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ЧАСТЬ 1

Введение

«Помянухъ дни дрeвнiя, поучихся во 

всэхъ дэлэхъ Твоихъ, въ творенiи 

руку  Твоeю  поучахся» (Пс. 142, 5).

В настоящем учебном пособии излагаются сведения по 
всем основным темам предмета “Церковнославянский язык”. 
Характерной особенностью той языковой системы, которая 
называется “Церковнославянский язык”, является то, что она 
никогда не усваивалась и не использовалась в качестве сре-
дства повседневного “обыденного” общения. Церковносла-
вянский язык помогает памятовать о Христе и хранить Его 
живой образ и Его учение в сердце и душе, приносить плоды 
живого и творческого восприятия Слова Божия. Церковносла-
вянский язык никогда не был разговорным, он создан только 
для общения с Богом, служения Ему, поэтому он очищен, 
освящен и напоен Духом Святым.

Наше родное Православие воплотилось в нашем церков-
нославянском богослужебном языке. Изучение языка необходи-
мо, чтобы водворить в души людей церковность, которая 
составляет основу народного миросозерцания, нравственности.

Учителями для детей на Руси назначались люди благочес-
тивые и благословлялись епископами. Святители часто 
писали поучения, послания к своей пастве и водворяли мир, 
благочестие, покаяние и любовь. В монастырях и церквах 
было чтение и пение на трапезе и в келиях, поэтому все 
обучались грамоте. Были библиотеки, писцы и учителя, и 
люди просвещались в благочестии.

Основными книгами, по которым обучались грамоте, 
являлись Евангелие, Псалтирь, Часослов. Были также 
различные “Азбуки”, “Буквари”, ”Псалтири учебные”, 
“Часовники”, “Канонники”. Особенно полюбили православ-
ные Святую Псалтирь. Она обнимает всю жизнь человечес-
кую, состояние души, движение мысли и покаяние, и под-
крепление, и обучение, и веселие, и на похоронах утешение. 
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Поэтому все, кому дорого Святое Православие, должны 
изучать, отстаивать славянский язык и беречь его, как 
великое сокровище народного духа. 

1. Значение  церковнославянского  языка

Церковнославянский язык имеет очень важное значение 
для православного христианина. На этом языке совершается 
богослужение в нашей Православной Церкви, написаны все 
богослужебные книги. По своему возвышенному характеру, 
по своей силе и звучности церковнославянский язык является 
наиболее совершенным средством для выражения религиоз-
ных настроений православного человека. Высшие стремления 
духа и глубокие чувствования, отрешенные от земного и 
направленные к небесному, чистому и вечному, получают 
наиболее соответствующее выражение в этом языке, далеком 
от обычного, житейского.

Но для этого необходимо, чтобы все, читаемое в храме 
Божием, достигало своей цели, т.е. доходило бы до сознания 
души христианина, научая ее истинному благочестию и 
указывая ей путь спасения. А поэтому нужно, чтобы те, 
которые употребляют язык Церкви, в совершенстве понимали 
то, что произносят их уста. Да кроме того, без полного изуче-
ния языка матери-Церкви нельзя дать ответа вопрошающим о 
недоуменных словах и выражениях церковного языка. А 
таких слов и выражений в церковнославянском языке доста-
точно. Взять хотя бы такие слова: 

Абiе, амw, аще, выну, вкупэ, ктому, нань, лэть, паче, паки, 

рамо, сице, тацы, uне, zкw, uбw.

Или такие выражения:

Sмiй сей, eгоже создалъ eси ругатися eму;

Чермнуетъ бо ся небо; и бяху выну въ церкви;

Wбыде насъ послэдняя бездна;

Любовiю же, дэво, пэсни ткати спротяженнw сложeнныя 

неудобнw eсть;

Противодышущу росоносному Духу, со oгнемъ сущу пояху.
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Итак, все, что читается и поется в храмах Божиих, все, 
что написано святыми богоносными отцами в книгах Священ-
ного Писания и Священного Предания, должно быть истолко-
вано людьми, призванными для этого. Только тогда у правос-
лавного человека укрепится сознательное и вместе с тем 
благоговейное отношение к богослужению нашей Православ-
ной Церкви, и самое его мировоззрение обогатится достаточ-
ным запасом религиозно-церковных понятий. Большую и 
ответственную роль в этом играют православные преподава-
тели, катехизаторы и миссионеры.

2. Возникновение  письменности  у славян

Славянский язык назван именно славянским, потому что 
на нем говорили наши предки славяне. О их жизни мы узнаем 
из народного предания, являющегося историей народа, 
рассказанной самим народом; из старинных славянских и 
греческих летописей; посланий митрополитов и деяний 
соборов; от русских, греческих, арабских и иных писателей; 
из археологических исследований и других источников.

Летописец утверждает: «Учитель славянскому народу  
апостол Андроник. До моравов же доходил и апостол Павел 
и учил там; там же находится и Иллирия, до которой доходил 
апостол Павел и где первоначально жили славяне. Вот 
почему учитель славян – апостол Павел, так как учил сла-
вянский народ и поставил по себе для славян епископом и 
наместником Андроника».

Но еще ранее русскую землю посетил и положил начало 
христианства очевидец Христа Бога, явившегося во плоти, 
святой апостол Андрей Первозванный.

Апостол Андрей “получил в жребий себе Скифию”, т.е. 
области к северу от Черного моря. Святой Андрей основал в 
Херсонесе первую христианскую общину и построил храм. 
Духом Божиим ученик Господа Иисуса Христа провидел, что 
насажденная им в Крыму вера и Церковь Христова со време-
нем распространятся и на эти земли – земли будущей Руси.

По свидетельству древнерусских летописей, из Херсонеса 
апостол Андрей прошел к устью Днепра. От устья он поднял-
ся в среднее Приднепровье. У подножия киевских гор, где 
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было тогда несколько поселений славянского племени полян, 
апостол Андрей сказал своим ученикам: “Видите ли горы 
эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет град 
великий, и воздвигнет Бог много церквей.” «И, взойдя на 
горы эти, – повествует летописец, – он благословил их, и 
поставил здесь крест, и помолился Богу, и, сойдя с горы этой, 
где впоследствии возник Киев, отправился по Днепру вверх. 
И пришел к славянам, где ныне Новгород, и увидел живших 
там людей…». 

Продолжателем благовестнических трудов апостола 
Андрея в пределах нашего отечества явился апостол из 70-ти, 
священномученик Климент, епископ Римский. Сосланный 
императором Траяном в Херсонес, он в течение трех лет (99-
101) духовно окормлял крымскую паству – более двух тысяч 
христиан. Славяне занимали обширную территорию от Одера 
на Западе до Среднего Подднепровья на востоке и от северных 
склонов Карпатских гор на юге, по реке Припяти на севере. 

Все огромное пространство от Причерноморья до Балтики 
понтийские греки называли Скифией по имени народа, непосре-
дственно соседствовавшего с ними в причерноморских степях.

Славяне под новым именем “венеды” возвращаются в 
среднее Подднепровье, и славянский мир становится многооб-
разным, но не лишается этнического единства. Славяне имеют 
различные самоназвания: в западной части славянского мира  
мораване, чехи, поморяне, ляхи, хорваты, сербы; в восточной 
территории будущей Руси – поляне, древляне, дреговичи, 
поло-чане, северяне, кривичи, бужане (они же волыняне), 
дулебы, радимичи, вятичи, словены, уличи, тиверцы.

При сличении известий современников-чужеземцев отме-
чается, что вообще славяне своей нравственностью производили 
на них выгодное впечатление.

Все древние писатели единодушно отмечают особенное 
гостеприимство славян. Рослые, крепкого телосложения, светло-
волосые русские люди удивляли восточных наблюдателей как 
внешностью своей, так и веселым, жизнерадостным  нравом.

Древнее самосознание народа ярко выразилось в народных 
былинах, сказках, пословицах и поговорках. В личных качествах 
особенно ценятся мудрость, праведность, мужество, верность 
дому и слову, любовь к родной земле, смекалка, умение метко и 
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кратко говорить. В отношениях между людьми всегда поощря-
ются нелицемерное братолюбие, почтение к старшим, верность в 
дружбе, отзывчивость к чужому горю. Во всем этом присутству-
ет представление о чистой совести. Земные блага и представле-
ния отступают на второй план именно потому, что важнее их, 
превыше их ценность духовная – совесть.

Очень часто славянам случалось соприкасаться с культур-
ными народами Византийской и Римской Империй. Мало-
помалу славяне стали подчиняться влиянию этих христиан-
ских народов. От греков и римлян к славянам проникло и 
быстро у них распространилось христианство. Но, слушая 
богослужение на чуждом им греческом или латинском языке, 
славяне не могли себе вполне усвоить истины нового для них 
учения, и потому многие из них были христианами лишь по 
имени. Так было до половины IX века.

В половине IX века святые братья Кирилл (в миру Кон-
стантин) и Мефодий, родом греки, задумали облегчить 
славянам понимание христианского богослужения и перевели 
для них богослужебные книги с греческого языка на славян-
ский; т.к. у славян не было еще письменности, то свв. братья 
сами составили славянскую азбуку, взяв за образец греческую 
и дополнив ее недостающими буквами. Таким образом, 
богослужебные книги были переведены ими на славянский 
язык, а сами они стали апостолами – просветителями славян. 

3. Деятельность свв. братьев Кирилла и Мефодия

Святые братья Кирилл (†869) и Мефодий ( 885) были 
детьми знатного вельможи и родились в Солуни (Фессалони-
ках), главном городе Македонии, страны, населенной по 
преимуществу славянами. Старший брат Мефодий  после 
домашнего воспитания занимал сначала военные, а потом 
административные должности, но впоследствии принял 
монашество, поселившись на горе Олимп.

Младший брат Кирилл отличался блестящими способнос-
тями к учению, обучался словесным, философским и матема-
тическим наукам. Его ожидали почести в свете, но он не 
прельстился этим, а принял сан священника и место библио-
текаря в библиотеке при храме св.Софии. Впоследствии 

†
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св.Кирилл удалился к брату на Олимп. Предполагают, что в 
это время жизни на Олимпе святые братья и начали перево-
дить богослужебные книги на славянский язык.

Около 862 г. через посредство византийского императора 
Михаила III святые братья были приглашены моравским 
князем Ростиславом в Моравию для проповеди христианства. 
Здесь начинается главная деятельность святых Кирилла и 
Мефодия. В Великой Моравии и Паннонии (где ныне Вен-
грия, Чехия и Словакия) христианство было уже проповедано 
среди тамошних славян немецким, латинским духовенством. 
Но латинское духовенство совершало богослужение на 
чуждом славянам латинском языке. А так как латинский язык 
был непонятен славянам, то, конечно, проповедь немецкого 
духовенства оказалась безуспешной. 

Святые братья, начав учить славян Христовой вере, дали 
им священные и богослужебные книги на славянском языке. На 
славянском языке они стали совершать богослужение, а для 
обучения славян письменности стали заводить и школы. Хрис-
тианство между славянами начало быстро распространяться.

Немецкое духовенство, видя успехи святых братьев в 
деле распространения ими христианства среди славян, из 
зависти подало на них жалобу в Рим.  Римский папа Николай 
I вызвал к себе святых братьев на суд (в то время не было еще 
разделения Церкви, все были православные, и только что 
начинались несогласия между Римом и Византией). Святые 
братья отправились в Рим, но уже не застали папу Николая I в 
живых, а приемник его Адриан очень благосклонно отнесся к 
свв. Кириллу и Мефодию. Кирилл представил папе Евангелие 
на славянском языке, и папа положил славянский перевод в 
соборе св. Петра, где святые братья даже отслужили Божес-
твенную литургию на славянском языке. Святой Кирилл в 
Риме заболел и скончался. Умирая, он убеждал св. Мефодия 
не покидать дело проповеди и распространения веры среди 
славян. Папа Адриан рукоположил Мефодия в епископа 
Моравии, отпустил его с честью и дал грамоту, в которой 
признал богослужение на славянском языке целесообразным.

По возвращении св. Мефодия к моравским славянам враги 
не оставили его в покое. Они восстановили против него немец-
кого императора Людовика и добились того, что Мефодий был 
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заточен в темницу, где пробыл в заточении два с половиной 
года. Когда ему возвращена была свобода, его вновь оклевета-
ли перед папой. Пришлось св. Мефодию опять отправиться в 
Рим и защищать себя. Оправданный папой, св. Мефодий 
продолжал свое великое дело.

Когда святой Мефодий скончался, то на учеников его было 
воздвигнуто гонение. Они, изгнанные из Моравии, ушли в 
другие славянские земли, главным образом, в Болгарию. 
Болгария заботливо хранила труды святых просветителей и 
потом, когда в конце X в., при св.князе Владимире Русь приня-
ла христианство, списки этих книг передала нашему отечеству. 
В те древние времена славянские наречия очень мало отлича-
лись друг от друга и книги одного славянского племени были 
совершенно пригодны для богослужения и чтения другого.

4. Церковнославянская  азбука

Устная наша речь состоит из членораздельных звуков. 
Изображения звуков речи условными знаками в письме или 
печати называется буквами.

Азбука – расположение в условном порядке букв славян-
ской письменности, обозначение, составленное из двух букв 
“аз” + “буки” по примеру греческого слова “алфавит”: “аль-
фа” + “бета” (в новогреческом чтении “альфа” + “вита”).

Местом возникновения буквенного письма принято 
считать Библ в Северной Финикии. Первые семитские пись-
менности были чисто консонансными, т.е. не имели знаков 
для гласных. Лишь позднее были введены точки, как особые 
знаки, чтобы обозначать гласные.

А – начальная буква алфавитов большинства индоевро-
пейских языков. Начертание ее восходит к древнеегипетскому 
иероглифу, обозначающему орла. В финикийском алфавите 
называлась “алеф” (телец), в славянской азбуке  азъ – от 
местоимения азъ (я). Буква “ ” обозначает символически 
нечто первое, определенное, известное. Альфа (!) и Омега 
(S) греческого алфавита обозначают начало и конец и указы-
вают на всеобщность, вечность, и в Писании по отношению к 
Богу указывается, что Бог – Альфа и Омега, начало и конец, 
“Первый и Последний” (Откр. 22,13).

!
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* Примечание. Обозначены  порядковый номер, начертание буквы, цифровое значение буквы, 
наименование, звук.

*
Церковнославянская азбука состоит из следующих 40 букв :

7

13

19

24 25 26 27 28 29

30

36 37 38 39 40

31 32 33 34 35

20 22 23

14 15 16 17 18

8 9 10 11 12

Жж

Лл

Сс

Цц Чч Шш Щщ

Тт Фф Хх

Мм Нн Оoо

Ss Зз Ии Ii Кк
–

30

200

900 90 – – – –

–

–

800 60 700 9 –

– – – –

300 500 600

40 50 70 80 100

6 7 8 10 20

живэте

людiе

слово

цы червь ша ща eръ eры

eрь

wмега

wтъ кси пси fита ижица

zть ю z юсъ малый

твердо фертъ хэръ

мыслэте нашъ oнъ покой рцы

sэлw земля иже и какw
Ж

Л

С

Ц Ч Ш Щ – Ы

–

О

ОТ КС ПС Ф В; И

Е Ю Я Я

Т Ф Х

М Н О П Р

З З И И К

1 2 3 4 5 6

Аа
1

азъ
А

Бб Вв Гг Дд Ееe
– 2 3 4 5

буки вэди глаголь добро eсть
Б В Г Д Е

Пп Рр

21

Уу Uu
400

uкъ
У

Ъъ Ыы

Ьь Qq 

Ww
Tt Xx Pp

Ээ Юю Zz Яя

Ff Vv



4.1 Основные правила церковнославянского чтения

При церковнославянском чтении нужно соблюдать следу-
ющие основные правила:

1. Читать нужно внятно и произносить слова так, как они 
напечатаны в книге. Например, слово eго нужно читать “его” (а 
не “ево”),  молитва  (а не “малитва”),  eдинаго (а не “единова”).

2. Звука “ё” в церковнославянском языке совсем нет, 
поэтому букву e нужно всегда произносить как “е”. Напри-
мер, твое, а не “твоё”, мое, а не “моё”, твердый, а не “твёр-
дый”, Петръ, а не “Пётр”.

3. В церковнославянских словах всегда ставится ударе-
ние, чтобы показать, что этот слог нужно усилить голосом, 
или, как говорят, сделать на нем ударение. Ударение обозна-
чается знаком , или , или ; например: владыко, хвала, 
сiя. При этом ударение в русских и славянских словах не 
всегда совпадает: сестрамъ, красенъ, добротою, потопитъ, 
водная, чуждему, расшири, кромэ.

4.2. Церковнославянские буквы, сходные с русскими

а б в г д е ж з и к л м н о п

р с т ф х ц ч ш щ ъ ы ь ю

Упражнение 1

Богъ. – Спасъ. – Сынъ. – Ма-ти. – Не-бо. – Ча-да. – Лю-ди.– 

По-сты. – O-тецъ. – Цер-ковь. 

Гос-подь. – Мо-лит-вы. – Празд-ни-цы. – Спа-си-тель.

Бла-го-сло-венъ Богъ нашъ. – Богъ e-динъ eсть. 

Гос-по-ди, бла-го-сло-ви. – Въ церк-вахъ бла-го-сло-ви-те Бо-га.

 Гласъ бысть съ не-бе-се: Ты e-си Сынъ Мой воз-люб-лен-ный.  

Богъ нашъ на не-бе-си и на зе-мли. – 

Воз-лю-би-ши Гос-по-да Бо-га тво-е-го. – 

Щедръ и ми-лос-тивъ Гос-подь. – 

Брат-ство воз-лю-би-те. – Чти oт-ца тво-е-го и ма-терь тво-ю.

Сынъ не по-кор-ли-вый въ по-ги-бель.

  '  `  ^
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4.3. Славянские или церковные буквы, 
несходные с русскими

U (у)  э  s  i  z  я

Упражнение 2

Uхо. — Uтро. — Uста. — Uтреня. — Uспенiе. — Uпованiе. —  

Духъ — Душа. — Служба. — Iисусъ. — Zсли. — Zзыкъ. — Имя. —   

Сэмя. — Марiя. — Клятва. — Вечерня. — Лiтургiя. — Iwна. —   

Iwаннъ. —  Iwсифъ. —  Iwрданъ. —  Iwаннiкiй. 

Господи, помилуй. — Приклони uхо Твое и uслыши глаголы моя. — 

Заутра uслыши гласъ мой, Царю мой и Боже мой. — 

Uслыши, Господи, правду мою, вонми моленiю моему. — 

Да возрадуется душа моя w Господэ. — Положи, Господи, 

храненiе uстwмъ моимъ. — Слава Тебэ Богу Благодателю нашему 

во вэки вэкwвъ. — Слава Oтцу и Сыну и Святому Духу. — 

Боже, милостивъ буди мнэ грэшнику. — 

Zви намъ, Господи, милость Твою, и спасенiе Твое даждь намъ. —  

Исповэдайтеся Господеви, zкw благъ: zкw въ вэкъ милость Егw. — 

Да будетъ воля твоя, zкw на небеси и на земли. — 

Ангели, uспенiе Пречистыя видэвше, uдивишася. — 

Благослови, душе моя, Господа. — Господи, воззвахъ къ Тебэ, 

uслыши мя. — Помилуй мя, Боже, помилуй мя. —  

Пресвятая Троице, помилуй насъ. — Святъ, Святъ, Святъ eси 

Боже, Богородицею помилуй насъ. — 

Господи, wчисти грэхи нашя. — Моли Бога w насъ, святителю 

oтче Нiколае, zкw мы uсерднw къ Тебэ прибэгаемъ. —

Q, Всепэтая Мати, рождшая всэхъ святыхъ Святэйшее Слово! — 

Q, пресладкiй и всещедрый Iисусе, прiими нынэ малое моленiе сiе 

наше, zкоже прiялъ eси вдовицы два лепта.   
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4.4. Правила употребления букв

Буква   (глагол) перед  , ,  произносится как .
Это правило принято по примеру греческого языка где ( 

перед (, 6, P произносится, как «н».

Буквы e, е. Буква e (так называемое «удлиненное есть» 
или «широкое есть») пишется всегда в начале слова; в середи-
не же и на конце слова пишется буква е («есть простое» или 
«узкое»), например: eзеро, eлень, сердце. Но иногда буква e
пишется и в середине и даже в конце слова:

1. В родительном падеже единственного числа личных 
местоимений: менe, тебe, себe. В винительном падеже пишет-
ся  е узкое: мене, тебе, себе.

2. Для отличия форм падежей двойственного и множес-
твенного чисел от созвучных им падежей единственного 
числа. Пример: 

волнующася житейскою бурею, ко стези мя покаянiя 
направи (Утр. молитвы, 7, ко Пресвятой Богородице);

птицы нбныя, и рыбы мwрскiя, преходящыя стeзи 
мwрскiя (Пс. 8,9).

В первом случае стези (единственное число, дательный падеж).
Во втором стeзи (множественное число, винительный падеж).

Единственное Множественное
      число         число

г г к х

 

«н»

Именительный падеж стезя    стeзи

Дательный падеж стези  стезямъ

Винительный падеж стезю    стeзи
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Исключение:
1. аггелъ (аггел) – злой дух       2. аггей (аггей) – Аггей

6.  секретарь,
                       помощник 
7. сyгклiтъ  собрание
8. пагкратiй – Панкратий
9. кегхреи – Кенхреи (город, 
                        Деян. 18,18)

асyгкрiтъ 

–

–
Примеры:
1. агглъ – ангел 
2. агаfагглъ – Агафангел
3. архагглъ – архангел
4. evаггелiе – благая весть
5. логгiнъ – Лонгин

 



Произношение выделенных форм одинаково, как в еди-
нственном числе дательного падежа, так и во множественном 
числе винительного падежа – стези. Во множественном числе (или 
двойственном) пишется e (широкое), а в единственном е (узкое).

Буква  (sэл ) произносится как русское «з» и пишется 
только в 8-ми коренных словах: sэница sвэзда sвэрь sелiе
sлакъ, sмiй, sло, sэлw, а также в производных от этих слов: 
sлый, ~wsлобити, sлачный, sвэрскiй и др.

Буква i (и) пишется перед гласными, например: воскресенiе. 
Но в словах иностранных (еврейских и греческих) эта буква 
пишется и перед согласными, например: iдолъ, вiно. Слово 
«мир» в значении «вселенная» в славянском языке пишется 
через i, например: ненавидитъ васъ мiръ (вселенная) (Ин.15,19), а 
это же самое слово, но в значении «покой», «тишина» пишется 
через  и (иже), например: миръ мой даю вамъ (т.е. даю благодат-
ное умиротворение, покой) (Ин.14,27).

Буквы о,o. Буква o («он  польск е или широкое) пишет-
ся в начале слова, например oгнь, oко. 

Исключения составляют:  oрданъ, oппiа и toнудуже, и в 
сложных словах: праoцъ, первоoбразное. Буква о («он» простое) 
пишется в середине и в конце слова, например: сонмъ, небо.

Буквы u, у, g (ук) изображают звук «у», причем буква 
u пишется в начале слова, а у в середине и на конце слова, 
например: uченiе, uбw, душа, руку. Буква g (без буквы о) в 
словах совсем не пишется, а употребляется в значении циф-
ры, о чем будет сказано далее.

Буква э(ять) означает звук «е». Она употреблялась до 
1918 года и в русском языке. Слова, в которых она употребля-
лась, приходилось заучивать.

Укажем наиболее употребительные правила написания 
*

буквы э : 
1. В корнях слов. На месте, где в украинских словах 

пишется буква i:  

 – 

s w

, , , , 

» о

I I
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* Полные правила по написанию  упорядочены в «Своде правил по употреблению  (ятя)». 
Нет сомнения, что при изобретении кириллицы э представляла особый оттенок произношения 
звука «е»,  но впоследствии точное ее значение утратилось, и в каждом славянском наречии ей 
отвечают различные звуки и начертания.

э э



русские слова  грех, лес, дело, век;
украинские слова  грiх, лiс, дiло, вiк;
церковнославянские слова  грэхъ, лэсъ, дэло, вэкъ.

2.  В конце наречий: вездэ, внэ, нынэ.
3. В суффиксе глаголов (соответствует русскому – еть):

видэти, краснэти.
4. В окончании слов. В определенных падежах имен 

существительных, прилагательных, местоимений, формах 
глаголов пишется только буква  э.

Буквы ъ (ер) и ь (ерь). Буква ъ в начале письменного 
периода обозначала краткий звук «о», а буква ь – краткий звук 
«е». Эти звуки были потому краткие, что произносились 
более кратко и слабо, чем другие гласные звуки. В некоторых 
случаях они были особенно слабы и стали совсем исчезать из 
произношения. В письме сохранилась постановка буквы ъ в 
конце слов, которая теперь показывает твердое произношение 
конечного согласного звука, например: храмъ, праведникъ. 
Иногда в этом случае букву ъ заменяет особый знак «ерок», 
или «ерик», или «паерок», который обозначается \ и ставится 
над последней буквой слова. Как правило, ерок ставится в 
односложных предлогах, оканчивающихся на согласный звук, 
как то: wб, из, без, над, под и др.  Над этими предлогами также 
не ставят ударений. Когда эти предлоги соединяются в качес-
тве приставок с другим словом, начинающимся с гласного 
звука, в одно слово, то ерок, смотря по произношению, 
удерживается (в качестве разделительного знака), например: 
wбятiя, изяснити, или опускается, например: изыде.  Предло-
ги, состоящие только из согласных звуков: въ, къ, съ, при 
раздельном их написании, всегда пишутся с буквой ъ, а не с 
ероком. Буква ь, исчезнувшая как гласный звук из произноше-
ния, осталась лишь знаком мягкости предыдущего согласного 
звука, а поэтому сохранила свою постановку как в середине, 
так и на конце слов.

Буква z представляет собой соединение двух звуков: i и а. 
Прежде буква i  обозначала тот звук, который обозначается в 
русском языке буквой «й» («и» краткое), например, в словах 
«мой», «лейка». Этот звук (а не буква) называется «йотом», а 
гласные, перед которыми он слышится, называются «йотиро-
ванными». При соединении звука «йота» со звуком  «а»  полу-
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чалось созвучие , которое и стали изображать буквой , а 
произносить «я». Обычно йотированная буква z пишется 
только в начале слова, например: zрость, zкw.

Буква я (юс малый) первоначально изображала носовой 
звук, произносимый как «ем», или как «ен». Впоследствии 
этот носовой звук перешел в звук «я», только не йотирован-
ный, т. е. без соединения с ним звука «йота». Но нейотирован-
ный звук «я» может произноситься только после согласного 
звука, а потому буква я пишется в середине и конце слова, 
например: мятежъ, стезя.

Но в слове «язык»,  которое в славянском языке имеет 
много значений, как то: член тела, орган речи, наречие или 
говор, народ, племя, – условились, что  если слово «язык» 
обозначает народ или племя, писать букву z, например: 
zзыкъ самарiйскiй (т.е. народ самарийский). Если же слово 
«язык» обозначает член тела, орган речи, наречие (говор), то 
условились писать букву я, например: Прильпни языкъ мой 
гортани моему (Пс. 136, 6);  церковнославянскiй языкъ.

4.5. Употребление букв, перешедших в 
церковнославянский язык из греческого языка

Буквы, перешедшие из греческого языка в церковносла-
вянский язык:

 w t x  p  f v

Буква  w (омега) пишется:  
1. В предлогах w и wб и в словах, начинающихся с этими 

предлогами (в качестве приставок), например: wчищенiе, 
wбличити. Если слово, начинающееся с буквы w, соединяется 
с приставкой в одно слово, то в полученном составном слове 
буква w почти всегда удерживается, например: преwбраженiе.

2. В словах, заимствованных из других языков (греческо-
го и еврейского), например: wсанна, iкwна, канwнъ, iwаннъ и др.

3. В некоторых наречиях, оканчивающихся звуком «о», 
например: uсерднw,  ранw,  скорw, приснw, тамw, uтрw (в 
существительных и кратких прилагательных пишется «о»:  
uтро, добро); союзах (zкw, такw, коликw, толикw, uбw).

iа z
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4. В родительном падеже единственного числа прилага-
тельных и местоимений мужского рода: eгw, члвэколюбнэй-
шагw, своегw, бжественнагw, всякагw (в винительном падеже 
«о»: eго, члвэколюбнэйшаго).

5. В родительном падеже множественного числа, сущес-
твительных 2-го склонения: вэкwвъ, гласwвъ, сынwвъ (в притя-
жательных прилагательных пишется «о»: Iисусовъ, петровъ).

6. В дательном падеже множественного числа существи-
тельных 2-го склонения: должникwмъ, апостолwмъ, uче-
никwмъ (в творительном падеже единственного числа пишет-
ся буква «о»: должникомъ,  uченикомъ).

7. Для отличия форм падежей множественного и двойствен-
ного чисел от созвучных им падежей единственного числа, 
например: 

защититель мой и рогъ спсенiя моегw, и заступникъ мой (Пс.17,3);

составите праздникъ во uчащающихъ до рwгъ oлтаревыхъ (Пс.117,27).
В первом случае  рогъ (единственное число, именительный падеж).
Во втором  рwгъ (множественное число, родительный падеж).

Произношение выделенных форм одинаково, как в еди-
нственном числе именительного падежа, так и во множествен-
ном числе родительного падежа – рог. В церковнославянском 
языке во множественном числе (двойственном), пишется w, 
чтобы отличить форму единственного числа, в которой пишет-
ся «о». Подчеркиваем, что w пишется только тогда, когда 
существуют сходные формы; если их не существует, то и во 
множественном числе пишется «о» (как рози в именительном 
падеже множественного числа).

В междометиях q и qле употребляется торжественная 
омега, отличающаяся тщательным написанием и волнистой 
линией над буквой, читается «о». 

Q, всепэтая Мати, рождшая всэхъ святыхъ святэйшее Слово!

Qле страшнагw таинства! Q, жено! Велiя вэра твоя. Q, Гди, 
17

Единственное 
число

Множественное 
число

Именительный падеж

Родительный падеж

рогъ   (рог) рози (рогá)

рога (рóга) рwгъ (рогов)



спси же: q, Гди, поспэши же. Q, смерте, коль горька твоя eсть 

память человэку мирнw во имэнiихъ своихъ живущу.

Буква t (от), как уже показывает и ее название, представля-
ет соединение двух букв w и т, что соответствует и ее начерта-
нию. Эта составная буква употребляется в качестве предлога t, 
а также в словах, начинающихся этим предлогом (в качестве 
приставки), например: tрада, tмщенiе.

Буквы x (кси), p (пси), f (фитá) употребляются только в 
словах, заимствованных из греческого языка, например: але-
xандръ, pалтирь, fома. Они служат для обозначения характер-
ных греческих сочетаний.

Буква v (ижица) пишется в словах, взятых из греческого 
языка, причем произносится или как звук «и», или как звук «в». 
Если буква v стоит в начале слова или после согласной буквы, 
то она произносится как наш гласный звук «и». В этом случае 

\\
над ней ставятся две наклонные черточки , например: сyнодъ.  
Эти черточки заменяются или придыханием, когда с буквы v 
начинается слово, или ударением, когда оно падает на слог, 
содержащий v, например: vссwпъ, тvхwнъ. После гласного звука 
v произносится как согласный звук «в», например: evа, лаv-
рентiй, леviтъ. Исключение составляют некоторые собственные 
имена, например: трiyпостасный. Слово мvро пишется через v 
для различения его в косвенных падежах от слов мiръ и миръ.

4.6. Основные правила церковнославянского письма

1. В церковнославянском языке начальное слово предло-
жения (после точки) пишется с прописной (большой) буквы, 
например: Въ началэ сотвори бгъ небо и землю. Земля же бэ 
невидима и неустроена (Быт.1,1-2). Прописная буква пишется 
иногда в начале каждого стиха, даже если стих начинается 
после запятой или другого какого-либо знака помимо точки.

2. Священные имена лиц, собственные имена, т.е. имена, 
названия городов, стран, гор, рек, морей и пр., если они стоят 
в середине или в конце предложения (т.е. не после точки), 
пишутся с малой буквы, например: Рече же гдь мwyсею и 
аарwну въ земли eгvпетстэй (Исх.12,1). В ряде изданий 
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5.  Надстрочные знаки 

 

В церковнославянском языке помимо букв широко 
используются надстрочные знаки. Надстрочные знаки играют 
важную роль, они помогают различать значения слов, вносят 
в предложение дополнительные оттенки смысла, отражают 
древнюю орфографическую традицию. В церковнославян-
ском языке употребляют следующие надстрочные знаки: 
ударения, придыхание, титла.     

5.1. Ударения     

Ударения ставятся над гласными буквами для усиления 
слога. Если слог оканчивается гласным звуком, он называется 
открытым. Остальные слоги называются закрытыми.

Ударения в церковнославянском языке бывают: острое ( ), 
тяжелое или тупое (а), и облеченное (а). Над каждым церков-
нославянским словом обязательно ставится ударение. Оно 
стоит и на односложных словах. Только предлоги, союзы и 
частицы лишены ударения, так как они при произношении 

а

большой буквой выделяются в тексте имена собственные, все 
имена Господа и Богородицы и связанные с ними местоиме-
ния Oнъ, Его Твоего, (в прямой речи) и др. ,

3. Написание букв выполняется печатными буквами. 
Обратите внимание на написание букв а, л, м, р,  оно немного 
отличается от русского. Ниже нижней строки опускаются 
буквы f, д, x, p, з, х, e, ф. Буква с слегка угловата, у 
буквы ц удлиненный нижний крючок, у щ – он перемещен 
в центр. Отличается от русской и славянская н, она немного 
похожа на латинскую N. o («он» широкое) – пишется с двумя 
точками, у (ук) – выше верхней строки, но не ниже нижней, 
э (ять) – крест возвышается над строкой, тогда как ъ (еръ) и 
ь (ерь) по высоте соответствуют другим буквам. 

В церковных книгах нет слитного написания, каждая 
буква пишется отдельно, тщательно. Раньше писцы выделяли 
некоторые части букв или толстым штрихом, или тонко. 
Использовались гусиные перья, которыми можно было легко 
сделать нажим или едва касаться пергамента.

Моего 



сливаются, объединяются с полнозначными словами, стоящи-
ми после них или перед ними.

Острое ударение может стоять на любом слоге слова, 
кроме последнего открытого слога, например: сила, море, 
любовь, гортань, eдиномудрiе.

Тупое или тяжелое ударение ставится всегда только на 
последнем открытом слоге, например: рука, млеко, сотвори, рцы.

Облеченное ударение может стоять на всех слогах слова, 
кроме первого открытого слога. Облеченное ударение ставит-
ся над падежами двойственного и множественного числа, 
сходными с падежами числа единственного в существитель-
ных, прилагательных, местоимениях. Пример:

и грэхъ мой предо мною eсть выну (Пс. 50, 6)

tврати лице твое t грэхъ моихъ (Пс. 50, 11)

В первом случае грэхъ (единственное число, именитель-
ный падеж). 

Во втором случае грэхъ (множественное число, родитель-
ный падеж).

Выделенные формы произносятся одинаково, как в 
именительном падеже единственного числа, так и в родитель-
ном падеже множественного числа – грех.

В церковнославянском языке облеченное ударение ста-
вится в формах множественного или двойственного числа; в 
формах единственного числа ставится острое или тяжелое 
ударение. Облеченное ударение ставится только в тех случа-
ях, когда существуют сходные формы. Если их нет, то и во 
множественном числе ставится острое или тяжелое ударение.

Если за словом с ударением на последнем открытом слоге 
следует одно из односложных слов, оканчивающихся на 
гласный звук, т.е. состоящих из одного открытого слога, а 
именно: бо, мя, ми, тя, ти, си, вы, ны, же и проч. (но не 
предлоги  во, на, по, при и проч.), то ударение над этими 
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Единственное 
число

Множественное 
число

Именительный падеж

Родительный падеж

грэси (грехи)

грэха (греха)   грэхъ (грехов)

грэхъ (грех)
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односложными словами опускается, а предшествующее им 
слово меняет тупое ударение на острое:   
(Пс. 42,1);  Бэ же во дни во церкви uчя (Лк. 21, 37).

Такие слова не имеющие собственного ударения, и как бы 
примыкающие к предыдущему слову, называются энклитиками 
(греч. ¦(68\<T – склюняюсь, применительно к этому случаю – 
утрачиваю ударение). Эти формы в сочетании с предыдущим 
словом составляют нечто целое. При постановке ударений энкли-
тику следует рассматривать как часть предыдущего слова. Мы 
пишем острое ударение, а не тяжелое, считая, что здесь ударение 
стоит не на последнем слоге.

Энклитики созданы на основе древнегреческого языка.   
Односложные предлоги и частицы не, ни, но, на, по, да, 

же, при, пре, ко, во, со, за и др. не имеют над собой никакого 
ударения. Исключение из этих правил составляет слово се 
(вот), которое сохраняет над собою ударение, и иногда части-
ца ни, когда она употребляется в значении русского слова 
«нет», например: 

Буди же слово ваше: eй, eй: ни, ни (Мф. 5,37).
Все три вида ударения выполняют одинаковую роль – 

усиление слога. Их различие не связано с особенностями 
произношения. Их различие не влияет на произношение, а 
выполняет чисто грамматические функции. Традиция разных 
видов ударения, закрепившаяся в церковной печати, была 
заимствована из греческого письма, которое имело к IX веку 
многовековую историю, и с которого были переведены на 
церковнославянское письмо Священное Писание и все богослу-
жебные богоспасаемые книги.

5.2. Придыхание

Когда слово начинается с гласной буквы, то над гласной 
буквой ставится придыхание. Оно никак не влияет на произ-
ношение и ставится в виде запятой, которая называется 
звательцо (звательцо). Придыхание употребляется по образцу 
древнегреческого языка: агiасма, Iисусъ, iерей, uчити, языкъ. 

В словах, где ударение падает на начальный открытый 
слог,  над гласной буквой ставится придыхание вместе с 
острым ударением, например: аще, имя, eзеро. Такое соедине-

Суди ми, бже



ние придыхания с острым ударением называется . 
Союзы и и а, а также предлоги пишутся только с одним 

придыханием, без ударения.
Иногда бывает соединение придыхания с тупым ударени-

ем. Такое соединение называется  апострофъ. 
Апостроф ставится на начальном открытом ударном слоге 

для различения смысла некоторых созвучных слов. Напри-
мер: и (союз «и») и и (он, его), u (предлог «у») и u  (еще) 
(Ин. 7, 39; Лк. 21,9),  иже (который) и иже (которые) и т.п. 

Эти апострофорные слова сохраняют свое ударение и 
после слов, оканчивающихся ударным открытым слогом.  
Например: И абiе воззва я (Мк. 1,20).

5.3. Титла

В церковнославянском языке некоторые слова пишутся 
сокращенно, с пропуском одной или нескольких букв, а 
иногда и целых слогов в середине слова. Сокращение это 
обозначается особыми знаками титлами. 

Различают простое титло и буквенные титла.
Простое титло изображается знаком %, который ставит-

ся вверху слова над той буквой, перед которой или после 
которой имеется пропуск одной или нескольких букв. Напри-
мер: бгъ (Бог), oцъ (Отец), блгод ть (благодать). 

Буквенное титло представляет собой дугообразный тит-
ловый знак  , с какой-либо подписной буквой, именно с той, 
какая буква пропущена или находится среди пропущенных 
(если их несколько). Буквенные титла следующие:

 – глаголь-титло:  Еvлiе (Евангелие),

  о   – он-титло: прроо къ (пророк),

  р  – рцы-титло:  имкр ъ (имя рек),

   с   – слово-титло:  гдьс  (Господь). 
К буквенным титлам еще относятся добро-титло, которое 

изображается без титлового знака , а просто ставится буква 
«добро» вверху слова. Например: бц да (Богородица), влко 
(Владыко).

Общее правило постановки титл таково: под титло подво-

исо
 

  
  

 

а

 г  г
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дится слово тогда, когда оно относится к лицам и предметам 
священным, почитаемым; наоборот, те же самые слова, относя-
щиеся к обыкновенным именам, предметам и понятиям, в 
особенности же к языческим, пишутся без титла. Например: 

бгъ (истинный Бог) и богъ (бог языческий);

iисъ (имя Господа) и  Iисусъ (имя человека); 

мрiа (Пресвятая Дева Мария) и марiа (имя женщины);

мти (Матерь Господа) и мати (земная мать);

oцъ (Отец Небесный) и oтецъ (земной отец);

два (Дева Пресвятая) и дэва (девица);

дхъ (Дух Святый) и духъ (дыхание);

агглъ (Ангел) и аггелъ (аггел, или злой дух).

Изредка под титлами пишутся и обыкновенные слова, 
имеющие в отдельных случаях священное значение или 
священную память:

мцъ (месяц), члвэкъ (человек), ннэ (ныне), срцд е (сердце), 
слнце (солнце), днь (день).

Есть сокращения на особые случаи:

1. В венце образа Христа Спасителя встречаются надпи-
си: o wн. Это греческое слово (пТ  к <щн), написанное 
славянскими буквами и означающее  сый, т.е. Сущий.

2. В венце образа распятого на кресте Христа Спасителя 

имеются такие буквы: I .Н .Ц .I., или IНЦI. Это означает

 «Иисус Назарянин Царь Иудейский».

3. На образе Божией Матери встречается надпись: мр fу, 
т.е. по-гречески (9ZJ0D J@Ш 2g@Ш)  –  Матерь Бога.
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5.3.1. Употребление титлов

днь

днсь – днесь

дхъ – Дух

дша – душа

дховный – духовный

два – Дева

двство – девство

eкопъ – епископ

eпкопство – епископство

eство – естество

evлiе – Евангелие

имкъ, рекъ – имя реки  
                    (назови имя) 

Iерлимъ – Иерусалим

Iиль – Израиль

Iисъ – Иисус

кртъ – крест

кртитель – креститель

крщенiе – крещение

кнзь – князь

лбвь – любовь

люсд кiй – людский

мрiа – Мария

мтрь – Матерь

мти – Мати

млть – милость

 – день

им

агглъ – ангел

архагглъ

аплъ, аптолъ

бгъ – Бог

бже – Боже

бжтвенный – божественный

блгъ – благ

блженъ – блажен

блгословенъ – благословен

блгвити – благословить

блгочестiе – благочестие

блгочтнw – благочестно

блгть – благодать

бца – Богородица

влка, влка – Владыка

влчца – Владычица

влчество – владычество

воскрнiе – Воскресенье

гдь – Господь

гдень – Господень

гдинъ – господин

гдство – господство

гдрь – государь

глъ, глголъ – глагол

двдъ – Давид

 – архангел

 – апостол
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спсъ – Спас

стъ – свят

стль, ститель – святитель

сщенникъ – священник

срцд е – сердце

слва – слава

снъ – Сын

стрть – страсть

тртъ – трисвят

трца – Троица

трченъ – троичен

uчникъ – ученик

uчтель – Учитель

хртосъ – Христос

хртiане – христиане

црь – царь

црство – царство

црквь – Церковь

члчскiй – человеческий

члчь – человечь

члкъ, члвэкъ – человек

чть – честь

чтный – честный

чтый – чистый

чтъ – чист

wчтити – очистить

млрдiе – милосердие

млтва – молитва

млтыня – милостыня

млнцъ – Младенец

мнтырь – монастырь

мрод сть – мудрость

мчникъ – мученик

мцъ – месяц

ншъ – наш

нбо – небо

нбный – небесный

нля – неделя

ннэ – ныне 

oцъ – отец

oче – отче

oчество – отечество

првнъ – праведен

прнд икъ – праведник

пртд еча – Предтеча

премрод сть – премудрость

престая – Пресвятая

прнw – присно

прпбенъ – преподобен

пртолъ – престол

пррокъ – пророк

ржтво – Рождество
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5.3.2. Упражнения в чтении наиболее 
употребляемых слов под титлами

Упражнение 3

Бгъ (Богъ), Бга (Бога), Бгу (Богу), Бгови (Богови), Бгомъ 

(Богомъ), Бже (Боже), w Бзэ (Бозэ).

Бгъ любы eсть. — Бгъ заступникъ мой. — Пойте Бгу нашему, 

пойте! — Аще кто речетъ, zкw люблю Бга, а брата своегw 

ненавидитъ, ложь eсть. — Бже, wчисти мя, грэшнаго. — W Бзэ 

спасенiе мое и слава моя.  Бжiя никтоже вэсть. 

Гдь (Господь), Гда (Господа), Гду (Господу), Гдви (Господеви), 

Гди (Господи), w Гдэ (Господэ).

Гдь мнэ помощникъ. — Не возмеши имени Гда Бга твоегw 

всуе. — Гду помолимся! Гди, помилуй. — Гди, не введи мене въ 

напасть. — Да возрадуется душа моя w Гдэ. 

Iисъ (Iисусъ) Хртосъ (Хрiстосъ), Iиса Хрта, Iисомъ Хртомъ, w 

Iисэ Хртэ, Спсъ (Спасъ), Спситель (Спаситель), Хртовъ 

(Хрiстовъ).

Воскрсъ Iисъ t гроба, zкоже прорече. — Вэрую во Единаго Гда 

Iиса Хрта. Iисе, Сыне Бжiй, помилуй мя. — Iисе, Спсе мой, спаси 

мя. —  Возрадовася духъ мой w Бзэ Спсэ моемъ. — Другъ 

друга тягwты носите, и такw исполните законъ Хртовъ.
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Упражнение 4

Стъ (Святъ), Стый (Святый), Стагw, Стому, Сти, 

Стая, Стымъ.

Стъ Гдь Бгъ нашъ. — Стъ, Стъ, Стъ Гдь Вседержитель. —    

Поклонимся Стому Гду Iису, Единому безгрэшному. — 

Стый Бже, Стый Крэпкiй, Стый Безсмертный, помилуй 

насъ! — Святи будите, zкw Азъ стъ (eсмь) Гдь Бгъ вашъ. 

— Стая стымъ. 

Oцъ (Oтецъ), Снъ (Сынъ), Дхъ (Духъ), Дша (Душа), 

Трца (Троица), Ннэ (Нынэ), Прнw (Приснw). 

Oцъ, Снъ ~и Стый Дхъ Трца Стая. — Uпованiе мое Oцъ, 

прибэжище мое Снъ, покровъ мой Дхъ Стый, Трце Стая, 

слава Тебэ. — Во имя Oца, Сна и Стаго Дха. Аминь. — 

Слава Oцу, и Сну, и Стому Дху, и ннэ, и прнw, и во вэки 

вэкwвъ. Аминь. — Вэрую и въ Дха Стаго, Гда животво-

рящаго, иже со Oцемъ и Сномъ спокланяема и сславима. — 

Престая Трце, Бже нашъ, слава Тебэ. — T сна воставъ, 

благодарю Тя, Стая Трце. — Да возрадуется дша моя w Гдэ, 

wблече бо мя въ ризу спасенiя. 

Бца (Богородица), Два (Дэва), Мрiа (Марiа), Мти (Мати), 

Прнодва (Приснодэва).

Млтвами Бцы, млтиве, wчисти множество согрэшенiй 

нашихъ. Преблгословенна eси Бце Дво. Радуйся, блгодатная 

Мрiе. Спаси t бэдъ рабы твоя, Бце. Преславная Прнодво, Мти 

Хрта Бга, принеси нашу млтву Сну Твоему и Бгу нашему, да 

спасетъ Тобою дшы нашя. 
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Упражнение 5

Агглъ (Ангелъ), Влко (Владыко), Влчца (Владычица), Блгъ 

(Благъ), Црь (Царь), Црца (Царица).

Wполчится Агглъ Гдень wкрестъ боящихся eгw , и 

избавитъ ихъ. Стiи архаггли и аггли, молите Бга w насъ. 

Агглwмъ своимъ заповэсть w тебэ, сохранити тя во всэхъ 

путехъ твоихъ. Пойте Бгу нашему, пойте Цреви нашему, 

пойте: zкw Црь всея земли Бгъ. Аггле, хранителю мой стый. 

Блгослови, Влко, стый входъ. Престая Влчце Бце, моли w насъ, 

грэшныхъ. 

Гди и Влко живота моегw, духъ праздности, uнынiя, любо-

началiя, и празднословiя не даждь ми. Блгъ мнэ законъ uстъ 

Твоихъ, паче тысящъ злата и сребра. Цртво Твое цртво всэхъ 

вэкwвъ.

Еvлiстъ (Еvангелiстъ), Епкопъ (Епископъ), Iиль (Iзраиль), 

Кртъ (Крестъ), Iерлимъ (Iерусалимъ). 

Величаемъ тя, апле Хртовъ и evлiсте Iwанне Бгослове. — 

Крту Твоему поклоняемся Влко! — Слава, Гди, крту Твоему 

чтному. —  Исповэдую eдино крщенiе во wставленiе грэхwвъ. — 

Wгради мя, Гди, силою чтнагw и животворящагw Твоегw крта, 

и сохрани мя t всякагw sла.
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Упражнение 6

Мр дость(Мудрость), Премр дъ (Премудръ), Млть (Милость), 

Млтва (Молитва), Пртолъ (Престолъ).

Истину возлюбилъ eси, безвэстная и тайная премр дости 

Твоея zвилъ ми eси. Uтвердилъ eсть Гдь млть Свою на 

боящихся Его. Пртолъ Твой, Бже, въ вэкъ вэка.

Вся нбныя силы стыхъ агглъ и архагглъ, молите w насъ, 

грэшныхъ. Стiи славнiи апли, прроцы, и мчнцы, и вси стiи, 

молите w насъ, грэшныхъ. Праведницы просвэтятся zкw 

солнце, въ Царствiи Oца ихъ. Сщенницы Твои wблекутся 

правдою, и прбд нiи Твои возрадуются. Ржтво Твое, Хрте Бже 

нашъ, возсiя мiрови свэтъ разума. Нбо пртолъ Мой, земля 

же подножiе ногъ Моихъ. Память првныхъ съ похвалами: имя 

же нечестивыхъ uгасаетъ. Из uстъ младeнецъ и ссущихъ 

совершилъ eси хвалу. Совэтъ Гдень во вэкъ пребываетъ, 

помышлeнiя срцд а Егw въ родъ и родъ. Въ началэ сотвори Бгъ 

небо и землю. Oчи Гдни на првныя, и uши Егw въ молитву 

ихъ. Млрдiя двeри tверзи намъ, Блгословенная Бце! Не кле-

нитеся ни небомъ, ни землею, ни иною коею клятвою. Во 

Цртвiи Твоемъ помяни насъ, Гди, eгда прiидеши во Цртвiи 

Твоемъ.



6. Буквы как числовые знаки

Буквы церковнославянской азбуки служат одновременно 
и цифрами. Чтобы показать, что данная буква является циф-
рой, над буквой ставится простое титло  %.

Десять тысяч ( i) произносится по-славянски тьма, 
двадцать тысяч ( к)  двэ тьмы, тридцать тысяч ( л)  три 
тьмы, и т. д. Сто тысяч ( р) называется по-славянски легеwнъ, 
двести тысяч ( с) – два легеwна, и т.д. В древности слово 
тьма обозначало не только конкретное число, но и бесчислен-
ное множество.

Числа от 10 до 20 составляются следующим образом: 
сначала ставят единицы и справа приписывают десятки, причем 
титло ставится над единицами. Вот нумерация чисел второго 

– –
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а (1) i (10) р (100) а (1 000)

в (2) к (20) с (200) в (2 000)

г (3) л (30) т (300) г (3 000)

д (4) м (40) g (400) i (10 000)

e (5) н (50) ф (500) к (20 000)

s (6) x (60) х (600) л (30 000)

з (7) o (70) p (700) р (100 000)

и (8) п (80) t (800) с (200 000) 

f (9) ч (90) ц (900)  а (1 000 000)

Тысячи
изображаются теми же 

буквами, какими единицы,
десятки и сотни, но с

прибавлением впереди
буквы значка  .

Единицы
изображаются 
следующими 

буквами

Десятки
изображаются 
следующими 

буквами

Сотни
изображаются 
следующими 

буквами



десятка: аr вr гr дr r sr зr
иr (18),  fr (19).

Числа от 20 до 100 составляются порядком, т.е. сначала 
пишут десятки, а справа приписывают единицы; титло ста-
вится над десятками:

ка (21), лв (32), мг (43), нз (57), xг (63), of (79).

Таким же обычным порядком составляются и от 100 до 

1000 и далее; титло во всех этих числах ставится всегда на 

предпоследней цифре (второй цифре справа):

слe (235), тнз (357), фпs (586), хfд (694), pмf (749), toг 

(873), цкв (922),  ацнз (1957),  аtпs (1886),  аtчд (1894),

  зтча (7391),    кцгr (20913),   oegs (75406).

Славянские числа кириллицы взяты из греческого языка, 
поэтому следуют порядку греческого алфавита.

В старинных книгах даты давались от сотворения мира. 
Как определить дату написания книги?

Чтобы пересчитать даты на нынешнее летоисчисление, 
нужно отнять 5508 (или после 1 сентября 5509) лет. Например:

Въ лэто t созданiя мiру  зрлe.

 зрлe – 7135 год.

7135 - 5508 = 1627.
Значит, от рождества Христова прошло 1627 лет. Это и 

есть дата окончания написания (или печати) книги.

(11),  (12),  (13),  (14), e  (15),  (16),  (17), 
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7. Пунктуация, знаки препинания

Пунктуацией (лат. punkt – точка) называется правило 
расстановки знаков препинания между словами в предложе-
нии. Знаки препинания в церковнославянском языке употреб-
ляются следующие (для удобства сравним их с русскими):

1. Запятая, как и в русском языке, отделяет однородные 
члены предложения, обращения, вставные конструкции, 
причастные обороты, придаточные предложения, части 
сложноподчиненного предложения.

2. Точка ставится в конце предложения.
3. Двоеточие употребляется перед собственной речью или 

когда последующее предложение объясняет предыдущее.
4. Двоеточие в церковнославянском письме употребляет-

ся для тех же целей, как [;] в русском письме:
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 Церковнославянские

1

2

13

1
4

5

6

7

8 (  ), [  ] (вмэстительная)

, (запятая), (запятая)

. (точка). (точка)

: (двоеточие): (двоеточие)

. (малая точка) или 
    : (двоеточие); (точка с запятой)

: (двоеточие)... (многоточие)

; (точка с запятой - 
       вопросительная)? (вопросительный знак)

! (восклицательный знак, 
или в старинных книгах 
он называется uдивительная)

! (восклицательный знак)

(  ), [  ] (скобки)

Русские

1
  Более подробно см. часть 6, раздел 5.3. Знаки препинания в сложных предложениях.



Uчаше бо uчники своя, и глголаше имъ, zкw Снъ члвэ-

ческiй преданъ будетъ въ руцэ человэчестэ, и uбiютъ eго: и 

uбiенъ бывъ, въ третiй день воскрнетъ (Мк. 9, 31).

В некоторых книгах применяется малая точка для обозна-
чения «русской» точки с запятой. Малой она называется 
потому, что после нее слово начинается с маленькой буквы:

Нынэ wбнищавшее мое да не презриши сердце. тебэ бо, 

гди, uмиленiемъ зову: согрэшихъ на нбо и пред тобою. (Сла-

ва: по 1-ой кафизме).

5. Двоеточие употребляется вместо русского многоточия, 
когда указывается только начало церковного чтения или песно-
пения, например:

Слава, и нынэ: Вэрую во eдинаго бга oца: (лист г). тристое. 

Престая трце: По oче нашъ: священникъ: Zкw твое eсть цртво:

6. Для изображения знака вопроса в церковнославянском 
тексте употребляется знак «точка с запятой » – (;).

Вопросительная –  резко отличается от общепринятого, его 

называют пунктуационный грецизм, принят по примеру древ-

негреческого языка:

Еда можетъ слэпецъ слэпца водити; не oба ли въ zму 

впадетася;  (Лк. 6, 39).

7. Uдивительная употребляется в духовных восклицани-
ях и обращениях.

Q глубина богатства и премрдд ости и разума бжiя! (Рим. 11, 33).

«Uдивительный» – дивный, достойный удивления. 

...Uдивися разумъ твой t менe... (Пс. 138, 6).

Св.Иоанн Златоуст так толкует это место: «Не могу иметь 
о Тебе знания точного и вполне ясного; оно  uдивительнw, т.е. 
превышает, превосходит меня, так обширно, что не может 
быть объято умом». Русский перевод: дивен мне разум Твой.

Иногда знак вопроса [;] в церковнославянском тексте 
обозначает знак восклицания (!). Например:

Гди, что ся uмножиша стужающiи ми; (Пс. 3, 2).
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(Господи, как умножились враждующие против меня!).

8. Вмэстительная соответствует знаку «скобки» – ( ) сов-
ременного русского языка. Они используются как знак уточ-
нения, примечания, разъяснения, вставок.

Вмэстительная встречается в различных богослужебных 
книгах, например, в Типиконе, в Ирмологии.

[въ поклоненiе чтнагw крта], [во стую пасху:], [въ недэлю 
fwмы] – в скобках называется праздник, в который поется 
ирмос, начинающий каждую песнь канона.

34

´вита в

гамма

зита´

ита´

фита´

´ и

альфа

8. Древнегреческий алфавит и церковно-
славянская азбука
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9. Литература для изучения 
церковнославянского языка

1. Новый Завет (на церковнославянском языке).

2. Псалтирь (на церковнославянском языке).

3. Молитвослов (на церковнославянском языке), включающий:

& утренние и вечерние молитвы;

& каноны: умилительный ко Господу нашему Иисусу 
Христу, молебный ко Пресвятой Богородице и Ангелу 
Хранителю;

& акафист Сладчайшему Господу нашему Иисусу 
Христу;

& акафист Пресвятой Богородице;

& последование ко святому причащению;

& молитвы по святом причащении.

4. Житие свв. Кирилла и Мефодия (на русском и церковносла-
вянском языках).

5. Жития святых (на церковнославянском языке).

6. Словарь церковнославянских слов.

7. Самые различные церковные тексты.

ипсилон
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1. (якорь) 6. заяцeмъ

2. eгколпiй (архиерей- 7. гдень

ская панагия) 8. Oчь

3. слезнымъ 9. мнтырстэмъ

4. tрасли 10. агглwмъ

5. возжада

агкира 

10. Контрольная работа № 1 

Задание 1. Выписать 10 слов, в которых есть буквы, 
несходные с русскими, указать букву и звук (учитывая 
правила правописания) (упражнение 2).

Задание 2. Как будут звучать следующие слова? (напи-
сать по-русски с ударением).

Задание 3. Написать на церковнославянском языке 
следующие слова (с титлами):

1. о Боге 6. в Израиле
2. Спасителя 7. чистая
3. Святое 8. честный
4. Богородицею 9. евангельский
5. архангелами

Задание 4.  Вставить букву е или e:

1. и въ не ъ u ото а сосу ы см тныя.

2. ще бо и пойд  посред  сэни см / ртныя

3. научу беззакwнныя пут /мъ твоимъ, и нечестивiи 

къ т  бэ  wбратятся.

4. Воззов /тъ ко мнэ, и uслышу  ~го: съ нимъ  $ смь 

въ скорби, изму   ~ го, и  прославлю  ~ го:  долготою  дней  испол-

ню  ~ го, и  zвлю   ~ му  спс / нi   мо / .

5. Т бэ рече с /рдце мое: гда взыщу. Взыска тебе лице 

мое, лица тво гw, гди, взыщу. Не tврати лица твоегw t 

  м г в д  / р

а у э .



м   и не u лони я гнэ омъ t раба твоегw  помо никъ 

мой буди, не tрини мене, и не wстави мене, б   с сит лю 

мой.

Задание 5. Вставить букву з или s:

1.  ане zкw трава скорw  и сшутъ, и zкw  елiе   лака 

скорw tпадутъ.

2. и положиша на мя  лая   а  блгая, ненависть  а 

во  любленiе мое.

Задание 6. Вставить букву i или и:

1. W м /рэ всегw м /ра, блгостоян и стыхъ бж ихъ 

црквей  гду  помолимся... (мирная eктен  я).

2. Радуйтеся, м /ръ хртовъ съ собою всюду пронесш и. 

Радуйтеся , м /ръ весь свэтомъ uчен й ваш хъ wсвэ-

т /вшi  .

3. Да будутъ дн /е eгw мал , eпiскопство eгw да 

прi / метъ   $нъ.

Задание 7. Вставить букву о или w:

1. Положилъ eсть пустыню во eзера в дная и землю 

безв /дную  во  исх /дища  в  дная.

2.  Да не потопитъ мене буря в  дная.

3. Возвыси р /гъ блгчестивыхъ, и низложи варварwвъ 

шатанiя.

4. Спси мя t uстъ львовыхъ, и t р /гъ eдинорwжъ сми-

ренiе  мое.

5. Защититель мой, и р /гъ спсенiя моегw, и заступ-

никъ мой.

6. Составите праздникъ во uчащающихъ до р /гъ oлта-

ревыхъ.

н /, к с в  : щ

ж п
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Задание 8. В указанных местах текста поставить нужный 

знак / или / , или ~ , или $.

Родители же видэнное разсмотрэвше, и Софiю дэвицу 

премудрость быти бжiю, oтроку t бга датися хотящую 

разумэвше, радовахуся духомъ, и поучахуся того прилэжнw 

всегда, не точiю чтенiю книжному, но и добронравiю бгоугодно-

му, наставляюще на премудрость духовную, и соломwнова 

словеса къ нему глаголюще: сыне! чти гда, и uкрэпишися: храни 

заповэди, и поживеши: и словеса бжiя напиши на скрижали 

сердца твоегw.

(Житiе и труды преподобныхъ oтецъ нашихъ Меfодiа и 

Кwнстантrна, uчителей славенскихъ).

Задание 9. В указанных местах текста поставить нужный 
знак / или ^:

1. Да поженетъ uбw врагъ душу мою.

2. И избави ны t врагъ нашихъ.

3. Въ нощи мя и во дни сохраняй, борющихъ врагъ избав-

ляющи мя.

4. Да не когда речетъ врагъ мой: uкрэпихся на него.

5. Хваля призову гда, и t врагъ моихъ спасуся.

6. И призри на рабы твоя. 

Задание 10. 
1. Числа, записанные словами, написать буквами. Опреде-

лить библейский текст.

И поживе Маfусалъ лэтъ сто oсмьдесятъ седмь и роди 

Ламеха. И поживе Маfусалъ, по eже родити eму Ламеха, лэтъ 

седмь сwтъ oсмьдесятъ два, и роди сыны и дщери. И быша вси 

днiе Маfусалwвы, eже поживе, лэтъ девять сwтъ и шестьде-

сятъ девять: и uмре (бытiе, глава e, стихи кe-кз).

38



2. Написать по-славянски:

39

Задание 11. Ответить письменно.
Зачем необходимо изучать церковнославянский язык?

Примечание. Задания (1-10) выполняются следующим 
образом: заданный текст переписывается студентами с  
учетом правил правописания букв.

i7511 i318
i2003 i33
i861
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