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ПРЕДИСЛОВИЕ 
К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Наша современность, и особенно повседневность, — противоречивы и сложны. 
Преодолевая трудности и противоречия, мы стремимся к полнокровной духовной 
и светской жизни, к обновлению и в то же время к возвращению многих утраченных 
и почти забытых ценностей, без которых бы не было нашего прошлого и едва ли сбу
дется вожделенное будущее. Мы вновь ценим то, что испытано поколениями и что, 
несмотря на все попытки «разрушить до основания», передано нам в наследие века
ми. К таким ценностям относится древний книжный церковнославянский язык.

Его живительный первоисточник — старославянский язык, язык святых пер
воучителей славянских Кирилла и Мефодия, называемых за их подвиг создания 
и распространения славянской грамоты и богослужения равноапостольными, был 
одним из древнейших книжных языков Европы. Помимо греческого и латинского, 
корни которых уходят в античные дохристианские времена, можно назвать только 
три европейских языка, не уступающих по старшинству старославянскому: это — 
готский (IV в·)，англосаксонский (VII в.) и древневерхненемецкий (VIII в.)· Старосла
вянский язык, возникший в IX в., оправдывает свое название, ибо он, как и его пер
вая азбука —— глаголица, был создан святыми солунскими братьями для всех славян 
и бытовал сначала в среде славян западных и западной части южных славян — мо- 
раван, чехов, словаков, отчасти поляков, паннонских и альпийских славян, а затем 
славян южных в пределах далматинских, хорватских, македонских, болгарских 
и сербских и, наконец, у славян восточных. В их среде более тысячи лет тому назад 
в результате Крещения Руси он укоренился, расцвел «яко кринъ прічистий» и дал 
удивительные образцы одухотворенного и целомудренного писания, к которым 06־ 
ращались многие поколения наших дедов и отцов.

Без церковнославянского, бытовавшего на Руси, трудно себе представить разви
тие русского литературного языка во все эпохи его истории. Церковный язык, подоб
но латыни в западных романских странах, был всегда опорой, гарантией чистоты 
и источником обогащения русского нормированного языка. Мы и сейчас, порой под
сознательно, несем в себе частицы священного общеславянского языка и пользуем
ся им. Употребляя пословицу «Устами младенца глаголет истина», мы не зад у мы- 
ваемся над тем, что «чисто» по-русски следовало бы сказать «Ртом ребенка говорит 
правда», а ощущаем лишь некоторый архаизм, книжность этого мудрого речения. 
Наши предки в XVIII в. или в начале XIX в., используя французский идиом trainer 
ипе тЬэёгаЫе existence, не стали говорить «тащить убогую житуху»，как, казалось бы, 
следовало ожидать, а обратились к церковнославянской традиции и... стали 
в некоторых случаях влачить жалкое существование· Еще Михайло Ломоносов



в «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» в 1757 г. писал, что 
«старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного славенского 
языка купно с российским отвратятся дикие и странные слова нелепости, входящие 
к нам из чужих языков, заимствующих себе красоту из греческого, и то еще через 
латинский», и пояснял, что «оные неприличности ныне небрежением чтения книг 
церковных вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственную красоту на
шего языка, подвергают его всегдашней перемене и к упадку преклоняют. Сие все 
показанным способом пресечется, и российский язык в полной силе, красоте и богат
стве переменам и упадку не подвержен утвердится, коль долго Церковь российская 
славословием Божиим на славянском языке украшаться будет» 1 .

Таким образом, благоприятное будущее русского литературного языка М. В. Ло
моносов видел в опоре на «славенский язык», что и было подтверждено в начале XIX в. 
блистательным поэтическим слогом Пушкина, а еще почти столетие спустя, в траги
ческие дни Второй русской революции, другой служитель русской Музы поэт Вячеслав 
Иванов, автор ряда произведений на языке, близком к церковнославянскому, в статье 
«Наш язык» писал: «Язык, стяжавший столь благодатный удел при самом рождении, 
был вторично облагодетельствован в своем младенчестве таинственным крещением 
в животворящих струях языка церковнославянского. Они частично претворили его 
плоть и духотворно преобразили его душу, его “внутреннюю форму’’· И вот он уже не 
просто дар Божий нам, но как бы дар Божий сугубо и вдвойне, — преисполненный 
и преумноженный. Церковнославянская речь стала под перстами боговдохновенных 
ваятелей души славянской, свв. Кирилла и Мефодия, живым слепком “божественной 
эллинской речи״, образ и подобие которой внедрили в свое изваяние приснопамятные 
Просветители»2 . Для многих писателей и поэтов, да и просто ревнителей благолепия 
русского языка, церковнославянский был не только источником вдохновения и образ
цом гармонической завершенности, стилистической строгости, но и стражем, как это 
полагал еще Ломоносов, чистоты и правильности пути развития русского («российско
го») языка. Утратил ли эту роль церковнославянский и в наше время? Я полагаю, что 
не утратил, что именно эту функциональную сторону древнего языка, языка, не отре- 
иіенного от современности，следует осознавать и воспринимать и в наше время. Мне 
известно, что во Франции любители и охранители чистоты французской речи так же 
относятся и к латыни, изучая и популяризируя этот средневековый международный 
европейский язык и даже стремясь сделать его устным, разговорным в определенных 
ситуациях и условиях. Они создали общество «живой латыни» (le latin vivant) ни
как не в ущерб, а на пользу родному французскому языку.

Тот церковнославянский язык, который мы слышим в храмах и находим в цер
ковных книгах, в науке теперь принято называть новоцерковнославянским, на нем 
пишутся новые церковные тексты: акафисты, службы новопрославленным святым. 
Этот термин ввел известный чешский палеославист Вячеслав Францевич Мареш

1 М. В. Ломоносов. Поли. собр. соч.: Труды по филологии. 1739-1758 гг. М.; JI., 1952·— 
Т. 7. — С. 591·

2 В. И. Иванов. Наш язык // Из глубины: Сборник статей о русской революции. — М.; 
1990· — С. 146·
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(он сам себя так именует по-русски), посвятивший новоцерковнославянскому язы
ку несколько работ. В докладе на конференции, приуроченной к 1000-летию Креще
ния Руси (Ленинград, 31 января -  5 февраля 1988 г·)，он сообщил, что «в наше вре
мя существуют три типа новоцерковнославянского языка: 1 ) русский тип, который 
употребляется как литургический язык в богослужении византийского обряда (про
изношение приспособляется к языковой среде); 2 ) хорватско-глаголический тип, 
который употребляется в богослужении римского обряда у хорватов (с 1921 до 1972 г. 
также у чехов); 3) чешский тип，с 1972 г. употребляемый в римском обряде у чехов 
(оформлен научным путем в 1972 г·)»· Недавно изданы служебники римского обря
да на новоцерковнославянском языке хорватско-глаголического варианта и вариан
та чешского. Как все литургические книги, они изданы анонимно, но известно, что 
хорватский вариант приготовлен И. JI. Тандаричем, а чешский В. Ткадличком. 
Таким образом, церковнославянский язык можно услышать не только в православ
ных храмах, но и в храмах католических, правда, в последних он звучит крайне 
редко, в исключительных случаях и исключительных местах.

В нынешней России церковнославянский многими ощущается и воспринимает
ся как язык «мертвый», т. е. сохранившийся только в церковных книгах и службах, 
во всех иных случаях, даже при домашнем чтении Священного Писания, в ходу — 
родной русский язык. Не так было в дореволюционные времена. Об этом свидетель
ствуют многочисленные источники, да и собственные воспоминания о моем детстве, 
отрочестве и юности. Эта пора прошла в условиях беженского быта в Сербии, в Белгра
де, где я учился в «старомодной» русской школе, а потом в мужской русской гимназии. 
В старшем классе моим законоучителем и духовным отцом был протоиерей Георгий 
Флоровский, а всего Закон Божий преподавался не менее десяти лет (полное среднее 
образование длилось 1 2  лет: четыре года в начальной школе и восемь в гимназии). 
Молитвы, Символ веры и Евангелие (Новый Завет) были исключительно на церковно
славянском языке, и только Катехизис, как мне помнится, Катехизис митрополита 
Филарета, который мы выборочно зубрили слово в слово, был на русском, и то весьма 
архаическом (как сейчас помню отрывок, объясняющий, почему крестная смерть 
Спасителя избавляет нас от греха, проклятия и смерти: «Дабы мы удобнее могли 
веровать сей тайне, слово Божие вразумляет нас о ней, сколько вместить можем, через 
сравнение Иисуса Христа с Адамом. Адам естественно есть глава всего человечества, 
которое составляет одно с ним, по естественному происхождению от него» — и т. д .) 1 · 
На воскресной обедне, которую многие из нас знали почти наизусть, стояли в гимна
зической церкви строем, иногда, перед большими праздниками, отстаивали вечерни, 
часть класса (счастливчики!) пела в церковном хоре, но ходили и в городскую рус
скую Троицкую церковь, и на кладбище к Иверской. Церковнославянский язык звучал 
постоянно, церковнославянские тексты (заповеди Моисея и заповеди блаженств, 
молитвы, тропари, небольшие притчи из Евангелия), как и латинские тексты или 
тургеневские стихотворения в прозе, заучивались наизусть, отдельные гимназисты 
прислуживали в церкви, читали часы, исполняли обязанности псаломщика. Церков
нославянский язык звучал чаще, чем воспринимался зрительно.

1 Митрополит Филарет. Пространный христианский катехизис. _  Варшава, 1930. _  С. 41.



Чтобы понять, как глубоко был воспринят русскими людьми или людьми русской 
культуры церковнославянский язык во времена, которые сейчас кажутся почти 
патриархальными, достаточно прочитать краткий и необычайно яркий рассказ 
«Панихида» парижского российского писателя Гайто Газданова, ставшего эмигран
том после гражданской войны в нашей стране. В рассказе описывается, как во вре
мя немецкой оккупации Парижа в 1942 г. умер от чахотки русский беженец, как при
шли к нему его немногочисленные, во многом случайные знакомые, которые позва
ли русского священника, чтобы прямо в доме отпеть покойника и потом отвезти его 
на кладбище: «Батюшка, старый человек с хрипловатым от простуды голосом, при
ехал через четверть часа. На нем была поношенная ряса, вид у него был печальный 
и усталый. Он вошел, перекрестился <···〉 一  Из каких мест покойник? — спросил 
священник. Володя ответил — такого-то уезда Орловской губернии. — Сосед, зна
чит, — сказал батюшка.—— Я сам оттуда же, и тридцати верст не будет. Вот беда, 
не знал я, что земляка хоронить придется. А как звали? — Григорий. — Священник 
молчал некоторое время <···〉一  Будь другие времена, я бы по нем настоящую пани
хиду отслужил, как у нас в монастырях служат. Да только вот голос у меня хриплый, 
одному мне трудно, так может быть, кто-нибудь из вас мне все-таки поможет, под
тянет? поддержит меня? — Я взглянул на Володю. Выражение лица у него было <···〉 
трагическое и торжественное. 一  Служите, батюшка, как в монастыре, 一  сказал 
он, — а мы все поддержим, не собьемся. — Он обернулся к своим товарищам, под
нял вверх обе руки повелительным и привычным, как мне показалось, жестом 一  

священник посмотрел на него с удивлением — и началась панихида. Нигде и никог
да, ни до этого, ни после этого я не слышал такого хора. Через некоторое время вся 
лестница дома, где жил Григорий Тимофеевич, была полна людьми, которые пришли 
слушать пение. <···〉 “Воистину суета всяческая, житие же сень и соние, ибо всуе 
метется всяк земнородный, яко же рече Писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб 
вселимся, иде же вкупе цари и нищие’’· <···〉“Вси 60 исчезаем, вси умрем, цари же 
и князи, судьи и насильницы, богатые и убогие и все естество человеческое״. <···〉 
Когда отпевание кончилось, я спросил Володю: — Откуда это все у вас? Каким это 
чудом все вышло, как вы составили такой хор? — Да просто так, — сказал о н .— 
Кто в опере когда-то пел, кто в оперетке, кто просто в кабаке. И все в хоре пели, 
конечно. А уж церковную службу мы с детства знаем — до последнего вздоха.— 
Затем гроб с телом Григория Тимофеевича закрыли» с···〉1·

Трудно сказать, когда и как вернется в нашу среду культура и дух церковносла
вянского слова, церковного распева и будут ли они широкого и глубокого охвата. Бог 
весть! Но думали ли мы с вами, читатель, десять или даже пять лет тому назад, что 
в начале 90־х годов в Москве, в издательстве «Просвещение» выйдет учебник церков
нославянского языка?

Н. И. Толстой,
академик РАН 

t  1996

1 Гайто Газданов. Вечер у Клэр: Романы и рассказы. — М., 1990. — С. 529-530.
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О Т  А В Т О Р О В

Вы держите в руках учебник церковнославянского языка —— богослу
жебного языка Русской Православной Церкви.

Эта книга сильно отличается от учебников старославянского и древ
нерусского языков. Старославянский и древнерусский языки изучают для 
того, чтобы знать историю языка, выяснить, каков был его древнейший 
облик, представить, как выглядел язык дописьменной эпохи. Наша 
задача иная: во-первых, научить читать и понимать тексты, входящие 
в состав православного богослужения, а во-вторых, дать общее пред
ставление о церковнославянском языке. Ведь современный русский 
литературный язык сформировался под сильным влиянием церковной 
книжности, и знание церковнославянского дает нам возможность по- 
иному почувствовать, увидеть и осмыслить многие явления родного 
языка. Поэтому говорящему по-русски знание церковнославянского необ
ходимо так же, как итальянцу или французу — знание латыни.

Книга открывается написанным В. М. Живовым очерком истории 
церковнославянского языка. Грамматика излагается поурочно для 
того, чтобы, получив на первых уроках представление не только об ал фа- 
вите, но и о глаголе, а также о некоторых особенностях синтаксиса, мож
но было понять структуру церковнославянского предложения. Тексты 
и фрагменты текстов, приведенные в упражнениях, не придуманы авто
рами, а взяты из славянской Библии и богослужебных книг. При этом 
в скобках приводятся ссылки лишь на стихи Ветхого и Нового Завета. 
Из-за громоздкости аппарата ссылки на богослужебные книги не даются. 
Материал урока не обязательно проходится за одно занятие, однако 
уроки должны изучаться последовательно. В каждом последующем уро
ке мы исходим из того, что содержание предыдущих тем уже известно. 
В материалах уроков даются ссылки на Грамматический справочник, 
который следует использовать при выполнении упражнений и чтении 
текстов. После уроков помещен особый раздел, посвященный лексиче
ским и поэтическим особенностям богослужебных текстов1.

1 Материалы этого раздела составлены на основе публикаций: О. А. Седако- 
ва. Церковнославянско-русские паронимы. Материалы к словарю. М., 2005, 
и А. Г. Кравецкий. Опыт словаря литургических символов. — Славяноведение. 
1995, № 3 — 1997, № 5.



В хрестоматию включены отрывки из церковнославянских книг 
разных жанров. Каждый раздел начинается с небольшого предисловия, 
в котором рассказано об истории приведенного фрагмента и указано его 
место в системе церковнославянской книжности. Тексты снабжены при
мечаниями, содержащими, во-первых, переводы наиболее сложных 
мест, во-вторых, информацию об упоминаемых исторических событиях 
и реалиях. В примечаниях также указываются библейские цитаты, ко
торые являются своеобразным ключом к пониманию и интерпретации 
текста. Наиболее сложные для восприятия материалы сопровождаются 
параллельными переводами. При чтении текстов хрестоматии надо 
пользоваться Словарем (в примечаниях нет перевода тех слов, которые 
есть в Словаре), а также Грамматическим справочником.

Грамматический справочник включает небольшой очерк церков
нославянской орфографии, дополняющий сведения, которые приведены 
в уроках, таблицы склонения и спряжения. Разбросанный по урокам 
грамматический материал в справочнике обобщен и систематизирован. 
Словарь ориентирован на тексты хрестоматии и уроков, т. е. в нем при
водятся не все сложные для понимания слова церковнославянского языка, 
а лишь те, которые встречаются в этой книге.

В конце учебника помещен список литературы, обращаясь к которой 
можно получить более подробную информацию как о церковнославян
ском языке, так и об истории славянской книжности.

Иллюстрации, помещенные в книге, — не произведение современных 
художников, а подлинные заставки и гравюры из старопечатных книг. 
Изображение играло большую роль в церковнославянских книгах, допол
няя текст и являясь его своеобразной частью. Иллюстрации, помещен
ные в уроках, воспроизводят страницы учебных книг, напечатанных ки
риллицей.

Мы благодарим всех, кто сочувствовал и помогал нашей работе. Первое 
издание не состоялось бы без огромного труда, вложенного в эту книгу 
Г. В. Карпюком. А над подготовкой этого, четвертого по счету, издания 
много работали сотрудники Издательского Совета Русской Православ
ной Церкви. Наша особая благодарность редакторам JI. П. Медведевой 
и И. В. Логиновой.



ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 
〇 ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫ КЕ1

1

Сейчас церковнославянский язык — это язык богослужения у пра
вославных славян, т. е. у русских, украинцев, белорусов, болгар, ма
кедонцев, сербов. Этот язык сложился давно, в IX в., он является об
щим достоянием всего православного славянства и в течение многих 
столетий был основой религиозных и культурных связей разных 
славянских народов. Раньше, в средние века, церковнославянский 
язык был не только богослужебным, на нем писалось все то, что свя
зывалось с религиозными ценностями; поскольку же вся средневеко
вая культура имела религиозный характер, церковнославянский был 
языком всей культуры  в целом. Славяне читали на нем Библию, на 
церковнославянский переводились сочинения греческих и латинских 
богословов и учителей монашеской жизни, византийские историчес
кие и научные сочинения, на нем писались поучения, жития святых, 
летописи. Эти произведения переходили из одной славянской области 
в другую, переписывались, изменялись, приспосабливались к новым 
условиям, они были основой духовной жизни славян и их взаимного 
общения.

Возникновение церковнославянского языка связано с именами 
славянских апостолов, святых Кирилла и Мефодия. Как рассказыва
ется в житии св. Кирилла, Бог дал св. Кириллу славянские книги, 
чтобы и славяне «были причислены к великим народам, которые ела- 
вят Бога на своем языке». Утвердить славянскую письменность как 
особую религиозную традицию, существующую наравне с греческой 
и латинской, было очень трудным делом. Свв. Кирилл и Мефодий 
с 863 г. создавали славянское богослужение и славянскую церковную 
литературу в Великой Моравии и Паннонии, славянских государст
вах, расположенных на территории современных Чехии, Словакии

1 Этот раздел написан В. М. Живовым.



и Венгрии. В церковном отно
шении эта область подчинялась 
Риму, и именно от римского папы 
Адриана свв. Кирилл и Мефо- 
дий получили благословение на 
свою деятельность. Св. Кирилл 
скончался в Риме, а св. Мефо- 
дия папа Адриан поставил ар
хиепископом «всем землям ела- 
вянским» (как сказано в житии 
Мефодия). Но у их дела было 
много противников, Мефодия 
преследовали, его учеников 
изгнали из Моравии. К тому 
времени Моравия не была един
ственным славянским христи
анским государством. В 864 г. 
при царе Борисе христианство 
приняла Болгария, в церков
ном отношении подчинявшаяся 
Константинополю, и ученики 
Мефодия перенесли свою дея
тельность в эту страну.

В Болгарии при царях Борисе (852-888) и Симеоне (888-927) 
церковнославянская книжность переживает свой первый расцвет. 
В дополнение к библейским и богослужебным книгам, переведенным 
Мефодием и его учениками в Моравии, переводится с греческого 
множество книг и появляются разнообразные оригинальные произ
ведения. Славянская книжность занимает свое место в ряду мировых 
литературных традиций. Те новые славянские государства, которые 
возникают в это время и принимают христианство, естественно, про· 
должают это развитие. Так случилось в Сербии в Х І-Х ІІ вв. То же 
самое происходило и в Киевской Руси. После официального приня
тия христианства при св. Владимире в 988 г. на Руси утверждается 
и славянское богослужение, и славянская книжность. Не совсем 
исчезает церковнославянская литературная традиция и у тех славян, 
которые находились в церковном подчинении у Рима. Церковносла
вянским продолжают пользоваться в Чехии (до конца XI в.) и в Хор
ватии. Все эти области находились в общении друг с другом (раз
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деление Церквей — на православную и католическую — происходит 
только в 1054 г.), взаимодействие имело место и в сфере литературы, 
и в сфере языка.

2

То, о чем мы сейчас говорили, — это внешние трудности станов
ления церковнославянского языка. Не менее существенными были 
трудности внутренние. Когда говорят, что церковнославянский язык 
создали свв. Кирилл и Мефодий, имеют в виду именно преодоление 
этих трудностей. Конечно, они не выдумали этот язык, а приспособи
ли славянскую речь к выражению тех понятий и представлений, 
которые диктовало христианское учение.

Это, бесспорно, требовало огромной работы. Кирилл и Мефодий 
были греками, они родились в греческом городе Солуни (Фессалоники), 
в IX в. там жило очень много славян, так что говорить по-славянски 
братья, видимо, научились еще в детстве. Но говорить и писать — это 
совсем разные вещи. Для того чтобы сделать язык письменным и пе
ревести на него Библию и богослужение, нужно было создать письмен- 
ностъ9 т. е. славянский алфавит，приспособленный к звукам славян
ской речи, нужно было найти слова，которые подходили бы для вы
ражения христианских понятий, и нужно было, наконец, научиться 
строить фразы так, чтобы получалось стройное и последовательное по
вествование — такое же, какое было в греческих оригиналах. Над 
этим и трудятся свв. Кирилл и Мефодий.

Славянский алфавит создает св. Кирилл, этим первоначальным 
славянским алфавитом была глаголица. У св. Кирилла было замеча
тельное понимание языка, придуманный им алфавит прекрасно под
ходил для записи того славянского говора, которым он владел: 
буквы соответствовали тем единицам звучащей речи, которые нуж
но было различать для того, чтобы не смешивались разные слова 
(т. е. буквы обозначали фонемы). Когда церковнославянским языком 
начинают пользоваться в Болгарии, глаголица заменяется кирилли
цей — тем церковнославянским алфавитом, которым мы сейчас поль
зуемся. Однако основной труд _  выделение значимых звуковых еди
ниц _  был проделан св. Кириллом: рисунок букв в кириллице был 
другим, но система графических знаков повторяла глаголицу. Заме
на произошла потому, что в Болгарии и раньше записывали славян
скую речь с помощью греческого алфавита (который был для этого

11
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HOHoabHirojîrj — сниігаінвяа Аімонэфжі^іо^ ои инА!{* 工0 киігаінвяа оіг^ь^н

!Гйг^
广言с̂Мкоочлв

а-s ^ד·״» . 

в «д+воі * ·

т״ 4f «1ес ״ & . тЛп f

. « VI

WV̂*»e · I Ψα
с «7-і-« с  ізЬояи* l

1FU

י€י*
*^Τϊϊ»1

4,

[Ekue¥F^

j|€gv-erM-€j



0 Ѵ в* Λ 1 * «  т

я

Г

· Vff99,S  
8VD8 Г9ѴА8Ѵ06 ¥  Я«ЛГ▲־ 

8 ѵ т « 8 1 .< е  V« Г4-М  ѴЭШѴѴЭк« . 
▲1>М(Э ГЬДА4>Ш€ Г 4 - т  · M T V «  ־
ШЭТ 88ЬМ»В 84W9V8A6V8 ·
8  8А»&«▼ 8А9ѴЭ88 · 8в^Ѵ»- 
А 8 8 €  8  霣财▲ к»»А6ШГ · Я - 
8  ГЬ«Ѵ4· Г9 Ѵ8АѴѲ · Ѵв S8W 8* 
沪》€ Г і Ь €А » · Γ84·«98 ѴІЭС▲ · 
8 A 4 tm » « S  ІѴЭ»»8АЭ А4· Ь  ־*
МОТДЭШ8 · ¥ 4»8кМЭ Р4■»
_8А<е 8« ЭІВ8 8А9ѴЭВЭк« · 
»0ГѴЬ««АМ>вЭ · C6T8W « 
ν·β А«РВ ЯЬдА4· ѴЬА · Я^АЭЯВМ· 

Н4 р2* IW Крл׳ W A lS f  Л ·  4·

·НПкИІ др-
*жавкниѵ

ΗΛΊ,Α- TW К
б4 и
АНИ*

е В 4 II 6 А И (
О Т ΑΟγΚΙ Ι

Г |  ОН€Ж( 0γΒ0 · ЛІНО^И Н4ЧАША ·
I  I  чинити повѣстк · « і^вѣ-

С Т к״к В״кН111Х״  Н4С״к  В€ШТ€Х״к  · 
7  Ѣкожс ПрѢдЛША НЛЛЪ · C U B lk-

ІУ(І ІСКОНИ СЛМОВИДкЦИ ·
I ε^ΟγΓΊϋ СЛОВ(СИ : і^во- 
ЛИ СА I Ліиѣ ХОЖДЬШМ · 1
С nplkBd 110 всѣх״к · В״к істи- 
НА ПО ρΑΛ0γ · ПС4ТИ Т€ВѢ · 
СЛЛБЪНІѴІ Т€0фИЛС · АЛ ^й- 
іоумѣшіи · О НИХ^Ж( Η40γ- « 
ЧИЛЪ СА ССИ СДОВСССХІѵ · 
оутвръ ж дсн к( ： BTJCTTv
віѵ дкни ірода црѣ . імднска · 

Hd ріУ IW крл* w лЗу־· гл* 4 ־

• наѵа лк- 
 ־мПкИі Ар ־
 жавікНиѵ׳

ΗΔΤ,ά' *IW К 

^  Б*кИ
дни*

сделанная позже кириллическая приписка. Приводится по книге Хартмута 
Трунте «Практический учебник церковнославянского языка в 30 уроках», 

вышедшей в 1992 г. на немецком языке

ведь помнить, что в это время славяне только начинали осваивать хри
стианскую культуру, и основные понятия христианской веры — 
достаточно абстрактные по своему характеру — не имели в их языке 
никакого соответствия. Когда, например, мы читаем второй член 
Символа веры во еднндго господа інс̂ сд христл, сына б6жТл，едннор6днАго1
нжс 15 отцл рождснндго прежде ВС̂ХЪ вѣкъ, СВ̂ ТЛ 15 СВ̂ ТЛ, БОГА ИСТИННА 15 БОГА
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НСТНННД1 рОЖД̂ ННА，НССОТБОрСННД, еДННОС^фНА О Т Ц ^ НМЖС БСА БЫШД)9 МЫ ДОЛЖНЫ
понимать, как трудно это было в первый раз сказать по-славянски. 
Слово господь к богу (т. е. к языческим богам) не прилагалось, а обо
значало властителя, владельца; прилагательного еАннороднын вообще не 
было, оно было придумано славянскими первоучителями по гречес
кому образцу, так же как не было прилагательного едннос^нын, да и 
самого абстрактного понятия сущности (староелав. слшти — это дей
ствительное причастие настоящего времени женского рода от глагола 
кыти, а слово сущность образовано от него искусственно, в процессе 
создания христианской терминологии). Слово имело, возможно, 
значение какого-то временного отрезка, соизмеримого с человеческой 
жизнью (ср. на мой век хват ит )9 но выражение прежде вс^хъ вѣкъ ни
какого смысла для славян-язычников не имело. Все это нужно было 
придумать, и первый шаг сделали здесь свв. Кирилл и Мефодий.

3

Не легче обстояло дело и с книжным синтаксисом. Когда мы сего
дня выучиваем в школе, как строится простое предложение, какими 
бывают сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, то 
часто не вполне отдаем себе отчет в том, что нас таким образом учат 
правильно писать, а говорим мы обычно по-другому. Мы с вами гово
рим: Книжка，я вчера на кухне оставила, принеси, пожалуйста· Од
нако мы с вами никогда так не напишем. Мы напишем: Принеси мне, 
пожалуйста，ту книжку，которую я вчера оставила на кухне. В пер
вом случае структура фразы ориентирована на ситуацию разговора, 
когда понятно, о каких предметах идет речь, и нужно их только на
звать. Во втором случае у фразы правильная логическая структура: 
сначала названо действие, которое нужно совершить, потом его объ
ект, потом дается характеристика этого объекта. Конечно, мы с вами 
легко можем понять и без труда построить вторую фразу и совсем не 
замечаем, в чем здесь сложность. Но ведь мы с вами не только разго
вариваем, но и читаем, привыкли к письменному языку, и школьное 
обучение только помогает нам избавиться от некнижных оборотов, 
когда мы пишем сочинение или должны выступать на каком-нибудь 
собрании. Ясно, что при свв. Кирилле и Мефодии все было по-другому: 
читать славянам было еще нечего, и никакой традиции логического, 
а не разговорного построения фразы еще не выработалось.
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При этом у первых славянских переводчиков был перед глазами гре
ческий или латинский текст, с которого они переводили. Просто перене
сти в славянский текст синтаксис греческого или латинского оригинала 
было, конечно, невозможно, хотя все эти языки были родственными и 
в синтаксисе у них было много общего. Однако можно было сохранить 
порядок слов, поскольку в славянском он был таким же свободным, как 
в древних языках, можно было найти подходящие славянские эквива
ленты для греческих союзов и частиц, связывающих простые предложе
ния в сложные. В тех же случаях, когда в разговорном языке соответст
вия не находилось, оставалось скопировать греческую синтаксическую 
конструкцию, поставив, например, на место греческого глагола в неопре
деленной форме славянский глагол в той же форме, на место существи-

ч

тельного — существительное (в том же падеже) и т. д. Например, слова 
Христа апостолам Андрею и Петру [Мк. 1，17] переданы в славянском 
Евангелии так: Пршдйтл всл^дъ и сотворю вдсъ бытн ловца мслов̂ кѵѵмъ 
(Идите за Мною, и Я  сделаю，что вы будете ловцами человеков); 
и неопределенная форма кыти, и падежи существительных соответствуют 
здесь греческому тексту, в живой же славянской речи таких конструк
ций не встречалось. В результате подобной переводческой работы и воз
ник особый синтаксис книжного славянского языка, который стал упо
требляться не только в переводных, но и в оригинальных сочинениях.

4

Сформировавшийся таким образом язык был, конечно, не очень 
похож на ту речь, которую можно было услышать в домашнем разго
воре древних славян или даже на совете их вождей. Поэтому с самого 
начала церковнославянский был языком книжным, отчетливо про
тивопоставленным бытовому разговорному языку. На фоне этого 
основного противопоставления другие языковые различия казались 
не такими важными. Это относится прежде всего к различиям между 
отдельными славянскими диалектами. В ІХ -Х  вв. славянский был 
еще единым языком, и разные его диалекты, из которых потом раз
вились известные нам славянские языки (русский, украинский, бол
гарский, сербский, чешский, польский и др.), различались между собою 
не больше, чем говоры, скажем, современной вологодской и современ
ной курской деревни. Именно поэтому Кирилл и Мефодий создают 
церковнославянский на основе знакомого им южнославянского
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диалекта Солуни, а отправляются со своими книгами в Моравию, к за
падным славянам.

Это не значит, конечно, что церковнославянский, где бы он ни упо
треблялся, оставался совершенно одинаковым. Отдельные местные 
черты он приобретал: в Моравии — моравские, в Болгарии — болгар
ские, в Киевской Руси — восточнославянские. Так возникали отдельные 
изводы (или редакции) церковнославянского. Они отличались преж
де всего чертами фонетики и морфологии, приспособленными к осо
бенностям данного славянского диалекта. Так, в древней Болгарии 
говорили и писали рождьство, в древней Чехии — розьство, а на Руси — 
рожьство. Имелись различия и в словаре, среди тех слов, которые были 
не специальными книжными образованиями, а заимствовались из ме
стной бытовой лексики. Различия, однако, не были слишком большими, 
так что произведения, возникшие в одной области, читались и пере
писывались в другой. Поэтому разные изводы церковнославянского 
влияли друг на друга，и сегодняшняя русская редакция церковносла
вянского вобрала в себя результаты многих веков этого развития.

5

Церковнославянскому языку в Древней Руси учились не так, как 
мы учимся ему сегодня. Учебники, грамматики и словари появляются 
только в XVII в. До этого учились так. Сначала выучивались читать 
по складам, т. е. распознавать буквы и правильно произносить их соче
тания, потом заучивали наизусть тексты: Часослов (сборник основных 
молитв) и Псалтирь. А понимать эти тексты надо было, основываясь 
на знании своего родного языка. Степень понимания поэтому могла 
быть разной, хорошо понимали церковнославянские тексты те, кто 
много читал. Как бы ни обстояло дело с пониманием, но на восприя
тии церковнославянского языка такая процедура обучения сказыва
лась вполне определенно: русский и церковнославянский понимались 
не как разные языки, а как разные варианты одного языка. Такое 
понимание отражалось и на употреблении. Во-первых, разграничива
лись сферы применения вариантов, т. е. книжного и некнижного: по- 
церковнославянски не вели бытовых разговоров, а по-русски не моли
лись. Во-вторых, когда русский человек писал книжные тексты, он 
пользовался своими знаниями родного языка, часто только переделы
вая на книжный лад обычные для него слова и обороты.
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Были в Древней Руси и книжники-профессионалы. Они переписы
вали книги и трудились в основном в скрипториях при больших 
монастырях и княжеских центрах. Их труд требовал особого умения, 
ведь у них не было никаких справочников, а текст надо было перепи
сать правильно и исправить в нем ошибки. Это было очень важно, 
потому что речь шла не о каких-нибудь книжках для чтения, а о ело- 
вах, которые произносились в церкви и были обращены к Богу. 
Неправильность в таких текстах могла означать неправильность в ве
ре, потому что в восприятии древнерусских книжников неправильное 
слово могло соответствовать «неправильной» вещи. Например, если 
лгглъ, произносившийся как ангел, обозначал посланца Бога, то лггслъ, 
произносившийся как аггелי обозначал посланца сатаны. Так и пи
шется в Евангелии: Идите w проклАтш, во огнь вечный，оу/тотобаннын 
діабол  ̂и лггслѵѵмъ 6rw [Мф. 25,41 ]· Когда разговорный язык существенно 
изменился, так что владение книжным языком, выученным на основе 
разговорного, становилось все более затруднительным, стала ощу
щаться необходимость упорядочить книжный язык и книжную пись
менность на новых основаниях. Этот процесс начинается в конце XIV в.

6

Сначала русские книжники обращаются к южнославянским (бол
гарским и сербским) образцам. Они думали, что на славянском юге 
язык свв. Кирилла и Мефодия сохранился лучше и проблему правиль
ности можно будет решить, просто аккуратно воспроизводя церков
нославянские тексты, принесенные от болгар и сербов. В это время на 
Руси усваивается ряд черт южнославянских изводов церковнославян
ского: начинают ставиться надстрочные знаки (ударения и придыха
ния), упорядочиваются знаки препинания и написание слов под тит
лом, переносятся некоторые формы (например, рождество вместо роже, 
ство). Однако основные проблемы на этом пути не решались. Вопрос 
о правильности нужно было решать самостоятельно.

С конца XV в. осуществляется большая работа по стабилизации 
церковнославянского языка и совершенствованию основного корпу
са письменных памятников. В 1499 г. завершается составление полно
го библейского свода (всех книг Ветхого и Нового Завета), над этим 
трудился кружок книжников, собранных Новгородским архиеписко
пом Геннадием; появляется так называемая Геннадиевская Библия 
(до этого имели хождение отдельные библейские книги, не собранные
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воедино). Позднее она легла в основу 
первопечатной славянской Библии, из
данной в Остроге в 1581 г., и ее москов
ского переиздания 1663 г. Появляют
ся первые грамматические трактаты и 
филологические сочинения, начина
ют систематически исправляться бого
служебные книги. В середине XVI в. 
составляются Великие Четьи Минеи  
митрополита Макария, в которых 
собраны и обработаны жития святых, 
поучения, наставления о монашеской 
жизни и богословские трактаты, изве
стные в Московской Руси в это время. 
Упорядочивается летописание, созда

ется Степенная книга —— большая сводная летопись, имевшая полу
официальный характер.

Вся эта работа становится особенно систематической, когда в 
Москве начинается книгопечатание, сначала в анонимной типогра
фии с 1550-х годов, а с 1564 г. — в типографии Ивана Федорова (в этом 
году он издает свою первую книгу —Апостол). При книгопечатании 
книга воспроизводится сразу в сотнях экземпляров, поэтому под го
товка исправного текста становится особенно ответственным делом. 
Вокруг типографии складывается штат профессиональных, хорошо 
образованных книжников, которые занимаются подготовкой книг к 
печати (книжной справой). В ходе их трудов принимает окончатель
ные очертания московский вариант церковнославянского языка  со 
своей нормативной орфографией и морфологией.

7

При систематической книжной справе неизбежно вставал вопрос: 
каковы должны быть основания для исправления книг? Нужно ли ру
ководствоваться грамматическими правилами или отыскивать наи
лучший текст в наиболее исправных рукописях? А если обращаться 
к рукописям, то как определить, какая из них наиболее исправна? От 
того, как решались эти вопросы, зависело очень многое. Ведь — на
помним — речь шла не только о том, как писать，но и о том, как ве- 
ритъ. Именно поэтому изменение в направлении книжной справы при
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Выходные сведения 
Геннадиевской Библии 1499 г.
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Патриархе Никоне и царе Алексее Михайловиче повлекло за собой 
раскол Русской Церкви.

Патриарх Никон, как и его противники, хотел усовершенствовать 
богослужение. При этом он думал, что для исправления русских цер־ 
ковных книг и обрядов лучшим руководством могут быть книги и об
ряды, принятые на Украине, в Киеве. Его привлекало то, что в Киеве 
было заведено правильное учение, там была высшая духовная школа 
(Киево-Могилянская академия), изучали греческий язык и издавали 
богослужебные книги, сверяя их с греческими текстами. Поэтому во 
время Патриарха Никона и его преемников книги в Москве издаются 
по украинским изданиям, которые, правда, предварительно подверга
ются особому исправлению. Противники Патриарха Никона, старооб
рядцы, думали, что и у современных им греков, живших под турецким 
владычеством, и у украинцев, постоянно общавшихся с католиками, 
и книги, и обряды повреждены; они считали, что исправления нужны, 
но опираться они должны на собственную традицию, на русское цер
ковное предание и древние рукописи. Поэтому у старообрядцев, не при
нявших реформ Патриарха Никона, до сих пор сохраняется в употреб
лении старый московский извод церковнославянского языка.

В патриаршей же Церкви утверждается другой извод церковносла
вянского языка, возникший из соединения киевских норм с москов
скими в результате работы никоновских и послениконовских справщи
ков. Эти справщики брали за основу украинские издания и исправляли 
их, руководствуясь общими грамматическими правилами, а в отдельных 
случаях и греческим текстом. Так, во второй половине XVII в. были 
исправлены основные богослужебные книги 一  Служебник, Требник, 
Постная и Цветная Триодь, месячные служебные Минеи. В первой 
половине XVIII в. в соответствии с этими же нормами исправляется 
Библия. Завершением этого труда было издание в 1751 г. так называв- 
мой Елизаветинской Библии (напечатанной при императрице Ели
завете Петровне). Таким образом формируется новый извод церковно
славянского языка, называемый синодальным церковнославянским  
или новоцерковнославянским. В 1685 г. Киевская митрополия подчи
няется Московскому Патриарху, в первой половине XVIII в. издается 
ряд императорских указов, предписывающих местные издания осу
ществлять в точном соответствии с московскими; в результате укра
инский извод церковнославянского выходит из употребления (он 
сохраняется только у униатов), и новоцерковнославянский оказы
вается общерусским изводом· Этот язык вам и предстоит изучать.
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I. Алфавит
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В церковнославянском языке алфавит состоит из 40 букв, боль
ш ая часть которых по написанию и произношению соответствует 
русским буквам. Каждая буква церковнославянского языка имеет 
свое традиционное название. !

Буквы Названия
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букв Произношение
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* Означает твердость предыдущего согласного. Иногда заменяется знаком ， 

который называется паерок или ерок·
** Означает мягкость предыдущего согласного.

V произносится как [в], если перед ней стоит буква л или с. В остальных 
случаях V произносится как [и], при этом над ней стоит значок: ѵ־, ѵ, ѵ־, [Пагслъ7
6ѴАГГ€ЛІ€, MWV־C€H, ѴССѴѴПъ].

По-разному пишутся, но одинаково произносятся следующие 
буквы и сочетания букв:

1) в，V4 ׳) и，Ϊ，V׳, ѵ,ѵ 7) ф，办 10) ¾, кс
пс，־е，士 5) 0, О, w，(X) 8) от 11) ψ י€ (2
3) 3, 5 6) оѵ，̂  9) кц а

Церковнославянский алфавит был создан на базе греческого. 
Этим объясняется наличие ряда букв (ф，办，w，¾, ψ׳，ѵ׳), избыточных 
для передачи славянской речи. Греческим влиянием объясняется 
и правило, согласно которому сочетание гг читается как [нг], а со־ 
четание гк — как [нк], например: еѵлггсліЧ (греч. εύαγγέλιον), сѵ׳гклитъ 
(греч. σύγκλητος)1.

Буква 士 употреблялась для передачи особого гласного звука, 
представленного во многих славянских диалектах. В некоторых

1 Исключениями из этого правила является имя агг€и и  аггслъ в  значении «злой 
дух». В обоих случаях произносится [гг], а не [нг].

ять [е]
ю [ю]
я [я]

омега [о]
юс малый [я]
кси [КС]
пси [ПС]
фита [ф]
йж ица [и], [В]
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диалектах русского язы ка имеются различающиеся звуки ^  и с. 
На Западной Украине при чтении обычных церковнославянских 
текстов 士 под ударением произносится как «и».

II. Настоящее время глагола БЫТИ

Церковнославянский глагол выти отличается от русского гла
гола быть· В современном русском языке глагол быть в настоя
щем времени, как правило, опускается, т.е. мы говорим: Дуб  — 
дерево· И не говорим: Д уб есть дерево.

Если русский глагол быть имеет в настоящем времени только 
формы есть и суть (последняя встречается чрезвычайно редко), 
то церковнославянский глагол выти в настоящем времени изменя
ется по лицам и числам.

В современном русском языке выделяется единственное и мно
жественное число. В церковнославянском языке имеется три числа: 
единственное，множественное и двойственное. Последняя форма 
употребляется в том случае, если речь идет о двух людях или пред
метах. В двойственном числе настоящего времени глагол быти 
изменяется по родам.

Спряжение глагола быти в  настоящем времени

Лицо Единственное Двойственное число* Множественное
число м. р. ж” ср. р. число

е־1
2-е
3-е

(я) есмь 
(ты) есн 
(он, она, оно) есть

(мы) есвА, есл\А 
(вы) естл 
(они) естл

есв^, е с ^
60Ίτβ
естгЁ

8СЛ\Ы
есті
С̂ ТЬ

* В двойственном числе окончания ср. р., как правило, совпадают с оконча
ниями ж. р. Однако в ряде случаев формы ср. р. имеют такие же окончания, как 
и формы м. р.

Если при глаголе быти в  настоящем времени стоит отрицание, 
то отрицательная частица сливается с глагольной формой в одно 
слово. Происходит это следующим образом:

не + не + есть = н^сть и т. д.
не + есн = н^си (кроме формы 3־го л. мн. ч. — не с^ть).
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Страница с изображением алфавита из первого отечественного печатного 
букваря, составленного и отпечатанного Иваном Федоровым в 1574 г.

III. Упражнения

1. Прочитайте приведенные ниже слова и предложения，обратите 
внимание на произношение букв, которые отличаются от букв рус
ского алфавита:

. I I —— И： СИНІИ，ІДКѴѴБЪ? фД1НА? ТЛІСІЛ, ЦАрСТВІС，ІКОСЪ，лиръ，БІНО.

2 . Ѣ  士 一 Θ： НАСЛЕДСТВО, ХЛ^БЪ，Д^ЛЛТИ, БСС^ДА，
БОЛ^ТИ, ѴѴ БСКОр ,̂ ГД^, ПОИСТИН .̂
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3· 3 3, s 5 —— з： 3дк6н%? ЗАВИТЬ, рЙ3А7 прд3дннкъ? ЗАВЕСА，
ЖИЗНЬ, ЛОЗА, 5€ΛΪ€, 5ЛЧЙ，5ЛО, ЭВ̂ ЗДА, ^ААКЬ? 5ЛОСЛОВИТИ.

4 · Ф ф,分办一 ф： φΪΛΙ’ΠΠ' філимѵѵнх, фдріссн, флѵѵр%7 φνντϊή, трѵфѵѵнъ, 
Τρ0ψ1’Λ\%， ссрдф1л\д7 ΤΪΜΟ̂ έή, ΛΙΑΤ̂ έή, с̂одбсш, Д̂ ДНДСШ, Λ̂ ρτΟτΑ，
БАр̂ ОгОЛОМСН, іОгАДД̂ , С̂КЛД7 Д̂ОЛѴН%.

5. Ογ 0γ ^ — У： 0γΛ\1, ОѴТ̂ ШИТСЛЬ, 0\־г6дникъ, 0γΊ(ΗΗΚΖ7 ΟγΟΤΑ, ογχο, 
ογτρο, 0ѵссрднын7 О̂ ргКшИТИ, Д̂ ХЪ, Д̂ ША, Мудрость, С̂ББѴѴТА, Н€Д̂ ГЪ, рАЗЙиі, 
КЙгКлЦ ГОЛУБЬ, рй ,̂ сосбді, ЙСК̂ Ш€Ш€, Др̂ ГЪ, ИД̂  Н€С̂  χ0ψ^ ВИЖД̂  В€Д̂  
ЗОВ《

6 . ІН גוי   А  А  —  Я： ІАЗЫК%7 І̂ СЛП，1АЗБА7 іаблсшс7 ілсти, іаблоко1 ϋ Α ， 
ілрость, 3€МЛА, С^МА，С̂ ДІА, БСМСрА1 ΕρΑΤΪΑ, Л\НЛОСТЫНА1 ПОАС%1 ПО.

KAAHic. Помани ма，господи, во цдрствш твосліі. ІНзыкъ лжнв% нсндвйдита 
ИСТИНЫ. Азыкъ МОН трость КНИЖНИКА скорописца [Пс.44,2]·

7· О  о  0, W w — о； 0  ,ά) — о!: от€цх, окрлзх, олтлрь, око י
Оми, отромА, 0 бымдй7 облако, ννΊΗψ€ΗΪ€, ѵѵкроплстс, ѵѵсліпйти, ѴѴСТАВИТИ, 
ѵѵс̂ дйти, йкѵѵ，кдкѵѵ7 колйкѵѵ7 іѵѵднн%7 іикифй，йрѵѵд%. G) мдлі И W
вслйц  ̂ (малым и великим) доволен̂  б̂ дсшн. Ш господи, избдбн 
моіо. G) жсно! бсліа (велика) в̂ рд твоа.

8 . ® w — от: wKp0Bcmc7 СЗв̂ тъ, СЗпЛтн’ти, СЗврлтити, СЗвіц^тн, 
ѵ9йл\сшн7 CStoâ . Д̂ ХЪ W Д̂ ХА и плоть w плоти. 0\*кдоннса \ΰ дЛА й сотвори
БЛАГО [Пс. 33, 15]· ®  МНОГОСЛОБІА НС НЗБ̂ ЖНШН Γρ+χΑ.

9 . ¾¾ — КС； Ψ  ψ — пс: длс§дндр%7 АЛС̂ Ш, Л\Д̂ ІЛ\%7 ^бнофѵѵнта, φίΗΪ^, 
а^ш ъ  (достоин), \|гдл6л\%7 ̂־Алтйрь, А̂ЛМОІГ̂ СЩ ДП0КАЛѴ1|Г|аС%.

10. ΥΥΥ  — И； V — В： Л\ѴѴѴ״С€И, СѴНОДХ, кѵр%7 смѵрнд, тОгІЬи1\(м'
М\гр0, ТИМПАНЫ, КѴМБАЛЫ, ѴПОДІАКОН̂, ѴССѴѴП̂ 6Ѵ״А，ПДѴСЛ%7 6ν״ΑΓΓ€ΛΪ€, 0Ѵ׳АГ_ 
Г€ЛЙСТЪ, пдрдсксѵд7 КДДѴДІД, бѴДОКІА.

л  л  S י׳ s  /  S /  ѵ S / / S י׳   S /  і

11 ·  — паерок: нзан%7 подшнын，пред богол\%，изавити, подати, пред 
ТОБОЮ, Й3АДАТИ, ПОДбМЛЮ, ПОД ВОДОЮ, рДЗ̂ НЫН7 ПОДАрСМНЫН, НАД 3€МЛ€Ю.
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2. В следующих предложениях найдите глагол б ы ти  в  настоящем вре־ 
мени и укажите его число и лицо:

С6, МЫ бСМЬІ рДБН ГОСПОДИН  ̂НДШСМ^ [Быт. 44116]· ДОБрЬ 6СТЬ БОГАТСТВО,

нсмжс н^ сть Γρ^χΑ [Сир. 13 ,30]·  © β ^ ψ Α  інс% (о т в е ч а л  И и с у с ) :  НС ДВА 

ли нддссатс мдсд (н е  д в е н а д ц а т ь  л и  ч а с о в )  естл  во дни; [Ин. 11，9]·  Такѵѵ 

и вы7 ( с н а р у ж и )  іаб ластсса  мслоб^кѵѵлі^ (л ю д я м )  прдвсднн7

в н ^ г р ь ^  ( в н у т р и )  ЖС естс ПОЛНИ ЛНЦСМ^ріА Й БСЗЗДКОША [Мф.23,28] ·  Р€_ 

Ί€ ( с к а з а л )  ЖС πέτρχ: срсврд И ЗЛАТА Н^СТЬ 0γ Л\СН6 [Дети 3, 6]·  Ид^ЖС БО 

(и б о  где) 6СТА ДВА ИЛИ Tpic СОБрДНН ВО НМА Л\0€, (та м ) 6СЛ\Ь посрсд^ Й’ХЪ 

[Мф. 18, 20]. Й СЩЪ едино 6СМД [Ин· 10, 30]·  И  СЛАБ^ ІОЖС (KOTO־ 

р у ю )  ДАЛ% 6СЙ ДАХЪ (д ал ) НЛ\ % ： ДА 6ДИН0, ІАКОЖС МЫ 6ДИН0 6СМД

[Ин. 17, 22].

3. Поставьте глагол б ы ти  в  нужную форму:
О б р а з е ц :  Ηλϊα ли (быти) ты ; [Ин. 1，21]· —  Илід ли есн ты ;

О н и  же оукорншд его и р^шд ( с к а з а л и )  ТЫ ΟγΊΗΗΚΖ (б ы т и ) топи:

МЫ ЖС МѴѴѴССѴѴБЫ (БЫТИ) оуменнцы [Ин. 928 י]. И  БЫ МИСТИ (БЫТИ), НО НС ВСЙ 

[Ин. 13, 10J■ Ёъ ДОМ  ̂ О Ц А (О тц а ) Л\0€ГЛѴ ОБЙтеДИ МНѴѴГН (БЫТИ) [И н· 14,2]·  

(бы ти) лоза Й стиннаа, и о ц х  (О т е ц )  мои д^лАТбль ( в о з д е л ы в а ю 

Щ ИЙ) (БЫТИ) [ И н. 15, 1 ]· ОлОБО ТВ0€ ИСТИНА (БЫТИ) [ И н. 17t 17].

4. Ответьте на вопросы:
К а к и е  ц е р к о в н о с л а в я н с к и е  б у к в ы  п и ш у т с я  п о - р а з н о м у , н о  п р о 

и з н о с я т с я  о д и н а к о в о ?  К а к  о б р а з о в а н ы  ф о р м ы  н^сл\ь9 н^си?



Урок 2

I. Надстрочные знаки 
и знаки препинания

В церковнославянском языке используются особые значки, 
которые ставятся выше уровня строки и называются надстроч
ными. Это знаки ударения，особый знак придыхания  и знаки  
сокращения слова· Строгая система употребления надстрочных 
знаков возникает довольно поздно. Древнейшей рукописью с про
ставленными знаками ударения является Чудовский Новый Завет 
(середина XIV в.), новый перевод с греческого на славянский, 
выполненный, по преданию, святителем Алексием, митрополитом 
Московским. Окончательно система надстрочных знаков форми
руется к началу XVIII в.

1. Знаки ударения
В церковнославянском языке ударение бывает трех видов:

а — острое ударение, или о ^іа; 
а —— тяжелое ударение, или вдрід; 
л — облеченное ударение, или кдморд.



Различие знаков ударения не связано с особенностями произ
ношения. Так, слова рдвъ и рдвъ, зсмла и зсмлд читаются одинаково. 
Церковнославянские знаки ударения заимствованы из греческого. 
Острое ударение ставится над гласной в начале и середине слова, 
например сотворити. Тяжелое ставится в том случае, если слово 
оканчивается на ударную гласную, например рдспнн его. Однако если 
после такого слова стоят слова: бо, же, ли, ліа，ми, та, ти，са，си, иы，вы, 
не имеющие собственного ударения, то на предыдущем гласном 
сохраняется острое ударение, например: З^м ла  жі невидима и не.
ЛтрОСНЛ [Быт.  1 , 2 ] .

Облеченное ударение служит для того, чтобы различать формы 
единственного числа и формы множественного (двойственного) 
числа. Например:

Если слово начинается с гласной, то над этой гласной ставится 
знак придыхания, который по-славянски называется звлтсльцо: д. 
Этот значок никак не произносится. В славянских текстах он появ
ляется в связи с ориентацией на греческую орфографию. В древне
греческом языке знаки придыхания влияли на произношение.

Знак придыхания может совмещаться со знаком ударения. 
Сочетания этих знаков имеют специальные названия. Сочетание 
острого ударения и придыхания а называется йсо, а сочетание при
дыхания с тяж елым ударением а называется дпострофь.

Ряд слов в церковнославянском языке пишется не полностью, 
а сокращенно. Сокращения выделяются при помощи специального 
знака, который называется знаком титла. Под титлом пишутся 
слова, относящиеся к сакральной сфере, т. е. обозначающие свя
щенные, почитаемые предметы, например егъ — Бог, бца — Бого
родица, спсъ — Спас.

J 
J 

ед
ед

и. 

р.

РЬ
'
РА

׳
А 

А

цдрь (Р. мн.) 
цдрд (И. или В. дв.)

2. Знак придыхания

3. Знаки титла
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В некоторых случаях знак титла используется для того, чтобы 
отличить Бога (это слово пишется под знаком титла, когда речь 
идет о Боге, в Которого веруют христиане) от языческих богов 
(в этом случае бо’пь，бози пишется без знака титла). Примеры такого 
рода вы сможете найти в отрывках из Книги пророка Ионы и Книги 
пророка Даниила, которые есть в хрестоматии. Точно так же, когда 
речь идет об Ангелах Божиих, то слово лгглъ пишется под знаком 
титла, а если говорится о падшем ангеле, сатане, то слово лггслъ 

пишется полностью без знака титла и читается [аггел].
Имеется несколько вариантов знака титла:
1.  ̂ — простое титло.
2· Буквенные титла (т. е. способ сокращения слова, когда одна 

из пропущенных букв выносится над строкой):
л  ̂ л י׳добро-титло —— бца рцы титло — нл\къ־

глаголь-титло — С слово-титло — кртъ
он-титло — пррокъ

Список слов, которые могут встречаться 
под знаком титла:

лгглъ — Ангел 
лрхлгглъ — Архангел 

лптолъ —— апостол 
егъ — Бог 
ежі — Боже
БЖССТБСННЫН? БЖТБСННЫН ——

Божественный 
елгъ — благ
блгодлть, блгть — благодать 
блгословснъ? блгбснъ — благословен 
блжснъ — блажен 
блгомсстіс, блгомтіс — благочестие 
бца — Богородица

Бгородимснъ — богородичен 
бака 一  Владыка 
блмца — Владычица 
воскрнТс — Воскресение 
гдь — Господь 
гдснь — Господень 
гдинъ — Господин 
гдство — господство 
гдрь — государь 
глъ, глголъ — глагол 
дёдъ — Давид 
днь — день 
днсь — днесь
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АХ̂  — Дух
Дшл — душа
ДХОБНЫН —духовный
ДВА — Дева
двство, двтво — девство
епкопъ — епископ
ество -- естество
十 . .6ѴДІС ——Евангелие
V ^ V t

нмрскъ, нмкъ — имя рек
ісрдимъ — Иерусалим
ійль — Израиль
інсъ — Иисус
кргг — Крест ־
кнзь —־ князь
мрід — Мария
мтрь - Матерь ־
м ти — • Мати
лілть - - милость
лілрдіс — милосердие
ЛІЛТЫНА — милостыня
млнцъ — Младенец
ЛІЛТВЛ — молитва
мрость — мудрость
мчннкъ — мученик
мцъ — месяц
НБО — Небо
НБНЫН — Небесный
нн^ —• ныне
оцъ —• Отец

очс — Отче 
очсство — отечество 
првнъ — праведен 
пртсчл — Предтеча 
прсмрость 一  премудрость 
прсстдл — Пресвятая 
прнѵѵ — присно 
прпБСнъ — преподобен 
пртодъ — престол 
пррокъ — пророк 
ржтво — Рождество 
спсъ — Спас 
спсснк, спшс — спасение 
стг — свят
стдь, ститсдь — святитель
сціснннкъ — свящ енник
срцс — сердце
саба — слава
снъ — Сын
стрть — Страсть
тргг — Трисвят
трцл — Троица
трчснъ 一  Троичен
оучникъ — ученик
О0т€лц о\־чтдь — Учитель
Хртосъ — Христос
црь — Царь
цртво — Царство
црковь — Церковь
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чть — честь чдв^чсскш — Человеческий
чтным — честной чтг — чист
чдкъ, чдб̂ къ — Человек ѵѵчтити — очистить

4. Знаки препинания
В церковнославянском языке правила постановки знаков препи

нания менее строгие, чем в русском, т. е. в одном и том же случае 
могут стоять разные знаки, а может и вообще отсутствовать какой- 
либо знак препинания. Следует обратить внимание на наиболее 
значительные отличия церковнославянских знаков препинания 
от современных русских:
• Точка с запятой в церковнославянском языке указывает на вопро

сительную интонацию, т. е. выполняет те же функции, что и знак 
вопроса в современном русском язы ке1: лилОЕгКрс，почто оус̂ ин̂ дСА 
6сй; 一  М аловерны й，почему ты усомнился? [Мф. 1 4 , 31 ]·

• В богослужебных книгах вместо часто повторяющихся молитв 
и возгласов приводятся только их первые слова. Так, вместо воз
гласа Сдлвл оц^ и сн̂  и стом^ дх^ и нын^ и приснѵи и во егКки
дмйнь приводятся слова Сдлвл, и нын^:. При этом вместо многото
чия ставится двоеточие. Если в богослужебной книге написано 
О ч с  нлшъ:9 то в этом месте целиком читается молитва Отче наш  
[Мф. 6, 9 -1 3] .

• Мы видели, что в церковнославянском языке знак «;» (точка с за
пятой) соответствует вопросительному знаку современного рус
ского языка. В функции точки с запятой в церковнославянском 
языке выступает точка, которая в этом случае называется малой 
точкой· По размеру она не отличается от обычной точки, однако 
после нее предложение продолжается с маленькой буквы.

• Строгих правил постановки запятых в церковнославянском языке 
нет. Но запятые, как и в современном русском языке, помогают по
нять членение предложения и выделить его основные части.

1 В греческой письменной традиции для обозначения вопроса точка ставилась 
вверху, а запятая внизу, а в латинской — запятая вверху, а точка внизу. Таким 
образом, современный вопросительный знак «?» восходит к латинской традиции.
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II. Спряжение глагола БЫТИ 
в аористе и имперфекте

В церковнославянском язы ке четыре прошедших времени, два 
из них 一  аорист  и имперфект1· В русском язы ке глагол быть 
имеет в прошедшем времени всего четыре формы: был, была, было, 
были, т. е. имеет формы единственного и множественного числа, 
а в единственном числе изменяется по родам. В церковнославянском 
языке в каждом из прошедших времен глагол изменяется по лицам 
и числам (ед., дв., мн.), а в двойственном числе также по родам. Со
ответственно церковнославянский глагол быти имеет в прошедших 
временах гораздо больше форм. Кроме того, надо отметить, что этот 
глагол образует формы аориста от двух основ: бы- и б^־.

При всем многообразии форм глагола быти в прошедших време
нах на русский язы к этот глагол обычно переводится одной из че
тырех форм прошедшего времени: был, была, было, были.

Лицо Единственное
число

Двойственное число Множественное
числом. р. ж. р., ср. р.

Аорист  I (основа  БЫ־)
е־1 БЫ\0БД БЫХОБ'к БЫ\0Л\Ъ
2-е* БЫ (устаревш.) БЫСТЛ быѴгЬ БЫСТС
е־3 БЫСТЬ (БЫ) БЫСТЛ Быслгк БЫША

Аорист  II  (основа  Б^־)
е־1 БУХОВА Κ^χΟΒ^ Б̂ ХОМЪ
2-е* (устаревш.) Б̂ СТЛ Б̂ СТС
е־3 Б̂ СТЛ

Имперфект
е־1 БА\0МЪ
2-е* БАШС (устаревш.) БАСТЛ БАСЛгк БАСТС
3-е ЕАШІ КАСТА БАСЛгк

* Формы 2 л. ед. аориста и имперфекта в богослужебных книгах XVIII—XX 
вв. встречаются крайне редко.

1 В этом учебнике используются названия прошедших времен, которые явля
ются общепринятыми в современной лингвистике. Эти термины восходят к гречес

32



III. Упражнения

1. Укажите время, число и лицо глагола быти:

ТШ НИЦ^ И П р іи д о т  (вы пришли) КО ЛигЁ [М ф .2 5 ,3 6 ] ·  М  Ж€
зрдкъ (вид) 6rw ІАКѴѴ Μ0ΛΗΪΑ, И ѴѴД^НК 6rw EhCo IAKW СН г̂а [Мф. 28f 3]. бгдА 
(когда) Б0 рдей r f m  Γρ χ̂α, свободнн б^стс С5 правды  [Рим. 6 t 20]. И н зш еда 

(вы йдя) в й д ^  (увидел) мсъ ндрод% м н о га , и мАрдовд w Ηπχζ (был ми
ЛОСТИВ К НИМ), ЗАНС БДХ  ̂ IAKW ОВЦЫ М  НМ^ЦІЫА ПДСТЫрА [М к .  6, 34]·
Л י / י- י-י-·  / V / / f T f / ， / ТТУ \ -י І //̂TAA И БЛЖСННДА АННА ПрОрОМНЦД БДШ€ W ГрАДД АрМДхОг€МД? W ГОрЫ бфр^- 
МОВЫ. т кк о ж і БО БЫСТЬ ВО ДНИ ни^вьц TAKW Е̂ДСТГЪ И ПрНШССТВІС СНА 
МЛВ̂МССКАГЛѴ [ М ф . 2 4 , 3 7 ] . & Ъ  НДМДЛ̂  СЛ0В01 И СЛОВО КЪ Е(Ѵ, И ЕГЪ 
СЛОВО [Ин.  1 1 י ]. ПрНМАСТННЦЫ (причастники) БО БЫХ0М% Хрг^ [Евр. 3,14].  

Й кѵѵ Б̂ СТС рДБН Гр^Х  ̂ [Рим· 6, 17].  И  бГДА СКОНМАВДШАСА (И КОГДа Закан־
чивались) дни патьдссатннцы, б^шд вей дплн единод^шнѵѵ вк^п  ̂ (вме
сте) [Деян. 2, 1 ]. вЙд̂ ВШС Ж€，НЖ€ (те, которые) ІЪ НИЛІ%，БЫВАШОС,
Р̂ ША (сказали) ГДИ, ДЦІ€ ОѴДАрНМІ Н0Ж€М% ； [Л к .  2 2 1 4 9 ] . Y i  OYCTpCMHCA 
стадо по Ep€iV в% морс: ΚΑχ̂  ж і  iakw (приблизительно) ДВ  ̂ ΤυΟΑψυ： 

Η ογτοπαχ  ̂ (тонули) Β% мори [Μκ. 5 .[י 13

2. Поставьте глагол быти в  нужную форму:

Лцъ НШОЦІН И СТрАС̂  И Tpinrrfe мноз^ БЫ... ЕЪ ВДС% (у вас) [1 Кор. 2, 
3]. Хода же при мори гллілспстгЬмі, вйд^ (увидел) cimwha и дндрсд, Брдтд 
топѵ сілиѵнд, вмстаюціа мрежи (забрасывающих сети) в% морс, бѢ.. бо 
рыБдрл [Мк.  1，16].  Такождс и мы, егдл (когда) Е^... МЛАДН, ПОД СТІ_ХІАМИ 
Б'Ь... мірд порДБОціснн [ Г а л . 4 , з ] . И  рАЗЕОГАТгВ (разбогател) МСЛОВ̂КЪ 
S'bAW (очень сильно) и бы... 6 ^  (у него) скоти мнози, и воловс, и рдей,

ким и латинским грамматическим сочинениям: аорист — греч. αόριστος, не имею
щий точных границ, неопределенный; имперфект —— лат. imperfectus, незавершенный; 
перфект — лат. perfectus, совершенный，завершенный; плюсквамперфект — 
лат. plusquamperfectus, преждепрошедший.



И рАБЫНН, Η ВСЛБЛІОДЬЦ Η ОСЛЫ [Быт. 30f 43]. ΟτρΑχΙ ЖІ Β€ΛΪΗ (ВѲЛИКИЙ) 

БА... НА ВС̂ ХЪ ίίχΐ [Деян. 2, 44]. ЁЪ КѴѴНСТАНТШ̂  ГрАД  ̂ БА... Η̂ ΚΪΗ Б0ЛАрНН% 

^тнтъ х0г€0гниктъ，н м ^ ан  (имеющий) ο τρ αχ ι бжіи.

3. Ответьте на вопросы:
Когда ставится острое, а когда тяжелое ударение? Для чего слу

жит облеченное ударение? Какие слова пишутся под знаком титла? 
Функции каких знаков препинания в русском и церковнославянском 
языке различны? В каком числе глагол может изменяться по родам?

4. Найдите в отрывках из Книги пророка Даниила и Книги пророка 
Ионы, которые приведены в хрестоматии, случаи написания слова бог 
без знака титла и объясните их.



Урок 3

I. Цифровые значения букв

В церковнославянских текстах не употребляются арабские 
и латинские цифры. Д ля записи чисел используются буквы цер
ковнославянского алфавита, которые имеют числовые значения. 
В этом случае над буквой стоит знак титла.
-— Аי־״ 1 3 — 7 м — 40 р — 100 ־$ — - вי־״700 - 2 — и·־■ 8 н — 50 г — 200 w — - гי־״800 - 3 — 9 1 - 6 0 т — 300 ц — י־״900
А —- 4 1 — 10 о — 70 V — 400 л  — י־״1000

— 6 - 5 к — 20 п — 80 ф — 500 л  — י־״2000
5 ־ - 6 — л·־■ 30 ч — 90 X — 600 ④一 10000
Если число записано двумя и более буквами, то знак титла, как 

правило, ставится над второй буквой от конца.
Числа от 11 до 19 записываются так: на первом месте — бук

ва, обозначающая единицы, а на втором буква 1，имеющая цифро
вое значение «десять», например: ді — 11，в! — 12, гі — 13 и т. д.; 
числа от 21 и далее записываются так: сначала пишется буква, 
обозначающая десятки, потом буква, обозначающая единицы, 
например: кз — 27, нг — 53, ол — 71.
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и. мы
Р. п. ндю
Д. т. НДМА
в. ны

и. А3 ъ ТЫ
Р. мене ТСБ6

д. ш ТИ
в. Л\€Н€, МА 

МНОЮ
ТА

т. ТОБОЮ
п.

Двойственное число

1 Современное летосчисление ведется от Рождества Христова. Мы говорим, 
что Вергилий родился в 70 г. до Рождества Христова (или, по-другому, до нашей 
эры), а святитель Тихон был избран на патриарший престол 5/18 ноября 1917 г. 
по Рождестве Христовом (или нашей эры).

Тысячи обозначаются знаком который может присоединяться 
к любой букве, ниже уровня строки, например: — 2000, ^  —
9000， — 60 000, — 500 000.

Летосчисление может вестись как от Рождества Христова1, так 
и от сотворения мира. Временной промежуток между этими собы
тиями, по церковному преданию, равен 5 508 годам. Следовательно, 
если дата издания книги указана как ^зф (7500), то это обозначает 
1992 г. от Рождества Христова, или же по-славянски

II. Склонение личных местоимений
\

и возвратного местоимения ССБ0

1. Рассмотрим сначала личные местоимения 1-го и 2-го лица: 
и ты, а также возвратное местоимение севе. Эти местоимения 

склоняются одинаково, однако местоимение севе не имеет форм двой
ственного и множественного числа, а в единственном числе не имеет 
формы именительного падежа.

Единственное число Множественное число

l
·
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И
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к 

I

׳
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 /
А 

'
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β 

β
 

β

Ъ
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Ъ

Ъ
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с

/ѵ
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/
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НДСЪ
ндл\ъ
ндсъ,
ндл\н
ндсъ

и
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д
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т.
п

Си
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D
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Б
 

Б
 

Б
 

Б
 

Б

€
 

€
 

€
 

о
 

€
 

с
 

с
 

с
 

с
 

с
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ОНИ ОН̂ Ё

для всех родов

Двойственное число

м. р. ср. р. ж. р.

И. Она она
Р. п. ew ר
Д. т. НМД >• для всех родов
в. A J

Обратите внимание на то, что:
• В единственном числе родительный падеж оканчивается на 6־ (е-ши- 

рокое), а винительный падеж на -г (в־узкое): Р. мене, севе; В. мс.
!We, С€Б€. Однако такое различие соблюдается не во всех изданиях.

• В единственном числе дательный и предложный падежи оканчи
ваются на Л .  Ср.: Д .-П . Р. тске, В. тіеі. \

• В винительном падеже множественного числа и в винительном 
и дательном падеже единственного числа возможны две формы — 
краткая и полная. Краткие формы могут быть как ударными, 
так и безударными (энклитиками): Д. ед. — ш  (ми), тй (ти)，си (си); 
В. ед. — МА (Л\А)，ТА (та), са (са); В. м н .  — НЫ (НЫ)，БЫ (вы)·
2· Местоимение 3-го лица приобрело значение личного довольно по

здно. Первоначально местоимение 0нъ имело значение лишь указатель
ного местоимения. В этом значении оно иногда встречается и в совре
менных богослужебных книгах: ѵив онъ подъ іордднд — по ту сторону 
Иордана. Поэтому местоимение 3-го лица отличается в склонении от 
личных местоимений 1-го и 2-го лица и возвратного местоимения. Оно 
изменяется не только по падежам и числам, но и по родам.

Единственное число Множественное число

м. р. ср. р. ж. р. м. р. ср. р. ж. р.

Г

-
-
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• Обратите внимание на то, что местоимение мужского рода един
ственного числа в родительном падеже оканчивается на -ѵѵ, а в 
винительном падеже — на 0־: Р. егѵѵ; В. его. В некоторых изда
ниях богослужебных книг для обоих падежей употребляется 
только окончание 0־.

• Запомните краткие формы винительного падежа: и — его (м. р.); 
ю — ее\ 6 — его (ср. р .)； ^ — их.

• Союз и не имеет самостоятельного ударения, а над местоиме
нием и знак придыхания соединяется со знаком тяжелого уда
рения. Сем ниціш воззва (воззвал), и гдь оусдышд (услышал) й, и 55 
ВС̂ХЪ скорвсм 6ГѴѴ спдсс (спас) И [Пс. 33, 7]·

• Запомните следующие формы, образующиеся при сочетании 
местоимения с предлогом: вонь — в него; нднь — на него; въ ню — 
в нее; нд на — на них.

III· Упражнения
1. Запишите арабскими цифрами числа，обозначенные церков

нославянскими буквами:

，рнв, ТОГ, Й, ХЛВ, +П י6 ^ВТЛА, ЦА, 5 《fy Ц6, WMg, С\ י ，¢ ¾ ,

^етнА, ^и\|гпе, ^зцке־

2· Запишите церковнославянскими буквами следующие числа:
100, 12, 28, 16, 1222, 378, 66, 225, 1001, 789, 3000, 81, 80, 

20005, 295, 600, 981，2070, 767, 707.

3. Переведите, укажите число и падеж местоимений:

Гди, Н і ЛИШИ М€Н€ НБНЫХЪ ΤΒΟΗχΐ БЛДГЪ. ГдИ, H i ВВ€ДН М€Н€ НАПАСТЬ.
-ш ■־־*   V / гу־» \ гу■־ \ ד־ן̂  ־־« * / V  ̂   Z \
ДХА твоего СТАГО М  WHMH W М€Н6. Гди ЕЖ І МОН, НС ѴѴСТАВИ ΙΜ ϊΜ Ί Μ  

СЭСТ̂ пЙ \S М€Н6. Гди, НЗБДВН МА В̂ МНЫХЪ м!6КЬ. Гди, НЗБАВН МА С5 ВСАКДГѴи 

нск^шснѴа. Гди, помилуй м а .

Гди, ддр^и ми консц% Елгш. Гди, ддждь (дай) МИ Ш ЗЫ , И ПДМАТЬ
f . ר י י  f .. тт«4 Г \ f ..

смертною Η 0γΜΗΛ€ΗΙ€. Ід и , ддждь ми емнренк.

Й3БДВН А. Гдь ΓΗ^Β0Μ% СВОИМИ Ш А Т І Т Ъ  А. П0СЛАЛ% 6СН А НА ПрОПО.

в ^ ь .  Йзрйнн а . Омирйтгъ а . Б лагослови а .
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К% т е к ^ ，ВЛКО ΊΛΒ̂ Κ0ΛΙ0ΕΜ€, ПрНБ^ГАЮ. ОлАВА Т ІЕ %  ЕЖІ НАШ%. Т іЕ ^  СЛАВ̂  

БОЗСЫЛАЮ, НЬІН^，И ПрНСНѴѴ, И ВО В^КН Т іЕ І  П О Ш ^  Т€Е€ БЛАГОСЛОВИМ̂ ,

Т ІЕ ^  ВЛАГОДАрЙм%，ГДИ. ЧТО МН^ И ТСЕ ；̂ Ογ Π Ε ζ  ЙСТОМННКЪ ЖИВОТА. ХвАЛИМ%

т а . Блдгоддрйм% т а .  Олдвосл6внм% ТА. ІІГГЛЬСК̂ Ю П^СНЬ B0nai€M% тй_

4. Переведите, пользуясь словарем. Обратите внимание на формы 
личных и возвратного местоимений.

И** י׳/ ，, \ f \ י^ץ ־ י י  / »-г» א
АЦІ€ ОКО ТВ0€ СОБЛАЖНАГГЪ ТА, ИЗМИ е ，И В€рЗИ W С€Б6 [Мф. 18,9] ·  

И днвнстАСА (удивлялись) родйтелА 6А： 0 н ъ  Ж і ПОВСЛ̂  НМД ннком^жс 

ПОВ^ДАТИ БЫВШАГѴи [Лк.8 ,56] ·  И рСКОСТА КЪ (И ГОВОРИЛИ друг другу):
НС сердце ли ндю горл (горящее) ндю, егдл глголдшс (Он говорил)
НАМА НА ПІ̂ тЙ，И еГДА СКАЗОВАШС (раСТОЛКОВЫВал) НАМА ПНСАНІА； [Лк.  24, 

32]. ή ψ ί  ЛІОЕИТС МА, ЗДПѴѴВ̂ ДН МОА С0ЕЛЮДЙТ€ [Ин.  14, 15].  Й ВО Вр€МА 
ЖАТВЫ р€К̂  ЖАТСЛеМІ： С0Б€рИТ€ ПЛСВСЛЫ И СВАЖИТС Й)(Ъ СНОПЫ,
IAKW (чтобы) С0ЖСЦ1Й А： А ПШСНИЦ̂  СОБСрИТС ЕЪ ЖИТНИЦ̂  М010 [Мф. 13, 30].  

И СЛЫШДША (слы ш али) Ш^ІСТЪ ЖНВ̂ ЦІШ И ОѴЖНКН 6^י IAKW В03В€ЛИ’ЧНЛ% 
есть ГДЬ мАтЬ СВ010 С% Н€Ю： И рАДОВАХ̂ СА (радовались) СЪ Н€Ю [ Л к . 1 ，58]·  

пцъ ογενν крсцідю вы водою в% покданіс [мф. 3, и]· Гди, пред тоеою вес
ЖСЛАНК МО̂  И ВОЗДЫХАНК М0€ С5 ТСЕе Н€ 0γΤΑΗ€Α [П с .3 7 , 10] ·  ЛМІ%

IAKW АЗІ ВО ОЦ^, И ОЦІ ВО МН̂  [Ин.  14, 11]·  И W ВСАКДГѴи Л̂ КАВСТВІА ПрО. 
тЙвнагѵѵ мй врдгд НЗБДВН м л . НсндвйдАН (ненавидящий) М€Н€, И ОЦА
моего Н€НАВИДИТЪ [Ин.  15, 23].

V  V

5. Обратите внимание на ударение в следующих формах: нмъ -  ил\ъ， 
ίίχχ -  она -  Она, 6ю -  6W. Пользуясь таблицей на с. 37, определите 
падеж и число каждой из этих форм.

6· Определите форму местоимения:

Осрдцд ίίχ ι. Оогр^шбніА ίίχ ι. ОлдвА й)(ъ. ΟγΕΪιοτ^ ίιχ ι. Й з ц ^ й  ίιχ ι. 

ввергнуть ίΐχζ е ъ  псціь огненною. Р і н і  йм%. Ддд€ йм%. Писано йм%.
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7. Определите формы личных и возвратного местоимений:

Д̂ ЛАТСЛб (здесь: виноградари) же внд^вше сынд7 р^шд (сказали) 
β% сен ё’сть ндсл^дннк^: пршдитс, его н оудержнмъ достоашс

(владение) grw [μφ·21，38]· £03аіобншн нскреннлго твоего iakw самъ сесе
[Мф. 22, 39]. Еозмитс ИГО МОЕ НА И НА̂МИТССА W Мен^ IAKW КрОТОКХ
6смь н емнренъ срцшъ^м^. 11,29] .  ІЙкѵѵ А2ъ G5 сесе не глгодахъ (не гово
рил): НО ПОСЛАВЫИ (пославший) МА ОЦЪ, той лигВ ЗДПОВ^Ь ДАДС, МТО 
рек  ̂н мто козглголю [Ин.  12,4 9] .  И  глдголдше шеовн (и сказал Иисусу): 
ПОМАНИ МА，ГДИ, 6ГДА пріИДеШН ВО црткш СИ [Лк.  2342 И .[י   ІНСЪ Ср̂ ТС 
(встретил) глголА： рАД̂ итссА. О н ^  же прнст^пльш^ ІЛСТ̂ СА (подой- 
Д Я，ухватились) ЗА НОЗ'Ь 6ГѴѴ, Н ПОКЛОНИСТ̂ СА [ Μ φ · 2 8 , 9 ] ·  И  МНОЗИ 
w і^дбй бдх^ пришли къ мдр̂ Ог̂  и мдрш1 да о^т^шатъ (чтобы утешить) 
і\уъ w врлт^ 6»ט [Ин.  11，19]· И  смоковниц^ един^ при п^гй，пршде
къ неи1 и нимтожс ѵѵкр^тс (ничего не нашел) на ней, tokmw ( т о л ь к о )  

лйсткУс едино, н глголА 6и [Мф. 21 19 י]. Р^ша (они сказали) же 6 ^  пдкн 
(вновь): мто сотвори (Он сделал) тсб^; [Ин. 926 י]· Е033ка\х ( я  воззвал) 
ТИ, СПАСИ МА [Пс. 118, 146]· П0 Н€МЪ ИДОСТА (3а Ним Ш ЛИ) ДВА СЛЕПЦА 30. 
Β̂ ψΑ н глдгѵилюцід: помилуй ньі，шее сне двдовъ (Иисус, сын Давидов)

WW \ 4 -י \ \ / \ \ / /
[Мф. 9, 27].  И КЪ НШ9 МТИ 6ГѴѴ реме： НАДО, МТО сотвори HAMA TAKW； [Лк.  2, 
48]·  Тогда прнкосн^сл ομϊιο ίίχχ (к их очам)，глгола: по вдю б^дн вдмд
[Мф. 9, 29]·

8. Ответьте на вопросы:
В чем особенность записи чисел от 11 до 19? Какие буквы не 

имеют числового значения? Чем отличается склонение местоимения 
севе от склонения личных местоимений? Окончания каких паде
жей произносятся одинаково, но записываются по-разному? В чем 
особенность склонения личных местоимений 3-го лица?



Урок 4

I. Чередования

Сравним слова: возить 一  везти, ловил — ловлю, человек — чело
веческий. Мы видим, что в этих словах происходит чередование 
гласных и согласных звуков. В церковнославянском, так же как 
и в русском языке, чередования гласных и согласных встречаются 
во многих однокоренных словах. Рассмотрим наиболее часто ветре- 
чающиеся чередования:

1. Основные чередования в корне:
0 -  А: ТВОрИТИ -  ТВАрЬ

€ -  О： В€30 ־
0 -  V: ΓΛΟχΗ̂ΤΗ -  ΓΛ̂ χΐ
Ы -  Й СЛЫШДТИ -  СЛ̂ ХЪ

(¾)1 -  О -  Ы： ЗВАТИ -  ЗОВ  ̂ -  ПрИЗЫВАТИ

(ь)1 -  € -  И -  0: БрАТИ -  Б€р̂  -  СОБИрАТИ -  С0Б0р%

€ -  (ь)1 _  и — о — 士 ： рек  ̂ 一 рцы -  ндрицдти -  пророкъ -

1 Там, где в русском языке гласные чередуются с нулем звука (беглые глас
ные), в древних текстах мы находим буквы ъ и ь. Эти буквы обозначали краткие 
гласные звуки.
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Гласные такж е чередуются с сочетанием гласный  + согласный:
^ -  ОБ： -  КОВАТИ 

Ы -  ОБ： рыти -  р0Б% 
ю -  ев: плюн^ги -  плевАТи
1А -  емл -  (ь)м -  им: ілти -  ^илю -  возьм^ -  взимаю.

2. Чередования согласных:
Перед гласными и,6י 士 согласные к, г，χ изменяются следующим 

образом:

Согласные
Изменяются

Примеры
перед с перед 士，и

К М Ц млв^къ -  млв^мс -  млв^ц^ -  мелов^цьГ

Г Ж 3 ЕГЪ -  ЕЖІ -  Б^к ־  БОЗИ

X Ш С -  д^шс -  -  д^си

* После согласного ц гласный и меняется на ы.

П римечания к таблице
• При склонении некоторых существительных к,「י χ сохраняются 

перед и в винительном и творительном падежах множествен־ 
ного числа: 6гда же оумы ноги πρϊΑτχ ризы своА，возлсгг реме 
ймъ [Ин. 13112]. (Когда же умы л ноги и х 9 взял одежды Свои, воз
легши вновь, сказал им.)

• В некоторых словах к переходит в м перед а: отрокъ -  отромд. 
Это объясняется тем, что в древнейших текстах на месте л  на
ходилась буква а, перед которой также происходило измене
ние к в ч, г в ж, χ в ш.

• & не препятствует изменению согласных к, г, χ: boa\b% -  волсвй.
• Чередования в глагольных основах свойственны и современному 

русскому языку: бегу — бежишь, крикнут ь  一  кричат ь，езды- 
хат ь — дышать.
Отметим другие чередования согласных:

Д -  ЖД： С^дйти -  СЙКД  ̂ С -  Ш： ПИСАТИ -  ПИШ  ̂ Б -  БД： ЛЮБИТИ -  ЛЮБЛЮС^дйти -  С -  Ш： ПИСАТИ — ПИШ5 Б -  БД： ЛЮБИТИ — ЛЮБЛЮ

СВ^ТХ -  3 -  Ж: ВАЗАТИ -  М -  МЛ： ЛОМИТИ -  ЛОМЛЮ

Ц -  М： ОТ€ЦЪ -  0ΊΓΊ6 В -  БД： ЛОВИТИ -  ЛОВЛЮ П -  ПЛ： ТОПИТИ -  ТОПЛЮ
Ψ：
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II· Спряжение глаголов в настоящем времени

В церковнославянском языке спряжение глаголов в настоящем 
времени похоже на спряжение глаголов современного русского 
языка. Глаголы изменяются по лицам и числам (а в двойственном 
числе — и по родам). Глаголы бывают первого и второго спряжения.

ГААГОААТ̂  Н€СТИ； ТВ0рИТИ1 КрИМАТИ

Лицо 夏 спряжение 夏1 спряжение
единственное число

е־1
е־2
е־3

ГЛАГОЛ-Ю, Н€С-^
нес-еши

ГЛАГ0Л-€тПЬ1 Н€С-€ТХ

тв о р -101 крим-^ 
твор-иш и, крим-иши 
тв ор -и тх , крим-итх

двойственное число

е־1

2-3-е

ГЛАГ0Л-6ВЛ (м. р .), 一 讯 士  (ж ., ср. р.)
Н€С-€ВА1 -€Β ^

ГЛАГ0Л־ €ТА1 - iT 'k  
Н6С-6ТА, - ѵ г к

твор-ивд, -ИВ'к 
крим-ивд, -ИВ'к 

тв ор -и тд , -и Ѵ к  
Крим-ИТА1 -ИТ'к

множественное число

е־1
2 е־
3 е־

ГЛАГ0Л-€МЪ1 ш - т ъ  
ГЛАГ0Л-€Т€1 НІС-ІТІ 
ГЛАГОЛ-ЮТХ, Н€С-^ТЪ

твор-им ъ1 крим-имъ 
ТВ0р-ИТ€, Крими-Т€ 
ТВ0р-АТХ1 КрИМ-АТХ

Обратите внимание на форму 2־го л. ед. Если в русском языке 
эта форма характеризуется окончанием -шь, то в церковнославян
ском я з ы к е  ши. Например, любиши 一  любишь.

III· Упражнения

1. Прочитайте, найдите слова с чередованием в корне:

1 · Но послдвыи (пославший) мл оиь, той лигй заповедь дад€，что рск̂
И МТО ВОЗГЛГОДЮ [Ин.12,49]■ Дд СБ̂ ДГГСА рСМСННОС НСДТСМЪ пррОКОМЪ [Мф.414 י].
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2 .  Бысть ( б ы л о )  Ж€ во дни т ы а  ( т е ) ,  изыде ( в ы ш л о )  повелите 

ГО кесдрл аѵгѴста ндписдти всіо вселенною [Лк.  2 ,1  ]· Д а  е І ^ ѵ г ъ  б о ла  т в о д ,  

іакѵѵ на невесн1 и нд земли [ м ф . 6，10]·

3. Т^ЖС ДОСТОИТЪ (поэтому можно) ВЪ С̂ББѴЙТЫ довро творйти [Μ φ ·12 ,  

12]· £са тв—  йзмінАшесА ςτραχοΜΐ (в страхе), 3ρΑψπ тд  на кргВ виси. 
МА, хртс (Христос!).

4 . Отсна и трлсынсА (сто н у щ и й  и  т р я с у щ и й с я )  Б Д̂СШИ НА земли 

[Быт· 4 , 12]· И се (зем летрясение) бысть велш [Мф. 2 8 2 .[י 
5· Им^аи (имеющий) о̂ ши сльішдти，да слышите [ м ф ·  1 3 ,4 3 】· Изыде 

же сл^ъ егѵѵ (о Нем) дбк (тотчас) во всіо стрлн  ̂ гдлілепск̂  [М к .  1，28]·

6· Гди, покрыи (сохрани, защ ити) мл ¢5 меловѣкъ Η^κοτορυχχ, и б^сѵѵвъ, 

и стрлти, и G5 всакТа иныа неподовныл βέψπ. Оуповднк мое оцъ, привяжи, 
ціе мое сйъ，покрбвъ мои д)(ъ стыи: трцс с т а л ,  слаба т с б ^ .

7· Οϊα ρέκι (сказав это), пліон̂  (Он плюнул) на землю [И н. 9 ,6 ] ·  Тогда 
Здплевдшд лице erw [Мф. 2 6 ,6 7 ] .

2. Прочитайте, поставьте подчеркнутые слова в форму именительного 
падежа единственного числа:

Д0ж61 ДДЖДЬ (дай) МН ВЗДИМЪ (взаймы) тр и  ХЛ̂ БЫ [Л к .1 1，5]· Ч6дов^м61 
ѴѴСТАВЛАЮІГТИСА1 гр̂ СН ТВОИ [Лк. 5,20].  О̂ СТНИ (суетны) oifKO ВСН МСЛОК̂ЦЫ 
[Прем. 13 ,1 ]· Глгблдше во (ибо Он говорил) Й3ЫДИ? д^ш е нечи сты й , ¢5 
мелов̂ кд [Мк.  5, 8]. Ос БО ЕЪ БСЗЗАКОНШХЪ ЦЛМАТЬ 6СМЦ И ВО гр̂ С̂ ХЪ рОДИ 
(родила) м л  мати м о л  [Пс.50,7]·  И совср^тсА пред нйм ъ вей &ЫЦЫ (наро־ 
ды)： И рАЗЛ̂ МИта «ХЪ др̂ гъ W Др̂ ГА, ІАКОЖе пдеты рь рАЗЛ̂ МАСта ОВЦЫ ¢5 КОЗ- 
лиц№ [мф. 2 5 3 2 И сотворнш .[י  д (сделали) оумницьц ілкоже повел^ (велел) нм ъ 

ІЙСЪ，И ОуГОТОКАША ПАС̂  [Мф. 26, 19]· Да ВОЗКрАТДТСА КрДЯН МОИ ВСПАТЬ, 
воньже дціе день (в тот день, когда) призов《 та  [П с .55，10]· Помилуй бжс? 
помилуй м л : iakw на т д  ογπΟΒΑ (надеялась) Д̂ ШД M0A? Й НА с^н ь  крнл^ твоею

1 Слово ѵОстлвлают-ти.са состоит из глагола ѵѵставлаютса и  местоимения ти, 
которое находится перед возвратным суффиксом, шставлаютггиса = оставляются 
тебе. Встречается и раздельное написание: ѵѵставлают̂  ти са.
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(покров Твоих крыльев) НДД̂ ЮСА /77с. 56,1 ]· Й ДАДИТС пертнь НА егѵѵ? 
И САПОГИ НА НО  ̂ [Лк. 15,22J· ЕнДИТС р̂ іуЬ МОИ Й нбтЬ Л10Й1 IAKW СЛМЪ А^Ъ 6СМЬ 
[Лк. 24, 39]. Ты  же, (X) мелок̂ мс БЖТи, СЙХЪ Б̂ ГДН [1 Тим. 6 , 11]·

3. Переведите, запомните окончание формы 2-го лица единственного чис
ла настоящего времени:

И ты ддеши нмъ пиці .̂ Что ма бкши; Кдмѵѵ идеши; Опиши ли; 

Жсно (ж енщ ина!)，мто плдмеши1 кого йцісши; [И н.20, 15]· Ліобиши ли ма; 

Что ма вопрошдеши; ©верздеши ты ціедр̂ ю твою.

4. Прочитайте и переведите следующие предложения, найдите глаго
лы в настоящем времени, определите их форму:

Ты  глдгодеши, ІАКѴѴ Црь ДЗЪ [Ин· 1 8 ,37]· ЛИ, ІАКѴѴ МОГ̂  ci€

СОТВОрИ’ТИ; [Мф. 9t 28]. ГДИ, И ЙСПОВ^ДЙО, ІАКѴѴ ты есн войстинн^ хртосх,

снъ бгд живдгѵи. Омотритс врднъ (на воронов), іакѵѵ не c^wtz，ни жн^га: 

нмже (у которы х) н^сть сокр6виц1д1 НИ ЖИТНИЦЫ, И БГЪ питаете «χχ 

[Лк. 12, 24]· О̂ МТЛЮ (УЧИТѲЛЬІ), χΟψΕΒΑ, ДА 6Ж̂  Α ψ ί  (ЧТО ѲСЛи) Пр0СИВА，
сотворишь ндмА. Онъ жі реме (сказал) имд: мто χοψ€ΤΑ, да сотворю (чтобы 
Я сделал) вдмд; [ м к .  1 0 , 3 5 -3 6 ] · ГНкоже oifBO соБирдюта плевелы, и огншъ 
СОЖИГАЮта： TAKW Будете ЕЪ СКОНМДте β^ΚΑ ССГѴѴ [Мф. 23, 40]. Пдки дминь 
глголю вамъ: іакѵѵ дціе (что если) два ¢5 вдсъ совіфдетд (приходят в со
гласие) на земли w бсац^и βέψπ1 6Аже (которую) Αψ£ пр6ситл? вздета 
НМД ¢5 ОЦА МО€ГѴѴ? ИЖЕ (Который) НА НБС̂ ХЪ [Мф. 18,19]. Ж6ЛАСТС, и не йл\л_ 
ті (не имеете): о б̂иваггс и завидите (завидуете), й не можете о\־л̂ мити 
(достигнуть) [И ак. 4 , 2 ]· Ос oifco нынгк1 стыи црю (Святой Царь)，многие 
рдди (из-за многих) и β£Λ1ίκπχ% ндши̂ ъ гр+хѵ̂ въ стрдждемъ (страдаем), 
И ПОВИН̂ еМСА Брдгѵимъ НАШЫМЪ, И 6СМЫ β% Η£ΜΟψ£χ% [3  М ак. 2 , 11] .

5. Ответьте на вопросы:
Перед какими гласными происходит изменение согласных к, 

г, χ? Имеют ли правила чередования согласных исключения? Какие 
формы церковнославянских глаголов настоящего времени отли
чаются от соответствующих форм русских глаголов?
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