
Uрокъ грамматики 

ПРАВИЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ ГЛАСНЫХ БУКВ 

В церковнославянском языке некоторые гласные буквы по-разному пишутся в 
начале и в середине или в конце слова. Представим эти буквы в таблице: 

Пишутся 
в начале слова 

Пишутся в 
середине и на 
конце слова 

o о 
u у 
z я 
e е 

Рассмотрим правила употребления этих букв. 
Буквы о, o. Буква o («он» польское или широкое) пишется в начале слова, буква 

о («он» простое) пишется в середине и в конце слова, например: oтечество, oтрокъ, 
oскордъ (большой топор, секира), oко, oвчя, злато. 

Исключение составляют: Ioрданъ, Ioппiа и toнудуже (откуда, почему), и в сложных 
словах: праoцъ, первоoбразное. 

Буквы u, у, g (ук) изображают звук «у», причем буква u пишется в начале слова, 
а у  – в середине и на конце слова, например: св. uбрусъ (полотенце, на котором Господь 
чудесно запечатлел Свой Божественный Лик, «Нерукотворный Образ Спаса»), uкрухъ 
(кусок хлеба, ломоть), uлучити (получить), uрокъ, выну (всегда), сугубый (усиленный, 
двойной). Буква g (без буквы о) в словах совсем не пишется, а употребляется в значении 
цифры, и тогда над ней имеется знак титла: g = 400. 

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 «йотированными». При соединении звука 
«йота» со звуком «а» получалось созвучие iа, которое и стали изображать буквой z, а 
произносить «я». Обычно йотированная буква z пишется только в начале слова, 
например: 

zвэ (явно, открыто), zгодичина (смоковница), zкw (как, что, ибо), zремъ (иго, бремя, 
тяжесть). 

Буква я (юс малый) первоначально изображала носовой звук, произносимый как 
«ем» или как «ен». Впоследствии этот носовой звук перешел в звук «я», только не 
йотированный, т. е. без соединения с ним звука «йота». Но нейотированный звук «я» 
может произноситься только после согласного звука, а потому буква я пишется в 
середине и конце слова, например: пятокъ (пятница), пря (спор, ссора, тяжба), пресвятая, 
проскомiдiя. 

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: 

Положилъ eси насъ въ притчу во zзыцэхъ (Пс. 43, 15) (Ты сделал нас притчею 
между народами). 

Да возвеселятся и возрадуются zзыцы: zкw судиши людемъ правотою, и zзыки на 
земли наставиши (Пс. 67, 5). 



Если же слово «язык» обозначает член тела, орган речи, наречие (говор), то 
условились писать букву я, например: 

Языкъ мой трость книжника скорописца (Пс. 44, 2). 
Прильпни языкъ мой гортани моему (Пс. 136, 6). 
Церковнославянский языкъ. 
Буквы e, е. Буква e (так называемое «удлиненное есть» или «есть широкое») 

пишется всегда в начале слова; в середине же и на конце слова пишется е («есть простое» 
или «узкое»), например: 

evаггелiе, eлей, eктенiа (прошение, моление, протяжно произносимое), eсень 
(осень), лебедь. 

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 пишется е узкое: мене, тебе, себе. Пример: 
Не tврати лица t менe (Пс. 26, 9). 
Винна себе тебэ бгу моему представляю (исповедование грехов повседневное) 

(виновным себя Тебе Богу моему ставлю). 
2. Для отличия форм падежей двойственного и множественного чисел от 

созвучных им падежей единственного числа. Пример: 
Старецъ гаiеви возлюбленному, eгоже азъ люблю воистину (3 Ин. 1, 1). 
Паче старeцъ разумэхъ, zкw запwвэди твоя взыскахъ (Пс. 118, 100). 
В первом случае старец (единственное число, именительный падеж). 
Во втором старeцъ (множественное число, родительный падеж) (на русский: более 

старцев). 
Во множественном (двойственном) числе пишется e (широкое), а в единственном – 

е (узкое). 
До XVI века в церковнославянском языке употреблялись гласные, которые 

впоследствие вышли из употребления. Это:  
j (большой юс),  
l (йотированный большой юс), 
k (йотированный малый юс)1,  
n (йотированная есть). 

Этих букв нет ни в старопечатных текстах, ни в современных. 
j передавал звук [он] – «о-носовое» (как во французском – cotton), но затем (с XI 

века) перешел в звук [у] и совпал по значению с тем звуком [у], который уже существовал. 
Поэтому древнерусские книжники путали эти буквы, и нередко в том слове, где в 
древнецерковнославянском писалась j, появлялись u или у (дuбъ или дубъ вместо дjбъ, 
или наоборот, так в дательном падеже единственного числа могло писаться дjбj или дубу 
вместо дjбu или дjбу). Потом было решено букву j не употреблять вообще, u писать 
только в начале слова, а у -  в середине или конце слова. 

«Йотированные» буквы ю, z, n, l, k употреблялись в целом по тому же 
принципу, что и русские ю, я, е – они могли обозначать мягкость предшествующего 
согласного или «йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йу], [йа]. [йэ] и 
т. д.). В некоторых кириллических памятниках буквы е и n смешивались, а глаголица 
вообще не знает разграничения иотированного и нейотированного «есть». 

В современных текстах i и е – это разные буквы. Можно встретить: Iе iиль  – имя в (2 
Пар. 29, 13). 

В церковнославянском языке из «йотированных» букв сохранились только две: ю и z. 
Графика ю представляет как бы усеченную юg (йотированная «ук» без у). Вместо 

букв n и k стали писаться буквы соответственно е и я, а вместо буквы l – буква ю. 

                                                 
1 Название этих букв некоторые филологи (в том числе акад. Соболевский) связывают со словом ус. 



Заданiе на домъ 
1. Как церковнославянский язык выделяет начальную гласную букву? 
2. Почему слово «язык» в церковнославянском письме пишется по-разному? 
3. Какая гласная употребляется для отличия друг от друга омоформ, т. е. одинаково 

звучащих, но различающихся грамматически форм одного и того же слова? 
4. В отрывке из 8 псалма найдите слова, в которых используются правила употребления 

гласных букв. 
Из uстъ младенeцъ и ссущихъ совершилъ eси хвалу, врагъ твоихъ ради, eже разрушити 
врага и местника. Zкw uзрю нбса, дэла пeрстъ твоихъ, луну и sвэзды, zже ты 
wсновалъ eси. 

5. Прочтите и переведите древнецерковнославянский текст: съмjщаk глjбинj 
морскjl: шюмu влънъ eго: къто протrвj станетъ (Синайская псалтирь, X-XI век, 
Болгария, переложение с глаголицы; Пс. 64, 8). 


