членъ простого предложе-
нія, а потому и классифицируются они подобнымъ образомъ. При-
даточныя предложенія могутъ быть слѣдующихъ видовъ: 1) при-
даточное-подлежащее, 2) придаточное-сказуемое, 3) придаточное 
опредѣлительное, 4) придаточное дополнительное, 5) придаточ-
ныя обстоятельственыя: а) времени, б) мѣста, в) причины, г) цѣли, 
д) слѣдствія, е) образности, ж) условныя, з) уступительныя. 



Безсоюзныхъ сложноподчиненныхъ предложеній въ церковно-
славянскомъ языкѣ нѣтъ, кромѣ нѣкоторыхъ придаточныхъ до-
полнительныхъ. 

Предложеніе придаточное-подлежащее. 

§ 184. Придаточнымъ подлежащимъ является предложеніе, 
поясняющее подлежащее главнаго предложенія, выраженнаго мѣ-
стоименіемъ (указательнымъ, отрицательнымъ или опредѣлитель-
нымъ) или выполняющее функцію отсутствующаго въ главномъ 
предложеніи подлежащаго. Предложеніе придаточное-подлежащее 
отвѣчаетъ на вопросъ именительнаго падежа: кто? что? Напримѣръ: 
ЙЖЕ ЛЛА ютворн цгёлд, тон ллн рЕчЁ: БОЗЬЛЛН одря твон А ходн (Іоан. 
5, 11); ННЧТОГКЕ ЕО есть покроБЁно, ёжв HE и ж р ы Е т с А , н тдйно, егкЕ 
Hf оуво^дЕно Е#ДЕТХ (Матѳ. 10, 26); £ЕА, ёдПкд нллдчъ б ц я , ЛЛОА Е#ТЬ 
(Іоан. 16, 15). 

Мѣстоименіе въ главномъ предложеніи часто опускается; од-
нако легко подразумѣвается: дци вя БДЕЯ npfE#AfTx, erst А(пЁрвд слы_ 
ШДРГІ (1 Іоан. 2, 24); н ёже ДЦІЕ СВАЖЕШН нд ЗЕЛАЛН, Б#ДЕТ*Х СЕАЗДНО 
нд НКЕ(>КХХ (Матѳ. 16, 19); нже дціе х.6ір£тх Б Х В д С Х БАЦЛН Е Ы Т Н , ДД 
Е#ДЕТХ вдллх сл^гл (Матѳ. 20, 26). 

Отсутствіе мѣстоименія-подлежащаго особенно характерно въ 
тѣхъ случаяхъ, когда сказуемое главнаго предложенія по значенію 
близко къ безличному, однако все же въ такое предложеніе можно 
вставить мѣстоименіе т о , напр.: Алн ЛЛННЧ-СА Ч*Н, гакш Hf ЛЛОГ^ нынч^ 
оуллоднтн бцд ДІОЕГО (Матѳ. 26, 53); довл&тх оучЕннк^, дд Е#ДЕТХ, 
й к ш оучнтЕль ё г ш (Матѳ. 10, 25); н»£сть ЕО ТДННО, еже не гавлЁно 
Е#ДЕТХ: ннже оутдЁно, ея« HE ПОЗНДЕТСА Н ВХ МБЛШІЕ прТндЕтх (Лук. 
8, 17); иЗ вчжд нч^еть сдьішдно, гакіи к т о иЗвЕрзе б ч н (дч^п^ рогкден^ 
(Іоан. 9, 32); А РЕЧЕТЕА т й , ч т о тн ПОДОБДѴГХ ччіорнтн (Дѣян. 9, 6 ) ; 
AOEp'fcf ЕЫДО БЫ ёлл^, дцн Hf ЕЫ родндсА чмовчжх тон (Марк. 14, 21). 

Предложенія придаточныя-подлежащія присоединяются къ 
главному при помощи слѣдующихъ союзныхъ еловъ и союзовъ: 
iiJKf, гажв, ежв, ч т о , ё л м ц ы , ёднкд, гакш, дд, ДЦІЕ и под. (см. преды-
дущіе примѣры). 

Главное предложеніе, состоящее изъ сравнительной степени 
л#чше ё г т ь , оудоЕЧіЁ е е г ь , довр-ЕЕ ё с т ь и под., обычно имѣетъ при 
себѣ придаточное предложеніо-подлежащее съ союзомъ HffKf или 
НЕ'ЖЕЛН. Такое придаточное предложеніе бываетъ съ усѣченнымъ 
сказуемымъ, напр.: Л#ЧШЕ е(ть оуЕогх Х О Д А Н Б Я прсотота; ЕБОЕН, НЕЖЕ 
(есть) ЕОГДТЫН Етропч*нвх «угтьі СБОНЛЛН A HE СЛЛЫСДЕ nz (Притч. 19, 
1); Л<?ЧШЕ ЧДЕТНЦД ллдлдА (о стрдхоллх ГДННЛЛХ, НЕЖЕДН сокршвнцід 



ЕблІА Е Е З EOA3HH (Притч. 15, 16); ОѴДОЕЧІЕ ЖЕ etvrh mitf A ЗЕЛМН 
прентн, НЁЖЕ u3 здкбнд ёдннон ЧЕ-ІТЧ; (удобно есть) погйвн^ти (Лук. 
16, 17). 

Предложеніе придаточное-сказуемое. 

§ 185. Придаточнымъ сказуемимъ является предложеніе, упо-
требляющееся для поясненія именной части сказуемаго главнаго 
предложенія, выраженной указательнымъ мѣстоименіемъ, которое 
часто опускается. Предложеніе яридаточное-сказуемое отвѣчаетъ 
на вопросы: каковъ? какова? каково? кто гпакой? что гпакое? 
Напримѣръ: ЙКОБЯ ПЕрстнкін, ТДКОБЙ А перстнін: н гаковя нкснын, 
т і ц ы же н нкснін (1 Кор. 15, 48); Mot EJUUUHO е с т ь , дд сотворк волю 
посл.шшдгш ЛАА (Іоан. 4, 34); Ч т о е і т ь , ежв НЛАДШН БОЗБ^ЕСТНТИ ААН 
(Дѣян. 23, 19); к н Е-Е, ёгожЕ JJ-ехя (Іоан. 1, 15); т о н е с т ь , ёлА#ЖЕ 

I 3 Z ШЛАОЧНБЯ xa 'EEZ ПОДДЛАЯ (Іоан. 13, 26). 
Предложенія придаточныя-сказуемыя присоединяются къ глав-

ному при помощи союзныхъ словъ или союзовъ: A W , и ж е , ежв, 
MKOEZ, -Д, - 0 , ДД И ПОД. 

Предложеніе придаточное опредѣлительное. 

§ 186. Придаточнымъ опредѣлительнымъ называется предло-
женіе, опредѣляющее какой-нибудь членъ главнаго предложенія, 
выраженный именемъ существительнымъ, напр.: сі ЕО ЕЛГОБ-ЕСТБ^М 
БДААЯ (ІДДОЕТЬ. ЕСАТК, ИЖЕ Е#ДЕТЯ ЕСЕЛАЯ ЛКДЕААЯ (Лук. 2, 10). 

Опредѣлительныя придаточныя предложенія отвѣчаютъ на 
вопросы: какой? какая? какое? 

Опредѣлительныя придаточныя предложенія присоединяются 
къ главному при помощи слѣдующихъ союзныхъ словъ и союзовъ: 
ИЖЕ, ИЖЕ, ё ж в , гаковх, -д, -о, АД-ЕЖЕ, егдд, дд, іакш и др. 

Наиболѣе характерными выразителями опредѣлительнаго отно-
шенія являются относительныя мѣстоименія АЖЕ, ИЖЕ, ёжг: А ПОААД. 
н#шд причдѴгникіилАЯ, НЖЕ БО др#зч;лАЯ кордБлн (Лук. 5, 7) ; 

Л З Я ЕО ДДААЯ БДААЯ ОуСТД И ПрЕАА^ДрОСТЕ, 6НЖЕ HE БОЗААОГ^ТЯ ПрОТНБН. 
T H f A АлА UJB'fcluiTH БСН ПрОТНЕААМфІИІА ЕДААЯ (ЛуК. 21, 15); 

Другіе примѣры употребленія союзныхъ словъ и союзовъ: 
Б^ДЕТЯ ЕО ТОГДД fKOjIEk ВЕЛІА, І2ІК0ЕД ЖЕ HE ЕЫЛД ЙЗ НДЧДЛД ААірД ДОСЕЛТі 
(Матѳ. 24, 21); А рдзгн^вя книг^, U-ЕРЧІТЕ АА-ЕСТО, АД>ЕЖЕ ETJ НДПНСДНО 
(Лук. 4, 17); пр інд^тя ЖЕ ДНІЕ, ёгдд «ЗИЛАЕТСА G3 нихя жвннхя 
(Матѳ. 9, 15); A C'IA 6ЕТЕ АНЕЫ, ДД ХОДНЛАЯ ПО ЗДПОБ>ЕДЕЛАЯ егш (2 Іоан. 
1, 6) ; К І К Ш ОуБО С Е ^ Д ^ Т С А ПНСДНІА, МКШ WAKW ПОДОЕДЕТЯ ЕЫТН 
(Матѳ. 26, 54). Союзному слову іаковя въ главномъ предложеніи 



можетъ соотвѣтствовать указательное мѣстоименіе тжовя (относя-
щееся къ опредѣляемому члену его), напр.: в-клля, шаѵ иргдстдвишн 

Гр-ЕХ" ЛАОА ПрЦО /ИНОМ ТДКОВЫ, ЙКОБЫ Ж І ЛШОЮ ЮДЧІАШДС/Ік (МОЛ. КО 
причащ.). 

Опредѣлительное придаточное предложеніе можетъ иногда 
предшествовать слову, къ которому относится, напр.: НОСАЦК, И Ж І 
оутотбвдііід д р и ш д т ы (Лук. 24, 1) . 

Предложеніе придаточное дополнительное. 

§ 187. Придаточнымъ дополнительнимъ называется предло-
женіе, которое выполняетъ роль дополненія сказуемаго главкаго 
предложенія, или же поясняетъ дополненіе, выраженное мѣсто-
именіемъ (указательнымъ или опредѣлительнымъ). 

Дополнительныя придаточныя предложенія отвѣчаютъ на во-
просы косвенныхъ падежей. 

Напримѣръ: фни жв т А ж д ч ч л е рташ кх нвпг, йкш tin ёстгь, 
НДСЛ-ЕДНИКЯ (Марк. 12, 7) . Дополнительное придаточное предложе-
ніе, поясняющее мѣстоименіе-дополненіе: Ho at* пдш с^дичч, ёяи 
HS полдгдѴи п р п т ы к д н і А ЕрдѴѴ илй СОЕЛДЗНД (Рим. 14, 13); А воз_ 
в-Ьтйшд елд^ ВСА*, А ёлнкд сотворншд, А ёлйкл ндѴчншд (Марк. 
6, 30); А БСА*, елнкд вогпрбснчч вя ЛКМНТБ-Е, кч^гецн, прТнліечгіі 
(Матѳ. 21, 22). 

Если главное предлсшеніе слѣдуетъ за придаточнымъ, то 
указательное мѣстоименіе въ главномъ предложеніи можетъ имѣть 
значеніе подчеркнутости, напр.: но ёжЕ дц» Д ІСТСА вілдя BZ ТОЙ 
чдся, (І глдгбличч (Марк. 13, 11). 

Въ церковно-славянскихъ конструкціяхъ сложноподчиненньгхъ 
предложеній мѣстоименіе-дополненіе, соотносительлое съ пргада-
точнымъ предложеніемъ дополнительнымъ, употребляется очень 
рѣдко, почти какъ исключеніе, такъ что придаточное предлояадніе 
дополнительное можетъ даже слѣдовать непостредственно послѣ 
предлога, напр.: і і йкш дд г£ь ЕГЯ НДШЯ оірінннтя д#шы ихя вх 
лл-вт-в івгёчм-ѣ . . . , rjtf поллолнллсА (Паннихща); согласно русской 
конструкціи предложеній въ данномъ случаѣ обязательно нужно 
было бы вставить указательное мѣстоимеше: о томъ, чтобы... 

Придаточныя предложенія дополнительныя соединяются съ 
главнымъ при помощи слѣдующихъ союзовъ и союзныхъ словъ: 
ЙКШ, ЧТО, ДД, ДДЕЬІ, И К Ш ДДЕЫ, ДД Hf КДКШ, ДД Hf КОГД4, КДКШ, КІЙ, 
К І А , к с н , ижі, йже, е ж в , ёлнкя, -д , -о, дондгжв, когдд, к д л л ю , 

шот и под., напр.: гдлія БО B-ЕДАІШ, Ч Т О * ^ О Ц І І Т І ( О Т Б О . 
рйти (Іоан. 6, 6 ) ; пром чу Mint, ёічиже* лщі хоцншн (Марк. 6, 22) ; 



т ы ЖЕ прЕБывій, БХ НИХЖЕ НД^ЧЕНЯ ёсй ( 2 Тим. 3 , 1 4 ) ; Т & И Ж Е ідллн 
і в н д о і т м ы т Е ^ т tfETj, і а к ш * ІЫНОВЕ ёсте ЙЗЕНВШНХ2 nfpoKH (Матѳ. 
2 3 , 3 1 ) ; Йкш HE BTJtTf, вк кіп* «шя г£ь БДШХ пріндетя (Матѳ. 
2 4 , 4 2 ) . 

СОЮЗЫ Д4, Д4БЫ, ИКІУ Д4ЕЫ, Д4 HE K4KW, Д4 Hf КОГДД ВНОСЯТЪ 
въ придаточное предложеніе дополнительный оттѣнокъ ж е л а н і я 
или цѣли: Е л н д н т е , дд* НИКТОЖЕ БІЕЯ ПІІЕЛЬЕТНТЯ (Матѳ. 2 4 , 4 ) ; 
н БНДТ^БШЕ ёго, ллолншд, икіо ДДБЫ* прЕішлх 03 П^Д-ЕЛХ нхя (Матѳ. 
8, 3 4 ) ; Е О А Ц Ш А ЖЕ, Д4 Hf К4КІО* ВЯ П ^ Д Н Д А М^ІТА ЕП4ДІ?ТХ ( Д Ѣ Я Н . 
2 7 , 2 9 ) . 

Союзныя слова, въ зависимости отъ и х ъ значеній, присоединяя 
придаточныя дополнительныя предложенія къ главному, прида-
ютъ имъ еще добавочные оттѣнкв значеній, н а п р . : ДОНДЕЖЕ, КОГДД — 
вносять дополнительный оттѣнокъ временного значенія: н HE оувч;-
дчшд, ДОНДЕЖЕ* пріидЕ Бодд н Б З А Т Я В{А (Матѳ. 2 4 , 3 9 ) ; Рцы ндлдя, 
когдд* £ІА Е # Д # Т Я (Марк. 1 3 , 4 ) ; к і ш , йЗі<#дѴ, ІИОЖЕ — вносятъ 
дополштельный оттѣнокъ пространственнаго значенія: вьі ЖЕ HE 
Б & Ч Ч , С3к#д#* прнхожд^ н кдлии* грлд^ (Іоан. 8, 1 4 ) ; ДЛЛОЖЕ* ДЗХ 
н д # , B'iicTf (Іоан. 14 , 4 ) ; кдкш, кдкш Б Ы , ёдд кдкш — указываютъ 
на характеръ дѣйствія: ПОБЧІДДШД ЖЕ НЛАХ ВНДЧШШІН, КДКШ* ЕЫСЧ-Ь 
ЕчинблдѴ, н ib (БнніАхя (Марк. 5, 1 6 ) ; н Acidxtf Щіціе н кннжннцы, 
К4кш Е М * «уЕнлн ёго (Лук« 2 2 , 2 ) ; БОНСА ЖЕ, ёдд кдкш* прншЕдя, HE 
«Ц-ЕХЯЖЕ хоф^» І У Б ; А Ф ^ в д и / г Кор. 1 2 , 2 0 ) ; кдковя — привноситъ 
качественный оттѣнокъ: Д4 «увчнтчі, КДКОБ^* К#ПЛН С#ТЬ ютворнли 
(Лук. 1 9 , 1 5 ) . 

Придаточныя предложенія дополнительныя могутъ быть без-
союзными, напр.: Молп ж( БДЕЯ, ПОДОЕНН ЛАНІ БЫБДНТІ (1 Кор. 4 , 1 6 ) ; 

Придаточное предложеніе времени. 

§ 1 8 8 . Придаточнымъ времени называется предложеніе, ко-
торое указываетъ на время дѣйствія сказуемаго главнаго предло-
женія или же уточняетъ обстоятельство времени, находящееся въ 
главномъ предложеніи, напр.: шш HE НЛЛДЧ-Ь прЕйтн родя кй, донде. 
ЖЕ Е£А СТА Е # Д # Т Я (Марк. 1 3 , 3 0 ) ; н вя пЁрвый ДЕНЬ бпр-кшижя, 
ёгдд ПДЕХ^ жрлх^, ГЛ4ГОЛ4ШД ёлд^ оучЕннцы ertb (Марк. 14 , 1 2 ) . 

Придаточныя предложенія времени отвѣчаютъ на вопросы: 
когда? съ какихъ поръ? до какихъ поръ? какъ долго? 

Для связи придаточныхъ предложеній времени съ главнымъ 
у п о т р е б л я ю т с я слѣдующіе союзы: ёгдд, доидм«, ОЗнІл^рке, доны4. 
ЖЕ, ГЦІЕЖДЕ Д4ЖЕ (уЛОТребЛЯЮЩІЙСЯ ВСѲГДа СЪ HE), ПрЕЖДЕ НЕЖЕ, ИКОЖЕ, 

мкіо, н а п р . : н ёгдд £КОНЧДБД'ШД£А ДНІЕ ПАТЬДЕЕАТННЦЫ, Е>І'ШД БЕН 



дптолн ёдннод#шніи вк^п-і (Дѣяд. 2 , 1) ; Mtvk ПОДОЕДЕТХ ДПМДТН 
Д-ЕЛД ПОСЛДБШДГШ ЛДА, ДОНДЕЖЕ ДЕНЬ, ёсть. (Іоан. 9 , 4 ) ; иЗнЁлчЬкЕ ЕО 
б ц ы оуспбшд, БСА т д к ш прЕЕывдѴітх 03 ндчдлд СОЗДДНТА ( 2 Петр. 3 , 4 ) ; 
До\іІЛ'Ьк( ЕО І^ДД ЖНБХ еСТЬ, НЕБО3ЛЛОЖНО ЛЛНрД ПОЛ^ЧНТН ЕЕфбЛДХ 
( 2 Мак. 14 , 1 0 ) ; Ц и , інндн, П-ІЕЖДЕ ДДЖЕ HE оуллрЕтх бт-ючд моі 
(Іоан. 4 , 4 9 ) ; ИКОЖЕ ПЛДКДШЕСА, прнннчЕ БО гровх (Іоан. 2 0 , 1 1 ) ; 
ЙКОЖЕ престд ГЛДГОЛА, fiEiE кх пллііин^ (Лук. 5 , 4 ) ; й И К Ш ПрНЕЛИЖНСА, 
БНД-ЕБХ грідх , ПЛДКДСА ш ншх (Лук. 1 9 , 4 1 ) . 

Придаточныя предложенія времени могутъ обозначать дѣй-
ствіе: 

а) совершающееся одновременно съ дѣйствіемъ главнаго 
предложенія: HE сЁрдцЕ ли ндм горА к<к вх ндго, егдд ГЛДШЕ НДЛАД НД 
пѴтн, н ёгдд СКДЗОБДШЕ ндлдд ПИСДНТА (Лук. 2 4 , 3 2 ) ; ЕЧ; ЖЕ н о ф ь , 
ёгдд нзыдс (Іоан. 1 3 , 3 0 ) ; С-ЕДНТЕ Т ^ , ДОНДЕЖЕ ІШДХ ПОЛЛОЛКСА ТДАДШ 
(Матѳ. 2 6 , 3 6 ) ; Колнкш Л-ЕТХ астк, иінЁл-ЕЖЕ СІЕ ЕЫСТЬ ёлд^; (Марк. 
9 , 2 1 ) ; 

б) предшествующее во времени дѣйствію главнаго предло 
женія: -сгдд ЖЕ П.(ІОЗАЕЕ трдвд й плбдя сотворй , тогдд ІЛБНШДСА Н 
ПЛЕБЕЛТЕ (Матѳ. 1 3 , 2 6 ) ; 

в) слѣдующее во времени послѣ дѣйствія главнаго предложе-
нія: ёгдд ЖЕ прнхождй' дзх, инх прЁждЕ ліЕНЕ елдзнтх (Іоан. 5 , 7 ) ; 

ГЩЕЖДе ДДЖЕ ДЛЕКТОрХ HE К О 3 Г А Д С Н Т Х , Ч*(іЙ КрДТЫ иЖЕ|)ЖЕШИСА ЛЛЕНЕ 

(Матѳ. 2 6 , 3 4 ) ; просн, что ю т в о р м т н , прЁждв НЕЖЕ Б З А Т Х Е # Д # «5 
TfEf (4 Цар. 2 , 9 ) . 

Придаточное предложеніе мѣста. 

§ 189 . Придаточнымъ мѣста называется предложеніе, кото-
рое содержитъ указаніе на мѣсто, гдѣ совершается дѣйствіе глав-
наго предложенія, или же уточняетъ обстоятельство мѣста, нахо-
дящееся въ главномъ предложеніи, напр.: й д £ no ТЕЕЧІ, ДЛІОЖЕ 
дірЕ НДЕШН (Матѳ. 8 , 1 9 ) ; НД-КЖЕ ЕО ДЦІЕ Е#ДЕТХ т р ^ п х , тдлди- ЕОБЕ_ 
Р#ТСА брлн (Матѳ. 2 4 , 2 8 ) ; ёднн ін ЖЕ НДДЕСАТЕ оучЕннцы йдбшд вх 
гдлілЁм, вх горѴ, ДЛДОЖЕ поввлч; йлдх ійсх (Матѳ. 2 8 , 1 6 ) . 

Придаточныя предложенія мѣста отвѣчаютъ на вопросы: гдѣ? 
куда? откуда? и присоединяются къ главному при помощи слѣ-
дующихъ союзовъ: НД-ЕЖЕ, ИД-ЕЖЕ ДШЕ, ДМОЖЕ, ХИОЖЕ ДЦІЕ, иЗнмд^ЖЕ 
(иЗон#д#ЖЕ), напр.: ДЛЛОЖЕ ДЗХ Н Д ^ , БЬІ HE ЛЛОЖЕТЕ прТнтй (Іоан. 
1 3 , 3 3 ) ; С І А вх Бн^двдрчі вьішд WE с5нх полх Гордднд, йдтіже E4J 
ішдннх крЕсч-А (Іоан. 1, 2 8 ) ; ЕОЗБЕДОХХ О Ч Н ЛЛОН БХ горы, ЯЗНКД^ЖЕ 
прТидЕтх поліофь ЛЛОА (Псал. 1 2 0 , 1 ) . Иногда придаточное предло-
женіе мѣста можетъ присоединяться при помощи косвеннаго па-



дежа относительнаго мѣстоименія НЖЕ, напр.: н всіньжс доллх вни. 
д т , т # ПРЕБЫВДНТЕ (Лук. 9, 4 ) . 

Въ главномъ предложеніи могутъ быть нарѣчія, соотноси-
тельныя съ союзами придаточныхъ предложеній: тдллш, 

Придаточное предоложеніе причины. 
§ 190. Придаточнымъ причины называется предложеніе, ко-

торое содержитъ указаніе на причину дѣйствія сказуемаго глав-
наго предложенія. 

Придаточныя предложенія причины отвѣчаютъ на вопросы: 
почему? отчего? no какой причишь? 

Для связи придаточныхъ предложеній причины съ главнымъ 
употребляются слѣдующіе союзы: й к ш , ПОНЕЖЕ, ЗДНЕ, ЗДНЕЖЕ, наігр.: 
ЕДНТЕ оуЕо, мкш HE B'UfTf дн{ нн чдсд . . . (Матѳ. 25, 13); ддднте НДЛАЯ 
53 еліл в д і ш г ш , гакш свчѴгнльннцы ндшн оугдсдитх (Матѳ. 25, 8) ; 
н Hiptfujf ёгб іаѴн, оуЕОАШДСА мд(іодд, ПОМЕЖЕ іакш пррокд его ЙЛЛТІАХѴ 
(Матѳ. 21, 46); н ЛЕІЕ- П(ІОЗАЕОШД, здне Hf НЛД^АХ^ ГЛѴЕННЫ ЗЕЛЛЛН 
(Матѳ. 13, 51); ЖНТІЕ же НХЯ оуАЗБЛАЕЛіо ДГГЛЫ: зднеже шскорЕншд 
НЕД^ЖНЛ н н ш о і и н д (Іова, 36, 14-15). 

Придаточное предложеніе цѣли. 
§ 191. Придаточнымъ цѣли называется предложеніе, содер-

жащее указаніе на цѣль дѣйствія, о которомъ говорится въ глав-
номъ предложеніи. 

Придаточныя предложенія цѣли отвѣчаютъ на вопросы: за-
чѣмъ? для чего? съ какой цѣлью? и присоединяются къ главному 
при помощи слѣдующихъ союзовъ: ДД, И К Ш ДД, ДДБЫ, ДД Hf когдд, 
дд Hf кдкш, ёдд кдкш, дд поне (да по крайней мѣрѣ) , напримѣръ: 
Gt же вк ЕЫСТЬ, дд ( Е $ Д ^ Т ( А ПНСДНТА п р р ш т к д А (Матѳ. 26, 56); 
ЕДНТЕ ОуЕО НД ВСАКО BflfAAA ЛЛОЛАЦІКА, ДД СПОДОЕНТНА ОуБЧЯКЛТН BCT^K 
снхя х о , г ^ Ф н Х я вытн (Лук. 21, 36); дд прншёдя возложгішн нд нм ^ці, н к ш дд (ПДКТСА н жнвд E ^ A f T x (Марк. 5, 23); Просв^тй б ч н 
ЛЛОН, X ? 1 ™ КЖ(, ДД Hf КОГДД ОуСН^ БЯ CAUjJTh, ДД Hf КОГДД pfMETX врдгх 
ллбн . . . (Мол. на сонъ гряд.); помн шл ЛІОЕГО ВОЗЛКЕЛМНДГО., едд 
кдкш, ёго вндтюин, «усрдліАТСА (Лук. 20, 13); шёдіш дд взы'ці#т*к 
господннд ч-BOfruj, ёдд кдкш дхх гд^нь В З А , Н noBfpfKf ёго нд іордднт^ 
(4 Цар. 2, 16); ТЛЁлюм юпротнвное ruMf вы дд ддр^ете н оутчпшч ТЕ, 
дд Hf кдкш ллногом tKOfiEiM пожЁртх Е ^ Д Е Т Х тдковьін (2 Кор. 2, 7) ; 
Кзыскдтн гдд, дд notif ШСАЖѴТХ ёго Н ШБрАф^Ч-Я (Дѣян. 17, 27). 
Сказуемое придаточнаго предложенія (съ союзомъ дд) можетъ 
быть выражено сослагательнымъ наклоненіемъ, напр.: н КЕДОШД 



ё г о до B 'fX^ горьі, нд НЕНЖЕ грддя нхя созддня Е А І Ш , дд ЕЫШД* ё г б 
ннзрнн^лн* (Лук. 4, 29);БЕІ(ТЕ ЖЕ н д л Е ж і ф ^ ёлл^ ндрбд^, дд ЕЫШД* 
слышдли* слово ЕЖІЕ (Лук. 5, 1) ; А «ѵдЁржнБдх^ ё г о , ДДЕЫ HE иЗшЁдх 
иЗ ннхя (Лук. 4, 42). 

Придаточное предложеніе слѣдствія. 

§ 192. Придаточнымъ слѣдствія нааывается предложеніе, въ 
которомъ указывается на слѣдствіе, вытекающее иаъ содержанія 
главнаго предложенія. 

Придаточное предложеніе слѣдствія присоединяется къ глав-
ному при помощи союза мкш А, которому въ главномъ предложе-
ніи соотвѣтствуетъ т і к ш , напр.: Тікіо ЕО ВОЗЛНЕН ЕГЯ лд(ря, гакш 
н снд свовго бдинородндго ддля ёсть (Іоан. 3, 16). 

Однако характерными и обычными придаточными предложе-
ніями со значеніемъ слѣдствія являются конструкціи съ неопре-
дѣленнымъ наклоненіемъ, см. § 143, 9. 

Въ книгахъ Священнаго Писанія иногда встрѣчается осо-
бый оборотъ рѣчи, заключающійся въ томъ, что придаточ-
ныя предложенія цѣли съ союзами дд, дд HE когдд , дд нв кдкш 
употребляются со значеніемъ слѣдствгя, чтобы подчеркнуть не-
избѣжность его, напр.: вдліх е с т ь дднб в ^ д д т н тднны цдрствТл БЖІА: 

ПрбіЫЛЛК FKE BZ ПрНЧ"1ДХ2, ДД ВНДАфЕ HE Б.НДАТЗ, Н СЛЫШДфЕ HE рДЗ#-
ЛД-ЕНТК, ср. русск.: такъ-что они видя не видятъ ... (Лук. 8, 10); 
А с5чн ГБОН СЛѴЕЖНШД, дд нв когдд оузрлтг б ч н л и . . . (Матв. 13, 15); 
также: Марк. 4, 12; Іоан. 12, 40; Дѣян. 28, 27. 

Придаточное предложеніе образности. 
§ 193. Придаточнымъ образности называется предложеніе, 

раскрывающее с п о с о б ъ и л и х а р а к т е р ъ д ѣ й с т в і я , и л и же м ѣ р у 
проявленія п р и з н а к а г л а в н а г о предложенія. Придаточныя п р е д -
ложенія образности о т в ѣ ч а ю т ъ н а вопросы: какъ? какимъ обра-
зомъ? въ какой мѣрѣ? сколько разъ? 

Связь придаточныхъ предложеній образности с ъ г л а в н ы м ъ 
ПрОИЗВОДИТСЯ П р И П0М0ІДИ С Л ѣ д у Ю Щ И Х Ъ СОЮЗОВЪ: ІАКОЖЕ, НЛЛЖЕ 
ОЕрдзолля, дкн Б Ы , ё л и ж д ы . Указаннымъ союзамъ могутъ соотвѣт-
ствовать въ главномъ предложеніи нарѣчія: тдкш, ТДКОЖДЕ, ІНЦЕ. 
Наиримѣръ: (Ьнн жв прТЁлиш срвЕрЕннкн, сотворншд, ИКОЖЕ НД^МЁНН 
ЕЫШД (Матѳ. 28, 15); А ндчдшд глдголдтн газьікн, ИКОЖЕ ДХЯ ДДАШЕ 
имх проБ-ѣцідвітн (Дѣян. 2, 4 ) ; покдздвын сучЕннкшлдх ТБОЙЛДЯ 
СДДБ# т в о м , ІЛКОЖЕ лдождх^ (Троп. Преобр.); гакожс вллчіфдх^ оучв. 
ннцы т в о й , СЛДБ^ т в о м , jCfrt ЕЯКЕ, БНД-ЕШД (Конд. Преобр.); ИКОЖЕ 



EO EhicTh BO ДНН HWCBhi: Т Д К Ш E # A E T Z H BZ ПрНШЕСТБІЕ £НД ЧЛѴЕЧЕЕКДГШ 
(Матѳ. 24, 37); tin IHCZ БОЗНЕСЫНСА 33 вдсг нд нко, ТЛКОЖДЕ пріндЕтг, 
йллже 6Е(ІДЗОЛЛ2 БНДЧІСТЧ; ёго нд^фд нд нко (Дѣян. 1, 11); Йллже 
ОЕрДЗОЛЛК ЖЕЛДЕТг бЛЕНЬ НД НЕТОЧННКН БОДНЫА, ГНЦЕ ЖЕЛДЕТЯ Д#ШД 
АДОА KZ ТЕВТІ ЕЖЕ (Псал. 41, 2 ) ; ёлнячды БО дціе гасте х л ^ Е Х н 

чдш^ tin ПІЁТЕ, слирть г£нн возвтЪфДЕТЕ (1 Кор. 11, 26); Ч т о ілкш 
послллх ёсн посльі вопрошдтн вддлд скБЁрндго ЕОГД во дккдршнч;, дкн 
БЫ HE EKMZ ЕГЯ БО ШЛН (4 Цар. 1, 16). 

Придаточное предложеніе условное. 
§ 194. Придаточнымъ условнымъ называется предложеніе, со-

держащее указаніе на условіе, отъ котораго зависитъ осуществле-
ніе того, о чемъ говорится въ главномъ предложеніи. Придаточныя 
предложенія условныя отвѣчаютъ на вопросы: въ какомъ случаѣ? 
при какомъ условіи? 

Придаточныя условныя присоедішяются къ главному предло-
женію при помощи союза ДЦІЕ, напр.: щн ктб ходнч-я BZ н о ф н , 
ПОТКНЕТЕА (Іоан. 11, 10). 

Въ главномъ предложеніи иногда можетъ быть союзъ т б , напр.: 
дфЕ ЕО tz HHA\z оулдрохоллг, T O cz HHAAZ н UHKHBEAAZ (2 Тим. 2, 11). 

Сложноподчиненныя предложенія съ придаточными услов-
ными могутъ быть раздѣлены на два вида: 1) предложенія съ 
реальнымъ условіемъ и 2) предложенія съ желаемымъ, возмож-
нымъ или предполагаемымъ условіемъ. Сказуемыя предложеній 
перваго вида выражаются изъявительнымъ наклоненіемъ, а ска-
зуемыя предложеній второго вида — сослагательнымъ наклоне-
ніемъ, напр.: 

1) дфЕ ногд Т В О А ЕОБЛДЖНАЕТЯ Т А , ЗЗсЁцы м (Марк. 9, 45); 
ДфЕ БЬІ ПрЕЕ#ДЕТЕ Б0 СЛОБЕСН MOEMZ, БОНСТННН^ «/"ЧЕННЦЫ ЛЛОН Е#ДЕТЕ 
(Іоан. 8, 31); дф£ н всн ЕОЕЛДЗНАТЕА Ш ТЕБ^Е, I3Z ННКОГДДЖЕ СОЕЛДЖ. 
НМЕА (Матѳ. 26, 33); дфЕ лн нн, ПОНЕ И К Ш (ПО крайней мѣрѣ какъ) 
БЕЗ<?ЛШД, прінллнтв ЛЛА (2 Кор. 11, 16). 

2) ft ДфЕ HE ЕЫШД ПрЕКрДТНЛНСА ДНІЕ О І І Ы , HE ЕЫ оуЕШ СПДСЛДСА 
БСАКД п л о т ь (Матѳ. 24, 22); ДфЕ ЕО ЕЫХОЛДЯ СЕЕЕ рдзЕ^жддлн, HE 
EblXOAAZ ШЕ&КДЕНН ЕЫЛН (1 Кор. 11, 31); h\lf HE ЕЫ EEMZ (EH 53 ЕГД, 
HE ллоглх ЕЫ творитн ННЧЕЕШЖЕ (Іоан. 9, 33). 

Придаточное предложеніе уступительное. 

§ 195. Придаточнымъ уступительнимъ называется предло-
женіе, содержащее указаніе на условіе, вопреки которому совер-
шается то, о чемъ говорится въ главномъ предложеніи. 



Придаточныя предложенія устулительныя дрисоединяются къ 
главному при помощи союза дц« А, кохорому въ главномъ предло-
женіи соотносятся союзы но, бк і іе , напр.: Лцк ко н плотім йЗстои, 
но А ^ Х о л л х ( S віллн ешы (Колос. 2 , 5 ) ; Цціі A інх К А І Ш , ОЕДЧІ НДБЫЧЕ 
u3 fHX"*, raJKf пост-іддд, посл&шніік- (Евр. 5 , 8 ) . &цц А во гровх сниз_ 
ішла есн, Е с з ш і р т н Е , но ддов^ (ІД3(І#ШНЛЯ ёін снл# (Конд. Пасхи); 
Лцн ЕО А ллнбгн іткст^ны нллдт* ш Хй'г^> Н О H F ЛАНОГИ 6 Ц Ы (1 Кор. 
4 , 1 5 ) . 

Въ сложномъ предложенін, соединенномъ составнымъ союзомъ 
о у к и » — жг (являющимся собственно союзомъ сочинительнымъ, 
§ 1 8 0 ) , значеніе противоположенія или сопоставленія можетъ пере-
растать въ уступку, и такимъ образомъ предложеніе, содержащее 
указаніе на условіе, вопреки которому совершается что-либо, мо-
жетъ считаться придаточнымъ устугштельнымъ, напр.: Hf Е4РГ( ЛН, 
йкш ТЕК#ЦЛН вх позориіри, вси о у в ш Т Е К # Т Х , ёдннх fKf П-ЛЕЛШТХ 
п б ч к т ь (1 Кор. 9 , 2 4 ) . 

Краткія придаточныя предложенія. 

§ 196 . Особые синтаксическіе обороты, состоящіе изъ при-
частій или прилагательныхъ съ зависимыми словами, имѣютъ зна-
ченіе близкое къ придаточнымъ предложеніямъ, а потому могутъ 
разсматриваться, какъ краткія придаточныя предложенія, напр.: 
А ЖЕЛДШЕ НДСЫТНТНСА ш к^пнця піддмірнхя* иЗ трдпЁзы БОГДТДГШ 
(Лук. 1 6 , 2 1 ) ; А дднд ллн ЕЬІСТЬ трбсть ПОДОЕНД* ЖЕЗЛ^ ( А П О К . 
1 1 , 1 ) . 

Краткія придаточныя предложевія могутъ быть опредѣли-
тельными или обстоятельственными. 

I . Опредѣлительныя краткія придаточныя предложенія вы-
полняютъ функцію, подобную "полнымъ" опредѣлительнымъ при-
даточнымъ предложеніямъ, напр.: А ДЕІЕ інсх рдз^лдН: вх СЕБТ; снл# 
нзішдшѴю* ш тгй) (Марк. 5, 3 0 ) ; СотворнтЕ іуко плбдх доетоннх* 
п о к д А н і А (Матѳ. 3 , 8 ) . Въ данныхъ примѣрахъ краткія придаточ-
ныя предложенія имѣютъ то же самое значеяіе, что и "полныя": 
Азшвдш^ю ш нвгш = ІЛЖЕ АЗЫДЕ Ш Htrw; ДОЕТОННХ ПОКДАѴІА = АЖЕ 
e t T b . ДОІТОННХ ПОКДАНІА. 

Эта близость краткихъ придаточныхъ предложеній къ "пол-
нымъ" даетъ возможность замѣнять одни конструкціи другими 
безъ измѣненія смысла. Придаточныя предложенія "полныя" мо-
гутъ быть замѣнены краткими лишь въ томъ случаѣ, если они 
присоединены къ главному при помощи союзныхъ словъ нже, ИЖЕ, 
£ЖЕ, стоящихъ въ именительномъ или виыительномъ (безъ пред-



лога) падежахъ. Такая замѣна можетъ быть не только въ опре-
дѣлительныхъ предложеніяхъ, но и въ придаточныхъ предложені-
яхъ-подлежащихъ или -сказуемыхъ (СЕАН П<#ДО£ТІМ, (КЯДОЕФІН н 
ПОЖНЕТХ, 2 Кор. 9, 6) . Чтобы "ноляое" придаточное предложеніе 
замѣнить краткимъ, нужно удалить союзное слово, а сказуемое 
замѣнить соотвѣтствующей формой причастія, надр.: 

НЖЕ — въ именительномъ пад.: ЕОЗЛКЕЛЕННІН, ЛЛОЛК гакш прн. 
ШМЬЦбВЯ Н СЧ^ДНННКШВХ, ШГрЕЕДТНСА 03 ПЛОТСКНХХ П0](0ТЁН, ШКЕ 
воннтх нд д#шѴ (1 Петра 2, 11), краткое: воннфнхх нд д#ш#. 

HJKJ — въ винительномъ пад.; сказуемое замѣняется страда-
тельнымъ причастіемъ: й внднліх глдголх tin Е Ы Ш І І І , ёгбжі гдь 
ікдзд ндллх (Лук. 2, 15), краткое: рпЁннын ндмх G3 гдд. 

Аналогично "полнымъ" конструкціямъ съ составнымъ имен-
нымъ сказуемымъ краткія придаточныя предложенія могутъ имѣть 
связки-причастія іьлн, Е Ы І Ш Н , К Ъ которымъ имя прилагательное, 
страдат. причастіе или имя существительное относятся, какъ пре-
дикативный членъ. При сравненіи иолныхъ конструкцій съ крат-
кими можно отмѣтить слѣдующія особенности: 

а) Если въ составъ сказуемаго придаточнаго предложенія 
входятъ имя прилагательное или страдат. причастіе съ зависимыми 
словами, то краткое придаточное предложеніе бываетъ безъ при-
частій-связокъ, напр.: й ШЕЛЕФНЕА ВЯ нбвдго чЕдовчдед, СОЗДДННДГО* 
no ЕГ# вх прдвдч; (Ефес. 4, 24); СотворнтЕ оуво плодьі достонны* 
ПОКДАНІА (Лук. 3, 8) . Однако, если краткое придаточное предло-
женіе относится къ подлежащему, то связка-причастіе можетъ быть: 
Г^дЁлнннх ЖЕ НЧІКТО ДПОЛЛШЕХ н л ш і ш я . . . (нлЕнх сын* вх слбвт;, 
Дѣян. 18, 24 ( = НЖЕ ЕЧІ ЕНЛЕНХ вя ілбв-ѣ). 

б) Если въ составъ сказуемаго прпдаточнаго предложенія 
входятъ имя прилагательное или страдательное причастіе безъ 
зависимыхъ словъ или имя существительное, то краткое прида-
точное предложеніе бываетъ со свяжой-причастіемъ, напримѣръ: 
Сім ЖЕ дціЁрь щимлк іЯціХ, Лук. 13, 16 ( = ШКЕ etTh дврддлллА); 
также: Лук. 2, 5; Ер^чдгс ЖЕ БДДДХ ф і в ^ нд'ш#, ttu^i сл#жн_ 
ТЕЛЬННЦ^ ЦрККЕ ШКЕ ВЯ КЕГѴРЕЕХ2, РИМ. 16, 1 ( = ЙіЖЕ <5СТЬ £Л^ЖНТЕЛЬ_ 
ннцд. . . ) ; й « лл#жя НЛДЕНЕЛЛХ Гшснфя, {ов^тннкя гы'й Лук. 23, 50 
( = ЙЖЕ ЕОВ-ЕТНИКЯ ЕЧІ). Въ краткихъ конструкціяхъ съ именемъ 
существительнымъ причастіе-связка можетъ опускаться и суще-
ствительное тогда переходитъ въ приложеніе, напр.: П/КЛ^НЧ-Е оѵв-
кднд ЕПОЕП-ІІШПНКД НДШЕГО ш хсті, Рим:. 16, 9 ( = С#фД СПОЕПЧ^ШННКД 

НДШЕГО . . . ) . 
При вышеуказатшыхъ замѣнахъ время ггричастія ставится въ 



зависимости отъ того, какое время обозначаетъ сказуемое прида-
точнаго предложенія по отношенію къ главному, одновременное 
или предыдущее, напр.: н тллші НДШТНТНСА Ш крѴпнця пдддмфнхя 
ш трдгнзы ЕОГДТДГШ (Лук. 16, 21), полная конструкція: нжі 
плддх^ uJ трдпгзы ЕОГДТДГШ; пдддх^ и тлміи выражаютъ одновре-
менное дѣйствіе, а потому въ краткой конструкціи стоитъ при-
частіе въ настоящемъ времени. 

Въ краткихъ придаточныхъ предложеніяхъ при причастіяхъ 
глдголшын, ндрнціміьін собственное имя обычно ставится въ име-
нительномъ падежѣ, напр.: ПМЕДНЖДІШСА ж( прдздннкя шпр-всншкя, 
глгблтын пщл (Лук. 22 ,1 ) ; н прнішдя БСМНСА ао грддтЪ мрнцдідѵЕлія 
ндздріти (Матѳ. 2, 23); но не всегда: н постдвншд двд, ішснфд 
ндрнцдшдго вдрсдв^.. . (Дѣян. 1, 23). 

Причастіе въ краткихъ придаточныхъ предложеніяхъ по идеѣ 
имѣетъ значеніе опредѣленное (ср. I M O B ' E ' K I , сотво-інвын СІА = 
чгглоаНгкя, ня« іотворй (І'А), а потому долясно было бы быть въ 
полной формѣ, однако (въ согласіи съ греческимъ текстомъ) иа-
ряду съ полными формами нерѣдко употребляются также и крат-
кія (въ греческомъ текстѣ безъ члена), напр.: полныя формы: 
ЕСАЧвСКДА И?( S3 ЕГД, П))НЛ1Н()НБШДГШ* НІСЯ НБч» ІНСЯ ХІТОЛАЯ, Н д І Б Ш Д . 
гш* ндлія слХткІни nfHMHfimA <2 Кор. 5, 18); м ш Е Д Е ф М А вя нбвдго 

ЧМОБ-ЕКЛ юздднндго* по вгѴ вя прдвд-fe (Ефес. 4, 24); краткія формы: 
ПОДОЕ(НЯ etTh ЧЫОВ-ЕКѴ знжд^фѴ* хріліин^, Лук. 6, 48 (ср. ст. 49: 
юзддвшшѴ х?лмннѴ); Кя НЕЛА^ЖЕ прнходАфс, кдлмнн жнвѴ, G3 ч м о . 
вчжя «ѵннчнжніѴ* (1 Петра 2, 4) . 

Опредѣленность причастія въ указанномъ значеніи иногда 
подчеркивается мѣстоименіемъ-членомъ (см. §170, 5) , напр.: 
й кннжннцы, iifKf* ш "щХшнш низшедшін*, глдгоддх^. . . (Марк. 
3, 22), ср.: н НЧІЦЫН ш ккнжникх, прншёдшін* 53 і($шнмл (Марк. 
7, 1). 

Иногда мѣетоименіе-членъ встрѣчается также и при имени 
прилагательномъ (въ краткомъ придаточномъ предложеніи), напр.: 
(Ты) йкі БОГДѴЫЙ вя дідѴн, в<шм пог«кл£А ёш (Воскр. гл. 2-й, п. 8 ) ; 
нже ш ксч?хя влдгін г£н, (ддвд Т(БЧ{ (Троп., В . Четв.). 

Прилагательное въ краткомъ придаточномъ предложеніи, какъ 
съ зависимыми словами (но безъ члена, ср. предыдущіе примѣры), 
такъ и при причастіяхъ сый, БЫБЫН обычно употребляются краткія, 
напр.: ОотворнтЕ ьуко пдоды достбйны* ПОКДАША (Лук. 3, 8) ; ням 
БОЗДДДАТЯ глово готовѴ* с^фшѴ (Ѵднтн гкнвыдля н ллертвылія 
(1 Петра 4, 5) . 



I I . Обстоятельственния краткія придаточныя предложенія 
выражаются обстоятельственными причастіями ( = русскимъ дѣе-
причаотіямъ) съ зависимыми словами (см. § 146). Краткія при-
даточныя обстоятельственныя предложенія могутъ быть слѣдую-
щ и х ъ ВИДОВЪ.1' 

1) времени: СДЫШДБ2* ЖЕ ННОШД елово, иЗндс скорвл (Матѳ. 
19, 22), = ёгді же «усдыіш мношд мово; 

2) причины: ішенфя же лл&кя G A , прлыджг* {ын*, н ні \ О Т А * 
ёл ШБДНЧНТН, вос\от% тдн пѴстнтн w (Матѳ. 1, 19), = икш (по-
тому что) прдвцжя БЧ^ Н Hf \ О Т А . . . 

3) уоловное: Что во пбльзы ндлдтіі Ч{ДОБ«ЕК2, прТшЕртѴг* 
лл(ря віеь (Лук. 9, 25), = Іціі лдіра Bfth прИшврАЦНтг (Матѳ. 16, 26); 

4) уступительное: Дцл оуво БЫ д^ківн* с#цн*, «улѵ&те ДДАНІА 
ЕДДГД ДДАУН чддшлла вдшылля (Матѳ. 7, 11), = дцн А Л^КЛБН ёсте; 

5) образности: шідіш оуво ндѴчнті В { А мзьікн, крктлціб* нхя 
во І Ш А бцд н tfu^A стдгш дхд (Матѳ. 28, 19), соотвѣтствующей 
полной конструкціи нѣтъ. Краткая коиструкція можетъ быть съ 
союзомъ дкн ЕЫ (какъ будто): Ньінт^ оуво вы скджнчч ТЬІСАЦІННК^ 

(2 Г0Е0р0Л\2, И К Ш ДД Оутргк (ВСДСТ2 ёго К2 БДЛЛ2, ДКИ ЕЫ XO^AUJf* 
рлЗ&мч;тн АЗБТМТНІК, йжв ш ніллг (Дѣян. 23, 15). 

Какъ видно изъ приведенныхъ примѣровъ, краткія конструк-
ціи (кромѣ образности) соотносительны съ полными и одиѣ мо-
гутъ замѣняться другими. 

I I I . Къ краткимъ придаточнымъ предложеніямъ должно от-
нести также и предложенія, въ которыхъ дѣйствіе выражено не-
опредѣленнымъ наклоненіемъ, ввиду того, что неопредѣленное на-
клоненіе не можетъ имѣть самостоятельнаго значенія, и, слѣдова-
тельно, не можетъ дать полнаго предицированія предложенію. 
0 видахъ краткихъ придаточныхъ ігредложеній съ неопредѣлен-
нымъ наклоненіемъ см. § 143, 8 ) , 9) , 10), 11). 

Дательный самостоятельный. 
§ 197. Дательнымъ самостоятсльнимъ называется особый 

синтаксическій оборотъ, состоящій изъ краткаго обычно дѣйстви-
тельнаго причастія и имени существительнаго или мѣстоименія 
(субъектъ дѣйствія причастія), которыя вмѣотѣ ставятся въ да-
тельномъ падежѣ, согласуясь въ родѣ и числѣ. Этотъ синтаксиче-
скій оборотъ не входитъ ни въ составъ подлежащаго, ни въ со-
ставъ сказуемаго, а потому и называется "самостоятельнымъ"; онъ 
имѣетъ значеніе краткаго придаточнаго предложенія. Датель-
ный самостоятельный употребляется въ тѣхъ случаяхъ, когда 



субъекты главнаго и даннаго придаточнаго предложенія разные, 
напр.: й (-EMiutf* ёлд#*, овд пддбшд прн п#тн (Матѳ. 13, 4 ) , краткая 
конструкція соотносится съ полной: н егдд О Н Х С Е А І Ш , О Б 4 ПДДОШ4 
прн п^тй. Сішдш^* же елл^* сх горы, ВСЛ-ЕАХ ёгш НДАД^ ндродн 
ллнбзн (Матѳ. 8, 1) , = егдд ЖЕ онх сннде ся горы, БСЛ-ЕДХ . . . 

Если дѣйствія придаточнаго и главнаго предложеній одно-
временны, причастіе дательнаго самостоятельнаго ставится въ на-
стоящемъ времени; если же дѣйствіе придаточнаго предложенія 
предшествуетъ главному, то причастіе дательнаго самостоятель-
наго ставится въ ярошедшемъ времени, см. предыдущіе примѣры. 

Придаточныя предложенія съ дательнымъ самостоятельнымъ 
могутъ имѣть слѣдующія обстоятельственныя зяаченія: 

1) Времени: СоЕрлвшыллгА* я« нлля*, рече нллх пілдтх (Матѳ. 
27, 17) — Когда же они собрались, сказалъ имъ Пилатъ; й дѴіе, 
ёцн глдгблнц-tf* ёлл^*, возглдм П-ЕТЕЛЬ (Лук. 22, 60) — И тотчасъ, 
когда онъ еще говорилъ, запѣлъ пѣтухъ; нд#ціыллв* же нлія* к#_ 
пнтн, пршде женнхя (Матѳ. 25, 10) — Пока же онѣ ходили поку-
пать, пришелъ женихъ. 

2) Причины: RotHAiutf* ян жбннх^*, БОЗДРЕЛІДШДСА БСА, Н tru^tf 
(Матѳ. 25, 5) — Такъ какъ женихъ запаздывалъ, всѣ задремали и 
спали; Бос^нцііп^* же ЕЫБШѴ* кордвлм*, н т мог^ці^* сопротнвнтнсА 
в-Бтр^, БДДБШЕСА БОЛН.ШЯ носнлди ЕТ^ОЛЛХ (Дѣян. 27, 15) — Такъ 
какъ корабль былъ подхваченъ и не могъ сопротивляться, предав-
шись волнамъ, мы носились; He довр#* же прмтдннфѴ* ctfiutf* ко 
ШЗНЛЛЧІНІМ, ААнбзн СОБ-ѢѴХ Д Д А Х ^ ' йЗвезтисА иЗт#д# (Дѣян. 27, 12) 
— А такъ какъ пристань была неподходяща для зимовья, то многіе 
давали совѣтъ оттгравиться оттуда. 

3) Уступительное: Толнкд зндлденіА ютвбрш^* ёлл^* пред ниллн, 
HE в-кровдх^ вя НЕГО (Іоан. 12, 37) — Хотя столько знаменій со-
творилъ онъ предъ ними, они не вѣровали въ него; ft толнкіо і%. 
ціылдх*, не проторжесА мрЁжд (Іоан. 21, 11) — и хотя было столько, 
не прорвалась сѣть; Кдлинн* здпечдтдн^* ш і^ден, н воннишх* 
стрег^ц-ылля* пречтое ТЧІЛО твое, всхкрЁслх егй, трнднЁвкын спее 
(Окт., Троп. воскр., гл. 1) — Хотя камень былъ запечатанъ іудея-
ми и воины стерегли пречистое Тѣло Твое, но Ты воскресъ, Три-
дневный Спасе. 

Дательный самостоятельный можетъ имѣть и составныя фор-
мы, т. е. при причастіяхъ-связкахъ ttfijjtf, Е Ь І Б Ш ^ бываетъ преди-
кативный членъ, имя прилагательное или страдат. причастіе, ко-
торыя какъ и причастіе ставятся въ дательномъ падежѣ, причемъ 
въ краткой формѣ. 



Относительно употребленія сградательнаго причастія въ да-
тельномъ самостоятельномъ нужно замѣтить слѣдующее: при стра-
дательныхъ причастіяхъ (настоящаго или прошедшаго времени) 
лричастіе-связка ctfujtf не употребляется, а употребляется только 
причастіе-связка Е Ы В Ш ^ , Т. е. иначе говоря, когда дѣйствіе стра-
дательнаго причастія одновременно съ дѣйствіемъ главнаго пред-
ложенія, связка не употребляется * ) ; ср. предущіе примѣры: 
Кдлденн* здгнчдтдн^*... и Еосхнцмен^* же Е Ы Б Ш ^ * . . . также: ЁІЛЬАЛН 

stit шЕЬ'(і£Бдел\ылл2* ндлла*, млІт^іі нзлитднй ѵворАХ^ (Дѣян. 27, 
18); Скдздн^* яи Е Ы Б Ш ^ * ЛІН КОБѴ* X O T A U J ^ ЕЫѴН Ш і&ден нд лі&кд 
«го , дЕІ'е помдх« ёго кя ЧЧЕЧ; (Дѣян. 23, 30) — Такъ какъ мнѣ было 
сказано о заговорѣ, устраиваемомъ іудеями противъ этого мужа, 
то я тотчасъ послалъ его къ тебѣ. 

Дательный самостоятельный можетъ состоять изъ причастія съ 
нарѣчіемъ и является тогда какъ бы "безличнымъ" (субъектъ дѣй-
ствія отсутствуетъ), напр.: ctfiptf же п о з д т ; , . . . прінде інся (Іоан. 
20, 19) — Когда же было поздно,.. . Поздч^ ш Е Ы Б Ш ^ , . . . прн_ 
ношдх^ кх нелл^ ВСА НЕД^ЖНЫА Н E'ECHUA (Марк. 1, 32). 

Иногда встрѣчается дательный самостоятельный съ опущен-
яымъ именемъ существительнымъ или мѣстоименіемъ, если субъ-
ектъ дѣйствія причастія легко подразумѣвается изъ контекста, 
напр.: н БЫ ПОДОЕНН члвчжишя чд;офыл\2 гдд СБОСГШ, когдд возврд-
Т Н Т І А UJ Ердкд, дд прнішдш^* н толкн#вш#*, ДЕіе иЗверз^х ёлл^ 
(Лук. 12, 36). 

Главное предложеніе можетъ начинаться вводно-указательной 
частицей « (вотъ), что придаетъ нѣкую самостоятельность при-
даточному предложенію-дательному самостоятельному, напр.: <Э_ 
ШЕДШЫЛІЯ же йіМЯ, к ДГГ/ІЯ гд£нь во гнті ИЕІІГА ?иянф# (Матѳ. 2, 13); 
Матѳ. 2: 1, 19. 

Хотя конструкція съ дательнымъ самостоятельнымъ, какъ 
правило, бываетъ при разныхъ субъектахъ главнаго и придаточ-
наго предложенія, однако иногда, въ видѣ исключенія, встрѣчается 
нарушеніе этого "закона", т. е. встрѣчается примѣненіе конструк-
ціи съ дательнымъ самостоятельнымъ при одномъ и томъ же субъ-
ектѣ главнаго и придаточнаго предложенія, напр.: Hf І Ш Ч ; Х Х ПОКОА 
АХ# ЛЛОЕЛЛ ,̂ HE ш Е р ^ Ѵ ш ^ * ллн* тітд врдтд ллоегш (2 Кор. 2, 13) 
(вм. конструкціи съ обстоятельственнымъ причастіемъ: Hf шБрчѴя 
тітд врдтд лдоегш); шБр^чж^й* ЕО БЫВШН* ллтрн* е г ш ллрін ішснфовн, 

*) Слѣдующій примѣръ можно разсматривать какъ исключеніе: 
ёдл^* ллногджды п^Ѵы н оужы (желч^зны) СВАЗДНѴ* с#ф#* (Марк. 
5, 4) . 



Н ЕЫСТЬ 

ЕЫСТЬ ЖІ 

ПрККДЕ A<kKf НС (HHTHtA НЛЛД, U J E f E T K A НЛЛ&І1Н БО IjIfB'E СЗ ДХЛ СТД. 
(Матѳ. 1, 18), въ данномъ примѣрѣ единство субъекта главнаго 
и придаточнаго предложенія, однако, нѣсколько разбивается крат-
кимъ придаточнымъ предложеніемъ съ неоігредѣленнымъ накло-
неніемъ, которое вноситъ въ сознаніе новый субъектъ (ішд); также: 
Исх. 4, 21; Іерем. 31, 32. 

Въ слѣдующихъ примѣрахъ нарушеніе закона о "разности 
субъектовъ" только кажущееся: н ЕЬКТК нд1?фылля нллх, шчнстн.. 
ШДСА (Лук. 17, 14); Бысть Ж( возврдтнвш^лінсА во іерѴшнлля, н 
ллодАіи^ллнсА вг црквн, ЕЫТИ БО йзст^гшнін (Дѣян. 22, 17). Въ 
данныхъ примѣрахъ БЫСТЬ является главнымъ предложеніемъ къ 
которому слѣдующія предложенія являются соподчиненными: 

когда? нд^фылія нлѵя 
что? ШМНСТИШДСА. 
когда? возврлтйвш^ллнсА БО Гер^шнллх, н ЛЛОЛАФ^ЛІНСА 
что? ЕЬІТН БО нзст^гшши. 

По-русски это можно было бы перевести такъ: И когда они шли,. 
случилось, что очистились; Когда же я возвратился во Іерусалимъ 
и молился въ храмѣ, случилось мнѣ быть во изступленіи. 

Дательный самостоятельный является передачей греческой 
конструкціи "родительнаго самостоятельнаго" (genetivus absolutus).. 

Сложныя предложенія усложненнаго типа. 

§ 198. Сложныя предложенія могутъ быть какъ простого тшіа, 
такъ и усложненнаго: сочиненныя предложенія могутъ распростра-
няться подчиненными, а сложноподчиненныя — другими прида-
точными предложеніями. Придаточное предложеніе въ свою оче-
редь можетъ имѣть одно или болѣе придаточныхъ предложеній, 
становясь по отношенію къ нимъ главнымъ. Напримѣръ: 

1) ft полідн^шд прнчдѴгннкишя, а) ?іже Е А \ Ѵ БО др^зчілла ко_. 
(ІДЕДЙ, б) дд прншЁдше поллог^тя ішл: 2) м пріидбшд, н нсполнншд 
О Е Д кордЕлл, в) икш погр^ждтнсА нллд (Лук. 5, 7). Предложенія 
1) и 2) — сочиненныя; предложенія а) опредѣлительное и б) цѣли 
— придаточныя къ предложенію 1); предложеніе в) слѣдствія — 
придаточное къ предложенію 2) ; пршшдше — краткое ггридаточное 
предложеніе образности къ предложенію б). 

1) (Ьвдче врдгн ДЛОА б н ы т а) нжг не восхот^шд мтс, б) дд цдрь 
EEl'xx БЫЛЯ НДД ННЛ1Н, 1 ) П0НВ*ДНТ{ fTJ/WW, Н НЗРБЦЫТЕ П(ІГДО ЛШОМ 
(Лук. 19, 27). Предложеніе 1) — главное; предложеніе а) оігре-
дѣлительное — придаточное къ главному 1); предложеніе б) цѣли 
— придаточное къ предложенію а). 



Нѣсколько однотипныхъ придаточныхъ предложеній, относя-
щихся къ одному и тому же члену предложенія или ко всѣму 
лредложенію въ цѣломъ, называются однородными, a no отноше-
нію между собой — соподчиненными, напр.: Елджмн, Hjcttf иЗп#стн_ 
ШДІА ЕЕЗЗДКОНІА, н iitfKf прнкрышдсА гр-ѣсн (Рим. 4, 7) ; Едовнцд Я « 

ДД ПрНЧИТДІТІА Hf МІНЫ11Н ЛЧ^ТЯ І Ш СТНД£САТН"(2 . . . , БЯ ДЧілНІХЯ 
ДОБ(ІЫХ2 СБНДТіТЕ/ІЬСТБ^ЕЛАД, JIUJf ЧлДЛ БОЕПНТДЛД 6£ТЬ, ДфС £ТЬІХЯ нбзТі 
«ѴЛЛЫ, l lJJf СТрдННЫА ПрІАТЯ, JIUJf CIUU(IEНЫЛЛЯ cyT'EUJfHIf ЕЫСТЬ, JIUJf 
£(АКОЛЛ^ ДЧІЛ^ ЕЛГ# ПОСД^ДОБДЛД ёсть (1 Тим. 5, 9-10); н ТД ПОБІІ . 
ДДЕТД, ІАЯМ ЕЫШД НД П # Т Н , Н ІДКШ ПОЗНДСА НЛЛД БЯ прмолшшн ^Л4ЕЛ 
(Лук. 24, 35). 

Предложенія, относящіяся къ разнымъ типамъ предложеній, 
или же одного типа, но относящіяся къ разнымъ членамъ пред-
ложенія, являются разнородними, напр.: ёгдд внднпч СІА БЕА, Б-Е. 
A H T f , гакш ЕЛНЗ» 6ЕТЬ при ABfpfxa (Матѳ. 24, 33). 

Придаточныя предложенія могутъ образовать послѣдователь-
ную цѣпь подчиненія: первое придаточное относится къ главному, 
второе къ первому, третье — ко второму и т. д.; они называются: 
придаточное предложеніе 1-й степени, придаточное предложеніе 
2-й степени, придаточное предложеніе 3-й степени и т. д., напр.: 
НЫН>Е ПОБЕЛГЕБДЕТЯ (Богъ) ЧЕЛОБГЕКШЛЛЯ БСЕЛІЯ БСИД^ ПОКДЛТНЕА: 
(1-Й СТ.) ЗДН£ ОІ/ЧуДБНЛЯ еіТЬ. ДЕНЬ, (2-Й СТ.) БОНЬЖЕ цбціегі £#ДНТН 

БС£Л£НН'ЕН БЯ ПрЛБД-Е, Ш АЛ#Я^Н, (3-Й СТ. ) 6ГОЖ£ П р ^ Е Т Л Б Н (ДѢяН. 
17, 30-31). 

Періодъ. 
§ 199. Періодомъ принято называть сложное (сложносочинен-

ное или сложноподчиненное) распространенное предложеніе, со-
стоящее изъ двухъ частей: первая часть прецставляетъ собой выра-
женіе послѣдовательнаго наращенія моментовъ какого-нибудь со-
бытія или явленія, вторая часть — заключеніе или выводъ. 

Пѣснопѣнія церковнаго богослуженія содержатъ обычно раз-
иаго рода періоды, напр.: Кртблія твойлля оупрдздннля ёсй, ІМКЕ 53 
ДрЁБД К Л А Ф В ^ , norptEfHl'fAAK ТВОНЛЛЯ t\fMfрТБНЛЯ 6£H fAUpTH Дгг<!ГКІв>Г, 
БО£Тд'н'І£ЛЛЯ PKf ТБОНЛІЯ ПрОЕБ-ЕТНЛЯ GfH рОДЯ 4fAOBTiMfГКТЙ. | | ££ГШ рДДН 

БОПТШЯ т и : БЛГОД-ѢѴММ jc,?1™ Efkt н д ш я , слдвд T f E T i (Воскр., гл. 2-й, 
на Госп. воззв.). 

Примѣчаніе. Объ интонаціонномъ повышеніи и пониженіи въ 
церковно-славянскомъ періодѣ врядъ ли возможно говорить, т. к. 
церковно-сіаоянскій текстъ читается особымъ речитативомъ или 
поется, а при такомъ исполненіи указанные элементы періода не 
проявляются. 



Иногда встрѣчается особый ввдъ періода, составленный изъ 
нѣсколькихъ (обычно сочиненныхь) предложевій, сходныхъ по 
формѣ и содержанію и представляющихъ собою параллельные ря-
ды, — такое построеніе можно назвать періодомъ съ параллелиз-
АЮМЪ, напр.: ёгдд г^шннцд прнмошдшс MYfO, тогдд оучсннкя (оглд_ 
Ш Д Ш К А (0 ЕЕЗЗДКОННЫЛЛН. | | О Б Д А ОуЕШ (ІДДОБДІШСА, НСТОфДНЦІН ЛЛѴ(К> 
Д-ІДГОЦ-ЕННОЕ: cm же ч ч и д ш к А проддтн ЕЕЗЦ/ЕННДГО. || ( І А БЛК^ ПОЗНДБД-
І Ш , Д tin 03 БЛКН ( ІД 3 Д^ЧДШ«А. II СІА (БОЕОЖДДШЕ СА, Д І#ДД (ІДЕХ БЫЕДІШ 
врдг^. 11 лмто ёсть Л-ЕНОЕТЬ, выіе ПОКДАНТЕ! ллнч; ддр^и m t f , 
пост-ідддвын зд ндсх, н спдсн ндся (Страстн. среда, на Госп. воззв.). 

Знаки препинанія въ сложномъ предложеніи. 

§ 2 0 0 . При придаточныхъ предложеніяхъ. 1 ) Придаточныя 
предложенія, какъ и въ русск. языкѣ, отдѣляются запятой, напр.і 
к#гмн Д-ЕЙТЕ, дбндеиѵе пріндй (Лук. 1 9 , 1 3 ) . 

2 ) Въ употребленіи запятой при краткихъ придаточныхъ пред-
ложеніяхъ нѣтъ опредѣленной послѣдовательности; можно отмѣ-
тить только общіе признаки, лежащіе въ основѣ постановки запятой: 

Краткія придаточныя предложенія опредѣлительныя съ пол-
нымъ причастіемъ большей частью отдѣляются запятой (но встрѣ-
чаются иногда и безъ запятой), напр.: й ДИЕЛАХ#(А Ш МОВЕСЕХ* 
ЕЛДГОДДТН, нсходАірнхх* из оугтя ёгчЬ (Лук. 4 , 2 2 ) ; ЯсАческдА 03 
ЕГД, П(ІНЛАН(ІНБШДГІО* ндся tfETj Гйск хртблля (2 Кор. 5 , 1 8 ) ; но также 
иногда: ЕЛГОДЛРАЦ-Е ЕГД Н 6 Ц Д прнзвдвшдгш* вд'(я БЯ прнчдстіе НДСД-Е-
ДТА сты'хх ВО СБЧІТЧІ (КОЛОС. 1, 2 ) . 

Краткія придаточныя предложенія съ краткимъ причастіемъ 
или прилагательнымъ обычно не отдѣляются запятой, но мстутъ 
также и отдѣляться, напр.: ПОДОЕЕНЯ ёсть ЧЕДОВ-ЕК^ знжд^ір^* 
Хрдллнн^ (Лук. 6, 4 8 ) ; Пдкн ПОДОЕНО ёгть цртвіг ншюе невод^ 
ББЕржЕм^* вя Moft, й 03 БГАКДГШ (іодд гоБрдвш^* (Матѳ. 1 3 , 4 7 ) ; 

Пдкн ПОДОЕНО ёсть ЦрТБІВ НЁШОЕ ЧЫОБЧЖ^ кѴпЦІ^, HUjtflljtf* ДОЕ(ІЫХЯ 
ЕНЩІЙ (Матѳ. 1 3 , 4 5 ) . 

Краткія придаточныя предложенія обстоятельственныя обыч-
но отдѣляются запятой, напр.: БОЗДБНЖЕ Н , елля 3 л *jtfi<tf В А (Марк. 
1, 3 1 ) ; й злп(іеі|ія ёлл^, ДБІЕ Й 3.ГНД его (Марк. 1, 4 3 ) ; н прншсдшг вя 
Хрдллнн ,̂ внд-кшд бтрочд ся MAfiitt мч-fin ёгш (Матѳ. 2 , 1 1 ) . 

3 ) Краткія придаточныя предложенія съ неопредѣленнымъ 
наклоненіемъ всегда отдѣляются запятой, напр.: Ко гдѴ, БНЕГДД 
(KOJJE'KTH ллй, БОЗЗВДХЯ (Псал. 119 , 1 ) ; Дд НСЧЕЗНѴТЯ грчшлннцы 03 
ЗШ/ін, н ЕЕЗЗДКШННИЦЫ, гакояке не БЫТН НАДЯ (Псал. 1 0 3 , 3 5 ) . 

4 ) Краткія придаточныя предложенія съ дательнымъ само-



•стоятельнымъ обычно отдѣляются залятой, но изрѣдка встрѣчают-
ся и безъ запятой, напр.: н вл̂ зшѴ ем% БХ кордвль, по ншх ндоіш 
«Ѵ̂ ннцы егш (Матѳ. 8, 23); Поздф JKE Е Ы В Ш # , прнБЕдбшд кх нілл^ 
K'EtHhi лшоги (Матѳ. 8, 16); но изрѣдка: Оолнц^ яи БОзеІАВШ^ прн_ 
ЕБАН^ШД (Матѳ. 13, 6) . 

§ 201. Въ сложносочинешыхъ предложенгяхъ. 1) Сочиненныя 
предложенія, если они не распространены однородными членами 
или придаточными предложеніями, отдѣляются между собой за-
пятой, напр.: ёднно дгёло готворнхя, н вгн ДНБНТИА (Іоан. 7, 21); 
рдЗ^ллх оуЕіо кнчнтх, л ДМЕЫ (ОЗНДДЕТХ (1 Кор. 8, 1 ) . 

2) Иногда, однако, сочиненныя предложенія нераспространен-
ныя, чтобы указать на разность или независимость дѣйствій, раз-
дѣляются двоеточіемъ, напр.: й нзьідв вбнх нд прндворТс н длікторх 
БОЗГЛДГН (Марк. 14, 68); h ДНВМСТДСА роднтелл ёл: б н х ш ПОБЕЛЧѴ 
нлдд ННКОЛЛ#ЖЕ повч^ддтн ЕЫВШДГШ (Лук. 8, 56). 

3) Сочиненныя предложенія, распространешшя однородными 
членами или придаточными предложеніями и, слѣдовательно, 
имѣющія уже запятыя, отдѣляются двоеточіемъ, напр.: н хожддіш 
iHtx по сн'хя вх ГДЛІДЕН: HE Х О Т * Ш Е Е О Б О ?#А* И X 0 A"1"H» И К Ш ЙСКДХХ 
ёго і^две оуЕнтн (Іоан. 7, 1) ; (Ьни ЖЕ НЗШЕДШЕ ндошд БХ СТДДО 
СВННОЕ: ІІ (ДЕІЕ) « у с т р ш н с А стддо БСЕ no spirtf вх м6р'Е, н оутопошд 
БХ БОДДДХ (Матѳ. 8, 32); ft пдкн ндчдтх оучнти прн ллбрн: й соЕрдсл кх 
НЕЛЛ^ ндрбдх ліногх, гакожЕ (ДЛЛОЛІ^', БЛЧ^ЗШ^ БХ КОрДЕЛЬ, СЕДЧіТН БХ 
ллбрн: н ВЕЕЬ ндрбдх прн ллбрн нд ЗЕЛЛЛН БАШЕ (Марк. 4, 1) . 

4) Сложносочиненное предложеніе, состоящее изъ нѣсколь-
кихъ сочиненныхъ паръ (какъ съ союзами, такъ и безъ союзовъ), 
обычно имѣетъ слѣдующіе знаки препинанія: въ каждой парѣ 
предложенія раздѣляются запятой, а пары между собой — двое-
точіемъ, напр.: ЕЗДЛКДХЕА Е О , Й ДДЕТЕ ллн ИЕТН: БОЗЖДДДХСА, Н НД_ 

flOHETE Л І А : СТрДНЕНХ E T ^ X , И БВЕДОЕТЕ ЛІЕНЕГ ИДГХ, H Ш Д > Е А С Т Е ЛЛА: ЕО_ 
ЛЕНХ, н ПОСЕТНСТЕ ЛІЕНЕ: вх тЕмннцч; БЧ;Х«» й пріндоЕТЕ ко ЛЛНГЕ (Матѳ. 
25, 35-36); ЙІ|ІЕ Ео по плбтн ЖНВЕТЕ, ІШДТЕ «уллрЕтн: ЛЦІЕ ли дхоллх 
A'EAHIA ПЛОТЕКЛА «уМЕрЦІБЛАЕТЕ, ЖНВН Е#ДЕТ£ (РИМ. 8, 13); Ehl UJ 
ннжннхх ёстЕ, дзх 53 вышннхх ёслль: вы 53 ллірд СЕГШ ёстЕ, дзх НЧІСЛЛЬ 
53 л\ірд (£гш (Іоан. 8, 23). 

5) Сочиненныя предложенія, имѣющія уже внутри своего со-
става двоеточіе, раздѣляются между собой малой точкой, напр.: 
Лр^зін глдголдхѴ: tin егть fyrot*. бвіи ЖЕ глдгблдх^: ёдд 53 ГДЛУЛЕН 
Хртбгх п Р " Х ° А И Г Г Х ; (Іоан. 7, 41); Глдгблд ішх сіллшнх пЕтрх: нд# 
рыЕы ловнтн. глдголдшд ёлл#: НДЕЛЛХ Н ЛЛЫ СХ ТОЕОМ. нзыдбшд ГКЕ, н 
БСЕДОШД ДЕТЕ БХ кордБль, н вх нбціь HE йшд ННЧЕЕОЖЕ(Іоан. 21, 3 ) . 



6) Сочиненныя предложенія безсоюзныя большей частью от-
дѣляются между собой двоеточіемъ, особенно, если второе пред-
ложеніе является поясненіемъ перваго, напр.: й ввЁрг#ч*я Н\Х ВЯ 
ПЁЦІЬ ОГНЕНН^И: т # Е#ДЕТЯ ПЛДЧЬ Н скрЁжЕтя З ^ Е Ш Д Л Я (Матѳ. 13, 50); 
ШСТДВНТЕ нхя: БОЯ?ДН с^ч-ь слгёпн сл^пцедля (Матѳ. 15, 14). 

§ 202. Въ пергодѣ. 1) Есди члены первой (или второй) части 
періода отдѣлены между собой только запятыми, то между пер-
вой и второй частью періода обнчно ставится двоеточіе, но иногда 
и малая точка, напр.: Еоскрля есн икш БезсмЕртнын 53 гроЕд, tnte, 
говоздвнгля ёсн лдіра твбй снлою твоем, х? 1™ кяке ндша , сокр^шнля 

ё(Н БЯ КрЧ^ПОСТН ШЁрТН ДЕрЖДВ^, ПОКДЗДЛЯ GCH ДЛНЛОЕТНВЕ, БОСКрЕсЁНІЕ 
ВСЕЛЛЯ: ЦЧЧЕЛЛЯѴІ Ч"А н сддвнлля, ёднне ЧЕДОВЧЖОЛКЕЧЕ (Воскр, гл. 4-й, 
сѣдал.). 

Иногда, однако, если періодъ не очень распространенъ, между 
первой и второй частью его можетъ стоять и запятая, напр.: діре HE 
БНЖ^ нд })SK% сгш И З Б Ы ГБОЗДНННЫА, й вдож^ пЁрстд ЛІОЕГШ вя газвы 
ГБОЗДНННЫА, н вложй" ptfutf ЛІОК вя рЁЕрд ёги>, [| HE нм% вч!;ры (Іоан. 
20, 25). 

2) Если въ первой (или во второй) части періода, кромѣ за-
пятыхъ, имѣется уже двоеточіе, вопросительный (;) или воскли-
цательный (!) знакъ, то между первой и второй частыо періода 
обычно ставится малая точка (иногда также двоеточіе), напр.. 
ОЯ HECE БЛГОДДТЬ ПрТЁлЛЯ, 6ГДД ВОПрОШЕНІЕ ОуЧЕННКІОЛІЯ (ПСЯ ДБДНДДЕСАТО-
ЧНСДЕННЫЛАЯ рЕМЕ дгГлшма: когб ЛІА глдгбдмтх ЧЕДОБЧ^ЦЫ Б Ы Т Н ; тогдд 
«уЕШ Д#ЧШІН ДПЛШБ2 ПЕТрЯ, ЕГО£лбвСТБ# А W B T U u i l , ИСНШ Б О 3 О П Н Б Я : 

Т Ы 6СН \}TOti, ЖНБДГШ ЕГД СНЯ. і | ТЧ^ЛЛЖЕ ДОСТОННШ ОуЕЛЛЖДЕТЕА, И К Ш 
СБЫШЕ ПріЁліЯ иЗкрОБЕНІЕ, Б А 3 Д Т Н Я\Е Н рЧОШТН прДБЕДНШ ПрІШЯ (29 І Н . , 
Петра и Павла, на хвалит.). 

3) Въ періодѣ съ параллелизмомъ бываютъ слѣдующія знакіг 
препинатя: въ каждомъ рядѣ сочиненныя предложенія отдѣляют-
ся двоеточіемъ, параллельные ряды между собою малой точкой 
(ср. §201, 4 ) , напр.: Еа ч Е р м н ^ л л а ллбрн, НЕнск^соБрдчныА НЕБЧ^СТЫ 
бврдза НДПНСДСА Аногдд: ч*д'ллии лниічЁн, РДЗДТІЛНТЕЛЬ воды: здч^ ЖЕ 

ГДВріНЛЯ, ЕЛ^ЖНТЕЛЬ Ч^ДЕСЕ. || ТОГДД ГЛ^ЕНН^ ШЕСТВОВД НЕЛІОКрЕННШ 
інль: ньшч^ ЖЕ хртд родн ЕЕЗЕ>Ь'ЛЛЕПНШ ДБД. II лібрЕ по п р о ш к т в і н ГНЛЕБЧ ,̂ 
ПрЕЕЫСТЬ НЕПрОХОДНО: НЕПОрОЧНДА ПО рОЯчДЕЕТБ^Ь 6ЛЛЛ14Н# ИЛЕБчЪ, ПрЕ_ 
ЕЫСТЬ НЕТЛЧ^ННД. II СЫН, Й ПрЕЖДЕ СЫН, ІДБЛЕНСА И К Ш ЧЕДОБЧЖа, ЕУКЕ, 
поллнл^н ндса (Воскр., Догм. 5-го гл.). Ср . примѣры § 199. 

Прямая и косвенная рѣчь. 
§ 203. Чужая рѣчь въ церковно-славянскомъ языкѣ, какъ и 

въ русскомъ, можетъ быть передана двумя способами: прямой 
рѣчью и косвенной. 



Чужая рѣчь, переданная буквально, называется прямой, напр.: 
Тллгблл нлія пітрх: нд^' (ыкы довитн. глдголдшд ем$: йдЕліа н д ш га 
ТОЕОМ (Іоан. 21, 3 ) . 

Чужая рѣчь, переданная отъ л. автора въ формѣ придат. пред-
ложенія съ союзомъ и к ш , назыв. косвенной, напр..: ПОВ-ЕДДШД ЖЕ 
едд^, ілкш шга H.i^.i/iAiiti/iz лінліохбднтя (Лук. 18, 37); <5нд ж і ft. 
КОЕТД, и к ш гдь ёго Т-ІЕБ^ЕТЯ (Лук. 19, 34); й БНДЧѴБШЕ БСЙ (ІОПТДХ^, 
глдголмфЕ, йкш ко іуЕшнѴ лд^жѴ БНИДЕ БНТДТН (Лук. 19, 7) . 

Какъ прямая, такъ и косвенная рѣчь обычно слѣдуетъ за 
СЛѢдуЮЩИМИ СЛОВаМИ: ГДДГОЛДТН, ffUjn, БОП/Ю£НТН, ОЗв-ЕфДТН, по_ 
Бчгддти, БОПІАТН и под.; указанныя слова встрѣчаются также иногда 
и въ срединѣ чужой рѣчи, напр.: сЬнд жв НДБДЖДЕНД Л\ДѴЕ(ІТМ СБОЕЮ, 
ддждь ллй, jJEif, ЗДЧІ ид ЕЛМДЧ; глдвй' ішдннд к р т н т в д л (Матѳ. 14, 8 ) . 

Въ книгахъ Свящ. Писанія (соглаено греческому тексту) чу-
жая рѣчь часто начинается союзо.мъ икш, т. е. косвенной, а про-
должается, какъ прямая, напр.: Тогдд ндчдта (ІОТНТИЕА Н КДАТНЕА, 
гакш HE ЗНД'Ю~ЧЕЛОБ'ЕКД (Матѳ. 26, 74), ср. греч.: тоге щЫо хаіа-
§Sjuaii£eiv иаі dfivveiv on Оѵя оіда ідѵ avftoamov; впрочемъ въ Грече -
скомъ язккѣ въ подобной конструкціи оті (йкш) разсматривается 
скорѣе какъ кавычки "on recitatium". Также: и КДАТСА ёй (3 л . ) , 
Ш<Ш) СГШЯчЕ ДфЕ ПОПрОСНШН (2 Л . ) оу ААЕНЕ, ДДЛА2 Т Й , Н ДО ПОЛЦДІІЕТВІА 
ЛІОЕГШ (Марк. 6, 23); Марк.: 6-, 10; 14, 57-58; 14, 71; Лук. 4, 41; 
Іоан. 4, 39; 1 Іоан. 4, 20. 

Иногда встрѣчается болѣе рѣдкое смѣшеніе косвенной и пря-
мой рѣчи: слова автора, безъ предупрежденія и безъ союза йкии, 
переходятъ въ прямую рѣчь: н won ЗДПОБ-БДД ем% (3 л.) ннколі^жв 
пов-кддтн: но шЁда ПОКДЖНСА (2л. ) IEJEOBH, н прннЕсн (2л . ) ІІ) шчн_ 
фЁнін ТВОЁАЛХ . . . (Лук. 5, 14); Ga ННАДНЖЕ ІІ іадын ПОБЕДЧІ (3 Л . ) ндла 

(3 Л . ) G3 ІЕр^ЕДДНЛАД HE ЙЗд^МДТНСА, НО ЖДДТН ШЕЧѴГОБДНТА О Ч А , 6ЖЕ 
Mhi i iu tTE (2 л.) S3 ЛІЕНЕ (1 л . ) , Дѣян. 1, 4; также: Дѣян. 17, 3; 
Дѣян. 23, 22. 

Изъ предыдущихъ примѣровъ можно заключить, что собствен-
но косвенная рѣчь выдерживается только тогда, когда она пере-
даетъ рѣчь о 3-мъ лицѣ (или предметѣ), напр.: н ponwA$ фдріне 
н кннжннцы, глдгбдкфЕ, гакш tin rp'ELUHHKH прТЁлштя, н са ннллн гаста 
(Лук. 15, 2 ) . Если союзъ и к ш убрать, косвенная рѣчь, переходя 
въ прямую, не мѣняется. 





ПРИЛОЖЕНІЕ. 
Нѣкоторыя орѳографическія различія между московскими и 

кіевскими изданіями. 
Въ московскихъ: 

ШЕрДЗХ 
во всѣхъ случаяхъ черезъ ш: 

п р е и м у щ е - ( (Ѵпостдтх 
ствено ( БГОДѴХНОБСННЫН 

деЛАОНХ (ОТЪ ОСНОВЫ: dalflCOV -
dalfiov-og) 

рОД. П . ЛМНЁ, T f E f , tfEf 

Въ кіевскихъ: 

«Зврдзх 
въ именныхъ основахъ черезъ 6 : 
ОЕ(ІДЗК, ПЕ(!ВООЕ(!ДЗНЫН, 
K ( t f t T 0 O E ( i i 3 H i u ; 

въ глагольныхъ основ. черезъ ш : 
н З Ш Е р д з н т н , нзшЕрджЁиіЧ, 
ЕОШЕрДЖШТе И Т. Д . 

преимуще-
ствено 

{ОПОСТДТХ 
ЕГОДОХНОБШНЫЙ 

дшшнх (dalficov) 

род. п . лине, T f E e , tfEe 

передъ ш: 
П(ІН(П(ІНШБ(ІАф^) 

передъ ІУ: 
ПрТ-(П|І!ШЕрАЦ1^) 

При начертаніи греческихъ словъ въ церковно-славянскомъ 
языкѣ, обычно берется основа ихъ, а не именительный падежъ, 
напр,: дрдконтх, a HE дрдкшнх (ддбмаѵ — род. П . dgdxovt-og); (інторя 
{QTJICOQ — e^tog-og); нгъишнх (чуерыѵ — г/уецшѵ-од). 

Стихосложеніе богослужебныхъ пѣснопѣній. 
Вогослужебныя пѣснопѣнія: стихиры, тропари, кондаки и др. — пред-

назначены для пѣнія, какъ объ ѳтомъ свидѣтельствуютъ и самыя надпи-
санія надъ ними, указывающія на тотъ или иной- гласъ. 

Какъ напѣвы, такгь и пѣснопѣнія имѣють свою систему. 
Церковные напѣвы распредѣляются по восьми гласамъ (f}X°s)> к 0 _ 

торые составляютъ систему осмогласія. Въ настоящее время мы воспри-
нимаемъ восемь гласовъ, какъ восемь особыхъ мелодій; но въ началѣ они 
имѣли нѣсколько иное значеніе: гласъ имѣлъ значеніе лада, или иначе, 
это былъ звукорядъ съ различными величинами интерваловъ (современ-



ный звукорядъ называется гаммой). Въ этихъ 8-ми звукорядахъ и строи-
лась мелодія пѣснопѣній, подобно тому, какъ теперь она строится ва 
двухъ звукорядахъ: въ мажорной или минорвой гаммѣ, когда дѣло идетъ 
о заимствованіи и подражавіи "общей музыкѣ". Каждый ладъ-гласъ, 
кромѣ основного значенія звукоряда, осложнялся еще и вѣкоторыми мело-
дическими особенностями. 

Первоначально, каждое пѣснопѣвіе имѣло свою мелодію. Древніе пѣсно-
писцы были также и пѣвцами и составляли одновременно и слова и 
мелодію. Впослѣдствіи стали составлять пѣснопѣнія безъ собственныхъ 
мелодій, съ тѣмъ, чтобы они исполнялись ва мелодію другого, извѣстваго 
пѣвцамъ, пѣснопѣнія. Такимъ образомъ появились два вида пѣснопѣній: 
пѣснопѣнія съ саыостоятельной мелодіей стали называться самогласшши 
(ldi6j.ieXa), а пѣснопѣнія съ заимствованиой мелодіей — подобнами 
{поообціа). Для удобства исполненія подобны должны въ точности по-
вторять силлабическій (слоговой) составъ, т. е. ударные (основные) и 
неударные слоги, своего образца, который называется въ такомъ случаѣ 
самоподобиомъ (aix6/j.sXa). Такое соотношеніе между подобнами и само-

подобномъ сохраняется только въ греческихъ подлинныхъ текстахъ, а при 
переводѣ ва другой языкъ, въ частности ва церковно-славянскій, по 
необходимости исчезаетъ. Вся группа подобновъ носитъ названіе (началь-
ныя слова) самоподобва. 

Примѣръ силлабическаго соотношенія подобновъ въ греческомъ текстѣ: 
ПдЬд хо ОЫ05 гоѵ ЕінроаМ. (подоееня: Доллі ё ѵ ф р д ф о Б з : ) 

1) Паѵхед гг}ѵ гсоѵ аелгыѵ (6 слоговъ) К(А чіргпщх 
2 ) ѵѵѵ пдопаібдшѵ цѵгціг)ѵ ( 7 ) НЫН-Е прдОТЕЦХ ПДЛААТЬ 
3 ) leUoco/uEv, vfivovvreg ( 7 ) соБЕршдшх п о н ц л 
4 ) rrjv хоѵхсоѵ nohxeiav ( 7 ) БГоѴгбдноЕ t»%i ЖНТІЕ, 
5 ) оѴ fjg efieyakvv&fjoav ( 8 ) ёгиіже -іддн БОЗВЕЛНЧНШДГА. 

1) "Eofieoav хоѵ nvqbg (6) ОугдЫшд <5гнЕНН#М 
2 ) XYJV дѵѵащѵ оі naldeg ( 7 ) гнл# <5т(іоцы, 
3 ) хооеѵоѵхе$ ёѵ / ^ о ф ( 7 ) лнк^мціе посрЕД'!: 
4 ) хаціѵоѵ ха\ Ъцѵоѵѵіед ( 7 ) ncuJH, н п о к ф Е 
5 ) Ѳедѵ хдѵ паѵходйѵацоѵ ( 8 ) вгд БСЕГНЛЬНДГО. 

1) Adxxq) xazaxXelo&ets, (6) Вя ровгБ 3 Д М М І І Н Я , 
2 ) &rjool ovvcpxiafiivog ( 7 ) ВБГБреллх ю 6 б н Ч " Д Т Е Л Ь , 
8 ) АаѵщХ 6 що<рі)гг\я ( 7 ) ддншля п|р6к2, 
4 ) ацёюход tfjs хоігсаѵ ( 7 ) НЕПрНідстЕНЯ tn%1 
5 ) ідеіхѵѵго xaxcboscog ( 8 ) ПСЖДЗІСА іиалОБЛЕнТА. 

Силлабическая схема подобновъ: 
1) ' 1 1 1 1 . » ' ^ 

*) ' обозначаетъ ударный слогь; • — неударный слогь. 



o / U tt u / u 

w %t / u u ' u 

u ' u u u ' u 

(Недѣля Св. Праот., на хвал."). 

Какъ видно изъ приведенныхъ примѣровъ, слоги ударные и неударные 
внутри одного только подобна не имѣютъ какого-либо размѣра; они имѣ-
ютъ значеніе лишь въ связи съ другими подобнами, т. е. первая строка 
одного подобна своимъ силлабическимъ составомъ соотвѣтствуетъ первой 
строкѣ прочихъ подобновъ, подобнымъ образомъ соотвѣтствуютъ другъ 
другу и прочія строки. Основными ударными слогами являются тѣ, кото-
рые имѣютъ опредѣленное мѣсто во всѣхъ подобнахъ, прочіе ударные 
слоги равняются безударнымъ. Такую слоговую систему подобновъ можно 
вазвать силлабо-тоническимъ параллелизмомъ, такъ какъ строки подоб-
новъ идутъ параллельно строкамъ самоподобна. Удобство такой системы 
особенно наглядно, когда мелодія сложна, къ каковымъ большей частью и 
привадлежатъ древнія мелодіи. 

Русское древнее пѣніе строилось по одному звукоряду, и различіе 
гласовъ заключалось въ томъ, что каждому гласу были свойственны нѣ-
которыя мелодическія особенности (конечные и предконечные звуки, мело-
дическіе фразы и под.). 

Въ виду того, что между самоподобномъ и подобнами въ церковно-
славянскомъ текстѣ нѣгь слогового соотвѣтствія, то приходится мелодію 
самоподобна приспособлять къ каждому подобну по нѣсколько иному 
силлабическому рисунку, т. е., при недостаткѣ слоговъ, на одинъ слогь 
приходится больше нотъ, и когда есть лишніе слоги, то они поются ре-
читативомъ на одной нотѣ. 

Въ русскомъ пѣніи при исполненіи подобновъ нѣкоторыя мелодіи 
требуютъ опредѣленнаго количества строкъ, иначе не получится заклю-
чительная строка, напримѣръ, при исполненіи подобна (3 придівндгш 
МѴДКЕ: по "Спутнику псаломщика" '*) нужно разбить подобенъ на 9 
строкъ. Другія же мелодіи подобновъ обладаютъ гибкостью, позволяющей 
дѣлать конецъ при любомъ количествѣ строкъ. Отсюда и появились тер-
мины "девятистроченъ", "безстрвченъ" и под. 

Слѣдующій примѣръ, представляеть собой опытъ примѣненія силла-
бо-тоническаго параллелизма въ церковно-славянскомъ текстѣ: 

G4AionoAOEfHz: (Э днвно* і1?до: (Успеніе, 1-я стих. на Госп. воззв.) 
и стихира подоЕнд преп. Алипію (на Госп. воззв., изъ службы преп. Алипію, 
17 авг., составленной авторомъ): 

*) Напечатанъ по благословенію архіеп. Арсенія, Новгородскаго и Старо-
русскаго, въ 1916 г.; перепечатанъ въ Свято-Троицкомъ монастырѣ (С. Амери-
ка) въ 1959 г. 
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Н О - Б / - Н І ' - Е ; СУ-ЛЛО-ЛЙ б л д р ъ ПО-ДЛ-ТЕ - Л/Ъ. 
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5 
С Т О - В О - Ю Г О - ( П О ^ Ь , П О - ^ А - А Й A l f - d O - В И , T O - Е 0 -

-ЩЕД-РИ-ТИ Н Ы > П О - Д А - А TLFH-WM НАМЪШЙМЩЪ 

К> В ^ - / 1 І - И > /VIИ — / І О С Г Ь . 
Й B f c - / П - И» УИИ — / l O f T b . 

Изъ вышеприведенной системы самогласновъ и подобновъ видно, что 
подобны являются нѣкоторымъ упрощеніемъ пѣнія, а потому изъ подоб-
новъ состоятъ почти исключительно службы будничныя, и выраженіе Уста-
ва "аще имать самогласенъ" служитъ уже нѣкоторымъ признакомъ празд-
ничности. Воскресныя службы и службы большихъ праздниковъ большей 
частью состоятъ изъ самогласновъ. 

Современные гласы-мблодіи въ русскомъ церковномъ пѣніи предста-
вляюгь собой плодъ дальнѣйшаго упрощенія церковнаго пѣяія. Это свое-
го рода подобны, пригодные для пѣснопѣній съ любымъ силлабическимъ 



составомъ и съ любымъ количествомъ строкъ, и поѳтому они очень удобны 
для пѣвцовъ, не знающихъ настоящихъ ыелодій саыогласновъ и подобновъ. 

По вышеизложенной силлабической системѣ написаны и каноны (въ 
греческомъ текстѣ). Ирмосъ представляеть собой своего рода самоподобенъ, 
а тропари канона копируютъ сидлабическій составъ ирмоса. 

Подобнымъ образомъ составленъ и акаеистъ Вожіей Матери, который 
поется на Похвалу *) . По силлабическому образцу 1-го икоса и 2-го ков-
дака налисаны всѣ икосы и кондаки. 1-й кондакъ стоигь особо, какъ 
самогласенъ. 

Классическій метрическій размѣръ не вошелъ въ употребленіе при 
составленіи церковвыхъ службъ, повидимому, потому, что долгота сло-
говъ въ византійское время почти была утеряна **), къ тому же для пѣнія 
такое стихосложеніе врядъ ли удобно. 

Однако есть нѣсколько случаевъ примѣненія классическаго стяха. 
Шестистопвымъ метрическимъ ямбомъ ваписаны: второй канонъ на Ро-
ждество Христово, второй кановъ на праздникъ Богоявленія и второй ка-
нонъ на праздвикъ Троицы. Четырехстопнымъ тоническимъ хореемъ на-
лисана молитва ко причащенію Симеона Новаго Богослова: 'Алд дѵладшѵ 
ХеіХёшѵ (QJ («Есрныхя вустжх) . 

*) В ъ греческихъ богослужебныхъ книгахъ помѣщается только этотъ ака-
ѳисгъ 

* * ) A G r e e k G r a m m a r of N T . . . by W . F u n k , § 22. 





Д Ъ А Н І А 

СВАТЫХЪ ЛПбСТ<х)ЛЪ. 

гллв̂  л. 
Д. ШрВОЕ O^EW СЛОВО СОТВОрИд-Z W BCtjCX, фЕОфіЛЕ^ 

гдже h a h a t z Іисх творйти ЖЕ и оучити, 
в. Длже до дне, b z о н ь ж е здповѣдлвх Лптолѵѵма Дуомя 

cfbiMZ, и^же изкрд, возиесеса: 
Г. ПрЕД ИИЛѴИЖЕ И ПОСТІВИ СЕБЕ ЖИВД ПО СТрЛДЛѴіИ CBOEMZ, 

ВО МНбзѢуй HCTHMHbJ\*Z ЗНДМЕНІИХХ, ДЕИЛЛИ НЕТЬірЕДЕСДТМИ 
ГАВЛААСА HMZ, Й ГЛЛГбЛА, ІДЖЕ ІѴ цДрСТВІИ БжІИ : 

Д. G z ИЙЛ\ИЖЕ Й ГДДЫЙ ПОВЕЛ-Ё HMZ ѴѴ ІЕрбСДЛИЛѴЛ HE 
ЛЛЙНАТИСА, N0 ЖДДТИ Л б Ѣ т О В А Ш А О Ч А , СЖЕ СЛЫШАСТЕ И/ 
МЕНЕ : ^ 

€. МКѴѴ fwAHHZ oifBW KpTMAZ £СТѢ ВОДСІЮ, ВьІ ЖЕ ИМДТЕ 
кртйтисА Дхолѵа стьімг, he no лшбзѣх^ ch\*z ane\*z. 

0. С5нй ЖЕ ОуБО СОШЁДШБСА В0Пр0ШДХ8 6 Г 0 , ГЛАГблЮІНЕ: 
ГДИ, ДфЕ BZ ЛѢТО Ci'E ОуСТрОАЕШИ ЦрТВІЕ ІиЛЕВО ; 

п3*. РЕЧЁ ЖЕ KZ NHMZ: нѢсТь ВЛШЕ рАЗ&ѴѴБТИ ВрЕМЕНД Й 
лѣтд, глже O i ( z положй во своей в л к т и : 

И. НО ПрІ^МЕТЕлСЙЛ8, НЛШЕДШ8 СТОЛЛЙ Дѵ& НД ВЫ, Й Б#ДЕТЕ 
л\й свидѢтели во ІЕрзедлимѣ же й во всей щ ё и й Сдмдріи й 
длже до пос,ѵь:дни\'х зелллн. 

д. И сіа pekz, зрАінымг и.ѵ.х в з а т с а , й o k a a k z п о д а т к 
6Г0 Ю рчію HXZ. 

Г . Й бгдл взирлюціЕ кд\'б нд нбо. и д 8 ф 8 бм&, й СЕ м#жа 
двл стдстд прЕД ннл\и во о д е ж д и б Ѣ у е , 
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лі. И ж е йярЕ«6стд: л\$жі'е ГдлілейстТи, Ч Т О С Т О И Т Ё ЗрАфЕ 
нд н е о ; сей Іисх в о з н е с ы й с а W BACZ мд н ё о , т д к о ж д е пріи— 
ДЕТХ, ИМЖЕ ОЕрДЗОМХ В И А / Е С Т Е Jr6 ИД8фД НД НЕО. 

ві. Тогдл возврдтишдсА во ІЕрлйдлг ѵѵ горы НДрИцАЕМЫА 
^AEVVNZ. ГАЖЕ fJCTh E A H 3 Z ІЕрЛИМЛ, CgEEVVTbJ ИМЙфІА П&ТЬ.. 

гі. И егдд внидошд, взыдбшд мд горницв, и а / к ж е кду8 
прЕБывдюфЕ, Ш т р а ж е й I a k w b z й fwAHHz и ЯндрЁй. фѴліппг 
и -бчѵіил, бдрдѵѵломЁй й М а т л ё й , Ia k w e z Ялфеовх Й GlAUVHZ 
S h a w t z , й І8дл Ідкѵѵвлк. 

ДІ. СІИ ВСЙ ЕАХ8 ТЕрПАфЕ ёдИНОД̂ ШНѴѴ BZ Л\ОЛИТВѢ Й 

молёмТи, cz ж е н д м и й МрІЕЮ МтрТю ІИСОВОЮ, Й CZ ЕрДТІЕЮ 

І і . И ВО ДМЙ ТЬІА BOCTABZ IIETpZ ПОСрЕД"Б OyMEHHKZ 

рЕНЁ : (е -е ж е h m e h z ндродд вк$пѣ гакѵѵ СТО Й ДВАДЕ-

С А Т Ь 0 

01. М & ж і е врлтіЕ, подобАше с к о н ч д т и с а писЛнію СЕМ8, 6ЖЕ 

прЕДрЕЧЁ Дх^ СВАТЬІЙ о^сты Двдовылди, W Щ± EhlBUJEMZ 
вождй м̂шымх Іисд: 

31. МКѴѴ npHHTEHZ Е*Е CZ НДМИ, Й np'lAAZ Е А Ш Е ЖрЁЕІЙ 
СЛ&ЖБЫ СЕА. 

HI. С Ё Й ОѴрЕО СТАЖД СЕЛО ѴѴ МЗДЫ НЕПрДВЕДНЫА, Й 

EhlBZ ПрОСЙДЕСА ІІОСрЕД̂ Б, Й ИЗЛІАСА ВСА ОутрОБЛ 6ГѴѴ : 

£ ] . Й рДЗсШО RbJCTh BCEMZ ЖИВ«фЫЛ\Х во ІЕрлймѣ, ГЛКѴѴ 

НДрЕфНСА CEAg TOMg CBOHMZ \\\Ъ АЗЫКОМХ ЛКЕЛДДМД, Ж̂Е 
£СТЬ СЕЛО КрОВЕ. 

К. ПЙШЕТСА БО BZ КМЙЗ-Ѣ ^ДЛСІМСТ-ѢЙ : ДД E&AETZ ДВ<5рХ 
grw ngCTZ, Й ДЛ HE E&AETZ ЖИВ&фЛГІѴ BZ HEMZ, й епіскопство 
€rW ДД nplHMETZ MHZ. 

кл. ПодовІЕтг оуво ѵѵ сходйвшихсд cz нАми̂ мбжЁй во 
ВСАКО A*BTO, BZ НЁЖЕ ВННДЕ Й НуЫДЕ BZ ІІДСХ Г Д Ь І И С Х , 

KB. HA4ENZ ѴѴ КрЕфЁМІА ІѴѴІННОВД ДЛЖЕ ДО ДМЁ, BZ бнЬЖЁ 
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ВОЗНЕСЕСА (НЛ НБО) W N A C Z , СВИД"БТЕЛЮ ВОСКрНІА 6ГѴѴ БЫТИ C Z 
нлми ёд̂ иномй ѵѵ сйхх. 

кг. И постдвишл двл, Іѵѵсифд ндрнцдЕлиго £ілрсдв8\ иже 
НЛрЕЧЁНХ БЫСТЬ I $ C T Z , Й МЛТДІЛ. 

кд. И помолившеса р*Ешл: ты Гди сердцевѢдме BoEyz, 
ПОКДЖЙ еГОЖЕ.ЙЗБрДЛХ gCH W СЕЮ ДВОЮ бДЙмЛГО, 

К€. ПрІАТИ Ж Р Ё Е І Н СЛ8ЖЕНІА СЕГѴѴ Й ЛПТОЛСТВЛ, Щ НЕГѴѴЖЕ 
ЙСПДДЕ ( Б Д А , И Т Й B Z МѢСТО СВОЕ. 

К6. И ДЛШЛ Ж Р Б Е І А ИМД, Й ПЛДЕ Ж Р Б Б І Й НД МДТЛІД, И 
N P H M T E H Z БЫСТЬ КО 6ДИНОНІДЕСАТИ M t O A W M Z . 

ТЛЙ&й 6. 
л. Й бгдл скончдвдшдсд дн(е п а т ь д е с а т н и ц ы , БТВша всй 

Яптоли единод̂ шнѵѵ вк^пѣ. 
В. Й БЫСТЬ ВЫЕЗДПЙ C Z НБСЕ UJ&WZ ГАКІѴ НОСИМ84ДЫ\*ДНІК) 

Б^рН8, Й ИСПОЛНИ ВЕСЬ Д О М Г , ЙДІІЖЕ БАХ8 СѢДАЦМЕ : 
Г. Й ГДВИШЛСА HMZ рДЗДѢЛЕНИ АЗЬЩЫ ГЛКІѴ ОГНЕННИ, СЕДЕ 

же нд единодлг к і емждо ихя , 
д. Й йсполнишдсд всй Д х д стд, й ндчАшд глдголдти йныдли 

АЗкіки, іакоже Д х г длаше hmz провѣфлвлти. 
І . ЕАХ8 же во ІЕрлимѣ жив&Ѵіи І8Д^и, м^жіе благогов^й-

НЖ ѴѴ ВСЕГѴѴ ГДЗЫКД, ИЖЕ ПОД HKCEMZ. 
g. Бывш8 же глдс8 сел\8, снидеса ндрбдг й с м а т ё с а : іакѵѵ 

СЛЫШЛХ8 ёдинг кійждо щъ cbohmz aV'ikomz гллг<5люф-ихх н%ъ. 
§. ДИВЛАХ8СА ЖЕ ВСЙ Й М8ДАХ8СА, ГЛДГОЛЮфЕ Ap8rz ко 

Др&г8 : HE СЁ ли всй сіи CI^Th глдголюцміи Гдліледне ; 
и. Й кАкѵѵ мы сльішимг кійждо свбй Азыкг итъ bz немже 

родихомсА. 
Л. ШрДАНЕ й М и д а н е й влдмітЕ, и живбфіи BZrt М е с о -

потАміи, во І8ДЁИ же й Клпплдокіи, bz Шнтѣ й во Лсіи, 
Т. 6офрѵгшжЕЙПдмфѵл̂ ,воёгѵптѣйстрдндххЛіѴ['и,гджЕ 

при Кѵриніи, Й ПрИХОДАфТи РЙМЛ&НЕ, І 8 Д 6 И ЖЕ Й ПрИШЁЛЬЦЫ, 
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ЛІ. КрИТАИЕ Й ЯрАвЛАИЕ, СЛЫШИМХ ГЛЛГОЛЮфИХХ И^Х НД-
ШИЛ\И АЗЬІКИ ВЕЛИЧІА ЕжІА ; 

віч Оуждсдд*8СА же всй й нЕДОбм-ѣвАхбсд, Apgrz ко др&гй 
ГЛАГОЛЮфЕ : ЧТО О̂ БѴѴ ДОфЕТХ СТЁ ЕЫТИ ; 

ГІ. ИНІИ ЖЕ р^ГДЮЦІЕСА ГЛДГОЛДХ8: ГЛКѴѴ ВТНОМХ ИСПОЛНЕНИ 
с§ть. 

ДІ. СТЛВЖ ЖЕ ПЁТрХ СОеДИНОНІДЕСАТМИ, ВОЗДВИЖЕ ГЛДСХ 
СВОЙ, Й рЕЧЁ ИМХ: М8ЖІЕ І8ДЁЙСТІИ Й ЖИвбфІИ ВО ІЕрЛЙЛѴЕ 
ВСЙ, СІЁ ВДМХ рДЗ&ѴМО ДД Е8ДЕТХ, Й ВЫ8ШИТЕ ГЛАГОЛЫ Л\ОА. 

€і. He ео, ідкоже вы ыепщ^ете, с(и піани с&ть: е с т ь бо 
ЧІСХ ТрЁТІЙ ДНЁ : 

01. НО СІЁ 6 С Т Ь рЕЧЁННОЕ ПррбкОМХ ГѵѴИЛЕМХ» 
§і. И к&детх вх посл-йднід днй. глдгблЕтх Гдь , йзлію ѵ*; 

Д\"Л МОЕГ/W НД ВСАК8 ПЛСІТЬ, Н UpOpEKSTZ СЫНОВЕ влши, й 
ДфбрИ вДША: Й ЮИѴѴШИ ВДШИ ВИД-ENIA О^ЗрАТХ, И СТЛрЦЫ 
ВДШИ СѴѴША видатх: 

И1. ИеО НД Р Д Б Ы МОА Й НА рАЕЫНИ МОА, ВО ДМЙ ОНЫ ИЗЛІЮ 
ѵѵ Дхд моепѵ, й прорЕК&тх. 

ДІ. И ДІЛЛХ Ч8ДЕСД НД НЁСЙ ГОр*Е, Й ЗН^ЛЛбНІА нд землй 
НИ38, КрбвЬ. Й ОГИЬ Н К8РЁНІЕ дьімд. 

К. СОЛНЦЕ ПрЕЛОЖЙТСА BO ТМ8, Й Л8НД BZ КрОВЬ, ПрЁЖДЕ 
ДДЖЕ HE ПрІИТЙ ДНЮ ГДНЮ ВЕЛНКОМ8 й просвѣфёниол\8. 

КД. Й К^ДЕТХ, BCAKZ, ИЖЕ АфЕ ПрИЗОВЁТХ ИЛЛА ГДНЕ, СПЛ-
СЁТСА. 

кв. М^жТЕ ГилстТи, послвшлйте СЛОВЁСХ СИ\'Х: fllCA Н д -
ЗѴѴрЁЛ, М&ЖА Л БГА ИЗВ^СТВОВАННД ВХ ВАСХ СИЛЛЛЛИ Й Ч8ДЕСЫ 

й знімеши, гдже сотворй т"ймх Б г х посрБД/к вАсх, ІАКОЖЕ й 
СЛМИ В-ЙСТЕ, 

кг. Сего ндрЕКовАннымх совѣтомх й прорлзвлѵбніЕМХ 
БжТимх прЁдлнл прТЁмшЕ, рвкЛми ееззлк<5мны\'х ПрИГВОЖДШЕ 

кд. бгожЕ Б г г воскрЕсй, рлзр-ѣшивй еѵѵл/езни смертныд, 
ГАКОЖЕ NE ЕАШЕ Л\бфНО ДЕрЖНМ8 ЕЫТИ gA\g ѴТ' НЕА. 
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К6. ДВД2 БО ГЛАГблЕТХ W НЁМЙ: ПрЕДЗР^Х2 ГДЛ ПрЕДО 
МН<$Ю ВЫН8: ІАКѴѴ ѴѴДЕСНЙЮ ЛЛЕНЁ tJCTb, ДЛ HE ПОДВИЖ8СА. 

К0. Оегѵѵ рідн ВОЗВЕСЕЛИСА СрЦЕ МОЕ, й возрАдовдса АЗЫК2 
МОЙ : ОДЁ ЖЕ Й ПЛОТЬ МОА ВСЕЛИТСА НА О^ПОвЛніИ. 

к:з. Ыкѵѵ He Лстлвиши Д8шй моеа во лдѣ, ниже ддси 
прЕПОДокномй TBOEMg видѣти ЙСТДПЗША. 

ки. ОкдзАлг л\й с̂й ngTii животд: йспблниши мд весёліа 
сх лицімх твоймя. 

КД М§ЖІЕ ЕрДТІЕ, ДОСТбиТЯ рЕфЙ CZ ДЕрЗНОВЕУіЕМг KZ 
BAMZ W ПДТрІдрсѢ ДвдѢ, ІЛКѴѴ Й О^МрЕ И ПОГрЕЕЁНг ЕЫСТЬ, Н 
грбкя erw есть bz hAcz дАже до дне сепѵ. 

Л. IlppOKZ ОуБО СЫЙ, Й В-ЙДКІЙ, IAKW КЛАТВОЮ КЛАТСА (JMg 
Erz, ѵѵ плодд чрЁсля erw no плоти воздвигнвти Хртл, й по-
слдити ёго нд пртолѣ ёгѵѵ, 

лд. ПрЕДВидѣвг гллголд ѵѵ воскрніи Хртбвѣ, ІЛКЛѴ HE 
іѵстАвисд дшл gVw во ддѣ, ни плбть бгѵѵ видѣ йстл-йнТа. 

ЛВ. СЕГО !иСА ВОСКрСЙ БГЯ, £М8ЖЕ всй мы есдлы свид*й-
ТЕЛИ. 

лг. Деснйцею^оѵбо Ежіею вознесіса, й ЛеѢтовлніе стлглѵ 
ДХА ПрТЁМЙ ѴѴ <ЭЦЛ, Й3ЛІА СІЕ, 6ЖЕ вы нынѣ ВЙДИТЕ й слы-
ШНТЕ. 

Хд. He Ed Двдя взьіде НД НБСА, ГЛАГбЛЕТЯ ЕО CA*MZ: рЕМЕ 
ГДЬ ГДВИ М0ЕМ8, СѢДЙ ѴѴДЕСН^Ю МБНЕ : 

лб. ДбндЕЖЕ полож8 врдгй твоа подножТе Hwrz твойхх. 
лв. ТвЕрдѵѵ оуво дд рлз8лѵкетя вйсь д<5мг Jhaekz іакѵѵ й 

ГДЛ Й ХрТА 6ГО E f z COTBOpHAZ tJCTb, СЕГО ІИСА, 6Г(5ЖЕ вы 
рЛСПАСТЕ. 

,\'3. СлЫШЛВШЕ ЖЕ лОѴМИЛЙШДСА СЕрДЦЕЛ\й, й р-йшл KZ 
ІІЕТр8 й прбчы/wz Лпбстоліѵмг: ЧТС COTBOpHMZ, М8ЖІЕ 
крлтіЕ; 

ЛИ. ПЁТрЯ ЖЕ рЕМЕ KZ НИМ2 : ПОКЛЙТЕСА, И ДА КрТИТСА 
кЮждо bAcz bo има 7исд Хртд во ѵѵставленТе грѣхѵѵвх: й 
ПрТЙМЕТЕ ДА"рй cf Arw Д р . 
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лд. 6дл\х ео есть ѵѵе-ѢтовднТе й мддѵѵмх в л ш ы м х , й всімя 
ддлкнимх, елйки лціе призовЁтг Г д ь E r z naujz . 

м. И иньіми словесы мыбждйшими здскид-ктельствокдше. 
Й МОЛАШЕ ИХ», ГЛЛГОЛА : СПАСИТЕСА W рОДЛ СТрОПТИВАГѴѴ СЕГѴѴ. 

МД. ИЖЕ ОуЕО ЛЮЕЁЗНѴѴ ПрІАШЛ СЛОВО (§ГѴѴ, КрТИШЛСА : Й 
ПрИЛОЖЙШДСА BZ ДЕНЬ. ТОЙ Д^ШХ ГДКѴѴ ТрЙ ТЫСАфИ. 

MB. БАХ8 ЖЕ ТЕрПАфЕ ВО Ol/ЧЁНІИ ЯпЛХ, Й ВО ѴѴЕфЁНІИ й 

вх прЕломлЁнін ѵл-Еел й вх молйтвлхх. 
ДЛГ. БыСТЬ ЖЕ НЛ ВСАКОЙД8ШЙ CTpA^X, Л\ИѴѴГЛ БО М8ДЕСЛ й 

3NAMgNIA ІІПТОЛЫ БЫШД BO ІЕр$СДЛЙМ'Б. 
МД. СтрДХй

 Ж Е ВЕЛІЙ БАШЕ HA BCE^X И^Х. ВСИ ЖЕ В ^ р О -
ВДВШІИ ЕАХ8 КК8ПѢ, Й ЙМАХ8 ВСА О Б ф Л . 

М€. И СТАЖДНІА Й ЙМѢНІА ПрОДДАХ8, Й рЛЗДААХЙ ВСѢМХ, 
6ГѴѴЖЕ ЛфЕ КТО TpEEORAMJE : 

MS. ІІО RCA ЖЕ ДНЙ ТЕрПАфЕ бДИНОДВШНѴѴ BZ ЦрКВИ, Й 
ЛОМАфЕ ПО ДОМѴѴМХ XA 'EEZ, ПрІИЛЛДХв ПИф8 ВХ рЛДОСТИ Й ВХ 
ПроСТОТЕ СЁрДЦД, 

м"з. ХвдлАфЕ Егд Й ЙмбфЕ елгодлть оу вс-йхх ЛЮДЁЙ. Г д ь 
ЖЕ ПрИЛДГДШЕ ПО ВСА ДНЙ ЦрКВИ СПЛСЛЮфЫАСА. 
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