
славянский 23 В 1650 г , уже после переезда в Москву, Епифа-
ний вместе с Арсением Корецким-Сатановским составил 
новую редакцию словаря, а вместе они подготовили «Лекси
кон словенолатинский, трудолюбием иноков Арсения и Епифа-
ния в богоспасаемом граде Москве составлен». Основу цер
ковнославянского словника составители заимствовали из 
«Лексикона» П Берынды, но также был использован и сло
варь Кнапского, его польско-латинская часть: для польского 
слова подыскивалось «словенское» соответствие и добавля
лось латинское слово из Кнапского24 В 1659 г на основе 
этого словаря П Т Семенников (именно он в 1649 г привез 
из Киева Епифания и других «киевских старцев») попытался 
составить славяно-латинско-польский словарь Польскую часть 
он взял из словаря Кнапского 25 

В 1670 г в Москве был составлен «Лексикон языков пол-
скаго и славенскаго скораго ради изобретения и уразумения, 
бывающыя в недоведомых вещех и неискусства языков», на
считывающий более 15 тысяч слов и сохранившийся в двух 
списках26 Составитель словаря, а им был Симеон Полоц
кий,27 для польской части своего труда использовал пер-
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