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 ЧАСТЬ 5 

1. Тайна неповрежденная 

Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь 
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне 

(Ин. 5, 39). 
 
Душа человека, сотворенная Богом, жаждет и ищет выс-

шего. В подсознании она чувствует присутствие этого выс-
шего, нетварного, поэтому к нему стремится. Поиск истины, 
жажда  Бога, Который выше всей твари, вложены в душу ка-
ждого человека, созданного по образу Его и по подобию. Гос-
подь близко, только сердцем Его пожелай! 

Люди встречают Христа по-разному: новоначальные встре-
чаются с Христом, когда видят крест на церкви, когда заходят 
в церковь и слышат проповеди, когда видят изображение Бо-
жие и святых угодников на иконах; более совершенные 
встречаются с Христом в святых таинствах, например,   в ис-
поведи, в причащении. Если делаем добрые дела – исполняем 
Закон Божий; молитву совершаем – обращаем наш ум к Богу; 
видим крест в храме – приближаемся к Голгофе. Мы встреча-
емся с Господом, когда читаем Священное Писание – мы как 
бы беседуем с Богом, вспоминая события Его земной жизни. 
После Рождества Своего Господь благоволил, чтобы Его при-
несли во святилище Божие для посвящения Его Богу Отцу, 
чтобы служить спасению рода человеческого. В Иерусалим-
ский храм пришла с Иосифом Матерь Божия, принесла Бого-
младенца. Здесь их встретил Симеон Богоприимец. Он при-
нимает Богомладенца на свои старческие руки, возвышает 
Его, благословляет Его и посвящает Богу. Дух Святый открыл 
Симеону Богоприимцу, что этот Младенец – Божественный. 
Старец ждал этой минуты, ждал много лет встречи с Богом, 
поскольку был стар – 360 лет от роду. Ему было предсказано 
Духом Святым, что он не увидит смерти до тех пор, пока не 
встретит Христа-Бога, пришедшего во плоти. Почему такое 
произошло? Об этом говорит  древнее событие. 

Греческий царь Птоломей Филадельф (285-247 гг. до 
Р.Х.), любитель книг, пожелал, чтобы в созданной им Алек-
сандрийской библиотеке, самой крупной в мире в те времена, 
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имелись и еврейские Священные книги. Он попросил перво-
священника Елеазара сделать точный перевод священных иу-
дейских книг на общеупотребительный тогда греческий язык. 
Ради перевода Птоломей освободил 120 тыс. пленных иудеев 
и прислал богатые дары. Евреи очень обрадовались. Елеазар 
выделил из колен Израилевых по 6 ученых мудрецов от каж-
дого колена – всего 72 образованных мудрых старца, знаю-
щих греческий язык. Получив золотыми буквами написанный 
Закон, в 270 году до Р.Х. они прибыли на остров Фарос и тру-
дились там каждый день, не вкушая пищи до трех часов дня. 
Писали на особым способом выделанной коже – пергаменте. 
Переводили каждый в отдельности, а потом выверяли общий 
текст. Правило перевода еврейских Священных книг было 
очень строгим: если при проверке находили две ошибки в 
книге, то признавали ее негодной и сжигали, потому что тре-
бовалась совершенная точность текста, который вышел из уст 
Божиих и записан был пророками. 

Симеон Богоприимец был в числе этих 72 мужей, мудрых 
толковников. Ему досталось переводить книгу пророка Иса-
ии. И когда он дошел до места, где говорится: «Се, два во чре-

вэ зачнетъ и родитъ сна» (Ис. 7, 14), – усомнился. Сидел, 
размышляя как земнородный: как это Дева родит Сына? Как 
это может быть? Дева есть дева, а рождает детей мать, жен-
щина, у которой есть муж. И подумал: «Здесь ошибка у про-
рока, не то написал». Захотел исправить эту, как он считал, 
ошибку, и в то время, когда он приготовился стереть «парфе-
нос» (дева) и поставить вместо «парфенос» – «гини» (жен-
щина), его остановил Ангел: «Не смей этого делать. Это Ду-
хом Святым возвещено. А раз ты веры не имеешь в Слово Бо-
жие, где каждое слово свято, то будешь жить до тех пор, пока 
все это не сбудется в свое время, и ты сам увидишь это свои-
ми очами». 

В течение 70 дней перевод был закончен, прошел двойной 
просмотр александрийских евреев и синедриона и был утвер-
жден как точный, и принят как богодухновенный. 

День окончания перевода праздновался ежегодно и на 
Фаросе, и среди евреев почти до времени пришествия Хри-
стова. Наряду с первоначальным еврейским текстом, текст  
72-х толковников считался священным, так как вышел из рук 
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пророческих. В настоящее время все ученые мужи признают, 
что перевод 72-х толковников является эталоном для всех 
других языков и для всех других переводов. 

Проверить истинность богодухновенного перевода мож-
но, исследовав  Кумранские рукописи, ибо они являются точ-
ной его копией. Они были написаны в 300-200 гг. до Р.Х., ко-
гда еврейский язык еще был живым языком еврейского на-
рода, еще не переставшего тогда быть народом Божиим, и ко-
гда иудеи не имели еще причин изменять истинный смысл 
священных книг неправильным переводом. Рукописи совер-
шенно случайно были обретены пастухами в пещере на севе-
ро-западном берегу Мертвого моря в 1947 году. Кумран-
Хирбет – поселение древних иесеев – в настоящее  время 
представляет собой руины, место посещения современных 
православных путешественников. Рядом с раскопками древних 
поселений, через овраг, находится сама пещера, куда спускают-
ся паломники. Свитки лежали в тщательно заделанных амфорах, 
и каждый свиток был завернут в льняную ткань для хранения. 
Составленные на древнееврейском и на греко-арамейском 
языках, они на 1000 лет древнее самых старых экземпляров 
Библии на еврейском языке, известных до 1947 года. 

Эти книги сходятся с переводом 70-ти толковников и рас-
ходятся с намеренно испорченным врагами христианства бо-
лее поздним массоретским текстом, которым, к сожалению, 
некоторые пользуются и ныне. 

В IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Ме-
фодием, просветителями славян, составлен славянский перевод 
Библии, в основу которого положен текст 70-ти толковников. 

Св. Кирилл и Мефодий использовали церковный визан-
тийский текст, который  тщательно оберегался как церковное 
Предание, уходящее в апостольскую древность и недоступное 
для загрязнения человеческими мудрованиями. Перевод 70-ти 
толковников и славянский перевод вполне достоверны, они точ-
но совпадают с Кумранскими рукописями, которые хранятся 
теперь в Иерусалиме, в особом храме-музее. Эти списки по-
срамляют все лживые выдумки. 

По Божией милости этот перевод по сей день пребывает в 
нашей Церкви. Благодать Божия поставила славянский язык в 
один ряд с тремя священными языками: еврейским, грече-
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2. Радуйся, невозмущаемое uпокоенiе блгоговэйныхъ 
старцeвъ (Акафист Покрову, икос 4). 

3. T иныхъ црквей uяхъ, прiимъ oброкъ къ вашему 
служенiю (2 Кор. 11, 8). 

4. Ирwдъ же четвертовластникъ, wбличаемь t негw w 
ирwдiадэ (Лк. 3, 19). 

 
Задание 8. Выписать страдательные причастия прошед-

шего времени, указать падеж, число, краткое или полное. 
1. Трищи палицами бiенъ быхъ, eдиною каменми наметанъ 

быхъ (2 Кор. 11, 25). 
2. Воини же uбw по повелэнному имъ, вземше паvла, ве-

доша wб нощь во антiпатрiду (Деян. 23, 31). 
3. Блжени изгнани правды ради: zкw тэхъ eсть цр ствiе 

нбсное (Мф. 5, 10). 
4. И вшедъ къ ней агглъ, рече: радуйся блгодатная: гд сь съ 

тобою: блгословена ты въ женахъ (Лк. 1, 28). 
5. Мужа сего zта t iудeй, и имуща uбiена быти t нихъ 

приступль съ вwины tяхъ eго uвэдэвъ, zкw римлянинъ eсть 
(Деян. 23, 27). 

 
Задание 9. Перевести на церковнославянский язык. 
 
Господь, Иисус Христос, Сын Бога Живого, взявший гре-

хи мира, Пастырь добрый, положивший душу Твою за овец 
Твоих, Небесный Врач душ и телес, исцеляющий всякий не-
дуг и всякую язву. 

Ниспосли мне благодать Твою, попаляющую во мне стра-
стей терние, призвавший меня грешного, уязви душу мою 
Твоею любовью, всё терпящей и никогда не отпадающей. То-
гда возмогу, Тобою укрепляемый, добрым подвигом подви-
заться, веру соблюсти и жизнь вечную наследовать. 

 
Задание 10. В чем состоит значение церковнославянских 

традиций письма? 
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Задание 5. Выписать действительные причастия настоя-
щего времени, указать падеж, число и форму (краткое или 
полное).  

Образовать от каждого причастия соответствующую со-
кращенную форму мужского рода единственного числа имени-
тельного падежа. 

1. Просвэти uбw мл стiю твоею oчи мыслeнныя сердца и 
мене, вопiюща ти и глаголюща: (Акафист Иисусу Сладчайше-
му, икос 4). 

2. Радуйся oгнь бжственный хр ста неwпальнw на руку своeю 
держащая, и насъ хладныхъ тэмъ воспламеняющая (Акафист 
Покрову, икос 5). 

3. Видящи стая себе въ чистотэ глаголетъ гаврiилу 
дерзостнw: (Акафист Пресвятой Богородице, кондак 2). 

4. Радуйся, изнемогающихъ t uнынiя и печали скорая 
uтэшительнице (Акафист Покрову, икос 5). 

 
Задание 6. Выписать действительные причастия про-

шедшего времени, указать падеж, число, краткое или полное. 
Образовать от каждого причастия соответствующую со-

кращенную форму мужского рода единственного числа имени-
тельного падежа. 

1. Ты же, q бгомти, воздэвши руцэ твои на uмоленiе 
(Акафист Покрову, кондак 5). 

2. Радуйся, юродивую мудрость вэка сегw посрамившая 
(Акафист Покрову, икос 6). 

3. Сiю всеблгую млтву слышавше собори стыхъ, блгодарнэ 
возопиша: (Акафист Покрову, икос 10). 

4. Радуйся, падшагw адама воззванiе (Акафист Пресвятой 
Богородице, икос 1). 

 
Задание 7. Выписать страдательные причастия настояще-

го времени, указать падеж, число, краткое или полное. 
1. Радуйся, oтрасли неувядаемыя розго (Акафист Пресвя-

той Богородице, икос 3). 
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ским, латинским. Сохранение Священного писания, право-
славного богослужения и книг святых отцов на славянском 
языке является великим благом и животворным кладезем и 
для земной, и для будущей Вечной Жизни и истины правой 
веры, правил благочестия, духовного и нравственного совер-
шенствования. Поэтому церковнославянский язык нужно по-
читать, любить и изучать, ибо встреча с ним открывает великую 
тайну Богословия, тайну неповрежденную, в единстве любви и 
веры в Бога. 

2. Традиции письма и реформы 

«Священную двоицу просвэтителей нашихъ почтимъ, бже-

ственныхъ писанiй преложенiемъ, источникъ богопознанiя намъ 
источившихъ…» (Кондак св. Кириллу и Мефодию). 

Церковнославянский язык бережно хранит древнюю тра-
дицию славянского письма. Любовь и уважение к прошлому 
святой Руси является важной чертой характера всякого хри-
стианина. Его не могут оставить равнодушным сохранив-
шиеся до сих пор старинные храмы и соборы, древние иконы 
и фрески, дивное, неповторимое церковное богослужение. 
Это эпоха духовного расцвета Руси. 

Содержание этой эпохи мы познаем в большей степени и 
через письменность. Формы букв этих письмен как бы впитали в 
себя те свойства, какие принадлежат самой письменности. Сам 
вид письмен настраивает соответственно тому содержанию, ка-
кое в нем заключается. Эти формы хранят и оберегают содер-
жание в чистоте и внутренней целостности. Если изменить 
форму, значит ослабить содержание, лишить его всей полно-
ты, силы и значения. В старинных текстах каждое слово, каж-
дая йота освятились чтением и слышанием слов Божествен-
ных, слов церковных. Если сравнить нынешний синодальный 
текст Евангелия и текст Остромирова Евангелия (1056 г.), то 
разница коснется, главным образом, флективных форм. В Ост-
ромировом Евангелии полнее отражены фонетические явления 
того времени. Лексический же состав текстов почти тождестве-
нен. Если прочесть отрывок из Остромирова Евангелия, не каж-
дый на слух определит разницу с современным текстом. 

Церковная традиция тверда. Она возникла из общности 
духовного опыта христиан, опыта богообщения. Она про-
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должает быть хранительницей правильного богопочитания, 
основным признаком которого является преданность апос-
тольскому преданию. 

Церковнославянская азбука возникла на основе грече-
ского языка. К моменту создания церковнославянской азбуки 
греческий язык насчитывал около 2 тысяч лет литературного 
развития. Церковнославянский язык, будучи языком, на кото-
ром воспроизводилось в точности греческое слово Божие, уже 
в древнейших памятниках выступает как язык, богатый в лек-
сическом отношении, с довольно развитым синтаксическим 
строем, хорошо обработанный стилистически. Способность 
точно воспроизводить греческий текст является благодатным 
свойством языка – само расположение слов сохраняется, как 
правило, улавливая каждый грамматический нюанс оригинала. 
И не только грамматический, но и таинственно-благодатный 
смысл, который заложен святыми богоносными писателями в 
своих богодухновенных сочинениях. 

Св. Паисий Величковский писал: «Самый наш славянский 
язык несравненно превосходит многие языки по своей кра-
соте, глубине и изобилию оборотов, а также поразительной 
близостью к греческому языку». Сам преподобный Паисий при 
переводе продолжал сознательно и намеренно применять метод 
дословного перевода. «Этим способом, – говорил учитель не-
престанной Иисусовой молитвы, – переведены с греческого на 
славянский Божественное Писание и все другие духовные кни-
ги. Этот вид перевода, как надежнейший, повелел употреб-
лять царь Юстиниан Великий Греческий». Этот вид перевода 
применял святой Кирилл – авторитетнейший знаток-филолог, 
чьи работы по созданию азбуки являются совершенными, не-
пререкаемыми, не поддающимися критике. Св. Кирилл – это 
образец ученого-филолога в прежние времена и нынешние. 

В XVI веке на Руси появляется печатное дело. 
Первые русские типографические шрифты были созданы 

в середине XVI века. Они почти в точности воспроизводили 
форму букв древнего церковного письма. Это было обуслов-
лено стремлением русских первопечатников придать выпус-
каемым книгам тот же привычный внешний вид, который 
имели рукописные книги. Такой графический характер рус-
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1. И аще не быша прекратилися днiе oны, не бы uбw спас-
лася всяка плоть (Мф. 24, 22).  

2. Тогда глагола рабwмъ своимъ: бракъ uбw готовъ eсть, 
званнiи же не быша достойни (Мф. 22, 8). 

3. Аще ли бысте вэдали, что eсть, мл сти хощу, а не жертвы, 
николиже uбо бысте wсуждали неповинныхъ (Мф. 12, 7). 

4. Сiе же вэдите, zкw аще бы вэдалъ дому владыка, въ 
кую стражу тать прiидетъ, бдэлъ uбw бы, и не бы далъ под-
копати храма своегw (Мф. 24, 43). 

5. Подобаше uбо тебэ вдати сребро мое торжникwмъ: и 
пришедъ азъ взялъ быхъ свое съ лихвою (Мф. 25, 27). 

6. При архiереи аннэ и каiафэ, бысть глголъ бжiй ко iwанну 
захарiину сыну въ пустыни (Лк. 3, 2). 

7. Аще сребро, eже wбрэтохомъ во вретищахъ нашихъ, воз-
вратихомъ къ тебэ t земли ханаани, какw быхомъ uкрали из 
дому господина твоегw сребро или злато; (Быт. 44, 8). 

 
Задание 4. 1) Перевести на русский язык церковносла-

вянские причастия. 
крещающуся -  сiяй- 
возлюбленнагw-  служащiи- 
именуя-   творяй- 
zвлейся-   непобэдимь- 
просвэщей-  поправъ- 
пр двнодвижимъ-  приступль- 

 
2) Выписать из предложения причастия, указать залог, 

время, краткое или полное. 
Агглъ предстатель съ нбсе посланъ бысть, рещи бц дэ: радуйся! 

и со безплотнымъ гласомъ воплощаема тя зря, гдси, 
uжасашеся, и стояше зовый къ ней таковая: (Акафист Пре-
святой Богородице, икос 1). 
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творимь (творенъ), -а, -о буди и т.д. 
Примеры: 
1. Нэсть бо власть аще не t бга: сущыя же власти t бга 

uчинены суть (Рим. 13, 1). 
2. Тэмже и возбраненъ быхъ многажды прiити къ вамъ 

(Рим. 15, 22). 
3. Когwждо дэло zвлено будетъ (1 Кор. 3, 13). 
4. И помолившымся имъ, подвиже мэсто, идэже бяху со-

брани, и исполнишася вси дха ста (Деян. 4, 31). 

14. Контрольная работа № 5 

Задание 1. Проспрягать в совершенном прошедшем вре-
мени по лицам и числам глаголы: писати, мести, wблещи, дати, 
wбратитися 

 
Задание 2. Прочитать отрывок из Евангелия.  
1) Выписать из него давнопрошедшее время и проспря-

гать по лицам и числам. Объяснить, почему оно употреблено 
в этом тексте. 

2) Выписать глаголы в сложной страдательной форме, 
указать наклонение и время. 

И се мужъ именемъ iwсифъ, совэтникъ сый, мужъ блгъ и 
пр двнъ: Сей не бэ присталъ совэту и дэлу ихъ, t арiмаfеа града 
iудейска, иже чаяше и самъ црствiя бжiя: Сей приступль къ пи-
лату, проси тэлесе iисова и снемъ e wбвитъ плащаницею, и по-
ложи e во гробэ изсэченэ, въ немже не бэ никто же нико-
гдаже положенъ. И день бэ пятокъ и суббwта свэташе. Во 
слэдъ же шедшыя жeны, zже бяху пришли съ нимъ t галiлеи, 
видэша гробъ, и zкw положено бысть тэло eгw. Возвращша-
ся же uготоваша арwматы и мvро: и въ суббwту uбw 
uмолчаша по заповэди (Лк. 23, 50-56). 

 
Задание 3. Выписать глагольные формы в условном на-

клонении, указать лицо и число. 
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ские печатные шрифты сохранили в течение полутораста лет, 
вплоть до начала XVIII века. 

В 1707-1708 гг. по указанию Петра I был разработан но-
вый русский, так называемый «гражданский шрифт», который 
явился подражанием западноевропейским шрифтам. 

Эскизы рисунков букв, возможно, делал сам Петр I, рисо-
вальщиком шрифта был Куленбах, служивший в штабе Мень-
шикова. Литеры были изготовлены в Амстердаме и в Москве 
(на Печатном Дворе). «Гражданским» новый шрифт назывался 
потому, что им набирались и печатались книги светского со-
держания, церковные книги печатались прежним шрифтом. 

Изменение графики русского печатного шрифта произошло 
почти одновременно с реформой русской азбуки. 

Из русской азбуки были исключены 8 букв, главным об-
разом, заимствованные из греческого алфавита: p (пси), x 
(кси), v (ижица), я (юс малый), ф (ферт), з (земля), и (иже). 
Были исключены надстрочные знаки и титла, вместо буквен-
ного обозначения цифр были окончательно введены арабские 
цифры. Однако реформа провалилась, поскольку не была 
принята русским обществом. Петр I восстановил большин-
ство букв, и уже в учебную азбуку 1710 года не вошли только 
я (юс), p (пси), w (омега), а также t (от). В течение 24 лет, с 
1711 по 1735 год, в печатном мире царила неразбериха. Рус-
ские гражданские книги набирались различно – то одним, то 
другим составом азбуки. Эта непродуманная реформа по-
влекла за собой ряд последующих реформ, окончательно 
разделивших русскую азбуку на две. В первой – церковной, 
была сохранена прежняя славяно-кирилловская система 
письма. По ней печатались все церковные книги и печатаются 
по сей день. Вторая же была светской, гражданской азбукой. 
Эти реформы осуществлялись уже созданной к тому времени 
Академией наук. Так, в 1735 г. были дополнительно исклю-
чены x (кси), v (ижица), s (зело) и введена буква й. В 1738 го-
ду Академией наук было унифицировано написание «i де-
сятеричного» с одной точкой, вместо двух точек (именно от-
сюда в народе появилась поговорка «расставить все точки над 
и», что означало – возвратится к прежней азбуке, которую бе-
режно хранила святая Церковь). В 1758 году была восста-
новлена v (ижица), а в 1797 впервые применены ё и э. Споры 
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по русской орфографии гражданского письма продолжались 
вплоть до 1917-18 гг., когда советской реформой были окон-
чательно упразднены последние, еще оставшиеся – v (ижица), 
i десятеричное (и с одной точкой), э (ять), ъ (ер на конце) и f 
(фита). В народе говорили: «Фиту убрали – церкви рушить 
стали» (F являлась символом Церкви, т.к. это священное со-
кращение слова Θεός – Бог). 

Создание славянской азбуки святыми равноапостольными 
мужами и их святыми учениками – тщательно выполненное бо-
гоугодное дело. Проводить реформы, изменения в такой области 
– изменять традиции древней Руси, традиции святости. 

Изменить язык – значит изменить свойства и особенности 
содержания, придать ему новый характер, не соответствую-
щий тому, какой вложили в него духоносные создатели. 

Церковнославянский язык возбуждает чувство великого и 
возвышенного. Он тверд в своем предназначении так же, как 
тверда вера Православная. Церковнославянский язык достоин 
сохранения как лучшая форма выражения великой идеи хри-
стианства в том виде, в каком оно сложилось в Православной 
Церкви и осуществилось в душе русского народа. 

3. Изводы церковнославянского языка 

Славянские языки очень близки между собою, и по мере 
углубления в их историю сравнительное исследование вскры-
вает всё большую их близость, уходящую в языки славянских 
племен далекого прошлого. Эти последние языки (племен-
ные диалекты) были настолько близки между собой, что нуж-
но говорить об общеславянской основе всех современных 
славянских языков. Общеславянскую основу мы находим и 
в фонетической системе, и в грамматическом строе, и в сло-
варном фонде. 

Древнейшие славянские рукописи относятся к концу X – 
началу XI вв., а следовательно, переписаны, по крайней мере, 
на 100-200 лет позже смерти создателей церковнославянского 
языка св. Кирилла и Мефодия. Но анализ фактов дал основание 
думать, что тексты этих важнейших для славян памятников со-
хранялись весьма бережно, а потому их язык с известными 
оговорками можно считать языком Кирилла и Мефодия. 
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13. Сложная страдательная форма глаголов 

Сложная страдательная форма глаголов, как уже было за-
мечено, состоит из страдательного причастия спрягаемого 
глагола и вспомогательного глагола быти. В этом случае 
страдательное причастие (обыкновенно в краткой форме на-
стоящего или прошедшего времени) изменяется по родам и 
числам, а глагол быти – по наклонениям, временам, лицам и 
числам. 

Необходимо заметить, что страдательная неопределенная 
форма в своем сложном виде изменяется по родам причастия 
спрягаемого глагола, причем это причастие берется в датель-
ном падеже единственного числа настоящего или прошедше-
го времени. Например: 
муж. и ср. род: несому (несену) быти; хвалиму (хвалену) быти; 
жен. род: несомэ (несенэ) быти; хвалимэ (хваленэ) быти. 

В настоящем времени изъявительного наклонения при-
частие спрягаемого глагола большей частью берется только в 
причастном настоящем времени, а в прочих временах и на-
клонениях (кроме прошедшего совершенного времени) оно 
может быть как в причастном настоящем, так и в причастном 
прошедшем. 

Мы коснемся спряжения глаголов сложной страдательной 
формы лишь в простых временах изъявительного наклонения, 
а также в повелительном наклонении как наиболее употреб-
ляемых в церковнославянских текстах. Для примера возьмем 
глагол твориму быти. 

Неопределенная форма 
мужской и средний род:  твориму (творену) быти; 
женский род:   творимэ (творенэ) быти. 

Изъявительное наклонение 
настоящее время:   творимъ, творима, творимо eсмь и т.д. 
преходящее время:  творимъ (творенъ), -а, -о бяхъ (бэхъ) и т.д. 
аорист:  творимь (творенъ), -а, -о быхъ и т.д. 
будущее время:  творимь (творенъ), -а, -о буду и т.д. 

Повелительное наклонение 



 36 

tриновенный, постиженный, бiенный, сокровенный, заколенный, 
битый, zтый, распятый, простертый, tкрытый, поборенный. 

Все полные страдательные причастия прошедшего вре-
мени склоняются как соответствующие им имена прилага-
тельные с полным окончанием. 
падеж мужской род женский род средний род 

 единственное число 
И.З. сотворенный сотворенная сотворенное
Р. сотвореннагw сотворенныя сотвореннагw
Д. сотворенному сотвореннэй сотворенному
В. сотворенный, 

сотвореннаго сотворенную сотворенное 
Т. сотвореннымъ сотворенною сотвореннымъ
П. сотворенномъ,

сотвореннэмъ
сотворенной, 
сотвореннэй 

сотворенномъ,
сотвореннэмъ

 двойственное число 
И.В.З. сотворенная сотвореннэи сотвореннэи
Р.П. сотворенную сотворенную сотворенную
Д.Т. сотворенныма сотворенныма сотворенныма

 множественное число 
И.З. сотвореннiи сотворенныя сотворенная
Р. сотворенныхъ сотворенныъ сотворенныхъ
Д. сотвореннымъ сотвореннымъ сотвореннымъ
В. сотворенныя, 

сотворенныхъ
сотворенныя, 
сотворенныхъ сотворенная 

Т. сотворенными сотворенными сотворенными
П. сотворенныхъ сотворенныхъ сотворенныхъ
Примеры: 
1. Вы же возлюбленнiи, поминайте глаголы прежде речeн-

ныя t аплъ гда нашегw iиса хрта (Иуд. 1, 17). 
2. Всэмъ сущымъ въ римэ возлюблeннымъ бгу, званнымъ 

стымъ (Рим. 1, 7). 
3. И всяка жена молитву дэющая или пророчествующая 

tкровенною главою, срамляетъ главу свою: eдино бо eсть и 
тожде wстриженнэй (1 Кор. 11, 6). 
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Возникновение старославянской письменности в том ее 
виде, который нам известен по дошедшим до нас древнейшим 
памятникам, относится ко второй половине IX в. В основе 
языка этих памятников лежит древнеболгарский диалект, на 
котором говорили в ту эпоху славяне Македонии. Этот язык 
получил в славянской филологии название древнецерковносла-
вянского (иногда старославянского, древнеболгарского и др.). 

Переписка книг от руки была трудным делом и перепис-
чики делали ошибки или намеренные подмены звуков или 
форм церковнославянского языка звуками или формами род-
ного языка переписчика. 

Церковнославянский язык под влиянием живой речи по-
степенно впитывал местные языковые особенности – болгар-
ские, сербские, древнерусские. Церковнославянский язык 
приобретал как бы местный «оттенок», отличавший язык, на-
пример, древнерусских книг от языка болгарских, сербских и 
западнославянских текстов. Эти местные (региональные) раз-
новидности церковнославянского языка принято называть 
церковнославянским языком болгарского, сербского, русско-
го, западнославянского извода. Они отличались, прежде все-
го, чертами фонетики и морфологии, приспособленными к 
особенностям славянского диалекта. Так в древней Болгарии 
говорили и писали рождьство, в древней Чехии – розьст-
во, а на Руси – рожьство. Имелись различия и в словаре, 
среди тех слов, которые были не специальными книжными 
образованиями, а заимствовались из местной бытовой лек-
сики. Различия, однако, не были слишком большими, так 
что произведения, возникшие в одной области, могли быть 
легко прочитаны и переписаны в другой. Поэтому разные 
изводы церковнославянского языка влияли друг на друга, и 
современная редакция церковнославянского языка вобрала в 
себя результаты многих веков этого развития. 

4. Понятие о причастии 

Причастием называется такая форма глагола, которая, с 
одной стороны, имеет признаки глагола – время и залог, а с 
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другой стороны, имеет признаки имени прилагательного – 
род, падежные окончания и число. 

Поэтому эти формы причастны глаголу и имени прилага-
тельному, почему они и называются причастиями. 

В старинных книгах начала XVII века мы читаем: 
Причастiе eсть часть слова (речи) скланяемая, свойствамъ 
имене и глагола причащающаяся. 

Этот термин известен давно. Он встречается уже в цер-
ковнославянском переводе «Грамматики» знаменитого ви-
зантийского богослова и ученого VIII в. св. Иоанна Дама-
скина, выполненном не менее известным церковным писате-
лем X в. св. Иоанном, Экзархом Болгарским. 

В церковнославянском языке нет текста, в котором не 
было бы причастий различных форм и с разной функцией. 
Один только «Символ Православной веры» включает почти 
полный набор всех употребляемых причастий: полных и 
кратких форм, действительного и страдательного залога. Под 
влиянием языка Церкви эта часть речи получила распростра-
нение и в новых славянских языках, в том числе и в русском. 

Употребление причастий в церковнославянском языке за-
метно чаще, чем в русском, и многие церковнославянские 
формы существенно отличаются от русских, что может ска-
заться на правильном понимании текста. Поэтому изучению 
этой части речи уделяется особо пристальное внимание. 

В церковнославянском языке есть две категории причастий: 
1) несклоняемое (или спрягаемое), 2) склоняемое. 

5. Несклоняемое причастие 

Несклоняемое причастие образуется от неопределенной 
формы глагола через замену окончания -ти на -лъ, при этом, 
если основа глагола оканчивается на зубные д- или т-, то эти 
согласные опускаются. Например: 

wдолэва-ти – wдолэва-лъ; 
нес-ти – нес-лъ; 
вес-ти (вед-ти) – ве-лъ (вместо: вед-лъ); 
плес-ти (плет-ти) – пле-лъ (вместо: плет-лъ); 
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4. Q глубина богатства и премдрости и разума бжiя! Zкw 
неиспытани судове eгw и неизслэдовани путiе eгw (Рим. 12, 33). 

5. Мы же проповэдуемъ хрта распята, iудеeмъ uбw со-
блазнъ, eллинwмъ же безумiе (1 Кор. 1, 23). 

В некоторых списках (более поздних), вероятно, под влия-
нием русского языка можно встретить в кратких формах удво-
енное «н». 

Примеры: 
1. Рече: q исполненне всякiя, льсти, и всякiя sлобы, сыне 

дiаволь, враже всякiя правды, не престанеши ли развращая пути 
гдни правыя; (Деян. 13, 10). 

2. Zкоже iаннiй и iамврiй противистася мwyсею, такоже и 
сiи противляются истинэ, человэцы растлэнни uмомъ, и не-
искусни w вэрэ (Тим. 3, 10). 

3. Oни же вси wсудиша eго быти повинна смерти 
(Мк. 14, 64). 

12.8. Полные страдательные причастия 
прошедшего времени 

Они образуются также из кратких того же времени через 
замену окончаний: 

мужской род –нъ на –нный: глаголанный 
 –енъ на –енный: несенный 
 –тъ на –тый: покрытый 
женский род –на на –нная: глаголанная 
 –ена на –енная: несенная
 –та на –тая: покрытая
средний род –но на –нное: глаголанное 
 –ено на –енное: несенное
 –то на –тое: покрытое

Примеры: соделанный (-ая, -ое), видэнный (-ая, -ое), ре-
ченный, испеченный, uмоленный, покровенный, испiенный, 
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Все краткие страдательные причастия прошедшего вре-
мени склоняются как соответствующие им имена прилага-
тельные с кратким окончанием.  
падеж мужской род женский род средний род 

 единственное число 
И. сотворенъ сотворена сотворено
Р. сотворена сотворены сотворена
Д. сотворену сотворенэ сотворену
В. сотворенъ, сотворена сотворену сотворено
Т. сотворенымъ сотвореною сотворенымъ
П. сотворенэ сотворенэ сотворенэ
З. сотворене сотворена сотворено
 двойственное число 

И.В.З. сотворена сотворенэ (-а) сотворенэ
Р.П. сотворену сотворену сотворену
Д.Т. сотвореныма сотвореныма сотвореныма

 множественное число 
И.З. сотворени сотворены сотворена
Р. сотворенъ,

сотвореныхъ
сотворенъ, 
сотвореныхъ сотвореныхъ 

Д. сотворенымъ сотворенымъ сотворенымъ
В. сотворены, 

сотвореныхъ сотворены сотворены 

Т. сотворены, 
сотвореными сотвореными сотворены 

П. сотвореныхъ сотвореныхъ сотвореныхъ
Примеры:  
1. Zкоже eсть писано: zкw oца мнwгимъ zзыкwмъ по-

ложихъ тя (Рим. 4, 17). 
2. Паvелъ рабъ iисъ хртовъ, званъ аплъ, избранъ въ 

блговэстiе бжiе (Рим. 1, 1). 
3. …предаде ихъ бгъ въ неискусенъ uмъ, творити непо-

дwбная, исполненыхъ всякiя неправды, блуженiя, лукавства, 
лихоиманiя, sлобы: исполненыхъ зависти, uбiйства, рвенiя, 
лсти, sлонравiя (Рим. 1, 28-29). 
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мо-щи (мог-ти) – мог-лъ; 
ре-щи (рек-ти) – рек-лъ. 
Причастие это не склоняется. Оно называется иногда спря-

гаемым, так как служит для образования сложных времен и на-
клонений глагола, а потому имеет три рода и три числа. 

Так, в единственном числе это причастие имеет оконча-
ние –лъ для мужского рода (твори-лъ), -ла для женского рода 
(твори-ла), -ло для среднего рода (твори-ло); в двойственном 
числе: -ла для мужского рода (твори-ла), -ли для женского и 
среднего рода (твори-ли), причем для различения этих форм 
от созвучных форм единственного и множественного чисел 
ставится облеченное ударение или, когда возможно, иное на-
чертание одной и той же буквы, а в исключительных случаях, 
когда ударение падает на первый открытый слог, – апостроф. 
Наконец, во множественном числе для всех родов оконча-
нием является –ли (твори-ли). 

Спрягаемое причастие от вспомогательного глагола быти 
имеет следующие формы: 

единственное число 
мужской род – былъ, женский род – была, средний род – было; 

двойственное число 
мужской род – была (в двойственном числе мужского рода 
ударение падает на первый слог – была, в отличие от единст-
венного числа женского рода, где ударение падает на второй 
слог – была, облеченное ударение не ставится, т.к. формы не 
созвучны), 
женский и средний род – были; 

 
множественное число 

для всех родов – были. 
Под влиянием русского языка спрягаемое причастие в 

редких случаях употребляется и отдельно, само по себе, тогда 
оно имеет значение русского прошедшего времени. 
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6. Прошедшее совершенное время глаголов∗ 

Прошедшим совершенным временем называется такое 
прошедшее время глаголов, которое выражает действие не 
только вполне законченное, но и определенно совершив-
шееся. Например: 

Возлюбилъ eси правду (Пс. 44, 8). 
Прошедшее совершенное время образуется из спрягае-

мого причастия данного глагола и вспомогательного глагола 
быти в настоящем времени, при этом причастие изменяется 
по родам и числам, а глагол – по числам и лицам. 

Вот образец спряжения вспомогательного глагола быти и 
тематического глагола творити в прошедшем совершенном 
времени. 
лицо единственное число лицо множественное число 

1. 
былъ, -а, -о eсмь

1. 
были eсмы

творилъ, -а, -о eсмь творили eсмы

2. 
былъ, -а, -о eси

2. 
были eсте

творилъ, -а, -о eси творили eсте

3. 
былъ, -а, -о eсть

3. 
были суть

творилъ, -а, -о eсть творили суть
двойственное число 

 мужской род  женский и средний род 

1. 
была eсва (eсма)

1. 
были eсвэ

творила eсва (eсма) творили eсвэ

2. 
была eста

2. 
были eстэ

творила eста творили eстэ

3. 
была eста

3. 
были eстэ

творила eста творили eстэ

Совершенное время употребляется в тех случаях, когда ре-
зультат случившегося в прошлом события или явления наблю-
дается в настоящем, он очевиден, важен. 

Безвэстная и тайная премудрости твоея zвилъ ми eси 
(Пс. 50, 8). 

                                                 
∗ иногда его называют перфектом (от лат. perfectum – совершенный, завершенный) 
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рещи – реченъ, речена, речено; 
испещи – испеченъ, испечена, испечено; 
uмолити – uмоленъ, uмолена, uмолено; 
покрыти – покровенъ, покровена, покровено; 
испити – испiенъ, испiена, испiено; 
wбути – wбувенъ, wбувена, wбувено; 
tринути – tриновенъ, tриновена, tриновено; 
постигнути – постиженъ, постижена, постижено; 
бити – бiенъ, бiена, бiено; 
скрыти – сокровенъ, сокровена, сокровена; 
заклати – заколенъ, заколена, заколено; 
бити – битъ, бита, бито; 
zти – zтъ, zта, zто; 
распяти – распятъ, распята, распято; 
простерти – простертъ, простерта, простерто; 
tкрыти – tкрытъ, tкрыта, tкрыто; 
побрати – поборенъ, поборена, поборено. 
Если основа глагола оканчивается на гортанные, зубные 

(д, с, т) и губные, то при образовании причастий происходит 
смягчение по соответствующим законам. Например: 

рещи (рек-ти): реченъ  речена  речено 
wсвэтити: wсвэщенъ wсвэщена wсвэщено 
бросити:  брошенъ брошена брошено 
ходити:  хожденъ хождена хождено 
родити:  рожденъ рождена рождено 
oсудити:  oсужденъ oсуждена oсуждено 
возлюбити: возлюбленъ возлюблена возлюблено 
В последнем случае (относительно смягчения губных) со-

ставляют исключения причастия: uязвенъ (и uязвленъ) и 
благословенъ. 
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падеж мужской род женский род средний род 

 двойственное число 
И.В.З. творимая творимэи творимэи
Р.П. творимую творимую творимую
Д.Т. творимыма творимыма творимыма

 множественное число 
И.З. творимiи творимыя творимая
Р. творимыхъ творимыхъ творимыхъ
Д. творимымъ творимымъ творимымъ
В. творимыя,

творимыхъ
творимыя, тво-
римыхъ творимая 

Т. творимыми творимыми творимыми
П. творимыхъ творимыхъ творимыхъ
Примеры:  
1. Радуйся, пред неюже враги наши, видимiи и невидимiи, 

стояти не могутъ (Акафист Покрову, икос 5). 
2. Тогда собрашася архiереe и книжницы и старцы людстiи 

во дворъ архiереовъ, глаголемагw каiафы (Мф. 26, 3). 
3. Симъ uбо всэмъ разоряeмымъ, кацэмъ подобаетъ быти 

вамъ во стыхъ пребыванiихъ и блгочестiихъ (2 Пет. 3, 11). 
Из всех причастий церковнославянского языка формы 

страдательного залога настоящего времени встречаются 
реже всего. 

12.7. Краткие страдательные причастия  
прошедшего времени 

Такие причастия образуются от неопределенной формы 
глагола через замену окончания –ти на окончания причастий: 
мужской род –нъ: глаголанъ, или –енъ: несенъ,  или –тъ: покрытъ; 
женский род –на: глаголана, или –ена: несена, или –та: покрыта; 
средний род –на: глаголано, или –ено: несено, или –то: покрыто. 

Примеры: 
содэлати – содэланъ, содэлана, содэлано; 
видэти – видэнъ, видэна, видэно; 
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Смысловые добавки характерные для совершенного времени: 
«это всем хорошо известно» 
«это неоспоримый факт» 
«это очевидно» 
«каков есть?» 
Формы совершенного времени образуются от глаголов, 

как совершенного вида (чаще): 
Uчитель пришелъ eсть (совершенный вид), и глашаетъ 

тя (Ин. 11. 28); 
так и несовершенного вида: 

Iwаннъ uбw крестилъ eсть (несовершенный вид) водою, 
вы же имате креститися дхомъ стымъ (Деян. 1, 5). 

Перфект исконно имел специфическое значение результа-
тивности: отнесенность результата прошлого действия к на-
стоящему времени, выражающаяся формой настоящего вре-
мени вспомогательного глагола, отличала перфект от других 
форм прошедшего времени, более того, эта отнесенность к 
настоящему времени и обозначение существующего состоя-
ния вообще выводила перфект из состава типичных форм 
прошедшего времени. 

Возможные употребления совершенного времени: 
1) глагол быти с отрицанием: 

Oтроковица несть uмерла, но спитъ (Мк. 5, 39); 
2) допустима вставка (или несколько) между причастием и 
связкой: 

Что eсмь eще не докончалъ; (Мф. 19, 20); 
…zвилъ ми eси (Пс. 50, 8); 

3) при двух причастиях, стоящих одно за другим, ставится, 
обычно, одна связка: 

…zкоже восхотэлъ, сотворилъ eси (Иона 1, 14);  
…сшелъ и воплотился eси, zкw да спасеши всэхъ (Утренняя 

молитва); 
…возлегъ, uснулъ eси zкw левъ и zкw скvменъ (Быт. 49, 9). 
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В виде исключения перфект∗ встречается иногда без связ-
ки, в виде одного только причастия на –лъ, например:  

…себе uмалилъ, зракъ раба прiимъ (Флп. 2, 7); 
…смирилъ себе, послушливъ бывъ даже до смерти (Флп. 2, 8); 
…аще ли кто wскорбилъ мене, не мене wскорби (2 Кор. 2, 5); 
…питающаяся же пространнw, жива uмерла (1 Тим. 5, 6). 
Совершенное время особенно употребительно в богослу-

жебном тексте, где выражаются обращение к Богу, надежда 
на милость Божию, перечисляются добродетели святых, имею-
щие важное значение в сознании молящегося, что обыкно-
венно выражается 2-ым лицом. Так, по-видимому, частое 
употребление 2-го лица совершенного времени почти совсем 
вытеснило 2-е лицо аориста и преходящего времени. 

7. Давнопрошедшее время глаголов 

Давнопрошедшим временем называется такое прошед-
шее время глаголов, которое выражает действие или состоя-
ние, давно совершившееся и окончившееся прежде другого 
прошедшего действия или состояния. Например: 
Сей мертвъ бэ и wживе: и изгиблъ бэ, и wбрэтеся (Лк. 15, 24). 

Давнопрошедшее время образуется из спрягаемого при-
частия данного глагола и вспомогательного глагола быти в 
преходящем времени, причем причастие изменяется по родам 
и числам, а глагол – по числам и лицам. 

При спряжении изменение причастия на –лъ и связки (гла-
гола быти) происходит подобным образом, как и у перфекта 
(прошедшего совершенного времени). 

                                                 
∗ Утрата вспомогательного глагола в составе причастия снимала связь этой формы с настоя-
щим временем в плане выражения и начинала превращать причастие  на -лъ в простую гла-
гольную форму, обозначавшую прошедшее время.  
К XIV веку перфект в виде причастия на -лъ вытеснил в разговорном языке формы импер-

фекта и аориста и стал единственной формой прошедшего времени глагола в русском языке. 
Причастие на -лъ, выступающее в предложении как глагольное сказуемое, стало восприни-
маться в качестве одной из спрягаемых форм глагола, однако «причастное» происхождение 
обусловило неизменяемость его по лицам, но изменяемость его по родам. В русском письме 
причастие на -лъ господствовало в XI, XII веках; к концу XII века находим свидетельства его 
широкого употребления уже в преобразованном виде – без вспомогательного глагола. В 
начале пропуск обнаруживался в тех случаях, когда присутствовало подлежащее, выражен-
ное в виде существительного или местоимения. Если учесть, что в причастии лицо выра-
жалось формой вспомогательного глагола, то будет понятно, что наличие выражения подле-
жащего делало связку избыточной. 
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хртiанскiя, и намъ щитъ eси непобэдимь, вопiющымъ: Аллилуiа 
(Акафист Покрову, кондак 5). 

4. … и соблюди мя нескверна раба твоего, и непорочна, zкw да 
прiемъ uмнагw бисера, wсвящуся (канон ко причащению, песнь 4). 

12.6. Полные страдательные причастия 
настоящего времени 

Полные страдательные причастия настоящего времени 
образуются из кратких через замену окончаний: 

мужского рода –мъ на –мый: творимый; 
женского рода –ма на –мая: творимая; 
среднего рода –мо на –мое: творимое. 

Примеры: 
влекомый, влекомая, влекомое; 
читаемый, читаемая, читаемое; 
колеблемый, колеблемая, колеблемое; 
знаемый, знаемая, знаемое; 
вэдомый, вэдомая, вэдомое; 
zдомый, zдомая, zдомое; 
ведомый, ведомая, ведомое; 
рекомый, рекомая, рекомое. 
Полные страдательные причастия настоящего времени 

практически переходят уже в разряд полных имен прилага-
тельных, а потому и склоняются без всяких особенностей по 
их образцу с окончанием на –ый. 
падеж мужской род женский род средний род 
 единственное число 
И.З. творимый творимая творимое 
Р. творимагw творимыя творимагw 
Д. творимому творимэй, 

творимой творимому 

В. творимый, 
творимаго творимую творимое 

Т. творимымъ творимою творимымъ 
П. творимомъ,

творимэмъ
творимой,
творимэй

творимомъ, 
творимэмъ 
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zсти – zдомъ, zдома, zдомо; 
вести – ведомъ, ведома, ведомо; 
рещи – рекомъ, рекома, рекомо. 
Склоняются краткие страдательные причастия настояще-

го времени по образцу прилагательных с кратким окончанием. 
падеж мужской род женский род средний род 
 единственное число 
И. творимъ (ь) творима творимо
Р. творима творимы творима
Д. твориму творимэ твориму
В. творимъ (-а) твориму творимо
Т. творимымъ творимою творимымъ
П. творимэ творимэ творимэ
З. твориме творима творимо
 двойственное число 

И.В.З. творима творимэ (-а) творимэ (-а)
Р.П. твориму твориму твориму
Д.Т. творимыма творимыма творимыма

 множественное число 
И.З. творими творимы творима
Р. творимъ, 

творимыхъ
творимъ, 
творимыхъ 

творимъ,
творимыхъ

Д. творимымъ творимымъ творимымъ
В. творимы, 

творимыхъ творимы творима 

Т. творимы,
творимыми творимыми творимы 

П. творимыхъ творимыхъ творимыхъ
Примеры: 
1. Вэдомъ во iудеи бгъ, во iили велiе имя eгw (Пс. 75,2). 
2. Ни бо волею бысть когда человэкwмъ пррочество, но t 

стагw дха просвэщаеми глаголаша стiи бжiи человэцы (2 Пет. 1, 
21). 

3. Ты же, q бгомти, воздэвши руцэ твои на uмоленiе, 
аще и никимже поддержима, всегда побэждаеши враги 
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лицо единственное число лицо множественное число 

1. 
былъ, -а,-о бяхъ, бэхъ

1. 
были бяхомъ, бэхомъ 

творилъ, -а,-о бяхъ, бэхъ творили бяхомъ, бэхомъ 
2. 

былъ, -а,-о бяше, бэ
2. 

были бясте, бэсте 
творилъ, -а,-о бяше, бэ творили бясте, бэсте 

3. 
былъ, -а,-о бяше, бэ

3. 
были бяху, бэху, бэша 

творилъ, -а,-о бяше, бэ творили бяху, бэху, бэша 
двойственное число 

 мужской род  женский и средний род 

1. 
была бяхова, бэхова

1. 
были бяховэ, бэховэ 

творила бяхова, бэхова творили бяховэ, бэховэ 
2. 

была бяста, бэста
2. 

были бястэ, бэстэ 
творила бяста, бэста творили бястэ, бэстэ 

3. 
была бяста, бэста

3. 
были бястэ, бэстэ 

творила бяста, бэста творили бястэ, бэстэ 
Давнопрошедшее время относится к событию, которое 

произошло раньше, чем описываемое рядом событие в аори-
сте, имперфекте, перфекте. Например: 

1. И тма абiе бысть, и не u бэ пришелъ къ нимъ iисъ 
(Ин. 6, 17). 

2. Пришедъ же iисъ, wбрэте eго четыри дни uже имуща во 
гробэ. Бэ же виfанiя близ iерлима, zкw стадiй пятнадесять, 
и мнози t iудeй бяху пришли къ марfэ и марiи 
(Ин. 11, 17-19). 

3. Сiя рекоша родитeля eгw, zкw бояшася жидwвъ: uже 
бо бяху сложилися жидовe, да, аще кто eго исповэсть хрта, 
tтлученъ t сонмища будетъ (Ин. 9, 22). 

В третьем примере связка бяху указывает на некоторый 
момент в прошлом (бояшася жидwвъ), а причастие сложилися 
указывает на некоторое действие, происходившее в еще более 
раннее время, но представленное в момент, указанный связ-
кой уже как результат. 

4. Сосэди же, и иже бяху видэли eго прежде, zкw слэпъ 
бэ, глаголаху, не сей ли eсть сэдяй и просяй; (Ин. 9, 8). 
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5. Марiа стояше u гроба внэ плачущи. Zкоже плакашеся, 
приниче во гробъ, и видэ два аггла въ бэлыхъ ризахъ сэдящя, 
eдинаго u главы, и eдинаго u ногу, идэже бэ лежало тэло 
iисово (Ин. 20, 11-12). 

6. Прiиде жена t самарiи почерпати воду. Глгола eй iисъ: 
даждь ми пити. Uчнцы бо eгw tшли бяху во градъ, да 
брашно купятъ (Ин. 4, 7-8). 

Характер функционирования давнопрошедшего времени обу-
словил частое его употребление в придаточных предложениях. 

Давнопрошедшее время иногда напоминает современные 
конструкции русского литературного языка, в которых отра-
жается превращение вспомогательного глагола в неизме-
няющуюся частичку было, типа: пошел было, хотел было. 

Значение давнопрошедшего времени было отлично от 
значения аориста, имперфекта, перфекта, обозначавших про-
шедшие действия по отношению к моменту речи: оно обозна-
чало прошедшее действие по отношению к другому прошед-
шему действию и только через него – уже отношение к мо-
менту речи.∗ 

Давнопрошедшее время можно найти в следующих местах: 
Лк. 15, 24;  Деян. 14, 16;  Деян. 8,16; 
Деян. 14, 8;  Ин. 7, 30;  Ин. 11, 30; 
Деян. 20, 13 ; Деян. 22, 29;  Деян. 21, 27-29; 
Деян. 27, 9;  Ин. 8, 20;  Деян. 1, 17. 

                                                 
∗ Укрепление видовых отношений в русском глаголе приводило к тому, что выражение раз-
личий в протекании действия во времени при помощи особых форм переходило к виду или 
должно было осуществляться лексическими средствами; за формой прошедшего времени 
закреплялось только обозначение прошлого по отношению к моменту речи действия.  
Форма давнопрошедшего времени сохраняется в некоторых русских диалектах, но она 

обозначает просто прошедшее действие, т.е. не имеет какого-либо специфического значения: 
Зимусь все промерзло было. 
У ней была болела голова. 

И только редко в некоторых говорах северного наречия фиксируются факты сохранения 
старого значения давнопрошедшего времени: 

Земля была высохла, да опять промокла. 
Был царь, у этого царя была умерла дочь. 

За исключением этой периферийной области на всей остальной территории давно-
прошедшее время как особая форма прошедшего времени была утрачена. 
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3. Радуйся, сiянiемъ пречтыя дши твоея всю землю про-
свэтившая (Акафист Покрову, икос 4). 

12.5. Краткие страдательные причастия 
настоящего времени 

Краткие страдательные причастия настоящего времени 
имеют одинаковую форму с первым лицом множественного 
числа настоящего времени изъявительного наклонения. 

Например, 1-е лицо множественного числа настоящего 
времени будет: (мы) творимъ, а причастия будут: мужского 
рода – творимъ (мь), женского рода – творима, среднего 
рода – творимо. 

В мужском роде иногда, для различения формы причас-
тия от 1-го лица множественного числа настоящего времени 
принимается окончание –мь вместо –мъ, а иногда переносит-
ся ударение, например: любимъ (1-е лицо мн. ч. наст. вр.), лю-
бимъ (краткое причастие). 

причастия глаголы в личной форме 
любимь (любимый) 
хвалимь (хвалимый) 
величаемь (величаемый) 

любимъ (мы любим) 
хвалимъ (мы хвалим) 
величаемъ (мы величаем) 

Родовые окончания (совместно с суффиксом -м-) кратко-
го причастия -мъ, -ма, -мо присоединяются к основе глагола 
настоящего времени через тематические гласные -е- и -и-. 
Например: 

велича–ю: велича-е-мъ(ь), велича-е-ма, велича-е-мо; 
хвал-ю: хвал-и-мъ, хвал-и-ма, хвал-и-мо. 
Но эти же родовые окончания могут иногда присоеди-

няться и через соединительный гласный -о-, если глаголы 
первообразные. Например: 

нес-ти: нес-о-мъ, нес-о-ма, нес-о-мо. 
Другие примеры: 
влещи – влекомъ, влекома, влекомо; 
читати – читаемь, читаема, читаемо; 
колебати – колеблемь, колеблема, колеблемо; 
знати – знаемъ, знаема, знаемо; 
вэдэти – вэдомъ, вэдома, вэдомо; 



 28 

Склоняются рассмотренные причастия по образцу пол-
ных прилагательных с основой на шипящие, причем имени-
тельный падеж множественного числа будет иметь окончания: 

 окончания примеры 
мужской род -шiи (-вшiи) несшiи, творившiи 
женский род -шыя (-вшыя) несшыя, творившыя 
средний род -шая (-вшая) нeсшая, творившая 

У действительных причастий прошедшего времени, крат-
ких и полных, образованных от возвратных глаголов, ко всем 
падежным окончаниям присоединяется частица –ся: крестив-
ся, крестивыйся. 
падеж мужской род женский род средний род 
 единственное число 

И.З. творивый, 
творившiй творившая творившее 

Р. творившагw творившiя творившагw
Д. творившему творившей творившему
В. творившiй,

творившаго творившую творившее 
Т. творившимъ творившею творившимъ
П. творившемъ творившей творившемъ
 двойственное число 

И.В.З. творившая творившiи творившiи
Р.П. творившую творившую творившую
Д.Т. творившима творившима творившима

 множественное число 
И.З. творившiи творившыя творившая
Р. творившихъ творившихъ творившихъ
Д. творившымъ творившымъ творившымъ
В. творившыя, тво-

рившихъ 
творившыя, 
творившихъ творившая 

Т. творившими творившими творившими
П. творившихъ творившихъ творившихъ
Примеры:  
1. Лучше бо бэ имъ не познати пути правды, нежели по-

знавшымъ возвратитися вспять (2 Пет. 2, 21). 
2. Мнэ подобаетъ дэлати дэла пославшагw мя (Ин. 9, 4). 
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8. Условное наклонение глаголов 

Кроме рассмотренных нами наклонений глагола: изъяви-
тельного, желательного и повелительного, в церковнославян-
ском языке имеется еще условное наклонение. 

Условное наклонение глагола выражает действие, воз-
можное только при каком-либо условии или обстоятельстве, 
от которого зависит это действие. Например: 

Какw смэли быхомъ, спсе, пэти тя; (Вел. повечерие). 
Это наклонение имеет одно прошедшее время, которое 

так и называется прошедшим. 
Прошедшее время условного наклонения составляется из 

спрягаемого причастия данного глагола и аориста вспомога-
тельного глагола быти, причем причастие изменяется только 
по родам и числам, а глагол быти – по числам и лицам. 

Возьмем для спряжения те же глаголы быти, и творити. 
лицо единственное число лицо множественное число 

1. 
былъ, -а, -о быхъ

1. 
были быхомъ 

творилъ, -а, -о быхъ творили быхомъ 
2. 

былъ, -а, -о бы
2. 

были бысте
творилъ, -а, -о -бы творили бысте 

3. 
былъ, -а, -о бы

3. 
были быша

творилъ, -а, -о бы творили быша 
двойственное число 

 мужской род  женский и средний род 

1. 
была быхова, бысва

1. 
были быхомэ, бысвэ 

творила быхова, бысва творили быховэ, бысвэ 
2. 

была быста
2. 

были быстэ
творила быста творили быстэ 

3. 
была быста

3. 
были быстэ

творила быста творили быстэ 
Иногда вместо аориста вспомогательного глагола быти во 

2-м лице единственного числа присоединяется тот же глагол в 
настоящем времени этого лица eси. Тогда форма аориста бы 
обращается в частицу бы. Что же касается 3-го лица единст-
венного числа, то в этом случае очень часто форма аориста бы 
заменяется просто частицей бы (т.е. пишется без ударения). 
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Частица бы может стоять как после глагола, так и перед 
ним, а также может быть отделена от глагола другими словами. 

Примеры условного наклонения: 
1. И глаголите: аще быхомъ были во дни oтeцъ нашихъ, 

не быхомъ uбw oбщницы имъ были въ крови пррwкъ (Мф. 
23, 30). 

И говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не 
были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. 

2. И аще не быша прекратилися днiе oны, не бы uбw спа-
салася всяка плоть (Мф. 24, 22). 

И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы ни-
какая плоть. 

3. Сiе же вэдите, zкw аще бы вэдалъ дому владыка, въ 
кую стражу тать прiидетъ, бдэлъ uбw бы, и не бы далъ под-
копати храма своегw (Мф. 24, 43). 

Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какое 
время придет вор, то бодрствовал бы, и не дал бы подкопать 
дом свой. 

Другие примеры: Мф. 25, 27; Мк. 13, 20; Лк. 4, 29 и пр. 
В некоторых случаях, чаще при союзе да и местоимении 

что, сослагательная связка иногда теряет свои личные формы 
и бывает тогда в виде бы, независимо от лица: 

Дабы uстранился t страстей (Канон ко причастию); 
Q да бы воцарилися eсте, да и мы быхомъ съ вами цар-

ствовали (1 Кор. 4, 8); 
 И не wбрэтаху, что бы сотворили eму: людiе бо вси дер-

жахуся eгw, послушающе eгw (Лк. 19, 48). 
Однако, иногда и не теряет:  

…да бысте малw претерпэли безумiю (2 Кор. 11, 1). 
Неопределенная форма в сочетании с бы также может 

иметь сослагательное значение: 
…u негwже бы wбитати намъ (Деян. 21, 16). 
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падеж мужской род женский род средний род 
 множественное число 

И.З. творивше творившя (-ы,-е) творивша 
Р. творившихъ, тво-

рившъ творившихъ творившихъ 
Д. творившымъ творившымъ творившымъ 
В. творившя (-ихъ) творившя (-ихъ) творивша 
Т. творившими творившими творившими 
П. творившихъ творившихъ творившихъ 
Примеры: 
1. Tшедшымъ же имъ, се агглъ гдень во снэ zвися iwсифу, 

глаголя: воставъ поими oтроча и мтрь eгw (Мф. 2, 13). 
2. Прiемъ бо t бга oца честь и славу, гласу пришедшу къ 

нему такову t велелэпныя славы (2 Пет. 1, 17). 
3. Wставльше правый путь, заблудиша, послэдовавше пути 

валаама восорова (2 Пет. 2, 15). 

12.4. Полные действительные причастия 
прошедшего времени 

Полные действительные причастия прошедшего времени 
образуются из кратких того же времени через замену кратких 
окончаний на полные, а именно: 

 окончания 
мужской род -шiй, -вшiй (-вый), (-ый)
женский род -шая, -вшая
средний род -шее, -вшее

 

мужской род женский род средний род 
несшiй, несый несшая несшее 
хвалившiй, хваливый хвалившая хвалившее 
творившiй, творивый творившая творившее 
В глаголах совершенного вида вместо причастного окон-

чания -вый встречается окончание -ей со смягчением пред-
шествовавшего согласного. Например: просвэтивый – просвэ-
щей, zвивыйся – zвлейся. 
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Краткие действительные причастия прошедшего времени 
(как и настоящего времени) с окончанием –ъ (-въ) в мужском 
роде и с окончанием –ши (-вши) в женском роде перешли в 
русский язык в качестве деепричастий прошедшего времени. 

Краткие причастия прошедшего времени от глаголов 2-го 
спряжения (с тематической основой и) часто сокращают окон-
чание –въ на –ь со смягчением предыдущего согласного. На-
пример: сотворивъ – сотворь, wставивъ – wставль, исполнивъ 
– исполнь. 

Глагол быти, в отличие от тематических и даже прочих 
архаических глаголов, имеет причастие (как краткое, так и 
полное) будущего времени: будущъ (м.р.), будущи (ж.р.), будуще 
(ср.р.), причем форма будущи (ж.р.) перешла в русский язык в 
качестве деепричастия «будучи». 

Глаголы начати, распяти, zти (в т.ч. с приставками) в 
именительном падеже мужского рода имеют следующие 
формы наченъ, распенъ, eмь, прiемь, прiимь. В косвенных па-
дежах к ним добавляется -ш- (наченша, распенша, eмша, 
прiемша). 

Склоняются краткие действительные причастия прошед-
шего времени по образцу склонений кратких имен прилага-
тельных с основой на шипящую. 
падеж мужской род женский род средний род 
 единственное число 

И.З. творивъ, 
творившъ творивши творивъ, 

творивше
Р. творивша творивши творивша
Д. творившу творивши творившу
В. творившъ

творивша творившу творивше 
Т. творившимъ творившею творившимъ
П. творившемъ творивши творившемъ
 двойственное число 

И.В.З. творивша творивши, 
творившэ 

творивши, 
творившэ

Р.П. творившу творившу творившу
Д.Т. творившима,

творившема
творившима,
творившема 

творившима,
творившема
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9. Безличные глаголы 

Безличными глаголами называются такие, которые обо-
значают действие или состояние без действующего предмета 
или явления, а как бы сами собою. Например:  

Подобаетъ бо тлэнному сему wблещися въ нетлэнiе (1 
Кор. 15, 53); 

Не вэсте, что uтрэ случится (Иак. 4. 14). 
Безличные глаголы не изменяются ни по числам, ни по 

лицам, они употребляются только в форме 3-го лица единст-
венного числа настоящего или преходящего, или прошедшего 
совершенного времени. Например: 

настоящее 
время

преходящее 
время

прошедшее 
совершенное время 

мнится
(думается, кажется) мняшеся мнилося eсть 
подобаетъ (надлежит) подобаше подобало eсть 
случается случашеся случалося eсть 
а также в аористе и будущем времени, если глаголы одно-
кратного вида: 

аорист будущее время
возмнэся возмнится
восподоба восподобаетъ
случися случится

В качестве безличного глагола употребляется иногда в 
аористе глагол быти. Например: 

Бысть же во дни тыя (Лк. 2, 1). 
В этом случае форма бысть переводится по-русски сло-

вами «было», «случилось». 
В составных безличных глаголах, каковы: лэть eсть 

(можно, позволено), мощно eсть (возможно), zвэ eсть 
(явно, открыто), годэ eсть (угодно, приятно), достойно eсть 
(достойно, прилично) и некоторые других, спрягается толь-
ко в указанных временах вспомогательный глагол, например: 

настоящее время мощно eсть
аорист мощно бысть
преходящее время мощно бэ

будущее время мощно будетъ
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Безличные глаголы в предложении бывают сказуемыми, 
но при них не может быть подлежащего; оно только каким-то 
неопределенным образом подразумевается, причем всегда как 
бы в среднем роде, поэтому и безличный глагол согласуется с 
подразумеваемым подлежащим в этом же, т.е. среднем роде, 
что особенно ярко выражается в формах прошедшего време-
ни, например: 

Мнилося eсть, подобало eсть и т.д. 
Иногда в качестве безличного глагола употребляется гла-

гол нэсть. Например: 
Истины нэсть въ насъ (1 Ин. 1, 8). 

10. Возвратная форма глагола 

Возвратной формой глагола называется такая его форма, 
которая показывает, что действие, выражаемое глаголом, от-
носится к самому деятелю, а не переходит на другой предмет. 
Например: 

Что хвалишися во sлобэ сильне; (Пс. 51, 3). 
Здесь хвалиши ся, т.е. «хвалишь себя». 
Возвратная форма глагола и характеризуется всегда ко-

нечным слогом -ся. Этот слог -ся представляет собою энкли-
тическую форму винительного падежа (ся) возвратного ме-
стоимения себe, слившуюся с глагольным окончанием. 

Иногда этот конечный слог -ся отрывается от глагола и 
ставится впереди его. Например: 

Гди, что ся uмножиша стужающiи ми; (Пс. 3, 1). 
В некоторых случаях между ся и глаголом могут поме-

щаться в энклитической форме личные местоимения ми, ти, 
служащие в предложении дополнением, а также союз бо и 
частица же. Например: 

Насыщуся, внегда zвити ми ся славэ твоей (Пс. 16, 15). 
Человэче, wставляютъ ти ся грэси твои (Лк. 5, 20). 

Чермнуетъ бо ся небо (Мф. 15, 2). 
Возвеселити же ся подобаше (Лк. 15, 32). 
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падеж мужской род женский род средний род 
 двойственное число 

И.В.З. творящая творящiи творящiи 
Р.П. творящую творящую творящую 
Д.Т. творящима творящима творящима 
У действительных причастий настоящего времени кратких 

и полных, образованных от возвратных глаголов, ко всем па-
дежным окончаниям присоединяется частица –ся: крещася, 
крещаяйся, крещающiйся.  

Примеры: 
1. Oнъ же tвэщавъ рече: писано eсть: не w хлэбэ eди-

нэмъ живъ будетъ человэкъ, но w всякомъ глаголэ исходя-

щемъ изо uстъ бжiихъ (Мф. 4, 4). 
2. Да сбудется реченное исаiемъ пррокомъ, глаголющимъ: 

(Мф. 4, 14). 
3. Азъ же глголю вамъ: любите враги вашя, блгословите 

кленущыя вы, добро творите ненавидящымъ васъ, и молитися 
за творящихъ вамъ напасть и изгонящыя вы (Мф. 5, 44). 

12.3. Краткие действительные причастия  
прошедшего времени 

Краткие действительные причастия прошедшего времени 
образуются от основы неопределенной формы глагола, причем, 
если основа оканчивается на согласный, то к ней непосредст-
венно присоединяются окончания: -ъ или –шъ (м.р.), -ши (ж.р.), 
-ше (ср.р.), а если основа оканчивается на гласный, то к ней не-
посредственно присоединяются окончания: -въ или –вшъ (м.р.), 
-вши (ж.р.), -вше (ср.р.). 

мужской род женский род средний род 
несъ несшъ несши несше 
слышавъ слышавшъ слышавши слышавше 
хваливъ хвалившъ хваливши хваливше 
плетъ плетшъ плетши плетше 
грядъ грядшъ грядши грядше 
могъ могшъ могши могше 
смолчавъ смолчавшъ смолчавши смолчавше 
видэвъ видэвшъ видэвши видэвше 
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12.2. Полные действительные причастия 
настоящего времени 

Полные действительные причастия настоящего времени 
образуются из кратких того же времени через замену кратких 
окончаний на полные, а именно: 

 окончания 
мужской род -ай (-яй), -ый, (-iй), -ущiй (-ющiй), -ащiй (-ящiй)
женский род -ущая (-ющая), -ащая (-ящая)
средний род -ущее (-ющее), -ащее (-ящее)

 

мужской род женский род средний род 
несый несущiй несущая несущее
бiяй бiющiй бiющая бiющее

слышай слышащiй слышащая слышащее
хваляй хвалящiй хвалящая хвалящее
Полные причастия настоящего времени склоняются по 

образцу полных имен прилагательных с основой на шипящие. 
падеж мужской род женский род средний род 
 единственное число 
И.З. творяй, творящiй творящая творящее
Р. творящагw творящiя творящагw
Д. творящему творящей творящему
В. творящiй, 

творящаго творящую творящее 
Т. творящимъ творящею творящимъ
П. творящемъ творящей творящемъ
 множественное число 

И.З. творящiи творящыя творящая
Р. творящихъ творящихъ  творящихъ
Д. творящымъ творящымъ творящымъ
В. творящыя, 

творящихъ
творящыя, 
творящихъ творящая 

Т. творящими творящими творящими
П. творящихъ творящихъ творящихъ
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В этих случаях над личными местоимениями ми и ти 
ударение не ставится, а иногда даже наблюдается их слитное 
правописание с глаголами. 

Например: zвитимися, молимтися и т.п. 
Изредка между ся и глаголом могут помещаться слова и в 

том случае, когда ся стоит впереди глагола. Например: 
Что ся вамъ мнитъ; (Мф. 21, 28). 

Если два возвратных глагола фигурируют в одном 
предложении, то при втором глаголе -ся обычно опускается. 
Например: 

Да не смущается сердце ваше, ни uстрашаетъ 
(вместо uстрашается) (Ин. 14, 27). 

11. Страдательная форма глагола 

Страдательной формой глагола называется такая его 
форма, которая выражает действие, испытываемое предметом 
от других деятелей. Например: 

Всячeская тэмъ (iисомъ) создашася (Кол. 1, 16). 
Страдательная форма глагола характеризуется также ко-

нечным слогом -ся, присоединяемым к глагольному оконча-
нию, но отличается от возвратной формы тем, что этот слог -ся 
уже не фигурирует здесь в качестве возвратного местоимения 
ся, т.е. не придает глаголу возвратного значения, а только 
представляет собой частицу. 

Глагол в страдательной форме требует после себя допол-
нения в творительном падеже. Так, в приведенном примере: 

Всячeская создашася (Кем?) – тэмъ (Т. п. «Им»). 
Иногда творительный падеж дополнения можно заменить 

родительным с предлогом t. В этом случае наш пример мо-
жет принять такую форму 

Всячeская (от Кого?) – t тогw создашася. 
Очень часто страдательная форма глагола выражается 

сложной формой, состоящей из причастия страдательной 
формы в соединении со вспомогательным глаголом быти, как 
будет указано далее. 
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12. Склоняемые причастия 

Склоняемые причастия разделяются на краткие и полные, 
те и другие бывают настоящего и прошедшего времени; кро-
ме того, они могут быть действительного и страдательного 
залога. 

Действительные причастия обозначают признак предме-
та, который сам действует или действовал. Например: 

Возвеселятся вси, uповающiи на гда (Пс. 5, 12). 
Сохрани мя, гди, t лица нечестивыхъ, wстрастшихъ мя 
(Пс.16, 8-9). 

Страдательные причастия показывают признаки пред-
мета, который испытывает или испытывал действие со сторо-
ны другого предмета. Например: 
Хрте бже, спрославляемый oцу и стому дху, спаси насъ 
(Изобраз.). 

Uничиженъ eсть пред нимъ лукавнуяй (Пс. 14, 4). 
12.1. Краткие действительные причастия  

настоящего времени 
Краткие действительные причастия настоящего времени 

образуются через присоединение к основе глаголов настояще-
го времени окончаний: 
 для  1-го спр. для 2-го спр.
для мужского рода –а (я), -ы:  -ущъ (-ющъ) -ащъ (-ящъ)
для женского рода: -ущи (-ющи) -ащи (-ящи)
для среднего рода: -уще (-юще) -аще (-яще)

 

мужской род женский род средний род 
несы несущъ несущи несуще
бiя бiющъ бiющи бiюще
слыша слышащъ слышащи слышаще
хваля хвалящъ хвалящи хваляще
Как видно из приведенной таблицы, краткое причастие 

мужского рода имеет две формы; одна из них, с окончанием на 
-а (-я), -ы, перешла в русский язык, получив название деепри-
частия, причём окончание -ы изменилось в я (несы = неся). 
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От глаголов совершенного вида, как не имеющих форм 
настоящего времени, не может быть и причастий настоящего 
времени (как кратких, так и полных). 

Краткие действительные причастия склоняются по образ-
цу кратких прилагательных сравнительной степени. 
падеж мужской род женский род средний род 
 единственное число 
И.З. творя, творящъ творящи творя, творяще 
Р. творяща творящи творяща 
Д. творящу творящи творящу 
В. творящъ, творяща творящу творяще 
Т. творящимъ творящею творящимъ 
П. творящемъ творящи творящемъ 
 двойственное число 

И.В.З. творяща творящи, 
творящэ

творящи,  
творящэ 

Р.П. творящу творящу творящу 
Д.Т. творящима

творящема
творящима
творящема

творящима 
творящема 

 множественное число 
И.З. творяще творящы (-е,-я) творяща 
Р. творящъ, 

творящихъ
творящъ, тво-
рящихъ

творящъ,  
творящихъ 

Д. творящымъ творящымъ творящымъ 
В. творящя, 

творящихъ
творящя, тво-
рящихъ

творяща,  
творящихъ 

Т. творящими творящими творящими 
П. творящихъ творящихъ творящихъ 
Примеры: 
1. И крещахуся во ioрданэ t негw, исповэдающе грэхи 

своя (Мф. 3, 6). 
2. Да будутъ uши твои внемлющэ гласу моленiя моегw 

(Пс. 129, 2). 
3. И се, гласъ съ нбсе, глголя: сей eсть снъ мой возлюблен-

ный, w немже блговолихъ (Мф. 3, 17). 
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12. Склоняемые причастия 

Склоняемые причастия разделяются на краткие и полные, 
те и другие бывают настоящего и прошедшего времени; кро-
ме того, они могут быть действительного и страдательного 
залога. 

Действительные причастия обозначают признак предме-
та, который сам действует или действовал. Например: 

Возвеселятся вси, uповающiи на гда (Пс. 5, 12). 
Сохрани мя, гди, t лица нечестивыхъ, wстрастшихъ мя 
(Пс.16, 8-9). 

Страдательные причастия показывают признаки пред-
мета, который испытывает или испытывал действие со сторо-
ны другого предмета. Например: 
Хрте бже, спрославляемый oцу и стому дху, спаси насъ 
(Изобраз.). 

Uничиженъ eсть пред нимъ лукавнуяй (Пс. 14, 4). 
12.1. Краткие действительные причастия  

настоящего времени 
Краткие действительные причастия настоящего времени 

образуются через присоединение к основе глаголов настояще-
го времени окончаний: 
 для  1-го спр. для 2-го спр.
для мужского рода –а (я), -ы:  -ущъ (-ющъ) -ащъ (-ящъ)
для женского рода: -ущи (-ющи) -ащи (-ящи)
для среднего рода: -уще (-юще) -аще (-яще)

 

мужской род женский род средний род 
несы несущъ несущи несуще
бiя бiющъ бiющи бiюще
слыша слышащъ слышащи слышаще
хваля хвалящъ хвалящи хваляще
Как видно из приведенной таблицы, краткое причастие 

мужского рода имеет две формы; одна из них, с окончанием на 
-а (-я), -ы, перешла в русский язык, получив название деепри-
частия, причём окончание -ы изменилось в я (несы = неся). 
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От глаголов совершенного вида, как не имеющих форм 
настоящего времени, не может быть и причастий настоящего 
времени (как кратких, так и полных). 

Краткие действительные причастия склоняются по образ-
цу кратких прилагательных сравнительной степени. 
падеж мужской род женский род средний род 
 единственное число 
И.З. творя, творящъ творящи творя, творяще 
Р. творяща творящи творяща 
Д. творящу творящи творящу 
В. творящъ, творяща творящу творяще 
Т. творящимъ творящею творящимъ 
П. творящемъ творящи творящемъ 
 двойственное число 

И.В.З. творяща творящи, 
творящэ

творящи,  
творящэ 

Р.П. творящу творящу творящу 
Д.Т. творящима

творящема
творящима
творящема

творящима 
творящема 

 множественное число 
И.З. творяще творящы (-е,-я) творяща 
Р. творящъ, 

творящихъ
творящъ, тво-
рящихъ

творящъ,  
творящихъ 

Д. творящымъ творящымъ творящымъ 
В. творящя, 

творящихъ
творящя, тво-
рящихъ

творяща,  
творящихъ 

Т. творящими творящими творящими 
П. творящихъ творящихъ творящихъ 
Примеры: 
1. И крещахуся во ioрданэ t негw, исповэдающе грэхи 

своя (Мф. 3, 6). 
2. Да будутъ uши твои внемлющэ гласу моленiя моегw 

(Пс. 129, 2). 
3. И се, гласъ съ нбсе, глголя: сей eсть снъ мой возлюблен-

ный, w немже блговолихъ (Мф. 3, 17). 
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12.2. Полные действительные причастия 
настоящего времени 

Полные действительные причастия настоящего времени 
образуются из кратких того же времени через замену кратких 
окончаний на полные, а именно: 

 окончания 
мужской род -ай (-яй), -ый, (-iй), -ущiй (-ющiй), -ащiй (-ящiй)
женский род -ущая (-ющая), -ащая (-ящая)
средний род -ущее (-ющее), -ащее (-ящее)

 

мужской род женский род средний род 
несый несущiй несущая несущее
бiяй бiющiй бiющая бiющее

слышай слышащiй слышащая слышащее
хваляй хвалящiй хвалящая хвалящее
Полные причастия настоящего времени склоняются по 

образцу полных имен прилагательных с основой на шипящие. 
падеж мужской род женский род средний род 
 единственное число 
И.З. творяй, творящiй творящая творящее
Р. творящагw творящiя творящагw
Д. творящему творящей творящему
В. творящiй, 

творящаго творящую творящее 
Т. творящимъ творящею творящимъ
П. творящемъ творящей творящемъ
 множественное число 

И.З. творящiи творящыя творящая
Р. творящихъ творящихъ  творящихъ
Д. творящымъ творящымъ творящымъ
В. творящыя, 

творящихъ
творящыя, 
творящихъ творящая 

Т. творящими творящими творящими
П. творящихъ творящихъ творящихъ
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В этих случаях над личными местоимениями ми и ти 
ударение не ставится, а иногда даже наблюдается их слитное 
правописание с глаголами. 

Например: zвитимися, молимтися и т.п. 
Изредка между ся и глаголом могут помещаться слова и в 

том случае, когда ся стоит впереди глагола. Например: 
Что ся вамъ мнитъ; (Мф. 21, 28). 

Если два возвратных глагола фигурируют в одном 
предложении, то при втором глаголе -ся обычно опускается. 
Например: 

Да не смущается сердце ваше, ни uстрашаетъ 
(вместо uстрашается) (Ин. 14, 27). 

11. Страдательная форма глагола 

Страдательной формой глагола называется такая его 
форма, которая выражает действие, испытываемое предметом 
от других деятелей. Например: 

Всячeская тэмъ (iисомъ) создашася (Кол. 1, 16). 
Страдательная форма глагола характеризуется также ко-

нечным слогом -ся, присоединяемым к глагольному оконча-
нию, но отличается от возвратной формы тем, что этот слог -ся 
уже не фигурирует здесь в качестве возвратного местоимения 
ся, т.е. не придает глаголу возвратного значения, а только 
представляет собой частицу. 

Глагол в страдательной форме требует после себя допол-
нения в творительном падеже. Так, в приведенном примере: 

Всячeская создашася (Кем?) – тэмъ (Т. п. «Им»). 
Иногда творительный падеж дополнения можно заменить 

родительным с предлогом t. В этом случае наш пример мо-
жет принять такую форму 

Всячeская (от Кого?) – t тогw создашася. 
Очень часто страдательная форма глагола выражается 

сложной формой, состоящей из причастия страдательной 
формы в соединении со вспомогательным глаголом быти, как 
будет указано далее. 
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Безличные глаголы в предложении бывают сказуемыми, 
но при них не может быть подлежащего; оно только каким-то 
неопределенным образом подразумевается, причем всегда как 
бы в среднем роде, поэтому и безличный глагол согласуется с 
подразумеваемым подлежащим в этом же, т.е. среднем роде, 
что особенно ярко выражается в формах прошедшего време-
ни, например: 

Мнилося eсть, подобало eсть и т.д. 
Иногда в качестве безличного глагола употребляется гла-

гол нэсть. Например: 
Истины нэсть въ насъ (1 Ин. 1, 8). 

10. Возвратная форма глагола 

Возвратной формой глагола называется такая его форма, 
которая показывает, что действие, выражаемое глаголом, от-
носится к самому деятелю, а не переходит на другой предмет. 
Например: 

Что хвалишися во sлобэ сильне; (Пс. 51, 3). 
Здесь хвалиши ся, т.е. «хвалишь себя». 
Возвратная форма глагола и характеризуется всегда ко-

нечным слогом -ся. Этот слог -ся представляет собою энкли-
тическую форму винительного падежа (ся) возвратного ме-
стоимения себe, слившуюся с глагольным окончанием. 

Иногда этот конечный слог -ся отрывается от глагола и 
ставится впереди его. Например: 

Гди, что ся uмножиша стужающiи ми; (Пс. 3, 1). 
В некоторых случаях между ся и глаголом могут поме-

щаться в энклитической форме личные местоимения ми, ти, 
служащие в предложении дополнением, а также союз бо и 
частица же. Например: 

Насыщуся, внегда zвити ми ся славэ твоей (Пс. 16, 15). 
Человэче, wставляютъ ти ся грэси твои (Лк. 5, 20). 

Чермнуетъ бо ся небо (Мф. 15, 2). 
Возвеселити же ся подобаше (Лк. 15, 32). 
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падеж мужской род женский род средний род 
 двойственное число 

И.В.З. творящая творящiи творящiи 
Р.П. творящую творящую творящую 
Д.Т. творящима творящима творящима 
У действительных причастий настоящего времени кратких 

и полных, образованных от возвратных глаголов, ко всем па-
дежным окончаниям присоединяется частица –ся: крещася, 
крещаяйся, крещающiйся.  

Примеры: 
1. Oнъ же tвэщавъ рече: писано eсть: не w хлэбэ eди-

нэмъ живъ будетъ человэкъ, но w всякомъ глаголэ исходя-

щемъ изо uстъ бжiихъ (Мф. 4, 4). 
2. Да сбудется реченное исаiемъ пррокомъ, глаголющимъ: 

(Мф. 4, 14). 
3. Азъ же глголю вамъ: любите враги вашя, блгословите 

кленущыя вы, добро творите ненавидящымъ васъ, и молитися 
за творящихъ вамъ напасть и изгонящыя вы (Мф. 5, 44). 

12.3. Краткие действительные причастия  
прошедшего времени 

Краткие действительные причастия прошедшего времени 
образуются от основы неопределенной формы глагола, причем, 
если основа оканчивается на согласный, то к ней непосредст-
венно присоединяются окончания: -ъ или –шъ (м.р.), -ши (ж.р.), 
-ше (ср.р.), а если основа оканчивается на гласный, то к ней не-
посредственно присоединяются окончания: -въ или –вшъ (м.р.), 
-вши (ж.р.), -вше (ср.р.). 

мужской род женский род средний род 
несъ несшъ несши несше 
слышавъ слышавшъ слышавши слышавше 
хваливъ хвалившъ хваливши хваливше 
плетъ плетшъ плетши плетше 
грядъ грядшъ грядши грядше 
могъ могшъ могши могше 
смолчавъ смолчавшъ смолчавши смолчавше 
видэвъ видэвшъ видэвши видэвше 
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Краткие действительные причастия прошедшего времени 
(как и настоящего времени) с окончанием –ъ (-въ) в мужском 
роде и с окончанием –ши (-вши) в женском роде перешли в 
русский язык в качестве деепричастий прошедшего времени. 

Краткие причастия прошедшего времени от глаголов 2-го 
спряжения (с тематической основой и) часто сокращают окон-
чание –въ на –ь со смягчением предыдущего согласного. На-
пример: сотворивъ – сотворь, wставивъ – wставль, исполнивъ 
– исполнь. 

Глагол быти, в отличие от тематических и даже прочих 
архаических глаголов, имеет причастие (как краткое, так и 
полное) будущего времени: будущъ (м.р.), будущи (ж.р.), будуще 
(ср.р.), причем форма будущи (ж.р.) перешла в русский язык в 
качестве деепричастия «будучи». 

Глаголы начати, распяти, zти (в т.ч. с приставками) в 
именительном падеже мужского рода имеют следующие 
формы наченъ, распенъ, eмь, прiемь, прiимь. В косвенных па-
дежах к ним добавляется -ш- (наченша, распенша, eмша, 
прiемша). 

Склоняются краткие действительные причастия прошед-
шего времени по образцу склонений кратких имен прилага-
тельных с основой на шипящую. 
падеж мужской род женский род средний род 
 единственное число 

И.З. творивъ, 
творившъ творивши творивъ, 

творивше
Р. творивша творивши творивша
Д. творившу творивши творившу
В. творившъ

творивша творившу творивше 
Т. творившимъ творившею творившимъ
П. творившемъ творивши творившемъ
 двойственное число 

И.В.З. творивша творивши, 
творившэ 

творивши, 
творившэ

Р.П. творившу творившу творившу
Д.Т. творившима,

творившема
творившима,
творившема 

творившима,
творившема
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9. Безличные глаголы 

Безличными глаголами называются такие, которые обо-
значают действие или состояние без действующего предмета 
или явления, а как бы сами собою. Например:  

Подобаетъ бо тлэнному сему wблещися въ нетлэнiе (1 
Кор. 15, 53); 

Не вэсте, что uтрэ случится (Иак. 4. 14). 
Безличные глаголы не изменяются ни по числам, ни по 

лицам, они употребляются только в форме 3-го лица единст-
венного числа настоящего или преходящего, или прошедшего 
совершенного времени. Например: 

настоящее 
время

преходящее 
время

прошедшее 
совершенное время 

мнится
(думается, кажется) мняшеся мнилося eсть 
подобаетъ (надлежит) подобаше подобало eсть 
случается случашеся случалося eсть 
а также в аористе и будущем времени, если глаголы одно-
кратного вида: 

аорист будущее время
возмнэся возмнится
восподоба восподобаетъ
случися случится

В качестве безличного глагола употребляется иногда в 
аористе глагол быти. Например: 

Бысть же во дни тыя (Лк. 2, 1). 
В этом случае форма бысть переводится по-русски сло-

вами «было», «случилось». 
В составных безличных глаголах, каковы: лэть eсть 

(можно, позволено), мощно eсть (возможно), zвэ eсть 
(явно, открыто), годэ eсть (угодно, приятно), достойно eсть 
(достойно, прилично) и некоторые других, спрягается толь-
ко в указанных временах вспомогательный глагол, например: 

настоящее время мощно eсть
аорист мощно бысть
преходящее время мощно бэ

будущее время мощно будетъ
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Частица бы может стоять как после глагола, так и перед 
ним, а также может быть отделена от глагола другими словами. 

Примеры условного наклонения: 
1. И глаголите: аще быхомъ были во дни oтeцъ нашихъ, 

не быхомъ uбw oбщницы имъ были въ крови пррwкъ (Мф. 
23, 30). 

И говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не 
были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. 

2. И аще не быша прекратилися днiе oны, не бы uбw спа-
салася всяка плоть (Мф. 24, 22). 

И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы ни-
какая плоть. 

3. Сiе же вэдите, zкw аще бы вэдалъ дому владыка, въ 
кую стражу тать прiидетъ, бдэлъ uбw бы, и не бы далъ под-
копати храма своегw (Мф. 24, 43). 

Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какое 
время придет вор, то бодрствовал бы, и не дал бы подкопать 
дом свой. 

Другие примеры: Мф. 25, 27; Мк. 13, 20; Лк. 4, 29 и пр. 
В некоторых случаях, чаще при союзе да и местоимении 

что, сослагательная связка иногда теряет свои личные формы 
и бывает тогда в виде бы, независимо от лица: 

Дабы uстранился t страстей (Канон ко причастию); 
Q да бы воцарилися eсте, да и мы быхомъ съ вами цар-

ствовали (1 Кор. 4, 8); 
 И не wбрэтаху, что бы сотворили eму: людiе бо вси дер-

жахуся eгw, послушающе eгw (Лк. 19, 48). 
Однако, иногда и не теряет:  

…да бысте малw претерпэли безумiю (2 Кор. 11, 1). 
Неопределенная форма в сочетании с бы также может 

иметь сослагательное значение: 
…u негwже бы wбитати намъ (Деян. 21, 16). 
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падеж мужской род женский род средний род 
 множественное число 

И.З. творивше творившя (-ы,-е) творивша 
Р. творившихъ, тво-

рившъ творившихъ творившихъ 
Д. творившымъ творившымъ творившымъ 
В. творившя (-ихъ) творившя (-ихъ) творивша 
Т. творившими творившими творившими 
П. творившихъ творившихъ творившихъ 
Примеры: 
1. Tшедшымъ же имъ, се агглъ гдень во снэ zвися iwсифу, 

глаголя: воставъ поими oтроча и мтрь eгw (Мф. 2, 13). 
2. Прiемъ бо t бга oца честь и славу, гласу пришедшу къ 

нему такову t велелэпныя славы (2 Пет. 1, 17). 
3. Wставльше правый путь, заблудиша, послэдовавше пути 

валаама восорова (2 Пет. 2, 15). 

12.4. Полные действительные причастия 
прошедшего времени 

Полные действительные причастия прошедшего времени 
образуются из кратких того же времени через замену кратких 
окончаний на полные, а именно: 

 окончания 
мужской род -шiй, -вшiй (-вый), (-ый)
женский род -шая, -вшая
средний род -шее, -вшее

 

мужской род женский род средний род 
несшiй, несый несшая несшее 
хвалившiй, хваливый хвалившая хвалившее 
творившiй, творивый творившая творившее 
В глаголах совершенного вида вместо причастного окон-

чания -вый встречается окончание -ей со смягчением пред-
шествовавшего согласного. Например: просвэтивый – просвэ-
щей, zвивыйся – zвлейся. 
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Склоняются рассмотренные причастия по образцу пол-
ных прилагательных с основой на шипящие, причем имени-
тельный падеж множественного числа будет иметь окончания: 

 окончания примеры 
мужской род -шiи (-вшiи) несшiи, творившiи 
женский род -шыя (-вшыя) несшыя, творившыя 
средний род -шая (-вшая) нeсшая, творившая 

У действительных причастий прошедшего времени, крат-
ких и полных, образованных от возвратных глаголов, ко всем 
падежным окончаниям присоединяется частица –ся: крестив-
ся, крестивыйся. 
падеж мужской род женский род средний род 
 единственное число 

И.З. творивый, 
творившiй творившая творившее 

Р. творившагw творившiя творившагw
Д. творившему творившей творившему
В. творившiй,

творившаго творившую творившее 
Т. творившимъ творившею творившимъ
П. творившемъ творившей творившемъ
 двойственное число 

И.В.З. творившая творившiи творившiи
Р.П. творившую творившую творившую
Д.Т. творившима творившима творившима

 множественное число 
И.З. творившiи творившыя творившая
Р. творившихъ творившихъ творившихъ
Д. творившымъ творившымъ творившымъ
В. творившыя, тво-

рившихъ 
творившыя, 
творившихъ творившая 

Т. творившими творившими творившими
П. творившихъ творившихъ творившихъ
Примеры:  
1. Лучше бо бэ имъ не познати пути правды, нежели по-

знавшымъ возвратитися вспять (2 Пет. 2, 21). 
2. Мнэ подобаетъ дэлати дэла пославшагw мя (Ин. 9, 4). 
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8. Условное наклонение глаголов 

Кроме рассмотренных нами наклонений глагола: изъяви-
тельного, желательного и повелительного, в церковнославян-
ском языке имеется еще условное наклонение. 

Условное наклонение глагола выражает действие, воз-
можное только при каком-либо условии или обстоятельстве, 
от которого зависит это действие. Например: 

Какw смэли быхомъ, спсе, пэти тя; (Вел. повечерие). 
Это наклонение имеет одно прошедшее время, которое 

так и называется прошедшим. 
Прошедшее время условного наклонения составляется из 

спрягаемого причастия данного глагола и аориста вспомога-
тельного глагола быти, причем причастие изменяется только 
по родам и числам, а глагол быти – по числам и лицам. 

Возьмем для спряжения те же глаголы быти, и творити. 
лицо единственное число лицо множественное число 

1. 
былъ, -а, -о быхъ

1. 
были быхомъ 

творилъ, -а, -о быхъ творили быхомъ 
2. 

былъ, -а, -о бы
2. 

были бысте
творилъ, -а, -о -бы творили бысте 

3. 
былъ, -а, -о бы

3. 
были быша

творилъ, -а, -о бы творили быша 
двойственное число 

 мужской род  женский и средний род 

1. 
была быхова, бысва

1. 
были быхомэ, бысвэ 

творила быхова, бысва творили быховэ, бысвэ 
2. 

была быста
2. 

были быстэ
творила быста творили быстэ 

3. 
была быста

3. 
были быстэ

творила быста творили быстэ 
Иногда вместо аориста вспомогательного глагола быти во 

2-м лице единственного числа присоединяется тот же глагол в 
настоящем времени этого лица eси. Тогда форма аориста бы 
обращается в частицу бы. Что же касается 3-го лица единст-
венного числа, то в этом случае очень часто форма аориста бы 
заменяется просто частицей бы (т.е. пишется без ударения). 
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5. Марiа стояше u гроба внэ плачущи. Zкоже плакашеся, 
приниче во гробъ, и видэ два аггла въ бэлыхъ ризахъ сэдящя, 
eдинаго u главы, и eдинаго u ногу, идэже бэ лежало тэло 
iисово (Ин. 20, 11-12). 

6. Прiиде жена t самарiи почерпати воду. Глгола eй iисъ: 
даждь ми пити. Uчнцы бо eгw tшли бяху во градъ, да 
брашно купятъ (Ин. 4, 7-8). 

Характер функционирования давнопрошедшего времени обу-
словил частое его употребление в придаточных предложениях. 

Давнопрошедшее время иногда напоминает современные 
конструкции русского литературного языка, в которых отра-
жается превращение вспомогательного глагола в неизме-
няющуюся частичку было, типа: пошел было, хотел было. 

Значение давнопрошедшего времени было отлично от 
значения аориста, имперфекта, перфекта, обозначавших про-
шедшие действия по отношению к моменту речи: оно обозна-
чало прошедшее действие по отношению к другому прошед-
шему действию и только через него – уже отношение к мо-
менту речи.∗ 

Давнопрошедшее время можно найти в следующих местах: 
Лк. 15, 24;  Деян. 14, 16;  Деян. 8,16; 
Деян. 14, 8;  Ин. 7, 30;  Ин. 11, 30; 
Деян. 20, 13 ; Деян. 22, 29;  Деян. 21, 27-29; 
Деян. 27, 9;  Ин. 8, 20;  Деян. 1, 17. 

                                                 
∗ Укрепление видовых отношений в русском глаголе приводило к тому, что выражение раз-
личий в протекании действия во времени при помощи особых форм переходило к виду или 
должно было осуществляться лексическими средствами; за формой прошедшего времени 
закреплялось только обозначение прошлого по отношению к моменту речи действия.  
Форма давнопрошедшего времени сохраняется в некоторых русских диалектах, но она 

обозначает просто прошедшее действие, т.е. не имеет какого-либо специфического значения: 
Зимусь все промерзло было. 
У ней была болела голова. 

И только редко в некоторых говорах северного наречия фиксируются факты сохранения 
старого значения давнопрошедшего времени: 

Земля была высохла, да опять промокла. 
Был царь, у этого царя была умерла дочь. 

За исключением этой периферийной области на всей остальной территории давно-
прошедшее время как особая форма прошедшего времени была утрачена. 
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3. Радуйся, сiянiемъ пречтыя дши твоея всю землю про-
свэтившая (Акафист Покрову, икос 4). 

12.5. Краткие страдательные причастия 
настоящего времени 

Краткие страдательные причастия настоящего времени 
имеют одинаковую форму с первым лицом множественного 
числа настоящего времени изъявительного наклонения. 

Например, 1-е лицо множественного числа настоящего 
времени будет: (мы) творимъ, а причастия будут: мужского 
рода – творимъ (мь), женского рода – творима, среднего 
рода – творимо. 

В мужском роде иногда, для различения формы причас-
тия от 1-го лица множественного числа настоящего времени 
принимается окончание –мь вместо –мъ, а иногда переносит-
ся ударение, например: любимъ (1-е лицо мн. ч. наст. вр.), лю-
бимъ (краткое причастие). 

причастия глаголы в личной форме 
любимь (любимый) 
хвалимь (хвалимый) 
величаемь (величаемый) 

любимъ (мы любим) 
хвалимъ (мы хвалим) 
величаемъ (мы величаем) 

Родовые окончания (совместно с суффиксом -м-) кратко-
го причастия -мъ, -ма, -мо присоединяются к основе глагола 
настоящего времени через тематические гласные -е- и -и-. 
Например: 

велича–ю: велича-е-мъ(ь), велича-е-ма, велича-е-мо; 
хвал-ю: хвал-и-мъ, хвал-и-ма, хвал-и-мо. 
Но эти же родовые окончания могут иногда присоеди-

няться и через соединительный гласный -о-, если глаголы 
первообразные. Например: 

нес-ти: нес-о-мъ, нес-о-ма, нес-о-мо. 
Другие примеры: 
влещи – влекомъ, влекома, влекомо; 
читати – читаемь, читаема, читаемо; 
колебати – колеблемь, колеблема, колеблемо; 
знати – знаемъ, знаема, знаемо; 
вэдэти – вэдомъ, вэдома, вэдомо; 
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zсти – zдомъ, zдома, zдомо; 
вести – ведомъ, ведома, ведомо; 
рещи – рекомъ, рекома, рекомо. 
Склоняются краткие страдательные причастия настояще-

го времени по образцу прилагательных с кратким окончанием. 
падеж мужской род женский род средний род 
 единственное число 
И. творимъ (ь) творима творимо
Р. творима творимы творима
Д. твориму творимэ твориму
В. творимъ (-а) твориму творимо
Т. творимымъ творимою творимымъ
П. творимэ творимэ творимэ
З. твориме творима творимо
 двойственное число 

И.В.З. творима творимэ (-а) творимэ (-а)
Р.П. твориму твориму твориму
Д.Т. творимыма творимыма творимыма

 множественное число 
И.З. творими творимы творима
Р. творимъ, 

творимыхъ
творимъ, 
творимыхъ 

творимъ,
творимыхъ

Д. творимымъ творимымъ творимымъ
В. творимы, 

творимыхъ творимы творима 

Т. творимы,
творимыми творимыми творимы 

П. творимыхъ творимыхъ творимыхъ
Примеры: 
1. Вэдомъ во iудеи бгъ, во iили велiе имя eгw (Пс. 75,2). 
2. Ни бо волею бысть когда человэкwмъ пррочество, но t 

стагw дха просвэщаеми глаголаша стiи бжiи человэцы (2 Пет. 1, 
21). 

3. Ты же, q бгомти, воздэвши руцэ твои на uмоленiе, 
аще и никимже поддержима, всегда побэждаеши враги 

 15

лицо единственное число лицо множественное число 

1. 
былъ, -а,-о бяхъ, бэхъ

1. 
были бяхомъ, бэхомъ 

творилъ, -а,-о бяхъ, бэхъ творили бяхомъ, бэхомъ 
2. 

былъ, -а,-о бяше, бэ
2. 

были бясте, бэсте 
творилъ, -а,-о бяше, бэ творили бясте, бэсте 

3. 
былъ, -а,-о бяше, бэ

3. 
были бяху, бэху, бэша 

творилъ, -а,-о бяше, бэ творили бяху, бэху, бэша 
двойственное число 

 мужской род  женский и средний род 

1. 
была бяхова, бэхова

1. 
были бяховэ, бэховэ 

творила бяхова, бэхова творили бяховэ, бэховэ 
2. 

была бяста, бэста
2. 

были бястэ, бэстэ 
творила бяста, бэста творили бястэ, бэстэ 

3. 
была бяста, бэста

3. 
были бястэ, бэстэ 

творила бяста, бэста творили бястэ, бэстэ 
Давнопрошедшее время относится к событию, которое 

произошло раньше, чем описываемое рядом событие в аори-
сте, имперфекте, перфекте. Например: 

1. И тма абiе бысть, и не u бэ пришелъ къ нимъ iисъ 
(Ин. 6, 17). 

2. Пришедъ же iисъ, wбрэте eго четыри дни uже имуща во 
гробэ. Бэ же виfанiя близ iерлима, zкw стадiй пятнадесять, 
и мнози t iудeй бяху пришли къ марfэ и марiи 
(Ин. 11, 17-19). 

3. Сiя рекоша родитeля eгw, zкw бояшася жидwвъ: uже 
бо бяху сложилися жидовe, да, аще кто eго исповэсть хрта, 
tтлученъ t сонмища будетъ (Ин. 9, 22). 

В третьем примере связка бяху указывает на некоторый 
момент в прошлом (бояшася жидwвъ), а причастие сложилися 
указывает на некоторое действие, происходившее в еще более 
раннее время, но представленное в момент, указанный связ-
кой уже как результат. 

4. Сосэди же, и иже бяху видэли eго прежде, zкw слэпъ 
бэ, глаголаху, не сей ли eсть сэдяй и просяй; (Ин. 9, 8). 
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В виде исключения перфект∗ встречается иногда без связ-
ки, в виде одного только причастия на –лъ, например:  

…себе uмалилъ, зракъ раба прiимъ (Флп. 2, 7); 
…смирилъ себе, послушливъ бывъ даже до смерти (Флп. 2, 8); 
…аще ли кто wскорбилъ мене, не мене wскорби (2 Кор. 2, 5); 
…питающаяся же пространнw, жива uмерла (1 Тим. 5, 6). 
Совершенное время особенно употребительно в богослу-

жебном тексте, где выражаются обращение к Богу, надежда 
на милость Божию, перечисляются добродетели святых, имею-
щие важное значение в сознании молящегося, что обыкно-
венно выражается 2-ым лицом. Так, по-видимому, частое 
употребление 2-го лица совершенного времени почти совсем 
вытеснило 2-е лицо аориста и преходящего времени. 

7. Давнопрошедшее время глаголов 

Давнопрошедшим временем называется такое прошед-
шее время глаголов, которое выражает действие или состоя-
ние, давно совершившееся и окончившееся прежде другого 
прошедшего действия или состояния. Например: 
Сей мертвъ бэ и wживе: и изгиблъ бэ, и wбрэтеся (Лк. 15, 24). 

Давнопрошедшее время образуется из спрягаемого при-
частия данного глагола и вспомогательного глагола быти в 
преходящем времени, причем причастие изменяется по родам 
и числам, а глагол – по числам и лицам. 

При спряжении изменение причастия на –лъ и связки (гла-
гола быти) происходит подобным образом, как и у перфекта 
(прошедшего совершенного времени). 

                                                 
∗ Утрата вспомогательного глагола в составе причастия снимала связь этой формы с настоя-
щим временем в плане выражения и начинала превращать причастие  на -лъ в простую гла-
гольную форму, обозначавшую прошедшее время.  
К XIV веку перфект в виде причастия на -лъ вытеснил в разговорном языке формы импер-

фекта и аориста и стал единственной формой прошедшего времени глагола в русском языке. 
Причастие на -лъ, выступающее в предложении как глагольное сказуемое, стало восприни-
маться в качестве одной из спрягаемых форм глагола, однако «причастное» происхождение 
обусловило неизменяемость его по лицам, но изменяемость его по родам. В русском письме 
причастие на -лъ господствовало в XI, XII веках; к концу XII века находим свидетельства его 
широкого употребления уже в преобразованном виде – без вспомогательного глагола. В 
начале пропуск обнаруживался в тех случаях, когда присутствовало подлежащее, выражен-
ное в виде существительного или местоимения. Если учесть, что в причастии лицо выра-
жалось формой вспомогательного глагола, то будет понятно, что наличие выражения подле-
жащего делало связку избыточной. 
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хртiанскiя, и намъ щитъ eси непобэдимь, вопiющымъ: Аллилуiа 
(Акафист Покрову, кондак 5). 

4. … и соблюди мя нескверна раба твоего, и непорочна, zкw да 
прiемъ uмнагw бисера, wсвящуся (канон ко причащению, песнь 4). 

12.6. Полные страдательные причастия 
настоящего времени 

Полные страдательные причастия настоящего времени 
образуются из кратких через замену окончаний: 

мужского рода –мъ на –мый: творимый; 
женского рода –ма на –мая: творимая; 
среднего рода –мо на –мое: творимое. 

Примеры: 
влекомый, влекомая, влекомое; 
читаемый, читаемая, читаемое; 
колеблемый, колеблемая, колеблемое; 
знаемый, знаемая, знаемое; 
вэдомый, вэдомая, вэдомое; 
zдомый, zдомая, zдомое; 
ведомый, ведомая, ведомое; 
рекомый, рекомая, рекомое. 
Полные страдательные причастия настоящего времени 

практически переходят уже в разряд полных имен прилага-
тельных, а потому и склоняются без всяких особенностей по 
их образцу с окончанием на –ый. 
падеж мужской род женский род средний род 
 единственное число 
И.З. творимый творимая творимое 
Р. творимагw творимыя творимагw 
Д. творимому творимэй, 

творимой творимому 

В. творимый, 
творимаго творимую творимое 

Т. творимымъ творимою творимымъ 
П. творимомъ,

творимэмъ
творимой,
творимэй

творимомъ, 
творимэмъ 
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падеж мужской род женский род средний род 

 двойственное число 
И.В.З. творимая творимэи творимэи
Р.П. творимую творимую творимую
Д.Т. творимыма творимыма творимыма

 множественное число 
И.З. творимiи творимыя творимая
Р. творимыхъ творимыхъ творимыхъ
Д. творимымъ творимымъ творимымъ
В. творимыя,

творимыхъ
творимыя, тво-
римыхъ творимая 

Т. творимыми творимыми творимыми
П. творимыхъ творимыхъ творимыхъ
Примеры:  
1. Радуйся, пред неюже враги наши, видимiи и невидимiи, 

стояти не могутъ (Акафист Покрову, икос 5). 
2. Тогда собрашася архiереe и книжницы и старцы людстiи 

во дворъ архiереовъ, глаголемагw каiафы (Мф. 26, 3). 
3. Симъ uбо всэмъ разоряeмымъ, кацэмъ подобаетъ быти 

вамъ во стыхъ пребыванiихъ и блгочестiихъ (2 Пет. 3, 11). 
Из всех причастий церковнославянского языка формы 

страдательного залога настоящего времени встречаются 
реже всего. 

12.7. Краткие страдательные причастия  
прошедшего времени 

Такие причастия образуются от неопределенной формы 
глагола через замену окончания –ти на окончания причастий: 
мужской род –нъ: глаголанъ, или –енъ: несенъ,  или –тъ: покрытъ; 
женский род –на: глаголана, или –ена: несена, или –та: покрыта; 
средний род –на: глаголано, или –ено: несено, или –то: покрыто. 

Примеры: 
содэлати – содэланъ, содэлана, содэлано; 
видэти – видэнъ, видэна, видэно; 
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Смысловые добавки характерные для совершенного времени: 
«это всем хорошо известно» 
«это неоспоримый факт» 
«это очевидно» 
«каков есть?» 
Формы совершенного времени образуются от глаголов, 

как совершенного вида (чаще): 
Uчитель пришелъ eсть (совершенный вид), и глашаетъ 

тя (Ин. 11. 28); 
так и несовершенного вида: 

Iwаннъ uбw крестилъ eсть (несовершенный вид) водою, 
вы же имате креститися дхомъ стымъ (Деян. 1, 5). 

Перфект исконно имел специфическое значение результа-
тивности: отнесенность результата прошлого действия к на-
стоящему времени, выражающаяся формой настоящего вре-
мени вспомогательного глагола, отличала перфект от других 
форм прошедшего времени, более того, эта отнесенность к 
настоящему времени и обозначение существующего состоя-
ния вообще выводила перфект из состава типичных форм 
прошедшего времени. 

Возможные употребления совершенного времени: 
1) глагол быти с отрицанием: 

Oтроковица несть uмерла, но спитъ (Мк. 5, 39); 
2) допустима вставка (или несколько) между причастием и 
связкой: 

Что eсмь eще не докончалъ; (Мф. 19, 20); 
…zвилъ ми eси (Пс. 50, 8); 

3) при двух причастиях, стоящих одно за другим, ставится, 
обычно, одна связка: 

…zкоже восхотэлъ, сотворилъ eси (Иона 1, 14);  
…сшелъ и воплотился eси, zкw да спасеши всэхъ (Утренняя 

молитва); 
…возлегъ, uснулъ eси zкw левъ и zкw скvменъ (Быт. 49, 9). 
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6. Прошедшее совершенное время глаголов∗ 

Прошедшим совершенным временем называется такое 
прошедшее время глаголов, которое выражает действие не 
только вполне законченное, но и определенно совершив-
шееся. Например: 

Возлюбилъ eси правду (Пс. 44, 8). 
Прошедшее совершенное время образуется из спрягае-

мого причастия данного глагола и вспомогательного глагола 
быти в настоящем времени, при этом причастие изменяется 
по родам и числам, а глагол – по числам и лицам. 

Вот образец спряжения вспомогательного глагола быти и 
тематического глагола творити в прошедшем совершенном 
времени. 
лицо единственное число лицо множественное число 

1. 
былъ, -а, -о eсмь

1. 
были eсмы

творилъ, -а, -о eсмь творили eсмы

2. 
былъ, -а, -о eси

2. 
были eсте

творилъ, -а, -о eси творили eсте

3. 
былъ, -а, -о eсть

3. 
были суть

творилъ, -а, -о eсть творили суть
двойственное число 

 мужской род  женский и средний род 

1. 
была eсва (eсма)

1. 
были eсвэ

творила eсва (eсма) творили eсвэ

2. 
была eста

2. 
были eстэ

творила eста творили eстэ

3. 
была eста

3. 
были eстэ

творила eста творили eстэ

Совершенное время употребляется в тех случаях, когда ре-
зультат случившегося в прошлом события или явления наблю-
дается в настоящем, он очевиден, важен. 

Безвэстная и тайная премудрости твоея zвилъ ми eси 
(Пс. 50, 8). 

                                                 
∗ иногда его называют перфектом (от лат. perfectum – совершенный, завершенный) 
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рещи – реченъ, речена, речено; 
испещи – испеченъ, испечена, испечено; 
uмолити – uмоленъ, uмолена, uмолено; 
покрыти – покровенъ, покровена, покровено; 
испити – испiенъ, испiена, испiено; 
wбути – wбувенъ, wбувена, wбувено; 
tринути – tриновенъ, tриновена, tриновено; 
постигнути – постиженъ, постижена, постижено; 
бити – бiенъ, бiена, бiено; 
скрыти – сокровенъ, сокровена, сокровена; 
заклати – заколенъ, заколена, заколено; 
бити – битъ, бита, бито; 
zти – zтъ, zта, zто; 
распяти – распятъ, распята, распято; 
простерти – простертъ, простерта, простерто; 
tкрыти – tкрытъ, tкрыта, tкрыто; 
побрати – поборенъ, поборена, поборено. 
Если основа глагола оканчивается на гортанные, зубные 

(д, с, т) и губные, то при образовании причастий происходит 
смягчение по соответствующим законам. Например: 

рещи (рек-ти): реченъ  речена  речено 
wсвэтити: wсвэщенъ wсвэщена wсвэщено 
бросити:  брошенъ брошена брошено 
ходити:  хожденъ хождена хождено 
родити:  рожденъ рождена рождено 
oсудити:  oсужденъ oсуждена oсуждено 
возлюбити: возлюбленъ возлюблена возлюблено 
В последнем случае (относительно смягчения губных) со-

ставляют исключения причастия: uязвенъ (и uязвленъ) и 
благословенъ. 
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Все краткие страдательные причастия прошедшего вре-
мени склоняются как соответствующие им имена прилага-
тельные с кратким окончанием.  
падеж мужской род женский род средний род 

 единственное число 
И. сотворенъ сотворена сотворено
Р. сотворена сотворены сотворена
Д. сотворену сотворенэ сотворену
В. сотворенъ, сотворена сотворену сотворено
Т. сотворенымъ сотвореною сотворенымъ
П. сотворенэ сотворенэ сотворенэ
З. сотворене сотворена сотворено
 двойственное число 

И.В.З. сотворена сотворенэ (-а) сотворенэ
Р.П. сотворену сотворену сотворену
Д.Т. сотвореныма сотвореныма сотвореныма

 множественное число 
И.З. сотворени сотворены сотворена
Р. сотворенъ,

сотвореныхъ
сотворенъ, 
сотвореныхъ сотвореныхъ 

Д. сотворенымъ сотворенымъ сотворенымъ
В. сотворены, 

сотвореныхъ сотворены сотворены 

Т. сотворены, 
сотвореными сотвореными сотворены 

П. сотвореныхъ сотвореныхъ сотвореныхъ
Примеры:  
1. Zкоже eсть писано: zкw oца мнwгимъ zзыкwмъ по-

ложихъ тя (Рим. 4, 17). 
2. Паvелъ рабъ iисъ хртовъ, званъ аплъ, избранъ въ 

блговэстiе бжiе (Рим. 1, 1). 
3. …предаде ихъ бгъ въ неискусенъ uмъ, творити непо-

дwбная, исполненыхъ всякiя неправды, блуженiя, лукавства, 
лихоиманiя, sлобы: исполненыхъ зависти, uбiйства, рвенiя, 
лсти, sлонравiя (Рим. 1, 28-29). 
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мо-щи (мог-ти) – мог-лъ; 
ре-щи (рек-ти) – рек-лъ. 
Причастие это не склоняется. Оно называется иногда спря-

гаемым, так как служит для образования сложных времен и на-
клонений глагола, а потому имеет три рода и три числа. 

Так, в единственном числе это причастие имеет оконча-
ние –лъ для мужского рода (твори-лъ), -ла для женского рода 
(твори-ла), -ло для среднего рода (твори-ло); в двойственном 
числе: -ла для мужского рода (твори-ла), -ли для женского и 
среднего рода (твори-ли), причем для различения этих форм 
от созвучных форм единственного и множественного чисел 
ставится облеченное ударение или, когда возможно, иное на-
чертание одной и той же буквы, а в исключительных случаях, 
когда ударение падает на первый открытый слог, – апостроф. 
Наконец, во множественном числе для всех родов оконча-
нием является –ли (твори-ли). 

Спрягаемое причастие от вспомогательного глагола быти 
имеет следующие формы: 

единственное число 
мужской род – былъ, женский род – была, средний род – было; 

двойственное число 
мужской род – была (в двойственном числе мужского рода 
ударение падает на первый слог – была, в отличие от единст-
венного числа женского рода, где ударение падает на второй 
слог – была, облеченное ударение не ставится, т.к. формы не 
созвучны), 
женский и средний род – были; 

 
множественное число 

для всех родов – были. 
Под влиянием русского языка спрягаемое причастие в 

редких случаях употребляется и отдельно, само по себе, тогда 
оно имеет значение русского прошедшего времени. 
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другой стороны, имеет признаки имени прилагательного – 
род, падежные окончания и число. 

Поэтому эти формы причастны глаголу и имени прилага-
тельному, почему они и называются причастиями. 

В старинных книгах начала XVII века мы читаем: 
Причастiе eсть часть слова (речи) скланяемая, свойствамъ 
имене и глагола причащающаяся. 

Этот термин известен давно. Он встречается уже в цер-
ковнославянском переводе «Грамматики» знаменитого ви-
зантийского богослова и ученого VIII в. св. Иоанна Дама-
скина, выполненном не менее известным церковным писате-
лем X в. св. Иоанном, Экзархом Болгарским. 

В церковнославянском языке нет текста, в котором не 
было бы причастий различных форм и с разной функцией. 
Один только «Символ Православной веры» включает почти 
полный набор всех употребляемых причастий: полных и 
кратких форм, действительного и страдательного залога. Под 
влиянием языка Церкви эта часть речи получила распростра-
нение и в новых славянских языках, в том числе и в русском. 

Употребление причастий в церковнославянском языке за-
метно чаще, чем в русском, и многие церковнославянские 
формы существенно отличаются от русских, что может ска-
заться на правильном понимании текста. Поэтому изучению 
этой части речи уделяется особо пристальное внимание. 

В церковнославянском языке есть две категории причастий: 
1) несклоняемое (или спрягаемое), 2) склоняемое. 

5. Несклоняемое причастие 

Несклоняемое причастие образуется от неопределенной 
формы глагола через замену окончания -ти на -лъ, при этом, 
если основа глагола оканчивается на зубные д- или т-, то эти 
согласные опускаются. Например: 

wдолэва-ти – wдолэва-лъ; 
нес-ти – нес-лъ; 
вес-ти (вед-ти) – ве-лъ (вместо: вед-лъ); 
плес-ти (плет-ти) – пле-лъ (вместо: плет-лъ); 
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4. Q глубина богатства и премдрости и разума бжiя! Zкw 
неиспытани судове eгw и неизслэдовани путiе eгw (Рим. 12, 33). 

5. Мы же проповэдуемъ хрта распята, iудеeмъ uбw со-
блазнъ, eллинwмъ же безумiе (1 Кор. 1, 23). 

В некоторых списках (более поздних), вероятно, под влия-
нием русского языка можно встретить в кратких формах удво-
енное «н». 

Примеры: 
1. Рече: q исполненне всякiя, льсти, и всякiя sлобы, сыне 

дiаволь, враже всякiя правды, не престанеши ли развращая пути 
гдни правыя; (Деян. 13, 10). 

2. Zкоже iаннiй и iамврiй противистася мwyсею, такоже и 
сiи противляются истинэ, человэцы растлэнни uмомъ, и не-
искусни w вэрэ (Тим. 3, 10). 

3. Oни же вси wсудиша eго быти повинна смерти 
(Мк. 14, 64). 

12.8. Полные страдательные причастия 
прошедшего времени 

Они образуются также из кратких того же времени через 
замену окончаний: 

мужской род –нъ на –нный: глаголанный 
 –енъ на –енный: несенный 
 –тъ на –тый: покрытый 
женский род –на на –нная: глаголанная 
 –ена на –енная: несенная
 –та на –тая: покрытая
средний род –но на –нное: глаголанное 
 –ено на –енное: несенное
 –то на –тое: покрытое

Примеры: соделанный (-ая, -ое), видэнный (-ая, -ое), ре-
ченный, испеченный, uмоленный, покровенный, испiенный, 
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tриновенный, постиженный, бiенный, сокровенный, заколенный, 
битый, zтый, распятый, простертый, tкрытый, поборенный. 

Все полные страдательные причастия прошедшего вре-
мени склоняются как соответствующие им имена прилага-
тельные с полным окончанием. 
падеж мужской род женский род средний род 

 единственное число 
И.З. сотворенный сотворенная сотворенное
Р. сотвореннагw сотворенныя сотвореннагw
Д. сотворенному сотвореннэй сотворенному
В. сотворенный, 

сотвореннаго сотворенную сотворенное 
Т. сотвореннымъ сотворенною сотвореннымъ
П. сотворенномъ,

сотвореннэмъ
сотворенной, 
сотвореннэй 

сотворенномъ,
сотвореннэмъ

 двойственное число 
И.В.З. сотворенная сотвореннэи сотвореннэи
Р.П. сотворенную сотворенную сотворенную
Д.Т. сотворенныма сотворенныма сотворенныма

 множественное число 
И.З. сотвореннiи сотворенныя сотворенная
Р. сотворенныхъ сотворенныъ сотворенныхъ
Д. сотвореннымъ сотвореннымъ сотвореннымъ
В. сотворенныя, 

сотворенныхъ
сотворенныя, 
сотворенныхъ сотворенная 

Т. сотворенными сотворенными сотворенными
П. сотворенныхъ сотворенныхъ сотворенныхъ
Примеры: 
1. Вы же возлюбленнiи, поминайте глаголы прежде речeн-

ныя t аплъ гда нашегw iиса хрта (Иуд. 1, 17). 
2. Всэмъ сущымъ въ римэ возлюблeннымъ бгу, званнымъ 

стымъ (Рим. 1, 7). 
3. И всяка жена молитву дэющая или пророчествующая 

tкровенною главою, срамляетъ главу свою: eдино бо eсть и 
тожде wстриженнэй (1 Кор. 11, 6). 
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Возникновение старославянской письменности в том ее 
виде, который нам известен по дошедшим до нас древнейшим 
памятникам, относится ко второй половине IX в. В основе 
языка этих памятников лежит древнеболгарский диалект, на 
котором говорили в ту эпоху славяне Македонии. Этот язык 
получил в славянской филологии название древнецерковносла-
вянского (иногда старославянского, древнеболгарского и др.). 

Переписка книг от руки была трудным делом и перепис-
чики делали ошибки или намеренные подмены звуков или 
форм церковнославянского языка звуками или формами род-
ного языка переписчика. 

Церковнославянский язык под влиянием живой речи по-
степенно впитывал местные языковые особенности – болгар-
ские, сербские, древнерусские. Церковнославянский язык 
приобретал как бы местный «оттенок», отличавший язык, на-
пример, древнерусских книг от языка болгарских, сербских и 
западнославянских текстов. Эти местные (региональные) раз-
новидности церковнославянского языка принято называть 
церковнославянским языком болгарского, сербского, русско-
го, западнославянского извода. Они отличались, прежде все-
го, чертами фонетики и морфологии, приспособленными к 
особенностям славянского диалекта. Так в древней Болгарии 
говорили и писали рождьство, в древней Чехии – розьст-
во, а на Руси – рожьство. Имелись различия и в словаре, 
среди тех слов, которые были не специальными книжными 
образованиями, а заимствовались из местной бытовой лек-
сики. Различия, однако, не были слишком большими, так 
что произведения, возникшие в одной области, могли быть 
легко прочитаны и переписаны в другой. Поэтому разные 
изводы церковнославянского языка влияли друг на друга, и 
современная редакция церковнославянского языка вобрала в 
себя результаты многих веков этого развития. 

4. Понятие о причастии 

Причастием называется такая форма глагола, которая, с 
одной стороны, имеет признаки глагола – время и залог, а с 
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по русской орфографии гражданского письма продолжались 
вплоть до 1917-18 гг., когда советской реформой были окон-
чательно упразднены последние, еще оставшиеся – v (ижица), 
i десятеричное (и с одной точкой), э (ять), ъ (ер на конце) и f 
(фита). В народе говорили: «Фиту убрали – церкви рушить 
стали» (F являлась символом Церкви, т.к. это священное со-
кращение слова Θεός – Бог). 

Создание славянской азбуки святыми равноапостольными 
мужами и их святыми учениками – тщательно выполненное бо-
гоугодное дело. Проводить реформы, изменения в такой области 
– изменять традиции древней Руси, традиции святости. 

Изменить язык – значит изменить свойства и особенности 
содержания, придать ему новый характер, не соответствую-
щий тому, какой вложили в него духоносные создатели. 

Церковнославянский язык возбуждает чувство великого и 
возвышенного. Он тверд в своем предназначении так же, как 
тверда вера Православная. Церковнославянский язык достоин 
сохранения как лучшая форма выражения великой идеи хри-
стианства в том виде, в каком оно сложилось в Православной 
Церкви и осуществилось в душе русского народа. 

3. Изводы церковнославянского языка 

Славянские языки очень близки между собою, и по мере 
углубления в их историю сравнительное исследование вскры-
вает всё большую их близость, уходящую в языки славянских 
племен далекого прошлого. Эти последние языки (племен-
ные диалекты) были настолько близки между собой, что нуж-
но говорить об общеславянской основе всех современных 
славянских языков. Общеславянскую основу мы находим и 
в фонетической системе, и в грамматическом строе, и в сло-
варном фонде. 

Древнейшие славянские рукописи относятся к концу X – 
началу XI вв., а следовательно, переписаны, по крайней мере, 
на 100-200 лет позже смерти создателей церковнославянского 
языка св. Кирилла и Мефодия. Но анализ фактов дал основание 
думать, что тексты этих важнейших для славян памятников со-
хранялись весьма бережно, а потому их язык с известными 
оговорками можно считать языком Кирилла и Мефодия. 
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13. Сложная страдательная форма глаголов 

Сложная страдательная форма глаголов, как уже было за-
мечено, состоит из страдательного причастия спрягаемого 
глагола и вспомогательного глагола быти. В этом случае 
страдательное причастие (обыкновенно в краткой форме на-
стоящего или прошедшего времени) изменяется по родам и 
числам, а глагол быти – по наклонениям, временам, лицам и 
числам. 

Необходимо заметить, что страдательная неопределенная 
форма в своем сложном виде изменяется по родам причастия 
спрягаемого глагола, причем это причастие берется в датель-
ном падеже единственного числа настоящего или прошедше-
го времени. Например: 
муж. и ср. род: несому (несену) быти; хвалиму (хвалену) быти; 
жен. род: несомэ (несенэ) быти; хвалимэ (хваленэ) быти. 

В настоящем времени изъявительного наклонения при-
частие спрягаемого глагола большей частью берется только в 
причастном настоящем времени, а в прочих временах и на-
клонениях (кроме прошедшего совершенного времени) оно 
может быть как в причастном настоящем, так и в причастном 
прошедшем. 

Мы коснемся спряжения глаголов сложной страдательной 
формы лишь в простых временах изъявительного наклонения, 
а также в повелительном наклонении как наиболее употреб-
ляемых в церковнославянских текстах. Для примера возьмем 
глагол твориму быти. 

Неопределенная форма 
мужской и средний род:  твориму (творену) быти; 
женский род:   творимэ (творенэ) быти. 

Изъявительное наклонение 
настоящее время:   творимъ, творима, творимо eсмь и т.д. 
преходящее время:  творимъ (творенъ), -а, -о бяхъ (бэхъ) и т.д. 
аорист:  творимь (творенъ), -а, -о быхъ и т.д. 
будущее время:  творимь (творенъ), -а, -о буду и т.д. 

Повелительное наклонение 
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творимь (творенъ), -а, -о буди и т.д. 
Примеры: 
1. Нэсть бо власть аще не t бга: сущыя же власти t бга 

uчинены суть (Рим. 13, 1). 
2. Тэмже и возбраненъ быхъ многажды прiити къ вамъ 

(Рим. 15, 22). 
3. Когwждо дэло zвлено будетъ (1 Кор. 3, 13). 
4. И помолившымся имъ, подвиже мэсто, идэже бяху со-

брани, и исполнишася вси дха ста (Деян. 4, 31). 

14. Контрольная работа № 5 

Задание 1. Проспрягать в совершенном прошедшем вре-
мени по лицам и числам глаголы: писати, мести, wблещи, дати, 
wбратитися 

 
Задание 2. Прочитать отрывок из Евангелия.  
1) Выписать из него давнопрошедшее время и проспря-

гать по лицам и числам. Объяснить, почему оно употреблено 
в этом тексте. 

2) Выписать глаголы в сложной страдательной форме, 
указать наклонение и время. 

И се мужъ именемъ iwсифъ, совэтникъ сый, мужъ блгъ и 
пр двнъ: Сей не бэ присталъ совэту и дэлу ихъ, t арiмаfеа града 
iудейска, иже чаяше и самъ црствiя бжiя: Сей приступль къ пи-
лату, проси тэлесе iисова и снемъ e wбвитъ плащаницею, и по-
ложи e во гробэ изсэченэ, въ немже не бэ никто же нико-
гдаже положенъ. И день бэ пятокъ и суббwта свэташе. Во 
слэдъ же шедшыя жeны, zже бяху пришли съ нимъ t галiлеи, 
видэша гробъ, и zкw положено бысть тэло eгw. Возвращша-
ся же uготоваша арwматы и мvро: и въ суббwту uбw 
uмолчаша по заповэди (Лк. 23, 50-56). 

 
Задание 3. Выписать глагольные формы в условном на-

клонении, указать лицо и число. 
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ские печатные шрифты сохранили в течение полутораста лет, 
вплоть до начала XVIII века. 

В 1707-1708 гг. по указанию Петра I был разработан но-
вый русский, так называемый «гражданский шрифт», который 
явился подражанием западноевропейским шрифтам. 

Эскизы рисунков букв, возможно, делал сам Петр I, рисо-
вальщиком шрифта был Куленбах, служивший в штабе Мень-
шикова. Литеры были изготовлены в Амстердаме и в Москве 
(на Печатном Дворе). «Гражданским» новый шрифт назывался 
потому, что им набирались и печатались книги светского со-
держания, церковные книги печатались прежним шрифтом. 

Изменение графики русского печатного шрифта произошло 
почти одновременно с реформой русской азбуки. 

Из русской азбуки были исключены 8 букв, главным об-
разом, заимствованные из греческого алфавита: p (пси), x 
(кси), v (ижица), я (юс малый), ф (ферт), з (земля), и (иже). 
Были исключены надстрочные знаки и титла, вместо буквен-
ного обозначения цифр были окончательно введены арабские 
цифры. Однако реформа провалилась, поскольку не была 
принята русским обществом. Петр I восстановил большин-
ство букв, и уже в учебную азбуку 1710 года не вошли только 
я (юс), p (пси), w (омега), а также t (от). В течение 24 лет, с 
1711 по 1735 год, в печатном мире царила неразбериха. Рус-
ские гражданские книги набирались различно – то одним, то 
другим составом азбуки. Эта непродуманная реформа по-
влекла за собой ряд последующих реформ, окончательно 
разделивших русскую азбуку на две. В первой – церковной, 
была сохранена прежняя славяно-кирилловская система 
письма. По ней печатались все церковные книги и печатаются 
по сей день. Вторая же была светской, гражданской азбукой. 
Эти реформы осуществлялись уже созданной к тому времени 
Академией наук. Так, в 1735 г. были дополнительно исклю-
чены x (кси), v (ижица), s (зело) и введена буква й. В 1738 го-
ду Академией наук было унифицировано написание «i де-
сятеричного» с одной точкой, вместо двух точек (именно от-
сюда в народе появилась поговорка «расставить все точки над 
и», что означало – возвратится к прежней азбуке, которую бе-
режно хранила святая Церковь). В 1758 году была восста-
новлена v (ижица), а в 1797 впервые применены ё и э. Споры 
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должает быть хранительницей правильного богопочитания, 
основным признаком которого является преданность апос-
тольскому преданию. 

Церковнославянская азбука возникла на основе грече-
ского языка. К моменту создания церковнославянской азбуки 
греческий язык насчитывал около 2 тысяч лет литературного 
развития. Церковнославянский язык, будучи языком, на кото-
ром воспроизводилось в точности греческое слово Божие, уже 
в древнейших памятниках выступает как язык, богатый в лек-
сическом отношении, с довольно развитым синтаксическим 
строем, хорошо обработанный стилистически. Способность 
точно воспроизводить греческий текст является благодатным 
свойством языка – само расположение слов сохраняется, как 
правило, улавливая каждый грамматический нюанс оригинала. 
И не только грамматический, но и таинственно-благодатный 
смысл, который заложен святыми богоносными писателями в 
своих богодухновенных сочинениях. 

Св. Паисий Величковский писал: «Самый наш славянский 
язык несравненно превосходит многие языки по своей кра-
соте, глубине и изобилию оборотов, а также поразительной 
близостью к греческому языку». Сам преподобный Паисий при 
переводе продолжал сознательно и намеренно применять метод 
дословного перевода. «Этим способом, – говорил учитель не-
престанной Иисусовой молитвы, – переведены с греческого на 
славянский Божественное Писание и все другие духовные кни-
ги. Этот вид перевода, как надежнейший, повелел употреб-
лять царь Юстиниан Великий Греческий». Этот вид перевода 
применял святой Кирилл – авторитетнейший знаток-филолог, 
чьи работы по созданию азбуки являются совершенными, не-
пререкаемыми, не поддающимися критике. Св. Кирилл – это 
образец ученого-филолога в прежние времена и нынешние. 

В XVI веке на Руси появляется печатное дело. 
Первые русские типографические шрифты были созданы 

в середине XVI века. Они почти в точности воспроизводили 
форму букв древнего церковного письма. Это было обуслов-
лено стремлением русских первопечатников придать выпус-
каемым книгам тот же привычный внешний вид, который 
имели рукописные книги. Такой графический характер рус-
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1. И аще не быша прекратилися днiе oны, не бы uбw спас-
лася всяка плоть (Мф. 24, 22).  

2. Тогда глагола рабwмъ своимъ: бракъ uбw готовъ eсть, 
званнiи же не быша достойни (Мф. 22, 8). 

3. Аще ли бысте вэдали, что eсть, мл сти хощу, а не жертвы, 
николиже uбо бысте wсуждали неповинныхъ (Мф. 12, 7). 

4. Сiе же вэдите, zкw аще бы вэдалъ дому владыка, въ 
кую стражу тать прiидетъ, бдэлъ uбw бы, и не бы далъ под-
копати храма своегw (Мф. 24, 43). 

5. Подобаше uбо тебэ вдати сребро мое торжникwмъ: и 
пришедъ азъ взялъ быхъ свое съ лихвою (Мф. 25, 27). 

6. При архiереи аннэ и каiафэ, бысть глголъ бжiй ко iwанну 
захарiину сыну въ пустыни (Лк. 3, 2). 

7. Аще сребро, eже wбрэтохомъ во вретищахъ нашихъ, воз-
вратихомъ къ тебэ t земли ханаани, какw быхомъ uкрали из 
дому господина твоегw сребро или злато; (Быт. 44, 8). 

 
Задание 4. 1) Перевести на русский язык церковносла-

вянские причастия. 
крещающуся -  сiяй- 
возлюбленнагw-  служащiи- 
именуя-   творяй- 
zвлейся-   непобэдимь- 
просвэщей-  поправъ- 
пр двнодвижимъ-  приступль- 

 
2) Выписать из предложения причастия, указать залог, 

время, краткое или полное. 
Агглъ предстатель съ нбсе посланъ бысть, рещи бц дэ: радуйся! 

и со безплотнымъ гласомъ воплощаема тя зря, гдси, 
uжасашеся, и стояше зовый къ ней таковая: (Акафист Пре-
святой Богородице, икос 1). 
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Задание 5. Выписать действительные причастия настоя-
щего времени, указать падеж, число и форму (краткое или 
полное).  

Образовать от каждого причастия соответствующую со-
кращенную форму мужского рода единственного числа имени-
тельного падежа. 

1. Просвэти uбw мл стiю твоею oчи мыслeнныя сердца и 
мене, вопiюща ти и глаголюща: (Акафист Иисусу Сладчайше-
му, икос 4). 

2. Радуйся oгнь бжственный хр ста неwпальнw на руку своeю 
держащая, и насъ хладныхъ тэмъ воспламеняющая (Акафист 
Покрову, икос 5). 

3. Видящи стая себе въ чистотэ глаголетъ гаврiилу 
дерзостнw: (Акафист Пресвятой Богородице, кондак 2). 

4. Радуйся, изнемогающихъ t uнынiя и печали скорая 
uтэшительнице (Акафист Покрову, икос 5). 

 
Задание 6. Выписать действительные причастия про-

шедшего времени, указать падеж, число, краткое или полное. 
Образовать от каждого причастия соответствующую со-

кращенную форму мужского рода единственного числа имени-
тельного падежа. 

1. Ты же, q бгомти, воздэвши руцэ твои на uмоленiе 
(Акафист Покрову, кондак 5). 

2. Радуйся, юродивую мудрость вэка сегw посрамившая 
(Акафист Покрову, икос 6). 

3. Сiю всеблгую млтву слышавше собори стыхъ, блгодарнэ 
возопиша: (Акафист Покрову, икос 10). 

4. Радуйся, падшагw адама воззванiе (Акафист Пресвятой 
Богородице, икос 1). 

 
Задание 7. Выписать страдательные причастия настояще-

го времени, указать падеж, число, краткое или полное. 
1. Радуйся, oтрасли неувядаемыя розго (Акафист Пресвя-

той Богородице, икос 3). 
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ским, латинским. Сохранение Священного писания, право-
славного богослужения и книг святых отцов на славянском 
языке является великим благом и животворным кладезем и 
для земной, и для будущей Вечной Жизни и истины правой 
веры, правил благочестия, духовного и нравственного совер-
шенствования. Поэтому церковнославянский язык нужно по-
читать, любить и изучать, ибо встреча с ним открывает великую 
тайну Богословия, тайну неповрежденную, в единстве любви и 
веры в Бога. 

2. Традиции письма и реформы 

«Священную двоицу просвэтителей нашихъ почтимъ, бже-

ственныхъ писанiй преложенiемъ, источникъ богопознанiя намъ 
источившихъ…» (Кондак св. Кириллу и Мефодию). 

Церковнославянский язык бережно хранит древнюю тра-
дицию славянского письма. Любовь и уважение к прошлому 
святой Руси является важной чертой характера всякого хри-
стианина. Его не могут оставить равнодушным сохранив-
шиеся до сих пор старинные храмы и соборы, древние иконы 
и фрески, дивное, неповторимое церковное богослужение. 
Это эпоха духовного расцвета Руси. 

Содержание этой эпохи мы познаем в большей степени и 
через письменность. Формы букв этих письмен как бы впитали в 
себя те свойства, какие принадлежат самой письменности. Сам 
вид письмен настраивает соответственно тому содержанию, ка-
кое в нем заключается. Эти формы хранят и оберегают содер-
жание в чистоте и внутренней целостности. Если изменить 
форму, значит ослабить содержание, лишить его всей полно-
ты, силы и значения. В старинных текстах каждое слово, каж-
дая йота освятились чтением и слышанием слов Божествен-
ных, слов церковных. Если сравнить нынешний синодальный 
текст Евангелия и текст Остромирова Евангелия (1056 г.), то 
разница коснется, главным образом, флективных форм. В Ост-
ромировом Евангелии полнее отражены фонетические явления 
того времени. Лексический же состав текстов почти тождестве-
нен. Если прочесть отрывок из Остромирова Евангелия, не каж-
дый на слух определит разницу с современным текстом. 

Церковная традиция тверда. Она возникла из общности 
духовного опыта христиан, опыта богообщения. Она про-
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пророческих. В настоящее время все ученые мужи признают, 
что перевод 72-х толковников является эталоном для всех 
других языков и для всех других переводов. 

Проверить истинность богодухновенного перевода мож-
но, исследовав  Кумранские рукописи, ибо они являются точ-
ной его копией. Они были написаны в 300-200 гг. до Р.Х., ко-
гда еврейский язык еще был живым языком еврейского на-
рода, еще не переставшего тогда быть народом Божиим, и ко-
гда иудеи не имели еще причин изменять истинный смысл 
священных книг неправильным переводом. Рукописи совер-
шенно случайно были обретены пастухами в пещере на севе-
ро-западном берегу Мертвого моря в 1947 году. Кумран-
Хирбет – поселение древних иесеев – в настоящее  время 
представляет собой руины, место посещения современных 
православных путешественников. Рядом с раскопками древних 
поселений, через овраг, находится сама пещера, куда спускают-
ся паломники. Свитки лежали в тщательно заделанных амфорах, 
и каждый свиток был завернут в льняную ткань для хранения. 
Составленные на древнееврейском и на греко-арамейском 
языках, они на 1000 лет древнее самых старых экземпляров 
Библии на еврейском языке, известных до 1947 года. 

Эти книги сходятся с переводом 70-ти толковников и рас-
ходятся с намеренно испорченным врагами христианства бо-
лее поздним массоретским текстом, которым, к сожалению, 
некоторые пользуются и ныне. 

В IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Ме-
фодием, просветителями славян, составлен славянский перевод 
Библии, в основу которого положен текст 70-ти толковников. 

Св. Кирилл и Мефодий использовали церковный визан-
тийский текст, который  тщательно оберегался как церковное 
Предание, уходящее в апостольскую древность и недоступное 
для загрязнения человеческими мудрованиями. Перевод 70-ти 
толковников и славянский перевод вполне достоверны, они точ-
но совпадают с Кумранскими рукописями, которые хранятся 
теперь в Иерусалиме, в особом храме-музее. Эти списки по-
срамляют все лживые выдумки. 

По Божией милости этот перевод по сей день пребывает в 
нашей Церкви. Благодать Божия поставила славянский язык в 
один ряд с тремя священными языками: еврейским, грече-
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2. Радуйся, невозмущаемое uпокоенiе блгоговэйныхъ 
старцeвъ (Акафист Покрову, икос 4). 

3. T иныхъ црквей uяхъ, прiимъ oброкъ къ вашему 
служенiю (2 Кор. 11, 8). 

4. Ирwдъ же четвертовластникъ, wбличаемь t негw w 
ирwдiадэ (Лк. 3, 19). 

 
Задание 8. Выписать страдательные причастия прошед-

шего времени, указать падеж, число, краткое или полное. 
1. Трищи палицами бiенъ быхъ, eдиною каменми наметанъ 

быхъ (2 Кор. 11, 25). 
2. Воини же uбw по повелэнному имъ, вземше паvла, ве-

доша wб нощь во антiпатрiду (Деян. 23, 31). 
3. Блжени изгнани правды ради: zкw тэхъ eсть цр ствiе 

нбсное (Мф. 5, 10). 
4. И вшедъ къ ней агглъ, рече: радуйся блгодатная: гд сь съ 

тобою: блгословена ты въ женахъ (Лк. 1, 28). 
5. Мужа сего zта t iудeй, и имуща uбiена быти t нихъ 

приступль съ вwины tяхъ eго uвэдэвъ, zкw римлянинъ eсть 
(Деян. 23, 27). 

 
Задание 9. Перевести на церковнославянский язык. 
 
Господь, Иисус Христос, Сын Бога Живого, взявший гре-

хи мира, Пастырь добрый, положивший душу Твою за овец 
Твоих, Небесный Врач душ и телес, исцеляющий всякий не-
дуг и всякую язву. 

Ниспосли мне благодать Твою, попаляющую во мне стра-
стей терние, призвавший меня грешного, уязви душу мою 
Твоею любовью, всё терпящей и никогда не отпадающей. То-
гда возмогу, Тобою укрепляемый, добрым подвигом подви-
заться, веру соблюсти и жизнь вечную наследовать. 

 
Задание 10. В чем состоит значение церковнославянских 

традиций письма? 
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 ЧАСТЬ 5 

1. Тайна неповрежденная 

Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь 
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне 

(Ин. 5, 39). 
 
Душа человека, сотворенная Богом, жаждет и ищет выс-

шего. В подсознании она чувствует присутствие этого выс-
шего, нетварного, поэтому к нему стремится. Поиск истины, 
жажда  Бога, Который выше всей твари, вложены в душу ка-
ждого человека, созданного по образу Его и по подобию. Гос-
подь близко, только сердцем Его пожелай! 

Люди встречают Христа по-разному: новоначальные встре-
чаются с Христом, когда видят крест на церкви, когда заходят 
в церковь и слышат проповеди, когда видят изображение Бо-
жие и святых угодников на иконах; более совершенные 
встречаются с Христом в святых таинствах, например,   в ис-
поведи, в причащении. Если делаем добрые дела – исполняем 
Закон Божий; молитву совершаем – обращаем наш ум к Богу; 
видим крест в храме – приближаемся к Голгофе. Мы встреча-
емся с Господом, когда читаем Священное Писание – мы как 
бы беседуем с Богом, вспоминая события Его земной жизни. 
После Рождества Своего Господь благоволил, чтобы Его при-
несли во святилище Божие для посвящения Его Богу Отцу, 
чтобы служить спасению рода человеческого. В Иерусалим-
ский храм пришла с Иосифом Матерь Божия, принесла Бого-
младенца. Здесь их встретил Симеон Богоприимец. Он при-
нимает Богомладенца на свои старческие руки, возвышает 
Его, благословляет Его и посвящает Богу. Дух Святый открыл 
Симеону Богоприимцу, что этот Младенец – Божественный. 
Старец ждал этой минуты, ждал много лет встречи с Богом, 
поскольку был стар – 360 лет от роду. Ему было предсказано 
Духом Святым, что он не увидит смерти до тех пор, пока не 
встретит Христа-Бога, пришедшего во плоти. Почему такое 
произошло? Об этом говорит  древнее событие. 

Греческий царь Птоломей Филадельф (285-247 гг. до 
Р.Х.), любитель книг, пожелал, чтобы в созданной им Алек-
сандрийской библиотеке, самой крупной в мире в те времена, 
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имелись и еврейские Священные книги. Он попросил перво-
священника Елеазара сделать точный перевод священных иу-
дейских книг на общеупотребительный тогда греческий язык. 
Ради перевода Птоломей освободил 120 тыс. пленных иудеев 
и прислал богатые дары. Евреи очень обрадовались. Елеазар 
выделил из колен Израилевых по 6 ученых мудрецов от каж-
дого колена – всего 72 образованных мудрых старца, знаю-
щих греческий язык. Получив золотыми буквами написанный 
Закон, в 270 году до Р.Х. они прибыли на остров Фарос и тру-
дились там каждый день, не вкушая пищи до трех часов дня. 
Писали на особым способом выделанной коже – пергаменте. 
Переводили каждый в отдельности, а потом выверяли общий 
текст. Правило перевода еврейских Священных книг было 
очень строгим: если при проверке находили две ошибки в 
книге, то признавали ее негодной и сжигали, потому что тре-
бовалась совершенная точность текста, который вышел из уст 
Божиих и записан был пророками. 

Симеон Богоприимец был в числе этих 72 мужей, мудрых 
толковников. Ему досталось переводить книгу пророка Иса-
ии. И когда он дошел до места, где говорится: «Се, два во чре-

вэ зачнетъ и родитъ сна» (Ис. 7, 14), – усомнился. Сидел, 
размышляя как земнородный: как это Дева родит Сына? Как 
это может быть? Дева есть дева, а рождает детей мать, жен-
щина, у которой есть муж. И подумал: «Здесь ошибка у про-
рока, не то написал». Захотел исправить эту, как он считал, 
ошибку, и в то время, когда он приготовился стереть «парфе-
нос» (дева) и поставить вместо «парфенос» – «гини» (жен-
щина), его остановил Ангел: «Не смей этого делать. Это Ду-
хом Святым возвещено. А раз ты веры не имеешь в Слово Бо-
жие, где каждое слово свято, то будешь жить до тех пор, пока 
все это не сбудется в свое время, и ты сам увидишь это свои-
ми очами». 

В течение 70 дней перевод был закончен, прошел двойной 
просмотр александрийских евреев и синедриона и был утвер-
жден как точный, и принят как богодухновенный. 

День окончания перевода праздновался ежегодно и на 
Фаросе, и среди евреев почти до времени пришествия Хри-
стова. Наряду с первоначальным еврейским текстом, текст  
72-х толковников считался священным, так как вышел из рук 


