
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 

МАРИУПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет филологии и массовых коммуникаций 

Кафедра русской филологии и перевода 

 

Н. А. Гайдук 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

к практическим занятиям по дисциплине 

«Старославянский язык» 

 

для студентов 1 курса специальности 035 Филология  

«Перевод (украинский, русский, польский)»,  

«Язык и литература (русский)», 

014 Среднее образование «Язык и литература (русский)» 

 

 

 

 

 

Мариуполь – 2016 



 2 

УДК 811.16’373(076) 

ББК 81.411-3я73 

 

 

Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

«Старославянский язык» для студентов 1 курса специальности 035 Филология 

«Перевод (украинский, русский, польский)», «Язык и литература (русский)», 

014 Среднее образование «Язык и литература (русский)» / сост. Н. А. Гайдук. – 

Мариуполь: МГУ, 2016. – 48 с. 

 

 

Данные Методические рекомендации предназначены для студентов 

факультета филологии и массовых коммуникаций, обучающихся по 

специальностям 035 Филология «Перевод (украинский, русский, польский)», 

«Язык и литература (русский)», 014 Среднее образование «Язык и литература 

(русский)» и состоят из основных теоретических положений относительно 

подготовки к практическим занятиям по учебной дисциплине, практических 

заданий, а также рекомендаций по самостоятельной подготовке студентов к 

занятиям. 

 

 

Рецензенты:  

Грачева Т. Н., к. пед. н., доц. кафедры украинской филологии МГУ; 

Пономарева Л. В., к. филол. н., доцент кафедры украинского языка 

и славянской филологии ГВУЗ «ПГТУ» 

 

 

Утверждено на заседании Ученого совета 

факультета филологии и массовых коммуникаций МГУ 

Протокол № ___ от ___________20___г. 

 

 

© Гайдук, 2016 год 

© МГУ, 2016 год 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ТЕМА 1 

Старославянский язык: происхождение, славянские азбуки, фонетические 

процессы………………………………………………………………………… 

Практические задания…………………………………………………………. 

 

 

 

4 

11 

ТЕМА 2 

Звуковая система старославянского языка в сравнительно-историческом 

освещении. Происхождение гласных и согласных звуков старославянского 

языка…………………………………………………………………………….. 

Практические задания…………………………………………………………. 

 

 

 

 

14 

18 

 

ТЕМА 3 

Морфология ССЯ………………………………………………………………. 

Практические задания…………………………………………………………. 

 

20 

31 

  

Вопросы к экзамену / зачету по ССЯ…………………………………………. 34 

  

Темы реферативных исследований…………………………………………… 35 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1………………………………………………………………. 36 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2………………………………………………………………. 37 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3………………………………………………………………. 38 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4………………………………………………………………. 40 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5………………………………………………………………. 41 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 6………………………………………………………………. 44 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 7………………………………………………………………. 46 

  

ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………………... 47 

 



 4 

ТЕМА 1 

 

СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК: ПРОИСХОЖДЕНИЕ, СЛАВЯНСКИЕ 

АЗБУКИ, ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

ПЛАН 

1. Понятие о старославянском языке. 

2. История возникновения письменности у славян. 

3. Две славянские азбуки: кириллица и глаголица. 

4. Основные звуковые процессы ССЯ. 

 

Понятие о старославянском языке 

 

ССЯ является древнейшим литературным языком славян, это самая 

ранняя дошедшая до нас письменная обработка, письменное закрепление 

славянской речи. Первые памятники ССЯ относятся ко второй половине 9 века 

и представляют собой как переводы греческих богослужебных книг, так и 

оригинальные произведения. 

На Русь ССЯ пришел в конце Х в. (988 г.) в связи с принятием 

христианства как язык церковной письменности. 

В настоящее время ССЯ мертвый: на нем не говорят, не пишут, его 

исчезновение произошло не позднее ХІ в. И объясняется это тем, что ССЯ был 

близок по грамматическому строю и фонетической системе к языкам тех 

славянских народов, где был распространен, сам поддался влиянию народных, 

разговорных форм этих языков и потому исчез. Однако исчезновение это 

проходило постепенно, и тот тип литературного русского языка, который имел 

в основе старославянский язык, лег в основу языка, который мы до сих пор 

называем церковнославянским вариантом русского языка. А 

церковнославянский язык был языком надэтническим, не принадлежал ни 

одному народу в отдельности, и выполнял функции церковно-религиозного 

языка. 

Все славянские языки нашего времени объединяются в три группы: 

группа восточнославянская западнославянская южнославянская 

языки 

- русский; 

- украинский; 

- белорусский. 

- польский; 

- чешский; 

- словацкий; 

- верхнелужицкий; 

- нижнелужицкий. 

- болгарский; 

- македонский; 

- сербохорватский; 

- словенский; 

- *старославянский. 
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Справочный материал 

 

Верхнелу́жицкий язы́к – один из двух языков лужицких сербов, 

распространённый в исторической области Верхняя Лужица на востоке 

Германии. Сформировался на базе верхнелужицких диалектов и относится к 

лужицкой подгруппе западнославянских языков. Число говорящих – около 20 

000 человек. 

Верхнелужицкий язык отличается от наиболее близкого 

ему нижнелужицкого (вместе с которым он образует лужицкую подгруппу) на 

всех уровнях языковой системы: в фонетике, морфологии, лексике.  

Нижнелу́жицкий язы́к – один из двух литературных языков лужичан 

(лужицких сербов), распространённый в исторической области Нижняя 

Лужица в восточной Германии(федеральная земля Бранденбург). Относится 

к лужицкой подгруппе западнославянских языков. Число говорящих – 6860 

человек (2007). 

Оба языка имеют ряд общих особенностей, отличающих их от других 

западнославянских языков: в частности, сохранение двойственного числа, 

сохранение простых форм прошедшего времени глаголов, особенно большое 

число лексических заимствований из немецкого языка. Ряд языковых 

особенностей объединяет верхнелужицкий с лехитскими языками, по ряду 

языковых черт верхнелужицкий сходен с чешско-словацкой подгруппой. 

В настоящее время, кроме употребления в быту (в диалектной или 

разговорной форме), верхнелужицкий язык используется как литературный в 

образовании, в средствах массовой информации, в науке и т. д. В сравнении с 

нижнелужицким он имеет большее число носителей, характеризуется более 

строгой литературной нормой и большей стилистической дифференциацией.  

Тем не менее, численность говорящих на верхнелужицком постоянно 

сокращается, основные носители языка – как правило, представители 

старшего поколения лужицких сербов, при этом главное средство их 

общения – не литературный язык, а диалекты (лучше всего сохраняющиеся в 

районах Верхней Лужицы с католическим населением. 

Письменность на основе латинского алфавита, первые письменные 

памятники на верхнелужицком известны с XVI века. 

 

Все славянские языки родственны по происхождению. Общим для них 

источником является праславянский язык (подробнее – см. тему 2).  

Праславянским языком называется языковая система, суммирующая 

живую речь славянских племен от времени их сложения до времени 

возникновения на их основе ранних славянских народностей, тот научно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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восстанавливаемый язык, который служил средством общения у славян в 

ранний период их истории. Поскольку язык является гипотетическим, принято 

писать праславянские формы под знаком * и латинскими буквами, например: 

*woda, *sestra, *stolos, . 

 

История возникновения письменности у славян 

 

В 862 или 863 году (точно неизвестно) моравский князь Ростислав 

отправил к византийскому императору Михаилу III просьбу прислать в 

Моравию проповедников, которые научили бы мораван христианской вере на 

их родном языке. 

 

Справочный материал 

 

Мора́вия – исторический регион Чешской республики, находящийся в 

восточной ее части. Историческая территория расселения моравов. 

Моравия в настоящее время территориально делится на следующие 

административные единицы (края): Моравско-Силезский, Оломоуцкий, 

Злинский, Южноморавский и часть края Высочина. На севере Моравия 

граничит с Польшей и чешской частью Силезии, на востоке – со Словакией, на 

юге – с Нижней Австрией, на западе – с Богемией. 

Основная река – Морава; от её названия и происходит название региона. 

Около 400 года до н. э. Моравия была заселена кельтами. 

Приблизительно в 60 году до н. э. из этого региона ушли кельтские племена 

бойи, вытесненные маркоманами и квадами (германскими племенами), а тех в 

VI веке сменили моравы и другие славянские племена. 

В 623 – 658 годах Моравия входила в состав славянского княжества 

Само (после 658 года государство распалось). 

К концу VIII века на территории сегодняшних юго-восточной Моравии и 

западной Словакии возникло государство Великая Моравия, достигшее пика 

своего могущества в IX веке – тогда в него входили части сегодняшней Чехии, 

Венгрии и земли вдоль Вислы. В 907 году Великая Моравия пала под напором 

мадьяр, а моравские земли оказались под владычеством Чехии. 

С 999 по 1019 год входила в польское государство Болеслава Храброго, 

затем вновь вернулась в состав Богемии (Чехии), с которой впоследствии 

разделила её исторический путь. В 1063 году здесь была учреждена 

Оломоуцкая епископия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%86
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С 1182 года Моравия – имперское маркграфство в составе Священной 

Римской империи. В это время происходила интенсивная немецкая 

колонизация. 

В первой половине XV века Моравия была охвачена движением гуситов, 

последователей Яна Гуса. В начале XVI века здесь распространяются 

реформационные учения (лютеранство, анабаптизм). 

С 1526 года Моравия вместе с Чехией вошла в империю Габсбургов. В 

XVII веке Моравия фактически стала одной из провинций монархии 

Габсбургов. 

В 1782 году Моравия была объединена с австрийской Силезией в одну 

административную единицу с центром в Брно. 

В 1849 году выделена в особую коронную землю Австро-Венгрии. Моравия 

имела собственный парламент, в который представители (чехи и немцы) 

избирались в этнически разделённых избирательных округах. 

После распада Австро-Венгрии в 1918 году Моравия вошла в 

состав Чехословакии. 

В 1938 году в результате Мюнхенского сговора значительная часть 

Моравии была захвачена Германией. В марте 1939 года была оккупирована 

остальная часть Моравии, вошедшая в так называемый Протекторат 

Богемии и Моравии.  

В мае 1945 года освобождена Красной Армией и возвращена в состав 

Чехословакии. После 1945 года большинство немецкого населения подверглось 

переселению на территорию Германии. 

С 1993 года – в составе Чешской Республики. 

Исторической столицей Моравии до 1641 года был город Оломоуц, 

расположенный в центре региона. После осады Брно в 1645 году старый спор 

между Брно и Оломоуцем за право называться моравской столицей 

разрешился в пользу Брно (Оломоуц был взят шведами ещё в 1642 году). 

 

Византия охотно послала в Моравию миссию, во главе которой были 

поставлены два брата-грека Константин и Мефодий. Более трех лет провели 

братья в Моравии, где готовили кадры славянских «книжных людей», будущих 

служителей церкви, и переводили на славянский язык греческие 

богослужебные книги. Константин более известен в истории как Кирилл 

(незадолго до смерти был пострижен в монахи под этим именем). 

В средние века богослужение допускалось только на трех языках: 

латинском, греческом и еврейском. Кирилл и Мефодий добились у папы 

Римского признания ССЯ четвертым языком церкви, что явилось крупной 

победой в их борьбе за права славян вести богослужения на родном языке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%93%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D0%B7_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D0%B7_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%86
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%BE
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Считается, что Константин еще задолго до отъезда в Моравию составил 

славянскую азбуку и начал переводить Евангелие на ССЯ. После смерти 

Мефодия его многочисленные последователи были изгнаны из Моравии и 

переселились в Болгарию, где продолжили дело славянской письменности. 

 

Две славянские азбуки: кириллица и глаголица 

 

До нас не дошли письменные памятники периода непосредственной 

деятельности Константина и Мефодия, т. е. второй половины IХ в. Наиболее 

древний из них – надпись на руинах церкви Симеона в Болгарии, – по мнению 

ученых, датированный Х – ХI в. Приблизительно в это же время написаны и 

известные древнейшие рукописи и надписи, исполненные двумя графическими 

разновидностями старославянского письма. Одна из них получила название 

«кириллица» (по имени Кирилла), другая – «глаголица» (от старославянского – 

«ГЛАГОЛЪ» – слово). Кириллица позже легла в основу современных 

восточнославянских, болгарского, сербского, македонского алфавитов, а 

глаголица постепенно вышла из употребления. 

Кириллица имела 44 буквы, глаголица – 40. 

Четыре буквы были заимствованы из греческого алфавита и 

употреблялись в словах греческого происхождения. Звук [ф] передавался на 

письме двумя буквами – Ф и Ѳ , так же, как и звук [о] –  О и Ѡ. Сочетание О и 

V давало новое сочетание «ук» – ОУ. Если «ижица» стояла между двумя 

гласными, она обозначала звук [в], ели между двумя согласными – [и]. Буквы Ъ 

и Ь были редуцированными, сверхкраткими. Многие кирилличиские буквы 

представляли собой соединение двух самостоятельных букв, например ОУ, ЪI. 

Пять кириллических букв были йотированными и обозначали мягкость 

предыдущего согласного, если стояли в середине или в конце слова, а если в 

начале слова, то j и гласную. 

Для того, чтобы буква кириллического алфавита стала обозначать число, 

она оформлялась особым образом: над буквой писался диакритический знак, 

называемый титло, а сбоку буква ограничивалась находящимися посередине 

строки точками. Например:    ∙КВ∙,     ∙ВI∙. 

Сначала записывались единицы, затем слева писались десятки, и еще 

левее – сотни. Исключение составляли только числа второго десятка, здесь 

единицы и десятки менялись местами. Тысячи обозначались следующим 

образом: ҂∙А∙обозначает 1000.  

Надстрочные знаки использовались очень широко. Титло использовали 

кроме как для обозначения чисел, также еще и для обозначения, что слово, 
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написанное под ним, дано в сокращении. Кроме того, использовали 

диакритический знак, называемый паерок – ∫. Он обозначал, что в слове 

пропущен редуцированный. Например: К∫ТО, Ч∫ТО. 

Старославянские тексты писались без пропусков между словами. 

Больших букв не было, хотя крупной буквой выделялось начало главы. Точки 

ставились произвольно. 

Вопрос о возникновении двух славянских азбук и об их взаимном 

отношении давно занимал ученых, и занимает до сих пор. Существует 2 

противоположные точки зрения, одна из которых утверждает, что кириллица 

старше глаголицы, вторая – что более древняя – глаголица. Приверженцы 

первой т.зр. утверждают, что более древней азбукой была кириллица и была 

составлена Константином, а глаголица возникла около 14 в. в Хорватии. 

Однако, более основательной, все же, представляется вторая т.зр., по 

которой глаголица была создана Константином, а кириллицу создали его 

ученики. О том, что глаголица все-таки древнее, свидетельствует следующее: 

1. Глаголица беднее по количеству букв, значит, кириллица является 

более совершенной азбукой. 

2. Древнейшие в языковом отношении памятники (сохранившиеся) 

написаны глаголицей, например, Киевские листки, Зографское и Мариинское 

Евангелия. 

3. Имеется много рукописей, написанных кириллицей на пергаменте со 

смытой глаголицей, но нет рукописей, написанных глаголицей на смытой 

кириллице. 

Глаголица (Башчанская / Бошканская плита – один из древнейших 

известных памятников глаголицы, XI в., Глаголическое «Зографское 

Евангелие» Х – ХI вв. – см. Приложение 1, 2.  

Кириллица – звуковое значение кириллических букв, цифровое 

соответствие – см. Приложение 3, 4. 

 

Основные звуковые процессы ССЯ 

 

В старославянском языке было 11 гласных звуков, которые отличались 

друг от друга по следующим критериям: по месту образования, по полноте 

образования, по участию губ, по чистоте и по долготе звучания. 

По месту образования делились на: 

- переднего ряда (И, Е, Ь, Ѣ , Ѧ ); 

- непереднего ряда (А, О, ОУ, Ы, Ѫ , Ъ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0


 10 

Редуцированные гласные – это звуки неполного образования, 

сверхкраткие, в ССЯ их было два: Ъ, Ь. Остальные были гласными полного 

образования. 

В зависимости от их позиции в слове редуцированные произносили более 

или менее кратко. Различают две позиции редуцированных: слабую, когда они 

практически не произносятся, и сильную – когда произносятся более-менее 

отчетливо. 

Сильной считалась позиция, когда редуцированный в слове 

находился: 

1. В первом слоге под ударением (СЛЬЗЫ, ВЪЛКЫ). 

2. В односложных самостоятельных словах (ТЪ, СЬ). 

3. Перед слогом с редуцированным в слабой позиции (ОТЬЦЬ, 

ПОЛЪКЪ). 

Слабой считалась позиция, когда редуцированный в слове 

находился: 

1. В абсолютном конце слова (СТОЛЪ, КОNЬ). 

2. Перед слогом с гласным полного образования (КЪТО, СЛЬЗА). 

3. Перед слогом с редуцированным в сильной позиции (ЧЬТЬЦЬ, 

ЖЬNЬЦЬ). 

 

! Позиции редуцированных начинают определять строго с конца слова. 

 

Начиная с ХI века в памятниках письменности начали отражаться факты 

речевой деятельности славян. Редуцированные начали исчезать в слабой 

позиции, а в сильной – превращаться в звуки полного образования: Ь – Е, Ъ – 

О. этот процесс получил название падение редуцированных. 

Строение каждого слога любого старославянского слова происходило по 

принципу двух основных законов старославянского языка, которые не знали 

исключений: Закона возрастающей звучности и Закона открытого слога. 

Закон возрастающей звучности гласил: каждый последующий звук в 

слоге должен быть более звучным, чем предыдущий. Наиболее звучными в 

старославянском были гласные, после – неслоговые гласные, за ними – 

сонорные согласные, потом – звонкие согласные, наименее звучными были 

глухие согласные. 

Закон открытого слога гласил, что каждый слог должен заканчиваться на 

гласный или плавный слогообразующий согласный. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 1 

 

Выполните письменно следующие практические задания: 

 

1. Затранскрибируйте следующие слова старославянского языка и 

сравните количество в них букв и звуков: 

ВѢЧЬNЪIѦ ; ИМЪШѬѬ ; ЗЬРѦШТЕ; ОБОЮДОУ; 

ДРЬЗОМѪЖЬСКЪI; Ѥ СТЬСТВО; ОТЪШТЕТИТИ; ПРѢМОУДИТИ; 

ПРѦДАѬ ; ОУДЕБЕЛѢВАТИ. 

 

2. Затранскрибируйте следующий отрывок текста на старославянском 

языке: 

…ВЬСАКЪ ОУБО ИЖЕ СЛЪIШИТЬ СЛОВЕСА МОѢ  СИ И 

ТВОРИТЬ Ѣ . ОУПОДОБЛѬ  И МѪЖѬ  МѪДРОУ. ИЖЕ СОЗЪДА 

ХРАМИNѪ  СВОѬ  NА КАМЕNЕ. I СNИДЕ ДОЖДЬ И ПРИДѪ  РѢКЪI И 

ВЬЗВѢАША ВРѢТРИ. I NАПАДѪ  NА. ХРАМИNѪ  ТѪ . И NЕ ПАДЕ СѦ  

ОСNОВАNА БО БѢ  NА КАМЕNЕ. И ВЬСѢКЪ СЛЪIШѦИ СЛОВЕСА 

МОѢ  СИ И NЕ ТВОРѦИ ИХЪ. ОУПОДОБИТЪ СѦ  МѪЖѪ  БОУѬ . IЖЕ 

СОЗЪДА СВОѬ  ХРАМИNѪ  NА ПѢСЦѢ . И СЬNИДЕ ДОЖДЬ И ПРИДѪ  

РѢКЪI И ВЪЗВѢАШѦ  ВѢТРИ И ОПЬРѢШѦ  СѦ  ХРАМИNѢ  ТОИ. I 

ПАДЕ СѦ . I БЕ РАЗРОУШЕNИЕ СѨ  ВЕЛИЕ SѢЛО… 

 

3. Запишите следующий затранскрибированный текст на 

старославянском языке: 

[…се изиде сěетŏ. сějąшт’уму ова убо падошę при пąти. и придошę птицę 

небскыę и позобашę ě. другаě же падошę на камениихŏ. ěко не имěшę землę 

многы. и абие прозęбошę. зане не имěаше глąбинŏ землě. слŏнĕц’у вŏсиěвŏш’у 

присвęдą. зане не имěхą корениě и исŏхошę. а другаě падошę вŏ трŏнии. и 

вĕзиде трŏние и подави е. другаа же падошę на земли добрě. и даахą плоды. ово 
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сŏто. ово шестĕ десęтŏ ово ги… ввы же услŏшите притŏчą свěвŏшаего...] 

 

4. Запишите старославянскими буквами следующие цифры: 23, 57, 14, 

371, 985, 790, 1552, 40000, 500610, 900238, 17, 35, 954, 20371. Объясните, в 

каком порядке необходимо записывать буквы, обозначающие единицы, десятки 

и сотни. В чем особенности написания чисел 14 и 17?  

 

5. Запишите следующие слова, данные в сокращении, полностью и 

переведите на русский язык:  

АНГИ, АРХИЕПЪ, БЛГО, ГNЪ, ЦРКВЕ, ЧЛКЪ, ОЧЕ, ГЛЪ, ГДЪ,  IC. 

 

6. Разделите следующие слова на слоги: 

ИМѪШТЮѤ МОУ, СТОѨШТѨИ, ОУГАСАѬШТИМЪ, 

СЪМОТРЬЛИВЬNЬ, ОУДЕБЕЛѢВАТИ, ОУЧИТЕЛЬСТВО, 

ПРОСВѢШТЕNИЕ, NЪINѢШТЬNЪ, МЪNОГОСТРЪПЬТЬNЬ, 

ВЪЗБРАNЬNИКЪ, ОУБОѤ ШѦ , ВЪЗВѢСТИ, ЦѢЛОВАNИѤ , 

ДЕВѦТЬДЕСѦТЪ, ДРОУЖИNА, КРИЧИШИ, ОБИТѢЛЬ, ГЫБѢЛЬ, 

ВЛЬЦѢХЪ, СЛАДЧАИШАИ, ДРЬЗОМѪЖЬСКЪI, ОУПОДОБИТЪ, 

Ѥ СТЬСТВО, ВЪЗМЬЗДИѤ . 

 

7. Определите позицию редуцированных в следующих словах, объясните 

свой ответ. 

ПРАВЬДNЪIИ, БЕСПЛЪТЬNЪ, ДВЬРЬNИКЪ, СЪТЬNИКЪ, 

ТЪПЪТЪ, ВРЬТЬПЪ, ТЬМNИЦА, ДЬNЬСЬ, ЛЬГЪКЪ, 

СЪМОТРЬЛИВЬNЬ, ВЪЗМЬЗДИѤ , ДРЬЗОМѪЖЬСКЪI, 

МЪNОГОСТРЪПЬТЬNЬ, ВЪЗБРАNЬNИКЪ ВРЬХЪ, ДЛЪЖЬNИКЪ, 

ЛЬСТЬ, РЪПЪТЪ, ПРЬСТЕNЬ, ОРЬЛЪ, СЛЬЗА, СТЛЪПЪ, КРЬСТЪ. 
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ТЕМА 2 

 

ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА  

В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ 

СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 

 

ПЛАН 

1. Дифтонги, дифтонгоиды праславянского языка, их переход в звуки 

ССЯ. 

2. Правило десяти строк и другие тенденции развития старославянского 

языка. 

3. Сочетание согласных с j. 

4. Упрощение групп согласных. 

 

Дифтонги, дифтонгоиды праславянского языка,  

их переход в звуки ССЯ 

 

В праславянском языке была следующая система гласных звуков:  

Долгие гласные: *ō, *ā, *ē, *ū, *ī. 

Краткие гласные: *ŏ, *ă, *ĕ, *ŭ, *ĭ. 

Дифтонги. 

Дифтонг (двугласный, сложный гласный) – сочетание двух гласных – 

слогового и неслогового –  в пределах одного слога. 

В праславянском языке были представлены дифтонги двух типов: с 

неслоговым *u и с неслоговым *i. 

*aī, *aĭ, *oī, *oĭ, *uī, *uĭ, *iī, *iĭ, *eī, *eĭ; 

*aū, *aŭ, *oū, *oŭ, *uū, *uŭ, *iū, *iŭ, *eū, *eŭ. 

Современные славянские языки не сохранили древних дифтонгов. 

Слоги в праславянском языке могли также образовывать дифтонгоиды, 

или дифтонгические сочетания. 

Дифтонгоид – сочетание гласного звука с сонорным (плавным или 

носовым), способное формировать слог. 

 

! Такое свойство приобреталось, если дифтонг/дифтонгоид попадал в 

положение между согласными, или находился в абсолютном конце слова. 

Между гласными или в начале слова эти сочетания представляли собой два 

самостоятельных звука: слогообразующий гласный и сонорный согласный. 
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Дифтонгоиды представляли собой две группы, выделение которых 

связано с характером образующего их сонорного. Одну группу образовывали 

носовые согласные. В нее входило 20 дифтонгоидов:  

*ōn, *ŏn, *ōm, *ŏm;  

*ān, *ăn, *ām, *ăm;  

*ūn, *ŭn, *ūm, *ŭm;  

*īn, * ĭn, *īm, *ĭm;  

*ēn, *ĕn, *ēm, *ĕm. 

Вторую группу дифтонгоидов образовывали плавные согласные r и l. 

Изначально их, видимо, было тоже 20, но к моменту возникновения 

праславянского языка осталось всего четыре: *ōr, *ŏl, *ēr, *ĕl. 

 

Правило десяти строк  

и другие тенденции развития старославянского языка 

 

Итак, праславянские гласные отличались по долготе и краткости и 

поэтому в старославянском языке превратились в гласные разного качества. 

Праславянские гласные переходили в старославянские по правилу, 

называемому правилом десяти строк: 

1. *ō – [а], А.   6. *ŭ – [ŏ], Ъ.  

2. *ā – [а], А.   7. *ē – [ě], Ѣ . 

3. *ŏ – [о], О.   8. *ĕ – [е], Е. 

4. *ă – [о], О.   9. *ī – [и], И. 

5. *ū – [ы], ЪI.   10. *ĭ – [ĕ], Ь.   

Поскольку дифтонги содержали неслоговые гласные, то в положении 

между двумя согласными, а также в конце слова нарушали Закон 

возрастающей звучности. Поэтому в старославянском языке происходил 

процесс монофтонгизации дифтонгов, образовывалось пять новых по 

происхождению звуков: 

1) *ōı, *āı, *ŏı, *ăı  – [ě], Ѣ  (при восходящей интонации). 

2) *ōu, *āu, *ŏu,*ău – [у], ОУ. 

3) *ēı, *ĕı – [и], И. 

4) *ōı, *āı, *ŏı, *ăı  – [и], И (при нисходящей интонации). 

5) *ēu, *ĕu – [’у], Ю. 

Носовые гласные в старославянском языке образовались из 

дифтонгических праславянских сочетаний гласных с носовыми согласными. 

Они также нарушали Закон возрастающей звучности и превращались в носовые 

между согласными и в конце слова. 
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*on, om, un, um – [ą], Ѫ . 

*en, em, in, im – [ę], Ѧ . 

Плавные Р, Л, сочетаясь с гласными также противоречили Закону 

возрастающей звучности. Только в положении перед согласными Р, Л в 

сочетании с гласными превращались в старославянском: 

*or – РА;  *er – РѢ ; 

*ol – ЛА;  *el – ЛѢ . 

Сочетания *or, *ol в начале слова переходили в РА, ЛА (при восходящей 

интонации) и в РО, ЛО (при нисходящей интонации). 

Твердые согласные старославянского языка продолжают традиции 

твердых согласных праиндоевропейского языка. В нем было шесть взрывных 

твердых согласных и шесть придыхательных, которые позже совпали в 

старославянском в своем звучании. 

*b, *bh – Б.    *t, *th – Т.  

*p, *ph – П.    *g, *gh – Г. 

*d, *dh – Д.    *k, *kh – К. 

Сонорные также продолжают праиндоевропейские традиции: 

*m – М.  *r – Р.  

*n – N.   *l – Л.  

Происхождение старославянских фрикативных намного сложнее. *s в 

старославянском сохранился только в начале слова, а также в середине после 

*a, *e, *o, *m, *n, *l перед гласными и в любом случае перед согласными. В 

положении перед звонкими согласными *s превращался в З. В конце слова *s 

был утрачен, поэтому восстанавливая слова мужского рода в праславянском 

языке следует добавлять данный звук в конце слова. *s превращался в Х в 

положении после *r, *u, *k, *i, а также гласных дифтонгического 

происхождения перед любыми согласными кроме взрывных. Кроме того, Х мог 

произойти из праславянского *kh, * sh, * sg.  

На раннем праславянском этапе существовала тенденция смягчения 

твердых согласных перед гласными переднего ряда. История славянских 

языков фиксирует три этапа смягчения, три переходные палатализации. 

I палатализация (смягчение согласных) происходила перед гласными 

переднего ряда.  

*g                     [ж’] 

*k                     [ч’] 

*сh                   [ш’] 
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II палатализация происходила перед гласными переднего ряда 

дифтонгического происхождения.  

*g                     [з’] 

*k                     [ц’] 

*сh                   [с’] 

III палатализация происходила после гласных переднего ряда и 

слогообразующего Р. 

*g                     [з’] 

*k                     [ц’] 

*сh                   [с’] 

 

Сочетание согласных с j 

 

С j мог сочетаться любой согласный звук, но качество образовавшихся 

звуков зависело от места образования согласного, который сочетался с j.  

*rj – [р’].  *hj – [ш’]. 

*lj – [л’].  *skj – [ш’т’].  

*nj – [н’].  *stj – [ш’т’]. 

*sj – [ш’].  *zgj – [ж’д’]. 

*zj – [ж’].  *zdj – [ж’д’]. 

*dj – [ж’д’]. *mj – [мл’]. 

*tj – [ш’т’].  *bj – [бл’]. 

*gj – [ж’].  *nj – [нл’]. 

*kj – [ч’].  *vj – [вл’]. 

 

Упрощение групп согласных 

 

Упрощение групп согласных происходило по следующему принципу: 

*ss – *s, *ts – *s, *ds – *ts – *s, *ps, *bs – *s, *ks – *kh – *h, *tt – *st, *dt – 

*tt – *st, *pn, *bn, *dn, *tn – n, *pt, *bt – *t, *tm, *dm – *m, *skn – *sn, *bv – *b, 

*tl, *dl – *l.     
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Выполните письменно следующие практические задания: 

 

1. Объясните чередование согласных в следующих словах: 

МОГѪ  – МОЖЕШИ – ПОМОЗИ; 

ПАСТОУХЪ – ПАСТОУШЕ – ПАСТОУСИ; 

NАОУКА – ОУЧИТИ – NАОУЦѢ ; 

ПОГОУБИТИ – ПОГОУБЛЕNЪ; 

NОСИТИ – NОШѪ ; 

ЗАNОЗА – NОЖЪ. 

 

2. Переведите праславянские формы в старославянские, объясните 

происхождение каждого из звуков: 

*dāusjām, *bōukǔvĕs, *stŏrnā, *kāmĕnĭs, *tĕlĕntī, *nākīnātī, *mālīntī, 

*mĕdun, *vārĭngŏs, *mentă, *mĭglă, *kāısārjǔs, *kāınā, *kunıngǔs, *sovātī, 

*sōunontī, *vĭrsǔs, *bŏrdā, *gǔrdlŏ, *rŏdjātī, *sūnŭs, *kindos, *lovja, *gŏlva, 

*bērgŭs, *prītǔkjā, *vĕtǔsǔs, *blǔsā, *kĭdtĭ, *āusŏ. 

 

3. Восстановите праславянские формы, ответ обоснуйте: 

ДРОУЖИNА, КРИЧИШИ, СNЪХА, ДОМЪ, МАТИ, ПЕЧАЛЬ, 

РѪЦѢ , NОШТЬ, ВРЬХЪ, ЗЕМЛѢ , ОБИТѢЛЬ, ГЫБѢЛЬ, СNѢГЪ, ЛЪЖА, 

ПРАХЪ, ЛЮДИѤ , СТРАСТЬ, РОВNО, ВЛЬЦѢХЪ, СЛАДЧАИШАИ, 

ИМѪШТЮѤ МОУ, СТОѨШТѨИ, ОУГАСАѬШТИМЪ, 

СЪМОТРЬЛИВЬNЬ, ОУДЕБЕЛѢВАТИ, ОУЧИТЕЛЬСТВО, 

ПРОСВѢШТЕNИЕ, NЪINѢШТЬNЪ, МЪNОГОСТРЪПЬТЬNЬ, 

ВЪЗБРАNЬNИКЪ, РЪIѬ , ДОМЪ, МАТИ, РѪЦѢ , NОШТЬ, 

ДРЬЗОМѪЖЬСКЪI, ОУПОДОБИТЪ, Ѥ СТЬСТВО, ВЪЗМЬЗДИѤ , 

СNѢГЪ, ЛЪЖА, ПРАХЪ, ЛЮДИѤ , СТРАСТЬ, РОВNО. 
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ТЕМА 3 

 

Морфология ССЯ 

 

ПЛАН 

1. Старославянское имя существительное 

2. Склонение старославянских имен существительных 

3. Старославянское имя прилагательное 

4. Старославянское имя числительное  

5. Глаголы старославянского языка 

6. Синтаксис старославянского языка 

 

Старославянское имя существительное 

 

Основными грамматическими категориями, которые функционировали в 

системе имен существительных, были категории рода, числа и падежа. 

Категория рода была наиболее общей категорией, в старославянском 

языке выделяли мужской, женский и средний роды. Выделение родов 

основывалось на противопоставлении естественного мужского и женского 

полов живых существ: ОТЬЦЬ – МАТЬ, ЖЕНИХЪ – НЕВЕСТА. 

Средний род не имеет половых признаков и обозначает неживых или 

невзрослых существ, имея исключительно грамматическое значение: МОРЕ, 

СЕЛО, ИМѦ . 

Имена существительные мужского рода имели в именительном падеже 

единственного числа следующие окончания: Ъ, Ь, А, И, ЪI. 

Имена существительные женского рода имели в именительном падеже 

единственного числа следующие окончания: А, Ь, ЪI, И. 

Имена существительные среднего рода имели в именительном падеже 

единственного числа следующие окончания: О, Е, Ѧ . 

Система чисел объединяла единственное, двойственное и множественное 

числа, которые имели следующие собственные окончания: 

 

 

 

 

 

 Мужской род Женский род Средний род 

Единственное число – Ъ – А – О 

Множественное число – И – ЪI – А 

Двойственное число – А – Ѣ  – Ѣ  
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Современные восточнославянские языки утратили двойственное число, 

но его остатки можно обнаружить в некоторых формах современных 

существительных при обозначении парных предметов, например: глаза, бока, 

рукава, берега, уста. 

Падежей в ССЯ было семь: именительный, родительный, дательный, 

винительный, творительный, местный и звательный. 

Склонением существительных называется изменение их по числам и 

падежам. Отдельные группы имен существительных характеризуются разными 

падежными окончаниями, поэтому группирование существительных по 

одинаковым окончаниям определяет типы склонений. Разделение на склонения 

или по именным основам сложилось еще в индоевропейскую эпоху и 

определялось суффиксом, на который заканчивалась именная основа. Если этот 

суффикс состоял только из гласного, то такая основа называлась основой на 

гласный, если же в суффикс входил еще и согласный – основой на согласный.  

Поскольку тип склонения определялся на основе праславянского 

тематического гласного или согласного, то для определения типа склонения в 

старославянском языке необходимо восстановить праформу слова. 

В общеславянском языке различали такие типы склонения:  

1. Тип склонения существительных с древней основой на -*ā, -*jā. 

2. Тип склонения существительных с древней основой на -*ŏ, -*jŏ. 

3. Тип склонения существительных с древней основой на -*ǔ. 

4. Тип склонения существительных с древней основой на -*ĭ. 

5. Тип склонения существительных с древней основой на -*ū. 

6. Тип склонения существительных с древней основой на согласный. 

В старославянском языке древние суффиксальные тематические гласные 

принадлежали уже не основе, а окончанию. 

 

1. Тип склонения существительных с древней основой на -*ā, -*jā. 

 К данному типу основ принадлежала большая группа существительных 

женского рода и несколько меньшая группа существительных мужского рода, 

которые в именительном падеже имеют окончания  -А, -IА, реже – -ИИ, -ЧИИ, 

-ЪINИ:  

ВОДА, ЗЕМЛIА, СТАРОСТА, ЮNОША, БЕЗДЪNА, ЖЕNА, 

ВЕРИГА, ПАЛИЦА, ВЕЧЕРIА, СЕСТРА, СЛОУГА, СОУША, ПЪТИЦА, 

ДIАДА, БЛАГОСТЪINИ, РАБЪINИ, ПОУСТЫNИ, КЪNѦГЫНИ, СѪДИИ, 

ЛОВЬЧИИ, ЛАДИИ.  

Образец склонения существительных с древней основой на -*ā, -*jā – см. 

Приложение 5.1. 
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2. Тип склонения существительных с древней основой на -*ŏ, -*jŏ. 

Данный тип склонения был наиболее продуктивным в старославянском 

языке и объединял большую группу существительных мужского рода, которые 

заканчивались на: 

-Ъ, -Ь, -И, а также среднего рода на -О, -Е:  

РАБЪ, ГРАДЪ, СТОЛЪ, КОNЬ, ОТЬЦЬ, ВОЖДЬ, КЪNѦЗЬ, ЗNОИ, 

РАТАИ, КРАИ, РУЧЕИ, ИГО, МОРЕ, ПОЛЕ, ОКЪNО, СЕЛО. 

Образец склонения существительных с древней основой на -*ŏ, -*jŏ – см. 

Приложение 5.2. 

 

3. Тип склонения существительных с древней основой на -*ǔ. 

Это склонение объединяло небольшое количество существительных 

мужского рода, которые в именительном падеже единственного числа 

заканчивались на -Ъ, а именно следующие существительные: 

СЪINЪ, ДОМЪ, ВОЛЪ, ПОЛЪ, ВРЬХЪ, МЕДЪ, РѦДЪ, САNЪ, 

ДАРЪ, САДЪ, ЧИNЪ, IАДЪ. 

Образец склонения существительных с древней основой на -*ǔ – см. 

Приложение 5.3. 

 

4. Тип склонения существительных с древней основой на -*ĭ. 

Это склонение объединяло существительные мужского и женского родов, 

которые в именительном падеже единственного числа имеют окончания -Ь, а в 

родительном, дательном, предложном и звательном падежах – -И: БАСNЬ, 

ГОСТЬ, ОГNЬ, ВЬСЬ, ДВЬРЬ, МЪIШЬ, РЬЖЬ, ТВАРЬ, ЧЬСТЬ, ПЕЧЬ, 

ЛЕNЬ. 

Образец склонения существительных с древней основой на -*ĭ – см. 

Приложение 5.4. 

 

5. Тип склонения существительных с древней основой на -*ū. 

Это склонение было малопродуктивным в старославянском языке и 

объединяло небольшую группу существительных женского рода, которые в 

именительном падеже единственного числа имели окончание -ЪI, 

чередующееся в косвенных падежах с -ЪВ: БРАДЪI, БРЪI, БОУКЪI, 

ЖРЬNЪI, КРЪI, ЛОКЪI, ЛЮБЪI, NЕПЛОДЪI, СВЕКРЪI, СМОКЪI, 

ТЪIКЪI, ЦРЬКЪI. 

Образец склонения существительных с древней основой на -*ū – см. 

Приложение 5.5. 
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6. Тип склонения существительных с древней основой на согласный. 

Этот тип склонения объединял существительные всех трех родов, основы 

которых заканчивались на согласный, в том числе с древними суффиксами -*en, 

-*es, -*et, -*er, в частности, в этот тип входило 2 существительных ж.р.: МАТИ, 

ДЪШТИ, небольшая группа существительных м.р. на –Ы: КАМЫ, РЕМЫ, 

сущ. ср.р. на –Ѧ : ТЕЛѦ , ЖРѢБѦ . 

Образец склонения существительных с древней основой на согласный - 

см. Приложение 5.6. 

 

Старославянское имя прилагательное 

 

Все прилагательные старославянского языка по строению могли 

выступать в двух формах: краткой и полной.  

Краткие старославянские прилагательные более древние по 

происхождению и непосредственно связаны с выделением этой группы слов из 

индоевропейского класса имен. Постепенно в употреблении их вытеснили 

полные прилагательные. Общность кратких прилагательных с 

существительными выражается в одинаковых падежных парадигмах: 

прилагательные мужского и среднего родов изменяются по образцу склонения 

существительных на -*ŏ, -*jŏ, а прилагательные женского рода – по образцу 

склонения существительных на -*ā, -*jā. 

Краткие прилагательные имели родовые значения, которые передавались 

различными окончаниями: 

 

Мужской род -Ъ, -Ь NОВЪ СИNЬ 

Женский род -А, -IА NОВА СИNIА 

Средний род -О, -Е. NОВО СИNЕ 

 

Образец склонения кратких прилагательных – см. Приложение 6.1. 

Полные прилагательные образовывались от кратких путем 

присоединения указательных местоимений И в мужском роде, IА в женском, Ѥ  

в среднем.  

Например: 

ДОБРЪ + И = ДОБРЪIИ; 

ДОБРА + IА = ДОБРАIА; 

ДОБРО + Ѥ  = ДОБРОѤ . 

Образец склонения полных прилагательных – см. Приложение 6.2. 
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В старославянском языке выделялись те же разряды прилагательных, что 

и в современном русском языке: качественные, относительные, 

притяжательные. 

Качественные прилагательные выражали качество предмета 

непосредственно по значению, а не через отношение к другим предметам или 

принадлежность какому-либо лицу. По морфологическому строению делятся на 

первичные и прилагательные, образованные от древних основ с помощью 

суффиксов. 

Относительные прилагательные образовывались от существительных с 

помощью различных суффиксов. 

Притяжательные прилагательные также образовывались от 

существительных, которые обозначают названия людей и животных, с 

помощью суффиксов. 

Качественные прилагательные в старославянском образуют степени 

сравнения – высшую и наивысшую. 

Высшая степень сравнения образовывалась суффиксальным способом с 

помощью присоединения к основе качественных прилагательных суффиксов 

-ЬШ, -ѢИШ, -АИШ. 

Наивысшая степень сравнения имела два варианта: абсолютный и 

относительный. Наивысшая абсолютная степень образовывалась 

присоединением к нулевой степени приставки ПРѢ - или наречия SЕЛО: 

МАЛЪ – ПРѢМАЛЪ, SЕЛО МАЛЪ. Приставка NАИ- могла усиливать 

высшую степень сравнения, превращая ее в наивысшую: NАИСКОРѢѤ . 

Наивысшая относительная степень в текстах передается описательно: 

ВЬСѢХЪ МЬNИИ, ВЬСѢХЪ ЛОУЧИИ. 

 

Старославянское имя числительное 

 

В ССЯ, как и в других славянских языках, числительные делятся на 

количественные, порядковые, собирательные, а также дробные.  

Количественные числительные были еще не сформировавшейся 

окончательно грамматической категорией (частью речи), некоторые из 

«счетных слов» не отличались в грамматическом отношении от имен или 

местоимений.  

Названий чисел было всего 12: Ѥ ДИNЪ, ДЪВА, ТРИѤ , ЧЕТЫРИ, 

ПѦТЬ, ШЕСТЬ, СЕДМЬ, ОСЬМЬ, ДЕВѦТЬ, ДЕСѦТЬ; ТЬМА, 
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НЕСВЪВѢДА (10 000, 100 000, буквально – неясность, непонятность); 

ЛЕГИОНЪ – греческое заимствование в значении бесчисленного множества. 

Кроме того, были слова СЪТО, ТЫСѦШТА. 

Все остальные «счетные слова» были комбинациями указанных 

числительных. 

Сложные числительные образовывались: 

От 11 до 19 – сочетанием количественных числительных Ѥ ДИNЪ, 

ДЪВА, ТРИѤ , ЧЕТЫРИ, ПѦТЬ, ШЕСТЬ, СЕДМЬ, ОСЬМЬ, ДЕВѦТЬ + 

предлог НА + ДЕСѦТЬ в местном падеже (ДЕСѦТИ). Например, ЧЕТЫРИ 

НА ДЕСѦТИ – 14 . 

Числительные, обозначавшие десятки от 20 до 90 образуются следующим 

образом: 

ДЪВА, ТРИѤ , ЧЕТЫРИ + ДЕСѦТИ; 

ПѦТЬ, ШЕСТЬ, СЕДМЬ, ОСЬМЬ, ДЕВѦТЬ + ДЕСѦТЬ. 

Особого замечания требуют числительные 40 и 90. В древнейших 

памятниках встречается форма ЧЕТЫРИ ДЕСѦТИ, но довольно рано 

появляется форма СОРОКЪ, употребляемая до сих пор. Считается, что слово 

это этимологически связано с названием СОРОКЪ «мешок», такими мешками 

считались беличьи шкурки, зашивавшиеся в мешок ровно по 40 штук, столько 

нужно было, чтоб сшить шубу. Что касается 90, то считается, что слово это 

обозначает буквально «девять десятков до ста», ДЕВѦТЬ ДО СТА – 

девяносто. 

Числительные, обозначавшие сотни, образуются по тому же принципу: 

ДЪВѢ  СЪТѢ , ТРИѤ  СЪТА, ЧЕТЫРИ СЪТА, ПѦТЬ ШЕСТЬ, 

СЕДМЬ, ОСЬМЬ, ДЕВѦТЬ СЪТЪ. 

Так же связывалась с другими числительными числительное 

ТЫСѦШТА: ДЪВѢ  ТЫСѦШТИ, ОСМЬ ТЫСѦШТЬ, и т.д. 

Сложные числительные типа 74 или 637 связывались между собой 

союзами И: СЕДМЬ ДЕСѦТЬ И ЧЕТЫРИ; ШЕСТЬ СЪТЬ И ТРИѤ  

ДЕСѦТЬ И СЕДМЬ. 
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Порядковые числительные были формой прилагательных и в 

большинстве случаев образовывались от основ соответствующих 

количественных числительных. По своему строению делились на простые, 

состоящие из одного слова, и сложные, состоящие из двух и более слов. При 

склонении сложных бессоюзных порядковых числительных изменялась только 

первая часть, в сложных союзных порядковых – каждая составляющая часть. 

Примеры порядковых числительных: ПРЬВЪ, ПРЬВА, ПРЬВО 

(первый, первая, первое) … СЕДМЬ, СЕДМА, СЕДМО (седьмой, седьмая, 

седьмое) … ВЪТОРЪ NА ДЕСѦТЕ, ВЪТОРА NА ДЕСѦТЕ, ВЪТОРО NА 

ДЕСѦТЕ (двенадцатый, двенадцатая, двенадцатое) … ДЪВО ДЕСѦТЕ 

(двадцатый) и т.д. 

В старославянском языке кроме традиционных количественных и 

порядковых числительных, так же, как и в современных славянских языках, 

различали также собирательные числительные: ДЪВОѤ , ОБОѤ , ТРОѤ , 

ЧЕТВОРО, ЧЕТВЕРО, ПѦТОРО, ПѦТЕРО, ШЕСТОРО, ШЕСТЕРО, 

СЕДМОРО, СЕДМЕРО, ОСМОРО, ОСМЕРО, ДЕВѦТОРО, ДЕВѦТЕРО, 

ДЕСѦТОРО, ДЕСѦТЕРО. 

Дробные числительные в старославянских памятках письменности 

встречаются крайне редко, количество их ограничено. Старославянский язык 

даже не выработал определенного типа их образования. ½ – ПОЛЪ, ¼ – 

ЧЕТВРЬТЬ и т. д. склонялись дробные числительные по именному типу 

склонения. 

Склонение числительных. Числительное Ѥ ДИNЪ склонялся по 

образцу местоимений, имея только форму единственного числа и 

употребляется только с существительными единственного числа.  

Числительные ДЪВА, ДЬВѢ , ОБА, ОБѢ  имеют значение двойственного 

числа и склоняются только в двойственном числе по образцу местоимений. 

Числительные ТРИѤ , ЧЕТЪIРЕ, ТРИ, ЧЕТЪIРИ по происхождению 

являются формами множественного числа, поэтому употреблялись только во 

множественном числе и склонялись по именному типу склонения на -*ĭ. 

Числительные ПѦТЬ, ШЕСТЬ, СЕДМЬ, ОСМЬ, ДЕВѦТЬ были по 

происхождению существительными женского рода на -*ĭ, по этому типу они и 

склонялись. 
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Числительное ДЕСѦТЬ по происхождению также было 

существительным, сначала склонялось по типу склонения существительных на 

согласный, а после больше стало наследовать окончания женского рода под 

влиянием числительных типа ПѦТЬ. 

Числительное СЪТО по происхождению было существительным 

среднего рода и склонялось по типу существительных СЕЛО, ЗЛАТО. 

Числительное ТЪIСѦШТА изменялось по типу существительных 

женского рода на -*ā, -*jā и в единственном, и множественном, и двойственном 

числах. 

 

Глаголы старославянского языка 

 

Для глагольной системы старославянского языка были характерными 

преимущественно те же грамматические категории, которые функционируют в 

системе глаголов современных славянских глаголов, хотя способы их 

выражения и совокупность форм значительно отличаются. 

Основными категориями старославянского глагола были категории лица, 

времени, залога, наклонения, вида. 

Все глаголы в общеславянский период делились на группы, которые 

принято называть классами. Делились на классы они почти по такому же 

принципу, как и делились на типы склонения существительные. Всего 

выделяли пять классов, которые различали по тематическим суффиксам. К 

первому классу принадлежали глаголы с суффиксами -*е, -*о, ко второму – с 

суффиксами -*nе, -*nо, к третьему – с суффиксами -*еj, -*оj, к четвертому – с 

суффиксом -*i. К пятому классу принадлежали четыре глагола, которые 

назывались атематическими, т. к. не имели тематического суффикса. 

Формы настоящего времени старославянских глаголов склонялись в 

соответствии со своими классами. Склонение глаголов I – IVклассов называли 

тематическим склонением, а склонение глаголов V класса – атематическим. 

Тематическое склонение – см. Приложение 7.1., склонение глаголов V 

класса – см. Приложение 7.2. 

Формы будущего времени старославянских глаголов 

Старославянский язык имел достаточно развитую систему форм 

будущего времени, которые по значению делились на абсолютные и 

относительные, а по строению – на простые и сложные. 

Простое абсолютное будущее время было основным способом 

выражения будущего времени в старославянском языке. Склонялось это время 
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как глаголы настоящего времени I класса. Лишь только глагол БЫТИ имел 

специфические формы простого будущего времени. 

 

 Единственное 

число 

Множественное 

число 

Двойственное 

число 

1лицо БѪДѪ  БѪДЕМЪ БѪДЕВѢ  

2лицо БѪДЕШИ БѪДЕТЕ БѪДЕТА 

3лицо БѪДЕТЪ БѪДѪТЪ БѪДЕТЕ 

 

Абсолютное I будущее время – аналитическая форма, которая 

образовывалась соединением личной формы настоящего времени 

вспомогательного глагола  ИМАТИ и инфинитива. И склонялось I будущее 

время следующим образом: 

 

 Единственное 

число 

Множественное 

число 

Двойственное 

число 

1лицо ИМАМЬ ЗNАТИ ИМАМЪ ЗNАТИ ИМАВѢ  ЗNАТИ 

2лицо ИМАШИ ЗNАТИ ИМАТЕ ЗNАТИ ИМАТА ЗNАТИ 

3лицо ИМАТЪ ЗNАТИ ИМѪТЪ ЗNАТИ ИМАТЕ ЗNАТИ 

 

Относительная форма будущего времени в теперешнем – 

аналитическая временная форма, которая образовывалась соединением личной 

формы настоящего времени вспомогательного глагола ХОТѢТИ и 

инфинитива. 

 

 
Единственное 

число 

Множественное 

число 

Двойственное 

число 

1лицо ХОШТѪ  БРАТИ ХОШТЕМЬ БРАТИ ХОШТЕВѢ  БРАТИ 

2лицо ХОШТЕШИ БРАТИ ХОШТЕТЕ БРАТИ ХОШТЕТА БРАТИ 

3лицо ХОШТЕТЪ БРАТИ ХОШТѦТЪ БРАТИ ХОШТЕТЕ БРАТИ 

 

Относительная форма предбудущего времени – временная форма, 

которая употреблялась очень ограниченно, по строению аналитическая и 

образовывалась соединением личной формы простого будущего времени 
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вспомогательного глагола БЪIТИ и активного причастия прошедшего  времени 

на -Л-. 

 

 Единственное 

число 

Множественное 

число 

Двойственное 

число 

1лицо БѪДѪ  ЗNAЛЪ,  

ЗNАЛА, ЗNАЛО 

БѪДЕМЪ ЗNАЛИ, 

ЗNАЛЪI, ЗNАЛА 

БѪДЕВѢ  ЗNАЛА, 

ЗNАЛѢ , ЗNАЛѢ  

2лицо БѪДЕШИ ЗNAЛЪ, 

ЗNАЛА, ЗNАЛО 

БѪДЕТЕ ЗNАЛИ, 

ЗNАЛЪI, ЗNАЛА 

БѪДЕТА ЗNАЛА, 

ЗNАЛѢ , ЗNАЛѢ  

3лицо БѪДЕТЪ ЗNAЛЪ, 

ЗNАЛА, ЗNАЛО 

БѪДѪТЪ ЗNАЛИ, 

ЗNАЛЪI, ЗNАЛА 

БѪДЕТЕ ЗNАЛА, 

ЗNАЛѢ , ЗNАЛѢ  

 

Относительная форма будущего времени в прошедшем – 

аналитическая форма будущего времени, которая выражается соединением 

личной формы имперфекта (формы прошедшего времени) вспомогательного 

глагола ХОТѢТИ и инфинитива. 

 

 Единственное 

число 

Множественное 

число 

Двойственное 

число 

1лицо 
ХОТѢАХЪ БРАТИ 

ХОТѢАХОМЪ 

БРАТИ 

ХОТѢАХОВѢ  

БРАТИ 

2лицо ХОТѢАШЕ 

БРАТИ 

ХОТѢАШЕТЕ 

БРАТИ 

ХОТѢАШЕТА 

БРАТИ 

3лицо ХОТѢАШЕ 

БРАТИ 
ХОТѢАХѪ  БРАТИ 

ХОТѢАШЕТЕ 

БРАТИ 

 

Формы прошедшего времени старославянских глаголов 

В старославянском языке существовало 4 формы прошедшего времени. 

Делились они так же, как и формы будущего времени по значению на 

абсолютные (аорист) и относительные (имперфект, перфект, 

плюсквамперфект), по строению – на простые (аорист, имперфект) и сложные 

(перфект, плюсквамперфект). 

Аорист имел два варианта – асигматический или простой и 

сигматический (суффиксальный). Простой аорист образовывался от 
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односложных инфинитивных основ на согласный, к которым непосредственно 

добавлялось личное окончание без употребления суффикса. Сигматический 

аорист образовывался от инфинитивной основы, к которой добавлялся суффикс 

-С-, чередующийся с суффиксами -Х-, -Ш- и личное окончание. 

Имперфект в старославянском языке имел значение прошедшего 

времени с оттенком длительности или повторяемости действия и 

образовывался, как правило, от глаголов несовершенного вида, хотя памятки 

фиксируют одиночные случаи имперфекта от глаголов совершенного вида. 

Образовывался имперфект от основ инфинитива, к которой добавлялся 

суффикс -ѢАХ-, -АХ-. 

Перфект означает прошедшее действие, которое своим результатом 

связано с теперешним. Образовывался перфект соединением личной формы 

настоящего времени глагола БЫТИ и активного причастия прошедшего 

времени на -Л-.  

Плюсквамперфект означал давнопрошедшее время, т. е. такое, которое 

происходило раннее прошедшего действия. По строению является 

аналитической формой, образовывался соединением активного причастия 

прошедшего времени на -Л- и личной формы вспомогательного глагола БЫТИ 

в имперфекте. 

Именными (неличными) формами старославянских глаголов 

называются образования глагольных основ, которые, сохраняя отдельные 

глагольные грамматические категории (вида, времени, залога), 

характеризуются показателями именных частей речи. Именно среди них 

различают инфинитив и супин. 

Характерным признаком старославянского инфинитива был суффикс -

ТИ, который присоединялся к инфинитивной основе. Инфинитив объединял в 

себе показатели имени и глагола, поскольку означал одновременно и 

предметное понятие, и процесс. 

Супин был окаменевшей именной формой винительного падежа 

единственного числа с основой на -*ǔ. Показателем супина было окончание 

-ТЪ, происходившее из индоевропейского  суффикса -*tǔ. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Выпишите все имена существительные из следующего текста, 

определите, к какому из трех родов относится каждое из них: 

СЕ ЖЕ ВѢДИТЕ. ѢКО АШТЕ БИ ВѢДѢЛЪ ГОСПОДИNЪ ХРАМА. 

ВЪ КѪѬ  СТРАЖѪ  ТАТЬ ПРИДЕТЬ. БЬДѢЛЪ ОУБО БИ И NЕ 

ОСТАВИЛЪ ПОДЬРЪIТИ ХРАМА СВОЕГО. КТО ОУБО ЕСТЪ 

ВѢРЪNЪI РАБЪ И МѪДРЪI. ЕГО ЖЕ ПОСТАВИ ГОСПОДИNЪ NАДЪ 

ДОМОМЬ СВОИМЪ. ДА ДАСТЪ ИМЪ ВЬ ВРѢМѦ  ПИШТѪ  ИХЪ. 

БЛАЖЕNЪ РАБЪ ТЪ. ЕГОЖЕ ПРИШЕДЪ ГОСПОДИNЪ СВОИ 

ОБРѦШТЕТЪ ТАКО ТВОРѦШТА. АМИNЬ ГЛАГОЛѬ  ВАМЪ. ѢКО 

NАДЪ ВЬСѢМЬ ИМѢNИЕМЪ ПОСТАВИТЪI – И. АШТЕ ЛИ РЕЧЕТЬ 

ЗЪЛЪI  РАБЪ ВЪ СРЬДЬЦИ СВОЕМЬ. ВЬСБИТЪ МОИ ГОСПОДИNЪ 

ПРИТИ. I NАЧЬNЕТЪ БИТИ КЛЕВРѢТЪI СВОѨ . ѢСТИ ЖЕ И ПИТИ 

СЬ ПИѢNИЦАМИ. ПРИДЕТЪ ГОСПОДИNЪ РАБА ТОГО ВЪ ДЕNЬ ВЪ 

NЬЖЕ NЕ ЧАЕТЪ. I ВЪ ЧАСЬ ВЪ NЬЖЕ NЕ ВѢСТЪ. I ПРОТЕШЕТЪ И 

ПОЛЪМА. И ЧѦСТЬ ЕГО СЪ VПОКРИТЪI ПОЛОЖИТЪ ТОУ БѪДЕТЬ 

ПЛАЧЬ И СКРЖЕТЪ ЗѪ  БОМЪ… 

 

2. Определите тип склонения следующих существительных, 

просклоняйте: 

ВОДА, РАБЪ, БАСNЬ, БРАДЪI, ПОЛЪ, ЖЕNА, СЛАВА, ѪГЛЬ, 

IАДЪ, ЗNОИ, ВЛАДЪIКА, СѪДИИ, РѦДЪ, БАЛИИ, КРЪI, ГРАДЪ, 

БОГЪINИ, ВѢДЬ, БРАNЬ, КАПЬ, КОNЬ, ОТЬЦЬ, ЛОВЧИИ, СЬМРЬТЬ, 

ПОЛЕ, ХОРѪГЪI, СЪINЪ, ДОМЪ, АПОСТОЛЪ, ДАРЪ, САДЪ, МЫШЬ, 

ЖИВОТЪ, ЗЛАКЪ, МЕДЪ, ѨЧМЕNЬ, СЛОУГА, СВАРА, ВОЛЪ, СИЛА, 

ПѪТЬ, СЛАМА, РАБОТА, РАТАИ, МАТИ, КОЗNЬ, СМОКЪI, СЕЛО, 

ЧИNЪ, ТАТЬ, ХЛАМИДА, ПСАЛЪМЪ, ОРАЛО, САNЪ, СЛОВО, ѨТРЪI. 
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3. Образуйте полные формы всех трех родов прилагательных от 

следующих кратких прилагательных: 

ИСПЛЪNЬ, ПРѢПРОСТЬ, РАЗЛИЧЬ, СВОБОДЬ, ИМЕNИТЪ, 

ЧИСТЪ, ДОБРЪ, ВЫСОКЪ, ШИРОКЪ, ЖЕСТОКЪ, ГЛАДЪКЪ, 

ЛЕГЪКЪ, ГОРЬКЪ, ТѦЖЬКЪ, СИЛЬNЪ, БЕЗОУМЬNЪ, ГNИЛЪ, 

КРѪГЛЪ, МИЛОСТИВЪ, ЗАВИДЛИВЪ, ДОМОВИТЪ, БОГАТЪ, 

КРЪIЛАТЪ, ОСТРЪ, СТАРЪ, АДАМОВЪ, ЛЬВОВЪ, КЕСАРЕВЪ, 

ДЪIШТАNЬ, МЕДВЬNЪ, БРАЧЬNЪ, МАТЕРЬNЪ, ЛЮДЬСКЪI, 

МОРЬСКЪI. 

 

4. Просклоняйте следующие краткие прилагательные:  

БОГАТЪ, ЖЕNЬСКЪ, ДИВИ. 

 

5. Просклоняйте следующие полные формы прилагательных: 

СТАРЪ, МОРЬСКЪI. 

 

6. Определите, к какой части речи относятся слова в тексте:  

I РЕЧЕ КЪ NНМЪ КЪТО ОТЪ ВАСЪ НМАТЪ ДРОУГЪ. I НДЕТЪ 

КЪ NЕМОУ ПОЛУNОШТН I РЕЧЕТЪ ЕМОУ ДРОУЖЕ ДАЖДЬ МН ВЪ 

ЗАНМЪ ТРН ХЛѢБЫ. IДЕ ДРОУГЪ МН ПРНДЕ СЪ ПѪТН КЪ МЬNѢ . I 

NЕ НМЕМЪ ЧЕСО ПОЛОЖНТН ПРѢДЪ NНМЪ. I ОТЪ НЗ ѪТРЪѪДѪ  

ОТЪВѢШТАВЪ РЕЧЕТЪ NЕ ТВОРН МНТ ТРОУДЪ. ЮЖЕ ДВЬРН 

ЗАТВОРЕNЪ СѪТЪ. I ДѢТН МОѨ  СЪ МЪNОѬ  NА ЛОЖН СѪТЪ. NЕ 

МОГѪ  ВЪСТАТН ДАТН ТЕБѢ . ГЛАГОЛѬ  ВАМЪ АШТЕ Н NЕ ДАСТЪ 

ЕМОУ ВЪСТАВЪ ЗАNЕ ЕСТЪ ДРОУГЪ ЕМОУ NЪ ЗА БЕЗОЧЪСТВО 

ЕГО ВЪСТАВЪ ДАСТЪ ЕМОУ ЕЛНКО ТРѢБОУОУТЪ. I АЗЪ 

ГЛАГОЛѬ  ВАМЪ. ПРОСНТЕ Н ДАСТЪ СѦ  ВАМЪ. IШТНТЕ Н 

ОБРѦШТЕТЕ ТЛЬЦѢТЕ Н ОТВРЪЗЕТЪ СѦ  ВАМЪ. ВЬСѢКЪ БО 

ПРОСѦН ПРНЕМЛЕТЪ. I НШТѦН ОБРѢТААТЪ.  
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Вопросы к экзамену / зачету по ССЯ 

 

1. Понятие о старославянском языке. 

2. История возникновения письменности у славян. 

3. Две славянские азбуки: кириллица и глаголица. 

4. Основные звуковые процессы ССЯ. 

5. Система гласных звуков праславянского языка. Дифтонги, 

дифтонгоиды. 

6. Система гласных звуков праславянского языка. Правило десяти строк. 

Образование носовых гласных ССЯ. 

7. Система согласных звуков праславянского языка. 

8. Система согласных звуков праславянского языка. I, II, III 

палатализации. 

9. Старославянское имя существительное. 

10. Система склонений существительных ССЯ. 

11. Старославянское имя прилагательное. Склонение кратких 

прилагательных. 

12. Старославянское имя прилагательное. Склонение полных 

прилагательных 

13. Старославянское имя числительное. 

14. Старославянский глагол. Тематическое, нетематическое склонение. 

15. Старославянский глагол. Будущее, прошедшее время глаголов. 
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ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

1. Славяне и славянские языки в современном мире: географические, 

страноведческие, культурно-экономические, демографические, 

этнографические сведения.  

2.  Деятельность Константина и Мефодия по созданию славянской 

азбуки.  

3. Характеристика славянских азбук – глаголицы и кириллицы.  

4. Памятники старославянской письменности.  

5. Лингвистическое, историко-культурное и педагогическое значение 

изучения старославянского языка.  

6. Развитие славянского языкознания и сравнительно-исторического 

метода.  

7. Генетическое родство славянских языков. Понятие о родственных и 

близкородственных языках.  

8. История взглядов на народную основу старославянского языка.  

9. Проблема лингвистического истолкования славянских этнонимов 

(венеды, анты, склавины).  

10. Свидетельство Черноризца Храбра в сказании «О письменах» о трех 

этапах развития письма у славян. 

11. Краткий очерк истории славянской филологии. Этапы развития 

славянской филологии в России. 

12. Отечественные и зарубежные славистические центры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

БАШЧАНСКАЯ (БОШКАНСКАЯ) ПЛИТА – ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ 

ИЗВЕСТНЫХ ПАМЯТНИКОВ ГЛАГОЛИЦЫ, XI В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

ГЛАГОЛИЧЕСКОЕ «ЗОГРАФСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ», X – XI В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

КИРИЛЛИЦА 

 

 

буквы 

звуковое 

значение 

букв 

цифровое 

значение 
название буквы 

А [а] 1 АЗЪ 

Б [б] - БОУКЫ 

В [в] 2 ВѢДѢ  

Г [г] 3 ГЛАГОЛИ 

Д [д] 4 ДОБРО 

Е [е] 5 Ѥ СТЬ 

Ж [ж’] - ЖИВѢТѢ  

S [з’] [д’з’] 6 ЗѢЛО 

З [з] 7 ЗЕМЛIА 

I [и] 10 ИЖЕИ 

И [и] 8 ИЖЕ 

ħ [г’] - ГЬРВЬ 

K [к] 20 КАКО 

Л [л] 30 ЛЮДИѤ  

М [м] 40 МЪIСЛИТЕ 

N [н] 50 NАШЪ 

О [о] 70 ОNЪ 

П [п] 80 ПОКОИ 

Р [р] 100 РЬЦИ 

С [с] 200 СЛОВО 

Т [т] 300 ТВРЬДО 

ОУ [у] 400 ОУКЪ 

Ф [ф] 500 ФРЬТЪ 

Х [х] 600 ХЕРЪ 
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Ѡ [о] 800 ОТЪ 

ШТ [ш’т’] - ШТА 

Ц [ц’] 900 ЦИ 

Ч [ч’] 90 ЧРЬВЬ 

Ш [ш’] - ША 

Ъ [ŏ] - Ѥ РЪ 

Ь [ĕ] - Ѥ РЬ 

ЪI [ы] - Ѥ РЫ 

Ѣ  [а, ие, е] - ѢТЬ 

Ю [jу] - Ю 

IA [jа] - Йотированный АЗЪ 

Ѥ  [jе] - Йотированный Ѥ СТЬ 

Ѧ  [ен] 900 ЮСЪ МАЛЫИ 

Ѫ  [он] - ЮСЪ БОЛЬШЫИ 

Ѩ  [jен] - Йотированный ЮСЪ МАЛЫИ 

Ѭ  [jон] - Йотированный ЮСЪ БОЛЬШЫИ 

ζ [кс] 60 КСИ 

φ [пс] 700 ПСИ 

θ [ф] 9 ФИТА 

γ [и] 400 ИЖИЦА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ БУКВ КИРИЛЛИЧЕСКОЙ АЗБУКИ 

 

 
ЦИФРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ БУКВА  НАЗВАНИЕ БУКВЫ 

1 А АЗЪ 

2 В ВѢДѢ  

3 Г ГЛАГОЛИ 

4 Д ДОБРО 

5 Е Ѥ СТЬ 

6 S ЗѢЛО 

7 З ЗЕМЛIА 

8 И ИЖЕ 

9 θ ФИТА 

10 I ИЖЕИ 

20 К КАКО 

30 Л ЛЮДИѤ  

40 М МЪIСЛИТЕ 

50 N NАШЪ 

60 ζ КСИ 

70 О ОNЪ 

80 П ПОКОИ 

90 Ч ЧРЬВЬ 

100 Р РЬЦИ 

200 С СЛОВО 

300 Т ТВРЬДО 

400 
ОУ 

γ 

ОУКЪ 

ИЖИЦА 

500 Ф ФРЬТЪ 

600 Х ХЕРЪ 

700 φ ПСИ 

800 Ѡ ОТЪ 

900 
Ц 

Ѧ  

ЦИ 

ЮСЪ МАЛЫИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1. 

 

 
Образец склонения существительных с древней основой на -*ā, -*jā 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2. 
 

 

Образец склонения существительных с древней основой на -*ŏ, -*jŏ. 

 

 
 Единственное число Множественное число Двойственное число 

И. РАБЪ КОNЬ СЕЛО РАБИ КОNИ СЕЛА РАБА КОNIA СЕЛѢ  

Р. РАБА КОNIА СЕЛА РАБЪ КОNЬ СЕЛЪ РАБОУ КОNЮ СЕЛОУ 

Д. РАБОУ КОNЮ СЕЛОУ РАБЪМЪ КОNЬМЪ СЕЛЪМЪ РАБОМА КОNЕМА СЕЛОМА 

В. РАБЪ КОNЬ СЕЛО РАБЪI КОNЕ СЕЛА РАБА КОNIA СЕЛѢ  

Т. РАБОМЬ КОNЬМЬ СЕЛЪМЬ РАБЪI КОNИ СЕЛЫ РАБОМА КОNЕМА СЕЛОМА 

М. РАБѢ  КОNИ СЕЛѢ  РАБѢХЪ КОNИХЪ СЕЛѢХЪ РАБОУ КОNЮ СЕЛОУ 

З. РАБЕ КОNЮ - – 
– – 

РАБА КОNIA СЕЛѢ  

 

 

 Единственное число Множественное число Двойственное число 

И. ЖЕNA ЗЕМЛIА СѪДИИ ЖЕNЪI ЗЕМЛѦ  СѪДИѨ  ЖЕNѢ  ЗЕМЛИ СѪДИИ 

Р. ЖЕNЪI ЗЕМЛѨ  СѪДИѨ  ЖЕNЪ ЗЕМЛЬ СѪДИИ ЖЕNОУ ЗЕМЛЮ СѪДИЮ 

Д. ЖЕNѢ  ЗЕМЛИ СѪДИИ ЖЕNАМЪ ЗЕМЛIАМЪ СѪДИIАМЪ ЖЕNАМА ЗЕМЛIАМА СѪДИIАМА 

В. ЖЕNѪ  ЗЕМЛѢ  СѪДИѬ  ЖЕNЪI ЗЕМЛѨ  СѪДИѨ  ЖЕNѢ  ЗЕМЛИ СѪДИИ 

Т. ЖЕNОѬ  ЗЕМЛЕѬ  СѪДИЕѬ  ЖЕNАМИ ЗЕМЛIАМИ СѪДИIАМИ ЖЕNАМА ЗЕМЛIАМА СѪДИIАМА 

М. ЖЕNѢ  ЗЕМЛИ СѪДИИ ЖЕNАХЪ ЗЕМЛАХЪ СѪДИIАХЪ ЖЕNОУ ЗЕМЛЮ СѪДИЮ 

З. ЖЕNO ЗЕМЛЕ СѪДИИ – 
– – ЖЕNѢ  ЗЕМЛИ СѪДИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.3. 

 

 
Образец склонения существительных с древней основой на -*ǔ. 

 

 
 Единственное число Множественное число Двойственное число 

И. СЪINЪ СЪINОВЕ СЪINЪI 

Р. СЪINОУ СЪINОВЪ СЪINОВОУ 

Д. СЪINОВИ СЪINЪМЪ СЪINЪМА 

В. СЪINЪ СЪINЪI СЪINЪI 

Т. СЪINЪМЬ СЪINЪМИ СЪINЪМА 

М. СЪINОУ СЪINЪХЪ СЪINОВОУ 

З. СЪINОУ  –  СЪINЪI 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4. 

 

 
4. Тип склонения существительных с древней основой на -*ĭ. 

 

 
 Единственное число Множественное число Двойственное число 

И. ГОСТЬ ГОСТЪIѤ , -ИѤ  ГОСТИ 

Р. ГОСТИ ГОСТЬИ, -ИИ ГОСТЬЮ, -ИЮ 

Д. ГОСТИ ГОСТЬМЪ ГОСТЬМА 

В. ГОСТЬ ГОСТИ ГОСТИ 

Т. ГОСТЬМЬ ГОСТЬМИ ГОСТЬМА 

М. ГОСТИ ГОСТЬХЪ ГОСТЬЮ, -ИЮ 

З. ГОСТИ – ГОСТИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.5. 

 

 
Образец склонения существительных с древней основой на -*ū. 

 

 
 Единственное число Множественное число Двойственное число 

И. СВЕКРЪI СВЕКРЪВИ СВЕКРЪВИ 

Р. СВЕКРЪВЕ СВЕКРЪВЬ СВЕКРЪВОУ 

Д. СВЕКРЪВИ СВЕКРЪВАМЪ СВЕКРЪВАМА 

В. СВЕКРЪВЬ СВЕКРЪВИ СВЕКРЪВИ 

Т. СВЕКРЪВЬѬ  СВЕКРЪВАМИ СВЕКРЪВАМА 

М. СВЕКРЪВЕ СВЕКРЪВАХЪ СВЕКРЪВОУ 

З. СВЕКРЪI – СВЕКРЪВИ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.6. 
 

Образец склонения существительных с древней основой на согласный. 

 

 
 Единственное число Множественное число Двойственное число 

И. КАМЫ СЛОВО МАТИ КАМЕNЕ СЛОВЕСА МАТЕРИ КАМЕNИ СЛОВЕСѢ МАТЕРИ 

Р. КАМЕNЕ СЛОВЕСЕ МАТЕРЕ КАМЕNЪ СЛОВЕСЪ МАТЕРЪ КАМЕNОУ СЛОВЕСОУ МАТЕРЬЮ 

Д. КАМЕNИ СЛОВЕСИ МАТЕРИ КАМЕNЬМЪ СЛОВЕСЬМЪ МАТЕРЬМЪ КАМЕNЬМА СЛОВЕСЬМА МАТЕРЬМА 

В. КАМЕNЬ СЛОВО МАТЕРЬ КАМЕNИ СЛОВЕСА МАТЕРИ КАМЕNИ СЛОВЕСѢ МАТЕРИ 

Т. КАМЕNЬМЬ СЛОВЕСЬМЬ МАТЕРИѬ  КАМЕNЬМИ СЛОВЕСЪI МАТЕРЬМИ КАМЕNЬМА СЛОВЕСЬМА МАТЕРЬМА 

М. КАМЕNЕ СЛОВЕСЕ МАТЕРИ КАМЬNЬХЪ СЛОВЕСЬХЪ МАТЕРЬХЪ КАМЕNОУ СЛОВЕСОУ МАТЕРЬЮ 

З. – – - – – – – –   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1. 
 

 

Склонение кратких прилагательных 

 

 

Единственное число 

 Мужской род Средний род Женский род 

И. NОВЪ СИNЬ NОВО CИNЕ NОВА СИNIА 

Р. NОВА СИNIА NОВА СИNIА NОВЪI СИNѨ  

Д. NОВОУ СИNЮ NОВОУ CИNЮ NОВѢ  СИNИ 

В. NОВЪ СИNЬ NОВО CИNЕ NОВѪ  СИNѬ  

Т. NОВОМЬ СИNЕМЬ NОВОМЬ CИNЕМЬ NОВОѬ  СИNЕѬ  

М. NОВѢ  СИNИ NОВѢ  CИNИ NОВѢ  СИNИ 

 

 
Множественное число 

И. NОВИ СИNИ NОВA СИNIA NОВЪI СИNѦ  

Р. NОВЪ СИNЬ NОВЪ СИNЬ NОВЪ СИNЬ 

Д. NОВОМЪ СИNЕМЬ NОВОМЪ СИNЕМЬ NОВАМЪ СИNIAМЬ 

В. NОВЪI СИNѦ  NОВA СИNIA NОВЪI СИNѦ  

Т. NОВЪI СИNИ NОВЪI СИNИ NОВАМИ СИNIAМИ 

М. NОВѢХЪ СИNИХЪ NОВѢХЪ СИNИХЪ NОВАХЪ СИNIAХЪ 

Двойственное число 

И. NОВA СИNIA NОВѢ  СИNИ NОВѢ  СИNИ 

Р. NОВОУ СИNЮ NОВОУ СИNЮ NОВОУ СИNЮ 

Д. NОВОМА СИNЕМА NОВОМА СИNЕМА NОВАМА СИNIAМА 

В. NОВA СИNIA NОВѢ  СИNИ NОВѢ  СИNИ 

Т. NОВОМА СИNЕМА NОВОМА СИNЕМА NОВАМА СИNIAМА 

М. NОВОУ СИNЮ NОВОУ СИNЮ NОВОУ СИNЮ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2. 

 

 
Склонение полных прилагательных 

 

 
Единственное число 

 Мужской род Средний род Женский род 

И. NОВЪIИ СИNИИ NОВОѤ  CИNЕѤ  NОВАIА СИNIАIА 

Р. NОВАѤ ГО СИNIАѤ ГО NОВАѤ ГО СИNIАѤ ГО NОВЪIѨ  СИNѦѨ  

Д. NОВОУѤ МОУ СИNЮѤ МОУ NОВОУѤ МОУ СИNЮѤ МОУ NОВѢИ СИNИИ 

В. NОВЪIИ СИNИИ NОВОѤ  CИNЕѤ  NОВѪѬ  CИNѬѬ  

Т. NОВЪIИМЬ CИNИИМЬ NОВЪIИМЬ CИNИИМЬ NОВОѬ  CИNЕѬ  

М. NОВѢЕМЬ CИNИИМЬ NОВѢЕМЬ CИNИИМЬ NОВѢИ CИNИИ 

 

Множественное число 

И. NОВИИ СИNИИ NОВAIA СИNIАIА NОВЪIѨ  СИNѦѨ  

Р. NОВЪIИХЪ СИNИИХЪ NОВЪIИХЪ СИNИИХЪ NОВЪIИХЪ СИNИИХЪ 

Д. NОВЪIИМЪ СИNИИМЪ NОВЪIИМЪ СИNИИМЪ NОВЪIИМЪ СИNИИМЪ 

В. NОВЪIѨ  СИNѦѨ  NОВAIA СИNIАIА NОВЪIѨ  СИNѦѨ  

Т. NОВЪIИМИ СИNИИМИ NОВЪIИМИ СИNИИМИ NОВЪIИМИ СИNИИМИ 

М. NОВЪIИХЪ СИNИИХЪ NОВЪIИХЪ СИNИИХЪ NОВЪIИХЪ СИNИИХЪ 

 

Двойственное число 

И. NОВAIA СИNIAIA NОВѢИ СИNИИ NОВѢИ СИNИИ 

Р. NОВОУЮ СИNЮЮ NОВОУЮ СИNЮЮ NОВОУЮ СИNЮЮ 

Д. NОВЪIИМА СИNИИМА NОВЪIИМА СИNИИМА NОВЪIИМА СИNИИМА 

В. NОВAIA СИNIAIA NОВѢИ СИNИИ NОВѢИ СИNИИ 

Т. NОВЪIИМА СИNИИМА NОВЪIИМА СИNИИМА NОВЪIИМА СИNИИМА 

М. NОВОУЮ СИNЮЮ NОВОУЮ СИNЮЮ NОВОУЮ СИNЮЮ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1. 
 

Тематическое склонение 

 
Класс I II III IV 

Инфинитив БРАТИ ДВИГNѪТИ ПИТИ NОСИТИ 

Единственное 

число 

1л. БЕРѪ  ДВИГNѪ  ПИѬ  NОШѪ  

2л. БЕРЕШИ ДВИГNЕШИ ПИѤ ШИ NОСИШИ 

3л. БЕРЕТЪ ДВИГNЕТЪ ПИѤ ТЪ NОСИТЪ 

Множественное 

число 

1л. БЕРЕМЪ ДВИГNЕМЪ ПИѤ МЪ NОСИМЪ 

2л. БЕРЕТЕ ДВИГNЕТЕ ПИѤ ТЕ NОСИТЕ 

3л. БЕРѪТЪ ДВИГNѪТЪ ПИѬТЪ NОСѦТЪ 

Двойственное 

число 

1л. БЕРЕВѢ  ДВИГNЕВѢ  ПИѤ ВѢ  NОСИВѢ  

2л. БЕРЕТА ДВИГNЕТА ПИѤ ТА NОСИТА 

3л. БЕРЕТЕ ДВИГNЕТЕ ПИѤ ТЕ NОСИТЕ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2. 
 

Склонение глаголовV класса 

Инфинитив БЪIТИ IАСТИ ДАТИ ВѢДѢТИ 

Единственное 

число 

1л. Ѥ СМЬ IAМЬ ДAМЬ ВѢМЬ 

2л. Ѥ СИ IACИ ДАСИ ВѢСИ 

3л. Ѥ СТЪ IACТЪ ДАСТЪ ВѢСТЪ 

Множественное 

число 

1л. Ѥ СМЪ IAМЪ ДAМЪ ВѢМЪ 

2л. Ѥ СТЕ IACТЕ ДАСТЕ ВѢСТЕ 

3л. СѪТЪ IAДѦТЪ ДAДѦТЪ ВѢДѦТЪ 

Двойственное 

число 

1л. Ѥ СВѢ  IAВѢ  ДAВѢ  ВѢВѢ  

2л. Ѥ СТА IACТА ДАСТА ВѢСТА 

3л. Ѥ СТЕ IACТЕ ДАСТЕ ВѢСТЕ 
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