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Введение

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК  
И пуТь бОгОпОЗНАНИЯ

В Русской Православной Церкви более тысячи лет бережно 
сохраняется церковнославянский язык, исполненный вели-
кой и благодатной силы. Познание Бога и познание сущнос-
ти Православной христианской веры — вот что такое изуче-
ние церковнославянского языка. Так, догмат о воскресении 
Христа содержит понятия  и . В греческом 
языке слову  соответствует анастасия, что букваль-
но означает «восстание». В церковнославянских же словах 
 и  заключен корень кресити, имеющий 
два исконных смысла — «оживать» и «воспламеняться». 
Соедините эти два значения в словах Псалмопевца  
, или в великом  , и какая величествен-
ная картина предстанет вашим глазам. Церковнославян ский 
язык порой глубже греческого разъясняет нам важнейшие 
устои нашей Веры.

В церковнославянских текстах Священного Писания —  
в Евангелии, Псалтири — и во множестве духовных творе-
ний, за ты сячелетие созданных в Византии и на Руси в тече-
ние двух тысячелетий, открывается Бог.

УДК 811.163.1(075.8)
ББК 86–372
 М 64

М 64
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Как это познать и понять? Вот, к примеру, пять гла-
голов — са мых древних глаголов языка, с уникальны-
ми грамматическими формами. Это глаголы , , 
, , . Они отражают главные свойства челове-
ка, данные ему Богом изначально. Искони человек мыслил 
себя как лицо существу ющее (), владеющее имущест-
вом (), владею щее познанием (), принимающее 
пищу () и как существо дающее (). Таким образом, 
в церковнославянском языке сохранились древние слова, 
обозначающие качества, вмес те делающие человека чело-
веком, и среди них — даяние, то есть милость к ближне-
му. Так Господь в языке открывает нам наше человеческое 
предназначение.

Добро в церковнославянском языке велико и всесиль-
но. Отлитое в веках великое изречение       
  есть прямое призывание Божией силы в помощь 
человеку. Освя щенные   человеческие дела 
приоб ретают тем самым жизнестойкость. По непрестанно 
творимой человеком молитве, а православные молитвы на 
Руси звучали и звучат по-церковнославянски, Господь стро-
ит жизнь христианина.

Реальная действенность церковнославянского слова уже 
не раз являлась причиной гонений на церковно славянский 
язык, разнообразных реформаторских движений, на стаи-
вающих на замене церковнославянского богослужения бо 
гослужением на русском языке. В сознание православных 
часто внедряется лукавая мысль, что церковнославянский 
язык уста рел, одряхлел, стал ветх и непонятен, что его надо 
изменить, приблизить к русскому языковому сознанию. 
Гонители церков нославянского языка говорят и о том, что 
церковнославянское богослужение непонятно людям, толь-
ко лишь приступающим к Православию, что оно отторгает 
неофитов от Церкви.

Ответим на это так. Действительно, церковнославянс-
кий язык — очень древний, ему более тысячи лет. Но старец  
этот не дряхлый и немощный, а многомудрый и опытный 
и, глав ное, всесильный в деле добра. Что же до неофитов, то 
русские однажды уже приняли церковнославянский язык — 
вместе с Православием при Владимире Святославиче, Крес-
тителе Руси, в 988 году. Тогда, тысячу лет назад, им было 
несравнимо труд нее, чем нам сейчас, понимать этот язык. 
Вероучительные понятия Православия, как и слова церков-
нославянские, обозначающие эти понятия, приходилось 
постигать изнова. Ведь «богами» и «спасами» древние руси-
чи-язычники называли своих языческих богов; не было в древ-
нерусском языке самих понятий , ,  . 
Даже слова  и  имели до принятия Православия 
с его книжной культурой совсем иные значения:  зна-
чило рисовать,  — всего лишь произносить вслух.

Русским людям, принимавшим в X веке Православие, при 
шлось восходить к нему не только по духовной лествице,  
но и по лестнице языковой. Церковнославянский язык, близ-
кий и родственный древнерусскому, но освященный благо-
датью Святого Духа, стал для русских путем богопознания. 
И этот путь был пройден всего за полвека.

Современный русский человек, принимающий Право-
слав ную веру, тоже имеет перед собой не только духовную,  
но и языковую лествицу. И пусть не сетует он на то, что в цер-
ков нославянском языке ему не понятно все и сразу. Разве 
ребенок, слушая в колыбели материнскую песнь, все пони-
мает в ней? Нет! Вначале он слышит лишь родной голос мате-
ри, чистую мелодию напева, потом угадывает отдельные сло-
ва, неумело их повторяет...

В Церкви изначально мы те же дети: мы слышим внача-
ле ясный голос священника, мелодию, выводимую хором, 
строгий речитатив псаломщика. Потом мы начинаем  
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различать слова, повторять и выучивать их... И на этом пути 
надо по стоянно помнить, что церковнославянский язык — 
нам родной, что на нем взрастали поколения православных 
людей в Рос сии, что это язык богопознания русских и других 
славянских народов и заменить его чем-то иным — все рав-
но что заменить материнскую колыбельную песню современ-
ным шлягером.

Для нас — русских православных людей — значения цер-
ковнославянских слов как чистый лесной воздух после зага-
зо ванного города. Этим воздухом можно дышать полной гру-
дью, можно вдохнуть чуть-чуть — каждый в меру свою — все 
равно хорошо!

Самые простые слова церковнославянского языка возве-
дены в нем на дивную духовную высоту.   здесь 
не только ежедневная пища.   — хле бом жиз-
ни — именуется по-церковнославянски Христос.  — 
не один лишь сосуд, вмещающий влагу, это и  . 
Слова, описывающие человеческую плоть, привыч но понят-
ные , ,  в церковнославянском языке тоже слу-
жат делу богопознания, они обозначают невещест венные дей-
ствия Божии, Божию милость и Божий гнев, и волю Божию, 
данную в откровениях.

Высокая словесность церковнославянского языка, несу-
ет ность и неприземленность значений его слов и некото-
рая отрешенность его грамматики от живых русских грам-
матических форм поз воляют нам беседовать с Богом без 
боязни святотатства или нечаянного оскорбления Божи-
его имени. Многозначная су етность русского языка, как  
и всякого живого языка, зачастую искажает исконное, пер-
воначальное значение слов, мешает их однозначному воспри-
ятию. Так, в поня тиях русского языка  — досто инство 
и  — положительная реакция, а по-церковнославян-
ски — это состояния болезненные и разрушительные для 

человека.  и  приобрели в русском язы-
ке отрицательное значение, о котором в цер ковнославянском 
и помыслить невозможно.  — по-русски говорящий 
правду, по-церковнославянски означает удостоенный чести 
и славы. Русское административное слово  в церков-
нославянском сохраняет исконное высо кое значение — даро
ватель начала.

Слово церковнославянского языка, незамутненное и чис-
тое, несущее одно лишь добро, нужно сохранять и беречь,  
а не реформировать в гордынной запальчивости. Этому сло-
ву нужно учиться! И пусть поначалу непривычно и не во всем 
понятно будет для вас новое церковнославянское чтение — 
читайте и понимайте в меру свою. Ведь и спасительный пса-
лом «Живый в помощи Вышняго» мно гие до сих пор понима-
ют и называют «Живые помощи», и хоть искажена в таком 
неумудренном восприятии грамматика, но суть сохранена: 
живая помощь Божия нисходит на человека по слову этого 
псалма. Важно понять, что церковнославянский язык нераз-
дельно связан с путем Православного богопозна ния русских 
и других славянских народов, что он — наша путеводная 
звезда на этой стезе.
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Урок 1

§1. Церковнославянская азбука

Перед вами церковнославянская азбука, называемая «ки -
риллицей». Многие из букв азбуки унаследовал алфавит 
современного русского языка, ведь он ведет свое нача ло от 
«кириллицы». Но некоторые буквы церковнославянской 
азбуки сейчас забыты, утрачены. 

Церковнославянские буквы имеют названия. Букву  
зовут , что значит порусски я, имя буквы  — , то 
есть порусски буква, церковнославянскую  зовут , что 
означа ет знай,  называют , т. е. говори, а букву  — 
. Произнесите первые церковнославянские буквы по их 
именам:      — и вы скажете поцерков-
нославянски: «Азбуку знай и говори хорошо».

Названия церковнославянских букв в древности служили 
для их лучшего запоминания, а ныне это лишь свидетельст-
во старинной традиции обучения грамоте.

Упражнения
1. Найдите в азбуке буквы, знакомые вам из русского 

алфавита. Назовите церковнославянские буквы, кото рые 
в русском алфавите не сохранились.

Начертание 
буквы

Название 
буквы

Чтение 
буквы

,   с

,   т

, ,   у

,   ф

,   х

,   ц

,   ч

,   ш

,   щ

,   —

,   ы

,   —

,   е

,   ю

,   я

,    я 

,   кс

,   пс

,   ф

,   и/в

Начертание 
буквы

Название 
буквы

Чтение 
буквы

,   а

,   б

,   в

,   г

,   д

, ,   е

,   ж

,   з

,   з

,   и

,   и

,   к

,   л

,   м

,   н

, ,   о

,   о

,   от

,   п

,   р

АЗбуКА
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2. Какие из букв: , , , , , , , ,  — сохранили свои 
названия и в современном русском алфавите?

3. Запишите буквы, имеющие названия: , , , 
,  , , , . Произнесите звук, обозна-
чаемый каждой из этих букв.

4. Прочитайте слова: , , , , , , 
, , , , .

§2. Трудности церковнославянской азбуки

Правописание современного русского языка пережило не -
сколько орфографических реформ, направленных на упро-
ще ние письма. В церковнославянском правописании нет 
стрем ления к упрощению, в нем главное — сохранить тра-
дицию и точно передать смысл слова. Этим и вызваны раз-
личия в со ставе букв русского и церковнославянского алфа-
витов. Назо вем основные трудности церковнославянской 
азбуки.

Звуки утрачены, а буквы остались.

Найдите в церковнославянской азбуке буквы  , 
  . В русском алфавите их нет, потому что давно 
исчезли из русского языка звуки, для которых были когдато 
в древности введены в азбуку эти буквы. А церковнославян-
ская азбука бережно хранит древние буквы, будто музей — 
коллек цию старинных вещиц. Посмотрим, что же они озна-
чают.

 
Буква  в древности обозначала особый гласный звук, на -

поминавший созвучие [ие]. Эту букву в современном церков-
нославянском языке читают как е.

Прочитайте слова, произнося букву  как русское е: 
, , , , , , , . 

  
Буква  была создана в древности для обозначения особо-

го носового гласного [e]. Этот гласный произносили «в нос», 
как в современном французском или польском языке. Ныне 
в церковнославянском языке буква  равна по значению рус-
ской букве я.

Прочитайте слова, произнося , как русскую букву я: 
, , , , , . 

 ,  
Буквы  и  в русском языке называются «твердый знак» 

и «мягкий знак». А в церковнославянском языке эти буквы 
именуют  и . Когда создавалась письменность на цер-
ковнославян ском языке,  и  применялись для обозначения 
особых звуков, произношением сходных с [о] и [е], но звучав-
ших очень коротко. 

Ныне, как и в русском языке, эти церковнославянские бук-
вы не обозначают никаких звуков. Главное назначение этих 
букв в церковнославянском языке — служить показателем 
конца слова.

Прочитайте слова, в которых конечный согласный зву-
чит твердо, и поэтому на конце слова пишут : , , 
, , . 

Прочитайте слова, в которых конечный согласный зву-
чит мягко, и поэтому на конце слова пишут : , , 
, , , .

Упражнения

1. Прочитайте слова поцерковнославянски и напи шите 
их порусски: 

, , , , , , , , 
, , , , .
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2. Прочитайте предложение: 

       .   
  ...     ... (Еккл. 3, 1, 4)

3. Прочитайте названия животных из Псалтири, обра-
щая внимание на написание  и  на концах слов. О зна чении 
неизвестных наименований справьтесь в учебном сло варе. 

, , , , , , , , 
, , , , , , . 

Разные буквы обозначают один и тот же звук.

В церковнославянской азбуке есть буквы, которые обозна-
чают один и тот же звук. Такие буквы употребляются в цер-
ковнославянских словах по особым правилам, издавна вве-
денным в церковнославянское правописание по примеру 
правописания греческого.

  ,  
Эти буквы обозначают звук [о]. В начале слова пишут 

широкое , в середине слова и на конце его употребляет-
ся узкое . Букву  пишут только в приставках, в суффик-
сах наречий и в отдельных иностранных сло вах. Кроме того,  
 и  служат для различения на письме одинаково звучащих 
разных грамматических форм одного и того же слова.

Прочитайте слова, обращая внимание на правопи сание 
,  и : , , , , , , 
, , , .

Прочитайте словосочетания, обращая внимание на раз-
личение форм од ного и того же слова при помощи букв  и : 
  —   .

 ,  
Эти буквы обозначают звук [ф]. Они употребляются толь-

ко в словах, заимствованных из греческого языка. Правопи-
сание таких слов нужно запоминать.

Прочитайте слова, обращая внимание на правописание 
букв  и : , , , , , , 
.  ,  

Эти буквы обозначают звук [и]. Перед бук вами гласных 
и , а в некоторых иностранных словах — перед буквами 
согласных всегда пишут . Во всех других случаях употреб-
ля ется буква .

Прочитайте слова, обращая внимание на правописа-
ние букв  и : , , , , , , 
, , , , , , , .

Слово  обозначает спокойствие, тишину, когда его пи -
шут через . Если же данное слово обозначает вселенную, зем
ное пристанище людей, то оно пишется через : .

 ,  
Эти буквы обозначают звук [з]. Причем буква  исполь-

зует ся лишь в словах: , , , , , , 
 и в однокоренных словах. Во всех других словах церков-
нославянского языка там, где есть звук [з], пишут букву : 
, , , , .

Прочитайте слова, обращая внимание на правописание 
 и : , , , , , , 
, .  ,   

Буквы  и  соответствуют по значению русской букве я. 
При этом буква  пишется в начале слова, в конце же и в се -
редине слова пишут букву .

Прочитайте слова, обращая внимание на правописание 
букв  и : , , , , , , , 
, .

Слово  пишут с начальной , если это слово обознача-
ет народ, племя. Если же данное слово обозначает орган речи 
или саму речь, то оно пишется через : . 
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Одну и ту же букву пишут поразному.

,  
В начале слова эту букву всегда пишут при помощи 

двух зна ков — . Такая буква обозначает звук [у]. В конце 
и в середине слова эту же букву изображают при помощи 
одного знака — , также имеющего значение [у].

Прочитайте слова, обращая внимание на правописа-
ние буквы : , , , , , 
, , , , , , . 

,  
Буква  в церковнославянских текстах в начале и в середи-

не слова тоже выглядит поразному. В начале слова она боль-
шая, широкая: , а в конце или в середине слова — малень-
кая и узкая: . Кроме того, разные по рисунку  и  служат 
для раз личения на письме одинаково звучащих грамматиче-
ских форм одного и того же слова.

Прочитайте слова, обращая внимание на правописа ние 
буквы : , , , , , , .

Прочитайте словосочетания, обращая внимание на раз-
личение форм слова при помощи  и :

    
  

Церковнославянские буквы для заимствованных слов.

 ,  
Буквы  и  были введены в церковнославянскую азбуку 

для заимствованных из греческого языка слов — имен, гео-
графических наименований, названий предметов. Эти буквы 
обозначают каждая по два звука:  — [кс],  — [пс].

Прочитайте слова, произнося на месте  — [кс], а на 
месте  — [пс]: , , , , , , 
.

 
Буква  тоже внесена в церковнославянскую азбуку для 

слов иностранных. Она имеет два произношения. После 
звуков [а] и [е] буква  произносится как [в]: , , 
, . В других же случаях  произносится как [и], 
тогда над этой буквой обязательно стоит надстрочный знак:  
, , , , .

Упражнения

1. Вставьте в слова подходящие буквы в соответствии 
с правилами церковнославянского правописания: 

(), (), (), (), (), 
(), ().

2. Напишите слова поцерковнославянски: 
яма, всяк, милосердие, Бо жий, злословит.

3. Прочитайте предложения. Запишите слово язык так, 
чтобы его написание соответствовало значению в пред ложении.

 язык   . (Пс. 33, 14)

 языков      . (Пс. 113, 12)

 языков. (Пс. 17, 44) 

 язык   . (Пс. 50, 16)

4. Прочитайте предложения. Впишите в них слово мир 
так, чтобы его написание соответствовало значению в пред-
ложении.

 ...    мир . (Рим. 12, 18)

    мира . (Ин. 18, 36)

Мир  . (Лк. 10, 5)

     мир      
 (Мф. 16, 26)
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Урок 2

§1. Как читать по‑церковнославянски

Церковнославянский язык — язык книжный. На нем не 
говорят, а только читают — по книге или наизусть — молит-
вы, псалмы, Евангелие и другие богослужебные тексты. Во 
время церковной или домашней молитвы поцерковносла-
вянски читают вслух, слова при этом произносят по особым 
правилам. Эти правила церковнославянского про изноше-
ния, как правила произношения любого языка, нужно знать 
и уметь применять.

Правило первое
По определению свт. Игнатия Брянчанинова, 

чте цу надлежит читать неспешно и непротяжно, 
произ носить слова отчетливо, внятно.

Правило второе
Чтец должен произносить церковнославянские слова 

так, как они написаны, ясно прочитывая буквы, 
которые значатся в этих словах.

Выполнить это правило не так просто, как кажется на пер-
вый взгляд. Дело в том, что порусски мы произносим слова 
совсем не так, как пишем.

Мы пишем высота, а говорим [высата].
Мы пишем тепло, а говорим [т’ипло].
Мы пишем святой, а говорим [св’итой].
Это явление в современном русском языке называется «ре -

дукция гласных», т. е. ослабление и изменение звучания 
глас ных звуков.

В церковнославянском чтении редукция гласных недопус-
ти ма, поцерковнославянски нам следует произносить слова 
так, как они написаны в тексте:

 — [высота],
 — [т’епло],
 — [св’aтый].
В современном русском языке звонкие согласные на конце 

слова или перед глухими согласными оглушаются.
Мы пишем дуб, а говорим [дуп].
Мы пишем воз, а говорим [вос].
Мы пишем враг, а говорим [врак] или [врах].
Мы пишем всех, а говорим [фс’ех].
В церковнославянском чтении оглушение звуков не допус-

кается: нужно произносить слова, четко выговаривая конеч-
ный звонкий согласный или звонкий согласный, стоящий в 
слове перед глухим:

 — [дуб],
 — [воз],
 — [враг],
 — [вс’ех].
Это получится скорее, если вслед за конечным звонким 

со гласным выговаривать, к примеру, коротенький гласный 
при звук [э]: [дубэ], [возэ], [врагэ]. 

В современном русском языке согласные звуки в слове час-
то произносятся слитно друг с другом.

Мы пишем отцу, а говорим [аццу]. 
Мы пишем видится, а говорим [в’ид’ица].
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Мы пишем притча, а говорим [пр’ичча]. 
Мы пишем сердце, а говорим [с’ерца]. 
Мы пишем что, а говорим [што].
В церковнославянском чтении слитное произношение зву-

ков — «ассимиляция» — не разрешается. Требуется произ-
носить каждый звук отчетливо, не сливая его с другими:

 — [отцу],

 — [в’ид’итс’a],

 — [пр’итча],

 — [с’ердце], 

 — [что].

В современном русском языке буква е под ударением в не -
которых случаях читается как [о].

Мы пишем еще, а говорим [ищо].
Мы пишем черный, а говорим [чорный].
Мы пишем зёрна, а говорим [з’орна].
Мы пишем теплый, а говорим [т’оплый].
В церковнославянском чтении букву  под ударением всег-

да произносят как [е]:

 — [т’еплый],

 — [еще],

 — [черный],

 — [з’ерна].

Правило третье
Чтец должен следить за правильностью произно шения 

особых церковнославянских написаний у не которых слов.

Имена прилагательные и местоимения, оканчивающиеся 
в Род. и Вин. падежах ед. ч. на -, -, -, -: , 
, ,  — читаются так, как они написаны 
в тексте. Срав ните: порусски мы пишем — святого, едино
го, моего, а говорим [св’итова], [йид’инава], [майиво].

Сочетания букв -, - у некоторых существительных чи -
таются как ия, ая:  — литургия,  — Григория, 
 — Николая.

В словах ,  и в производных от них словах звук 
[г] по традиции произносится звонко, но без взрыва, именно 
так, как его произносят на юге России и на Украине. Чтобы 
вы говорить правильное [г] в этих словах, попробуйте произ-
нести [х], но не глухо, а звучно, с участием голоса.

Упражнения

1. Прочитайте слова по правилам церковнославянского 
произношения:

, , , , , , , 
, , , , , , 
.

2. Прочитайте предложения:

  .   .   -
.  .      . 
     .

3. Прочитайте правильным речитативом следующие 
фрагменты псалмов.

      .   
           
. (Пс. 5, 2–3)

         
           
      . (Пс. 17, 3)

         
       (Пс. 26, 1)
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         .  
(Пс. 90, 5–6)

       
.      . (Пс. 118, 21–22)

   
Основываясь на сведениях из таблицы, объясните значе-

ния знаков препинания в данных выше текстах.

Церковнославянские 
знаки препинания

Соответствующие русские 
знаки препинания

. точка . точка

 запятая , запятая

 двоеточие : двоеточие

… многоточие

; точка с запятой

 вопросительная ? вопросительный знак

 кавыки * знак сноски

§2. Надстрочные знаки
В церковнославянских текстах над словами всегда пи шут-

ся надстрочные знаки: знаки ударения и придыха ния.

ударение
Знаком ударения отмечают ударный слог в слове. Важно 

обращать внимание на место ударения в словах церковносла-
вянского языка, потому что оно не всегда совпадает с местом 
ударения в соответствующем церковнославянскому русском 
слове: русск. даруй — цсл. , русск. долги  — цсл. , 
русск. придет — цсл. .

В церковнославянской графике существует три вида уда-
рений. Они различаются лишь своим начертанием и звуко-
вых особенностей не имеют.

Виды ударений

Острое ставится над гласным в начале или середине 
слова: 
, , , , .

Тяжелое ставится над гласным в конце слова: 
, , , .

Облеченное служит для различения на письме одинаково 
звучащих грамматических форм одного и 
того же слова: 

    —  (Им. ед. ч.).

     —  (Род. мн. ч.).

Если после слова с тяжелым ударением следует союз либо 
частица (, , ) или местоимение в краткой форме (, , 
), то над таким словом ударение переменяется на острое: 
 ,  .

придыхание

Знаком придыхания отмечается всякое слово, начинаю-
щее ся с гласного. Придыхание ставится над начальной бук-
вой сло ва: , , , , , , .

Упражнения

1. Прочитайте предложения, обращая внимание на 
постановку ударений в словах.

          
        . (Быт. 1, 16)

     . (Пс. 33, 15)
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    . (Мф. 6, 14)

        
. (Мф. 13, 43)

2. Прочитайте слова, расставьте над ними знаки ударе-
ния (острое или тяжелое) и придыхания: 

, , , , , , , .

3. Прочитайте названия растений из Псалтири. Расставь
те в словах ударения и придыхания. О неизвестных на имено-
ваниях и расстановке в них ударений справьтесь в словаре.

, , , , , , , 
, .

§3. Титла, паерок

Некоторые церковнославянские слова намеренно сокра-
щаются, т. е. пишутся с пропуском букв. При этом над сло-
вом ставится знак сокращения — титло. Титло выносят 
над словами священными, обозначающими предметы особо 
почитаемые, а также над некоторыми часто встречающими-
ся словами.

Титла различают простые и буквенные.
Буквенные титла, помимо знака сокращения, содержат  

в себе выносную букву, по имени которой они и названы:

 «словотитло»

 «добротитло»

 «глагольтитло»

 «он титло»

 «рцытитло»

 «червьтитло»

Слова, встречающиеся под титлом наиболее часто:

простое титло

 –  
 – 
 – 
 – 
 – 
 –  
 – 

 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 

 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 

буквенное титло

 – 
 – 
 – 
 – 
 – 

 – 
 – 
 – 
 – 
 – 

 – 
 – 
 – 
 – 
 – 

Паерок — надстрочный знак, иногда замещающий букву  
в предлогах и приставках:  , ,  .

Упражнения

1. Прочитайте данные слова: , , , 
, , , , , , , , .

Слова для подсказки: , , , 

, , ,  , , , -
, . 

2. Поставьте под титло слова: 

, , , , , , , , 
, , , .
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