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ЧАСТЬ 2

Дхъ Стый найдетъ на тя, и сила 

Вышнягw wсэнитъ тя (Лк. 1,35).

1.«Причастник аз есмь всем боящимся тебе и 
хранящим заповеди твоя»

1.1. Святые отцы о церковнославянском языке

Писания св. Отцов все составлены по внушению или под 
влиянием Святого Духа. Святые отцы достигли цели спасе-
ния. Они – суть живой закон христианский или живой обра-
зец спасающихся; руководствующийся им – имеет, без всяко-
го сомнения, руководителем Святого Духа. Вот что говорят 
Святые отцы о церковнославянском языке.

Преподобный Паисий Величковский (†1797): “Самый наш 
славянский язык, как мне думается, несравнимо превосходит 
многие языки по своей красоте, глубине и изобилию оборотов, 
а также и поразительной близостью к греческому языку”.

Святитель Филарет, митрополит Московский (†1867): “В 
начале своем он не есть произведение обыкновенной учености, 
но плод апостольской ревности святых Кирилла и Мефодия... 

Он получил начало в девятом столетии по Рождестве 
Христовом и в продолжении тысячи лет продолжает быть 
живым языком в Православной Церкви”. 

Святитель Феофан Затворник (†1894) (был против 
перевода Библии на русский язык) писал: “Лучше читать 
книги Священного Писания на церковнославянском языке».  

А вот мнение некоторых духовных учителей прошлого и 
настоящего.

Митрополит Киевский Филарет (Амфитеатров) (†1864): 
“Содержание книг Священного Писания и богослужебных 
книг на церковнославянском языке является преисполненным». 

Архиепископ Никон Вологодский(†1919): “Наше родное 
Православие в народном сознании воплотилось в нашем 
церковнославянском богослужебном языке и стало душой 
души народной”. 
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Святейший Патриарх Пимен (Извеков) ( 1990): “Умрем 
мы, пройдет век наших детей, не станет внуков, а храм 
православный будет стоять, и будет слышаться славянская 
речь; народ будет стекаться туда, ища назидания, утешения и 
поддержки на пути добра и правды... 

Необходимо прививать любовь к церковнославянскому 
языку”.

Архимандрит Рафаил (Карелин): “Славянское православ-
ное богослужение – это бесценное сокровище мистического 
гнозиса,  огромный потенциал духовных сил и энергии, 
который мы должны сохранить не только для себя, но и для 
будущих поколений”.

Черноризец Храбр в своем сочинении “О письменах”, 
написанном в начале X века замечает: “И потому еще славян-
ские письмена более святы, ибо создал их муж свят”. 

Святые отцы излагали свои мысли, свое сердце, образ своих 
действий в своих писаниях. Небо приняло их в свое блаженное 
недро. Руководство ими – верное руководство к небу.

1.2. Чудесные явления из жизни свв. Кирилла и 
Мефодия

Жизнь и труды преподобных отцов наших, Мефодия и 
Кирилла, были поистине подвигом. Wружiемъ wбыдетъ тя 
истина eгw (Пс.90,4). Благодать Божия нашла себе вместили-
ще уже в младенце-Кирилле. Когда мать по рождении отдала 
его кормилице, чтобы та выкормила его,  он никак не желал 
питаться чужим молоком,  но только молоком матери своей. 
Очевидно, благочестивая отрасль не должна была питаться 
чужим молоком. С рождением Константина добрые родители 
дали обещание жить  как брат с сестрой и прожили таким 
образом четырнадцать лет до своей смерти. Будучи семи лет, 
Константин видел сон, который и рассказал своим родителям.

– Снилось мне, – говорил Константин, – что воевода 
собрал всех девиц города и сказал мне: “Выбери себе одну из 
них в невесты”. Я осмотрел и избрал красивейшую из них, со 
светлым лицом и украшенную многими золотыми вещами и 
дорогими каменьями, по имени Софья. 

Поняли родители, что Господь дает отроку девицу Софию, 

†
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т.е. Премудрость Божию, возрадовались духом и со старанием 
стали учить Константина не только книжному учению, но и 
богоугодному добронравию премудрости духовной. 

– Сын, – говорили они Константину словами Соломона, – 
чти Господа и укрепишися, – храни заповеди и поживешь, 
словеса Божия напиши на скрижалях своего сердца, скажи 
мудрости: «ты сестра моя!» и разум назови родным твоим 
(Притч. 7, 1-4). 

Однажды Константин вместе со своими товарищами 
отправился на соколиную охоту. Лишь только Константин 
выпустил своего сокола, поднялся сильный ветер, который унес 
сокола неизвестно куда. Константин так сильно опечалился о 
соколе, что два дня не ел ничего, даже хлеба. Человеколюбивый 
Господь, не желая, чтобы юноша так печалился житейскими 
вещами, этим соколом уловил его, как некогда Плакиду – 

1оленем . Размышляя об утехах сего жития, Константин говорил: 
“Какая эта жизнь, если радость непременно вызывает печаль. С 
сего дня пойду другим путем, лучше этого, чтобы можно было 
мне избежать житейской суеты”. С этого времени он почти 
всегда находился дома, стараясь с большим прилежанием 
изучать науки, особенно учение святого Григория Богослова.

К сему святителю Константин имел большую любовь и 
многое из его учения знал наизусть. Начертив на стене изобра-
жение святого креста, он под этим крестом написал похвалу 
святому Григорию и часто обращался к нему в молитвах. 
Прилежно изучая книги, Константин видел, насколько еще 
незначительны его познания по причине неимения хорошего 
учителя, отчего впадал в великое уныние. В их городе жил 
один человек (странник), знавший грамматику, но к тому 
моменту не преподававший. К нему отправился Константин, 
умолял его и, упав перед ним, со слезами стал говорить ему:

– Возьми ту часть из дома отца моего, которая принадле-
жит мне, только научи меня. 

Господь исполнил желание его сердца. В 3 месяца он 
выучил грамматику, затем Гомера и геометрию. Диалектике и 
философии учился он у Льва и Фотия, будущего Патриарха. 
Кроме этих наук изучил риторику, арифметику, астрономию, 
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музыкальное искусство и все прочие эллинские науки. Хорошо 
знал не только греческий и славянский, но и латинский, сирский  
и другие. Своим умом и прилежанием он приводил в удивление 
своих учителей, за что и получил впоследствии звание филосо-
фа-мудреца. Но он был премудр не только в науках, а также и в 
жизни: он старался быть смиренным, беседовал с теми, от кого 
желал получить наставление, и уклонялся от тех, которые могли 
совратить на зло. Одним словом, он старался переменить земное 
на небесное и жить с Богом. 

Затем он стал священником и библиотекарем при церкви 
св. Софии.

Наступила пора участия в богословских диспутах. Пер-
вый – с патриархом-еретиком, на котором 20-летнему Кон-
стантину ничего не мог возразить старец-ересиарх. 

Сарацины, попущением Божиим за грехи, разорили прекрас-
ный город Амарию. С этих пор они стали гордиться перед 
христианами своею силою и прислали грамоту в Царьград с 
хулениями на Пресвятую Троицу.  Они потребовали: “Пришлите 
нам мужей, которые могли бы побеседовать с нами о вере”. В это 
время блаженному Константину было 24 года. Царь вместе в 
патриархом собрали собор, на который позвали Константина и 
сказали ему:

– Слышишь ли философ, что говорят скверные агаряне на 
нашу веру? Если ты слуга и ученик Святой Троицы, иди и 
обличи их. И Бог, Совершитель всякого дела, Славимый в Трои-
це, Отец, Сын и Святой Дух, даст тебе благодать и силу в словах, 
явит тебя другим Давидом, с тремя каменьями победившим 
Голиафа, и затем благополучно возвратит тебя обратно к нам.

Услыхав такие слова, философ отвечал:
– Рад я идти для веры христианской: что для меня может 

быть лучше умереть или остаться жить ради Святой Троицы?
Долгие беседы всегда заканчивались победой Константи-

на. В конце концов сарацины показали себя такими, какие они 
есть. Они дали в питье блаженному Константину яд. Но  
Господь, обещавший всем, кто трудится во имя Его, и если что 
смертоносное выпьют, не повредит им (Мк. 16, 18), сохранил 
Своего раба целым и невредимым. Сарацины, видя сие чудо, 
отправили Константина вместе с другими в свою сторону с 
честью и дарами от своего князя. 
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После, отсюда Константин отправился на Олимп, к 
старшему брату Мефодию, с которым и стал жить вместе, 
исполняя в постничестве иноческие подвиги, проводя время в 
молитве или за книжным чтением. Здесь св. Кирилл был 

1
обучен непрестанному деланию Иисусовой молитвы .

Царь Михаил по совету святейшего патриарха Игнатия, 
бывшего после святого Мефодия, решил отправить к козарам 
блаженного Константина, которого призвали с Олимпийской 
горы. Передав просьбу козар, царь сказал Константину:

– Иди, философ, к этим людям и с помощью Святой 
Троицы благовести им учение о Пресвятой Троице. Лучше тебя 
никто не может выполнить сего поручения.

– Если веришь, владыко, отвечал Константин, – я с радос-
тию пойду туда пешком, босой и безо всего, чего не велел 
брать Господь Своим ученикам, посылая их на проповедь.

Братья отправились в Херсонес. Здесь они провели 
немалое время, изучая харазский и греческий языки. Констан-
тин здесь же перевел 8 частей еврейской грамматики. Они 
изучали ее для того, чтобы успешно просвещать козар и 
состязаться с евреями, которых было много между козарами. 

Здесь же проживал один самарянин, который ходил к 
Константину и беседовал с ним о вере. Однажды он принес 
самарянские книги и показал их Константину. Константин 
выпросил их у самарянина и, затворившись в своей комнате, 
стал усердно молить Бога, чтобы Он помог ему изучить их. С 
помощью Божией Константин хорошо изучил эти книги. Узнав 
это, самарянин воскликнул: “Воистину, кто верует во Христа, 
скоро приемлет благодать Святого Духа”. Здесь же святые 
братья узнали, что мощи святого священномученика Климента, 
папы Римского, находятся в море. Они стали убеждать херсон-
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1 “Молитва ко Иисусу Христу, память Божия или умная молитва  выше всех деланий, 
глава добродетелей, любовь Божия, ибо ее мы приносим Христу Богу как начаток добра, как 
“первомыслие”, как жертву, яко Им спасаемы, Его имя носящие, в Него облекшиеся во 
святом крещении, Им запечетленные во святом миропомазании, Его Тела и Крови причащаю-
щиеся и через то членами Его делающиеся, и храмом, и живущим Его в себе имеющие”. 

Ибо кроме деятельной жизни – поста, воздержания, бдения, псалмопения,  поклонов, 
плача, нестяжания, – нужна еще умная деятельность. Совершенные мужи пребывали в 
непрестанной Иисусовой молитве и созерцании, и для них считалось падением, если 
случалось отступать от памяти Божией. Иисусова молитва, сыновне любящим чувством 
непрестанно возносимая, утверждала благоговейную память о Боге.

Именно здесь св. Кирилл и Мефодий приступили к созданию славянской азбуки, о чем 
указывается в сочинении “О письменах” черноризца Храбра, точная дата - 855 год, год 
пребывания св. Кирилла на Олимпе.
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ского епископа открыть святые мощи. Господь сподобил обрес-
ти святые мощи. Святые Константин и Мефодий взяли часть 
святых мощей и возили их всюду, куда сами ходили, пока не 
отвезли эту часть в Рим. Из Херсона св. Братья отправились к 
козарам. Блаженному Константину пришлось вести продолжи-
тельные беседы с козарами, евреями и сарацинами. В этих 
беседах Мефодий почти не принимал никакого участия, так 
как был меньше обучен, чем Константин: он, как бывший 
воевода, лучше знал, как обходиться с народом, чем как вести 
ученые беседы. Поэтому Константин, который с малых лет был 
искусен в науках, хорошо знал Священное Писание и был 
хорошим проповедником, готовым дать ответ на всякий вопрос, 
должен был один вести беседы о вере. Мефодий же помогал 
Константину своею богоугодною молитвою. Эти беседы проис-
ходили каждый день в присутствии самого кагана и продолжа-
лись довольно долгое время. Они впоследствии были записаны 
блаженным Мефодием и разделены на восемь частей. Итогом 
этих бесед было выступление первого советника кагана. Пер-
вый советник обернулся в сторону к иудеям и сказал:

– С Божией помощью гость поверг на землю всю сарацин-
скую гордость, а вашу, как скверну, выбросил вон.

Затем обратился ко всем присутствующим и сказал:
– Бог дал власть над всеми народами и совершенную 

премудрость царю христианскому, вера их самая лучшая, и вне 
ее нельзя достигнуть вечной жизни.

Все сказали:
– Аминь!
Приняв такое решение, все с радостью разошлись. Двести 

человек козар оставили идольские мерзости и беззаконные 
сожития и приняли христианскую веру.

Князь моравский Ростислав, по научению Божию, держал 
совет со своими князьями и со всем народом моравским о том, 
чтобы отправить послов к греческому царю Михаилу с просьбой 
прислать христианских учителей. Царь Михаил собрал собор, на 
который был позван философ Константин. Царь объявил ему 
желание славян и сказал:

– Философ, я знаю, что ты нездоров, но необходимо тебе идти 
туда, так как никто не может выполнить этого дела лучше тебя.

К тому времени св. Кирилл изобрел славянскую азбуку, 
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(содержащую 38 букв), затем приступил к переводу священных 
книг на славянский язык.

После этого Константин вместе с братом Мефодием и с 
учениками отправился в славянские земли. Царь дал им в 
дорогу все необходимое, а к Ростиславу написал следующее: 

«Бог... открыл буквы вашего языка, которые до сего времени 
не были известны, чтобы и вас причислить к великим народам, 
которые прославляют Бога на своем языке». 

«И вот мы посылаем тебе того, кому Бог открыл их (буквы), 
мужа честного, благоверного, ученого и философа. Прими этот 
дар, который много дороже всякого золота и серебра, камней 
драгоценных и богатства преходящего, и помоги ему поскорее 
выполнить поручение».

Через многие подвиги своей жизни св. Кирилл и Мефодий 
подошли к главному своему делу – созданию церковнославян-
ской азбуки и проповеди слова Божия на славянском языке, 
переводу Богослужебных текстов на славянский язык.

Вскоре после этого и прежде немощный Константин, 
изнуренный трудами и долгим путешествием, тяжко заболел и 
во время болезни Господь открыл ему о его смерти. Константин, 
узнав о своей смерти начал петь следующую церковную песнь:

– О рекших мне, внидем во дворы Господни, возвеселися 
ми дух мой и сердце обрадовася (Антифон, глас 1-й).

Затем он оделся в лучшие свои одежды, с радостию провел 
весь тот день и говорил:

– С этого времени я никому на земле не слуга, но только   
Богу Вседержителю и был, и есмь, и буду во веки, аминь.

На другой день, Константин пожелал принять схиму, 
причем был назван Кириллом. Болезнь его продолжалась 
пятьдесят дней. 

Однажды Кирилл обратился к Мефодию с такими словами: 
– Вот, брат, – говорил он ему, – мы с тобой были, как 

дружная пара волов, возделывающих одну ниву, и вот я падаю 
на бразде, окончив свой день. Я знаю, что ты сильно возлюбил 
гору Олимп, но ради горы не думай оставлять своего учения. 
Этим подвигом ты лучше можешь достигнуть спасения.

Святая Церковь распространяла истинную веру, свидет-
ельствовала о новой жизни во Христе, обличала ереси и 
научала всех верных нести с достоинством звание христиани-
на в этой жизни.
8
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2. Основные понятия о грамматических 
формах церковнославянского языка

Грамматика – от греческого слова (D"::"J46Z JXP<0 – 
«письменное искусство» ((D"::" –  буква, написание).

2.1. Разделение звуков

Звуки церковнославянского языка, как и в русском языке, 
разделяются на гласные и согласные.

Гласные звуки бывают:

твердые: а, о, у, ы;

мягкие: я (z), е, ю, и (i,v), э.

Согласные звуки делятся на:

губные: б, в, м, п, ф (f), v; 

гортанные: г, к, х; 
зубные: д, з (s) с, т, ц – эти звуки, кроме д и т, 

называют еще свистящими;

шипящие: ж, ч, ш, щ; 
плавные: л, м, н, р; плавные звуки м  и н называют еще 

носовыми, а  р и л – язычными. 

2.2. Чередование звуков 

В церковнославянском языке происходит чередование как 
в корнях, так и в окончаниях слов, являющееся важным 
фактором в словообразовании или в изменении значения слов. 
Причины этого чередования восходят к глубокой древности, 
еще к индоевропейским и праславянским временам.

2.2.1. Чередование гласных 

Чередования гласных в церковнославянском языке в 
основном такие же, как и в русском.

1) Чередование двух гласных:

е - о:  вел-ю – вол-я,   вез-у – воз-ъ;
о - а: твор-ити – твар-ь;



г – ж   другъ – друже – дружити

к – ч    рекъ – рече – рэчи
х – ш   духъ – душе

э - а: лэз-у – лаз-ити
(ь) - и: жд-у – w-жид-ати  

о - u: глох-нути – глух-ъ, крох-а – со-круш-ати,

u - ы: uч-ити – на-вык-ати

2) Чередование трех и более гласных:

е – о – а вед-у – вод-ити – вад-ити;
(ъ) – о – ы зв-ати – зов-у – при-зыв-ати

о – ъ – ы – у воздох-нути – д(ъ)хнути – 

дыш-ати – дух-ъ
е – (ь) – и – о – э рек-у – рцы – на-риц-ати – 

про-рок-ъ – рэч-ь
(ь) – е – и – о бра-ти – бер-у – со-бир-ати – со-бор-ъ

И много других подобных чередований гласных корня.

2.2.2. Чередование согласных 

При чередовании согласных звуков можно особо выделить 
чередование твердых согласных звуков с более мягкими. Это 
чередование происходит или посредством замены твердых 
согласных мягкими, или посредством вставок мягкого соглас-
ного перед твердым или после него. Такое чередование соглас-
ных носит название смягчение согласных звуков.

Вот основные случаи смягчения:

1) Смягчение гортанных звуков.
Гортанные звуки г, к, х перед гласными е и и смягчаются 

посредством замены их шипящими, а именно:
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Но эти же самые гортанные звуки, находясь перед падеж-
ными окончаниями э и и (ы); а также перед и (ы) в некото-
рых глагольных формах, смягчаются несколько иначе, посре-
дством замены их свистящими.

Итак, гортанные звуки могут смягчаться или шипящими 
(1-й закон смягчения), или свистящими (2-й закон смягчения).

2) Смягчение зубных звуков.
Зубные звуки смягчаются шипящими, а именно:

Зубной звук д смягчается вставкой перед ним звука ж:

ходити – хожду – хожденiе

3) Смягчение губных звуков.
Губные звуки  б, в, м, п перед некоторыми гласными 

смягчаются вставкой после губных плавного звука  л

любити – люблю,
zзвити – zзвлю,
ломити – ломлю,

спати – сплю.

Более подробный разбор этих чередований в последую-
щих разделах.
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г – з   другъ – друзи – w друзэхъ

к – ц   рекъ – рцы 

х – с   духъ – дуси – w дусэхъ

з – ж   вязати – вяжу

с – ш    писати – пишу 

т – щ   свэтъ – свэщу – свэща

ц – ч    oтецъ – oтечествiе



2.3. Состав слова

Слова образуются через сочетания отдельных звуков. 
Соединение гласного звука с одним или несколькими соглас-
ными составляет слог. Очевидно, что в слове столько слогов, 
сколько в нем гласных звуков, а поэтому слова могут быть 
односложные, двухсложные  и  вообще  многосложные.

Одни из звуков, из которых образуются слова, являются 
неизменными, другие же могут изменяться. Так, например,  в 
словах дати, дарованiе, воздаянiе и т.д. Звуки  да в этих словах 
не изменяются, остальные же звуки: -ти, -рованiе, воз-, -янiе  
представляют собой различные сочетания.

Неизменяемые звуки в слове составляют корень слова. 
Существенным признаком корня служит его односложность.

Часть слова, стоящая перед корнем, называется пристав-
кой, например, в слове воздаянiе слог воз-, стоящий перед 
корнем  -да-, есть приставка.

Часть слова, стоящая после корня и указывающая на 
определенный падеж в именах или на лицо в глаголах, 
называется окончанием, например в словах сынъ, сына, 
сыну или нести, несутъ, звуки  -ъ, -а, -у, -ти, -утъ явля-
ются окончаниями. 

Иногда между корнем и окончанием вставляется один 
или несколько звуков, которые образуют вставочные слоги в 
слове. Такие вставочные слоги в слове называются суффик-
сами; так например, в слове дарованiе, слоги -ро-, -ва-, -нi-  
являются суффиксами.

Окончание слова меняется в зависимости от падежей и 
чисел – в именах или в зависимости от времени, лица, числа 
– в глаголах. Остальные же части слова (корень, приставка, 
суффиксы) в этих случаях не меняются и в своей совокуп-
ности называются основой слова. Например, в слове возда-
янiе основой слова будет воздаянi, а окончанием – е.

2.4. Слова простые и сложные

Слова бывают простые и сложные.
Если в состав слова входит только один корень, то такое 
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слово называется простым. Например:  
Если же слово произошло от соединения двух или более 

простых слов, то такое слово называется сложным. Возьмем, 
например, два таких слова: смиренiе и мудрость. Из этих двух 
слов мы можем составить одно сложное слово:  смиренномуд-
рiе. Ясно, что в сложном слове столько корней, сколько в 
состав этого слова входит простых слов. В приведенном 
сложном слове  смиренномудрiе  два корня  мир- и  мудр-.

Простые слова соединяются в сложные посредством т.н. 
соединительной гласной. Такими соединительными гласны-
ми служат звуки  е или о,  например:  путешествiе, благолэпiе. 

Происхождение сложных слов восходит к древнегречес-
кому языку.  В славянской живой речи употребление многоко-
ренных слов было не столь значительно, как в греческом 
языке. Перед славянскими первоучителями стояла задача 
перевода многих слов, встречавшихся в греческих оригина-
лах, обозначавших нехарактерные для еще языческого славян-
ского общества  понятий и отношений, связанных с богослу-
жебной практикой и богословием. Вот здесь широкое приме-
нение имел способ передачи греческих слов средствами 
славянской речи, который принято называть калькированием.

Кальки (от лат. сalce – копия, подражание)  –  слова, 
созданные по греческому образцу, но из исконных славянских 
слов; представляющие скрытое заимствование, воспроизводя-
щие внутреннюю структуру греческого оригинала. Например, 
греческое слово ¦L*@6\"  переводилось по частям:

¦L – благо
*@6\" – воля 
Слова «благо» и «воля» – исконные славянские слова. 

Слово «благоволение» – новое сложное слово, легко вошедшее 
в славянскую лексику,  нами воспринимаемое как родное, свое.

благо-деяние – ¦L-gD(0F\" 
благо-словие – ¦L-8@(\" 
скоро-писец – J"PL-(DVn@H 
лже-пророк – Rg<*@-BD@nZJ@H 
без-годiе – V-TD\" 
со-вэсть – FL<-g\*@H  
Способ калькирования стал источником обогащения 

славянской лексики:

вэра,  wбходити.
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благосэннолиственная

любоблагоутробне (Молитва по 12-ой кафизме),

любодобродэтельный. 

В словарях современного литературного языка можно 

найти много слов, начинающихся с: благо -,  добро-,  лже-,  

жестоко-,  скоро-,  мало- и др. Еще больше их в словарях 

церковнославянского языка:

блговоленiе, блговонiе, блговосхвалити, блговэрный, блго-

вэщенiе, блголэпный, блгопочитати, благоувэтливый, блгоw-

бразный, братолюбiе, доброглаголивый, добропобэдный, доброто-

любiе, доброхотный, домостроитель, достохвальный, досточуд-

ный, дхоносный, душепагубный, душепитательный, eдиносущ-

ный, жестоковыйный, животочный, sвэроуловленъ, sлострада-

ти, самолюбiе, свэтодавецъ, тщеславiе, трисвятое, хрiстоимени-

тый, цэломудрiе, а также приставочные кальки:

завэтъ, заповэдь, избытiе, исповэданiе, истощанiе, 

предтеча, причастiе, прiwсэненная, промыселъ, проwбразъ, 

uвэтъ, uсыренный.

Необходимо отметить, что в церковнославянском языке 
много слов, заимствованных из греческого языка. Грецизмы –  
слова, буквально переведенные с греческого языка:
апостолъ, ангелъ, evаггелiе, eпiскопъ, pаломъ, мамwна, адъ, 

алавастръ, догматъ, катихизисъ, сvмволъ вэры, канwнъ, кондакъ, 

проскомидiя, кадило, просфора, икона.
Но все же свв. Кирилл и Мефодий, а после них и их 

последователи, чаще стремились перевести греческое слово,  
даже если оно еще не имело в то время собственного славян-
ского эквивалента.

Так, постоянно употребляющиеся грецизмы, в ряде 
известных рукописей оказываются переведенными:

аминь – истина
oлтарь – жертвенникъ

иерей – священникъ

  (Акафист Пресвятой Богородице),
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лiтургiа – oбэдня

игемонъ – воевода
икономъ – домоуправитель  и т. д.

2.5. Славянское неполногласие

Славянским неполногласием называется наличие в 
словах некоторых звуковых сочетаний между согласными. 
Эти звуковые сочетания следующие:  ра, ла, ре, ле. 

Неполногласием эти звуковые сочетания названы в проти-
воположность соответствующим звуковым сочетаниям оро, 
оло, ере, еле,  которые называются русским полногласием. 

Вот несколько примеров славянского неполногласия:
градъ  – город сребр   – серебро брад  – борода

злато  – золото млек   – молоко глав  – голова

древо  – дерево класъ  – колос врата  – ворота

брегъ  – берег бреза  – береза гласъ  – голос

млатъ  – молот вранъ  – ворон хладъ  – холод

2.6. Части речи и их грамматические формы

Раздел грамматики, изучающий части речи, называется 
морфологией (от греческого :@DnZ –  форма,  8`(@H – слово).

В церковнославянском языке, как и в русском, десять 
частей речи. Все части речи подразделяются на изменяемые и 
неизменяемые.

К изменяемым частям речи относятся имена существи-
тельные, прилагательные, числительные, местоимения и 
глаголы. Это слова самостоятельные, обозначающие предме-
ты, признаки, количество, действия и т.д.

Имя существительное бывает трех родов:

мужского   –   человэкъ, oлтарь, храмъ;

женского   –   жена, церковь, сила;

среднего    –   время, село, благоволенiе.
Имя прилагательное  и некоторые имена числительные, 

а также некоторые местоимения в свою очередь могут сами 
изменяться по родам. Например:

о а

о а
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мужской род:
женский род: благая, пятая, oна;
средний род: благое, пятое, oно.
Эти четыре части речи изменяются также по числам и 

падежам.
Чисел в церковнославянском языке три: единственное, 

двойственное, множественное.
Двойственное число употреблялось, когда речь шла о 

двух лицах или предметах:

два брата (во множественном  – трiе братiе),

два uчeника  (во множественном – трiе uченицы).

Двойственное число часто употребляется, когда речь идет 
о предметах парных (глаза, ноги, uши и т.д.).

Единственное Двойственное Множественное
        число         число         число

И. П. eдина рук-а  двэ руц-э три руц-ы

Р. П. eдиноя рук-и двою рук-у трехъ рук-ъ

Д. П. eдиной руц-э двэма рук-ама тремъ рук-амъ
1

Двойственное число  имеет свое окончание, отличное от 
единственного и множественного.

Падежей в церковнославянском языке семь: именительный, 
родительный, дательный, винительный, творительный, предлож-
ный и звательный.

Звательный падеж служит обращением к лицу или предмету: 

благiй, пятый, oнъ;
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1 
В современном русском языке имеются следы древнего двойственного числа. Это 

формы, воспринимаемые ныне как именительный падеж множественного числа с окончани-
ем -а- под ударением (рога/, бока/, рукава/). Их именительный падеж множественного числа 
был (роги, боки, рукави). Это также воспринимаемые ныне, как родительный падеж 
единственного числа, сочетания – два шага/,  два часа/,  два ряда/.  Можно установить, что 
формы шага/,  часа/,  ряда/ в этих сочетаниях являются по происхождению не родительным 
падежом единственного числа, как это представляется теперь, а именительным падежом 
двойственного числа. То, что это действительно так, доказывает место ударения в указанных 
формах. Дело в том, что в церковнославянском языке родительный падеж единственного 
числа и именительный падеж двойственного числа у слов данного типа могли различаться 

И. п.

f

Марi-я

Мар -а

Зв. п.

f

Марi-е

 Мар -о



В единственном числе формы звательного падежа отлича-
ются от именительного падежа окончанием: 

Господи, Iисусе Хрiсте, Сыне Божiй, помилуй насъ – приме-
2ры звательного  падежа.

Во множественном числе звательный падеж почти всегда 
сходен с именительным (имена числительные и местоимения 
звательного падежа не имеют).

В двойственном числе во всех именах (кроме некоторых 
числительных и местоимений) сходны между собой следую-
щие падежи:

1)  именительный, винительный, звательный;

2)  родительный, предложный;

3)  дательный, творительный.

Изменение слов по падежам называется склонением.

Все четыре перечисленные части речи называются 
склоняемыми.

Глагол изменяется по временам, лицам и числам.
Действия или состояния предметов, выражаемые глагола-
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местом ударения, не различаясь окончанием: в родительном падеже единственного числа 
ударение падало на основу, а в именительном падеже двойственного числа - на окончание.

с первого шáга          два шагá

до последняго чáса          два часá

Почему в форме часа и шага ударение падает то на основу, то на окончание? Объяснить 
это можно лишь тем, что в сочетаниях с первого шáга, до последняго чáса выступает 
действительно форма родительного падежа ед.ч., а в два шагá, два часá – не эта форма, а 
какая-то иная, лишь воспринимаемая ныне как родительный падеж ед.ч. Эта иная форма – 
форма именительного падежа двойственного числа.

Остатками двойственного числа выступают слова: двоюродный, обоюдоострый, воочию.

Можно указать на следы двойственного числа в современных северно-великорусских 
говорах (употребление форм на -ама): “ногама”, “уткама”, “палкама”.

Глаголы при спряжении в двойственном числе имеют свои, особые окончания (см. п.3).
Окончательная утрата двойственного числа из разговорной речи относится предположи-

тельно к XIV –  XV веку.
2
 Звательные формы употребляются ныне в современном литературном языке: Боже, 

Господи, друже, княже, старче, отче, сынку, владыко.
Современный русский язык развил новую своеобразную звательную форму с нулевым 

окончанием, нечто вроде усеченного И.п.: мам, Вань, Маш.
Утрата звательного падежа из разговорной речи относится к XIV –  XV векам.

двою Родительный или предложный падеж числительных
  два и  oбаобою

по происхождению

óчию
Предложный падеж, двойственного числа, существительного
 oко – i (ед.ч. – , мн.ч. – oчесэхъ)oч ю oчеси



ми, совершаются во времени. Они могут происходить в настоя-
щем времени, прошедшем времени и будущем времени.

Глагол имеет три лица: 1-е, 2-е, 3-е.
Чисел церковнославянский глагол имеет три: единствен-

ное, двойственное и множественное.
Двойственное число глагола имеет особенность, заключа-

ющуюся в том, что это число изменяется по родам: у женско-
го и среднего рода окончания сходны, но отличаются от 
окончаний мужского рода; кроме того, 2-е и 3-е лица в каждом 
роде одинаковы по окончаниям.

Изменения глагола по временам, лицам и числам, а в 
двойственном числе и по родам называется спряжением.

Глагол имеет еще особые формы, о которых будет сказано 
впоследствии. 

К неизменным частям речи относятся наречия, предло-
ги, союзы, частицы и междометия. Из них только наречия 
являются самостоятельными словами, а предлоги, союзы и 
частицы представляют собою так называемые служебные 
слова, которые придают самостоятельным словам надлежа-
щие взаимные соотношения или различные оттенки смысла. 
Что же касается междометий, то они занимают совершенно 
отдельное место, не являются сами по себе ни самостоятель-
ными, ни служебными словами, а выражают только различ-
ные чувства и переживания.

2.7. Понятие о предложении

Мысль, выраженная словами, называется предложением. 
Слова, входящие в состав предложения, бывают связаны 

между собою известными сочетаниями. Возьмем, например, 
такое предложение: 

Небеса повэдаютъ славу Божiю (Пс. 18, 2).

Здесь слово небеса  связано (или, как говорят, согласовано) 
со словом повэдаютъ, а слово славу со словом Божiю.

Каждое слово в предложении (если оно не является 
служебным словом или междометием) отвечает на какой-то 
вопрос; так в приведенном предложении:
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Самостоятельные слова, входящие в состав предложения 
и отвечающие на какой-нибудь вопрос, называются членами 
предложения.

В каждом предложении говорится о ком-либо или о чем-
либо. То, о чем говорится в предложении, называется подле-
жащим. Подлежащее всегда отвечает на вопрос именитель-
ного падежа: кто? или что? В данном предложении слово 
небеса является подлежащим.

То, что говорится о подлежащем, называется сказуемым. 
Сказуемое отвечает на вопрос: что делает подлежащее? или 
что с ним делается? или что оно такое? В приведенном 
предложении сказуемым является слово повэдаютъ.

Подлежащее и сказуемое могут иметь при себе объясни-
тельные слова. В предложении слова славу Божiю являются 
объяснительными словами.

Подлежащее и сказуемое называются главными членами, 
а объяснительные слова –  второстепенными членами.

Из второстепенных членов различают дополнения, 
определения и обстоятельства.

Дополнением в предложении называется слово, относя-
щееся к сказуемому и отвечающее на вопросы косвенных 
падежей, т.е. всех падежей, кроме именительного и зватель-
ного. В том же предложении дополнением служит слово 
славу  (что? – винит. падеж).

Определение может отвечать на вопросы: какой? чей? 
который? сколько? В данном предложении определением 
служит слово  Божiю (чью? какую?).

Обстоятельства выражают различные условия действия 
или состояния подлежащего. Они могут обозначать место 
действия, время, образ, цель и причину действия, отвечая на 
соответствующие вопросы.
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слово

небеса

повэдаютъ

славу

Божiю

отвечает на вопрос

что? (И.п.)

что делают?

что? (В.п)

чью?



3. Глагол

3.1. Понятие о глаголе

Глагол есть самая основная часть речи во всех языках. В 
предложении глагол фигурирует почти всегда в качестве 
главного члена предложения – сказуемого. Поэтому-то, 
прежде изучения других самостоятельных частей речи цер-
ковнославянского языка, рекомендуется предварительно 
изучить простейшие церковнославянские глагольные формы.

Глаголом называется часть речи, выражающая действие 
или состояние предмета или явления и отвечающая в началь-
ной форме на вопросы что делать? что сделать? Изменяется 
глагол по наклонениям. Их три: изъявительное, повелитель-
ное, сослагательное (или условное). В изъявительном накло-
нении глагол имеет три времени: настоящее, будущее и 
прошедшее. В русском языке, в настоящем и будущем време-
ни, а в церковнославянском  и в прошедшем, глагол имеет 
формы лица и числа. Изменение глагола по лицам и числам 
называется спряжением. 

Uслышитъ бгъ и смиритъ я (Пс. 54, 20).

Азъ uснухъ и спахъ, востахъ (Пс. 18, 6).

3.2. Глаголы архаические

Глаголы подчиняются известным законам образования и 
спряжения. Но в церковнославянском языке существует 
несколько глаголов, которые не подчиняются общим законам 
образования и спряжения. У этих глаголов сохранились еще 
древние первоначальные формы славянского языка, а потому 
такие глаголы получили название архаических, т. е. древних, 
старинных. К таким глаголам относятся следующие пять:

 быти, вэдэти, zсти, дати, имэти.

Из этих архаических глаголов глагол быти имеет особо 
важное значение. В силу такого исключительного значения 
архаического глагола быти его принято называть вспомога-
тельным глаголом.
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3.3. Неопределенная форма глагола

У всех глаголов есть такая форма, которая не спрягается и 
служит лишь указанием действия или состояния. Например:

 .

Такая глагольная форма называется неопределенной 
формой глагола и считается началом глагола (она также 
называется инфинитив). Неопределенная форма глагола 
является неизменяемой формой, она имеет окончание –ти. 
Если иногда неопределенная форма глагола и имеет оконча-
ние –щи (мощи, рещи), то такое окончание не представляет 
собой никакого исключения: это то же окончание –ти, но 
только с предшествующим гортанным -г- или -к- (мог-ти, рек-
ти), а эти гортанные (-г- и -к-), соединяясь с -т-, переходят, по 
закону смягчения, в -щ-.

Таким образом, вместо могти получилось мощи  (г + т = 
щ), а вместо ректи – рещи (к + т = щ).

Окончание неопределенной формы –ти присоединяется к 
корню глагола или непосредственно (такие глаголы называются 
первообразными),  или при помощи суффиксов (производные).

3.4. Спряжение в настоящем времени 
глагола  быти

Глагол в настоящем времени служит для выражения 

действия или состояния в данный момент. Например: 

Zкw беззаконiе мое азъ знаю (Пс. 50,5).

Гдь пасетъ мя (Пс. 22,1)

Важное значение глагола быти среди других глаголов, как 
глагола вспомогательного, заставляет изучать его спряжение 
прежде спряжения других глаголов. 

писати, хвалити, нести

.

Примеры первообразных глаголов Примеры производных глаголов

пэ-ти -я- да-я-ти

да-ти -и- хвал-и-ти

дэ-ти -ну- расторг-ну-ти

жа-ти -ова- uвэр-ова-ти



Единственное 
число

Двойственное число Множественное 
числоМужской род Женский и 

средний род

азъ eсмь
мы eсва 
(или eсма) мы eсвэ мы eсмы

ты eси вы eста вы eстэ вы eсте

oнъ, oна, 

oно eсть
oна eста oнэ eстэ

oни, oнэ, 

oни суть

Лицо

1

2

3

Вот его спряжение в настоящем времени: 

Если при глаголе быти находится отрицание не, то в 
настоящем времени  не  и смь сливаются. Происходит так 
называемое стяжание двух звуков е. При стяжании двойной 
звук ее переходит в э, и образуется слово нэсмь. В таком 
положении глагол быти с отрицанием не и спрягается в 
настоящем времени во всех лицах и числах: нэсмь, нэси, 
нэсть, нэсмы, нэсте… Исключение из этого правила составля-
ет только 3-е лицо множественного числа, где отрицание  не  
пишется раздельно: не суть.

3.5. Спряжение в настоящем (простом будущем) 
времени архаических глаголов.

Дати 
                       Единственное       Множественное       Двойственное 
                                 число                       число                        число

1 лицо дамъ дамы дава -э
2 лицо даси дасте даста (-э)
3 лицо дастъ      дадутъ и дадятъ даста (-э)

Zсти

                       Единственное       Множественное       Двойственное 
                                 число                      число                        число

1 лицо zмъ zмы zва (-э)
2 лицо zси zсте zста (-э)
3 лицо zстъ zдятъ zста (-э)

e

(в простом будущем)

( )
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Вэдэти

                       Единственное       Множественное        Двойственное 
                                 число                       число                        число

1 лицо вэмъ вэмы вэва (-э)
2 лицо вэси вэсте вэста (-э)
3 лицо вэсть вэдятъ вэста (-э)

Имати/имэти

                       Единственное       Множественное        Двойственное 
                                 число                       число                        число

1 лицо имамъ имамы имава (-э)
2 лицо имаши имате имата (-э)
3 лицо имать имутъ имата (-э)

3.6. Глагольные основы

В глаголах нужно различать две основы: основу неопре-
деленной формы и основу настоящего времени. Эти две 
основы имеют очень важное значение, потому что от них 
образуются все глагольные формы.

Основа неопределенной формы глагола – это та его часть, 
которая останется, если отбросить окончание -ти. Так, напри-
мер, в глаголах: 

                бра-ти               бра-

                                            основа

                зва-ти              зва-

Основа настоящего времени глагола  – это та его часть, 
которая останется, если отбросить личное окончание 1-го 
лица единственного числа. Например: 

                бер-у                      бер-

                                            основа

                зов-у                    зов-

Но не всегда основа неопределенной формы глагола 
отличается от основы настоящего времени; нередко обе 
основы совпадают, а иногда они совпадают даже с корнем 
глагола. Например, в глаголах: 
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дэла-ти              бе основы

дэла-ю                  дэла-

нес-ти           бе основы совпадают

нес-у                            нес-

Различие основ имеет важное значение во многих грам-
матических формах. От основы неопределенной формы 
образуются формы прошедших времен глаголов (кроме 
исключений) и причастий прошедшего времени; от основы 
настоящего времени образуются формы настоящего времени 
(будущего простого) повелительного наклонения и причастий 
настоящего времени.

По основе настоящего времени различают глаголы: 
тематические и нетематические (архаические).

Тематические глаголы – это те, в которых между осно-
вой настоящего времени и личным окончанием (кроме 1-го 
лица единственного числа и 3-го лица множественного числа) 
находится гласный звук (тема)  -е-  (например, зо-ве-ши) или  
-и-  (например, хвал-и-ши).

Нетематические же (архаические) глаголы присоединя-
ют личные окончания непосредственно к корню. 

Тематические глаголы разделяют на два спряжения.
К первому спряжению относятся те глаголы, которые в 

настоящем времени принимают личные окончания с 
помощью тематической гласной  е.

Ко второму спряжению относятся те глаголы, которые в 
настоящем времени принимают личные окончания с 
помощью тематической гласной  и.

Первое спряжение тематических глаголов характеризует-
ся (за очень малыми исключениями) еще тем, что в 3-ем лице 
множественного числа настоящего времени они имеют 
окончание -утъ или -ютъ (нес-утъ, повелева-ютъ), а глаголы 
второго спряжения  в  том же числе  того же  времени  имеют  
окончание  -атъ или  -ятъ (держ-атъ, хвал-ятъ).

Но по указанным признакам не всегда можно точно 
определить к какому спряжению относится глагол, так как 
«и» и «е» перед личными окончаниями, если на них не падает 

о

о

с корнем
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ударение, произносятся неясно; но по основе неопределенной 
формы можно определить более точно.

Ко 2-му спряжению относятся те глаголы, основа которых 
оканчивается на: 

1)   с
к первому спряжению:  би-ти, бi-е-ши).

2) э-ти, при условии, если э выпадет при спряжении 
настоящего времени: видэ-ти, вижд-у, види-ши (но краснэ-ти, 
краснэ-ю, а также первообразные (пэ-ти) относятся к 1-му 
спряжению).

3)  а-ти, с предыдущею шипящею, при условии, если а 
выпадает при спряжении настоящего времени: стуча-ти,   
стучи-ши (но  велич-а-ти, велич-а-ю, велича-е-ши, и первооб-
разные (жа-ти) относятся к 1-му спряжению).

Ко 2-му спряжению относятся также: сто-я-ти, бо-я-
тися.

Все прочие глаголы относятся к 1-му спряжению. Лишь 
немногие глаголы отступают от этого правила и имеют одни 
формы по первому спряжению, другие – по 2-му. Такие 
глаголы называются разноспрягаемыми.

3.7. Спряжение в настоящем (простом будущем) 
времени прочих глаголов.  Глаголы совершенного 

и несовершенного вида

Настоящее и простое будущее время церковнославянско-
го языка почти не отличается от русского. Различие заключа-
ется только в виде глагола: несовершенный вид имеют глаго-
лы настоящего времени, а совершенный  –  будущего.

Совершенный вид выражает действие или состояние с 
определенной продолжительностью, под условием закончен-
ности совершения его.

Несовершенный вид выражает действие или состояние с 
оттенком неопределенной продолжительности.

Например: несу – понесу,  хвалю – похвалю.
Для образца спряжения прочих глаголов в настоящем 

времени возьмем глаголы нести и хвалити.

и-ти – ходи-ти, ходи-ши (но первообразные отно ятся 
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Единственное число Множественное число

Двойственное число

Мужской род Женский и средний род

1 лицо

2 лицо

3 лицо

1 лицо

2 лицо

3 лицо

несевэ, хваливэ

несетэ, хвалитэ

несетэ, хвалитэ

несемъ, хвалимъ

несете, хвалите

несутъ, хвалятъ

несу, хвалю

несеши, хвалиши

несетъ, хвалитъ

несева, хвалива

несета, хвалита

несета, хвалита
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Необходимо заметить:
1. Во 2-м и 3-м лице двойственного числа женского и 

среднего рода глаголы оканчиваются на э, а во 2-м лице 
множественного числа на е; нужно помнить, что первоначаль-
но в славянском языке звуки э и е звучали не одинаково, когда 
же эти звуки впоследствии стали однозвучны, то буквы (но не 
звуки) э (в двойственном числе) и е (во множественном 
числе) стали служить лишь для различия числовых форм друг 
от друга; такое правописание для этих чисел распространяет-
ся на спряжение глаголов и в остальных временах.

Второе и третье лицо двойственного числа в настоящем 
времени (а также и в других временах) имеют одинаковую 
форму.

3.7.1. Изменение основ неопределенной формы и 
настоящего времени

Сравнительно с основой неопределенной формы в основе 
настоящего времени могут происходить следующие изменения.

1) Конечный согласный корня глаголов первообразных, 
если он изменился перед окончанием –ти, в основе настояще-
го времени принимает свой первоначальный вид: 

вес-ти (вместо вед-ти) – вед-у

мес-ти (вместо мет-ти) – мет-у

те-щи (вместо тек-ти) – тек-у



27

(но может и не измениться: – – )

2) Если основа неопределенной формы оканчивается на 
юсовое я (или а после шипящих), то перед окончаниями 
настоящее время разлагается на свои древние звуки: 

кля-ти – к у, клен-еши, …

z-ти – eмл-ю, eмл-еши, …

жа-ти – жн-у, жн-еши, …

3) У глаголов на ов-а-ти, -ев-а-ти: -ов- и -ев- переходят 
в основе настоящего времени на -у-, -ю-:

uвэр-ов-а-ти  – uвэр-у-ю, uвэр-у-еши

наслэд-ов-а-ти  – наслэд-у-ю, наслэд-у-еши

uтрен-ев-а-ти  – uтрен-ю-ю, uтрен-ю-еши

4) У глаголов с суффиксом -ну- “н”, как правило, сохраня-
ется в основе настоящего времени: 

uмяк-ну-ти  – uмяк-н-у, uмяк-н-еши

Некоторые глаголы в неопределенной форме могут и не 
иметь суффикса -ну-, но в настоящем (будущем простом) 
суффикс -н- удерживают: 

дэ-ти  – дэ-н-у, дэ-н-еши

ста-ти  – ста-н-у, ста-н-еши

сты-ти  – сты-н-у, сты-н-еши

3.7.2. Изменения конечных согласных основы при 
спряжении 

Если в 1-м лице настоящего времени основа глагола 
оканчивается гортанным звуком г или к, то эти звуки перед 
другими личными окончаниями (кроме 3-го лица мн.ч.) 
смягчаются в ж или ч. Например:

мог-у  – можеши, можетъ, …, но мог-утъ

тек-у  – течеши, течетъ, …, но тек-утъ
Также в результате смягчения конечного согласного 

основы могут происходить следующие чередования: 

нес-ти нес-у, пас-ти пас-у .

лен-
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а) губные

гиба-ти  г бл-ю

люби-ти  – любл-

В данных случаях последний согласный основы сущес-
твенно видоизменится. Это изменение (смягчение) происхо-
дит под воздействием звука j, который, присоединяясь к 
согласному, преобразует его, а сам растворяется в этом новом 
звуке. Причем йотация в первом случае приводит к измене-
нию основы во всех формах: гиблеши, гиблетъ, гиблемъ, 
гиблете и т.д. (это глаголы I спряжения –  -е-), а во втором – 
только в 1-ом лице ед.ч.: люблю, но любиши, любятъ, любимъ, 
любите и т.д. (это глаголы II спряжения –  -и- ).

Таким же образом чередуются п-пл, в-вл, м-мл.

       I спряжение                                    II спряжение

сыпати – сыплю, сыплеши топити – топл , топиши

дремати – дремлю, дремлеши кормити – кормлю, кормиши

б) зубные д-дж, т-щ, з-ж, с-ш

       I спряжение                                    II спряжение

страдати – стражду, страждеши ходити – хожду, ходиши

трепетати – трепещу, трепещеши свэтити – свэщу, свэтиши

в) сочетания с т-щ, ск-щ, ст-щ, сл-шл

       I спряжение                                    II спряжение

писка-ти – пищу,  пищеши извэстити – извэщу, извэстиши

мысли-ти – мышлю, мыслиши

г) гортанные к-ч, г-ж, х-ш

       I спряжение                                    II спряжение

алкати  – алч-у, алчеши кричати (крик-) – крич-у, кричиши

Изменение гортанных происходит во всех формах (и в I и 
во II спряжении).

   б  бл

– и

ю

ю

–
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4. Контрольная работа № 2 

Задание 1. Определить состав слов.

Крестити, другъ, вспять, авраамль, воспрiемлютъ

Задание 2. Из данных предложений выписать слова, 
составленные методом словообразования – кальки, указать 
корни этих слов.

Велiя слава eгw спнiемъ твоимъ: славу и велелэпiе возло-

жиши на него (Пс. 20,6). Сей прiиметъ блгословенiе t гда, и 

млтыню t бга спса своегw (Пс. 23,5). Бже мой, избави мя из 

руки грэшнагw, из руки законопреступнаго и oбидящаго 

(Пс.70,4). И ты гди бже мой, щедрый и млтивый, долготер-

пэливый и многомилостивый, и истинный (Пс. 85,15). Ты бо 

вэси eстества моегw uдобопоползновенное: ты вэси безумiе 

мое (молитва по 7-й кафизме). Исповэдайтеся гдеви въ гуслехъ, 

во pалтири десятоструннемъ пойте eму (Пс. 32,2). Вел й гдь 

и хваленъ sэлw, во градэ бга нашегw, въ горэ стэй eгw, 

благокореннымъ радованiемъ всея земли (Пс. 47,2-3).

Задание 3. Церковнославянское неполногласие.

1. Преобразовать инфинитивы на русском языке в церковнос-
лавянские.

распороть,    бороться,      колоть.

2. Выписать слова со славянским неполногласием и их соот-
ветствие в русском языке.

1) И будетъ, zкw древо насажденное при исходищихъ водъ 

(Пс.1, 3).

2) Вожделэнны паче злата и камене честна многа 

(Пс.18, 11).

3) Положилъ eси на главэ eгw  вэнецъ t камене честна 

(Пс. 20, 4).

i
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4) 

вэчная (Пс. 23, 7).

5) Не постыдятся во время лютое, и во днехъ глада 

насытятся (Пс. 36, 19).

3. Перевести на русский язык.

прати, славiй, хврастiе, врабiй, кратокъ, прася, скаврада, слама

4. Перевести на церковнославянский язык.
 

Волос – 
Болото – Колода – Горох –
Мороз – Сторож – Молод – 

Задание 4. Поставить в именительный падеж ед.числа 
следующие слова.

1. чи – 5. въ страсэ – 8. рози –

2. руцэ – 6. слузи – 9. w волцэхъ –

3. въ zзыцэхъ – 7. въ рэцэ – 10. блоси –
4. w грэсэхъ –

Задание 5. Перевести из звательного падежа в имени-
тельный следующие слова.

1. Марfо – 5. троче – 8. мэше –

2. Лазаре – 6. пастуше – 9. снэже –

3. Фомо – 7. плуже – 10 oблаче –

4. царю –

Задание 6. Выписать глаголы архаического спряжения и 
указать лицо и число.

Исповэмся тебэ гди всэмъ сердцемъ моимъ, повэмъ 

вся чудеса твоя (Пс. 9, 2). Исповэмыся тебэ бже, исповэ-

мыся тебэ и призовемъ имя твое, повэмъ вся чудеса твоя 

(Пс. 74, 2). Въ день заповэсть гдь млть свою: и нощiю пэснь 

Возмите врата князи вашя, и возмитеся врата 

Сторона – Корова –

o

o
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eгw t менe (Пс. 41, 9). Рекшыя: языкъ нашъ возвеличимъ, 

uстны нашя при насъ суть: кто намъ гдь eсть; (Пс. 11, 5). 

Проси t менe и дамъ ти zзыки достоянiе твоe (Пс. 2, 8). И 

воздастъ ми гдь по правдэ моей, и по чистотэ руку моeю 

воздастъ ми (Пс. 17, 21). Zдятъ uбозiи, и насытятся, и 

восхвалятъ гда взыскающiи eго (Пс. 21, 27). Еда zмъ мяса 

юнча: или кровь козлwвъ пiю (Пс. 49, 13).

Задание 7. Выписать глаголы настоящего времени, 
определить лицо, число. Выборочно проспрягать три глагола 
по лицам и числам, поставить их в неопределенную форму.

Весь день милуетъ и взаимъ даетъ првный (Пс. 36, 26).   

Zкw на тя uпова душа моя, и на сэнь крилу твоею надэюся 

(Пс. 56, 2). Вы же zкw человэцы uмираете, и zкw eдинъ t 

князей падаете (Пс. 81, 7). Вэруета ли zкw могу сiе сотвори-

ти; (Мф. 9, 28). Ннэ tпущаеши раба твоегw, влко, по гла-

голу твоему съ миромъ (Лк. 2, 29). Ты же во стэмъ живе-

ши, хвало Iилева (Пс. 21, 4). 

Задание 8. Поставить глагол быти в нужную форму.

Образец: Азъ и oцъ eдино (быти) Азъ и oцъ eдино 

eсма.

1. Въ дому oца моегw oбители мнwги (быти).

2. Oцъ мой (быти) ты, бгъ мой и заступникъ спсенiя 

моегw.

3. Рече же eму сынъ: oтче, согрэшихъ на нбо и пред тобою, 

и uже (быти с отрицанием) достоинъ нарещися сынъ твой.

4. Слышавше же аптоли Варнава и Паvелъ… глагwлюща: 

Мужiе, что сiя творите; и мы подобострастна (быти) вамъ 

человэка.

 – 
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5.  

6. Азъ дахъ имъ слово твое, и мiръ возненавидэ ихъ, zкw 

(быти с отрицанием) t мiра, zкоже и азъ t мiра (быти с 

отрицанием).

Задание 9. Внимательно познакомившись с глагольными 
окончаниями, восстановите в нижеследующих примерах 
правильные окончания церковнославянских глаголов настоя-
щего и простого будущего времени.

Образец: 
Fавwръ и eрмwнъ w имени твоемъ возрад… (возрадова-

тися) (Пс. 88, 13).

Fавwръ и eрмwнъ w имени твоемъ возрадуетася.

1. Сегw ради не uбоимся внегда смуща… (смущатися) 

земля, и прелага… (прелагатися) горы въ серцд а мwрская (Пс.).

2. И преходящу tтуду Iисови, по немъ идоста два слэпца. 

И глгола има Iисъ: вэру… (вэровати)  ли, zкw могу сiе 

сотворити; (Мф.).

3. Вы же глагол… (глаголати): аще ре… (рещи) человэкъ 

oтцу или матери корванъ (Мк.).

4. И вопросиша eго, глаголюще: uчителю, вэмы, zкw 

право глгол… (глаголати) и uч… (uчити), и не на лица зр… 

(зрэти), но воистину пути бжiю uч… (uчити) (Лк.).

Задание 10. В чем заключается жизненный подвиг свв. 
Кирилла и Мефодия?

Да не когда рекутъ zзыцы: гдэ (быти) бгъ ихъ;
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