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О семантике ц.-слав. явися
On the semantics of church slavonic yavisya ‘appeared’

Abstract: In the article we regard a verb in the verse «God is the Lord, and hath appeared 
unto us. Blessed is he that cometh in the name of the Lord», made of the verses of Psalm 
117 (in Greek, Old Church Slavonic, Russian; Psalm 118 in English and some oth.) and 
included into the texts of the Matins and prayer services. Verbs авити (˫авити) сѧ and 
просвьтѣти сѧ are used in Old Church Slavonic texts and yavílsya, osiyál, vossiyál are 
in Russian translations. Verbs with the meanings ‘appeared, showed oneself, discovered 
oneself, allowed to know Him’ and ‘illuminate, lighten’ are used in the translations of 
Bible and liturgical texts in other languages. The verse mentioned and related biblical 
contexts refer to Epiphany. In the article we regard reasons for the choice of words for 
translation.
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1. Введение 

Проблемам понимания и перевода Библии и богослужебных текстов посвя-
щены многие исследования. Богослужение является выражением, созиданием  
и восполнением Церкви, назначение которой – проповедовать миру Евангелие 
[Шмеман 1961: 40]. О церковнославянском и русском переводах Священного 
Писания писали митр. Филарет (Дроздов) (1858), св. Феофан Затворник (1875; 
1876), С. С. Аверинцев (2005), А. А. Алексеев (2002), М. А. Антипов (2009),  
А. И. Иванов (1960), И. Н. Корсунский (1894), В. К. Котт (2007), А. Г. Кравецкий 
(2015; 2017), прот. А. Мень (1991), А. А. Плетнева (1999; 2018), иер. И. Реморов 
(2010), И. А. Чистович (1899), прот. А. Шмеман (1961), П. А. Юнгеров (2011)  
и другие. Обсуждаются основания исправления богослужебных текстов, вопро-
сы каноничности переводов, необходимости верного понимания Библии и бого-
служебных текстов. 
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2. Предмет исследования 

Повторяющиеся фразы в церковных службах, вероятно, особенно важны для 
понимания. В утрене после Шестопсалмия и Великой ектеньи и в начале молеб-
на четырежды звучит: «Бог Господь и явися нам, благословен грядый во Имя 
Господне». Перемежающие возглас стихи псалмов изображают земную жизнь 
Спасителя [Мень 1991: 29]. 

Статья посвящена ц.-слав. явися в возгласе и его соответствиям в иноязыч-
ных переводах. В статье рассматривается значение фразы, основания выбора 
слов для перевода, определяется круг вопросов, возникающих в связи с потреб-
ностью понимания богослужебного текста, предлагаются некоторые ответы. 

3. Материал, источник и святоотеческие толкования 

Возглас представляет собой совмещение начал 27 и 26 стихов 117-го псалма. 
Буквально это изображение празднования завершения постройки второго Хра-
ма (процессии, направляющейся к храму и славословящей, священников, благо-
словляющих идущих) и призыв возносить торжественные жертвоприношения. 
Пророческий смысл псалма – благовестие ветхозаветного пророка об ожидае-
мом Спасителе, Его земной жизни. В образе строительства Храма прообразова-
тельно изображается строительство Церкви, основанной на Христе, см.: блж. 
Феодорит Кирский (2018), Евфимий Зигабен (2018); А. П. Лопухин (2018). 

По толкованию св. Иоанна Златоуста (1899), словами «благословен гряду-
щий во имя Господне» пророк указывает, что блага верующих в Господа состоят 
не только в уже совершившемся, но и в будущем воскресении, царстве, насле-
дии со Христом. Он удивляется Боговоплощению, которое и названо «явлени-
ем». Христиане благословляют Бога за то, что удостоились такого дара; на его 
первостепенность указывал и Христос [Иоанн Златоуст 1899]. 

Вторая часть возгласа упоминается в Евангелии еще дважды. Стихами 
псалма иудеи славят Христа как Мессию при Его входе в Иерусалим (Мф. 21: 
8-9, Мк. 11: 9-10, Лк. 19: 38, Ин. 12: 13). Затем Христос, обращаясь к Иерусали-
му, предсказывает, что исповедание иудеями Его Спасителем и Господом озна-
менует Его второе пришествие и встречу иудеев с Богом (Мф. 23: 37-39, Лк. 13: 
34-35) (толкование блж. Феофилакта Болгарского (2018)). Написание Грядущий, 
Грядый с прописной буквы в русском синодальном переводе обозначает Боже-
ственную природу Христа. Эта фраза указывает, что Христос – Бог Сын – дей-
ствует во имя Бога Отца (Ин. 8: 28-29), и свидетельствует о Св. Троице. 

Отметим изменение порядка следования стихов в возгласе в составе бого-
служения в сравнении с псалмом. 

В VII в. на воскресной утрене полагалось пение 117 псалма «Бог Господь», 
позже и в другие праздники, см.: Успенский (1952) со ссылкой на Иоанна Мосха 
(1915). Следовательно, в IX в. свсв. Константин и Мефодий при переводе псал-
ма и соответствующих строк в Евангелии на старославянский язык должны 
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были учитывать, что указанные стихи стали частью богослужения и были наде-
лены дополнительными смыслами. 

В последовании богослужения возглас имеет несколько смыслов, некото-
рые из которых привносит письменный текст. Обратное последование стихов 
означает уже совершившееся воплощение Бога Сына в мире и последствия это-
го события. «Благословен Грядый во Имя Господне» – воспоминание Входа Го-
сподня в Иерусалим и пророчества Христа о Его втором пришествии, выраже-
ние веры в уже совершившееся вочеловечение Бога в мире, признание Христа 
Богом, принятие крещения и причащения Св. Тайн, выражение радостного ожи-
дания Его второго пришествия. «Благословен грядый во Имя Господне» – выра-
жение благодарности и веры в благословенность жизни с Богом, призыв войти 
в Церковь, креститься во имя Св. Троицы и причащаться Св. Христовых Тайн. 

4. Разночтения в церковнославянском и русских переводах 

В церковнославянском переводе используется глагол явися, в русском переводе 
Псалтири РБО прот. Герасима Павского (1822 г.) – осиял, так же в русском сино-
дальном переводе 1876 г. и новом переводе РБО 2011 г.; в русском переводе  
П. А. Юнгерова – явился, в стихотворном переводе С. С. Аверинцева – воссиял. 

В русском синодальном переводе в значимых контекстах Евангелия исполь-
зуются и явился, и осиял. Первый глагол в значении ‘явился, показался’ исполь-
зуется многократно, в значении ‘воплотился’ – например, в 1 Послании Иоанна 
(1 Ин. 3: 8). Второй глагол употреблен в названном 117 псалме, в Евангелии  
– в описании явления Ангела пастухам (Лк. 2: 9), обращения Савла (Деян. 9: 3; 
Деян. 22: 6) и явления Ангела Господня апостолу Петру (Деян. 12: 7). 

Церковнославянский перевод исторически представляет собой перевод  
с греческого с фрагментарными справами по Вульгате и еврейскому тексту. Рус-
ский перевод РБО 1822–1824 гг. и русский синодальный перевод 1876 г. выпол-
нены под руководством митрополита Филарета (Дроздова). В последнем пере-
вод Ветхого Завета осуществлен по Септуагинте с учетом масоретских  
и церковнославянского текстов, Нового – по греческому переводу в редакции, 
принятой в Восточной церкви, с учетом церковнославянского перевода; Псал-
тирь исправлена со «сличением греческого и еврейского» [Митр. Филарет 1858; 
Чистович 1899; Кравецкий 2015: 201; Иванов 1960: 45]. Греческая Септуагинта 
признается основой перевода как древнейший (отражающий еврейский текст за 
200 и более лет до Р.Х.) и наиболее точный текст. Отмечается догматическое 
достоинство церковнославянского перевода, выполненного с греческого, повре-
жденность еврейских (масоретских) текстов, отчасти намеренная, однако допу-
скается обращение к ним при толковании Писания как к материалу для размыш-
лений [Митр. Филарет 1858; Cв. Феофан Затворник 1875; 1876]. Русский 
синодальный перевод 1876 г. в целом ближе к тексту Елизаветинской Библии, 
чем перевод РБО 1824 г. [Алексеев 2002: 155]. 
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5. Греческий перевод

Греч. ἐπέφανεν в возгласе «Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 
ἐν ὀνόματι Κυρίου», аорист греч. ἐπιφαίνω ‘показываться, появляться’, является 
однокоренным со словом «Επιφάνια» (эпифания) ‘явление’. 

6. История праздника Богоявления

Первоначально так называлось явление Христа в мир. Со II в. 6 января отмеча-
лось воспоминание Рождества Христова, поклонения Ему волхвов и Его Креще-
ния в Иордане, явления трех Лиц Святой Троицы и начала служения Христа,  
в том числе первого Чуда в Кане Галилейской. С IV в. Рождество Христово празд-
нуется отдельно, 25 декабря, 6 января в IV-V вв. вспоминают встречу трех волх-
вов со Христом и Крещение Господне, хотя в Египте в V в. сохраняется традиция 
праздновать 6 января совместно Рождество и Крещение как Богоявление.

Название Θεοφάνια (Богоявление) появляется в Средние века для праздника 
Крещения Господня (6 января), которое осмысляется как явление Бога во время 
Крещения в полноте Св. Троицы1. Сейчас в православной традиции Богоявление 
и Крещение – названия одного праздника [Мень 1991: 52]. По-гречески он назы-
вается Επιφάνια ‘Явление’, Θεοφάνια, ‘Богоявление’, и Φώτως ‘Просвещение’. 

7. Старославянский язык. Явление и Просвещение 

Христос, «Свет неприступный», в Богоявлении просветил мир (тропарь, 
кондак Богоявления) [Праздничная минея]. Греч. ἐπιφαίνειν в ранних старосла-
вянских памятниках переведено формами ст.-слав. просвьтѣти сѧ ‘явиться’: 
«Б<ОГ>Ъ Г<ОСПОД>Ь I ПРОСВЬТѢ СѨ НАМЪ» (Пс. 117 Син. Пс.б Клоц.; 
Мф.13:43 Зогр., Мар., Ас., Унд., Евх., Супр. рук.) [Цейтлин и др. 1994: 525]  
и реже ст.-слав. авити / ˫авити сѧ (Зогр., Мар., Ас. Ев., Син. треб., Супр. рук.) 
[Цейтлин и др. 1994: 64]. 

Событие и праздник обозначаются следующими словами: ст.-слав. просвѣ-
щениѥ 1) ‘явление’ (Син. треб.), 2) ‘праздник Богоявления’ (Ас. Ев., Син. пс., 
Син. треб., Супр. рук.) [Цейтлин и др. 1994: 526]; авлѥниѥ / ˫авлѥниѥ 1) ‘Боже-

1 Согласно католическому «Вестминстерскому словарю теологических терминов», греч. 
эпифания в узком смысле – церковный праздник, отмечаемый 6 января и прославляющий 
поклонение волхвов Иисусу Христу и явление Божественного язычникам (Богоявление, или 
праздник Трех Королей (Волхвов), современных католиков и протестантов), в широком – яв-
ление Божественного [Мак-Ким 2004]. Крещение празднуется католиками в воскресение по-
сле Богоявления (католиками-традиционалистами – 13 января). В древневосточных церквях 
сохраняется совместное празднование под названием Богоявления Рождества и Крещения 
Господня: 6, у коптов – 7 января.



О семантике ц.-слав. явися 215

ственное откровение’ (Супр. рук.), 2) ‘явление, видение’ (Зогр., Мар., Ас., Ох-
ридское Ев.), 3) ‘праздник Богоявления’ (Саввина книга), 4) ‘знамение, знак’ 
(Супр. рук.), 5) ‘нечто явное, очевидное’ (Супр.) [Цейтлин и др. 1994: 65]; бого-
авлѥниѥ / бого˫авлѥниѥ 1) ‘явление Бога’ (Ас., Син. треб., Супр.), 2) ‘праздник 
Богоявления’ (Син. треб., Ас. Ев.) [Цейтлин и др. 1994: 95]; епифани˫а ‘праздник 
Богоявления’ (eфи- Сав. кн.) [Цейтлин и др. 1994: 210]. 

Ст.-слав. просвьтѣ сѧ и просвѣщениѥ с корнем свьт- отсылают к греческо-
му названию праздника Богоявления Φώτως, «Просвещение», или указывают на 
обращение переводчиков не только к греческому, но и к другим источникам, где 
в псалме используется глагол со значением ‘осиял, осветил, принес свет’: на-
пример, к готскому, латинскому переводам и еврейским средневековым текстам. 

8. Латынь

В Еврейской редакции Псалтири, латинского перевода блж. Иеронима Стридон-
ского с еврейского домасоретского оригинала, выбран глагол inluxit, осиял – веро-
ятно, по образцу еврейского текста (ср. совр. иврит ваяэр ‘осиял, осветил’). Во-
прос заключается в том, было ли так изначально или это позднее исправление.

К началу перевода блж. Иероним рукоположен во священника (377 г. по Р. Х.). 
В Константинополе он общался со св. Григорием Богословом и Григорием Нис-
ским, выступавшими против ариан и участвовавшими в формулировке догматов 
о Святой Троице на II Вселенском соборе [Григорий Богослов 2018]. В трудах 
св. Григория Нисского особо описывается Синайское Богоявление в Неопали-
мой купине. Истина и Свет, явившиеся Моисею в неопалимой купине, есть Бог. 
Христос, воплотившийся Бог, называет Себя Истиной (Ин.14: 6). Следователь-
но, подобно Моисею, всякий отрешившийся от земного видит «Свет Купины», 
то есть познает Бога [Григорий Нисский 2018а]. 

Блж. Иероним, будучи с 381 г. секретарем при папе Дамаске, также присут-
ствует на II Вселенском соборе, утвердившем Никео-Цареградский Символ 
Веры и догматы об исхождении Святого Духа от Отца, равенстве и единосущии 
Бога Духа Святого с прочими Лицами Святой Троицы, Богом Отцом и Богом 
Сыном [Болотов 2007: 150-155, 193-194]. 

Вероятно, переводчик учитывает Символ Веры, где Христос назван «lumen 
de lumine, Deum verum de Deo vero», и идею познания Бога как видения света 
Неопалимой Купины в событиях Ветхого и Нового Завета [Григорий Нисский 
2018б]. В описаниях Крещения Господня свет не упоминается, но именно тогда 
происходит явление всех Лиц Святой Троицы (Мф. 3: 13-17; Мк. 1: 9-11; Лк. 3: 
21-22; Ин. 1: 29-34) и первое явление Иисуса Христа как Бога-Сына. Возможно, 
поэтому блж. Иероним выбирает более «яркий» знак на латыни: не apparere ‘яв-
ляться, появляться’, а inluxit ‘осиял’. Однако в своих сочинениях он подчеркива-
ет, что Богоявление (явление Св. Троицы) происходит в момент Крещения Го-
сподня, а не Рождества Христова. 
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9. Церковнославянский язык 

В современных Библии и богослужебных текстах на церковнославянском 
языке русского извода в названных контекстах закрепились варианты с корнем 
яв-. Возможно, на это повлияли борьба с позднейшими ересями – например, 
иконоборчеством, – и необходимость прямо назвать факт Богоявления. 

Ст.-слав. ˫авити сѧ восходит к праслав. *aviti (sę) со значением ‘явить, сде-
лать видимым, известным, открыть’: ст.-слав. авити / ˫ɑвити (сѧ) ‘показаться, 
явиться, дать о себе знать’, с тем же значением макед. jāви се, с.-хорв. jάвити се, 
словен. jάviti se, чеш. jeviti se, слвц. javit’ (sa), польск. редк. jawić się, польск. 
диал. jav́ić śe, ст.-слав. авити / ˫ɑвити ‘показать’, с тем же значением болг. авя,́ 
явя,́ чеш. jeviti, др.-русск. русск.-цслав. явити, русск. стар. явúть, укр. явúти. 
Слова с этим корнем означают также познание: болг. явя,́ макед. jāви ‘сообщить’, 
с.-хорв. jάвити ‘объявить’, с тем же значением н.-луж. jawiś, словин. jāvjĭc, 
др.-русск. русск.-цслав. явити. Наконец, некоторые однокоренные славянские 
слова называют свет и ясность ума, бодрствование: чеш. стар. jav ‘свет, ясность, 
явность’, слвц. javný ‘явный, ясный, видимый’, польск. na jaw ‘на свет Божий’; 
с.-хорв. jâv ж.р. ‘явь, бдение’, с тем же значением кашуб.-словин. ịava; русск. яв 
в выражении на яву ‘в полном, здравом уме’ [Трубачев 1974: 94-95, 99]. 

Праслав. *aviti (sę) восходит к и.-е. корню *au-(men-) ‘ясное сознание’, 
‘бодрствование’, ‘способность замечать, узнавать, познавать’, ‘ум, рассудок’ (от 
и.-е. *ḁu-, *ḁuēi- ‘чувственно воспринимать, понимать’) [Pokorny 1959: 78]. Од-
нокоренные слова в других индоевропейских языках называют виды восприя-
тия: зрение (cанскр. áviḩ ‘зри мый’, āvis ‘явный’), слух (лат. audiō ‘слышать, слу-
шать’), осязание (греч. αἰσθάνομαι) (два последних из *aṷis-dh-). Балтийские  
и славянские однокоренные лексемы обозначают умственную деятельность 
(лит. aumenis ‘память’, ovis ‘бодрствуя’, русск. ум ‘ум’) [Цыганенко 1989: 449]. 

Вероятно, ц.-слав. явить(ся) полно выразило совокупность значений 
в псалме и богослужебных текстах. Этимологическое значение глагола сохраня-
ется в церковнославянском языке, а отчасти и в русском: например, в Евангелии 
от Иоанна: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, Сущий в недре 
Отчем, Он явил» (Ин. 1: 18). 

Вместе с тем, русск. явить постепенно утрачивает значение ‘открыть, пока-
зать, сделать известным, дать возможность познать через восприятие’. В рус-
ском синодальном переводе 1876 г. появляется глагол осиял: появление Бога  
и откровение Его о Себе связывается со светом, а видение этого света – с Бого-
познанием. Глаголы с таким значением использованы в названном контексте  
в европейских переводах Библии, знакомых и привычных авторам и адресатам 
русского синодального перевода 1876 г. (нем. erleuchten ‘осветил, принес свет’, 
фр. a éclairés (BDM) ‘осветил, озарил’, англ. hath she wed (us) light ‘принес свет’ 
(KJV), но совр. англ. hath appeared ‘явился, показался’). Возможно, развитием 
значения ‘явить, открыть, сделать известным’ в современном русском языке ста-
новится семантика ‘ниспослать свыше’, которая наряду со значением ‘обнару-
жить, показать’ отмечается для глагола явить [Шведова 2007: 1133]. 
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