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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебно-методическое пособие «Старославянский язык. Практикум» 
продолжает цикл ранее вышедших изданий по старославянскому языку: 
«Старославянский язык в таблицах: фонетика, морфология» (2006), «Лекции- 
комментарии по фонетике старославянского языка» (2012), «Старославян-
ский язык. Фонетика» (2015). В книге содержатся практические задания по 
фонетике и грамматике старославянского языка, соответствующие теорети-
ческим темам изучаемого курса. Практические задания по фонетике предпо-
лагают преобразования праславянских форм в старославянские и наоборот, 
что позволяет, во-первых, определить чередования звуков, а следователь-
но, доказать родство слов, различающихся своими звуковыми оболочками; 
во-вторых, установить происхождение грамматических форм старославян-
ских лексем. Фономорфологический анализ образования конкретных грам-
матических форм помогает понять механизмы развития грамматики, обу-
словленные внутренней открытостью языковой системы: взаимодействием 
фонологического и морфологического уровней языка. Особенности разви-
тия грамматической системы в диахронии, изменение грамматической се-
мантики, вариативность грамматических форм – яркая иллюстрация таких 
свойств языковой системы, как открытость, динамичность, вероятностный 
характер. Отметим, что фонетические преобразования демонстрируют зако-
номерность диахронических изменений. В то же время в процессе анализа 
старославянских текстов, при выполнении наиболее интересных и трудных 
для студентов заданий, в которых надо не только найти «ошибки» в тексте, 
но и объяснить причины их появления, формируется представление о язы-
ке как о вероятностной системе.

Учебно-методическое пособие содержит планы практических заня-
тий, в которые входят теоретические задания с указанием литературы, ста-
рославянские тексты и задания к ним. Задания для контролируемой само-
стоятельной работы, итоговые эвристические задания, список вопросов для 
подготовки к экзамену, двадцать четыре теста дают возможность проводить 
индивидуальную работу со студентами в процессе изучения курса, а самим 
студентам позволяют планировать освоение материалов, предназначенных 
для самостоятельной подготовки.
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 ФОНЕТИКА

 Система консонантизма и система вокализма 
старославянского языка

 Система консонантизма

Из индоевропейского праязыка в праславянский без изменения пере-
шли следующие консонантные фонемы: взрывные согласные *b, *d, *g, 
*p, *t, *k (ст.-сл. б, д, г, п, т, к); фрикативная глухая *s (ст.-сл. с); сонор-
ные *m, *n, *r, *l (ст.-сл. м, н, р, л); сонорные, развившиеся из неслого-
вой части дифтонгов: *j; (*w>) *v (ст.-сл. в). В результате сатемных мен, 
которые испытали индоевропейские заднеязычные взрывные согласные 
*g’, *k’, в праславянском языке появились свистящие фрикативные фоне-
мы *z ( ст.-сл. з), *s (совпала с уже существующей праславянской фонемой 
*s (ст.-сл. с)). В результате действия тенденции к восходящей звучности 
слога в развитом праславянском языке и в старославянском языке в систе-
ме консонантизма появились сонанты. В результате действия тенденции 
к гармонии слога появились 10 новых консонантных фонем: н’, р’, л’; ж’, 
ш’, ч’; s’, з’, с’, ц’; 2 сложных звука: жд’, r’.

В старославянском языке существовали:
7 бинарных (парных) оппозиций фонем по глухости-звонкости:

ст.-сл. б – п;
ст.-сл. д – т;
ст.-сл. г – к;

ст.-сл. з – с;
ст.-сл. з’ – с’;
ст.-сл. s – ц;
ст.-сл. ж – ш;

1 бинарная (парная) оппозиция сложных звуков по глухости-звонкости:
ст.-сл. жд – r (шт);

5 бинарных (парных) оппозиций фонем по твердости-мягкости:
ст.-сл. н – н’;
ст.-сл. р – р’;
ст.-сл. л – л’;

ст.-сл. з – з’;
ст.-сл. с – с’.
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Система вокализма

В результате преобразования индоевропейской системы вокализма 
в раннем праславянском языке появились 8 фонем: *ě, *a, *e, *o, *i, *y, *ь, 
*ъ (ст.-сл. ё, а, е, о, и, ы, ь, ъ). В результате действия тенденции к восхо-
дящей звучности слога в развитом праславянском языке и в старославян-
ском языке появились: лабиализованная фонема *u (ст.-сл. оу), носовые 
фонемы *ǫ, *ę (ст.-сл. э, \).

Практические задания по фонетике

Происхождение системы консонантизма 
старославянского языка

Cделав указанные преобразования, определите происхождение соглас-
ных фонем (и звуков) старославянского языка:

1) среднеязычной палатальной фрикативной фонемы:
и.-е. *ð >; и.-е. *ðā >; и.-е. *j >;

2) губно-зубной фрикативной фонемы:
и.-е. *ø > и.-е. *ṷā >;

3) взрывных согласных фонем:
и.-е. *p >;
и.-е. *b >;
и.-е. *t >;
и.-е. *d >;

и.-е. *k >;
и.-е. *g >;
и.-е. *ku >;
и.-е. *gu >;

и.-е. *bh >;
и.-е. *dh >;
и.-е. *gh >;
и.-е. *guh >;

4) фрикативных фонем:
и.-е. *k’ >; и.-е. *g’ >; и.-е. *g’h >;

5) сонорных фонем:
и.-е. *r >;
и.-е. *l >;

и.-е. *m >;
и.-е. *n >;

6) заднеязычной глухой фрикативной фонемы в середине слова:
и.-е. *ī, *ĭ, *ū, *ŭ + *s1 >; прасл. *i, *ь, *y, *ъ + *s1 >;
и.-е. дифтонги на: *ð, *ṷ + *s1 >; прасл. *оð, *еð, *oṷ, *eṷ + *s1 >;
и.-е. согласные *r, *k + *s1 >; прасл. *r, *k + *s1 >;

7) заднеязычной глухой фрикативной фонемы в начале слова:
и.-е. *s >; и.-е. *kh >; и.-е. *ks >;

8) сонантов:
прасл. *ъr >;
прасл. *ъl >;

прасл. *ьr >;
прасл. *ьl >;
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9) мягких сонорных фонем:
прасл. *nj >; прасл. *rj >; прасл. *lj >;

10) сочетаний с мягкой боковой сонорной фонемой:
прасл. *pj >;
прасл. *bj >;

прасл. *vj >;
прасл. *ml >;

11) звонкой исконно мягкой шипящей фрикативной фонемы:
прасл. *zj >; прасл. *gj >;
прасл. *g + прасл. *i1, *ě1, *е, *ь, *eð, *eṷ, *еn >;

12) глухой исконно мягкой шипящей фрикативной фонемы:
прасл. *sj >; прасл. *xj >;
прасл. *x + прасл. *i1, *ě1, *е, *ь, *eð, *eṷ, *еn >;

13) глухой исконно мягкой шипящей аффрикаты:
прасл. *kj >;
прасл. *k + прасл. *i1, *ě1, *е, *ь, *eð, *eṷ, *еn >;

14) звонких мягких свистящих фонем: аффрикаты, фрикативной:
прасл. *g + *оð (восходящая интонация) >;
прасл. *g + *оð (нисходящая интонация) >; прасл. *ь, *i, *ę + *g >;

15) глухой мягкой свистящей аффрикаты:
прасл. *k + *оð (восходящая интонация) >;
прасл. *k + *оð (нисходящая интонация) >; прасл. *ь, *i, *ę + *k >.

16) глухой мягкой свистящей фрикативной фонемы:
прасл. *x + *оð (восходящая интонация) >;
прасл. *x + *оð (нисходящая интонация) >; прасл. *ь, *i, *ę + *x >;

17) звонкого исконно мягкого сложного звука:
прасл. *dj >; прасл. *zgj >;
прасл. *zdj >; прасл. *zg + гласные переднего ряда >;

18) глухого исконно мягкого сложного звука:
прасл. *kt + гласные переднего ряда >; прасл. *tj >;
прасл. *gt + гласные переднего ряда >; прасл. *ktj >;
прасл. *sk + гласные переднего ряда >; прасл. *gtj >;

прасл. *skj >;
прасл. *stj >.

Происхождение системы вокализма 
старославянского языка

1. Старославянские гласные монофтонгического происхождения, по-
явившиеся в результате преобразования индоевропейских гласных:

и.-е. *ā >; и.-е. *ō >; и.-е. *ū >; и.-е. *ī >; и.-е. *ē >;
и.-е. *ă >; и.-е. *ŏ >; и.-е. *ŭ >; и.-е. *ĭ >; и.-е. *ĕ >.
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2. Старославянские гласные дифтонгического происхождения, появив-
шиеся под действием тенденции к восходящей звучности слога:

прасл. *oṷ >; прасл. *оð (восходящая интонация) >; прасл. *еð >.
прасл. *eṷ >; прасл. *оð (нисходящая интонация) >.
3. Старославянские носовые гласные, появившиеся в результате моно-

фтонгизации дифтонгических сочетаний «гласный + носовый согласный» 
под действием тенденции к восходящей звучности слога:

прасл. *on >;
прасл. *an >;
прасл. *ъn >;
прасл. *om >;

прасл. *am >;
прасл. *ъm >;
прасл. *im >;
прасл. *ьm >;

прасл. *en >;
прасл. *in >;
прасл. *ьn >;
прасл. *em >.

4. Возникновение йотированных гласных и редуцированных гласных  =̌, 
й под действием тенденции к гармонии слога:

прасл. *je >;
прасл. *ju >;
прасл. *jǫ >;
прасл. *ję >;
прасл. *jo >;

прасл. *jа >;
прасл. *jě1 >;
прасл. *jě2 >;
прасл. *ji >;
прасл. *jy >;

прасл. *jь >;
прасл. *jъ >;
прасл. *ъj >;
прасл. *ьj >;
прасл. *jь >.

Сильные и слабые позиции 
редуцированных гласных

1. Определите позиции редуцированных гласных в следующих словах:
мьсть, овьнъ, пьрьць, прёльсть, съньмъ;
безмьздьникъ, възлюбити, въсх=rати, въорэжати с\, въстокъ, 

въсходъ, кънижьникъ, мьздоимьць, отъшьльць, отьчьство, пьтёньць, 
събирати, сътворити, тъчьно, тъчьнъ;

въ сънё, къ нимъ, къ мьнё, съ мьноk, вьсь дьнь, въ дьнь, въ дьни, 
въ сь дьнь.

2. Определите позиции редуцированных гласных в следующих словах:
дьни, дьньхъ, дьньми, дьньсь, наимьникъ, прьстень, тельць, отъ 

рожьць, гладъмь; въ каперънаоумъ, овьц\, отъ вьрви, тържьникомъ, 
дъск=, цьрк=, цьркъвь; бръвъно, сэчьць, бисьръ; прёдъдворие; въ 
съсэдёхъ, въпль, двьри; слъньцю, въ тръниi, притъчами; отъ ер_сама, вь 
ерихэ, въ разбоиникъи; длъгъ, длъжникъ, тъмоk, работъ, клеврётотъ; 
съвёдётельство, левъгит=, отъвётъ; въ свиниc, въ градё, въ селёхъ; 
съкровjште; отьць;

мьнии, крёпъкъ, мрьтвъ, прьвэk, мънозёхъ, искрьнии, игьлjнё, 
отьчи;

вьсе, никъто, чьто, сь, въ оно, онъ, ихъ, jмъ, сь нимъ, отъ тёхъ, съ 
мъноk, сь нимъ. на нь, тъ;
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въторицеk, сътомъ, трьми, вьсегда, тъгда; сьде, никъдеже, вънь, 
тъкъмо, иzъэтрьkдоу;

опровьрже, съгрёшихъ, сънёсть, въздвигнэ, растръгнэтъ, 
тлъцёте, отвръзетъ с\, съвёмь, въспётъ, вьнити, наплънитъ, 
въздрёмаш\, въсташа, вьзиде, вьпаде, въздамъ, мьнить, сът\зати, 
въздати, потърпи, въстръгнете, крьrаdши;

събьравъ, призъвавъ, въставъ, милосръдовавъ, вьзьрёвъши, 
въсиёвъшю, пристэпльше, шьдъшю, съвлъкъше, въсаждь, вьземъ; 
съзъдана, отърочъна.

Старославянские сонанты

Определите, в каких случаях сочетания «сонорный + редуцированный» 
обозначает сонант, а в каких – сочетание согласного с гласным:

брьвьно, блъха, брьниd, врьбиd, дръва, дрьжати, дръжати, жльтъ, 
кръха, крьстъ, кръвавъ, мрьзость, мльнии, плъть, пльвати, плъкъ, 
плътъ, прьстень, смрьдёти, скръбь, скрьжьтъ, сльза, сльньце, скръбёти, 
чрьта.

Преобразования праславянских форм в старославянские 
и старославянских форм в праславянские

Тенденция к восходящей звучности слога
I. Изменение предлогов и предлогов-приставок с носовыми согласны-

ми. Преобразуйте праславянские формы в старославянские.
1. *kъn jemu >;
2. *sъn jimь >;
3. *vъn jego >;
4. *kъn tomu >;

5. *sъn těmь >;
6. *vъn tomь >;
7. *vъn jědra >;
8. *vъn-ǫtrь >;

9. *vъn-iti >;
10. *vъn-ęti >;
11. *sъn-ęti >;
12. *sъn-ěd-a-ti >.

II. Изменение предлогов-приставок на *b и на *z. Преобразуйте прасла-
вянские формы в старославянские.

1. *obvladati >;
2. *obvlastь >;
3. *obvortiti >;
4. *obvyknoti >;
5. *obvyčajь >;
6. *obvetъšiti >;
7. *obvěsiti >;

8. *vъz-slaviti >
9. *vъz-sijati >;

10. *iz-cěliti >;
11. *iz-cělěti >;
12. *iz-t’š’ędije >;
13. *iz-giti >;
14. *iz-gegti >;

15. *iz-soṷxiti >;
16. *iz-šьstvije >;
17. *bez-studьnikъ >;
18. *bez-t’š’ędije >;
19. *bezslovesьnъ >;
20. *bezzъlobьnъ >;
21. *bezskъrbьnъ >.

III. Возникновение протетических сонорных. Преобразуйте праславян-
ские формы в старославянские.

1. *ědъ >; 2. *ědь >; 3. *ěd-ti >;
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4. *agoda >;
5. *ědro >;
6. *ědra >;
7. *ězva >;
8. *entro >;
9. *esmь >;

10. *ezero >;
11. *elenь >;
12. *esenь >;
13. *edinъ >;
14. *agnen >;
17. *ugъ >;

18. *ydra >;
19. *ajьce >;
20. *obvǫza >;
21. otroba >;
22. *yknoti >;
23. *ǫsěnica >.

IV. Изменение групп согласных. Преобразуйте праславянские формы 
в старославянские.

1. *nenavidtь >;
2. *razrěšiti >;
3. *poktъ >;
4. *sesra >;
5. *Izrailь >;
6. *bezrodьnъ >;
7. *nektopyrь >;

8. *osrъ >;
9. *pьsrъ >;

10. *sъn-sědъ >;
11. *vъn-ušiti >;
12. *sъpnъ >;
13. *opsa >;
14. *oṷsъpnoti >;

15. *plesknoti >;
16. *kapnoti >;
17. *sъgybnoti >;
18. *sъgъbnoti >;
19. *těskno >;
20. *metla >;
21. *vedla >.

V. Изменение групп согласных. Преобразуйте праславянские формы 
слов в старославянские.

1. *grěbsъ >;
2. *pledmę >;
3. *izryti >;
4. *izreš’t’i >;

5. *izrędьno >;
6. *vędnǫti >;
7. *vъzrastъ >;
8. *vъzražati >;

9. *neizrečenъ >;
10. *bezrъpъtьnъ >;
11. *vъzrьvьnovati >;
12. *vъzradovati sę >.

VI. Монофтонгизация и распад дифтонгов. Преобразуйте праславян-
ские формы слов в старославянские.

1. *reṷti >;
2. *keṷti >;
3. *poðti >;
4. *bjeṷdti >;
5. *ljeṷbiti >;
6. *keṷdo >;
7. *poðeši >;

8. *lеðxъ >;
9. *krеðvъ >;

10. *moṷxa >;
11. *ploṷti >
12. *smоðxъ >;
13. *sroṷja >;
14. *osroṷъ >;

15. *toṷdjь >;
16. *tjeṷdjь >;
17. *sloṷti >;
18. *sloṷtije >;
19. *sloṷeši >;
20. *snоðgъ >;
21. *leṷdinъ >.

VII. Монофтонгизация и распад дифтонгических сочетаний гласных 
с носовыми согласными. Преобразуйте праславянские формы слов в ста-
рославянские.

1. *zьntь >;
2. *penta >;
3. *ponta >;
4. *zvonъ >;
5. *zonbъ >;
6. *pontь >;
7. *opona >;

8. *zvьněti >;
9. *zvьngti >;

10. *zaklinti >;
11. *zaklinаti >;
12. *začinti >;
13. *začinаti >;
14. *dъnbъ >;

15. *menso >;
16. *kьnstь >;
17. *tysьntja >;
18. *zvonkъ >;
19. *pamьntь >;
20. *vertmen >;
21. *glъnbokъ >.
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VIII. Изменение дифтонгических сочетаний гласных с плавными. Пре-
образуйте праславянские формы в старославянские.

1. *kolda >;
2. *vorna >;
3. *pelna >;
4. *golsъ >;
5. *korvа >;
6. *golva >;
7. *bergъ >;
8. *kortъkъ >;
9. *orbъ >;

10. *olkъtъ >;
11. *sъn-morkъ >;

12. *soldъкъ >
13. *bolgъ >;
14. *šelmъ >;
15. *gordъ >;
16. *melkо >;
17. *zolto >;
18. *serda >;
19. *moldъ >;
20. *olkati >;
21. *ordlo >;
22. *obvolkъ >;

23. *dervo >;
24. *morzъ >;
25. *dolbton >;
26. *vertmen >;
27. *porxъ >;
28. *goldъ >;
29. *korl’ь >.
30. *pelnъ >;
31. *оrbоtа >;
32. *orzoømъ >.

IX. Восстановите исходные праславянские формы старославянских слов.
1. благъ,
2. блато,
3. брада,
4. брати (с\),
5. брёгъ,
6. брёза,
7. брём\,
8. власть,
9. влёrи,

10. врабии,
11. вранъ,
12. врата,
13. вратити (с\),
14. врёдъ,
15. врём\,
16. глава,
17. гладъ,
18. глаголъ,
19. гласъ,
20. градъ,

21. грахъ,
22. длань,
23. драгъ,
24. дрёво,
25. зракъ,
26. жрёб\,
27. клада,
28. класъ,
29. краваи,
30. крава,
31. краль,
32. ладии,
33. лакати,
34. лакомъ,
35. лакътъ,
36. млёко,
37. мразъ,
38. мракъ,
39. мрёжа,
40. мрёти,

41. нравъ,
42. плёва,
43. плёнъ,
44. плёти,
45. прас\,
46. прахъ,
47. прёбрати
48. работа,
49. равьнъ,
50. разоумъ,
51. ратаи,
52. славии,
53. сладъкъ,
54. слама,
55. смрадъ,
56. срамъ,
57. срёда,
58. трёти,
59. храбр=и,
60. шлёмъ.

X. Восстановите исходные праславянские формы старославянских слов.
1. бръвь,
2. влъкъ,
3. врьхъ,
4. влъна,

5. врьба,
6. гръдъ,
7. гръсть,
8. грътань,

9. гръньчаръ,
10. длъгъ,
11. длъготрьпёниd,
12. добродрьзостьнъ,



11

13. зрьно,
14. кръмъ,
15. мрьзость,
16. прьвъ,

17. плъкъ,
18. прьстъ,
19. пръсть,
20. плънъ,

21. срьпъ,
22. срьдьце,
23. скръбь,
24. чрьвь.

XI. Докажите родство слов, восстановив исходные праславянские фор-
мы старославянских слов.

1. aсти – обёдъ;
2. в\зати – об\зати;
3. гребениd – грети;
4. класти – клалъ;
5. обида – зависть;
6. ободъ – вести;

7. плодъ – плем\;
8. пророкъ – издрече
9. сласть – сладъкъ;

10. сънъ – съпати –
11. засыпати – оусънэти.

XII. Докажите родство слов, восстановив исходные праславянские фор-
мы старославянских слов.

1. бити – бои;
2. пёти – поk;
3. ревэ – рюти;
4. ковати – коуk;
5. доити – дёти;
6. тоурь – тавьро;
7. плоути – пловэ;
8. боук= – боукъве;
9. стоaти – стёна;

10. совати – соунэти;
11. строуa – островъ;
12. звэкъ – звонъкъ;

13. cдро – въ нёдра;
14. сл=хати – слоухъ;
15. б=ти – забъвенъ;
16. клевати – клюнэти;
17. гънэти – съгыбати;
18. надэти – надъменъ;
19. коуповати – коупоуk;
20. кр=ти – кръвъ – покровъ;
21. възъпити – въпль – выпь;
22. хътети – хытити – хытръ;
23. люб= – любъвь –любъвьнъ;
24. наоука – привыкнэти.

XIII. Докажите родство слов, восстановив исходные праславянские фор-
мы старославянских слов.

1. порk – прати;
2. берэ – брём\;
3. колk – клати;

4. тьрэ – трёти;
5. мелk – млёти;
6. долбити – длато.

Грамматические формы, образованные в соответствии 
с тенденцией к восходящей звучности слога

I. Преодоление зияния: стяжение гласных. Преобразуйте праславянские 
формы слов в старославянские.

1. *ne jesmь >;
2. *ne jestъ >;

3. *nova-jego >;
4. *novu-jemu >.
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II. Изменение групп согласных. Преобразуйте праславянские формы 
слов в старославянские.

1. *es-si>;
2. *nes-s-ъ >;
3. *čitti >;
4. *čit-s-ъ >;
5. *pletti >;
6. *tepti >;
7. *pekti >;

8. *dolbtо >;
9. *ptryðŭs >;

10. *po-grebti >;
11. *po-greb-s-ъ >;
12. *pad-l-ъ >;
13. *šьd-l-ъ >;
14. *žeg-s-ъ >;

15. *rek-s-ъ >;
16. *rek-s-te >;
17. *met-l-ъ >;
18. *plet-l-ъ >;
19. *ved-s-ъ >;
20. *bod-s-ъ >;
21. *dvig-s-ъ >.

III. Монофтонгизация и распад дифтонгов. Преобразуйте праславян-
ские формы слов в старославянские.

1. *vodăð >;
2. *poljŏð >;
3. *ploṷоn >;
4. *zemjăð >;
5. *plodŏð (нисх.) >;
6. *plodŏð (восх.) >;
7. *plodŏðsъ (восх.) >;

8. *selŏṷ >;
9. *vodăṷ >;

10. *poljŏṷ >;
11. *plodŏṷ >;
12. *konjŏṷ >;
13. *zemjăṷ >;
14. *mŏð >;

15. *tŏð >;
16. *sŏð >;
17. *berоðs >;
18. *berоðt >;
19. *bodоðs >;
20. *bodоðt >.

IV. Монофтонгизация и распад дифтонгических сочетаний гласных 
с носовыми согласными. Преобразуйте праславянские формы слов в ста-
рославянские.

1. *tēn >;
2. *sēn >;
3. *mēn >;
4. *imen >;
5. *tеlьnt >;
6. *osьlьnt >;
7. *otrokьnt >;
8. *materĭn >;
9. *materīns >;

10. *materĭðаn >;
11. *kamenĭn >;
12. *kamenīns >;
13. *svekrŭṷĭn >;
14. *svekrŭṷĭðаn >;
15. *vodăns >;
16. *vodojаn >;
17. *duxjăn >;
18. *zemjān >;

19. *zemjăns >;
20. *zemjăjān >;
21. *orbŏn >;
22. *orbŏns >;
23. *duxŏn >;
24. *konjŏn >;
25. *konjŏns >;
26. *synŭn >;
27. *synŭns >;
28. *domŭn >;
29. *kostĭn >;
30. *kostīns >;
31. *kostьjān >;
32. *noktĭn >;
33. *kаmōn >;
34. *plаmōn >;
35. *rēkān >;
36. *rĕkān >;

37. *znajăn >;
38. *pisjăn >;
39. *vedsьnt >;
40. *berŏnts >;
41. *nakensьnt >;
42. *sŏnt >;
43. *sontji >;
44. *bysint >;
45. *bysintji >;
46. *znajont >;
47. *znajontji >;
48. *xvalint >;
49. *xvalintji >;
50. *xvalisьnt >;
51. *jadŏnt >;
52. *jadint >;
53. *jadontji >;
54. *jadintji >;
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55. *dadŏnt >;
56. *dadint >;
57. *dadontji >;
58. *dadintji >;
59. *vědŏnt >;
60. *vědint >;
61. *vědontji >;

62. *vědintji >;
63. *nesŏnt >;
64. *nessьnt >;
65. *nesоsьnt >;
66. *nesěaxont >;
67. *nesontji >;
68. *gybnŏnt >;

69. *gybnontji >;
70. *dъmti >;
71. *dъmon >;
72. *rekont >;
73. *reksьnt >.

V. Изменение дифтонгических сочетаний редуцированных гласных 
с плавными. Возникновение праславянских (и старославянских) сонантов. 
Преобразуйте праславянские формы слов в старославянские.

1.*vъlkъ >;
2. *vьlna >;
3. *pьlnъ >;
4. *pьrvъ >;
5. *vьrtъ >;
6. *pьrsi >;
7. *pьrstъ >;
8. *pьrstь >;
9. *pьrja >;

10. *pьrjěti >;
11. *raspьrja >;
12. *pьrjěnije >;
13. *tъlkъ >;
14. *gъrdlo >;

15. *dьlgъ >;
16. *dъlgъ >;
17. *vьrxъ >;
18. *zьrno >;
19. *pъlkъ >;
20. *gъrbъ >;
21. *gъrdъ >;
22. *xъlmъ >;
23. *stъlpъ >;
24. *gъrtanь >;
25. *mьron >;
26. *mьrtvъ >;
27. *sъmьrtь >;
28. *mьrъsji >;

29. *mьlkěti >;
31. *kъrmiti >;
32. *vьrbьje >;
33. *tъlkon >;
34. *dьržava >;
35. *tъrgъ >;
36. *sъlnьce >;
37. *sъlnьčьnъ >;
38. *tьrpěnьje >;
39. *gъrstь >;
40. *gьltъ >;
41. *mьlva >.

Тенденция к гармонии слога
I. Первая палатализация заднеязычных согласных. Преобразуйте прасла-

вянские формы в старославянские.
1. *gěrъ >;
2. *gena >;
3. *kesati >;
4. *keṷdo >;
5. *pekělь >;
6. *slyxěti >;
7. *mьkьtъ >;
8. *prixьdъ >;

9. *mъlkěti >;
10. *nakьnlo >;
11. *izběgěti >;
12. *mongěti >;
13. *mъnogěti >;
14. (*kъto) *kьto >;
15. *grěхьnikъ >;
16. *pesъkěnъ >;

17. *kъninge >;
18. *kesjoøja >;
19. *dьrgěti >;
20. *sъvьrxiti >;
21. *kědъ >;
22. *xelmъ >;
23. *gьltъ >;
24. *ukiti >.

II. Вторая палатализация заднеязычных согласных. Преобразуйте 
праславянские формы в старославянские.

1. *gоðlo >;
2. *kaðna >;
3. *koðlъ >;

4. *xоðdъ >;
5. *xоðrъ >;
6. *koðmь >;

7. *kьrky >;
8. *kvоðtъ >;
9. *gvоðzda >.
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III. Третья палатализация заднеязычных согласных. Преобразуйте 
праславянские формы в старославянские.

1. *sikojo >;
2. *polьga >;
3. *čьrnika >;
4. *věnьkъ >;
5. *dьrgati >;

6. *zьrkalo >;
7. *myxьka >;
8. *kъningъ >;
9. *vьrbьnika >;

10. *sъtingati >;

11. *kъningoø >;
12. *otьkъ >;
13. *otьkomь >;
14. *ukenikoð >.

IV. Определите тип палатализации заднеязычных согласных. Преоб-
разуйте праславянские формы в старославянские.

1. *mьrkati >;
2. *mьrkenьje >;
3. *sorkikа >;

4. *kьrkъvika >;
5. *lovьkь >;
6. *lovьkъ >;

7. *gitьnika >;
8. *(otъ) rogьkъ >;
9. *sonkьkъ >.

V. Сочетания согласных и групп согласных с *j и с гласными переднего 
ряда. Преобразуйте праславянские формы в старославянские.

1. *gordjěninъ >;
2. *sъkortjon >;
3. *storgja >;
4. *tьstja >;
5. *iskjon >;
6. *prigvozdjon >;
7. *samdjon >;
8. *blьskěti >;
9. *rozgьje >;

10. *mozgěnъ >;
11. *plakjon >;

12. *izgivenьje >;
13. *vъpjь >;
14. *prosjenъ >;
15. *rezjon >;
16. *lomjon >;
17. *vęzjon >;
18. *koøpjon >;
19. *pekti >;
20. *doøxja >;
21. *xotjon >;
22. *xodjon >;

23. *dъzgjь >;
24. *nozjь >;
25. *kapja >;
26. *večerja >;
27. *činjon >;
28. *bjeødo >;
29. *ljeøbjon >;
30. *pjeøati >;
31. *bjeødti >;
32. *pristopjъ >;
33. *soṷxja >.

VI. Сочетания согласных и групп согласных с *j и с гласными передне-
го ряда. Преобразуйте праславянские формы в старославянские.

1. *volja >;
2. *vonja >;
3. *konja >;
4. *zemja >;
5. *lovjon >;
6. *koṷpja >;
7. *sъpjon >;
8. *lоṷgja >;
9. *storgja >;

10. *doṷxjǫ >;
11. *bjeṷdo >;
12. *kъrmja >;
13. *več’erja >;
14. *ljeṷbjon >;

15. *sjyti >;
16. *lъgja >;
17. *lъgjǫ >;
18. *nosjǫ >;
19. *vozjǫ >;
20. *nozjь >;
21. *zjoṷjǫ >;
22. *plakjǫ >;
23. *mоgtь >;
24. *soṷxjǫ >;
25. *oblegti >;
26. *oblěkti >;
27. *obъtekti >;
28. *proslavjati >;

29. *iskjǫ >;
30. *tьstja >;
31. *hytrjǫ >;
32. *ostrjǫ >;
33. *dъzgь >;
34. *piskěti >;
35. *mъlkjo >;
36. *blьskěti >;
37. *sъmotrjǫ >;
38. *mozgěnъ >;
39. *pristonpjь >;
40. *mysljenьje >;
41. *vъzljubjenъ >;
42. *prigvozdjenъ >.
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VII. Сочетание *j с последующими гласными. Возникновение реду-
цированных гласных  =̌ (ъи), й. Преобразуйте праславянские формы в ста-
рославянские.

1. *abьjе >;
2. *jědьca >;
3. *jědra >;
4. *jętije >;
5. *językъ >;
6. *junostь >;
7. *rǫkojętь >;

8. *šьjа >;
9. *sjoøjь >;

10. *ronkьjь >;
11. *jьz >;
12. *jъgo >;
13. *jьmę >;
14. *rъjǫ >;

15. *pьjo >;
16. *bьjo >;
17. *krъjo >;
18. *mъjo >;
19. *jьmamь >;
20. *jeðmъ >;
21. *jugьskъ >.

VIII. Определите тип палатализации. Восстановите праславянский вид 
старославянских слов.

1. бёжати,
2. бёsи,
3. величаиши,
4. влъсви,
5. горьница,
6. грълица,
7. горчаиши,
8. дроужьба,
9. жителинъ,

10. жлътъ,
11. жрёбии,
12. жрьти,
13. жьвати,
14. жюk,
15. ж\дёнъ
16. ж\тель,
17. зрьцало,
18. кън\sь,
19. млъчати,
20. мъножаиши,

21. мышьца,
22. мъчати,
23. м\тежьникъ,
24. мэченикъ,
25. навыцати,
26. отрицати,
27. печаль,
28. плёньница,
29. польsа,
30. помоsи,
31. приближатис\,
32. прорицати,
33. пьци,
34. пён\sь,
35. отъ рожьць,
36. рьци,
37. рьцёте,
38. на рэцё,
39. св\rеникъ,
40. скрижаль,

41. стлъпьникъ,
42. строжаиши,
43. съварьникъ,
44. съложениd,
45. съносё,
46. съторицеk,
47. сэчьць,
48. творьць,
49. творьчь,
50. тишаиши,
51. оученици,
52. цвётъ,
53. црькы,
54. часъ,
55. члънъ,
56. чрьноризьць,
57. чрёво,
58. чюдо,
59. чюти,
60. шьдъ.

IX. Определите характер преобразования согласных и групп согласных 
перед *j и гласными переднего ряда. Восстановите праславянский вид ста-
рославянских слов.

1. вражьда,
2. вождь,
3. вожэ,
4. вождэ,

5. выставлaти,
6. въпль,
7. въжлюблdнъ,
8. гражданинъ,

9. дрёводёлa,
10. ж\жда,
11. завёrаниd,
12. зажеrи,
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13. иждити,
14. измъждати,
15. кражда,
16. кожа,
17. корабль,
18. мьrениd,
19. м=шлdниd,
20. ниrета,
21. ноша,
22. ножь,
23. надежда,

24. одежда,
25. обтеrи,
26. оживлaти,
27. оштрk,
28. обёrати,
29. приглашати,
30. поставлdниd,
31. проrенъ,
32. поуrеница,
33. плоrадь,
34. пишта,

35. прёстэплdниd,
36. пригваждати,
37. приближати с\,
38. праrати,
39. привлёrи,
40. просвёrениd,
41. прёльrениd,
42. прич\rати,
43. сажда,
44. свобождати,
45. срамлaти.

X. Определите тип палатализации, а также характер преобразования 
согласных и групп согласных перед *j и гласными переднего ряда. Восста-
новите праславянский вид старославянских слов.

1. ноrь,
2. моrь,
3. пиrа,
4. стрёrи,
5. стриrи,
6. дъrица,
7. пеrера,
8. межда,

9. соуша,
10. прошk,
11. сёча,
12. треrk,
13. ж\жда,
14. жеrи,
15. плеrе,
16. sвёзда,

17. измъждати,
18. иждивъшоу,
19. жилиrе,
20. жьдати,
21. чешюa,
22. надежда,
23. жениси.

XI. Определите тип палатализации.
богородица, богословьць «богослов», богочьтьць «набожный, благо-

честивый человек», братоуч\дъ «племянник», брашьно «еда», брашьньць 
«1. еда; 2. просвира», бр\цаниd, гэсёница, давьць, десница, доилица, 
домаживьць, жрёбии, приключаи, чрьвь, близньць, коньць, кън\зь, мечь, 
мэжь, ножь, отьць, врачь, житель, ключь, пён\зь, слёпьць, старьць, 
стражь, хытрьць, чрьньць, чрьница, чинъ.

Грамматические формы, образованные  
в соответствии с тенденцией к гармонии слога

I. Грамматические формы, в которых встречаются результаты первой па-
латализации заднеязычных согласных.

1. *rekenъ >;
2. *usěkenъ >;
3. *nesěaxĕs >;
4. *nesěaxĕte >;
5. *rekosьnt >;
6. *rěksьnt >;

7. *rekěaxŏm >;
8. *rekěaxĕs >;
9. *rekěaxŏmŏs >;

10. *rekěaxĕte >;
11. *rekěaxŏnt >;
12. *xvalisьnt >;

13. *mъnogěje >;
14. *mъnogějьsji >;
15. *vysokěje >;
16. *vysokěējьs-ji >;
17. *gorьkěje >;
18. *gorьkějьsji >.
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II. Грамматические формы, в которых встречаются результаты второй па-
латализации заднеязычных согласных.

Дифтонги Дифтонги 
с восходящей интонацией с нисходящей интонацией

1. *bogоð >;
2. *duxоð >;
3. *věkоð >;
4. *vъlkоð >;
5. *rǫkoð >;
6. *nogоð >;
7. *vъlxvоð >;
8. *vorgoð >;

9. *bogоðxъ >;
10. *duxоðxъ >;
11. *věkоðxъ >;
12. *vъlkоðxъ >;
13. *rьkоðte >;
14. *pekoðte >;
15. *mogоðte >;
16. *sъnoxað >;

17. *bogоð >;
18. *duxоð >;
19. *věkоð >;
20. *vъlkоð >;
21. *rьkоð >;
22. *pekoð >;
23. *mogоð >.

III. Грамматические формы, в которых встречаются результаты преоб-
разования согласных и групп согласных в сочетании с *j и с гласными пе-
реднего ряда.

Глагол 
Личная форма

Имперфект
1. *lazjěaxъ >;
2. *nosjěaxъ >;
3. *ljubjěaxъ >;
4. *vodjěaxъ >;
5. *svetjěaxъ >;
6. *xvaljěaxъ >;

Императив
7. *dadjь >;
8. *vědjь >;
9. *jadjь >;

Глагол 
Именная форма 

(причастие)
Действительный залог

Женский род
10. *znajontji >;
11. *znaṷŭsji >;
12. *byxintji >;

Мужской, 
 и средний род

13. *nesontja >;
14. *nesъsja >;

Страдательный залог
Мужской род

15. *osvětienъ >;
16. *prosienъ >;
17. *rodienъ >;
18. *l’ubienъ >;

Прилагательное 
Сравнительная 

степень

Женский род
19. *l’utjьsji >;
20. *sladjьsji >;
21. *lixjьsji >;
22. *novējьsji >;
23. *mъnogējьsji >;

Мужской род
24. *l’utjь-i >;
25. *sladjь-i >;
26. *lixjь-i >;
27. *mъnogējьs >;
28. *mъnogējes >;

Средний род
29. *l’utjes >;
30. *sladjes >;
31. *lixjes >.

IV. Грамматические формы, в которых отражаются результаты воздей-
ствия *j на последующие гласные звуки.

1. *kaðsarjъ >;
2. *kostьjǫ >;

3. *kostьju >;
4. *zemjоð >;

5. *zemjoṷ >;
6. *zemjŏn >;
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7. *zemjons >;
8. *zemjama >;
9. *konjon >;

10. *konjoð >;
11. *konjoðxъ >;
12. *morjo >;
13. *poljo >;
14. *poljomъ >;
15. *poljoð >;
16. *poljоðxъ >;

17. *krajоðxъ >;
18. *mъlkjo >;
19. *znajoðte >;
20. *nesontja >;
21. *nesontjeṷ >;
22. *nesontjъ >;
23. *nesontjoð >;
24. *nesontjes >;
25. *nesontjens >;
26. *jeðхъ >;

27. *jeðmь >
28. *jeðхъ >;
29. *jojǫ >;
30. *joðmъ >;
31. *joðmi >;
32. *jojoṷ >;
33. *tojon >;
34. *tojoṷ >;
35. *mojoðxъ >.

V. Возникновение редуцированных гласных  =̌ (ъи), й.
1. *rajь >;
2. *bojъ >;
3. *krajъ >;
4. *balьji >;
5. *oldьji >;
6. *sodьji >;
7. *zmьjь >;
8. *svinьjь >;
9. *svinьja >;

10. *bratьja >;
11. *solvьjь >;
12. *gеrbьjь >;
13. *gostьjъ >;
14. *kostьjъ >;
15. *gostьju >;
16. *kostьjan >;
17. *kostьju >;
18. *vorbьjъ >;

19. *iměnьjе >;
20. *znamenьje >;
21. *orongьje >;
22. *pьjь >;
23. *mъjь >;
24. *bьjetъ >;
25. *bьjь >;
26. *jъ >;
27. *tojь >;
28. *jojь >;
29. *mojъ >;
30. *mojojъ >;
31. *mojoðoṷ >;
32. *sinьjь >;
33.*mьnьjь >;
34. *xytrъjь >;
35. *starъjь >;
36. *ryždьjь >;

37. *lětьnьjь >;
38. *lǫkavъjь >;
39. *mladъjь >;
40. *dostojьna >;
41. *pokojьnъ >;
42. *novъjь >;
43. *novějьsjъ >;
44. *novějьsjоð >;
45. *novějьsjoṷ >;
46. *novějьsjomъ >;
47. *xudjь + i >;
48. *xudjьs + ji >;
49. *nizjь + i >;
50. *niz-jьs-ji >;
51. *vysjь + i >;
52. *vys-jьs-ji >;
53. *vysokějьsji >;
54. *golvьnъjь >.

Чередования гласных звуков 
и чередования согласных звуков

I. Докажите родство слов, восстановив исходные праславянские фор-
мы старославянских слов.

1. къто – чьто;
2. вёкъ – вёче;
3. гънати – женэ;
4. льгъкъ – польsа;
5. просити – прошэ;

6. вечеръ – вечерa;
7. гласъ – глашати;
8. година – ожидати;
9. тъкати – притъча;

10. обътеrи – течениd;
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11. длъгъ – длъжьникъ;
12. иждити – оживлaти;
13. ликъ – лице – личина;
14. мрькнэти – мрьцати;
15. гонозити – гонажати;
16. влъшьство – влъсви;
17. гнэсьнъ – гнэшатис\;
18. доухъ – душа – доуси;
19. дотеrти – дотечеши;
20. дос\rти – дос\жеши;

21. зажеrти – зажьжеши;
22. кънига – кънижьникъ;
23. сёrи – сёкэ – сёчеши;
24. ставило – поставлениd;
25. досадити – досаждати;
26. пекэ – пеrи – пеrь – пёхъ;
27. прёстэпити – прёстэплdниd;
28. прёкрьстити – прёкрьrати;
29. прёльстьникъ – прёльrениd;
30. лъгати – лъжа – лъжь «лжец».

II. Докажите родство слов, восстановив исходные праславянские фор-
мы старославянских слов.

1. испоконъ – начинати – поч\ти – начьнэ;
2. спёхъ – спёшити – спёшьно «усердно»;
3. слоухъ – послоушьство – слышати (слышатель);
4. тельць – телица «овечка, ягненок» – тельчь «телячий»;
5. навыкнэти «научиться» – навыцати «учиться, познавать».
III. Докажите родство слов, восстановив исходные праславянские фор-

мы старославянских слов.
1. мэка – м\ти;
2. чадъ – кадило;
3. тьсть – тьшта;
4. велёти – волa;
5. кльвати – клюk;
6. дъска – дъrица;
7. цвисти – цвётъ;
8. црькы – црькъвь;
9. пэт= – прёпоны;

10. пльвати – плюk;
11. бльвати – блюk;
12. квасъ – к=снэти;
13. обрёсти – обр\rэ;
14. слоухъ – слышати;
15. господь – госпожда;

16. плоск=и – плоrадь;
17. гр\знэти – грэзити;
18. забыти – забъвениd;
19. съпр\гати – сэпрэгъ;
20. гнити – гноk – гнёвъ;
21. плоути – пловэ – плавати;
22. льrати «блестеть» – лъскъ;
23. тлёrи – тлъкэ – тлъчеши;
24. дышати – дъхнэти – доухъ;
25. можданъ «мозговой» – мозгъ;
26. садити – саждати – сёдёти;
27. стражь – стража – стрёrи;
28. мэка – мэченица – мэченикъ;
29. обътеrи – потокъ –течениd.

IV. Докажите родство слов, восстановив исходные праславянские фор-
мы старославянских слов.

1. имёти – възьмь;
2. зажеrи – зажьгэ – зажьжеши;
3. берэ – съборъ – бьрати – събирати;
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4. стелk – столъ – стьлати – застилати;
5. кр=ти – кръвъ – покровъ – откръвенъ;
6. двигнэти – движати с\ – двиsати с\;
7. кън\г=ни – кън\sь – кън\жьскъ – кън\же;
8. грёхъ – грёшити – грёшьникъ – грёшьница;
9. градъ – градьць – граждениd – гражданинъ;

10. звонъ – звэкъ – звьнёти – зв\кнэти – зв\цати;
11. ноудити – нэжда – ноудьма «насильно, по необходимости»;
12. мрёти – мьреши – оумьретъ – оумирати – оуморити;
13. обрётати – обрести – обрёлъ – сърётениd – сърёчати;
14. искони – коньць – коньчати – нач\ти – начинати – начьнеть – нач\ло;
15. имати – вънимати – вънемлk – приdмлk – cти – въз\ти – 

поcти – приcтьнъ;
16. грьбёти – грибати – погрёбати – гребэ – гробъ – гробиrе – 

гребиrе – грабити;
17. роуда – ръдёти – ръдръ «красновато-желтый» – ръжда «ржа» – 

р=ждь «рыжий» – обр=дати с\ «покраснеть»;
18. пророчица – отъречениd – прорёrи – рёчьновати «требовать» – 

нарекати – прорицати – отърицати с\ – рекэ – реrь – рёхъ.

Фрагменты текстов

Определение типов палатализации
Притча о блудном сыне
чловёкъ, рече, о_че, ч\сть, далече, расточи, жив=, оживе, нач\тъ,  

лишати с\, шьдъ, пришьдъ, житель, желааше, даaaше, чрёво, 
съгрёшихъ, нач\ш\, приближи с\, сл=ша, чьто, хотёаше, ишьдъ, 
молёаше, ч\до, подобааше; мънозёхъ, облёцёте, на нозё; оц_оу, рожьць, 
наимьникъ, отъ, наимьникъ, коликоу, сэrоу, тельць, лик=, колико, 
прёстэпихъ, любодёицами.

Притча об отречении Петра
отъвръже с\, отъвръжеши с\, нач\тъ, отъметааше с\, рече, гл_ши;  

въторицеk.
Притча о добром самаритянине
ч_къ, възложьше, жива, по приключаю, пришедъ, ишедъ, прjлежа, 

прилежи; разбоиникъи, пён\за, госпинникоу.
Притча о званом ужине
чл_вкъ, вечерk, вечер\, нач\с\, рече, отърочъна, женэ, пришедъ; 

отрицати с\, коупихъ, поcсъ, стьгн=.
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Притча о соринке в чужом глазу
видиши, чюеши, речеши, оузьриши, из очесе; въ оцё, тлъцёте; 

сэчецъ, лицемёре, вашихъ, отвръзетъ с\, отвръзаатъ с\.
Притча о сеющем
притъчами, падош\, придош\, позобаш\, jмёш\, проз\бош\, 

jмёаше, въсиёвъшю, исъхош\, оуши, сл=шати, да сл=шитъ, рёш\, 
чьто, притъчами, гл_еши; птиц\, на камениjхъ, оученици.

Притча об изгнании из Храма
бичь, опровьрже, рече, пом\нэш\, жалость, рекош\, aвлadши, 

твориши, рёш\, чет=рьми, възвигнеши, гла_аше; цьркъвь, цьрк=, 
о цьркъви, въ цр_кви, и-цркве; оученици, овьц\, пён\жьник=, 
тържьникомъ, пён\з\, оц_а.

Притча о должнике неправедном
наченъшю, длъженъ, женэ, ч\да, имёаше, кланёаше с\, давълёаше, 

ишедъ, молёаше, хотёаше, видёвъше, бъивъшаа, съжалиш\, 
пришедъше, съказаш\, подобааше, мэчjтелемъ; сът\зати, длъжникъ, 
пён\зь, въ темъницэ.

Притча о десяти девах
примъшc, приемъш\, приcш\, jзидош\, женихоу, женихъ, вьз\ш\, 

въздрёмаш\, въсташа, оукрасиш\, рёш\, вашего, б=ш\, придош\, 
проч\c, рече; цр_сие; свётильник=, свётильници, отвръзи.

Притча о человеке, одержимом бесами
ишедьшоу, мэжь, имёаше, облачаашес\, жjвёаше, живааго, 

рече, чьто, не мэчи, нечистоумоу, чл_ка, от чл_ка, пох=тааше, эжи, 
желёзьн=ими, б=вааше, молиш\, мл_ш\, ишедъше, видёвъше, 
бъивъшее, бъивъшааго, бёжаш\, възвёстиш\, облъчена, оубоёш\с\, 
молёаше; мноsи.

Притча об Иоанне Крестителе
dдиноч\дъjи, отьчи, посълаш\, не отъвьрже с\, въпросиш\, рёш\, 

посълавъшиимъ, чьто, глаголеши, рече же, aкоже, dгоже.
Притча о сорняках
притъчэ, прёдъложи, цёсарьствиd, чловёкоу, пьшениц\, 

пришедъше, рёш\, рече, шьдъше, ж\твы, съв\жате, житьницэ.
Притча о жизни вечной
оучителю, животъ, вечьныи, съвръшенъ, чьто, рече, чьти, отьца, 

слышавъ, не доконъчалъ, сът\жаниё (мънога), цёсарьство, оуши, божие, 
слышавъше, оученици, можетъ, невъзможна.



Определение причин возникновения 
некоторых согласных и групп согласных

Притча о блудном сыне
даждь, иждивъшоу, нарешти с\, сэrоу, одеждэ, въпрашааше, 

отъвёrавъ; въздрадовати.
Притча об отречении Петра
сэштоу, видёвъши, вьзьрёвъши, грёkшта с\, стоcштиимъ, 

стоcrеи, прёжде.
Притча о добром самаритянине
съхождааше, оставльше, прjстэпль, въсаждь, гостjньницэ, 

прjиждивеши, възвраштэ.
Притча о званом ужине
решти; нэждэ; ништ\c.

Притча о соринке в чужом глазу
осэждаите, да не осэждени, враrьше с\, irёте и обр\rете, 

приемлетъ, иr\и, тлъкэrюмоу.

Притча о сеющем
сёkштюмоу, земл\, землё, на земли, пристэпьше.

Притча об изгнании из храма
продаkr\c, продаkrиимъ, сёд\r\, коупльнааго, отъвёrаш\, 

отъвёrа.

Притча о должнике неправедном
не имэrоу, даждъ.
Притча о десяти девах
моуд\штю, полоу ношти, въпль, wотъвёшташ\, г_лkшт\, 

продаkштиjмъ, jдэштамъ, отъвёштавъ.

Притча о человеке, одержимом бесами
землk, прёrааше, стрёгэrе, пасэштиj, сёд\rа, съм=сл\rа.

Притча об Иоанне Крестителе
отъвёшта/отъвёrа, въпиkrааго, крьrаdши, крьrаk, аrе.

Притча о сорняках
сёaвъшюмоу, съп\штемъ, хоштеши, въстръгаkште, жешти.

Притча о жизни вечной
аrе, хоштеши, не оубiеши, не сътвориши, на оукрадеши, възлюбиши, 

продаждъ, даждъ, ниriимъ, съкровiште, глаголkrе.
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 ГРАММАТИКА

 Глагол
 Классы глагола

Класс глагола определяется соотношением основы инфинитива и ос-
новы настоящего времени.

Таблица 1
Классы глагола

Класс 
глагола

Основа инфинитива
Основа настоящего времени

Первичная Вторичная

I на согласный корня

ved-ti
rek-ti

вести
реrи

вед-е-ши
реч-е-ши

на согласный
корня

на гласный
корня

гл.+ r: mer-ti
гл.+ m,n: žen-ti

načen-ti

мрё-ти
ж\-ти
нач\-ти

мьр-е-ши
жьн-е-ши
начьн-е-ши

гласный + неслоговый корня

ploø-ti плоу-ти плов-е-ши

на гласный суффикс

-а-
-и-

зъва-ти
бьра-ти
жи-ти

зов-е-ши
бер-е-ши
жи-в-е-ши

II на суффикс -нэ-

-нэ- двигнэ-ти
минэ-ти

двиг-не-ши
ми-не-ши
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Класс 
глагола

Основа инфинитива
Основа настоящего времени

Первичная Вторичная
III на гласный корня

-ы-
-и-

-оу-

мы-ти
би-ти
пи-ти
обоу-ти
чю-ти

мы-d-ши
би-d-ши
пи-d-ши
обоу-d-ши
чю-d-ши

на гласный суффикс
-ё- (сохраняется) 

-а- (сохраняется) 
 
 
-а- (исчезает)

слабё-ти
желё-ти
зна-ти
порэга-ти
глаша-ти
каза-ти
скака-ти
пьса-ти
ж\да-ти
мета-ти
сыпа-ти
глагола-ти
съла-ти

слабё-d-ши
желё-d-ши
зна-d-ши
порэга-d-ши
глаша-d-ши
каж-е-ши
скач-е-ши
пиш-е-ши
ж\жд-е-ши
меr-е-ши
сыпл-е-ши
глагол-d-ши
шьл-d-ши

на конечный гласный суффикса
-(ов)а-; -(ев)а-

-(в)а-

вёрова-ти
милова-ти
гласова-ти
оубива-ти

вёроу-d-ши
милоу-d-ши
гласоу-d-ши
оубива-d-ши

на гласный суффикс
(в)-а- пльва-ти плю-d-ши

на конечный гласный корня
(л)а кла-ти кол-d-ши

IV на гласный
-и- (сохраняется) хвали-ти

гласи-ти
хвал-и-ши
глас-и-ши

-ё- (исчезает) смотрё-ти
видё-ти 

смотр-и-ши
вид-и-ши

-а- (исчезает) съпа-ти
слыша-ти
крича-ти

сп-и-ши
слыш-и-ши
крич-и-ши

Продолжение табл. 1
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Класс 
глагола

Основа инфинитива
Основа настоящего времени

Первичная Вторичная
V нетематические глаголы 2-е л. ед. ч. 3-е л. мн. ч.

бы-ти dси сэтъ
имё-ти имаши имэтъ
вёдё-ти вёси вёд\тъ

dad-ti да-ти даси дад\тъ
jad-ti aс-ти aси aд\тъ

Глаголы I класса
К этому классу относятся глаголы, в которых основа инфинитива и ос-

нова настоящего времени соотносятся следующим образом.
1. Основа инфинитива (первичная и вторичная) оканчивается на твер-

дый согласный звук:
прасл. *ved-ti > *vesti; ст.-сл. вести.

2. Основа инфинитива оканчивается на гласный звук.
Первичная основа инфинитива оканчивается сонорными, а точнее – 

дифтонгическими сочетаниями: «гласный + плавный» или «гласный + носо-
вой», а вторичная – гласным звуком, который появляется в результате либо 
метатезы гласного и плавного, либо монофтонгизации дифтонгического со-
четания «гласный + носовой согласный»:

прасл. *mer-ti > *mrěti; ст.-сл. мрёти; 
прасл. *žen-ti > *žęti; ст.-сл. ж\ти.

3. Основа инфинитива оканчивается на гласный звук.
Первичная основа инфинитива оканчивается дифтонгом, вторичная ос-

нова инфинитива – гласным, появившимся в результате монофтонгизации 
этого дифтонга:

прасл. *ploø-ti > *pluti; ст.-сл. плоути.
4. Основа инфинитива оканчивается на гласный звук.
Первичная и вторичная основы инфинитива оканчиваются на гласный 

суффикс:
прасл. *zŭø-a-ti > *zъvati; ст.-сл. зъвати.

Основа настоящего времени в форме 2-го лица единственного числа 
имеет суффикс -е-, в форме 3-го лица множественного числа имеет флек-
сию -этъ:

ведеши – ведэтъ; 
мьреши – мьрэтъ; 
жьнеши – жьнэтъ; 
пловеши – пловэтъ; 
зовеши – зовэтъ.

Окончание табл. 1
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Глаголы II класса
Основа инфинитива заканчивается суффиксом -нэ-.
1. Суффикс -нэ- стоит после конечного согласного звука корня:

двиг-нэ-ти.
2. Суффикс -нэ- стоит после конечного гласного звука корня:

ми-нэ-ти, доу-нэ-ти.
3. Корень оканчивается согласным звуком, но, так как суффикс -*no̧- на-

чинается с сонорного согласного *n, происходит упрощение групп соглас-
ных (*dn > *n), в результате корень оканчивается на гласный звук:

прасл. *pri-s-vęd-no̧-ti > *prisvędno̧-ti > *pri-s-vę-no̧-ti;
ст.-сл. присв\нэти.

Основа настоящего времени в форме 2-го лица единственного числа 
имеет суффикс -не-:

двигнеши, минеши, доунеши, присв\неши.

Глаголы III класса
1. Основа инфинитива оканчивается гласным звуком корня: -и-, -ы-, -оу-:

би-ти, мы-ти, обоу-ти.
2. Основа инфинитива оканчивается гласным суффиксом: -ё-, -а-:

слабё-ти, зна-ти, каза-ти.
3. Основа инфинитива оканчивается суффиксами: -ова- (-ева-), -ва-:

вёрова-ти, оубива-ти.
4. Основа инфинитива оканчивается гласным суффиксом: -а-, стоящим 

после конечного согласного корня, который появился из неслоговой части 
дифтонга в позиции перед гласным суффиксом -а-:

прасл. *pjeø-a-ti > *plьva-ti; ст.-сл. пльвати
(*ĕø // *ĭø // *ьv).

(Сравните: дифтонг *eø стоит перед суффиксом однократности *-no-, 
начинающимся с согласного звука, поэтому происходит монофтонгизация 
дифтонга:

прасл. *pjeø-no-ti > *pl’uno-ti; ст.-сл. плюнэти.)
5. Основа инфинитива оканчивается гласным -а-, который возник в ре-

зультате преобразования дифтонгического сочетания «гласный + боковой 
плавный»:

прасл. *kol-ti > *kla-ti; ст.-сл. клати.
Основа настоящего времени.
1. Основа настоящего времени в форме 2-го лица единственного чис-

ла имеет суффикс -d-:
би-d-ши, мы-d-ши, слабё-d-ши, обоу-d-ши.
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Суффикс -а- в одних лексемах сохраняется: зна-d-ши, в других лексе-
мах исчезает: каж-е-ши.

Если в основе настоящего времени суффикс -а- исчезает, то *j из суф-
фикса -d- (-*je-) взаимодействует с конечным согласным корня и происхо-
дит закономерное преобразование групп согласных:

каза-ти – каж-е-ши:
*kaz-a-ti: *kaz-je-ši > *ka-zje-ši > *ka-ž’e-ši;

мета-ти – меr-е-ши:
*met-a-ti: *met-je-ši > *me-tje-ši > *me-š’t’e-ši;

ж\да-ти – ж\жд-е-ши:
*žęd-a-ti: *žęd-je-ši > *žę-dje-ši > *žę-ž’d’e-ši.
2. Если исходный праславянский корень, стоящий перед суффиксом -а-, 

заканчивался дифтонгом, то этот дифтонг в форме настоящего времени мо-
нофтонгизировался:

прасл. *pjeø-je-ši > *pl’u-je-ši; ст.-сл. плю-d-ши;
инфинитив пльвати – настоящее время плюdши.

3. Если исходный праславянский корень, находящийся перед суффик-
сом -а-, заканчивался дифтонгическим сочетанием «гласный + боковой 
плавный», то это дифтонгическое сочетание в форме настоящего времени 
не подвергалось метатезе:

прасл. *kol-je-ši > *ko-lje-ši; ст.-сл. кол-d-ши;
инфинитив клати – настоящее время колdши.

Глаголы IV класса
Основа инфинитива оканчивается гласными звуками: -и-, -ё-, -а-:

хвали-ти, смотрё-ти, съпа-ти.
В основе настоящего времени исчезают гласные -ё-, -а-.
Основа настоящего времени в форме 2-го лица единственного числа 

имеет суффикс -и-:
хвали-ши, смотри-ши, съпи-ши.

Глаголы V класса
Этот класс образуют нетематические глаголы:

быти, имёти, вёдёти, дати, aсти.
Обратите внимание!
○ Старославянским глаголам I, II, III классов соответствуют русские 

глаголы первого спряжения.
○ Старославянским глаголам IV класса соответствуют русские глаго-

лы второго спряжения.



28

Причастие  
как именная форма глагола

Грамматические категории причастий
В старославянском языке существовали причастия действительного 

и страдательного залога настоящего и прошедшего времени, а также нескло-
няемые причастия прошедшего времени, имеющие суффикс -л-.

Причастия имели как грамматические категории глагола: время и за-
лог, так и грамматические категории имени, а именно падеж. Кроме того, 
причастия имели грамматические категории, свойственные и имени, и гла-
голу: число и род. Все эти грамматические категории причастия были сло-
воизменительными.

Исключение составляют причастия прошедшего времени действитель-
ного залога с суффиксом -л-, которые изменялись по родам и числам, но не 
изменялись по падежам.

Причастия настоящего времени (действительного и страдательного 
залога) образуются от глагольной основы настоящего времени.

Причастия прошедшего времени (действительного и страдательного 
залога) образуются от глагольной основы инфинитива.

Суффиксы причастий и их происхождение

Таблица 2
Суффиксы старославянского причастия

Действительный залог

Настоящее время Прошедшее время

класс суффикс класс суффикс
I, II, V -эr- I, II, V -ъш-

III -kr- I, II, III, IV, V -въш-
IV, V -\r- IV -ьш-

Страдательный залог

Настоящее время Прошедшее время

класс тема суффикс класс тема суффикс
I, II, V о -м- III, V -т-

III d, (j) е III -н-
IV и I, II, III, V е

IV е
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Таблица 3
Происхождение суффиксов  

старославянского причастия

Действительный залог

Настоящее время Прошедшее время

класс тема суффикс класс суффикс

I, II, V *ŏ -*nt- I, II, V -*ŭs-

III *(j)ŏ I - V -*ŭs- > -*øŭs-

IV (*i основы) IV -*(j)ŭs-

V *i

Страдательный залог

Настоящее время Прошедшее время

класс тема суффикс класс тема суффикс

I, II, V *ŏ -*m- III, V -*t-

III *(j)ŏ > *(j)ĕ III -*n-

IV (*i основы) I, II, III, V *e

IV *(j)e

*В причастиях мужского рода и среднего рода, образованных от глаголов 
III класса, в именительном падеже единственного числа -*jоnt- > -*jent-.

Таблица 4
Типы склонения имени,  

по образцу которых склонялись  
старославянские причастия

Действительные причастия  
настоящего и прошедшего времени

Мужской и средний род Женский род

-*jŏ -*jā

Страдательные причастия  
настоящего и прошедшего времени

Мужской и средний род Женский род

-*ŏ -*ā

Различайте суффиксы именительного падежа и косвенных падежей при-
частий мужского и среднего рода!
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Причастия действительного залога  
настоящего времени

Таблица 5
Суффиксы причастий мужского, среднего и женского рода,  

исключая формы именительного падежа  
единственного числа причастий мужского и среднего рода

I, II класс III класс IV класс V класс 
(как I или IV класс)

-*(o)nt- -*j(o)nt- -*(i)nt- -*(o)nt- / -*(i)nt-

ст.-сл. -эr- ст.-сл. -kr- ст.-сл. -\r- ст.-сл. -эr- / -\r-

Таблица 6
Суффиксы и формы причастий именительного падежа 

 единственного числа мужского и среднего рода
I, II класс III класс IV класс V класс

-*(o)nt- > -*j(o)nt- > -*(i)nt- > -*(o)nt- > -*ōn- > -*ūn- > -*y-
-*ūn- > -*y- -*jon- > -*in- > -*ę- как I класс: ст.-сл. aды

-*jen- > -*ję- -*(i)nt- > -*in- > -*ę-

ст.-сл. несы ст.-сл. знаc ст.-сл. хвал\ как IV класс: ст.-сл. aд\

Таблица 7
Суффиксы и формы родительного падежа  

единственого числа причастий мужского и среднего рода

Класс Инфинитив Причастие Образование суффикса причастия
I нести – несэra: -*(o)nt- > -*ont-ja- > -*oš’t’-a

III знати – знаkra: -*j(o)nt- > -*jont-ja- > -*još’t’-a

IV хвалити – хвал\ra: -*(i)nt- > -*int-ja- > -*ęš’t’-a

V aсти – aдэra: -*(o)nt- > -*ont-ja- > -*oš’t’-a

V aсти – aд\ra: -*(i)nt- > -*int-ja- > -*ęš’t’-a

Образование причастий  
действительного залога настоящего времени

Причастия настоящего времени образуются от основы настоящего вре-
мени. Основа настоящего времени глагола определяется по форме 3-го лица 
множественного числа или 2-го лица единственного числа.
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К основе настоящего времени присоединяется:
○ суффикс -эr- у глаголов I, II, V классов;
○ суффикс -kr- у глаголов III класса;
○ суффикс -\r- у глаголов IV, V классов.
Глаголы I, II, III классов соответствуют глаголам I спряжения в совре-

менном русском языке.
Глаголы IV, V классов соответствуют глаголам II спряжения в совре-

менном русском языке.
При образовании причастий действительного залога настоящего вре-

мени к основе настоящего времени глаголов всех классов присоединялся 
суффикс -*nt-.

В глаголах I, II классов и у некоторых глаголов V класса перед суффик-
сом -*nt- появлялся тематический гласный -*ŏ-, который при образовании 
форм именительного падежа единственного числа мужского и среднего рода 
сначала удлинялся, а затем усиливал лабиализацию: -*ŏ- > -*ō- > -*ū- > -*y-; 
при этом сам суффикс -*nt- утрачивался.

○ Глагол I класса: нести.
Основа настоящего времени нес- (от формы 3-го л. мн. ч. – нес-этъ)
Причастие мужского и среднего рода именительного падежа един-

ственного числа несы:
*nes-ŏ-nt > *nesōnt > *nesūnt > *nesū > *nesy.

Причастие женского рода именительного падежа единственного чис-
ла несэrи:

*nes-ŏ-nt-ji > *nesŏntji > *nesoš’t’i.
○ Глагол II класса: гыбнэти.
Основа настоящего времени гыбн- (от формы 3-го л. мн. ч. – гыбн-этъ).
Причастие мужского и среднего рода именительного падежа един-

ственного числа гыбны:
*gybn-ŏ-nt > *gybnōnt > *gybnūnt > *gybnū > *gybny.

Причастие женского рода именительного падежа единственного чис-
ла гыбнэrи:

*gybn-ŏ-nt-ji > *gybnontji > *gybnoš’t’i.
В глаголах III и IV классов в именительном падеже единственного чис-

ла мужского и среднего рода утрачивался конечный согласный -*t- в суф-
фиксе -*nt-, а дифтонгическое сочетание, образованное из тематического 
гласного переднего ряда и носового согласного -*n- суффикса, монофтон-
гизировалось, образуя носовой гласный.

В глаголах III класса *(j)o-n > *(j)e-n > *ję (ст.-сл. c).
В глаголах IV класса *i-n > *ę (ст.-сл. c).
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В глаголах III класса, основа настоящего времени которых заканчива-
лась на -*j-, также появлялся тематический гласный -*ŏ-, но так как осно-
ва настоящего времени у этих глаголов оканчивается на *j, то гласный *о 
акко модировал *j, т. е. *jŏ > *je.

○ Глагол III класса: знати.
Основа настоящего времени зна(j)- (от формы 3-го л. мн. ч. – знаkтъ).
Причастие мужского и среднего рода именительного падежа един-

ственного числа знаc:
*znaj-ŏ-nt > *znajĕnt > *znajen > *znaję.

Причастие женского рода именительного падежа единственного чис-
ла знаkrи:

*znaj-ŏ-nt-ji > *znajontji > *znajoš’t’i.
В глаголах IV класса перед суффиксом *-nt- роль тематического глас-

ного играет гласный основы -*i-.
○ Глагол IV класса хвалити.
Основа настоящего времени хвал’- (от формы 3-го л. мн. ч. – хвал-\тъ).
Причастие мужского и среднего рода именительного падежа един-

ственного числа хвал\:
*xval-i-nt > *xvalin > *xvalę.

Причастие женского рода именительного падежа единственного чис-
ла хвал\rи:

*xval-i-nt-ji > *xvalintji > *xvalęš’t’i.
○ Глаголы V класса: (aдти >) aсти; быти.
Основы настоящего времени:

aд- (от формы 3-го л. мн. ч. – aд-\тъ),
с- (от формы 3-го л. мн. ч. – с-этъ).

При образовании причастий действительного залога настоящего вре-
мени от глаголов V класса (от нетематических глаголов) использовался те-
матический гласный *-ŏ- или тематический гласный *-i-.

Причастия мужского и среднего рода именительного падежа един-
ственного числа:

*jad-ŏ-nt > *jad-ū-nt > *ja-dū > *jady ст.-сл. aды
*jad-i-nt > *ja-din > *jadę ст.-сл. aд\
*s-ŏ-nt > *s-ū-nt > *sū > *sy ст.-сл. сы
Причастия женского рода именительного падежа единственного числа:
*jad-ŏ-nt-ji > *ja-dŏn-tji > *jadoš’t’i ст.-сл. aдэrи
*jad-i-nt-ji > *ja-din-tji > *jadęš’t’i ст.-сл. aд\rи
*s-ŏ-nt-ji > *sŏn-tji > *soš’t’i ст.-сл. сэrи
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Таблица 8
Причастия действительного залога настоящего времени,  

образованные от нетематических глаголов

Инфинитив
Основа 

настоящего 
времени

Причастия

Мужской 
и средний род Женский род

быти с-этъ сы сэrи

aсти aд-\тъ aды/aд\ aдэrи/aд\rи

вёдёти вёд-\тъ вёды/вёд\ вёдэrи/вёд\rи

дати дад-\тъ дады/дад\ дадэrи/дад\rи

Таблица 9
Образование причастий  

действительного залога настоящего времени
Класс

глагола Род Родительный падеж, единственное число

I мужской
средний

*nes-ŏ-nt-jŏ-d *nesŏntjōd >
*nesontja >
*nesoš’t’a

несэra

женский *nes-ŏ-nt-jă-ns *nesontjons >
*nesontjens >
*nesontjen >
*nesoš’t’ę

несэrc

II мужской
средний

*gybn-ŏ-nt-jŏ-d *gybnŏntjōd >
*gybnontja >
*gybnoš’t’a

гыбнэra

женский *gybn-ŏ-nt-jă-ns *gybnontjons >
*gybnontjens >
*gybnontjen >
*gybnoš’t’ę

гыбнэrc

III мужской
средний

*znaj-ŏ-nt-jŏ-d *znajontjōd >
*znajontja >
*znajoš’t’a

знаkra

женский *znaj-ŏ-nt-jă-ns *znajontjons >
*znajontjen >
*znajoš’t’ę

знаkrc

IV мужской
средний

*xval-i-nt-jŏ-d *xvalintjōd >
*xvalintja >
*xvalęš’t’a

хвал\ra



34

Класс
глагола Род Родительный падеж, единственное число

IV женский *xval-i-nt-jă-ns *xvalintjons >
*xvalintjen >
*xvalęš’t’ę

хвал\rc

V мужской
средний

*jad-i-nt-jŏ-d *jadintjōd >
*jadintja >
jadęš’t’a

aд\ra

женский *jad *jadintjons >
*jadintjen >
*jadęš’t’ę

aд\rc

Склонение причастий действительного залога 
 настоящего времени

Краткие причастия склонялись, как имена существительные.
Причастия мужского и среднего рода склонялись, как существитель-

ные мужского и среднего рода склонения на *jŏ;
Причастия женского рода склонялись, как существительные женско-

го рода склонения на *jā.
При склонении причастий в косвенных падежах к суффиксу причастия 

присоединялись суффикс показателя типа склонения и падежные флексии.
Причастия среднего рода имеют флексии существительных среднего 

рода склонения на *jŏ (например: полd):
○ в винительном падеже единственного числа: -d;
○ именительном и винительном падежах множественного числа: -a;
○ именительном и винительном падежах двойственного числа: -и.
Причастия мужского рода имеют флексию -е:
○ в именительном падеже множественного числа: несэrе.
(Сравните: существительные склонения на *ŭ: сынове, имена мужско-

го рода склонения на согласный: камене, гетероклитики мужского рода: 
граждане, дёлателе, мытаре.)

Таблица 10
Склонение причастий действительного залога  
настоящего времени мужского и среднего рода
Падеж I класс III класс IV класс

Единственное число
И. несы знаc хвал\
Р. несэra знаkra хвал\ra
Д. несэrю знаkrю хвал\rю

Окончание табл. 9
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Падеж I класс III класс IV класс
Единственное число

В., м. р. несэrь знаkrь хвал\rь

В., с. р. несэrd знаkrd хвал\rd

Т. несэrdмь знаkrdмь хвал\rdмь

М. несэrи знаkrи хвал\rи

Множественное число
И., м. р. несэrе знаkrе хвал\rе

И., с. р. несэra знаkra хвал\ra

Р. несэrь знаkrь хвал\rь

Д. несэrdмъ знаkrdмъ хвал\rdмъ

В., м. р. несэrc знаkrc хвал\rc

В., с. р. несэra знаkra хвал\ra

Т. несэrи знаkrи хвал\rи

М. несэrихъ знаkrихъ хвал\rихъ

Двойственное число
И., В., м. р. несэra знаkra хвал\ra

И., В., с. р. несэrи знаkrи хвал\rи

Р., М. несэrю знаkrю хвал\rю

Д. Т. несэrdма знаkrdма хвал\rdма

Таблица 11
Склонение причастий действительного залога  

настоящего времени женского рода
Падеж I класс III класс IV класс

Единственное число
И. несэrи знаkrи хвал\rи

Р. несэrc знаkrc хвал\rc

Д., М. несэrи знаkrи хвал\rи

В. несэrk знаkrk хвал\rk
Т. несэrdk знаkrdk хвал\rdk

Окончание табл. 10
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Падеж I класс III класс IV класс
Множественное число

И., В. несэrc знаkrc хвал\rc
Р. несэrь знаkrь хвал\rь
Д. несэraмъ знаkraмъ хвал\raмъ
Т. несэraми знаkraми хвал\raми
М. несэraхъ знаkraхъ хвал\raхъ

Двойственное число
И., В. несэrи знаkrи хвал\rи
Р., М. несэrю знаkrю хвал\rю
Д., Т. несэraма знаkraма хвал\raма

Полные причастия образуются и склоняются так же, как и полные при-
лагательные.

Образование причастий 
 страдательного залога настоящего времени

Причастия настоящего времени образуются от основы настоящего вре-
мени. Причастия страдательного залога настоящего времени образуются 
с помощью суффикса -*m-.

В глаголах I, II, III, V классов суффикс -*m- присоединяется к основе 
настоящего времени с помощью тематического гласного -*о-.

В глаголах IV класса суффикс -*m- присоединялся к -*i- основы.
○ Глагол I класса: нести.
Основа настоящего времени нес- (от формы 2-го л. ед. ч. – нес-е-ши)
Причастие мужского рода именительного падежа единственного чис-

ла несомъ:
*nes-o-m-ъ > *nesomъ; ст.-сл. несомъ.

○ Глагол II класса: двигнэти.
Основа настоящего времени двигн- (от формы 2-го л. ед. ч. – двигн-е-ши)
Причастие мужского рода именительного падежа единственного чис-

ла двигномъ:
*dvign-o-m-ъ > *dvignomъ; ст.-сл. двигномъ.

Формы страдательных причастий настоящего времени от глаголов вто-
рого класса в текстах встречаются очень редко.

○ Глагол III класса: знати.
Основа настоящего времени зна(j)- (от формы 2-го л. ед. ч. – зна-d-ши  

/*znaj-e-ši/).

Окончание табл. 11
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Причастие мужского рода именительного падежа единственного чис-
ла знаdмъ:

*znaj-o-m-ъ > *znaj-e-m-ъ; ст.-сл. знаdмъ.
В глаголах III класса после -*j- гласный -*о- переходит в -*е-:

*jo > *je.
○ Глагол IV класса: хвалити.
Основа настоящего времени хвали- (от формы 2-го л. ед. ч. – хвали-ши).
Причастие мужского рода именительного падежа единственного чис-

ла хвалимъ:
*xvali-m-ъ > *xvalimъ; ст.-сл. хвалимъ.

○ Глагол V класса: (aдти >) aсти.
Основа настоящего времени aд- (от формы 3-го л. мн. ч. – aд-\тъ)
Причастие мужского рода именительного падежа единственного чис-

ла aдомъ:
*jad-о-m-ъ > * jadоmъ; ст.-сл. aдомъ.

Склонение причастий  
страдательного залога настоящего времени

Краткие причастия склонялись, как имена существительные.
Причастия мужского и среднего рода склонялись, как существитель-

ные мужского и среднего рода склонения на *ŏ;
Причастия женского рода склонялись, как существительные женско-

го рода склонения на *ā.
Таблица 12

Склонение причастий  
страдательного залога настоящего времени

Падеж Мужской род Средний род Женский род
Единственное число

И. ведомъ ведомо ведома

Р. ведома ведомы

Д. ведомоу ведомё

В. ведомъ ведомо ведомэ
Т. ведомомь ведомоk
М. ведомё

Множественное число
И. ведоми ведома ведомы

Р. ведомъ
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Падеж Мужской род Средний род Женский род

Множественное число

Д. ведомомъ ведомамъ

В. ведомы ведома ведомы

Т. ведомы ведомами

М. ведомёхъ ведомахъ

Двойственное число

И.-В. ведома ведомё

Р.-М. ведомоу

Д.-Т. ведомома ведомама

Образование причастий  
действительного залога прошедшего времени

Причастия прошедшего времени образуются от основы инфинитива.
При образовании причастий действительного залога прошедшего вре-

мени к основе инфинитива присоединяются суффиксы -ъш-, -въш-.
В глаголах I, II (если не сохраняется суффикс -нэ-), IV классов и V клас-

са (если основа инфинитива оканчивается на согласный) к основе инфини-
тива присоединяется суффикс -ъш-.

В глаголах II (если сохраняется суффикс -нэ-), III класса и V класса 
(если основа инфинитива оканчивается на гласный) к основе инфинитива 
присоединяется суффикс -въш-.

Иначе говоря, если основа инфинитива оканчивается на согласный звук, 
старославянское причастие имеет суффикс -ъш-.

Если основа инфинитива оканчивается на гласный звук, старославян-
ское причастие имеет суффикс -въш-.

При образовании причастий действительного залога прошедшего време-
ни к основе инфинитива глаголов всех классов присоединялся суффикс *-ŭs-.

Если основа инфинитива оканчивается на гласный, то, вероятно, в суф-
фиксе -*ŭs- гласный *-ŭ- удлиняется и преобразуется в дифтонг:

*ŭs > *ūs > *øŭs.
При образовании форм именительного падежа единственного числа 

мужского и среднего рода в суффиксе -*ŭs- утрачивался согласный *s, од-
новременно *ŭ преобразуется в *ъ:

*ŭs > *ŭ > *ъ.

Окончание табл. 12
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При образовании форм именительного падежа единственного числа 
женского рода в суффиксе *-ŭs- согласный *s сохраняется и взаимодейству-
ет с последующим *j и *ji:

*ŭs-ji > *ŭ-sji > *(ъ)š’i.
Причастия действительного залога прошедшего времени образовались 

от первичной основы инфинитива:
*usъpno-ti (первичная основа) > *usъno-ti (вторичная основа).

Причастие:
*usъp-ŭs > *usъpŭ > *usъpъ; ст.-сл. оусъпъ.

○ Глагол I класса: нести.
Основа инфинитива нес-.
Причастие мужского и среднего рода именительного падежа един-

ственного числа несъ:
*nes-ŭs > *nesŭ > *nesъ.

Причастие женского рода именительного падежа единственного чис-
ла несъши:

*nes-ŭs-ji > *nesъš’i.
Основа инфинитива глаголов I класса могла оканчиваться на гласный.
○ Глагол I класса: звати (ср.: бьрати).
Основа инфинитива зва- (ср.: бьра-).
Причастие мужского и среднего рода именительного падежа един-

ственного числа звавъ (ср.: бьравъ):
*zva-ŭs > *zva-ūs > *zva-øŭ > *zvavъ.

Причастие женского рода именительного падежа единственного чис-
ла звавъши (ср.: бьравъши):

*zva-ŭs-ji > *zva-ūs-ji > *zva-øŭs-ji > *zva-øŭ-sji > *zvavъš’i.
○ Глагол II класса: двигнэти.
Основа инфинитива двиг- (суффикс -нэ- не сохраняется).
Причастие мужского и среднего рода именительного падежа един-

ственного числа двигъ:
*dvig-ŭs > *dvigŭ > *dvigъ.

Причастие женского рода именительного падежа единственного чис-
ла двигъши:

*dvig-ŭs-ji > *dvigъš’i.
○ Глагол II класса: минэти.
Основа инфинитива минж- (суффикс -нэ- сохраняется).
Если в основе сохраняется суффикс однократности -нэ-, то образуется 

причастие от основы на гласный.
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Причастие мужского и среднего рода именительного падежа един-
ственного числа минэвъ:

*mino-ŭs > *mino-ūs > *mino-øŭs > *mino-øŭ > *minovъ.
Причастие женского рода именительного падежа единственного чис-

ла минжвъши:
*mino-ŭs-ji > *mino-ūs-ji > *mino-øŭs-ji > *mino-øŭ-sji > *minovъš’i.

○ Глагол III класса: знати.
Основа инфинитива зна-.
Причастие мужского и среднего рода именительного падежа един-

ственного числа знавъ:
*zna-ŭs > *zna-ūs > *zna-øŭ > *znavъ.

Причастие женского рода именительного падежа единственного чис-
ла знавъши:

*zna-ŭs-ji > *zna-ūs-ji > *zna-øŭs-ji > *zna-øŭ-sji > *znavъš’i.
○ Глагол IV класса: хвалити.
Основа инфинитива хвали-.
Причастие мужского и среднего рода именительного падежа един-

ственного числа хваль:
*xvali-ŭs > *xvalj-ŭ > *xvaljъ > *xval’ь.

Причастие женского рода именительного падежа единственного чис-
ла хвальши:

*xvali-ŭs-ji > *xvalj-ъs-ji > *xvaljъ-sji > *xvaljьši > *xval’ьš’i.
○ Глагол IV класса: ходити.
Основа инфинитива ходи-.
Причастие мужского и среднего рода именительного падежа един-

ственного числа хождь:
*xodi-ŭs > *xodj-ŭ > *xodjъ > *xož’d’ь.

Причастие женского рода именительного падежа единственного чис-
ла хождьши:

*xodi-ŭs-ji > *xodj-ъs-ji > *xodjъ-sji > *xodjьši > *xož’d’ьš’i.
○ Глагол V класса: (aдти >) aсти.
Основа инфинитива на согласный: aд-.
Причастие мужского и среднего рода именительного падежа един-

ственного числа aдъ:
*jad-ŭs > *jad-ŭ > *jadъ.

Причастие женского рода именительного падежа единственного чис-
ла aдъши:

*jad-ŭs-ji > *jadŭ-sji > *jadъš’i.
○ Глагол V класса: быти.
Основа инфинитива на гласный: бы-.
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Причастие мужского и среднего рода именительного падежа един-
ственного числа бывъ:

*by-ŭs > * by-ūs > * by-øŭ > *byvъ.
Причастие женского рода именительного падежа единственного чис-

ла бывъши:
*by-ŭs-ji > *by-ūs-ji > *by-øŭs-ji > *by-øŭ-sji > *byvъš’i.

Таблица 13
Образование причастий  

действительного залога прошедшего времени
Класс

глагола Род Родительный падеж, единственное число

I мужской,
средний

*nes-ŭs-jŏ-d *nesŭsjōd >
*nesъsja >
*nesъš’a

несъшa

женский *nes-ŭs-jă-ns *nesŭsjons >
*nesъsjen >
*nesъš’ę

несъшc

II мужской,
средний

*dvig-ŭs-jŏ-d *dvigŭsjōd >
*dvigъsja >
*dvigъš’a

двигъшa

женский *nes-ŭs-jă-ns *dvigŭsjons >
*dvigъsjen >
*dvigъš’ę

двигъшc

III мужской,
средний

*zna-ŭs-jŏ-d *znaøŭsjōd >
*znavъsja >
*znavъš’a

знавъшa

женский *zna-ŭs-jă-ns *znaøŭsjons >
*znavъsjen >
*znavъš’ę

знавъшc

IV мужской,
средний

*xvali-ŭs-jŏ-d *xvaljŭsjōd >
*xvaljъsja >
*xvalьš’a

хвальшa

женский *xvali -ŭs-jă-ns *xvaljŭsjons >
*xvaljъsjen >
*xvalьš’ę

хвальшc

V мужской,
средний

*by-ŭs-jŏ-d *byøŭsjōd >
*byvъsja >
*byvъš’a

бывъшa

женский *by-ŭs-jă-ns *byøŭsjons >
*byvъsjen >
*byvъš’ę

бывъшc
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Таблица 14
Причастия действительного залога прошедшего времени

Инфинитив
Именительный падеж, единственное число

Мужской род, средний род Женский род
I класс

вести ведъ ведъши

моrи могъ могъши

пеrи пекъ пекъши

реrи рекъ рекъши

зъвати зъвавъ зъвавъши

бьрати бьравъ бьравъши

приcти приимъ приимъши

въз\ти възьмъ възьмъши

нач\ти начьнъ начьнъши 
мрёти меръ меръши

жнёти женъ женъши

ити шьдъ шьдъши
II класс

двигнэти двигъ двигъши

оусънэти оусъпъ оусъпъши

минэти минэвъ минэвъши

доунэти доунэвъ доунэвъши

пити пивъ пивъши
III класс

разоумёти разоумевъ разоумевъши

глаголати глаголавъ глаголавъши
IV класс

ходити хождь хождьши

сътворити сътворь сътворьши

просити прошь прошьши

благословити благословль благословльши

поустити поуrь поуrьши

носити ношь/носивъ ношьши/носивъши

ловити ловль/ловивъ ловльши/ловивъши

свётити свёrь/свётивъ свёrьши/свётивъши
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Инфинитив
Именительный падеж, единственное число

Мужской род, средний род Женский род

троудитис\ троуждьс\/троудивъс\ троуждьшис\/троудивъшис\
видёти видёвъ видёвъши

слышати слышавъ слышавъши
V класс

быти бывъ бывъши

дати давъ давъши

aсти aдъ aдъши

вёдёти Вёдёвъ вёдёвъши

Склонение причастий  
действительного залога прошедшего времени

Краткие причастия склонялись, как имена существительные.
Причастия мужского и среднего рода склонялись, как существитель-

ные мужского и среднего рода склонения на *jŏ.
Причастия женского рода – как существительные женского рода скло-

нения на *jā.
Таблица 15

Склонение причастий действительного залога  
прошедшего времени мужского и среднего рода
Падеж I класс III класс IV класс

Единственное число
И. несъ знавъ хваль
Р. несъшa знавъшa хвальшa
Д. несъшю знавъшю хвальшю
В., м. р. несъшь знавъшь хвальшь
В., с. р. несъшd знавъшd хвальшd
Т. несъшdмь знавъшdмь хвальшdмь
М. несъши знавъши хвальши

Множественное число
И., м. р. несъше знавъше хвальше
И., с. р. несъшa знавъшa хвальшa
Р. несъшь знавъшь хвальшь

Окончание табл. 14
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Падеж I класс III класс IV класс
Множественное число

Д. несъшdмъ знавъшdмъ хвальшdмъ
В., м. р. несъшc знавъшc хвальшc
В., с. р. несъшa знавъшa хвальшa
Т. несъши знавъши хвальши
М. несъшихъ знавъшихъ хвальшихъ

Двойственное число
И., В., м. р. несъшa знавъшa хвальшa
И., В., с. р. несъши знавъши хвальши
Р., М. несъшю знавъшю хвальшю
Д., Т. несъшdма знавъшdма хвальшdма

При склонении причастий в косвенных падежах к суффиксу причастия 
присоединялись:

○ суффикс показателя типа склонения;
○ падежные флексии.
Родительный падеж, единственное число.
○ Глагол I класса: (вед-ти >) вес-ти.
Мужской и средний род:

*ved-ŭs-jŏ-d > *vedŭsjōd > *vedъsja > *vedъš’a; ст.-сл. ведъшa.
Женский род:

*ved-ŭs-jo-ns > *vedъsjens > *vedъsjen > *vedъš’ę; ст.-сл. ведъшc.
○ Глагол I класса: бьра-ти.
Мужской и средний род:

*bьra-ŭs-jŏ-d > *bьraūsjōd > *bьraøŭsja > *bьravъsja > *bьravъš’a; 
 ст.-сл. бьравъшa.

Женский род:
*bьra-ŭs-jo-ns > *bьraūsjens > *bьraøŭsjen > *bьravъš’ę; 

ст.-сл. бьравъшc.
Таблица 16

Склонение причастий действительного залога  
прошедшего времени женского рода

Падеж I класс III класс IV класс
Единственное число

И. несъши знавъши хвальши
Р. несъшc знавъшc хвальшc

Окончание табл. 15
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Падеж I класс III класс IV класс
Единственное число

Д., М. несъши знавъши хвальши
В. несъшk знавъшk хвальшk
Т. несъшdk знавъшdk хвальшdk

Множественное число
И., В. несъшc знавъшc хвальшc
Р. несъшь знавъшь хвальшь
Д. несъшaмъ знавъшaмъ хвальшaмъ
Т. несъшaми знавъшaми хвальшaми
М. несъшaхъ знавъшaхъ хвальшaхъ

Двойственное число
И., В. несъши знавъши хвальши
Р., М. несъшю знавъшю хвальшю
Д., Т. несъшaма знавъшaма хвальшaма

Образование несклоняемых причастий  
действительного залога прошедшего времени

При образованиии несклоняемых причастий действительного зало-
га прошедшего времени к первичной основе инфинитива присоединяется 
суффикс -л-.

Если основа инфинитива оканчивается на согласный звук, то сочета-
ние конечного согласного основы инфинитива и суффикса -л- преобразует-
ся в соответствии с фонетическими законами.

Таблица 17
Образование несклоняемых причастий  

действительного залога прошедшего времени
Инфинитив Причастие

I класс
бьрати бьралъ
вз\ти вз\лъ

ved-ti вести ved-l-ъ велъ
pad-ti пасти pad-l-ъ палъ
met-ti мести met-l-ъ мелъ
pek-ti пеrи pek-l-ъ пеклъ

Окончание табл. 16
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Инфинитив Причастие
I класс

(u)mьr-ti (оу)мрёти (u)mьr-l-ъ (оу)мрьлъ
id-ti ити šьd-l-ъ шьлъ

II класс
минэти минэлъ
оумлъкнэти оумлъклъ

vedno-ti в\нэти ved-l-ъ в\лъ
prilьpno-ti прильнэти prilьp-l-ъ прильплъ
utopno-ti оутонэти utop-l-ъ оутоплъ

III класс
слабёти слабёлъ

IV класс
хвалити хвалилъ
видёти видёлъ
слышати слышалъ

Старославянское несклоняемое причастие палъ от глагола I класса 
пасти (*padti > *pasti) образуется следующим образом:

а) восстанавливается исходная основа инфинитива (*pad-ti): пад-ти;
б) затем к основе инфинитива -пад- присоединяется суффикс -л- и со-

ответствующая флексия:
○ у причастий мужского рода: -ъ;
○ у причастий женского рода: -а;
○ у причастий среднего рода: -о;
в) в появившемся сочетании дл происходит упрощение группы соглас-

ных, т. е. диэреза д (dlъ > *lъ):
*pad-ti: *pad-l-ъ > *pa-dlъ > *pa-lъ; ст.-сл. палъ.

В глаголах II класса суффикс -нэ- сохраняется в основах на гласный звук:
минэ-ти – минэлъ; доунэ-ти – доунэлъ

и исчезает в основах на согласный звук:
съх-нэ-ти – съхлъ; оумлък-нэ-ти – оумлъклъ.

Определить, оканчивается основа инфинитива на гласный или на со-
гласный звук, можно только тогда, когда восстановлена исходная основа ин-
финитива (например: *prilьp-no-ti, utop-no-ti):

прильнэ-ти (< *prilьp-no-ti) – прильплъ;
оутонэ-ти (< *utop-no-ti) – оутоплъ.

Несклоняемые причастия действительного залога прошедшего време-
ни изменялись по числам и по родам.

Окончание табл. 17
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Таблица 18
Изменение по числам и по родам несклоняемых 

причастий действительного залога
 прошедшего времени

Род
Число

мужской средний женский

писал-ъ писал-о писал-а единственное

писал-и писал-а писал-= множественное

писал-а писал-ё писал-ё двойственное

Обратите внимание!
○ Несклоняемые причастия действительного залога прошедшего време-

ни использовались при образовании аналитических глагольных форм:
перфекта: dсмь писалъ;
плюсквамперфекта: бёахъ писалъ, бёхъ писалъ, dсмь былъ
писалъ;
будущего сложного второго времени: бэдэ писалъ;
условного наклонения: быхъ писалъ, бимь писалъ.

Образование причастий 
страдательного залога прошедшего времени

Причастия страдательного залога прошедшего времени образуются 
с помощью суффиксов -*n- или -*t-, которые могут присоединяться к пер-
вичной основе инфинитива с помощью тематического гласного -*е- у гла-
голов I, II, III, IV, V классов.

1. Если основа инфинитива равна корню и оканчивается на гласный 
звук, то к основе инфинитива присоединяется суффикс -*t- (ст.-сл. -т-):

пи-ти – питъ; кры-ти – крытъ; пё-ти – пётъ; ж\-ти – ж\тъ.
2. Если основа инфинитива оканчивается на гласные суффиксы ё, а, то 

к основе инфинитива присоединяется суффикс -*n- (ст.-сл. -н-):
чита-ти – читанъ; видё-ти – видёнъ;

позна-ти – познанъ; оузрё-ти – оузрёнъ.
3. Перед суффиксом -*n- появляется тематический гласный -*е-: прасл. 

-*(е)n- (ст.-сл. -ен-).
Основа инфинитива равна корню и оканчивается на согласный звук.
Причастие образуется от первичной основы инфинитива:

реrи (< рек-ти) – реченъ;
оукрасти (< оукрад-ти) – оукраденъ;

възмоrи (< възмог-ти) – възможенъ.
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Основа инфинитива оканчивается на -ы-, который чередуется с -ъв:
оумы-ти – оумъвенъ (возможно: оумытъ);

съкры-ти – съкръвенъ (возможно: съкрытъ).
Основа инфинитива оканчивается на -и-, при этом *i > *j, который за-

кономерно взаимодействует с предшествующим согласным звуком:
оумоли-ти – оумоленъ; роди-ти – рожденъ;
похвалити – похваленъ; люби-ти – любленъ.

4. Причастие может образоваться двумя способами: от основы инфи-
нитива на гласный звук и от основы настоящего времени, если существу-
ет чередование звуков в этих основах (глаголы I и III классов).

Таблица 19
Причастия страдательного залога прошедшего времени, 

 образованные от разных основ (вариантные формы)
Основа Причастия, образованные от основы

инфинитива настоящего времени инфинитива настоящего времени

закла-ти заколе-ши (I класс) закла-н-ъ заколе-н-ъ
надэ-ти надъме-ши (I класс) надэ-т-ъ надъме-н-ъ
оуби-ти оубиd-ши (III класс) оуби-т-ъ оубиd-н-ъ
испи-ти испиd-ши (III класс) испи-т-ъ испиd-н-ъ

[см.: Горшков, 1963. С. 168–170].

○ Глаголы I класса: (пек-ти >) пеr-ти; (плет-ти >) плес-ти.
Основа инфинитива плет-; пек-:

*plet-e-n-ъ > *pletenъ; ст.-сл. плетенъ.
*pek-e-n-ъ > *pe-ke-nъ >*peč’enъ; ст.-сл. печенъ.

○ Глаголы II класса: оусёкнэ-ти; истръгнэ-ти; отъринэ-ти; въдъхнэ-ти.
Основа инфинитива оусёкнэ-; истръгнэ-; отъринэ-; въдъхнэ-.
1. Если суффикс -нэ- стоит после согласного, то при образовании при-

частия он чаще утрачивается:
*usěk-e-n-ъ >*usěč’enъ; ст.-сл. оусёченъ;

*istrъg-e-n-ъ > *istrъž’enъ; ст.-сл. истръженъ.
2. В суффиксе -нэ- может исчезнуть только гласный -э-, но присоеди-

няется -ов-(е)нъ, где е – тематический гласный, а -н- – суффикс причастия.
Наблюдается чередование -нэ- // -нов-:

отъри-нэ-ти – отъри-нов-енъ.
въдъх-нэ-ти – въдъх-нов-енъ.

○ Глаголы III класса: придёла-ти «прибавить, принести»; съкрыти.
Основа инфинитива придёла-:

*priděla-n-ъ > *pridělanъ; ст.-сл. придёланъ.
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Основа инфинитива съкры-.
Если основа инфинитива глаголов III класса оканчивается на -ы-, то 

существуют вариантные формы причастий страдательного залога прошед-
шего времени с суффиксами -т- или -н-.

1. Перед суффиксом -т- гласный звук -ы- сохраняется:
*sъkry-t-ъ > *sъkrytъ; ст.-сл. съкрытъ.

2. Перед суффиксом -н- гласный звук -ы- преобразуется:
*sъkrū-e-n-ъ >*sъkrŭø-e-n-ъ > *sъkrъ-ve-nъ; ст.-сл. съкръвенъ.
Перед согласным *ū > *y;
перед согласным *ū > *ŭø; затем: *ŭø > *ъv.
○ Глаголы IV класса: родити, любити, просити, освётити.
В глаголах IV класса -*i- основы превращается в -*j-, который взаимо-

действует с предшествующим согласным, в результате происходит фонети-
чески закономерное преобразование групп согласных:
(роди-ти): *rodi-e-n-ъ > *rodjenъ > *rož’d’enъ; ст.-сл. рожденъ;
(люби-ти): *l’ubi-e-n-ъ > *l’ubjenъ > *l’ubl’enъ; ст.-сл. любленъ;
(проси-ти): *prosi-e-n-ъ > *prosjenъ > *proš’enъ; ст.-сл. прошенъ;
(освёти-ти): *osvěti-e-n-ъ > *osvětjenъ > *osvěš’t’enъ; ст.-сл.освёrенъ.

○ Глаголы V класса: дати, (aдти >) aсти, вёдёти.
Основы инфинитива да-; aд- (исходная основа инфинитива); вёдё-:

(дати): *da-n-ъ > *da-n-ъ; ст.-сл. данъ;
(aсти): *jad-e-n-ъ > *jadenъ; ст.-сл. aденъ;
(вёдёти): *vědě-n-ъ > *věděnъ; ст.-сл. вёдёнъ.

Таблица 20
Причастия страдательного залога прошедшего времени

Суффикс Инфинитив Причастие
-т- Первичная основа оканчивается согласным звуком

*otverz-ti отврёсти отврьстъ
*uvęz-ti оув\сти оув\стъ

Основа оканчивается гласным корня 
и пити питъ
ы крыти крытъ
ё пёти пётъ
\ нач\ти нач\тъ
э надэти надэтъ
оу обоути обоутъ

Основа оканчивается гласным корня -ы-
забыти забытъ
съкрыти съкрытъ
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Суффикс Инфинитив Причастие
-(е) н-
(тема)

Основа оканчивается гласным корня -ы-:
-ы- // -ъв-

забыти забъвенъ

съкрыти съкръвенъ

Основа оканчивается гласным суффиксом -и-
молити моленъ

просити прошенъ

родити рожденъ

освётити освёrенъ

любити любленъ

-(е) н-
(тема)

Основа оканчивается суффиксом -нэ-
въскрьснэти въскрьсенъ

двигнэти движенъ

оусёкнэти оусеченъ

-нэ- // -нов-

дръзнэти дръзновенъ

въдъхнэти въдъхновенъ

Основа оканчивается на -ра- (< ŏr), -ла- (< ŏl)
брати боренъ

заклати заколенъ

Основа оканчивается согласным
*nes-ti нести несенъ

*plet-ti плести плетенъ

*krad-ti красти краденъ

*greb-ti грети гребенъ

*rek-ti реrи реченъ

*vъzmog-ti възмоrи възможенъ

-н- Основа оканчивается гласным суффиксом
ё видёти видёнъ

а дёлати дёланъ

а корня познати познанъ

Окончание табл. 20
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Склонение причастий  
страдательного залога прошедшего времени

Таблица 21
Склонение причастий  

страдательного залога прошедшего времени

Падеж
Род

Мужской Средний Женский
Единственное число

И. забытъ забыто забыта
Р. забыта забыты
Д. забытоу забытё
В. забытъ забыто забытэ
Т. забытомь забытоk
М. забытё

Множественное число
И. забыти забыта забыты
Р. забытъ
Д. забытомъ забытамъ
В. забыты забыта забыты
Т. забыты забытами
М. забытёхъ забытахъ

Двойственное число
И.-В. забыта забытё
Р.-М. забытоу
Д.-Т. забытома забытама

Краткие причастия склонялись, как имена существительные.
Причастия мужского и среднего рода склонялись, как существитель-

ные мужского и среднего рода склонения на *ŏ.
Причастия женского рода – как существительные женского рода скло-

нения на *ā.

Образование причастий  
действительного залога будущего времени

Формы будущего времени имели только причастия действительного за-
лога. Причастия будущего времени могли образоваться только от глагола быти.
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Причастие мужского и среднего рода именительного падежа един-
ственного числа быш\:

*bys-i-nt > *by-xin > *byšę.
Причастие женского рода именительного падежа единственного чис-

ла быш\rи:
*bys-i-nt-ji > *by-xin-tji > *byšęš’t’i.

Инфинитив и супин как застывшие формы имени

Именной формой глагола в старославянском языке является причастие.
Инфинитив и супин по своему происхождению являются застывши-

ми формами имени.
Инфинитив – застывшая форма дательного падежа единственного 

числа склонения имени на *ĭ.
Супин – застывшая форма винительного падежа единственного чис-

ла склонения имени на *ŭ.

Инфинитив
Инфинитив (неопределенная форма глагола) является отглагольным 

именем.
Предполагают, что инфинитив – это застывшая форма дательного па-

дежа единственного числа отглагольного имени с тематическим гласным 
*ĭ (ср.: кости, гости).

Грамматическим показателем инфинитива является суффикс ти:
нес-ти, зна-ти, бы-ти.

Суффикс старославянского инфинитива ти (прасл. *tĭ) образовался с по-
мощью суффикса *t и тематического гласного *ĭ.

Инфинитив – это именная форма глагола, которая утратила слово-
изменение, но сохранила синтаксические функции имени.

1. Основная функция инфинитива – быть косвенным дополнением при 
глаголе, например:

не подобааше лi и тебё помиловати клеврёта твоdго
Чаще всего инфинитив употребляется при модальных глаголах:

моrи, нач\ти, хотёти, имёти.
Н а п р и м е р: женэ поcсъ и сего ради не могэ прити;

и нач\с\ вкоупь отрицати с\ вси.
С глаголом быти инфинитив использовался обычно для выражения не-

обходимости, возможности.
2. Инфинитив в старославянском языке мог быть дополнением при при-

лагательном:
ни себё достоина сътворихъ прити.
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3. Инфинитив мог быть определением при существительном:
имамь нэждэ изити и видёти d.

4. Инфинитив может выполнять функцию подлежащего:
не оумъвенами рэками ёсти не скврънитъ чьловёка.

Грамматические формы, которые образуются с помощью инфинитива: 
будущее сложное I время: к вспомогательному глаголу (хотёти, имёти, 
нач\ти) в личной форме присоединяется инфинитив основного глагола.
Например: хоrэ пьсати; имамь ходити; начьнэ доумати.

Супин
Супин (достигательное наклонение) – это неизменяемая форма глагола, 

которая обозначает действие, являющееся целью другого действия:
идэ рыбъ ловитъ;

сэпрэгъ воловъныихъ купихъ п\ть и гр\дэ искоуситъ ихъ.
Супин – это застывшая форма винительного падежа единственного 

числа отглагольного имени с тематическим гласным *ŭ (ср.: сынъ, домъ).
Грамматическим показателем супина является суффикс тъ:

*tŭn > *tŭ > tъ ст.-сл. тъ.
Основы инфинитива и супина совпадают.
Инфинитив
нес-ти,
зна-ти,

Супин
нес-тъ,
зна-тъ.

Формы супина могут формироваться под влиянием вторичных 
форм инфинитива:

Инфинитив
пекти > пеrи
ректи > реrи
жегти > жеrи
могти > моrи

Супин
пеrь
реrь
жеrь
моrь

(но не пектъ),
(но не ректъ),
(но не жегтъ),
(но не могтъ).

Поскольку буква r обозначает исконно мягкий звук [š’t’], то после нее 
пишется не ъ, а ь: пеrь, реrь, жеrь, моrь.

На русский язык супин переводится инфинитивом.
Но уже в некоторых старославянских рукописях иногда вместо супина 

употребляется инфинитив (Супральская рукопись, Зографский и Мариин-
ский кодексы) [см.: Селищев, 1952, ч. 2. С. 198]:
посълана  быста  мэчитъ  рекомы\  рабы,  съвgzати  же  вьсg 
приобьштаваkштg\.

Супин управляет родительным падежом имени (или местоимения):
мэчитъ рабы; рыбъ ловитъ; искоуситъ ихъ.



54

Инфинитив управляет винительным падежом имени:
съвgzати вьсg приобьштаваkштg\.

В старославянских памятниках иногда вместо супина используется 
конъюнктив.

Конъюнктив – глагольная форма, которая так же, как и супин, обозначает 
действие, которое является целью другого действия и представляет собой «со-
четание союза да с личной формою глагола» [см.: Селищев, 1952, ч. 2. С. 200]:

се иzиде сёcи да сёетъ.

Повелительное наклонение глагола

Синтетические формы  
повелительного наклонения глагола

О том, что «славянское повелительное наклонение продолжает индо-
европейский оптатив (желательное наклонение)», в своей книге «Общесла-
вянский язык» пишет Антуан Мейе [Мейе, 1951, с. 264]. Через семантику 
допустительного наклонения (пермиссив), которое встречается в литовском 
языке и служит «для выражения того, что что-то кому-то позволяют сде-
лать… оптатив и получил постепенно значение повелительного наклоне-
ния, какое он имеет в славянских языках…» [Мейе, 1951, с. 264].

Старославянские глаголы повелительного наклонения имеют только 
формы 2-го и 3-го лица единственного числа; 1-го и 2-го лица множествен-
ного и двойственного числа.

Эти формы образуются от исходной основы настоящего времени, к ко-
торой присоединяются суффиксы повелительного наклонения:

○ у глаголов I, II, III, IV классов (тематических) – суффиксы -ё-, -и-;
○ у глаголов V класса (нетематических) – суффиксы -jь-, -и-.
Суффиксы повелительного наклонения -ё-, -и- произошли из дифтон-

га *оð:
*оð > ё;

*оð > и (при нисходящей интонации).

Тематические глаголы. 
Происхождение форм повелительного наклонения

Тематическими являются глаголы I–IV классов.
○ В единственном числе все тематические глаголы (за исключением 

глагола IV класса видёти) имеют суффикс -и-.
○ Во множественном и двойственном числах:

глаголы I и II классов имеют суффикс -ё-,
глаголы III и IV классов имеют суффикс -и-.
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Таблица 22
Формы повелительного наклонения тематических глаголов I–IV классов: 

нести, (рек-ти>) реrи, брати, двигнэти, знати, хвалити

Класс 
глагола

Число
Единственное Множественное Двойственное
2-е, 3-е лицо 1-е лицо 2-е лицо 1-е лицо 2-е лицо

I неси
рьци
бери

несёмъ
рьцёмъ
берёмъ

несёте
рьцёте
берёте

несёвё
рьцёвё
берёвё

несёта
рьцёта
берёта

II двигни двигнёмъ двигнёте двигнёвё двигнёта
III знаи знаимъ знаите знаивё знаита
IV хвали хвалимъ хвалите хваливё хвалита

○ Глагол I класса брати; основа настоящего времени: бер-е-ши, бер-этъ.
Форма 2-го и 3-го лица единственного числа:
*ber-оð > *be-rоð > *beri; ст.-сл. бери «бери; пусть он берёт».
Если основа глагола заканчивается на *g, *k, *x, то происходит редук-

ция гласного корня и II палатализация заднеязычного согласного.
○ Глагол I класса реrи; основа настоящего времени: реч-е-ши, рек-этъ.
Форма 2-го и 3-го лица единственного числа:
*rek-оð > *rь-kоð > *rьki > *rьc’i; ст.-сл. рьци «говори; пусть он говорит».
*ĕ//*ĭ; *ĕ > e; *ĭ > ь; следовательно, *е//*ь.
○ Глагол II класса двигнэти; основа настоящего времени: двигн-е-ши; 

двигн-этъ.
Форма 2-го и 3-го лица единственного числа:
*dvign-оð > *dvi-gnоð > *dvigni; ст.-сл. двигни «двинь; пусть он двинет».
○ Глагол III класса знати; основа настоящего времени: знаj-е-ши 

(знаdши); знаj-этъ (знаkтъ).
Форма 2-го и 3-го лица единственного числа:
*znaj-оð > *zna-jоð > *zna-jеð > *znai; ст.-сл. знаи «знай; пусть он знает».
○ Глагол IV класса просити; основа настоящего времени: прос-и-ши; 

прос-\тъ.
Форма 2-го и 3-го лица единственного числа:
*prosi-i > *prosii > *prosi; ст.-сл. проси «проси; пусть он просит».

Нетематические глаголы.  
Образование форм повелительного наклонения

Нематическими являются глаголы V класса: дати, aсти, вёдёти, 
имёти, быти.

Нетематические глаголы формируются следующим образом.
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○ В единственном числе:
глаголы дати, aсти, вёдёти имеют суффикс -*jь-.

○ Во множественном и двойственном числах:
глаголы дати, aсти, вёдёти имеют суффикс -и-.

При образовании форм 2-го и 3-го лица единственного числа с помо-
щью суффикса -*jь- конечный согласный исходной основы закономерно 
преобразуется в сочетании с *j, а редуцированный гласный ь сохраняется:

*dad-jь > *da-djь >*da-ž’d’ь; ст.-сл. даждь «дай; пусть он даст».
Таблица 23

Формы повелительного наклонения нетематических глаголов: 
 (дад-ти >) дати, (aд-ти >) aсти, вёдёти

Единственное число Множественное число Двойственное число
2-е, 3-е лицо 1-е лицо 2-е лицо 1-е лицо 2-е лицо

*dad-jь > даждь
*jad-jь > aждь
*věd-jь > вёждь

дад-и-мъ
aд-и-мъ
вёд-и-мъ

дадите
aдите
вёдите

дадивё
aдивё
вёдивё

дадита
aдита
вёдита

Таблица 24
Формы повелительного наклонения тематического глагола 

 видёти (основа настоящего времени: вид-\тъ)
Единственное число Множественное число Двойственное число

2-е, 3-е лицо 1-е лицо 2-е лицо 1-е лицо 2-е лицо
виждь видимъ видите видивё видита

Глагол IV класса видёти (основа настоящего времени: вид-\тъ) обра-
зует формы повелительного наклонения так же, как и нетематические гла-
голы (дати, aсти, вёдёти).

Таблица 25
Формы повелительного наклонения нетематического глагола имёти

Единственное число Множественное число Двойственное число
2-е, 3-е лицо 1-е лицо 2-е лицо 1-е лицо 2-е лицо

имёи имёимъ имёите имёивё имёита

Все формы повелительного наклонения нетематического глагола имёти 
образуются с помощью суффикса -и-.

Таблица 26
Формы повелительного наклонения нетематического глагола быти

Единственное число Множественное число Двойственное число
2-е, 3-е лицо 1-е лицо 2-е лицо 1-е лицо 2-е лицо

бэди бэдёмъ бэдёте бэдёвё бэдёта
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При образовании форм повелительного наклонения глагола быти к ос-
нове будущего времени бэд- (бэд-этъ) в формах единственного числа при-
соединяется суффикс -и-, в формах множественного и двойственного чис-
ла – суффикс -ё-.

Происхождение суффиксов  
повелительного наклонения глагола

Выше было сказано, что cуффиксы повелительного наклонения -ё-, -и- 
произошли в результате монофтонгизации дифтонга *оð (повторим, что *оð > *i 
при нисходящей интонации). Объясним происхождение самого дифтонга *оð.

Исходным суффиксом императива глаголов всех классов был суффикс -*ī-.
Лишь в формах единственного числа нетематических глаголов дати, 

aсти, вёдёти (V класс) и тематического глагола видёти (IV класс) исход-
ным суффиксом императива был суффикс -*jĭ-. Возможно, *ī выступало на 
стадии открытого дифтонга *ðĭ, который распадался на *j и *ь:

-*ðĭ- > -*jĭ- > -*jь- (например: даждь, виждь).
В глаголах I и II класса, а также в глаголе V класса быти появляется те-

матический гласный -*o-, который стоит перед суффиксом императива -*i-. 
При этом *i переходит в *ð неслоговое: -*o-i- > -*oð- и в результате образу-
ется дифтонг -*оð-, который закономерно монофтонгизируется.

В единственном числе дифтонг *оð имеет нисходящую интонацию, поэто-
му преобразуется в суффикс императива -и- (например: неси, двигни; бэди):

*оð > i; ст.-сл. и.
Во множественном и двойственном числах дифтонг *оð имеет восхо-

дящую интонацию, поэтому преобразуется в суффикс императива -ё- (на-
пример: несёмъ, двигнёвё; бэдёта):

*оð > *ě; ст.-сл. ё.
В глаголах III класса перед дифтонгом *оð стоит конечный сонант осно-

вы настоящего времени-*j-. Под влиянием -*j- основы тематический глас-
ный -*o-, входящий в состав дифтонга, преобразуется в -*e-:

*joð > *jeð > *ji > *i.
Во всех формах повелительного наклонения глаголов III класса присут-

ствует суффикс -и- (например: знаи, знаите, знаита).
В глаголах IV класса основа настоящего времени заканчивается гласным 

-*i-. Суффикс повелительного наклонения -*i- присоединяется к конечному 
гласному основы -*i-, а затем происходит стяжение гласных:

-*i- (основы) + -*i- (суффикс повелительного наклонения) > *ii > *i.
Суффикс -и-, который присутствует во всех формах повелительного на-

клонения глаголов IV класса, – это результат преодоления зияния, т. е. ре-
зультат стяжения конечного гласного основы и собственно суффикса пове-
лительного налонения (например: проси, просите, просита).
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Формы повелительного наклонения глаголов 
 с суффиксами: -и-, -ё-, -jь-

Суффикс -и- образует:
○ формы единственного числа тематических глаголов всех классов (I–IV)  

и нетематического глагола быти (V класс);
○ формы множественного и двойственного чисел тематических глаголов 

III–IV классов и нетематических глаголов: дати, aсти, вёдёти (V класс);
○ формы единственного, множественного, двойственного чисел темати-

ческих глаголов III–IV классов и нетематического глагола имёти (V класс).
Суффикс -ё- образует только формы множественного и двойствен-

ного чисел тематических глаголов I–II классов и нетематического глагола 
быти (V класс).

Суффикс -jь – образует формы единственного числа нетематических 
глаголов: дати, aсти, вёдёти (V класс) и тематического глагола видёти 
(IV класс).

Таблица 27
Суффиксы повелительного наклонения глагола  

и их соотнесенность с классом глагола
Суффиксы повелительного наклонения

Тематические глаголы: I–IV классы. Нетематические глаголы: V класс 
Единственное число Множественное, двойственное число

V дати, aсти, 
вёдёти

+ IV видёти

I, II, III, IV
+ V быти,
Bимёти

III, IV
+ V дати, aсти,
вёдёти, имёти

I, II
+ V быти

-jь- -и- -и- -ё-

Аналитические формы 
 повелительного наклонения глагола

Синтетические формы повелительного наклонения:
2-го, 3-го лица единственного числа;
1-го, 2-го лица множественного и двойственного числа.
Аналитические формы повелительного наклонения:
1-го лица единственного числа;
3-го лица множественного и двойственного числа.
Аналитические формы образуются следующим образом: частица да со-

четается с глаголом в форме настоящего времени:
да + форма 1-го лица единственного числа:

да виждэ, да вёмь, да бэдэ;
да + форма 3-го лица множественного числа:

да вид\тъ, да вёд\тъ, да бэдэтъ.
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Формирование грамматической категории вида 
в праславянском и старославянском языках

Категория вида – это своеобразная грамматическая категория, которая 
отличает праславянский язык (как и славянские языки в целом) от других 
индоевропейских языков.

Корреляция глаголов совершенного и несовершенного вида начала фор-
мироваться еще в праславянском языке. Остается открытым вопрос о том, 
сформировалась ли окончательно грамматическая категория вида в ста-
рославянском языке.

На формирование категории вида воздействовало несколько факторов:
○ способ действия (собственно способ действия; наличие/отсутствие 

предела);
○ семантика глагольных основ;
○ аффиксация;
○ соотнесенность старославянских времен.
I. Cпособ действия
1. По способу действия, которое обозначали глаголы праславянского 

языка и старославянского языка, различались следующие признаки:
а) однократность – многократность (итеративность):
скакнэти – скакати;
плюнэти – пльвати;
плюнеши – плюdши;
двигнэти – двигати;

проз\бнэти – проз\бати;
скакнеши – скачеши;
двигнеши – двигаdши;
проз\бнеши – проз\баdши;

б) направленность – ненаправленность:
(ср. русск.: идти – ходить; нести – носить);
направленность: отъплывати, приходити, оулет¸ти.
2. Наличие/отсутствие предела:
а) наличие начального предела: запёти;
б) наличие конечного предела (завершенность): договорити.
Разные способы действия отличаются наличием или отсутствием преде-

ла, то есть моментом, который является началом или завершением действия.
Значение предельности стало семантическим стержнем категории 

вида.
Есть предел – совершенный вид. Нет предела – несовершенный вид.
Например, форма настоящего времени в значении будущего времени 

сравнительно точно передавала семантику предельности (напомним, что 
в старославянском языке только глагол быти имел грамматические формы 
будущего простого времени): въставъ идэ к отцоу моdму и рекэ dмоу 
(Встав, пойду к отцу моему и скажу ему).
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Категории времени и вида взаимодействовали. Это взаимодействие про-
являлось в том, что глаголы совершенного вида в форме настоящего времени 
имели значение будущего времени. С другой стороны, подавляющее боль-
шинство глаголов в форме имперфекта было глаголами несовершенного вида.

II. Семантика глагольных основ
Семантика глагольных основ также могла различать совершенный и не-

совершенный вид:
сёсти, реrи – блюсти, ёхати.

III. Аффиксация
Суффиксация и префиксация могли создавать видовые пары.
1. Совершенный вид создавался с помощью префиксов:
вести – въвести; читати – прочитати;
пити – испити; бесёдовати – побесёдовати.
Но префиксы изменяли не только грамматическую, но и лексическую 

семантику.
2. Чтобы образовать совершенный вид без изменения лексической се-

мантики, использовались суффиксы вторичной имперфективации:
(-iva-; -yva-): читал – прочитал – прочитывал.

3. Несовершенный вид мог образовываться суффиксальным способом 
с чередованиями в корне:

съхранити – съхранaти; въложити – вълагати;
родити – раждати; побёдити – побёждати.
IV. Соотнесенность старославянских времен
На становление праславянского вида влияло развитие коррелятивных 

пар аориста и имперфекта. При этом значительна роль имперфекта. Заме-
тим, что праславянский (и старославянский) имперфект с его звукосимво-
лизмом – уникальное явление в истории языков. Звукосимволизм заключа-
ется в том, что зияние (рядом стоящие гласные), противоречащее тенденции 
к восходящей звучности слога, фонетически отражает продолжительность 
действия, поэтому формы старославянского имперфекта – это знак-икона, 
а точнее – икона-диаграмма.

Попытка точно противопоставить семантику аориста и имперфекта при-
вела к развитию имперфективного значения.

Сигматический аорист
несохъ
желахъ
молихъ

Имперфект
несёахъ
желаахъ
молaахъ

Если имперфект соотносился с продолжительностью действия и, следо-
вательно, с несовершенным видом, то аорист наоборот – с непродолжитель-
ностью действия, а значит, с совершенным видом (несёахъ – несохъ). Но, 
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как только появляются префиксальные формы аориста и имперфекта, оп-
позиция изменяется, а именно: формируется оппозиция беспрефиксальной 
и префиксальной форм времени, что отражено в приведенной ниже табл. 28 
(несохъ – принесохъ; несёахъ – принесhахъ). Префиксальные формы ао-
риста и имперфекта соотносятся с совершенным видом, а беспрефиксаль-
ные – с несовершенным видом.

Таблица 28
Соотнесенность старославянских времен: 

 аориста и имперфекта
Несовершенный вид Совершенный вид

Аорист несохъ принесохъ
Имперфект несёахъ принесёахъ

Архаичность старославянского вида проявлялась в том, что аорист 
и имперфект были связаны с совершенным и несовершенным видом 
вероятностно.

Поэтому некоторые исследователи считают, что в старославянском языке 
граматическая категория вида не была еще окончательно сформирована.

Имя существительное
Древнейшей категорией имени является категория рода. Эта грамма-

тическая категория стала основой формирования типов склонения имени, 
а позже – перераспределения типов склонения имени, так как имена одного 
рода стремились приобрести одинаковую парадигму склонения.

В один тип склонения (изменения по падежам и числам) имена объеди-
нялись на основе семантического и формального факторов.

Семантические факторы  
классификации имени

Делалась попытка классификации имени на семантической основе. Пер-
воначально выделялись два класса: класс живых существ и неживых пред-
метов. В основе этого деления лежит признак активности. Живое – то, что 
активно (движется, растет, размножается). Внутри живого классы выделя-
лись по половому признаку: различались мужской и женский класс (это раз-
личие касалось в первую очередь людей, затем – важных в хозяйстве домаш-
них животных, только потом – диких животных), а также класс детенышей:

*orbъ *orbyni *orbę
*bykъ *korva *telę
*ovenъ *ovьca *agnę
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Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов в работе «Индоевропейский язык 
и индоевропейцы» (ч. 2) приводят древнюю индоевропейскую классифи-
кацию живого:

живой
↓ ↓

одушевленный неодушевленный
↓ ↓

не дикий дикий
↓ ↓

говорящий/разумный неговорящий/неразумный
↓ ↓

земной/смертный небесный/бессмертный
↓ ↓

свободный несвободный
В некоторых языках, например в китайском, выделяется приблизитель-

но 100 классов имени. В славянских языках процесс выработки множества 
частных классов не завершился.

Формальные факторы классификации имени

По формальному признаку семантические классы объединялись в бо-
лее широкие общности. Формальным признаком объединения был темати-
ческий гласный основы индоевропейского имени. Именно тематические 
гласные различали основы имени.

○ Тематические гласные – это очень абстрактные суффиксы имени.
Вероятно, древние индоевропейские классы различались при помощи 

тематических гласных. Именно внутри классов происходила грамматиче-
ская специализация рода.

○ Грамматическая специализация рода означает, что слова одного рода 
стремились выработать одинаковую парадигму склонения.

Но род и основа не совпадали:
– имена одного рода могли иметь разные тематические гласные;
– имена с одним тематическим гласным могли иметь разный род.

Таблица 29
Типы склонения имени

Многочисленные типы склонения имени (95 % лексики)
на гласный суффикс:

1. *ā, *jā;
2. *ŏ, *jŏ;
3. *ĭ
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Малочисленные типы склонения имени (5 % лексики)
на гласный суффикс:

1. *ī;
2. *ŭ;
3. *ū

на согласный суффикс:
1. *(ĕ)nt;
2. *(ĕ)s;
3. *(ĕ)n;
4. *(ĕ)r

В сумме имена многочисленных типов склонения составляют прибли-
зительно 95 % лексем-существительных. Причем 90 % имен приходится на 
самые распространенные I и II типы, а 5 % – на III тип.

Обратите внимание!
По образцу склонения имени склонялись: краткие прилагательные, 
причастия, некоторые числительные.
○ Краткие прилагательные:

*ŏ, *jŏ – мужского и среднего рода;
*ā, *jā – женского рода.

○ Причастия:
действительного залога настоящего и прошедшего времени:
*jŏ – мужского и среднего рода;
*jā – женского рода;
страдательного залога настоящего и прошедшего времени:
*ŏ – мужского и среднего рода;
*ā – женского рода.

○ Числительные:
*jā – тыс\rи, тыс\rа, тысэrи, тысэrа (ж. р.);
*ŏ – съто (ср. р.);
*ĭ – п\ть, шесть, седмь, осмь, дев\ть, дес\ть;
*ĭ (мн. ч.) – триd, трьd (м. р.); три, трии (ср. р.; ж. р.);
*(e)n (мн. ч.) – четыре (м. р.); четыри (ср. р.; ж. р.).

 Многочисленные типы склонения имени
1. Тип склонения имени с тематическими суффиксами *ā, *jā.
К этому типу склонения относились имена женского рода и те имена 

мужского рода, которые называли лиц мужского пола. Именно поэтому 
в данном классе нет грамматической специализации рода.

Таблица 30
Тип склонения имени с тематическими суффиксами *ā, *jā

Суффикс Род Флексия Лексемы
*ā м.

ж.
а влад=ка, слоуга

жена, вода

Окончание табл. 29
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Суффикс Род Флексия Лексемы
*jā м.

ж.
м.
ж.
ж.

a

и (-ии)

и (-ын-и)

юношa
землa
сэдии*
млънии*
раб=ни*

Происхождение начальной формы имени:
*vŏdā > *voda; ст.-сл. вода;
*zĕmjā > *zemja; ст.-сл. землa.

2. Тип склонения имени с тематическими суффиксами *ŏ, *jŏ.
К этому классу относились имена мужского и среднего рода.
В этом классе произошла грамматическая специализация рода, так как 

имена мужского и среднего рода приобрели разные окончания.
Таблица 31

Тип склонения имени с тематическими суффиксами *ŏ, *jŏ
Суффикс Род Флексия Лексемы

*ŏ м.
ср.

ъ
о

градъ, грёхъ
село, вёко

*jŏ м.
ср.

ь
и
d

конь
краи, жрёбии
полd, знамениd

Окончания -ъ, -ь появляются по морфологической аналогии со скло-
нением на *ŭ: *sūnŭ-s > *synъ > сынъ.

Происхождение начальной формы имени:
*plŏdŏ-s > *plodъ; ст.-сл. плодъ;
*kŏnjŏ-s > *konjъ > *konjь; ст.-сл. конь;
*sĕlŏ-n > *selo; ст.-сл. село;
*pŏljŏ-n > *poljo > *polje; ст.-сл. полd.

Имена с основами на *jā и *jŏ могли оканчиваться на -ии:
○ к склонению на *jā относятся все имена женского рода: млънии, 

ладии;
○ к склонению на *jā – только те имена мужского рода, которые обо-

значают лиц мужского пола: балии, сэдии.
3. Тип склонения имени с тематическим суффиксом *ĭ.
В праславянском языке приблизительно две трети имен этого класса – 

имена женского рода и только одна треть – имена мужского рода.
Позже имена мужского рода либо перешли в склонение на *jŏ, либо 

стали именами женского рода, как слово печать. В современном русском 

Окончание табл. 30
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языке в мужском роде осталось только слово путь, но в украинском языке 
слово путя – женского рода.

Таблица 32
Тип склонения имени с тематическим суффиксом *ĭ

Суффикс Род Флексия Лексемы
*ĭ м.

ж.
ь гость

кость

Происхождение начальной формы имени:
*gŏstĭ-s > *gostь; ст.-сл. гость;
*kŏstĭ-s > *kostь; ст.-сл. кость.

Флексия -ь существует у имен мужского рода склонения на *jŏ и у имен 
мужского и женского рода склонения на *ĭ.

Как определить тип склонения имени с флексией -ь?
К склонению на *ĭ относятся все имена женского рода: вьсь «дерев-

ня; поместье, усадьба», жрьдь, сёнь, скръбь, тврьдь, хоть «желание, вле-
чение, возлюбленная, жена».

Некоторые имена мужского рода, в старославянском языке относивши-
еся к склонению на *ĭ, позже стали именами женского рода: пэть, боль, 
грътань.

К склонению на *jŏ относятся те имена мужского рода, в которых есть 
результат взаимодействия конечных согласных основы с *j:

(*vod-jŏ >) вождь, (*dъzg-jŏ >) дъждь, (*vъp- jŏ >) въпль, 
 (*plat-jŏ >) плаrь, (*noz-jŏ >) ножь, 

 (*storg-jŏ >) стражь, (*kl’uk-jŏ >) ключь.
К склонению на *jŏ относятся имена мужского рода, оканчивающи-

еся на -ьць, в которых ц возникло в результате III палатализации, а перво-
начальный тематический гласный *ŏ заменился на ь (ъ > ь) под влиянием 
мягкого согласного и перегласовки гласных:

коньць, старьць, жрьць, пён\зь.
Если слово оканчивалось на сонорный согласный + ь (-рь, -ль, -нь), то 

его принадлежность к склонению на *jŏ или на *ĭ надо просто запомнить 
(потому что сонорные *r, *l, *n под влиянием *j только смягчались).

Малочисленные типы склонения имени

К каждой основе этих классов принадлежит несколько слов или не-
сколько десятков слов. Возможно, в индоевропейском праязыке таких лек-
сем было больше, а в праславянском их количество уменьшилось.
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На 7 типов малочисленных склонений приходится приблизительно 5 % 
лексики. Уже в старославянском языке эти склонения распадаются, они ас-
симилируют с более многочисленными склонениями. Чем меньше грамма-
тическая группа, тем меньше у нее шансов сохраниться, так как граммати-
ка стремится обобщать.

Типы склонения имени  
с тематическими вокальными суффиксами

1. Тип склонения имени с тематическим суффиксом *ī.
К этому типу склонения относились имена женского рода на -=ни 

(раб=ни, кън\гыни, гэсыни) и имена мужского рода на -ии (сэдии).
В этих именах *ī > *i.
Имена этого склонения довольно рано перешли в склонение на *jā.
2. Тип склонения имени с тематическим суффиксом *ŭ.
К этому склонению относилась небольшая группа имен мужского рода 

с окончанием -ъ.
Слова, относящиеся к склонению на *ŭ:

сынъ, домъ, полъ, врьхъ, волъ, медъ;
гласъ, миръ, родъ, р\дъ, садъ, aдъ, даръ, длъгъ, ледъ, чинъ, санъ.

В косвенных падежах имена этого класса имели наращение -ов-:
Д. п., ед. ч.: сынови;
И. п., мн. ч.: сынове;
Р. п., мн. ч.: сыновъ;
Р.-М. п., дв. ч.: сыновоу.

Происхождение начальной формы имени:
*sūnŭ-s > *synъ; ст.-сл. сынъ.

Происхождение наращения -ов-:
*ŭ > *ū > *ŭø > *ŏø > *ov (перед гласным).

Имена этого типа склонения перешли в склонение на *ŏ.
3. Тип склонения имени с тематическим суффиксом *ū.
К этому склонению относились имена женского рода, имеющие флек-

сию -ы в И. п., ед. ч. и называющие:
1) лиц женского пола по признаку родства (или своячениц): свекры 

«свекровь»; по биологическим признакам: неплоды «бесплодная женщина»;
2) плоды и овощи: смокы «смоковница, фиговое дерево»;
3) природные объекты, рельеф местности: локы «лужа»;
4) чувства человека, его физическое состояние: любы «любовь, страсть, 

влечение»; цёлы «исцеление»;
5) культовые институты, предметы культа: црькы, хорэгы «скипетр»;
6) письменные тексты: боукы «запись, грамота»;
7) предметы быта: брады «топор»; жрьны «жернов».
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Во всех формах, кроме И. п., ед. ч., имена этого класса имели нараще-
ние -ъв-:

Единственное число
Р-М. п.: свекръве;
Д. п.: свекръви;
В. п.: свекръвь;
Т. п.: свекръвиk.

Происхождение начальной формы имени:
*svĕkrū-s > *svekry; ст.-сл. свекры.

Происхождение наращения -ъв-:
*ŭø > *ъv (перед гласным);

*ŭø > *ū > *y (перед согласным);
Имена этого типа склонения перешли в склонения на *ā, *ĭ (ср. совре-

менные русские лексемы: смоковница, свекровь, любовь).

Типы склонения имени  
с тематическими консонантными суффиксами

1. Тип склонения имени с тематическим суффиксом *(ĕ)nt.
К этому склонению относилось приблизительно 20 имен среднего рода, 

называющих детенышей, например: отроч\ «ребёнок, дитя», жрёб\ «детё-
ныш (осла, лошади)».

У этого типа склонения имени существуют четкие семантические и фор-
мальные признаки.

В начальной форме суффикс *nt утратился, но во всех косвенных паде-
жах имена этого типа склонения имеют наращение -\т-:

Единственное число
Р.-М. п.: тел\те;
Д. п.: тел\ти;
Т. п.: тел\тьмь.

Происхождение начальной формы имени:
*tĕlöt > * telьn > * telę; ст.-сл. тел\.

Имена этого типа склонения перешли в склонение на *ŏ.
2. Тип склонения имени с тематическим суффиксом *(ĕ)s.
К этому склонению относится приблизительно 20 имен среднего рода, 

например: тёло, небо, чоудо, слово.
В начальной форме суффикс *s утратился, но во всех косвенных фор-

мах появляется наращение -ес-:
Единственное число
Р.-М. п.: словесе;
Д. п.: словеси;
Т. п.: словесьмь.
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В прилагательных также появляется *s: небесьнъ, небесьскъ «небес-
ный»; чоудесьнъ «чудесный, удивительный»; словесьнъ «словесный; от-
носящийся к проповедям; обладающий разумом, разумный».

Происхождение начальной формы имени:
*slŏvŏs > *slovo; ст.-сл. слово.

3. Тип склонения имени с тематическим суффиксом *(ĕ)n.
К этому склонению относится приблизительно 30 имен мужского рода 

(камы, пламы, строумы, cчьмы, рёмы) и среднего рода (врём\, плам\, 
стрём\), не обладающих общей семантикой.

В начальной форме суффикс *n утрачивается, но во всех косвенных 
формах появляется наращение -ен-:

Единственное число
Р.-М. п.: врёмене;
Д. п.: врёмени;
Т. п.: врёменьмь.

Р.-М. п.: камене;
Д. п.: камени;
В. п.: камень;
Т. п.: каменьмь.

Происхождение начальной формы имени:
*kāmōn > *kamūn >*kamū; ст.-сл. камы;

*īmĕn > *imę; ст.-сл. им\.
4. Тип склонения имени с тематическим суффиксом *(ĕ)r.
К этому склонению относились 3 слова женского рода (мати, дъrи, 

четыри).
В начальной форме суффикс *r утратился, а во всех косвенных формах 

появляется наращение -ер-:
Единственное число
Р. п.: матере;
Д.-М. п.: матери (в М.п. ед.ч. возможна и флексия: -е);
В. п.: матерь;
Т. п.: материk (-ьk).

Происхождение начальной формы имени:
*mātēr > *matīr > *mati; ст.-сл. мати.

Гетероклитики
Таблица 33

Гетероклитики и слово дьнь
Единственное число Двойственное число Множественное число

Тип склонения

Гетероклитики среднего рода
око, оухо *ŏ *ĭ *(ĕ)s
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Единственное число Двойственное число Множественное число
Тип склонения

Гетероклитики мужского рода

с суффиксом -инъ
(-аринъ, -aринъ;
-анинъ, -aнинъ)

*ŏ *ŏ *(ĕ)n

с суффиксами
-тель, -арь

*jŏ *jŏ *(ĕ)n

Отсутствие суффиксов
согласных и гласных основ

дьнь *(ĕ)n *(ĕ)n *(ĕ)n

Гетероклитики среднего рода око, оухо почти не встречаются в текстах 
в формах множественного числа.

Гетероклитики мужского рода оканчиваются на:
-инъ: словёнинъ, властелинъ, господинъ, людинъ;
-аринъ/-aринъ: болaринъ;
-анинъ/-aнинъ: гражданинъ, римлaнинъ, галилёaнинъ, самарaнинъ;
-тель: ж\тель, мэчитель, съвёдётель, оучитель;
-арь: мытарь, вратарь, рыбарь, пахарь, грънчарь, ключарь.

Перераспределение типов склонения имени 
в соответствии с грамматической категорией рода

Таблица 34
Перераспределение типов склонения имени

Тип склонения
№ Исходный Конечный

Мужской род
1 *ŏ →

*ŭ →
-*inъ (-инъ) (гетероклитики) →

*ŏ

2 *jŏ →
*ĭ →
*(ĕ)n → *ĭ →
*-telь (-*тель) (гетероклитики) →
*-arь (-*арь) (гетероклитики) →

*jŏ

Окончание табл. 33
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Тип склонения
№ Исходный Конечный

Мужской род
3 *ā (слоуга) → *ā
4 *jā (юноша) →

*ī (сэдии) →
*jā

Средний род
5 *jŏ → *jŏ
6 *ŏ →

*(ĕ)nt →
*(ĕ)s →
(гетероклитики, ед. ч.: оухо, око) →

*ŏ

7 (гетероклитики, дв. ч.: оухо, око) → *ĭ
8 (гетероклитики, мн. ч. редко: оухо, око) → *(ĕ)s

Женский род
9 *ā →

*ū (сначала в дв. ч., мн. ч.: пигы) → *ā

10 *jā →
*ī (ладии; рабыни) → *jā

11 *ĭ →
*ū (мръкы) →
*(ĕ)r →

*ĭ

В раннем праславянском языке тип склонения определялся по конечному 
звуку основы (гласному или согласному). В дальнейшем существительные 
одного рода стремились объединиться в один тип склонения. Происходила 
унификация типов склонения имени в соответствии с грамматической кате-
горией рода. Грамматическая категория – это совокупность грамматических 
форм и выражаемых ими однородных грамматических значений. В силу аб-
страктности грамматические категории распространяются на большие груп-
пы слов: чем больше лексем охватывает грамматическая категория, тем она 
устойчивее (тем дольше она сохраняется). Поэтому существительные «мало-
численных» типов склонения (т. е. типов склонения, включающих неболь-
шое количество лексем) приобретали флексии существительных тех типов 
склонения, которые содержат наибольшее количество лексем (это типы скло-
нения на *ā, *jā; *ŏ, *jŏ; *ĭ). Но в процессе развития грамматической систе-
мы праславянского языка «смешение падежных флексий» приводит к тому, 
что иногда в старославянских текстах отражается обратное: слова из выше-
названных склонений заимствуют флексии из склонений «малочисленных».

Окончание табл. 34
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*ŭ → *ŏ
Закономерно существительные склонения на *ŭ заимствуют флексии 

из склонения на *ŏ. Например: сынъ (м. р.).
Единственное число

Р. п. сына (вместо сыноу) – как града.
Д. п. сыноу (вместо сынови) – как градоу.
З. п. сыне (вместо сыноу) – как Исоусе.

Множественное число
И. п. сыни (вместо сынове) – как гради.
Т. п. сыны (вместо сынъми) – как грады.

Двойственное число
И. п. – В. п. дъва сына (вместо дъва сыны) – как дъва града.

Иногда в текстах наблюдаются случаи, когда существительные скло-
нения на *ŏ заимствуют флексии из склонения на *ŭ. Например: Петръ, 
гладъ, доухъ, бесъ (м. р.).

Единственное число
Д. п. Петрови (вместо Петроу) – как сынови.
Т. п. гладъмь (вместо гладомь) – как сынъмь.

Множественное число
И. п. доухове (вместо доуси) – как сынове.
Р. п. бесовъ (вместо бесъ) – как сыновъ.

*(ĕ)s → *ŏ
Закономерно существительные склонения на *(ĕ)s заимствуют флексии 

из склонения на *ŏ. Например: слово (ср. р.).
Единственное число

Р. п. слова (вместо словесе) – как лёта.
Д. п. словоу (вместо словеси) – как лётоу.

*ĭ → *jŏ
Закономерно существительные склонения на *ĭ заимствуют флексии 

из склонения на *jŏ. Например: огнь, пэть (м. р.).
Единственное число

Р. п. огнa (вместо огни) – как конa.
Д. п. огню (вместо огни) – как коню.
Т. п. пэтемь (вместо пэтьмь) – как конdмь.

Множественное число
И. п. пэти (вместо пэтиd) – как кони.

Иногда в текстах наблюдаются случаи, когда существительные скло-
нения на *jŏ заимствуют флексии из склонения на *ĭ. Например: вождь, 
въпль (м. р.).
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Единственное число
Т. п. плачьмь (вместо плачемь) – как гостьмь.

Множественное число
И. п. вождиd (вместо вожди) – как гостиd.
Т. п. въпльми (вместо въпли) – как гостьми.

*ū → *ĭ
Закономерно существительные склонения на *ū заимствуют флексии 

из склонения на *ĭ. Например: црькы (ж. р.).
Единственное число

Р. п. – М. п. црькъви (вместо црькъве) – как кости.
*(ĕ)r → *ĭ

Закономерно существительные склонения на *(ĕ)r заимствуют флексии 
из склонения на *ĭ. Например: мати (ж. р.).

Единственное число
Р. п. матери (вместо матере) – как кости.

Множественное число
Р. п. материи (вместо матеръ) – как костии.

*(ĕ)n → *ĭ
Закономерно существительные склонения на *(ĕ)n заимствуют флек-

сии из склонения на *ĭ. Например: камы (м. р.).
Единственное число

Р. п. камени (вместо камене) – как гости.
*(ĕ)n → *ĭ

Существительные склонения на *(ĕ)r заимствуют флексии из склоне-
ния на *ĭ. Например: врём\ (ср. р.).

Единственное число
Р. п. врёмени (вместо врёмене) – как гости.

*(ĕ)nt → *ĭ
Закономерно существительные склонения на *(ĕ)nt заимствуют флек-

сии из склонения на *ĭ. Например: отроч\ «ребенок, дитя» (ср. р.).
Единственное число

Р. п. отроч\ти (вместо отроч\те) – как гости.

Имя прилагательное
Формирование имени прилагательного 

как самостоятельной части речи

На формирование прилагательного как самостоятельной части речи 
в старославянском языке повлияла категория определенности. Категория 
определенности/неопределенности во многих языках развивается в сравни-
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тельно позднее время. В греческом языке известность, предупомянутость 
имени (определенность) передавалась артиклем. При переводе греческих 
книг первоначально определенность пытались передавать лексически: дъва 
на дес\те – вообще 12 (неопределенные 12); оба на дес\те – 12 апостолов 
(определенные 12, те самые, известные).

У славян стало развиваться свое выражение определенности: артикль 
в постпозиции (в конце слова): рабъ тъ > работъ (встречается приблизи-
тельно 10 написаний); клеврётъ тъ > клеврётотъ.

Средством выражения определенности в старославянском языке были 
указательные местоимения и, a, d:

(*jь >) и; (*ja >) a; (*je >) d.
На первоначальном этапе местоимение в функции артикля, вероятно, 

можно было присоединять или не присоединять.
В праславянском языке первоначально была единая категория имени. 

Имена называли либо предмет (в широком смысле), либо признак.
Для удобства восприятия в дальнейшем тексте имена, обозначающие 

предмет, будем называть существительными, а имена, называющие при-
знак, – краткими (именными) прилагательными.

Категория определенности в старославянском языке относилась к су-
ществительному. Если артикль в старославянских памятниках стоял после 
существительного, то он оказывался в обязательной постпозиции и к суще-
ствительному, и к прилагательному.

Но иногда постпозитивный артикль присоединялся к прилагательно-
му. Так как прилагательное всегда стояло перед существительным, то ар-
тикль воспринимался как относящийся и к прилагательному, и к существи-
тельному.

*novъ-*jь > *novъjь;
*nova-*ja > *novaja;
*novo-*je > *novoje;

ст.-сл. новыи (мэжь);
ст.-сл. новаa (жена);
ст.-сл. новоd (лёто).

○ Прилагательные (краткие) склонялись по именному склонению:
м. р., ср. р. – *ŏ, *jŏ;
ж. р. – *ā, *jā.

○ Прилагательные мужского и среднего рода склонялись по образцу 
склонения имени:

на *ŏ: м. р. новъ – как градъ; ср. р. ново – как село;
на *jŏ: м. р. синь – как конь; ср. р. синd – как полd.

○ Прилагательные женского рода склонялись по образцу склонения 
имени:

на *ā: ж. р. нова – как жена;
на *jā: ж. р. синa – как землa.
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Обратите внимание!
Парадигмы склонения прилагательных смотрите в книге: Соболе-
ва Л. И. Старославянский язык в таблицах: фонетика, морфология / 
Л. И. Соболева. Минск : БГУ, 2006.
Таблица 215. Склонение кратких прилагательных (твердый вариант).
Таблица 216. Склонение кратких прилагательных (мягкий вариант).
Таблица 217. Склонение полных прилагательных (твердый вариант).
Таблица 218. Склонение полных прилагательных (мягкий вариант).

● В полном (членном, местоименном) прилагательном каждая 
из двух частей склонялась по своему образцу склонения. Первая часть 
склонялась по именному склонению, вторая – по местоименному. На-
пример, полное прилагательное новыи имело форму нова-dго в Р. п. ед. ч.

● Артикль склонялся по местоименному склонению.
Уже в старославянском языке начинает происходить объединение ар-

тикля с основой прилагательного и переразложение морфем (может 
произойти диэреза *j: новаего; полная прогрессивная ассимиляция глас-
ных: новааго; стяжение гласных: новаго). Ступени преобразования хорошо 
представлены в старославянских памятниках:

Р. п. новаdго Д. п. новоуdмоу Т. п. новомьимь
новаего новоуемоу новоимь
новааго новоуоумоу новыимь
новаго новоумоу новымь

Переразложение морфем и стяжение – живой процесс, происходивший 
в старославянском языке.

Объединение артикля с основой прилагательного привело к фор-
мированию полных прилагательных (местоименных, членных) с соб-
ственной парадигмой склонения [Соболева, 2006. С. 210–211; табл. 217, 218].

Первоначально артикль выражал идею предупомянутости. Но посте-
пенно членные прилагательные начинают употребляться при существитель-
ных, которые произносятся только один раз (в греческом тексте нет артикля, 
а в старославянском – есть).

Происходит десемантизация полных прилагательных. Они начина-
ют терять значение определенности и приобретают значение атрибутивно-
сти: их главной функцией становится функция определения.

Краткие (именные) прилагательные начинают выполнять функцию пре-
дикатов, сказуемых.

Полные прилагательные – всегда определения.
Краткие прилагательные – сказуемые или определения.
Краткие прилагательные совпадали по своему склонению с именами 

существительными, но в отличие от существительных они изменялись по 
родам (существительные имеют род, но не изменяются по родам).
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Полные (местоименные, членные) прилагательные не только изменя-
лись по родам, но и имели собственную парадигму склонения.

Появление полных (местоименных, членных) прилагательных оз-
начало окончательное выделение прилагательных в самостоятельную 
часть речи. Единая категория имени распалась.

 Степени сравнения прилагательных

Обратите внимание!
Происхождение падежных форм сравнительной степени прилагатель-
ных смотрите в книге: Соболева Л. И. Старославянский язык в табли-
цах: фонетика, морфология. Минск : БГУ, 2006.
Таблица 219. Супплетивные формы сравнительной степени прилага-
тельных.
Таблица 225. Происхождение начальной формы сравнительной сте-
пени кратких прилагательных с суффиксами -*jьs-, -*jes-.
Таблица 226. Происхождение начальной формы сравнительной степе-
ни кратких прилагательных с суффиксами -*ējьs-, -*ējes-.

Сравнительная степень кратких прилагательных 
с суффиксами -*ējьs-, -*ējes-

1. Непроизводные основы с восходящей интонацией: новъ, мъногъ.
2. Суффиксальные прилагательные (суффиксы -ок-, -ьк-): горькъ, 

высокъ.
3. Если интонация восходящая, то при образовании сравнительной сте-

пени суффиксы сохраняются:
*vysok-ējеs > *vysokějе > *vysoč’ějе > *vysoč’ajе; ст.-сл. высочаd (ср. р.)
*vysok-ējьs > *vysokějь > *vysoč’ějь > *vysoč’ajь; ст.-сл. высочаи (м. р.)
*vysok-ējьs-ji > *vysoč’ějьš’i > *vysoč’ajьš’i; ст.-сл. высочаши (ж. р.)

Сравнительная степень кратких прилагательных 
с суффиксами -*jьs-, -*jes-

1. Непроизводные основы с нисходящей интонацией: хоудъ, младъ.
2. Суффиксальные прилагательные (суффиксы -ок-, -ък-): низъкъ, 

высокъ.
3. Если интонация нисходящая, то при образовании сравнительной сте-

пени суффиксы исчезают:
*vys-jеs > *vysjе > *vyš’е; ст.-сл. выше (ср. р.)
*vys-jьs > *vysjь > *vyš’ь+ i > *vyš’ьjь; ст.-сл. вышии (м. р.)
*vys-jьs-ji > *vyš’ьš’i; ст.-сл. вышьши (ж. р.)
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Превосходная степень прилагательного
Таблица 35

Образование форм превосходной степени прилагательных
Синтетические формы Аналитические формы

Исходное прилагательное
в положительной
степени

приставка прё- +
прилагательное

наречия вельми, sёло +
прилагательное

прёмэдръ,
прёмилостивъ

вельми старъ,
sёло младъ

Исходное прилагательное
в сравнительной
степени

приставка наи- +
прилагательное

местоимение вьсь (вьсёхъ) +
прилагательное

наистарёи,
наив\ште

вьсёхъ мьн’ии,
вьсёхъ мэдрёи

Местоимение
Грамматические категории и разряды местоимений

В старославянском языке местоимения имели признаки:
1) лица субъекта: личные местоимения (азъ, ты), возвратные (себе);
2) личности обладателя: притяжательные местоимения (мои, твои);
3) все местоимения изменялись по падежам;
4) местоимения изменялись по числам или не изменялись по числам;
5) многие местоимения имели грамматическую категорию рода или 

изменялись по родам.
В основе грамматических категорий лица лежит представление об ак-

тивности – инактивности:
– активно: 1-е лицо – субъект речи, 2-е лицо – адресат;
– неактивно: 3-е лицо – исключено из речевого акта.
Представление о лице было основой классификации только лич-

ных местоимений. На глаголы эта категория была перенесена с целью со-
гласования (координации).

Таблица 36
Многофункциональность указательных местоимений

Использовались в функции Местоимения
личных местоимений для обозначе-
ния 3-го лица

в именительном 
падеже

онъ
тъ
сь

она
та
си

оно
то
се

в косвенных па-
дежах

и(же) a(же) d(же)
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Использовались в функции Местоимения
относительных местоимений иже aже dже
артиклей: для выражения определенности тъ

сь
та
си

то
се

Местоимения могли изменяться или не изменяться по родам, а так-
же не иметь категории рода.

Таблица 37
Разряды местоимений, не имеющих грамматической категории рода

Разряд Местоимение Число
Личные азъ, ты изменяются по числам
Возвратные себе нет форм мн. ч. и дв. ч.
Вопросительные къто, чьто не изменяются по числам
Неопределенные нёкъто, нёчьто
Отрицательные никъто, ничьто

Таблица 38
Разряды местоимений, изменяющихся по родам

Разряд 
местоимений

Местоимение
М. р. Ж.р. С. р.

Указательные овъ (> 100; «тот»)
онъ (> 1300; «тот»)
тъ (> 2000; «этот»)
сь (> 1000; «этот»)
и(же) (> 100; «который»)

ова
она
та
си
a(же)

ово
оно
то
се
d(же)

Притяжательные мои
твои
свои
вашь

моa
твоa
своa
ваша

моd
твоd
своd
ваше

Вопросительные чии
кыи

чиa
каa

чиd
коd

Определительные какъ
такъ
aкъ
всaкъ
вьсь
самъ (> 200; «сам»)
сиць (53; «такой, этот, тот»)

кака
така
aка
всaка
вьсa
сама
сица

како
тако
aко
всaко
вьсе
само
сице

Окончание табл. 36
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Разряд 
местоимений

Местоимение
М. р. Ж.р. С. р.

Неопределенные нёкъ
нёкыи (53; «какой-то, некоторый, некий»)
инъ (> 400; «1. какой-то, некоторый, не-
кий; 2. другой; 3. каждый»)
dтеръ (> 200; «некий, некоторый, один, 
некто»)

нёка
нёкаa
ина

dтера

нёко
нёкоd
ино

dтеро 

Архаичность местоимений

Грамматические свойства местоимений архаичны.
Архаичность местоимений проявляетя в существовании следующих черт:
1) супплетивизм основ;
2) невозможность четкого выявления основ;
3) разнообразие местоимений;
4) вариативность грамматических форм;
5) семантический синкретизм.
1. Супплетивизм основ:
а) разные по происхождению (гетерогенные) основы переплетаются 

в форме одного слова;
б) функцию словоизменения также выполняют разные по происхожде-

нию элементы.
Таблица 39

Склонение личного местоимения азъ
Падеж Единственное число Множественное число

И. азъ* мы**
Р. мене насъ
Д. мънё, ми намъ, ны
В. м\ (мене) ны, насъ
Т. мъноk нами
М. мънё насъ

Двойственное число
И. вё***
В. на, ны
Р.-М. наю
Д.-Т. нама

Маркированы основы именительного падежа (азъ*, мы**, вё***), 
не совпадающие с основами косвенных падежей того же числа.

Окончание табл. 38
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2. Невозможность четкого выявления основ.
Основы нечетко выявлены. Неясно, какая основа:
○ в единственном числе: мен, м’м, мън, мън’;
○ во множественном числе: на, ны, н;
○ в двойственном числе: на, ны, на j.
Неизвестно, где у местоимений основа, а где окончание:
○ ми, м\, ны, на, нама, вё, мы – при склонении не должно быть чере-

дований гласных в корне.
3. Разнообразие местоимений.
Несмотря на то что общее количество местоимений невелико (немного-

численость местоимений), они изменяются по разным типам склонений: 
имеют твердый и мягкий варианты.

Таблица 40
Склонение указательных  

местоимений и, a, d  
(мягкий вариант)

Падеж
М. р. Ср. р. Ж. р.

Единственное число
И. и(же) d(же) a(же)
Р. dго dc

Д. dмоу dи

В. и d k

Т. имь dk
М. dмь dи

Множественное число
И. (иже) (aже) (cже)
Р. ихъ

Д. имъ

В. c a c

Т. ими

М. ихъ

Двойственное число
И.-В. (aже) (иже) (иже)
Р.-М. dю

Д.-Т. има
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Таблица 41
Склонение указательных  

местоимений сь, си, се  
(мягкий вариант)

Падеж
М. р. Ср. р. Ж. р.

Единственное число
И. сь се си
Р. сего сеc
Д. семоу сеи
В. сь се сиk
Т. симь сеk
М. семь сеи

Множественное число
И. сии си сиc
Р. сихъ
Д. симъ
В. сиc си сиc
Т. сими
М. сихъ

Двойственное число
И.-В. сиa си си
Р.-М. сею
Д.-Т. сима

Таблица 42
Склонение указательных  
местоимений тъ, та, то  

(твердый вариант)

Падеж
М. р. Ср. р. Ж. р.

Единственное число
И. тъ то та
Р. того тоc
Д. томоу тои
В. тъ то тэ
Т. тёмь тоk
М. томь тои
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Падеж
М. р. Ср. р. Ж. р.

Множественное число
И. ти та ты
Р. тёхъ
Д. тёмъ
В. ты та ты
Т. тёми
М. тёхъ

Двойственное число
И.-В. та тё тё
Р.-М. тою
Д.-Т. тёма

4. Вариативность грамматических форм.
Сосуществование основ.

Таблица 43
Варианты падежных форм местоимений

Падеж Единственное
число

Множественное
число

Двойственное
число

азъ Д. мънё, ми намъ, ны
В. м\ (мене) ны, насъ на, ны

ты Д. тебё, ти вамъ, вы
В. т\ (тебе) вы, васъ ва, вы

себе Д. себё, си нет нет
В. с\ (себе)

чьто Р. чесо, чесого, чьсо, чьсого
Д. чемоу, чесомоу, чьсомоу

5. Семантический синкретизм.
Семантический синкретизм – особенность очень древних слов. Возмож-

но, именно он является причиной существования супплетивизма.
Семантический синкретизм – такое явление, когда одно значение 

выражается разными лексемами, и наоборот, одна лексема имеет раз-
ные значения (полисемия).

○ Синонимия местоимений:
«тот» – овъ, онъ, тъ, сиць;
«некий» – нёкыи, нёкъ, инъ, dтеръ.

Окончание табл. 42
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○ Полисемия местоимений:
инъ: 1) какой-то, некий, некоторый;

2) другой;
3) каждый;

сиць: такой, этот, тот;
самъ: 1) определительное: сам;

2) в значении личного: я, ты, он;
3) в значении указательного: этот, тот.

Во фразеологизме: самъ третии «сам третий, втроем, один с двумя».
В значении личного местоимения:

и остави намъ грёхы наш\ ибо и сами оставлёемъ всёкомоу длъжникоу 
нашемоу (Л 11, 4 Зогр, Мар, Сав).

В значении определительного местоимения:
съблазн\тъ с\ мнози и сами с\ прёдад\тъ дроугъ дроуга (Мар, Ас (2), 
Сав 87 а) 1–2);
дроугъ дроуга aджште сами с\ оуморихомъ (Супр 135, 23).

Вероятно, разные основы объединялись в одной парадигме потому, что 
имели одинаковую семантику. Но как различать указательные местоимения? 
Может быть, по противоположным семантическим признакам: далекий – 
близкий; незнакомый – знакомый; предупомянутый – непредупомянутый; 
например: и, сь – близкий, знакомый, тъ – далекий, но предупомянутый?

Необходимы статистические данные, чтобы точно определить значе-
ния местоимений, но слишком мало старославянских текстов для получе-
ния таких данных.

Местоимения специфичны по сравнению со словами других частей 
речи.

Немногочисленность системы местоимений стала причиной того, что 
в ней отсутствует регулярность грамматических явлений. В классе ме-
стоимений нет единства: в нем выделяется много подклассов.

Внутреннего формального и семантического единства у этой части 
речи нет.

Практические задания по грамматике

Глагол
Определение класса глагола

1. Определите класс каждого из перечисленных ниже глаголов. Опре-
делите основу инфинитива и основу настоящего времени у этих глаголов. 
(Задание выполняется письменно.)
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б=ти, вести, вёдёти, видёти, воdвати, гьнати, гънэти, дати, 
именовати, кл\ти, ковати, кр=ти, махнэти, молити, мрьзнэти, нести, 
носити, обоути, пасти, плакати, пёти, пом\нэти, расти, реrи, сльпнэти, 
ходити, цёловати, чюдити с\.

2. Определите грамматические признаки причастий:
вед=, видима, възвёстилъ, въз\та, д=ш\шти, запрёштьши, знаc, 
любльши, нес=и, несэштеd, отпоушть, падъ, приимъши, реком=и, речено, 
родивъ, рождь, хвал\штиa, читавъ, читаdма.

3. Определите класс каждого из перечисленных ниже глаголов (см. спи-
сок глаголов).

От названных глаголов образуйте все возможные склоняемые и нескло-
няемые причастия (укажите формы именительного падежа единственного 
числа мужского, среднего, женского рода склоняемых причастий).

Укажите формы супина.
Список глаголов

(В скобках указаны: формы 1-го и 2-го лица единственного числа, ко-
личество словоупотреблений соответствующей лексемы в старославянских 
текстах. Лексикографический источник списка глаголов: Старославянский 
словарь: по рукописям X–XI веков / под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки, 
Э. Благовой. – М. : Рус. яз., 1994.)
бьрати (берэ, береши) «собирать» (3);
възити (възидэ, възидеши) «1. подняться; 2. взойти, возрасти; 3. уйти, 
отойти» (88);
вратити с\ (враrэ с\, вратиши с\) «1. вернуться; 2. обернуться, повер-
нуться» (5);
врёrи (врьгэ, врьжеши) «бросить» (18);
вън\ти (въньмэ, въньмеши) «обратить внимание на что-л., внять  чему-л.» (38);
глаголати (глаголk, глаголdши) «1. говорить, проповедовать; 2. называть» 
(>3300);
cти (имэ, имеши) «1. взять, схватить; 2. взять в плен, схватить (задер-
жать)» (>300);
из\ти (изьмэ, изьмеши) «вынуть, убрать» (45);
имати (dмлk, dмлdши) «1. хватать, схватывать; 2. захватывать, ловить; 
3. собирать, убирать; 4. вёрэ имати – верить» (48);
имёти (имамь, имаши) «1. иметь; 2. считать кого-л. кем.-л.; 3. долженство-
вать; 4. вспомогательный глагол при образовании форм будущего времени; 
5. без доп. быть» (>1000);
иждити (иждивэ, иждивеши) «истратить, прожить, растратить» (9);
искати (искэ или иrэ, иrеши) «1. искать; 2. стремиться, желать, хотеть» 
(>400);
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мрёти (мьрэ, мьреши) «умирать, гибнуть» (3);
обрётати (обрётаk, обрётаdши) «1. находить; 2. приобретать, достигать 
чего-л.; 3. обрётати с\ – находиться, встречаться, появляться, присутство-
вать» (60);
обрёсти (обр\rэ, обр\rеши) «1. найти, обрести; 2. приобрести, достичь 
чего-л.; 3. обрёсти с\ – очутиться, появиться» (> 400);
отврьзати (отврьзаk, отврьзаdши) «раскрывать, разверзать» (12);
отврёсти (отврьзэ, отврьзеши) «открыть, раскрыть» (> 100); перен. 
отврёсти с\ «открыться»;
попирати (попираk, попираdши) «топтать, попирать» (8);
попьрати (поперэ, попереши) «попрать, уничтожить» (23);
просити (прошэ, просиши) «просить» (> 200);
пометати (пометаk, пометаdши или: помеrэ, помеrеши) «бросать, ме-
тать» (10);
помётати (помётаk, помётаdши) «бросать, метать» (10);
помести (пометэ, пометеши) «замести» (6);
помиsати (помиsаk, помиsаdши) «мигать» (1);
помоrи (помогэ, поможеши) «помочь» (52);
присв\нэти (присв\нэ, присв\неши) «увянуть» (3);
проз\бнэти (проз\бнэ, проз\бнеши) «1. прорасти, взойти; 2. вырастить, 
взрастить» (24);
садити (саждэ, садиши) «сажать» (7);
саждати (саждаk, саждаdши) «сажать» (2);
сёдёти (сёждэ, сёдиши) «1. сидеть; 2. перен. править, сидеть (на престо-
ле); 3. находиться, пребывать» (>100);
сёrи (сёкэ, сёчеши) «рубить, рассекать, сечь» (2);
тлёrи (тлъкэ, тлъчеши) «1. толкать, ударять, стучать; 2. толочь, дро-
бить» (27);
тлъкнэти (тлъкнэ, тлъкнеши) «постучать, стукнуть» (8).

Н а п р и м е р: имати (несов. вид).
1. Глагол III класса.
2. Личные формы глагола:

1-е лицо, единственное число: dмлk,
2-е лицо, единственное число: dмлdши,
3-е лицо, множественное число: dмлkтъ.

3. Причастия (именительный падеж, единственное число).
○ Действительный залог; настоящее время:

мужской и средний род: dмлc:
*jem-j-ŏ-nt > *jemjĕnt > *jemjen > *jeml’ę;

женский род: dмлkrи:
*jem-j-ŏ-nt-ji > *jemjontji > *jeml’oš’t’i.
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○ Действительный залог, прошедшее время:
мужской и средний род: имавъ:

*ima-ŭs > *ima-ūs > *ima-øŭ > *imavъ.
женский род: имавъши:

*ima-ŭs-ji > *ima-ūs-ji > *ima-øŭs-ji > *ima-øŭ-sji > *imavъš’i.
○ Несклоняемые причастия: действительный залог, прошедшее время:

мужской род: ималъ: *ima-l-ъ;
средний род: имало: *ima-l-o;
женский род: имала: *ima-l-a.

○ Страдательный залог, настоящее время:
мужской род: dмлемъ: *jemj-o-m-ъ > *jemjemъ > *jeml’emъ;
средний род: dмлемо: *jemj-o-m-o > *jemjemo > *jeml’emo;
женский род: dмлема: *jemj-o-m-a > *jemjema > *jeml’ema.

Супин: иматъ.

Обратите внимание!
Производные лексемы от глагола *im-ti
ст.-сл. cти (имэ, имеши)

1. Суффиксальные образования:
имати (несов. вид) (dмлk /1-е л., ед. ч./, dмлdши /2-е л., ед. ч./)
имёти (несов. вид) (имамь, имаши).

2. Префиксальные образования:
из\ти (сов. вид) (изьмэ, изьмеши);
въз\ти (сов. вид) (възьмэ, възьмеши);
вън\ти (сов. вид) (въньмэ, въньмеши);
вън\ти с\ (сов. вид) (въньмэ с\, въньмеши с\);
об\ти (сов. вид) (обьмэ, обьмеши);
поcти (сов. вид) (поимэ, поимеши);
приcти (сов. вид) (приимэ, приимеши).

3. Префиксально-суффиксальные образования:
изимати (несов. вид) (иземлk, иземлdши);
въzьмати (несов. вид) (въzемлk, въzемлdши);
въzимати (несов. вид) (въzемлk, въzемлdши и

въzимаk, въzимаdши);
вънимати (несов. вид) (вънемлk, вънемлdши и
въньмати (несов. вид) вънимаk, вънимаdши);
обимати (несов. вид) (обемлk, обемлdши и
обьмати (несов. вид) обимаk, обимаdши);
поимати (несов. вид) (поdмлk, поdмлdши и

поимаk, поимаdши);
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поимовати (несов. вид) поимоуk, поимоуdши;
приимати (несов. вид) приемлk, приемлdши.

Въzимати (въzемлk, въzемлdши; въzимаk, въzимаdши): вторично 
развившееся спряжение от въzьмати (въzемлk, въzемлdши) [Вайан А. 
Руководство по старославянскому языку, 1954. С. 364].

Обратите внимание!
Производные лексемы от глагола cти иллюстрируют чередования 
в корне слова.
1. Чередование носового гласного и дифтонгического сочетания «глас-
ный + носовой согласный»: \, c // им, ьм, ем, dм.
Носовой гласный (\, c) присутствует в корне слова, если следующий 
слог начинается с согласного звука.
Дифтонгическое сочетание «гласный + носовой согласный» (им, ьм, 
ем, dм) присутствует в корне слова, если следующий слог начинает-
ся с гласного звука.
2. В дифтонгических сочетаниях наблюдаются:
древнейшие количественные чередования: им // ьм, так как и.-е. *ī // *ĭ;
древнейшие качественные чередования: им // ем, так как и.-е. *ī // *ĕ.

 Личные формы глагола

Время и наклонение глагола
1. Определите форму времени глаголов:

доумаk, доумахъ, доумаахъ, dсмь доумалъ, бёахъ доумалъ, бёхъ 
доумалъ, dсмь б=лъ доумалъ, начьнэ доумати, бэдэ доумати, бэдэ 
доумалъ, б=хъ доумалъ, бимь доумалъ, доумаи, да доумаdтъ.

2. Образуйте форму 1-го лица единственного числа всех возможных ти-
пов аориста от глаголов:
(бодти >) бости, вести, возити, (греб-ти >) грети, дати, (жег-ти >) жеrи, 
ити, любити, (мет-ти >) мести, (пек-ти >) пеrи, пёти, пьсати, (рек-ти >) 
реrи, съхнэти.

Происхождение некоторых личных форм глагола
1. Преобразуйте праславянские личные формы глагола в старославянские.
2. Назовите те фонетические (фономорфологические) процессы, кото-

рые привели к изменению исходных суффиксов и флексий глаголов.
Происхождение форм настоящего времени глаголов: нести, любити, 

знати, видёти, быти, имёти, дати, aсти, вёдёти:
1-е лицо, единственное число:

*nes-ăm >; *l’ubi-ăm >;
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2-е лицо, единственное число:
*l’ubi-sĭ >; *nes-ĕ-sĭ >; (по аналогии с IV классом)

1-е лицо, множественное число:
*nes-ĕ-mŏs >;

3-е лицо, множественное число [см.: Соболева, 2006, с. 78]:
*nes-ŏ-ntĭ >;
*znaj-ŏ-ntĭ >; *s-ŏ-ntĭ >;
*im-ŏ-ntĭ >; *vidi-ntĭ >;
*dad-ntĭ > *dadötĭ >; *jad -ntĭ > *jadötĭ >;  *věd-ntĭ > *vědötĭ >;
Происхождение форм простого аориста глаголов: нести, (ректи >) 

реrи:
1-е лицо, единственное число:

*nes-ŏ-m >; *rek-ŏ-m >;
2-е лицо, единственное число:

*nes-ĕ-s >; *rek-ĕ-s >;
3-е лицо, единственное число:

*nes-ĕ-t >; *rek-ĕ-t >;
3-е лицо, множественное число:

*nes-ŏ-nt >; *rek-ŏ-nt >;
Происхождение первичных форм сигматического аориста от основ 

на гласные ё, а, \ (глагол: нач\ти):
1-е лицо, единственное число:

*naken-s-ŏ-m >;
1-е лицо, множественное число:

*naken-s-ŏ-mŏs >;
3-е лицо, множественное число:

*naken-s-öt >;
Происхождение форм сигматического аориста от основы на глас-

ный (глагол: хвалити) и форм нового сигматического аориста от осно-
вы на согласный (глагол: (ректи >) реrи)
1-е лицо, единственное число:

*xvali-s-ŏ-m >; *rek-ŏ-s-ŏ-m >;
1-е лицо, множественное число:

*xvali-s-ŏ-mŏs >; *rek-ŏ-s-ŏ-mŏs >;
3-е лицо, множественное число:

*xvali-s-öt >; *rek-ŏ-s-öt >;
1-е лицо, двойственное число:

*xvali-s-ŏ-vě >; *rek-ŏ-s-ŏ-vě >;
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Происхождение форм сигматического архаического аориста от ос-
новы на согласный (глаголы: нести, (ректи >) реrи):
1-е лицо, единственное число:

*nes-s-ŏ-m >; *rek-s-ŏ-m >;
1-е лицо, множественное число:

*nes-s-ŏ-mŏs >; *rek-s-ŏ-mŏs >;
2-е лицо, множественное число:

*nes-s-te >; *rek-s-te >;
3-е лицо, множественное число:

*nes-s-öt >; *rek-s-öt >;
1-е лицо, двойственное число:

*nes-s-ŏ-vě >; *rek-s-ŏ-vě >;
Происхождение форм имперфекта (глаголы: нести, (ректи >) реrи)

2-е лицо, единственное число:
*nes-ēax-ĕ-s >; *rek-ēax-ĕ-s >;

3-е лицо, единственное число:
*nes-ēax-ĕ-t >; *rek-ēax-ĕ-t >;

2-е лицо, множественное число:
*nes-ēax-ĕ-te >; *rek-ēax-ĕ-te >;

3-е лицо, множественное число:
*nes-ēax-ŏ-nt >; *rek-ēax-ŏ-nt >.

Повелительное наклонение глагола
Образуйте формы повелительного наклонения глагола. Преобразуйте 

праславянские формы в старославянские.
○ Глаголы I класса: (рек-ти >) реrи; (вед-ти >) вести;

(облёк-ти >) облёrи; (помог-ти >) помоrи:
Н а п р и м е р:
2 л., ед. ч. *rьk-oð-s > *rь-koð > *rьki > *rьc’i; ст.-сл. рьци
3 л., ед. ч. *rьk-oð-t > *rь-koð > *rьki > *rьc’i; ст.-сл. рьци
1 л., мн. ч. *rьk-oð-mŏs > *rь-koð-mŏs > *rьkěmъ; ст.-сл. рьцёмъ
2 л., мн. ч. *rьk-oð-te > *rь-koð-te > *rьkěte > *rьc’ěte; ст.-сл. рьцёте
1 л., дв. ч. *rьk-oð-vě > *rь-koð-vě > *rьkěvě > *rьc’ěvě; ст.-сл. рьцёвё
2 л., дв. ч. *rьk-oð-ta > *rь-koð-ta > *rьkěte > *rьc’ěta; ст.-сл. рьцёта

Преобразуйте праславянские формы в старославянские.
2 л., ед. ч. *ved-oð-s >; *oblěk-oð-s >; *pomog-oð-s >;
3 л., ед. ч. *ved-oð-t >; *oblěk-oð-t >; *pomog-oð-t >;
1 л., мн. ч. *ved-oð- mŏs >; *oblěk-oð- mŏs >; *pomog-oð- mŏs >;
2 л., мн. ч. *ved-oð-te >; *oblěk-oð-te >; *pomog-oð-te >;
1 л., дв. ч. *ved-oð-vě >; *oblěk-oð-vě >; *pomog-oð-vě >;
2 л., дв. ч. *ved-oð-ta >; *oblěk-oð-ta >; *pomog-oð-ta >.
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○ Глаголы II класса: пьнэти, двигнэти; III класса: миловати; писати;
IV класса: мэчити; любити; V класса: (дад-ти >) дати; быти

Единственное число
2-е лицо: 3-е лицо:

II *pьn-oð-s >; dvign-oð-s >; *pьn-oð-t >; dvign-oð-t >;
III *miloøj-oð-s >; *pisj-oð-s >; *miloøj-oð-t >; *pisj-oð-t >;
IV *monki-i-s >; *ljeøbi-i-s >; *monki-i-t >; *ljeøbi-i-t >;
V *dad-j-ĭ-s >; *bond-oð-s; *dad-j-ĭ-t; *bond-oð-t;

Множественное число
1-е лицо: 2-е лицо:

II *pьn-oð-mŏs >; dvign-oð-mŏs >; *pьn-oð-te >; dvign-oð-te >;
III *miloøj-oð-mŏs >; *pisj-oð-mŏs >; *miloøj-oð-te >; *pisj-oð-te >;
IV *monki-i-mŏs >; *ljeøbi-i-mŏs >; *monki-i-te >; *ljeøbi-i-te >;
V *dad-oð-mŏs >; *bond-oð-mŏs >; *dad-oð-te >; *bond-oð-te;

Двойственное число
1-е лицо: 2-е лицо:

II *pьn-oð-vě >; dvign-oð-vě >; *pьn-oð-ta >; dvign-oð-ta >;
III *miloøj-oð-vě >; *pisj-oð-vě >; *miloøj-oð-ta >; *pisj-oð-ta >;
IV *monki-i-vě >; *ljeøbi-i-vě >; *monki-i-ta >; *ljeøbi-i-ta >;
V *dad-oð-vě >; *bond-oð-vě >; *dad-oð-ta >; *bond-oð-ta >.

Определение форм императива  
в старославянских текстах

Найдите синтетические и аналитические формы повелительного накло-
нения глагола. Определите суффикс императива и класс глагола.

Притча о блудном сыне
○ о_че / даждь ми достоинэ ч\сть имёниa
○ сътвори м\ aко dдиного отъ наимьникъ твоихъ
○ изнесёте одеждэ прьвэk / и облёцёте и и дадите прьстень на рэкэ 
dго / и сапог= на нозё и приведъше тельць оупитан=и заколёте / 
и ёдъше да веселимъ с\

○ и мънё николиже не далъ dси козьл\те / да съ дроуг= моими / 
възвеселилъ с\ б=хъ (Лк., XV; Остр. ев.)

Притча о добром самаритянине
○ прилежи емъ
○ иди и т= твори такожде (Лк., X; Зогр. ев.)

Притча об изгнании бесов
○ молk тj с\ не мэчи мене
○ и молиш\ и да не повелjтъ имъ въ бездънэ итj
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○ и мл_ш\ и да повелитъ имъ вънjтj
○ молёаше же с\ емоу мэжь из него же бёси изидэ / да би сь нимъ  
б=лъ

○ w(т)поусти же и и_съ г_л\ възвратjс\ въ домъ твои и повёдаи елико ти 
сътвори бъ (Лк., VIII; Ассем. ев.)

Притча о должнике неправедном
○ повелё господь его да продад\тъ и / и женэ его и ч\да и въсе елико 
имёаше и отъдатj

○ господj / потърпи на мънё и въсе тj въздамъ
○ даждъ ми имъже ми еси длъженъ (Мф., XVIII; Ассем. ев.)

Притча о десяти девах
○ се женихъ гр\детъ / jсходите въ сърётение его
○ дадите намъ отъ олёё вашего / ёко свётильници наши оугасаkтъ 
jдёте же паче къ продаkштиjмъ j коупите себё

○ г_и г_и отвръзи намъ (Мф., ХXV; Зогр. ев.)
Притча об Иоанне Крестителе

○ dгда посълаш\ июдеи отъ иероусалима иере\ / и левъгит= да въпрос\
ть dго / тъj къто dси

○ рёш\ же dмоу / къто dси / да отъвётъ дамъ посълавъшиимъ нъj / 
чьто глаголеши о тебё самомь

○ исправите пэть г_нь aкоже рече исаиa пророкъ (Ин., I; Остр. ев.)
Притча о соринке в чужом глазу

○ не осэждаите да не осэждени бэдете
○ ли како речеши братроу твоемоу / остави и изъмэ сэчецъ из очесе  
твоего

○ лицемёре / iзьми пръвёе бръвъно из очесе твоего
○ не дадите ст_аго псомъ / ни помётаите бисьръ вашихъ прёдъ 
свиньёми / да не поперэтъ ихъ ногами своими

○ просите и дастъ с\ вамъ / irёте и обр\rете / тлъцёте и отвръзетъ  
с\ вамъ (Мф. VII; Зогр. ев.)

Притча о сеющем
○ се jзиде сёcj да сёетъ
○ имёcи оуши сл=шати да сл=шитъ (Мф., XII; Зогр. ев.)

Притча об изгнании из Храма
○ възьмёте си отъ сэдоу / не творите домоу оц_а моdго домоу коупльнааго
○ отъвёrа j_с и рече имъ разорите цьркъвь сиk / и трьми дьньми 
въздвигнэ k (Ин., II; Остр. ев.)
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Притча о сорняках
○ хоштеши ли оубо да шьдъше jсплёвемъ c
○ оставите коупъно расти обое до ж\тв=
○ съберёте пръвёе плёвелъ / j съв\жате c въ сноп= ёко жешти c /  
а пьшеницэ съберёте въ житьницэ моk (Мф., XIII; Зогр. ев.)

Притча о званом ужине
○ гр\дёте. ёко оуже готова сэтъ вьсё
○ молk т\ имёи м\ отърочъна
○ изиди cдро на распэтиё и стьгн= града. и ништ\c и бёдън=c 
и хром=c bи слёп=c въведи сёмо

○ изиди на пэти и халэг=. и оубёди вьнити. да наплънить с\ домъ мои 
(Лк., XIV; Зогр. ев.)

Притча о виноградаре
○ сь естъ наслёдъникъ / придёте оубимъ j / j оудръжимъ достоёние  
его (Мф., XXI; Ассем. ев.)

Притча о жизни вечной
○ съблюдj заповёдj
○ чьтj о_ца и матер
○ идj и продаждъ имёнjе твое / и даждъ ниrjимъ / и имётj имаши 
съкровjште на н_бсхъ / и прjдj въ слёдъ мене

○ чьто благо сътворk / да имамъ жjвотъ вёчьнъjи (Мф., XIX; Ассем. ев.)
Молитва: Отче наш

○ отьче нашь, иже dси на небесёхъ, да св\титьс\ им\ твоd, да придеть  
цесарьствиd твоd, да бэдеть волa твоa, aко на небеси и на zемли

○ хлёбъ нашь насэrный даждь/ намъ дьдньсь:
○ и остави намъ долъгы наша, aко и мы оставлadмъ длъжьникомъ 
нашимъ: и не въведи насъ въ напасть, нъ иzбави ны отъ непри\zни.

○ не твори ми троуда
○ и азъ вамъ глаголэ: просите и дастьс\ вамъ: иrате, и обр\rете: 
оударaйте, и отъврьzетьс\ вамъ (Лк., XI)

Перевод фрагментов старославянских текстов, 
содержащих инфинитив и супин

1. Переведите на русский язык фрагменты старославянских текстов. 
Найдите высказывания, содержащие супин. Найдите высказывание, содер-
жащее конъюнктив.
○ и посъла и на села своa пастъ свинии
○ сэпрэгъ воловън=ихъ коупихъ п\ть. гр\дэ искоуситъ ихъ
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○ и изjдэ видётъ бъивъшааго
○ се jзиде сёcj да сёетъ
○ dгда посълаш\ июдеи отъ иероусалима иере\ / и левъгит= да въпрос\
ть dго / тъj къто dси

○ не могэ въстати датъ тебё
○ jдэштамъ же jмъ коупитъ / приде женихъ

2. Переведите на русский язык фрагменты старославянских текстов. 
Определите синтаксическую функцию инфинитива.
○ j видёвъши и раб=ни пак= нач\тъ гл_ати къ стоcштиимъ. ёко сь 
естъ отъ нихъ

○ онъ же нач\тъ ротити с\ и кл\ти с\. ёко не вёмъ чл_вка сего егоже 
гл_те

○ прёжде даже кокотъ не възг_ласитъ дъва крат=. отъвръжеши с\ мене 
три крат=. j нач\тъ плакати с\

○ посъла раб= своc / къ дёлателемъ / приcти плод= его
○ лицемёре / iзьми пръвёе бръвъно из очесе твоего / i тогда оузьриши 
из\ти сэчецъ из очесе братра твоего

○ и посла рабъ свои въ годъ вечер\ решти зъван=мъ гр\дёте
○ j нач\с\ въкоупъ отрицати с\ вьси
○ и нач\ш\ веселити с\
○ и тъ нач\тъ лишати с\
○ наченъшю же емоу сът\зати с\ о словеси
○ село коупихъ и имамъ нэждэ изити и видёти е
○ изиди на пэти и халэг=. и оубёди вьнити
○ не подобааше лj и тебё помиловати клеврёта твоего ёко и азъ т\ 
помиловахъ

○ съберёте пръвёе плёвелъ / j съв\жате c въ сноп= ёко жешти c
○ и желааше нас=тити чрёво своd / отъ рожьць cже ёдёахэ свиниc
○ о_че / съгрёшихъ на н_бо и прёдъ тобоk оуже нёсмь достоинъ нарешти 
с\ с=нъ твои

○ разгнёвавъ же с\ и не хотёаше вънити
○ възвеселити же с\ / и въздрадовати подобааше
○ ёко не оудобёе естъ вельбэдоу скозё оуши игьлiне проити / нежели 
богатоу / въ цр_ств_ие б_жjе вънити

○ кто оубо можетъ с_пс_енъ бъитj
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Причастие как именная форма глагола.  
Образование причастий

Склоняемые причастия
Причастия действительного залога  

настоящего времени
Образуйте формы именительного падежа единственного числа.
I класс (глаголы: вед-е-ши, вед-этъ; нес-е-ши, нес-этъ):

м. р., ср. р. *ved-ŏ-nt >;
м. р., ср. р. *nes-ŏ-nt >;

ж. р. *ved -ŏ-nt-ji >;
ж. р. *nes -ŏ-nt-ji >.

II класс (глаголы: двигне-ши, двигн-этъ; гыбне-ши, гыбн-этъ):
м. р., ср. р. *dvign-ŏ-nt >;
м. р., ср. р. *gybn-ŏ-nt >;

ж. р. *dvign-ŏ-nt-ji >;
ж. р. *gybn-ŏ-nt-ji >.

III класс (глаголы: глагол-d-ши, глагол-kтъ; зна-d-ши, зна-kтъ):
м. р., ср. р. *glagolj-ŏ-nt >;
м. р., ср. р. *znaj-ŏ-nt >;

ж. р. *glagolj-ŏ-nt-ji >;
ж. р. *znaj-ŏ-nt-ji >.

IV класс (глагол: твори-ши, твор-\тъ; хвали-ши, хвал-\тъ)
м. р., ср. р. *tvor-i-nt >;
м. р., ср. р. *xval-i- nt >;

ж. р. *tvor-i-nt-ji >;
ж. р. *xval-i- nt-ji >.

V класс (глагол сэ-тъ)
м. р., ср. р. *s-ŏ-nt >; ж. р. *s-ŏ-nt-ji >.

V класс (глаголы: дад-этъ; aд-\тъ):
м. р., ср. р. *dad-ŏ-nt >;
м. р., ср. р.*dad-i-nt >;
м. р., ср. р. *jad-ŏ-nt >;
м. р., ср. р. *jad-i-nt >;

ж. р. *dad-ŏ-nt-ji >;
ж. р. *dad-i-nt-ji >;
ж. р. *jad-ŏ-nt-ji >;
ж. р. *jad-i-nt-ji >.

Причастия действительного залога  
прошедшего времени

Образуйте формы именительного падежа единственного числа.
I класс (глаголы: вед-ти > вес-ти; бра-ти; нес-ти):

м. р., ср. р. *ved-ŭs >;
м. р., ср. р. *bra-ŭs >;
м. р., ср. р. *nes-ŭs >;

ж. р. *ved-ŭs-ji >;
ж. р. *bra-ŭs-ji >;
ж. р. *nes-ŭs-ji >.

II класс (глаголы: двигнэ-ти; минэ-ти):
м. р., ср. р. *dvig-ŭs >;
м. р., ср. р. *mino-ŭs >;

ж. р. *dvig-ŭs-ji >;
ж. р. *mino-ŭs-ji >.
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III класс (глаголы: глагола-ти; зна-ти):
м. р., ср. р. *glagola-ŭs >;
м. р., ср. р. *zna-ŭs >;

ж. р. *glagola-ŭs-ji >;
ж. р. *zna-ŭs-ji >.

IV класс (глаголы: твори-ти; хвали-ти; ходи-ти)
м. р., ср. р. *tvori-ŭs >;
м. р., ср. р. *xvali-ŭs > *xvalj-ŭ >;
м. р., ср. р. *xodi-ŭs > *xodj-ŭ >;

ж. р. *tvori-ŭs-ji >;
ж. р. *xvali-ŭs-ji >;
ж. р. *xodi-ŭs-ji > *xodj-ъs-ji >.

V класс (глаголы: бы-ти; да-ти; aдти > aсти)
м. р., ср. р. *by-ŭs >;
м. р., ср. р. *da-ŭs >;
м. р., ср. р. *jad-ŭs >;

ж. р. *by-ŭs-ji > *by-ūs-ji >;
ж. р. *da-ŭs-ji >;
ж. р. *jad-ŭs-ji >.

Причастия страдательного залога  
настоящего времени

Образуйте формы именительного падежа единственного числа.
I класс (глаголы: вед-е-ши, вед-этъ; нес-е-ши, нес-этъ):

м. р. *ved-o-m-ъ >;
ср. р. *ved-o-m-о >;
м. р. *nes-o-m-ъ >;
ср. р. *nes-o-m-о >;

ж. р. *ved-o-m-а >;

ж. р. *nes-o-m-а >.

II класс (глагол: двигне-ши, двигн-этъ):
м. р. *dvign-o-m-ъ >;
ср. р. *dvign-o-m-о >;

ж. р. *dvign-o-m-а >.

III класс (глаголы: раширaти, познавати: раширa-d-ши, раширa-kтъ;  
познава-d-ши, познава-kтъ):
м. р. *raširjaj-o-m-ъ >;
ср. р. *raširjaj-o-m-о >;
м. р. *poznavaj-o-m-ъ >;
ср. р. *poznavaj-o-m-о >;

ж. р. *raširjaj-o-m-а >;

ж. р. *poznavaj-o-m-а >.

IV класс (глаголы: твори-ши, твор-\тъ; хвали-ши, хвал-\тъ; люби-ши,  
люб-\тъ)
м. р. *tvor-i-m-ъ >;
ср. р. *tvor-i-m-о >;
м. р. *xvali-m-ъ >;
ср. р. *xvali-m-о >;
м. р. *ljubi-m-ъ >;
ср. р. *ljubi-m-о >;

ж. р. *tvor-i-m-а >;

ж. р. *xvali-m-а >;

ж. р. *ljubi-m-а >.

V класс (глагол aд-\тъ)
м. р. *jad-o-m-ъ >;
ср. р. *jad-o-m-о >;

ж.р. *jad-o-m-а >.
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Причастия страдательного залога 
 прошедшего времени

Образуйте формы именительного падежа единственного числа.
I класс (глагол рек-ти > реrи):

м. р. *rek-e-n-ъ >;
ср. р. *rek-e-n-о >;

ж. р. *rek-e-n-а >.

II класс (глаголы: оусёк-нэ-ти; въдъх-нэ-ти):
чередование -нэ- // -нов-:
м. р. *usek-e-n-ъ >;
ср. р. *usek-e-n-о >;
м. р. *vъdъxnoø-e-n-ъ >;
ср. р. *vъdъxnoø-e-n-о >;

ж. р. *usek-e-n-а >;

ж. р. *vъdъxnoø-e-n-а >.

III класс (глаголы: дёла-ти; съкры-ти):
м. р. *děla-n-ъ >;
ср. р. *děla-n-о >;
м. р. *sъkry-t-ъ >;
ср. р. *sъkry-t-о >;
м. р. *sъkry-e-n-ъ > *sъkrū-e-n-ъ >

*sъkrŭø-e-n-ъ >;
ср. р. *sъkry-e-n-о > *sъkrū-e-n-о >

*sъkrŭø-e-n-о >;

ж. р. *děla-n-а >;

ж. р. *sъkry-t-а >;

ж. р. *sъkry-e-n-а > *sъkrū-e-n-а >
*sъkrŭø-e-n-а >.

IV класс (глаголы: освёти-ти; запрёти-ти; роди-ти; люби-ти)
м. р. *osvěti-e-n-ъ > *osvětjenъ >;
ср. р. *osvěti-e-n-ъ > *osvětjenо >;
м. р. *zaprěti-e-n-ъ > *zaprětjenъ >;
ср. р. *zaprěti-e-n-о > *zaprětjenо >;
м. р. *rodi-e-n-ъ > *rodjenъ >;
ср. р. *rodi-e-n-о > *rodjenо >;
м. р. *ljubi-e-n-ъ > *ljubjenъ >;
ср. р. *ljubi-e-n-о > *ljubjenо >.

ж. р. *osvěti-e-n-ъ > *osvětjenа >;

ж. р. *zaprěti-e-n-а > *zaprětjenа >;

ж. р. *rodi-e-n-а > *rodjenа >;

ж. р. *ljubi-e-n-а > *ljubjenа >.

V класс (глагол да-ти; aдти > aсти; вёдёти)
м. р. *da-n-ъ >;
ср. р. *da-n-о >;
м. р. *jad-e-n-ъ >;
ср. р. *jad-e-n-о >;
м. р. *vědě-n-ъ >;
ср. р. *vědě-n-о >;

ж. р. *da-n-а >;

ж. р. *jad-e-n-а >;

ж. р. *vědě-n-а >.
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Причастия страдательного залога прошедшего времени, 
образованные от разных основ

Таблица 44
Вариантные формы причастий страдательного залога  

прошедшего времени

Основа Причастие от основы

инфинитива настоящего времени инфинитива настоящего времени

закла-ти заколе-ши закла-н-ъ заколе-н-ъ

надэ-ти надъме-ши надэ-т-ъ надъме-н-ъ

оуби-ти оубиd-ши оуби-т-ъ оубиd-н-ъ

испи-ти испиd-ши испи-т-ъ испиd-н-ъ

Причастия действительного залога будущего времени
Формы будущего времени имели только причастия действительного 

залога. Причастия будущего времени могли образоваться только от глаго-
ла быти.

Образуйте формы именительного падежа единственного числа:
м. р., ср. р. *bys-i-nt >; ж. р. *bys-i-nt-ji >.

Несклоняемые причастия действительного залога  
прошедшего времени

1. Определите класс перечисленных ниже глаголов. Образуйте нескло-
няемые причастия действительного залога прошедшего времени от глаголов:
○ бьрати, вести, вз\ти, (*id-ti >) ити, мести, пасти, пеrи, реrи, оумрёти;
○ в\нэти, минэти, прильнэти, оумлъкнэти, оутонэти;
○ доумати, знати, ослабёти;
○ молити, ослабити, рёшити, хвалити.

2. Образуйте причастия действительного залога настоящего и прошед-
шего времени от глаголов: гр\дти > гр\сти, жити. Основа настоящего вре-
мени: гр\д-еши, жив-еши.

Причастия действительного залога настоящего времени.
Краткая форма: гр\ды, гр\дэrи, живы, живэrи.
Основа настоящего времени: гр\д-еши, жив-еши.
Мужской и средний род: *gręd-ŏ-nt >.
Женский род: *gręd-ŏ-nt-ji >.
Мужской и средний род: *živ-ŏ-nt >.
Женский род: *živ-ŏ-nt-ji >.
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Причастия действительного залога прошедшего времени.
Мужской и средний род: *gręd-ŭs >.
Женский род: *gręd-ŭs-ji >.
Мужской и средний род: *ži-ŭs >.
Женский род: *ži-ŭs-ji >.
Полная форма: гр\дъ + и >; живъ + и >.
3. Образуйте все возможные формы причастий от глаголов I класса 

из «Притчи о блудном сыне». Укажите этапы фономорфологических пре-
образований.

Причастие в старославянских текстах
Грамматический и фонетический анализ причастий

Притча о блудном сыне
1. Определите грамматические формы причастия:

сэrоу;
жив=, гр\д=, изёдъи;
събьравъ, въставъ, призъвавъ, отъвёrавъ, разгнёвавъ с\, иждивъшоу;
шьдъ, ишьдъ, пришьдъ, ёдъше, приведъше, текъ;
питом=и, оупитан=и;
изг=блъ, възвеселилъ с\.

2. Укажите в праславянской транскрипции происхождение форм (ука-
жите инфинитив соответствующего глагола):
сэrоу, жив=, гр\д=. (Лк., XV; Остр. ев.)

Притча о добром самаритянине
1. Определите грамматические формы причастия:

грcд=, възлjваc;
пришедъ, въсаждь, прjстэпль, вьземъ, съвлъкъше, възложьше, оставльше,  
видёвъ, б=въ.

2. Укажите в праславянской транскрипции происхождение форм (ука-
жите инфинитив соответствующего глагола):
възлjваc, въсаждь, прjстэпль, оставльше, вьземъ. (Лк., X; Ассем. ев.)

Притча об изгнании бесов
1. Определите грамматические формы причастия:

г_л\, ирастръгаc, повёдаc, стрёгэrе, пасэштиj, сёд\rа, съм=сл\rа;
ишедьшоу, ишедъше, оузьрёвъ, възьпjвъ, видёвъше, бъивъшее, 
бъивъшааго;
гонимъ, пасомо, облъчена.

2. Укажите в праславянской транскрипции происхождение форм (ука-
жите инфинитив соответствующего глагола):
г_л\, ирастръгаc, стрёгэrе, ишедьшоу, облъчена. (Лк., VIII; Ассем. ев.)
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Притча о должнике неправедном
1. Определите грамматические формы причастия:

не имэrоу, глаголc, глагол\;
емъ, падъ, ведъ, ишедъ, наченъшю, пришедъше, милосръдовавъ, 
видёвъше, б=въшаа, прjзъвавъ, прогнёвавъ с\;
длъженъ.

2. Укажите в праславянской транскрипции происхождение форм (ука-
жите инфинитив соответствующего глагола):
не имэrоу, глаголc, емъ, ишедъ, б=въшаа, длъженъ. (Мф., XVIII; Ас-
сем. ев.)

Притча о десяти девах
1. Определите грамматические формы причастия:

г_лkшт\, продаkштиjмъ, jдэштамъ, моуд\штю;
примъшc, отъвёштавъ;
затворен=.

2. Укажите в праславянской транскрипции происхождение форм (ука-
жите инфинитив соответствующего глагола):
г_лkшт\, продаkштиjмъ. (Мф., XXV; Зогр. ев.)

Притча об Иоанне Крестителе
1. Определите грамматические формы причастия:

г_л\, съj, въпиkrааго, гр\дъjи;
посълавъшиимъ;
послании.

2. Укажите в праславянской транскрипции происхождение форм (ука-
жите инфинитив соответствующего глагола):
г_л\, съj, въпиkrааго, гр\дъjи. (Ин., I; Остр. ев.)

Притча о соринке в чужом глазу
1. Определите грамматические формы причастия:

прос\и, иr\и, тлъкэrюмоу;
враrьше с\;
не осэждени.

2. Укажите в праславянской транскрипции происхождение форм (ука-
жите инфинитив соответствующего глагола):
враrьше с\, иr\и, тлъкэrюмоу. (Мф. VII; Мар. ев.)

Притча о сеющем
1. Определите грамматические формы причастия:

гл_\: глагол\, имёcи, сёcj, сёkштюмоу;
въсиёвъшю, пристэпьше.
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2. Укажите в праславянской транскрипции происхождение форм (ука-
жите инфинитив соответствующего глагола):
гл_\: глагол\, имёcи, сёcj, сёkштюмоу, пристэпьше. (Мф., XII; Зогр. ев.)

Притча об отречении Петра
1. Определите грамматические формы причастия:

г_л\, г_лkшти, сэштоу, грёkшта с\, стоcrеи, стоcштиимъ; видёвъши, 
вьзьрёвъши, пристэпьше, jшьдъ, jшьдъшю.

2. Укажите в праславянской транскрипции происхождение форм (ука-
жите инфинитив соответствующего глагола):
г_л\, сэштоу, стоcrеи, пристэпьше, jшьдъ. (Мк., XIV; Мар. ев.)

Притча об изгнании из Храма
1. Определите грамматические формы причастия:

сёд\r\, продаkr\c, продаkrиимъ;
коупльнааго, написано, съзъдана.

2. Укажите в праславянской транскрипции происхождение форм (ука-
жите инфинитив соответствующего глагола):
сёд\r\, продаkr\c, коупльнааго. (Ин., II; Остр. ев.)

Притча о сорняках
1. Определите грамматические формы причастия:

гл_\, съп\штемъ, въстръгаkште;
сёaвъшюмоу, шьдъше, пришедъше;

2. Укажите в праславянской транскрипции происхождение форм (ука-
жите инфинитив соответствующего глагола):
гл_\, съп\штемъ, шьдъше. (Мф., XIII; Зогр. ев.)

Притча о званом ужине
1. Определите грамматические формы причастия:

пришедъ, разгнёвавъ с\;
зъван=мъ.

2. Укажите в праславянской транскрипции происхождение форм (ука-
жите инфинитив соответствующего глагола):
пришедъ. (Лк., XIV; Зогр. ев.)

Притча о виноградаре
1. Определите грамматические формы причастия:

гл_\;
емъше.

2. Укажите в праславянской транскрипции происхождение форм (ука-
жите инфинитив соответствующего глагола):
гл_\, емъше. (Мф., XXI; Мар. ев.)
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Притча о жизни вечной
1. Определите грамматические формы причастия:

мол\и, скръб\, имёc, глаголkrе,
слъишавъше, възьрёвъ,
съвръшенъ, спасенъ,
не доконъчалъ.

2. Укажите в праславянской транскрипции происхождение форм (ука-
жите инфинитив соответствующего глагола):
скръб\, глаголkrе, слъишавъше. (Мф., XIX; Ассем. ев.)

Молитва: Отче наш
1. Определите грамматические формы причастия:

иr\и, прос\и, прос\rиимъ, оударakrоуоумоу, сэrе;
пристэпьше, въставъ, отъвёrавъ;
затворены.

2. Укажите в праславянской транскрипции происхождение форм (ука-
жите инфинитив соответствующего глагола):
иr\и, оударakrоуоумоу, сэrе, пристэпьше. (Лк., XI)

Перевод фрагментов старославянских текстов,  
содержащих причастие

1. Найдите и переведите на русский язык синтаксический оборот «да-
тельный самостоятельный». Определите грамматическую форму причастия:
○ иждивъшоу же dмоу вьса / б=сть гладъ крёпъкъ
○ drе же dмоу далече сэrоу
○ моуд\штю же женихоу / въздрёмаш\ с\ вс\: j съпаахэ /
○ jдэштамъ же jмъ коупитъ
○ сёkштюмоу ова оубо падош\ при пэти
○ слъньцю въсиёвъшю присв\дэ
○ j сэштоу петрови низоу на дворё
○ jшьдъшю же емоу въ врата / оузьрё и дроугаё
○ въ оно врём\ ишедьшоу ис_оу на землk гадаринскэ
○ наченъшю же емоу сът\зати с\ о словеси / привёс\ емоу длъжникъ 
единъ длъженъ тъмоk талантъ

○ не имэrоу же емоу чесо въздати
○ съп\штемъ же ч_комъ / приде врагъ его / j всё плёвелъ / по срёдё 
пьшениц\ j отиде

○ j минэвъшю часоу / пристэпьше къ немоу оученици его
2. Определите функции несклоняемого причастия действительного за-

лога прошедшего времени с суффиксом -л-:
○ с_нъ мои сь / мрьтвъ бё и оживе изг=блъ бё и обрёте с\
○ мънё николиже не далъ dси козьл\те
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○ молёаше же с\ емоу мэжь из него же бёси изидэ / да би сь нимъ б=лъ
○ г_и не добро ли сём\ сёaлъ еси на селё твоемь
○ г_ла емоу юноша / всё си съхранихъ о юностj моеc / чесо есмъ еrе не 
доконъчалъ

3. Определите грамматическую форму причастия:
○ пристэпьше оученици его рёш\ емоу / по чьто притъчами гл_еши jмъ
○ б_а никътоже никъдеже не видё / тъкъмо dдиноч\дъjи сн_ъ съj въ 
лонё отьчи

○ jже и съвлъкъше и и ёзв= възложьше на нь / отjдэ оставльше и елё 
жива

○ такожде и левnjтъ / б=въ на томьжде мёстё / пришедъ и видёвъ 
и мjмо иде

○ j jшьдъ вънъ плака с\ горько
○ наоутриа ишедъ вьземъ два пён\за / дастъ госпинникоу
○ хоrеши ли оубо да шедъше исплёвемъ \
○ ишедъше бёси от чл_ка вънидэ въ свиниc
○ емъше же дёлателе раб= его ового биш\ / ового же оубиш\ ового же 
камениемь побиш\

○ молk т\ имёи м\ отърочъна
○ азъ гласъ въпиkrааго въ поуст=ни
○ тъ dсть гр\дъjи по мънё
○ не по многоу же пристэпьше / стоcштеi рёш\ петрови
○ не творите домоу оц_а моdго домоу коупльнааго

4. Переведите на русский язык фрагменты старославянских текстов. 
Определите грамматическую форму причастия:
○ прёrааше ко дх_ови нечистоумоу изjтj wтъ чл_ка мног= бо лёт= / 
пох=тааше и / и в\заахэ и эжи желёзьн=ими / и пэт= стрёгэrе 
и ирастръгаc эз= / гонимъ б=вааше бёсомъ скозё поустъинk

○ видёвъше же пасэштиj бъивъшее бёжаш\ и възвёстиш\ въ градё / 
и въ селёхъ / и изjдэ видётъ бъивъшааго / и придэ кь ис_ви и обрётэ 
чл_ка сёд\rа из негоже бёси изидэ / облъчена и съм=сл\rа при ногоу 
ис_воу

○ видёвъше же клеврёти бъивъшаа / съжалиш\ си зёло и пришедъше 
съказаш\ господиноу своемоу въсё б=въшаа

○ ишедъ же работъ обрёте единого отъ клеврётъ своихъ jже бё 
длъженъ емоу сътомъ пён\зь и емъ и давълёаше глагол\ / даждъ 
ми имъже ми еси длъженъ

○ хоштеши ли оубо да шьдъше jсплёвемъ c / онъ же рече ни еда 
въстръгаkште плёвелъ / въстръгнете коупъно съ нимь j пьшеницэ

○ ни помётаите бисьръ вашихъ прёдъ свиньёми / да не поперэтъ ихъ 
ногами своими / i враrьше с\ растръгнэтъ в=
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○ вьсёкъ бо прос\и приемлетъ / j иr\и обрётаатъ / j тлъкэrюмоу 
отвръзаатъ с\

○ вьсёкъ бо прос\и приdмлdть: и иr\и обрётаdть: оударakrоумоу 
отъврьzетьс\

○ слъишавъ же юноша слово отjде скръб\ / бё бо имёc сът\жаниё 
мънога

○ слъишавъше же оученjци / дивлёахэ с\ sёло гл_rе / кто оубо можетъ 
с_пс_енъ бъитj

Имя существительное
Типы склонения имени

1. Укажите типы склонения имени:
○ господинъ, господыни, господь, госпожда, господа.

2. Определите грамматические характеристики имени. Укажите тип па-
латализации в словоформах:
○ дроуже, оучениче, грёше;
○ слоузё, нозё, рэцё, снъсё, вёцё, враsё, грёсё;
○ враsи, влъци, грёси;
○ враsёхъ, грёсёхъ, вёцёхъ.

3. Укажите типы склонения имени. Восстановите праславянскую фор-
му имени:
○ краи, раи, змии, славии, жрёбии, вои, приключаи, ходатаи, олёи;
○ братиa, ладии, млънии, балии, кръмьчии, ловьчии, сэдии;
○ стражь, р=барь, вратарь, х=трьць, слёпьць, отьць, коньць, близньць, 
чрьньць, старьць, вождь, ножь, мэжь, въпль, плаrь, стьбль, конь,  
кн\зь, пён\зь, ключь, мечь, житель, врачь;

○ медвёдь, тьсть, чрьвь, гэсь, голэбь, з\ть, пэть, лакъть, огнь, эгль, 
гвоздь, грътань, дрьколь, звёрь, ногъть, пёснь, м=сль, двьрь, кость, 
ноrь, вёсть, жаль, хоть, вёдь, исп=ть, кобь, ч\дь;

○ волъ, врьхъ, домъ, медъ, полъ, сынъ;
○ гласъ, даръ, длъгъ, ледъ, миръ, родъ, р\дъ, садъ, санъ, чинъ, aдъ.

Происхождение начальной формы имени
Образуйте старославянские формы имени.
*vŏdā >;
*zĕmjā >;
*plŏdŏ-s >;
*kŏnjŏ-s >;
*sĕlŏ-n >;

*pŏljŏ-n >;
*gŏstĭ-s >;
*kŏstĭ-s >;
*sūnŭ-s >;
*svĕkrū-s >;

*tĕlöt >;
*slŏvŏs >;
*kāmōn >;
*īmĕn >;
*mātēr >.
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Происхождени некоторых падежных форм имени
1. Определите происхождение следующих старославянских словоформ.
Местный падеж множественного числа:

плодёхъ (*ŏ), селёхъ (*ŏ), сынъхъ (*ŭ), гостьхъ (*ĭ), костьхъ (*ĭ), 
свекръвахъ (*ū).

Местный падеж единственного числа:
плодё (*ŏ), кони (*jŏ).

Именительный падеж множественного числа:
плоди (*ŏ), сынове (*ŭ).

Именительный и винительный падежи множественного числа:
воды (*ā), землc (*jā), матери (*(e)r).

Именительный падеж множественного числа и дательный падеж 
единственного числа:
свекръви (*ū).

Родительный и местный падежи единственного числа:
свекръве (*ū).

Родительный, местный, звательный падежи единственного числа:
сыноу (*ŭ).

Дательный падеж единственного числа:
сынови (*ŭ).

2. Преобразуйте перечисленные падежные формы в старославянские.
Местный падеж множественного числа:
*plodŏ-i-sŭ >;
*selŏ-i-sŭ >;
*synŭ-sŭ >;

*gostĭ-sŭ >;
*kostĭ-sŭ >;
*svekrū-a-sŭ >.

Именительный и винительный падежи множественного  
числа: *vodă-ns >; *zemjă-ns >; *mater-ös >; *svekrū-i >.
Именительный падеж множественного числа: *synoø-es >; *plodŏ-i >.
Местный падеж единственного числа: *plodŏ-i >.
Именительный падеж множественного числа  
и местный падеж единственного числа: *konjŏ-i >.
Родительный и местный падежи единственного числа: *svekrū-es >.
Родительный падеж единственного числа: *synoø-s >.
Дательный падеж единственного числа: *synoø-i >.
Местный и звательный падежи единственного числа: *synoø >.

Определение типов склонения имени  
в старославянских текстах

1. Укажите типы склонения имени.
2. Определите все грамматические формы имени.
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Притча о блудном сыне
чловёкъ, с=на, ч\до, о_ць, оц_оу, о_че, ч\сть, имёниa, дьньхъ, свинии, 
свиниc, тельць отъ рожьць, отъ рабъ коликоу наимьникъ, хлёби, 
гладъмь, на странэ, на н_бо, на в=k, на рэкэ, къ рабомъ, къ домоу, 
прьстень, сапог= на нозё, пёниa и лик=, братъ, заповёди, козьл\те, 
съ дроуг=, съ любодёицами.

Притча об отречении Петра
j сэштоу петрови, гла_ахэ петрови, на дворё, отъ раб=нь, архиереовъ, 
съ назарёниномь ис_мъ, на прёдъдворие, кокотъ, видёвъши и раб=ни 
пак= нач\тъ, галилёанинъ, бесёда, j въторицеk, г_лъ, и_съ, дъва крат=, 
три крат=.

Притча об изгнании из Храма
въ оно врём\, j_с, въ каперънаоумъ, м_ти, братиa, оученици, не мъног= 
дьни прёб=сть, пасха, иероусалимъ, въ цр_кви, цьркъвь, цьрк=, о цьркъви, 
тёла, продаkr\c вол= и овьц\ и голэби, пён\жьник=, бичь, отъ вьрви, 
и-цркве, тържьникомъ, рас=па пён\з\, дъск= опровьрже, не творите 
домоу, оц_а, жалость домоу, июдеи, знамениd, дьньми, лётъ.

Притча о добром самаритянине
ч_къ, отъ ер_сама, вь ерихэ, въ разбоиникъи, по приключаю, иереи, левnjтъ, 
самарёнин, строуп=, олёи и вjно, на свои скотъ, въ гостjньницэ, наоутриа, 
два пён\за, госпинникоу, мл_сть, и_съ.

Притча о званом ужине
чл_вкъ, вечерk, вечер\, рабъ, въ годъ, село, нэждэ, сэпрэгъ коупихъ, 
женэ поcсъ, гс_пдиноу, г_ъ, г_и, господинъ домоу, на распэтиё и стьгн= 
града, на пэти и халэг=, мёсто.

Притча о должнике неправедном
о словеси, длъжникъ, длъгъ, тъмоk талантъ, господь, господj, господиноу, 
господинъ, женэ, ч\да, работъ, раба, рабе, отъ клеврётъ, клеврётотъ, 
сътомъ пён\зь, клеврёти, клеарёта, мэчjтелемъ.

Притча о соринке в чужом глазу
сэдомъ, мёрэ, сэчецъ, въ оцё, из очесе, братра, братроу, бръвъна, 
бръвъно, лицемёре, псомъ, / ни помётаите бисьръ вашихъ прёдъ 
свиньёми, ногами.

Притча о десяти девах
цр_сие,$ дёвъ, свётильникы, свётильници, женихоу, невёстё, не вьз\ш\ 
олёё, отъ олёё вашего, приcш\ олёj, въ съсэдёхъ, полоу ношти, въпль, 
въ сърётение, на бракъ, двьри, г_и.
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Притча о сеющем
притъчами, при пэти, птиц\, на камениjхъ, земл\ многы, глэбин= землё, 
слъньцю, не jмёхэ корениё, въ тръниi, тръние, на земли добрё, плоды, 
оуши, оученици.

Притча о человеке, одержимом бесами
въ оно врём\, въ рjзэ, въ храмё, въ гробёхъ, въ бездънэ, въ свиниc, 
въ горё, въ езеро, въ градё / и въ селёхъ, въ домъ, ис_оу, и_са, и_съ, и_се 
сн_е б_а, кь ис_ви, при ногоу ис_воу, ко дх_ови, на землk, по брёгоу, по градоу, 
wтъ града, бёси, бёсомъ, имёаше бёсъ отъ многъ лётъ, wтъ чл_ка, от 
чл_ка, обрётэ чл_ка, мэжь, гл_амъ, лёт=, эжи желёзьн=ими / и пэт=, 
ирастръгаc эз=, скозё поустъинk, им\, леnеонъ, стадо свинjи, мэжь, б_ъ.

Притча о сорняках
притъчэ, цёсарьствиd, чловёкоу, сём\, на селё, врагъ, плёвелъ, 
пьшениц\, трёва, плодъ, господи, раби, ж\твё, врём\, дёлателемъ, 
въ снопы, житьницэ.

Притча о жизни вечной
юноша, къ и_сви, оучjтелю, благо, жjвотъ, б_ъ, заповёдj, прёлюбь, о_ца, 
матер, о юностj, ниrjимъ, съкровjште, на н_бсхъ, въ слёдъ, слово, сът\
жаниё, и_съ, (рече) оученикомъ, въ цр_ство, вельбэдоу, оушj, въ цр_ств_ие, 
оученjци, w(т) ч_къ, от б_а.

Притча об Иоанне Крестителе
б_а, сн_ъ, въ лонё, съвёдётельство, июдеи отъ иероусалима, иере\ / 
и левъгит=, х_съ, илиa, пр_къ, отъвётъ, гласъ, въ поуст=ни, пэть г_нь, 
исаиa пророкъ, отъ фарисеи, х_съ, ни илиa, пр_ркъ, иоанъ, въ водё, по 
срёдё.

Взаимодействие типов склонения имени  
и его отражение в старославянских текстах

1. Определите грамматическую форму (род, число, падеж; тип склоне-
ния) подчеркнутых существительных.

2. Там, где это необходимо, укажите правильную грамматическую  форму.
3. Выявите случаи взаимодействия разных типов склонения. Задание 

выполняется письменно.
Притча о блудном сыне

○ чловёкъ нёк=и / имё дъва с=на
○ азъ же сьде гладъмь г=бнэ
○ и дадите прьстень на рэкэ dго / и сапог= на нозё
○ бё же с_нъ dго старёи на селё и aко гр\д= приближи с\ къ домоу
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Притча об отречении Петра
○ i сэmоу петрови низоу на дворё
○ j не по мъногоу пак= стоcrеи. гла_ахэ петрови. в=-истинэ отъ нихъ еси
○ прёжде даже кокотъ не възг_ласитъ дъва крат=. отъвръжеши с\ мене 
три крат=

Притча об изгнании из Храма
○ въ оно врём\ въниде j_с въ каперънаоумъ самъ и м_ти dго и братиa 
dго и оученици dго

○ не творите домоу оц_а моdго домоу коупльнааго
○ жалость домоу твоdго сънёсть м\
○ онъ же гла_аше о цьркъви тёла своdго

Притча о добром самаритянине
○ ч_къ етеръ съхождааше отъ ер_сама вь ерихэ
○ иереи етеръ / съхождааше пэтемь тёмъ

Притча о званом ужине
○ господинъ домоу
○ j рече рабъ. г_и б=стъ ёкоже повелё

Притча о должнике неправедном
○ наченъшю же емоу сът\зати с\ о словеси

Притча о человеке, одержимом бесами
○ прёrааше ко дх_ови нечистоумоу
○ мног= бо лёт= / пох=тааше и
○ и в\заахэ и эжи желёзьн=ими / и пэт= 
○ придэ кь ис_ви
○ и обрётэ чл_ка сёд\rа при ногоу ис_воу.

Имя прилагательное
Образование форм сравнительной степени 

прилагательных

1. Образуйте формы сравнительной степени в именительном падеже 
единственного числа мужского, среднего, женского рода прилагательных 
(задание выполняется письменно).

горькъ, мъногъ, новъ;
низъкъ, хоудъ, младъ.
2. Преобразуйте праславянские формы в старославянские:

1) *xud-jьs (м. р.) >;
2) *xud-jes (ср. р.) >;

3) *xud-jьs-ji (ж. р.) >;
4) *vęt-jes >;

5) *mold-jes >;
6) *bol-jьs-ji >;
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7) *mьn-jьs >;
8) *mьn-jьs-ji >;
9) *š’ir-jes >;

10) *sold-jes >;
11) *glob-jes >;
12) *nov-ě-jьs >;

13) *bogat-ě-jes >;
14) *gorьk-ě-jьs >;
15) *gorьk-ě-jьs-ji >.

3. Образуйте супплетивные формы сравнительной степенив в имени-
тельном падеже единственного числа мужского, среднего, женского рода 
прилагательных. (Задание выполняется письменно.)

малъ, великъ, многъ, благъ, добръ, зълъ.

Определение грамматических признаков 
прилагательных в старославянских текстах

1. Сделайте полный грамматический разбор прилагательных.
2. Найдите прилагательные в сравнительной степени.
Притча о блудном сыне

мьнии с=нъ, достоинэ ч\сть, не по мънозёхъ дьньхъ, на странэ далече, 
гладъ крёпъкъ, dдиномь / отъ житель, милъ dмоу, одеждэ прьвэk, 
тельць оупитан=и, тельць питом=и, старёи, мрьтвъ бё, мрътвъ бё, 
съдрава и приcтъ.

Притча о соринке в чужом глазу
пръвёе, не дадите ст_аго псомъ.

Притча о добром самарянине
оставльше и елё жива.

Притча о званом ужине
вечерk велиk, и зъва мъног=, сэпрэгъ воловън=ихъ, и ништ\c 
и бёдън=c и хром=c bи слёп=c.

Притча об отречении Петра
съ jсо_мь галилёjск=мь, дроугаё, г_лъ jс_въ.

Притча об изгнании из Храма
пасха июдеиска, домоу коупльнааго.

Притча о должнике
рабе лэкав=и.

Притча о сеющем
птиц\ нб_ск=c, дроугаё, не jмёш\ земл\ мног=, дроугаа, на земли добрё.

Притча о сорняках
доброе сём\, врагъ ч_скъ, обое, пръвёе.

Притча о виноградаре
чл_къ бё домовитъ, раб= / мъножёиш\ пръв=хъ, зъл= зълё погоубитъ 
c. с_на / възлюбленааго своего.
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Притча об Иоанне Крестителе
dдиноч\дъjи сн_ъ, въ лонё отьчи, съвёдётельство иwаново, пэть г_нь.

Притча об изгнании бесов
на землk гадаринскэ, гл_амъ велиемъ, б_а живааго, ко дх_ови нечистоумоу, 
мног= бо лёт=, эжи желёзьн=ими, бёси мноsи, стадо свинjи много.

Притча о десяти девах
п\ть же бё отъ нихъ боуj / j п\ть мэдръ / боуc, мэдр=c, мэдр=мъ, 
готов=c, проч\c дёв=.

Притча о жизни вечной
благъи, вёчьнъjи, (сът\жаниё) мънога, богатъ, богатоу, нб_сьное, б_жjе, 
невъзможна, възможьна

Местоимение

Определение грамматических признаков  
местоимений в старославянских текстах

1. Укажите разряды местоимений.
2. Укажите все грамматические формы местоимений.
Притча о блудном сыне

чловёкъ нёк=и, dю / оц_оу, даждь ми, раздёли има, събьравъ вьсе, 
иждивъшоу же dмоу вьса, на странё тои, тъ нач\тъ лишати с\, 
разгнёвавъ же с\, тоc стран=, и посъла и, на села своa, с=нъ 
твои, рожьць cже ёдёахэ свиниc, не даaaше dмоу, въ себё 
же пришьдъ, сътвори м\, къ о_цоу своdмоу, оузьрё и о_ць dго, и 
облёцёте и и дадите прьстень на рэкэ dго, с_нъ мои сь, чьто оубо 
си сэть, aко съдрава и приcтъ, се колико лётъ, работаk тебё, 
заповёди твоdc, с_нъ твои сь, т= вьсегда / съ мъноk dси, вьса 
моa твоa сэть, братъ твои сь.

Притча об изгнании из Храма
въ оно врём\, самъ и м_ти dго, и изгъна вьс\; възьмёте си отъ 
сэдоу; оц_а моdго, оученици dго, домоу твоdго, тёла своdго, сънёсть 
м\. коd знамениd, aвлadши намъ, рече имъ, aко си твориши, 
цьркъвь сиk, цьрк= си, въздвигнэ k.

Притча об отречении Петра
ротити с\ и кл\ти с\, вьзьрёвъши на нь, j видёвъши и раб=ни, 
отъвръжеши с\ мене, сь естъ отъ нихъ, бесёда твоё, не вёмъ 
чл_вка сего егоже гл_те, г_лъ иже рече емоу и_съ.
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Притча о добром самаритянине
ч_къ етеръ, иереи етеръ, самарёнин же етеръ, jже и съвлъкъше и 
и ёзв= възложьше на нь; оставльше и; прjведе и; въсаждь же и 
на свои скотъ; прjведе и, пэтемь тёмъ; и видёвъ и; и прjде надь 
нь; и прjлежа емъ; и рече емоу прилежи емъ; въздамъ тj; кьто 
оубо отъ тёхъ трии мьнить тj с\ б=ти искрьнии; сь нимъ. 

Притча о званом ужине
рабъ свои, готова сэтъ вьсё, нач\с\ въкоупъ отрицати с\ вьси, 
видёти е, молk т\, имёи м\, гр\дэ искоуситъ ихъ, сего ради, рабъ 
тъ повёдё се, рабоу своемоу, домъ мои.

Притча о должнике неправедном
наченъшю же емоу, не имэrоу же емоу, привёс\ емоу, чесо 
въздати, повеле господь его да продад\тъ и / и женэ его и ч\да 
и въсе елико имёаше, прjзъвавъ и, работъ кланёаше с\, потърпи 
на мънё, въсе тj въздамъ, господь раба того поустj и и длъгъ 
отъпоусти емоу, отъ клеврётъ своихъ, и емъ и давълёаше, даждь 
ми имъже ми еси длъженъ, нъ ведъ и въсади и въ темъницэ, 
съжалиш\ си, господиноу своемоу, въсё б=въшаа, весь длъгъ твои 
отъпоустихъ тебё, оумоли м\, азъ т\ помиловахъ, прогнёвавъ с\, 
господь его прёдастъ и мэчjтелемъ /

Притча о соринке в чужом глазу
jмъже бо сэдомъ сэдите сэд\тъ вамъ, въ нkже мёрэ мёрите 
вьзмёритъ с\ вамъ, что же видиши, еже естъ въ оцё твоемь, 
из очесе твоего, се бръвъно, да не поперэтъ ихъ ногами своими, 
i враrьше с\ растръгнэтъ в=, и дастъ с\ вамъ, и отвръзетъ с\ 
вамъ, вьсёкъ бо прос\и приемлетъ, j тлъкэrюмоу отвръзаатъ с\ 

Притча о десяти девах
cже примъшc свётильник= своc / jзидош\, п\ть же бё отъ нихъ 
боуj, не вьз\ш\ бо съ собоk j олёё, j въ съсэдёхъ свётильник= 
своjми, въздрёмаш\ с\ вс\, се женихъ гр\детъ, въсташа вс\ дёв= 
т=, дадите намъ отъ олёё вашего, не достанетъ вамъ j намъ, 
коупите себё, jдэштамъ же jмъ коупитъ, вьнидэ / съ нимь, г_и г_и 
отвръзи намъ, амин / г_лk вамъ не вёдё васъ /

Притча о сеющем
се jзиде сёcj да сёетъ, сёkштюмоу ова оубо падош\ при пэти, j 
позобаш\ ё, дроугаё же падош\ на камениjхъ, j подави е, дроугаа 
же падош\, ово съто / ово шесть дес\тъ / ово /n, оученици его 
рёш\ емоу / по чьто притъчами гл_еши jмъ /
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Притча о человеке, одержимом бесами
въ оно врём\, сьрёте и мэжь етеръ, прjпаде къ немоу, чьто естъ 
мьнё и тебё, молk тj с\ не мэчи мене, пох=тааше и / и в\заахэ 
и эжи желёзьн=ими, въпросj же и и_съ, како ти им\ естъ, вънидэ 
вънь, и молиш\ и да не повелjтъ имъ, оустръми с\ стадо, и изjдэ 
видётъ бъивъшааго, чл_ка сёд\rа из негоже бёси изидэ, молёаше 
же с\ емоу мэжь из него же бёси изидэ, w(т)поусти же и и_съ

Притча об Иоанне Крестителе
никътоже никъдеже не видё, тъ и исповёда, и се dсть 
съвёдётельство иwаново, тъj къто dси, и не отъвьрже с\, нёсмь 
азъ х_съ, посълавъшиимъ нъj, чьто глаголеши о тебё самомь, и 
въпросиш\ и и рёш\ dмоу, азъ гласъ въпиkrааго въ поуст=ни, 
чьто оубо крьrаdши, отъвёrа имъ иоанъ, по срёдё же васъ стоить 
/ dгоже не вёсте, тъ dсть гр\дъjи по мънё

Числительное
Определение грамматических признаков 
числительных в старославянских текстах

1. Прочитайте и переведите предложения, раскрывая числовое значе-
ние букв кириллицы; определите разряд и форму слов, обозначающих чис-
ла; переведите предложения.
○ дроугаа же падош\ на земли добрё • ³ даахэ плоды ово съто • 
ово шесть дес\тъ • ово •n•

○ тъгда оуподоби с\ цр_сие$ нс _кое j _ $ дёвъ cже примъшc 
свётильник= своc / jзидош\ противэ женихоу j невёстё / п\ть 
же бё отъ нихъ боуj / j п\ть мэдръ 

○ гл%ааше пръвоумоу колицёмь длъжьнъ еси гн%оу своемоу • онъ же 
рече • •р%• мь мёръ олёа • онъ же рече при³ми боукъви твоc • 
³ сёдъ скоро напиши: •и%• по томь же дроугоумоу рече • ты же 
колицёмь длъженъ еси • онъ же рече • сътомь коръ пьшениц\ 
• гла емоу • прими боукъви твоc ³ напиши •о%• 

○ наченъшю же емоу сът\зати с\ о словеси • привёс\ емоу 
длъжьникъ единъ длъженъ тъмоk талантъ

○ въпроси же его ³с% гл%\ • что им\# естъ онъ же рече • легеонъ 
○ рече же къ нимъ притъчэ гл%\•к=и чк%ъ отъ васъ ³мы съто 
овьць•³ погоубль единэ отъ нихъ • не оставитъ ли дев\ти дес\тъ  
³ дев\ть въ поуст=ни•идетъ въ слёдъ пог=бъш\c дондеже  
обр\штетъ k 



○ ³ не помьните ли•егда п\ть хлёбъ прёломихъ•вь п\ть т=с\шть / 
³ колико кошь оукроухъ вьз\сте • гл%аше емоу •в%³• ³ егда седмиc в 
чет=ри т=с\шть / колико кошьниць ³сплъненьё оукроухъ вьзёсте• 
они же рёш\ •ж%•

○ они же идэ / пак= же ишедъ въ шестэk и въ дев\тэk годинэ 
/ сътвори такожде • вь единэk же на дес\те годинэ ишедъ • 
обрёте дроуг=k стоcшт\ праздън=

○ въ лёто отъ сътво(рениё мир)оу •sф%а• инъди(кта•s%•) (Надпись 
царя Самуила.)

2. Прочитайте и переведите фрагменты текста. Определите род, число, 
падеж числительных.
○ събъравъшемъ же с\ ³мъ. рече iмъ пилатъ. кого хоштете отъ 
обою. отпоуштэ вамъ

○ отъвёштавъ же гл%ааше ³мъ. ³мёcи дьвё ризё да дастъ не 
имэштюмоу 

○ тогда посла дъва оученика гл%\. идёта въ весь • еже естъ прёмо вама
○ бё ³она вь чрёвё к+итовё • три дни • три же ношти
○ ³ гл%аш\ емоу • да шьдъше коупимъ • дъвёма сътома пён\зъ 
хлёб=

○ никотер= же рабъ • не можетъ дъвама гн%ома работати
○ а дроузи оученици корабицьмь придэ не бёш\ бо далече отъ 
земл\ • нъ ёко дъвё сътё лактъ 

○ не сёдъ ли прёжде съвёштаваатъ аште силънъ естъ / съ дес\тиk  
т=сэштъ сърёсти гр\дэштааго / съ дъвёма дес\тъма 
т=сэштама на нь

○ оставите купъно расти обое до ж\твы.
○ чловёкъ нёк=и / имё дъва с=на
○ и шьдъ прилёпис\ dдиномь / отъ житель тоc стран= /
○ сътвори м\ aко dдиного отъ наимьникъ твоихъ
○ и наоутриа ишедъ вьземъ два пён\за / дастъ госпинникоу
○ пръв= рече емоу. село коупихъ (назовите отличие лексем прьвыи и 
прьвёd: лицемёре / iзьми пръвёе бръвъно из очесе твоего)

○ и дроуг= рече сэпрэгъ воловън=ихъ коупихъ п\ть
○ ишедъ же работъ обрёте единого отъ клеврётъ своихъ jже бё 
длъженъ емоу сътомъ пён\зь

○ прёжде даже кокотъ не възг_ласитъ дъва крат=. отъвръжеши с\ 
мене три крат=

○ разорите цьркъвь сиk / и трьми дьньми въздвигнэ k / рёш\ 
же июдеи / чет=рьми дес\т= и шестиk лётъ съзъдана б=сть 
цьрк= си / а т= ли трьми дьньми възвигнеши k /
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 
ФОНЕТИКА. ГРАММАТИКА. ТЕКСТ

Занятие 1
Памятники старославянского языка

Письменно перечислите старославянские памятники, написанные гла-
голицей, написанные кириллицей.
Графика

1. Основные понятия старославянской палеографии:
– написание под титлом;
– цифровое значение букв кириллицы (уметь находить в таблице);
– знаки пунктуации и обозначение ударения в старославянских тек-

стах;
– камора, паерок, лигатура, аллографы.

2. Письменно дайте определение понятиям:
– титло (простое и буквенное), камора, паерок.

3. Письменно перечислите:
– буквы кириллицы, которых нет в современном русском языке;
– все лигатуры старославянского языка;
– все аллографы старославянского языка.

Графика. Фонетика
Звуковое содержание юсов:
э – юс большой [on]; k – юс большой йотированный [jon];
\ – юс малый [en]; c – юс малый йотированный [jen].
Соответствия юсам в современном русском языке:
э → русск. у; (пэть – путь); k → русск. ю [jу]; (поk – пою)

k → русск. ю [’у]; (люблk – люблю)
\ → русск. я [’а]; (п\ть – пять); c → русск. я [jа]; (cзыкъ – язык).

Фонетика
Редуцированные гласные (сверхкраткие гласные) ъ, ь
1. Дифференциальные признаки фонем, обозначенных буквами ь, ъ:
ь – закрытый, сверхкраткий, передний;
ъ – закрытый, сверхкраткий, непередний.
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Литература
Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 

Минск : Вышэйшая школа, 1985. – С. 15–28.
Хабургаев, Г. А. Старославянский язык / Г. А. Хабургаев. – М. : Просвещение, 

1986. – С. 15–44.
2. Сильная и слабая позиция редуцированных гласных ъ, ь.
Выучите наизусть сильные и слабые позиции редуцированных глас-

ных ъ и ь.
Литература

Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 
Минск : Выш. шк., 1985. – С. 43–44.

Соболева, Л. И. Старославянский язык. Фонетика / Л. И. Соболева. – Минск : 
БГУ, 2015. – С. 161–162 (табл. 79).

Таблица 45
Рефлексы редуцированных ъ, ь  

в современных восточнославянских языках

Рефлексы редуцированных ъ, ь в современных языках:
русском, белорусском, украинском

Сильная позиция Слабая позиция

ъ о ноль звука

ь е ноль звука

Сильная позиция: сънъ → русск. сон; вьсь → русск. весь.
Слабая позиция: съноу → русск. сну; вьсa → русск. вся.

Задание
Определите позиции редуцированных ъ, ь в следующих словах:

○ чловёкъ, с=нъ, ч\сть, даждь, б=сть, гладъ, нач\тъ, dдиномь;
○ житель, пастъ;
○ тъ, отъ;
○ дъва, мьнии, мънозёхъ, блэдьно, иждивъшоу, посъла, вьсе, никъто;
○ дьньхъ, събьравъ, шьдъ, рожьць, крёпъкъ;
○ овьнъ, отьць, дьнь, дьньсь, дьньсьнъ, въ сь дьнь, сънёдь;
○ тъчьнъ, кънижьникъ, събирати, сътворити, въстокъ;
○ въсходъ; къ нимъ, къ мьнё, съ мьноk.

ТЕКСТ
Притча о блудном сыне. Часть I
1. Научитесь читать вслух, переводить и интерпретировать текст.
При переводе текста здесь и в дальнейшем пользуйтесь словарем, со-

держащимся в учебнике.
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2. Определите позиции редуцированных гласных во всех словах текста.
3. Определите, какие слова написаны под титлами, и расшифруйте их.

ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ
чловёкъ нёк=и / имё дъва с=на и рече мьнии с=нъ dю / оц_оу о_че / 
даждь ми достоинэ ч\сть имёниa и раздёли има имёниd и не по 
мънозёхъ дьньхъ / събьравъ вьсе мьнии с=нъ / отиде на странэ 
далече / и тоу расточи имёниd своd / жив= блэдьно иждивъшоу же dмоу 
вьса / б=сть гладъ крёпъкъ / на странё тои / и тъ нач\тъ лишати с\ 
и шьдъ прилёпис\ dдиномь / отъ житель тоc стран= / и посъла и на 
села своa пастъ свинии и желааше нас=тити чрёво своd / отъ рожьць 
cже ёдёахэ свиниc и никъто же не даaaше dмоу

(Лк., 15)

Литература
Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 

Минск : Выш. шк., 1985. – С. 190 (слова под титлами); с. 252–299 (словарь).
Старославянский словарь: по рукописям X–XI веков / под ред. Р. М. Цейтлин, 

Р. Вечерки, Э. Благовой. – М. : Рус. яз., 1994.

Занятие 2

Фонетика
1. Преобразование системы гласных позднего индоевропейского пра-

языка в раннем праславянском языке:
– система вокализма позднего индоевропейского праязыка: фонемы 

и дифференциальные признаки фонем;
– система вокализма раннего праславянского языка: фонемы и диф-

ференциальные признаки фонем;
– происхождение каждой гласной фонемы раннего праславянского 

языка.
2. Старославянский ё, его дифференциальные признаки (доказать, что 

ё – открытый передний гласный).
3. Преобразование дифтонгов позднего индоевропейского праязыка 

в раннем праславянском языке:
– система дифтонгов позднего индоевропейского праязыка;
– система дифтонгов раннего праславянского языка;
– причины и последовательность упрощения дифтонгов при перехо-

де от позднего индоевропейского праязыка к раннему праславян-
скому языку.

4. Повторите: сильные и слабые позиции редуцированных ъ, ь.
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Литература
Соболева, Л. И. Старославянский язык. Фонетика / Л. И. Соболева. – Минск : 

БГУ, 2015. – С. 5–14 (табл. 3, вопр. 1); с. 11–13 (табл. 3, вопр. 2); с. 14–16 (табл. 7, 
8, вопр. 3); с. 161–162 (табл. 79, вопр. 4).

Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 
Минск : Выш. шк., 1985. – С. 43–44 (вопр. 4).
Грамматика

1. Спряжение нетематического глагола быти:
– в настоящем времени;
– в будущем времени;
– в аористе.

Проспрягайте в тетради глагол быти в формах трех перечисленных 
 времен (указать формы единственного, множественного, двойственного 
числа).

Литература
Соболева, Л. И. Старославянский язык в таблицах. Фонетика. Морфология / 

Л. И. Соболева. – Минск : БГУ, 2006. – С. 102 (табл. 108, стб. I, II, V).
Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 

Минск : Выш. шк., 1985. – С. 135 (настоящее время); с. 138–139 (аорист); с. 145 
(будущее время).

2. Синтаксический оборот «дательный самостоятельный», его структу-
ра и особенности перевода на русский язык.

Литература
Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 

Минск : Выш. шк., 1985. – С. 173–174.

ТЕКСТ
Притча о блудном сыне. Часть II
1. Научитесь читать вслух, переводить и интерпретировать текст.
2. Определите позиции редуцированных гласных ъ, ь.
3. Определите происхождение гласных звуков.
4. Укажите синтаксический оборот «дательный самостоятельный».

ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ
въ себё же пришьдъ рече / коликоу наимьникъ о_ца моdго и изб=ваkть 
хлёби / азъ же сьде гладъмь г=бнэ въставъ / идэ къ о_цоу моdмоу / 
и рекэ dмоу о_че / съгрёшихъ на н_бо и прёдъ тобоk оуже нёсмь достоинъ 
нарешти с\ с=нъ твои сътвори м\ aко dдиного отъ наимьникъ твоихъ 
и въставъ / иде къ о_цоу своdмоу drе же dмоу далече сэrоу оузьрё  
и о_ць dго и милъ dмоу б=сть и текъ паде на в=k dго / и облоб=за и рече 
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же dмоу с=нъ о_че / съгрёшихъ на небо и прёдъ тобоk оуже нёсмь 
достоинъ / нареrи с\ с_нъ твои

(Лк., XV)

Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
изб=ваkть, б=сть.

Занятие 3
Фонетика

Преобразование системы согласных позднего индоевропейского пра-
языка в раннем праславянском языке:

– система консонантизма позднего индоевропейского праязыка: фо-
немы и дифференциальные признаки фонем;

– преобразование системы индоевропейских шумных согласных при 
переходе к раннему праславянскому языку;

– языки типа centum и типа satәm;
– преобразование индоевропейских плавных сонантов при переходе 

к раннему праславянскому языку;
– преобразование индоевропейских носовых сонантов при переходе 

к раннему праславянскому языку.
Литература

Соболева, Л. И. Старославянский язык. Фонетика / Л. И. Соболева. – Минск : 
БГУ, 2015. – С. 18–20 (табл. 10, 11); с. 26, 28 (табл. 13); с. 30–33 (табл. 14); с.  33–34 
(табл. 15).
Задание

Преобразуйте индоевропейские формы в ранние праславянские:
*k’©tŏm, *k’–d-, *g’— ̆ ̃’n-, *p— ̆ ̃stĭs, *g’hĕðm-, *lĕðg’h-.

Н а п р и м е р:
*g’n- > *zn-.

Грамматика
1. Спряжение нетематического глагола быти:

– в имперфекте;
– в стяженном имперфекте;
– в оптативе.

2. Проспрягайте в тетради глагол быти в формах перечисленных вре-
мен в единственном, множественном и двойственном числе.

Литература
Соболева, Л. И. Старославянский язык в таблицах. Фонетика. Морфология / 

Л. И. Соболева. – Минск : БГУ, 2006. – С. 102 (табл. 108, стб. III, IV, VI).



117

Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 
Минск : Выш. шк., 1985. – С. 135 (настоящее время); с. 138–139 (аорист); с. 145 
(будущее время).

ТЕКСТ

Притча о блудном сыне. Часть III
1. Научитесь читать вслух, переводить и интерпретировать текст.
2. Определите позиции редуцированных гласных ъ, ь.
3. Определите происхождение гласных и согласных звуков раннего 

праславянского языка.
4. Определите все формы глагола быти в I, II, III частях текста Притчи 

о блудном сыне. Определите их грамматические признаки.
ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ

рече же о_ць / къ рабомъ своимъ изнесёте одеждэ прьвэk / и облёцёте 
и и дадите прьстень на рэкэ dго / и сапог= на нозё и приведъше тельць 
оупитан=и заколёте / и ёдъше да веселимъ с\ aко с_нъ мои сь / мрьтвъ 
бё и оживе изг=блъ бё и обрёте с\ / и нач\ш\ веселити с\ / бё же с_нъ 
dго старёи на селё и aко гр\д= приближи с\ къ домоу / сл=ша пёниa 
и лик= и призъвавъ dдиного отъ рабъ / въпрашааше / чьто оубо си 
сэть онъ же рече dмоу aко братъ твои приде и закла о_ць твои тельць 
оупитан=и aко съдрава и приcтъ

(Лк., XV)

Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
ёдъше, сэть.

Занятие 4

Фонетика
1. Происхождении фонемы *x в праславянском языке:

– возникновение *x в середине слова;
– фонетические условия, при которых *s не преобразуется в *x;
– вопрос о происхождении фонемы *x в начале слова.

2. Фонологическая система раннего праславянского языка:
– система вокализма раннего праславянского языка;
– система консонантизма раннего праславянского языка;
– упрощение фонологической системы раннего праславянского язы-

ка по сравнению с фонологической системой позднего индоевро-
пейского праязыка.
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Литература
Соболева, Л. И. Старославянский язык. Фонетика / Л. И. Соболева. – Минск : БГУ, 

2015. – С. 34–37 (табл. 16, вопр. 1); с. 37 (вопр. 1); с. 38–40 (вопр. 1); с. 40 (вопр. 2);  
с. 40–42 (табл. 17–18, вопр. 2); с. 42–43 (табл. 20, вопр. 2); с. 11–13 (вопр. 3).
Задание

Преобразуйте индоевропейские формы в ранние праславянские:
*mŭs-, *moðs-, *ṷĭrs-, *lеðks-.

Грамматика
1. Способы образования аналитических форм времени старославянско-

го глагола, в которых используются несклоняемые причастия действитель-
ного залога прошедшего времени с суффиксом -л-:

– перфекта;
– плюсквамперфекта;
– будущего сложного II времени.

2. Образование форм условного наклонения.
3. Образование форм будущего сложного I времени.

Задание
1. Образуйте и запишите в тетрадь форму 1-го лица единственного чис-

ла (с эловым причастием мужского рода) глагола доумати:
– в перфекте;
– в плюсквамперфекте (укажите три способа образования);
– в будущем сложном II времени;
– в условном наклонении.

2. Образуйте и запишите в тетрадь форму 1-го лица единственного чис-
ла глагола доумати в будущем сложном I времени.

Литература
Соболева, Л. И. Старославянский язык в таблицах. Фонетика. Морфоло-

гия / Л. И. Соболева. – Минск : БГУ, 2006. – С. 103 (табл. 109–110); с. 104–106 
(табл.  111–112); с. 107 (табл. 113); с. 108 (табл. 114); с. 109–110 (табл. 115–116).

Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – Минск : 
Выш. шк., 1985. – С. 143 (перфект); с. 144 (плюсквамперфект); с. 145 (будущее слож-
ное I время); с. 146 (будущее сложное II время); с. 146–147 (условное наклонение).

ТЕКСТ
Притча о блудном сыне
Грамматический и фонетический анализ всего текста.

Задания для повторения
1. Определите позиции редуцированных гласных ъ, ь.
2. Определять происхождение гласных и согласных звуков раннего 

праславянского языка.
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3. Определите в тексте следующие грамматические формы глагола 
быти:

– настоящее время;
– будущее время;
– аорист;
– имперфект;
– стяженный имперфект;
– оптатив.

4. Определите в тексте аналитические формы глагола:
– перфект;
– плюсквамперфект;
– будущее сложное II время;
– условное наклонение.

ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ
разгнёвавъ же с\ и не хотёаше вънити о_ць же dго ишьдъ молёаше 
и онъ же отъвёrавъ / рече о_цоу своdмоу се колико лётъ работаk тебё 
и николиже заповёди твоdc не прёстэпихъ и мънё николиже не далъ 
dси козьл\те / да съ дроуг= моими / възвеселилъ с\ б=хъ dгда же с_нъ 
твои сь / изёдъи твоd имёниd съ любодёицами приде / закла dмоу / 
тельць питом=и онъ же рече dмоу ч\до / т= вьсегда / съ мъноk dси 
и вьса моa твоa сэть възвеселити же с\ / и въздрадовати подобааше 
aко братъ твои сь / мрътвъ бё и оживе / изг=блъ бё и обрёте с\ /

(Лк., XV)

Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
сэть, мрътвъ.

Занятие 5
Фонетика

1. Причины возникновения тенденции к восходящей звучности слога 
и закона открытого слога:

– пять степеней звучности фонем в раннем праславянском языке;
– тенденция к восходящей звучности слога;
– закон открытого слога.

2. Исчезновение конечных согласных в слове.
3. Изменение предлогов и предлогов-приставок с носовыми согласными.
4. Преобразование предлогов-приставок на *b и на *z.
5. Возникновение протетических сонорных *j, *v.
6. Стяжение гласных – устранение зияния.
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Литература
Соболева, Л. И. Старославянский язык. Фонетика / Л. И. Соболева. – Минск : 

БГУ, 2015.– С. 46–47 (табл. 21, вопр. 1); с. 48 (табл. 22, вопр. 2); с. 51. (вопр. 3); 
с. 51–54 (вопр. 4); с. 55–58 (табл. 24, вопр. 5); с. 59–60 (вопр. 6).
Грамматика

1. Спряжение глаголов в настоящем времени.
2. Научитесь спрягать:

– тематические глаголы: (ректи >) реrи, знати, носити;
– нетематические глаголы: быти, имёти.

3. Выпишите парадигмы спряжения глаголов быти, имёти, реrи, 
знати, носити в тетрадь, подчеркните окончания.

Литература
Соболева, Л. И. Старославянский язык в таблицах. Фонетика. Морфология / 

Л. И. Соболева. – Минск : БГУ, 2006. – С. 85 (табл. 92, стб. I, III, IV); с. 88 (табл. 95, 
стб. I, V).

Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 
Минск : Выш. шк., 1985. – С. 134–135.

ТЕКСТ

Притча об отречении Петра
1. Научитесь читать вслух, переводить и интерпретировать текст.
2. Определить оборот «дательный самостоятельный» в тексте.
3. Определите позиции редуцированных гласных ъ, ь.
4. Укажите случаи смешения редуцированных гласных ъ, ь.
5. Найдите слова, в которых есть сонанты.
6. Найдите слова, в которых должна быть, но не наблюдается протеза j.
7. Определите тематические и нетематические глаголы в формах насто-

ящего времени. Укажите лицо и число.
8. Определите формы имперфекта (в них присутствует зияние).
9. Определите в тексте причастия действительного залога:

– настоящего времени: с суффиксами: -эr-, -kr-; -\r-, -cr-;
– прошедшего времени: с суффиксами: -ъш-, -въш-; -ьш-, -вьш-.

10. С помощью преподавателя определите:
– правильно ли написана словоформа краты в словосочетаниях: 
дъва крат=; три крат=;

– верна ли форма петрови в выражении и сэrоу петрови.
МАРИИНСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

j сэштоу петрови низоу на дворё приде едина отъ раб=нь архиереовъ. 
j видёвъши петра грёkшта с\. вьзьрёвъши на нь г_ла. j т= съ 
назарёниномь ис_мъ бё. Онъ же отъвръже с\ г_л\. не оумёk ни съвёмь 
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что т= гл_ши. j изиде вонъ на прёдъдворие. j кокотъ вьспётъ. j видёвъши 
и раб=ни пак= нач\тъ гл_ати къ стоcштиимъ. ёко сь естъ отъ нихъ. онъ 
же пак= отъметааше с\. j не по мъногоу пак= стоcrеи. гла_ахэ петрови. 
в=-истинэ отъ нихъ еси. jбо галилёанинъ еси. j бесёда твоё подобитъ 
с\. онъ же нач\тъ ротити с\ и кл\ти с\. ёко не вёмъ чл_вка сего егоже 
гл_те. j въторицеk кокотъ въспётъ. j помёнэ петръ г_лъ иже рече емоу 
и_съ. прёжде даже кокотъ не възг_ласитъ дъва крат=. отъвръжеши с\ 
мене три крат=. j нач\тъ плакати с\

(Мк., XIV)

Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
Петрови, едина, вьзьрёвъши, ис_мъ, отъвръже, прёдъдворие, 

вьспётъ, ёко, естъ, гла_ахэ, еси, галилёанинъ, твоё, вёмъ, егоже, емоу, 
дъва крат=.

Занятие 6

Фонетика
1. Преобразование групп согласных:

– с одинаковой звучностью (в том числе вопрос о судьбе геминат);
– с нисходящей звучностью;
– с восходящей звучностью.

2. Монофтонгизация дифтонгов.
3. Монофтонгизация дифтонгических сочетаний гласных с носовыми 

согласными.
Литература

Соболева, Л. И. Старославянский язык. Фонетика / Л. И. Соболева. – Минск : 
БГУ, 2015 – С. 60–65 (табл. 25–26, вопр. 1); с. 65–68 (табл. 27, вопр. 2). с. 71–75 
(табл. 29, вопр. 3).
Грамматика

1. Типы аориста.
2. Простой аорист – сигматический аорист.
3. Сигматический аорист от основы инфинитива на гласный звук.
4. Сигматический аорист от основы инфинитива на согласный звук:

– сигматический архаический аорист;
– новый сигматический аорист.

5. Образуйте все виды аориста от глагола (ректи >) реrи.
6. Проспрягайте письменно глагол реrи в аористе всех видов.
7. Проспрягайте в аористе нетематические глаголы: быти, дати, имёти. 

Выпишите парадигмы спряжения в тетрадь, подчеркните окончания.
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Литература
Соболева, Л. И. Старославянский язык в таблицах. Фонетика. Морфоло-

гия / Л. И. Соболева. – Минск : БГУ, 2006. – С. 89–90 (табл. 96, вопр. 1, 2, 3); с. 91 
(табл. 97, вопр. 1, 4); с. 94 (табл. 100, вопр. 2, 4); с. 92–93 (табл. 98, 99, вопр. 3, 4); 
с. 96 (табл. 102, вопр. 5)

Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 
Минск : Выш. шк., 1985. – С. 136–139.

Обратите внимание!
Образование форм аориста

Простой аорист ↔ Сигматический аорист
(односложные основы ↓ ↓
на согласный звук) Основы Основы

на гласный звук на согласный звук
↓ ↓

Новый Архаический
ТЕКСТ

Притча о добром самаритянине
1. Научитесь читать вслух, переводить и интерпретировать текст.
2. Определите позиции редуцированных гласных ъ, ь.
3. Укажите случаи смешения редуцированных гласных ъ, ь.
4. Найдите слова, в которых должна быть, но не наблюдается протеза *j.
5. Определите грамматические признаки личных форм тематических 

и нетематических глаголов (время, лицо, число).
6. Определите в тексте причастия действительного залога:

– настоящего времени: с суффиксами -эr-, -kr-; -\r-, -cr-;
– прошедшего времени: с суффиксами -ъш-, -въш-; -ьш-, -вьш-.

7. Верно ли написано слово пришедъ?
8. С помощью преподавателя определить грамматические характери-

стики (и в первую очередь – разряд местоимения) словоформы нь.
АССЕМАНИЕВО ЕВАНГЕЛИЕ

ч_къ етеръ съхождааше отъ ер_сама вь ерихэ / и въ разбоиникъи вьпаде / 
jже и съвлъкъше и и ёзв= възложьше на нь / отjдэ оставльше и елё 
жива / по приключаю же / иереи етеръ / съхождааше пэтемь тёмъ / 
и видёвъ и мjмо иде / такожде и левnjтъ / б=въ на томьжде мёстё / 
пришедъ и видёвъ и мjмо иде /

(Лк., X)

Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
етеръ, отъ ер_сама, вь ерихэ, вьпаде, съвлъкъше, ёзв=, елё, 

пэтемь, тёмъ, пришедъ.
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Занятие 7

Фонетика
1. Преобразование дифтонгических сочетаний гласных с плавными 

(*or, *ol) в начале слова перед согласными (в зависимости от восходящей 
или нисходящей интонации; в южном, восточном и западном диалектах 
праславянского языка).

2. Преобразование дифтонгических сочетаний гласных с плавными (*or, 
*ol, *er, *el) в середине слова между согласными (в южном, восточном и за-
падном диалектах праславянского языка).

3. Преобразование дифтонгических сочетаний редуцированных глас-
ных с плавными (*ъr, *ьl, *ъr, *ьl) в середине слова между согласными. 
Появление праславянских сонантов.

4. Общие результаты действия тенденции к восходящей звучности сло-
га в развитом праславянском языке и в старославянском языке.

Литература
Соболева, Л. И. Старославянский язык. Фонетика / Л. И. Соболева. – Минск : 

БГУ, 2015; с. 83–86 (табл. 34, вопр. 1); с. 86–93 (табл. 35, 36, вопр. 2; с. 93–98 
(табл. 38, вопр. 3); с. 106, вопр. 4).

Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 
Минск : Выш. шк., 1985. – С. 75–76 (вопр. 1); с. 73–75 (вопр. 2); с. 51–53 (вопр. 3).
Задание

Восстановите правильную раннюю праславянскую форму каждого 
из перечисленных слов:

гладъ, странё, заклати, глаголъ.
милосрьдва, мрьтвъ.

Н а п р и м е р:
клада < *klōda < *kolda.
прьстъ < *prьstъ < *pьrstъ.

Грамматика
1. Классы глагола.
2. Имперфект. Образование форм имперфекта от глаголов каждого 

класса.
3. Спряжение в имперфекте.

3.1. Письменно проспрягайте в имперфекте глаголы:
(ведти >) вести; (ректи >) реrи; быти.

4. Повторите образование будущего сложного I времени (см. занятие 4, 
грамматика, задание 3).
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Литература
Соболева, Л. И. Старославянский язык в таблицах. Фонетика. Морфоло-

гия / Л. И. Соболева. – Минск : БГУ, 2006. – С. 73–74 (табл. 82, вопр. 1); с. 97–99 
(табл. 103, вопр. 2); с. 100–101 (табл. 106, 107, вопр. 3). с. 107 (табл. 113, вопр. 4).

Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 
Минск : Выш. шк., 1985. – С. 132–133 (вопр. 1); с. 140–142 (вопр. 2, 3); с. 145 
(вопр. 4).

ТЕКСТ

Притча о добром самаритянине
1. Научитесь читать вслух, переводить и интерпретировать текст.
2. Определите позиции редуцированных гласных ъ, ь.
3. Укажите случаи смешения редуцированных гласных ъ, ь.
4. Найдите слова, в которых должна быть, но не наблюдается протеза *j.
5. Определите грамматические признаки личных форм тематических 

и нетематических глаголов (время, лицо, число).
6. Определите в тексте причастия действительного залога:

– настоящего времени;
– прошедшего времени.

7. Определите время, залог, род, число, падеж причастий: грcд=, 
възлjваc.

8. Подчеркните корневые морфемы в словоформах: вьземъ; въз\ти 
«1. взять; 2. принять; 3. отнять; 4. поднять»; въз\ти с\ «подняться».

9. Верно ли написаны слова: самарёнин, ишедъ?
10. Определите грамматические характеристики (и в первую очередь – 

разряд местоимения) словоформы нь.
АССЕМАНИЕВО ЕВАНГЕЛИЕ

самарёнин же етеръ грcд= / и прjде надь нь / и видёвъ и мл_срдва 
и прjстэпль об\за строуп= его / възлjваc олёи и вjно / въсаждь же 
и на свои скотъ / прjведе и въ гостjньницэ / и прjлежа емъ и наоутриа 
ишедъ вьземъ два пён\за / дастъ госпинникоу / и рече емоу прилежи 
емъ / и еже аште прjиждивеши / азъ егда възвраштэ с\ въздамъ тj / 
кьто оубо отъ тёхъ трии мьнить тj с\ б=ти искрьнии въпадшоумоу 
въ разбоиник= / онъ же рече / сътвореи мл_сть сь нимъ / рече же емоу  
и_съ / иди и т= твори такожде /

(Лк., X)

Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
самарёнин, етеръ, его, емъ, ишедъ, госпинникоу, емоу, еже, аште, 

егда, въздамъ, кьто, мьнить.
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Занятие 8
Фонетика

Повторить.
1. Преобразования групп согласных:

– с одинаковой звучностью (в том числе вопрос о судьбе геминат);
– с нисходящей звучностью;
– с восходящей звучностью.

2. Преобразование в южном диалекте праславянского языка диф-
тонгических сочетаний:

– гласных с плавными (*or, *ol) в начале слова перед согласными;
– гласных с плавными (*or, *ol, *er, *el) в середине слова между со-

гласными.
3. Преобразование дифтонгических сочетаний редуцированных глас-

ных с плавными (*ъr, *ьl, *ъr, *ьl) в середине слова между согласными.
4. Монофтонгизация:

– дифтонгов;
– дифтонгических сочетаний гласных с носовыми согласными.

Выучить.
1. Тенденция к гармонии слога и ее следствия. Тенденция к восходя-

щей звучности слога как условие появления тенденции к гармонии слога. 
Что такое палатализация заднеязычных согласных?

2. Первая палатализация заднеязычных согласных *g, *k, *x. Фонети-
ческие условия и результаты.

2.1. Преобразование *ě в позиции после шипящих.
3. Вторая палатализация заднеязычных согласных *g, *k, *x. Фонети-

ческие условия и результаты.
3.1. Разные результаты преобразования *x в юго-восточном и запад-

ном диалектах.
3.2. Разные результаты преобразования сочетаний *gv, *kv, *xv в юго- 

восточном и западном диалектах.
4. Третья палатализация заднеязычных согласных *g, *k, *x. Фонети-

ческие условия и результаты.
4.1. Фонетические условия, при которых не происходила третья па-

латализация.
5. Тенденция к гармонии слова.

Литература
Соболева, Л. И. Старославянский язык. Фонетика / Л. И. Соболева. – Минск : 

БГУ, 2015. С. 109–110 (вопр. 1); с. 110–113 (табл. 44, 45, вопр. 2); с. 116–120 
(табл. 48–49, вопр. 3); с. 122–126 (табл. 52, вопр. 4); с. 126–127 (вопр. 5).

Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 
Минск : Выш. шк., 1985. – С. 65–66 (вопр. 2); с. 66–67 (вопр. 3); с. 67–68 (вопр. 4).
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Задание
Преобразуйте праславянские формы в старославянские (письменно):
*grěхьnikъ, *nogoð, *kъningъ, *pesъkěnъ, *kaðlъ, *kъninge, *vъlxvoð,
*mъlkěti, *kědъ, *sъnoxað, *koðmь, *otьkъ, *vъlkoð, *kъnęgoø, *mьrkati.

Н а п р и м е р: *gena > ž’ena; ст-сл. жена.
Грамматика

Формирование грамматической категории вида.
ТЕКСТ

Притча о званом ужине
1. Научитесь читать вслух, переводить и интерпретировать текст.
2. Найдите слова, в которых наблюдаются результаты I, II, III палата-

лизаций.
3. Определите позиции редуцированных гласных ъ, ь.
4. Укажите случаи смешения редуцированных гласных ъ, ь.
5. Укажите случаи падения и вокализации редуцированных гласных ъ, ь.
6. Найдите слова, в которых должна быть, но не наблюдается протеза *j.
7. Определите грамматические признаки личных форм тематических 

и нетематических глаголов (время, лицо, число).
8. Укажите синтетические и аналитические формы повелительного на-

клонения глагола. Определите суффиксы повелительного наклонения.
9. Укажите формы инфинитива и формы супина.

10. Назовите грамматические признаки причастий.
ЗОГРАФСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

чл_вкъ единъ сътвори вечерk велиk. и зъва мъног=. и посла рабъ свои 
въ годъ вечер\ решти зъван=мъ гр\дёте. ёко оуже готова сэтъ вьсё. 
j нач\с\ въкоупъ отрицати с\ вьси. пръв= рече емоу. село коупихъ 
и имамъ нэждэ изити и видёти е. молk т\ имёи м\ отърочъна. 
и дроуг= рече сэпрэгъ воловън=ихъ коупихъ п\ть. гр\дэ искоуситъ 
ихъ. молk т\ имёи м\ отърочъна.

(Лк., XIV)
Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
единъ, ёко, вьсё, пръв=, емоу, имамъ, е, отърочъна.

Занятие 9
Фонетика

1. Преобразование сочетаний согласных и групп согласных с *j и с глас-
ными переднего ряда:

– развитие оппозиции по твердости-мягкости у нелабиальных сонор-
ных;
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– появление l эпентетикум после губных;
– появление исконно мягких шипящих фонем ж, ш, ч;
– появление сложных звуков жд, r.

2. Общие результаты трех палатализаций и преобразования сочетаний 
согласных и групп согласных с *j и с гласными переднего ряда.

3. Преобразование сочетаний гласных звуков с *j. Воздействие *j на 
последующие гласные звуки.

Литература
Соболева, Л. И. Старославянский язык. Фонетика / Л.И. Соболева. – Минск : 

БГУ, 2015. – С. 127–135 (табл. 53 (знать все преобразования), вопр. 1); с.  131–134 
(табл. 55, 56, 58 (механизмы преобразования)); с. 135–136 (табл. 59, вопр. 2); 
с.  139–142 (табл. 60, 61 (знать все преобразования), вопр. 3).
Задание

1. Преобразуйте праславянские формы в старославянские (письменно):
*gordjěninъ, *sъkortjo, *plakjo, *storgja, *tьstja, *iskjo, *prigvozdjo, 

*samdjo, *mozgěnъ, *dъzgjь, *pjeøati, *bjeødti, *kaðsarjъ.
2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 

буквам (задание выполняется устно):
мьштениd, м=шлdниd, оштрk, плоrадь, кражда, въжлюблdнъ.
3. Определите причины возникновения некоторых согласных и групп 

согласных (задание выполняется устно).
Притча о блудном сыне
даждь, иждивъшоу, нарешти с\, сэrоу, одеждэ, въпрашааше, 

отъвёrавъ; въздрадовати.
Притча об отречении Петра
сэштоу, видёвъши, вьзьрёвъши, грёkшта с\, стоcштиимъ, 

стоcrеи, прёжде.
Притча о добром самаритянине
съхождааше, оставльше, прjстэпль, въсаждь, гостjньницэ, 

прjиждивеши, възвраштэ.
Притча о званом ужине
решти; нэждэ; ништ\c.

Грамматика
Ирреальные наклонения глагола.
1. Условное наклонение глагола. Способ образования. Спряжение.
2. Повелительное наклонение тематических глаголов. Синтетические 

формы. Суффиксы повелительного наклонения.
3. Повелительное наклонение нетематических глаголов. Синтетические 

формы. Суффиксы повелительного наклонения.
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4. Происхождение суффиксов повелительного наклонения.
5. Повелительное наклонение глагола. Аналитические формы.

Задание
Письменно проспрягайте в повелительном наклонении глаголы:
(ректи >) реrи; хвалити;
дати; быти.

Литература
Соболева, Л. И. Старославянский язык в таблицах. Фонетика. Морфология / 

Л. И. Соболева. – Минск : БГУ, 2006. – С. 109–110 (табл. 115, 116, вопр. 1); с. 111 
(табл. 117, вопр. 2); с. 112 (табл. 118, вопр. 3); с. 113–117 (табл. 119–123, вопр. 4).

Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 
Минск : Выш. шк., 1985. – С. 146–147 (вопр. 1); с. 147–148 (вопр. 2); с. 148 (вопр. 3); 
с. 149 (вопр. 5).

ТЕКСТ
Притча о званом ужине
1. Научитесь читать вслух, переводить и интерпретировать текст.
2. Найдите слова, в которых наблюдаются результаты палатализаций.
3. Определите позиции редуцированных гласных ъ, ь.
4. Укажите случаи смешения редуцированных гласных ъ, ь.
5. Укажите случаи падения и вокализации редуцированных гласных ъ, ь.
6. Найдите слова, в которых должна быть, но не наблюдается протеза *j.
7. Определите грамматические признаки личных форм тематических и 

нетематических глаголов (время, лицо, число, наклонение).
8. Укажите синтетические и аналитические формы повелительного на-

клонения глагола. Определите суффиксы повелительного наклонения.
ЗОГРАФСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

и дроуг= рече женэ поcсъ и сего ради не могэ прити. и пришедъ рабъ 
тъ повёдё се гс_пдиноу своемоу. тогда разгнёвавъ с\ господинъ домоу. 
рече рабоу своемоу. изиди cдро на распэтиё и стьгн= града. и ништ\c 
и бёдън=c и хром=c bи слёп=c въведи сёмо. j рече рабъ. г_и б=стъ 
ёкоже повелё. и еште мёсто естъ. и рече г_ъ рабоу. изиди на пэти 
и халэг=. и оубёди вьнити. да наплънить с\ домъ мои.

(Лк., XIV)

Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
пришедъ, своемоу, тогда, на распэтиё, естъ, ёкоже, еште, вьнити, 

имамъ.
Запомните значения старославянских слов:
поcсъ (поcти «взять»; ср.: из\ти, изьмэ);



129

ср.: вънимати «внимательно слушать, внимать»; вън\ти с\ «загореть-
ся»; вън\ти «1. обратить внимание, внять; 2. получить; 3. задумать, при-
нять решение».

повёдёти «1. рассказать, сообщить; 2. объявить; 3. показать, засвиде-
тельствовать»;

повёдати «рассказать, сообщить»;
распэтиё «перекресток, площадь»;
стьгна «улица»; стьгн= «площадь»;
пэть «1. дорога, улица; 2. путь, направление»;
халэга «ограда, забор, изгородь».

Задание
1. Определите грамматические формы и суффиксы следующих глаго-

лов из «Притчи о званом ужине»:
гр\дёте, имёи, изиди, въведи, оубёди, да наплънить с\.
2. Определите грамматические формы следующих глаголов из « Притчи 

о званом ужине»:
сътвори, зъва, посла, нач\с\, коупихъ, рече, поcсъ, повёдё, б=стъ, 

повелё;
имамъ, молk, могэ.

Занятие 10
Фонетика

1. Возникновение и судьба редуцированных гласных  =̌ (ъи), й.
2. Сильные и слабые позиции редуцированных гласных  =̌ (ъи), й.
3. Падение и вокализация редуцированных гласных ъ, ь.

3.1. Причины падения редуцированных гласных ъ, ь.
3.2. Последовательность падения редуцированных гласных ъ, ь.
3.3. Следствия падения редуцированных гласных ъ, ь.
3.4. Вокализация редуцированных гласных ъ, ь.

Литература
Соболева, Л. И. Старославянский язык. Фонетика / Л. И. Соболева. – Минск : 

БГУ, 2015. – с. 150–155 (табл. 73, 74, 76, вопр. 1); с. 153 (табл. 75, вопр. 2); 
с.  160–164 (табл. 78–80, вопр. 3.1); с. 164–166 (табл. 81, вопр. 3.2); с. 166–173 
(табл. 82, вопр. 3.3); с. 174–179 (табл. 83, вопр. 3.4).
Задание

1. Преобразуйте праславянские формы в старославянские (письменно):
*jьmamь, *sjyteð, *mojъ, *xorbrъjь, *zmьjъ, *mъjь, *imĕnьje, *solvьjъ, 

*sodьji, *oldьji, *moldъjь.
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2. Объясните происхождение гласного звука о в словах:
работъ, клеврётотъ.

Грамматика
Повторите следующие темы.
1. Времена старославянского глагола: настоящее; аорист, имперфект, 

перфект, плюсквамперфект; будущее время глагола быти; будущее слож-
ное I, будущее сложное II.

2. Спряжение глаголов в форме настоящего времени (табл. 92, 95).
3. Спряжение глагола быти в форме будущего времени (табл. 108).
4. Спряжение глаголов в аористе. Проспрягайте письменно глагол реrи 

(< рек-ти) по образцу глагола пеrи (< пек-ти) (см. ссылку ниже):
– в простом аористе;
– в сигматическом архаическом аористе;
– в новом сигматическом аористе.

Выучите спряжение глаголов во всех видах аориста.
5. Спряжение глаголов в имперфекте.

5.1. Проспрягайте письменно в имперфекте глагол реrи (< рек-ти) 
по образцу глагола моrи (< мог-ти) (см. ссылку ниже).

5.2. Проспрягайте письменно глагол вести (< вед-ти) в имперфек-
те. Выучите спряжение глаголов в имперфекте.

Литература
Соболева, Л. И. Старославянский язык в таблицах. Фонетика. Морфоло-

гия / Л. И. Соболева. – Минск : БГУ, 2006; с. 85, 88 (табл. 92, 95, вопр. 2); с. 102 
(табл. 108, вопр. 3); с. 91 (табл. 97, вопр. 4.1); с. 92 (табл. 98, вопр. 4.2); с. 93 
(табл. 99, вопр. 4.3); с. 100 (табл. 106, вопр. 5).

Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 
Минск : Выш. шк., 1985. – С. 134–146.
Задание (выполняется устно)

Определите грамматические формы глагола вёровати:
вёроуk, вёровахъ, вёроваахъ, dсмь вёровалъ, бёахъ вёровалъ, 
бёхъ вёровалъ, dсмь б=лъ вёровалъ, начьнэ вёровати, имамь 
вёровати, хоrэ вёровати, бэдэ вёровалъ, б=хъ вёровалъ, бимь 
вёровалъ, вёроуи, да вёроуdтъ, вёроу\, вёроуkrи, вёроуdмъ, 
вёровалъ, вёровавъши, вёрованъ, вёроватъ.

ТЕКСТ
Притча о соринке в чужом глазу
1. Научитесь читать вслух, переводить и интерпретировать текст.
2. Найдите слова, в которых наблюдаются результаты I, II, III палатали-

заций заднеязычных согласных.
3. Укажите случаи смешения редуцированных гласных ъ, ь.
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4. Укажите случаи падения или вокализации редуцированных ъ, ь.
5. Определите грамматические признаки личных форм тематических 

и нетематических глаголов (время, лицо, число).
6. Определите формы повелительного наклонения.
7. Определите в тексте причастия.

МАРИИНСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
Не осэждаите да не осэждени бэдете / jмъже бо сэдомъ сэдите сэд\тъ 
вамъ / j въ нkже мёрэ мёрите вьзмёритъ с\ вамъ / Что же видиши 
сэчецъ въ оцё братра твоего / а бръвъна еже естъ въ оцё твоемь 
не чюеши / ли како речеши братроу твоемоу / остави и изъмэ сэчецъ 
из очесе твоего / j се бръвъно въ оцё твоемъ / лицемёре / iзьми пръвёе 
бръвъно из очесе твоего / i тогда оузьриши из\ти сэчецъ из очесе 
братра твоего /

(Мф. VII)

Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
сэдомъ, вьзмёритъ, что, сэчецъ, твоемъ, твоего, твоемоу, бръвъна, 

бръвъно, еже, естъ, чюеши, изъмэ, пръвёе.
Задание

Докажите родство следующих слов. Подчеркните корни в приведенных 
словах; письменно реконструируйте праславянский вид этих слов:

изъмэ - iзьми - из\ти - приемлетъ.
Н а п р и м е р: iзьми < *izьmi < *jьzьmоð.

Занятие 11
Фонетика

1. Чередования гласных звуков и чередования согласных звуков ста-
рославянского языка.

2. Чередования гласных звуков старославянского языка.
2.1. Древнейшие количественные чередования гласных звуков.
2.2. Древнейшие качественные чередования гласных звуков.
2.3. Позднейшие качественные чередования гласных звуков.

3. Позднейшие качественные чередования согласных звуков.
Литература

Соболева, Л. И. Старославянский язык. Фонетика / Л. И. Соболева. – Минск : 
БГУ, 2015. – С. 197 (вопр. 1); с. 197–198 (табл. 92, вопр. 2.1); с. 198–199 (табл.  93, 94, 
вопр. 2.2); с. 199–205 (табл. 95–100, вопр. 2.3); с. 205–207 (табл. 101, вопр. 3).

Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 
Минск : Выш. шк., 1985. – С. 56–58.
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Задание
Докажите родство следующих слов, восстановив их праславянскую 

форму (письменно):
отърицати с\ «отказываться» – отъречениd «приговор» – отърочьнъ 

«прощенный» – отърёrи «ответить» – оуреrи «назначить»;
ходити «ходить» – хаждати «ходить»;
жити «жить» – иждити «прожить»;
ободъ – вести;
плодъ – плем\ «племя, род; потомство».

Грамматика
1. Именные формы глагола. Инфинитив. Супин. Причастие.
2. Причастия действительного залога настоящего времени. Суффиксы 

причастий. Образование причастий. Особенности склонения.
3. Причастия действительного залога прошедшего времени. Суффиксы 

причастий. Образование причастий. Особенности склонения.
4. Несклоняемые причастия действительного залога прошедшего вре-

мени. Суффиксы причастий. Образование причастий.
5. Причастия страдательного залога настоящего времени. Суффиксы 

причастий. Образование причастий. Особенности склонения.
6. Причастия страдательного залога прошедшего времени. Суффиксы 

причастий. Образование причастий. Особенности склонения.
7. Причастия действительного залога будущего времени.
8. Повторите все глагольные формы, образованные с помощью нескло-

няемых (эловых) причастий действительного залога прошедшего времени.
Литература

Соболева, Л. И. Старославянский язык в таблицах. Фонетика. Морфоло-
гия / Л. И. Соболева. – Минск : БГУ, 2006. – С. 103–106 (табл. 110–112, вопр. 8); 
с.  108–110 (табл. 114–116, вопр. 8).

Соболева, Л. И. Старославянский язык. Фонетика / Л. И. Соболева. – Минск : 
БГУ, 2015. – С. 118–155.

Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 
Минск : Выш. шк., 1985. – С. 149–157.

ТЕКСТ
Притча о соринке в чужом глазу
1. Научитесь читать вслух, переводить и интерпретировать текст.
2. Найдите слова, в которых наблюдаются результаты I, II, III палатали-

заций заднеязычных согласных.
3. Укажите случаи смешения редуцированных гласных ъ, ь.
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4. Определите грамматические признаки личных форм тематических 
и нетематических глаголов (время, лицо, число).

5. Определите синтетические и аналитические формы повелительного 
наклонения глагола.

6. Определите грамматические признаки причастий.
МАРИИНСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

не дадите ст_аго псомъ / ни помётаите бисьръ вашихъ прёдъ свиньёми / 
да не поперэтъ ихъ ногами своими / i враrьше с\ растръгнэтъ в= ^ 
Просите и дастъ с\ вамъ / irёте и обр\rете / тлъцёте и отвръзетъ с\ 
вамъ / вьсёкъ бо прос\и приемлетъ / j иr\и обрётаатъ / j тлъкэrюмоу 
отвръзаатъ с\ ^

(Мф. VII)

Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
свиньёми, отвръзетъ, отвръзаатъ, вьсёкъ, приемлетъ, обрётаатъ.

Задание
1. Восстановите праславянскую форму словоформ (письменно):
враrьше, сэчецъ.
2. Грамматический и фонетический анализ всего текста «Притча о со-

ринке в чужом глазу». (Занятия 10, 11). Выполните следующие задания 
(устно).

2.1. Определите грамматические формы глаголов:
не осэждаите, да бэдете, остави, iзьми, не дадите, ни помётаите, 

да не поперэтъ, просите, irёте, тлъцёте;
изъмэ, оузьриши, вьзмёритъ с\, дастъ с\, обр\rете, отвръзетъ 

с\, приемлетъ, обрётаатъ, отвръзаатъ с\, отвръзетъ с\.
2.2. Определите, какая палатализация произошла в словах:
что же, видиши, сэчецъ, въ оцё, еже, не чюеши, речеши, 

из очесе, лицемёре, оузьриши, вашихъ, враrьше с\, тлъцёте, 
отвръзетъ с\, отвръзаатъ с\.

2.3. Укажите в следующих словах результаты преобразования соглас-
ных и групп согласных с *j и с гласными переднего ряда, а также результа-
ты преобразования *j с последующими гласными:

не осэждаите да не осэждени, враrьше с\, irёте и обр\rете, иr\и, 
приемлетъ, тлъкэrюмоу, прос\и, из\ти.

2.4. Определите позиции редуцированных:
пръвёе, растръгнэтъ, тлъцёте и отвръзетъ с\, отвръзаатъ с\,
бръвъна, бръвъно, вьзмёритъ с\.
2.5. Объясните наличие зияния в словоформах:
обрётаатъ, отвръзаатъ с\.
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Занятие 12
Фонетика

1. Система вокализма старославянского языка.
1.1. Генезис гласных фонем старославянского языка.
1.2. Формирование серединных артикуляций.
1.3. Вокальные фонемы и дифференциальные признаки фонем.

2. Система консонантизма старославянского языка.
2.1. Акустико-артикуляционные дифференциальные признаки кон-

сонантных фонем старославянского языка.
2.2. Дифференциальные признаки, обусловленные дополнительны-

ми артикуляциями. Твердые фонемы, мягкие фонемы, позици-
онно мягкие звуки.

2.3. Пути формирования фонемы <ф> в старославянском языке.
3. Сочетаемость согласных и гласных звуков в старославянском языке.

Литература
Соболева, Л. И. Старославянский язык в таблицах. Фонетика. Морфология / 

Л. И. Соболева. – Минск : БГУ, 2006. – С. 180–186 (табл. 84–88, вопр. 1); с.  187–194 
(табл. 89, 90, вопр. 2); с. 194–195 (табл. 91, вопр. 3).
Грамматика

1. Типы склонения имени в старославянском языке.
2. Склонение имени существительного на *ā, *jā.
3. Склонение имени существительного на *ŏ, *jŏ.
4. Склонение имени существительного на *ŭ.
5. Склонение имени существительного на *ĭ.
6. Ответьте на следующие вопросы.

6.1. Имена какого рода относятся к каждому типу склонения?
6.2. Какие флексии именительного падежа единственного числа име-

ют существительные каждого типа склонения?
6.3. Укажите происхождение флексий именительного падежа един-

ственного числа.
7. Выпишите в тетрадь парадигмы склонения лексем: вода или слоуга; 

землa; грёхъ или плодъ; конь; село или вёко; полd; сынъ; гость, кость.
Подчеркните специфические для данного типа склонения флексии.
Укажите (и запомните) происхождение флексий именительного паде-

жа единственного числа.
8. Каким образом различить имена склонений на*jŏ и на *ĭ?

Литература
Соболева, Л. И. Старославянский язык в таблицах. Фонетика. Морфоло-

гия / Л. И. Соболева. – Минск : БГУ, 2006. – С. 156–157 (табл. 156, 157, вопр. 1); 
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с.  158–160 (табл. 158, 159, вопр. 2); с. 161 (табл. 169, вопр. 3); с. 165 (табл. 164, 165, 
вопр. 4); с. 162 (табл. 161, вопр. 5).

Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 
Минск : Выш. шк., 1985. – С. 83–100.

ТЕКСТ

Притча об изгнании из Храма
1. Научитесь читать вслух, переводить и интерпретировать текст.
2. Сделайте полный грамматический и фонетический разбор текста.
3. Определите все грамматические значения личных форм глаголов: 

время, лицо, число, наклонение.
4. Определите формы повелительного наклонения. Укажите суффиксы 

повелительного наклонения.
5. Определите все грамматические значения именных форм глаго-

лов: время, залог, число, падеж; укажите, является причастие кратким или 
 полным.

6. Определите типы склонения имени.
ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ

Въ оно врём\ въниде j_с въ каперънаоумъ самъ и м_ти dго и братиa 
dго и оученици dго / и тоу не мъног= дьни прёб=сть и близъ бё пасха 
июдеиска и въниде j_с въ иероусалимъ / и обрёте въ цр_кви продаkr\c 
вол= и овьц\ и голэби и пён\жьник= сёд\r\ / и створи aко бичь отъ 
вьрви / и изгъна вьс\ и-цркве / овьц\ и вол= / и тържьникомъ рас=па 
пён\з\ / и дъск= опровьрже / и продаkrиимъ голэби рече възьмёте 
си отъ сэдоу / не творите домоу оц_а моdго домоу коупльнааго пом\нэш\ 
же оученици dго aко написано dсть / жалость домоу твоdго сънёсть м\ / 
отъвёrаш\ же июдеи и рекош\ dмоу / коd знамениd aвлadши намъ / 
aко си твориши / отъвёrа j_с и рече имъ разорите цьркъвь сиk / и трьми 
дьньми въздвигнэ k / рёш\ же июдеи / чет=рьми дес\т= и шестиk 
лётъ съзъдана б=сть цьрк= си / а т= ли трьми дьньми възвигнеши 
k / онъ же гла_аше о цьркъви тёла своdго

(Ин., II)

Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
прёб=сть, иероусалимъ, въ цр_кви, створи, вьрви, и-цркве, 

тържьникомъ, опровьрже, продаkrиимъ, dсть, сънёсть, цьркъвь, 
цьрк=, о цьркъви, гла_аше.
Задание (выполняется письменно)

Определите грамматическую форму (род, число, падеж, а также тип 
склонения) подчеркнутых существительных. Там, где это необходимо, ука-
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жите правильную грамматическую форму. Выявите случаи взаимодействия 
разных типов склонения.

въ оно врём\ въниде j_с въ каперънаоумъ самъ и м_ти dго и братиa 
dго и оученици dго;

не творите домоу оц_а моdго домоу коупльнааго;
жалость домоу твоdго сънёсть м\;
онъ же гла_аше о цьркъви тёла своdго.

Занятие 13
Грамматика

1. Типы склонения имени в старославянском языке.
2. Склонение имени существительного на *ū.
3. Склонение имени существительного на согласный:

– мужского рода (камы);
– женского рода (мати);
– среднего рода (слово, тел\, врём\).

4. Особенности морфологического строения и склонения слова дьнь.
5. Склонение гетероклитиков (разносклоняемых существительных: око, 

оухо; гражданинъ, делатель, мытарь).
6. Ответьте на следующие вопросы.

6.1. Имена какого рода относятся к каждому типу склонения?
6.2. Какие флексии именительного падежа единственного числа име-

ют существительные каждого типа склонения?
6.3. Укажите происхождение флексий именительного падежа един-

ственного числа.
7. Выпишите в тетрадь парадигмы склонения лексем: свекры; мати; 

камы; небо или слово; тел\; сём\ или врём\; дьнь; око; делатель.
7.1. Укажите консонантные суффиксы старославянских существи-

тельных, относящихся к склонению на согласный.
7.2. Подчеркните специфические для данного типа склонения флек-

сии.
7.3. Укажите (и запомните) происхождение флексий именительного 

падежа единственного числа.
7.4. Укажите (и запомните) наращения, которые имеют имена суще-

ствительные в косвенных падежах.
Литература

Соболева, Л. И. Старославянский язык в таблицах. Фонетика. Морфология / 
Л. И. Соболева. – Минск : БГУ, 2006. – С. 164 (табл. 163, вопр. 1); с. 166 (табл. 166, 
вопр. 2.1; 2.2); с. 168 (табл. 168, вопр. 2.3); с. 167 (табл. 167, вопр. 3); с. 169–170 
(табл. 161–170, вопр. 4).
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Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 
Минск : Выш. шк., 1985. – С. 100–106.

ТЕКСТ
Притча о сеющем
1. Научитесь читать вслух, переводить и интерпретировать текст.
2. Сделайте полный грамматический и фонетический разбор текста.
3. Определите все грамматические значения личных форм глаголов: 

время, лицо, число, наклонение.
4. Определите формы повелительного наклонения.
5. Определите все грамматические значения именных форм глаголов: 

время, залог, род, число, падеж; укажите, является причастие кратким или 
полным.

6. Определите тип склонения имени.
7. Найдите оборот дательный самостоятельный.

ЗОГРАФСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
j г_ла jмъ много / притъчами гл_\ / се jзиде сёcj да сёетъ / сёkштюмоу 
ова оубо падош\ при пэти / j придош\ птиц\ нб_ск=c / j позобаш\ ё / 
дроугаё же падош\ на камениjхъ / ёко не jмёш\ земл\ мног= / j абие 
проз\бош\ / зане не jмёаше глэбин= землё / слъньцю въсиёвъшю 
присв\дэ / зане не jмёахэ корениё j исъхош\ / а дроугаё падош\ въ 
тръниi / j вьзиде тръние j подави е / дроугаа же падош\ на земли 
добрё / j даахэ плод= / ово съто / ово шесть дес\тъ / ово /n/ имёcи 
оуши сл=шати да сл=шитъ / j пристэпьше оученици его рёш\ емоу / 
по чьто притъчами гл_еши jмъ /

(Мф., XII)

Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
много, сёетъ, ё, дроугаё, ёко, абие, землё, въсиёвъшю, 

корениё, въ тръниi, вьзиде, тръние, е, дроугаа, даахэ, пристэпьше, 
его, емоу.

Исправьте нарушение синтаксической конструкции:
j пристэпьше оученици его рёш\ емоу / по чьто притъчами гл_еши 

jмъ /

Занятие 14

Грамматика
Повторить
1. Типы склонения имени существительного.
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2. Надо знать:
– род существительных, относящихся к определенному типу скло-

нения;
– флексию именительного падежа единственного числа;
– происхождение флексии именительного падежа единственного чис-

ла;
– наличие или отсутствие грамматической специализации рода в ка-

ждом из типов склонения имени.
3. Уметь склонять существительные каждого из типов склонения.
4. Уметь различать имена типов склонения на *jŏ и на*ῐ.
5. Уметь определять тип склонения имени в тексте.
Выучить
1. Взаимодействие типов склонения имени существительного.

1.1. Перераспределение типов склонения имени в соответствии 
с грамматической категорией рода.

1.2. Уметь определять случаи взаимодействия типов склонения име-
ни существительного в тексте.

2. Местоимение.
2.1. Знать склонение указательных местоимений твердого варианта: 

тъ (м. р.), та (ж. р.), то (ср. р.).
2.2. Знать склонение указательных местоимений мягкого варианта: 

и (м. р.), a (ж. р.), d (ср. р.), образующих полные формы прила-
гательных и причастий. Выписать в тетрадь парадигмы склоне-
ния этих местоимений.

3. Имя прилагательное.
3.1. Становление имени прилагательного как самостоятельной ча-

сти речи.
3.2. Знать склонение кратких прилагательных. Образцы склонения 

кратких прилагательных новъ (м. р.), ново (ср. р.), нова (ж. р.), 
синь (м. р.), синd (ср. р.), синa (ж. р.) представить в письмен-
ном виде.

3.3. Знать склонение полных (местоименных, членных) прилагатель-
ных. Образцы склонения полных прилагательных новыи (м. р.), 
новоd (ср. р.), новаa (ж. р.), синии (м. р.), синdd (ср. р.), синaa 
(ж. р.) представить в письменном виде.

4. Склонение причастий. Образцы склонения причастий (ознакомиться).
Литература

Соболева, Л. И. Старославянский язык в таблицах. Фонетика. Морфоло-
гия / Л. И. Соболева. – Минск : БГУ, 2006. – С. 175 (табл. 176, вопр. 1); с. 229–230 
(табл. 237, 238, вопр. 2.1; 2.2); с. 208–209 (табл. 215, 216, вопр. 3.2); с. 210–211 
(табл. 217, 218, вопр. 3.3); с. 169–170 (табл. 161–170, вопр. 4).
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Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 
Минск : Выш. шк., 1985. – С. 100–106; с. 106–109 (вопр. 1); с. 114 (вопр. 2.1; 2.2); 
с. 118–122 (вопр. 3.1–3.3).

ТЕКСТ
Притча о должнике неправедном
1. Сделайте устно полный фонетический и грамматический разбор  текста.
2. Укажите синтаксический оборот «дательный самостоятельный».
3. Укажите случаи смешения редуцированных гласных ъ, ь.
4. Укажите случаи падения или вокализации редуцированных глас-

ных ъ, ь.
АССЕМАНИЕВО ЕВАНГЕЛИЕ

наченъшю же емоу сът\зати с\ о словеси / привёс\ емоу длъжникъ 
единъ длъженъ тъмоk талантъ / не имэrоу же емоу чесо въздати / 
повелё господь его да продад\тъ и / и женэ его и ч\да и въсе елико 
имёаше и отъдатj / и падъ же оубо работъ кланёаше с\ глаголc / 
господj / потърпи на мънё и въсе тj въздамъ / милосръдовавъ же 
господь раба того поустj и и длъгъ отъпоусти емоу / ишедъ же работъ 
обрёте единого отъ клеврётъ своихъ jже бё длъженъ емоу сътомъ 
пён\зь и емъ и давълёаше глагол\ / даждъ ми имъже ми еси длъженъ

(Мф., XVIII)
Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
емоу, длъжникъ, о словеси, единъ, тъмоk, его, въсе, елико, 

работъ, потърпи, въздамъ, ишедъ, единого, сътомъ, милосръдовавъ, 
давълёаше, даждъ, имъже, еси.
Задание

1. Напишите правильно перечисленные старославянские слова:
длъжникъ, потърпи, сътомъ, даждъ.
2. Восстановите правильную раннюю праславянскую форму слова даждъ.
3. Определите тип склонения лексем (склонение на*ŏ, на *jŏ или на *ῐ):
господинъ, господь.
Л е к с е м ы: имати – имёти

имати (48) – dмлk, dмлdши
1) хватать, схватывать;
2) захватывать, ловить;
3) собирать, убирать;

вёрэ имати – верить.
имёти (> 1000) – имамь, имаши

1) иметь;
2) считать кого-л. кем-л.;
3) долженствовать;
4) вспомогательный глагол при образовании форм будущего времени.
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Занятие 15

Грамматика
1. Местоимение.

1.1. Архаичность местоимений.
1.2. Склонение личных местоимений.

2. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных.
2.1. Сравнительная степень. Суффиксы сравнительной степени.
2.2. Сравнительная степень. Супплетивные формы.
2.3. Превосходная степень сравнения. Способ ее образования.

Литература
Соболева, Л. И. Старославянский язык в таблицах. Фонетика. Морфоло-

гия / Л. И. Соболева. – Минск : БГУ, 2006; с. 224–227 (табл. 231–235, вопр. 1.1); 
с. 228 (табл. 236, вопр. 1.2); с. 218–219 (табл. 225, 226, вопр. 2.1); с. 212 (табл. 219, 
вопр. 2.2); с. 223 (табл. 230, вопр. 2.3); с. 241–243 (табл. 249, 250; 253, вопр. 3).

Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 
Минск : Выш. шк., 1985. – С. 111–112; 115–118 (вопр. 1); с. 123–126 (вопр. 2); 
с. 126–131 (вопр. 3).
Задание

1. Образуйте формы сравнительной степени И. п., ед. ч. ср. р., м. р., ж. р. 
прилагательных: горькъ, мъногъ, новъ. Выполняется письменно.

2. Образуйте формы сравнительной степени И. п., ед. ч. ср. р., м. р., 
ж. р. прилагательных: низъкъ, хоудъ, младъ. Выполняется письменно.

3. Определите грамматические признаки прилагательных и местоиме-
ний прилагательных в приведенных примерах:
мьнии сынъ, достоинэ ч\сть, не по мънозёхъ дьньхъ, гладъ 
крёпъкъ, милъ dмоу, старёи сынъ, мрьтвъ бё, съдрава и приcтъ, 
боуi, мэдръ, проч\c дёвы, не дадите ст_аго псомъ, оставльше и елё 
жива, вечерk велиk, сэпрэгъ воловъныихъ, и ништ\c и бёдъныc 
и хромыc bи слёпыc, пасха июдеиска, рабе лэкав=и, птиц\ нб_скыc,  
на земли добрё.

ТЕКСТ

Притча о должнике неправедном
1. Сделайте устно полный фонетический и грамматический разбор 

 текста.
2. Укажите синтаксический оборот «дательный самостоятельный».
3. Укажите случаи смешения редуцированных гласных ъ, ь.
4. Укажите случаи падения или вокализации редуцированных глас-

ных ъ, ь.
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АССЕМАНИЕВО ЕВАНГЕЛИЕ
падъ же клеврётотъ молёаше и глагол\ / потръпи на мьнё / и все 
ти въздамъ / онъ же не хотёаше нъ ведъ и въсади и въ темъницэ 
доньдеже въ(з)дастъ емоу длъгъ весь / видёвъше же клеврёти 
бъивъшаа / съжалиш\ си зёло и пришедъше съказаш\ господиноу 
своемоу въсё б=въшаа / тогда прjзъвавъ и господинъ его глагола емоу / 
рабе лэкав=и весь длъгъ твои отъпоустихъ тебё / понеже оумоли 
м\ / не подобааше лj и тебё помиловати клеврёта твоего ёко и азъ т\ 
помиловахъ / и прогнёвавъ с\ господь его прёдастъ и мэчjтелемъ /

(Мф., XVIII)

Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
клеврётотъ, потръпи, въздамъ, темъницэ, емоу, весь, бъивъшаа, 

пришедъше, своемоу, въсё (б=въшаа), тогда, его, твоего, ёко, 
мэчjтелемъ.

Занятие 16

Грамматика
1. Числительное.

1.1. Грамматические категории числительных.
1.2. Склонение числительных.

2. Количественные числительные.
2.1. Образование числительных от 11 до 19.
2.2. Образование числительных от 20 до 90.
2.3. Образование числительных от 200 до 900.
2.4. Образование числительных от 2000 до 9000.

3. Порядковые числительные.
3.1. Простые порядковые числительные.
3.2. Именные сложные порядковые числительные.
3.3. Местоименные сложные порядковые числительные.

Литература
Соболева, Л. И. Старославянский язык в таблицах. Фонетика. Морфология / 

Л. И. Соболева. – Минск : БГУ, 2006. – С. 241 (табл. 249, вопр. 1.1); с. 242–244 
(табл. 236, вопр. 1.2); с. 245 (табл. 256, вопр. 2.1); с. 245 (табл. 257, вопр. 2.2); с. 246 
(табл. 258, вопр. 2.3); с. 246 (табл. 259, вопр. 2.4); с. 247 (табл. 260, вопр. 3.1); с. 248 
(табл. 261, вопр. 3.2); с. 249 (табл. 261, вопр. 3.3).

Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 
Минск : Выш. шк., 1985. – С. 126–131.
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Задание
1. Определите грамматические признаки количественных числительных:
dдино, дъва, дъвё, три, триd, четыре, четыри, осмь, съто, тыс\rи;
седмь на дес\те, седмь дес\тъ, дъва дес\ти, три дес\ти, четыри 

дес\ти, триd дес\те, четыре дес\те, осмь дес\тъ;
дъвё сътё, три съта, седмь сотъ, осмь сотъ;
дъвё тыс\rи, три тыс\r\, четыри тыс\rи, п\ть тыс\rь,  

дев\ть тыс\rь.
2. Определите грамматические признаки порядковых числительных:
прьвъ, третьи, п\тъ, седмъ, деветъ, прьвыи, третии, п\тыи, 

седмыи, деветыи;
прьвъ на дес\те, седмъ на дес\тъ, дев\тъ на дес\тьнъ, седмь  

дес\тъ, осмь дес\тъ, дев\ть дес\тьнъ;
прьвыи на дес\те, седмыи на дес\те, прьвъ на дес\тыи, седмъ на 

дес\тыи; дъва дес\тьныи, седмь дес\тьныи.
ТЕКСТ

Притча о блудном сыне (повторить)
Притча о десяти девах
1. Сделайте устно полный фонетический и грамматический разбор текста.
2. Укажите синтаксический оборот «дательный самостоятельный».
3. Укажите случаи смешения редуцированных гласных ъ, ь.
4. Укажите случаи падения или вокализации редуцированных глас-

ных ъ, ь.
ЗОГРАФСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Тъгда оуподоби с\ цр_сие$ нс_кое j_$ дёвъ cже примъшc свётильник= 
своc / jзидош\ противэ женихоу j невёстё / п\ть же бё отъ нихъ боуj / 
j п\ть мэдръ / боуc бо приемъш\ свётильник= своc / не вьз\ш\ бо съ 
собоk j олёё / а мэдр=c приcш\ j олёj / j въ съсэдёхъ свётильник= 
своjми / моуд\штю же женихоу / въздрёмаш\ с\ вс\: j съпаахэ / полоу 
ношти же въпль б= / се женихъ гр\детъ / jсходите въ сърётение его / 
тъгда въсташа вс\ дёв= т= / j оукрасиш\ свётильник= своc / а боуc 
рёш\ мэдр=мъ / дадите намъ отъ олёё вашего / ёко свётильници 
наши оугасаkтъ / wотъвёшташ\ же мэдр=c г_лkшт\ / еда како не 
достанетъ вамъ j намъ / jдёте же паче къ продаkштиjмъ j коупите 
себё / jдэштамъ же jмъ коупитъ / приде женихъ / j готов=c вьнидэ / 
съ нимь на бракъ j затворен= б=ш\ двьри / послёдь же придош\ проч\c 
дёв= г_лkшт\ / г_и г_и отвръзи намъ / онъ же отъвёштавъ рече / амин / 
г_лk вамъ не вёдё васъ /

(Мф., ХXV)



Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
цр_сие,$ нс_кое, приемъш\, вьз\ш\, олёё, сърётение, его, въсташа, 

отъ, ёко, еда, како, отвръзи, амин.
Грамматически точно переведите высказывание:
онъ же отъвёштавъ рече / амин / г_лk вамъ не вёдё васъ /
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СТАРОСЛАВЯНСКИЕ 
ТЕКСТЫ

Тексты для чтения и анализа 
на экзамене

ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ
Притча о блудном сыне (занятия 1–4)

чловёкъ нёк=и / имё дъва с=на и рече мьнии с=нъ dю / оц_оу о_че / даждь 
ми достоинэ ч\сть имёниa и раздёли има имёниd и не по мънозёхъ 
дьньхъ / събьравъ вьсе мьнии с=нъ / отиде на странэ далече / и тоу 
расточи имёниd своd / жив= блэдьно иждивъшоу же dмоу вьса / б=сть 
гладъ крёпъкъ / на странё тои / и тъ нач\тъ лишати с\ и шьдъ 
прилёпис\ dдиномь / отъ житель тоc стран= / и посъла и на села своa 
пастъ свинии и желааше нас=тити чрёво своd / отъ рожьць cже ёдёахэ 
свиниc и никъто же не даaaше dмоу въ себё же пришьдъ рече / коликоу 
наимьникъ о_ца моdго и изб=ваkть хлёби / азъ же сьде гладъмь г=бнэ 
въставъ / идэ къ о_цоу моdмоу / и рекэ dмоу о_че / съгрёшихъ на н_бо 
и прёдъ тобоk оуже нёсмь достоинъ нарешти с\ с=нъ твои сътвори 
м\ aко dдиного отъ наимьникъ твоихъ и въставъ / иде къ о_цоу своdмоу 
drе же dмоу далече сэrоу оузьрё и о_ць dго и милъ dмоу б=сть и текъ 
паде на в=k dго / и облоб=за и рече же dмоу с=нъ о_че / съгрёшихъ на 
небо и прёдъ тобоk оуже нёсмь достоинъ / нареrи с\ с_нъ твои рече 
же о_ць / къ рабомъ своимъ изнесёте одеждэ прьвэk / и облёцёте 
и и дадите прьстень на рэкэ dго / и сапог= на нозё и приведъше 
тельць оупитан=и заколёте / и ёдъше да веселимъ с\ aко с_нъ мои 
сь / мрьтвъ бё и оживе изг=блъ бё и обрёте с\ / и нач\ш\ веселити 
с\ / бё же с_нъ dго старёи на селё и aко гр\д= приближи с\ къ домоу / 
сл=ша пёниa и лик= и призъвавъ dдиного отъ рабъ / въпрашааше / 
чьто оубо си сэть онъ же рече dмоу aко братъ твои приде и закла о_ць 
твои тельць оупитан=и aко съдрава и приcтъ разгнёвавъ же с\ и не 
хотёаше вънити о_ць же dго ишьдъ молёаше и онъ же отъвёrавъ / 
рече о_цоу своdмоу се колико лётъ работаk тебё и николиже заповёди 
твоdc не прёстэпихъ и мънё николиже не далъ dси козьл\те / да съ 
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дроуг= моими / възвеселилъ с\ б=хъ dгда же с_нъ твои сь / изёдъи 
твоd имёниd съ любодёицами приде / закла dмоу / тельць питом=и 
онъ же рече dмоу ч\до / т= вьсегда / съ мъноk dси и вьса моa твоa 
сэть възвеселити же с\ / и въздрадовати подобааше aко братъ твои 
сь / мрътвъ бё и оживе / изг=блъ бё и обрёте с\ /

(Лк., XV)

ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ

Притча об изгнании из Храма (занятие 12)
Въ оно врём\ въниде j_с въ каперънаоумъ самъ и м_ти dго и братиa 
dго и оученици dго / и тоу не мъног= дьни прёб=сть и близъ бё пасха 
июдеиска и въниде j_с въ иероусалимъ / и обрёте въ цр_кви продаkr\c 
вол= и овьц\ и голэби и пён\жьник= сёд\r\ / и створи aко бичь отъ 
вьрви / и изгъна вьс\ и-цркве / овьц\ и вол= / и тържьникомъ рас=па 
пён\з\ / и дъск= опровьрже / и продаkrиимъ голэби рече възьмёте 
си отъ сэдоу / не творите домоу оц_а моdго домоу коупльнааго пом\нэш\ 
же оученици dго aко написано dсть / жалость домоу твоdго сънёсть м\ / 
отъвёrаш\ же июдеи и рекош\ dмоу / коd знамениd aвлadши намъ / 
aко си твориши / отъвёrа j_с и рече имъ разорите цьркъвь сиk / и трьми 
дьньми въздвигнэ k / рёш\ же июдеи / чет=рьми дес\т= и шестиk 
лётъ съзъдана б=сть цьрк= си / а т= ли трьми дьньми възвигнеши 
k / онъ же гла_аше о цьркъви тёла своdго

(Ин., II)

МАРИИНСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Притча о соринке в чужом глазу (занятия 10, 11)
Не осэждаите да не осэждени бэдете / jмъже бо сэдомъ сэдите сэд\тъ 
вамъ / j въ нkже мёрэ мёрите вьзмёритъ с\ вамъ / Что же видиши 
сэчецъ въ оцё братра твоего / а бръвъна еже естъ въ оцё твоемь 
не чюеши / ли како речеши братроу твоемоу / остави и изъмэ сэчецъ 
из очесе твоего / j се бръвъно въ оцё твоемъ / лицемёре / iзьми пръвёе 
бръвъно из очесе твоего / i тогда оузьриши из\ти сэчецъ из очесе 
братра твоего / не дадите ст_аго псомъ / ни помётаите бисьръ вашихъ 
прёдъ свиньёми / да не поперэтъ ихъ ногами своими / i враrьше с\ 
растръгнэтъ в= ^ Просите и дастъ с\ вамъ / irёте и обр\rете / 
тлъцёте и отвръзетъ с\ вамъ / вьсёкъ бо прос\и приемлетъ / j иr\и 
обрётаатъ / j тлъкэrюмоу отвръзаатъ с\ ^

(Мф. VII)
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МАРИИНСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
Притча об отречении Петра (занятие 5)
j сэштоу петрови низоу на дворё приде едина отъ раб=нь 

архиереовъ. j видёвъши петра грёkшта с\. вьзьрёвъши на нь г_ла. j 
т= съ назарёниномь ис_мъ бё. Онъ же отъвръже с\ г_л\. не оумёk ни 
съвёмь что т= гл_ши. j изиде вонъ на прёдъдворие. j кокотъ вьспётъ. j 
видёвъши и раб=ни пак= нач\тъ гл_ати къ стоcштиимъ. ёко сь естъ 
отъ нихъ. онъ же пак= отъметааше с\. j не по мъногоу пак= стоcrеи. 
гла_ахэ петрови. в=-истинэ отъ нихъ еси. jбо галилёанинъ еси. j бесёда 
твоё подобитъ с\. онъ же нач\тъ ротити с\ и кл\ти с\. ёко не вёмъ 
чл_вка сего егоже гл_те. j въторицеk кокотъ въспётъ. j помёнэ петръ  
г_лъ иже рече емоу и_съ. прёжде даже кокотъ не възг_ласитъ дъва крат=. 
отъвръжеши с\ мене три крат=. j нач\тъ плакати с\

(Мк., XIV)

ЗОГРАФСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Притча об отречении Петра (занятие 5)
Петръ же вьнё сёдёаше / на дворё j пристэпи къ немоу едина 

раб=ни / г_лkшти / j т= бё съ jсо_мь галилёjск=мь / онъ же отъвръже с\ 
прёдъ всёми г_л\ / не вёмь чьто г_леши / jшьдъшю же емоу въ врата / 
оузьрё и дроугаё / j г_ла емоу / тоу j сь бё ч_къ / съ jс_омь назарёниномь / 
j пак= отъвръже с\ съ кл\твоk / ёко не знаk ч_ка / не по многоу же 
пристэпьше / стоcштеi рёш\ петрови / въ jстинэ j т= отъ нихъ еси / j 
бесёда твоё авё т\ творитъ / тъгда нач\тъ ротити с\ i кл\ти с\ / ёко 
не знаk ч_ка / i абие коуръ възгласи / j помёнэ петръ г_лъ jс_въ / j рече 
емоу / ёко прёжде даже коуръ не възгласитъ / три крат= отъвръжеши 
с\ мене / j jшьдъ вънъ плака с\ гор’ко /

(Мф., ХXVI)

ЗОГРАФСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Притча о званом ужине (занятия 8, 9)
чл_вкъ единъ сътвори вечерk велиk. и зъва мъног=. и посла рабъ 

свои въ годъ вечер\ решти зъван=мъ гр\дёте. ёко оуже готова сэтъ 
вьсё. j нач\с\ въкоупъ отрицати с\ вьси. пръв= рече емоу. село коупихъ 
и имамъ нэждэ изити и видёти е. молk т\ имёи м\ отърочъна. 
и дроуг= рече сэпрэгъ воловън=ихъ коупихъ п\ть. гр\дэ искоуситъ 
ихъ. молk т\ имёи м\ отърочъна. и дроуг= рече женэ поcсъ и сего 
ради не могэ прити. и пришедъ рабъ тъ повёдё се гс_пдиноу своемоу. 
тогда разгнёвавъ с\ господинъ домоу. рече рабоу своемоу. изиди cдро на 
распэтиё и стьгн= града. и ништ\c и бёдън=c и хром=c bи слёп=c 
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въведи сёмо. j рече рабъ. г_и б=стъ ёкоже повелё. и еште мёсто естъ. 
и рече г_ъ рабоу. изиди на пэти и халэг=. и оубёди вьнити. да наплънить 
с\ домъ мои.

(Лк., XIV)

ЗОГРАФСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Притча о десяти девах (занятие 16)
Тъгда оуподоби с\ цр_сие$ нс_кое j_$ дёвъ cже примъшc свётильник= 

своc / jзидош\ противэ женихоу j невёстё / п\ть же бё отъ нихъ боуj / 
j п\ть мэдръ / боуc бо приемъш\ свётильник= своc / не вьз\ш\ бо съ 
собоk j олёё / а мэдр=c приcш\ j олёj / j въ съсэдёхъ свётильник= 
своjми / моуд\штю же женихоу / въздрёмаш\ с\ вс\: j съпаахэ / полоу 
ношти же въпль б= / се женихъ гр\детъ / jсходите въ сърётение его / 
тъгда въсташа вс\ дёв= т= / j оукрасиш\ свётильник= своc / а боуc 
рёш\ мэдр=мъ / дадите намъ отъ олёё вашего / ёко свётильници 
наши оугасаkтъ / wотъвёшташ\ же мэдр=c г_лkшт\ / еда како не 
достанетъ вамъ j намъ / jдёте же паче къ продаkштиjмъ j коупите 
себё / jдэштамъ же jмъ коупитъ / приде женихъ / j готов=c вьнидэ / 
съ нимь на бракъ j затворен= б=ш\ двьри / послёдь же придош\ проч\c 
дёв= г_лkшт\ / г_и г_и отвръзи намъ / онъ же отъвёштавъ рече / амин / 
г_лk вамъ не вёдё васъ /

(Мф., ХXV)

ЗОГРАФСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Притча о сеющем (занятие 13)
j г_ла jмъ много / притъчами гл_\ / се jзиде сёcj да сёетъ / 

сёkштюмоу ова оубо падош\ при пэти / j придош\ птиц\ нб_ск=c / j 
позобаш\ ё / дроугаё же падош\ на камениjхъ / ёко не jмёш\ земл\ 
мног= / j абие проз\бош\ / зане не jмёаше глэбин= землё / слъньцю 
въсиёвъшю присв\дэ / зане не jмёхэ корениё j исъхош\ / а дроугаё 
падош\ въ тръниi / j вьзиде тръние j подави е / дроугаа же падош\ на 
земли добрё / j даахэ плод= / ово съто / ово шесть дес\тъ / ово /n/ 
имёcи оуши сл=шати да сл=шитъ / j пристэпьше оученици его рёш\ 
емоу / по чьто притъчами гл_еши jмъ /

(Мф., XII)

АССЕМАНИЕВО ЕВАНГЕЛИЕ

Притча о добром самаритянине (занятия 6, 7)
ч_къ етеръ съхождааше отъ ер_сама вь ерихэ / и въ разбоиникъи 

вьпаде / jже и съвлъкъше и и ёзв= възложьше на нь / отjдэ оставльше 
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и елё жива / по приключаю же / иереи етеръ / съхождааше пэтемь 
тёмъ / и видёвъ и мjмо иде / такожде и левnjтъ / б=въ на томьжде 
мёстё / пришедъ и видёвъ и мjмо иде / самарёнин же етеръ грcд= / 
и прjде надь нь / и видёвъ и мл_срдва и прjстэпль об\за строуп= его / 
възлjваc олёи и вjно / въсаждь же и на свои скотъ / прjведе и въ 
гостjньницэ / и прjлежа емъ и наоутриа ишедъ вьземъ два пён\
за / дастъ госпинникоу / и рече емоу прилежи емъ / и еже аште 
прjиждивеши / азъ егда възвраштэ с\ въздамъ тj / кьто оубо отъ 
тёхъ трии мьнить тj с\ б=ти искрьнии въпадшоумоу въ разбоиник= / 
онъ же рече / сътвореи мл_сть сь нимъ / рече же емоу и_съ / иди и т= 
твори такожде /

(Лк., X)

АССЕМАНИЕВО ЕВАНГЕЛИЕ
Притча о должнике неправедном (занятия 14, 15)
наченъшю же емоу сът\зати с\ о словеси / привёс\ емоу длъжникъ 

единъ длъженъ тъмоk талантъ / не имэrоу же емоу чесо въздати / 
повелё господь его да продад\тъ и / и женэ его и ч\да и въсе елико 
имёаше и отъдатj / и падъ же оубо работъ кланёаше с\ глаголc / 
господj / потърпи на мънё и въсе тj въздамъ / милосръдовавъ же 
господь раба того поустj и и длъгъ отъпоусти емоу / ишедъ же работъ 
обрёте единого отъ клеврётъ своихъ jже бё длъженъ емоу сътомъ 
пён\зь и емъ и давълёаше глагол\ / даждъ ми имъже ми еси длъженъ 
падъ же клеврётотъ молёаше и глагол\ / потръпи не мьнё / и все 
ти въздамъ / онъ же не хотёаше нъ ведъ и въсади и въ темъницэ 
доньдеже въ(з)дастъ емоу длъгъ весь / видёвъше же клеврёти 
бъивъшаа / съжалиш\ си зёло и пришедъше съказаш\ господиноу 
своемоу въсё б=въшаа / тогда прjзъвавъ и господинъ его глагола емоу / 
рабе лэкав=и весь длъгъ твои отъпоустихъ тебё / понеже оумоли 
м\ / не подобааше лj и тебё помиловати клеврёта твоего ёко и азъ т\ 
помиловах / и прогнёвавъ с\ господь его прёдастъ и мэчjтелемъ /

(Мф., XVIII)

Тексты для дополнительного чтения
АССЕМАНИЕВО ЕВАНГЕЛИЕ

Притча об изгнании бесов
Въ онов ишедьшоу ис_оу на землk гадарин’скэ сьрёте и мэжь 

етеръ wтъ града / iже имёаше бёсъ отъ многъ лётъ / и въ рjзэ не 
облачаашес\ / и въ храмё не жjвёаше / нъ въ гробёхъ / оузьрёвъ же 
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и_са и възьпjвъ прjпаде къ немоу / и гл_амъ велиемъ рече / чьто естъ 
мьнё и тебё и_се сн_е б_а живааго молk тj с\ не мэчи мене / Прёrааше 
ко дх_ови нечистоумоу изjтj wтъ чл_ка мног= бо лёт= / пох=тааше и / 
и в\заахэ и эжи желёзьн=ими / и пэт= стрёгэrе и ирастръгаc эз= / 
гонимъ б=вааше бёсомъ скозё поустъинk въпросj же и и_съ г_л\ како ти 
им\ естъ / онъ же рече / леnеонъ / ёко бёси мноsи / вънидэ вънь / 
и молиш\ и да не повелjтъ имъ въ бездънэ итj / бё же тоу стадо свинjи 
много пасомо въ горё / и мл_ш\ и да повелитъ имъ вънjтj / и повелё 
и ишедъше бёси от чл_ка вънидэ въ свиниc / и оустръми с\ стадо по 
брёгоу въ езеро / и истопе видёвъше же пасэштиj бъивъшее бёжаш\ 
и възвёстиш\ въ градё / и въ селёхъ / и изjдэ видётъ бъивъшааго / 
и придэ къ ис_ви и обрётэ чл_ка сёд\rа из негоже бёси изидэ / облъчена 
и съм=сл\rа при ногоу ис_воу / и оубоёш\с\ молёаше же с\ емоу мэжь 
из него же бёси изидэ / да би сь нимъ б=лъ / w(т)поусти же и и_съ 
г_л\ възвратjс\ въ домъ твои и повёдаи елико ти сътвори бъ и иде по 
въсемоу градоу повёдаc елико сътвори емоу и_съ

(Лк., VIII)

АССЕМАНИЕВО ЕВАНГЕЛИЕ

Притча о жизни вечной
Въ он+ юноша етеръ прjстэпи къ и_сви / мол\и и г_л\ / оучjтелю 

благъи / чьто благо сътворk / да имамъ жjвотъ вёчьнъjи / онъ же 
рече емоу / чьто м\ г_леши блага / нjктоже благь тькьмо б_ъ едjнъ / 
аrе лj хоштеши въ жjвотъ вёчьнъjи вънитj / съблюдj заповёдj / г_л\ 
емоу кънc / и_съ же рече емоу еже не оубjешj / не прёлюбь сътворjшj / 
не оукрадешj / чьтj о_ца и матер / и възлюбjши искрънёаго своего ако 
и самъ с\ / г_ла емоу юноша / всё си съхраних о юностj моеc / чесо 
есмъ еrе не доконъчалъ / и рече емоу и_съ / аrе (хоште)шj съвръшенъ 
б=тj / идj и продаждъ имёнjе твое / и даждъ ниrjимъ / и имётj имаши 
съкровjште на н_бсхъ / и прjдj въ слёдъ мене/ слъишавъ же юноша 
слово отjде скръб\ / бё бо имёc сът\жаниё мънога / и_съ же рече 
оученикомъ своимъ / амин+ г_лk вам / ёко не оудобь вьнидетъ богатъ 
въ цр_ство нб_сьное / пак= г_лk вамъ / ёко оудобёе естъ вельбэдоу 
скозё оушj игьлjнё проити / нежели богатоу / въ цр_ств_ие б_жjе вънити / 
слъишавъше же оученjци / дивлёахэ с\ sёло гл_rе / кто оубо можетъ  
с_пс_енъ бъитj / и възьрёвъ и_съ рече имъ / w(т) ч_къ невъзможна / а от 
б_а всё възможьна сэтъ ^

(Мф., XIX)
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ЗОГРАФСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Притча о сорняках
Iнэ притъчэ прёдъложи jмъ гл_\ / оуподоби с\ ц_рствие н_бское / ч_коу 

сёвъшюмоу доброе сём\ на селё своемь съп\штемъ же ч_комъ / приде 
врагъ его / j всё плёвелъ / по срёдё пьшениц\ j отиде / егда же проз\
бе трёва / j плодъ сътвори / тъгда ави с\ j плёвелъ / пришедъше раби 
г_ноу рёш\ / г_и не добро ли сём\ сёлъ еси на селё твоемь / отъкэдоу 
оубо jматъ плёвелъ / онъ же рече jмъ врагъ ч_скъ се сътвори / раби 
же рёш\ емоу / хоштеши ли оубо да шьдъше jсплёвемъ c / онъ же 
рече ни еда въстръгаkште плёвелъ / въстръгнете коупъно съ нимь j 
пьшеницэ / оставите коупъно расти обое до ж\тв= / j въ врём\ ж\твё 
рекэ дёлателемъ / съберёте пръвёе плёвелъ / j съв\жате c въ сноп= 
ёко жешти c / а пьшеницэ съберёте въ житьницэ моk /

(Мф., XIII)

ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ

Притча об Иоанне Крестителе
б_а никътоже никъдеже не видё / тъкъмо dдиноч\дъjи сн_ъ съj въ 

лонё отьчи / тъ и исповёда / и се dсть съвёдётельство иwаново / dгда 
посълаш\ июдеи отъ иероусалима иере\ / и левъгит= да въпрос\ть 
dго / тъj къто dси / и исповёда / и не отъвьрже с\ / и исповёда aко 
нёсмь азъ х_съ / и въпросиш\ же и / къто оубо тъj dси илиa ли dси / 
и гл_а / нёсмь пр_къ ли dси тъj / и отъвёшта / ни / рёш\ же dмоу / къто 
dси / да отъвётъ дамъ посълавъшиимъ нъj / чьто глаголеши о тебё 
самомь / рече же / азъ гласъ въпиkrааго въ поуст=ни / исправите 
пэть г_нь aкоже рече исаиa пророкъ / и послании бaахэ / отъ фарисеи 
и въпросиш\ и и рёш\ dмоу / чьто оубо крьrаdши / аrе тъj нёси х_съ / 
ни илиa / ни пр_ркъ отъвёrа имъ иоанъ г_л\ / азъ крьrаk въ водё по 
срёдё же васъ стоить / dгоже не вёсте / тъ dсть гр\дъjи по мънё /

(Ин., I)

МОЛИТВА
Въ врём\ оно пристэпльше къ Iисоусоу оученици его рёш\ dмоу; 

Господи, наоучи ны молитис\, aкоже Иоанъ наоучи оученикы своc.
Рече же имъ: dгда молитис\, глаголите: Отьче нашь, иже dси на 

небесёхъ, да св\титьс\ им\ твоd, ла придеть цесарьствиd твоd: да 
бэдеть волa твоa, aко на небеси и на zемли.

Хлёбъ нашь насэrныи даждь намъ дьньсь:
И остави намъ долъгы наш\, aко и мы оставлadмъ длъжьникомъ 

нашимъ: и не въведи насъ въ напасть, иzбави ны отъ неприczни.



И рече къ нимъ: къто отъ васъ имаать дроугъ, идеть къ нdмоу 
полоуноrи, и речеть dмоу: дроуже, даждь ми въ zаимъ три хлёбы:

Dльма же дроугъ ми приде съ пэти къ мънё, и не имаамь чесо 
положити прёдъ нимь:

И тъ иzъэтрьkдоу отъвёrавъ речеть: не твори ми троуда: оуже 
двьри zатворены сэть, и дёти моa съ мъноk на ложи сэть: не могэ 
въстати датъ тебё/

Глаголk же вамъ: аrе не дасть dмоу въставъ, zане dсть дроугъ 
dмоу: нъ zа беzочьство dго, въставъ дасть емоу, dлико трёбоуетъ.

И азъ вамъ глаголk: просите и дастьс\ вамъ: иrате, и обр\rете: 
оударaите, и отъврьzетьс\ вамъ.

Вьсёкъ бо прос\и приdмлdть: и иr\и обрётаdть: оударakrоуоумоу 
отъврьzетьс\.

Которого же отъ васъ отьца въпросить сынъ свои хлёба, dда камень 
подасть dмоу; или рыбы мёсто подасть dмоу zмиk;

Или аrе просить аица, dда подасть емоу скорпиk;
Аrе оубо вы, zъли сэrе, оумёdте даaниa благаa ч\домъ вашимъ 

даaти: кольми паче отьць вашь съ небесе дасть доухъ св\тыи  
прос\rиимъ оу него.

(Лк. XI)
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ИТОГОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Управляемая самостоятельная работа
1. Памятники старославянского языка

1. Глаголические и кириллические памятники старославянского языка.
2. Памятники старославянской письменности узкого и широкого канона.
3. Памятники старославянской письменности библейского и небиблей-

ского содержания.
4. Время написания памятников старославянской письменности; место 

их хранения; объем; особенности графики.
Таблица 46

Памятники старославянского языка
Памятники старославянского языка. Узкий канон

Памятники библейского содержания
Кириллические Глаголические

1. Саввина книга.
2. Енинский апостол

1. Зографское евангелие.
2. Мариинское евангелие.
3. Ассеманиево евангелие.
4. Боянское евангелие (Боянский 

 палимпсест).
5. Синайская псалтырь

Памятники религиозного, но не библейского содержания
Кириллические Глаголические

1. Супрасльская рукопись 1. Синайский требник.
2. Сборник Клоца.
3. Киевский миссал (Киевские листки)

Памятники старославянского языка. Широкий канон
1. Добужанская надпись.
2. Надпись на могиле чергубыля Мостича.
3. Надпись болгарского царя Самуила.
4. Глаголические: Охридские листки, Рыльские листки, Македонский глаголи-

ческий листок.
5. Кириллические: Хиландарские листки, Зографские листки, листки Ундольского
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Памятники кирилло-мефодиевской эпохи,  
дошедшие до нас в более поздних списках

1. Закон судный людям.
2. Жития Кирилла и Мефодия.
3. Сказание черноризца Храбра о славянских письменах

Назовите особенности Остромирова евангелия как памятника старосла-
вянского языка древнерусской редакции.

Литература
Хабургаев, Г. А. Старославянский язык / Г. А. Хабургаев. – М. : Просвещение, 

1986. – С. 30–40.
Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 

Минск : Выш. шк., 1985. – С. 22–28.
Ремнева, М. Л. Старославянский язык / М. Л. Ремнева. – М. : Изд-во МГУ, 

2011. – С. 66–81.
Старославянский язык / С. А. Аверина [и др.]. – СПб. : СпбГУ, 2008. – С. 35–48.
Селищев, А. М. Старославянский язык. / А. М. Селищев. – М. : Учпедгиз, 

1951–1952. – Ч. I. – С. 7–93.
Супрун, А. Е. Введение в славянскую филологию / А. Е. Супрун. – Минск : 

Выш. шк., 1989. – С. 8–11; 16–30.
Супрун, А. Выбраныя працы / А. Супрун. – Мiнск. : РIВШ, 2013. – С. 132–174.
Супрун, А. Е. Старославянский язык / А. Е. Супрун. – Минск : Университет-

ское, 1991. – С. 3–28.
Верещагин, Е. М. Из истории возникновения первого литературного языка 

славян / Е. М. Верещагин. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 176 с.
Вайан, А. Руководство по старославянскому языку / А. Вайан. – М. : Изд-во 

иностр. лит., 1952. – С. 13–25.
Ван-Вейк, Н. История старославянского языка / Н. Ван-Вейк. – М. : Изд-во 

иностр. лит., 1957. – С. 36–61.

2. Особенности лексики старославянского языка 
(реферат)

1. Разнообразие лексического фонда старославянского языка.
2. Особенности употребительности лексики старославянского языка, 

количественные характеристики.
3. Понятие гапакса.
4. Исконно славянская лексика и грецизмы в старославянских текстах. 

Причины распространенности синонимов и дублетов в старославянском языке.
5. Факторы, обусловливающие формирование специфически старосла-

вянской лексики.

Окончание табл. 46
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6. Способы словообразования. Способы передачи греческих слов в ста-
рославянских текстах: калькирование и словосложение как способ кальки-
рования. Словосложение как способ словообразования.

7. Аффиксация как основной способ словообразования в старославян-
ском языке. Происхождение и степень распространенности различных сло-
вообразовательных аффиксов. Наиболее продуктивные суффиксы в ста-
рославянском языке.

8. Словообразование существительных. Вариативность словообразова-
тельных суффиксов существительных.

9. Словообразование прилагательных (качественных, относительных, 
притяжательных).

10. Словообразование глаголов. Префиксация как специальное средство 
глагольного словообразования.

11. Префиксация как способ изменения лексического значения слова. 
Префиксация как способ изменения грамматического значения слова. Пре-
фиксы, выполняющие преимущественно грамматическую функцию.

Литература
Хабургаев, Г. А. Старославянский язык / Г. А. Хабургаев. – М. : Просвещение, 

1986. – С. 109–129.
Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 

Минск : Выш. шк., 1985. – С. 184–189.
Супрун, А. Е. Старославянский язык / А. Е. Супрун. – Минск : Университет-

ское, 1991. – С. 36–50.
Супрун, А. Е. Праславянский язык / А. Е. Супрун. – Минск : Университетское, 

1993. – С. 47–56.

3. Особенности синтаксиса старославянского языка
1. Проблема границ предложения в тексте.
2. Порядок слов в предложении.
3. Связи слов в предложении: особенности согласования, особенности 

управления. Конструкции с «двойными падежами».
4. Главные члены предложения, их способы выражения.
5. Односоставные предложения.
6. Синтаксическая структура текста. Типы синтаксической связи в пред-

ложении.
7. Отрицательные конструкции в старославянском языке.
8. Непоследовательность в передаче чужой речи, смешение прямой 

и косвенной речи.
9. Особенности падежной семантики существительных. Дательный па-

деж принадлежности, дательный падеж отношения.
10. Беспредложное употребление местного падежа в старославянских 

текстах.
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11. Синтаксические связи собирательных существительных с глагола-
ми в памятниках старославянского языка.

12. Синтаксические особенности местоимений. Условия пропуска ме-
стоимений при личных формах глагола. Согласование местоимений с соби-
рательным значением с именами и глаголами.

13. Синтаксические особенности глагола. Экспликация глагола быти 
в форме настоящего времени в составном сказуемом.

14. Особенности употребления личных глагольных форм в составе слож-
ноподчиненного предложения.

15. Синтаксические особенности супина.
16. Функции причастий в предложении. Использование причастий дей-

ствительного залога в функции личной формы глагола.
17. Причастный оборот «дательный самостоятельный», его структура 

и перевод на современные языки.
Литература

Хабургаев, Г. А. Старославянский язык / Г. А. Хабургаев. – М. : Просвещение, 
1986. – С. 241–267.

Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 
Минск : Выш. шк., 1985. – С. 164–183.

Супрун. А. Е. Старославянский язык / А. Е. Супрун. – Минск: Университет-
ское, 1991, – С. 61–64.

Супрун, А. Е. Праславянский язык / А. Е. Супрун. – Минск : Университетское, 
1993. – С. 78.

Турбин, Г. А. Старославянский язык / Г. А. Турбин, С. Г. Шулежкова. – М., 
2002. – С. 185–191.

4. Имя прилагтельное
В скобках указаны номера таблиц в книге: Соболева Л. И. Старославянский 

язык в таблицах. Фонетика, морфология. Минск : БГУ, 2006.
1. Краткие прилагательные. Особенности их семантики. Синтаксиче-

ская функция.
2. Склонение кратких прилагательных мужского рода. Твердый и мяг-

кий вариант (табл. 215, 216).
3. Склонение кратких прилагательных среднего рода. Твердый и мяг-

кий вариант (табл. 215, 216).
4. Склонение кратких прилагательных женского рода. Твердый и мяг-

кий вариант (табл. 215, 216).
5. Склонение указательных местоимений: и, a, d (табл. 238).
6. Образование полных прилагательных. Особенности их семантики. 

Синтаксическая функция.
7. Склонение полных прилагательных мужского рода. Твердый и мяг-

кий вариант (табл. 217, 218).
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8. Склонение полных прилагательных среднего рода. Твердый и мяг-
кий вариант (табл. 217, 218).

9. Склонение полных прилагательных женского рода. Твердый и мяг-
кий вариант (табл. 217, 218).

10. Степени сравнения прилагательных. Образование синтетических 
и аналитических формы превосходной степени прилагательных (табл. 230).

11. Супплетивные формы сравнительной степени прилагательных 
(табл. 219).

12. Происхождение начальной формы сравнительной степени кратких 
прилагательных мужского и женского рода с суффиксом *jьs (табл. 225).

13. Происхождение начальной формы сравнительной степени кратких 
прилагательных среднего рода с суффиксом *jеs (табл. 225).

14. Происхождение начальной формы сравнительной степени кратких 
прилагательных мужского и женского рода с суффиксом *ējьs (табл. 226).

15. Происхождение начальной формы сравнительной степени кратких 
прилагательных среднего рода с суффиксом *ējеs (табл. 226).

16. Склонение падежных форм сравнительной степени кратких прила-
гательных мужского рода (табл. 227).

17. Склонение падежных форм сравнительной степени кратких прила-
гательных среднего рода (табл. 228).

18. Склонение падежных форм сравнительной степени кратких прила-
гательных женского рода (табл. 229).

Литература
Хабургаев, Г. А. Старославянский язык / Г. А. Хабургаев. – М. : Просвещение, 

1986. – С. 165–175.
Кривчик, В. Ф. Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 

Минск : Выш. шк., 1985. – С. 118–126.
Соболева, Л. И. Старославянский язык в таблицах. Фонетика, морфология / 

Л. И. Соболева. – Минск : БГУ, 2006. – С. 208–223.

Эвристические задания
Фонетика

1. Назовите форму именительного падежа единственного числа слова 
оученици в приведенном ниже предложении:
въ оно врём\ въниде j_с въ каперънаоумъ самъ и м_ти dго и братиa 
dго и оученици dго.

В результате какой палатализации в этом слове появился звук ц?
2. Укажите, в результате какой палатализации появились звуки ж, ш, ч 

в словах: жалость, лишати с\, чрёво. Есть ли фонетические условия для 
палатализации?
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3. В результате какой палатализации появился звук ч в подчеркнутых 
словах:
что же видиши сэчецъ въ оцё братра твоего / а бръвъна еже 
естъ въ оцё твоемь не чюеши;
имёи м\ отърочъна?

Есть ли фонетические условия для палатализации? Сколько всего гра-
фических ошибок присутствует в предложениях?

4. В результате какой палатализации появился звук ц в слове сэчецъ? 
Есть ли фонетические условия для палатализации?

5. В результате какой палатализации появился звук з в слове отвръзетъ 
с\? Есть ли фонетические условия для палатализации?

6. Докажите, что в приведенных словах наблюдается фузия: прjиждивеши, 
иждивъшоу. Объясните происхождение в них сложного звука [ž’d’] жд.

7. Зная фонетические процессы праславянского языка и формы старосла-
вянского языка, докажите, что слова в каждой паре являются однокоренными:
нач\ло – коньць; оучити с\ – привыкнэти; сёдёти – пришьдъ
(начало – конец; учиться – привыкнуть; сидеть – пришедший).

Грамматика. Морфология
1. Определите тип склонения подчеркнутых существительных:

ч_къ етеръ съхождааше отъ ер_сама вь ерихэ.
2. К какому склонению относятся слова:

господь, господинъ, господыни, госпожда, господа?
3. Назовите, к какому типу склонения относится каждое из перечис-

ленных ниже слов:
медвёдь, тьсть, чрьвь, гэсь, голэбь, з\ть, пэть, лакъть, огнь, 
эгль, гвоздь, грътань, дрьколь, звёрь, ногъть, пёснь, мысль, двьрь, 
кость, ноrь, вёсть, жаль, хоть, вёдь, испыть, кобь, ч\дь, дьнь, 
стражь, рыбарь, вратарь, хытрьць, слёпьць, отьць, коньць, близньць, 
чрьньць, старьць, вождь, ножь, мэжь, въпль, плаrь, стьбль, конь, 
кн\зь, пён\зь, ключь, мечь, житель, врачь.

4. Назовите род местоимения в приведенном ниже фрагменте предло-
жения:
гр\дёте. ёко оуже готова сэтъ вьсё.

5. Определите, к какой части речи относится каждое словоупотребле-
ние «и»:
милосръдовавъ же господь раба того поустj и и длъгъ отъпоусти емоу;
и емъ и давълёаше глагол\;
повелё господь его да продад\тъ и / и женэ его и ч\да и въсе 
елико имёаше и отъдатj;
jже и съвлъкъше и и ёзв= възложьше на нь / отjдэ оставльше 
и елё жива;
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изнесёте одеждэ прьвэk / и облёцёте и и дадите прьстень на 
рэкэ dго;
и прjде надь нь / и видёвъ и мл_срдва и прjстэпль об\за строуп= его;
онъ же не хотёаше нъ ведъ и въсади и въ темъницэ;
и посъла и на села своa пастъ свинии.

6. Решите, верно ли написание грамматических форм времени подчер-
кнутых глаголов, объясните фонетические причины появления этих форм:
вьсёкъ бо прос\и приемлетъ / j иr\и обрётаатъ / j тлъкэrюмоу 
отвръзаатъ с\;
j нач\с\ въкоупъ отрицати с\ вьси;
женэ поcсъ.

7. Определите, одинаковы ли грамматические формы подчеркнутых 
глаголов:
aко с_нъ мои сь / мрьтвъ бё и оживе изг=блъ бё и обрёте с\;
и мънё николиже не далъ dси козьл\те.

8. Определите, одинаковы ли грамматические формы подчеркнутых 
глаголов, обязательно мотивировав свой ответ:
и мънё николиже не далъ dси козьл\те / да съ дроуг= моими / 
възвеселилъ с\ б=хъ;
изиди на пэти и халэг=. и оубёди вьнити. да наплънить с\ домъ мои;
и ёдъше да веселимъ с\;
се jзиде сёcj да сёетъ.

Грамматика. Синтаксис
1. Укажите синтаксический оборот «дательный самостоятельный» и пе-

реведите фрагменты текста на русский язык:
drе же dмоу далече сэrоу оузьрё и о_ць dго;
сёkштюмоу ова оубо падош\ при пэти.

2. Сколько простых предложений включает приведенный ниже текст? 
Назовите подлежащее в каждом из предложений:
Прёrааше ко дх_ови нечистоумоу изjтj wтъ чл_ка мног= бо лёт= / 
пох=тааше и / и в\заахэ и эжи желёзьн=ими / и пэт= стрёгэrе 
и ирастръгаc эз= / гонимъ б=вааше бёсомъ скозё поустъинk.

3. Укажите, каким образом и почему нарушено вероятностное прогно-
зирование синтаксической структуры предложения:
онъ же нач\тъ ротити с\ и кл\ти с\. ёко не вёмъ чл_вка сего 
егоже гл_те;
и исповёда aко нёсмь азъ х_съ;
j пристэпьше оученици его рёш\ емоу / по чьто притъчами гл_еши jмъ.

В каких словах приведенных высказываний есть графические ошибки? 
Объясните причины появления этих ошибок.
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Исправление ошибок в тексте
1. Найдите ошибки во фрагментах текстов:

j придош\ птиц\ нб_ск=c / j позобаш\ ё;
дроугаа же падош\ на земли добрё;
дадите намъ отъ олёё вашего;
слъньцю въсиёвъшю присв\дэ;
а дроугаё падош\ въ тръниi;
съберёте пръвёе плёвелъ;
jсходите въ сърётение его;
г_и г_и отвръзи намъ.

Нарушением каких закономерностей или отражением каких фонетиче-
ских процессов являются эти ошибки?

2. Определите, в каких грамматических формах имени существитель-
ного содержатся ошибки; объясните, чем они обусловлены:
бё же с_нъ dго старёи на селё и aко гр\д= приближи с\ къ домоу 
/ слыша пёниa и ликы;
наченъшю же емоу сът\зати с\ о словеси;
онъ же гла_аше о цьркъви тёла своdго;
и обрётэ чл_ка сёд\rа при ногоу ис_воу;
j рече рабъ. г_и б=стъ ёкоже повелё;
чловёкъ нёк=и / имё дъва с=на;
прёrааше ко дх_ови нечистоумоу;
i сэmоу петрови низоу на дворё;
и придэ кь ис_ви.

3. Установите, в каком из двух случаев грамматическая форма слова 
краты является верной; объясните свой выбор:
прёжде даже кокотъ не възг_ласитъ дъва крат=. отъвръжеши с\ 
мене три краты.

4. Определите, сколько причастий содержит фрагмент текста:
видёвъше же пасэштиj бъивъшее бёжаш\ и възвёстиш\ въ градё 
/ и въ селёхъ / и изjдэ видётъ бъивъшааго.

В какой форме причастия есть графическая ошибка? Какая форма при-
частия является промежуточной?

Перевод текста
1. Переведите грамматически точно местоимения во фрагментах текста:

и рече мьнии с=нъ dю / оц_оу;
и раздёли има имёниd.

2. Учитывая предыдущий контекст, переведите грамматически правиль-
но и стилистически наиболее приемлемо подчеркнутый фрагмент текста:
не дадите ст_аго псомъ / ни помётаите бисьръ вашихъ прёдъ свиньёми 
/ да не поперэтъ ихъ ногами своими / i враrьше с\ растръгнэтъ вы.
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3. Назовите первое подлежащее в приведенном ниже фрагменте текста:
коликоу наимьникъ о_ца моdго и изб=ваkть хлёби / азъ же сьде 
гладъмь г=бнэ.

Переведите текст грамматически точно. Переведите текст стилистиче-
ски приемлемо.

Графика

Переведите фрагмент предложения и определите, какое количество пло-
дов названо в третьем случае:
j даахэ плод= / ово съто / ово шесть дес\тъ / ово /n/

Тесты
Тест 1

Переведите письменно текст.
чловёкъ нёк=и / имё дъва с=на и рече мьнии с=нъ dю / оц_оу о_че / даждь 
ми достоинэ ч\сть имёниa и раздёли има имёниd и не по мънозёхъ 
дьньхъ / събьравъ вьсе мьнии с=нъ / отиде на странэ далече / и тоу 
расточи имёниd своd / жив= блэдьно
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста: вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение;

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
чловёкъ, оц_оу (отьць), имёниd, странэ, ч\сть, дьньхъ,
мьнии, мънозёхъ,
имё, рече, раздёли, отиде, даждь,
събьравъ, жив=.

2. Укажите род, число, падеж существительных:
о_че (отьче),
(дъва) с=на – решите, верна ли форма имени существительного.

3. Укажите разряд, род, число, падеж местоимений: dю, има.
4. Назовите грамматические признаки подчеркнутой словоформы, объ-

ясните ее происхождение: чьто оубо крьrаdши / аrе тъj нёси х_съ (Прит-
ча об Иоанне Крестителе).
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Фонетика
1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните реду-

цированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля):
мьнии, дьньхъ, събьравъ.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
ч\сть, мънозёхъ, жив=, оц_оу (отьць), даждь, странэ, блэдьно.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
ишедьшоу, етеръ, гл_амъ (гласомъ), ко дх_ови (Притча об изгнании бесов).

Тест 2

Переведите письменно текст.
иждивъшоу же dмоу вьса / б=сть гладъ крёпъкъ / на странё тои / 
и тъ нач\тъ лишати с\ и шьдъ прилёпис\ dдиномь / отъ житель тоc 
стран= / и посъла и на села своa пастъ свинии и желааше нас=тити 
чрёво своd / отъ рожьць cже ёдёахэ свиниc и никъто же не даaaше 
dмоу
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род, 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение.

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
гладъ, на странё, отъ житель, села, свинии, чрёво,
б=сть, нач\тъ, шьдъ, прилёпис\, посъла, пастъ, желааше, даaaше
иждивъшоу.

2. Укажите оборот дательный самостоятельный, разместив его после 
двоеточия:

3. Укажите грамматические характеристики глагола пастъ в словосо-
четании: посъла пастъ.

4. Определите часть речи, к которой относится каждое и во фрагменте 
текста: и посъла и на села своa пастъ свинии.
Фонетика

1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните реду-
цированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля):
шьдъ, крёпъкъ, тъ.
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2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
иждивъшоу, гладъ, чрёво, лишати с\, шьдъ, отъ рожьць, свинии.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
вьса, ёдёахэ, бысть, даaaше.

Тест 3

Переведите письменно текст.
въ себё же пришьдъ рече / коликоу наимьникъ о_ца моdго и изб=ваkть 
хлёби / азъ же сьде гладъмь г=бнэ въставъ / идэ къ о_цоу моdмоу / 
и рекэ dмоу о_че / съгрёшихъ на н_бо и прёдъ тобоk оуже нёсмь достоинъ 
нарешти с\ с=нъ твои сътвори м\ aко dдиного отъ наимьникъ твоихъ
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение.

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
гладъмь, о_че (отьць), с=нъ, на н_бо (небо),
dдиного,
г=бнэ, идэ, рекэ, рече, изб=ваkть, съгрёшихъ, нёсмь, сътвори,
пришьдъ, въставъ.

2. Определите все грамматические признаки слов: наимьникъ, хлёби.
3. Укажите подлежащее в высказывании. Переведите высказывание 

грамматически точно:
коликоу наимьникъ о_ца моdго и изб=ваkть хлёби
Фонетика

1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните реду-
цированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля):
пришьдъ, наимьникъ, гладъмь.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
пришьдъ, рече, о_ца (отьць), нарешти, нёсмь, наимьникъ, съгрёшихъ.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
изб=ваkть, гладъмь; емоу, оубоёш\с\ (Притча об изгнании бесов).
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Тест 4

Переведите письменно текст.
и въставъ / иде къ о_цоу своdмоу drе же dмоу далече сэrоу оузьрё и о_
ць dго и милъ dмоу б=сть и текъ паде на в=k dго / и облоб=за и рече 
же dмоу с=нъ о_че / съгрёшихъ на небо и прёдъ тобоk оуже нёсмь 
достоинъ / нареrи с\ с_нъ твои
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение.

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
о_цоу (отьць), с=нъ, небо, на в=k,
милъ,
иде, оузьрё, б=сть, паде, облоб=за, рече, съгрёшихъ, нёсмь, нареrи с\,
въставъ, сэrоу, текъ.

2. Укажите оборот дательный самостоятельный, разместив его после 
двоеточия:

3. Определите часть речи, к которой относится каждое и во фрагмен-
те текста; переведите фрагмент текста на русский язык: и въпросиш\ и и 
рёш\ dмоу (Притча об Иоанне Крестителе).
Фонетика

1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните ре-
дуцированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля): въставъ, 
съгрёшихъ, отъвръжеши (Притча об отречении Петра).

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
съгрёшихъ, рече, далече, сэrоу, нёсмь, достоинъ, нареrи, прёдъ.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
бысть; бёсомъ, ёко, ишедъше (Притча об изгнании бесов).

Тест 5

Переведите письменно текст.
рече же о_ць / къ рабомъ своимъ изнесёте одеждэ прьвэk / и облёцёте 
и и дадите прьстень на рэкэ dго / и сапог= на нозё и приведъше тельць 
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оупитан=и заколёте / и ёдъше да веселимъ с\ aко с_нъ мои сь / мрьтвъ 
бё и оживе изг=блъ бё и обрёте с\ / и нач\ш\ веселити с\
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение;

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
о_ць (отьць), къ рабомъ, одеждэ, на нозё, сапог=, тельць, с_нъ (сынъ)
изнесёте, дадите, да веселимъ с\, изг=блъ бё, обрёте с\, нач\ш\
приведъше.

2. Определите часть речи, к которой относится каждое и во фрагменте 
текста: облёцёте и и дадите.

3. Укажите разряд, род, число, падеж местоимений: сь, с\.
4. Определите частеречную принадлежность слова прьвэk. Назовите 

все его грамматические признаки.
Фонетика

1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните реду-
цированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля):
мрьтвъ, прьстень, сь.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
нач\ш\, оживе, облёцёте, на нозё, тельць, одеждэ, прьстень.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
ёдъше; облъчена (Притча об изгнании бесов); даждъ, да имамъ (Прит-
ча о жизни вечной).

Тест 6

Переведите письменно текст.
бё же с_нъ dго старёи на селё и aко гр\д= приближи с\ къ домоу / сл=ша 
пёниa и лик= и призъвавъ dдиного отъ рабъ / въпрашааше / чьто оубо 
си сэть онъ же рече dмоу aко братъ твои приде и закла о_ць твои тельць 
оупитан=и aко съдрава и приcтъ
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.
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Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение.

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
с_нъ (сынъ), на селё, къ домоу, пёниa, отъ рабъ, братъ, о_ць (отьць), 
тельць,
бё, приближи с\, призъвавъ, въпрашааше, сэть, приде, закла,
гр\д=, 
старёи, съдрава.

2. Укажите разряд, род, число, падеж местоимения: си.
Фонетика

1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните редуци-
рованный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля): тельць.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
сл=ша, въпрашааше, чьто, рече, о_ць (отьць), тельць, приближи с\.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
къ домоу, сэть; оустръми с\, емоу (Притча об изгнании бесов).

Тест 7

Переведите письменно текст.
разгнёвавъ же с\ и не хотёаше вънити о_ць же dго ишьдъ молёаше 
и онъ же отъвёrавъ / рече о_цоу своdмоу се колико лётъ работаk тебё 
и николиже заповёди твоdc не прёстэпихъ и мънё николиже не далъ 
dси козьл\те / да съ дроуг= моими / възвеселилъ с\ б=хъ
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение.

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
о_ць (отьць), лётъ, заповёди, козьл\те, съ дроуг=,
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работаk, молёаше, хотёаше, рече, прёстэпихъ, не далъ dси, 
възвеселилъ с\ б=хъ,
разгнёвавъ, отъвёrавъ, ишьдъ

2. Укажите разряд, род, число, падеж местоимений: се, с\.
Фонетика

1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните реду-
цированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля):
ишьдъ, съ дроуг=.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
о_ць (отьць), хотёаше, рече, прёстэпихъ, dси, отъвёrавъ, ишьдъ.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание: 
къ ис_ви (къ Исоусови), елико (Притча об изгнании бесов); съвръшенъ,  
сът\жаниё (Притча о жизни вечной).

Тест 8

Переведите письменно текст.
dгда же с_нъ твои сь / изёдъи твоd имёниd съ любодёицами приде / 
закла dмоу / тельць питом=и онъ же рече dмоу ч\до / т= вьсегда / съ 
мъноk dси и вьса моa твоa сэть възвеселити же с\ / и въздрадовати 
подобааше aко братъ твои сь / мрътвъ бё и оживе / изг=блъ бё 
и обрёте с\ /
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение;

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
с_нъ (сынъ), имёниd, съ любодёицами, тельць, ч\до, братъ,
мрътвъ,
приде, рече, обрёте с\, закла, сэть, подобааше, бё, изг=блъ бё,
изёдъи

2. Укажите разряд, род, число, падеж местоимений: сь, с\,
а также местоимений в высказывании: вьса моa твоa сэть.
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Фонетика
1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните реду-

цированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля):
сь, тельць, съ мъноk, мрътвъ.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
любодёицами, тельць, ч\до, мрътвъ, подобааше, въздрадовати, aко.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
вьса, сэть, мрътвъ; продаждъ (Притча о жизни вечной).

Тест 9

Переведите письменно текст.
j сэштоу петрови низоу на дворё приде едина отъ раб=нь архиереовъ. 
j видёвъши петра грёkшта с\. вьзьрёвъши на нь г_ла. j т= съ 
назарёниномь ис_мъ бё. Онъ же отъвръже с\ г_л\. не оумёk ни съвёмь 
что т= гл_ши. j изиде вонъ на прёдъдворие. j кокотъ вьспётъ. j видёвъши 
и раб=ни пак= нач\тъ гл_ати къ стоcштиимъ. ёко сь естъ отъ нихъ. 
онъ же пак= отъметааше с\.
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение.

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
петрови, на дворё, раб=ни, ис_мъ (исоусомъ), на прёдъдворие,
приде, г_ла (глагола), бё, не оумёk, ни съвёмь, гл_ши (глаголиши), нач\тъ,  
отъметааше с\,
сэштоу, видёвъши, г_л\ (глагол\), стоcштиимъ.

2. Укажите оборот дательный самостоятельный, разместив его после 
двоеточия:
Фонетика

1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните реду-
цированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля): нь, сь.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
сэштоу, грёkшта, стоcштиимъ, отъвръже, нач\тъ, отъметааше.
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3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
Петрови, едина, архиереовъ, вьзьрёвъши, ис_мъ, отъвръже с\, 
прёдъдворие, вьспётъ, ёко, естъ.

Тест 10

Переведите письменно текст.
j не по мъногоу пак= стоcrеи. гла_ахэ петрови. в=-истинэ отъ нихъ еси. 
jбо галилёанинъ еси. j бесёда твоё подобитъ с\. онъ же нач\тъ ротити 
с\ и кл\ти с\. ёко не вёмъ чл_вка сего егоже гл_те. j въторицеk кокотъ 
въспётъ. j помёнэ петръ г_лъ иже рече емоу и_съ. прёжде даже кокотъ 
не възг_ласитъ дъва крат=. отъвръжеши с\ мене три крат=. j нач\тъ 
плакати с\
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение.

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
петрови, галилёанинъ, бесёда, чл_вка (чловёкъ), кокотъ, г_лъ (глаголъ), 
и_съ (исоусъ), крат=,
гла_ахэ (глаголаахэ),
подобитъ с\, нач\тъ, въспётъ, рече, възг_ласитъ (възгласитъ), 
отъвръжеши с\,
стоcrеи

2. В каком случае форма краты употреблена неправильно и почему: 
дъва крат=, три крат=?
Фонетика

1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните редуци-
рованный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля): отъ нихъ.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
стоcrеи нач\тъ, прёжде, прёжде, възг_ласитъ (възгласитъ), 
въторицеk, отъвръжеши.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
еси, егоже, емоу, ёко, твоё, петрови, галилёанинъ, вёмъ, отъвръжеши с\.
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Тест 11
Переведите письменно текст.

ч_къ етеръ съхождааше отъ ер_сама въ ерихэ / и въ разбоиникъи вьпаде / 
jже и съвлъкъше и и ёзв= възложьше на нь / отjдэ оставльше и елё 
жива / по приключаю же / иереи етеръ / съхождааше пэтемь тёмъ / 
и видёвъ и мjмо иде / такожде и левnjтъ / б=въ на томьжде мёстё / 
пришедъ и видёвъ и мjмо иде /
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение.

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
ч_къ (чловёкъ), отъ ер_сама (ероусалима), въ ерихэ, въ разбоиникъи, 
ёзв=, иереи, пэтемь, на мёстё,
съхождааше, вьпаде, отjдэ,
съвлъкъше, видёвъ, пришедъ.

2. Определите, к какой части речи относится каждое и:
и съвлъкъше и; и видёвъ и.

3. Определите залог, время, род, падеж причастия: грcд=.
4. Определите начальную форму (И. п. ед. ч.) слова ерихэ.

Фонетика
1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните реду-

цированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля):
нь, съвлъкъше.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
съхождааше, разбоиникъи, възложьше, оставльше, по приключаю, 
пришедъ.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание: 
ёзв=, етеръ, елё, ер_сама въ ерихэ, пэтемь, тёмъ, вьпаде, съвлъкъше, 
пришедъ.

Тест 12

Переведите письменно текст.
самарёнинъ же етеръ грcд= / и прjде надь нь / и видёвъ и мл_срдва 
и прjстэпль об\за строуп= его / възлjваc олёи и вjно / въсаждь же 
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и на свои скотъ / прjведе и въ гостjньницэ / и прjлежа емъ и наоутриа 
ишедъ вьземъ два пён\за / дастъ госпинникоу / и рече емоу прилежи 
емъ / и еже аште прjиждивеши / азъ егда възвраштэ с\ въздамъ тj /
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение.

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
самарёнинъ, олёи, вjно, строупы, скотъ, въ гостjньницэ, госпинникоу, 
два пён\за,
мл_срдва, об\за, прjведе, прjлежа, прилежи, дастъ, рече, прjиждивеши, 
възвраштэ с\, въздамъ,
прjстэпль, видёвъ, възлjваc, въсаждь, ишедъ, вьземъ.

2. Определите, к какой части речи относится каждое и:
и видёвъ и.

3. Укажите разряд, род, число, падеж местоимений: нь, тj.
Фонетика

1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните реду-
цированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля):
нь, въ гостjньницэ.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
милосрьдова, прjстэпль, въсаждь, гостjньницэ, ишедъ, прjлежа, прjлежи, 
прjиждивеши.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
етеръ, его, емоу, еже, егда, емъ, ишедъ, госпинникоу, въздамъ; 
вьнидетъ (Притча о жизни вечной).

Тест 13

Переведите письменно текст.
Не осэждаите да не осэждени бэдете / jмъже бо сэдомъ сэдите сэд\тъ 
вамъ / j въ нkже мёрэ мёрите вьзмёритъ с\ вамъ / Что же видиши 
сэчецъ въ оцё братра твоего / а бръвъна еже естъ въ оцё твоемь 
не чюеши / ли како речеши братроу твоемоу / остави и изъмэ сэчецъ 
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из очесе твоего / j се бръвъно въ оцё твоемъ / лицемёре / iзьми пръвёе 
бръвъно из очесе твоего /
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

2. Назовите все грамматические признаки слова лицемёре.
3. Назовите все грамматические признаки слова пръвёе.
Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 

число, падеж.
Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-

нения.
Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-

ло, наклонение.
Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.

сэдомъ, мёрэ, сэчецъ, въ оцё, из очесе, братра, бръвъна,
не осэждаите, да бэдете, iзьми, изъмэ, сэдите, сэд\тъ, мёрите, 
вьзмёритъ с\, чюеши, остави,
осэждени.

4. Определите падеж и число словоформ: лицемёре, из очесе.
Фонетика

1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните реду-
цированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля):
бръвъна, пръвёе, въ оцё.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
осэждаите, въ оцё, чюеши, речеши, лицемёре, пръвёе, сэчецъ.

3. В результате какой палатализации появился звук ц в слове сэчецъ? 
Как правильно пишется это слово?

4. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
еже, естъ, твоего, твоемоу, твоемь, твоемъ, что, чюеши, изъмэ, 
вьзмёритъ с\, бръвъно, из очесе, пръвёе.

Тест 14

Переведите письменно текст.
i тогда оузьриши из\ти сэчецъ из очесе братра твоего / не дадите ст_аго 
псомъ / ни помётаите бисьръ вашихъ прёдъ свиньёми / да не поперэтъ 
ихъ ногами своими / i враrьше с\ растръгнэтъ в= ^ Просите и дастъ с\ 
вамъ / irёте и обр\rете / тлъцёте и отвръзетъ с\ вамъ / вьсёкъ бо 
прос\и приемлетъ / j иr\и обрётаатъ / j тлъкэrюмоу отвръзаатъ с\ ^



172

Грамматика
1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-

форм, установив, к какой части речи они относятся.
Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 

число, падеж.
Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-

нения.
Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-

ло, наклонение.
Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.

сэчецъ, братра, бисьръ, свиньёми, ногами,
ст_аго (св\таго),
обр\rете, приемлетъ, растръгнэтъ, не помётаите, тлъцёте, да не 
поперэтъ,
враrьше с\, прос\и, тлъкэrюмоу.

2. Определите падеж и число словоформы: из очесе.
3. Определите время, лицо, число глаголов и объясните написание сло-

воформ: обрётаатъ, отвръзаатъ с\.
Фонетика

1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните реду-
цированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля):
бисьръ, растръгнэтъ, тлъцёте.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
прёдъ, враrьше с\, растръгнэтъ, тлъцёте, отвръзетъ, приемлетъ, 
сэчецъ.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
сэчецъ, из очесе, твоего, вьсёкъ, свиньёми, отвръзетъ с\, отвръзаатъ 
с\, обрётаатъ, приемлетъ.

Тест 15

Переведите письменно текст.
чл_вкъ единъ сътвори вечерk велиk. и зъва мъног=. и посла рабъ свои 
въ годъ вечер\ решти зъван=мъ гр\дёте. ёко оуже готова сэтъ вьсё. 
j нач\с\ въкоупъ отрицати с\ вьси. пръв= рече емоу. село коупихъ 
и имамъ нэждэ изити и видёти е. молk т\ имёи м\ отърочъна. 
и дроуг= рече сэпрэгъ воловън=ихъ коупихъ п\ть. гр\дэ искоуситъ ихъ.
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.
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Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение.

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
чл_вкъ (чловёкъ), вечерk, рабъ, село,
готова, воловън=ихъ,
сътвори, посла, гр\дёте, сэтъ, нач\с\, рече, коупихъ, имамъ, молk, 
имёи, гр\дэ,
зъван=мъ.

2. Определите форму глагола искоуситъ в словосочетании: 
гр\дэ искоуситъ.

3. Укажите род, число, падеж имени существительного (дъва) с=на, 
решите, верна ли форма существительного.

4. Укажите разряд, род, число, падеж местоимений: т\, м\, с\.
Фонетика

1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните реду-
цированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля):
въкоупъ, пръв=, отърочъна.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
вечерk, нэждэ, отрицати, отърочъна, решти, пръв=, рабъ.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
единъ, емоу, е, ёко, вьсё, пръв=, имамъ, отърочъна.

Тест 16

Переведите письменно текст.
и пришедъ рабъ тъ повёдё се гс_пдиноу своемоу тогда разгнёвавъ с\ 
господинъ домоу. рече рабоу своемоу. изиди cдро на распэтиё и стьгн= 
града. и ништ\c и бёдън=c и хром=c bи слёп=c въведи сёмо. j рече 
рабъ. г_и б=стъ ёкоже повелё. и еште мёсто естъ. и рече г_ъ рабоу. изиди 
на пэти и халэг=. и оубёди вьнити. да наплънить с\ домъ мои.
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род, 
число, падеж.
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Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение.

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
рабоу, господинъ, г_и (господи), г_ъ, гс_пдиноу, домоу, на распэтиё, стьгн=, 
града, мёсто, на пэти и халэг=,
ништ\c, бёдън=c, хром=c, слёп=c,
повёдё, рече, изиди, въведи, б=стъ, повелё, естъ, оубёди, да наплънить с\, 
пришедъ, разгнёвавъ с\.

2. Укажите разряд, род, число, падеж местоимений: тъ, се, с\.
3. Верно ли написаны наречия: въкоупъ, въкупь?
4. Назовите начальную форму (И. п. ед. ч.) слов: распэтиё, халэгы, 

стьгны.
Фонетика

1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните редуци-
рованный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля): тъ, тъгда.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
рабъ, пришедъ, рече, града, ништ\c, наплънить с\, вьнити.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
еште, естъ, ёкоже, своемоу, на распэтиё, вьнити, пришедъ.

Тест 17

Переведите письменно текст.
Въ оно врём\ въниде j_с въ каперънаоумъ самъ и м_ти dго и братиa 
dго и оученици dго / и тоу не мъног= дьни прёб=сть и близъ бё пасха 
июдеиска и въниде j_с въ иероусалимъ / и обрёте въ цр_кви продаkr\c 
вол= и овьц\ и голэби и пён\жьник= сёд\r\ / и створи aко бичь отъ 
вьрви /

Переведите правильно фразеологизм: (створи) aко бичь отъ вьрви.
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение.
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Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
въ врём\, j_с (Исоусъ), въ каперънаоумъ, м_ти (мати), братиa, оученици, 
дьни, пасха, въ иероусалимъ, въ цр_кви (црькъви), вол=, овьц\, голэби, 
пён\жьник=, бичь, отъ вьрви,
июдеиска,
въниде, прёб=сть, бё, обрёте, створи,
продаkr\c, сёд\r\.
Фонетика

1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните реду-
цированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля):
въ оно, дьни, вьрви.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
врём\, оученици, прёб=сть, июдеиска, въ црькви, продаkr\c, пён\
жьник=.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
прёб=сть, иероусалимъ, вьрви; есмъ, цр_ств_ие (ср. цёсарь), б_жjе (ср. 
божии) (Притча о жизни вечной).

Тест 18

Переведите письменно текст.
и изгъна вьс\ и-цркве / овьц\ и вол= / и тържьникомъ рас=па пён\з\ / 
и дъск= опровьрже / и продаkrиимъ голэби рече възьмёте си отъ 
сэдоу / не творите домоу оц_а моdго домоу коупльнааго пом\нэш\ же 
оученици dго aко написано dсть / жалость домоу твоdго сънёсть м\ /
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение.

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
и-цркве, овьц\, вол=, тържьникомъ, пён\з\, дъск=, голэби, домоу, оц_а 
(отьца), оученици, жалость,
коупльнааго,
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изгъна, рас=па, опровьрже, рече, възьмёте, не творите, пом\нэш\, 
dсть, сънёсть
продаkrиимъ, написано.

2. Укажите разряд, род, число, падеж местоимений: си, м\, вьс\.
3. Верно ли написано слово отъ сэдоу? К какой части речи оно отно-

сится?
Фонетика

1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните реду-
цированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля):
изгъна, тържьникомъ, опровьрже.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
овьц\, тържьникомъ, пён\з\, оц_а (отьць), оученици, жалость, 
коупльнааго.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
и-цркве, тържьникомъ, опровьрже, сънёсть, dсть; естъ, оудобёе (Прит-
ча о жизни вечной).

Тест 19

Переведите письменно текст.
отъвёrаш\ же июдеи и рекош\ dмоу / коd знамениd aвлadши намъ / 
aко си твориши / отъвёrа j_с и рече имъ разорите цьркъвь сиk / и трьми 
дьньми въздвигнэ k / рёш\ же июдеи / чет=рьми дес\т= и шестиk 
лётъ съзъдана б=сть цьрк= си / а т= ли трьми дьньми въздвигнеши 
k / онъ же гла_аше о цьркъви тёла своdго
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение.

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
июдеи, знамениd, j_с (Исоусъ), цьркъвь, цьрк=, о цьркъви, дьньми, лётъ, 
тёла,
отъвёrаш\, рекош\, aвлadши, твориши, отъвёrа, рече, разорите, 
въздвигнэ, рёш\, б=сть, гла_аше (глаголааше),
съзъдана.
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2. Укажите разряд, род, число, падеж местоимений: си, сиk, k.
3. По образцу какого склонения имени изменяется каждое слово в соста-

ве сложного количественного числительного: чет=рьми дес\т= и шестиk? 
Определите грамматические признаки каждой словоформы.
Фонетика

1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните реду-
цированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля):
дьньми, съзъдана, о цьркъви.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:

aвлadши, отъвёrаш\, рекош\, рёш\, рече, црькъвь, сиk.
3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:

цьркъвь, цьрк=, о цьркъви, б=сть.

Тест 20

Переведите письменно текст.
наченъшю же емоу сът\зати с\ о словеси / привёс\ емоу длъжникъ 
единъ длъженъ тъмоk талантъ / не имэrоу же емоу чесо въздати / 
повелё господь его да продад\тъ и / и женэ его и ч\да и въсе елико 
имёаше и отъдатj / и падъ же оубо работъ кланёаше с\ глаголc / 
господj / потърпи на мънё и въсе тj въздамъ / милосръдовавъ же 
господь раба того поустj и и длъгъ отъпоусти емоу
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение.

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
о словеси, длъжникъ, длъгъ, талантъ, господь, господj, женэ, ч\да, 
работъ,
сът\зати с\, привёс\, повелё, да продад\тъ, имёаше, кланёаше с\, 
потърпи, въздати, отъдатj, въздамъ, поустj, отъпоусти,
наченъшю, не имэrоу, падъ, глаголc, милосръдовавъ.

2. Укажите все употребления оборота дательный самостоятельный, раз-
местив их после двоеточия:
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3. Укажите разряд, род, число, падеж местоимений: ти, с\, чесо.
4. Определите часть речи, к которой относится каждое и во фрагмен-

тах текста:
да продад\тъ и / и женэ его
господь раба того поустj и и длъгъ отъпоусти емоу.

5. Объясните причины появление словоформы: работъ.
Фонетика

1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните реду-
цированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля):
сът\зати, длъжникъ, милосръдовавъ.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
длъжникъ,  женэ,  сът\зати,  с\,  ч\да,  наченъшю,  имэrоу, 
милосръдовавъ.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
о словеси, его, емоу, единъ, елико, длъжникъ, тъмоk, въсе, потърпи, 
въздамъ, милосръдовавъ.

Тест 21

Переведите письменно текст.
ишедъ же работъ обрёте единого отъ клеврётъ своихъ jже бё длъженъ 
емоу сътомъ пён\зь и емъ и давълёаше глагол\ / даждъ ми имъже 
ми еси длъженъ падъ же клеврётотъ молёаше и глагол\ / потръпи на 
мьнё / и все ти въздамъ / онъ же не хотёаше нъ ведъ и въсади и въ 
темъницэ доньдеже въ(з)дастъ емоу длъгъ весь
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение.

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
работъ, отъ клеврётъ, пён\зь, въ темъницэ, длъгъ,
сътомъ,
длъженъ,
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обрёте, давълёаше, бё, потръпи, даждъ, еси, молёаше, въздамъ, въ(з)
дастъ, хотёаше, въсади,
ишедъ, емъ, глагол\, падъ, ведъ.

2. Определите часть речи, к которой относится каждое и во фрагмен-
тах текста:
и емъ и; нъ ведъ и въсади и въ темъницэ.

3. Объясните причины появление словоформ: работъ, клеврётотъ.
4. Укажите разряд, род, число, падеж местоимений: ми, ти, имъже, весь.

Фонетика
1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните реду-

цированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля):
мьнё, длъженъ, въ темъницэ.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
потръпи, въ темъницэ, пён\зь, длъгъ, длъженъ, ишедъ, даждъ.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
единого, емоу, еси, емъ, даждъ, имъже, ишедъ, потръпи, въздамъ, въ 
темъницэ, сътомъ, весь.

Тест 22

Переведите письменно текст.
видёвъше же клеврёти бъивъшаа / съжалиш\ си зёло и пришедъше 
съказаш\ господиноу своемоу въсё бывъшаа / тогда прjзъвавъ 
и господинъ его глагола емоу / рабе лэкав=и весь длъгъ твои 
отъпоустихъ тебё / понеже оумоли м\ / не подобааше лj и тебё 
помиловати клеврёта твоего ёко и азъ т\ помиловах / и прогнёвавъ 
с\ господь его прёдастъ и мэчjтелемъ /
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение.

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
клеврёти, клеврёта, господиноу, господинъ, господь, рабе, длъгъ, 
мэчjтелемъ,
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лэкав=и,
съжалиш\, съказаш\, глагола, отъпоустихъ, оумоли, подобааше, 
помиловати, помиловахъ, прёдастъ,
видёвъше, бъивъшаа, пришедъше, прjзъвавъ, прогнёвавъ с\.

2. Определите часть речи, к которой относится каждое и во фрагмен-
тах текста:
прjзъвавъ и господинъ его глагола; господь его прёдастъ и.

3. Укажите разряд, род, число, падеж местоимений: т\, м\, с\, си.
4. Учитывая грамматические признаки, объясните появление слово-

формы бывъшаа.
Фонетика

1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните реду-
цированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля):
длъгъ, прjзъвавъ, азъ.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
длъгъ, мэчjтелемъ, глагола, прёдастъ, съжалиш\, пришедъше, лэкав=и.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
ёко, его, емоу, твоего, своемоу, весь, въсё, бъивъшаа, пришедъше, 
помиловах, подобааше, мэчjтелемъ.

Тест 23

Переведите письменно текст.
j г_ла jмъ много / притъчами гл_\ / се jзиде сёcj да сёетъ / сёkштюмоу 
ова оубо падош\ при пэти / j придош\ птиц\ нб_ск=c / j позобаш\ ё / 
дроугаё же падош\ на камениjхъ / ёко не jмёш\ земл\ мног= / j абие 
проз\бош\ / зане не jмёаше глэбин= землё /
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение.

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.
притъчами, при пэти, птиц\, на камениjхъ, земл\, глэбин=, землё,
нб_ск=c (небесьскыc, небесьскъ),
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г_ла (глагола), jзиде, да сёетъ, падош\, придош\, позобаш\, jмёш\, проз\
бош\, jмёаше,
гл_\ (глагол\), сёcj, сёkштюмоу.

2. Укажите оборот дательный самостоятельный, разместив его после 
двоеточия:

3. Укажите конъюнктив, разместив его после двоеточия:
4. Укажите разряд, род, число, падеж местоимений: се, ова, ё, имъ.
5. Определите грамматические признаки прилагательного: полное или 

краткое, род, число, падеж. Объясните появление формы: дроугаё.
6. Назовите часть речи, к которой относится слово многы. Назовите все 

его грамматические признаки.
Фонетика

1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните реду-
цированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля):
небесьскыc, небесьскъ.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
притъчами, птиц\, земл\, падош\, сёkштюмоу, сёkштюмоу, имёш\.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
ё, ёко, сёетъ, абие, дроугаё, мног=, (не jмёаше глэбин=) землё; 
въпрос\ть, не отъвьрже с\, бaахэ (Притча об Иоанне Крестителе).

Тест 24

Переведите письменно текст.
слъньцю въсиёвъшю присв\дэ / зане не jмёхэ корениё j исъхош\ / 
а дроугаё падош\ въ тръниi / j вьзиде тръние j подави е / дроугаа же 
падош\ на земли добрё / j даахэ плод= / ово съто / ово шесть дес\тъ / 
ово /n/ имёcи оуши сл=шати да сл=шитъ / j пристэпьше оученици его 
рёш\ емоу / по чьто притъчами гл_еши jмъ /
Грамматика

1. Определите грамматические признаки перечисленных ниже слово-
форм, установив, к какой части речи они относятся.

Существительное: тип склонения (твердый или мягкий вариант); род; 
число, падеж.

Прилагательное: полное или краткое; род, число, падеж; степень срав-
нения.

Личная форма глагола: время (для аориста – вид аориста), лицо, чис-
ло, наклонение.

Причастие: полное или краткое; время; залог; род, число, падеж.



слъньцю, корениё, въ тръниi, тръние, на земли, плод=, оуши, оученици, 
притъчами,
добрё,
присв\дэ, не jмёхэ, исъхош\, падош\, вьзиде, подави, даахэ, сл=шати, 
да сл=шитъ, рёш\, гл_еши,
въсиёвъшю, имёcи, пристэпьше.

2. Укажите оборот дательный самостоятельный, разместив его после 
двоеточия:

3. Укажите тот фрагмент высказывания, в котором нарушается вероят-
ностное прогнозирование синтаксической конструкции, происходит смеше-
ние прямой и косвенной речи:

4. Определите грамматические признаки прилагательного: полное или 
краткое, род, число, падеж: дроугаё, дроугаа.

5. Укажите род, число, падеж существительного и прилагательного 
в словосочетании земли добрё. Назовите тип склонения существительно-
го. По образцу какого типа склоняется прилагательное?
Фонетика

1. Определите позицию редуцированных гласных, подчеркните реду-
цированный в сильной позиции (увеличьте его до 16 кегля):
исъхош\, слъньцю, тръние.

2. Объясните происхождение звуков, соответствующих подчеркнутым 
буквам, указав тип палатализации или сочетание, из которого возник звук:
тръние, земли, оуши, оученици, притъчами, чьто, падош\, сл=шати.

3. Определите ошибки в словах и укажите правильное написание:
е, его, емоу, дроугаё, дроугаа, корениё, въ тръниi, тръние, вьзиде, даахэ, 
пристэпьше, въсиёвъшю.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ 
К  ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие о праславянском языке и старославянском языке. Время 
существования праславянского языка, старославянского языка. Свойства 
праславянского языка и старославянского языка. Основные тенденции, вли-
яющие на развитие фонологической системы праславянского языка.

2. Кириллические и глаголические памятники старославянского языка.
3. Система вокализма индоевропейского праязыка, причины и характер 

ее преобразования в раннем праславянском языке.
4. Преобразование индоевропейских дифтонгов при переходе к ранне-

му праславянскому языку. Дифтонги раннего праславянского языка.
5. Система консонантизма индоевропейского праязыка и ее преобразо-

вание в раннем праславянском языке.
6. Вопрос о языках типа centum и типа sat…m. Сатемные рефлексы 

в праславянском языке.
7. Вопрос о происхождении фонемы <x> в праславянском языке (в се-

редине слова и в начале слова).
8. Судьба индоевропейских носовых сонантов *©, *ö.
9. История слогообразующих плавных индоевропейского праязыка *—, *§.

10. Тенденция к восходящей звучности слога и ее следствия. Классифи-
кация праславянских звуков по степени звучности. Особенности построе-
ния слога в старославянском языке. Закон открытого слога. Проявления за-
кона открытого слога.

11. Явления конца слова. Исчезновение конечных согласных в слове под 
действием тенденции к восходящей звучности слога.

12. Изменение предлога (*kъn), предлогов-приставок с носовыми (*sъn, 
*vъn), а также предлогов-приставок на -*b (*ob) и на -*z (*iz).

13. Протетические сонорные. Фонетические условия появления протез 
*j, *v.

14. Преобразования групп согласных (с нисходящей звучностью, с оди-
наковой звучностью) в соответствии с тенденцией к восходящей звучности 
слога. Причины преобразования групп согласных с восходящей звучностью.

15. Монофтонгизация праславянских дифтонгов. Значение монофтонги-
зации дифтонгов для изменения системы вокализма праславянского языка.
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16. Монофтонгизация дифтонгических сочетаний гласных с носовыми 
согласными. Судьба дифтонгических сочетаний гласных с носовыми со-
гласными в конце слова: фонетические условия, при которых не происхо-
дит их монофтонгизация.

17. Преобразование дифтонгических сочетаний гласных с плавными в 
середине слова между согласными (*tort, *tolt, *tert, *telt).

18. Преобразование дифтонгических сочетаний гласных с плавными в 
начале слова перед согласными (*ort, *olt).

19. Преобразование праславянских сочетаний редуцированных гласных 
с плавными в середине слова между согласными (*tъrt, *tъlt, *tьrt, *tьlt). 
Появление праславянских (и старославянских) твердых и мягких сонантов.

20. Тенденция к гармонии слога в праславянском языке и ее следствия.
21. Первая палатализация заднеязычных согласных.
22. Вторая палатализация заднеязычных согласных.
23. Вопрос о третьей палатализации заднеязычных согласных. Фонети-

ческие условия, при которых не происходила третья палатализация задне-
язычных согласных.  

24. Судьба сочетаний *kvě, *gvě, *xvi в диалектах праславянского языка.
25. Преобразование сочетаний согласных с *j (*bj, *vj, *mj, *tj, *dj). 

Преобразование сочетаний групп согласных либо только с *j, либо с *j и 
с гласными переднего ряда (*kt, *gt, *st, *zd, *sk, *zg). 

26. Преобразование сочетаний согласных с *j (ранний период: *nj, *lj, 
*rj, *zj, *sj, *gj, *kj, *xj).

27. Преобразование сочетаний *j с последующими гласными.
28. Возникновение и судьба редуцированных гласных  ̌= (ъи), й.
29. Сильная и слабая позиции редуцированных ъ, ь. Причины и резуль-

таты падения и вокализации редуцированных гласных.
30. Последовательность падения редуцированных гласных ъ, ь. След-

ствия падения редуцированных гласных ъ, ь.
31. Система вокализма старославянского языка. Происхождение глас-

ных фонем. Причины и этапы формирования серединных артикуляций в 
системе вокализма.

32. Система консонантизма старославянского языка. Происхождение 
согласных фонем старославянского языка.

33. Сочетаемость согласных с гласными в старославянском языке.
34. Чередования гласных звуков старославянского языка, обусловлен-

ные древнейшими количественными и качественными чередованиями. 
35. Позднейшие качественные чередования гласных звуков старосла-

вянского языка.
36. Позднейшие качественные чередования согласных звуков старосла-

вянского языка.
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37. Грамматические категории рода, числа, падежа имени в старосла-
вянском языке. Особенности организации падежной системы в старославян-
ском языке. Типы склонения существительных, по образцу которых скло-
нялись краткие прилагательные, причастия.

38. Типы склонения имени в старославянском языке. Гетероклитики. 
Происхождение формы именительного падежа единственного числа суще-
ствительных всех типов склонения.  

39. Склонение имени существительного с основой на *ā, *jā.
40. Склонение имени существительного с основой на *ŏ, *jŏ.
41. Склонение имени существительного с основой на *ĭ.
42. Склонение имени существительного с основой на *ū, *ŭ.
43. Склонение имени существительного с основой на *(е)nt, *(е)n,  

*(е)s, *(е)r.
44. Взаимодействие типов склонения имени: перераспределение скло-

нения имени в соответствии с категорией рода.
45. Краткие прилагательные. Особенности семантики; синтаксическая 

функция. Склонение кратких прилагательных.
46. Образование полных прилагательных. Особенности семантики; син-

таксическая функция. Склонение полных прилагательных.
47. Степени сравнения прилагательных: образование и склонение. Суф-

фиксы сравнительной степени прилагательных. Супплетивные формы срав-
нительной степени прилагательных. Превосходная степень прилагательных.

48. Грамматическая пестрота числительных в старославянском языке.
49. Разряды местоимений. Личные местоимения, их склонение.
50. Неличные местоимения, их склонение. Склонение указательных ме-

стоимений тъ, та, то (твердый вариант); и, a, d (мягкий вариант). 
51. Архаичность системы местоимений.
52. Основные грамматические категории старославянского глагола. Си-

стема времен старославянского глагола. Абсолютные и относительные вре-
мена глагола, способ их образования. Синтетические и аналитические фор-
мы глагола.

53. Классы глагола. Тематические и нетематические глаголы. Типы гла-
гольных основ. Грамматические формы глагола, образующиеся от этих основ.

54. Спряжение нетематических глаголов в настоящем времени, в аори-
сте, в имперфекте, в будущем времени. Спряжение глагола быти в будущем 
времени, в стяженном имперфекте, в оптативе.

55. Настоящее время старославянского глагола. Спряжение тематиче-
ских глаголов в настоящем времени.

56. Система будущих времен старославянского глагола. Аналитические 
формы будущего времени. Способ их образования. Спряжение глаголов бу-
дущего I времени.  Спряжение глаголов будущего II времени.



57. Значение имперфекта. Образование имперфекта: суффиксы импер-
фекта. Спряжение в имперфекте.

58. Значение аориста. Виды аориста, образование аориста разных ви-
дов: простого аориста, сигматического архаического аориста, нового сиг-
матического аориста. Спряжение в аористе.

59. Перфект. Значение и способ образования перфекта. Спряжение в 
перфекте.

60. Плюсквамперфект. Значение и способ образования плюсквампер-
фекта. Спряжение в плюсквамперфекте. 

61. Повелительное наклонение глагола, аналитические и синтетические 
формы. Способ образования и спряжение синтетических форм.

62. Условное наклонение глагола. Способ образования и спряжение.
63. Становление грамматической категории вида в старославянском 

языке. Основные факторы, влияющие на становление грамматической ка-
тегории вида.

64. Именные формы глагола. Инфинитив. Супин. Причастие. Суффик-
сы инфинитива, супина, их происхождение. Суффиксы причастий действи-
тельного и страдательного залогов настоящего и прошедшего времени, их 
происхождение.

65. Причастия действительного залога настоящего времени. Их обра-
зование и особенности склонения. Суффиксы причастий. 

66. Причастия действительного залога прошедшего времени. Их обра-
зование и особенности склонения. Суффиксы причастий.

67. Несклоняемые причастия действительного залога прошедшего вре-
мени. Особенности образования причастий. Грамматические формы глаго-
ла, которые создаются с их помощью.

68. Причастия страдательного залога настоящего времени. Их образо-
вание и особенности склонения. Суффиксы причастий.

69. Причастия страдательного залога прошедшего времени. Их образо-
вание и особенности склонения. Суффиксы причастий.

70. Синтаксический оборот «дательный самостоятельный». Его струк-
тура и способ перевода. 

71. Происхождение падежных флексий имени.
72. Происхождение флексий личных форм глагола.
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