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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курс «Старославянский язык» занимает особое место в 

подготовке студентов-филологов и культурологов. Данная 

дисциплина является введением в изучение славянских язы-

ков, и в первую очередь русского языка и его истории. 

Огромная роль старославянского языка как первого книж-

ного языка славян определяет значимость его изучения для 

установления культурного и собственно языкового влияния 

на развитие современных славянских языков. Именно в ста-

рославянском (древнеболгарском) языке сохранилась 

наиболее архаичная фонетическая и грамматическая систе-

ма, приближенная к общеславянскому праязыку, что важно 

для изучения динамических процессов развития славянских 

языков в их сопоставлении. В лексическом составе русского 

языка наличествует значительное число старославянских 

заимствований,  выдержавших конкуренцию с соответству-

ющими однокоренными лексемами русского языка, заме-

стивших исконно русские слова или ставших их стилисти-

ческими вариантами. Знание  фонетических и семантиче-

ских соответствий старославянизмов и русизмов  необхо-

димо образованному человеку, тем более филологу и куль-

турологу, будущему учителю, для того, чтобы увидеть раз-

витие языка в его исторической ретроспективе и культур-

ном контексте. 

Отмеченная специфика учебного курса учтена при созда-

нии предлагаемого пособия, в котором факты общеславян-

ского и старославянского языков комментируются и  рас-

сматриваются в сопоставительном аспекте – в сравнении с 

соответствующими фактами современного русского языка и 

других славянских языков.  

В книге нашли освещение основные разделы программы 

курса  «Старославянский язык», прежде всего фонетика и 

морфология.  
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Цель курса – показать развитие фонетического и морфо-

логического строя старославянского языка в соотношении с 

общеславянским языком-источником и другими родствен-

ными славянскими языками. 

Задачи курса: 

- выявить причинно-следственные связи языковых фак-

тов (одного языка различных временных периодов и род-

ственных языков одного периода); 

- продемонстрировать значение данных старославянского 

языка для реконструкции праславянских форм; 

- определить роль старославянского языка в развитии 

русского литературного языка; 

- научить студентов-филологов и культурологов чтению 

и переводу старославянских текстов с использованием сло-

варей, а также  историческому комментированию древних 

текстов и фактов современного русского языка с опорой на 

сопоставление данных разных языков. 

Пособие включает в себя теоретический и практический 

материал (тренинговые задания по переводу и анализу фо-

нетического, грамматического и лексического состава ста-

рославянских текстов). Кроме того, в практической части 

учебного пособия содержится материал для комментария 

старославянизмов в составе единиц пословичного фонда 

русского языка, в произведениях фольклора и художествен-

ной литературы. Особую группу тренинговых заданий со-

ставляют творческие задания, в игровой форме отрабаты-

вающие навыки перевода со старославянского на русский 

язык и наоборот. 

По всем темам, включенным в состав пособия, даются 

алгоритмы и рекомендации к выполнению заданий; образцы 

анализа языкового материала, а также обширный справоч-

ный материал по разным частям речи: таблицы склонений 

существительных, прилагательных, причастий и местоиме-

ний, таблицы спряжений глаголов. В помощь студенту при 
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самоподготовке приведены примеры комплексного коммен-

тария фактов старославянского языка, содержащегося в 

приложениях к экзаменационным билетам,  а также терми-

нологический минимум по старославянскому языку.  

Авторы выражают признательность рецензенту к.ф.н., 

доценту С.А. Ереминой и д.ф.н. проф. Е.Н. Бекасовой за те 

замечания и рекомендации, которые были сделаны после 

ознакомления с рукописью данного пособия.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

восх. уд. – восходящее ударение (интонация) 

В.п. – винительный падеж 

греч. – греческий язык 

дв.ч. – двойственное число 

Д.п. – дательный падеж 

др.-русск. – древнерусский язык 

ед.ч. – единственное число 

ж.р. – женский род 

Зв.п. – звательный падеж 

и.-е. – индоевропейский язык 

И.п. – именительный падеж 

иск. – исконное  

лат. – латинский язык 

лит. – литовский язык 

мн.ч. – множественное число  

М.п. – местный падеж 

м.р. – мужской род 

нес.в. – несовершенный вид 

нисх. уд. – нисходящее ударение (интонация) 

об.р. – общий род 

польск. – польский язык 

Р.п. – родительный падеж 

сов.в. – совершенный вид 

ср.р. – средний род 

ср. – сравните  

ст.-слав. – старославянский язык 

Т.п. – творительный падеж 

чеш. – чешский язык 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Старославянский язык как первый книжно-письменный 

язык славян, его историко-культурное и научно-

лингвистическое значение. Периоды развития старославян-

ского языка. Место старославянского языка среди других 

славянских языков. Современные славянские народы и их 

языки. Вклад русской и славянской филологической науки в 

изучение старославянского языка. Труды М.В. Ломоносова, 

И. Добровского, А.Х. Востокова, И.И. Срезневского, П. 

Шафарика, Ф. Миклошича и др. 

История возникновения и развития старославянской 

письменности. Графика. Глаголица и кириллица, вопрос об 

их происхождении. Сравнительная характеристика азбук. 

Понятие извода. Общественно-исторические условия воз-

никновения письменности у славян. Значение славянской 

письменности в борьбе за культурную и государственную 

независимость. Деятельность Константина (Кирилла) и Ме-

фодия в Византии и Моравии. Важнейшие глаголические и 

кириллические памятники, их палеографическая и языковая 

характеристика.  

История праславянской фонетической системы. Краткая 

характеристика праславянской фонетической системы 

древнейшего периода. Гласные, их качество и количество: 

наличие открытых и закрытых слогов, дифтонги с гласными 

е, о, а, краткими и долгими. Дифтонгические сочетания 

гласных с носовыми и плавными согласными. Слоговая 

функция носовых и плавных согласных. Древнейшие чере-

дования гласных. Согласные взрывные, фрикативные, со-

норные. Возможность сочетания согласных с гласными пе-

реднего ряда 

Звуковые процессы, связанные с действием закона от-

крытого слога. Фонетическая структура слога. Закон от-
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крытого слога как проявление принципа восходящей звуч-

ности  

Изменение дифтонгов в монофтонги (перед согласными 

и на конце слова); распад дифтонгов перед гласными (гете-

росиллабические сочетания). Изменение дифтонгических 

сочетаний гласных полного образования с плавными со-

гласными. Изменения сочетаний редуцированных гласных с 

плавными согласными. История дифтонгических сочетаний 

гласных с носовыми согласными (образование носовых 

гласных). Упрощение групп согласных  и явление конца 

слова как следствие тенденции построения слогов по прин-

ципу восходящей звучности. 

Звуковые процессы, связанные с законом слогового син-

гармонизма. Изменение сочетаний согласных со звуком j 

(сонорных, зубных, заднеязычных, губных); изменение 

групп согласных в сочетании с j (йотовая палатализация). 

Чередования согласных как следствие изменения согласных 

и групп согласных в сочетаниях с j . 

Палатализация заднеязычных согласных перед гласными 

переднего ряда (первое смягчение), перед гласными перед-

него ряда дифтонгического происхождения (второе смягче-

ние) и после гласных переднего ряда (третье смягчение). 

Изменение групп *gt  и *kt перед гласными переднего ряда. 

Чередования согласных как следствие смягчения задне-

язычных. 

Фонетическая система старославянского языка (IX – 

X вв.). 

Гласные звуки, их физиолого-акустическая характери-

стика и классификация. Редуцированные звуки, их позиции. 

Напряженные редуцированные. Согласные звуки, их харак-

теристика и классификация. Три степени палатальности со-

гласных. Слоговые плавные.  

Позднейшие звуковые процессы, отразившиеся в памят-

никах XI века. Падение редуцированных. Следствия паде-
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ния редуцированных. Изменения, не связанные с падением 

редуцированных.  

Морфологическая система  старославянского языка. 

Имя существительное и его грамматические категории 

(особенности категории числа и падежа в старославянском 

языке). Система склонения имен существительных. Мето-

дика определения древнего типа склонения. Изменения в 

системе склонения имен существительных. 

Местоимение. Местоимения, изменяющиеся и не изме-

няющиеся по родам. Разряды местоимений. Склонение ме-

стоимений. Особенности склонения личных и неличных ме-

стоимений. 

Имя прилагательное. Разряды прилагательных. Краткие 

(именные, нечленные) и полные (местоименные, членные) 

формы прилагательных. Склонение кратких и полных при-

лагательных. Изменения в склонении полных форм прила-

гательных. Сравнительная и превосходная степени прилага-

тельных.  

Счетные слова (слова с числовым значением). История 

формирования числительного как самостоятельной части 

речи. Количественные, порядковые и собирательные числи-

тельные: их образование, значение, функции и особенности 

употребления 

Глагол. Грамматические категории и формы глагола. Ос-

новы глагола. Значение, образование и спряжение глаголь-

ных форм изъявительного наклонения. Настоящее время. 

Классы глаголов. Спряжение тематических и нетематиче-

ских глаголов. Будущее время (будущее простое, будущее 

сложное первое, будущее сложное второе), специфика форм 

будущего времени в старославянском языке. Простые и 

сложные формы прошедшего времени. Простые формы 

прошедшего времени: имперфект и аорист. Простой (корне-

вой) аорист. Сигматический (суффиксальный) аорист (древ-

ний и новый). Сложные формы прошедшего времени: пер-
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фект и плюсквамперфект. Сослагательное (условное) 

наклонение. Повелительное наклонение. Инфинитив и су-

пин как особые, неизменяемые глагольные формы в старо-

славянском языке. 

Причастие. Образование и склонение кратких причастий 

настоящего и прошедшего времени действительного и стра-

дательного залога. Полные причастия. Несклоняемые (эле-

вые) причастия. 

Наречие. Разряды наречий: определительные (качествен-

ные, способа совершения действия, количественные), об-

стоятельственные (места, времени), наречия в функции мо-

дальных слов. Образование наречий. 

Служебные части речи: происхождение, значение, 

структура. Функции служебных частей речи в старославян-

ском языке. 

Общая характеристика лексики старославянского язы-

ка.  

Развитие лексического состава старославянского языка. 

Генетическая характеристика лексики старославянского 

языка. Проблема заимствований. Адаптация заимствований 

из греческого и латинского языков. 

Важнейшие особенности старославянского синтаксиса. 

Простое предложение. Подлежащее и сказуемое. Определе-

ние. Дополнение. Обстоятельство. Особенности в употреб-

лении падежей. Беспредложное управление. Дательный са-

мостоятельный и правила его перевода. Конструкции с 

двойным отрицанием. Сложное предложение. Виды прида-

точных в сложноподчиненном предложении и способы их 

присоединения к главному. Многозначность подчинитель-

ных союзов и союзных слов. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение 

1. Вклад русской и славянской филологической науки в 

изучение старославянского языка. Труды М.В. Ломоносова, 

И. Добровского, А.Х. Востокова, И.И. Срезневского, 

П. Шафарика, Ф. Миклошича и др. 

2. История славянской письменности. 

3. Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. 

4. Позднейшие звуковые процессы, отразившиеся в па-

мятниках  письменности X-XI веков 

5. Наречие. Разряды наречий. Образование наречий. 

6. Служебные части речи. 

 

Примерные темы контрольных работ 

1. Позиция сверхкратких гласных. 

2. Чередования, связанные с историей носовых гласных. 

3. Происхождение сочетаний ра, ла, рh, лh в середине 

слова между согласными (тРАт, тЛАт, тРhт, тЛhт) и  

ра, ла (РАт, Лат) в начале слова (где т – любой согласный 

звук). 

4. Определение слогообразующих звуков в сочетаниях 

редуцированных с плавными ръ, рь между согласными 

(тРЪт, тРЬт, где т – любой согласный звук). 

5. Происхождение мягких согласных.  

6. Типы склонения существительных. 

7. Комплексный анализ старославянского текста. 

 

Требования к экзамену 

В ходе экзамена студент должен показать понимание ос-

новных тенденций развития русского литературного языка 

на каждом отдельном этапе его развития. Знать терминоло-

гический минимум. 
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Теоретические сведения студент должен подкреплять 

анализом старославянского текста. 

На экзамене разрешается пользоваться старославянскими 

текстами и словарями. 

 

 

Примерные темы рефератов и /или курсовых работ 

 

1. Сравнительная характеристика фонетической систе-

мы старославянского и русского языков. 

2. Сравнительная характеристика морфологической си-

стемы старославянского и русского языков. 

3. Счетные слова в старославянском и имена числи-

тельные в русском языках. 

4. Признаки старославянизмов и русизмов. 

5. Стилистические функции старославянизмов в рус-

ском языке. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

- основные понятия курса: общеславянский язык; старо-

славянский язык; закон открытого слога; закон слогового 

сингармонизма; палатализация (смягчение); сверхкраткие 

гласные звуки; носовые гласные звуки; полумягкие соглас-

ные; типы склонения имен существительных; имперфект, 

аорист как простые формы прошедшего времени; перфект и 

плюсквамперфект как сложные формы прошедшего време-

ни и т.д. (см. терминологический минимум); 

- методику анализа фонетических и морфологических  

особенностей старославянского языка; 

- методику комплексного анализа старославянских па-

мятников письменности. 
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Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

- бегло читать старославянские тексты и переводить их с 

помощью словаря; 

- комментировать фонетические и морфологические осо-

бенности старославянского языка в сопоставлении с рус-

ским языком (при необходимости – с другими славянскими 

языками); 

- самостоятельно выделить в старославянском тексте 

особенности синтаксиса (дательный самостоятельный, бес-

предложное управление и пр.) и дать перевод синтаксиче-

ских конструкций на русский язык. 

Студент, изучивший дисциплину, кроме профессио-

нальных компетенций, должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбо-

ру путей ее достижения (ОК-1); 

- способен логически верно строить устную и письмен-

ную речь (ОК-6); 

- готов использовать основные методы, способы и сред-

ства получения, хранения и переработки разнообразной ин-

формации (ОК-8). 
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ТЕМА 1. Понятие о старославянском языке.  

История славянской письменности.  

Старославянские азбуки 

 

Вопросы и задания 

 

➢ Дайте определения понятий «общеславянский 

(праславянский) язык», «старославянский язык», «церков-

но-славянский язык». К какой языковой семье и языковой 

группе относится старославянский язык. Назовите славян-

ские языки, входящие в каждую из групп славянских язы-

ков. 

➢ Какова периодизация возникновения и развития ста-

рославянского языка? 

➢ Расскажите о классификациях славянских языков. 

Каковы наиболее существенные различительные признаки 

южнославянской, западнославянской и восточнославянской 

языковых групп. 

➢ Расскажите об истории возникновения и развития 

славянской письменности, о миссионерской деятельности 

Кирилла (Константина) и Мефодия. 

➢ Кратко охарактеризуйте основные памятники старо-

славянской письменности, написанные кириллицей и глаго-

лицей. 

➢ Сопоставьте глаголицу и кириллицу, укажите их 

сходства и различия. 

➢ Почему в кириллице есть разные буквы для обозна-

чения одного и того же звука? 

➢ Какие в кириллице есть виды надстрочных знаков? 

Каковы их функции? 
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ТЕМА 2. Сильные и слабые позиции  

редуцированных (сверхкратких) гласных 

 

Редуцированные (сверхкраткие) гласные произошли из 

индоевропейских кратких гласных в результате действия 

закона сокращения древних долгот. Редуцированный глас-

ный переднего ряда [ь]произошел из u.-e. *і. Ср.: ст.-слав. 

вьдова,  лат. vidua, ст.-слав. гость, лат. hostis. Редуцирован-

ный гласный непереднего ряда [ъ] произошел из u.-e. *u. 

Ср.: ст.-слав. мъхъ, лат. мuscus, ст.-слав. сынъ, лит. sunus. 

Длительность звучания гласных полного образования 

(это все гласные, кроме сверхкратких [ь]и [ъ]), не зави-

села от положения в слове, а была их постоянным призна-

ком. Длительность звучания редуцированных гласных зави-

села от их положения в слове. В одних фонетических пози-

циях редуцированные гласные произносились почти как 

гласные полного образования (такую позицию редуциро-

ванных гласных принято называть сильной), в других пози-

циях редуцированные гласные произносились ослабленно, 

нечетко (такую позицию редуцированных гласных называ-

ют слабой).  

 

Слабые позиции редуцированных гласных 

 

1. В конце фонетического слова:  

домъ, огнь 

2. Перед слогом с гласным полного образования, т.е. 

[о],[а], [у], [ы] и т.д.: 

посъла,  дъва, дьне 

3. Перед слогом с редуцированным гласным в сильной 

позиции: 
жьньць,  шьвьць 

 

Сильные позиции редуцированных гласных 
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1. Перед слогом с редуцированным гласным в слабой по-

зиции: 

сънъ,   дьнь  

2. В односложных словах с самостоятельным значением 

и ударением: 

тъ (указательное местоимение м.р.),  

нъ (противительный союз),  

сь (указательное местоимение ср.р.) 

 

Примечание: предлоги самостоятельными словами не яв-

ляются, и редуцированные в них могут быть как в сильной, 

так и в слабой позиции. Ср.:  

къ тебh, но къ мьнh 

 

3. В начальном слоге под ударением: 
ръпътъ, шьпъть 

 

Редуцированный гласный переднего ряда в сильной по-

зиции читается как [э] дьнь  [д’эн’], в слабой позиции не 

читается дьне [д’н’э] редуцированный гласный непередне-

го ряда в сильной позиции читается как [о] сънъ [сон], в 

слабой — не читается съна  [сна]. 

 

Методика определения позиций редуцированных  

гласных 

 

Сильные или слабые позиции редуцированных гласных 

определяются с конца фонетического слова, т.е. справа 

налево, включая предлоги. 

 

 

Упражнение 1. Определите позиции редуцированных 

гласных: столъ, съто, пьнь, чьто, събьравъ, орьлъ, по-
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сълати, къ вамъ, сь,  дьньхъ, къто, въздоухъ, тъпъта, 

къ мьнh, съ тобо@,  тъ,  ръпътъ, нъ,  шьли,  шьпътъ,  

къ домови. 

 

Образец разбора: определяем позиции редуцированных 

гласных в слове пьнь: редуцированный гласный переднего 

ряда в слабой позиции, т.к. находится в абсолютном конце 

фонетического слова; редуцированный гласный переднего 

ряда в сильной позиции, т.к. в следующем слоге редуциро-

ванный гласный в слабой позиции, читаем [п’эн’ь]. В слове 

съ нимь редуцированный гласный переднего ряда в слабой 

позиции, т.к. находится в конце фонетического слова; реду-

цированный гласный непереднего ряда в слабой позиции, 

т.к. в следующем слоге гласный полного образования, чита-

ем [с ним]. 

 

Редуцированные гласные напряженные 

 

Редуцированные гласные, находясь в сочетании с j, ста-

новились напряженными и изменялись в гласные полного 

образования. Так, редуцированный гласный переднего ря-

да[ь]в сочетании с *j в старославянском языке изменялся в 

[и], в древнерусском языке – в [э]: *svinьjь → ст.-слав. 

свинии (j взаимодействовал с каждым [ь]). Редуцирован-

ный гласный непереднего ряда[ъ]в сочетании с *j изме-

нялся в старославянском языке в [ы], в древнерусском 

языке – в [о]. Nоvъjь → ст.-слав. нoвыи, др.-рус. новои. 
Таким образом, сочетания ьj и jь изменялись в [и], а со-

четание ъj  - в [ы]. 

 

Варианты тренинговых заданий 
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Выпишите из предложенного в вашем варианте отрывка 

из старославянского текста слова с редуцированными глас-

ными, определите их позиции. 

 

Вариант 1. Чловhкъ бh домовитъ иже насади вино-
градъ i оплотомъ i огради i ископа въ немь точило i со-
зъда въ немь стлъпъ i въдасты и дhлателемъ и от-
диде.  

 
Вариант 2. Егда же приближи с# врhм# плодомъ по-

съла рабы сво> къ дhлателемъ при>ти плодъ его 
емъше же дhлателе рабы его ового бhиш# ового же 
оубиш# ового же камениемъ побиш# пакы посъла ины 
рабы мъножhиш# пръвыхъ.  

 
Вариант 3. I сътвориш# имъ тожде послhдъ же по-

съла къ нимъ сынъ свои глагол# оусрамлh\тъ с# съна 
мо~го дhлателе же егда оузьреш# сынъ рhш# въ себh 
сь естъ наслhдъникъ. 

 
Вариант 4.  Придhте оубимъ i i оудръжимъ до-

стоhние его i емъше и изъвhс# вонъ изъ винограда i 
оубиш# и егда же оубо придеть господинъ винограда 
чьто сътворитъ дhлателемъ тhмъ. 

 
Вариант 5. Глаголаш# емоу зълы зълh погоубить > 

и виноградъ прhдастъ инhмъ дhлателемъ iже 
въздад#тъ емоу плоды въ врhмена своh. 

 
Вариант 6. Он рече ~ште живъ сы. Да оумрлъ ~сть 

qбо. по трехъ дьнехъ въстан»@. повели qтврьдити 
гробъ. да и погребенъ ~стъ. 
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Вариант 7. … ... ~да како прид@тъ qченици ~го и 
qкрад@тъ iи. да qбо аште гробъ запечатьлh~тъс#. не 
б@детъ проказьства ни ко~го же да и бесъ пьр# qбо 
qказани~ вьскрhсьно~. 

 
Вариант 8. ... ~же златомъ в#затис# николи же нъ 

мол@ то отъложивъш#. милость приобр#штамы. 
въво#шт## въ цhсарство небесьно~ ~го же б@ди 
вьсемъ намъ полqчити. 

 
Вариант 9. I помhн@ петръ глъ iсвъ i рече емq hко 

прhжде даже кqръ не възгласитъ три краты 
отъвръжеши с# мене. i bишьдъ вънъ плака с# горько. 

 
Вариант 10. Тъгда видh iюда прhдавы его hко 

ос@диш# и раскаhвъ с# възврати h съребрьникъ архи-
ереомъ i cnтарцемъ гл# съгрhшихъ прhдавъ крьвь 
неповиньн@. 

 
Вариант 11. Пом#н@хомы "ко льстьць онъ рече 

~ште живъ сы. да qмрълъ ~стъ qбо по трехъ дьнехъ 
въстан@ повели qтврьдити гробъ. да и погребенъ 
~стъ. 

 
Вариант 12. ~да како прид@тъ qченици ~го и 

qкрад@тъ iи да qбо аште гробъ запечатьлh~тъс# не 
б@детъ проказьства ни ко~го же. да и ьес пьра qбо 
qказани~ вьскрhсьно~ о немь же вы продлъжисте рhчь. 
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ТЕМА 3. Закон открытого слога.  

Изменение дифтонгических сочетаний гласных  

с носовыми согласными 

 

Характерная особенность старославянского языка − од-

нотипность слогового построения. Все слоги строились со-

гласно принципу восходящей звучности, наиболее ярким 

проявлением которого был закон открытого слога. Самые 

звучные − гласные, поэтому они заканчивали слог. Из со-

гласных наиболее звучными были сонорные, среди которых 

плавные [р], [р’], [л], [л’] могли быть слогообразую-

щими: тврьдо. Среди шумных согласных более звучными 

были взрывные, наименее звучными – фрикативные. По-

этому если в слоге было 4 звука, то они располагались так: в 

начале слога был наименее звучный – фрикативный, после 

него более звучный – взрывной, далее сонорный и в конце 

слога гласный, например: 

скво-zь,     о-стро-въ,     се-стра 

В общеславянском языке, предшественнике старославян-

ского и других славянских языков, слоги могли соответ-

ствовать принципу восходящей звучности *vo-da (оба слога 

открыты) или не соответствовать *sе-men (второй слог за-

крыт). Не соответствовали принципу восходящей звучно-

сти, например, дифтонгические (неразложимые, составля-

ющие один слог) сочетания гласных с носовыми согласны-

ми (*in, *im, *en, *em, *ьn, *ьm, *an, *am ...), т.к. в них в 

начале слога находился более звучный гласный, а в конце 

слога менее звучный носовой согласный. Поэтому под дей-

ствием закона открытого слога в таких сочетаниях происхо-

дили изменения.  

Если дифтонгические сочетания находились перед глас-

ными, то под действием закона открытого слога носовые 

согласные *m, *n отходили  к гласному следующего слога: 

*in/a- → i-na-  po-min/a-ti- → po-mi-na-ti: cт.-слав. по-
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ми-нa-ти. Бывшее дифтонгическое сочетание становилось 

при этом разнослоговым (гетеросиллабическим).  

Если же дифтонгические сочетания гласных с носовыми 

согласными m, *n находились перед согласными или в 

конце слова, то образовались носовые гласные [ę]и [Q]. 

Под действием закона открытого слога в дифтонгических 

сочетаниях гласных переднего ряда с носовым согласным 

носовые согласные m, *n утрачивались, а гласные перед-

него ряда совпадали в одном звуке переднего ряда, причем 

носовая окраска согласных m, *n была приобретена глас-

ным переднего ряда: pa-min/ti → cт.-cлав. па-м#-ть. Если 

в составе дифтонгического сочетания был гласный непе-

реднего ряда, то образовался носовой гласный непереднего 

ряда zvon/kъ → ст.-слав. зв@-къ. 

Поскольку дифтонгические сочетания гласных с носо-

выми согласными изменились по-разному в положении пе-

ред гласным и перед согласным  (или в конце слова), то ре-

зультатом такого изменения явились чередования гласный + 

носовой согласный и носовой гласный. Например, в ряду 

чередований ь-м // и-м // ę жьметъ // съжимати // 

ж#ти сочетания ь-м и и-м находились в положении пе-

ред гласным, т.е. ьm/е-, *im/i-, и поэтому носовой соглас-

ный отходил к гласному следующего слога во время дей-

ствия закона открытого слога: ь-ме-, и-ма-; если эти же со-

четания находились в положении перед согласным, то носо-

вой согласный утратился, а гласный, получив носовую 

окраску согласного, стал носовым ę. В ряду зв@къ // зво-

нити чередуются @ // о-n, т.е. @ образовался из сочета-

ния *оn перед согласным, т.е. *оn/k путем утраты носового 

согласного *n и приобретения носового оттенка гласным. В 

слове зво-ни-ти сочетание находилось ранее перед глас-

ным, т.е. *оn/i-, поэтому носовой согласный *n отходил к 

гласному следующего слога: zvon/i-ti → зво- ни-ти. 
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Иногда результатом таких изменений чередования звуков 

становились четырехчленными: звонити // зв@къ // 

звьнhти // зв#кати, т.е. [о-n] // [Q] // [ь-n] // [e]. 

 

Упражнение 2. Объясните чередования, обусловленные 

действием закона открытого слога. 

ж#ти  //  жьнемъ // пожинъкы,  

сhм# // /// сhмени, 
въз#ти// // // възимати // // възьм@ 

 

Варианты тренинговых заданий 

 

Выпишите из предложенного в вашем варианте отрывка 

из старославянского текста слова с юсовыми буквами, назо-

вите их звуковые значения и объясните историю образова-

ния носовых гласных. 

 

Вариант 1. Чловhкъ етеръ съхождааше ^ ерслма въ 
ерих@ и въ разъбоиникы въпаде iже и съвлъкъше и и 
hзвы възложьше на нь отiд@ оставльше елh жива по 
приключаю же иереи етеръ съхождааше п@темь тhмь. 

 
Вариант 2. И мимо иде самарhнин же етеръ гр>ды и 

прiде надъ нь и видhвъ и милосрьдова и прист@пль 
об#за строупы его възлiва> олhи и вiно въсаждъ же и 
на свои скотъ приведе и въ гостиньниц@ и прiлежа 
емъ. 

 
Вариант 3. И на оутри" ишедъ въземъ дъва пhн#за 

дастъ гостиньникоу и рече емоу прiлежi емъ и еmе аш-
те прiиждiвеши азъ же егда възврашт@ с# въздамъ 
тi къто оубо отъ тhхъ трiи мьнитъ тi c# быти bискрь-
ниi въпадшоумоу въ разъбоиникы.  
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Вариант 4. Всhкъ iже слъишiтъ словеса моh си i 
творитъ h оуподобл\ и м@жю м@дроу iже съzьда хра-
мин@ сво\ на камене и съниде дъждь и прид@ рhкы и 
въzвhаш# вhтри и напад@ на храмин@ т@ и не паде 
с# основана бо бh на камене 

 
Вариант 5. И всhкъ iже слышiтъ словеса моh и не 

творiтъ ихъ оуподобл\ и м@жю боую iже създа хра-
мин@ сво\ на пhсьце и сьниде дъждь и прид@ рhкы и 
възвhаш# вhтри и опьрhш# с# храминh тои и паде с# 
и бh раzдроушение е> zhло. 

 
Вариант 6. Тъгда запльваш# лице го I пакости емq 

дhаш#. ови же за ланит@ qдариш# гл\ште прорьци 
намъ Хе къто естъ qдары т#. 

 
Вариант 7. Виждъ како и не хот#ште трqжда\тъ 

с# о qстановь~нии истиньнhмъ. ты же ми съмотри 
qченикы люб#шт# истин@. 

 
Вариант 8. Понеже ни съмртьти\ гнhва qставиш#. 

достоино же и оного вьзискати кгде глагола по трехъ 
дьнехъ въстан@. 

 
Вариант 9. ~стъ притъча "ко же вhдhах@ глаголе-

ма" и хот#ште зъло втор"ах@. чьто qбо Пилать има-
те ли страж@ qтврьдите "ко же вhсте. 

 
Вариант 10. Како ли принqдити можах@ чьто же гла-

гол@ште чьто ли твор#ште сто"ти хотhах@ за 
мрьтвьца ко~го отъдани" ча\щте отъ него. 
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ТЕМА 4. История дифтонгических сочетаний  

гласных полного образования с плавными  

согласными в начале слова (*оr, *ol) 

 

Данные сочетания противоречили принципу восходящей 

звучности, т.к. в конце слога стоял менее звучный, чем в 

начале. Если они находились перед гласным звуком, то под 

действием закона открытого слога плавные согласные *r, *l 

отходили к гласному следующего слога *оr-а-ti  → о-ra-ti - 

ст.-слав. о-ра-ти - (пахать), ср. лат. аro (я пашу). 

В положении перед согласным сочетания *оr/t, ol/t изме-

нились. Под действием закона открытого слога произошла 

перестановка звуков в сочетании, т.е. *or/t → ro-t, *ol/t → 

lo-t, слог стал открытым. Дальнейшие изменения зависели 

от характера древнего славянского ударения, которое могло 

быть восходящим или нисходящим. При восходящем харак-

тере ударения во всех славянских языках перестановка зву-

ков в сочетаниях сопровождалась удлинением гласного *о, 

который, удлинившись, изменился  в а,  т.е. сочетания 

*оr/t и ol/t приняли вид ра-т, ла-т (*оr/t → ro-t → ro-t → 

ра-т; *ol/t → lo-t → lo-t → ла-т) *or/dlo  → ro-dlo  → ro-dlo 

→ cт.-слав. ра-ло, др.-русск. ра-ло, польск. ra-dlo  (в поль-

ском языке в сочетании dl звук d  сохранялся, в языках юж-

ных и восточных славян выпадал); *ol/nь → lo-nь → ст.-

слав. ла-нь, др.-русск. ла-нь, польск.  la-nia. 

При нисходящем характере ударения сочетания *or/t, 

*ol/t изменялись в южнославянских языках так же, как и 

при восходящем ударении: т.е. происходила перестановка 

звуков в сочетании, гласный *о удлинялся и изменялся в [а], 

например, *or/bъ  → ro-bъ  → ro-bъ → ст.-слав. ра-бъ, 

*ol/di-i  → lo-di-i → lo-di-i  → cт.-cлав.  ла-дии. 
В языках восточнославянской и западнославянской груп-

пы при нисходящем характере ударения сочетания *or/t, 

*ol/t подверглись простой перестановке без удлинения 
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гласного, т.е. *or/t → ro-t,   *ol/t → lo-t, например: *or/bъ  

→  др.-русск. ро-бъ и польск. ro-bota, *ol/dii  → др.-русск. 

ло-дии и польск. lo-dka.   

 

Методика определения происхождения старославян-

ских сочетаний ра-т, ла-т 

 

Чтобы определить происхождение подобных сочетаний, 

надо помнить, что в старославянском языке они образова-

лись из общеславянских сочетаний *or/t, *ol/t при восходя-

щем и нисходящем ударении. В древнерусском языке эти 

же сочетания при восходящем ударении дали такой же ре-

зультат, как и в старославянском, а при нисходящем они 

изменились в ро-т, ло-т. Именно в этом кроется решение 

вопроса, во-первых, о происхождении сочетаний ра-т, ла-т 

и, во-вторых, о характере ударения. 

 

Алгоритм записи:  

 

              ст.-слав. равьный        //       др.-русск. ровьный 

                          ра-т             //                        ро-т  

                                              

                                           *or/t  нисх. уд. 

               ст.-слав. лакъть       //       др.-русск. локоть 

                            ла-т         //                        ло-т 

                                            

                                        * ol/t  нисх. уд. 

 

 

Если в старославянском и русском языках в одной и той 

же морфеме сочетания разные, то и старославянские ра-т, 

ла-т, и русские ро-т, ло-т вторичны, образовались из *or/t, 

*ol/t при нисходящем ударении. 

Приставки раз-, рас- в русском языке являются старо-

славянскими по происхождению, в ограниченном количе-
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стве слов сохранились древнерусские роз-, рос-, например: 

ст.-слав. развалить – др.-русск. розвальни, ст.-слав. рассы-
пать – др.-русск. россыпью. Русский вариант приставки со-

хранялся в русском языке, если ударение падало на гласный 

звук приставки, если же ударение падало не на приставку, 

закрепился старославянский вариант. 

 

Алгоритм записи: 

                       cт.-слав. ратаи      //         др.-русск. ратай 

                                  ра-т        //                           ра-т 

                                                 

                                           *or/t  восх. уд. 

                  ст.-слав. лань        //         др.-русск. лань 

                                 ла-т         //                          ла-т 
                                                 

                                             *ol/t при восх. уд. 

 

 

Если в старославянском и русском языках в одной и той же 

морфеме сочетания одинаковы, то старославянские ра-т, 

ла-т и русские ра-т, ла-т вторичны, образовались из *or/t, 

*ol/t при восходящем ударении. 

 

Упражнение 3. Определите происхождение сочетаний 

ра-т, ла-т в старославянских словах: 

рать, рака (гробница, гроб), рало (соха, плуг), рамо 
(плечо), лакомъ, лакати (жаждать), лаNниты (щеки), разо-
умъ, расти, разьнNица, раздати, работати, лакъть (ло-

коть – мера длины от локтя  до конца среднего пальца), рас-
соха, разбавити. 

 

Упражнение 4. Прокомментируйте происхождение соче-

таний ра, ро, ла, ло перед согласным в начале слова 

(морфемы), выделите по этому признаку старославянизмы 

и русизмы в следующих пословичных выражениях:  
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Учить уму-разуму 

Слушать чужие россказни 

Кусать локти 

Работа не волк – в лес не убежит 

Расти коса до пояса, не вырони ни волоса 

Борода выросла, а ума не вынесла 

Жемчужные россыпи 

Рассыпаться в  похвалах 

 

 

 

ТЕМА 5. История дифтонгических сочетаний  

гласных полного образования с плавными  

согласными в середине слова (*or, *ol,  *er,  *el) 

 

Такие сочетания могли находиться перед гласным, по-

этому под действием закона открытого слога плавные со-

гласные *r, *l отходили к гласному следующего слога, т.е. 

*tor/a  → *to-ra, tol/a  → to-la, *ter/a  → te-ra, *tel/a → te-

la, например: *pro-stor/ъ → pro-sto–rъ,  ст.-слав. про-сто-
ръ. 

Если же данные сочетания находились перед согласным, 

то под действием закона открытого слога происходила пе-

рестановка звуков в сочетании, т.е. *tor/t → tro-t,       *tol/t 

→ tlo-t, *ter/t → tre-t, *tel/t → tle-t. На этом этапе закончи-

лись изменения в западнославянских языках (кроме чеш-

ского и словацкого), например: *bor/da  → польск. bro-da, 

*zol/to → польск. zlo-to, *ber/gъ → польск. brze-gъ (читаем 

бжег), *mel/ko  → польск. mle-ko. 

В языках южнославянской группы, в том числе мертвом 

старославянском, и двух языках западнославянской группы 

(чешском и словацком) после перестановки звуков проис-

ходило удлинение гласных, при этом *o → ō → a, *е → ē → 

[h], сочетания приняли вид тра-т (из *tor/t  → tro-t → trō-t 
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→ tra-t), например: ст.-слав. бра-да  (из *bor/da  → bro-da  

→ brō-da → bra-da), тла-т  (из *tol/t → tlo-t → tlō-t → tla-

t), например: ст.-слав. зла-то  (из zol/to → zlo-to → zlō-to → 

zla-to), трh-т из (*ter/t → tre-t → trē-t → trh-t), например: 

ст.-слав. брh-гъ (из *ber/gъ → bre-gъ → brē-gъ → brh-gъ), 

тлh-т (из *tel/t → tle-t → tlē-t → tlh-t) например: ст.-слав. 

млh-ко (из mel/ko → mle-ko  → mlē-ko → mlh-ko). Сочета-

ния тра-т, тла-т, трh-т, тлh-т, полученные из *tor/t, *tol/t, 

*ter/t, *tel/t, принято называть неполногласными. 

В группе восточнославянских языков, в том числе в рус-

ском, в данных сочетаниях после перестановки звуков перед 

плавными *r, *l развились гласные звуки  того же качества, 

какими были гласные в сочетаниях после перестановки, т.е. 

*tor/t → tro-t → to-ro-t, дp.-русск. то-ро-т, *tol/t → tlo-t → 

to-lo-t др.-русск. то-ло-т, *ter/t → tre-t → te-re-t др.-русск. 

те-ре-т, *tel/t → tol/t → tlo-t → to-lo-t,  др.-русск. то-ло-т. 

Сочетания то-ро-т, то-ло-т, те-ре-т, то-ло-т (редко те-ло-т, 

после шипящих, например, шелом) называют полноглас-

ными: 

*bor/da → bro-da → др.-русск. бо-ро-да, *zol/to  → zlo-

to → др.-русск. зо-ло-то, *ber/gъ → bre-gъ → др.-русск. бе-

ре-гъ, *mel/ko → mlе/ko →  др.-русск. мо-ло-ко.  

Старославянские неполногласные сочетания тра-т,  тла-

т, трh-т, тлh-т совпали с исконными сочетаниями тра-т, 

тла-т, трh-т, тлh-т, которые в эпоху действия принципа 

восходящей звучности образовывали открытые слоги. Дан-

ные исконные сочетания одинаковы во всех группах сла-

вянских языков: ст.-слав.тра-ва - др.-русск. тра-ва,  ст.-

слав. сла-бы-й  - др.-русск. сла-бы-й, ст.-слав. крh-по-сть - 

др.-русск. крh-по-сть, ст.-слав. слh-дъ - др.-русск. слh-дъ. 

 

Методика разбора старославянских сочетаний  

тра-т, тла-т, трh-т, тлh-т 
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Как известно, данные сочетания были вторичного проис-

хождения (т.е. из *tor/t, *tol/t, *ter/t, *tel/t) и исконные. 

Чтобы определить происхождение данных сочетаний, нуж-

но пользоваться фактами русского языка. Если старославян-

скому неполногласному  сочетанию в русском языке соот-

ветствует полногласное, то такие сочетания вторичного 

происхождения, т.е. ст.-слав. тра-т соответствует др.-русск. 

то-ро-т, ст.-слав. тла-т -  др.-русск. то-ло-т, ст.-слав. трh-т 

др.-русск. те-ре-т, ст.-слав. тлh-т др.-русск. то-ло-т 

Алгоритм записи 

 

               ст.-слав. вра-гъ     //      др.-русск. во-ро-гъ 

                           тра-т        //                            то-ро-т 

                                            

                                        *tor/t 

                 

         cт.-cлав. срh-да       //     др.-русск. се-ре-дина 

                        трh-т       //                        те-ре-т 

                                          

                                       *ter/t  

 

              cт.-cлав. гла-ва      //       др.-русск. го-ло-ва 

                         тла-т       //                         то-ло-т 

                                         

                                     *tоl/t 

        ст.-слав. влh-шти   //    др.-русск. во-ло-чити 

                       тлh-т       //                       то-ло-т 

                                         

                                      *tel/t 

 

 

Если же старославянскому сочетанию тра-т, тла-т, 

трh-т, тлh-т соответствуют такие же сочетания в русском 
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языке, то эти сочетания исконны (буква h была в русском 

алфавите до реформы 1918 г.) 

                Ст.-слав. кра-жда       др.-русск. кра-жа 

                            тра-т              иск.        тра-т 

 

 

       ст.-слав. крh-пъкъ          др.-русск. крh-покъ 

                            трh-т          иск.   трhт 
  

         ст.-слав. гла-дъкыи     др.-русск. гла-дъкый 
                             тла-т          иск.            тла-т 

 

          ст.-слав. хлh-бъ           др.-русск. хлh-бъ 

                  тлh-т            иск.            тлh-т 

 

 

Упражнение 5. Определите происхождение старосла-

вянских сочетаний тра-т, тла-т, трh-т, тлh-т: 
кратъкъ, крава, чрhда, слава, гласъ, млhко, право, 

вранъ, слабый, крhпити, длато, трава, злато, плhнити, 
наслhдьникъ, брhза. 

 
Варианты тренинговых заданий 

 

Выпишите из предложенного в вашем варианте отрывка 

из старославянского текста слова с начальными сочетания-

ми ра, ла перед согласным и срединными сочетаниями рh, 
лh, ра, ла между согласными. Подберите соответствующие 

чередования в русском языке и объясните их происхожде-

ние. 

 

Вариант 1. Вьсhко оубо дрhво не твор#штее добра 
плода посhка\тъ i въ огнь вълага\тъ i въпрашаах@ i 
народи… ……... се трети~ лhто отъ н’елиже прихожд@ иm# 
плода на смоковьници сеi и не обрhта\ посhци \ оубо 
въск@\ i zемл\ опражьнhетъ. 
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Вариант 2. Iн@ притъч@ прhдъложи iмъ глагол# 
оуподоби с# црствие нhбеское чловhкоу сhвъщюмоу 
доброе сhм# на селh своемь съп#штемь же чловhкомъ 
приде врагъ его i всh плhвелъ по срhдh пьшениц#. 

 

Вариант 3. Рабы гсноу рhш# отък@доу оубо iматъ 
плhвелъ онъ же рече имъ врагъ чскъ се сътвори … оста-
вите коупно расти обое до ж#твы i въ врhм# ж#твh 
рек@ дhлателемъ … 

 

Вариант 4. Петръ же вьнh сhдhаше на дворh i 
прист@пи къ немоу едина рабыни гл\шти i ты бh съ 
исомь галилеiскыhiмь онъ же отъвръже с# прhдъ 
всhми глагол# не вhмь чьто глеши ишедъшю же емоу 
въ врата оуzьрh и дроугаh. 

 

Вариант 5.   I помhн@ петръ глаголъ иисусовъ и рече 
емоу hко прhжде даже коуръ не въzгласить три краты 
отъвръжеши с# мене i iшьдъ вънъ плака с# горько. 
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Сопоставительный исторический комментарий 

 

Прокомментируйте происхождение сочетаний ра, ла, ре, 

ле  и  ере, оро, оло (ело)  между согласными, выделите по 

этому признаку старославянизмы и русизмы в следующих 

пословичных выражениях, фразеологизмах, цитатах из про-

изведений  художественной литературы и фольклора: 

1. Береги  платье снову, а честь смолоду.  

2. Положить голову на плаху. 

3. Глас Божий. 

4. Кинуть жребий. 

5. Ангел-хранитель. 

6. Благие намерения. 

7. Божья коровка. 

8. Тит, иди молотить! (поговорка: обращение к ленивому 

человеку). 

9. Молоть языком. 

10. Звонить во все колокола.  

11. Блажен, кто смолоду был молод,  

Блажен, кто вовремя созрел… (А.С.Пушкин). 

12. Здравствуй, племя, младое, незнакомое!  

(А.С.Пушкин). 

13. Вот бегает дворовый мальчик,  

В салазки жучку посадив,  

Себя в коня преобразив… (А.С. Пушкин). 

14. А как постранствуешь, воротишься домой,  

И дым отечества нам сладок и приятен (А.С.Грибоедов). 

15. Дома новы, а предрассудки стары (А.С.Грибоедов). 

16. Мороз и солнце, день чудесный!  

Еще ты дремлешь, друг прелестный… (А.С.Пушкин). 

17. Товарищ, верь, взойдет она,  

Звезда пленительного счастья,  

Россия вспрянет ото сна,  
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И на обломках самовластья напишут наши имена! 

(А.С.Пушкин). 

18. Свищет ветер, серебряный ветер,  

В шелковом шелесте снежного шума (С.Есенин). 

19. Отговорила роща золотая  

Берёзовым веселым языком… (С.Есенин). 

20. Да, теперь решено без возврата:  

Я покинул родимый дом… (С.Есенин). 

21. Шмелем князь оборотился, 

Полетел и зажужжал (А.С.Пушкин). 

 

Найдите старославянизмы и русизмы в отрывках из 

поэмы А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

 

…Всего, что знал еще Евгений,   

Пересказать мне недосуг.  

Но в чем он истинный был гений,  

Что знал он тверже всех наук, 

Что было для него измлада  

И труд, и мука, и отрада,  

Что занимало целый день  

Его тоскующую лень,   

Была наука страсти нежной …  

 

Как рано мог он лицемерить, 

Таить надежду, ревновать, 

Разуверять, заставить верить, 

Казаться мрачным, изнывать, 

Являться гордым иль послушным, 

Внимательным иль равнодушным, 

Как томно  был он молчалив, 

Как пламенно красноречив, 

В сердечных письмах как небрежен …  
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ТЕМА 6. История дифтонгических сочетаний  

сверхкратких гласных с плавными согласными *r, *l 

 

Данные дифтонгические сочетания могли находиться в 

середине слова перед гласными и перед согласными. В по-

ложении перед гласными плавные *r, *l отходили к гласно-

му следующего слога, т.е. *tъr/a  → tъ-ra, *tьr/a  → tь-ra, 

*tъl/a  → tь-la, tьl/a→ tь-la, *mьr/e-ti → mь-re-ti:  cт.-cлав. 
мь-ре-ти.  

В положении перед согласным звуком эти дифтонгиче-

ские сочетания под действием закона открытого слога из-

менились: сверхкраткие гласные утратились, а плавные со-

гласные *r, *l стали слогообразующими. На слогообразую-

щий характер плавных согласных [р], [л] указывали буквы 

ъ и ь, которые писались после букв р (рьци) и л (людиg). 
Поскольку буквы ъ и ь не обозначали гласного звука, а 

лишь указывали на слогообразующий характер плавных со-

гласных, то они употреблялись безразлично. 

*къr/mъ  → кr-mъ   ст.-слав. кр-ъмъ или кр-ьмъ 

*ръl/къ  → рl-къ      ст.-слав. пл-ъкъ или пл-ькъ 

*vьr/hъ  → vr-hъ      ст.-слав.  вр-ьхъ  или вр-ъхъ  

*vьl/kъ  →  vl-kъ     cт.-слав. вл-ькъ    или вл-ъкъ 

В древнерусском языке дифтонгические сочетания 

сверхкратких гласных с плавными согласными изменялись 

иначе по сравнению со старославянским языком. Плавные 

согласные *r, *l также становились слогообразующими, но, 

в отличие от старославянского, сверхкраткие гласные не 

утрачивались, а плавные согласные *r, *l утратили способ-

ность образовывать слог, и слог стал образовывать редуци-

рованный гласный. Позднее, а именно в XII - XIII вв., они 

изменились в гласные полного образования, т.к. в сочетании 

с плавными [р], [л] сверхкраткие [ъ], [ь] были в сильной 

позиции: 
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*къr/mь  → къrо-mъ  → къ-rmъ - др.-русск. къ-рмъ - и 

в XII - XIII вв. корм, *ръl/къ  → ръlо-къ  → ръ-lкъ - др.-

русск. пъ-лкъ -  и в XII - XIII вв. полк, * vьr/hъ  → vьrо-hъ  

→ vь-rhъ - др.-русск. вь-рхъ и в XII - XIII вв. ве-рх. 

В старославянском языке и во всех других славянских 

языках были другие сочетания, сходные со старославянским 

трът, тлът, трьт, тльт. Но такие сочетания не являлись 

вторичными, они были исконными, и роль слогообразую-

щего звука здесь выполняли сверхкраткие гласные: 

ст.-слав. кръвь, др.-русск. кръвь, ст.-слав. глътъка, др.-

русск. глътъка, ст.-слав. крьстъ, др.-русск. крьстъ, ст.-

слав. брьвьно, др.-русск. брьвьно. 

 

Методика разбора старославянских сочетаний  

трът, тлът, трьт, тльт 

 

Чтобы определить слогообразующий звук в данных соче-

таниях, необходимо использовать данные русского языка. 

Ср.: 

ст.-слав. гръ-дъ                 //         др.-русск. гъ-рдъ 

               тръ-т                    //                            тъ-рт 

                                                 

                                        *tъr/t 

Рассмотрим порядок расположения букв в данных соче-

таниях в старославянском и русском слове. Порядок распо-

ложения букв не совпадает, следовательно, слогообразую-

щим в старославянском слове был плавный согласный [р]. 

На слогообразующий характер плавного согласного указы-

вала буква ъ. Она не обозначала сверхкраткого гласного, 

поэтому могла быть написана буква ь.  Сочетание трът или 

трьт вторично и образовалась из * tъr/t. Этимологический 

звук легко определить, если вместо о в русским слове под-

ставить ъ, а вместо е - ь. Следовательно, слово гордый по-

древнерусски гърдыи. Так же легко восстанавливается об-
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щеславянское сочетание  *tъr/t. Следовательно, в старосла-

вянском слове връ-хъ (что соответствует формуле тръ-т), 

восходящему к *tьr/t  слогообразующий звук [р]. В др.-рус. 

слове вь-рхъ сочетание ть-рт из *tьr/t (далее из ь образо-

вался гласный [э]). 

В старославянском слове сльза порядок расположения 

букв совпадает с русским слеза, поэтому слогообразующим 

звуком был [ь], и такое сочетание является исконным.  

Ср.: 

ст.-слав. сльза       //// 

     тльт 

сочетание исконно (*tlьt) 

др.-русск.  слеза 

т | ле | т 

 

Поскольку слогообразующим является сверхкраткий 

гласный, то его сильная или слабая позиция определяется 

по общему правилу, т.е. сльза, но сльзъ.  

На письме буквы ъ и ь никогда не смешиваются. 

 

Упражнение 6. Определите, какой звук: [р], [л] или [ъ] 

[ь] является слогообразующим. Определите, вторичными 

или исконными являются сочетания трът, тлът, трьт, тльт: 
грьло, гръдость, прьстъ, пръвыи, влъна, кръвь, 

блъха, глътати, брьза, гръмъ, връхъ, пльныи, кръшька, 
плъть. 

 

Варианты тренинговых заданий 

 

Выпишите из предложенного в вашем варианте отрывка 

из Мариинского евангелия. Определите позиции редуциро-

ванных. Укажите слова, в которых позиции редуцирован-

ных не определяются, объясните, почему (исконное или 

вторичное в таких словах сочетание редуцированного с 

плавным).  
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Вариант 1. Ютро же пакы приде въ црьковъ i вьси 
людье идhах@ къ немоу i сhдъ оучааше > привhс# же 
кънижьници и фарисеи жен@ вь прhлюбодhании а въ 
zаконh намъ моiсеи повелh таковы> камениемь поби-
вати. 

 

Вариант 2. Ты же чьто глаголеши се рhm# иско-
уша\ште и да б@ имhли на нь чьто глаголати иисусъ 
же ниz поклонь с# пръстомь писааше на zеми hко же 
прилежаах@ въпраша\ште и въсклони с# и рече имъ 
iже васъ безъ грhха есть прhжде връзи камень на н\. 

 

Вариант 3. Глагола же имъ иисусъ дhти еда чьто 
сънhдъно имате отъвhшташ# же емоу ни онъ же рече 
имъ въврьзhте одесн@\ стран@ кораблh мрhж@ и 
обр#штете. 

 

Вариант 4. Въвръгн@ же i къ томоу не можаах@ при-
влhшти е> отъ множьства рыбъ глагола же оученикъ 
егоже люблhше иисусъ есть симонъ же петръ слышавъ 
гь есть епендитом прhпоhса с# бh бо нагъ i въврьже 
с# въ море. 

 
Вариант 5. I отъвhштавъ исъ рече имъ не сего ли 

ради бл@дите не вhд@ште кънигъ ни силы божи> егда 
бо изъ мрътвыхъ въскрьсн@тъ ни жен#тъ с# ни пога-
са\тъ.  
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Сопоставительный исторический комментарий 

 

Определите, в каких русских словах сочетания ер, ор, ол 

между согласными в корне восходят к дифтонгическим об-

щеславянским сочетаниям редуцированного с плавными 

(*ъr, *ъl, *ьr, *ьl).   

 

1. Волка ноги кормят. 

 

2. Командир полка. 

 

3. Кричать во все горло. 

 

4. Вершки и корешки. 

 

5. Всем смертям назло. 

 

6. … вам слово молвить, а потом 

    Все думать, думать об одном 

    И день и ночь до новой встречи (А.С.Пушкин).  

 

7. Ой, полным-полна коробушка, есть и ситцы и парча… 

    (А.Н.Некрасов). 

 

8. Я памятник себе воздвиг нерукотворный,  

К нему не зарастет народная тропа, 

Вознесся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа (А.С.Пушкин). 

 

9. Театр уж полон, ложи блещут… (А.С.Пушкин). 

 

10. Среди миров в мерцании светил 

           Одной звезды я повторяю имя (И.Анненский). 
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ТЕМА 7. Закон слогового сингармонизма.  

Смягчение твердых согласных в сочетании  

с гласными переднего ряда 

 

Закон слогового сингармонизма - это закон сочетаемости 

согласных и гласных звуков, когда в пределах одного слога 

могли сочетаться гласный и согласный, близкие по зоне об-

разования, т.е. твердые согласные могли сочетаться с глас-

ными непереднего ряда [а], [о], [у], [ы], [Q], [ъ] а мягкие 

согласные – с гласными переднего ряда [и], [э], [h], [ь], [ę]. 

При этом заднеязычные, будучи только твердыми, всегда 

сочетались только с гласными непереднего ряда, например: 

къто, хытръ, к@шта, гыбель. Если же твердые согласные 

оказывались перед гласными переднего ряда, то все они, 

кроме заднеязычных [г], [к], [х], становились полумягкими, 

п·ит·и, о н·еб·ес·е. Заднеязычные [г], [к], [х] в положении 

перед гласными переднего ряда, смещаясь в область твердо-

го неба, становились мягкими и изменялись в шипящие. Та-

кое процесс называют первым переходным смягчением зад-

неязычных. Его можно представить схемой: 

 g перед гласными 

переднего ряда 
→ [ж] мог@ - можетъ 

* к  → [ч] къто – чьто 

* h → [ш] тихъ – тишина 

 

О том, что в указанных примерах шипящие [ч], [ж], [ш] 

произошли из твердых заднеязычных *k, g, *h, свидетель-

ствуют однокоренные слова и словоформы, в которых вто-

ричный мягкий шипящий чередуется с исконным задне-

язычным.  Таким образом, по 1-му смягчению образовалась 

группа мягких шипящих. 

Гласный переднего ряда [h], смягчив твердые задне-

язычные, оказывался после мягких шипящих и сам изме-

нялся в [а] *lihhti → лишhти → ст.-слав. лишати. 
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Первое переходное смягчение происходило до действия 

закона открытого слога. Под действием этого закона обра-

зовался [ę], поэтому в старославянском мы имеем немало 

случаев, когда шипящие представлены перед этим носовым 

гласным, например, ч#сть, ч#до. Результаты 1-го смягче-

ния отражаются в старославянском языке в виде чередова-

ний: твердые заднеязычные выступают перед гласными 

непереднего ряда, а мягкие шипящие перед гласными пе-

реднего ряда. [г] // [ж], [к] // [ч], [х] // [ш], например: нога 

// ножька, р@ка // р@чька, моуха // моушиныи. 

После действия закона открытого слога из древних ди-

фтонгов *аi, *oi образовались два новых гласных переднего 

ряда *i, *h, в результате чего вновь появились условия для 

смягчения твердых согласных. Все твердые согласные, кро-

ме заднеязычных *g, *k, *h, перед этими новыми гласными 

переднего ряда стали полумягкими, например: стол·и, на 
окън··h. Заднеязычные *g, *k, *h, оказавшись перед глас-

ными переднего ряда дифтонгического происхождения, ис-

пытали передвижку артикуляции в область твердого неба, 

стали мягкими и изменились качественно. Но в отличие от 

1-го смягчения заднеязычные изменились в мягкие свистя-

щие, что свидетельствует о другом качестве гласных *i, *h 

по сравнению с гласными *i, *h, изменившими заднеязыч-

ные по 1-му смягчению. Процесс изменения твердых задне-

язычных в положении перед гласными переднего ряда в 

мягкие свистящие называют вторым переходным смягчени-

ем  заднеязычных. Его можно также представить схемой: 

*g перед глас-

ными h, i 
из дифтон-

гов 

 

→ [дз] Ср.: И.п. ед.ч. нога / Д.п.ед.ч. 

ноsh 

*k → [ц] Ср.: И.п. ед.ч. р@ка / Д.п.ед.ч. 

р@цh 

*h → [с] Ср.: И.п. ед.ч. доухъ/ И.п.мн.ч. 

дqси 
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Результаты 2-го переходного смягчения заднеязычных в 

старославянском языке обычны на стыке корня и окончания 

или суффикса и окончания, например: мъного // мъноshхъ, 

влъкъ // влъци, высокъ // высоци и т.д. Реже мягкие сви-

стящие выступают в корнях: цhна, цвhтъ, sвhзда. В язы-

ках южных и восточных славян заднеязычные *g, *k, *h из-

менились перед *i, *h даже в том случае, если между зад-

ненеязычными и гласными *i, *h стоял звук *v, в языках 

западнославянской группы такого смягчения не было: ст.-

слав. sвhзда, др.-русск. звhзда, но чеш. hvězda; ст.-слав. 

цвhтъ, др.-русск. цвhтъ, но чеш. кvět. 

Результаты 2 переходного смягчения заднеязычных *g, 

*k, *h привели к появлению чередований. Твердые задне-

язычные [г], [к], [х] сохраняются перед гласными неперед-

него ряда, а мягкие свистящие выступают перед гласными 

переднего ряда [и], [h] дифтонгического происхождения: 

мог@ // моsи, пек@ // пеци, моуха // о моусh. 

Заднеязычные *g, *k, *h испытали также процесс 3-го 

переходного смягчения, в результате которого вновь появи-

лись мягкие свистящие [дз], [ц], [с] после гласных перед-

него ряда *i, *ь, * ę и слогообразующего согласного rо.  

Условия 3-го переходного смягчения еще до конца не 

выяснены, отмечается, что смягчение не происходило, если 

после заднеязычных находились звуки [ъ] или [ы].  

Предложим схему 3-го переходного смягчения: 

 

*g после гласных пе-

реднего ряда или 

ро, не перед ъ, ы 

→ [дз] кън#sь // кън#гыни 

*k  → [ц] лице // ликъ 

*h       → [c]  мръцати// мръкн@ти 

   нарицати // нарекати 

 

Вопрос о 3-м переходном смягчении, как отмечалось, до 

конца не решен, что можно показать на примере: в слове 

мръкн@ти [к] стоит после [ро] (р слогового) и в следую-
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щем слоге после [к] нет  [ъ], [ы], т.е. условия для смягчения 

есть, но смягчение не произошло. 

Таким образом, первое переходное смягчение отличается 

от второго и третьего смягчений условиями и результатами: 

условием является наличие гласных переднего ряда *i, *ь, 

*е, *h, а результатом - появление мягких шипящих [ж], 

[ч], [ш] 

Второе переходное смягчение отличается от первого 

условиями и результатом. Смягчение происходило перед 

гласными переднего ряда *i, *h дифтонгического проис-

хождения, в результате чего образовалась группа мягких 

свистящих [дз], [ц], [с], отличие второго смягчения от 

третьего – только в условиях, результаты смягчений одина-

ковы. 

 

Упражнение 7. Определите происхождение вторичных 

мягких согласных. Сгруппируйте их по результатам смяг-

чения: 
мъножьство, отьць, вьсь, кън#sь, отьче, овьца, 

кън#жьскыи, на р@цh, чьто, тишина, вльци, враsи, 
пътица, слоуsи, о доусhхъ, источьникъ, рьци, мьшати, 
польsа, очи, оуши, соушити. 

 

Образец выполнения: слоужити - звук [ж] шипящий, 

мягкий, вторичного происхождения, образован из твердого 

заднеязычного *g (проверочное однокоренное слово слqга) 

в положении перед гласным переднего ряда [и], следова-

тельно, это 1-е переходное смягчение; на оцh - [ц] свистя-

щий, мягкий, вторичный, образован из твердого заднеязыч-

ного *k (проверочное слово око) по 2-му переходному 

смягчению перед гласным переднего ряда [h] дифтонгиче-

ского происхождения, стрьльць - звук [ц] свистящий, мяг-

кий, вторичный, образован из твердого заднеязычного *k 

(проверочное однокоренное слово стрьлъкъ) после гласно-
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го переднего ряда [ь] (при этом в следующем слоге нет 

гласных непереднего ряда [ъ] или [ы]) по 3-му переходному 

смягчению. Легко определить, что здесь имело место 3-е 

смягчение: поставив существительное в форму косвенного 

падежа, например, в Р.п. ед.ч., мы получим формы стрьль-
ца, а, как известно, гласные непереднего ряда [а], [у] не 

могли смягчить твердые согласные, как и другие гласные 

непереднего ряда. 

 

Сопоставительный исторический комментарий 

 

Найдите  в приведенных ниже выражениях слова, в кото-

рых отражены результаты смягчений. Подберите слово с  

исконным заднеязычным в суффиксе или в корне. Восста-

новите старославянскую форму слова и определите тип 

смягчения. В случае затруднений обратитесь к этимологи-

ческому словарю.  

 

1. Видеть все в розовом цвете. 

2. Витязь на распутье. 

3. Владычица морей. 

4. Вложить  меч в ножны. 

5. …. Ведь недаром  

Москва, спаленная пожаром, 

Французу отдана (М.Ю.Лермонтов) 

6. В конце концов. 

7. Влачить жалкое существование. 

8. Буря мглою небо кроет,  

Вихри снежные крутя (А.С.Пушкин) 

9. В начале было слово. 

10. Во весь голос. 

11. Воздать сторицей. 

12. И скучно, и грустно, и некому руку подать 

В минуту душевной невзгоды,  
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Желанья…  Что пользы напрасно и вечно желать… 

(М.Ю.Лермонтов). 

13. Строить воздушные замки. 

14. Волки и овцы. 

15. Шалун уж отморозил пальчик! 

Ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно 

(А.С.Пушкин). 

16. Вопрос жизни и смерти. 

17. Из грязи да в князи (выйти). 

18. Ветер по морю гуляет 

И кораблик подгоняет,  

Он бежит себе в волнах 

На поднятых парусах (А.С.Пушкин). 

19. Печально я гляжу на наше поколенье: 

Его грядущее – иль пусто, иль темно (М.Ю.Лермонтов). 

20.  Я Вас любил так искренно, так нежно, 

Как дай Вам Бог любимой быть другим  (А.С.Пушкин) 

21. Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!»  - 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою» (С.А.Есенин). 

 22. … То стан совьет, то разовьет, 

      И быстрой ножкой ножку бьёт (А.С.Пушкин). 

  23.  Идет бычок качается, 

          Вздыхает на ходу.    

          Ох, доска кончается, 

          Сейчас я упаду (А. Барто). 

24. Ты спеши, ты спеши ко мне, 

        Если я вдали, если грустно мне (Р.Рождественский) 
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ТЕМА 8. Смягчение твердых согласных в сочетании с 

мягким среднеязычным [j] 

 

Мягкий среднеязычный *j смягчил твердые согласные, 

под его влиянием они смещались в область твердого неба, 

при этом *j утрачивался, а твердые согласные изменялись 

качественно: одни из них становились только мягкими (со-

норные [н], [р], [л], другие, становясь мягкими, изменялись 

в шипящие, третьи образовали группы мягких согласных. 

Заднеязычные *g, *k, *h и зубные *z, *s, в сочетании с *j 

испытали сильное переходное смягчение: образовались 

мягкие шипящие [ж], [ч], [ш].  

В результате йотового смягчения сложились чередования 

твердых заднеязычных с мягкими шипящими, например: 

лъгати // лъжа, сhк@ // сhча, доухъ // доуша и твердых 

зубных с мягкими шипящими: спросити // спрош@, мразъ // 

мраженъ. 

Чтобы отличить 1-е переходное смягчение заднеязычных 

*g, *k, *h от йотового смягчения этих же заднеязычных, 

нужно учитывать, что в результате 1-го смягчения мягкие 

шипящие образовались в положении перед гласными пе-

реднего ряда, т.е. получились жи, же, жь, жа (где [а] из 

[h]), чи, че, чь, ча (где [а] из [h]), ши, ше, шь, ша (где [а] 

из [h]). Позднее из дифтонгических сочетаний гласных с 

носовыми согласными образовался [ę], и шипящие стали 

сочетаться с этим гласным, т.е. ж#, ч#, ш# - ж#ти, ч#до, 

быш#.  

Если же заднеязычные изменялись по йотовому смягче-

нию, то после нового шипящего звука стоял гласный непе-

реднего ряда (обычно это [у], [а], [@]). Гласные [ы], [о], [ъ] 

вплоть до отвердения мягких согласных употребляться по-

сле мягких согласных не могли: доуша, доуш@, юношю, 

сhча, сhч@, ключю и т.д. 
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Губные в сочетании с *j образовали сочетания [бл], 

[пл], [вл], [мл], что также нашло отражение в чередова-

нии [б] // [бл] любити // любл@, [п] // [пл] капати // кап-

ла, [в] // [вл] ловити // ловла, [м] // [мл] земьныи // 

земла. 

Сочетания зубных смычных *d, *t, в сочетании с *j дали 

разные результаты в разных группах славянских языков: у 

южных славян (в том числе и в старославянском языке) они 

изменились в [жд]  *dj и [шт]  *tj, у восточных сла-

вян изменение имело другой вид, т.е. *dj → [ж], *tj → [ч]. 

Ср.: ст.-слав. свhшта, др.-русск. свhча > *svhtъ, ст.-слав. 

вождь, др.-русск. вожь > *voditi.  

 

Упражнение 8. Определите происхождение вторичных 

мягких согласных.  
вож@, изображени~, плач@, плачетъ, приношени~, 

ноша, маш@, машемъ, машетъ, мажемъ, вражьда, 
одежда, враштени~, соуша, соушитъ, стража, стражити, 
сажда, вопль, вопл@, съломленъ, вълюбленъ, нa праsh. 

 

Образец выполнения: маж@, звук [ж] шипящий, мягкий, 

вторичный, образован из твердого зубного щелевого *z 

(проверочное однокоренное слово мазати) по йотовому 

смягчению. Если чередуются [ж] // [з], то это могло быть 

только йотовое смягчение; хошт@ - звук [шт] мягкий, 

сложный, вторичный, образован из твердого зубного смыч-

ного *t (проверочное слово хотhти) по йотовому смягче-

нию (можно использовать в качестве проверочного слова 

др.-русск. хочу, где [ч]  *tj). 
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Сопоставительный исторический комментарий 

 

Найдите в приведенных ниже выражениях слова, отра-

жающие  результаты йотового смягчения (подберите слова 

с исконным согласным в корне); при различии результатов 

йотового смягчения в русском и старославянском языках 

приведите соответствующие параллели. 

 

1. Галантное обхождение 

2. Джентльменское соглашение 

3. Буйное воображение 

4. Правда дороже золота 

5. Выше лба уши не растут 

6. Капля точит камень 

7. Кто посеет ветер, пожнет бурю  

8. Медвежья услуга 

9. Княжье место пусто не бывает 

10. Люблю тебя, Петра творенье (А.С.Пушкин) 

11. О, вопль женщин всех времен:  

«Мой милый, что тебе я сделала?!» (М. Цветаева) 

12. Поэтом можешь ты не быть,  

Но гражданином быть обязан (А.Н.Некрасов) 

13. Мело, мело по всей земле.   

Во все пределы.  

Свеча горела на столе,  

Свеча горела (Б.Пастернак) 

14. Не жалею, не зову, не плачу, 

 Все пройдет, как с белых яблонь дым. 

 Увяданья золотом охваченный, 

Я не буду больше молодым (С.А.Есенин). 

15. Ученье – вот чума, ученость – вот причина,  

     Что нынче пуще, чем когда,  

      Безумных развелось людей, и дел, и мнений 

(А.С.Грибоедов). 
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ТЕМА 9. Смягчение групп согласных 

 

Смягчение группы зубной + заднеязычный *zg, *sk  и *gt, *kt 

перед гласными переднего ряда 

Группы твердых согласных зубной + заднеязычный *zg и 

*sk в положении перед гласными переднего ряда *i, *h из-

менились в мягкие сложные [жд] и [шт], что нашло от-

ражение в чередовании [зг] // [жд] и [ск] // [шт] визгъ // 

виждитъ, пискъ // пиштитъ. Гласный *h, смягчив группу 

твердых согласных, оказывался после [жд], [шт] и изме-

нялся в [а]: визгъ // виждhти → виждати, пискъ // пи-

штhти → пиштати. 

Группа твердых *gt, *kt перед гласными переднего ряда 

*i, *ь смягчались и изменялись в старославянском языке в 

мягкий сложный [шт], а в русском языке в [ч]. Ср.: cт.-

слав. решти  *rekti → др.-русск. речи, ст.-слав. пешть  

*реktь → др.-русск. печь, ст.-слав. мошти  *mogti → др.-

русск. мoчи. Чаще всего такое смягчение проявляется в ин-

финитивах глаголов и существительных основ на *i. 

 

Сопоставительный исторический комментарий 

 

Прокомментируйте фонетические  различия в этимоло-

гически родственных словах в составе следующих выраже-

ний: 

1. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги та-

чать пирожник (И.А.Крылов). 

2. На то и печь, чтобы в ней пироги печь. 

3. Жить,  как в пещере. 

3. Изнемочь в бою. 

4. Преодолеть собственную немощь. 

5. Скорая помощь.   

6. Бог помочь вам, друзья мои (А.С.Пушкин) 
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Смягчение групп согласных *zg, *sk, *zd, *st  

в сочетании с йотом  

 

Группы твердых *zg и *sk в сочетании с *j изменились в 

мягкие сложные [жд] и [шт], что нашло отражение в че-

редовании [зг] // [жд], [ск] // [шт], например: визгъ // 

вижд@, пискъ // пишт@, искати // иштетъ. Смягчив груп-

пу твердых согласных, *j утратился. 

Чтобы отличать смягчение групп твердых согласных *zg 

и *sk гласными переднего ряда и йотом, нужно учитывать, 

что новые мягкие сложные могут стоять перед гласными 

[и], [а]  [h], т.е. жди, жда, шти, шта, значит, здесь имело 

место смягчение гласным переднего ряда. Если же новые 

мягкие сочетания стоят перед другими гласными (например, 

@, ъ и др. гласными непереднего ряда), значит, здесь было 

смягчение йотом. 

Группы твердых зубной + зубной, т.е. *zd и *st, смягчи-

лись только в сочетании с йотом и изменились в мягкие 

сложные [жд] и [шт], что нашло отражение в чередова-

нии: [зд] // [жд] и [ст] // [шт]: гвоздь // пригвожденъ, 

поустити // поуштенъ. 

 

Упражнение 9. Определите  происхождение вторичных 

мягких сложных согласных в приведенных ниже словах: 
ишт\, крьштени~, тьшта, пригвождати, поушт\, 

ношть, отъпоуштенъ, проштати, решть, изможденъ, 
вьштии, гроушт\, свишт\, дъшти, пиштимъ. 
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Сопоставительный исторический комментарий 

 

Найдите в приведенных ниже выражениях слова, отра-

жающие результаты смягчения групп согласных под воз-

действием j: 

 

1. Гадание на кофейной гуще. 

2. В синем небе звезды блещут, 

В синем море волны хлещут (А.С.Пушкин). 

3. Увы, он счастия не ищет, 

И не от счастия бежит (М.Ю.Лермонтов). 

4. Неприметной тропой пробираюсь к ручью, 

Где трава высока, там, где заросли гуще, 

Как олени, с колен, пью святую твою 

Родниковую правду, Беловежская пуща 

(Н.Н.Добронравов). 

5. В райке нетерпеливо плещут, 

И, взвившись, занавес шумит (А.С.Пушкин). 

6. Спасение в том, что сумели собраться на площадь 

Не сборищем сброда, спешащим глазеть на Нерона, 

А стройным собором собратьев, отринувших пошлость 

(Б.Ахмадулина). 

7. … Не взыщите.  

Люблю и хвалю не отвергшего смертную чашу. 

В обнимку уходим все дальше, все выше и чище  

(Б.Ахмадулина). 

8.  Хочу у зеркала, где муть, 

И сон туманящий, 

Я выпытать, куда вам путь 

И где пристанище (М.И. Цветаева). 

 9.   Я пригвожден к трактирной стойке… (С. Есенин)  

10.   Ищи меня сегодня 

               Среди  морских дорог,  

               За островами, за большой водою… (Ю.Визбор) 
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Варианты тренинговых заданий 

 

Выпишите из предложенного в вашем варианте отрывка 

из Мариинского евангелия слова с вторичными согласными 

(шипящими и свистящими), объясните их происхождение. 

 

Вариант 1. А дроузи оученици корабицьмь прид@ не 
бhш# бо далече отъ земл# нъ hко дъвh сътh лактъ 
влhк@ште мрhж@ рыбъ hко же излhз@ на земл\ 
видhш# огнь леж#шть и риб@ на немь леж#шт@. 

 

Вариант 2. Но паче въ горе пришьдъши слышавъши 
о исh пришедъши въ народh съзади прикосн@ с# ризh 
его глаголаше бо hко аште прикосн@ с# поне ризh его 
спсна б@д@ и абие ис#кн@ источьникъ кръве е> ……… 

  

Вариант 3. Не быти вьскрhшению и въпросиш# и 
глагол\ште оучителю мосии написа намъ hко аmе ко-
моу братръ оумрhтъ i оставитъ жен@ а ч#дъ не оста-
витъ … 

 

Вариант 4. И пакы поклонъ с# писааше на земи они 
же слышавъше исъхождаах@ единъ по единомоу 
начьнъше отъ старець до послhдьниихъ и оста исъ 
единъ и жена сто>шти по срhдh 

 
Вариант 5. Въсклонь же с# исъ рече еи жено къде 

с@ть иже на т# важдах@ никыи же ли тебе не ос@ди 
она же рече никыиже ги рече еи исъ ни азъ тебе 
ос@жда\ иди и отъ селh не съгрhшаи к томоу. 
 

 

 

ТЕМА 10. Имя существительное 
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При разборе имени существительного как части речи 

необходимо выделять его постоянные грамматические кате-

гории, такие, как собственность-нарицательность, одушев-

ленность - неодушевленность, род и тип склонения и слово-

изменительные грамматические категории – число и падеж. 

Существительные в старославянском языке делились по 

типам склонения с учетом гласного (*а, *о, *i, *u) или со-

гласного (*n, *s, *t, *r, *v), который находился некогда в 

конце основы. Гласные в результате различных фонетиче-

ских изменений, происходивших в общеславянском языке, 

были утрачены, что привело к переразложению основ в 

пользу окончания. Сохранившиеся в некоторых падежно-

числовых формах гласные вошли в состав окончания. 

 

Основы на *а, *ja 

 

В старославянском языке сущ. данного типа склонения 

относились к женскому, мужскому и общему роду и имели 

в И.п. ед.ч. окончание а, которому предшествовал твердый 

согласный, в Р.п. ед.ч. ы. Такие существительные изменя-

лись по твердому типу склонения: нога, р@ка, слоуга, мо-

уха, воевода. В тех случаях, когда в окончании падежной 

формы был h дифтонгического происхождения, заднеязыч-

ные твердые изменялись в мягкие свистящие по 2-му пере-

ходному смягчению. Ср.:  

ед.ч.      

И.п. нога   р@кa  моуха  

Р.п. ногы    р@кы    моухы 

Д.п. нosh    р@цh   моусh 
М.п. нosh    р@цh   моусh 
(см. также другие формы в Приложении – таблицы скло-

нения существительных). 
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По мягкому типу склонения изменялись существитель-

ные женского и мужского рода, которые в И.п. ед.ч. имели 

окончания " или и, которому предшествовал мягкий со-

гласный: строу", ноша, юноша, рабыNни. По характеру зву-

ка, предшествующего окончанию, выделяются 3 группы 

существительных: 

• окончанию предшествует [j] - мари"  

• окончанию предшествуют мягкие сонорные, ши-

пящие шумные или сложные, образованные в ре-

зультате смягчения твердых согласных йотом -  

боур", где [р] из *rj, вол", где [л] из *lj, ноша, 

где [ш] из *sj, надgжда, где [жд] из *dj, тьшта, 

где [шт] из *stj 

• окончанию предшествуют мягкие свистящие [дз] 

и [ц], полученные из твердых заднеязычных *g, 

*k по 3-му переходному смягчению - польsа, 
овьца, дhвица. 

 

Упражнение 10. Найдите в приведенных ниже предло-

жениях существительные основ на *а, *ja, определите вари-

ант склонения и непостоянные признаки существительных: 
…даждь ми глав@ iоана крhстител". Мьнии сынъ оти-

де на стран@ далече. Егда же сынъ твои изhдъи съ 
любодhицами имhни~ твоh приде закла ~моу тельць 
питомыи. 

 

Образец разбора: форма в контексте, часть речи, форма 

И.п. ед.ч. с выделением окончания, род, тип склонения, ва-

риант, переменные признаки: в числе, падеже. Например, 

пътиц# позобаш# ~го. Пътиц#, сущ., начальная форма 

пътица, ж.р., основ на *а, *ja мягкого варианта, т.к. окон-

чанию предшествует мягкий согласный [ц], в тексте упо-

треблено в форме И.п., мн.ч. (птицы поклевали его). 
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Упражнение 11. Из «Притчи о блудном сыне» (См. При-

ложение) выпишите существительные основ на *а, *jа, сде-

лайте их полный разбор.  

 

ТЕМА 11. Имя существительное. Основы на *о, *jо 

 

К типу склонения основ на *о, *jo относились существи-

тельные мужского и среднего рода. В И.п. существительные 

м.р. имели окончание ъ и ь, существительные ср.р. о, е. 

Выделяются так же, как в основах на *а, *jа, твердый и 

мягкий варианты склонения в зависимости от конечного со-

гласного основы. 

 

Существительные м.р. основ на *о, *jо  

твердого варианта 

 

В И.п. ед.ч. они имели окончание ъ, которому предше-

ствовал твердый согласный, в Р.п. ед.ч. а: столъ, врагъ, 

плъкъ, доухъ. 

В М.п. ед.ч. перед окончанием h дифтонгического про-

исхождения твердые заднеязычные [г], [к], [х] изменились в 

мягкие свистящие [дз], [ц], [с] по 2-му переходному смяг-

чению: врагъ /// враsh, плъкъ ///// плъцh, доухъ // доусh. 
В Зв.п. ед.ч. перед окончанием е твердые заднеязычные 

[г], [к], [х] изменялись в мягкие шипящие [ж], [ч], [ш] по 

1-му переходному смягчению: врагъ // враже, чловhкъ // 

чловhче, доухъ // доуше. 

В И.п. мн.ч. перед окончанием и дифтонгического про-

исхождения твердые заднеязычные [г], [к], [х] изменялись в 

мягкие свистящие по 2-му переходному смягчению: врагъ 

// враsи, плъкъ // плъци,  доухъ // доуси. 
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В М.п. мн.ч. перед окончанием hхъ, в котором [h] ди-

фтонгического происхождения, твердые заднеязычные [г], 

[к], [х] изменялись в мягкие свистящие [дз], [ц], [с] по 2-

му переходному смягчению: врагъ // враshхъ, плъкъ // 

плъцhхъ, доухъ // доусhхъ. 

 

Существительные м.р. основ на *о, *jо  

мягкого варианта 

 

В И.п. ед.ч. они имели окончание ь, которому предше-

ствовал мягкий согласный или сочетание мягких согласных, 

в Р.п. ед.ч. ": конь, ключь, краи (= jь), вождь. 

По характеру звука, предшествующего окончанию, вы-

деляются 3 группы: 

Окончанию предшествует мягкий среднеязычный [j]: 

бои, где [и] из jь. 

Окончанию предшествует мягкий согласный или группа 

мягких согласных, полученные в результате смягчения 

твердых согласных йотом: конь, где [н]  *nj, ключь, где 

[ч]  *kj, вождь, где [жд]  *dj. 

Окончанию предшествуют мягкие свистящие [дз], [ц], 

полученные по 3-му переходному смягчению из заднеязыч-

ных [г], [к]: кън#sь, ср. кън#гыни, стрьльць, ср. 

стрьлъкъ. 

В Зв.п. ед.ч. существительные этой группы имели окон-

чание [е], перед которым исконные заднеязычные изменя-

лись в мягкие шипящие по 1-му переходному смягчению: 

кън#же, отьче, старьче (от старьць). Сущ. с основой не 

на заднеязычные в Зв.п. ед.ч. имели окончание ю: коню. 

Существительные среднего рода основ на *о, *jo 

твердого варианта 
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В И.п. ед.ч. они имели окончание о, которому предше-

ствовал твердый согласный, в Р.п. ед.ч. а, село, окъно, иго, 

око, оухо. 

В М.п. ед.ч. перед окончанием h дифтонгического про-

исхождения твердые заднеязычные  [г], [к], [х] изменялись 

в мягкие свистящие [дз], [ц], [с] по 2-му переходному 

смягчению: иго // иsh, око // оцh, оухо // оусh. 
В М.п. мн.ч. перед окончанием hхъ, где h дифтонгиче-

ского происхождения, твердые заднеязычные [г], [к], [х] 

изменялись в мягкие свистящие [дз], [ц], [с] по 2-му пе-

реходному смягчению иго // иshхъ, око // оцhхъ, оухо // 

оусhхъ. 

В И.п., В.п. дв.ч. перед окончанием h дифтонгического 

происхождения твердые заднеязычные [г], [к], [х] изменя-

лись в мягкие свистящие [дз], [ц], [с] по 2-му переходно-

му смягчению иго // дъвh иsh, вhко // дъвh вhцh. 

 

Существительные среднего рода основ на *о, *jо мяг-

кого варианта 

 

В И.п. ед.ч. они имели окончание е, которому предше-

ствовал мягкий согласный или группа мягких согласных, в 

Р.п. ед.ч. "  -  поле, море, тръжиште, срьдьце. 

По характеру звука, предшествующего  окончанию, вы-

деляется 3 группы: 

• окончанию предшествует мягкий среднеязычный 

[j]  -  имьни~ 

• окончанию предшествует мягкий согласный или 

сочетание мягких согласных, полученные в ре-

зультате йотовой палатализации - поле ([л]  

*lj), море ([р]  *rj), тръжиште (шт  *tj) 
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• окончанию предшествует мягкий свистящий [ц], 

полученный из твердого заднеязычного [к] по 3-

му переходному смягчению - сьрьдце. 

 

Упражнение 12. Из «Притчи о блудном сыне» выпишите 

существительные основ на *о, *jо, сделайте их полный раз-

бор.  См. алгоритм разбора в  Упр. 10. 

 

 

ТЕМА 12. Существительные основ на *-ŭ, *-i и            

на  согласный звук 

 

К основам на * ŭ относились имена существительные 

м.р., имевшие в И.п. ед.ч. окончание ъ, которому всегда 

предшествовал твердый согласный, в Р.п. ед.ч. оу: сынъ, 

домъ. 
Чтобы отличить существительные м.р. основ на *ŭ от 

существительных основ на *о, *jо м.р. (столъ, врагъ и т.д.), 

необходимо существительные основ на *ŭ запомнить: их 

было всего 8 слов: сынъ, домъ, волъ, полъ, чинъ, санъ, 
врьхъ, медъ. 

К основам на *i относились имена существительные ж.р. 

и м.р., которые в И.п. ед.ч. имели окончание ь, которому у 

слов м.р. предшествовали полумягкие согласные: гость, 

лось, господь, медвhдь, а у слов ж.р. полумягкие: кость, 

милость, ч#сть или мягкие согласные - мышь, или сочета-

ния мягких согласных - ношть, мошть. В Р.п. ед.ч. оконча-

ние и. 

Большинство падежно-числовых форм существительных 

этого типа склонения имели одинаковые окончания, разли-

чались лишь формы Т.п. ед.ч. гостьмь, кости\  и И.п. мн.ч. 

гости~, кости. 
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Чтобы отличить существительные м.р. основ на *i от су-

ществительных м.р. основ на *о, *jo мягкого варианта 

(конь, вождь, бичь и т.д.), надо помнить, что в основах на 

*о, *jo  окончанию всегда предшествуют мягкие согласные 

или группы мягких согласных, полученные в результате 

смягчения (только [j] получен из i неслогового), а у суще-

ствительных м.р. основ на *i окончанию предшествуют по-

лумягкие согласные. 

К типу склонения основ на согласный звук относились 

имена существительные всех родов. Особенностью данного 

типа склонения существительных является то, что в их ос-

нове во всех  падежно-числовых формах, кроме И.п. и В.п. 

ед.ч., выступали так называемые наращения, т.е. суффиксы, 

оканчивающиеся согласным звуком *n, *t, *s, *r, *v. 

 

Род Форма И.п. 

ед.ч. 

Суффиксы Форма Р.п. 

ед.ч. 

муж. камы -ен- камене 

муж. дьнь старый суф-

фикс был уте-

рян 

дьне 

средн. врhм# -ен- врhмене 

средн. тhло -ес- тhлесе 

средн. жрhб# -#т- жрhб#те 

жен. дъшти -ер- матере 

   дъштере 

 

К основам на согласный можно отнести существитель-

ные ж.р. с суффиксом -ъв- в косвенных падежах (некоторые 

лингвисты относят данный класс слов к основам на *ū), 

например: боукы, црькы и др. 

Ср.: ж.р. свекры + -ъв-  = свекръве. 
Во мн.ч. по типу слов на согласный звук склонялись су-

ществительные с суффиксами –тель: дhлатель, оучитель, 
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-арь: мытарь, -анинъ, -"нинъ: гражданинъ, селянинъ в 

ед.ч. склонялись по типу основ на *о, *jo твердого варианта, 

при этом во мн.ч. они утрачивали при склонении финаль-

ную часть суффикса -ин-: гражданинъ, граждане. 

Таким образом, эти существительные можно считать в 

старославянском языке разносклоняемыми.  

 

Упражнение 13. Из данных ниже предложений выпиши-

те существительные основ на * ŭ, *i  и согласный звук и 

разберите их по данному выше алгоритму: 
чловhкъ нhкыи. имh дъва сына. отьче даждь ми до-

стоин@ ч#сть имhни". Отьче съгрhшихъ на небо и 
прhдъ тобо\. она же наваждена матери\ сво~\. 
Пл#са дъшти iродиадина по срhдh. Въземъше тhлеса 
имъ миромъ помазавъше положиш# на мhстh знаме-
нитh. Присно бо ~моу поминааше дьнь и дhлесы и сло-
весы каж# "ко не гонезнетъ прhдадыи. 

 
Варианты тренинговых заданий 

 

Выпишите из предложенного в вашем варианте отрывка 

из  Сборника Клоца (поучение)  существительные, сделайте 

их полный разбор. 

 

Вариант 1. Всhко слово смрьд# из оусть вашихъ да 
не iсходитъ пакы вьсhкъ гнhвъ i hрость i кличь i хqла 
да възьметь с# отъ оустъ вашихъ съ вьсhко\ зъло-
бо\. видh лi испытань~ оучителево въ колицh кротостi 
велитъ да прhбываеhмъ i наш@ доуш@ како оучишта-
етъ отъ вьсhкого гнhва i hрости.   

 
Вариант 2. О скрбрънны глас о дръзость бестоудъна 

како из оустъ iспоусти гласъ какъ >зыкъ подвижа како 
не искочи доуша ис тhлесе того како не оцhпhнh како 
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не оужасе с# оумъ его о неiстовъство великое паче же о 
съребролюбьствье вьсе се зълое то сътворило естъ то 
възлюбь сь оучiтелh своего прhдастъ. 

 

Вариант 3. Такъ бо естъ зълы тъ корень бhса горы 
доуш@ наш@ боу\ творитъ вьс# не вhдhти и себе 
icкрънихъ тhлесънаго обычаh i отъ самого съмысла из-
гъна ны i не помьнитъ ни дроужьбы ни обычаh ни рода 
ни иного никогоже нъ ослhпi очи оума нашего hко же въ 
тъмh тако творитъ ны ходи.  

 

Вариант 4. Чьто се дьнесь безмлъвье много на земи 
чьто се безмлъвье много и млъчанье много безмлъвье 
много hко цhсарь съпитъ землh оубоh с# i оумлъча 
hко бъ плъть\ оусъпе бъ плъть оумрhтъ i адъ 
въстрепета бъ въ малh оусъпе i съп#шт#> отъ вhка 
отъ ада въскрhсi къде нынh с@тъ въчерашьн#> 
млъвы и гласi i говорi. 

 
Вариант 5.   Къде нарди i кови i чинi i ор@жьh i 

дръколи къде цhсаре i иерhи i c@lдь> ос@ждены> lllll къде 
свhшт# i мечи i говорi бештислъни къде людье i 
ш#таньh i тр@тъ неправедьныи. 
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ТЕМА 13. Местоимения 

 

Местоимения в старославянском языке выполняло се-

мантические функции (указания на предмет, лицо, признак, 

количество) и грамматические (с их помощью образовыва-

лись полные прилагательные и причастия). 

Все местоимения делились на две группы: личные и не-

личные, которые противопоставлены по синтаксическому 

употреблению и наличию – отсутствию категории рода. 

Личные местоимения 1, 2 лица азъ, ты не имели катего-

рии рода и выполняли синтаксическую функцию подлежа-

щего или дополнения, т.е. они изменялись по падежам и 

числам, азъ въздамь ти, и ты съ назарhниномь iсо-
усомь бh. 

К личным местоимениям примыкает возвратное место-

имение с#, которое не имело формы мн.ч. и дв.ч. и, кроме 

того, формы И.п., поэтому оно в предложении выполняло 

роль дополнения: дhлателе ... рhш# въ себh (Д.п. ед.ч.). 

Личные и возвратное местоимения в Д.п. ед.ч., а также 

личные местоимения в Д.п. мн.ч.  могли выступать в энкли-

тических формах ми, ти, си, ны, вы, которые не имели са-

мостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 

слову: даждь ми достоин@ ч#сть имhни". 
Неличные местоимения (указательные, притяжательные, 

вопросительно-относительные, неопределенные, определи-

тельные). В предложении они, как правило, употреблялись в 

функции определения да наплънитъс# домъ мои. созъда 
храмин@ сво\ на камене. сь бh чловhкъ съ iсоусомь... 
Замещая существительные, указательные, относительно-

вопросительные, отрицательные местоимения могли вы-

полнять роль подлежащего и дополнения: рабъ тъ повhдh 
се господиноу сво~моу. никъто же не да"ше емоу. 

Для большинства неличных местоимений (указательных, 

притяжательных, определительных, некоторых отрицатель-
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ных) были характерны категории рода, числа, падежа; для 

отрицательных, неопределенных, вопросительно-

относительных – категории падежа, при этом некоторые ме-

стоимения не имели форм мн.ч. и дв.ч. 

Местоименным склонением называется склонение не-

личных местоимений, которые имели другие окончания в 

косвенных падежах по сравнению с именами существитель-

ными. При этом местоименное склонение было представле-

но твердым вариантом, например, указательные местоиме-

ния м.р. тъ, ср.р. то изменялись по типу склонения суще-

ствительных основ на *-о, а указательное местоимение ж.р. 

та по типу склонения существительных основ на *-а (т.е. 

рабъ, село, вода).  

По этому типу изменялись местоимения онъ, оно, она, 
инъ, ино, ина, вьсакъ, вьсако, вьсака и др. По мягкому ва-

рианту изменялись местоимения и (м.р.), ~ (ср.р.), " (ж.р.), 

сь (м.р.), се (ср.р.), си (ж.р.), мои, мо~, мо", твои, тво~, 

тво", свои, сво~, сво", нашь, наше, наша, вашь, ваше, 

ваша, чии, чь~, чь". 

В косвенных падежах мн.ч. и дв.ч. неличные местоиме-

ния не имели категории рода, например, Р.п. мн.ч. тhхъ, 

Д.п. мн.ч. имъ, Р.п.-М.п. дв.ч. тою, ею и т.д. Формы место-

имений в И.п. и В.п. всех родов и чисел совпадали (И.п. и 

В.п. ед.ч. м.р. тъ, ср.р. то,  ж.р. т@  и т.д.). 
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Таблицы склонения местоимений 

Личные и возвратное местоимения  

Падеж ед.ч. мн.ч. дв.ч 

И.п. азъ     ты       - мы       вы вh        ва 

Р.п. мене     тебе себе насъ     
васъ 

наю      ваю 

Д.п. мьнh  тебh себh   
ми ти си 

намъ, ны         
вамъ, вы 

нама    вама 

В.п. м#   т#    с# 
мене тебе себе 

ны насъ       
вы васъ 

на, ны  ва, 
вы 

Т.п. мъно\ тобо\ собо\ нами    вами нама   вама 

М.п. мьнh  тебh себh насъ    васъ наю       ваю 
 

Неличные местоимения  

Указательные местоимения тъ, то, та  

Падеж ед.ч. мн.ч. дв. ч 

 м.р. ср.р. ж.р. м. ср. ж. м. ср. ж. 

И.п. тъ то та ти та ты та тh тh 
Р.п. того то> тhхъ тою 
Д.п. томоу тои тhмъ тhма 
В.п. тъ то т@ ты ты та та тh тh 
Т.п. тьмь то\ тhми тhма 
М.п. томь тои тhхъ тою 

 

Указательные местоимения и, ~, " 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв. ч 

 м.р. ср.р. ж.р. м. ср. ж. м. ср. ж. 

И.п. и ~ " и " # " и и 

Р.п. ~го ~> ихъ  ~ю 

Д.п. ~моу ~и имъ има 

В.п. и ~ \ > " > " и и 

Т.п. имь ~\ ими има 

М.п. ~мь ~и ихъ  ~ю 
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Упражнение 14. Выпишите из текста местоимения, 

определите их разряд и форму, в которой они употреблены 

в предложении. 
Всhкъ iже слъишiтъ словеса моh си i творитъ h 

оуподобл\ и м@жю м@дроу iже съzьда храмин@ сво\ 
на камене и съниде дъждь и прид@ рhкы и въzвhаш# 
вhтри и напад@ на храмин@ т@ и не паде с# основана 
бо бh на камене И всhкъ iже слышiтъ словеса моh и не 
творiтъ ихъ оуподобл\ и м@жю боую iже създа хра-
мин@ сво\ на пhсьце и сьниде дъждь и прид@ рhкы и 
възвhаш# вhтри и опьрhш# с# храминh тои и паде с# 
и бh раzдроушение е> zhло (Ассеманиево евангелие). 

 

 

ТЕМА 14. Имя прилагательное 

 

Имя прилагательное зависело от имени существительно-

го, поэтому оно ставилось в том же роде, числе и падеже, 

что и существительное. Если для существительного катего-

рия рода – постоянная (классифицирующая), то для прила-

гательного – непостоянная (словоизменительная). В пред-

ложении прилагательные выполняли роль определения или 

именной части сказуемого. Прилагательные характеризова-

лись теми же именными основами и изменялись так же, как 

и существительные, поэтому такие формы называют имен-

ными. Прилагательные, относившиеся к существительным 

м.р. и ср.р., получали падежно-числовые окончания по типу 

основ на *-о (твердый вариант) новъ - м.р., ново - ср.р. или 

на *-jo (мягкий вариант) тошть - м.р., тоште - ср.р., при-

лагательные, относившиеся к ж.р., получали падежно-

числовые окончания по типу основ на *-а (твердый вариант) 

нова - ж. р. или на *-jа (мягкий вариант) тошта - ж.р. В 

формах  Р.п. ед.ч. м.р. и ср.р. прилагательные имели соот-

ветственно окончания: новы, тошт# и т.д. (см. Таблицу 



 65 

склонения). Именные прилагательные употреблялись в 

функции определения и именной части сказуемого. 

 

Образование местоименных (полных)  

прилагательных 

 

Они употреблялись наряду с именными формами, обра-

зовались от них с помощью указательных местоимений и 

(м.р.), ~ (ср.р.), " (ж.р.), например: новъи (м.р.), ново~ 
(ср.р.), нова" (ж.р.). Они употреблялись в функции опреде-

ления и ты бh съ iсоусомь галилhискымь. 
При склонении местоименных прилагательных изменя-

лись обе части: именная и местоименнная, т.е. Р.п. ед.ч. м.р. 

и ср.р.: нова ~го, ж.р. новы >  и т.д. В составе полной фор-

мы прилагательных происходили следующие изменения: 

слияние (нова~го), утрата интервокального [j] (новаэго),  

ассимиляция  гласных (новааго), стяжение (новаго). Ср.: 

аналогичным образом в Д.п. ед.ч. из формы  новоу емоу по-

явилась новая новоумоу, та же картина наблюдалась и в 

других падежно-числовых формах. 

 

Образование сравнительной степени 

 

Формы сравнительной степени образовались от основ 

кратких прилагательных с помощью суффикса -ьш (< *jьs), 

который мог присоединяться к основе непосредственно или 

с помощью суффиксального элемента [h]), *lihjьs → лишь 

(где * hj → [ш], а *s был утрачен согласно закону открыто-

го слога), *lihjes → лише, *hudjes → хоужде (где *dj → 

[жд]). 

При так называемой восходящей интонации суффикс 

сравнительной степени присоединялся с помощью суффик-
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сального элемента [h]*star-h-jьs → cтарhи, *star-ь-jes → 

старhе. 

Если основа краткого прилагательного оканчивалась зад-

неязычным согласным, то перед *h такой заднеязычный 

изменялся в мягкий шипящий по 1-му переходному смягче-

нию, а сам [h] после мягкого шипящего изменялся в [а], 

например, *gorьk-h-jьs → горьчhjьs → горьчаи. 

Краткие формы сравнительной степени склонялись по 

именному типу склонения. При склонении суффикс сравни-

тельной степени осложнялся именной основой на *j и фор-

мы сравнительной степени, кроме И.п. и В.п. ед.ч. м.р. и ср. 

р., характеризовались суффиксом - hиш-, где конечный 

звук суффикса *s не был утрачен, и сочетание *sj измени-

лось в [ш]. Склонялись прилагательные в сравнительной 

степени, как и существительные основ на *-о, *-jо (ножь, 

поле) для м.р. и ср.р. или основ на *-а, *-jа (ноша) для ж.р., 

по мягкому варианту. 

В И.п., В.п. ед.ч. м.р. и ср.р. не было окончаний именного 

склонения - форма сравнительной степени заканчивалась 

суффиксом: старhи, старhе. 

В И.п. ед.ч. ж.р. выступало окончание [и] - старhиши. 

В И.п. мн.ч. м.р. форма сравнительной степени имела 

окончание [е] - старhише. 

Местоименная (полная) форма сравнительной степени 

образовалась от именной с помощью указательных место-

имений и (м.р.), ~ (ср.р.), " (ж.р.), т.е. старhи (м.р.), старhе  

(ср. р.), старhиши" (ж. р.). 

Значение превосходной степени выражалось с помощью 

приставок наи- + сравнительная степень, например, 

наискорh~ или прh-, например: прhм@дръ чловhкъ (пре-

мудрый, очень мудрый человек). Абсолютная превосходная 

степень, обозначающая признак предмета, проявляющийся 

в высшей степени, выражалась сочетанием прилагательного 
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с наречием shло или вельми (очень, весьма): shло высокъ, 
вельми старъ.  

 
Упражнение 15. Выпишите из «Притчи о блудном сыне» 

прилагательные (в том числе и в формах сравнительной 

степени), определите их значение, способ образования и не-

постоянные морфологические признаки (род, число, падеж). 

 

Упражнение 16. Самостоятельно подготовьте ответ на 

вопрос о способах образования притяжательных прилага-

тельных. Образуйте притяжательные прилагательные от 

следующих существительных: 
м@ченикъ, пастоухъ, чловhкъ, кън#зь, лебедь, пат-

риархъ, Владимиръ, Ярославъ, отьць, Адамъ. 
 

Варианты тренинговых заданий 

 

Выпишите из предложенного в вашем варианте отрывка 

из Ассеманиева евангелия прилагательные, определите их 

значение, разряд, способ образования и форму употребле-

ния в тексте.  

 

Вариант 1. Въ оно врhм# законникъ етеръ приде къ 
исоу искоуша> и гл#. оучителю чьто сьтворь живота 
вhчьнааго наслhдоу\. онъ же рече къ немоу въ законh 
чьто писано есть како чьтеши онъ же отъвhштавъ ре-
че люби искрънhаго своего hко и самъ с#. 

 

Вариант 2. Рече же емоу исъ право отъвhшта се 
сътвори и живъ б@деши онъ же хот# оправъдiти с# 
самъ рече къ исоу и кто естъ искрьнии мои. 
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Вариант 3. И hко сhде прiст@пиш# къ немоу оучени-
ци его и отвръзь оуста своh оучааше > гл# блажени 
ништиi доухомъ hко тhхъ естъ царьство небесное. 

 

Вариант 4. Блажени плач@штии с# hко ти 
оутhш#тъ с# блажени кротьции hко ти наслhд#тъ 
земл\ блажени милостиви hко ти помиловании 
б@д@тъ. 

 

Вариант 5.   Блажени чисти срдцмъ hко ти ба 
оузьр#тъ блажени сьмирh\штеи hко ти сынове божии 
нарек@тъ с# блажени изгънании правды радi hко тhхъ 
естъ царьство небеское. 

 
ТЕМА 15. Слова с числовым значением 

 (числительные) 

 

Вопросы и задания: 

 

➢ Почему числительное в старославянском языке не 

было самостоятельной частью речи? 

➢ Как обозначалось количество от одного до десяти? 

Просклоняйте несколько слов с числовым значением 

вместе с существительным. 

➢ Как образовывались названия десятков и сотен? 

Приведите примеры склонения из каждой группы. 

➢ Расскажите об образовании и склонении порядковых 

счетных слов (кратких и полных). 

➢ В чем специфика собирательных счетных слов по 

значению и словоизменению?  

ТЕМА 16. Глагол, его постоянные и непостоянные  

признаки. Классы глаголов  
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Глагол обозначает действие (нести, стоучати) или со-

стояние (болhти). 
Грамматическая категория вида указывает на границы 

протекания действия во времени. Глагольные основы несо-

вершенного вида обозначают действие или состояние без 

указания на временные границы его осуществления (люби-
ти, дhлати). Глагольные основы совершенного вида ука-

зывают не столько на действие или состояние, сколько на 

временные границы - конец или начало: (полюбити, 

съдhлати). 

Грамматическая категория залога характеризует взаимо-

отношения субъекта и объекта в процессе совершения дей-

ствия. Если действие направлено на объект, название кото-

рого является грамматическим дополнением, то принято 

говорить о действительном залоге, выражаемом переход-

ными глаголами (читати къниг@). Если название объекта 

действия является предметом сообщения, т.е. грамматиче-

ским подлежащим, то говорят о страдательном залоге, вы-

раженном возвратным глаголом или страдательным прича-

стием. Если субъект является одновременно и объектом 

действия, то мы говорим о средневозвратном залоге, в ста-

рославянском языке такое значение выражается с помощью 

возвратного местоимения с#, которое могли писать отдель-

но от слова (в том числе и перед глаголом), кроме того, оно 

могло относиться к двум глаголам. 

 

Классы глаголов (по А. Лескину). 

Глагольные формы, объединяемые общностью лексиче-

ского значения, а также одного видового значения, одного 

залога, одинаковой сочетаемостью с другими словами в 

предложении, образуются от одной из двух глагольных ос-

нов: от основы инфинитива или основы настоящего време-

ни. 
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Типы основ настоящего времени выделяются в зависи-

мости от тематического гласного и конечного согласного 

основы. Суффикс настоящего времени, с помощью которого 

окончание присоединялось к основе, принято называть те-

мой, поэтому глаголы, у которых основа настоящего време-

ни оформляется суффиксом-темой, принято называть тема-

тическими, те же глаголы, у которых основа настоящего 

времени оформляется без темы, называют нетематически-

ми. 

Тема определяется при сопоставлении форм инфинитива 

и 2-го лица ед.ч. или 3-го лица мн.ч. 

 

Класс Тема Инфинитив 2 л. ед.ч. 3л. мн.ч. 

1 кл. *е/@ нести нес-е-ши нес-@-тъ 

2 кл. *не//н@ стати ста-не-ши ста-н@-тъ 

3 кл. *~/\ 
(jэ/j@) 

знати зна-~-ши зна-~-тъ 

4 кл. *и слышати  слыш-и-ши слыш-и-тъ 

5 кл. нетематические глаголы: быти, дати, “”"сти, 
вhдhти, имhти 

 

Личные окончания настоящего времени у нетематиче-

ских глаголов присоединялись к основе настоящего време-

ни: ес- (быти), дад- (дати), "д-("сти), вhм- 
(вhдhти), има-(имати). В сарославянском языке были 

также приставочные образования от этих глаголов, которые 

относились также к 5-му классу: отъдати, прhдати и т.п. 

Парадигма спряжения глаголов представлена в Прило-

жении. 

 

 

Непостоянные признаки глагола 
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Категория наклонения характеризует названное глаголом 

действие с точки зрения его отношения к действительности: 

является ли действие реальным (изъявительное наклонение) 

или возможным или желательным (сослагательное наклоне-

ние), или речь идет о побуждении к совершению действия 

(побудительное наклонение). 

Категория времени характеризует время протекания дей-

ствия по отношению к моменту речи. Настоящее время - 

действие совершается в момент речи, прошедшее время - 

действие было совершено в прошлом, до момента речи, бу-

дущее время - действие будет совершено после момента ре-

чи. При этом время могло быть абсолютным (по отношению 

к моменту речи) и относителным (по отношению к другому 

действию в прошлом или в будущем). Категория времени 

характерна только для изъявительного наклонения. 

Категории лица и числа выражаются личными окончани-

ями времени или наклонений: ид@, иди, рече, несhахъ, 
принес@. 

Сложные глагольные формы, включающие в свой состав 

причастия прошедшего времени с суффиксом -л (элевое 

причастие), имели родовые формы. Настоящее время обра-

зовывалось от основ несовершенного и совершенного вида 

с помощью личных окончаний, перед которым выступает 

тематический гласный (у глаголов 1-4 классов). В 1л. ед.ч. и 

3 л. мн.ч. тематические гласные вошли в состав окончания. 

У глаголов 5 класса своеобразны окончания 1 л. ед.ч. и 2 л. 

ед.ч., остальные окончания такие же, как у тематических 

глаголов (см. Приложение). 

 

Схема разбора простых глагольных форм 

1. Форма в контексте. 

2. Часть речи, неопределенная форма (с отделением 

окончания –ти от основы).  
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3. Формы 2 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. настоящего / будущего 

простого времени с отделением окончания от основы  

(только для тематических глаголов).  

4. Класс глагола (определяется по наличию суффикса-

темы перед окончанием. 

5. Непостоянные признаки: наклонение, время (только 

для изъявительного наклонения), лицо, число. 

 

Упражнение 17. Сделайте грамматический разбор  гла-

гольных  форм в  приведенном тексте. 
Коликоу наимьникъ отьца мо~го избыва\тъ хлhбы 

азъ же сьде гладъмь гыбн@. въставъ ид@ къ отьцоу 
мо~моу и рек@ емоу. речетъ емоу сынъ отьче даждь ми 
ч#сть имьни". 

 

Образец разбора: нес@ длъгъ мои.  
NНес@, глагол, неопределенная форма нес-ти, форма 2-го 

л. ед.ч. настоящего времени нес-е-ши, форма 3 л. мн.ч. 

настоящего времени неc-@-тъ, тема -е/-@, глагол 1 класса, 

в форме изъявительного наклонения, настоящего времени, 

1-го л. ед. ч. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 17. Простые прошедшие времена. Имперфект 
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Имперфект (от лат. Imperfectum) обозначал действие, со-

вершенное в прошлом, длительное, нерезультативное, обра-

зовывался обычно от основ несовершенного вида с помо-

щью суффиксов -hах, -hаш, если основа инфинитива (к ко-

торой и присоединялся суффикс имперфекта) оканчивалась 

согласным звуком, и суффиксов -ах, -аш, если основа ин-

финитива оканчивалась гласными [h],[а],[и]. От глагола 

быти образовалась правильная форма имперфекта, т.е. 

бhахъ, бhаше и т.д., и неправильная, по типу аориста, т.е. 

бhхъ, бh и т.д. Звук [х] в суффиксе аориста является ис-

конным, вторичный звук [ш] образовался из [х] по 1-му пе-

реходному смягчению перед гласным переднего ряда [э]. На 

русский язык глагол в имперфекте переводится как глагол 

несовершенного вида. 

 

Образцы образования форм имперфекта. 

1. Основа инфинитива на согласный - нести - несhахъ, 
несhаше и т.д.  

2. Основа инфинитива на гласный [h]- трьпhти - 
трьпhhахъ два звука [h] стягивались в один – трьпhахъ. 

3. Основа инфинитива на гласный [а] - дhлати - 

дhлаhахъ, [h] суффикса уподоблялся гласному [а] основы 

инфинитива и изменялся в [а], затем 2 звука [а] стягивались 

в один: дhлааахъ - дhлаахъ. 

4. Основа инфинитива оканчивалась гласным [и] - вози-
ти возиhахъ, гласный [и] изменялся в [j], твердый соглас-

ный подвергался йотовому смягчению, гласный [h] после 

мягких согласных изменялся в [а]: воз[j]hахъ → вожhахъ 

→ вожаахъ или стяженный суффикс вожахъ. 

 

Упражнение 17.  Найдите в тексте глаголы в форме им-

перфекта. Сделайте полный разбор глагольных форм: 
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желааше насытити  чрhво  сво~ отъ рожьць >же 
hдhах@ свини> и никъто же не да"аше емоу. бh же 
сынъ  его старhи на селh. онъ же мол"аше его. 

 

Образец разбора: видhахомъ, глагол, нач.ф. видhти, 

форма 2 л. ед.ч. наст. вр. вид-и-ши, глагол 4 кл, т.к. в основе 

тема -и, глагол употреблен в изъявит. наклонении, в импер-

фекте, т.к. суффикс -ах, в 1 л. мн.ч. 

посълати, глагол, нач.ф. посълати, форма 2 л. ед.ч. буд. 

простого времени посл-е-ши, 3 л. мн.ч. буд. простого вре-

мени посъл@тъ, глагол 3 кл. т.к. у него тема jе ([л] – ре-

зультат йотовой палатализации, о чем свидетельствует тот 

факт, что он стоит перед гласным непереднего ряда), ср. 

также чередование [с] // [ш] в русском языке: послать // 

пошлешь, свидетельствующее о йотовой палатализации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 18. Простые прошедшие времена. Аорист  

и его виды 
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Аорист (от греч. aoristos – неопределенный, неограни-

ченный) – простая форма прошедшего времени, обозначав-

шая действие, совершенное в прошлом, завершенное, ре-

зультативное. Образовался от основы инфинитива совер-

шенного и несовершенного вида, преимущественно от ос-

новы совершенного вида. На русский язык аорист следует 

переводить глаголом совершенного вида. 

В старославянском языке известны три вида аориста: 

простой (сильный, или корневой), древний сигматический 

(суффиксальный) и новый сигматический. 

Простой аорист образовался от основы инфинитива, 

оканчивающейся на согласный звук, к которой присоеди-

нялись личные окончания имперфекта. Основа инфинитива 

определяется путем отсечения окончания –ти: неcти, па-
сти. Довольно часто приходится определять общеславян-

скую основу инфинитива, например: пасти  *раdti, реш-

ти  *rekti, т.к. согласные (или группы согласных) в осно-

ве подверглись различным фонетическим преобразованиям, 

в результате которых изначальный (праславянский) вид ос-

новы изменился. 

Во 2 и 3 л. ед.ч., а также во 2 л. мн.ч. и во 2 л. и 3 л. дв.ч. 

перед окончанием [е] твердые заднеязычные изменялись в 

мягкие шипящие по 1-му переходному смягчению, напри-

мер, основа рек -, 2 л. и 3 л. ед.ч. рече, 2 л. мн.ч. речете,  
2 л., дв.ч. речета, 3 л. дв.ч. речете. 

 

Древний сигматический аорист 

Образовался от основы инфинитива на согласный и глас-

ный звуки с помощью суффикса *s и личных окончаний 

аориста. Звук *s в положении после индоевропейских глас-

ных звуков *ū, *ī  и согласных *r, *k  изменялся в *h, если 

за ним не стоял звук [t]. Заднеязычный звук *h изменялся в 

[ш] перед гласным переднего ряда по 1-му смягчению. Та-
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ким образом, суффикс древнего сигматического аориста мог 

выступать в трех вариантах: -с- (перед т) // -х- (перед глас-

ными непереднего ряда) // -ш- (перед гласными переднего 

ряда). 

Если основа инфинитива заканчивалась согласным зву-

ком, то формы аориста образовались с удлинением корне-

вых гласных [о] и [э]: *о →  → [а], *е → ē →[h], напри-

мер, бости (от *bodti - бодать) →  ба-с-ъ, вести (от *vedti) 

→  вh-с-ъ. 

Во 2 л. и 3 л. ед.ч. употреблялись формы простого аори-

ста, т.е. без суффикса: нес-е, вhс-е.  

От глаголов с основой на заднеязычный [к] формы древ-

него сигматического аориста образовывались с выпадением 

звука [*k]; например, 1 л. ед.ч. рhхъ, во 2 л. и 3 л. ед.ч. упо-

треблялись формы простого аориста, т.е. рече. 
Если основа инфинитива заканчивалась гласным звуком, 

то удлинения гласного в корне не происходило, суффикс 

также употреблялся в трех вариантах с // х // ш, молити → 

молихъ (1 л. ед.ч.), молихомъ (1 л. мн.ч.), молисте (2 л. 

мн.ч.,  суффикс -с-  не изменялся в –х-, т.к. находился перед 

[т]), молиш# (3 л. мн.ч., где [х] → [ш] перед гласным пе-

реднего ряда). Во 2 л. и 3 л. ед.ч. употреблялась чистая ос-

нова инфинитива: мол-и.  
 

Новый сигматический аорист 

Образовался только от основы инфинитива на согласный 

без удлинения гласного в корне, при этом суффикс –с- // -х- 

// -ш- присоединялся к основе инфинитива с помощью со-

единительного гласного -о-, таким образом, суффикс вы-

ступал в виде –ос- // -ох- // -ош, личные окончания нового 

сигматического аориста  такие же, как и в древнем сигмати-

ческом аористе.  

Во 2 л. и 3 л. ед.ч. употреблялись формы простого аори-

ста, т.е. решти (от *rekti): реч-е. Ср.: с формой 1 л. ед.ч., 
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где в образовании формы участвовал суффикс: рек-ох-ъ и 

т.д. 

 

Упражнение 19. Определите типы аориста в тексте. Раз-

берите глагольные формы по приведенному ниже образцу: 
съгрhшихъ на небо и прhдъ тобо\. рhш# же 

дрhвл"не придохомъ кън#гыне. прилhпис# единомь 
отъ житель то> страны. и тъ нач#тъ лишатис#. 
быстъ въ странh тои гладъ крhпъкъ. 

 

Образец разбора: молиш#, глагол, молити, 3 л. ед.ч. нес. 

в. моли-тъ, тема -и, глагол 4 кл., изъяв. накл., аорист древ-

ний сигматический, т.к. 1) основа инфинитива заканчивает-

ся гласным звуком, 2) суффикс древнего сигматического 

аориста -ш-, в 3 л. мн.ч. 

пече, глагол, пешти из *pekti, форма 3 л. ед. нес. в. пе-
четъ тема -е, глагол 1 кл., изъяв. накл., простой аорист, т.к. 

основа инфинитива на согласный звук, во 2 л. или 3 л. ед.ч.  

рекохъ, глагол, решти из *rekti, форма 3 л. ед. речетъ, 

тема -е, глагол 1 кл., в изъяв. накл., в новом сигматическом 

аористе, т.к. суффикс -ох, в 1 л. ед.ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 19. Сложные формы прошедшего времени. 

Перфект и плюсквамперфект 
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Перфект (от лат. perfectum – совершенное) – сложная 

форма прошедшего времени, обозначавшая действие в 

прошлом, результат которого проявляется (сохраняется) в 

настоящем. Например, ~смь построилъ домъ = я построил 

дом, т.е. сделанное (построенный дом) актуально для насто-

ящего.  

Перфект образовывался при помощи вспомогательного 

глагола быти в настоящем времени, который изменялся по 

лицам и числам, второй частью перфекта было причастие 

прошедшего времени с суффиксом -л- (элевое причастие), 

которое изменялось по числам и родам (оно имело родовые 

различия и во мн.ч.). 

Например, в 1 л. ед.ч., м.р. ~смь сказалъ, 2 л. ед.ч. ж.р. 

~си сказала, 3 л. ед.ч. ср.р. ~стъ сказало и т.д. 

 

Плюсквамперфект (от лат. plusquamperfectum – более 

чем совершенное) – сложная форма прошедшего времени, 

которая обозначала действие, совершенное в прошлом ра-

нее другого прошедшего действия (предпрошедшее, или 

давнопрошедшее). 

Образовался при помощи вспомогательного глагола бы-
ти в имперфекте (или неправильном имперфекте), который 

изменялся по лицам и числам, второй частью было прича-

стие прошедшего времени с суффиксом -л, которое изменя-

лось по родам и числам. Например, форма 1 л. ед.ч.: бhахъ 
или бhхъ сказалъ - м.р., сказала - ж. р., сказало - ср. р.  В 

поздних памятниках письменности употреблялись формы 

плюсквамперфекта  от  перфекта глагола быти, т.е. 1 л. 

ед.ч. м.р., ж.р., ср.р.: ~смь былъ, -а, -о, 2 л. ед.ч. м.р., ж.р., 

ср. р.: ~си былъ, -а, -о и т.д.; второй частью плюсквампер-

фекта является причастие прошедшего времени от спрягае-

мого глагола с суффиксом -л, которое изменяется по родам 

и числам: поэтому  в целом форма плюсквамперфекта вы-
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глядит так: 1 л. ед.ч. м.р. ~смь былъ сказалъ, 2 л. ед.ч. ж.р. 

~си была сказала и т.д. 

 

Образец: 

 
изгыблъ бh и обретес#. Изгыблъ бh, глагол, сложная 

форма, т.к. состоит из 2 частей: изгыблъ - причастие про-

шедшего времени с суффиксом -л, бh - имперфект от вспо-

могательного глагола быти, следовательно, это плюсквам-

перфект, в 3 л. ед.ч. м. р., в изъяв. накл.  

Никогда же не далъ ~си козьл#те. Не далъ ~си, гла-

гол, сложная форма, т.к. состоит из 2 частей: далъ - прича-

стие прошедшего времени с суффиксом -л и ~си - настоящее 

время вспомогательного глагола быти, следовательно, это 

перфект, форма 2 л. ед.ч. м.р., изъявительное наклонение. 

 

Упражнение 20. Сделайте грамматический разбор слож-

ных форм прошедшего времени в приведенных ниже фраг-

ментах старославянских текстов: 
несли ~смъ ч#до мало. игралы бhах@ съ матери\ 

сво~\.  ~смь была пришьла. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 20. Формы будущего времени 
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Будущее простое время образуется от основы совершен-

ного вида и в то же время глаголы в форме настоящего вре-

мени основы несовершенного вида могли иметь значение 

будущего времени. Например, в предложении ид@ къ 
отьцю мо~моу и рек@ ~моу, глаголы ид@ и рек@ стоят в 

форме настоящего времени, но имеют значение будущего 

(пойду и скажу). Специальную форму будущего простого 

времени имел глагол быти: это время образовалось от ос-

новы б@д - с окончаниями настоящего времени глаголов 1 

кл., т.е. б@д@ - 1 л. ед.ч., б@деши - 2 л. ед.ч., б@детъ - 3 л. 

ед.ч. и т.д. 

 

Будущее сложное I 

 

В его состав входил глагол в форме инфинитива спряга-

емого глагола и вспомогательный глагол в настоящем вре-

мени, который изменялся по лицам и числам. Такими вспо-

могательными глаголами были фазовые или модальные гла-

голы нач#ти, хотhти, имати. 

Таким образом, будущее сложное I имело следующие 

формы: 

Ед.ч. 

1 л.  начьн@ (хошт@, имамь) ходити  

2 л.  начьнеши (хоштеши, имаши) ходити  

3 л.  начьнетъ (хоштеши, имаши) ходити 
Мн.ч. 

1 л. начьнемъ (хоштемъ, имамъ) ходити,  

2 л.  начьнете (хоштете, имате) ходити  

3 л.  начьн@тъ (хошт@тъ, им@тъ) ходити 
 

 

 

Будущее сложное II 
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Выражало действие, которое будет совершено в будущем 

ранее другого будущего действия (предбудущее, или 

преждебудущее). Это время образовалось при помощи 

вспомогательного глагола быти в будущем простом време-

ни (глагол изменялся по лицам и числам), в качестве второй 

части будущего сложного II выступало причастие с суф-

фиксом -л, которое изменялось по родам и числам: 

Ед.ч. 

1 л. б@д@ читалъ (м.р.), б@д@ читала (ж.р.), б@д@ чи-
тало  (ср. р.) 

2 л. б@деши читалъ, б@деши читала, б@деши читало 
3 л. б@детъ читалъ, б@детъ читала, б@детъ читало 

Мн.ч. 

1 л. б@демъ читали (м.р.), б@демъ читалы (ж.р.), 

б@демъ читала  (ср. р.) 

2 л. б@дете читали, б@дете читалы, б@дете читала 
3 л. б@д@тъ читали, б@д@тъ читалы, б@д@тъ чита-

ла 
 

Упражнение 21.  Сделайте грамматический разбор  форм 

будущего времени. 
Егда зъванъ б@деши на бракъ не с#ди на 

прhдъниимь мhстh. хошт@ нач#ти си\ работ@. прине-
сетъ намъ къниг@ си\. паче съкры\ таiно~ се ~да 
б@детъ сълъгалъ приходивыи. 
 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 21. Повелительное и сослагательное  

наклонения 
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Повелительное наклонение обозначает побуждение к со-

вершению действия или принятию состояния (приказа, тре-

бования, просьбы, совета). 

Грамматическое значение диктовало выбор соответству-

ющих грамматических форм: повелительное наклонение 

имело только формы 2-го и 3-го л. ед.ч., 1-го и 2-го л. мн.ч. 

и 1-го, 2-го л. дв.ч. Для выражения приказания в 3 лице ис-

пользовались формы настоящего или будущего простого 

времени с добавлением частицы да: да прид@тъ (пусть они 

придут), да поетъ (пусть поет). 

Формы повелительного наклонения образовались от ос-

новы настоящего времени без тематических гласных с по-

мощью суффикса -и в ед.ч. от глаголов 1-4 классов, суф-

фикса -h во мн.ч. и дв.ч. от глаголов 1 и 2 классов и суф-

фикса -и от глаголов 3-4 классов.  

 

 ед.ч. мн.ч. дв.ч.  

1 кл. -и -h -h  

2 кл. -и -h -h  

3 кл. -и -h -и  

4 кл. -и -h -и  

 

Во мн.ч. и дв.ч. после суффиксов были личные оконча-

ния:  

мн.ч. дв.ч 

1 л. -мъ  

2 л. -те  
пишимъ, пишите 

1 л. -вh 
2 л. -та  
пишивh, пишита 

 

Важно помнить, что гласные [и] и [h] в суффиксах пове-

лительного наклонения были дифтонгического происхож-

дения, поэтому заднеязычные согласные перед этими глас-
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ными изменялись в мягкие свистящие [дз], [ц] по 2-му пе-

реходному смягчению: моsи, моshмъ, рьци, рьцhте. 
Формы повелительного наклонения от глагола 5-го клас-

са быти образовались от основы б@д по типу глаголов 1-го, 

2-го классов, от глаголов дати, "сти, вhдhти 5-го класса и 

глагола видhти 4-го класса формы ед.ч. образовались с по-

мощью суффикса *jь, при этом звук *d в сочетании с йотом 

изменялся в [жд]: даждь, "ждь, вhждь и виждь. Формы 

мн. и дв.ч. образовали формы повелительного наклонения 

по типу глаголов 3-го и 4-го классов: дадимъ, дадите, 

дадивh, дадита. 

 

 

Сослагательное наклонение 

 

Обозначает желательное действие, возможное при опре-

деленных условиях. 

Образуется с помощью вспомогательного глагола быти в 

аористе (изменяется по лицам и числам) и причастия про-

шедшего времени с суффиксом -л, которое изменяется по 

родам и числам:  

ед.ч. 

1 л. быхъ читалъ - м. р., быхъ читала - ж. р., быхъ читало 

- ср. р.  

2 л. бы читалъ - м.р., бы читала - ж.р., бы читало - ср.р. 

3 л. бы читалъ - м.р., бы читала - ж.р., бы читало - ср.р. 

 

мн.ч. 

1 л. быхомъ читали - м. р., быхомъ читалы - ж.р., быхомъ 
читала - ср. р. 

2 л. бысте читали - м. р., бысте читалы - ж.р., бысте чи-
тала - ср. р. 
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3 л. быша читали - м. р., быша читалы - ж.р., быша чита-
ла - ср. р. 

 
Сослагательное наклонение часто употребляется с двой-

ным союзом аще ……… qбо, который соответствует русскому 

двойному союзу если … то: Аще быхъ человhкwмъ  
qгождалъ, рабъ хрстов не быхъ qбw былъ (если бы я 

угождал людям, то я не был бы рабом Христовым).  

 

Упражнение 22. Разберите глагольные формы повели-

тельного и сослагательного наклонений. 
даждь ми ч#сть имьни". съ дроугы моими възвесе-

лилъс# быхъ. И аште не быш# прhкратили с# дьни~ 
ти. не бы оубо спасла с# вьсака плъть. Да продад#тъ 
и. идhте съ миромъ. Не с#ди сьде. Аще бы вhдалъ 
господинъ храмины, въ к³и часъ тать пр³идетъ, бдhлъ 
qбw бы, и не бы далъ подъкопати домu. 

 

Образец разбора  

 
Быхъ пришьла къ вамъ. Быхъ пришьла, глагол, неопр. 

форма пр³ити сложная форма, сослагательное наклонение, 

т.к. в составе формы есть вспомогательный глагол быти  в 

аористе  и  причастие с суффиксом -л, в 1 л., ед.ч., ж.р. 

Несhте дары ващ#. Несhте - глагол, неопр. форма 

нести, форма 2 л. ед.ч. несеши, глагол 1 класса, т.к. в осно-

ве тема –е; в повелительном наклонении, во 2 л., мн.ч.  

 
 

 

 

ТЕМА 22. Склоняемые глагольные формы. 

Причастия 
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Это отглагольные образования, характеризующиеся как 

глагольными категориями (вид, залог, способность управ-

лять В.п. без предлога, время), так и морфологическими и 

синтаксическими особенностями прилагательного (род, 

число, падеж). 

Причастия образуются от глагольных основ, поэтому со-

храняют вид производящих основ, образуют категорию за-

лога, в связи с чем различаются действительные и страда-

тельные причастия. Сохраняется и значение времени, по-

этому различаются  причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

В предложении выполняют функцию определения, свой-

ственную именам прилагательным, поэтому причастия из-

меняются по родам, числам и падежам. 

 

Краткие действительные причастия настоящего вре-

мени 

Образовались от основ настоящего времени с помощью 

суффиксов -@шт- и -#шт-, суффикс -@шт- присоединялся 

к основам глаголов 1-3 классов, суффикс -#шт- к основам 

глаголов 4 класса. Действительное причастие настоящего 

времени от глагола быти образовывалось от основы с@тъ: 
- с@шт-. 

Этот тип причастий склонялся по типу имен существи-

тельных на *-а, *-ja мягкого варианта ж.р., типа ноша и по 

типу имен существительных основ на *-o, *-jo мягкого ва-

рианта м.р. и ср. р. типа ножь, поле. Склонение таких при-

частий называется именным. Они изменяются по падежам и 

числам, как существительные, а также по родам, как прила-

гательные  (ср. тот факт, что краткие прилагательные, назы-

вавшиеся именными, изначально изменялись по родам  

склонялись так же, как существительные).   

 

 При этом следует помнить, что: 
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• в И.п. ед.ч. м.р. и ср. р. причастный суффикс от-

сутствовал: от глагола 1 кл. нести - несы, 3 кл. 

знати - зна>, 4 кл. ходити - ход#;  

• в И.п. мн.ч. причастий м.р. было окончание -е 

нес@ште, зна\ште, ход#ште;  

• в И.п. ед.ч. причастия ж.р. имели окончание –и: 
нес@шти, зна\шти, ход#шти.  

 

 

Полные действительные причастия настоящего вре-

мени 

Причастия могли употребляться в местоименной форме, 

они образовались от именных путем присоединения к 

именной форме указательных местоимений и м.р., ~ ср.р., " 
ж.р. Они изменялись по родам, числам и падежам. Прича-

стия м.р. И.п. ед.ч. несыи, ср.р. И.п. ед.ч. несы~ (и 
нес@шть~), И.п. ед.ч. ж.р. нес@шти", в Им. п. мн.ч. м. р. 

нес@штеи. 

При склонении изменялись именная часть и местоимен-

ная, например, неc@шта ~го (Р.п. ед., м. и ср. р.), нес@шт# 

> (Р.п., ед. ж. р.) и т.д. 

Суффиксы -@шт-, -#шт- образовались в общеславян-

скую эпоху из сочетаний *ontj (изменилось в -@шт-) и *intj 

(изменилось в -#шт-). 

 

Краткие действительные причастия прошедшего  

времени 

Образовались от глагольных основ инфинитива с помо-

щью суффиксов -ъш- и -въш-. Суффикс -ъш- использовал-

ся для причастий с основой инфинитива на согласный звук: 

нести - несъш-, а -въш- для причастий с основой инфини-

тива на гласный: знати -знавъш-. Если основа инфинитива 

заканчивалась на [и] ходити, Nносити, то [и] изменялся в [j], 
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твердый согласный в сочетании с [j] изменялся в мягкий 

согласный или группу мягких хождьш- (суффикс -ьш-, т.к. 

жд - мягкий сложный), носьш-. 

Этот тип причастий также склонялся по типу имен суще-

ствительных основ на *-а, *-jа мягкого варианта ж.р. типа 

ноша и по типу сущ. основ на *-о, *-jо мягкого варианта 

м.р. и ср.р. типа ножь, поле. 1) В И.п. ед.ч. м.р. и ср. р. суф-

фикс также отсутствовал: несъ, знавъ, хождь. 2) В И.п. 

мн.ч. м.р. было окончание –е: несъше, знавъше, хождьше. 

3) В И.п. ед.ч. ж.р. было окончание –и: знавъш[и]. 

 

Полные действительные причастия прошедшего  

времени 

Местоименные причастия образовались от именных пу-

тем прибавления к именной форме указательных местоиме-

ний и м.р., ~ ср.р., " ж.р. Они изменялись по родам, числам 

и падежам. Причастия м.р. И.п. ед.ч. несъи, ср.р. И.п. ед.ч. 

несъ~ (и несъше~) ж.р. И.п. ед.ч. несъши", в И.п мн.ч. 

м.р. несъшеи. 

При склонении изменялись именная часть и местоиме-

ние, например, несъша ~го (Р.п. ед.ч. м.р. и ср. р.), несъш# 
> (Р.п. ед.ч. ж.р.) и т.д. 

В общеславянском языке суффиксы -ъш-, -въш- образо-

вались из сочетаний *ŭsj → -ъш- и *vŭsj → въш-. 
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Несклоняемые причастия прошедшего времени 

(элевые причастия, изменяемые по родам) 

 

Образовались от основы инфинитива с помощью суф-

фикса -л- бьрати - бьралъ, бьрала, бьрало. Они изменялись 

по родам и числам (бьрали - мн.ч. м.р., бьралы - мн.ч. ж.р, 

бьрала - мн.ч. ср.р., бьрала - м.р. дв.ч., бьралh - ж.р. и ср.р. 

дв.ч.) и входили в состав сложных глагольных форм (пер-

фекта, плюсквамперфекта, будущего сложного II  изъяви-

тельного наклонения и сослагательного наклонения): не 

далъ еси козьл#те (не далъ еси - перфект).  

 

Страдательные причастия настоящего времени 

 

Образовались от основы настоящего времени с помощью 

суффикса -м-, между суффиксом и основой выступали со-

единительные гласные: у глаголов 1, 2 кл. -о-, у глаголов 3 

кл. -е-, у глаголов 4 кл. -и-: нес-о-мъ, двигн-о-мъ, зна-~-

мъ, нос-и-мъ.   

Склонялись такие причастия так же, как существитель-

ные м.р. и ср.р. основ на *-о, *-jо, типа рабъ и село и суще-

ствительные основ на *-а, *-jа твердого варианта ж.р., типа 

жена т.е. нес-о-мъ, неc-о-мо, неc-о-ма; знаj-е-мъ, знаj-е-
мо, знаj-е-ма; люб-и-мъ, люби-мо, люб-и-ма. Р.п. ед.ч. м.р. 

и ср.р. нес-о-ма, ж.р. неc-о-мы и т.д. Так склонялись имен-

ные формы. 

Местоименные формы образовались от именных с по-

мощью указательных местоимений и - м. р., ~ - ср.р. и " - 

ж.р.: И.п. ед.ч. несомъ-и - м.р., несомо-~ - ср.р., несома-" - 
ж.р.; Р.п. ед.ч. м.р. и ср.р. несома-~го, ж.р. несомы->. При 

склонении изменялись обе части: именная и местоименная. 
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Страдательные причастия прошедшего времени 

 

Образовывались от основ инфинитива с помощью суф-

фиксов -н- и -т-, причем -н- более продуктивен по сравне-

нию с -т-: принести – принесенъ - м.р., принесено - ср.р., 

принесена - ж.р., пhти - пhтъ - м.р., пhто - ср.р., пhта - 

ж.р. Именные формы изменялись так же, как сущ. основ на 

*-о, *-jо  твердого варианта м.р. и ср. р. (как рабъ, село) и 

основ на *-а, *-jа твердого варианта (как жена). 

Местоименные формы образовались от именных с по-

мощью указательных местоимений и - м.р., ~ - ср.р., " -ж.р.: 

принесенъи - м.р., принесено~ - ср.р., принесена" - ж.р. 

При склонении полных форм причастий изменялись обе ча-

сти: именная и местоименная, например: принесена ~го, 

Р.п. ед.ч. м.р. и ср.р., принесены > - ж.р. Р.п. ед.ч. 

 

 

ТЕМА 23. Инфинитив и супин 

 

Инфинитив (от лат. infinitivus – неопределенный) - одна 

из именных форм глагола, образовался путем прибавления к 

основе инфинитива окончания (суффикса) -ти:  мы-ти, 

нач#-ти, ходи-ти. 
Если основа инфинитива оканчивалась заднеязычными 

[г], [к], то перед окончанием [ти] образовались сочетания 

кти, гти, которые изменились в шти, *rekti → cт.-cлав. 

решти, *mogti → ст.-слав. мошти. 

Супин (от лат. supinum – безразличный) – неспрягаемая 

форма глагола, употреблялся при глаголах движения для 

обозначения цели этого движения, образовывался от основы 

инфинитива при помощи суффикса -тъ и управлял роди-

тельным падежом имени существительного или местоиме-
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ния: с@пр@гъ воловьныихъ коупихъ п#ть и гр#д@ иско-
уситъ ихъ. 

 

Упражнение 23. Из «Притчи о блудном сыне» выпишите 

все глагольные формы и укажите их постоянные и непосто-

янные морфологические признаки. 

 

ТЕМА 24. Особенности старославянского                                  

синтаксиса 

 

Вопросы и задания: 

 

➢ Почему в старославянских текстах трудно опреде-

лить границы предложения? 

➢ В чем специфика старославянских отрицательных 

конструкций? Приведите примеры разных способов 

выражения отрицательного значения. 

➢ Что такое оборот «дательный самостоятельный»? 

Почему он получил такое название? Как он перево-

дится на русский язык?  

➢ Найдите в «Притче о блудном сыне» оборот датель-

ный самостоятельный. 

 

 

Варианты тренинговых заданий 

 

Выпишите из предложенного в вашем варианте текста 

предложения с дательным самостоятельным, переведите 

его. 

 

Вариант 1. Прид@ на онъ полъ морh въ стран@ гада-
ринск@ I излhзъшоу емоу ис кораблh сърhте и отъ 
гробъ чловhкъ нечистомь доухомь iже жилище имаше 
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въ гробhхъ i ни желhзномъ @жемь его никтоже не мо-
жааше съв#зати. 

 

Вариант 2. Петръ же вьнh сhдhаше на дворh i 
прист@пи къ немоу едина рабыни гл\шти i ты бh съ 
исомь галиhлеiскыhiмь онъ же отъвръже с# прhдъ 
всhми глагол# не вhмь чьто глеши ишедъшю же емоу 
въ врата оуzьрh и дроугаh. 

 
Вариант 3. Ютроу же бывъшю съвhтъ сътвориш# 

вси архереи i старьци людьсции на иса hко оубити и i 
сьв#завъше и ведош# i прhдаш# п@нтьскомоу пила-
тоу. 

 

Вариант 4. I ишьдъ исъ видh народъ многъ I мили 
~моу быш# hко овьц# не iм@шт# пастоуха i нач#тъ 
оучити \ много i мин@въшю часоу прист@пьше къ 
немоу оученици его глаш# hко поусто естъ мhсто. 

 

Вариант 5.   Ги повели ми прhжде ити и погрети оца 
мо~го иiс же гла ~моу гр#ди по мънh и остави 
мрьтвы> погрети сво> мрьтвьц# и вълhзъшоу же 
емоу въ корабль по н~мь идош# оученици ~го. 
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Игровой тренинг 

Переведите на старославянский язык  отрывки из стихо-

творных текстов: 

 

Вариант 1.  

Белая береза 

Под моим окном,  

Принакрылась снегом, 

Словно серебром (С.Есенин). 

 

Вариант 2. 

Застынет все, что пело и боролось,  

Сияло и рвалось: 

И зелень глаз моих,  

И нежный голос, 

И золото волос (М.Цветаева). 

 

Вариант 3. 

Ой, полным-полна коробушка, 

Есть и ситцы, и парча, 

Пожалей, моя зазнобушка, 

Молодецкого плеча (Н.А.Некрасов) 

 

Вариант 4. 

 …Вороне где-то бог 

 Послал кусочек сыру. 

 На ель ворона взгромоздясь,  

 Позавтракать - было совсем уж собралась, 

 Да призадумалась, 

А сыр во рту держала. 

На ту пору лиса близёхонько бежала. 

Вдруг сырный дух лису остановил… (И.А.Крылов) 
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Вариант 5. 

Вся комната янтарным блеском 

Озарена. Веселым треском 

Трещит затопленная печь. 

Приятно думать у лежанки. 

Но знаешь: не велеть ли в санки 

Кобылку бурую запречь?  (А.С.Пушкин) 

 

Вариант 6. 

Бывают дни, когда опустишь руки 

И нет ни слов, ни музыки, ни сил. 

В такие дни я был с собой в разлуке  

И никого помочь мне не просил. 

И я хотел уйти куда попало, 

Закрыть свой дом и не найти ключа. 

Но верил я: не все еще пропало, 

Пока не меркнет свет, пока горит свеча (А.Макаревич) 

 

Вариант 7. 

Под небом голубым есть гоpод золотой 

С пpозpачными воpотами и яpкою звездой. 

А в гоpоде том - сад, все тpавы, да цветы, 

Гуляют там животные невиданной кpасы (Б.Гребенщиков) 

 

Вариант 8. 

Старик, я слышал много раз,  

Что ты меня от смерти спас... (М.Ю.Лермонтов)  

 

Вариант  9. 

Гляжу на будущность с боязнью,  

Гляжу на прошлое с тоской. 

И, как преступник перед казнью, 

Ищу кругом души родной  (М.Ю.Лермонтов) 
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Переведите на старославянский язык следующие посло-

вицы, поговорки, скороговорки: 

1.Мал золотник, да дорог. 

2. Вылит колокол не по колоколовски. 

3. В чужом глазу соломинку видит, а у себя слона на заме-

чает. 

4. Быть на короткой ноге (с кем-нибудь) 

5. Поставить на ноги 

6. Бряцать оружием (демонстрировать силу, угрожать) 

7. Щелкать, как орехи 

8. Носить отпечаток (иметь заметный след какого-л. воздей-

ствия) 

9. Одерживать победу 

10. Волком смотреть 

11. Береженого бог бережет 

12. Тормозить на поворотах 

13. Переливать из пустого в порожнее 

14. От всего сердца 

15. Косится как середа на пятницу (беспричинно сердится, 

выражает недовольство) 

16. Держать ухо востро 

17. Один в поле не воин 

18. Быть настороже 

19. Разрываться на части (ради кого, чего) 

20. Не было бы счастья, да несчастье помогло 

21. Беспутный человек 

22. Путь-дорога доведет до порога 

23. Городить чепуху 

24. Держать язык за зубами 

25. Язык не поворачивается сказать  

26. Из порося в карася (выдать желаемое за действитель-

ное) 

27.  Речь не мальчика, но мужа 

28.  Один ум хорошо, а два лучше 
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29.  В глазах темно 

30. Хуже некуда 

31. Лукавый попутал (кого; поддаться соблазну, сделать 

что-л. предосудительное) 

32. Договориться на берегу 

33. Перевернуть с ног на голову 

34. Золотые россыпи 

35.  В одной лодке (в одинаковом положении, ситуации) 

36. Толоконный лоб (о глупом бестолковом человеке, дура-

ке; ср. толокно – мука, чаще всего овсяная,  для получения 

которой не мололи, а толкли хлебные зерна, измельчая их 

ударами деревянной толкушки). 

37. Большому уму и в маленькой голове не тесно. 

37. Сытый голодного не разумеет. 

38. Семеро ворот, а все на огород. 

39. С миру по нитке. 

40. Как будто камни ворочать. 

 

Приведите к старославянскому виду (напишите по-

старославянски) и к современному виду в русском язы-

ке следующие общеславянские праформы и выражения 

1. *рьrstъ  bogьjь 

2. *pьrstjatъka 

3. *pergordъka 

4. *okēniti (ē из дифтонга ai) 

5. *vol(d)stь  

6. *legēti na pekti 

7. *pora sъ pletjь da vъ pektь 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Таблицы склонений имен существительных 

 

Существительные основ  на *-а, *-jа  

твердого варианта 

 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв. ч. 

И.п. жена жены женh 

Р.п. жены женъ женоу 

Д.п. женh женамъ женама 

В.п. жен@ жены женh 

Т.п. жено\ женами женама 

М.п. женh женахъ женоу 

Зв.п. жено - - 

 

Существительные основ  на *-а, *-jа  

твердого варианта с  заднеязычными г, к, х 

 перед окончанием  

 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв. ч. 

И.п.  нога  ногы  ноsh 

Р.п.  ногы  ногъ  ногоу 

Д.п.  ноsh  ногамъ  ногама 

В.п.  ног@  ногы  ноsh 

Т.п.  ного\  ногами  ногама 

М.п.  ноsh  ногахъ  ногоу 

Зв.п.  ного -  
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Существительные основ  на *-а, *-jа  

мягкого варианта 

 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв. ч. 

И.п. земл" земл# земли 

Р.п. земл# землh землю 

Д.п. земли земл"мъ земл"ма 

В.п. земл\ земл# земли 

Т.п. земле\ земл"ми земл"ма 

М.п. земли земл"хъ землю 

Зв.п. земле -  

 

Существительные основ  на *-о, *-jо  

твердого варианта  

 

Па-

деж 

ед.ч. мн.ч. дв.ч 

И.п. рабъ  село раби села раба селh 

Р.п. раба села рабъ селъ рабоу селоу 

Д.п. рабоу селоу рабомъ селомъ рабо-
ма 

село-
ма 

В.п. рабъ село рабы села раба селh 

Т.п. ра-
бомь 

се-
ломь 

рабы селы рабо-
ма 

село-
ма 

М.п. рабh селh рабhхъ селhхъ рабоу селоу 

Зв.п. рабе - - - - - 
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Существительные  основ  на *-о, *-jо  твердого   

варианта м.р.  с  заднеязычными г, к, х 

 перед окончанием  

Падеж ед.ч. мн.ч. дв. ч 

И.п. врагъ враsи врага 

Р.п. врага врагъ врагоу 

Д.п. врагоу врагомъ врагома 

В.п. врагъ врагы врага 

Т.п. врагомь врагы врагома 

М.п. враsh враshхъ врагоу 

Зв.п. враже - - 

 

Существительные основ на *-о, *-jо мягкого  

варианта м.р. 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв. ч 

И.п. ножь ножи ножа 

Р.п. ножа ножь ножю 

Д.п. ножю ножемъ ножема 

В.п. ножь ножь ножа 

Т.п. ножемь ножи ножема 

М.п. ножи ножихъ ножю 

Зв.п. - - - 

 

Существительные  основ на *-о, *-jо  

твердого варианта ср.р. с  заднеязычными г, к, х 

 перед окончанием  

Падеж ед.ч. мн.ч. дв. ч 

И.п. вhко вhка вhцh 

Р.п. вhка вhкъ вhкоу 

Д.п. вhкоу вhкомъ вhкома 

В.п. вhко вhка вhцh 

Т.п. вhкомь вhкы вhкома 

М.п. вhцh вhцhхъ вhкоу 
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 Существительные основ  на *-о, *-jо  

мягкого варианта ср. р. 

 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв. ч 

И.п. море мор" мори 

Р.п. мора морь морю 

Д.п. морю моремъ морема 

В.п. море мор" мори 

Т.п. моремь мори морема 

М.п. мори морихъ мори 

 

 Существительные основ  на *-i  ж.р. 

 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв. ч 

И.п. кость кости кости 

Р.п. кости костии костью 

Д.п. кости костьмъ костьма 

В.п. кость кости кости 

Т.п. кость\  костьми костьма 

М.п. кости костьхъ костью 

 

 Существительные основ на *-i  м.р. 

 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв. ч 

И.п. гость гости~ гости 

Р.п. гости гостии гостю 

Д.п. гости гостьмъ гостьма 

В.п. гость гости гости 

Т.п. гостьмь гостьми гостьма 

М.п. гости гостьхъ гостю 
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Существительные основ на  *-ŭ 

 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв. ч 

И.п. сынъ сынове сыны 

Р.п. сыноу сыновъ сыновоу 

Д.п. сынови сынъмъ сынъма 

В.п. сынъ сыны сыны 

Т.п. сынъмь сынъми сынъма 

М.п. сыноу сынъхъ сыновоу 

Зв. сыноу   

 

Существительные основ  на согласный м.р. 

 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв. ч 

И.п. камы  камене камени  

Р.п. камене  каменъ каменоу  

Д.п. камени каменьмъ каменьма 

В.п. камень камени камени  

Т.п. каменьмь каменьми каменьма 

М.п. камене каменьхъ каменоу 

 

Существительные  основ на согласный  ср.р. 

 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв. ч 

И.п. врhм# врhмена врhмень 

Р.п. врhмене врhменъ врhменоу 

Д.п. врhмени врhменьмъ врhменьма 

В.п. врhм# врhмена врhмень 

Т.п. врhменьмь врhмены врhменьма 

М.п. врhмене врhменьхъ врhменоу 
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Существительные  основ на согласный ж. р. 

 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв. ч 

И.п. мати матери матери 

Р.п. матере матеръ матероу 

Д.п. матери матерьмъ матерьма 

В.п. матерь матери матери 

Т.п. матери\ матерьми матерьма 

М.п. матери матерьхъ матероу 

 

Таблица склонения местоименных прилагательных 

м.р. и ср.р. 

 

Па-

деж 

ед.ч. мн.ч. дв.ч 

И.п. добръи добро~ добрии  добра" добра" 
добрhи 

Р.п. добра~го → 

добрааго → 
добраго 

добрыихъ → 
добрыхъ 

доброую 

Д.п. доброу~моу → 

доброуумоу → 
доброумоу 

добрыимъ → 
добрымъ 

добрыима → 
добрыма 

В.п. добръи  добро~ добры>  
добра" 

добра"         
добрhи 

Т.п. добрыимь → 
добрымь 

добрыими → 
добрыми 

добрыима → 
добрыма 

М.п. добрh~мь → 

добрhhмь → 
добрhмь 

добрыихъ → 
добрыхъ 

доброю 

 



 102 

Склонение местоименных прилагательных ж.р. 

 

Па-

деж 

ед.ч. мн.ч. дв. ч 

И.п. добра" добры> добрhи 

Р.п. добры> добрыихъ → 
добрыхъ 

доброую 

Д.п. добрhи добрыимъ → доб-
рымъ 

добрыима 

→добрыма 

В.п. добр@\ добры> добрhи 

Т.п. добро\ добрыими → доб-
рыми 

добрыима → 
добрыма 

М.п. добрhи добрыихъ → 
добрыхъ 

доброую 

 

Таблицы спряжения глаголов 

 

Настоящее время тематических глаголов 

 

ед.ч. Мн.ч. дв.ч. 

1л. ид@ зна\                                                     
хожд@ 

идемъ  
ходимъ 

идевh  
ходивh 

2л. идеши зна~ши  
ходиши 

идете  
ходите 

идета  
ходита 

3л. идетъ зна~тъ 
ходитъ 

ид@тъ 
ход#тъ 

идете  
ходите 
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Настоящее время нетематических глаголов 

быти, дати "сти, вhдhти, имhти 
 

ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1л. ~смь дамь 
имамь 

~смь дамь 
имамь 

~св~h давh 
имавh 

2л. ~си даси 
имаши 

~сте дасте 
имате 

~ста даста 
имата 

3л. ~стъ дастъ 
иматъ 

с@тъ дад#тъ 
им@тъ 

~сте дасте 
имате 

 

Имперфект с основой инфинитива на согласный 

 

ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 л.      несhахъ несhахомъ несhаховh 
2 л.     несhаше несhашете несhашета 
3 л.     несhаше несhах@ несhашете 

 

Имперфект с основой инфинитива на гласный 

 

ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 л.      бьраахъ бьраахомъ бьрааховь 

2 л.     бьрааше бьраашете бьраашета 

3 л.     бьрааше бьраах@ бьраашете 

 

 

Имперфект от глагола быти 

 

ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 л.    бhахъ   бhахомъ   бhаховh   

2 л.    бhаше  бhашете  бhашета 

3 л.    бhаше бhах@ бhашете 
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Неправильный имперфект от глагола быти 

 

ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 л.   бhхъ бhхомъ бhховh 

2 л    бh бhсте бhста 

3 л.   бh бhш# бhсте 

 

Простой (сильный) аорист от глагола решти 

 

ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 л.   рекъ рекомъ рековh 

2 л    рече речете речета 

3 л.   рече рек@ речете 

 

Древний сигматический аорист от глаголов  

с основой инфинитива на согласный звук 

 

ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 л.   рhхъ рехомъ рhховh 

2 л    рече рhсте рhста 

3 л.   рече рhш# рhсте 

 

Древний сигматический аорист от глаголов  

с основой инфинитива на гласный звук 

 

ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 л.   молихъ молихомъ молиховh 

2 л    моли молисте молиста 

3 л.   моли молиш# молисте 
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Древний сигматический аорист от быти 
 

ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 л.   быхъ быхомъ быховh 

2 л    бы бысте быста 

3 л.   бы быш# бысте 

 

Новый сигматический аорист от решти 
 

ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 л.   рекохъ рекохомъ рекоховh 

2 л    рече рекосте рекоста 

3 л.   рече рекош# рекосте 

 

Перфект 

ед.ч. 

1 л. ~смь сказалъ (м.р.), -а (ж.р.), -о (ср.р.)  

2 л. ~си сказалъ (м.р.), -а (ж.р.), -о (ср.р.) 

3 л. ~стъ сказалъ (м.р.), -а (ж.р.), -о (ср.р.) 

 

мн.ч. 

1 л. ~смъ сказали (м.р.), -ы (ж.р.), -а (ср.р.)  

2 л. ~сте сказали (м.р.), -ы (ж.р.), -а (ср.р.) 

3 л. с@тъ сказали (м.р.), -ы (ж.р.), -а (ср.р.) 

 

дв.ч. 

1 л. ~свh сказала (м.р.), -h (ж.р.), -h (ср.р.) 

2 л. ~ста сказала (м.р.), -h (ж.р.), -h (ср.р.) 

3 л. ~сте сказала (м.р.), -h (ж.р.), -h (ср.р.) 
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Плюсквамперфект 

 

ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 л. бhахъ сказалъ 
м.р.), -а (ж.р.), -о 
(ср.р.) 

бhахомъ сказали,  

-ы, -а 

бhаховh 
сказала, -h, -
h 

2 л. бhаше сказалъ 
м.р.), -а (ж.р.), -о 
(ср.р.)  

 бhашета   сказа-
ли, -ы, -а 

 бhашета   

сказала, -h,  
-h  

3 л. бhаше   ска-
залъ м.р.), -а (ж.р.), 
-о (ср.р.) 

бhах@   сказали,  

-ы, -а    

бhашете  

сказала, -h,  
-h  

 

Вторая форма плюсквамперфекта образуется с помощью 

глагола быти в неправильном имперфекте, т.е. бhхъ ска-
залъ, -а, -о, бh сказалъ, -а, -о. 

 

Третья форма плюсквамперфекта 

 

ед.ч. Мн.ч. дв.ч. 

1л. ~смь былъ, -а, 

-о сказалъ, -а, -о 

~смь были, -ы, -а 

сказали, -ы,  -а 

~свh  была, -h, 
-h сказала, -h,  
-h 

2л. ~си    былъ, -а, 

-о сказалъ, -а, -о 

~сте  были, -ы,  

-а сказали, -ы,   

-а     

~ста  была, -h, -
h сказала, -h,  
-h   

3л. ~стъ  былъ, -

а, -о сказалъ, -а, -о 

с@тъ были, -ы, 

-а сказали, -ы,   

-а       //  

~сте была, -h, -
h сказала, -h, 
-h   
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Будущее простое от глагола быти 
 

ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1л.     б@д@ б@демъ б@девh 

2л.   б@деши б@дете б@дета 

3л.    б@детъ б@д@тъ б@дете 

 

Будущее сложное I  

(с модальными и фазовыми глаголами) 

ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 л. начьн@ ходи-
ти 

начьнемъ хо-
дити 

начьневh ходити 

2 л. начьнеши хо-
дити 

начьнете  хо-
дити 

начьнета  ходити 

3 л. начьнетъ хо-
дити 

начь@тъ    хо-
дити 

начьнета   ходити 

 

Будущее сложное II 

ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1л. б@д@ читалъ, 

 -а, -о 

 б@демъ чита-
ли, -ы, -а 

б@девh читала,  
-h, -h 

2л. б@деши   чи-
талъ, -а, -о 

б@дете чита-
ли, -ы, -а 

б@дета  читала, 
-h, -h 

3л. б@детъ   чи-
талъ,  -а, -о  

б@д@тъ  чи-
тали, -ы, -а 

б@дете  читала,  
-h, -h 
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Сослагательное наклонение 

ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 л. быхъ читалъ, 

-а, -о 

быхомъ чита-
ли, -ы, -а 

быховh читала,  
-h, -h 

2 л    бы читалъ, 

 -а, -о 

бысте  читали, 
-ы, -а 

быста читала,  
-h, -h 

3 л.   бы читалъ,  

-а, -о 

быш# читали, 
-ы, -а 

бысте  читала,  
-h, -h 

 

Повелительное наклонение 

от глагола быти по типу глаголов 1, 2 классов 

ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1л.     - б@дhмъ б@дhвh 

2л.   б@ди б@дhте б@дhта 

3л.    б@ди - - 

 

Повелительное наклонение от глаголов дати,  "сти, 
вhдhти и глагола 4 кл. видhти:  

ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1л.     - дадимъ, "димъ, 
вhдимъ, видимъ 

 

2л.   даждь, 
"ждь, вhждь, 
виждь 

дадите,  "дите, 
вhдите, видите 

дадивh,  "дивh, 
вhдивh, видивh 

3л.    даждь, 
"ждь, вhждь, 
виждь 

- - 
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Действительные именные причастия 

 настоящего времени  

м.р. 

Падеж ед.ч. мн.ч. 

И.п. беры  зна>  ход# бер@ште зна\ште  
ход#ште 

Р.п. бер@шт"  зна\шт" 
ход#шт" 

бер@шть зна\шть 
ход#шть 

Д.п. бер@штю зна\штю 
ход#штю 

бер@штемь  
зна\штемь  
ход#штемь  

В.п. бер@шть зна\шть 
ход#шть 

бер@шта зна\шт" 
ход#шт" 

Т.п. бер@штемь 
зна\штемь  
ход#штемь  

бер@шти зна\шти 
ход#шти 

М.п. бер@шти зна\шти 
ход#шти 

бер@штихъ 
зна\штихъ 
ход#штихъ 

 

Па-

деж 

дв. ч 

И.п. бер@шт" зна\шт" ход#шт" 

Р.п. бер@штю зна\штю ход#штю 

Д.п. бер@штема зна\штема ход#штема 

В.п. бер@шт" зна\шт" ход#шт" 

Т.п. бер@штема зна\штнма ход#штема 

М.п. бер@штю зна\штю ход#штю 

 

Действительные причастия настоящего времени именные 

ср.р. отличались от причастий настоящего времени форма-

ми В.п. ед.ч. бер@ште, зна\ште, ход#ште, И.п. - В.п. 

мн.ч. бер@шт", зна\шт", ход#шт", И.п. - В.п. дв.ч. 
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бер@шти, зна\шти, ход#шти, остальные формы совпа-

дали с формами причастий м.р. 

  

Действительные именные причастия 

 настоящего времени  

ж.р. 

Па-

деж 

ед.ч. мн.ч. 

И.п. бер@шти зна\шти 
ход#шти 

бер@шт> зна\шт> 
ход#шт> 

Р.п. бер@шта> зна\шт> 
ход#шт> 

бер@шть зна\шть 
ход#шть 

Д.п. бер@шти зна\шти 
ход#шти 

бер@шт"мь  
зна\шт"мъ  
ход#шт"мъ  

В.п. бер@шт\ зна\шт\ 
ход#шт\ 

бер@шт> зна\шт> 
ход#шт> 

Т.п. бер@шт~\ 
зна\ште\  
ход#шт~\  

бер@шт"ми 
зна\шт"ми 
ход#шт"ми 

М.п. бер@шти зна\шти 
ход#шти 

бер@шт"хъ 
зна\шт"хъ 
ход#шт"хъ 

 

Падеж дв.ч. 

И.п.-В.п. бер@шти зна\шти ход#шти 

Р.п.-М.п бер@штю зна\штю ход#штю 

Д.п.-Т.п бер@шт"ма зна\шт"ма ход#шт"ма 
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Приложение к экзаменационному билету включает  в 

себя следующие типы анализа: 

1. Чтение незнакомого текста (несколько строк книжного 

текста). 

2. Перевод текста. 

3. Определение позиций сверхкратких гласных. 

4. Определение происхождения носовых гласных. 

5. Определение происхождения сочетаний ра-т, ла-т. 

6. Происхождение сочетаний трат, тлат, трhт, тлhт. 
7. Определение слогообразующего звука в сочетаниях 

трът, трьт, тлът, тльт. 
8. Определение происхождения вторичных мягких со-

гласных. 

9.  Грамматический разбор имен существительных. 

10.  Грамматический разбор глаголов и глагольных форм 

(причастий). 

 

Образец 

1. Iродъ бо  смъ iоана св#за и i всади въ тьмьниц@ 
роди ады ради жены филипа брата сво~го. равьнъ глава 
гладъкъ прhмен плъть пръвыи ольsh ноша. 

2. Ирод, схватив Иоанна, связал его и посадил в темницу 

ради Иродияды, жены своего брата Филиппа. 

3. Iродъ, смъ – сверхкраткий гласный в слабой позиции, 

т.к. в абсолютном конце слова; вьсади – сверхкраткий глас-

ный в слабой позиции, т.к. в следующем слоге гласный 

полного образования; въ тьмьниц@ - сверхкраткий глас-

ный в слабой позиции, т.к. в следующем слоге гласный 

полного образования; сверхкраткий гласный в сильной по-

зиции, т.к. в следующем слоге сверхкраткий в слабой пози-

ции, сверхкраткий в слабой позиции, т.к. в следующем сло-

ге сверхкраткий в слабой позиции. 

4. В слове съв#за буква # (юс малый) обозначает звук 

[ę], который образовался из дифтонгического сочетания 
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гласного переднего ряда с носовым согласным перед со-

гласным, т.е. до действия принципа восходящей звучности 

слог был закрытым. Под действием закона открытого слога 

носовой согласный, который закрывал слог, утратился, а 

гласный переднего ряда приобрел носовую окраску, слог 

открылся, т.к. он стал заканчиваться носовым гласным. 

В слове тьмьниц@ буква @ (юс большой) обозначает 

звук [Q], который образовался из дифтонгического сочета-

ния гласного непереднего ряда с носовым согласным в кон-

це слова, т.е. до действия закона открытого слога слог был 

закрытым. Под действием тенденции к восходящей звучно-

сти носовой согласный, который закрывал слог, утратился, а 

носовой оттенок этого носового согласного приобрел глас-

ный непереднего ряда, он стал носовым, и слог открылся. 

 

 

 

5. Ст.-слав. ради    

                          русск. ради 

ра-т          //           ра-т 

                

              *оr/t    

Cт-cлав. равьнъ  
                  русск. ровный 

       ра-т     //         ро-т 
                  

                *оr/t   

Результат одинаков во 

всех славянских языках, 

поэтому сочетание обра-

зовалось при восходящем 

ударении. 

Результат неодинаков в ст.-

слав. и русск. языках, поэто-

му сочетание образовалось 

при нисходящем ударении 

6. Cт.-слав. братъ  

                          русск. брат 

      трат      //       трат 

исконное 

Ст.-слав. глава    

                          русск. голова 

   тлат                     толот 

неполногласн.      полногласн. 
                     

                  *tol/t 

Cт-слав. гладъкъ   Cт.-слав. прhмена    
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                   русск. гладкий 

     тлат           тлат 

исконное  

                       русск. перемена 

  трhт                  терет 

неполногласн.      полногласн. 
                     

                  *ter/t 

 

7. Cт.-слав. 

плъть  
     Русск. 

плоть  

* tlь/ t        

т.к. порядок расположения букв в ст.-слав. 

и русск. словах в данных сочетаниях совпа-

дает, то слогообразующим звуком в старо-

славянском слове был сверхкраткий глас-

ный, и такое сочетание тлът является ис-

конным. 

Cт.-слав.  

пръвыи 

    Русск.    

первый 

*tьr/t 

т.к. порядок расположения букв в старосла-

вянском и русском слове в данных сочета-

ниях не совпадает, то слогообразующим в 

старославянском слове был плавный со-

гласный [р], а буква ъ указывает на слого-

образующий характер плавного согласного 

(поэтому могла быть написана и буква ь 

ерь). Значит, сочетание трът вторично и 

образовалось из *tьr/t ([ь], т.к. в русском 

слове [э] - пэрвый образовался из [ь] в 

XII-XIII вв.). 

8.  Тьмьниц@ - [ц] свистящий, мягкий, вторичный обра-

зовался из *к по 3-му смягчению после гласного переднего 

ряда [и], т.к. в следующем слоге нет гласных непереднего 

ряда ъ, ы. 

Жены - [ж] шипящий, мягкий, вторичный образовался 

из *g по 1-му смягчению перед гласным переднего ряда [э]. 

Ольsh - [s] свистящий, мягкий, вторичный образовался 

из *g по 2-му смягчению перед гласным переднего ряда 

[h] дифтонгического происхождения. 

Ноша - [ш] шипящий, мягкий, вторичный образован из 

сочетания *sj (ср. носить). 
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9. Iродъ, сущ., нач. форма iродъ, м.р., основ на *-о, *-jо 

тв. варианта в Им. п. ед.ч. 

Iоана, сущ. нач. форма iоанъ, м.р. основ на *-о, *-jо 

тв. варианта в В.п. ед.ч. 

Въ тьмьниц@, сущ., нач. форма тьмьница, ж. р., основ 

на *-а, *-jа мягк. варианта, в В.п. ед.ч. 

Iроди ады, сущ., нач. форма iроди ада, ж.р., основ на *а, 

*jа тв. варианта, в Р.п. ед.ч.  

Филипа брата, сущ., нач. форма филипъ, братъ, м. р. 

основ на *о, *jо тв. варианта, в Р.п. ед.ч. 

Глава, сущ., нач. форма глава, ж. р., основ на *а, *jа тв. 

варианта, в Им.п. ед.ч. 

Прhмена – см. глава. 

Ольsh, сущ., нач. форма Ольга, ж.р., основ на *а, *jа тв. 

варианта, в Д.п. или М.п. ед.ч. 

Ноша, сущ., нач. форма ноша, ж. р., основ на *а, *jа  

мягк. варианта, в Им. п. ед.ч. 

Плъть, сущ., нач. форма плъть, ж. р., основ на *i, в Им. 

п. ед.ч. 

10. Св#за, глагол, инфинитив съв#зати, в 3 л. ед.ч. буд. 

времени св#жетъ, глагол 3 кл., т.к. [ж]  *zj, тема была jе 

в изъяв. накл., в 3 л. ед.ч., древний сигматический аорист, 

т.к. основа инфинитива заканчивается гласным звуком. 

Вьсади, глагол, инфинитив вьсадити, в 3л. ед.ч. буд. 

простом времени вьсадитъ, глагол 4 кл., т.к. тема -и, в изъ-

яв. накл., в 3 л. ед.ч., древний сигматический аорист, т.к. 

основа инфинитива заканчивается гласным звуком. 
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Текст для чтения, перевода и комплексного 

 фонетико-морфологического анализа  

 

Притча о блудном сыне 

 
       Чкъ нhкыи имh дъва сына и рече мьнии снъ ~ю 
оцю оче даждь ми достоин@ ч#сть имhни" и раздhли 
има имhни~ и не по мънозhхъ дьньхъ събьравъ вьсе 
мьнии снъ отнде на стран@ далече н тоу расточи 
имhни~ сво~ живы бл@дьно иждивъшоу же ~моу вьса 
бысть гладъ крhпъкъ на странh тон и тъ нач#тъ ли-
шати с# и шьдъ прилhпи с# ~диномь отъ житель то> 
страны и посъла и на села сво" пастъ свинии и жела-
аше насытити чрhво сво~ отъ рожьць >же hдhах@ 
свини> и никъто же не да"аше ~моу' въ себе же 
пришьдъ рече коликоу наимьннкъ оца мо~го избыва\ть 
хлhби азъ же сьде гладъмь гыбн@ въставъ ид@ къ 
оцю мо~моу и рек@ ~моу оче съгр'hших'ь на нбо и прhдъ 
тобо\  оуже нhсмь достоинъ нарешти с# снъ твои 
сътвори м#  "ко ~диного отъ наимьникъ твоихъ и 
въставъ иде къ оцю сво~моу ~mе же ~моу далече 
с@mоу оузрh и оць ~го и милъ ~моу бысть и текъ паде 
на вы\ ~го и облобыза и рече же ~моу снъ оче 
съгр'hших'ь  на небо и прhдъ тобо\ оуже нhсмь досто-
инъ нарешти с# снъ твои рече же оць къ рабомъ сво-
имъ нзнесhте одежд@ прьв@\ и облhцhте и и дадите 
прьстень на р@к@ ~го и сапогы на ноз'h и приведъше 
тельць оупитаны и заколhте и hдъше да веселимъ с# 
"ко снъ мои сь мрьтвъ б'h и оживе изгывлъ бh и 
обрhте с# и нач#ш# веселити с# бе же снъ ~го старhи 
на селh и "ко гр#ды приближи с# къ домоу слыша 
пhни" и ликы и призъвавъ ~диного отъ рабъ въпра-
шааше чьто оубо си с@ть онъ же рече ~моу "ко братъ 
твои приде и закла оць твои тельць оупитаныи "ко 
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съдрава и при>тъ разгн&hвавъ же с# и не хотhаше 
вънити оць же ~го ишьдъ молhаше и онъ же 
отъвhmавъ рече оцю сво~моу се колико лhтъ работа\ 
тебh и николи же заповhди тво~> не пр'hст/@пнхъ и 
мънh николиже не далъ ~си козьл#те да съ дроугы мо-
ими възвеселилъ с# быхъ ~гда же снъ твои сь изhдъи 
тво~ имhни~ съ лювод'hицами приде закла ~моу тельць 
питомыи онъ же рече ~моу ч#до ты вьсегда съ мъно\ 
~си и вьса мо" тво" с@ть възвеселити же с# и 
въздрадовати подобааше. hко братръ твоi сь мрътвъ 
бh i оживе. изгыблъ бh i обрhте с# (Евангелие от Луки). 
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Вопросы для подготовки к экзамену по курсу  

«Старославянский язык» 

1. Славяне и славянские языки. Понятие о старославян-

ском языке. Соотношение понятий «старославянский язык» 

и «церковнославянский язык». Происхождение старосла-

вянской письменности. 

2. Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. 

3. Славянские азбуки. Памятники старославянской пись-

менности (глаголические и кириллические). 

3. Строение слога. Особенности старославянской фоне-

тической системы, унаследованной из индоевропейской. 

Закон открытого слога. 

4. Система гласных и согласных фонем. 

5. Общеславянские фонетические процессы (общая ха-

рактеристика). 

6. Изменение дифтонгических сочетаний гласных с носо-

выми согласными. 

7. История неполногласных сочетаний. 

8. Изменение начальных *огt, *о1t 

9. Первая палатализация заднеязычных. 

10. Вторая палатализация заднеязычных. 

11. Третья палатализация заднеязычных. 

12. Йотовая палатализация согласных и групп согласных. 

13. Смягчение групп согласных перед гласными передне-

го ряда. 

14. Изменения сочетаний редуцированных с плавными 

согласными. 

15. Упрощение групп согласных. 

16. Падение редуцированных - последний праславянский 

фонетический процесс. 

17. Части речи в старославянском языке. 

18. Имя существительное и его грамматические катего-

рии. 
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19. Склонение существительных с основой на *-а, *-jа. 

20. Склонение существительных с основой на *-о, *-jо. 

21. Склонение существительных с основой на * -ŭ 

22. Склонение существительных с основой на *-i.  

23. Склонение существительных с древней основой на 

согласный звук. 

24. Имя прилагательное. Разряды прилагательных. 

25. Краткая и полная форма прилагательных. Склонение. 

26. Степени сравнения прилагательных. 

27. Местоимение. Разряды. Склонение. 

28. Счетные слова. 

29. Грамматические категории глагола. Основа глагола. 

Классы глаголов. 

30. Настоящее время глагола. 

31. Будущее время глагола. 

32. Простое прошедшее время глагола (аорист и импер-

фект). 

33. Сложное прошедшее время глагола (перфект и 

плюсквамперфект). 

34. Повелительное и сослагательное наклонения. 

35. Неспрягаемые формы глагола. Инфинитив и супин. 

36. Причастие. Образование и склонение кратких и пол-

ных причастий. 

37. Наречие. 

38. Служебные части речи. 

39. Важнейшие особенности синтаксиса. Дательный са-

мостоятельный. 
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Рекомендуемая литература 

 

Основная  

Войлова К.А. Старославянский язык: пособие для вузов. 

– М.: Дрофа, 2003. – 368 с. 

Горбунова А.А. Сборник упражнений по старославян-

скому языку: учеб. пособие. - М.: Молодая гвардия, 1964. – 

342 с.  

Горшков А.И. Старославянский язык: учеб. пособие. - М. 

:  Учпедгиз   1974. - 296 с. 

Дементьев А.А. Сборник задач и упражнений по старо-

славянскому языку: учеб. пособие. - М., .: Молодая гвардия, 

1975. – 387 с.  

Иванова Т.А. Старославянский язык: учебник. – СПб., 

Азбука-классика, 2008. – 240 с.  

Камчатнов А.М. Старославянский язык: курс лекций. - 

М.: Флинта - Наука, 2001. – 152 с.  

Турбин Г.А., Шулежкова С.Г. Старославянский язык: 

учеб. пособие. – М.: Флинта – Наука, 2002. – 216 с. 

Хабургаев Г.А.Старославянский язык: учеб. пособие.- 

М.: Наука, 1974. - 412 с.  

Дополнительная 

Истрин В.М. 1100 лет славянской азбуки: монография 

М.: Наука, 1988. – 200 с.  

Кондрашов Н.А. Славянские языки: монография М.: 

Наука, М., 1962. – 276 с.  

Олейникова Т.С. Словарь церковно-славянских слов/ 

Т.С. Олейникова.- М.: Молодая гвардия, 1977. – 796 с.   

Петрухин В.Я. Начало этнокультурной Истории Руси IX 

- XI веков: монография М.: Наука, 1995. – 316 с.  

Сказания о начале славянской письменности: моногра-

фия.- М.: Дрофа 1981. – 219 с.  

Старославянский словарь / под ред. Р.М.Цейтлин Р. Ве-

черки, Э. Благоевой. М.: Наука, 1994. – 894 с.   
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Терминологический минимум 

Азбука – то же, что алфавит. Система письменных зна-

ков, передающих звуковой облик слова посредством симво-

лов, изображающих отдельные звуковые элементы. Азбуки 

славянские – кириллическая и глаголическая (см. Глаголи-

ца. Кириллица).     

Аорист – простая форма прошедшего времени, обозна-

чающая недлительное завершенное действие, на русский 

язык переводится глаголом совершенного вида. Существует 

три разновидности аориста: простой (корневой), древний 

сигматический, новый сигматический. 

Архаизмы – устаревшие, вышедшие из употребления 

языковые элементы (слова, словоформы).  

Атематические глаголы – непродуктивный класс глаго-

лов древнерусского языка, не имеющих в основе настояще-

го времени тематического суффикса (темы) перед личным 

окончанием. Эту группу составляли глаголы быти, имhти, 
дати, вhдhти, hсти.  

Будущее сложное – сложная (аналитическая) форма бу-

дущего времени, в которой лексическое значение выражает-

ся инфинитивом спрягаемого глагола, а грамматическое 

значение – вспомогательным глаголом. Будущее I обозна-

чает действие, которое будет совершено после момента ре-

чи. Будущее II (предбудущее, будущее предварительное) 

обозначает действие, которое будет совершено ранее друго-

го действия в будущем. 

Ветвь языковая – группа языков внутри языковой се-

мьи, объединенных по признаку генетической близости. 

(см. Славянские языки).  

Внутренние законы развития языка – законы, отража-

ющие процесс развития языка, обусловленный самой его 

природой как особого общественного явления. 

Восточнославянская лексика – слова, общие для всех во-

сточнославянских языков (русского, украинского, белорусского).  
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Восточнославянский язык – совокупность восточно-

славянских диалектов общеславянского языка, на основе 

которых сформировался древнерусский язык. 

Восходящая интонация – музыкальное ударение, харак-

теризующееся повышением тона голоса на ударном глас-

ном. От характера интонации зависело изменение началь-

ных дифтонгических сочетаний *or, *оl перед согласным во 

время действия закона открытого слога. 

Гипотаксис – исторически сложившийся вид синтакси-

ческой связи: подчинение как способ организации сложного 

предложения, То же, что синтаксическая связь в сложно-

подчиненном предложении.  

Глаголица – (от старославянского глаголъ – слово, речь) 

– одна из двух первых славянских азбук (ср. кириллица). 

Глаголица отличалась от кириллицы более сложным рисун-

ком букв. 

Глаголица и кириллица – первые славянские азбуки. 

Глосса – толкование непонятного слова или выражения в 

данном тексте (раньше глоссы делались на полях рукописи 

переписчиком).  

Давнопрошедшее время (плюсквамперфект) – сложная 

форма прошедшего времени, обозначающая действие, со-

вершенное в прошлом ранее другого прошедшего действия. 

Дательный самостоятельный – синтаксический оборот, 

включающий существительное (или местоимение) и крат-

кое причастие в дательном падеже, соотносительный в со-

временном русском языке с придаточным обстоятельствен-

ным (чаще всего с придаточным времени). 

Двойственное число – одна из трех категориальных 

форм числа в древнерусском языке, противопоставляемая 

единственному и множественному числу и употреблявшая-

ся для обозначения двух (в том числе парных) предметов в 

сочетании с числительным два. В процессе исторического 

развития языка форма двойственного числа утратилась. 
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Диакритический знак – надстрочный или подстрочный 

знак при букве, указывающий на то, что ее нужно читать 

иначе, чем без него. 

Диахрония – историческая последовательность развития 

отдельных языковых явлений и развитие системы языка в 

целом.  

Дифтонг – неразложимое сочетание гласных звуков, со-

ставляющих один слог (*еi, *ai, *oi, *еu, *аu, *ou).  

Дифтонгическое сочетание – сочетание гласного и со-

гласного звуков в пределах одного слога (* in, *im, *en, *am 

и т.д.; *оr, *о1, *еr, *el, *ъr, *ьr, *ъ1, *ьl).  

Древнерусский язык – язык древнерусской народности, 

сформировавшийся в Киевской Руси в основном на базе 

диалектов близкородственных восточнославянских племен 

в VII – VIII вв. и существовавший до XIV - XV вв., когда 

распался на три самостоятельных восточнославянских язы-

ка: русский, украинский, белорусский. То же, что восточно-

славянский язык. 

Закон открытого слога – закон, по которому все закры-

тые слоги изменились в открытые. Суть закона заключалась 

в том, что расположение звуков в слове должно было соот-

ветствовать принципу восходящей звучности (см. Принцип 

восходящей звучности). 

Закон слогового сингармонизма – закон сочетаемости 

согласных и гласных звуков в пределах слога. При несовпа-

дении артикуляции твердых согласных и гласных переднего 

ряда происходили различные процессы смягчения. Изменя-

лись твердые согласные и перед средненебным (j). 

Закрытый слог – слог, заканчивающийся неслогообра-

зующим звуком. Неслогообразующими были все согласные 

(*r, *l могли быть и слогообразующими) и гласные *i, *u в 

составе дифтонгов. 

Звательный падеж (звательная форма) – падеж обраще-

ния: брате, сестро, господи, старче и.т.п. 
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Именные прилагательные – краткие прилагательные, 

склонявшиеся так же, как существительные. То же, что не-

членные (см.). 

Имперфект – простая форма прошедшего времени, обо-

значающая длительное незавершенное действие, на русский 

язык следует переводить глаголом несовершенного вида. 

Инфинитив (неопределенная форма глагола) – форма 

глагола, представляющая данное действие в наиболее от-

влеченном виде, т.е. безотносительно к категориям накло-

нения, времени, лица, числа. Всегда оформляется окончани-

ем [ти]: играти, пешти, звати. 

Йотовая палатализация – изменение разных групп 

твердых согласных в сочетании с *j по закону слогового 

сингармонизма, в результате которого в общеславянском 

языке-основе возникли мягкие согласные и группы мягких 

звукосочетаний. Сонорные [р, л, н] изменяются в мягкие [р’ 

л’ н’]. Другие согласные переходят в мягкие звуки нового 

качества. 

Кириллица – одна из первых славянских азбук, полу-

чившая свое название от имени Кирилл, принятого визан-

тийским миссионером Константином Философом при его 

пострижении в монахи. Кириллица отличается от глаголицы 

более четкой формой букв. На основе кириллицы был со-

здан современный русский алфавит.  

Классы глаголов – распределение глаголов по классам в 

зависимости от тематического суффикса, оформлявшего 

основу глаголов настоящего /простого будущего времени. 

Выделяют четыре тематических и один атематический (пя-

тый) класс глаголов.  

Краткие прилагательные – то же, что именные, не-

членные.  

Местный падеж – первоначально беспредложный, упо-

треблялся для обозначения места и времени совершения 

действия.  
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Местоименные прилагательные – полные прилага-

тельные, образованные от кратких (именных) с помощью 

местоименного члена (указательного местоимения и – м.р., 

" – ж.р., ~ - ср.р. в соответствующей падежной форме). Со-

гласно теории артикля, местоименные прилагательные по-

лучали значение определенности по сравнению с именны-

ми, выражающими значение неопределенности признака 

(cм. Теория артикля). 

Надстрочный знак – то же, что диакритический знак.  

Нечленные прилагательные – то же что именные, 

краткие. 

Общеславянский язык (праязык общеславянский) – 

язык-предшественник всех славянских языков. В этом языке 

происходили основные изменения в фонетике, морфологии, 

синтаксисе и лексике, нашедшие свое отражение в старо-

славянском языке и других языках славянской ветви (юж-

нославянских, западнославянских и восточнославянских).. 

Открытый слог – слог, заканчивающийся слогообразу-

ющим звуком. Слогообразующими были все гласные (два из 

них могли быть неслогообразующими – *i, *u в составе ди-

фтонгов *еi, *оi, *аi, *еu, *аu, *оu) и согласные сонорные 

плавные *r, *l в особых условиях.  

Падение редуцированных – процесс утраты редуциро-

ванных гласных Ъ и Ь как самостоятельных фонем в систе-

ме вокализма: в сильной позиции редуцированные перехо-

дили в гласные полного образования О и Е, а в слабой пози-

ции исчезали из произношения. 

Палеография – наука, занимающаяся изучением внеш-

ней стороны древних рукописей (способ написания, осо-

бенности материала, на котором писали, форма букв, их ви-

доизменения и т.п.) с целью определить время и место про-

исхождения рукописи, выявить имеющиеся ошибки в тек-

сте, причины их появления и т.п. Письменность – совокуп-

ность письменных памятников какой-либо эпохи (например, 
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древнерусская письменность). 

Паратаксис – исторически сложившийся вид синтакси-

ческой связи: сочинение, бессоюзие как способ организации 

сложного предложения. То же, что синтаксическая связь в 

сложносочиненном и бессоюзном предложениях. 

Перфект – сложная форма прошедшего времени, обо-

значающая действие или состояние действия, совершенного 

в прошлом, результаты которого отнесены к настоящему 

(состояние в настоящем как результат предшествующего 

действия). 

Плавные согласные – сонорные согласные Р и Л, кото-

рые могли выступать в качестве слогообразующих элемен-

тов (например, вьрхъ, вълкъ).  

Полногласие первое – общеславянский процесс, вы-

званный действием закона открытого слога: наличие древ-

нерусских сочетаний оро, оло, ере в соответствии с сочета-

ниями ра, ла, рh, лh в старославянском языке в пределах 

одной морфемы (корня, приставки), развившихся из прасла-

вянских сочетаний *оr, *оl, *еr, *еl в позиции между со-

гласными.  

Полные прилагательные – то же, что местоименные, 

членные.  

Полуустав – один из типов письма славяно-русских ру-

кописей, по характеру средний между уставом и скоропи-

сью, отличающийся от устава меньшей прямизной и пра-

вильностью букв, применением сокращений слов 

Принцип восходящей звучности – расположение зву-

ков в слоге от менее звучного к более звучному, 

т.е. слогообразующему звуку (глухой согласный → звонкий 

согласный → сонорный согласный → гласный). 

Редуцированные гласные – гласные неполного образо-

вания переднего и непереднего ряда,  то же, что сверхкрат-

кие, глухие гласные. Обозначались буквами ъ и ь 
Русизм – слово, обладающее характерными для древне-
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русского языка фонетическими или морфологическими 

признаками (ср. старославянизм). 

Сверхкраткие гласные – то же, что редуцированные.  

Сигматический аорист – разновидность аориста, обра-

зующийся с помощью суффикса -с- / -х- / -ш- или -ос-/-ох- / 

-ош-. 

Синхрония – состояние языка на определенном этапе 

исторического развития в качестве цельной системы лекси-

ческих, грамматических и фонетических элементов 

Скоропись – быстрое рукописное письмо в средневеко-

вых рукописях, сменившее древний устав и полуустав и ха-

рактеризующиеся неправильностью написания рядом стоя-

щих букв, обилием сокращений, отсутствием обязательных 

правил нажима.  

Славянизм – 1. То же, что старославянизм. 2. Производ-

ное слово, образованное в книжном древнерусском языке на 

базе старославянского слова или его модели (церковносла-

вянизм) 3. Словообразовательный элемент, восходящий к 

старославянскому источник.  

Славянские языки – группа родственных языков индо-

европейской семьи: восточнославянские языки (русский, 

украинский, белорусский), южнославянские языки (болгар-

ский, македонский, сербский, хорватский, словенский, 

мертвый старославянский), западнославянские языки 

(чешский, словацкий, польский, лужицкий). 

Смягчения заднеязычных согласных – общеславян-

ские фонетические процессы, связанные с действием закона 

слогового сингармонизма: переход твердых заднеязычных 

согласных г, к, х в мягкие шипящие и свистящие согласные 

в сочетании с гласными переднего ряда. В результате пер-

вого переходного смягчения заднеязычных (перед гласными 

переднего ряда) возникают мягкие шипящие ж, ч, ш; в ре-

зультате второго смягчения из заднеязычных возникают 

мягкие свистящие з, ц, с (перед гласными переднего ряда h 
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и и дифтонгического происхождения); в результате третьего 

переходного смягчения заднеязычные г, к, х также перехо-

дят в свистящие мягкие звуки, но только после гласных пе-

реднего ряда (при том условии, что в последующем слоге не 

содержится гласных ъ или ы).  

Старославянизм – слово, обладающее характерными 

фонетическими, морфологическими или семантическими 

признаками старославянского языка. 

Старославянский язык – первый письменный литера-

турный язык славян, язык переводов греческих богослу-

жебных книг, выполненных во второй половине IX в. 

Супин – отглагольное существительное, используемое 

как способ выражения значения достигательного наклоне-

ния для указания на цель действия при глаголах движения, 

имеет показатель тъ (посъла и на села сво" пастъ сви-
нии). 

Тема – то же, что тематический суффикс (см.).. 

Тематический суффикс глагола – суффикс (тема), 

оформлявший основу глагола в настоящем/будущем про-

стом времени, в зависимости от которого глаголы делились 

на пять классов. Глаголы, имеющие тематический суффикс, 

называются тематическими, все остальные – атематически-

ми  (см. Классы глагола. Атематические глаголы). 

Теория артикля – одна из теорий, объясняющих появ-

ление полных (членных, местоименных) прилагательных, 

согласно которой присоединение местоимений и, ", ~ к со-

ответствующей падежно-числовой форме краткого прилага-

тельного выполняло функцию определенного артикля, при-

дающего полным прилагательным значение определенности 

признака в отличие от кратких прилагательных, выражаю-

щих значение неопределенности признака. 

Типы склонения существительных – классы существи-

тельных, различающихся особенностями словоизменитель-

ной парадигмы в зависимости от характера суффиксального 
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оформления основы и родовой принадлежности. Старосла-

вянский язык унаследовал от праславянского пять базовых 

типов склонения: основ на -*а, -*jа, на -*о, -*jo, на -*i, на -

*ŭ, на согласный. В первых двух типах склонения выделя-

лось 2 варианта: твердый и мягкий в зависимости от каче-

ства конечного согласного основы 

Титло (титла) – надстрочный знак, употреблявшийся в 

древней и средневековой письменности и указывающий на 

сокращенное написание слова. 

Устав – тип письма древнейших славяно-русских руко-

писей, характеризующихся прямым, четким и тщательным 

написанием букв, отдельным начертанием каждой. 

Членные прилагательные – то же, что местоименные, 

полные (см).  

Элевое причастие – причастие, образуемое от основы 

инфинитива с помощью суффикса - л, изменялось по числам 

и родам (как в единственном, так и во множественном чис-

ле), входило в состав сложных прошедших времен – пер-

фекта и плюсквамперфекта. В современном русском языке 

выступает как единая форма прошедшего времени глагола 
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