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1. Самой популярной молитвой, которую знает наизусть каждый 
христианин, является Молитва Господня. По-видиному арамейский 
ее оригинал сохранился в греческом переводе в Нагорной проповеди 
в евангелии св. Матфея У1 9-13. Без всякого сомнения перевод Моли
твы на старославянский язык был сделан еще в IX в. братьями Ки
риллом и Мефодием. Самые древние славянские тексты Молитвы Го
сподней помещают евангелия: Мариинское, Остромирово, Македонское, 
Банишково и Буканово.

Как известно, Мариинское евангелие (Мар) — это глаголический па
мятник старославянского канона XI в., Остромирово евангелие (Остр) 
было переписано в 1056-1057 гг. в Киеве для новгородского посадника 
Остромира и является самым древним памятником церковнославян
ского языка русского извода. Македонское евангелие (Мак) — это памя
тник XII — начала XIII в. Банишково евангелие (Бан) свое название по
лучило от болгарского села Баня или Банско и является памятником 
XIII в. Буканово евангелие (Вук) — это сербский памятник XIII в. Пе
реписан он был в городе Рас для великого князя Влька, сына Стефана 
Немании.

Несмотря на то, что канонические тексты переписывались строго 
соблюдая орфографию и язык перевоисточника, зафиксированные 
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в перечисленных памятниках тексты Молитвы Господней отличаются 
от себя, отражая орфографические и территориальные языковые осо
бенности.

В статье представлены результаты изучения этих особенностей по 
изданиям: 1) V. Jagić, Quattor evangeliorum versionis paleoslovenicae 
codex Marianus glaloliticus, Берлин-Петербург 1882; 2) A. X. Востоков, 
Остромирово евангелие, Петербург 1843; 3) В. Мошин, Македонско 
евангелие на поп дованна, Скопуё 1954; 4) Е. Дограмаджиева, Б. Райков, 
Банишко евангелие, Среднобългарски паметник от XIII век, София 
1981; 5) Vukanovo evangelie, Belgrad 1967.

Рассмотрены нами особенности перевода, орфографии, фонетики 
и морфологии и приведены все примеры. Цифра при цитатах обозначает 
номер предложения Молитвы Господней.

2. Славянское соответствие сущ. ‘ту ßacrcXEia 3, 8, употребленного 
в Молитве дважды, в Мар имеет форму césarbstvijet цсрЕстьис 3, цсрстБНЕ 8, 
в Остр, Мак и Бук форму carestvije: цр'ствни 3, 8 Остр, црткнк 3, наткни 8 
Мак и только в Бан форму carbstvo: цртко 3, 8.

Дважды употребленный в Молитве союз ‘wç 4, 6 передается союзом 
jako : 'к ко Мар, тако Мак, Бан, так 4 Вук, едко 6 Остр, Вук и только один 
раз в Остр краткой формой прилаг.: коли тбсиа. iaka 4, но здець, быть 
может, запись буквы аз под влиянием буквы я в предыдущих словах.

Прилаг. той ètlovolv 5 в каждом памятнике переведено иначе: 
ПАСТАБЯШААГО ДЬНЕ Мар, НАСТАБАЬШАГО ДНЕ БаН, ПАСЖЦ1ЬНЯ1П Остр, САЦ1НЫ Мак, 
ПрНДО^ЦСНН Вук.

Глагол a<psç 6 переводится словами: отяпоЙтн Мар, шпо^сти Мак, Вук 
и как: остабн Остр, Бан, глагол же опрСереи 6 переведен на: отяпо^штаемя 
Map, шпо^цыкмь Мак, Вук, остаблгаимя Остр, шстдкл'кнмь Бан.

Выражение elç кЕсраарои 7 чаще всего переводится на: бя напасть 
Мар, Остр, бк напасть Мак, Вук и только в Бан: бь иско^шенЧе.

Выражение атд той тонррой 7 чаще переведено на: отя НЕприфзии 
Мар. отя нЕпркгазнн Остр, w нЕпрпгазнн Мак, Вук и только в Бан на: 
Ш АЖКАБАГО.

Эта в слове àpr/y 8 согласно живому среднегреческому произношен
ию отдается буквой иже: аминь Мар, Вук, амин Остр.

3. Гласный о обычно передается буквой он, реже омегой. Эта послед
няя ставится: в начале слова: штьче 1 Мар, шче 1 Бан, (при: оче 1 Остр, 
Мак), шстабн 6 Бан, шстабаЦемь 6 Бан (при: остабн 6 Остр, остабдгдкмя 6 
Остр), в начальном слоге otb- в записи лигатурой: шче 1 Вук, шпо^сти 6 
Мак, Вук, шпо&цшсмь 6 Мак, Вук (при: отяпо^сти 6 Мар, отяпо^штаемя 6 
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Мар), в предлоге о/ь- в записи лигатурой: w 7 Мак, Бан, Вук (при: отх 
7 Мар, Остр).

Гласный i обычно передается буквой иже. Буква ижей встречается 
редко. Два раза отмечена ина в середине слова: прцечж 3 Мак, искомы euïe 
7 Бан и два раза как союз в Map: i отхпоЙчи 6, i не кккедн 7.

Первая часть диграфы еры представляет собой ер с ижеем или ерь 
с ижеем. Первый вид буквы находим в Мар и Остр в словах: длхгх! 6 
Мар, Остр, мх1 6 Мар, Остр, hxi 7 Мар, Остр, s'Lkxi 8 Остр, второй вид 
в словах: 8 Мар, Бан, Вук, дльгы 6 Бан, Вук, лды 6 Бан, сацанм 5
Мак. В Мак в двух случаях знаки ера ижея соединены горизонтальной 
линией с точкой на ней: дльгм 6, мм 6. В Вук в одном случае над ижеем 
наблюдаем две точки: лак} 6.

Йотация гласных е и а обозначена довольно последовательно йоти
рованными буквами.

Йотация гласного е в начале слова обозначена в словах: йен 1 Остр, 
Мак, Бан, Вук, ксчж 8 Остр, Вук, li 8 Бан. В Мак находим один пример, 
где буква ie является совместной для двух слов: ткоистк 8. В середине 
и на конце слова после гласных йотация обозначена в словах: чжок 2, 
3, Остр, Мак, Вук, цречжше 3, 8 Остр, иртжии 3 Мак, црьечжни 3 Вук, 
остдблмимх 6 Остр, шпо^цнкмь 6 Мак, Вук, шстакл^кмь б Бан, црчжни 
8 Мак. Не обозначена йотация из-за отсуствия йотированных букв 
в глаголице в Мар: есчж 8, тое 2, 3, цсресчжие 3, отхиоЙитделАХ 6, неретжие 
8 и в случае совместной буквы для двух слов: ижесн 1. Кроме того нет 
йотации в Бан в словах: чжое 2, 3, нско^шеше 7.

Йотация гласного а, как и ’а после мягких согласных, в Мар обоз
начена буквой ять: Фко 4, 6, 8, неприязни 7. В остальных молитвах она 
обозначена последовательно: чжом 4 Остр, Мак, Бан, Вук, гдкд 4 Остр, 
|дко 4 Мак, Бан, гдк 4 Вук, гдко 6, 8 Остр, Мак, Бан, Вук, неприязни 7 Остр, 
Мак, Вук.

Сочетание śt только один раз в Мар передано отдельными буквами: 
отхпо^штделАх 6, во всех остальных случаях находим лигатуру: ндсжц1ьнх!н 
5 Остр, са1|1ны 5 Мак, нрндо^щни 5 Вук, шпо^щдилак 6 Мак, Вук.

В большинстве случаев слова сокращаются без вынесения букв над 
строкой со знаком титла. Так сокращаются следующие основы слов:

1. амин- : длань Бан;
2. дьн- : дне 5 Бан;
3. ндш- : ншк 1, 2 Бан, ншж 6 Бан, ншнлак 6 Бан и случай без титла: ншк 

1 Бан;
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4. небес- : нйсул 1 Мар, нбсн 4 Мар, Остр, Вук, нбсе^х 1 Остр, нбс^дь 1 Вук 
и случай с опиской: 1 Мак;

5. оть- : оч£ 1 Остр, Мак, шче 1 Бан;
6. сбат- : сбт 2 Мар, стнт 2 Мак, Бан, стнчн 2 Остр, Вук;
7. ЦАрьсчБ- : црстБни 3, 8 Остр, цртБнк 3 Мак, црьстБнк 3 Вук, црьстБо 8 

Вук;
8. ц'йсдрьстБ- : цсрктБне 3 Мар, цсрстБИЕ 8 Мар.

Встречаем также примеры сокращения слов с вынесением буквы 
над строкой:

случаи с обозначением окончания:
1. небес- : нб!дб 1 Бан, нкн 4 Бан и случай с опиской: на кн 4 Мак;
2. цАрксчБ- : цртвнк 8 Мак, цртьо 1, 8 Бан;

случаи без обозначения конечных еров:

1. днТб Бан, на 5, 6 Бан, на 7 Мак, bis, Бан, bis, бк б'Б 8 Мак, и 8 Бан.*

В двух случаях в Бан у слов, написаных полностью, выносные 
буквы, по-видимому, дописаны были после и над ними нет знака взмета: 
гдк 4, з£мн 4.

Из надстрочных знаков в молитвах встречаем:
- точку, которая ставится над гласными буквами ш, й, й, ù в Бан;
- две точки над ï, ii, rä в Мак и Бан а также над вторым элементом 

буквы еры в Бан: лш 6;
- титло, имеющее начертания а в Мак —;
- взмет в виде душки ' над выносными буквами.
В цитатах точки и двоеточия над буквами w, i, it, ia не ставим, титло 

же передаем-.
4. Записи гласного р  буквой юс большой встречаем в словах: кждстк 

4 Остр, Мак бжде 4 Бан, насжц1бнх1н 5 Остр, w лжкабаго 7 Бан. По-видимому 
недописанной является вторая часть глаголической буквы М, обоз
начающая гласный р в Мар 4. Записи гласного р  буквой ук находим 
в Вук: воздеть 4, нридо^цски 5. В Мак в корне sęśt-  наблюдаем запись 
с юсом малым: сацшы 5, в Бан же в окончании -р  местоимения пазь 
в вин. пад. мн. ч. муж. рода зафиксирован юс большой: шстабн на дабгы 
ншж 6.

*

*
*

*

Записи гласного *р  буквой юс малый отмечены в словах: са 2 Мар, 
Остр, Мак, Бан, има 2 Мар, Остр, Мак, Бан, длхгх! наша 6 Мар, Остр, 
длкгы наша 6 Мак. Переход гласного *р  в е наблюдаем в Вук: стнтк се 
HAU 2, ДЛБГН1 НАШЕ 6.
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Записи с буквой ять на месте этимологического *е  без исключений 
отмечены в корне *vèk-:  ь-йкм 8 Мар, Бан, Вук, 8 Остр, б’Ь 8 Мак 
и *%leb-t  ^л'йкх 5 Мар, Остр, дл'кьь 5 Мак, Бан, Вук. В остальных случаях 
записи с ять находим на месте глаголического знака а, обозначающего 
гласный ’а в Мар: 'йко 4, 6, 8, неприязни 7, дд бодстх кол'к тко'к 4. Записи 
с буквой ять на месте ’а, по-видимому попавшие из глаголического 
прототипа, находим также: в Мак: дд бждеть код'! ткои 4, в Бан: дд бждс 
БОл4 ТБО1Д 4, ШСТДБЛ’киААЬ 6ИВ Вук: ДД БО^ДСТХ КОЛ'Ь ТБО1Д 4.

Записи с 5 на месте этимологического *ъ  отмечены: в предлоге г&: 
бх ндпдсть 7 Мар, Остр, бх Б'ккхс 8 Остр, в предлоге otb: отх неприязни 7 
Мар, отх нщригдзнн 7 Остр, в приставке г&-: не бхбсдн 7 Остр, в приставке 
otb-: отхпо^стн 6 Мар, отпо^штдслах 6 Мар, в союзе п&: нх нзбднн 7 Мар, 
Остр, Мак, в суффиксе -ss-: ндстдбхшддго 5 Мар, в окончаниях: вин. 
— им. пад. ед. ч. сущ. ’»-основы: ^д'Йбх 5 Мар, Остр, дат. пад. мн. ч. 
сущ. ’»-основы: длхжхниколах 6 Мар, Остр, местн. пад. мн. ч. сущ. на 
согласный: нд нь'с^х 1 Мар, нд нб'сцх 1 Остр, род. пад. мн. ч. местоимения: 
ндсх 7 Мар, Остр, дат. пад. мн. ч. местоимений: ндлгх 6 Мар, Остр, ндшнлах 
б Мар, Остр, 1-ого лица мн. ч. глаголов: отхпо^штдслах б Мар, остдблмелгх 
6 Остр.

Часто наблюдаются записи с ь на месте этимологичного *ъ:  в пред
логе уъ: бб ь'ккы 8 Мар, Бан, Вук, бь б’Ь 8 Мак, бь ндпдсть 7 Мак, Бан, бк 
иско^шени 7 Бан, в приставке *vb-:  не бьбсдн 7 Мар, Мак, Бан, Вук, в окон
чаниях: вин. = им. пад. ед. ч. сущ. ’»-основы: ^л'Ьбь 5 Мак, Вук, дат. пад. 
мн. ч. сущ. *о-основы:  длжниколаь 6 Мак, дльжниколаь 6 Бан, дльжнннколаь 
6 Вук, местн. пад. мн. ч. сущ. ’»-основы: нд все^ь(!) 1 Мак, нд нб1^ь 1 
Мак, нд HEcfyęb 1 Вук, род. пад. мн. ч. местоимения: ндсь 7 Вук, дат. 
пад. мн. ч. местоимения: ндлаь 6 Мак, Бан, ндшнлаь 6 Мак, Вук, ншнлаб 6 
Бан, 1-ого лица мн. числа глаголов: шпо^цсдклаь 6 Мак, Вук, аустлбл^илаб 
6 Бан.

Один раз в Бан отмечена запись с юсом большим на месте *ь  в союзе 
пъ: нж нзбдбн нд~ 7.

Записи с ъ на месте этимологического *ь  находим: в корне *otbk-:  
аутьчс 1 Мар и *dbn-:  дкнс 5 Мар, дкньсь 5 Остр, в суффиксах: -6Ś-: 
ндстдбльшдго 5 Бан, дкнкск 5 Остр, дньсь 5 Мак, -bst-: прьстБик 3 Вук, 
црьстБо 8 Вук, -ъп-: ндсжцскнх! 5 Остр, дльжьннколаь 6 Вук, в окончаниях: 
вин. пад. ед. ч. сущ. *г-основы:  кх ндпдсть 7 Мар, Остр, бь ндпдсть 7 Мак, 
Вук, в им. пад. ед. ч. местоимения: ндшь 1 Остр, ншь 1 Бан, ншь(!) 1 Вук, 
в конце наречий: дхнесь 5 Мар, дьньсь 5 Остр, дньсь 5 Мак, днесь 5 Вук 
и в заимствованном слове: дланнь 8 Мар, Вук, длань 8 Бан.
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Записи с ъ на месте этимологического *ь  отмечены: в корне *dvn-:  
дхнесь 5 Мар, в суффиксе -ьп-: длхжхннкомх 6 Мар, Остр, в окончании 
им. над. ед. ч. местоимения: идшх 1 Мар.

В формах 3-его лица глаголов обычно находим ь не только у нетем
атического глагола: истк 8 Остр, Вук, ткоксть 8 Мак, но и у тематич
еских: сч'йтк са 2 Остр, придЕтк 3 Остр, бждечк 4 Остр, Мак, прТдетк 3 
Мак, ститк се 4 Вук, воздеть 4 Вук. В Мар все глаголы отмечены с ь: 
есчх 8, придЕтх 3, бодечя 4. Формы равные основе без t то одному случаю 
находим в Бан и Вук: дд придЕ 3.

Безъзеровые записи наблюдаем в суффиксе -ьп-: сацены 5 Мак, 
длжникомь 6 Мак, длкжиикомк 6 Бан, в формах возвратных глаголов перед 
sę в сокращенных записях: скч' са 2 Мар, стит са 2 Мак, Бан и в конце 
наречия: дмии 8 Остр.

Случаев вокализации твердого ера не находим, вокализация же еря 
мягкого в сильной позиции отмечена только в наречии dbnbsb: дхнеск 
5 Мар, ди? 5 Бан, днесь 5 Вук. Кроме того в Мак на месте слабого ь 
находим е: оче ндше 1, что, по-видимому, является опиской под влиянем 
буквы есть в предыдущем слове, и е на месте слабого ь в суффиксе: 
-bst- в конце строки при переносе в Мар: цсрЕСТБНЕ 3. Быть может в этих 
записях отразилась путанница в обозначении еров в эпоху их падения.

Записи слогообразующего I в корне *dlg-  старославянские, при этом 
ъ отмечен в Мар и Остр: длхгхе 6, длхжхннкомх 6, в остальных памятниках 
— ь: длкгы 6 Мак, Бан, Вук, длкжннкомк 6 Бан, длкжкннкомк 6 Вук. 
Безъеровая запись засвидетельствована в Мак: длжникомк 6.

На месте напряженного мягкого еря во всех молитвах без исклю
чения находим записи, свидетельсвующие о переходе его в i: цсрЕсткис 
3 Мар, цсрстБНЕ 8 Мар, црсткии 3, 8 Остр, цртьик 3 Мак, цртьни 8 Мак, 
цркстьиЕЕ 3 Вук, нско^шенёе 7 Бан.

Сочетание *jb  в приставке *jbz-  во всех памятниках также без 
исключения отмечено записями, свидетельствующими о переходе его 
в г: избдби 7 Мар, Остр, Мак, Ван, Вук.

На стыке приставки pri- и корня id- во всех памятниках наблюдаем 
стяжение: придсчх 3 Мар, придЕть 3 Остр, прЁдЕтк 3 Мак, придЕ 3 Бан, 
Вук, прндо^ц!ни 5 Вук. Стяжение гласных аа в окончании зафиксировано 
в Бан: идстдклкшдго 5 при нестяженной записи в Мар: ндстдбхшддго 5.

Заднеязычне дик сочетаются только с гласным у: длхгхе 6 Мар, 
Остр, длкгы 6 Мак, Бан, Вук, в'ккы 8 Мар, Бан, Вук, б^кхе 8 Остр.

Вставочное I отмечено в Остр: земли 4, осндбледесмх 6, в Бан: земли 4 
и в Вук: земи 4. Кроме того в Бан находим вставочное I в причастии 
прош. времени: идстдвлкшдго 5. В Мар наблюдаем утрату I: земи 4.
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Во всех памятниках отмечены старославянские рефлексы сочетания 
*dj: ддждх 5 Мар, ддждь 5 Остр, Вук, дджь 5 Мак, Бан, а также сочетания 
*tj: ндежц1бнх!н 5 Остр, сацены 5 Мак, придо^цни 5 Вук.

5. Сыщ. zemja  сохраняет свое древнее окончание в местн. пад. ед. 
ч.: нд земи 4 Мар, нд земли 4 Остр, Бан, ид зелен 4 Мак, ид земи 4 Вук. 
Сохраняется зв. форма сущ. otbcb: штбче 1 Мар, оче 1 Остр, Мак, шче 
1 Бан, шче 1 Вук. С древней флексией в род. пад. ед. ч. отмечено 
сущ. dbnb: дине 5 Мар, дне 5 Бан. Древнюю флексию видим и у сущ. 
dlźbnikb в дат. пад. мн. ч.: длхжхннколех 6 Мар, Остр, и случаи с заменой 
ъ на ъ в остальных памятниках: длжннколеб 6 Мак, дльжнкколак 6 Бан, 
дльжьнккомь 6 Вук.

*

Под влиянием *г-основ  наблюдаем окончание -г в местн. пад. ед. ч. 
сущ. nebo: нд нбек 4 Мар, Остр, Бан, нд кн (!) 4 Мак, нд неси 4 Вук. 
Флексию -ехъ(-ехъ) в местн. пад. мн. ч. рассматриваем как сохранение 
старого окончания -ъхъ, где осуществилась вокализация еря: нд нбее^х 
1 Остр, нд б'се\к (!) 1 Мак, нд нб1дк 1 Бан, окончание же -ёхъ в Вук 
появилось под влиянием сущ. ср. рода *о-основ:  нд нбсЦб 1.

В Мар и Остр сохраняется энклитическая форма вин. пад. мн. ч. 
личного местоимения первого лица: избдбн hxi 7, в остальных памят
никах она полная: избдбн нд'7 Мак, Бан, избдбн идеи 7 Вук. Относительное 
местоимение *jbźe  имеет форму муж. рода: нжеен(!) 1 Мар, иже иен 1 Остр, 
Мак, Бан, в Вук же — форму ср. рода, что, вернее всего, является 
опиской под влиянием следующего слова: ееуке кеи 1.

Повелительное наклонение тематических глаголов с основой на 
согласный сохраняет суффикс -г: отхпо^ети 6 Мар, «посети 6 Мак, 
Вук, оЕтдБн 6 Остр, шетдби 6 Бан, не бббеди 7 Мар, Мак, Бан, Вук, не 
бхбедн 7 Остр, избдбн 7 Мар, Остр, Мак, Вук. Нетематический глагол 
dati образует пов. накл. от основы dad- при помощи суффикса ф>, что 
отмечено выше в фонетике.

От глагола с основой на i в Бан действ, прич. прош. времени 
сохраняет образование с суффиксом -ьв-: ндечдблбшдго дне 5. Это же 
причастие в Мар отмечено с суффиксом -&Ś-, где согласный основы 
осознан как часть суффикса -vbś-: ндечдбхшддго дине 5.

6. Лингвистический анализ Молитвы Господней в древнейших па
мятниках славянской литургии свидетельствует о том, что в памят
никах XI в. территориальных особенностей не обнаруживается. Юсы 
в Мар и Остр за исключением одного случая в Мар, который вернее 
всего является опиской, употреблены этимологически правильно. Что 
же касается еров, то в Остр картина более архаична чем в Мар. 
В Остр находим один случай вокализации еря в окончании: нд hbeé'çx 
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1, мало показательный случай пропуска еря в заимствованном слове: 
дланн 8 и один пример употребления ъ вместо ь после шипящего: 
дляжяииколая 6. В Мар наблюдаем также один случай вокализации ь: 
дянесб 5, но употребление ь вместо ъ в двух случаях: не бкбеди 7, 
бб бФкы 8, употребление ъ вместо ь в трех случаях: ндшя 1, дянесб 
5, дляжяииколая 6 и один малопоказательный пример пропуска ера 
в сокращенной записи возвратного глагола: сбт са 2. Употребление 
слов цссдрьсткис, ндстдкяшддго дкне, отяпо^сти, отяпо^штделах в Мар и слов 
^дрьстБии, НДСЖЦ1КНЯ1К, остдбн, остдблгд1елая в Остр указывает на разные ис
точники, с которых переписаны были оба текста.

Тексты Молитвы младших списков фиксуруют территориальные 
особенности.

В Мак и Бан наблюдаем такую болгаро-македонскую особенность 
как смешение юсов (в Мак: сац!ны 5, в Бан: ншж 6) и болгарскую 
деназализацию ç в &, выразившуюся в употреблении юса большого на 
месте *ъ  в Бан: нж 7.

В Вук зафиксированы такие сербские особенности, как переход ę 
в е: стнть се нлае 2, дльгы ндше 6 и исключительное употребление ъ.

ТЕКСТЫ МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ

1. Патер r)pwv о év rolę ovpavoïc;, 
Map шткче ндшя кжеси нд нбс^я 
Остр ОЧЕ НДШБ ИЖЕ IECH НД НКСЁ^Я
Мак ОЧЕ НДШЕ ИЖЕ 1ЕСИ НД KĆEYK
Бан ЕМЧЕ НШБ ИЖЕ Йен НД HKEVK
Вук ®Ч£ НШБ 1ЕЖЕ IECH НД НБС'кдК

2. а^ьаа'дртш то bvopâ aov, 
Мар ДД СБТ СА НЛАА ТБОЕ 
Остр ДД CTÏÏTH СА НЛАА T60IE 
Мак дд стнт са илаа tkoie 
Бан дд отит са нлаа тбое 
Вук ДД СтТтБ СЕ ИЛАЕ ТБО1Е

3. еХ'&етш т) ßacnXela aov, 
Мар ДД ПрНДЕТЯ ЦерЁСТБИЕ ТБОЕ 
Остр ДД ПрНДЕТК ЦреТБИИ ТБО1Е 
Мак ДД Пр'|ДЕТЬ црчжии TKOIE 
Бан дд придЕ ЦрТБО ТБОЕ 
Вук ДД ПрНДЕ ЦркётБНЙ ТБОЙ
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4. 'YsyptipTUJ то flsXppa oov^ç év оорауш, nal Èirl ттр ypq.
Map да бодетх кол'к тно'к ^ко на неси h на зелан
Остр ДД БЖДЕТН КОЛМ ТБО1А. 1ДКД НД НЕСИ К НД ЗЕЛАЛН
Мак ДД БЖДЕТН КОЛ'к ТБО1Д: (ДКО НД ЕН Н НД ЗЕЛАН.
Бан дд ежде кол'к твои. мко нд нен н нд зелалн.
Вук дд воздеть кол'1; твои: гак нд неси и нд зелан.

5. Tw артоу ppûw тоу етьооспу 6oç ppïy appEpoy.
Map ^Л^ЕХ НАШЕ НАСТАБХШААГО ДЕНЕ. ДАТКДХ НАЛАХ ДХНЕСН
Остр ^Л^БХ НД111Х НАСЖ1]1ННХ1Н ДАТКДЕ НДЛАХ ДЕНИСЕ
Мак ^Л’квх наши сацены: датке ндлаб днбсб

Бан ^л4 НШК НДС'ГДКЛБШДГО ДНЕ даткб на дне

Вук ^Л^ЕБ НАШЕ прндо^фин: ДАИАДБ НАЛАБ ДНЕСЬ:
6. Kal atpEÇ туplu та арЕьХррата r/pûjy, cjç к al ppsK àiptspsy tolç 

скрЕьХёта«; ppwy.
Map I ОТХНО^СТИ НАЛАХ ДЛХГХЕ НАША 'liKO H ЛАХ1 ОТХПО^ШТАЕЛАХ ДЛХТКХННКОЛАХ 

НАШНЛАХ
Остр Н ОСТДБН НАЛАХ- ДЛХГХ1 НАША. IAKO И ЛАХЕ ОСТАВЛИКЛАХ ДЛХТКХНККОЛАХ 

НАШНЛАХ
Мак н йпо^сти налай длегы наша: гако н лаке йпо^цшелаб длткниколаб 

НДШНЛАБ
Бан AVCTAEH НА ДЛБГБ1 НШЖ. (ДКО И ЛАБА ЙСТДБЛ'кйлАБ ДЛН7КННКОЛАБ НШКЛАЬ
Вук Н ЙПО^СТН НАЛАБ ДЛНГЕ1 НАШЕ: (АКО Н ЛАЫ ЙПО^1|1 А1ЕЛАЕ ДЛЕТКЕННКОЛАН 

НАШНЛАЕ
7. Kal рр slasyÉ^npç ppâç еК ТЕьраароу. àXXà ростаь ppàç ато 

TOV тоирроо.
Map I НЕ БЕБЕДН НАСХ БХ НАПАСТЬ. НХ НЗБАБН HXI О'ТХ HEHpH'^HH.
Остр Н НЕ БХБЕДН НАСХ БХ НАПАСТИ НХ НЗБАБН HXI ОТХ НЕПрИГАЗНИ.
Мак H НЕ БНБЕДН пГ БИ НАПАСТИ: НХ НЗБАБН нТ W НЕПрН1АЗНН:
Бан К НС БНБЕДН нТ БИ ИСКО^ШЕНИ. НЖ НЗБАБН нТ Й ЛЖКАБАГО.
Вук Н НЕ БНБЕДН НАСИ БН НАПАСТИ: НН НЗБАБН НАСИ Й НЕПрИГАЗНИ:

8. 'Otl (tov ё(тт1у ту ßacrcXELa, nal ту Sóyapię, ка1 ту 6ó£a elç tooç 

àuûwaç. 'Арру
1

Map 'Ько ТВОЕ ЕСТХ ЦСр'сГБНЕ. И СИЛА И СЛАБА БН Б'ЬкЫ АЛАНИН
Остр гако ТБ01С IECTH ЦрС1'БИ(Е. И СИЛА. И СЛАКА КХ K^KXI АЛАНН —

г т TVМак гако tkoiecth црткни и сила: и слд кн k4; : —
Бан гако ткое 1е цртко н сила и сла би в'ккы алаин
Вук гако ТБ01Е ЙСТН ЦрНСТБО Н СИЛА И СЛАБА КН B'lsKKI АЛАНИИ —
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiona została wszechstronna analiza przekładu, pisma i języka 
najstarszych tekstów Modlitwy Pańskiej, jakie zawierają ewangeliarze: Mariański (gła- 
golicki zabytek z XI w.), Ostromira (najstarszy zabytek ruski z XI w.), Macedoński 
(zabytek z końca XII — początku XIII w.), Baniszkowski (zabytek bułgarski z XIII w.) 
oraz Wukanowa (zabytek serbski z XII w.).

W wyniku analizy autor dochodzi do wniosku, że teksty Modlitwy Pańskiej zaświad
czone w dwu pierwszych ewangeliarzach pozbawione są terytorialnych cech językowych, 
że tekst ewangeliarza Ostromira jest najbardziej archaiczny. W zabytkach późniejszych 
obserwujemy takie terytorialne cechy językowe jak mieszanie nosówek (w Mac i Ban), 
denazalizację ę w Ъ (w Ban), przejście ę w e (w Wuk) oraz wyłączne użycie b (w Wuk).


