
Uрокъ по леxикэ 

СОСТАВ СЛОВ 

В церковнославянском языке морфологический состав слов такой же, как и в русском 
языке. 

В словах различаем следующие части: корень, окончание и приставку. 
Та часть слова, которая остается неизменной при любом словообразовании, склоне-

нии или спряжении, называется корнем; часть слова, которая следует за корнем – называ-
ется окончанием; часть слова, стоящая перед корнем – называется приставкой. Например: 
в слове u-вэр-ов-а-ти, u- – приставка, -вэр- – корень, -ов-а-ти – окончание.  

В окончании нужно различать еще суффикс и флексию. Флексией называется часть 
окончания, изменяющаяся при склонении и спряжении. Суффиксом называется неизме-
няемая часть окончания, находящаяся между корнем и флексией. В окончании предыду-
щего примера -ти – флексия неопределенного наклонения, -ов-а- – два глагольных суф-
фикса. 

Суффикс служит для образования от корня частей речи или для изменения значения; 
флексия указывает на принадлежность слова к той или иной части речи и на связь слова с 
другими словами, например: муж-ъ, муж-е-ств-о, муж-е-ств-енн-ый, муж-е-ств-енн-эйш-iй.1 

Изучение и хорошее знание законов словообразования, состава слова необходимо для 
того, чтобы понимать смысл древних церковнославянских и русских слов, для прочного ус-
воения правил правописания. Дело в том, что словообразование тесно связано с орфографи-
ей2. Многие орфографические правила прямо опираются на словообразование. Например, 
правописание о и а в словах uмаляти и uмоляти требует знания их смысла, а смысл под-
сказывает их строение. Слово uмаляти имеет корень мал-. Оно образовано следующим об-
разом: мал(ый) → u-мал-и-ти → uмал-я-ти. Отсюда: uмаляти – ‘делать малым’. Значит, 
корень этого глагола пишется через а. В слове же uмоляти надо писать о, так как это слово 
восходит к глаголу молити (ср.: азъ молю, ты молиши, oнъ молитъ), который в корне со-
держит о и обозначает ‘горячо, усердно просить’: молити → u-молити → uмол-я-ти. 

Чутье к слову можно развивать в себе только внимательным отношением к составным 
элементам слова, которые часто выступают выразителями тончайших оттенков значения, 
отличающих одно слово от другого. Сравните слова с различными корнями, приставками и 
суффиксами: 

проповэдникъ, исповэдникъ, праведникъ; wбыденный, wбиходный; 
видэнъ, видецъ;  гордость, гордыня; 
wбсудити, wсудити;  чистый, честный; 
бэлити, бэлэти;  прошедше, пришедше, прешедше (Деян. 16, 6-8);  
призрэти, презрэти;  uтэшивъ (Деян. 20, 1), uтишивъ (Деян. 19, 35); 
uспэти, доспэти. 
В XIX веке проф. Лавровский писал: «Словообразование древнего нашего языка долж-

но занимать одно из самых видных мест в общем его исследовании, как по богатству и вы-
разительности этого языка, так и по тому близкому родству с народами соплеменными, ко-
торое столь резко высказывается в словесных произведениях древности. Словообразование, 
скорее всего, покажет и общность слов коренных, следовательно, общность первоначально-

                                                 
1 Из учебника по церковнославянскому языку иеромонаха Алипия (Гамановича). 
2 Греч. ÐD2@H (прямо, правильно) (DVnT – пишу. 
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го богатства понятий, развитие этих понятий для выражения их в слове, тесное родство ду-
ховных сил, одинаковость их настроения и направления». 

В связи с различиями в составе слова в разные исторические эпохи разграничивается 
морфологический3 и этимологический анализ слов. 

Морфологический анализ слова ставит целью выяснение состава слова в современном 
языке. Такой анализ владеющие языком могут производить, пользуясь своими навыками в 
области языка, производя сопоставления слов, как это подсказывается их группировкой в 
языковой системе, которой они владеют. 

Этимологический анализ ставит целью раскрыть состав слов в более ранние историче-
ские эпохи. 

Этимология – наука, устанавливающая происхождение слова, его древние связи с дру-
гими словами (греч. ©J4:`< – истинный, верный, подлинный; 8@(`H – слово, смысл, значе-
ние). Таким образом, этимология стремится к отысканию «истинного значения» слова, 
восстановить древнейшие доступные нам этапы истории слова, вскрыть причины, при-
ведшие к возникновению слова, определить его ближайших «родственников». Знания по 
этимологии очень активно применяются в церковнославянском языке. Тому много приме-
ров.  

С течением времени часто изменяется не только звуковой облик слова, но и его 
смысл, его значение (семантические4 изменения). Так, слова позоръ и позорище в церков-
нославянском языке имели значение «зрелище», то есть буквально: «то, что представляет-
ся взору» (ср. слова зоркий, зреть - «смотреть», зритель). Это же древнее значение мы на-
ходим и у таких древних славянских слов, как позоратель – «свидетель, очевидец», позо-
ратай – «зритель» и др. Устаревшее в наше время значение слова позоръ – «зрелище» 
встречается еще у поэтов XIX века:  

Величествен и грустен был  п о з о р  
Пустынных вод, лесов, долин и гор. 

(Е .  А .  Баратынский);  

или в стихотворении неизвестного автора образу Божией Матери Владимирской, находя-
щейся в Третьяковской галерее: 

…И пусть среди картин стоишь Ты на позоре, 
Но сердце верных для Тебя – алтарь. 
И ныне мы в Твоем Пречистом взоре 
Черпаем благодать целебную, как встарь. 

Ключом к пониманию того, как из древнего значения «зрелище» у слова позор развива-
ется его современное значение, может служить древний обычай выставлять преступника у 
позорного столба, то есть – на всеобщее обозрение. 

В этом разряде слов хотелось бы отметить странную особенность. Почему-то слова, 
имеющие в церковнославянском языке явно отрицательное значение, связанное с колдов-
ством, обманом или безумием (обаяние, очарование, прелесть, изумление), изменили зна-
чение на прямо противоположное и именно в этом, неверном смысле употребляются в ху-
дожественной литературе: 

                                                 
3 Морфология – (греч. μορφης – форма).  
4 Семантика – это смысловая сторона языка или слова. Термин семантика обозначает также отдел науки о 
языке, изучающий его смысловую сторону, рассматривающий изменение значений слова. 
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Значение по церковнославянскому  
словарю Современное значение 

воня – запах, благовоние вонь – зловоние 
изумлятися – делаться безумным,  
   выйти из ума 

изумительный – вызывающий восторг, 
удивление 

истовый – истинный; верный, подлинный истовый – усердный, ревностный 

неистовый – безумный, бешенный 
 (неистовый Аввакумъ) 

необычайно сильный в проявлении чего-
либо 

истома – утомление, труд, забота истома – чувство приятной расслабленно-
сти 

напраснw – внезапно, неожиданно  
(напраснw судiя прiидетъ, и коегwждо дэянiя 
wбнажатся – утренние молитвы) 

бесполезно 

wбаяние – колдовство  
(от глагола баяти – заговаривать) обаятельный – привлекательный 

wбожати – приближать к Богу обожать – преклоняться перед кем-либо 

wчаровати – околдовать очаровательный – красивый, привлекающий 
взор; очаровательный ребенок 

прелесть – заблуждение, обман прелестный – вызывающий умиление 
uжасъ – удивление, вдохновленное состоя-
ние ужас – чувство сильного страха 

восхитити – похитить, украсть, схватить восхищение – восторг, приятное удивление 

Метаморфозы того же характера встречаются и в других «культурных» языках. На-
пример, французское слово «creten» (христианин) пришло к нам из немецкого, где оно 
стало означать «кретин». 

Слово порох когда-то означало просто «пыль» или «порошок». Это слово относится к 
церковнославянскому прахъ так же, как русское город относится к градъ, сторона – к страна 
и т.п. 

Современное слово стрелять уже не связано с представлением о стрелах. Но именно 
значение «пускать стрелы» было исходным у глагола стрэляти. Это древнее значение по-
зволяет надежно установить этимологию данного слова. 

Слова бракъ (таинство) и мракъ – перед нами два очень похожих слова – как по своему 
звучанию, так, видимо, и по словообразовательной структуре. Однако это первое впечатле-
ние ошибочно. Церковнославянское слово бракъ было образовано с помощью суффикса -к- 
от глагола брати (ср. русск. брать в жены или украинск. побралися «поженились»). Анало-
гичную словообразовательную модель мы имеем в случае слова знати «отличать, замечать» 
→ знакъ.  

Если предположить, что к этому же типу относится слово мракъ, то мы должны были бы 
найти в церковнославянском или древнерусском языке глагол *мрати. Однако никаких сле-
дов подобного глагола не сохранилось ни в одном славянском языке. Ничего не дают нам в 
этом отношении и родственные индоевропейские языки.  

Подыскивая модели для слова мракъ остановимся на законе церковнославянского не-
полногласия, которому соответствует русское полногласие (вранъ – ворон, врата – ворота и 
т.п.). Таким образом, получается: морокъ. Это слово мы находим в современных русских 
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диалектах: морок – «мрак, мгла». Производными от морокъ являются слова русского языка 
об-морок, морочить. Соответствие находим в литовском языке5 merkti – закрывать веками, 
жмурить глаза). Родственными литовскому глаголу merkti являются русские слова су-мерк-
и, с-мерк-ать(ся), мерк-ну-ть. Древнерусское меркнути означало «темнеть, смеркаться», а в 
ряде родственных славянских языков соответствующее слово имеет значение «мигать». Сам 
литовский глагол merkti означает не только «закрывать глаза», но (в возвратной форме) 
также «гаснуть, темнеть (о свече, солнце и т. д.)». Этимология слова мракъ доказана. 

Слова стыдъ и срамъ. В церковнославянском языке слово стыдъ засвидетельствовано 
также с гласным у в корне – студъ. Эти два варианта слова отражают древнее славянское че-
редование у : ы, которое мы находим также в случаях дух : -дых (ср. от-дых, дых-ание), слух 
: слых, у-пруг-ий : прыг-ать и т. п. 

Форма слова студъ позволила этимологам сопоставить его с такими словами, как про-
студ-а и стужа. В результате этого сопоставления этимология слова студъ / стыдъ была 
истолкована следующим образом. Первоначально это слово имело значение «холод», затем 
– физическое ощущение холода, которое испытывает лишенный одежды человек. Однако 
обнаженный человек испытывает не только физическое ощущение холода, но и чувство 
нравственного смущения, которое также стало обозначаться словом студъ / стыдъ. Таким 
образом, слово из области физических ощущений перешло в сферу духовных понятий. 
Дальнейшее развитие значений слова студъ / стыдъ приводят к тому, что оно начинает обо-
значать чувство смущения, возникающее у человека, когда «обнажаются» какие-то его не-
достойные поступки. 

Аналогичный пример можно наблюдать в других словах: церковнославянское мразъ, 
русское мороз и мразь, мерзкий; стылый «холодный» и стылый «постылый»; русское диа-
лектное стыгнути «стынуть» и древнегреческое stygnόs [стюгнос] «ненавистный» и т. п. 
Опираясь на этимологию слова стыдъ, а также на другие примеры использования слов со 
значением «холод», выводится этимология слова срамъ (срамляя – 1 Кор. 4, 14; срамота – 
Лев. 18, 7). Она основана на сопоставлении славянского срамъ и древнерусского сором с ли-
товским sarma «иней». Семантическая модель здесь аналогична случаю со словом студъ / 
стыдъ. Литовское sarma относится к славянскому срамъ так же, как славянское мразъ «иней» 
и другие слова с тем же значением – к слову мразь. 

Возьмем следующий пример со словом невэста. Конечное -та в этом слове – суффик-
сального происхождения. Легко вычленяется из слова и отделяется от древнего корня также 
начальное не-. В корне -вэс- звук с появляется в результате изменения первоначального д 
перед т (ср. бре-д-у – бре-с-ти; е-д-им – е-с-т и т.д.). Глагол вэдэти переводится «ведать, 
знать». Таким образом, невэста – неведанная, неизвестная. Корневая э сводит на нет любые 
другие этимологии этого слова. 

В слове недэля (воскресный день), выделив корень -дэ-, легко определяем значение 
этого слова не делать (т. е. в этот день не занимаются различными делами, а посвящают 
его Богу). 

Слово ладонь и длань. В диалектах русского языка на месте нашей литературной ладо-
ни можно встретить также другое слово: долонь. Какое же из этих слов является более 
древним и как они связаны между собой? В церковнославянском языке находим слово 
длань, в болгарском и себскохорватском – длан и т.д. Во всех славянских языках, даже в 
белорусском и украинском, мы встречаем «двойников» нашей долони, а не ладони. Литов-

                                                 
5 Литовский язык является ближайшим родственником славянскому. Оба они входят в семью индоевропей-
ских языков. 
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ское слово delnas [дялнас]  «ладонь» окончательно решает вопрос: форма долонь (и длань) 
древнее, чем ладонь. Откуда же взялось это последнее, столь привычное для нас слово? 

Оказывается, слово ладонь явилось результатом м е т а т е з ы 6 (перестановки) звуков д 
и л в слове долонь. Метатеза также представляет собой нерегулярное, хотя и довольно 
распространенное фонетическое явление. Часто оно встречается в заимствованных словах. 
Объясняется это тем, что заимствованное слово лишается поддержки со стороны одно-
корневых слов своего родного языка, что способствует меньшей устойчивости слова, пе-
ренесенного в чужую языковую среду. 

Этимологический анализ слов дает порой совсем неожиданные результаты. Например, 
родство слов конецъ и начяло. Выделим корни -кон- / -чя- и рассмотрим известные фонети-
ческие законы церковнославянского языка: 

1) Чередование  к - ч ( человэкъ – человэче, oтрокъ – oтроче, кадити - чадъ и т.д.); 
2) Древние носовые гласные -он, -ен, перешли в звук я (так буква я сейчас обозначает 

звук я, а в древности это был носовой звук -ен). Примеры: начати – нач-н-у, сэмя – 
сэм-ен-и. 

Помимо фонетических законов обнаруживаем семантическую связь понятий начала и 
конца (как двух ограничивающих пунктов) и находим подтверждение этому в родственном 
сербохорватском языке: от кона до кона – с начала до конца. 

Слова каятися и цэна в далеком прошлом развились от одного корня. Исконным кор-
нем для всех славян был kai–раскаяться, оплатить, наказать, отомстить, порицать. 

Смягчение к → ц хорошо известно в церковнославянском языке (вэкъ – въ вэцэ; рука 
-руцэ и т.п.). 

Дифтонг ai в результате монофтонизации7 всегда переходит в звук э. Пример: kaizer – 
цэзарь (царь). 

Первоначальное значение слова цэна – возмездие, месть; затем – возмещение, плата за 
совершенное преступление; затем – современное понятие: ценный – ценить – оценка. 

Однажды известный академик, автор толкового словаря живого великорусского языка 
В. Даль, критикуя двух профессоров, которые озаглавили свою книгу «Обыденная жизнь», 
писал: «У нас нипочем путать обыденный и обиходный, и, не  чая за собой греха, высказы-
вать противное тому, что хотел… Прошу указать мне, на каком другом языке писатель, зная 
в таком размере свой язык, осмелится взяться за перо?» 

Wбыденный – значит однодневный, суточный. Невнимательное отношение к слову пред-
ставляет такой состав слова: объиденный от корня ид (идти, ходить) вместо следующего: объ-
ин-денный, где древнее ин значило один (славянское eдинъ). Отсюда wбыденныя, 
eдинодневныя церкви – называются те, которые сооружались на Руси в один день. Это проис-
ходило, как правило, по обету, данному всем городом, для избавления от какого-либо обще-
ственного бедствия. Вот выписка из Вологодской летописи, хранящейся в Спасокаменском 
Духовом монастыре: «Лэта 7163 (1655) oктwврiя 18 дня, надлежащу мору, на память св. 
апостола и evаггелиста Луки, поставили eдинодневный храмъ во имя Всемилостивагw Спаса 
Смоленскагw на Вологдэ на старой площади: начяли рубити противъ 18 числа въ 6 часу нощи, и 
клали свэточи и зажигали скалы на батогахъ, свэтили свэтлw, а срубили за два часа до дни; 
святити начяли въ 5 часу дни. И видэ Гдь вэру и моленiе рабwвъ своихъ и покаянiе слезное w 
своихъ согрэшенiихъ, той велiй гнэвъ свой на милость преложи и моровую zзву uтоли». 
                                                 
6 Вот несколько примеров метатезы в словах иноязычного происхождения: латинское marmor [мармор] → 
мрамор, немецкое Teller [теллер] → тарел(ка), латинское Florus [фло:рус] «цветущий» → Фрол, латинское 
Silvester [силвестер] «лесной» → Селиверст. 
7 фонетический закон 
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Суффиксы – это тот «строительный материал», с помощью которого в языке формируются 
новые слова. Тоже самое происходило и в глубокой древности. Анализ суффиксов очень часто 
позволяет проникнуть в тайну этимологии слова. Во времена Святой Руси очень продуктивны-
ми были суффиксы действующего лица -чiй. Об этом говорят древние по своему происхожде-
нию слова: пэвчiй, ловчiй, кравчiй (портной, от слова кроить), зодчiй, стряпчiй. Практически все-
гда несли в себе духовное значение слова с суффиксом -тырь: пастырь, pалтырь, монастырь, 
богатырь. «Церковными» по большей части были слова с суффиксом -тель (-эль) или –арь: спа-
ситель, святитель, uчитель, побэдитель, пэтель, купэль, а также рыбарь, звонарь, вратарь (де-
журный у монастырских ворот), пекарь. Когда общество отходило от церковной жизни, эти 
суффиксы стали называть «непродуктивными», устаревшими. Их место в словообразовании 
занимали другие, которые несли в себе свое содержание, как правило, мирское, далекое от цер-
ковного. Очень часто эту роль выполняли заимствования, сохраняя яркие признаки своего ино-
земного происхождения. Взгляните на таблицу с некоторыми из характерных иноязычных 
суффиксов: 

Суффикс Примеры Язык-источник или 
язык-посредник 

   -тор дик-тор, лек-тор, трак-тор латинский 
   -ист соф-ист, хор-ист, стат-ист греческий 
   -инг смок-инг, спин-инг, мит-инг английский 
   -аж баг-аж, экип-аж, монт-аж французский 
   -ина балер-ина, мандол-ина, кават-ина итальянский 
   -илья мант-илья, сегид-илья испанский 

Из таблицы видно, что суффиксы очень точно могут подсказывать, где следует искать 
чужеземные истоки исследуемого слова.  

Интересна этимология наречий. Существует целый разряд наречий, образованных на 
базе других частей речи: 

всуе (попусту) – от существительного суета (ничтожность, пустота) 
вспять (назад) – от пята 
вскую (зачем, почему) – от кую, винительный падеж местоимения кая (какая)вопрэки – от 

прэкъ, пря (спор, препятствие) 
выну – от ину, винительный падеж местоимения ина (иная) 
вкупэ – предположительно от купа (куча) 
дотла – от тло (почва, пол, основание) 
днесь – от день сей 
долу (вниз) – (от него произошло русское наречие долόй) 
искони (с начала) – от конь (начало) 
мелькомъ – от мелькъ (мгновение, миг) 
послэди (напоследок, после) – от слэдъ 
wдесную (справа) – от десница (правая рука) 
wшуюю (слева) – от шуйца (левая рука) 
потомъ – от томъ, предложный падеж местоимения той 
почти – от чти, повелительное наклонение глагола чести (почесть) 
теперь – от то перво (то первое) 
намедни (недавно) – от oномъ дни (в оный день). 

Вот этимология некоторых слов из других частей речи: 
между (посреди) – от межда, межа (предел, граница) 
кромэ (кроме, без)– от крома (край) 
дыня (дыня, тыква) – от дjти (дуть) 
гусеница – от uсъ. 
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сугробъ – от гребсти (су означает связь и соединение) 
судорога – от дергати (дёргать) 
супругъ – от uпруга (упряжка) 
зане (потому что) – от за + e (e – местоимение его, н появилась, аналогично – него) 
Тула – от тулъ (колчан для стрел) 
Калуга (топь, болото) – от лужа (грязь, лужа) 
гречиха – попала на Русь от греков. 

Предлоги въ, къ, съ в древний период славянского языка имели в своем составе н (вън, 
кън, сън). Поэтому сохраняется н перед словами, начинающимися гласной, например, въ 
немъ, къ нему, съ нимъ. Ту же особенность сохраняют указанные предлоги, когда они пере-
ходят в приставки: 

внушити – из вън-ушити 
сняти – из сън-яти (взять) 
сниду – из сън-иду 
вниду – из вън-иду 
снискати – из сън-искати 
внегда ( в то время) – из вън –eгда (когда) 
внутри – из вън-утроба (внутренность, внутреннее состояние) 
внимати – из вън-имати (иметь)  
и т. д. 

После принятия христианства всею Русью при святом Владимире, церковнославянский 
язык с более или менее сильною русскою окраскою, сделался русским литературным язы-
ком и продолжал быть им в течение многих столетий, почти до половины XVIII века. 

Если мы обратимся к древнему языку, на котором писали наши предки во времена Ки-
евской и Московской Руси, то окажется, что многие привычные для нас слова выступают в 
памятниках письменности в совершенно неожиданных сочетаниях. 

В одном из памятников XI века мы находим такое сочетание слов: простынею и 
послушанiемъ uкрашена… Прежде всего, трудно представить, чтобы простыня могла служить 
украшением кому-либо; кроме того, сочетание простынею и послушанiемъ крайне не логично. 

В другом древнерусском памятнике XVI века мы читаем о человеке, который просил про-
стыню… за многочисленные свои грехи. 

Попробуем разобраться в этих «простынях». Наше современное слово простыня является 
производным от прилагательного простъ (простой). Простыня – это простое (т.е. не сшитое и не 
стеганное) покрывало на постель. В первом примере слово простыня также этимологически 
связано с прилагательным простъ, как гордыня с гордъ. Простыня здесь имеет значение «просто-
та, скромность». Следовательно, слова простынею и послушанiемъ uкрашена означают: «украше-
на скромностью и послушанием». Во втором примере слово простыня этимологически связано 
с глаголом простити и означает «прощение». Таким образом, здесь идет речь о прощении за 
грехи. 

Эти примеры показывают, с какой осторожностью следует относиться к значению тех 
древних русских слов, которые так, казалось бы, нам хорошо знакомы; с каким вниманием 
нужно определять состав слова, его строение, уметь находить части слов и точно определять 
границы между ними. Только тогда можно добиться точного и правильного понимания слов и 
оборотов речи, которые хранятся как в сокровищнице в древних письменных памятниках на-
шего родного прошлого. 


