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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Старославянский язык – один из важнейших курсов историко-лингвистического цикла. Он 

дает фактическую и методическую основу овладения элементами сравнительно-исторического 

анализа, обеспечивает реализацию требования историзма в лингвистическом образовании 

филолога. Это основа фундаментальных историко-филологических знаний.  

Необходимым условием успешного усвоения курса на теоретическом и практическом 

уровнях является система практических занятий с элементами лекций, а также большой объем 

самостоятельной работы, что обусловлено малым числом лекций по столь сложной для студентов 

1 курса дисциплине.  

Студенту необходимо четко спланировать свою самостоятельную работу, систематически 

готовиться к каждому практическому занятию, используя основную и дополнительную литературу 

по курсу, а также рекомендации преподавателя.  

Основные методические рекомендации: 

1. Систематическое сопоставление фактов старославянского и современного русского 

языков как важнейший методический прием, позволяющий выявить отличительные черты 

языковой системы родственных языков, осмыслить и лучше усвоить явления старославянского 

языка, его специфику.  

2. Активное использование таблиц и схем (их анализ и составление). 

3. Основная форма закрепления теоретических знаний и формирования умений и навыков по 

курсу – чтение, перевод и поуровневый анализ старославянского текста.  

Вопросы и задания по всем разделам курса "Старославянский язык" для самопроверки и 

практических занятий, а также старославянские тексты для анализа представлены в учебном 

пособии: Цакалиди Т.Г. Старославянский язык: Учебное пособие. – Владикавказ: Изд-во СОГУ, 

2000. – С. 34-59, 60 – 91. 

 

Методические рекомендации для написания доклада:  

Доклад - краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определённой научной (учебно-исследовательской) темы, в рамках которой автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию: 

1. Проработать конспект лекций  

2.Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную и по изучаемому 

разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Для подготовки доклада студенту необходимо ответить на ряд вопросов, которые помогут 

составить последовательность изложения изучаемого материала. 

1.Когда и где впервые поднимается данная проблематика? В связи с чем встает тот или 

иной вопрос?   

2. Какие аспекты проблемы можно выделить?  

3. Как решалась данная проблема различными учеными, в разные этапы развития? Что 

нового в углублении постановки и возможных решений проблемы появилось в результате этого 

обсуждения?  

4. Существует ли данная проблема сегодня. Если да, то, каково ее современное значение? 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее 

глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучить литературу, обозначенную как 

«дополнительная» в представленном списке в РПД. 

Тема доклада (его объем - от 10 до 15 машинописных страниц без учета приложений) 

соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с последней цифрой номера 

студента в списке группы. На основе реферативного обзора готовится выступление по 

рассматриваемой проблеме на 5-7 минут. 

Структура доклада включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы 

основной части, заключение, список использованных источников и возможно приложения. 



Текст доклада необходимого набирать на компьютере на одной стороне листа. Размер 

левого поля 20 мм, правого - 10мм, верхнего - 20мм нижнего - 20мм. Шрифт Times New Roman, 

размер - 14, межстрочный интервал - 1,5. Фразы, начинающиеся на с новой строки, печатаются с 

абзацным отступом от начала строки. Доклад, выполненный небрежно, неразборчиво, без 

соблюдения требований по оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, выписки, 

тезисы 

В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат не 

только основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и иллюстрации. 

Поэтому то, что вначале кажется второстепенным, может со временем оказаться ценным и 

нужным. С другой стороны, утверждение, не подкрепленное фактом или примером, не будет 

убедительным и трудно запоминается. 

  

 

Типы конспектов 

1. Плановый. 

2. Текстуальный. 

3. Свободный. 

4. Тематический. 

5. Конспект-схема. 

6. Опорный конспект. 

1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, этот 

конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в процессе его 

изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над книгой, обобщая 

содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост и ясен по своей форме. Это 

делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке доклада, 

выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно восстановить в 

памяти содержание источника. 

2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков подлинника 

– цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и приводимых им фактов. 

Текстуальный конспект используется длительное время. Недостаток: не активизирует резко 

внимание и память. 

3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, 

часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид конспекта. 

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на поставленный 

вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне 

обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. Таким образом, этот 

конспект облегчает работу над темой при условии использования нескольких источников.  

5. Конспект-схема. Удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. 

Составление конспектов-схем служит не только для запоминания материала. Такая работа 

становится средством развития способности выделять самое главное, существенное в учебном 

материале, классифицировать информацию. 

Наиболее распространенными являются схемы типа "генеалогическое дерево" и "паучок". 

В схеме "генеалогическое дерево" выделяют основные составляющие более сложного 

понятия, ключевые слова и т. п. и располагаются в последовательности "сверху - вниз" - от общего 

понятия к его частным составляющим. 

В схеме "паучок" записывается название темы или вопроса и заключается в овал, который 

составляет "тело паучка". Затем нужно продумать, какие из входящих в тему понятий являются 

основными и записать их в схеме так, что они образуют "ножки паука". Для того чтобы усилить 

его устойчивость, нужно присоединить к каждой "ножке" ключевые слова или фразы, которые 

служат опорой для памяти. 



Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия без 

объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при 

воспроизведении. 

 

Как составить конспект 

•  прочитайте текст учебника; 

•  определите в тексте главное содержание, основные идеи, понятия, закономерности, 

формулы и т.д.; 

•  выделите взаимосвязи; 

•  основное содержание каждого смыслового компонента законспектируйте в виде 

кодированной информации после наименования темы в тетради; 

•  прочтите еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей; 

•  сформулируйте не менее трех вопросов разного уровня сложности, запишите вопросы в 

тетрадь; 

•  каждому вопросу определите значок степени сложности и найдите возможный ответ. 

•  внимательно прочитайте материал; 

•  определите основные смысловые части учебной информации по плану общей схемы; 

•  определите центральную часть О.К., т.е. его "ассоциативный узел" в виде 

систематического класса и его особенностей; 

• Определите цель составления конспекта. 

• Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые 

части, выделяйте главные мысли, выводы. 

• Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно 

следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

• Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

• В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

• Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, 

выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

• Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, 

располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

• Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", 

"раскрывает..."). 

• Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

 

Ознакомьтесь с правилами конспектирования: 

1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные 

данные. 

2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

3. Составить план - основу конспекта. 

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более 

важное значение, чем в подробном изложении. 

6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 

7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений. 

8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы. 

9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в 

тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение. 

10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам, главам 

и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, русскими или 

латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать. 

 



Методические рекомендации по оформлению презентации 

1) Не перегружать слайды текстом. 

2) Наиболее важный материал лучше выделить. 

3) Не следует использовать много мультимедийных эффектов анимации. Особенно 

нежелательны такие эффекты, как вылет, вращение, побуквенное появление текста. Оптимальная 

настройка эффектов анимации – появление, в первую очередь, заголовка слайда, а затем текста по 

абзацам. При этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда 

должен постоянно оставаться на экране. 

4)  Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать темный 

цвет фона и светлый цвет шрифта. 

5) Текст презентации должен быть написан без орфографических и пунктуационных 

ошибок. 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

 

Курс старославянского языка читается в течение второго семестра по одному часу в неделю 

и проводятся практические занятия в объеме три часа в неделю. 

Контроль за самостоятельной работой, уровнем знаний по дисциплине осуществляется на 

занятии и преподавателем, и студентами (взаимопроверка конспектов – одна из основных 

интерактивных форм). В течение семестра также проводятся контрольные работы. Студенты 

получают и индивидуальные задания, для выполнения которых требуются элементы 

исследовательской работы. Итогом освоения курса является экзамен, на котором необходимо 

ответить на один теоретический вопрос и произвести полный анализ отрывка из старославянского 

памятника. 

Планируется проведение трех контрольных работ по курсу на обобщающих занятиях: 1) по 

фонетике старославянского языка; 2) по морфологии старославянского языка; 3) по всему курсу.  

Цель – проверка теоретических и практических знаний по основным разделам курса.  

 Контрольная работа № 1: Графический и фонетический анализ старославянского 

текста. 

Контрольная работа № 2: Морфологический анализ старославянского текста. 

Контрольная работа № 3: Полный анализ старославянского текста. 

Отрывки из старославянских текстов для анализа и схема их поуровневого анализа 

приведены ниже (см.: темы 7, 12, 14). 

 

 

Методические указания для преподавателей 

по проведению практических занятий по дисциплине  

 

В начале занятия рекомендуется рассмотреть соответствующий теоретический материал. 

Затем идет практический разбор изучаемого материала, решаются задачи из сборников, 

разбирается каждый конкретный пример. 

В начале практического занятия следует обратить на теоретические вопросы по теме 

занятия. Первоначально идет изложение теоретического материала темы занятия. Затем в ряде 

вопросов преподавателя следует сконцентрировать внимание на основных идеях темы занятия. 

Вопросы должны включать в себя различные вариации элементарных ситуаций, отображающих 

основные идеи темы занятия в их взаимной взаимосвязи. Задаваемые вопросы должны быть 

конкретными и максимально проявлять в студентах их сообразительность.  

После предварительной части следует начинать разбирать вопросы, имеющие более 

длинные сценарии взаимодействия основных идей темы занятия.  

Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: 

тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, 

которые будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в процессе 

проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки. 

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос.  



Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. 

Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для закрепления 

знаний и умений. Его достоинство в том, что на активную умственную работу можно вовлечь всех 

студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть 

лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, 

чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью 

фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить выполнение студентами 

домашнего задания, выяснить готовность группы к изучению нового материала, определить 

сформированность основных понятий, усвоение нового учебного материала, который был только 

что разобран на занятии.  

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на 

вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным учебным 

средством развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую проверку более 

глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа. 

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, 

емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал 

программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, 

анализировать, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать объективному 

выявлению знаний студентов. 

Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для того, 

чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа конкретного студента. 

Письменная проверка, наряду с устной, является важнейшим методом контроля знаний, 

умений и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет 

предъявлять ко всем одинаковые требования, попытает объективность оценки результатов 

обучения. Применение этого метода дает возможность в наиболее короткий срок одновременно 

проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы, определить направления для 

индивидуальной работы с каждым. 

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, 

так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий). 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

 

Номер 

заняти

я 

Наименование тем  

(вопросов), 

изучаемых по данной  

дисциплине 

 

Контрольные вопросы 

 

 1 семестр  

1 Введение 

1. Понятие о старославянском 

языке как о древнейшем 

литературно-письменном 

языке славян. Значение 

старославянского языка для 

истории славянских 

литературных языков. Роль 

старославянского языка в 

становлении и развитии 

русского литературного 

языка. 

2. Основные методы изучения 

старославянского языка 

3.  История возникновения и 

развития старославянской 

Вопросы для обсуждения: 

1.Раскройте понятие "старославянский язык", 

"церковнославянский язык", "праславянский язык", 

"индоевропейский язык-основа" (или "общеиндоевропейский 

праязык"). 

2.Охарактеризуйте роль старославянского языка в 

становлении и развитии русского литературного языка. 

3.Охарактеризуйте основные этапы просветительской 

деятельности Константина-Философа и Мефодия. Назовите 

источники, свидетельствующие о жизни и деятельности 

первоучителей славян. Каковы заслуги Кирилла и Мефодия в 

истории культуры славян? 

4.Какая азбука была создана Константином-Философом? Где, 

кем и когда была составлена вторая славянская азбука? 

5.Где находились важнейшие центры старославянской 

письменности? 

6.Какова диалектная основа старославянского языка? 

Сообщения по темам: 



письменности. 

Просветительская 

деятельность Кирилла и 

Мефодия, ее значение для 

развития письменности и 

культуры славянских народов. 

4. Диалектная основа 

старославянского языка. 

Языковое родство славянских 

народов. Старославянский 

язык в его отношении к 

праславянскому языку 

идругим славянским языкам. 

5 "Старославянский язык" как 

научная дисциплина и 

учебный предмет. Предмет и 

задачи курса. Межпредметные 

связи. 

 

 

1. Краткие сведения по истории изучения старославянского 

языка 

2-3 Старославянская система 

письма 

1.Славянские азбуки: 

глаголица и кириллица. Их 

происхождение, черты 

сходства и различия. Звуковое 

и числовое значение букв 

кириллицы. Фонематический 

характер старославянской 

графики. Диакритические 

знаки. 

2. Важнейшие 

старославянские памятники 

письменности (глаголические 

и кириллические). Характер 

их содержания, 

палеографические и 

лингвистические особенности. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Перечислите особенности, которыми кириллица отличается 

от современного русского алфавита. 

2.Как называются буквы ú, ü и ý и какие звуки они 

обозначали в старославянском языке IX в.? Прочитайте 

слова: ìëýêî, àãíüöü, äüíü, ìúõú, äýëî, ëýñú, õëýáú, áýëú. 
3.Как называются буквы ÿ, a, þ, x и какие звуки обозначали 

они в старославянском языке? Прочитайте слова. Переведите 

их на современный русский язык.  

ðþêà, èìÿ, çþáú, açûêú, âðýìÿ, çâþêú, íà÷ÿòè, ìþêàʹ, 

÷èòàxòú, ïàìÿòü, ñúñþäú. 

4.Какими буквами в старославянском языке обозначался звук 

[y]? Прочитайте слова, найдите в них эти буквы: äðóãú, 
ó÷åíèêú, íàu÷èòå, eìu, áóðz. 
5.Назовите буквы-дублеты, которые обозначали одинаковые 

звуки в старославянском языке. Каковы особенности их 

употребления? Прочитайте слова, найдите в них эти буквы. 

îíè, èwàíú, íîâú, t, äýëî, ìèðú, ìéðú, ìvðî, éçáàâé, égäà. 
6.Найдите буквы-лигатуры в следующих словах. Какие звуки 

они обозначали? Прочитайте эти слова: ðûáà, íîùü, ñëûøà, 
ìüùeíèe, õûòðú, íàuêà, êðüùeíèe. 
7.Какие надстрочные знаки употреблены в следующих 

словах? 

ñ~íú (ñûíú), è~ñú (Èèñóñú), â\ñýõú, ê\òî, êîí'ü, êîðàá͡ëü. 
8.Раскройте титла, напишите слова полностью. 

á~æå, á~âè, á~ðöÿ, î~÷å, ã~ëÿ, ÷~ëâêú, áû͡ñ.  
Сообщения по темам: 

Важнейшие старославянские памятники письменности 

4 Фонетический строй 

старославянского языка в 

эпоху его создания (вторая 

половина IX века). 

1. Фонетическая структура 

слога как основной звуковой 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите гласные старославянского языка IX века, 

которых нет в современном русском языке. Охарактеризуйте 

их с учетом всех дифференциальных признаков. 

2. Укажите, как передавались на письме звуки [и], [ы], [у], 

[о]. Имело ли звуковое значение различное написание букв 

для обозначения указанных звуков? Аргументируйте свой 



единицы старославянского 

языка. 

2. Система гласных звуков 

старославянского языка. 

3. Система согласных звуков 

старославянского языка. 

ответ. Приведите названия букв в кириллице. 

3. Разделите данные слова на слоги и затранскрибируйте их. 

Какие звуки являются слогообразующими? Каковы 

особенности структуры слога в старославянском языке?íîãà, 
ìbëî, влъкъ, âîäîíîñú, чрьвь.  

4. Разделите данные слова на слоги и затранскрибируйте их. 

Какие звуки являются слогообразующими? Каковы 

особенности структуры слога в старославянском языке? 

íåñòè, âåñåëèòè, хлъмъ, отьць, врьхъ. 

5. Слова затранскрибируйте. Дайте полную характеристику 

гласных фонем: ñåëî, èçðýêàòè, ñëbøàòè, ìÿñî. 
6. Слова затранскрибируйте. Дайте полную характеристику 

гласных фонем: íåñòè, ëýñú, ñëoyãà, îáýäú. 

7. Найдите носовые гласные и дайте им полную 

характеристику в следующих словах: äþáðàâà, ãþáà, 

æÿòâà,íåañbòü. Слова затранскрибируйте. 

8. Спишите приведенные ниже слова и подчеркните в них 

буквы, обозначающие гласные полного образования, двумя 

чертами, а гласные неполного образования – одной чертой: 

ïúøåíèöà, ìbëo, äüíü, êúòo, ábòè, äþáú, âbz, áýëbè, îáèëèe, 
âðàæèè. 

9. Сопоставляя с аналогичными корнями современного 

русского языка, определите, какой звук (р, л или ъ, ь) был 

слоговым в следующих старославянских словах Слова 

затранскрибируйте. Задание выполните в форме таблицы: 

слоговые р, л – слоговые ъ, ь.  

ìðüçîñòü, êðüñòèòè, êðúõà, ïëúçàòè, ãðü÷üñêú, ãðúäú. 
10.Сопоставляя с аналогичными корнями современного 

русского языка, определите, какой звук (р, л или ъ, ь) был 

слоговым в следующих старославянских словах Слова 

затранскрибируйте. Задание выполните в форме таблицы: 

слоговые р, л – слоговые ъ, ь.  

òðüïýòè, ïëüâàòè, òëúêú, òðúñòü, áëüñêú, êðúìà. 

11.Затранскрибируйте слова и определите, совпадает ли в 

них количество букв и звуков: ìëúâà, äðüçàòè, êðú÷àãà, 
íàïëúíèòè, æðüäü. 
12.Охарактеризуйте фонемы, обозначаемые в 

старославянских памятниках буквами ú и ü. 

Затранскрибируйте слова: îâüöà, âúñòoêú, øüïúòú. 

Обозначьте позиции редуцированных гласных. 

13.Перечислите все сильные позиции редуцированных 

гласных старославянского языка. Приведите примеры.  

Материал для примеров: събьрати, дъшти, низъкыи, сънъ, 
сь, тъ, нъ, отъсълати, синии. 
14.Перечислите все слабые позиции редуцированных 

гласных старославянского языка. Приведите примеры. 

Материал для примеров: áåçäúíà, âýêú, áðàíü, óìú, ìúíîãî, 
æüðüöü, êúíÿsü, ÷üòüöü, ÷üñòèx. 
15. Определите и обозначьте графически позиции 

редуцированных гласных ú и ü в следующих словах: 

íàèìüíèêú, ÷üòüöü, îòúñúëàòè, êðúâüíú, òúêíþòè, ëüãúêú, 
ëüñòèòè, ìðüòâüöü, êúäå, oòúøüëüöü. 
16.Определите и обозначьте графически позиции 

редуцированных гшасныхú и ü в следующих словах: ìúíîãî, 
æüðüöü, ðàòüíè÷üñêú, äüíüñüíú, òú÷üíú, oêúíüöå, 
ïëüâàòè, òðúñòü, áëüñêú, oòüöü.  
17.Слова затранскрибируйте. Дайте полную характеристику 



согласных фонем.  

ñåëî, èçðýêàòè, ñëbøàòè, ìÿñî.  
18.Слова затранскрибируйте. Дайте полную характеристику 

согласных фонем.  

íåñòè, ðýêà, ñëoyãà, âðýìÿ. 
19.Спишите слова и затранскрибируйте их. Взрывные 

согласные подчеркните одной чертой, фрикативные – двумя, 

аффрикаты – тремя: ïëoäú, áîãú, êoæà, îâüöà, âúñòoêú, 
çàïàäú, açbêú.  

20.Спишите слова и затранскрибируйте их. Взрывные 

согласные подчеркните одной чертой, фрикативные – двумя, 

аффрикаты – тремя: æèòo, øüïúòú, îáb÷àè, ñòðóz, ñòüsà, 
øèòè, ãoëþáü, sâýçäà.  

21.Спишите и затранскрибируйте слова. Носовые согласные 

подчеркните одной чертой, плавные – двумя: ëåäú, ñîòoíà, 
äàðú, âðàãú, ìèðú, ìúíoão, êëè÷ü.  
22.Затранскрибируйте старославянские слова: æàæäà, 
âoæäü, ïèøòà, ïëåøòå. Переведите на современный русский 

язык. 

23.В данных ниже словах подчеркните согласные, которые 

были всегда твердыми: áðýãú, âëàãà, áðàêú, êàïàòè, 
âåëèêú, õâàëà, äóõú. Слова затранскрибируйте. 

24.Напишите по-старославянски и затранскрибируйте слова: 

кислый, ноги, похищать, великий, хитрый, накинуть.  

25.Напишите по-старославянски и затранскрибируйте слова: 

кипеть, сладкий, хищник, руки, ветхий, широкий. 

26.Докажите, что приведенные слова являются 

заимствованными в старославянском языке: кедръ, фарисеи, 

иосифъ, диакон, евангелие.  

27.Данные слова затранскрибируйте. Произведите полный 

фонетический разбор. 

êðýïúêo, äþáú, sâýçäà, æèòo.  
28.Данные слова затранскрибируйте. Произведите полный 

фонетический разбор: ÷üñòèx, óìú, êúíÿsü, äóõú. 

Краткие сообщения по темам: 

 

 

5 Фонетический строй 

старославянского языка в 

эпоху его создания. 

Праславянские фонетические 

процессы и их отражение в 

старославянском языке 

1. Важнейшие черты звуковой 

системы индоевропейского 

языка-основы и 

праславянского языка 

начальной поры. 

 

 

6-9 Праславянские 

фонетические процессы и их 

отражение в 

старославянском языке 

2. Праславянские 

фонетические процессы и 

Вопросы для обсуждения: 

1.Какие тенденции, действовавшие в праславянскую эпоху, 

привели к коренному преобразованию системы гласных 

звуков, унаследованной из индоевропейского праязыка? 

Ответ проиллюстрируйте. 

2.Охарактеризуйте гласные старославянского языка с точки 

зрения происхождения: гласные монофтонгического, 



системе гласных и их 

отражение в старославянском 

языке. 

3. Праславянские 

фонетические процессы в 

системе согласных и их 

отражение в старославянском 

языке. 

дифтонгического, дифтонгоидного, двоякого происхождения. 

3.Выделите корни слов и объясните в них чередования 

гласных звуков. 

Восстановите праславянский корень. 

1) óìèðàòè-óìîðèòè-óìüðþ; ðü÷ü-ðüöè-ðåêþ-ðîêú; 
2) ðîâú-ðúâàòè-ïîðûâàòè-ðûòè; ïýòè-ïýñíú-ïîeòú; 
3) ïîæèíàòè-æüíþ-æÿòè; 
4) îïîíà-ïþòî-ïðîïèíàòè-ïðîïüíþ-ïðîïÿòè. 
4.Определите, как изменились следующие праславянские 

слова в старославянском и русском языках. Напишите их по-

старославянски и по-русски. Какова причина изменений? 

*zolto, *golva, *bergъ, *melti, *moldъ, *storna; *olkomъ, 

*ollkъtь, *orbota. 

5.Данные слова современного русского языка напишите по-

старославянски: 

холодный, срам, сторож, плен, мороз, берег, враг, нрав, 

молод, чрево. 

6.В индоевропейском праязыке поздней поры и раннем 

праславянском языке, как известно, в системе согласных 

звуков отсутствовали мягкие согласные. Когда и в результате 

каких фонетических процессов они появились? Назовите 

причины. Приведите примеры. 

7.Учитывая, что [ж'], [ш'], [ч'] появились в праславянскую 

эпоху в результате: 1) 1-ой палатализации заднеязычных и 2) 

влияния j на предшествующий согласный, определите 

происхождение шипящих и ч в следующих словах: 

èçëîæèòè, ðû÷àòè, ñóøà, ñòðàøüíú, ïðîøx, ñëóæx, 
ãðýøüíèêú, äàëå÷å, ïëà÷x. 
8.Объясните происхождение мягких согласных в следующих 

словах: 

а) îòðî÷å, âðàæüäà, ñóøèòè, êðè÷àòè; öýíà, ïàñòóñè, 
ðüöè, ïîìîçè, êúðþöý, î ñíîñý; îòüöü, êúíÿçü, ñòàðüöü; 
б) ðýæåòú, íîøà, õîøòþ, ïèøòz, êðüøòàòè, ëgáëx, òâîðx, 
êàïëz, ãðàæäàíèíú. 
9.Укажите, какие старославянские слова восходят к данным 

праславянским формам: *zemja, *kladti, *nosja, *metti, 

*gena, *dĭrati, posūlati, *sŭpati, *slūchēti, *nozjь, *vertmen, 

*pekti, *do͡u̯chja, *kozja, *dūchēti, *menso. 

 

Краткие сообщения по темам: 

1.Происхождение гласных звуков старославянского языка. 

2.Происхождение и чередования согласных звуков 

старославянского языка. 

 

10-11 Звуковые процессы, 

отразившиеся в 

старославянских 

памятниках X-XI вв. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Установите фонетическое чередование гласных звуков в 

корнях и аффиксах следующих слов: oñüëú– oñüëà, 
ñúíú}ñúíà, âüñü}âüñå, ñëàäúêú}ñëàäúêà, êðýïúêú}êðýïúêo, 
oòüöü}îòü÷å, ÷óäüíú}÷óäüíî. Обозначьте позиции 

редуцированых гласных. 

2. Напишите по-старославянски приведенные ниже русские 

слова, обращая внимание на то, что в некоторых из них 

некогда были ъ, ь: сом, пёс, поле, орёл, пророк, старец, нос, 

мёд, вол, остаток.  

3. Напишите по-старославянски приведенные ниже русские 

слова, обращая внимание на то, что в некоторых из них 

некогда были ъ, ь: небо, рожь, двор, ловец, ложный, бог, 



лён, птенец, широк, темница. 

4.Дайте объяснения следующим написаниям, встречающимся 

в старославянских памятниках 11 века: êíÿsü (вм. êúíÿsü), 
çðèøè (вм. çüðèøè), êíèæíèêú (вм. êúíèæüíèêú), äâà (вм. 
äúâà), äíå (вм. äüíå), ñâýòëà (вм. ñâýòúëà). 
Затранскрибируйте слова с учетом произношения 9 века. 

5.Дайте объяснения следующим написаниям, встречающимся 

в старославянских памятниках 11 века: ëàêîòü (вм. ëàêúòü), 
íà÷ÿòoêú (вм. íà÷ÿòúêú), ïoäîáåíú (вм. ïoäîáüíú), ïðèøåäú 
(вм. ïðèøüäú), òîãäà (вм. òúãäà), òoêìo (вм. òúêúìo), âîìíý 
(вм. âúìúíý). Какие написания соответствуют произношению 

9 века? 

6. Расскажите о следствиях падения редуцированных гласных 

в старославянском языке 11 века. Приведите примеры. 

7. Напишите по-старославянски (9 век) следующие слова 

современного русского языка: все, кто, посол, ложный, 

отец, нож, род, рожь.  

8. Напишите по-старославянски (9 век) следующие слова 

современного русского языка: конь, ловец, птица, всегда, 

друг, грешник, лев, страж. 

9.Чем объясняются написания, наблюдаемые в 

старославянских памятниках: âúêîðàáèвместо âúêîðàáëè, 
ëgáüzøåвместо ëgáëzøåи т.п.? 

Краткие сообщения по темам: 

1.Звуковые процессы, отразившиеся в старославянских 

памятниках Х-Х1 вв. 

 

12 Обобщающее занятие по 

фонетике старославянского 

языка 

Общая характеристика 

морфологического строя  

старославянского языка 

1. Лексико-грамматические 

разряды слов (части речи) и 

морфологическая структура 

слова в старославянском 

языке.  

2. Способы выражения 

грамматических значений 

слов. 

Контрольная работа № 1: Графический и фонетический 

анализ старославянского текста 

 

1. Чтение и перевод отрывка из памятника старославянской 

письменности. 

2. Краткая характеристика памятника. 

3. Графическийанализ старославянского текста по схеме: 

1)раскрыть слова под титлами; 

2)выяснить значение надстрочных знаков, в необходимых 

случаях и числовое значение букв; 

3)определить фонетическое значение буквы ять. 

4. Фонетический анализ старославянского текста по схеме: 

1)затранскрибировать одно из слов отрывка, произвести 

полный фонетический разбор (определить количество букв и 

звуков в слове; указать название каждой буквы; дать 

классификационную (артикуляционную и акустическую) 

характеристику гласным и согласным звукам); 

2)указать, есть ли в тексте слоговые плавные и как они 

передаются на письме; какие звуки обозначают 

йотированные буквы; 

3)определить сильную и слабую позиции редуцированных 

гласных ъ и ь; выяснить, нашел ли в тексте отражение 

процесс падения редуцированных; если нашел, показать его 

на примерах; 

4)определить, где звуки и, ы – полного образования и где они 

– редуцированные; для редуцированных указать позицию 

(сильная, слабая); 

5)разделить слова (5-6 по выбору студента) на слоги и 

определить их качество (открытый, закрытый); 

охарактеризовать особенности построения слога в 



старославянском языке; 

6)определить, находят ли в тексте отражение фонетические 

изменения, обусловленные процессом падения 

редуцированных гласных; 

7)определить, отразились ли в тексте позднейшие 

фонетические изменения, не связанные с судьбой 

редуцированных гласных; 

8)определить, где это возможно, происхождение звуков и 

звукосочетаний; указать, в результате каких праславянских 

фонетических процессов они появились (например: носовые 

гласные, мягкие согласные, неполногласные сочетания и 

т.п.). 

 

Текст 

 

1. Áýàõþæåïðèáëèæàxøòåñÿêú͡íåìóâñèìûòàðå{ 
éãðýøüíèöè{ ïîñëóøàxòúåãî{ 

2. é ðúïúòààõþôàðèñåé é êúíèæüíèöèã~ëxøòå{ 
ýêîñúãðýøüíèêûïðèåì͡ëåòú{ é ñú͡íèìèýñòú{  

3. Ðå÷åæåêú͡íèìúïðèòú÷þã~ëÿ{ 
4. êû ÷~êúîòâàñ{ éìûñúòîîâüöü{ é 

ïîãóáëüåäèíþîòúíèõú{ íåîñòàâèòúëèäåâÿòèäåñÿòú{ é 
äåâÿòúâúïóñòû͡íè{ é èäåòúâúñëýäúïîãûáúøÿa{ 
äî͡íäåæåîáðÿøòåòú x{ 

5. é îáðýòú x âúçëàãàåòúíàðàìýñâîé{ ðàäóañÿ{  
6. é ïðèøüäúâúäîìúñâîé{ ñúçûâàåòúäðóãû{ é ñþñýäû{ 

ã~ëÿéìú{ ðàäóéòåñÿñúìíîx{ ýêîîáðýòúîâüöþìîxïîãûáúøþx{ 
7. ã~ëxâàìú{ ýêîòàêîðàäîñòüáþäåòúíàí~ñå{ î 

åäèíîìúãðýøüíèöýêàxøòèñÿ{ íåæå{ î ï~òú{ é î 
äåâÿòèïðàâüäúíèêú{ éæåíåòðýáóxòúïîêàíèý{  

(Зографское евангелие, Лука, XV, 1-7) 

 

13-14  

 

Имя существительное в 

старославянском языке 

1. Грамматические категории 

имени существительного: род, 

число, падеж. 

2. Система склонения 

существительных в 

старославянском языке. 

Понятие об именном и 

местоименном типах 

склонения. Характеристика 

типов склонения имен 

существительных. 

 

 

 

1. Охарактеризуйте грамматические категории имени 

существительного в старославянском языке в сопоставлении 

с современным русским языком. Приведите примеры. 

2. Определите род приведенных существительных: âðàãú, 
äúøòè, âåñíà, âðà÷ü, âðüáà, âëàñòü, ñëóãà, âýñòü, 
âå÷åðz, oñüëÿ, любы. Выделите окончания. Переведите 

старославянские слова на современный русский язык. 

3. Определите род приведенных существительных: ãóìüío, 
ñâåêðb, âðàíú, ñèðîòà, çëàòo, ìþ÷åíèöà, êoçüëÿ, мати, 

плеште, сþдии. Выделите окончания. Переведите 

старославянские слова на современный русский язык. 

4. Образуйте формы именительного падежа единственного 

числа от существительных, приведенных во множественном 

числе: ãðàæäàíå, áîëÿðå, ðèìëzíå, ñàìàðzíå, ïoãàíå, âîè, 
äýëàòåëå, ìbòàðå. Переведите на современный русский 

язык. 

5. Охарактеризуйте звательную форму имени 

существительного в старославянском языке. Определите род, 

число и тип склонения следующих существительных, 

образуйте форму Зв. пад.: конь, отрокъ, братъ, сынъ, отьць, 

сестра, дýвица, рабыни. 

6. Охарактеризуйте систему склонения имен 



существительных в старославянском языке. Приведите 

примеры. 

7. Установите типы склонения следующих имен 

существительных мужского рода: ïðàâüäüíèêú, ðoäú, äoìú, 
âðüõú, ðîãú, ñbíú, ñâýòú, âîëú, ñàïoãú, ìåäú. Образуйте от 

них форму родит. падежа един. числа.  

8. Определите род и тип склонения данных имен 

существительных в старославянском языке: îâüöà, äðóãú, 

вождь, памÿть, гость, дъшти, дьнь, äoìú, сþдии, слово, 
ëèöå. 
9. Определите род и тип склонения данных имен 

существительных в старославянском языке: слóга, боль, 
дóша, телÿ ,богыни, рысь, волъ, старьць, рогъ, цýсарь, 
мати,ñåëî. 
10. Определите, какие из приведенных существительные 

мужского рода в старославянском языке относились к 

склонению на -*jo, а какие – на -*i. Выполните задание в 

виде таблицы.  

êëg÷ü, звýрь, агньць, отьць, господь, вопль, желудь, 
огнь, цýсарь, чрьвь, мþжь, зÿть. 
11. Определите, какие из приведенных существительные 

мужского рода в старославянском языке относились к 

склонению на -*jo, а какие – на -*i. Выполните задание в 

виде таблицы 

пастырь, плачь, побýдитель, гвоздь, гþсь, корабль, 
ногъть, медвýдь, огнь, ножь, пþть, æüðüöü. 
12. Перепишите предложение из старославянского памятника 

письменности. Переведите на современный русский язык. 

Выпишите имена существительные, произведите 

морфологический разбор. 

òàêoæäå è àçú òÿ ïðèíóæäþ ïðè íàðîäý ñåì èñïîâýäàòè zêo
eñòú áîãú íàíåáåñè (Супр. рук.). 

Конспект: 

1. Сводная таблица окончаний всех типов склонения имен 

существительных. 

Краткие сообщения по темам: 

1.Изменения в системе склонения имен существительных. 

2.Развитие категории одушевленности в старославянском 

языке 

15 Местоимение в 

старославянском языке 

1. Противопоставленность 

личных и неличных 

местоимений. Разряды 

местоимений по значению. 

2. Местоимения личные и 

возвратные. Морфологическая 

характеристика, склонение. 

3.Неличные местоимения. 

Морфологическая 

характеристика и склонение. 

4. Способы указания на 3-е 

лицо (или предмет) в 

старейших славянских 

памятниках. 

1. Перечислите разряды местоимений по значению в 

старославянском языке. Приведите примеры.  

2. Какие старославянские неличные местоимения 

соответствуют русскому местоимению 3 лица в им. пад. и в 

других падежах? 

3. Каково происхождение [н'] в указательных местоимениях с 

предлогами êú, ñú, âú: êúíèìú, ñúíèìú, âúíåìú? Как появилось 

[н'] после других предлогов? Приведите примеры из 

современного русского языка.  

4. На какие две большие группы делились местоимения в 

старославянском языке по характеру склонения и 

синтаксической функции?  

5. Каковы особенности склонения личных и возвратного 

местоимений?  

6. Что представляют собой энклитические формы личных 

местоимений? В каких падежах и числах они употреблялись?  

7. Перепишите предложения из старославянских памятников 

письменности. Выпишите местоимения и определите их 



 разряд, форму, синтаксическую функцию. Переведите 

предложения на современный русский язык.  

òàêoæäå è àçú òÿ ïðèíóæäþ ïðè íàðîäý ñåì èñïîâýäàòè zêo 
eñòú áîãú íàíåáåñè (Супр. рук.);  

ãëàãîëà åè éèñóñú. íå ïðèêàñàè ñÿ ìüíý (Мар. ев.). 

Краткие сообщения по темам: 

1.Местоимение в старославянском языке 

16 Имя прилагательное в 

старославянском языке 

1. Род, число и падеж 

прилагательного как единая 

согласовательная категория. 

Лексико-грамматические 

разряды прилагательных. 

2. Краткие (именные, 

нечленные) и полные 

(местоименные, членные) 

прилагательные. Склонение 

кратких прилагательных. 

3. Образование и склонение 

полных прилагательных. 

4. Степени сравнения 

качественных 

прилагательных, их 

образование и склонение. 

 

1. Охарактеризуйте лексико-грамматические разряды 

прилагательных в старославянском языке. Определите 

разряды и обозначьте суффиксы прилагательных: 

êðîòúêú, âðàíoâú, 
ãðýõîâüíú, êðþãëú, ïëúòüñêú, ïåðüíàòú, äðýâýíú, òÿæüêú, 
ãðü÷üñêú, ÷gäüíú, петровъ, божии.  

 2. Охарактеризуйте образование полных (местоименных) 

прилагательных в старославянском языке. От приведенных 

кратких прилагательных образуйте именит. пад. полных 

прилагательных всех родов: ñëàäúêú, ïýøü, êðþãëú, ÷gäüíú. 

3. Какое еще название носят краткие и полные 

прилагательные и почему? По каким типам склонения они 

склонялись? Приведите примеры. 

4. Охарактеризуйте склонение кратких и полных 

прилагательных в старославянском языке. Материал для 

примеров: ãëàäúêðýïúêú, âîëú õóäú, ìóõà âåëèêà, 
÷ÿñòü äoñòoèíà, îêúío âbñîêo, ëèöå ñòàðo; 
ñâýòüëbè, âý÷üíbè, âðàæèè, ïýøèè. 
5. Просклоняйте словосочетания: ðýêàãëþáîêà, 
âåëèêúãðàäú, ÷èñòîíåáî. Каковы особенности склонения 

прилагательных и существительных? 

6. Образуйте полную форму прилагательных всех родов и 

просклоняйте ее: íîâú, áýëú, âåëèêú. 
7. Охарактеризуйте отличия в синтаксических функциях 

кратких и полных прилагательных в старославянском и в 

современном русском языках.  

Материал для примеров: азълодрýвоплодызълытворить 

(Зогр. ев.);имþтьптицÿнебесьскыaгнýзда(Зогр. ев.); 

бþдýтежемþдриакызмиa(Зогр. ев.); 

горевамъвождислýпии(Зогр.ев.). 

Краткие сообщения по темам: 

1.Прилагательное в старославянском языке 

17-20 Глагол в старославянском 

языке. Грамматические 

категории и формы глагола 

1. Основные грамматические 

категории старославянского 

глагола. Спрягаемые и 

неспрягаемые, простые и 

сложные формы глагола. 

2. Формообразующие основы 

глагола: основа настоящего 

времени и основа 

инфинитива. Их 

взаимоотношения (глагольные 

классы). 

3.Спрягаемые формы глагола. 

1. Охарактеризуйте основные грамматические категории и 

формы глагола в старославянском языке в сопоставлении с 

современным русским языком. Приведите примеры. 

2. Назовите спрягаемые и неспрягаемые, простые и сложные 

формы глагола в старославянском языке.  

Материал для примеров: íåñþ, âåäþ; 
õîøòþ èãðàòè, íà÷üíþ ïèñàòè; áþäþ êóïèëú, áþäþ ïýëú; 
ïàäú, çíàõú; íåñýàõú, çíààõú; êóïèëú eñìü, ìîëèëú eñìü; 
âèäýëú áýàõú, ëgáèëú áýàõú; âåäè, ïèøè; ëgáèëúábõú. 
3.Охарактеризуйте две основы, от которых образовывались 

спрягаемые и неспрягаемые глагольные формы в 

старославянском языке. Приведите примеры. 
4. Назовите старославянские глагольные формы, которые 

образовывались от основы инфинитива. Определите основу 

инфинитива глаголов познати, мести. Образуйте от нее все 

возможные формы. 

5. Назовите старославянские глагольные формы, которые 

образовывались от основы настоящего (будущего простого) 



Изъявительное наклонение: 

образование, спряжение.  

4. Спрягаемые формы глагола. 

Ирреальные наклонения: 

образование. спряжение. 

5. Именные формы глагола. 

времени. Определите основу наст. (буд.) времени глаголов 

ðàñòè, çíàòè, óñëbøàòè. Образуйте от нее все возможные 

формы. 

6. Распределите данные старославянские глаголы на 

тематические и нетематические. Определите их класс и 

спряжение. 

íåñòè, ïèòè, äâèãíþòè, ñëbøàòè, âîçèòè, çíàòè, ðàñòè, 
ðàçóìýòè, äàòè, áëüñíþòè, zñòè, ábòè. 
7. Распределите данные старославянские глаголы на 

тематические и нетематические. Определите их класс и 

спряжение: æèòè, âýäýòè, âåñòè, øóìýòè, 
ábòè, äóíþòè, ãîðýòè, äàòè, ñýäýòè, îïðàâüäàòè, ìbòè, 
ñúõíþòè. 
8. Объясните различия в грамматическом значении и в 

образовании трех форм будущего времени. Образуйте все 

возможные формы будущего времени 1 лица ед числа от 

следующих глаголов: 

íåñòè, ÷èòàòè, ïîçúâàòè, îáóòè. 

9. Охарактеризуйте систему форм глагола прошедшего 

времени в старославянском языке. Приведите примеры. 

10. Охарактеризуйте значение и образование аориста в 

старославянском языке. От глаголов 

òåøòè, ïëåñòè, äâèãíþòè образуйте простой аорист и 

проспрягайте его в ед. числе. 

11. Охарактеризуйте значение и образование аориста в 

старославянском языке. Образуйте и проспрягайте в ед. числе 

сигматический аорист от глаголов õîäèòè, ÷èòàòè, ìåñòè. 

12. Охарактеризуйте грамматическое значение и образование 

имперфекта в старославянском языке. От следующих 

глаголов образуйте форму 1 лица ед. числа имперфекта: 

âåçòè, âåñòè, çíàòè, ïëàêàòè, âèäýòè. 

13. Охарактеризуйте грамматическое значение, образование, 

особенности спряжения перфекта в старославянском языке. 

Образуйте форму 1 лица един. числа перфекта от глаголов: 

ïýòè, êóïèòè, äþòè, ìåñòè, æüäàòè. 
14. Охарактеризуйте грамматическое время, которое 

обозначал плюсквамперфект, образование и спряжение 

плюсквамперфекта. Образуйте форму 1 лица ед. числа 

плюсквамперфекта от глаголов: 

ãîðýòè, ïîñúëàòè, ïîãbáàòè, êbñíþòè, õîäèòè. 

15. Охарактеризуйте значение, образование и особенности 

спряжения в старославянском языке сослагательного 

наклонения. Образуйте формы 1 и 3 лица един. числа 

сослагательного наклонения от глаголов: 
ãúíàòè, íà÷ÿòè, ëèòè, ãðýòè. 

16. Охарактеризуйте значение и образование форм 

повелительного наклонения тематических и нетематических 

глаголов в старославянском языке. Образуйте формы 2 лица 

ед. и мн числа повелительного наклонения от следующих 

глаголов: âåñòè, íåñòè, ñúõíþòè, çíàòè, õâàëèòè, äàòè. 
17. Определите древнюю основу инфинитива. Образуйте от 

нее все возможные глагольные формы. 

çàìåñòè, îòúâýøòàòè. 
18. Охарактеризуйте значение, образование и употребление 

супина в старославянском языке. От приведенных ниже 

глаголов образуйте супин: 
ñëbøàòè, âèäýòè, ïîêëîíèòè ñÿ, ïðèçúâàòè, ìþ÷èòè; 



æåøòè, ïåøòè, ñòðèøòè, ñýøòè. 
19. Охарактеризуйте деление старославянских причастий на 

группы по грамматическому значению и форме. Образуйте 

все возможные формы причастия от двух основ глаголов 

ïîçíàòè, èãðàòè.  

20. Охарактеризуйте деление старославянских причастий на 

группы по грамматическому значению и форме. Образуйте 

все возможные формы причастия от двух основ глаголов 

èìýòè, ïîçúâàòè. 

21. Какие старославянские формы причастий закрепились в 

современном русском литературном языке, вытеснив 

исконно русские формы? Приведите примеры. 

22. Перепишите и переведите на русский язык данное 

предложение из старославянского памятника. Произведите 

морфологический разбор глаголов и причастий.  

ïåòðú æå ñòîzøå íà äâîðý. è ïðèñòþïè êú íåìó åäèíà ðàáàã¨
ëþùè. è òb áý ñú i¨ñîì ãàëèëåiñêbìú(Савв. кн.). 

23. Перепишите и переведите на русский язык данные 

предложения из старославянских памятников. Произведите 

морфологический разбор глаголов.  

ó÷åíèöè èäîøÿ âúñïÿòü è ïàäþ íà çåìëè (Сав. кн.); 

ìb ñ âàìè ïðàçäüíóeìú (Супр. рук.). 

24. Перепишите и переведите на русский язык данное 

предложение из старославянского памятника. Произведите 

морфологический разбор глаголов. 

õîòýàøå ñâîèìà î÷èìà âèäýòè àøòå òî eñòú òàêî (Супр. 

рук.). 

25. Перепишите и переведите на русский язык данные 

предложения из старославянских памятников. Произведите 

морфологический разбор глаголов и причастий.  

íå òðýáóxòú ñúäðàâèé âðà÷à. íú áîëÿùèé (Сав. кн.); 

èäþóãîòîâàòúìýñòàâàìú(Савв. кн.). 

26. Перепишите и переведите на русский язык данное 

предложение из старославянского памятника. Произведите 

морфологический разбор глаголов и причастий.  

Íú ïðiøåäú âúçëîæi ðþêþ òâîx è îæiâåòú (Ассем. ев.). 

27. Перепишите и переведите на русский язык данные 

предложения из старославянских памятников. Произведите 

морфологический разбор глаголов.  

~ãèíå äîáðî ëè ñýìÿ ñýaëú åñè íà ñåëý òâîåìú (Зогр. ев.); 

èäþóãîòîâàòúìýñòàâàìú (Савв. кн.). 

28. Перепишите и переведите на русский язык данное 

предложение из старославянского памятника. Произведите 

морфологический разбор глаголов и причастий.  

iøüäú ïðèëýïè ñÿ åäèíîìü îòú æèòåëü òîa ñòðàíb. i ïîñúëà i í
à ñåëà ñâîýïàñòú ñâèíiè. (Зогр. ев.). 

29. Перепишите и переведите на русский язык данное 

предложение из старославянского памятника. Произведите 

морфологический разбор глаголов и причастий.  

È âúñòàâú è¨ñú ïî íåìú èäåàøå è ó÷åíèöi åãî (Ассем. ев.); 
ìb ñ âàìè ïðàçäüíóeìú (Супр. рук.). 

30. Перепишите и переведите на русский язык данные 

предложения из старославянских памятников. Произведите 

морфологический разбор глаголов.  

íå õîòýàøå íè î÷è âúçâåñòè íà íåáî (Зогр. ев.); 

åøòå ìàëî âðýìÿ ñú âàìè åñìü (Зогр. ев.). 

Краткие сообщения по темам: 



1.Спрягаемые формы глагола.  

2.Ирреальные наклонения. Повелительное наклонение: 

значение, образование форм, спряжение. 

21 Обобщающее занятие по 

морфологии 

старославянского языка 

1.Чтение и перевод отрывка из памятника старославянской 

письменности. 

2.Краткая характеристика памятника. 

3.Пословный морфологический анализ старославянского 

текста по схеме: 

Имя существительное: род, тип склонения, вариант (для 

первых двух склонений), число и падеж; старая или новая 

форма. 

Местоимение: разряд по значению, вариант склонения (для 

неличных местоимений), род, число, падеж.  

Имя прилагательное: разряд по значению, форма (краткая 

или полная), степень сравнения, род, число, падеж, вариант 

склонения (твердый или мягкий). 

Слова, обозначающие числа: разряд по значению, с какой 

частью речи соотносится, разряд по составу (простое, 

сложное, составное), падеж, род (если он есть), число (если 

имеется). 

Глагол: 1) Спрягаемы формы: наклонение, время, лицо, 

число, род; 2) Причастие: залог, время, форма (краткая или 

полная), род, число, падеж.  

Наречие: разряд по значению, способ образования. 

Союз: сочинительный или подчинительный, группы по 

значению. 

Предлог: первичный или вторичный, с каким падежом 

употребляется.Частицы: разряд по значению. 

Примечание: Морфологический разбор изменяемых частей 

речи следует начинать с приведения начальной формы (Им. 

п. ед. ч., инфинитив). 

 

 

Текст  

 

Ðå÷å~ãüïðéòú÷þñéx{ 
10.÷~ëêà {~â{ 

âüíèäîñòàâüö~ðêâåïîìîëèòúñÿ{åäèíúôàðèñåé{à 
äðóãûìûòàðü{ 

11. 
ôàðèñåéæåñòàâúâñåáýìîëýøåñÿ{ã~ëÿá~æåõâàëþòåáýâ
úçäàxzêîíýñìüzêîéïðî÷èé÷ë~öè{õûùüíèöèíåïðàâüäüíèöèï
ðýëgáîäýé{ëèzêîñüìûòàðü{ 

12.ïîùþñÿ{~â{êðàòûâúñþáîòþ { 
äåñÿòèíþäàxâñåãîåëèêîïðèòÿæþ{à 

13.ìûòàðüèçäàëå÷àñòîÿ{íåõîòýøåíèî÷ègñâîågâüçâåñòèíàí¨
áî{íúáèâüïðüñèñâîÿã¨ëÿ { 
~áåìèëîñòèâúáþäèìíýãðýøúíèêó{ 

14.ã¨ëxâàìü{èçèäåòüîïðàâúäàíúâúäîìúñâîé{ïà÷åîíîãî{zêîâúçí
îñÿñÿñúìýðýåòúñÿ{àñúìýðýÿéñÿ{âúçíîñèòúñÿ{ 

 

(Саввина книга,Лука, XVIII, 10-14) 

 

22-23 Важнейшие особенности 

синтаксического строя 

старославянского языка.  

1. Переведите данные предложения на современный русский 

язык. Назовите отличительные особенности синтаксического 

строя старославянского языка, отразившиеся в этих 



предложениях: 

1) èæäèâúøóæååìóâüñà. áûñòüãëàäúêðýïîêú. íàñòðàíýòîè. 
(Остр. ев., Лк. XV, 14); 

2) ðå÷åæåeìóñûíú î~÷å. ñúãðýøèõúíàíåáî è 
ïðýäúòîáîxóæåíýñìüäîñòîèíú. íàðåøòè ñÿ ñûíúòâîè (Остр. 

ев., Лк. XV, 21); 

3) 

õîäÿæåè~ñúïðèìîðèãàëèëåèñòýìúâèäýäúâàáðàòàñèìîíàíàð
èöàeìààãîïåòðà è 
àíüäðåzáðàòàeãîâúìüòàxøòÿìðüæÿâúìîðåáýñòàáîðûáàðý(

Мариинск. ев., Мф. IV, 18); 

4) ...âúíåìüæåíèêîëèæåíèêúòîæåíåáýïîëîæåíú(Мариинск. 

ев., Ио. XIX, 41); 

5) åãäàíàíüã~ëàõþàðõèåðåè è ñòàðöè. 
íè÷üñîæåîòúâýøòàâààøå(Зогр. ев., Мф. XXVII, 12); 

6) íèêûæåðàáúìîæåòúäúâýìàãîñïîäüìàðàáîòàòè... 
(Мариинск. ев., Мф. VI, 24); 

7) 

óòðóæåàáèåáûâøgñòàè~ñïðèáðýçýíåïîçíàøÿæåó÷åíèöèýêî
åñòú (Мариинск. ев., Ио. XXI, 4). 

2. Произведите полный синтаксический разбор следующих 

предложений: 

1) ãîñïîäèâèæäþzêîïðîðîêúeñèòû (Остр. ев., Ио. IV, 19); 

2) ã~ëàèìúñèìîíúïåòðúèäþðûáúëîâèòú(Мариинск. 

ев.,Ио.XXI, 3). 

3) eøòåæåeìóäàëå÷åñþøòóóçüðý è î~öüåãî è 
ìèëúåìóáûñòü è òåêúïàäåíàâûxeãî. è îáëîáûçà è (Остр. ев., 

Лк. XV, 20).  

Краткие сообщения по темам: 

1.Важнейшие особенности синтаксиса старославянского 

языка 

25 Обобщающее занятие по 

курсу 

1.Чтение и перевод отрывка из памятника старославянской 

письменности. 

2.Полный (комплексный) анализ старославянского текста по 

схеме: 

1)Краткая характеристика памятника. 

2)Графическийанализ текста (см. лабораторную работу № 1). 

3)Фонетический анализ текста (см. лабораторную работу № 

1). 

4)Морфологический анализ текста (см. лабораторную работу 

№ 2). 

5)Синтаксический анализ текста по схеме: 

1.Определить тип предложения по структуре (простое, 

сложное).  

2.Сложные предложения разбить на части, указав, какие они 

(главное, придаточное); определить средства синтаксической 

связи между ними.  

3.Определить типы простых предложений по отношению к 

действительности, по цели высказывания, по структуре, по 

наличию второстепенных членов. 

4.Определить типы односоставных предложений. 

5.Найти главные и второстепенные члены предложения и 

указать способы их выражения. 

6.Выяснить, есть ли в анализируемом отрывке конструкции с 

"двойными" падежами и оборот "дательный 

самостоятельный". 

7.Указать, как выражается отрицание и передается чужая 



речь. 

8.Сделать вывод о синтаксических особенностях 

старославянского языка по данным проанализированного 

текста. 

6)Лексический и фразеологический анализ текста по схеме: 

1.Охарактеризовать лексический состав отрывка 

(тематическая и жанрово-стилистическая принадлежность 

лексики; имена нарицательные и собственные; лексика 

исконно славянская и заимствованная). 

2.Прокомментировать слова устаревшие, изменившие свое 

значение или утратившиеся с точки зрения современного 

русского языка. 

3.Определить наличие или отсутствие в тексте выражений, 

которые в старославянских памятниках функционировали 

как устойчивые или стали устойчивыми позднее (библейские 

фразеологизмы). 

Тексты  

1) 

Ðå÷å~ãüïðéòü÷þñéx{ 
5.Èçèäåñýaèñýàòúñýìåíåñâîåãî{Èåãäàæåñýàøåå{Îâîïàäåïð

éïþòé èïîïüðàíîáûñòü{èïòiöÿí~áñíûaïîçîáàøÿå{ 
6.Àäðóãîåïàäåíàêàìåíé{èïðîçÿáüóñúøå{çàíåíåèìýàøåâëàãû{ 
7.Àäðóãîåïàäåïîñðýäýòðúíéý{èâúçäðàñòåòðúíéåèïîäàâé å{ 
8.Àäðóãîåïàäåíàçåìéäîáðý{è 

ïðîçÿáüñüòâîðéïëîäúñúòîðéöåx{ (Ассеманиево евангелие, 

Лука, VIII, 5-8) 

2) 

69. ïåòðúæåñòîzøåíàäâîðý{ 
èïðèñòþïèêúíåìóåäèíàðàáàã~ëþùè { è 
òûáýñúé~ñîìúãàëèëåéñêûìú{  
70. îíúæåîòâðüæåñÿ{ ïðýäúâñýìèã~ëÿ { íåâýäý ÷òîã~ëåøè{ 
71. èøúäúøgæååìóïðýäúâðàòà{ óçüðý é äðyãàzðàáà è 
ã~ëàåìó { òó è ñüáý ÷~ëêúñúé~ñîìúíàçàðýíèíîìú{ 
72. è ïàêûîòâðüæåñÿñúêëÿòâîx{ zêîíåçíàx { ÷~ëêà{ 
73. íåïîìíîçýæåïðèñòþïüøåðýøÿñòîÿùåéïåòðîâèâúèñòèíþ è 
òûîòúíèõúåñè{ èáîáåñýäàòâîzzâýòÿòâîðèòú{ 
74. òîãäàíà÷ÿòúðîòèòèñÿ è êëÿòèñÿ{ zêîíåçíàx ÷~ëêà{ è 
àáèåêóðèâüñïýøÿ{ (Саввина книга, Матфей, XXVI, 69-74) 

 

 

 

 

 


