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ПРЕДИСЛОВИЕ

С курса старославянского языка в пединститутах начинается
изучение цикла историко-лингвистических дисциплин. Эти дисцип-
лины дают учителю русского языка возможность решить задачу,
выдвинутую в Основных направлениях реформы общеобразователь-
ной и профессиональной школы: «обеспечить более высокий научный
уровень преподавания»1 своего предмета.

На необходимость научного подхода к каждому явлению
указывали классики марксизма-ленинизма. В. И. Ленин подчерки-
вал: «...не забывать основной исторической связи, смотреть на каж-
дый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории
возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление про-
ходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная
вещь стала теперь» . Об историческом подходе к изучению родного
языка писал Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге»: «...„Материя и форма
родного языка" становятся понятными лишь тргда, когда прослежи-
вается его возникновение и постепенное развитие, а это невозможно,
если не уделять внимания, во-первых, его собственным отмершим
формам и, во-вторых, родственным живым и мертвым языкам»3.

Старославянский язык представляет собой древнейшую обра-
ботку славянской речи. В письменных памятниках старославян-
ского языка нашли отражение фонетическая система, граммати-
ческий строй и словарный состав одного из древних диалектов
славянской речи середины IX в.

Знание старославянского языка чрезвычайно важно для студен-
тов-филологов. Оно дает возможность правильно представить ^путь
развития всех славянских языков, к которым принадлежит и рус-
ский, помогает понять, какое влияние старославянский язык оказал
на развитие русского литературного языка, так как современный
русский литературный язык до сих пор содержит в себе значитель-
ное количество элементов (лексических, фразеологических и др.)
старославянского языка (церковнославянизмов, или старославяниз-
мов),4 хотя, конечно, и подвергшихся некоторым изменениям в
процессе исторического развития.

Предлагаемое пособие включает разделы: «Введение», «Графи-
ка», «Фонетика», «Морфология», «Синтаксис», «Тексты для чтения
и анализа», словарь и примерный перечень вопросов для само-
подготовки к экзамену. .

1 О реформе общеобразовательной и профессиональной школы: Сб. документов
и материалов.— М., 1984.— С. 40.

2 Л е н и н В. И. О государстве // Поли. собр. соч.— Т. 39.— С. 67.
3 М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Соч.— 2 е изд.— Т. 20.— С. 333.



Для самостоятельной работы студентов авторы рекомендуют в 1

качестве основных учебных пособий следующие: Г о р ш к о в А. И.
Старославянский язык.— М., 1963; 2-е изд., испр. и доп.— М.,
1974; Х а б у р г а е в Г. А. Старославянский язык.— М., 1974;
2-е изд., перераб. и доп.— М., 1986.

Чтобы облегчить работу заочников, в методических рекоменда-
циях к каждой теме указываются конкретные параграфы этих
пособий.

Тренировочные упражнения составлены так, чтобы у студентов
сформировалось понятие целостной системы старославянского
языка. Например, в разделе «Фонетика» эти упражнения раз-
работаны с учетом фонетической системы старославянского языка:
классификации гласных звуков, их функционирования, происхожде-
ния, чередования.

Тренировочные упражнения разнообразны по своим целям и
задачам. Кроме усвоения теоретических положейий курса и при-
обретения навыков анализа старославянских текстов, студенты
научатся сравнивать факты других славянских, а также неславян-
ских языков.

Тренировочные упражнения расположены в соответствии с
дидактическим принципом от простого к сложному. В методических
целях приводятся таблицы, схемы, образцы выполнения заданий.

Контрольные упражнения дадут возможность студентам прове-
рить, усвоили ли они ту или иную тему и готовы ли к экзамену. Эти
упражнения состоят из нескольких вариантов; примеры каждого
варианта охватывают материал всей темы. Контрольные упражне-
ния преподаватель может использовать в качестве индивидуаль-
ных заданий для студентов в межсессионный период.

Завершающей стадией самостоятельной работы студента-
заочника по изучению курса старославянского языка является
полный анализ текстов. К анализу текстов следует переходить после
усврения материала всего курса, после выполнения тренировочных
и контрольных упражнений.

Значение тех или иных незнакомых слов можно найти в словаре,
помещенном в конце пособия.

Предлагаемое учебное пособие поможет учителю квалифициро-
ванно преподавать школьникам современный русский язык.



ЗНАКИ И БУКВЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СБОРНИКЕ

знак ударения: сь
— знак слабой позиции редуцированного звука: дыш
= знак сильной позиции редуцированного звука: дьнь

знак долготы: а ~
знак краткости: а

'л знаки мягкости: конь, мор'е
знак неслогового характера гласного: i, u

о знак слоговости плавного согласного: го, 10

слитного произношения согласных: s't'
< знак, указывающий на происхождение: ш < *ch

знак слогораздела: до-мъ
— знак того, что форма приведена частично: клд—
* знак, указывающий на восстановленную форму, праславянскую или

индоевропейскую: *kolti
" титло — знак "сокращения слова: въ — вогь,

и знак числового значения буквы: а — 1. """
Восстановленные формы передаются латинскими буквами ,

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Асе. ев.— Ассеманиево евангелие
ем.— вместо
греч.— греческий
др.-инд.— древнеиндийский
др.-исл.— древнеисландский
др.-нем.— древненемецкий
др.-рус.— древнерусский
Зв.— звательный (падеж)
Зогр. ев.— Зографское евангелие
лат.— латинский
лит.— литовский
М.— местный (падеж)
Map. ев.— Мариинское евангелие
Остр. ев.— Остромирово евангелие
Савв. кн.— Саввина книга
Син. псалт.— Синайская псалтырь
Син. треб.— Синайский требник
ст.-ел.— старославянский
Супр. рук.— Супрасльская рукопись



I. ВВЕДЕНИЕ

Методические указания

С основными вопросами вводной части курса «Старославянский
язык»: 1. Наука о старославянском языке и ее задачи. 2. Сведе-
ния по истории возникновения и развития старославянской письмен-
ности. 3. Вопрос о народно-языковой основе старославянского
языка. Славяне и славянские языки. 4. Старославянские азбуки.
5. Памятники старославянского языка — можно ознакомиться по
следующим пособиям:

Вопросы

1
2
3

4
5

Г. А.

1-е изд.

1—8
14—19
20,
9 — 1 3
2 1 — 2 4
2 5 — 2 8

Учебные

Хабургаева

2-е изд.

§ 1 - 8
§ 13—18
§ 19,

9 — 1 2
§ 2 0 — 2 3
§ 2 4 - 2 7

пособия

А. И.

1-е изд.

§ 1 - 4
§ 5 — 1 3
§ 14—24

§ 3 1 — 4 5
§ 4 6 — 4 8

Горшкова

2-е изд.

§ 1 - 4
§ 5 - 1 3
§ 14—30

§ 3 1 — 4 9
§ 5 0 — 5 2

Т р е н и р о в о ч н ы е у п р а ж н е н и я
1. На карте «Восточная Европа в IX—XI вв. (до 1054 г.)»

(см. с. 7) установите границы территории расселения восточных,
западных и южных славян.

2. Используя карту «Восточная Европа в IX—XI вв. (до 1054 г.)»
(см. с. ...), укажите, из каких славянских племен сложились племен-
ные союзы восточных, западных и южных славян.

3. Объясните, что означают термины: праславянский язык,
старославянский язык.

4. Установите место старославянского языка в генеалогической
классификации языков мира. Почему ныне это мертвый язык?

5. а) Установите отличительные фонетические особенности трех
групп славянских языков (см. табл. на с. 7).

б) Сравнивая старославянские слова со словами различных,
славянских языков (см. п. а), сделайте вывод о древнейшей основе
старославянского языка.

Брддд, вр'кгъ, мл-кко, лдкъть, зр'кздд, цв*ктъ, лмждд, св'кштд, пешти,
велъ, землга, кдинъ



Восточнославянская
группа (русский язык)

борода
берег
молоко
ровный
локоть
звезда
цвет
межа
свеча
печь
вел
плел
земля
один

Западнославянская
группа (польский язык)

broda
brzeg
mleko
rowny
lokiec
gwiazda
kwiat
miedza
swieca
piec
wiodl
plotl
ziemia
jeden

Южнославянская
группа (болгарский язык)

брада
бряг
мляко
равен
лакът
звезда
цвят
межда
свещ
пещ
вел
плел
земя
един



II. ГРАФИКА

Методические указания

Для выполнения тренировочных упражнений этого раздела надо
прочитать один из следующих параграфов:

Учебные пособия

Г. А. Хабургаева

1-е изд.

§ 2 9 — 3 5

2-е изд.

§ 2 8 — 3 3

А. И. Горшкова

1-е изд.

§ 38

2-е изд.

§ 3 1 — 4 9

Кроме того, необходимо изучить начертание и название каждой
буквы кириллицы, ее звуковое и числовое значение, (см. табл. в
упр. 6). Для тренировки перепишите несколько слов из любого
старославянского текста, копируя буквы, назовите их, произнесите
звуки, которые они обозначают, запишите их под титлами, сверяясь
с кириллицей, установите, какие числа переданы буквами. На-
пример: слово сь, буквы: слово, крь; звуки: [с], редуцированный
переднего ряда; буквы под титлами: (с) — 200, ь — не имела число-
вого значения.

Анализируя кириллицу, установите, какие буквы являются по
происхождению славянскими, а какие греческими. Затем найдите в
каком-либо тексте слова с этими буквами (например, слова с гре-
ческими буквами: философъ, ©бодоръ, Цгсдлтирь, мд§имъ, со славянскими
буквами: ЧАДО, ржкд, иофь, ьл^ыкъ), прочитайте, стараясь правильно
произнести звуки, которые обозначены этими буквами.

Для выполнения этого упражнения можно привлечь таблицу
«Кириллическая азбука в сопоставлении с византийским унциалом
и глаголицей» из пособия Г. А. Хабургаева (1-е изд.— С. 28—29,
2-е изд.— в конце книги, на форзаце).

Определяя числовое значение букв кириллицы, выясните, почему
не все они имеют это значение.

В упражнении 13 объясните, почему йотованные буквы так
называются; найдите их в кириллической азбуке и потренируйтесь
в нахождении их в тексте, чтении и определении обозначаемых ими
звуков.

Контрольное задание выполняйте по следующему образцу.

а) Буквой ж в слове сждъ обозначен гласный звук [о] с носовым
призвуком [о].

8



б) В слове жити^ перед конечным [е] звучит [j], он обозначался с
помощью так называемых йотованных гласных: ю, а, к, IA, BR.

в) В слове асти букв 4, а звуков 5, потому что начальной буквой га
обозначены два звука: [j] и [а]. ^

г) Для обозначения мягкости согласного [л'] в слове КОЛМА употреблен
значок . В слове коню мягкость согласного [н'] передается с помощью
йотов^нной буквы ю. Буква ю здесь обозначает не два звука, а один [у] и
мягкость предшествующего согласного [н'].

д) Слово под титлом /смъ/ значит сымъ.

Т р е н и р о в о ч н ы е у п р а ж н е н и я

6. Сравнивая славянские азбуки, установите сходство и
личие букв в кириллице и глаголице с точки зрения rpi
буквенного, звукового и числового значений.

Славянские азбуки

Глаго-
лические

буквы
(начер-
тания
букв)

+

с?
IS
%
&
э

V 2?
в
м
••А
т
9Г
Ь
Я
ДО

*

Число-
вые

значе-
ния

1

2

3
4

5
6
7

—

8

9

10
20

30

40

50
60

70

80

90

100
200

300

400
500

Кириллические
буквы (начерта-

ния букв)

я
в
Б

г
д
6
ж

жд
S, 3
?> з
N, И
I Y

№1
к
Л
Л\
N
О
П
Р
О

т
оу, 8

Ф

Число-
вые

значе-
ния

1
—

2

3
4

5
—

—

—

7

10
8

—

20
30

40

50
70

80

100

200

300

400

500

Названия букв

АЗЪ

BOVKhl

в-кди
ГЛАГОЛИ

довро
КСТЪ

ЖИВЕТЕ

зелллга
ИЖЕИ

ИЖЕ

г'ервь

КДКО

люди к

МЫСЛИТЕ

ндшь
онъ
покои

рьци

слово

тврьдо
оукъ

фрьть

Звуковые
значения

а
б
в
г
д
е

ж'

ж'д'

д'з'
3
и
и
г'
к
л
м
н
о
п
р
с
т
У
ф



Продолжение

Глаго-
лические

буквы
(начер-
тания
букв)

1о

о
w
я/
ш

•6,9

А
Р*

•€
Э€

Э%
ЭФ

•в»
S.

Число-
вые

значе-
ния

600

700

800

900

1 0 0 0

—
—

—

—
—

—

—
—

—

—

—

—

—
—

800

—

Кириллические
буквы (начерта-

ния букв)

X

О

Ц1, ШТ

ц
ч
ш
ъ

ь

ы, ъи

ю
и
ю

А, ,

Ж

УЬ
Ж
3

0
V,v

Число-
вые

значе-
ния

600

800

900

90

—
—

—

—
—

—

—
—

900

—

—

—

60

700

9

400

Названия букв

отъ

UJA (ШТА)

ци
ЧрЬБЬ

ША

кръ

крь

кры
^ть (гать)

—
—
—
юс малый

юс большой

—
—
кси
пси
0ИТА

ИЖИЦА

Звуковые
значения

X

о

ц'
ч'
ш'

редуцир.
непередн.
ряда
редуцир.
передн.
ряда

ы
ё

jy> 'у
ja, 'a
je, 'e

'ен, § (е
носовое)
он, g (о

носовое)
jeH, 'eH

JoV'o"
КС

ПС

ф
и, в

7. Установите, буквы каких алфавитов лежат в основе букв
современных славянских языков.

Русск.

сердце
утро

солнце

Украинск.

сёрце
ранок

сбнце

Белорусск.

сэрца
ранщя

сбнца

Польск.

serce

rano

(ranek)

slonce

Чешек.

srdce

rano,

jitro

slunce

Болгарск.

сьрце
утро,
сутрин
слънце

Сербск.

срце
jyTpo

сунце

10



8. Прочитайте текст вслух, переведите. Значение непонятных
слов установите по словарику, помещенному в конце пособия.

всдкъ иже слышитъ ми СЛОВЕСА И творить ia- оуподовлж ЕГО МЖЖЕВИ
pOlf* ИЖЕ СТВОрИ ХрДМЪ CBOl' NA КДМЕЫЕ И СЪИИДЕ ДЪЖДЬ И ПрИДЖ р*БКЫ- И

В*ктри* И ПОТЬКЖ СА ^рДЛЛИИ'к TOi- И NE ПАДЕ СА- OCNOBANA ВО B'fe НА

KAMENE- И ВСЛКЪ СЛЫШНЫ МИ СЛОВЕСА СИ* И NE ТВОрА И^Ъ- 0\*ПОДОБИТЬ СА МЖЖЕВИ

воую- ИЖЕ створи свож ХРА М И М ;* н л п^агк- и съыиде дъждь и придж р*ккы*. и
вьзвНкгашА в*ктри* и потькж СА хрлл\ин-к Toi и ПАДЕ* И в*к pÂopsNHE е\ ВЕЛИК З'ЬЛО*

(Саввина книга)

9. Запомните наиболее употребительные в памятниках письмен-
ности слова под титлами.

ЙГЛЪ АИЪГЕЛЪ, АГГЕЛЪ 1 с , ТСЪ ИСО^СЪ

ДПЛЪ АПОСТОЛЪ МЛСрДОВА МИЛОСрЬДОВА

вцл — вогородицд млеть — милость
въ — вогь мчкъ — МЖЧЕЫИКЪ
ВА — ВОГА № 0 NEBO

БВИ — БОГОВИ НВСКО NEBEChCKO

БЖЕ — БОЖЕ НВСМЪ NEBECbNb

ГЛА — ГЛАГОЛА ОЦЬ ОТЬЦЬ

ГЛЕШИ ГЛАГОЛЕШИ ОЧЕ ОТЬЧЕ

ГЛ1Ж — ГЛАГОЛНК ПрКЪ ПрОрОКЪ

ГЛЪ ГЛАГОЛЪ СПИ СЪПАСИ ^

гь — господь снъ — сынъ
141 ГОСПОДИ ХСЪ ХрКСТОСЪ

гнъ, гь — господи нъ црь — ц*ксдрь

ДША ДОуША ЧСКЪ ЧЛОВ^ЧЬСКЪ

10. Прочитайте приведенные ниже слова и определите назначе-
ние в старославянской письменности некоторых надстрочных
(диакритических) знаков: ' и ; ", f и '.

а) Кон'ь, къ н'емоу, ЗЕМЛ'А, здн'б, БОЛМА (больше), съ мимь.
б) 'бго, течение, ЕСТЬ, ДВИК, ймъ*
в) К^о, ч^то, вс*, ндгкдно, врдч̂ вд, д'вд, отъ них'-

11. Напишите по-старославянски следующие числа.

1, 5, 7, 10, 12, 18, 20, 24, 33, 48, 52, 60, 77, 81, 100, 245, 373, 539,
742, 888, 913, 1104, 3596, 9555, 10 000.

12. Используя таблицу в упражнении 6, установите числовое
начение букв.

1. а) д., в-, -д., й-, Т., к-, о-, -р., -с-, ф., Ц-, •&•, ni., мд-, но-,
ЛНС-, .ДТПА-, вфоГ-.

б) 1. ...и -Ьдъшихъ в* -д- ТЫСАФА рдзв'к женъ и A'feTMi- (Савв. .кн.).
"'• и NA оутрига шьдъ и вьзъмъ в п^АЗА- (Савв. кн.). 3. ...рдекд-квъ СА
възврдти- л- сърЕврьыикъ дрхиЁрЕОмъ- (Зог.р. ев.). 4. ON ЖЕ ТЛД |*Л\Ъ-
КОЛИКО VMATE х д т Ь в ъ # *A*TE САДИТЕ- V с̂ в̂ кд-квъше глдшд -д- х л тЬ в ъ # * •*'

(Зогр. ев.).
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в) 1. Установите время создания Остромирова евангелия^

е б писдти въ Л'к1'. r»S- •$• *§A- •

2. Установите, когда была сделана надпись на каменной над4
гробной плите болгарского царя Самуила. *

ндписд. .(въ)лткто отъ сътво(р€нитк л\иро)оу •§• фл- ...

П р и м е ч а н и е . Летосчисление в древнейшие времена велось от так
называемого сотворения мира, а не от «рождества Христова». Разница
между ними составляла 5508 лет. Чтобы установить реальную дату события,-
следует от даты, встретившейся в памятниках старославянской письмен;-,;
ности, отнять 5508 лет. Таким образом мы получим дату по нашему лето-
счислению.

\ J l 3 . Прочитав слова вслух, определите звуковые значения букв
га, к, ю, ьь, HR (т. ё. укажите, сколько звуков и какие именно обозна-
чаются каждой буквой). Обратите внимание на зависимость звуко-|
вого содержания букв от их позиции в словах (положение в началеj
слова, после гласной и после согласной). £

Выясните, как обозначался в старославянской графике средне-!
язычный фрикативный мягкий согласный [j]. Выполняя упражне-|
ние, сверяйтесь с таблицей.

Звуковые значения йотованных букв

Йотованные
буквы

га
к

ю
ьь
ж

в

П1
[j]

шHI
[j]

начале

+ fa l :

+ [е]:

+ (У]:
+'|ен |
+ [он]

два звука

слова

гасти
кмоу

ютро
: ььзыкъ
: укдоу

Обозначают

после гласных

ПН
пн
пи
П 1 -пн

h f a l :
h [ e ] :

h [ y ] :
- | е н | :
h[o H ] :

ЛЛО1Д

Т 6 Ч 6 -

ник
крдю
ЗИД1^

съто-

и

один звук |

мягкость пред- :
шествующего соглас- .

f'al
[*е]

['у]

['он

ного

: вонга
: морк

: ЛЮБО

] : ЗЕМЛЬЬ 1

]: волю

1. Горк, кдинъ, лювы, воуксть, вЕчсрга, выга,/iapocTh, ЮЖЕ (уже),
(им. п. мн. ч.), д*клдьх, икдоужс (куда), клнмл, воркк СА, врдвию,

волга*
2. Юлснь, вл1ости, здрга, полк, подроужик, газвд, д'кгати, юность, 1Ачьл\еыь,

смдига, 1ЖАО\* (гж), ЛДДИ1А, изгони, коуплик, илл-кник, кстъ-
3. Рюти, юнъ, л\лъни!ж, кзеро, мок, вылик, гасти, гавлгати, ыьдро, кдпльх,

въсприьхти, грьллл№, мрдвию, ОДКЖЕ (куда), вогати ел-

14. В данных словах выделите буквы, обозначающие в старо-
славянском языке аффрикаты и сложные звуки, и с помоцхью таб-
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лицы «Славянские азбуки» (см. упр. 6) уточните их звуковое
значение.

1. ТЪорьць, оугджддти, тьштд, шити, СТЬЗА, зрлкъ, съкровишЕ, ожити,
въ къниз'Ь, чдштд, св-кштд-

2. ТЕЛЬЦЬ, НАЧАЛО, рождик, рЕшти, шюицд, П4МАЗЬ, ЗАПЛАТИ, стр-кшти,
ЖИВОТЪ, NA рОЗ*К-

3. Сжчьць, притъчд, ЛЛЕЖДД, жрьдь, дъшти, зъвдти, отв-кшдти, ПОЛЬЗА,
ВрДШЬНО, КЪ HOSi-

15. Определите количество букв и количество обозначаемых ими
звуков в данных словах старославянского языка. Укажите буквы,
обозначающие два звука, и случаи выражения одного звука двумя

Ч ш а д ^ , р - Ь а т и , гавити, T O M M I O , К Л Ю С А , J C R K < % Н И К , В О Л К , £ * З А ,

B С?С*АЫН1»"^ПАЛ\АТИЮКГ НАД6ИЯДА, КДПИфб, рбШТИ, СТС^ДСНЬ^ .
^ р / v ^ ^ ^ ^

2 . ОуВрОуСЪ, СЪНЪЛЛИфЕ, НОШТЬ, ДЪЖДЬ, ^АМО|Ь, BI4€pUi, \

^ , вин< сиык, кзеро, овок, шюицд, ЛИКОВАНИЮ, пл-кжати, гадь, чдгати,
\|ГАЛЪЛ\Ъ-

3 . AiuUA, ВД1ДТИ, 1ДКО, ЗЮПЕЛЬ (Сбрд), ПО ПрИКЛЮЧАЮ, BphNHK, КЛ6И, ГЛЖВЛК,

КДПЛЬХ, 1АТрО, СВИНИ1А, 3£МЛ№, СМЫКДНШ1ТИИ СА, MOIflTh, ЖИЛИЦ1Е, ВОЖДЬ,
OlfCTA, ||ГАЛЬ , BHHR*

16. Определите способы обозначения мягкости согласных в
словах.

1. ЧАДО,, ЖИЛИШТЕ, горюшьнъ, дъждь, л^ксАць, _п*киАзь, вонга, ВОЛНЕ,
ТАЖЫГЬ, В'КД'кти, Л\6Л№, ВЬСЬ, ПрИКЛЮЧДИ, ЗЕЛЛЛ1А, ВОЛМА (БОЛЬШб), КЪНИГЫ,

ВрАТАрЬ, КОНЬ- _

2 . ВбЧЕрШ, ЖБШТИ, ПОрКШИ, МН0ГДЖД6, ДШЬЦЬ, НА НОЗ*Ь9 КЛЮСА, Т А Т И ,

дьнь, в-ккъ, ГЛАГОЛНК, KOHIA, зднб, горьши, молек*
3. ЧИСЛЛА, rpiLBHUJE, воркши с А, животъ, ПОСЛЪКДЕ, з*Ьло, жр'Ьвьць,

КОуПЛ1А, ДбСАТЬ, ВЕСБДА, ЛЮБЛ1Ж, рЮТИ, ВОЛ1А, ЖАТЕЛЬ, рЫВДрЬ, ВЪНЕГДД*

4. Члов-ккъ, ЧАСТЬ, кжшд, ХАЛМГА, прил-кждти, шоуицд, ОСАЗАТИ, при-
ГВАЖДАТИ, кып-кти, оусник, оум^кж*

5. Жгль, прАХ ,̂ отъшьльць, приключАЮ, ЖАЛЬ, лмждд, ПИШТА, ПОДВИЗАТИ
СА, гадь, КЛЕНЬ, НА вр'кз'к, св-кштд-

6 . ПрИТЪЧА, ЛИКЫ, СТЬГНА, Х Ы Ф е Н И К ' ЗЛАТИЦА, ОДЕЖДА, ШИТИ, ЛЪЖД,

СТЬЗА, 1АЧЬМЕНЬ, СТ01АТИ-

17. Назовите буквы и звуки в следующих словах. Затранскри-
бируйте эти слова. '

1. Бисьрь, врдшьно, врдвии, дьсницд, им-кти, ногъть, мошть, искоусити,
КАПИШЕ, ГЫБ'ВЛЬ, ПОЧИТИ, рЕШТИ, СТЬГНА, ВОИ, ЧАЦ1А, ТЕЛЬЦЬ, ЛОКЫ, МЕЖДА,

срдмы, оузьр-кти, ПАЖИТЬ, чьто-

1 Буква ^ применена не в заимствованном слове, а в старославянском, в
котором к этому времени произошла утрата слабого [ь]: фдлъ вместо псдлъ < пьсллъ
(ср. инфинитив пксдти).
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2. ЬАзыкъ, КЛАТВА, оучити, мжжь, лмгро, СКАЛА, ЧИТАЙ;, НОВЬИА, воурга,
сънъ, сопьць* слоужьвд, S*KAO, ЗАТЬ, пжть, ПАТЬ, тржсъ, прлх'ь, оусмик»

К о н т р о л ь н о е з а д а н и е

1) Определите звуковые значения юсов (ж, А) В данных словах;
2) прочитав слова вслух, установите, в каких из них звучит [j] и как
он изображен на письме; 3) найдите слова, в которых количество букв
не соответствует количеству обозначаемых ими звуков, и объясните
причины таких расхождений; 4) укажите, как обозначена мягкость
согласных звуков; 5) напишите полностью слова, стоящие под
титлами.

Вариант 1

ЗАБЬ, 1Атры, рдвытж, житик, осжждж, коню, Boifpra, гасти, пеитрд,
А^АМИТЬ, БрАШЫЮ, ЛИКЫ, Д-БЛЬМА, КОЛЛЛА, СНЪ, 046, СЭДЪ, ВЪ-

Вариант 2

Тржсъ, ТАГОТА, приььти, волга, поил, призьр№, подроужию, л*кто, решти,
\|ГДЛТИрЬ, ЖАЖДА, БАЙЖ, АБИК, СТАрЬЦЮ, КОрДБЛга, ГЛА, ЧЛЧ6*

Вариант 3

..__!, жгль, землга, пл4нгд1ж, рдсхышт^, точию, съы'Ьдьно, клень,
>, од^гати, горшига (худшая), о^дъ, \|гдлъмъ, стыждл, строкыик,

ЛГМЦЬ, ГрА А , МБО*

Вариант 4

ЗАТЬ, отъринжти, х у
юнъ, рлко\|гдньк (т. е. псдмк из пьсдньк), свинигд, мр4жА, ТЬМА, СЪСТАЗАТИ
СА, ПОЛА, ГЛ6ШИ, МТЕрС, ГЪ-

Вариант 5

Трлсти, възимдж, 1Азыкъ, юношд, жьыеши, морга, нетьд^ник,
Т , СТЬЗА, В Ъ З Ж А Ж Д А В К , МОЛЖ, AAEgJH, OUOIf, ЧЛКЪ-

Вариант 6

p , МД§ИМЪ, ЛЮТЪ, HM'klA, ВЫДИК, ВЬЧбрА, ВбЛЬБЖЖДЬ1,

СА, МОрА ( И М . П. МН. Ч . ) , 4AKOIf, ДШИ-

Форма притяжательного прилагательного мужского роДа от существительного
д-ь (верблюд).
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Вариант 7

с ВЪСПАТК, ноштиж, възлювлж, двогакъ, здрга, клеи, ютро, о\*стд,
зиждж, м*ксто, приььтик, сжскдыньь (им. п. мн. ч.), \|гдлъ (т. е. псдлъ из
пьсдлъ), волмд, срдце, снов и •

Вариант 8

Джти, протлгнжти, рмкоьлть, си1дти, цв̂ ктьць, врышк, ВОЛА, дле̂ дндръ,
^, съпл1ж, въторицею, рдспрыд, чюдо, южб (уже) штдждл, влдкд,

Вариант 9

Лжкдвъ, ТАЖЬКЪ, глътдкк, чблгадь, гарость, съв^штдти, ^
, възвоуждж, ЗАБЫТИК, зюп(ль (сера), коньць, е̂нига, црь, лТтк-

Вариант 10

ДЖВЪ, КЪЫАЗЬ, МЬШТЖ, 1АВЛ1ДТИ, ВбЧбрД, Х 0 Ж А ^ , ^ДВЪВСНИК, КДИНЪ,

гыв*кль, вьсь, КАПЛЮ (от КДПАТИ), клю№, НЕЬ̂ СЫТЬ, З^нофшнтъ, ово^ти,
(род. п. ед. ч.), ьхзд, нвсьиыи, мво-



III. ФОНЕТИКА

Методические указания

В разделе фонетики следует изучить: 1) о п и с а т е л ь н у ю
фонетику, характеризующую систему старославянского языка
IX—XI вв.; 2.) и с т о р и ч е с к у ю фонетику, которая рассматривает
звуковую систему старославянского языка в сравнительно-истори-
ческом аспекте.

Для изучения описательной фонетики старославянского языка
рекомендуется прочитать соответствующие параграфы в учебных
пособиях, обратив особое внимание на классификацию гласных и
согласных звуков (фонем), на их употребление, строение слога.

Темы

1. Система гласных
2. Редуцированные

гласные ъ, ь; ы, и

3. Система согласных
4. Строение слога (и

слоговые плавные)

Учебные пособия

Г. А. Хабургаева

1-е изд.

§ 4 7 — 4 8

§ 5 0 — 5 6

§ 6 0 — 6 5

§ 7 0 — 7 2

2-е изд.

§ 3 4 — 3 8

§ 3 6 — 4 6

§ 5 0 — 5 9

§ 6 0 — 6 2

А. И. Горшкова

1-е изд.

§ 6 6 — 6 9

§ 7 0 - 7 1 ,
7 6 — 8 4

§ 7 2 - 7 4

§ 8 5 — 8 6

2-е изд.

§ 6 6 — 6 9

§ 7 0 - 7 1 ,
7 6 — 9 4

§ 7 2 — 7 4

S 6 3 — 6 5

При изучении звуковой системы старославянского языка в
сравнительно-историческом аспекте необходимо познакомиться с
основными чертами звуковой системы праславянского языка.

Материал по этому вопросу см. в учебных пособиях.

Учебные пособия

Г. А. Хабургаева

1-е изд.

§ 7 3 - 7 4

2-е изд.

§ 6 6 — 7 2

А. И. Горшкова

1-е изд.

§ 2 3 5 — 2 3 9

2-е изд.

§ 2 3 5 — 2 3 9

См. также следующие таблицы.
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Индоевропейские гласные и их праславянские
и старославянские замены

Долгие гласные

индоевро-
пейский
гласный

а
6
п

ё

I

прасла-
вянский
гласный*

а
а
У

ё
а (после
j и ши-
пящих)

i

старосла-
вянский
гласный

д

д

ы

-к
д (после
j и ши-
пящих)

и

Краткие гласные

индоевро-
пейский
гласный

а
б
й

ё

1

прасла-
ВЯНСКИЙ

гласный

О

О

Ъ — •

е

ь —>-

старосла-
вянский
гласный

0
0

сильное по-
ложение — 0
(конец X—
XI в.)
слабое поло-
жение — ноль
звука (конец
X—XI в.)

г

сильное поло-
жение— 6 (ко-
нец X—XI в.)
слабое поло-
жение — ноль
звука (конец
X—XI в.)

Качественное чередование индоевропейских гласных о и е
и отражение его в праславянском и старославянском языках

Индоевропейские
чередования

ё — 6

ё — 6

Праславянские
чередования

е — о

ё — а

Старославянские чередования

Е — 0

В63Ж — ВОЗЪ

АЕЖДТИ — ЛОЖЕ

4 — А
иггккдти — истдчдти

и.ш~ • • |

A V T O R S K A N A :

e w g e n i 2 3

p h i l b o o k @ m a i l . r u
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Чередование индоевропейских долгих гласных с краткими
и отражение их в праславянском и старославянском языках

Индоевропейские
чередования

а— а
О — О

и — и

— V

1—1

Праславянские
чередования

а — о
а — о
у — ъ
ё — е
а — е

(после j и шипящих)
1 — Ь

Старославянские
чередования

д — о
д — о
ы — ъ
-k — i
А — Б

(после j и шипящих)
И h

Анализируя звуковые процессы, протекавшие в праславянском
языке, можно выделить следующие основные вопросы и темы:

1. Происхождение гласных. Монофтонгизация дифтонгов.
2. История праславянских дифтонгических сочетаний гласных с

носовыми и плавными согласными. Сочетание плавных с редуциро-
ванными.

3. Палатализация задненёбных согласных.
4. Сочетание согласных и групп согласных с последующим [j]

или гласными переднего ряда.
5. Упрощение групп согласных.
6. Чередование гласных и согласных звуков.

Темы

1

2

3
4
5
6

Учебные пособия

Г. А. Хабургаева

1-е- изд.

§ 7 6 - 8 4 ,
9 4 — 9 7

§ 1 0 0 — 1 0 1 ,
1 0 2 — 1 0 9

§ 1 1 5 — 1 2 6
§ 1 2 7 — 1 3 1
§ 1 3 2 — 1 3 8
§ 85,

8 6 — 9 7 ,
9 8 — 9 9

2-е изд.

§ 7 3 - 7 9 ,
1 0 5 — 1 1 0

§ 1 1 1 - 1 1 3 ,
1 1 4 — 1 2 1

§ 1 2 2 — 1 2 8
§ 8 6 — 9 5
§ 1 0 0 — 1 0 4
§ 8 0 — 8 5

А. И. Горшкова

1-е изд.

§ 240,
2 4 7 — 2 4 9

§ 252, 2 5 5 ,
254

§ 2 6 0 — 2 6 2
§ 2 5 8 — 2 5 9
§ 2 5 3
§ 2 6 6 — 2 6 8

2-е изд.

§ 240,
2 4 7 — 2 4 8

§ 2 4 9 — 2 5 2

§ 2 6 0 — 2 6 2
§ 2 5 6 — 2 5 9
§ 2 5 3
§ 2 6 6 — 2 6 8

Раздел «Фонетика» состоит из нескольких тем: «Гласные звуки»,
«Согласные звуки», «Закон открытого слога», «Закон смягчения
(палатализации)», причем каждая из них включает в себя довольно
большой по объему материал. Например, тема «Закон открытого
слога» содержит тренировочные упражнения и контрольное задание,
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отражающие образование носовых, монофтонгизацию дифтонгов,
историю дифтонгических сочетаний гласных с плавными согласными,
упрощение групп согласных, явления конца слова.

Тренировочные упражнения и контрольные задания в темах
«Гласные звуки» и «Согласные звуки» подобраны так, чтобы у
студентов сформировалось целостное понятие системы языковых
единиц, их взаимозависимости и взаимовлияния. Гласные и соглас-
ные звуки должны характеризоваться в такой последователь-
ности: классификация, функционирование, происхождение, чередова-
ние. Фонетический анализ рекомендуется производить по следую-
щему образцу.

Чьто. В этом слове два слога, оба открытые, так как оканчиваются на
гласные (слоговые) звуки. Буквой крь передается редуцированный звук.
Это гласный неполного образования, нелабиализованный, чистый, перед-
него ряда, среднего подъема. Звук [ь] здесь в слабой позиции, так как
стоит перед слогом с гласным полного образования. Он сочетается с мягким
согласным [ч'], не может употребляться после твердых (например, [к]).
По происхождению это краткий звук (<; * ! ) . Буквой ч передается шипящий
звук [ч']. Это согласный шумный, глухой, переднеязычный, аффриката,
всегда мягкий. После [ч'] не может быть звука [ъ] (ср. къто). По проис-
хождению он восходит к звуку [к]. Звук [ч'] чередуется с [к].

Выполнение тренировочных упражнений к теме «Закон открытого
слога» предполагает четкое представление сути этого закона,
принципа восходящей звучности. Все дифтонги и дифтонгические
сочетания представляли собой закрытые слоги, так как они за-
канчивались на согласные звуки *п, * т , *г, *1 или на неслоговые
гласные *i, *u и могли реализоваться в пределах одного слога,
поэтому в позиции абсолютного конца слова и перед следующим
согласным они изменились в открытые слоги; в позиции перед
гласными звуками дифтонги и дифтонгические сочетания преврати-
лись в обычные сочетания гласных с согласными, составляющие
элементы которых распределились по разным слогам. Например, в
слове *pon-ta первый слог был закрытым, так как он заканчивался
на дифтонгическое сочетание *роп, поэтому в позиции перед следую-
щим согласным звуком *t этот слог стал открытым: дифтонгическое
сочетание *оп изменилось в g (пж-тл). В слове же *zapona это
дифтонгическое сочетание оказалось перед гласным *а, поэтому
носовой согласный отошел к следующему слогу, сочетание из
дифтонгического превратилось в обычное сочетание гласного с
согласным, которые оказались в разных слогах — зл-по-нд. Примерно
так можно объяснить и образование дифтонгов, неполногласных
сочетаний, слоговых плавных, а также их чередование с соответ-
ствующими языковыми единицами.

В основе закона смягчения (палатализации) лежит принцип
слогового сингармонизма: твердые согласные должны сочетаться
с гласными непереднего ряда (кыи), мягкие и полумягкие —
с гласными переднего ряда (ц*кл\ь). Поэтому все изменения согласных
связаны с нарушением этого принципа: твердые согласные, оказав-
шись перед гласными переднего ряда и перед йотом, изменяли
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свое качество, становились мягкими. Необходимо знать, как измени-
лись те или иные согласные, при каком условии, по какому закону.

Чтобы отличить явление первой палатализации от второй и
третьей, надо запомнить, что по первой палатализации задне-
язычные согласные изменились в шипящие, а по второй и третьей —
в свистящие согласные звуки.

Чтобы отличить явление второй палатализации от третьей, нужно
знать условия их осуществления: вторая лалатализация происходила
перед двумя звуками — [и], [ё] (4) из дифтонгов, третья —
после гласных переднего ряда, например: оч'и, лиц'е, оц>гЬ. Первое
слово в этом ряду с результатом первой палатализации, так как
здесь [ч'] — шипящий звук на месте [к]; во втором случае мы
имеем дело с явлением третьей палатализации, так как [к] изменил-
ся в [ц'] после гласного переднего ряда; третье слово — с результа-
том второй палатализации, так как после свистящего [ц'] звук
[ё] (-к) дифтонгического происхождения.

Чтобы отличить результат первой палатализации от смягчения
заднеязычных перед йотом, нужно запомнить, что, как правило,
шипящие на месте заднеязычных по первой палатализации сочетают-
ся с гласными переднего ряда (ш'ьлъ), исключение — гласный [а]
(крич'дти), а шипящие на месте заднеязычных, образовавшиеся
перед йотом, сочетаются с гласными непереднего ряда и реализуют-
ся на стыке морфем (доуш'д). Установить происхождение других
согласных, образовавшихся в сочетании с йотом, нетрудно: доста-
точно найти проверочное слово, указать соответствующий согласный
и подставить к нему йот. Например, в слове вождь звук [жд'] вос-
ходит к *dj, так как проверочным для него является слово водити.

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

Т р е н и р о в о ч н ы е у п р а ж н е н и я

18. Используя таблицу классификации гласных, охарактеризуйте
гласные, передаваемые буквами и, ы, oif, д, о, е, -к, ж, А, Ъ, Ь, С ТОЧКИ
зрения образования (гласный полного образования или редуцирован-
ный), по участию губ в образовании (лабиализованный или не-
лабиализованный), по участию нёбной занавески в образовании
(чистый или носовой), по месту образования (гласные перед-
него, непереднего ряда), по степени подъема языка к верхнему
нёбу (верхнего, среднего, нижнего подъема).

Гласные полного
образования

и, ы, оу, о, д,

Редуциро-
ванные

ъ, ь

Нелабиализованные

и, ы, А, -к, 6,

Лабиали-
зованные

о, оу» *
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Чистые

И, Ы, Су, 0, А,

Носовые

А, Ж

N . Ряд
Подъей\^

Верхний
Средний
Нижний

Передний

и
С, Ь, А

Непередний

ы, оу
0, Ъ, Ж

А

О б р а з е ц .
[и] — гласный звук, полного образования, нелабиа/шзованный,

чистый, переднего ряда, верхнего подъема. ^ '

19. Разделите слова на слоги. Охарактеризуйте гласные, ис-
лользуя таблицу упражнения 18.

КЪЫАЗЬ, ВЪЗВрАТИТИ, ЗВАКИЛСТИ, ПАМАТЬ, Г р ^ Ъ , КСМЬ, &[%P9 nACTttf)fb,
КЪ ДОМОу, СЫНЪ, ВЛАДЫКА, Вр*КЛ1А, Д К А Т Ь , ЖГЛЪ, 3£МЛ1Д, КрАСЬНЫИ*

20. Назовите гласный, которому присущи признаки: -
а) гласный полного образования, лабиализованный,. чистый,

непереднего ряда, верхнего подъема;
б) гласный редуцированный, нелабиализованный, чистый, перед-

него ряда, среднего подъема;
в) гласный полного образования, лабиализованный, носовой,

непереднего ряда, среднего подъема;
г) гласный полного образования, нелабиализованный, чистый,

непереднего ряда, нижнего подъема;
д) гласный полного образования, нелабиализованный, чистый,

переднего ряда, нижнего подъема.

21. Укажите, какими фонемами различаются звуковые оболочки
слов и форм, а фонемы — какими признаками. г •; .;» ~

Звжкъ — ЗВАКЪ, рткж — ржкж, выти'— вити* сыть — сынъ, пжть —
ПАТЬ, ви№ — выж; джти — ддти, вождь — в^ждь, сокъ — сжкъ, кръвъ —
кръвь, пити — ПАТИ (род. п. ед. ч.), *

22. Используя таблицу, определите позиции редуцированных
[ъ] и [ь] в словах; подчеркните [ъ] и [ь] в сильной позиции

двумя чертами, в слабой — одной чертой.

а)

б)

в)

Сильные позиции [ъ] и [ь]

В начальном слоге под уда-
рением: чьсти, дъшти, ръпътъ;

перед слогом с редуцирован-
ным гласным в слабой пози-
ции: глддъкъ, отьць, вксь;

в односложных словах с
самостоятельным ударением:
нъ, тъ, сь.

а)

б)

в)

Слабые позиции [ъ] и [ь]

В абсолютном конце слова:
сънъ, дьиь, крьстъ;

перед слогом с редуцирован-
ным гласным в сильной пози-
ции: въздъхъ, льстьць, жьркць;

перед слогом с гласным пол-
ного образования: къто, чьто,
мъного.
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П р и м е ч а н и е . Сильные и слабые позиции редуцированных опре-
деляются с конца слова.

1 . &ЬСЕ, ДЬНЬМЬ, КЪНАЗЬ, ГрЪМЪ, ДЪВЛ, БрЬЫИК, ТЪПЪТЪ, ТЬМЬЫЫИ —

ТЬМЬНЪ, ТЪГДД, ТЪЧЬНЪ*, ЛЬСТЬЦЬ — ЛЬСТЬЦА, СЪВЪ'ТЪ, Кр*кпЪКЪ — Кр'кпЪКЫИ»

2. Кънигд, КЪДЕ, чьстьнъ — чьстьныи, кжсъкъ, отьць, пришьльць —
ПрИШЬЛЬЦА, ДЪЦЖ, ВЪЗЬМЖ — ВЪЗАТИ, СЪМОКЪВЬНИЦА, ЗЪЛО — ЗЪЛЪ-

3. Пътицд, шьли, крлтъкъ — крлтъкыи, шьвьць — шьвьцд, съзьддти,
дъскы, съвьрлти, пьстрдгд, съто, въ грлдъ — въ вьыж, хрдмиыж, Бткдьыъ —
в̂ дьныи-

23. Определите позиции редуцированных в приведенном ниже
отрывке из Мариинского евангелия.

1родъ ... ЕМЪ иодн нд СЪВАЗД и* i въсдди и въ тбмьницл- 1роди4ды рдди жены
филипд врдтрд своего- ГЛДШБ ВО бмоу иодмъ- м достоитъ ти им-кти шь ...
Дъни же вывъшоу розьствд иродовд- ПЛАСД дъшти ироди-кдинд по ср̂ д̂ к и
оугоди иродови тЬмь ЖЕ съ КЛАТВОИК издр«чб ей ддти ЕГОЖЕ ДШТЕ въспросить•

24. Сопоставив соответствующие слова старославянского и
современного русского языка, сделайте вывод о судьбе редуцирован-
ных гласных в славянских языках.

а) Дайте русские соответствия следующих старославянских слов.
Горькъ, млдденьць, зъло, льстьць, кънигд, съвьрлти, коыьць, дъшти,

крдтъкъ, кънижьникъ, жьыл-

б) Дайте старославянские соответствия русских слов.

Рот, песок, темный, пес, страшен, отец, сон, весь, тогда, теща,
жнец, конь, кто, что, много, раб, плоть, князь, точен, овца.

25. Установите, как отражен процесс падения редуцированных
[ъ] и [ь] в памятниках старославянской письменности.

1. Бисърд (Зогр. ев.), въсьь, мд прдвъд-к (Син. псалт.), мыгк
(Супр. рук.), мъздож, чъто (Map. _ев.).

2. ПОДОБНО (Map. ев.), пр-кдъ всйл\и, ндродъмногъ, стдр'ци (Зогр. ев.),
двд (Супр. рук.), гостинникоу, ЖЕСТОК (Асе. ев.), что (Map. ев.),
ВСЕГДД, кто, КДЕ, дньсь (Зогр. ев.), книжникъ (Map. ев.), нк възмж
(Супр. £ук.), рЕЧЕт (Асе. ев.).

3. Пршшдъ (Асе. ев.), ДЕНЬ, кр-кпокъ, в^рснъ (Map. ев.), конецъ
(Супр. рук.), тел\ьницл, ТОГДА (Map. ев.), ВЬЗЕМЪШЕ (Супр. рук.),
пришЕдъ, КОГДА (Зогр. ев.).

С л о в а для с п р а в о к . Бисьрд, вьем, пришьдъ, подовьно, вьекми,
мъногъ, стдркци, дьиь, кр-кпъкъ, в-крьнъ, ид прдвьд-к, мък4, коиьць, дъвд, гостинь-
НИКОу, ЖЕСТОКЪ, ЧЬТО, ТЬМЬНИЦЛ, ТЪГДД, ВЬСЕГДД, МЬЗДЛ, ВЪЗЬМЪШЕ, рСЧЕТЪ, ДЬНЬСЬ,

къто, къдс, къгдд, кънижьникъ, възьмж- ^

26. Восстановите слово в том виде, какой оно имело до процесса
падения редуцированных, определите в нем сильные и слабые позиции
редуцированных, укажите, как осуществился процесс утраты редуци-
рованных звуков и как он отражен в памятниках старославянской
письменности.
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ПЖТЕМ, в«„ N€ no многоу, пр*кдъ вскми, рдво тъ (Зогр. ев.); что, вы
истиною, НЕ в*кмъ, пришьдъ, в'вдъи'ыьь, пришшць (Map. ев.); сдмдр'ктигь,
въсдждъ, вьзсмъ, дзъ, отъ тНкх, ишедъ (Асе. ев.); ведкъ, дъждъ, нд
n-fecivfc, потькж СА, а (м. р., ед. ч.), съврд, о дни'томь (Савв, кн.); плоть,
сь мною, КОНЕЦЬ, прдведъни (Сип. псалт.), идеть, к немоу, пришлд, кл-ктькж,
кл*тц*, приври, ксмъ, в'ав-k, вывши, к ней, срьдШюж (Супр. рук.).

27. Используя таблицу, определите позиции редуцированных
[ы] и [и] в словах; подчеркните буквы на месте [ы] и [и] в сильной
позиции двумя чертами, в слабой — одной чертой.

Сильная позиция [ы] и [й]

а) В начальном слоге под уда-
рением: крыж, мык, виж;

б) перед конечным [и] << [jb]:
Б дли и, ггккыи, синий.

Слабая позиция [ы] и [й]

Перед слогом с гласным полного
образования: ЛЮБЪВИЖ, гостик,
житик.

Чьстиик, ТМ^Е, доврыи, ища, костинк, ABJĴ €, рыдж, плтик, вытик, жр'квии,
ЗЕЛИК, СВИНИИ, ДЬИИК, ЛИЖ, ИОШТИЖ, ВрДБИИ, БрЬНИК- ~ ~~

28, Определите характер гласных [ы] и [и] (полного образо-
вания или редуцированные) в следующих словах.

Житик, приььти, чин, викши, выти, врдтрипь, шиик, мыи, елдвии, мьнии,
КЪИИГЫ, ПДКЫ, ПрИШЬСТВИК, 3N0M6NHK, ЫОВЫИ, ЛЮВИТИ, СВИНИТД, ИДЧИНДТИ,
ндзывдти, пигаиъ,

29. Объясните употребление букв ъ и ь на месте букв ы и и,
обозначающих редуцированные звуки.

Бык, костык, мъ1Ж, милостыж, порожденью, довръи, змьга, двьб, выльк,
въторъи, лдкомъи, мьньи, пктьи, оумилбш%к, гвоздьи, ръик-

30. Прокомментируйте употребление гласных.
а) Гласные какого ряда употребляются после твердых, мягких,

полумягких согласных?

Къто, чкто, кънигы, кънижьникъ, рдвъ, конь, доух^» вогь, ц^нд,
В О Ж Д Ь , Г Ы Б - к л Ь , В р Д З И ( И М . П . М Н . Ч . ) , В р Д Г Ы ( В И Н . П . М Н . Ч . ) ,
Motfck (дат. п. ед. ч.), ЧАДО, КЪНАЗЬ, КЪНАГЫНИ-

б) Какие гласные употребительны в начале слова, какие нет?

ЯВИК, ДЗЪ, ИЖ6, ЮТрО, КЗ^рО, ЬАЗЫКЪ, ЖТрОВД, КЖЬ, ОТЬЦЬ, ОНО, ОД6ЖДД, 1ДКО,
о\*подовити СА, кдинъ, дштс, iicpei, выдрд (ср. др.-инд. udrafi), въпль
(ср. въз-ъпити), имж (ср. възьмж), |дсти (ср. гьн--кдь), ьлти (ср.

ВЪЗ-АТИ), изити, оув-кдити-

в) Почему в Зографском евангелии буква \ употреблена в начале
слова: 4ко, •ксти?
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£П/ Сравнив приведенные слова старославянского языка с со-
ответствующими словами других индоевропейских языков, опре-
делите, какие именно гласные звуки пропущены в старославян-
ских словах. Обозначьте их кириллическими буквами.

О б р а з е ц .

д..ш..ти (ст.-сл.) — duseti (лит.).

ЛЛ..ти — mater (лат.) ..вьцд — ovis (лат.)
д..ръ —doron (греч.) ..сь —axis (лат.)
с.нъ —sunus (лит.) ж..въ —vivus (лат.)
к..рд —verus (лат.) в.. доил— vidiia (лат.)
в..рж —fero (л^т.) в..д-кти— budeti (лит.)

32. Сопоставьте старославянские сл9ва с индоевропейскими
параллелями и обозначьте в них буквами те звуки, которые получи-
лись в праславянском языке в результате изменения древних
индоевропейских дифтонгов.

Сн..гъ — snaiws (готск.)
з..мд — heima (греч.)
с-хъ — sausas (лит.)
кр..въ — krelvas (лит.)

33. Путем сопоставления слов старославянского языка с со-
ответствующими по значению словами других индоевропейских
языков установите, из каких сочетаний звуков общеиндоевропей-
ского языка и при каком условии образовались в праславянском
языке носовые гласные [д] и [g].

1. Пжть —pontis (лат.)
МАТД — mentha (лат.)
гжсь — gans (др.-нем.)
КЪНАЗЬ — kuning (др.-нем.)

2 . RJRKA — r a n k a (лит. )
ЧАДО — kind (нем.)

МАСО — m e n s a (др.-прус.)

( и с к у с н ы й ) — h a n d a g s (готск.)

I Объясните чередование гласных в приведенных ниже
СЛОЁЙХ.

О б р а з е ц .
а) Рекж — рокъ ([е] || [о]). Качественное чередование *е || *о унасле^

довано праславянским языком (конечно, и старославянским] из индо-~
европейских языков. На месте индоевропейского звука , [ё] , славяне
стали произносить [е], а на месте звука [6] — [о]. Так, *е || *о > [е] || [о] ;̂

б) въложити — вълдгдти ([о] || [а]). Это качественное чередование"
возникло в праславянском языке на месте индоевропейского количествен-
ного чередования *б || *б. Известно, что вместо индоевропейских звуков
*б и *6 в праславянском языке произносились [о] и [а]. Следовательно,
*б || *6 >- [о] || [а]. Такое чередование свойственно глагольным осно-
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вам со значением недлительного, однонаправленного (иногда однократ-
ного) действия и длительного (иногда повторяющегося) действия.

1. РЕКЖ — рокъ, НАЛ'ЕГАТИ — ПОЛА ГАТИ, ВЪЛОЖИТИ — ВЪЛАГАТИ, ЗАСЫХА-

ти — злсъхнжти, съвирАТи — съвьрдти, плести — съпл'ктдти-
2 . ЕсрЖ — СЪВОрЪ, КАДИТИ — ЧАДИТИ, КАСАТИ СА — КОСНЖТИ СА-

(З) Т1ЕКЖ — ТОКЪ, NATBKATH — рАСТАЧАТИ, СКАКАТИ — СКОЧИТИ, ПОСЫЛА-

ТИ — ПОСЪЛАТИ, ОЖИДАТИ — ЖЬДЖ, ЛЕТИТЪ — Л'ВТАТИ-

4!) Ердагъ — вродити, пиндти — рАСПьшк, седкло — скд*кти, гонити —
ДфЖ — ДЬрАТИ, СЪПДТИ — ЗАСЫПАТИ*

5. -БсрЖ — СЪВОрЪ — СЪВИрДТИ — СЪВЬрАТИ, Т6КЖ — ТОКЪ — ТЬЦИ —

Ь И , ВЪЗОрЪ ЗАЗЬр^ТИ — ЗАЗИрДТИ, Л0Ж6 — ВЪЛАГАТИ — Л6ЖДТИ,

оумирдти*— оуморити — оулчьрггъ-

К о н т р о л ь н о е з а д а н и е

1) Разделите слова на слоги; 2) охарактеризуйте гласные;
3) (Определите сильные и слабые позиции редуцированных [ъ] и
[ь], [ы] и [и]; 4) установите, какие гласные могли начинать слова в
старославянском языке; 5) объясните чередования гласных звуков.

Вариант 1

а) Вр*кмА, сыгь, симии, МАТИ, ЗЖБЪ, ц-ксдрь, оустд, врдшьно, вию,
гадь'|еда), ксупьць, съньмъ (сбор), дъшти, извыти, ВАЛИИ (врач).

б) Бости — ВАДАТИ, л-ксти — лдзити-

Вариант 2

а) ОгрАЖьиикъ, чьстьиъ, З^ЛЪМА, мытАрь, з*ьль (злость), игемоиъ,
овл*кшти, АЛЪКАТИ, зълыи^ в.орыц&, влждьно, въмъ, синий, вылик, сыиъ*

б) Нести — возити, с*кд4ти — САДИТИ-

Вариант 3

а) Домовитъ, мышц двкрьникъ (привратник), въторищик, выга
(шея), дъвдкъ (два, пара), съпржгъ, трьник, СМОКОВЬИИЦА, НАрицА̂ ллъи,

оустдтыи (болтливый), 1АТИ (взять), IAKO, чркиоризьць, сьде-
б ) БбрбШИ — ВЪрАТИ, Н6СТИ — НОСИТИ-

Вариант 4

а) КрАтъкъ, доврыи, Бр*кгъ, лиик̂  сър-ктбник, етъгкд (улица), п*кмАзь,
рожкць, оудовь, сън-кдь, ктсръ, жтрь (внутри), оутрьнии, стдркць, СЛАВИИ-

б ) ЗОВЕШИ — З'ЬВДТИ, СОуЧ€ШИ — СЪКАТИ-

Вариант 5

а) ТрЪСТЬ, ТДТЪВД, ИШЬДЪ, Вр*ВМА, рАВЫНИ, ВЪЗГЛАСИТИ, ЮТр0, ФВЬЦА,

, НОВЫЙ, МЛЖЬ, ШЬЛИ, ОИ1АВИЦА,.ВЛАСТк, ВОЛ-ВВЪШИИ•

б ) ГЪНАТИ — ГОИИТИ, Л€ТЕТИ — Л'ктАТИ-

25



СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

Т р е н и р о в о ч н ы е у п р а ж н е н и я

35. Используя таблицу классификации согласных, охарактери-
зуйте согласные звуки с точки зрения соотношения голоса и шума,
места образования, способа образования, твердости-мягкости.

По соотно-
шению

голоса и
шума

ш
ум

н
ы

е
со

н
о

р
н

ы
е

Л ч . По месту
^ Ч . образова-

^ S w НИЯ

По способу ^ ч .
образования ^ ч .

взрывные

щелевые

аффрикаты

сложные звуки

дрожащие

смычно-
проход-

ные

носовые

боковые

Губные

J v
В, П

в, ф

м

Передне-
язычные

А, т

•/ у " ,
з, с, ж , ш

V , , ,
ч , ц, s

ж'д', ш ' т '

р-^р'

•4
N -> N

Средне-
язычные

j

Задне-
язычные

г, к

*/
X

О б р а з е ц .
Кънижьникъ
[к] _ согласный звук, шумный, глухой, заднеязычный, взрывной,

всегда твердый.
[ж'] — согласный звук, шумный, звонкий, переднеязычный, щелевой,

всегда мягкий.
[н] _ согласный звук, сонорный, звонкий, переднеязычный, смычно-

проходной, носовой, полумягкий, так как стоит перед гласным переднего
ряда.

КЪНАЗЬ, крась мы и, НДЧАТИ, гыв'кль, морк, волга, прдвьдышкъ, рождьство,
к " к м к грддъ, ьлзыкъ

З , р , р
, ржкы, м-ксто, jwHb, "дроужб, ^откти,
^ Ь , ц^нд, мыж,

36. Охарактеризуйте согласные звуки по признаку твердости-
мягкости, руководствуясь следующей таблицей.
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Разряды со-
гласных по

признаку твер-
дости-мягкости

1. Твердые
согласные

2. Мягкие
согласные

3. Твердые и
полумягкие
согласные

4. Твердые,
полумягкие
и мягкие
согласные

Согласные
звуки

г, к> X

ж', ш', ж'д',

и7т\ ч\ ц\ з\ j

в, п, А, т, в, ф, л\

р, л, н, з (з) , с

Употребление согласных

Употребляются только перед глас-
ными непереднего ряда: ржкы,
гыв-кль, х ы т Р ъ ' з а исключением
заимствованных слов: квлнгелик, ГЕ-
ENA, Е^ИДЬНД

Не употребляются перед звуками
[ы], [ъ], [о], [Ъ], на месте кото-
рых после мягких согласных раз-
виваются [и], [ь], [е], [а]: шити,
ыожь, плече, кричлти

Перед гласными непереднего ряда
эти согласные твердые: ВОДА, ПОЛК,
мытарь. Перед гласными переднего
ряда — полумягкие: в^д^, п'ити,

Перед гласными непереднего ряда
эти согласные твердые: рАло, ндшь,
СЪПАТИ. Перед гласными переднего
ряда — полумягкие: р'ьци, мево,
синий. Перед j — мягкие, а з (з) , с
на месте г, \

О б р а з е ц .
КЪИАЗЬ Звук [к] твердый всегда. Звук [н*] полумягкий, так как стоит

перед гласным переднего ряда. Звук [з'] мягкий, так как восходит к
звуку [г] (ср. КЪНАГЫНИ)

Петръ же выгк скд-кдше- нд дворик i приступи къ шмоу единд рдвыни-
гл№шти* I ты в*к съТсомь ГАЛИЛ'БГСКЫМЬ- оыъ ЖЕ отъвръже СА пр'кдъ ^
ГЛА- N6 в'кмь чьто глш1и* 1шьдъшю же емс^ въ врдтд- оузьр'к и
I ГЛА сллоу тоу ' C h в ^ ^ ъ > ^ ь ^ ^ м ^ ндзлр^ниномь-

(Зографское евангелие)

37. Установите, какими фонемами различаются звуковые оболоч-
ки слов и форм, а фонемы — какими признаками.

Грддъ — ГЛАДЪ, кость — гость, ЗАТЬ — ПАТЬ, плодъ — плоть, волга —
ВОЛА, ВИТИ ВИТИ, БОИ ВОИ, ПЫЖ — ВЫЖ, ХРМ*1» СрАМЪ, ЗЛАТО —

ДЛАТО, КрЪВЬ БрЪВЬ, МЬЫЖ — ПЫ1Ж, ОТЬЦЬ — ОВЬЦЬ, КЪТО ЧЬТО-
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38. Назовите согласный, которому присущи следующие признаки:
а) шумный, звонкий, губной, щелевой, может быть твердым и

полумягким;
б) шумный, глухой, переднеязычный, аффриката (шипящая),

всегда мягкий;
в) сонорный, звонкий, переднеязычный, дрожащий, может быть

твердым, полумягким, мягким;
г) сонорный, звонкий, переднеязычный, смычно-проходной, боко-

вой, может быть твердым,- полумягким, мягким;
д) шумный, звонкий, заднеязычный, взрывной, всегда твердый.

39. Объясните написание слов с гы, кы, хы и с ги, ки, \и.

1. Нккыи, _ гывюкти, х ы ш т н и к ъ > врдгы (вин. п. мн. ч.), л\оухы>
ВЕЛИКЫИ, кьнгкти, кыи, сънохы, ногы.

2. Хитонъ, кинъсъ (подать, налог), кивоть (рама для образа),
кипдрисъ, дрхитЕктоиъ, дрхиЕркрЕи, ЕХИДЬНД, окиганъ.

40. Установите, от чего зависит употребление разных гласных в
пределах одной морфемы.

1. В корневой морфеме: ждръ— зв*крь, ЖАЛЬ — в'кдь (познание),
гасти — КСЛЛЬ (1-е л. ед. ч. от выти).

2. В окончании: око— ЛИЦЕ, СЕЛО — ПЛЕЧЕ, ОКЪНО— ЛОЖЕ, О^Х*—
в-кште.

3._В суффиксе: слышдти — ЛЕТНТИ, дрьждти — вид-кти, лмъчдти —
звыгкти, ПЕЧАЛЬ — гывткль, пиштдль — ОБИТЕЛЬ.

41. Сравните русские пары слов со старославянскими и ответьте
на вопрос, в каком языке согласные образуют соотносительные пары
по признаку звонкости-глухости, а в каком не образуют и почему.

Плод — плот, ср. плодъ — плътъ; бог — бок, ср. вогъ — вокъ;
рог — рок, ср. рогъ — рокъ; под — пот, ср. подъ — потъ; муж —
мушка, ср. л\жжь — моушькд; ход — хоть, ср. х̂ А'ь — Х о т ь ' ЯД — я т ь '
ср. гадъ — гать; пять — пядь, ср. ПАТЬ — ПАДЬ; рук — ругать, ср.
ржкъ — ржгъ; род — рот, ср. родъ — рътъ.

42. Затранскрибировав слова, охарактеризуйте согласные [р],
[л], [м], [з], [с] по признаку твердости-мягкости.

Ржкд, рьци, воурга; ловити, лНкто, вели; (велю); ножь, и̂ кныи,
З^въ, зьр*кти, врдзи (ср. врдгь), съиъ, СЕЛО, пдетоуси (ср. пд

К о н т р о л ь н о е з а д а н и е

1) Охарактеризуйте согласные по всем признакам; 2) установи-
те, с гласными какого ряда они сочетаются; 3) установите проис-
хождение согласных звуков.

Вариант 1

Дьнь, н'ивд, грдхъ, др*кво, иошть, кдимъ, мъиогы, вьси, чр̂ кво,
ТЕЛЬ, мждръ, елл-кхъ, ноз*Ь9 кожд, дъштднь-
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Вариант 2

Ловлга, междд, рдвьиъ, голжвь, овьцд, IVRNA, влъхд, ждръ, ПЛЕСТИ, мъножди
(сравн. ст.), отроци, тсльць, КОСТЬ, КЪНИГД, прдвьдд-

Вариант 3

Лдкъть, КЛЕНЬ, глдголдти, искдти, лиштд, чьто, къто, гость, ш№, шити,
гости к, кедръ, чдшд, рдвыни, рдстдчдти-

Вариант 4

Георгии, доуск, (ср. Аоухъ)» зьр*кти, жизнь, иждити, ДАЪЖЬНИКЪ,
виждь, мъиогъ, дъвд, дъв*к, вьдовд, дро\тыи, кдмы, вечерга, людик-

Вариант 5

АрХиереи, рдзроушбник, дъждь, пьшеиицд, стдрьць, злрга, д̂ Ьлдтель, пользд,

врдчь, съвирдти, до\хь, лъжд, поуштж, плдмы, поустыни-

ЗА КОН ОТКРЫТОГО СЛОГА

Т р е н и р о в о ч н ы е у п р а ж н е н и я

43. Разделите слова старославянского и русского языков на сло-
ги. Установите различия в слоговой структуре этих слов.

О б р а з е ц .
В слове зж-въ два слога, оба открытые, так как. оканчиваются на

гласные звуки [о] (ж), [ъ]. В слове зуб один слог, он закрытый, так
как оканчивается на согласный звук, причем этот согласный глухой [зуп]
по сравнению со звонким согласным звуком [б] в старославянском языке.

ПАТЬ — пять, рдвъ — рдв, ььзыкъ — язык, тгьпътъ — топот, гжеь —
гоусь, житьницд,— житницд, зв*крь — зверь, ПОДОБЬИО — ПОДОБНО, крдсь-
НЫИ — КрДСИЫИ, КОНЬЦЬ — КО№Ц*

44. Разделите слова на слоги, установите, какой принцип лежит
в основе строения слога.

&Хрь, дести, въеплдкдвъши, вл'кскъ, пр-келдвьыок, рдзвити, мьздд,
виногрддъ, мозгъ, оплотомь, КЛАТВД, възмошти, врдды, медведь, възврдтити,
квдсъ, гвоздь, газвд, ДГНА, ЗНДТИ, п*ксиь, дъхижтк, псклд, моглд, др^лъ,
вбзлд, довръ, мждръ, гржвъ, длдиь, крдсьиъ, вл'кшти, чр-келд, мрькнжти,
ВрДЧЬБД-

45. Используя формулы образования носовых гласных звуков,
напишите по-старославянски приведенные ниже формы, разделив их
на слоги.

§ (А, ЬЬ) < *en/mt. Формула читается: звук [§], «е носовое»,
передававшийся в старославянском языке буквами А И ЬЬ, ВОСХОДИТ
к дифтонгическому сочетанию любого гласного переднего ряда
(условно его обозначаем как е) с носовыми согласным^ (п или т )
в позиции перед любым согласным звуком или в абсолютном конце
слова (эту позицию условно обозначаем как t).
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9 (ж, HR) <C *on/mt. Формула читается: звук [9], «о носовое»,
передававшийся в старославянском языке буквами ^ и №, восходит
к дифтонгическому сочетанию любого гласного непереднего ряда
(условно его обозначаем как о) с носовыми согласными (п или т )
в позиции перед любым согласным или в абсолютном конце слова
(эту позицию условно обозначаем как t).

О б р а з е ц .
*Zvon-kt>, ст.-ел. звж-къ; лат. se-men, ст.-ел. ск-мл.
Лит. dumti, лат. mentha, др.-нем. kuning, нем. Kind, лат. pontis,

*гьпе!ъ, *vertmen, *zvonb, др.-сканд. penning, лат. columba,
сканд. vaeringr, лат. sunt, *ternen, *pisrnen, лат. pontis, лит. temptyva,
лит. zambas, *goran, *beran, лат. decem, лит. zentas.

46. Дайте определение дифтонгическому сочетанию. Разделите
слова старославянского языка и их соответствия в других языках на
слоги, установите различие между дифтонгическим сочетанием и
сочетанием гласного с носовым согласным в старославянском языке.

ст.-ел. мыгкти*Mbneti
лат. semene
* n a c i n a t i — » — Ы Л Ч И И Л Т И

*zbnetb —»— жьметъ
» ПЫ1Ж

^zvonb —»— звонъ
*temeni

47. Так как дифтонгические сочетания гласных с носовыми
согласными изменялись по-разному в положении перед согласными,
в конце слова и перед гласными, в старославянском языке разви-
лись чередования носовых гласных звуков с сочетаниями гласных
с носовыми согласными. В приведенных ниже словах- (словоформах)
выделите морфему, в которой наблюдается чередование, установите
чередующиеся звуки, объясните чередование, разделите слова на
слоги.

О б р а з е ц .

МА-ЧА-ТИ — ИА-ЧИ-НА-ТИ

[g] (А) П И Н ]

*in

В данных словах чередование развилось в корневой морфеме (-ЧА-,
-4MN-), в корнях чередуются звуки [§] и [ин], оба чередующиеся элемента
восходят к дифтонгическому сочетанию *in, которое в слове ИАЧАТИ оказа-
лось перед согласным звуком, а потому изменилось в [§] (А). В слове

хмлчимдти оно оказалось перед гласным, поэтому носовой согласный отошел
'к следующему слогу, все слоги стали открытыми, дифтонгическое сочета-
ние превратилось в обычное сочетание гласного с носовым согласным.

1. Пжто (оковы) — опоил (покрывало), ПАМАТК — поминдти —
ПОМЬНИТИ, ИМА — HMENA, ВАЗАТИ ЖЗЪКЪ, МЛЪЧАТЪ — ЗНА1ЖТЪ, )(ВА-

ЛАШТИИ — ВЕДЖШТИИ*
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2. Джти — илдъл\бныи, ЖАТИ — пожимлти — жьнж, ЗИДМА — ,
сжпржгъ — съпрлгдти, д*клднктъ — ВЕДАТЬ, лежАштии — скдчжштии-

3 . ЗВЖКЪ ЗВОНЪ, МДЧИЫДТИ NA4bN/R ЫАЧАТИ, Ж A T И ЖЬЛЛЖ,

СЪМЖТА — МАТбЖЬ, Бр'БГЖТЬ — ^ВДЛАТЪ, СЛЫШАШТИИ ПЕКЖШТИИ-

4. Пжтдти — злпонд, ьхти — кмдти — възимдти — възьмж, ЗВАКД-
ТИ ЗВЫГктИ, ПрОЗАВДТИ ЗЛВЪ, ВЛ'БКЖТЪ ДрЬЖАТЪ, С^ЧАШТИИ

съхмдиитии-
5. Звл к̂ъ — ЗВАКЪ — звьн^кти — звонъ, тжгъ — ТАГД, мл̂ кд — МАТИ,

Cfe/V\A —

48. Используя таблицу изменения дифтонгов в открытых и закры-
тых слогах, к приведенным ниже словам дайте старославянские
параллели.

Индоевропей-
ский дифтонг

*ai, oi

*ei

*au, *ou

*eu

В положении
перед соглас-
ным и в конце

слова

[ё] ( t ) ( M )

[и]

[ы] («f)

['у] (Ч.»)

В положении
перед гласным

[oj]

N ] , [ej]

[ав], [ов]

[ев]

Старославянские чередования

[ё] (-к) ([и]) || [oj]
ггкти — по-ж

[и] II [bj], [ej]
ВИТИ ВЬ-Ж

[ы] (ov) || [ав], [ов]
сл$\*-ти — сло-во — слд-вд

['У] (Ч) II [ев]
клю-1Ж — кле-вд-ти

Лит. kauti, *poiti, лит. veidas, лит. kreivas, *konei, лит. kaina,
лит. goima, лит. vainikas, *plodoi, *veiti, лат. taurus, *kouati,
*traua, *reuesi, *kouj9, Лит. raudas, *rQkoi, *mogoi, др.-инд. leubhoh.

49. Установите происхождение [ё] (t) (дифтонгического или
монофтонгического), используя материал примечаний.

Бр^гъ, пргйдъ, CM-ferb, пдстоус'к, врдз'Ь, х х
ид N03*b, x^YA^bb* ° Ар^З^Х1*' НБС^ТЕ, слдв-кк, тьмыгкктъ, оыгкмтквъшии,
къ жеи% стриз'Ьмъ, просид-квъ, скръв^ти, дъв-к, сел*к, в̂ кнкць, стдр^ишии,
А^ти, зьр'кжфиИ (хлеб).

П р и м е ч а н и я .

1. % монофтонгического происхождения в старославянском языке был
в суффиксах основ инфинитива и настоящего времени глаголов (не после
шипящих согласных и йота) и сохранялся во всех образованных от этих
основ формах причастий (прошедшего и настоящего времени), а также
отглагольных имен существительных. В аналогичных формах современного
русского языка ему соответствует суффикс .-е-. Например: совр. рус.
уме-ть (инфинитив), ср. ст.-ел. оум-к-ти, оум'к.-лъ (несклоняемо, действи-
тельное причастие прошедшего времени), со̂ м -̂ьъ (краткая форма действи-
тельного причастия прошедшего времени), оум-к-въшии (полная форма дей-
ствительного причастия прошедшего времени), оум'к-иик (отглагольное имя
существительное сред, р.); совр. рус. „беле-ешь .(форма настоящего вре-

31



мени глагола 2-го л.); ср. ст.-ел. oywk-кши, c*fiwk-bb и вуотк-жфии (краткая
и полная формы.действительного причастия настоящего времени). После
шипящих согласных и йота на месте -к (монофтонгического происхожде-
ния) в указанных формах появлялся суффикс -д-. В современном русском
языке в этих случаях употребляется тоже суффикс -а-. Ср.: илгкти —
кричдти, лстклъ — вогалъ СА, О\-Л\4ВЪШИИ — дрьждвъшии, гкд-кник — лвждник

2. % монофтонгического происхождения в суффиксе старославянской
краткой и полной форм сравнительной степени имен прилагательных
(в'кл-'кк и в'кл-'кишии). В соответствующих формах сравнительной степени с
суффиксом -ее и превосходной степени с суффиксом -ейш- в современном
русском языке представлен в этих суффиксах уже не 4, а е..

3. % монофтонгического происхождения в неполногласии рк, л*к: вр-кмл,
мл-кко.

4. % дифтонгического происхождения был в окончании имен существи-
тельных основ на *-а- и на *-6- и_в окончаниях повелительного наклонения:
рлщ*к (дат. и местн. п. ед. ч.), ржц-к (им., вин. и зват. п. дв. ч.), о рдв*к (местн. п.
ед. ч.), о рдв^ъ (местн. п. мн. ч. муж. р.), о ал% въ «л-Цт* (местн. п. ед. и мн. ч.
сред, р.), с!л-к (им., вин. и зват. п. дв. ч.), пьц-кте, помоз'ктс (2-е л. мн. ч.
повелит, накл.), пьц-кмъ, помоз'кдгь (1-е л. мн. ч. повелит, накл.), пьц-кв4,
помоз'кв'к (1-е л. дв. ч. повелит, накл.), пьц*ктд, помоз'ктд (2-е л. дв. ч. повелит,
накл.).

5. % дифтонгического происхождения был в корне, если [ё] чередовался
с сочетанием [oj]: д4ти — дойти.

50. В приведенных ниже словах выделите морфему, в которой
наблюдается чередование, назовите чередующиеся звуки, объясните
чередование, разделите слова на слоги.

О б р а з е ц .

— ко-вд-ти
[ у П JOB]

*ou

Чередование развилось в корневой морфеме. Чередуются звуки [у]
и [ов], оба чередующиеся элемента восходят к дифтонгу *ои, который
в слове K0tf№ оказался перед согласным, поэтому перешел в монофтонг [у];
в слове ковдти дифтонг -*ои оказался перед гласным, поэтому он распался
на два звука, слогообразующий остался в пределах данного слога, а *и
изменился в [в] и отошел к следующему слогу. Все слоги открытые.

L. ПОЧИТИ — П0К6ИТИ, А ^ Т И — ДОЙТИ, ПИТИ — ПЫЖ, ВИТИ — БЫЖ — ВОИ,

БЕскдоукши — вбгкдовдти, сыноу — сыновс (род. п. ед. ч.) — (им. п.
мн. ч.).

2. Гнити — rtiOKNHK — пгквъ, лити — льктъ, сноукши — осиовд, волоу
(род. п. ед. ч.) —воловьныи (прилаг.), ликоу» — ликовдти-

3. Лити — слои, в-киьць — повои — вити — выж, д^ктишть — донк, пи-
ти — пькши, домоу (род. п. ед. ч.) — домови (дат. п. ед. ч.), воквдти —
воювк*

4._ Пити — пойти, п*кти — покши, вити — выжтъ, стренга — островъ,
— ндсл'кдовдти, КЛЮКТЪ — клквдти*

51. Используя таблицу изменений дифтонгических сочетаний
гласных с плавными согласными между согласными в разных
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группах славянских языков, напишите старославянские, польские и
русские соответствия данных ниже слов.

Дифтонгические
сочетания

Восточнославян-
ская группа

Западнославян-
ская группа

Южнославянская
группа

•tort
*tol t
* t e r t
*te l t

торот
тол от
терет
тол от

trot
tlot
tret
tlet

трат
тлат
трЪт
тлЪт

Baltas (др.-лит.), Berg (нем.), gardas (др.-лит.), saldus (лит.),
melken (нем.), salms (лит.), varna (лит.), galva (лит.), berzas
(лит.), Gold (нем.), velkti (др.-лит.), skaldti (лит.), Gewalt (нем.),
derva (др.-лит.), bordus (др.-прус), merga (латышек.).

52. Установите происхождение сочетаний -рл-, -лд-, -р-k-, -л-к-: пра-
славянское (первичное) или неполногласное старославянское
(вторичное). Восстановите праславянскую форму.

О б р а з е ц .
В слове врддд сочетание -рд- по происхождению старославянское не-

полногласное, так как в русском языке ему соответствует полногласное
сочетание -оро-: борода. Ерддд < *borda. В слове трдвд сочетание -рд- по
происхождению праславянское, так как в русском языке ему соответ-
ствует сочетание -ра-: трава. Трдвд «< *trava.

1. Ердгъ, грддъ, грддъ (осадки), вр-кльА, ГЛАВА, кр-кпъкъ, стрджд,
ЗЛАТО, врдтъ, шл-кмъ (др.-рус. шеломъ), крдтъкъ, нрдвъ-

2. Длдто, пл-кнъ, крепость, млддъ, мр<кжд, плдтъ (рус. полотно),
сл-кдъ, зрлкъ, rp*kx>, пр*кдъ, млдтъ-

3. Прд̂ ъ, глдсъ, стрдхъ, елдвд, оумр-кти, сл-кпъ, мл-кти, прдвьдд,
пр'кдътбчд, ердмъ*

53. Выпишите из данных современных русских слов только те,
которые заимствованы из старославянского языка. Укажите в каж-
дом таком слове фонетические черты старославянского происхожде-
ния.

Прибрежный, осрамиться, прекрасно, расплескать, подросток,
раскол, перевернуть, средний, росчерк, лодочник, здравствуй,
ладья, локоть, время, Млечный Путь, хладопром, расти, середина,
градостроительство, власть, сладкий, здоровье.

54. Приведите русские параллели старославянским словам.
Объясните совпадение начальных ра, ла в русском и старославянском
языках или их несовпадение.

Рдтди, възрдетъ, лдкъть, лддии, рдзгм-квдти, рдвыгь, рдвотд, рдмо
(плечо), рдкд, рдло, лдыь, ЛАКОМЫЙ-

55. В приведенных ниже словах выделите морфему, в которой
наблюдается чередование, назовите чередующиеся звуки, объясните
чередование, разделите слова на слоги.

2 Заказ 133 3 3



О б р а з е ц .

КЛД-ТИ — К О - Л Ж

[ла] || [ол]

*ol
Чередование развилось в корневой морфеме. Чередуются сочетания

[ла] и [ол], оба чередующиеся элемента восходят к дифтонгическому
сочетанию *ol, которое в слове клдти оказалось перед согласным звуком,
поэтому изменилось в [ла] (произошла перестановка гласного с согласным,
гласный *о стал долгим, *6 перешел в [а]). В слове колю сочетание *ol
оказалось перед гласным [д] (ж), поэтому оно распалось на два звука,
гласный остался в пределах данного слога, согласный отошел к следую-
щему слогу. Сочетание из дифтонгического превратилось в обычное
сочетание гласного с согласным. Все слоги открытые.

Брдти СА — ворьць, млъ"ги — мблж, прдти — п*рж, вр*кл\А
стрдыд — просторъ, тьрж — тр*кти-

56. Путем сравнения старославянских слов с индоевропейскими
параллелями определите двоякое происхождение сочетаний реду-
цированных ъ, ь с плавными р, л между согласными и сделайте
вывод о звуковом качестве этих сочетаний в старославянском языке.

1. Зрыю (ст.-сл.)—zirnis (др.-лит.) ('горошина'), дръвд
( с т . - с л . ) — t r u a (лат.), чрьвь (ст.-сл.)—kirmele (лит.), трьхъ
(ст.-сл.)—tr i su (лит.), влькъ (ст.-сл.)—vllkas (лит.), плътъ
(ст .-сл.)—pluta (др.-лит.), гръло (ст.-сл.) — gurklys (лит.),
кръвдвъ (ст.-сл.) — kruvinas (лит.), скръвь (ст.-сл.) — skurbti (лит.),
плыть' (ст .-сл.)—pi lnas (лит.).

2. Кръшити (ст .-сл.)—krust i (др.-лит.), влъхд (ст.-сл.) —
blusa (лит.), срьдьщ (ст.-сл.) — s i r d i s (лит.), вльнд (ст.-сл.) —
vilnis (лит.), (JipbCTb (ст.-сл.) — pifstas (лит.), врь\ъ (ст.-сл.) —
virsus (лит.), БЛЬШТДТИ, вльштж (ст.-сл.) — blicken (др.-нем.),
длъгъ (ст.-сл.) — d u l g s (готск.), връвъ (ст.-сл.) — b r u v i s (др.-лит.).

57. Установите характер буквенных сочетаний ръ, лъ, рь, ль в
старославянском языке: обозначают плавный слогообразующий или
плавный + редуцированный гласный. Восстановите праславянскую
форму.

О б р а з е ц .
В слове тръсть сочетание ръ обозначает два звука: плавный согласный

и редуцированный непереднего ряда (в слове 6 букв, 6 звуков). В русском
языке этому сочетанию соответствует сочетание согласного с гласным —
трость. Тръсть <с *trbstb. В слове тръгъ сочетание ръ обозначает плавный
слогообразующий (в слове 5 букв, 4 звука). В русском языке этому сочета-
нию соответствует сочетание гласного с согласным — торг. Тръгъ <С
< *t-brg-b.

1. Прьвъ, глътдти, дрьждти, съмрьть, кръ\д, млъвд, и$рьновъ, врьвьыо,
крълшии* "'

2. Прьстъ, кръвь, тръжиштб, чрьвь, плъкъ, врьх'ь, гръдыи, трьздти,
СЛЬЗА-
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3. ЛЛилосрьдьиыи, вльсгкти, скръвь, тврьдъ, крьстъ, тлъклти, плъть,
трыгь, влъхвъ-

58. Из текстов выпишите слова и подчеркните в них буквы и
сочетания букв, обозначавшие в старославянском языке:

а) редуцированные гласные звуки ([ъ] и [ь]) в сильном и
слабом положениях; б) слоговые плавные согласные.

1. НЕ по мъ11озтнхъ Аьньхъ съврдвъ ВЬСЕ МЬНИИ СЫНЪ ОТИДЕ нл стрднж
ДАЛЕЧЕ* 2 . Й5ЧЕ ЖЕ ОЦЬ КЪ рАБОМЪ СВОИМЪ ИЗИЕСБТЕ 0Д6ЖДЖ ПрЬВЖНК И OBiVRlVRTE

И И ДДДИТЕ ПрЬСТеНЬ МД рЛКЖ КГО И САПОГЫ НА N 0 3 ^ И ПрИВбДЪШЕ ТЕЛЬЦЬ

оупитдмыи здкол^тс и -кдъшс дд ВЕСЕЛИМЪСА »ко снъ мои сь мрьтвъ в* и
ОЖИВ'к ИЗГЫБЛЪ В'к И ОВр^ТбСА-

(Остромирово евангелие)

59. Сравнив данные слова старославянского языка со словами
праславянского и других индоевропейских языков, сделайте вывод об
упрощении групп согласных и выпадении согласных.

Праславянский
и другие индоевропей-

ские языки

* d b b n o
лит. sapnas

*osvbtngti
*pledmen
*vertmen
*opsa
*grebsb
^ rpl/cu

1 ClVo £>•tepti
*dolbto
*obvolkon
*bredlb
*те1:1ъ
*tiskngti
*pletti
*vedti
*rekste
*pekti
*mogti

Старославянский
язык

ДЪНФ

сънъ

освьнлти
пл*кл\А
вр'кмА
ОСА

ГрЕВД^

ТЕТИ (ударять)
ДЛАТО

ОВЛАКЪ

БрЕЛЪ

МЕЛЪ

тисилти
ПЛЕСТИ

ВЕСТИ

р^СТЕ

ПЕШТИ

мошти

Сочетание
согласных

*bn
*рп

*tn
*dm
*tm
*ps
*bs
*ks
*pt
*bt
*bv
*dl
*tl
*skn
*tt
*dt
*kst
*kt
*gt

Звук
в старо-

славянском
языке

60. Используя таблицу изменения согласных в конце слова,
напишите старославянский вариант праславянского слова.
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Конечный согласный
или конечное сочетание

звуков

*S

*t
*d
*r
*os
*§n
*on
*in
*un
*un ( o n )
* u n s
* o n s
* o n t s
* i n s
* j e n s

Изменение
в старо-

славянском
языке

[0]
(нуль звука)

[0]
0] - •
0]

?]
9]
ь]
-ь]
ы]
ы]
ы]
ы]
и]
?]

Праславянский язык

*domus

*padet
*ed
*mater
*orbos
*semen
*goron
*noktin
*sunun
*kamon
*sununs
*vorgons
*nesonts
*zentins
*konjens

Старославян-
ский язык

домъ

61. Восстановите исконный вид корня в следующих словах и
объясните, чем была вызвана в праславянском языке утрата
конечного согласного в корне.

Укажите, как данное изменение групп согласных называется
в лингвистике.

1. Кдшкти (ср. кдпдти), оусъыжти (ср. съпдти), стынжти (ср. стыдъ,
с т о у д ъ ) , т р о н ж т и ( с р . т р о г д т и ) , п д е с н ж т и ( с р . п л е с к д т и ) , П Л £ Л \ А ( с р .

ПЛОДЪ), ВЕЛЪ ( С р . ВЕДСТЪ).

2. Тонжти (ср. оутопити), съгъмжти (ср. гыв-кль), оувАижти (ср.
оувлддти), влбснлти (ср. БЛЕСКЪ), |дмь (1-е л. ед. ч., ср. гадать — 3-е л.
мн. ч.), пдлъ (ср. ПДДЕТЪ).

К о н т р о л ь н о е з а д а н и е

1) Разбейте слова на слоги; 2) сделайте вывод, на какие
звуки могли оканчиваться слоги в старославянском языке; 3) уста-
новите, на месте каких дифтонгических сочетаний и в каком положе-
нии в слове образовались носовые звуки; 4) установите происхож-
дение звуков на месте t и и (монофтонгического или дифтонгическое
го); 5) установите происхождение сочетаний -рд-, -лд-, -р^-, -л*к-
(праславянское или неполногласное старославянское); 6) найдите
слоговые плавные звуки, докажите, что они являются таковыми;
7) объясните чередование.
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Вариант 1

а) Блдто, мрьцдти, клдти, попрьиште, нд землю, ИАМЪ, стр^д,
^ , влъци*

б ) Д * Т И — ИДДЪМШЫИ-

Вариант 2

а) Бр^гь, мрькнжти, трдвд, почрьпдло, онъ, клддд, рлц-k, CHMA, имдти,
ПАСТО^СИ-

б) Коньць — ЫДЧАТИ*

Вариант 3

а) Грддъ, отъврьздти, кр-кпъкъ, прьсь, имъ, приьлти, пл-кнъ, стр-клд,
4 вити, рьци (повел, накл., 2-е и 3-е л.).

б) Ж А Т И — жьмстъ-

Вариант 4

а ) О А Д Д Ъ К Ъ , В Л Ъ К Ъ , с л Н к д ъ , с к в р ь ы д , г ж с т ъ , Н Е Б С С Ь Н О £ , п р д х * ь , в р ' к д ъ ,

дъв-к, лити, мози*
б) Оъдирьть — мьрбши•

Вариант 5

а) Л1л*кко, гръло, плдкдти, тръсть, грмвъ, кмоу, мрдз*ь, прдсл, мл-кти,
л-ксъ, трик, плоди-

б) ДНкти — дойти-

ЗАКОН СМЯГЧЕНИЯ (ПАЛАТАЛИЗАЦИИ)

Т р е н и р о в о ч н ы е у п р а ж н е н и я

62. Разделив слова на слоги, докажите, что их структура соответ-
ствует принципу слогового сингармонизма, укажите примеры, где
этот принцип нарушен, и объясните почему.

Гыв*кль, КЪНАЗЬ, довро, вл'ншти, къто, чьто, ц^ид, ждръ, ХЫТРЪ* ОДь»
пр*кслдвьнок, кричдти, НА N03*h, в*нждти, плтк, ПАТЬ, гжсь, гость, стрднд,
въ стрдн-k, врдчьвд, иссжшти, рдвыни, конь-

63. Используя таблицу изменения заднеязычных согласных
по первой, второй, третьей палатализации, напишите к словам из
праславянского и других индоевропейских языков старославянские
соответствия. Укажите условия изменения согласного, результат,
палатализацию.
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Палатали-
зация

Первая

Вторая

Третья

Условия

Перед
[ь], М ,

[е],
[и],

[ё], обозна-
ченными
вами с,
и, -к

Перед
(и), [ё]

бук-

[и]
(t)

из дифтонгов
*oi, *ai,

После
(и), [?]
[ь] (ь)
не перед
Ы . [у]

*ei

[и]
(*),

N
О")

Результат

*к —>•

i g z

* g ^
*k —••

ж'
ц

111'

з'
ц'
^c'

ц'
-С

Праславянский
и другие индо-

европейские
языки

*boge

нем. Kind
*ouchi
*rekti
*mogti

лит. goima
лит. kaina
*duchoi

др.-нем. kuning
*otbkb
*УЬСЬЪ

Старославянский
язык

БОж'б

ЧАДО
оуш'и.
решти
мошт'и

ЗИМА
ц^кнА
доус'и

. КЪНАЗЬ

отьц'ь
вьск

*Druge, *oki, *uchi, *ghoilo, *кёть, *гфка1, *nogai, *drugoi,
*vlbkoi, др.-прус, kirsnah (черный), лит. gyvas, лит. gela, др.-ирланд.
cethir, *pbtika, др.-инд. avika, др.-нем. pfenning, *teichina, *kriketi,
*begeti, *gerb.

64. Для слова, возникшего в. результате переходного смягче-
ния, подберите проверочное слово с заднеязычным согласным из
старославянского или русского языков. Укажите условия изме-
нения согласного, результат, палатализацию.

О б р а з е ц .
Оучбникъ — NAotfKA, заднеязычный согласный [к] оказался перед гласным

переднего ряда [е], поэтому изменился в [ч'] по первой палатализации.

1. Ржчькд, оучбници,_чкто, НДЧАТИ, доуси, доушьнъ, ПОЛЬЗА, («чб, шьдъ,
стдрьць, жьддти, въ гр-кс ,̂ врдзи, дрьждти-

2. КЪНАЗЬ, можеши, пдстоуси (мн. ч ) , соушити, леждти, стъзд (ули-
ца — СТЪГНД), ЛИЩ, ЛИЧЬНЫИ, ДЫШАТИ, НАЧИНАТИ-

65. Определите происхождение мягких согласных в данных
словах. Восстановите исходные согласные и подчеркните буквы,
обозначающие гласные звуки, вызвавшие изменение этих согласных.

1. ЮОЖЬКА, очи, ЛЛОЖЕШИ, МЪНОЖАИШИ, рвчвшн, доушьыыи, соушити,
глжвочди, кричать, дрьждти, слышАштии, тръжьникъ-

2. Источьникъ, дроужьвА, суши, оучлтъ, ВЪКАТИ, дышитъ, дрьжл,
вл-кчЕыик, Бъздоушьнъ, ДРАЖАЙШИЙ, дъшти*
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3. Ц-кмь, сьноск, соуск, велиц-к, мъиоз'кх'1»' С°И*> воз*, рьц-ктс, коиьць,
тельць, гр-кшьмицА-

66. Установите происхождение звука [а], объясните изменение
заднеязычных согласных.

а) В суффиксах имен существительных:
скрижАль, ПЕЧАЛЬ, ПИШТАЛЬ;

б) в суффиксах сравнительной степени имен прилагательных:
ТИШАИШИ, ВЕЛИЧАИШИ, мънождиши, строждиши;

в) в форме инфинитива:

кричАти, БЪКАТИ, МЛЪЧАТИ, дрьжАТи, СЛЫШАТИ, ДЫШАТИ;

г) в корнях слов:
ЖАрЪ, ЧАДЪ.

67. Выделите морфему, в которой развилось чередование,
укажите чередующиеся элементы, объясните чередование.

О б р а з е ц . ,

ЛИКЪ ЛИЧЬНЫИ ЛИЦС

Чередование развилось в корневой морфеме. Чередуются звуки [к],
[ч'], [ц']. Все они восходят к звуку [к]. В слове ликъ звук [к] сохранился,

так как нет условий для изменения (не перед гласным переднего ряда;
после гласного переднего ряда, но перед [ъ] ). В слове личьныи [к] изменился
в [ч'], так как оказался перед гласным переднего ряда [ь] (I палатализа-
ция). В слове лице [к] изменился в [ц'], так как оказался после гласного
переднего ряда [и] и не перед [ы] и [ъ] (III палатализация).

1. Дроугъ — дроужс— Ароузи, пдетоухъ — пАСТоуси — пАСТоушьскыи,
ржкА — ржчькА — ржц*к, MotfXA — MoifШЬКА — моуск,' врдгъ — врдзи — врл-
Ж€, ВЛЪКЪ — ВЛЪЧЕ — ВЛЪЦткхъ> КЪИАЗЬ — КЪНАЖб — КЪНАГЫЫИ-

2. Лкл — речб — решти — рьци, мог — може — мози — мошти, пеш-
ТИ — ПЕКЖ — ПЬЦИ — П6ЧС, ПОМОШТЬ — ПОМОЗИ — ПОМОГЖ — П0М03И-

3. НАЧАТИ — коньць, х°Аити — шьлъ, жегж — жьженъ, отьць — отьче,
КОНЬЦЬ — КОНЬЧИТИ, ПОДВИЗАТИ СА — ПОДВИЖЬЫИКЪ, КрИКЪ — КрИЧДТИ,

дсух^ — доуше (зват. п.), мъногъ — мъножьство, око — очи, тръгъ —
тръжьникъ-

68. В тексте найдите результаты первой, второй и третьей
палатализации. Установите заднеязычный согласный, назовите
условие, при котором он изменился.

ж и т и к IIAKOBA чрьиоризьЦА м н о г о имы о\*милсньк*

...ВЫСТЪ Н^КЫИ ОТЪШЪЛЬЦЬ ВЬ ВЕСН-к^МЬ ГрАД-Ь... И Ск МАЛОВр'кмБНЬИААГО

сего житыа соуктнддго отъвръгъ СА живе н-k въ коси псфЕрНк...
...помысливъ ж! прдвьдьныи- и в-кды вь м*кст*кхъ пгкхъ зв*крии множество•

въ рдзмышлЕныд въпддъ...
...ONA ЖС рбЧЕ ... И ПОСЛА M A HrOtfMENbIA ДОИЕСТИ ПрОСВОрЖ ВЬ СЫЖ ВЬСЬ...
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...припдде къ ыогдмд стддго- и ржкдллд своимд вижшти СА в прьси
выпигаше горе лмгк гако ЖИШТЕ КСМЪ дигаволс...

_ (Супрасльская рукопись)
...реЧ* ЖЕ ОЦЬ КЪ рДБОМЪ СВОИМЪ ИЗЖГКТЕ ОДСЖДЖ ПрЬВЛШК И ОБЛ'НЦ'ктЕ

и и дддитс прыгни* нд р&кж кго и едпогы нд ноз'Ь...
(Остромирово евангелие)

69. Используя таблицу переходного смягчения согласных перед
йотом, напишите к праславянским параллелям старославянские.

Сочетания
согласных с' [j]

Результат
смягчения

Праславянская
форма

Старославянская
форма

[Ж'
[Ш'

*sekja
*lbgja
*duchja

СЪЧА

ЛЪЖД

доушд

II *nj *konja
*burja
*volja

кожд (род. п.ед.ч.)

волга

ш'т'] (ст.-ел.)
ч] (вост.-сл.)
ж'д'] (ст.-ел.)
ж] (вост.-сл.)

*svetja

*medja М6ЖДД

IV * p j -
*bj-
*vj-
*mj

пл']

вл1]
мл*]

*kapja
*lubj9

zemja

кдплга
ЛЮБЛНК

Л0ВЛ1М

V *sj
*zj

[ 1

[ж9] вожж

[шУ]

[ж'д']

*iskJQ
*mbstj*9
*d

ИЦ1Ж

gj
*pгigvozdjenъ

дъждь
ПрИГВОЖДЕИЪ

Storgja, *kapja,
d * j j *k

nosja,
J *

*morje, *konjos, ^
l k j * h j *

g j , p j , 9 g j , j § j 9 j j j

* b j u d o , * p j u j 9 , * k u p j a , * p l e s k J 9 , * p u s t J 9 , * p l a k j b , * s u c h j a , * r h a z J 9 ,

* v a r j 9 , * jezd j*9, * s j u t i , * v o d j o s , * p i t j a , * o t v e t j a t i , * d a d j b .

70. Установите происхождение мягкого согласного, подобрав
проверочное слово в старославянском и русском языках.
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Нлгрджддти, възв-кштдти, плачь, св-кштд, соушс, пр-нжде, скдчж, топлиц

ловлю, ист(уквл1ж, проштдти, принжжденъ, в*кждь (от в*кд*кти), поскштдти,

МОЖЬ, МЖЖЬ, «ЧА-

71. Установите условие, при котором осуществилась смягчение
заднеязычных согласных: перед гласным переднего ряда или перед
йотом.

1. Кричдти, скдчж, ельник, млъчж, лъжл, ДАЛЕЧЕ, мжжь, ключь, вичь,
мышь, ВЕЛЬМОЖА, стрджь, пр'кдътЕчд-

2. КОЖА, ръжь, врдчь, тжчд, ЧАША, в*кждти, НДЧАТИ, КОШЬ, мр*кжд,

КОЫЬЧИТИ, Л0Ж6, ПОДВИЖЬНИКЪ*

72. Подбирая родственные слова, установите происхождение
следующих звуков.

а) [ш'т']: рЕшти, мошти, пиштд, иштж, мьштж, св*Ьштд, иошть,
клшггд;

б)
в)
г)
Д)

ж ' д ' ] : в^ждь, ждждд, од^ждд, пригвождать, мсждд, ноуждд;
ж ' ] : ножькд, МОЖЕТЪ, мжжь, дрсужыгь, жжь, Ж1мд, вожж;
ш ' ] : доушьно, доушд, дышдти, идшь, юиошд, соушд, пишж;
ч']: ачд, ПЕЧАЛЬ, гръмче, ВЕЧЬНОК, стоучдти, длъчьвд.

73. Выделите морфему, в которой развилось чередование,
укажите чередующиеся элементы, объясните чередование.

О б р а з е ц .

— А*УША — у

[х] || [ш'] \\Jrn9]

Чередование развилось в корневой морфеме. Чередуются звуки [х]
и [ш']. В слове двух1* заднеязычный [х] сохранился, так как нет условий
для изменения. В слове доушд он оказался перед йотом, поэтому в сочетании
с ним изменился в [ш']. В слове деушьиъ звук [х] оказался перед гласным
переднего ряда, поэтому по первой палатализации он изменился в [ш'].

1. Соушд — соухъ — соушьныи, въпрдшдти — въпрдсити, св*кштд —
св^тъ, CKÂ SR — СКАКАТИ — скдчбши, слыпш — слышдти -̂ - слоухъ — п 0 "
слсушьЪйкъ, ии№ — искдти, лювл!к — лювити, вожж— возити*

2. Пиштд — питдти СА, вождь.— водити, тжчд — тжкъ, лъжд —
лъгдти — ЛЪЖЕШИ, стрджь — ст{укшти — стр^кжсши, ловлик — ловити,
ТЬШТА — ТЬСТЬ, ПИШЖ — ПИСАТИ-

74. В тексте найдите результаты смягчения согласных звуков под
воздействием йота.

L. ...кит же кл\оу ддлечб c^tucv оузьрк ... в*к же снъ кго стдр*ки нд
«л-к и гако грАды привлижисА къ домоу слышд п-книга и ликы и призъвдвъ
кдиного отъ рдвъ въпрдшААШЕ... (Остр. ев.). 2. ... rop€ Mirk гако жи(ли)штс
ксмъ диаволе... ртч* к ней вьстдми жено и сь многою ио^̂ ждеж въетдвивъ
ж отъ ЗСМЬА (Супр. рук.). 3. члкъ единъ съхожддше отъ иерелдмд въ ip»\^
(Савв. кн.).
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К о н т р о л ь н о е з а д а н и е

1) Укажите мягкий согласный; 2) найдите проверочное слово;
3) установите условие, при котором осуществилось смягчение;
4) определите палатализацию или смягчение под воздействием йота;
5) объясните чередование согласных.

Вариант 1

а) Прдштд, тлъштд, скшти, кожд, скрижАль, жьницд, стрджь, крдждд,
пригвождснъ, ложе, пророчити, тишинд, дъв*к ноз'Ь, съжигдти, стьвль,
прил-кплж, БЛЮСТИ*

б) №>ЖЬКА — могд — ноз'Ь-

Вариант 2

а) Притъчд, чьто, ръжь, погржждти, стрдшьнъ, плдшжтъ, х ы ш т и и к ъ »
прлждд, кдплга, пицмдлк, сжчьць, улов-кци, о слоуз'Ь, КЛАДАЗЬ, тл̂ кшти-

б) БЪКДТИ — в'кгъ — о в'кз'Ь*

Вариант 3

а) Лъжд, жьддти, пиштд, СЪЖЕШТИ, ТЖЧА, МЛЪЧАТИ, ПЕЧАЛЬ, м-кшьць,

СЪВАЖСТЪ, въ възд^с^, стьзга, въпль, мд прдз^ (ср. прдгь), рождик
(ср. розгд), ц̂ кмь (ср. къто), влъсви-

б) GwfK'b — соучькъ — соуц-к (местн. п. ед. ч.).

Вариант 4

а) Ов*Бфдти, кордвль, мджж, врошж^ сдпози, оучити, гр'кшьмъ, дроужс,

р€шти, рожьць, количество, соушити, нЪкьнъ, ц'кид*

б ) ПОС^фДТИ — ПОСбТИТИ-

Вариант 5

а) ftvkujTH, проштдти, лиждд, лдрьць, Moycfe (дат. п. ед. ч.), кричдти,
тръжицк, слоужьвд, ловлга, сдждд, лджж, ПОЛЬЗА, оучсници, ллъножьство,
пдстоушс, врдже, зимд-

б) Доух'ь — доушд — двуик (зват. п. ед. ч.)—доуск (местн. п.
ед. ч.).

Вариант 6

а) Ожштии, огнь, оучсиици, врдкъ, долловитъ, къдб, члов4чьскыи, р-ккы,
онъ, сии, южс, дъвд, мжчсникъ, стлдсньць, никъто-

б) Р|кж — пророкъ — пр-кр̂ кдти — рьци — ндрицдти-

Вариант 7

а) РЪПЪТЪ, ДЪСКД, ДрЪВД, ШЬВЬЦЬ, БрДТЫД, КрЫТИ, КрЫЖ, ВрДБИИ; В€Л*НЛЪ,

о дроуз^хъ, стдр-кишии, ЗВАКНКТЪ, пр̂ Ьдъ, стрд^ъ,
б) Бъздъхъ — ДЫХАНИК-

42



Вариант 8

а ) ApCtfttCkBA, ПрИШЬЛЬЦЬ, СЛЫШДТИ, КОНЧИТЬ, ЛСЖДТИ, Cttflllh, ВЛЪЦИ,

тельць, св-кштд, ЗЕМЛВ, отв-кфдти, цв-ксти, нофь, трдвлик, в-кфии-
б) Лювлик — лювити—

Вариант 9

а) N-кжити, врджити (ворожить), мъножьство, дроужс, въздоушьн'ь,
МОЖЕШИ, ВЪСКЛИЦДТИ, КОуПЬЦЬ, ВЪ рЖЦ*к, ВИЖДЬ, ОуПОДОВЛ1Ж, ТЬфД, НОЖЬ,

ВАЖЖ, СО\"ШД-

б) Грддъ — грдждд№*-~

Вариант 10

а ) Врджьдд, пророчьств*, слоужити, врАЦдти, чрьиицд, чдфд, дрдзи,
зрьцдло, в*кждь (от в^кд-кти), отьроци, ыошд, плдшть, дъшти, оумьножити,
нсв-кждд-

б ) Оокъ — СОЧЬНУЙ — въ



IV. МОРФОЛОГИЯ

Методические указания

Сознательное выполнение упражнений этого раздела предпо-
лагает обязательное предварительное изучение соответствующего
теоретического материала, посвященного описанию основных частей
речи в старославянском языке.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Учебные пособия

Г. А. Хабургаева

1-е изд.

§ 139—196

2-е изд.

§ 160—191

А. И. Горшкова

1-е изд.

§ 9 5 — 9 9 ,
100—126,
269—271

2-е изд.

§ 9 5 — 1 2 6 ,
§ 2 6 9 — 2 7 1

Имена существительные в старославянском языке характеризо-
вались общим категориальным значением предметности. Граммати-
ческие категории р о д а , ч и с л а и п а д е ж а были основными
категориями, отличающими эту часть речи от других лексико-
грамматических разрядов слов. К а т е г о р и я р о д а — трехчлен-
ная лексико-грамматическая категория. Как и в русском языке,
в рамках этой категории противопоставлялись существительные
мужского (рдвъ), среднего (полк) и женского (жснд) рода. К а т е г о -
р и я ч и с л а — трехчленная грамматическая категория в старо-
славянском языке. Здесь противопоставлялись формы единствен-
ного (рдвъ), двойственного (рдел) и множественного (рдви) числа.
К а т е г о р и я п а д е ж а — многочленная грамматическая кате-
гория, где противопоставлялись формы именительного (рдвъ),
родительного (рдвд), дательного (рдвоу), винительного (рдвъ),
творительного (рдвомь), местного (рдв-к) и звательного (рдве)
падежей. Изменение имен существительных по падежам и числам
составляло систему склонения. Типы склонения имен существитель-
ных в старославянском языке — наиболее трудная тема для изуче-
ния, поэтому студентам надо обратить особое внимание на следующее.

В древнейшую пору существования праславянского языка
имена существительные относились к разным типам склонения в
зависимости от характера конечного (тематического) звука основы
(гласного или согласного). Таких типов можно назвать шесть:
1) склонение имен с основой на *а, *ja; 2) склонение имен с
основой на *6, *jo; 3) склонение имен с основой на *й; 4) склонение
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имен с основой на *Т; 5) склонение имен с основой на согласный
*ёп, *es, *ent, *er; 6) склонение с основой на *п.

Кроме того, нужно знать, что в разных типах гласных имен-
ных основ происходили в падежных формах чередования темати-
ческих гласных основы: 1) *а || *а, 2) *6 || *б, 3) *й || *п || *ои,
4) *П1 *1 II *ej.

Позднее в праславянском языке в результате фонетических
изменений в падежных формах 1—4-го типов склонения имен суще-
ствительных на месте древнейших чередований тематических глас-
ных в именных основах получились новые качественные чередова-
ния: 1) * а | | * а > д | | о , 2) *б || *6 > о || д, 3) *й || *u || *оу >
> ъ || ы || су || ов, 4) *1 || *1 || *ei > ь || и || и.

Ввиду того что тематические гласные основ имен существитель-
ных в некоторых падежных формах при сочетании с начальными
звуками флексий тоже подвергались существенным фонетическим
изменениям, праславянских именных основ в праславянском языке
поздней поры и потом в старославянском языке в их прежнем
четком виде уже не существовало. Например: ж*нд (из *gena) —
им. п. ед. ч., но жнгЬ (из *genai] дат. п. ед. ч. и т.~д.

В результате тенденции к четкому разграничению основы
слова и окончания, в праславянском языке произошел процесс
переразложения^ именных основ; древние тематические гласные
звуки основ, подвергшиеся фонетическим изменениям, получили
иное значение и стали относиться к флексиям, а основы имен
существительных во всех типах (1—4-м) склонения стали окан-
чиваться на согласный звук.

Трудным для студентов является отнесение имени существи-
тельного к тому или иному типу склонения. Тип склонения можно
определить по форме им. п. ед. ч. Так, к склонению основ на *а, *ja
относились имена существительные жен. и муж. р., оканчивающиеся
на -д, -ia, -и (стрднд, волга, слоугд, ЮНОША, КЪНАГЫНИ, СКДИИ). К склоне-
нию на *d, *jo относились существительные муж. р. с окончаниями
-ъ и -ь (рдвъ, ножь) и существительные сред. р. с окончаниями -о и -«
(СЕЛО, ПОЛК). К склонению существительных на *й относились суще-
ствительные муж. р. с окончанием -ъ (сынъ), склонение существи-
тельных на *Т составляли существительные муж. и жен. р. с оконча-
нием -ь (гость, кость), в склонение существительных на согласный
звук и на *й входили существительные с особыми суффиксами в
косвенных падежах (кдмы — кдлиш, ГЬМА — гклшк, мдти — матер*,
смокы — смокъде и т. д.). Как видим, морфологическая структура
некоторых существительных, относящихся к разным типам склоне-
ния, одинакова. Как их разграничить? Например: рдвъ (*б, *jo),
сынъ (*й) — оба они муж. р. и имеют окончание -ъ. Надо запомнить,
что к склонению на *й относилось несколько существительных
(сынъ, МЕДЪ, врьхъ, полъ (половина), волъ, лвдъ). Или: гость (*Т),
ножь (*б, *jo)—оба существительных муж. р. с окончанием -ь.
Однако они отличаются конечным согласным основы: у существи-
тельных с основой на *i конечный согласный полумягкий (перед
гласным переднего ряда), а с основой на *б, *jo он всегда мягкий.
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Примеры

ДЕЛАТЕЛЬ

стрлсть

виногрлддрь

ЖАЛО

Группы имен существительных
по значению

I. Существительные, обо-
значающие действую-
щее лицо

II. Существительные, обо-
значающие действие, со-
бытие, абстрактное по-
нятие

III. Существительные, обо-
значающие носителя ка-
кого-нибудь качества

IV. Существительные, обо-
значающие занятие

V. Существительные, обо-
значающие принадлеж-
ность к какой-либо стра-
не, месту жительства, к
какому-либо классу лю-
дей

VI. Существительные, обо-
значающие орудие

VII. Существительные, обо-
значающие местонахож-
дение какого-либо пред-
мета или место действия

VIII. Уменьшительные суще-
ствительные

Род суще-
ствительных

муж.

жен.

муж.

сред.

Древняя
основа

*б, *jo

*l

*6, *jo

*б, *jo
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——-

—1 —

Вариант
склонения

мягк.

МЯГК.

ТВ.

Производя-
щая основа

А*ЛА-

стрдд-

виногрдд-

ЖА-

Слово-
образую-
щий суф-

фикс

-ТбЛЬ

-ть

-дрь

- ( А ) АО

От какой части
речи образовано
существительное

глаг.
(д-клдти)

глаг.
(стрдддти)

сущ.
ВИИОГрАДЪ

(виноградник)

глаг.
(ЖАТИ)

Примечание

В праславянском
языке в сочетании
*dt произошла дис-
симиляция, и оно
изменилось в ст
(cTpACTh)

В праславянском
языке группа со-
гласных *dl упро-
стилась
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Примеры

ТЬШТА

тропик

Группы имен существительных
по значению'

IX. Существительные жен-
ского рода, производ-
ные от соответствую-
щих существительных
мужского рода

X. Существительные, обо-
значающие качество
предметов, их состоя-
ние, сущность

XI. Собирательные суще-
ствительные

Род суще-
ствительных

жен.

сред.

Древняя
основа

*а, *ja

*6, *jo

МЕСТОИМЕНИЕ

Учебные пособия

Г. А. Хабургаева

1-е изд.

§ 197—214

2-е изд.

§ 192—207

А. И. Горшкова

1-е изд.

§ 127—136,
2 7 2 — 2 7 3

2-е изд.

§ 127—128,
2 7 2 — 2 7 3

При изучении темы «Местоимение» у студентов особую трудность
вызывает установление разряда местоимения и запоминание
парадигмы склонения.

Чтобы избежать этой трудности, рекомендуем местоимение
как часть речи изучать в сравнении с русским языком. Как и в рус-
ском языке, местоимение в старославянском языке характеризова-
лось общим категориальным признаком указания на лицо, предмет,
признак. В отличие от русского языка, к личным местоимениям
относились местоимения 1-го л. (АЗ*Ь, ЛЛЫ) И 2-ГО Л. (ТЫ, ВЫ), ДЛЯ
указания на 3-е л. использовались указательные местоимения
(неличные). К группе личных местоимений, можно отнести и воз-
вратное местоимение, которое не имело им. п., форм дв. и мн. ч. Как
и в русском языке, характерной особенностью этой, группы местоиме-
ний был супплетивизм форм, например: дзъ —1МЛ^ СР- я — мы;
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Продолжение

Вариант
склонения

МЯГК.

МЯГК.

Производя-
щая основа

тьст-

троуп-

/

Слово-
образую-
щий суф-

фикс

-ик

От какой части
речи образовано
существительное

сущ.
Дтьсть)

сущ.
(троупъ)

Примечание

В праславянском
языке [j] смягчил
группу согласных
•ct (*stj > qi)

ты — вы, ср. ты — вы. Личные местоимения в старославянском
языке имели в дат. п. по две формы. Одни формы употреблялись
как самостоятельные слова (то же в русском языке), другие —
как энклитические формы (ми, ти, си, ны, вы). Они не имели само-
стоятельного ударения, примыкали к предшествующему знамена-
тельному слову. Личные местоимения характеризовались категория-
ми числа и падежа.

Н е л и ч н ы е м е с т о и м е н и я делились на те же разряды,
что и в русском языке: указательные (тъ, сь, и и др.), притяжатель-
ные (мои, твои и др.), относительно-вопросительные (къто, чьто и др.),
определительные (вьсь, вьсдкъ и др.), неопределенные (н'ккъто,
•гкчьто и др.). Неличные местоимения изменялись по родам, числам
и падежам (исключения къто, чьто). Склонение неличных местоиме-
ний принято называть местоименным склонением (ср. именное
склонение), оно было представлено твердым и мягким вариантами.
При запоминании парадигмы склонения следует сравнивать ее с
парадигмой в русском языке, отмечая при этом сходство и отличие
форм. Например:

Старославянский язык Русский язык

И. п.
Р. п.
Д. п.
Т. п.
М. п.

къто
кого
комоу

комь

кто
кого
кому
кем
о (ком)
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Здесь мы видим совпадение форм род. и дат. п.; им., тв. и местн. п.
отличаются фонетически (наличие редуцированных, звука [ё]
(*к), результата переходного смягчения в старославянском языке).

Г. А.

1-е изд.

§ 2 1 5 — 2 4 2

имя

Хабургаева

2-е

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Учебные

изд.

§ 2 0 8 — 2 2 0

пособия

А. И.

1 -е изд.

§ 137—145,
272

Горшкова

2-е изд.

§ 137—139,
272

Наибольшую трудность у студентов при работе над темой
вызывают такие вопросы, как склонение полных форм имен прила-
гательных, образование и склонение кратких и полных форм сравни-
тельной степени. Что касается первого вопроса, то знание парадигм
склонения имен существительных с основами на *б, *jo и *а, *ja и
указательных местоимений и, а, к облегчит работу студентов над
темой «Склонение полных форм имен прилагательных». Полные
имена прилагательные образовались от кратких путем присоедине-
ния к ним указательных местоимений и, к, га, при изменении по
падежам краткие прилагательные изменялись как существи-
тельные с основами на *а, *ja, *б, *jo, а указательные местоимения
имели свою парадигму. Например:

Падежи

И.
р.
д.
в.
т.
м.

Краткая форма
прилагательного

муж. р. ед. ч.

новь
НОВА

NOBttf

НОВЪ

НОВОМЬ

NOB*k

Указательное
местоимение

и
кго
кмоу
и
имь
кмь

Полная форма имени
прилагательного

новый, новъи
НОВАКГО

новоукмоу
новый, новъи
новыимь -*- новымь
нов*ккмь —• нов'кмк

Варианты суффиксов имен прилагательных сравнительной степени

При 1-м способе образования от
основы имени прилагательного

в им. п.
ед. ч.

муж. р.

-О) к-

в им. п.
ед. ч.

сред. р.

-к-

в осталь-
ных фор-

мах

-(j) ьш-

При 2-м способе образования от основы
прилагательного, распространенной

суффиксом -*к- (-А- после шипящего)

в им. п.
ед. ч.

муж. р.

(-•И - -и-
(-Д-) - -И-

в им. п.
ед. ч.

сред. р.

(-•к-) - -к-
(-*-) - -«-

в остальных
формах

(-t-) —иш-
(-А-) ИШ-
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Способы образования имен прилагательных сравнительной степени

1-й способ

Чис-
ло

Ед.
Мн.

муж. р.

вышьи
ВЫШЬШЕ

жен. р.

вышьши
ВЫШЬША

сред. р.

выше
вышьшд

2-й способ

муж. р.

высочди
ВЫСОЧАЙШЕ

жен. р.

высочдиши
ВЫСОЧДИША

сред. р.

высочдк
высочдишд

Полные формы сравнительной степени имен прилагательных
образовались и изменялись по падежам так же, как и полные формы
имен прилагательных. Ср.:

Полная форма имени прилагательного

образование

стдръ + и

склонение

И. п. стдръи
Р . П. СТДрДКЕГО

и т. д.

Полная форма прилагательного
сравнительной степени

образование

стдр*к -|- и

склонение

И. п. СТД|УЬИ
Р. п. стдр-кишгакго
и т. д.

Анализ имен прилагательных по схеме

Примеры

(въдовицж)
оувогж
(СЪКОМЬ)
rAAHA-klCKbiMb

Разряд по
значению

качествен-
ное
относитель-
тельное

Род

жен.

муж.

Чис-
ло

ед.

ед.

Па-
деж

вин.

твор.

Вари-
ант

осно-
вы

ТВ.

Тип скло-
нения

именной

место-
именный

Синтакси-
ческая

функция

опреде-
ление
опреде-
ление

Примеры

(въдовицж)
оувогж

Именные формы других
чисел

ед.

—

мн.

оувогы

Дв.

<MfBÔ k

Местоименные (членные) формы
других чисел

ед. мн.

оувогыьь

ДВ.

оувоЗ'Ьи
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Имена прилагательные сравнительной степени

Примеры

мьнии (сынъ)

Именная или место-
именная (членная)

форма

именная

Род

муж.

Число

ед.

Падеж •

ИМ.

Примеры

мьнии
(сынъ)

Формы других чисел

ед.

—

мн.

мьыыш

ДВ.

мьньшд

Формы других падежей

дат. п.
ед. ч.

МЫ1Ы11А

ВИН. П.

мн. ч.

МЫ1Ы11А

местн. п.
дв. ч.

МЫ1Ы11Ю

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

Так как имена числительные в старославянском языке не состав-
ляли особой части речи и грамматически ничем не отличались от
имени местоимений, студенту достаточно знать названия чисел,
их обозначение в старославянском языке и изменение. Эти вопросы
освещены в учебных пособиях:

Г. А.

1-е изд.

2 4 3 — 2 4 7

Учебные

Хабургаева

2-е изд.

§ 2 2 1 — 2 2 5

пособия

А. И.

1-е изд.

§ 146—151

Горшкова

2-е изд.

§ 146—151

ГЛАГОЛ

Общим категориальным значением для слов, относящихся к
глаголу, являлось значение действия. Глагол как часть речи
характеризовался грамматическими категориями времени, наклоне-
ния, залога, лица и числа. Для вида как грамматической категории
период старославянского языка был эпохой становления. Все формы
глагола образовывались от двух основ: основы инфинитива и
основы настоящего времени. Глагол имел также особую форму —
причастие, которая изменялась как именная форма.

Нужный материал можно найти в учебных пособиях:
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Темы

Глагольные основы. Ти-
пы спряжения глаголов

Спрягаемые формы гла-
гола. Времена, их обра-
зование и спряжение

Повелительное и услов-
ное наклонения

Неспрягаемые формы
глагола

Учебные пособия

Г. А. Хабургаева

1-е изд.

§ 2 4 8 - .
260,

315—341

§ 2 6 1 -
288

§ 2 8 9 -
294

§ 2 9 5 -
314

2-е изд.

§ 2 3 2 —
237,

238—241

§ 2 3 8 -
265

§ 2 6 5 —
272

§ 2 7 3 -
291

А. И. Горшкова

1-е изд.

§ 1 5 2 —
160,
274"

§ 161 —
169,

274—275

§ 1 7 0 —
171,
278

§ 1 7 2 —
178,

279—280

2-е изд.

§ 1 5 2 —
160,
274

§ 161 —
169,

274—275

§ 1 7 0 -
171,
278

§ 1 7 2 —
178,

279—280

Трудными для усвоения являются вопросы: определение классов
глагола, его парадигматика, особенно парадигмы прошедшего вре-
мени, образование и склонение форм причастий.

При определении класса глагола рекомендуем сравнивать формы
2-го л. ед. ч. и 3-го л. мн. ч. с соответствующими формами русского
глагола, называть эти формы, выявлять чередующиеся суффиксы.
Например, нужно определить класс глагола везти. В русском языке"
формы 2-го л. ед. ч. и 3-го л. мн. ч. везешь, везут, в старославянском
языке [е] не переходил в [о], а окончания были представлены как
-ши и -тъ, т. е. везеши, везжтъ. В суффиксах чередуются звуки [е] и
М < *е II *о; значит, это глагол первого тематического класса.

Чтобы запомнить парадигмы спряжения форм глагола настояще:

го и будущего простого времени, нужно их сравнить с формами в
русском языке. Они отличаются фонетически, а в старославянском
языке, кроме того, имели форму дв. ч. Например:

Старославянский язык

' Ед. ч. 1-е л. вез»
2-е л. ВЕЗЕШИ
3-е л. ВЕЗЕТЪ

Дв. ч. 1-е л. везев-к
2-е л. везетд
3-е л. везете

Русский язык

Ед. ч. 1-е л. везу
2-е л. везешь
3-е л. везет
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* Старославянский язык

Мн. ч. 1-е л. веземъ
2-е л. везете
3-е л. везжтъ

Русский язык

Мн. ч. 1-е л. везем
2-е л. везете
3-е л. везут

Аорист (простой)

Ед. ч. 1-е л. нвсъ
2-е л. несе
3-е л. несе

Дв. Ч. 1-е Л. NECOB-fc
2-е л. несетд
3-е л. несете

Мн. ч. 1-е л. несомъ
2-е л. несете
3-е л. меж

Ед. ч.

Дв. ч.

Мн. ч.

Имперфект •

1-е Л. NEC'KAX'b
2-е л. негкдше
3-е л. нсгкдше
1-е л. №скАх*в*к
2-е л. нескдшетд
3-е л. нескдшете
1-е л. нескдхомъ
2-е л. нескдшете
3-е л. нескдхл

Обратите внимание, все формы различаются фонетически: [<?]
(ж) в русском языке соответствует звук [у], звуку [ej соответствует
| ' о ] , формы 3-го л. в старославянском языке оканчиваются на -ъ.

Формы аориста (все типы) и имперфекта также нетрудно
запомнить, сравнивая их между собой: они имели одни и те же
окончания. Например:

Настоящее время

ед. ч.

витд-
кши

речеши

мн. ч.

ВИТА"

КТ6 •

речете

Изъявительное

Будущее сложное
первое

ед. ч.

ндчьнеши
ВИТАТИ

Х^феши
решти

мн. ч.

ндчьнете
ВИТАТИ

X o i p m

решти

Аорист (сигмати-
ческий)

ед. ч.

ВИТА

рече

мн. ч.

витдсте

рекосте

Имперфект

ед. ч.

ВИТДА1Ш

речддше

мн. ч.

витдд-
шете

речдд-
шете

1 Кроме того, для образования форм плюсквамперфекта' использовался
аорист (с имперфектным значением) вспомогательного глагола выти — в̂ хъ
(конечно, в сочетании с причастием прошедшего времени на -л- знаменательного
глагола, например в^х* р«лъ, -А, *©).
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Анализ глаголов следует производить по таблице:

Форма для
анализа

НЕ ЗНАИК

(чКд)

Начальная
форма

зндти

Класс
глагола

ЗНАКШИ,

ЗИАЖТЪ

К // HR

* j e / * j o

III класс

Накло-
нение

ИЗЪЯ-

ВИТ.

Время

наст.

Чис-
ло

ед.

Ли-
цо

1-е

Функция
в предло-

жении

сказуе-
мое

Причастия рекомендуем анализировать, руководствуясь следую-
щими таблицами:-

Примеры

НЕ ВЫХОДАМ

П(уклдз<ь

Краткая (имен-
ная) или полная
(местоименная)

формы

местоименная
именная

Залог

действит.
действит.

Время

наст,
наст.

• Р о д

муж.
муж.

Чис-
ло

ед.
ед.

Па-
деж

ИМ.

им.

Примеры

НЕ ВЫХОДАМ

п(уклдз<ь

Образование других форм причастий

именная

ОТВОДА

местоименная ^

пр-клдзли

наклонение, 2-е л.

Перфект

ед. ч.

КСИ

ВИТДЛЪ

К-о)

кси
рЕКЛЪ

мн. ч.

КСТЕ

ВИТАЛИ

(-Ы, - 4 ) -

КСТЕ

рЕКЛИ

( - " , - д )

Плюсквамперфект1

ед. ч.

Б'БАШЕ

ВИТАЛИ

(-ы, -д)

рЕКЛИ

(-ы, -А)

мн. ч.

Б^АШЕТЕ

ВИТАЛИ

( - " , - 4 )

В*кАШЕТЕ

рЕКЛИ

( - " , - А )

Повелительное наклоне-
ние, 2-е л.

ед. ч.

ВИТАЙ

рьци

мн. ч.

ВИТАЙТЕ2

2 Витдитс — суффикс повелительной формы -и-, потому что глагол витдти —
I спряжения (витдиктъ) и мягкого варианта (витдик).

Рьц-ктс — суффикс повелительной формы --к-, потому что глагол рсшти —
I спряжения (рЕютгь) и твердого варианта (рскж).
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Контрольное задание ставит своей целью проверить и закрепить
комплекс полученных навыков в образовании и изменении различных
частей речи. При анализе и разборе слов из текста рекомендуем
использовать таблицы, данные в методических указаниях.

Т р е н и р о в о ч н ы е у п р а ж н е н и я

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

75. Назовите имена существительные в следующем ряду слов,
укажите их лексические и морфологические признаки.

ЧЮДО, вЪкДТИ, КрДСЬНЫИ, рАВЪ, СТрДНД, КДИНЪ, ИЖЕ, ГОСТЬ, СИНИЙ, Cttf)fh,

вид'кти, к, дъвд, вр*Ьгь, Д*НЛДТЕЛЬ, ВЬСЬ, прьвыи, N6во, юношд, ТЬМА, кръвь,
КАМЫ, ТЪ*

76. Определите род имен существительных, указав морфологиче-
ские средства его выражения.

ВрДТЪ, ЛЛДТИ, СЪНЪ, СЫНЪ, ЮНОША, ВЛАДЫКА, СТрАНА, НОШЬ, КОСТЬ, ГЖСЬ,

ЗЕМЛ1Д, ВОуКЫ, НЕБО, BOHIA, КАМЫ, БОИ, КЪНАГЫНИ, МЫТДрЬ, ГрДЖДАНИНЪ,

СЖДИИ, МЛЖЬ, КрДИ, ОКО, ПОЛК, ДЪШТИ, ЖИЛИШТЕ, ВрЬ)(Ъ, КрЪВЬ, КрЪВЪ*

77. Употребите краткую форму имени прилагательного и форму
указательного местоимения с именами существительными разных
родов.

а) (Крдтъкъ) пять, рЕшь, полк*
б) (Соухъ) А**ъ, трдвд, влдто*
в) (Кротъкъ) рАвыни, мжжь, срьдьщ*
г) (Ть) сынъ, жбнд, СЕЛО*
Д ) ( G b ) ЧЛОВ^КЪ, О\*Ч€НИЦА, СЛОВО*

78. Определите число имен существительных.

БОГЫНИ, рЫБДрЬ, КЗЕрО, ВрДТД, ПАСТОуСИ, КрДИ, ДЪВ*к рЫБ-k, ГрАЖДАНб,

стрдны, рАБыни, гасли, пиво, СЕЛД, врдтига, овд врдтд, кореник, МЕДЬ, МЕДЪ,
кости, смокы, гостик, п-ксъкъ, дъвд крдты*

79. Назовите имена существительные, употребляющиеся в
старославянском языке только в единственном или во множествен-
ном числе. Установите, что они обозначают.

Гыв'кль, мьсть, тъпътъ, гасли, гадь, тдтьвд, гжсли, ол*ки, врдчьвд, врдды
(топор, секира), врдшьно (пища, , мучное блюдо), вонга, животъ,
жрънъвы, л*кпотд, врдтд*

80. К данным формам имен существительных во множественном
числе приведите формы имен существительных в единственном
числе.

ЖЕНЫ, ПЖТИК, дроузи, горы, ГОЛЖБИК, КДМЕНЕ, ВЛДДЫКЫ, доушл, ЛИЦА,

в*ккд, ДОМОВЕ, КОЗЬЛАТД, дъфЕри, СЛОВЕСД, римлганЕ, морга, СЬМЕИД, сдмдрганЕ,
КОНИ, ЮНОША*
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SV. Определите род и число имен существительных, поставьте
их в начальную форму (им. п. ед. ч.).

1. ...И ПрИСТЖПИ КЪ NEMttf 6 ДИНА рДБЫНИ ... ( З о г р . е В . ) . 2 . ...И ДАДИТ6

прьстень НА ржкж кго и САПОГЫ нд ноз'к.. (Остр. ев.). 3. ...възър'БВъ коусъ
ОЧИЛЛА СВО1ЛЛД НА НЕБО И рСЧЕ... ( С а В В . К Н . ) . 4 . ...ПрИПЛДЕ КЪ НОГДМА СТААГО И

своимд виишгги СА въ прьси.. (Супр. рук.). 5. ...и пристжпль
строупы его* възл1вдга ол-ки и BJNO ... (Асе. ев.).

82. Используя таблицу склонения имен существительных жен-
ского и мужского рода с основами на *а, *ja, отметьте окончания,
которыми различаются падежные формы существительных твердого
и мягкого вариантов.

Число

Ед.

Дв.

Мн.

ГТя npw
I Ы Д С Ж

и.
р.
д.
в.
т.
м.
Зв.

И.—
В.—Зв.
Р.—М.

д.—т.
И.
Р.

д.
В.
Т.
М.

Существительные жен. р.

тв. вариант

НОГА

НОГЫ

N 0 3 ^

НОГЖ

ИОГО№

ноз*
КОГО

N03*8

ногоу
НОГАМД

НОГЫ

НОГЪ

ногдмъ
ногы
ногдми
НОГА^Ъ

мягк. вариант

доушд

Д0\-ША

дсуши

Д<^ШЖ

доушыж
дс^ши

дсушб

доуши

доушоу
ДОуШАЛХА

ДСуША

доушь
ДОуШАМЪ

ДСуША

ДОуШАМИ

доушдхъ

Существительные муж. р.

тв. вариант

ВЛАДЫКА

ВЛАДЫКЫ

ВЛАДЫЦ^

ВЛАДЫКЖ

влддыконк
ВЛАДЫЦ-к

ВЛАДЫКО

ВЛАДЫЦ-к

ВЛАДЫКОу

ВЛАДЫКАМА

ВЛАДЫКЫ

ВЛАДЫКЪ

ВЛАДЫКАЛЛЪ

ВЛАДЫКЫ

ВЛАДЫКАЛ\И

влддыкдхъ

мягк. вариант

ЮНОША

ЮНОША

юноши

юношж
юноше»
юноши

ЮНОШЕ

юноши

юношоу
ЮНОШАЛЛА

ЮНОША

ЮНОШЬ

ЮНОШАМЪ

ЮНОША

10Н0ШАЛЛИ

юношдхъ

83. Используя таблицу упражнения 82, просклоняйте существи-
тельные стрднл, з̂ лллга, фонетические соответствия в окончаниях
существительных твердого и мягкого вариантов отразите в таблице:

Число

Ед.

Падеж

р.

Окончания тв.
варианта

-ы

Окончания мягк.
варианта

-А
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84. Охарактеризуйте конечный согласный основы имен существи-
тельных с основой на *а, *ja по признаку твердости-мягкости.
Установите происхождение мягких согласных.

№шд, ржкд, РАБЫНИ, ЖЕНА, стрАНА, водд, КЛЪ-ТЪКА, строга, ЛЪЖА, рдвд,
КЪНАГЫНИ, ЮНОША, ТЬШТА, ТЖЧА, ЗЕМЛ1А, ДЕВИЦА, ВЫ1А*

85. Распределите имена существительные с основой на *а, *ja по
двум колонкам. В первую колонку выпишите имена существитель-
ные твердого варианта, во вторую — мягкого.

Брддд, зв^здл, воурга, СВ*НШТА, МЕЖДА, сло\тл, сждии, доушА, слдвд, лддии,
ноуждА, од-кждл, трдвд, пиштд, БОГЫНИ, р-ккд, коуплга, ждждд, КЖШТА, клплгд,
ОВЬЦА, ЗЪЛОБА, ЖЕНА, рЖКА, ЛЪЖА, НОША-

86. Приведите примеры имен существительных мягкого варианта,
противопоставляя их именам существительным твердого варианта,
например: ВЛАДЫКА — КЖЧА, ЗИМА — землгд-

РЖКА, ЙОГА, СТЫДИЛ, В-крД, СЪНО\А, СИЛА, ВОДА, ТрАВЛ, ВЕЛЬЛ'кпОТА, ВрИТВА,

ВЕрИГД, ВЕДЬМА, ДОБрОТА, БЛИЖИКА, КЛАТВД, НбВ'ксТД, МОЛЬВА, СВОБОДА, СТр*к)(А,

БрАДА, ИСТИИА, IONOTA, рЫБА, СЛО^ГА, ПрДВЬДД-

87. Используя таблицу упражнения 82, просклоняйте суще-
ствительные ВЛАДЫКА, моух<*, НОГА (помня о том, что в формах ед. ч.
дат. и местн. п. и дв. ч. им.-вин. п. окончание -*к дифтонгического
происхождения). Объясните чередование заднеязычных согласных
со свистящими.

88. Имена существительные основ на *а, *ja, данные в скобках,
поставьте в требуемую контекстом падежную форму.

1. ...члкъ бдииъ сътвори ... ВЕЛИЖ (вечерга) (Map. ев.). 2. ...СЕ третий
л^то ... прихождж iuiTA ПЛОДА НА cei (СМОКОВЬНИЦА) (Зогр. ев.). 3. ...ТОГДА
рсчб црь... (слоугл) (Син. псалт.). 4. ...и въшкдъ вънжтрь скд-кдше съ
слоугАми вид-кти (КОНЬЧИНА) (Остр. ев.). 5. ...и ОБЛ^КОША и въ... (вдгрАни-

ЦА) ( О с т р . е В . ) . 6 . ВЪ ОНО ПрИ)(ОДДШТЮ \Ш[ ВЪ ГАДАрИНЬСКЖ (CTpAHA)

(Савв. кн.). 7. ...влъны ЖЕ ВЬЛИВАХЖ СА ВЪ... (ЛАДИИ) (Зогр. ев.).
8. ...ВЪЗЛОЖИША ... НА ИСА (ржкд) (Зогр. ев.). 9. ...придЕ отъ коньць...
(^Емлт) (Зогр. ев.). 10. ...ПОСЪЛАНЪ БЫСТЪ КЪ... (ДЕВИЦА) (Супр. рук.).

89. В приведенных ниже отрывках из текстов найдите имена
существительные с основой на *а, *ja, укажите их начальную форму,
род, тип склонения, вариант склонения, число, падеж.

1. ...И ПрИСТ^ПИ КЪ HEMOIf ЕДИНА рАБЫНИ... ( О с т р . С В . ) . 2 . ...ПОМИЛО^И

М А рАБЕ БЖИИ ЕДА КАКО ЗВ^рЬМИ ИЗМЕНА ВЛДЖ ПрНкдЪ ГЛАВОЮ ТВОК№ ( С у п р .

рук.). 3. ...рдди ЖЕНЫ ФИЛИПА врдтд свокго (Map ев.). 4. ... ЖЕНО ЧЬТО
ПЛДЧЕШИСА... (Остр, ев.). 5. ...и пдкы отъвръжЕ СА СЪ КЛАТВОКК... (Зогр. ев.).
6. ...възложи ржц4 НА нь... (Зогр. ев.). 7. ...Bhci 1АЗЫЦ1 БЪСПЛЕШГГЕТЕ Р^КАМА
(Син. псалт.). 8.... они ЖЕ ИДЖ ВЬ СВИНИЬЬ (Савв. кн.). 9. ...кънигы ВЪДАСТЪ

СЛО^З^Ь (Асе. ев.). 10. рЕЧЕ господь пр1тьч1м сивк... (Асе. ев.). 11. ...ПАСИ
ОВЬЦА MOIA (Остр. ев.). 12. ... ПЕЧАЛЬНА доушА MOIA ксть (Савв. кн.).
13. ...и сиротоик дНктишть (дитга) NE БЖДЕТЬ (Остр. ев.). 14. ...къто М А
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постдви сждинк (Зогр. ев.). 15. ...тьштд ЖЕ СИМОНОВА ЛЕЖАДШЕ ОГНЕЛЛЬ ЖЕГОМА
(Зогр. ев.). 16. ...МОЛИТВА ништллго... (Син. псалт.). 17. ...сЬ высть въ
глдвж жгълоу (Map. ев.). 18. ...рЕЧЕ ц̂ САрь д*квици (Map. ев.). 19. ...и
придошл ПТИЦА ИЕБЕСЬСКЫЬХ и ПОЗОБАША (Map. ев.). 20. ...лисы -кзвины

( Н О р ы ) ИЛЛЖТЬ И ПТИЦА NEBEChKblbfc ГНЕЗДА А СЫНЪ ЧЛОВ^ЧЬСКЪ НЕ ИМДТЪ КЪДЕ

глдвы подъклонити (Map. ев.).

90. Используя таблицу склонения имен существительных муж-
ского и среднего рода с основами на *б, *jo, отметьте окончания,
которыми различаются падежные формы имен существительных
мужского и среднего рода, а также окончания, которыми различают-
ся падежные формы существительных твердого и мягкого вариантов.

Число

Ед.

Дв.

Мн.

Падеж

и.
р.
д.
в.
т.
м.
Зв.

И.—
В.—Зв.
Р.—М.

д.-т.
И.—Зв.

р.
д.

• в .
т.
м.

Муж. р.

тв. вариант

Дроугь
ДрОуГА
дроугоу
дроугъ
дро\тол\ь

Ароуз*
дроуже

дроугд

дроугоу
дроугомд

дроузи
дрсугъ
дроугомъ
дроугы
дроугы

дроуз*хъ

мягк. вариант

конь
кошд
коню
конь
КОНЕМЬ

кони
коню

конга

коню
КОН6МД

кони
конь
конкмъ
KOHIA
кони
конихъ

Сред. р.

тв. вариант

СЕЛО

С6ЛД

СЕЛОу

СЕЛО

СЕЛОМЬ

СЕЛ4

СЕЛО

СЕЛ^

СЕЛОу

СЕЛОМД

СЕЛД

СЕЛЪ

СЕЛОМЪ

СЕЛД

СЕЛЫ

СЕЛ̂ ХЪ

мягк. вариант

ЛИЦЕ

ЛИЦА

лицоу
ЛИЦЕ

ЛИЦЕЛЛЬ

лици
ЛИЦЕ

лици

лицоу
ЛИЦЕМА

ЛИЦА

лиць
ЛИЦЕЛЛЪ

ЛИЦА

лици
ЛИЦИ)(Ъ

91. Используя таблицу упражнения 90, просклоняйте существи-
тельные рдвъ, вгкко; отметьте, какими окончаниями различаются
падежные формы существительных мужского и среднего рода.

Сверяясь с указанной таблицей, просклоняйте существитель-
ные дворъ, мжжь: отметьте фонетические соответствия в окончаниях
существительных твердого и мягкого вариантов.

92. Охарактеризуйте конечный согласный основы имен существи-
тельных с основой на *б, *jo по признаку твердости-мягкости
согласных. Установите происхождение мягких согласных.
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Отрджь, срьдьце, влдто, вождь, село, ЖАЛО, морк, вл*нскъ, врдчь, врдгъ,
ГрАДЪ, ЬЬЗЫКЪ, НОЖЬ, ВЪПЛЬ, ЧСЛО*

93. Распределите имена существительные с основой на *б, *jo по
двум колонкам. В первую колонку выпишите имена существитель-
ные твердого варианта, во вторую — мягкого.

Родъ, мжжь, п-ксъкъ, грддъ, полк, грткхъ» пдетоухъ, врдгъ, отьць,
плдшть, рожьць, рогъ, ведро, КОПИК, т*кло, СЛЪНКЦЕ, гръло, лице, кордвль,

94. Приведите примеры имен существительных мягкого варианта
к именам существительным твердого варианта, например: ежпржгъ —
лшжь, село — полк*

Отолъ, плодъ, врдтъ, дроугъ, вродъ, гръло, въкоусъ, мъх*ь, овлдкъ,
в-кко, кдеро, млело, орьлъ, плдтъ, громъ, жьзлъ, ьхзыкъ, ЖАЛО-

95. Просклоняйте существительные, с основой на заднеязычный
согласный (имея в виду, что в формах ед. и мн. ч. им. п., местн. п.
мн. ч. в окончаниях -4- и -и- дифтонгического происхождения,
а.в форме зв. п. ед. ч. заднеязычные согласные по первой палатализа-
ции изменяются в шипящие звуки). Объясните чередования
заднеязычных согласных с шипящими и свистящими звуками.

а) Дро\тъ, врдгъ, рогъ, едпогъ, в-кгъ, ржгъ-
б) ЬЬзыкъ, длъжышкъ, 11дсл*вды4ик'к, оучбмикъ, вл-кскъ, врдкъ*
в) Послоух-ь, гр^\ъ, пдетоух-ь, *̂ *ХЪ» А^ХЪ» ПРАХЪ'
96. Установите род и склонение имен существительных на -ии и

происхождение конечного -ии.

Бдлии, врдвии, жрНшии, змии, кръмчии, кордвьчии, кънигъчии, лддии,
млънии, еждии-

97. Имена существительные основ на *б, *jo, данные в скобках,
поставьте в требуемую контекстом форму.

1. ...рече гдь своимъ (оучеиикъ) (Савв. кн.). 2. ...вьы... въеплешткте
ржкдмд (ЬАЗЫКЪ) (Син. псалт.). 3. ... V ведошд... къ дрхиереоу Кл^-к
(Исоусъ) (Зогр. ев.). 4. ... i отьшедъши иьдро отъ ... съ стрдхомь (гровъ)
(Map. ев.). 5. ...Петръ же выгк екд'кдше НА... (дворъ) (Зогр. ев.).

6. Y ишьдъ исъ вид-к идродъ многъ V мили емоу ВЫША здне в-кдхл -кко ОВЬЦА
иеГмл̂ штА... (пдетоухъ) (Зогр. ев.). 7. ...пръвы рече емоу ... коупихъ (село)
(Map. ев.). 8.... Удвие оустрьми СА СТАДО ПО sp'fcroif въ... (морк) (Зогр. ев.).

9. ...въекжвквы мыслите зъло въ... вдшихъ (сръдьце) (Зогр. ев.). 10.... огрд-
ди i ископд вь иемь... (точило) (Map. ев.).

98. В приведенных ниже отрывках из текстов найдите имена
существительные с основой на *б, ,*jd, укажите хначальную форму,
род, тип склонения,, вариант склонения, число, падеж.

1. ...цретво NBCHOK члов-ккоу ск'квъиюу доврок скмА НА сел*к своемъ...
(ЛИСТКИ УНДОЛЬСКОГО). 2. ...ДА оузьрлть ВАША доврдга д'клд и проелдвлть

оцд вдш€го... (Остр. ев.). 3. V двье оув^ди оученикы своьь (Зогр. ев.).
4. ...влдгословеиъ господь вогъ... 4ко посети и сътвори извдвленик людемъ
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своимъ (Map. ев.). 5. ...възложишд ржцъ- ид йсд... (Зогр. ев.). 6. x
ЖЕ йсъ при мори гдлилЕист*кмъ вид* дъвд врдтд... (Map. ев.). 7. ...отъпоуштд-
ти гр'кх"— (Зогр. ев.), 8. ...пристжпыш къ Н'ЕМО^ О̂ ЧЕНИЦИ ЕГО (Зогр. ев.).
9. ...i пр'кломи хл*Ьвы Т ддъчш О̂ ЧЕНИКОМЪ своИмъ (Зогр. ев.). 10. ...придЕ
отъ коньць ЗЕМЛ'А (Зогр. ев.).

99. Используя таблицу склонения имен существительных с
основой на *й, отметьте падежные формы, в которых древний
суффикс основы сохранился, памятуя о том, что старославянский
звук [ъ] < *й.

И.
р.

д.
в.
т.
м.
Зв.

ЕД. ч.

домъ
домо\»
домови
домъ
домъмь
домоу
домоу

и.
р.

д.
в.
т.М.

Мн. ч.

ДОМОВЕ

домовъ
домъмъ
домы
домъми
домъхъ

Дв. ч.

И.—В.—Зв.
Р.—М.

д.-т.

домы
домовоу
домъмд

100. К склонению существительных на *й в старославянском
языке относились шесть имен мужского рода: сынъ, волъ, врьх*к, домъ,
мгдъ, полъ (половина). Просклоняйте одно из этих имен существи-
тельных и имя существительное с основой на *б, *jo — рдвъ; отметьте
окончания, которыми различаются эти два типа склонения.

101. Установите тип склонения имен существительных мужско-
го рода; имена существительные с основой на *б, *jo выпишите
в одну колонку, имена существительные на *й — в другую.

, ^ Врь\ъ, тръгъ, трьнъ,\̂ ынъ, овьнъ, стднъ,>|волъ, жзлъ, жьзлъ, лсдъ,̂ фодъ,
трддъ, ̂ олъ, орьлъ, столъ, \МБДЪ, рлдъ, сддъ*

102. Имена существительные с основой на *й, данные в скобках,
поставьте в требуемую контекстом падежную форму.

1. ...и створи гако вичь отъ врьви и изгънд ВЬСА ОВЬЦА и... (волъ)
(Остр. ев.). 2. ...ЕГО ЖЕ постдви гь нддъ... своимь (домъ) (Map. ев.).

3. ...члов*ккъ н*ккыи им*к дъвд... (сынъ) (Остр. ев.). 4. ...и пришьдъши и
стд нд... (врьхъ) (Савв. кн.). 5. ...вънити въ кордвль Твдрити 'Гид ономь....
(полъ) (Зогр. ев.).

103. В приведенных ниже отрывках из текстов найдите имена
существительные с основой на *й, укажите начальную форму,
род, тип склонения, число, падеж.

1. ...ТОГДА ГЛД ОСЛДБЛЕНОуМОу ВЪСТДВЪ ВОЗЬМИ ЛОЖЕ ТВОЕ* I ИДИ ВЪ ДОМЪ

свои... (Map. ев.). 2. ...СЫНОВЕ МОИ БОГД ИМЖТЬ гако ЖЕ И ДЗЪ (Супр. рук.).
3. ...КПЛЪНИША СА ДЬНИЕ родити ЕЙ i роди сынъ свои прьв'кнЕЦь... (Map. ев.).
4. ...ДЬНЕСЬ во подовддтъ ми въ домоу ТВОЕМЬ выти... (Map. ев.).
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5. ...пр-к4дсмъ мд онъ полъ ВЩА... (Map. ев.). 6. ...придж въ домъ симоновъ
и Аиьдр-Ьовъ... (Зогр. ев.). 7. ...лсдъ выстъ ВОДА ТОПЛА... (Супр. рук.).
8. ...ТОГДА рАзгшвАвъ СА господи нъ домоу речс рлвоу своел\оу (Map. ев.).
9. ...м можетъ грддъ оукрыти СА врьхоу горы CTOIA... (Остр. ев.). 10. ...оужс
н-ксмь достоинъ ндрсфисА сынъ твои... (Остр. е в ) .

104. Используя таблицу склонения имен существительных с
основой на *Т, отметьте падежные формы, в которых древний
суффикс основы сохранился, памятуя о том, что старославянский
звук [ь]

Число

Ед.

Дв.

Мн.

< *!.

Падеж

и.
р.

д.
в.
т.-
м.
Зв.

И.—В.—Зв.
Р.—М.
Д.-Т.

И.—Зв.
Р.

д.
В.

т.
м.

Муж. р.

ГОСТЬ

ГОСТИ

ГОСТИ

гость
гостьмь
гости
гости

гости
гостию (-ью)
ГОСТЬМА

гостик(-ьк)
гостии (-ьи)
гостьмъ
гости
гостьми
гостьхъ

Жен. р.

кость
кости
КОСТИ ' ~~

кость
костиж(-ыж)
кости
кости

кости
костию(-ью)
КОСТЬМА

кости
костии(-ьи)
костьмъ
кости
костьми
кость^ъ

105. Используя таблицу из упражнения 104, просклоняйте су-
ществительные огнь, плъть; отметьте окончания, которыми различа-
ются падежные формы этих существительных.

106. Просклоняйте старославянское существительное пжть и
русское путь. Укажите, чем различаются падежные формы в старо-
славянском и русском языках. Почему в русском языке данное
существительное относится к разносклоняемым?

107. Образуйте форму творительного падежа единственного
числа от имен существительных жизнь, врьвь, лдкътъ, ЗАТЬ, ГОЛЖБЬ.

108. Образуйте форму именительного падежа множественного
числа от имен существительных мышь, грътднь, медведь, ЛЕБАДЬ, ТЬСТЬ.

109. Установите тип склонения имен существительных муж-
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ского рода; имена существительные основ на *б, *jo выпишите
в одну колонку, имена существительные основ на *1 — в другую.

1. Бичь, вождь, голжвь, гость, гжсь, койь, огнь, ногъть, ыожь, господь.
2 . ВЬПЛЬ, ЗАТЬ, СТДрЬЦЬ, ЖАТЕЛЬ, КОрДБЛЬ, ЛДКЪТЬ, МЪ-САЦЬ, ЛЛАТЕЖЬ,

КЛАДАЗЬ, ЛОМЪТЬ.

3. Фгрджь, жьрьць, зв'крь, ключь, лмкжь, тдть, чрьвь, гвоздь, плдшть,
жгль.

ПО. Охарактеризуйте конечный согласный основы имени суще-
ствительного по признаку твердости-мягкости, установите происхож-
дение мягкого согласного звука.

№жь, стьвль, пжть, ЖЕрдвль, тьсть, конь, огнь, врдчь, вождь, стрджь,
медв'кдь, господь, отьць, зв*крь, льстьць, мжжь, жгль, ключь, гась, плдшть*

111. Имена существительные с основой на *Т поставьте в
требуемую контекстом форму.

1. ...не възврдтишА къ Иродоу нъ ин-клхъ... отидж въ стрдн/к CBOUR
(пять) (Асе. ев.). 2. помилоуи мд рдве вожии едл КДКО... из'Ьдемд вждж
пр*кдъ глдвоик TBOKW (зв'крь) (Остр. ев.). 3. по приключдю ЖЕ иереи етеръ
съхождддик... *гЬмь (плть) (Асе. ев.). 4. ...въврьгжть № въ... огньнж
(пЕфь) (Зогр. ев.). 5. ...иди къ восточьиыимь ллоимь... (двьрь) (Супр.
рук.). 6. ...въ деже пр^джтъ вьси... лл̂ жьиж (зв*Брь) (Син. псалт.).
7. ...CAOifx̂ V мокмоу ддеи... и ВЕСЕЛЬЕ (рддость) (Син. псалт.). 8. ...въ
1сти№к... вжью оучими (плть) (Зогр. ев.). 9. ...нрдвд доврддго рдди и ...
(кротость) (Остр. ев.). 10. ...отъ кого ВЪЗЕЛИЛЮТЪ ... (ддиь) (Савв. кн.).

112. В приведенных ниже отрывках из текстов найдите имена
существительные с основой на *i, укажите начальную форму, род,
тип склонения, число, падеж.

1. №кодимъ пришЕДъ къ 1ски ноштьнк (Сб. Клоца). 2. иггъврьзъ
двьри и глдголд ки (Супр. рук.). 3. ...'кко не можддше никто ЖЕ МИНЖТИ
ПЖТЕМЬ т*Ьмь- (Map. ев.). 4. и кгдд СЬДДШЕ ОВО ПДДЕ при пжти (Остр. ев.).
5. ...кдд коли отъ миогддго к ЙЕН попеченыа БЕСьмрьтьнжик вол*кзнь нд-
НЕСЕТЪ... ( С у п р . РУК.). 6. ВЫ ЕСТЕ СОЛЬ ЗЕМИ... ( З о г р . е В . ) . 7. ДШТЕ NE ВЫША

пр*ккрдтили СА дине ти не ви оуво епделд СА ВСДКД ПЛЪТЬ (Савв. кн.).
8. ...NE ВЪХОДАИ двьрьми въ дворъ овьчии нъ пр'клдзА инмдоу тдть ксть и
рдзвоииикъ... (Остр. ев.). 9. ...л\ногоу ЖЕ члеоу минжвъшоу и ношти
о\рке пр*кполовАшти с А... (Супр: рук.). 10. ...и дкы лчноз'Ь БОЛЕЗНИ СЖШТЖ
вь недоумении выстъ (Супр. рук.).

113. Используя таблицу склонения имен существительных
с основой на согласный звук (см. след. с ) , сделайте сравнительный
анализ-падежных форм, отметив те из них, в которых совпадают
окончания существительных трех родов.

114. Формы родительного падежа единственного числа имен
существительных с основой на согласный звук поставьте в начальную
форму.

Кдмене, имене, КОЗЬЛАТЕ, мдтере, CBMENE, ПИСМЕЫЕ, плдмене, дьне, кремене,
PEMENE, KOpENE, ЬХЧЛ^ЫЕ, ЧИСМЕИЕ, ТБЛЕСЕ, О^ШЕСЕ, ДГИАТЕ, ОСЬЛАТЕ, ДЪШТЕрЕ*
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Склонение имен существительных с основой на согласный

Чис-
ло

Ед.

Дв.

Мн.

Падеж

и.
р.
д.
в.
т.
м.

и.—в.—
Зв.

Р.—М.
Д.-Т.

и.
р.
д . •
в.
т.
м.

Основа на *еп

муж. р.

КДЛ\Ъ1

КДМЕ№

КДМЕНИ

КДМСНЬ

КДММЬМЬ

КДМ£№

КДМСНИ

KAttENOtf

КДММЬМД

KAMENf

КДММЪ

кдммьмъ
КАМСНИ

КДМЕНЬМИ

КДМЕНЬХЪ

сред. р.

ИЛ\А

ИМСН6

имсыи

ИМА

ИМбНЬМк

ИМСН(

HMENi

HMENttf

имсньмд

имсыд

ИМбНЪ

ИМЕНЬМЪ

ИМбНД

имени
ИМБНЬ)(Ъ

Основа на *ent

сред. р.

КОЗЬЛА

КОЗЬЛАТб

КОЗЬЛАТИ

КОЗЬЛА

КОЗЬЛАТЬМЬ

КОЗЬЛАТЕ

КОЗЬЛАТ^

КОЗЬЛАТОу

КОЗЬЛАТЬМД

КОЗЬЛАТД

КОЗЬЛАТЪ

КОЗЬЛАТкМЪ

КОЗЬЛАТД

КОЗЬЛАТЪ

КОЗЬЛАТЬХ*Ь

Основа на *es

сред. р.

СЛОВО

СЛОВ6СС

словеси

слово

СЛОВбСЬМЬ

словесс

СЛОВЕС^к

словкоу
СЛОВбСЬМД

словсед

СЛОВЕСЪ

СЛОВЕСЬМЪ

СЛОВЕСД

СЛОВЕСЪ!

СЛОВЕСЬХЪ

Основа на *ег

жен. р.

мдти
МДТЕрЕ

МДТфИ

МДТЕрЬ

мдтсри1ж(-ьж)

ЛЛДТЕрИ

МДТЕрИ

МДТЕрОу

МДТЕрЬМД

мдтери

ЛЛДТЕрЪ

МДТЕрЬЛЛЪ

мдтери

МДТЕрЬМИ

мдтерьхъ



115. Объясните чередование звуков в формах именительного
и родительного падежей единственной числа имен существительных.

CHMENE, Т*ЬмА — *гкмеНЕ, Вр'НМА — Вр"кмене, ИМА

116. Установите, по какому типу склонения изменялись существи-
тельные с суффиксами -толь, -дрь, -ииъ, -днинъ, Иминъ в единствен-
ном и во множественном числ е̂.

Па-
деж

И.

Р.

д.

Существительное в ед. ч.

д-клдтель
мытдрь
грдждднинъ
слов*книнъ

Д*БЛАТеЛ1Д

мытдрга
грджддиинд
СЛОВ^ШИИД

д*клдтелю
мытАрю
грдждднинс^
слов<книноу

Существительное во мн. ч.

Д'БЛАТеле

МЫТДре

грджддне
слов*кне

д*клдтель
мытдрь
грдждднъ
слов'кнъ

д-клдтельмъ
мытдрьмъ
грджддньмъ
слов-кньмъ

117. Имена существительные с основой на согласный звук,
данные в скобках, поставьте в требуемую контекстом форму.

1. ...же вывъшю розьствд иродовд (дьнк) (Map. ев.). 2. ...ведкъ иже
слышитъ ми... (слово) (Савв. кн.). 3. ...и мън^к ииколиже м€ ддлъ кси...
(КОЗЬЛА) (Остр, ев.). 4. ...и йскопд вь жмь точило- и пр^ддетъ ... (Д'БЛДТЕЛЬ)
(Савв. кн.). 5. ...иж€ створи хрым* свои ид... (кдмы) (Савв. кн.).

118. В приведенных ниже отрывках найдите имена существи-
тельные с основой на согласный звук, укажите начальную форму,
род, тип склонения, число, падеж.

1. ...и егдд же придс вр*ЬмА ЕМДТИ Е (Савв. кн.). 2. ...и виногрддъ
пр-кддетъ ин-кмъ Д-НЛДТЕЛСМЪ... (Map. ев.). З.....Д дроугок пддб нд кдмяк
и прозлвъ оусыш злнб не им*кдик влдгы (Остр. ев.). 4. ...имде моего рдди
(Асе. ев.). 5. и приз*ьвАВъ1с отрочл и постдви € по ср'кд'к ихъ (Савв. кн.).

6. ...мъногд тЪлкд почивдикцтх*ь СВАТЫИХЪ (Остр. ев.). 7. ...и въддетъ и
мдтЕри его (Асе. ев.). 8. ...овы же кдмашмь ПОВИША (Савв. кн.). 9. ...ИЗИДЕ
C^IA СЫПАТЬ rfcMiHc свокго (Остр. ев.). 10. ...ПЛАСД ДЪШТИ ироди*кдинд
по ср^д-к (Map. ев.). 11. ОНА же НДВАЖДЕНД мдтериж CBOEUR (Map. ев.)..
12. ТОГДА оузьриши И31АТИ сжчкцк изъ очесе врдтд твокго (Остр. ев.).
13. ...оуже во секырд при корени др*квд лежитъ (Остр. ев.).
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119. Используя таблицу склонения имен существительных на *и,
сравните падежные окончания имен существительных этого типа
склонения с падежными окончаниями имен существительных с
основой на согласный.

Число

Ед.

Дв.

Мн.

Падеж

и.
р.
д.
в.
т.
м.

и.—в.
Р.—М.
д.-т.

и.
р.
д.
в.
т.
м.

Основа на *и (в основе *и || ЪУ)

свекры
СВЕКрЪВЕ

свекръви
СВЕКрЪВЬ

СЕЕКрЪВИЖ

СВбКрЪВб

свекръви

СВЕКрЪВДЛ\Д

СВЕКрЪВИ

СВЕКрЪВЪ

СВЕКрЪВДЛХЪ

СВЕКрЪВИ

СВЕКрЪВДМИ

свекръвдхть

120. Используя таблицу склонения имен существительных с
основой на *п, сравните их падежные окончания с падежными
окончаниями имен существительных с основой на *а, *ja (стрднд,
землга) и отметьте падежные формы, в которых окончания существи-
тельных совпадают.

121. Объясните чередование звуков в формах именительного и
родительного падежей единственного числа.-

EtafKbi — воукъве, ЛЮБЫ — ЛЮБЪВЕ, смокы — СМОКЪВБ, вры — връвб,
КрЫ — КрЪВЕ*

122. Имена существительные основ на *п поставьте в требуе-
мую контекстом форму. *

1. V повръгъ г вь... (црькы) (Зогр. ев.). 2. ...могж рдзорити... вжиик
(црькы) (Остр. ев.). 3. ...съгрткшихть пр*кддвъ... нсповииьнж (кры)
(Зогр. ев.). 4. ...КОКА ... кокго вогд Ч'ТЕШИ (црькы) (Супр. рук.).
5. ...дд... кж ЖЕ МА кси ВЪЗЛЮВИЛЪ въ ни̂ ъ влдггъ (ЛЮБЫ) (Остр. ев.).

123. Последовательно рассмотрев образцы склонения имен
существительных шести типов, определите, у каких существитель-
ных (род, тип основы, число, падеж) и в какой именно морфеме
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(основа, окончание) можно обнаружить в старославянском языке
древний тематический гласный основы1. Эти падежные формы
впишите в табличку, выделив в них эквиваленты бывших темати-
ческих гласных основы.

Древняя основа

на *а, *ja

Форма им. п. ед. ч.

стрднд

Формы, в которых сохранился
тематический гласный основы

стрдн-дмъ

124. Выделите в производных именах существительных старо-
славянского языка производящие основы и словообразовательные
суффиксы. В зависимости от значений, вносимых этими суффиксами,
распределите имена существительные на группы. Укажите, от
какой части речи образовано каждое слово. Сделайте вывод о том,
какие продуктивные и непродуктивные суффиксы присущи именам
существительным женского, мужского и среднего рода. Фонети-
ческие изменения в основах анализируемых слов объясните.

Оьв'кд'ктЕЛь, творьць, съв<кдокъ, гкчьцд (палач), вождь, прошении,
покдганик, МОЛЬБД, врджьдд, чьсть, длнь, кжп*Ьль, ПЕЧАЛЬ, хыцшикъ, ворьць,
рывдрь, кънигъчии (писец), крыло, в*Ьлило, длдто, сыгьмицк (место
собрания), жилицк (от жило — «дом»), житьницд, рожьць, л/гксТиде,
ДЪШТИЦА (ОТ ДЪСКд), Жр*кВАТЕ, ОВЬЧЛТЕ, ТЫ|1Д, ТЖЧЛ, ВЛАДЫЧИЦА, СТДрОСТЬ,

соушд, гкдинд, глоухотд, величин, лчждрьство, лозик, врдтига-

125. Из предложений выпишите столбиком имена существитель-
ные и определите их род, тип склонения, число, падеж. Подчеркните
существительные с новыми окончаниями, появившимися в старо-
славянском языке после IX в., и объясните их происхождение.
В скобках укажите старые окончания (т. е. исконные для данного
типа склонения).

1. члов<ккъ н4кыи им*к дъвд СЫНА (Остр. ев.). 2. ...в* ж* снъ кго стдр*Ьи
NA c&vk и гако грАДы привлижисА къ домоу, слышд п̂ нигд и ликы... (Остр, ев.).
3. ...н*кси дроугъ ккдрсви... (Зогр. ев.). 4. ...рдвд того посети и и длъгъ
отъпоусти SMOV— (Асе. ев.). 5. р̂од*ь во смъ ИОАННА СЪВАЗА И Т ВЪСАДИ И ВЪ

ТЕЛЧЬНИЦЖ... (Map. ев.). 6. ...л̂ кажик ржкж къ огню прид'кл трьп*кдик...
(Супр. рук.). 7. ...сътвори врдкъ сноу своему V посълд рдвы свои* призывдти
зъвдныьх НА врдкъ... (Син. треб.). 8. ...глд лидти кго слоугдмъ... (Остр, ев.).
9. ведкъ иже слышитъ ми словесд и творить а оуподовлж его ллжжгви
млдроу... (Савв. кн.). 10. ...И'кковъ же роди Иосифд... (Map. ев.).
11. ...НЕ посълд во въ енд въ миръ ... (Map. ев.). 12. ...вид'квъцк во ржкж
стддго отъ огн1А оужс вьсж изгор'квшж... (Супр. рук.).

П р и м е ч а н и е . Следует иметь в виду, что новые окончания у имен
существительных могли появиться в старославянском языке после
IX в. в результате развития категории одушевленности или влияния одного

1 Для справок обратитесь к § 103 1-го издания пособия А. И. Горшкова.
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типа склонения на другой в связи с тенденцией установления едино-
образного типа склонения у существительных одного грамматического
рода и с одинаковыми окончаниями в им. п. ед. ч. Эти вопросы подробно
освещены в пособиях Г. А. Хабургаева (§ 166—168) и А. И. Горшкова
(§ 203).

МЕСТОИМЕНИЕ

126. Используя таблицу склонения личных и возвратных место-
имений, отметьте супплетивные и энклитические формы.

Число

Ед.

Дв.

Мн.

Падеж

и.
р.

д.
в.
т.
м.

и.
в.

Р.—М.
д.-т.

и.
р.

д.
в.
т.
м.

1-е л.

АЗЪ

MENE

мън-k, ми
М А

МЪЫ01Ж

AVhtfk

vA

НА

NAIO

NA/WA

М Ы

НЛСЪ

И А М Ъ , НЫ

НЫ

НАМИ

НАСЪ

2-е л.

ты
ТЕБЕ

TEBt, ТИ

Т А

ТОВОЖ

ТЕВ*к

ВА

ВА

ВАЮ

ВАМД

ВЫ

ВАСЪ

ВАМЪ, ВЫ

ВЫ

ВАМИ

ВАСЪ

Возвратное
местоимение

СЕВЕ

С Е В ^ , СИ

СА

С О Б О Ж

С Е Б *

_

—

—

—

—

—

—

—

—

127. Просклоняйте личные местоимения 1-го и 2-го лица, а
также возвратное местоимение в современном русском языке и,
используя таблицу-упражнения 126, сравните парадигмы, отметьте
разницу.

128. Личные местоимения, данные в скобках, поставьте в
требуемую контекстом форму.

1. ...NE отъстжш отъ ... Нкко скръвь БЛИЗЪ (АЗЪ) (Псалтырь). 2. ..ЛДЕМЪ
iмы съ... (ты) (Зогр. ев.). 3. НА ... оуповдшд отъц1 NAUII (ТЫ) (Псалтырь).
4. ...АЗЪ ЖЕ ГЛАГОЛЮ ... (вы) (Зогр. ев.). 5. ... къто СА прикоснж ... (АЗ'Ь)
(Map. ев.). 6. ...ДАЖДЬ ... дроугок БЛДГОСЛДВЬКНИК ... (дзъ) (Супр. рук.).
7. ... СЕ р*Ьх*ь ... (вы) (Map. ев.). 8. ... пришслъ ЕСИ ГБМО прЪкдЕ вр̂ кмсиЕ
ммчить ... (мы) (Map. ев.). 9. 1ДЕМЪ i ... съ товож (мы) (Map. ев.).
10. ЕДА кто чьстыгв! ... ВЖДЕТЪ ... (ты) (Савв. кн.).
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129. Используя таблицу склонения неличных местоимений,
отметьте разницу в склонении местоимений твердой и мягкой
разновидности.

Q

s

Ед.

Дв.

Мн.

Падеж

и.
р .

д.
в.
т.
м.
и.
в.
Р.—М.
д.-т.
и.
р

.д.
в.
т.
м.

Тв. разновидность

муж. р.

ть

сред. р.

то
того

томоу
тъ то

ткмь
томь

ТА
ТА

т *
т-Ь

тою
т*кмА

ти ТА

т*кмъ
ты ТА

т*кмъ

жен. р.

ТА

тоьь
той

тж
TOBR
той

т*

т*к
тою
т*кмл

ты

ты

Мягк. разновидность

муж. р.

и (ЖЕ)

сред. р.

к (ЖЕ)

кго
кмоу

и(въи'ь)| к
имь
кмь

га (ЖЕ)
И (ЖЕ)
И (ЖЕ)

кю
ИМА

И (ЖЕ) !А(ЖЕ)

имъ
Mi га

ими
иХъ

жен. р.

1А(ЖЕ)
КМъ

ки

ки

и (ЖЕ)
И (ЖЕ)

130. Используя таблицу склонения неличных местоимений из
упражнения 129, просклоняйте местоимения овъ, око, овд; вьсгакъ,
вьсгако, ВЬШКА; МОИ, МОК, мога; кыи, кык, кыга; вьсь, вьск, вьсга.

131. Используя таблицу склонения местоимений къто, чкто,
сделайте вывод об изменении этих местоимений по падежам
сравнительно с другими неличными местоимениями.

Падеж

И.
р.
д.
в.
т.
м.

къто

КЪТО
КОГО
комод-
ного
1гЪмь
комь

чьто

чьто
ЧЕСО (ЧЬСО)
чЕсомоу (чьсомоу)
чьто
чимь
ЧЕСОМЬ

132. Неличные местоимения, данные в скобках, поставьте в
требуемую контекстом форму.

1. ...ГЛА кмоу ПАСИ ОВЬЦА ... (мои) (Остр. ев.). 2. ...по СЕМЬ 4LBH СА
ПАКЫ Тс оучЕыикомъ ... (свои) (Зогр. ев.). 3. ...и отъ ... ЧАСА поььтъ №
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1
О^ЧЕНИКЪ (тъ) (Савв. кн.). 4. ты чьто ГЛАГОЛЕШИ о... (и) (Map. ев.). •
5. ... В * ВО ВЕЛИ ДЬНЬ ... СЖБОТЫ (ТА) ( З о г р . е В . ) . 6 . ... СЪБрАВЪШЕ ЖЕ СА ...
въ ЖИЛИШТЕ жьрьцА (вьсь) (Супр. рук.). 7. ... ВЪВЕДЕ BR и пр-кдъстдвивъ ...
водж и хл*Ьвъ (IA) (Супр. рук.). 8. и кгдл СЬААШЕ ... ПАДЕ при пжти (ово)
(Асе. ев.). 9. p*kuiA ЖЕ Емоу КЪДЕ ... ЕСТЬ ( Т Ъ ) (Map. ев.). 10. и инъи ОВЦА

ИМАМЪ ЬХЖЕ НЕСЖТЪ отъ дворА... (сь) (Асе. ев.).

133. В приведенных примерах найдите местоимения, определите
их разряд по значению, синтаксическую функцию в предложении,
род, число и падеж.

I . 1. ...И ПОСЪЛА И НА СЕЛА CBOIA ПАСТЪ СВИНИИ... ( О с т р . е в . ) . 2 . ...СЕГО рАДИ

родитЕлНк ЕГО р*кстЕ, *кко възАрлстъ ИМАТЪ САМОГО въпроситЕ (Map. ев.).
3. сь ли ЕСТЬ сынъ ВАЮ... (Map. ев.). 4. no Mirk ты грАд(и) (Зогр. ев.).
5. они ЖЕ НЕ рАзоум*кшА чьто сжтъ (Асе. ев.). 6. ОНА ЖЕ вид-квъши СЪМАТЕ
СА о СЛОВЕСИ ЕГО (Map. ев.).

I I . 1. ты в*кси *кко лювлж Т А (Зогр. ев.). 2. во вр<кмА оно • воини ИМЪШЕ
ЙТСА ... (Остр. ев.). 3. ... снъ мои сь мрьтвъ в*к и ожив*к ... (Остр. ев.).
4. ПАКЫ ЖЕ он*кмъ МОЛАШТЕ с А кмо\» ономо^ ГЛАГОЛ'жштоу имъ (Савв. кн.).
5. и РЕЧЕ мьнии съ1нъ кю oiioif... (Остр. ев.).

134. Найдите в отрывках из текстов местоимения, определите
их разряд, вариант, род, число, падеж.

ПЕТрЪ ЖЕ ВЬН*к с к д ^ Ш Е - НА ДВОр*к I ПрИСТМПИ КЪ HEMOIf ЕДИНА рАВЫНИ*

ГЛУКШТИ- i ты в-fe съ 1сомь гАлил*к|скъ1мь- онъ ЖЕ отъвръжЕ с А пр*кдъ векми
ГЛА* НЕ В'БМЬ ЧЬТО ГЛЕШИ* 1ШЬДЪШЮ ЖЕ EMOIf ВЪ ВрАТА- ОуЗЬр'к И ДроуГА*к-

I ГЛА EMO4f TOIf ' C b B ^ Ч ^ Ъ * С Ъ l C ^ h НАЗАр^НИНОМЬ*

(Зографское евангелие)
ЧЛКЪ ЕДИНЪ Б*к ВОГАТЪ* ИЖЕ НАСАДИ ВИНОГрАДЪ И ИСКОПА ВЪ НЕМЬ ТОЧИЛО* И

Пр*кдАСТЪ I Д*клАТЕЛЬМЪ И ОТИДЕ* И ЕГДА ЖЕ ПрИДЕ Вр*кмА ЕМАТИ Е ПОСЪЛА рДВЫ

СВОА КЪ Д*клАТЕЛЬМЪ ИМАТЪ ВИНА СВОЕГО- И ИМЪШЕ Д'ВЛАТЕЛЕ рАБЫ ЕГО БИША- А

ОуБИША- ОВЫ ЖЕ КАМЕНИЕМЬ ПОБИША-

(Саввина книга)
И ВСАКЪ СЛЫША1 МИ СЛОВЕСА СИ И N6 ТВОрА ИХЪ* О^ПОДОВИТЪ СА МЛ^ЖЕВИ
ИЖЕ створи CBOUR XP^^1111^ N A ^ ( Ц ^ * и СЪНИДЕ дъждь и придж р'ккы* и

в*ктри* и потькж СА хр^^ин^к той и ПАДЕ- И в*к РАЗОРЕНИЕ к\ ВЕЛИК
з*кло*

(Саввина книга)

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

135. Краткие имена прилагательные сгруппируйте по значению
(качественные, относительные, притяжательные).

Имена прилагательные, основа которых в старославянском языке
является непроизводной, т. е. не осложнена какими-либо слово-
образовательными суффиксами, подчеркните.

Определите, от основ каких частей речи и с какими суффиксами
образованы производные краткие имена прилагательные каждой
группы. Результаты анализа отразите в таблице.
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Имя при-
лагатель-

ное

ГЛДДЪКЪ

грлдьскъ

ионинъ

Разряд по
значению

качественное

относительное

притяжатель-
ное

Произво-
дящая
основа

ГЛДД-

грдд-

ион-

Словооб-
разователь-

ный суф-
фикс

-ък-

-ьск-

-ин-

От какой
части речи
образовано

от глагола глддити

от существительно-
го грддъ

от существительно-
го ИОНА

1. Б*клъ, гръдъ, глжвокъ, кръ*пъкъ, горькъ, кржглъ, ПЕЧДЛЬНЪ, ЛЪ-НИВЪ,
плодовитъ, жел-кзьнъ, дъштднъ, мъ-д-кнъ, крылдтъ, плътьскъ, ЖЕНИХОВЪ,
ОТЬЦЕВЪ, УЛОВЪ*УЬ, ИДКОВЛЬ, СКДИИНЪ, ВрДЖИИ, ЖЕНЬСКЪ-

2. Бъдръ, лютъ, жестокъ, МАКЪКЪ, ТАЖЬКЪ, ГНИЛЪ, СИЛЫГЬ, МИЛОСТИВЪ,
срьдитъ, врдчкнъ, др'кв'кнъ, кождиъ, рогдтъ, грддьскъ, львовъ, змиквъ, отьчь,
дврддмль, голжвинъ, коурии, господьскъ-

3. Новъ, соух'Ь) высокъ, слддъкъ, св-ктьлъ, зьр*клъ, в'крыгь, здвидьливъ,
домовитъ, црькъвьнъ, олов'кыъ, жсндтъ, морьскъ, дддмовъ, Кбсдрсвъ,

к, ГОВАЖДЬ, ИОАНИНЪ, ОВЬЧИИ, ЧЛОВ'кчЬСКЪ-

136. Используя таблицу склонения кратких имен прилагатель-
ных, сравните парадигмы склонения твердого и мягкого вариантов
с парадигмами склонения имен существительных с основами на
*а, *ja и *б, *jo. Установите, чем отличается склонение кратких
имен прилагательных от склонения имен существительных соответ-
ствующего рода и числа.

Ч
ис

ле

Ед.

Дв.

М н .

Падеж

и.
р.

д.
в.
т.
м.
Зв.

И —
Зв.—В.
Р.—М.

д.-т.
И.—
Зв.
Р.

Муж. р. Сред. р.

тв. вариант

новъ
НОВА

HOBO\f

новъ
NOBOMb
нов-k
новъ

НОВА

новоу
НОВОМА

нови
новъ

ново
НОВА

новоу
ново
новомь
NOB'h
ново

нов'к
новоу
НОВОМА

НОВА

иовъ

Муж. р. | Сред. р.

мягк. вариант

синь
синга
синю
синь
синкмь
сими
синь

сингд
синю
СИНКМА

сини
синь

синк
синга
синю
синк
синкмь ,
сини
синк

СИНИ -

синю
синкмд

синга
синь

Жен

ТВ.
вариант

новд
новы
новъ*
НОВЛ

Н0Г01Ж

нов'к
новд

нов'к
новоу
новдмд

новы
новъ

. р.

мягк.
вариант

синга
синь*
сини
синж
синкж
сини
синга

сини
синю
сингамд

синь*
синь
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Продолжение
Ч

и
сл

о

Падеж

д.
в.
т.
м.

Муж. р. Сред. р.

тв. вариант

НОВОМЪ

НОВЫ

ИОВЫ

нов-к^ъ

новомъ
новд
ИОВЫ
HOB*k)(b

Муж. р. Сред. р.

мягк. вариант

синкмъ
СИНЬА

сини
синить

синкмъ
синга
сини
сини^ъ

Жен. р.

ТВ.

вариант

НОВДМЪ
новы
новдми
новдхъ

мягк.
вариант

СИН1АЛ\Ъ

СИНЬЬ

СИН1ДМИ

синить

137. Просклоняйте словосочетания кротъкд рдвыни, синк морк, довръ
дроугъ. Сделайте вывод о склонении кратких имен прилагательных.

138. Краткие имена прилагательные, данные в скобках, поставь-
те в требуемую контекстом форму.

1. I* ТОГДА СЪБЛАЗНАТЪ СА ... И Др8гЪ Др*(ТД Пр^ДДСТЬ- И ВЬЗНеНДВИДИТЪ

дроугъ дроугд- и мнози лъжи протвъстднжть* и многы пр̂ льстАть- (мъногъ)
(Савв, кн.). 2.... члкоу е'диномоу ... о\говьзи СА НИВД (ВОГДТЪ) (Савв, кн.).
3. ... I ... есмъ дзъ (шфк i оувогъ) (Син. псалт.). 4. ... члкъ н̂ ккъш-
сьтвори В€чср'ж... (великъ) (Остр. ев.). 5. Y ишъдъ1с вид-k ндродъ многъ
и ... ел\оу ВЫША (милъ) (Зогр. ев.). 6. ... и съ ... слъздми зов̂ кдшб стддго
(горькъ) (Супр. рук.). 7. ... д дроугок (С*МА) п.*дб нд зшли ... (довръ)
(Остр. ев.). 8. в*к же тоу стддо ... пдеомо ... при ropik (свинъ) (Map. ев.).
9. ... сии сжть иже... срдЦкмь и влдгъмь СЛЪШАЦК СЛОВО дрьжлтк ... (довръ)
(Остр. ев.).

139. В отрывках из текстов найдите краткие формы имен
прилагательных, укажите разряд по значению, начальную форму,
род, тип склонения, вариант склонения, число, падеж, синтакси-
ческую функцию.

1. ... Симоне ионииъ лювиши ли МА ... (Остр. ев.). 2.... сыноу члов-кчьскъ
вьзлюви во пдче елдвж члчнк неже елдвл вжиж (Асе. ев.). 3. ... не вжди
нев'крыгь, нъ в*крьнъ ... (Остр. ев.). 4. придж въ домъ симоновъ i
дньдр-ковъ ... (Зогр. ев.). 5. йсъ вид*к же и единж въдовицж оувогж (Зогр.
ев.). 6. иск же рече ей дъшти ... иди съ лииромъ i вжди цтклд отъ рдны твоеьь
(Map. ев.). 7. никъто же пристдвлени*к ризы новы не пристдвл̂ дтъ нд ризж

ВЕТХ^ (Асе. ев.). 8. нд въе-ккъ же день «еликъ овычди в*к (Map. ев.).
9.... имдть ПАТЬ хл-квъ гачьлинкнъ ... (Остр. ев.). 10. i *ккоже выстъ въ дъни
ноевы (Map. ев.). 11. и в̂к тоу стждьмьць ИДКОВЛК (Остр. ев.). 12. i воини
же съплетыш в*кньць трыгкнъ (Савв. кн.). 13. ... и глжцк рддоуи СА црю
июдеискъ ... (Остр. ев.).

140. От кратких форм имен прилагательных образуйте полные
формы.

Ркдъкъ, длъгъ, тофь, воуи, мъногъ, МАКЪКЪ, соух*ь, ninuĥ  шюи,
тлжькъ, дрдгъ, глоух*, нифь, соуи- N
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141. Используя таблицу склонения полных форм имен прилага-
тельных, сделайте вывод об их изменении по падежам сравнительно
с краткими формами имен прилагательных.

ч

1

Ед.

Дв.

Мн.

Падеж

и.
р.

д.

в.
т.

м.

И.—В.
Р.—М.

д.-т.
и.
р.

д.
в.
т.

м.

Тв. вариант

муж. р.

новый

сред. р.

НОВОК

НОВАКГО-> НОВААГО—•

—>• НОВАГО

HOBOIfKMOIf - V

—>• ново^оулноу ->•

—> HOBOifMOY
новый НОВОК

новыимь —•
- * • НОВЫМЬ

нов*ккмь - >
—•• нов*кмь

HOBAIA новики
ново^ю

НОВЫИМА—*- НОВЫМА
ч

новии НОВА»
новыихъ-^ новы^ъ

новыимъ-^ новымъ
новыьх HOBAIA

новыими —•
—•• новыми
новиихъ —••
— > НОВЫ)(Ъ

жен. р.

HOBAIA
Н0ВЫ1А

нов'ки

НОВЛШК

НОВО№

НОВЖ№

нов'Ьи

нов'ки

новым

новыьь

Мягк. вариант

муж. р.

синий

сред. р.

синкк
СИН1АКГО-^СИН1ААГО-^

—• сингаго

синюкмоу —•
- > синюоумоу —•

—•• синюмоу
синий | синкк
синиимь —>•

—>• синимь
синикмь —•

->- синиимь -^>
- ^ синимь

син гага синий

синюю
СИНИИМА —•- СИНИМА

СИНИЙ | СИН1А1А

синиихъ-^синихъ
синиимъ-^синимъ
СИНМЫА СИН1А1А

, синиими —•
—• синими

СИНИИ)(Ъ —>-

жен. р.

СИН1А1А

СИН1А1А

синий

синишк
синкнк
СИН№НК

синий

СИНИЙ

СИН1А1А

синьььь

142. В отрывках из текстов найдите полные формы имен прила-
гательных, укажите начальную форму, особенность в склонении,
род, число, падеж, синтаксическую функцию.

1. i ПОСТАВИТЬ ОВЬЦА о ДЕСНЖЖ ссде А козьлифА о шюик (Map. ев.).
2. горы высокыиь донсмъ, КАМСНЪ пр1в*Ьжицк ЗАМОЦМЪ... се море великое
прострАное-~ то^ ГДА' и и л л ъ ж с н4стъ чклд ЖИВОТЪНАА МАЛАА СЪ вел1к*ыми
(Син. псалт.). 3. овр'ктъ пештерж ВЕЛИКЖ ВЬ вр'кз'Ь р4чн*к*Ьмъ кдм'кнж
•л- л^тъ жи Toif (Супр. рук.). 4. ... ЕГДА З*ЬВАНЪ вждеши НА врАК не САДИ
НА пр-кдьни1л\ь м'кстк (Савв. кн.). 5. ... коупно же- и прокАзьствА ЛЖКАВААГО
в*кды и БОА с А КДА коли отъ МНОГААГО к ней попеченььь весьмрьтьн^цк
БОЛЕЗНЬ нАнесетъ до двою или до трии члеъ ТАКО вез милости л*Ьвж1ж ржкж
къ огню придал трьп'кАше до нелиже оудове ржчьныих*ь пръетъ изгор*квъше
ОТЪПАДОША- то же сотониньскыимъ къзнемъ противььхА СА твор*кАше
кмоу отъ огн*к превывАикштжик вол'кзныж несьтрьпимжж
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помыслоу не НАЙТИ НА срьдьщ-... (Супр. рук.). 6. чьто ИШТЕТЕ ЖИВАГО СЪ
мрътвыми (Савв. кн.). 7. ... придошл ПТИЦА НВСКЬНА V ПОЗОБАША'В (Зогр.
ев.). 8. ... бгдд ЖЕ придЕтъ омъ дхъ истинъныи (Map. ев.). 9. i ты в* сь
исомь гдлил'кгскъмль (Зогр. ев.). 10. ... Y пр-кддшА пжнтьскомс̂  пилдтоу ...
(Зогр. ев.).

143. Образуйте краткие формы сравнительной степени всех
трех родов от следующих имен прилагательных.

СоуХъ, широкъ, глддъкъ, в'кдыгь, кротъкъ, ТАЖЬКЪ, горькъ, рдвыгь, новъ,
синь, стдръ, кр-кпъкъ, высокъ, глжвокъ, глоух̂ *

144. Используя таблицу склонения краткой формы сравнительной
степени имен прилагательных, сделайте вывод об изменении этих
форм по падежам, числам и родам.

о
О

Ед.

Дв.

М н .

Падеж

И . —
Зв.

Р.
д.
в.
т.
м.
И.—
в.
р
м.
д.—
т.

и.—
Зв.
р.

д.
в.
т.
м.

С СуффИКСОМ -jhlll-

муж. р.

мьнии

сред. р.

мьнк
мьнкшд

мьньшоу
мьньшь МкНЬШб

МЬНЬШЕЛ\Ь

мьньши

мьньшд мьньши

мьньшоу

МЬНЬШбМД

МЬНКШЕ ЛЛЬНЬШД

мьньшь
МЬНЬШбМЪ

МЬНЬША мьньшд
мьньши

мьньшихъ

жен. р.

мьньши
МЕНЬША

МЕНЬШИ

МЕНЬШЕ

МЬНЬШЕ№

мьньши

МЕНЬШИ

мьньшо\-

мьньшдмд

МЬНЬША

мьньшь
мьньшдмъ
МЬНЬША

мьньшдми
мьньшдхъ

С суффиксом -'Биш- (-диш- \
после шипящих)

муж. р.

довр'ки
дoвp^

сред. р.

довр^кк
1ИША

довр-кишоу
довр'кишь | довр'кишс

довр^кишЕмь
довр^иши

довр-кишд | довр'киши

довр-кишоу

ДОВр^ИШЕМД

довр-кишЕ | довр-кишд
довр'кишь

довр-кишЕмъ
довр^иш^! довр'кишд

довр'киши

довр-киших^

жен. р.

довр'киши
ДОВр^ИША
довр*киши
доврНкишж
довр'кишбвя
довр-киши

довр-киши

довр-кишоу

довр'кишдмд

довр-кишл
довр'кишь
довр^ишдмъ
довр-кишА
довр^ишдми
довр-кишдхъ

145. Выпишите имена прилагательные в сравнительной степени;
определите их форму (именная или местоименная), род, число,
падеж; не изменяя падежа и рода, каждое имя прилагательное
поставьте в остальных числах.

1 . ч л о в * к к ъ н ^ к ы и и м - k д ъ в д С Ы Н А - И р £ Ч Е м ь н и и с ы н ъ К К > о ц о у . . . ( О с т р ,

ев.). 2. ...в'к же снъ кго стдр̂ и НА «л̂ к ... (Остр. ев.). 3. зълыи корЕнь
тъ в̂ ксд лют̂ и (Супр. рук.). 4. ДА веде и въ ВЕЛИЧАЙшж лдврж и здтвори...
(Супр. рук.).
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ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

146. Из приведенных ниже примеров выпишите имена числитель-
ные, определите их разряд по значению, разряд по составу, род,
число, щщеж.

1. члов'ккъ »гккыи илгк дъвд сынд (Остр. ев.). 2. ...i ВЪЗАСА ИЗВЫТЪКЫ
оукроухъ дъвд нд ДЕСАТЕ испльнъ (Map. ев.). 3. ...приимъ ДЕСАТОРО
врдтиьл... (Супр. рук.). 4. ...до двою или до трии чдсъ тдко вез милости
л-квяиж ржкж къ огню придал тръп*кдшЕ (Супр. рук.). 5. ... по дъв'Ьмд ли
трЕмъ м*крдмъ (Map. ев.). 6. ... приЕмъ СЕДМЬ ТЖ \ЛЬВЪ. (Map. ев.).
7. ... СЕДМЬ ДЕСАТЪ крдтъ... (Зогр. ев.). 8. жистд ДЕВЕТЬ сътъ и »л- л'ктъ
АДДЛУОу ЖЕ ОТЪ ПОСЛО\Ч11ДНИ1Д КОНЕЦЬ ПрИКМШОу ПО ДЕВАТИ СЪТЪ И ТрИДЕСАТИ

л^т^х*1* (Супр. рук.). 9. ... ГОДИНА ЖЕ В*Е гако ШЕСТД|Д (Остр. ев.). 10. и въ
кдинж!» ЖЕ ид ДЕСЛТЕ ишьдъ овр*ктЕ дроугыА СТОАШТА прдзны (Савв. кн.).
11. трои сжтъ пдкости д*кмшггЕ ндл\ъ (Супр. рук.). 12. пдкы ЖЕ ИШЕДЪ въ
ШЕСТЖЖ и въ дЕВАТжии годинж сътвори ТДКОЖДЕ (Map. ев.). 13. ... ксть
отрочифь екдб, ИЖЕ имдть ПАТЬ ^л^въ 1ДЧЬЛ\ЕИЬНЪ и дъв*к рыБ*к... (Остр, ев.).
14. ... дъв-к сътк лдкъть- вл*ккжштЕ ллр-кжж рыв*к ... (Зогр. ев.). 15. ... ДШТЕ
сил-кнъ ЕСТЬ* съ ДЕСАТИ1М тысмштъ сърНксти грАддшггддго- съ дъв'кмд
дЕСАтъмд тъ тысжштдмд ид нь (Map. ев.). 16. ... р*кшА ЖЕ ио\*Дби:
чЕтырьми ДЕСАТЫ и ШЕСТИ УК л'нтъ съзъддид высть цьркы си, д ты ли трьми
дьньми въздвигнеши № (Остр. ев.). 17. ... НДПЛЪНИША ДЪВД ИД ДЕСАТЕ КОШД

отъ ПАТИ ХЛ'ЬБЪ... (Остр. ев.).

ГЛАГОЛ

147. Назовите значения основных грамматических категорий
глагола и установите средства выражения этих категорий в следую-
щих примерах.

1) Категория вида:
ВЕСТИ — ВОДИТИ, ОуВИВДТИ — ОуБИТИ, ЛЕТКТИ — Л'ктАТИ, Д'ЬЛДТИ —

съд'клдти, в'Ьждти — в^кгдти, овр'кзАТи — р*кздти, коуповдти — коупити.
2) Категория наклонения:
1. Улов-ккъ н*ккыи ил\*к дъвд сынд... 2. ... ддждь ми достойна ЧАСТЬ

ИМЕНИ1Д ... 3 . ... ДА СЪ ДрО\ТЫ МОИМИ ВЪЗВЕСЕЛИЛЪ С А ВЫ^Ъ...

(Остромирово евангелие)
3) Категория времени:
1. ... члов*ккъ Б*К домовитъ ИЖЕ ндедди виногрддъ ... 2. ... ЕГДД ЖЕ оуво

придЕтъ господинъ виногрддд чъто сътворитъ д*клдтЕЛЕмъ т-Ьл\ъ ... 3. ... сь
ЕСТЬ идсл'кдъникъ придете о^вимъ i ...

(Мариинское евангелие)
4) Категория лица:
1. ... *кко НЕ зндж чкд... 2. ... и ты отъ нихъ кси... . 3. ... i БЕГВДД тво*к

дв-к Т А творить.
(Зографское евангелие)
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5) Категория числа:
1. ... петръ же вьн*к С-БД-КАШЕ НА двор*к... 2. ... rrouuimi р-кшА пггрови...

(Зогр. ев.). 3. ... и f* имд грАд-ктА помн* (Map. ев.).

148. Выделите основу инфинитива глагола путем отбрасыва-
ния аффикса -ти, установите, на какой звук оканчивается основа, в
состав какой морфемы он входит.

О б р а з е ц .

Глагол

^ндти

ц'кловлти

коупити

Основа
инфинитива

^НА-

ц'кловд-

кеупи-

Конечный
звук основы

[а]

[ова]

[и]

Какой
морфеме,

принадлежит

ф1Д-

ц'кловд-

коупи-

РЕШТИ, С КАК AT И, ВЪКАТИ, ЛЮБИТ И, ДЪ^ИЖГИ, КЛАТИ, слсушАти, лбшти,

ц-книти, млъчдти, ИСКАТИ, ВЕЗТИ, им*кти, выти, тръговдти, ПЛАСАТИ,
вид-кти, ДАрити.

149. Выделите основу настоящего времени глагола путем от-
брасывания личного окончания в форме 2-го лица единственного
числа и 3-го лица множественного числа. Сравните эти формы с
аналогичными формами глаголов в современном русском языке;
прокомментируйте различия в основах.

Глагол

нити
^НАТИ

ВО^ИТИ

Форма
2-го л. ед. ч.
в старослав.

яз.

№Сб-ШИ

ф1АК-ШИ

ВС^И-ШИ

Форма
2-го л. ед. ч.

в рус. яз.

нес-ешь
зна-ешь
воз-ишь

Форма
3-го л. мн. ч.

в старослав.
яз.

несж-тъ
ф1АЖ-ТЪ
ВО^-АТЪ

Форма
3-го л. мн. ч.

в рус. яз.

нес-ут
зна-ют
воз-ят

Гр-кшити, горбВАТи, стогати, мыти, вол*кти, мошти, вышути, ЖАТИ,
, ДрОЖАТИ, СПАСАТИ, ЧИТАТИ, Д'БЛАТИ, р€ШТИ, CTdf4ATH.

150. Соотнося основу инфинитива глагола с основой настояще-
го времени, определите класс глаголов.

I. ПригФтовлпти, дъ^ютти, водити, ВЛАЧИТИ, ВАЗАТИ, жити, строити,
ПЛЫТИ, AfUVKTH, М0ШТИ, ИСКАТИ, ВОКВАТИ, ИМСНОВАТИ, ЛИТИ, ВЫТИ, Ц*кнИТИ,

ПИСАТИ, ЖАТИ.

I I . ДрОЖАТИ, р€ШТИ, ПЛЮМЖТИ, КОуПОВАТИ, ТбСАТИ, КАПАТИ, ЛИТИ, ВЫТИ,

, НАЧИНАТИ, ДЖТИ, М А Т И , С^В^ГАТИ, ВИД'КТИ, В'БД'ктИ, АЛКАТИ, ПЛЕВАТИ,



ВрАЧЕВДТИ, ЛЕШТИ, ПЛЫТИ, СТрОИТИ, ИбСТИ, ЫОСИТИ, ВЕСТИ, ВОДИТИ, 1ЛСТИ,

пьсдти, ддти, оувивлти, ити, съпдти, слыти, лбткти, л*ктдти.

151. Объясните чередование звуков в глагольных основах.

ДдрОВДТИ ДАрОуКШИ, ВОКВДТИ ВОКЖШИ, ПЛЬВАТИ — ПЛЮКШИ, МАТИ

МЬ№ШИ, ДЛТИ — ДЪМбШИ, ПЛСуТИ ПЛОВЕШИ, СЛОуТИ — СЛОВЕШИ, ПЛАКАТИ —

ПЛАЧЕШИ, КЛАТИ — КОЛКШИ, ИСКАТИ — ИШТЕШИ, П*НТИ — ПОКШИ, ПрАТИ —

поркши.

СПРЯГАЕМЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА

Изъявительное наклонение

152. Используя таблицу спряжения глаголов в настоящем
времени, проспрягайте приведенные ниже глаголы, определите их
спряжение.

О б р а з е ц .
Спряжение тематических глаголов

Число

Ед.

Дв.

Мн.

Лицо

1-е
2-е
3-е

1-е
2-е
3-е

1-е
2-е
3-е

I спряжение

тв. вариант

с темой
*е || *о

рбКЖ

р ж ш и
речетъ

рЕчев-к
рбЧЕТД

рбчгге

речбмъ
рЕЧГГС

рскжтъ

с темой
*пе || *по

двигыл^
ДВИГЫЕШИ

двигнггъ

ДВИГНбВ^

двигнетд
ДВИГН6Т6

ДВИГИбМЪ

ДВИГЫГГб

двигнлтъ

мягк.
вариант

с темой
*je || *jo

склчл
СКДЧбШИ

СКАЧГГЪ

скдчбв'к
СКДЧГГД

СКДЧ6ТЕ

СКДЧЕМЪ

СКДЧ6Т6

СКАЧЖТЪ

II спряжение
с темой

•i

XBAABR
ХВДЛИШИ

ХВАЛИТЪ

Хвдлив-к
Хвдлитд
ХВДЛИТЕ

Хвдлимъ
ХВДЛИТЕ

ХВДЛАТЪ

Спряжение нетематических глаголов

/Число

Ед.

Дв.

Лицо

1-е
2-е
3-е

1-е
2-е
3-е

ВЫТИ

КСМЬ

КСИ

кстъ

ксв^к
КСТА

КСТ6

ДАТИ

ДАМЬ

ДАСИ

ДАСТЪ

Д А В *

ДАСТА

ддсте

гасти

1АМЬ

1АСИ

гастъ

гасв'к
IACTA
IACT6

в-кд-кти

в-кмь
в^си
в^стъ

в-кв4
В^СТА

в^кстб

имдти

ИМАМЬ

имдши
ИМАТЪ

ИМАВ*

ИМДТД

ИМАТЕ
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Продолжение

Число

Мн.

Лицо

1-е
2-е
3-е

ВЫТИ

КСМЪ

КСТЕ

сжтъ

ДАТИ

ддмъ
ДЛСТЕ

ддджтъ

гасти

гамъ
ГОСТЕ

гадАтъ

в-кд-кти

в'кмъ
В*ВСТЕ

в'кджтъ

имдти

илллллъ
ИМДТЕ

имжтъ

1. ЛАыти, вол-кти, до^няти, водити, ДЛКАТИ, врдчЕВдти, рЕшти, дрождти,
НАЧАТИ, ЛЛОЛИТИ, ТЕСАТИ, КОЗЛОВ AT И, МрЬКЫЖТИ, БЕГБДОВАТИ, КОВАТИ, ПИТИ.

2. ВАЗАТИ, ЖИТИ, строити, плсвдти, ВОКВАТИ, гынжти, скръв^ти,
Л6ШТИ, ДрЬЖДТИ, ПЛЫТИ, Ж A T И, ЛАЗИТИ, СКДКДТИ, НИКИЖТИ, НАСЛ^ДОВДТИ.

3. Быти, мл'кти, носити, мдздти, HMENOBATH, КДНЖТИ, вид*кти, тешти,
кричлти, вити, лювити, ПЛАСДТИ, оугдснжти, ддровдти, КЛЕВДТИ.

153. Определите спряжение глагола по теме или ее отсутствию
в основе настоящего времени глаголов.

1. Читдкши, гаси, видиши, ПЕЧЕШИ, ВЛАЧИШИ, идеши, ВАИЕШИ, ИМДШИ,
ПИШЕШИ, КОЛКШИ, ПОСТИГНЕШИ, рН^ЖЕШИ.

2. Ц-книши, ддси, ИШТЕШИ, стдвиши, оум*ккши, жьнеши, ТОИЕШИ, ВОНЖШИ,
М0ЖЕШИ, В^СИ.

3 . ЮСИ, БЖДЕШИ, р^КШИ, ЗНАКШИ, КОС МШИ СА, ПрОСИШИ, рЕЧЕШИ, КрИКИЕШИ,

сы плеши.

154. Объясните чередование звуков в основе глаголов настояще-
го времени.

ПЕКЛ — ПЕЧЕШИ, мог;к — МОЖЕШИ, рЕКтк — рЕЧЕши, CRKTR — С^ЧЕШИ,

стр^гж — стрЪкЕши.

^ 1 5 5 . Установите происхождение мягкого согласного звука в осно-
ве глаголов настоящего времени. Определите тип спряжения
глагола.

РЕЧЕШИ, СКДЧЕШИ, МОЖЕШИ, СТрДЖДЕШИ, СЛЫШИШИ, МДЖЕШИ, ДЛЧЕШИ,

ИШТЕШИ, влдчиши, ПИШЕШИ, вЪкиши, вл*кчЕши, л*кчиши, дрьжиши, КДЖЕШИ,
рЪкЕШИ.

156. Используя таблицу спряжения нетематических глаголов
из упражнения 152, объясните, почему основу настоящего времени
нетематических глаголов можно определить по форме 3-го лица
множественного числа.

, ДДДАТЪ, ГАДАТЬ, ВЫДАТЬ, ИМЖТЪ.

157. В приведенных отрывках из текстов найдите формы
настоящего времени глаголов, укажите начальную форму (ин-
финитив), класс, спряжение, лицо, число.

I. рЕЧЕ гдь своимъ О^ЧЕНИКОМЪ вы КСТЕ св*ктъ вьселлоу мироу* НЕ ЛЛОЖЕТЪ
грддъ с^крыти СА Брьхс^ горы CTOIA ни въждгдють СВЕТИЛЬНИКА и по-
ст АБЛШЖТЪ КЖЕ въ )[рдми1гк сжтъ тдко дд просБ*кт1?тьсА сгктъ влшь пр4дъ
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ЧЛКЫ- ДД О^ЗЬрАТЪ ВДША ДОВрД1А Д*клД И ПрОСЛДВАТЪ ОЦА ВАШЕГО ИЖЕ КСТЬ

нд ЫБСЕХЪ м ъ мьыите гако прндохъ разорить здконд-
(Остромирово евангелие)

II. 1. СЫНОВЕ мои БОГА имжтъ ККОЖЕ и дзъ (Супр. рук.). 2. дзъ о
сбв-k гмк ГЛАИ о СЕБ^ слдвы СВОЕЬЬ ИШТЕТЪ ... (Map. ев.). 3. ишь ЖЕ отъврьжЕ
СА Пр*БДЪ ВСНЛЛИ ГЛА- NE В*ВЛМ% ЧЬТО ГЛЕШИ ( З о г р . е в . ) . 4 . И ВЬСД Л\О1Д ТВОГД

сжтъ (Остр. ев.). 5. вдшь ЖЕ ОТЕЦЬ в-ксть гако тр*ввсуктЕ сих^ (Map. ев.).

158. Используя таблицу спряжения форм глаголов будущего
времени, проспрягайте приведенные ниже глаголы в будущем

Будущее время

Ед.

Дв.

Мн.

1-е
2-е.
3-е

1-е
2-е
3-е

1-е
2-е
3-е

придж
ПрИДЕШИ

ПрИДЕТЪ

ПрИДЕВ'Н

ПрИДЕТД

ПрИДЕТЕ

ПрИДЕМЪ

ПрИДЕТЕ

придать

ИМДМЬ УИТДТИ

имдши »
ИМЛТЪ »

имдв'к »
ИЛЛАТД »

ИМДТЕ »

имдмъ »
ИМДТЕ »

имжтъ »

БЖД/К УИТДЛЪ, -А, -0

БЖДЕШИ »

^ЖДЕТЪ »

вл̂ дЕВ'к УИТДЛД, -*к, Л
ВЖД6ТД »

ВЕДЕТЕ »

ВМДЕМЪ УИТДЛИ, -Ы, -Д

ВЖДЕТЕ »

вжджтъ »

Ити, ЫЕСТИ, принЕсти, вЪкдти, молити, тръговдти, гасти, млъчдти.

159. Глаголы, данные в скобках, поставьте в требуемую кон-
текстом форму.

1. дц!Е кто мъздж ... отъ кого ПОСТИТИСА ЗА нь (ВЪЗАТИ) (Син. треб.).
2. ДЦ1Е которы простъ людииъ врджьдж имы ... чкд и окръвдвитъ и (оуддрити)
(Син. треб.). 3. ДЦ1Е кто сънНкдьно что ... ДА ПОСТИТЪ СА -К» ДЬНЕИ (оукрдсти)
(Син. треб.). 4. ...въстдвъ... к oftio и рЕкж ЕМО̂  (ити) (Асе. ев.). 5. ...что

Х*ШТЕШИ ми ддти и дзъ вдл\ъ ... и (пр'кддти) (Map. ев.).

160. В отрывках из текстов найдите формы глаголов будущего
времени, укажите их начальную форму, класс, спряжение, время,
лицо, число. .

I. 1. ... и створ'ж вд ловцд члкомъ (Map. ев.). 2. ... ВСЕ ЕЛИКО ИМЛШИ
проддждь и ддждь ниц!И1мъ и кл^ти имдши съкровифЕ кд нвех^ — (Савв,
кн.). 3. ... тъгдд НДЧЬИЕШИ съ стоудомъ ПОСЛ-ЬДЬНЕЕ м^сто дрьждти ...
(Савв. кн.). 4. ... дцк ли БЖДЕТЪ нЕдовр*к покддлъ СА (покаялся). То ДА NE
приметь ВИДЕТЬ въ СВОЕ отчетво (Син. треб.). 5. ... тоу БЖДЕТЪ плдчь и
СК(Р)ЬЖЕТЪ з^воллъ (Map. ев.).

II. 1 . ... АЗЪ ЖЕ СЬДЕ ГЛДДЪЛЧЬ ГЫБНЖ СЪСТДВЪ КДЖ ГЬ Ol^lf M0KM0V К



у . (Остр. ев.). 2. ... Еще много ймдмъ глдти къ вдмъ ... (Савв. кн.).
3. ... речетъ з'ьл'ы рдвъ ... кьсиить мои гнъ прити ндчьнетъ вити клЕвр'кт'ы
своьь (Map. ев.). 4. ...хоштж прикосыжти СА рлщ*к твоки (Остр. ев.).
5. ... ЕДА БЖДЕТЬ сълъгдлъ приходивыи (Супр. рук.). 6. ... вжджтъ во дьне
ти скръвни ... (Map. ев.). 7. Во ЕСТЕ СОЛЬ ЗЕМИ АШТЕ же соль овоукетъ чимь
осолитъ СА ничьсомоуже ВЭДЕТЪ къ томоу мъ дд кыпдид влдетъ въыъ i
попирдбмд члов'ккы (Зогр. ев.).

161. Используя таблицу образования и спряжения форм аориста,
проспрягайте в аористе глаголы, приведенные ниже.

Аорист

Число

Ед.

Дв.

Мн.

Лицо

1-е
2-е
3-е

1-е
2-е
3-е

1-е
2-е
3-е

Простой
аорист от

основы
инфинитива

на согласный

ПЕКЪ

IU4E

ПбЧЕ

!UKOB*k

П6ЧЕТД

печете

пекомъ
ПЕЧЕТЕ

ПЕКЖ

Сигматический аорист

без темы [-о-]
от основы

инфинитива
на согласный

ПЕЧЕ

ПЕЧЕ

П'ЕХОВ'Б

пНЬстд
П^СТЕ

п̂ хомъ,
П^СТЕ

с темой [-о-]
от основы

инфинитива
на согласный

ПЕКОХЪ

ПЕЧЕ

ПЕЧЕ

пекохов^
ПЕКОСТД

ПЕКОСТЕ

пекохомъ
ПЕКОСТЕ

ПЕКОША

без темы [-о-]
от основы

инфинитива
на гласный

читдхъ
ЧИТА

ЧИТА

читАХОВ'к
ЧИТАСТА

ЧИТАСТЕ

ЧИТАХОМЪ

ЧИТАСТЕ

ЧИТАША

, вити, вьрАти, СКАКАТИ, носити, выти, им-кти-Ити, ЛЕЧИТИ, нести,

162., Глаголы, данные в скобках, употребите в форме аориста.

1 . ...И БЫСТЪ iLKO ... блИСАВЕТЪ Ц В̂ЛОВАИНЕ МДрИИНО (оуСЛЫШАТи)

(Зогр. ев.). 2. ... и ТОГДА ЖЕ ... оученици его (прити) (Остр. ев.). 3. ... оии
ЖЕ ... въ свиниьь (ити) (Савв. кн.). 4. Уродъ̂ во ЕМЪ ИОАНА ... и i ВЪСАДИ ВЬ
ТЕМЫШЦЖ (СЪВАЗАТИ) (Map. ев.). 5. i ... црь 1родъ сло^Х^ (оуслышдти)
(Зогр. ев.). 6. ... WNH ЖЕ пришьдъшЕ... Емоу (ГЛАГОЛАТИ) (Зогр. ев.).

7. ... они ЖЕ... Емоу (рЕшти) (Зогр. е в ) . 8. ... д пдс^фЕи ... (в-кждти)
(Map. ев.). 9. ... i ... къ н'емоу ЕДИНА рдвыни* глжшти (пристжпити)
(Зогр. ев.). 10. и рекж кмоу оче... нд нво и пр'кдъ TOBOHR (съгр'кшити)
(Остр. ев.).

163. Используя таблицу образования и спряжения форм
имперфекта, проспрягайте в имперфекте глаголы, приведенные
ниже.
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Имперфект

Число

Ед.

Дв.

Мн.

Лицо

1-е
2-е
3-е

1-е
2-е
3-е

1-е
2-е
3-е

От основы
инфинитива на

согласный

ИЕскд^Ъ
№С*кд1Ш

м е с к д х 0 ^
НЕСкАШЕТД

НЕГкдШЕТЕ

нескдхомъ
иЕгкАШЕТЕ
НВСЬАХ&

От основы
инфинитива на

гласный

читддх'ъ
ЧИТАДШЕ

ЧИТДДШЕ

читддхов-к
ЧИТДАШЕТА

ЧИТААШЕТЕ

читддхомъ
ЧИТААШЕТЕ

ЧИТАД^Ж

От основы
инфинитива на
гласный [-и-]

лювлгадхъ
ЛЮБЛ1АДШЕ

ЛЮВЛ1ААШЕ

лювлгадхов'к
ЛЮБЛ1ААШЕТА

ЛЮБЛ1ААШЕТЕ

лювлгадхомъ
ЛЮБЛ1ДДШЕТЕ -

лювлгадх^

ЛЛошти, ВЕЗТИ, стоучдти, ловити, родити, мосити, съпдти, ддти, в*Ьд*кти.

164. Глаголы, данные в скобках, поставьте в форму имперфекта,
требуемую контекстом.

1. ... и никъто же НЕ ... кмоу (ддти) (Остр. ев.). 2. и ... ндсытити
чр̂ во свок отъ рожьць (желдти) (Остр. ев.). 3. ши ЖЕ ... -кко 1ли* ЕСТЬ ...
(глдголдти) (Зогр. ев.). 4.1роди*Ьвд ЖЕ ... ид нь ... (гн̂ вдти СА) (Зогр. ев.).
5. Гктръ ЖЕ BhN*k ... мд дворик (скд̂ кти) (Зогр. ев.). 6. ... змии ... въ
ВОДАХ̂  (выти) (Хиландрские листки). 7. ул*в*ккъ етЕръ ... ^тъ Ерсллид
въ Ерих̂ к (съходити) (Асе. ев.). 8. ... и съ горъкдми слъздми ... стддго
(зъвдти) (Супр. рук.). 9. ... учитель молитвы ... (трНквовдти) (Супр.
рук.). 10.... Yникъто ЖЕ НЕ ... отъв*кштдти Емоу СЛОВЕСЕ (мошти) (Зогр. ев.).

165. Используя таблицу образования и спряжения сложных
форм прошедшего времени, проспрягайте в перфекте и плюсквам-
перфекте глаголы, приведенные ниже.

Сложные формы прошедшего времени

Число

Ед.

Дв.

Мн.

Лицо

1-е
2-е
3-е

1-е
2-е
3-е

1-е
2-е
3-е

Перфект

с вспомогательным глаголом
в форме настоящего времени

кемь л
КСИ | НЕСЛЪ,

КСТЪ J -А, -0

ксв4 \
КСТД > НЕСЛА,

КСТЕ J Л, -t

ксмъ \
КСТЕ \ НЕСЛИ,

СЛТЪ J -Ы, -А

Плюсквамперфект

с вспомогательным глаголом
в форме имперфекта

В*кАШЕ > НЕСЛЪ
В̂ АШЕ J -A, -0

в̂ кдхов̂  ^
В^АШЕТА > НЕСЛА,

В*кАШЕТЕ J -*к, Л

В̂ АШЕТЕ 1 НЕСЛИ,

в-кдхж J -ы, -А
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№сти, БЪКАТИ, МЛЪЧАТИ, ДАТИ, върдти, крыти, им*кти, коупити, слышдти,

в-кровлти •

166. В отрывках из текста найдите формы перфекта и плюс-
квамперфекта, укажите лицо, число, переведите их на русский язык.

1. ... мб доврОЕ ли ci/v\A ск^лъ кси и А сЕл*к СВОЕМЪ- (Листки Ундоль-
ского). 2. ... мъ!гк ыиколи ЖЕ NE ддлъ ЕСИ.КОЗЬЛАТ6 (Остр. ев.). 3. •.. врлтъ
сь мрътвъ в*к и ОЖИВЕ изгывлъ в*к и овр'ктЕ СА ... (Остр. ев.). 4. ... и ТЕБЕ
ИССЕ сне БЖИИ пришЕлъ ЕСИ с*кмо прежде вр*кмЕНЕ (Map. ев.). 5. ... гако ЖЕ
И МА ВЪЗЛЮБИЛЪ КСИ ОЧЕ 1АЖЕ ДДЛЪ ЕСИ MH"fe Х О Ш Т Л ( С а В В . К Н . ) . 6 . ... ДДЛЪ

ш ВЕСЕЛЬЕ въ срдц1 Л\ОЕЛЛЪ (Савв. кн.). 7. ... с̂ ченици ЖЕ кго_о\*шьли в-кдх̂  въ
грддъ (Остр. ев.). 8. ... i NE В* пришЕлъ къ ыил\ъ!с (Map. евГ)>. 9. сжгкди
ЖЕ и ИЖЕ и в-клх̂  кид^и прЪкде ... (Map. ев.). 10. ... ДА О^В^СТЪ КАКЖ

сжтъ сътворили (Map. ев.).
167. Найдите формы аориста, имперфекта, перфекта, плюсквам-

перфекта в отрывках из текстов; укажите начальную форму, класс,
спряжение, лицо, время, число глагола.

1. И ТЬМА АВИЕ БЫСТЪ* i NE Б'К ПрИШЕЛЪ КЪ ИИМъ1с ( M a p . еВ.> 2 . Л1ЖЖЬ

ИМЕЛА КСИ ( О с т р . е В . ) . 3 . ЧЛОВ-ККЪ ЕТЕрЪ В*к БОГАТЪ 1ЖЕ кМ̂ ВАШ? ПфМСТАВЬНИКЪ

(Зогр. ев.). 4. ЕТЕри отъ кънижьмикъ,̂ кшл къ СЕв-к (Зогр. ев.). 5. и рЕЧЕ
л№нии сыиъ кю oi{oif (Остр. ев.). 6. i въл-кзЕ въ кордвьИс (Савв. кн.).
7. ... илродъ ЖЕ стогах^ и СЛЫШАВЪШЕ (Остр. ев.). 8. в-k ЖЕ ТО\- СТЖДЕНЬЦЬ
ИГДКОВЛЬ (Остр. ев.). 9. IHM ЖЕ ГЛААХЖ (Зогр. ев.). 10. ИЗИДЕ гкьли скгатъ
C'BMENE с в о к г о ( О с т р . е в . ) .

168. Используя таблицу образования и спряжения форм повели-
тельного наклонения, установите, как образованы формьк-го и 3-го
лица единственного числа повелительного наклонения тематических
и нетематических глаголов; какие суффиксы свойствегав^ формам
1-го и 2-го лица множественного и двойственного числа повели-
тельного наклонения тематических глаголов I спряжения твердого
варианта, I спряжения мягкого варианта и II спряж$ция, а также
этим формам каждого нетематического глагола. Объ5гейите проис-
хождение свистящих [ц], [з] и шипящих согласны^ в основах
глаголов тематического и нетематического спряжения^

1

Число

Ед.

Дв.

Мн.

Лицо

2-е
3-е

1-е
2-е

1-е
2-е

Тематические глаголы XJ

I спряжение (X

тв. вариант

НЕСИ, рЬЦИ, МО^И

НЕСИ, рЬЦИ, МО^И

rfltSV t&D u 9 р & Ц П и ш\) IWIV^ D D и

НЕСЫТА, рЬЦ^ТА, МО^ктА

нЕС'кмъ, рьц'кмъ, мо^кмъ

НЕСЕТЕ, рьц'ктЕ, мо^ктЕ

МЯГК. ^ ^ ,
вариант

ч

^НАИТА ^

^НАИТЕ | ^ ^

II спря-
жение

моли

моли

молив^

МОЛИТА

ч
молимъ
МОЛИТЕ
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Число

Ед.

Дв.

Мн.

Лицо

2-е
3-е

1-е
2-е

1-е
2-е

Нетематические глаголы

ДАТИ

ДАЖДЬ

ДАЖДЬ

ДАДИВ-k

ДАДИТА

ДАДИМЪ

ДАДИТЕ

гасти

1АЖДЬ

гаждь

гадив-к
1АДИТА

1АДИМЪ

гадите

в-кд-кти

в'кждь
в'кждь

в'кдив'к
в*кдитА

в'кдимъ
в-кдитЕ

БЫТИ

БЖДИ

ВЛДИ

вжд'кв'к
в^д-ктд

вжд'кмъ
БЖД'ктЕ

169. Из приведенного ниже текста выпишите глаголы в форме
повелительного наклонения, определите их число, лицо.

рБЧЕ гь: НЕ ОСУЖДАЙТЕ ДА НЕ ОСЖЖДЕНИ БЛЕЕТЕ* ИМЬЖЕ ВО СЖДЪМЬ сждите

СЖДИТЬСА ВАМЪ И ВЪ НВКЖЕ М*БрЖ М*БрИТЕ ВЪ$МЪ-рИТЬСА ВАМЪ- ЧЬТО ЖЕ ВИДИШИ

СЖЧЬЦЬ ИЖЕ КСТЬ В ОЧ€СИ Б^АТА ТВОКГО А БрЬВЬИА КЖЕ КСТЬ ВЪ ОЧЕСИ ТВОКМЬ НЕ

ЧОуКШИ: ИЛИ КАКО рЕЧЕШИ BpATC4f ТВОКМОу ОСТАВИ И HSkAVR СМЧЬЦЬ ИЗЪ ОЧЕСЕ

ТВОКГО И СЕ ВрЬВЬИО ВЪ ОЦ*к ТВОКМЬ ЛИЦЕМ'крЕ- ИЗЬМИ ПрЬВ'кк ВрЬВЬНО ИЗ*Ь

ОЧЕСЕ ТВОКГО ТОГДА 0\*ЗЬрИШИ И31ЛТИ СЖЧкЦЬ ИЗЪ ОЧКЕ ВрДТД ТВОКГО- НЕ

ДАДИТЕ СТААГО ПЬСОМЪ НИ ПОМОТАЙТЕ БИСЬрЪ В А Ш И ^ Пр*БДЪ СВИНИ1АМИ ДА НЕ

попьржтъ ихъ НОГАМИ своими* и врдфышсА рАСТръгнжтъ вы- [

(Мариинское евангелие) -

170. Образуйте формы повелительного наклонения от основу
настоящего времени следующих глаголов.

1 ) & Т А Т И , рЕШТИ, ПрОСИТИ, ПОЧИВАТИ*

2 ) РЖГАТИ, ПЕШТИ, ВЪЗЫГрАТИ, )(ОДИТИ-

3 ) КЛАТИ, ТЕШТИ, ВЕЗТИ, КОуПИТИ-

4) КричАТи, носити, крАСти, вл-кшти-
5) Огр-кшти, ЖЬДАТИ, грлсти, ловити-

171. Из приведенных ниже предложений выпишите глаголы в
форме повелительного наклонения, определите их вид (совершенный
или несовершенный), число, лицо.

1. онъ ЖЕ РЕЧЕ имъ въвръз'ЬтЕ ОДЕСНЖЖ стрАНж корАБл*к мрЪкж (Map.
е в ) . 2. ... ГЛА ИМА ИД-БТА въ грАдъ (Map. е в ) . 3. ... рЕЧЕ къ нимъ* коуплж
д-китЕ ДОНЬДЕЖЕ придж ... (Map. е в ) . 4. ... глж ВАМЪ проситЕ и ДАСТЪ СА/
ВАМЪ УШТИТЕ и ОБрАфЕТЕ тльц к̂тЕ и отвръзЕтъ СА вдмъ (Map. ев.). 5. ... V
РЕЧЕ Емоу прилежи ЕМЬ (Map. е в ) . 6. ... НЕ БЖДИ EMOV ^лстжпьникл ... (Син*
псалт). 7. и р̂чЕ гъ рАвоу* изиди НА пжти и х^л^гы- и оув-нди вьнити ДА^
НАПЛЪНИТЪ с А дом мои (Map. е в ) . 8. ... рече ЖЕ ОЦЬ- К рлвомъ своимъ
ИЗНЕС^ТЕ ОДЕЖДЖ ПрЬВЖВК- И ОБЛ-кц-БТЕ И И ДАДИТЕ ПрЬСТЕНЬ НА р Л К Л КГО...

(Остр, ев.). 9.... очисти прежде вьнжтрьнЕЕ СТЕКЛЬНИЦИ УпАропсид'к ДА ВЖДЕТЪ
и вьн-кшьнЕЕ ИМА чисто (Map. е в ) . 10. и рчЕ ИМА грАД-ктА по мн-к ...
(Map. ев.).



Сослагательное наклонение

172. "Используя таблицу образования и спряжения форм глаголов
сослагательного наклонения, проспрягайте в сослагательном накло-
нении глаголы, помещенные ниже.

Число

Ед.

Дв.

Мн.

Лицо

1-е
2-е
3-е

1-е
2-е
3-е

1-е
2-е
3-е

Сослагательное наклонение

ВЫХЪ (BHrtV-h) 1 „кд-к, -д, ̂ ;

вы (ви) Г лювилъ, -д, -«
вы (ви) '

ВЫХ»В-Ь \ м а л д > -t, - i ;
в ы с т л J лювилд, -к, -к
6ЫСТЕ 7

выХомъ (вимъ) 1 М€СЛИ> _ы, . д ;

БЫСТЕ ( в и т ) Г ЛЮБИЛИ, -ы, -л
БЫША (вж) '

СВ<КТИТИ, искдти, в*вгдти, МАСТИ, плести, мошти, мдзлти,

173. Проанализируйте формы сослагательного наклонения в
отрывках из текстов.

1. АШТЕ БЫСТЕ ЛЮБИЛИ МА ВЪЗДрАДОВАЛИ СА ВЫСТЕ (СаВВ. КН.). 2 . ... *ВКО
щи ви в'ВА'влъ пгк хрАллд- въ или; стрджж тдть придетъ- вьд'Ьлъ оуво ви Y
№ ви остдвилъ подърыти хрл^л СВОЕГО- (Map. ев.). 3. и мън-к николи ЖЕ
НЕ ДАЛЪ ЕСИ КОЗЬЛАТЕ ДД СЪ ДрО^ГЫ МОИМИ ВЪЗВЕСЕЛИЛЪ СА ВЫд*Ъ ( О с т р . е в . ) .
4. дфЕ вы в'кд'Ьлд ддръ вжи и къто кетъ гллголдти ... (Остр. ев.). 5. ДШТЕ
НЕ ВЫША пр*ккрдтили СА ДНИЕ ти НЕ ви oifso епделд СА всдкд плъть (Савв, кн.).
6. ВИД^ВЪШЕ и МОЛИША дд ви пр*кшьлъ отъ пркд-клъ их*ь (Зогр. ев.).
7. ... дфЕ ВИСТЕ сл*кпи выли НЕ ВИСТЕ им*Ьли гр^хд ... (Map. ев.). 8. ...ДШТЕ ВИ
БЫЛЪ пркъ* в-кд-клъ ви оуво кто и КДКОВД ЖЕНД прикдеддтъ СА ЕМЬ- *кко гр-кшъни-
цд ЕСТЬ (Map. ев.).

174. Определите форму глаголов. '

Решти, идж, кси ЧИТАЛА, в-кдх̂  НЕСЛЪ, ВЫХЪ НЕСЛЪ, СЛТЪ НЕСЛЫ, СЖТЪ НЕСЛИ,
ЕСВ*к НЕСЛ^к, НЕСЕТЪ, ВЫ НЕСЛД, В < Ь д Х 0 М Ъ НЕСЛИ, НЕСкдХ^, НЕСОША, НЕСЕ, НЕСИ, В<ЬмЬ,
ГАЖДК, ДДСТЕ, В*НЖДДХ*Ь, В^ЖААХ^, В*ЬЖДША, ЕСТЬ В*ВЖДЛЪ, ИДОСТЕ, ИДЕМЪ,

мошти, МОЖЕ, мози, вы моглд, рьц-кмъ, ркц-Ьтд, дрьжд, лювлддхъ, люви,
ЛЮБЛ'Ж, ЛЮВИТЕ, ИТИ, СЖТЪ, вЪкДЬ, С'ЬД'ВДШЕ, ПрИСТМПИХЪ, КСИ, ВИД*ВЛЪ,

вид-клъ, вы вид'клъ, в*кв*к, гаси, в*кстЕ, имдмь*

175. В тексте найдите глаголы, разберите их по схеме: начальная
форма, класс, наклонение, спряжение, время, лицо, число.

1. ПОЗА* ж * ВЫВЪШЮ* ПрИСТЖПИША КЪ HEMOIf* О\"Ч€НИЦИ ЕГО ГЛ1ЖШТЕ-
ПО̂ СТО ЕСТЬ М4СТО- \ ГОДИНА МИНЖ ЮЖЕ* ОТЪПО̂ СТИ НДрОДЫ- ДД ШЬДЪШЕ ВЪ
ВЛИЖЬНАЬХ ГрДДкЦА- KOtfRATb БрДШЬНД СЕВ*к- 2 . ИС ЖЕ рЕЧЕ 1МЪ- НЕ ТрНквОуЖТЪ
ОТИТИ* ДДДИТЕ 1МЪ ВЫ *НСТИ- 3 . ОНИ ЖЕ ГЛДША EMOIf- HE 1МДМЪ СЬДЕ- ТЪКМО
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•А- хл*Ьвъ* i в- рыв*к* 4. онь же речб* принесете ми ьь гкмо. 5. i повстквь
ндродомь вьдошти ид тр-кв-к- i примлъ •д-хл'квъ в- рывь-- възьрНквъ нд
ИБО влгви* i пр*кломь хл^ы* ддеть оучгникольь- оучЕници же ндродомь-
6 . I -RUIA В СИ I НДСЫТИША СА- I ВЬЗАША 13ВЫТЪКЫ ОуКрОуХ*Ь - Я - КОША ГСПЛЬНЪ-
7. *вдъши1Хъ же в4дше млжь ПАТЬ ТЫСАШТЬ- рдзв*к женъ i д*кти1. 8. i
двис оув-кди ученику въл-ксти въ кордвк- | вдрити i нд ономь полгу доньдеже
отъпеуститъ идроды кон- 9. S отпоушть ндроды възидс нд горж помолитъ ел-
П03Д*Ь ЖЕ ВЫВЪШЮ ЕДИНЪ B*fc Tdf* Ю. КОрДВЬ ЖС В*к ПО Ср'ВД'к МОрНк ВЪЛДЬХ
СА влъидми* в*к во противьнъ в4тръ-

(Зографское евангелие)

НЕСПРЯГАЕМЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА

Инфинитив и супин

176. Выделите суффикс инфинитива.
Нгсти, выти, решти, ддти, читдти, пешти, ити, мошти, тети, вл*кшти,

VIOTM, ПрДТИ, Л6ШТИ-

177. Напишите восстанавливаемую праформу следующих гла-
юлов.

Жьддти, гденжти, зъвдти, съвьрдти, вл4ш1ти, д̂ иити, пьедти, ВАЗДТИ,
крыти, лити, выти, вити, мошти, отъв*кштдти-

178. Напишите по-старославянски следующие формы инфи-
нитива.

*Sekti, *tekti, *zegti, *mogti, *pekti, *rekti, *vedti, *metti, *pletti,
*idti, *kolti, *porti, *nacenti, *legti, *domti, *minti.

179. Просклоняйте имя существительное пешть и проспрягайте
в настоящем времени глагол пешти, объясните, чем вызвано совпаде-
ние некоторых форм.

180. Установите происхождение д в основах инфинитива.
ЛБЖДТИ, МЛЪЧДТИ, СЛЫШДТИ, кричдти, дышдти, В'Ьждти, дрьждти»

181. Следующие формы глагола поставьте в форму инфинитива.

Сжтъ, вы, в*кхъ, ддеи, мози, коуплддхл, верк, отидб, ВЪПДДЕ, творить,
САДИ, ддлъ, кси, а^шл, ддетб, в*кси, в*кмь, в*кв*к, р€че, ддждь,

182. В отрывках из текста найдите формы инфинитива, выделите
основу данных форм.

1. ... КГОЖЕ вы вьсЬмъ ндмъ Hi погр̂ кшити о х*Ь Hcoifck rii НДШЕМЪ...
(СуПр. РУК.). 2 . ... ВЬСА № ПрОТИВЪ1ШАА СА КМОу ВИ вуВО БО1ДТИ СА ПДЧ6

вогд... (Супр. рук.). 3. пов*вждь ми... вы ли съм*Ьлъ тдко молитвоу
творити... (Изборник 1073 г.). 4. ... вънити въ кордвль Увдрити Тнд ономъ
полоу (Зогр. ев.). 5. ... възврдти СА ВЪ ДОМЪ ТВОИ (Зогр. ев.).

183. Установите, от какой основы и при помощи какого суф-
фикса образуется супин.

Ловить, ЖАТЬ, неетъ, вдеть, ВЬЗАТЬ, вид-кть, искоусить-
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184. В отрывках из текста найдите формы супина, выделите их
основу.

1. ... пришелъ кси скло прежде вр*вл\Е№ лдечитъ идс... (Зогр. ев.).
2. ... изидж ндродъ изъ грддд выдать вывъшдго... (Савв. кн.). 3. дд не
възврдтитъ СА ВЪСПАТЬ ВЪЗАТЪ ризъ CBOHjfK (Асе. ев.). 4. ... изидс ндьхтъ
д-кллтель (Map. ев.). 5. ... дзъ тй посълдхъ вы ЖАТЬ (Остр. ев.).

185. В приведенных ниже отрывках из текстов найдите формы
инфинитива, употребляющиеся в своем основном значении и вместо
форм супина. Объясните, с чем это связано.

1. ... посълд рдвы своьь къ д-клдтблемъ приюти плоды его... (Map. ев.).
2. ... посълдиъ выстъ Гдоуриилъ овржчити съзъдднк ... (Супр. рук.).
3. ... -кко NE можддшс̂  ник'ТОЖЕ* МИНЖТИ плтелм, ткмъ... (Зогр. ев.).
4. i пддъ при ногоу квсу мол*кдшс i вънити въ домъ свои (Map. ев.).
5. i посълд рдвы своьх призывдти з*ьвдиыьх ид врдкъ (Син. треб.). 6. ... подо-
вддшс ти оуво въддти сърсвро мок тръжьникомъ... (Остр. ев.). 7. идж
оуготовдти м*ксто влмъ (Map. ев.). 8. ... поветк св*кштА ВЪЖЕГШЕ при-
ю т (Супр. рук.). 9. и НДЧАТЪ оумывдти ноз*к оучсникомъ... (Map. ев.).
10. пръвы рече Емоу: СЕЛО коупихъ и имдмъ нлждж изити и вид-кти е...
(Map. ев.).

ПРИЧАСТИЕ

186. От основ настоящего времени данных глаголов образуйте
формы действительных причастий настоящего времени в именитель-
ном и родительном падежах единственного и множественного числа
мужского, женского и среднего рода.

Ходити, пешти, КЛАТИ, искдти, ВЕЗТИ, ц*вловдти, выти, съхнжти, клдти,
носити, ддти, ити, вьрдти, вити, слышдти, лилъчдти, тръговдти, скд̂ кти,
вити, лст-кти, гндти, вЪкдти, читдти, пьсдти, гасти-

187. Используя таблицу склонения кратких форм действительных
причастий настоящего времени, образуйте причастие от основы нас-
тоящего времени приведенных ниже глаголов и просклоняйте его.

Падежи

И.—Зв.
Р.
д.
в.
т.
м.

Падежи

И.—В.—Зв.
Р.—М.

д.-т.

Ед. ч.

муж. р.

ве̂ ы

ве^жштоу

ВЕфКШТЬ

вб^лштмь
ве^лшти

жен. р.

ве^жшти

ВР^КШТА

ВЕ^ШГГИ

Вб^ЖШТЖ

В6^КШТЕ№

Вб^ЖШТИ

сред. р.

ве^ы
ВЕ^ЖШТД

ВБ^ШТОу
Вб̂ ЖШТб

вб^лштемь

ВБ^ЖШТИ

Дв. ч.

муж. р.

Вб^ЛШТД

вс^штоу
ВЕ^ШТЕМД

жен. р.

ВЕ^КШТИ

Вб^ЖШТС^

В^ЖШТЛМД

сред. р.

Вб^ЖШТИ

ВЕ^ЖШТО^

ВЕ^МШТЕМД

86



Продолжение

Падежи

И.
р.
д.
в.
т.
м.

Мн. ч.

муж.*р.

ВЕ^ЖШТЕ

ВЕ^ЖШТЬ

ВЕфКШТЕМЪ

ВЕфКШТА

ВЕ^ЖШТИ

ВЕфКШТИ)(Ъ

жен. р.

ВЕ^ЖШТА

ВЕ^ЖШТЬ

ВЕфКШТДМЪ

ВЕфКШТА

ВЕ^ЖШТДМИ

вЕфкштдхъ

сред. р.

ВЕ^ЖШТД

ВЕ^ЖШТЬ

ВЕфКШТЕМЪ

ВЕ^ЖШТД

ВЕфКШТИ

ВЕ^ЖШТИ)(Ъ

Ити, ЗНАТИ, дъ^нкти, молити, выти, НЕСТИ*

188. В отрывках из текстов найдите действительные причас-
тия настоящего времени, установите, от какой основы они обра-
зованы, род, число, падеж.

1. ... грАды къ мън«к НЕ имдтъ ВЪЗДЛКДТИ... (Асе. ев.). 2. ... и пристали
къ HEMOif кдинд рдвыни ГЛДГОЛЖШИ... (Остр. ев.). 3. кфЕ ЖЕ кмоу ДДЛЕЧЕ
сжшоу оузьр-к ... (Остр, ев.). 4. ... Шковъ ВИДА прорЕЧЕник свок ИСЪШЕДЪШЕ...
(Супр. рук.). 5. ... ЕДИНД от рдвынь... вид'квъши ПЕтрд rptwuiTA СА ...
(Map. ев.). 6. ... и вид'квъ* ж одрьжимж и дкы въ мноз*к вол-кзни сжштж въ
НЕДО̂ М^НИИ высть (Супр. рук.). 7. ... ономоу ЖЕ НЕ х^штАштоу и нд мноз^
то сътворити отълдгдикштоу пр*вБывддшЕ ВЕЗЪ стоудд тлъкжшти и съ многою
молитвою МОЛАШТИ приьхти ж ... (Супр. рук.). 8. ... многоу ЖЕ чдеоу
МИНЖВЪШОу И НОШТИ OipKE ПрНкпОЛОВАШТИ СА НЕ Пр'КСТДН'Е'кшЕ ТЛЪКЖШТИ И

ВЕЛИКОМЪ глдсомь въпыяиити... (Супр. рук.). 9. ... и възврдтивъши ми СА
и иджшти въ мдндстирь омрькохъ нд м*кст*н СЕМЬ... (Супр. рук.). 10. онд
ЖЕ гад'ши помлъчд въ мдлъ чдсъ и по томъ НДЧА кричдти и плдчлштн
ПрИВрЬЖЕ СЕВ» КЪ ДВЬрЕМЪ... (СуПр. р у к . ) .

189. Образуйте формы действительных причастий прошедшего
времени от основы инфинитива данных глаголов.

РЕШТИ, просити, ржгдти, ПЕШТИ, х°Аити, ВЕЗТИ, коупити, кричдти,
, ЖЬДДТИ, ГрАСТИ, СЪНОВДТИ, ИМ^ТИ, ДДТИ*

190. Используя таблицу склонения действительных причастий
прошедшего времени, образуйте причастия от основы инфинитива
указанных ниже глаголов и просклоняйте эти причастия.

Падежи

И.—Зв.
Р.
д.
в.
т.
м.

Ед. ч.
муж. р.

БЫВЪ

БЫВЪШД

БЫВЪШОу

БЫВЪШЬ

БЫВЪШЕМЬ

БЫВЪШИ

жен. р.

вывъши

БЫВЪША

БЫВЪШИ

БЫВЪШЖ

БЫВЪШЕЖ

БЫВЪШИ

сред. р.

БЫВЪ

БЫВЪШД

БЫВЪШ0\*

БЫВЪШЕ

БЫВЪШЕМЬ

БЫВЪШИ
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Падежи

И.—В.—Зв.
Р.—М.

д.-т.
Падежи

И.
р.

д.
В.
Т.

м.

Дв. ч.

муж. р.

БЫВЪША

БЫВЪШОу

БЫВЪШШД

муж. р.

БЫВЪШЕ

БЫВЪШЬ

БЫВЪШЕМЪ

БЫВЪША

БЫВЪШИ

вывъшихъ

жен. р.

БЫВЪШИ

БЫВЪШО\*

БЫВЪШАМА

Мн. ч.

жен. р.

БЫВЪША

БЫВЪШЬ

БЫВЪШАМЪ

БЫВЪША

БЫВЪШАМИ

БЫВЪШАХЪ

сред. р.

БЫВЪШИ

БЫВЪШО^

БЫВЪШЕМА

сред. р.

БЫВЪША

БЫВЪШЬ

БЫВЪШЕМЪ

БЫВЪША

БЫВЪШИ

БЫВЪШИХЪ

ВЕЗТИ, ЖИТИ, просити, гости, рЕшти, ДАТИ, лювити*

191. В отрывках из текстов найдите действительные причастия
прошедшего времени, установите, от какой основы они образова-
лись, род, число, падеж.

1. ...не помногоу ЖЕ пристжпыш cToiAiirra p<kuiA Гктрови... (Остр. ев.).
2. ...пришЕдъшЕ же ИЖЕ ВЪ ЕДИНЛШК NA ДЕСАТЕ годинж приьх СА по п-кнАзю...
(Map. ев.). 3. ... I пришЕдъшЕ прьвыи МЪН*ВАХМ С А приьхти i приьхсА по
п^нАзоу (Map. ев.). 4. ндчбнъшю ЖЕ Емоу СЪТАЗАТИ СА СЛОВЕСИ прив-ксА
емоу ДЛЪЖЬНИКЪ ЕДИИЪ (Асе. ев.). 5. ...и ВЪШЕДЪ вънлтрь С^'ЕШЕ СЪ

слоугдми (Зогр. ев.). 6. ...и ИМЪШЕ Д'ВЛАТЕЛЕ рдвы ЕГО* БИША... (Савв. кн.).
7. ...ЖЕЫА... тлькнжвъши въ двьри М0Л1ДАШЕ кго (Супр. рук.). 8. пр-кклетивъ

^СА и вид-квъ- ж одрьжимж ... (Супр. рук.). 9. ...и пришьдъ зъвдвы
Т А и оного РЕЧЕТЪ ти (Савв. кн.).

192. Образуйте от основы настоящего времени приведенных ниже
глаголов краткие формы страдательных причастий настоящего
времени.

Д-БЛЛТИ, ВИДЪ"ГИ, ХВАЛИТИ, рЕШТИ, ВЕСТИ, ВЕЗТИ, СЛЫШАТИ*

193. Используя таблицу склонения кратких форм страдательных
причастий настоящего времени, образуйте от основы настоящего
времени глаголов, приведенных ниже, указанные причастия и про-
склоняйте их.

Число

Ед.

Падежи

и.
р.
д.
в.

Настоящее время

муж. р.

ВЕДОМЪ

ВЕДОМА

ВЕДОМО^

ВЕДОМЪ

сред. р.

-0
-А

-ov

-0

жен. р.

-А

-Ы

- i

-ж
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Продолжение

Число

Дв.

Мн.

Падежи

т.
м.

И . — В .
Р . — М .

д.-т.

и.
р.

д.
в.
т.
м.

Муж. р.

ВЕДОМОМЬ

вЕдом*к

ВЕДОМА

вЕдомоу
ВЕДОМОМА

ВЕДОМИ

ВЕДОМЪ

ВЕДОМОМЪ

ВЕДОМЫ

ВЕДОМЫ

В Е Д О М ^

Сред. р.

-омь

"к

л
-OY
-ОМА

-А

-ъ
-омъ
-А

-ы

Жен. р.

-OBR

л

л
-ov
-АМА

-ы
-ъ
- А М Ъ

-ы
-АМН

- А Х Ъ

ЛЮБИТИ, ВЕСТИ, , 1АСТИ, 3NATH*

194. В отрывках из текстов найдите краткие формы страдатель-
ных причастий настоящего времени, установите, от какой основы
они образованы, род, число, падеж.

1 . СТАДО СВИНИИ МНОГО ПАСОМО ( О с т р . е В . ) . 2 . КрЪВЬ ВЬС'БХ'Ь ПрКЪ

ПРОЛИВАЕМА отъ съложЕни*к ВЬСЕГО мирд (Map. ев.). 3. стрлжА ВИДОМА поусти
ЛЬВА ВЕЛИКА З'клО ( С у п р . Р У К . ) . 4 . ВИД*к ТЬШТЖ ЕГО ЛЕЖАЦ1Л ОГНЕМЬ ЖЕГОМЖ

(Асе. ев.). 5. гонимъ... сковз*к поустыник (Map. ев.).

195. Образуйте от основы инфинитива приведенных ниже глаго-
лов формы страдательных причастий прошедшего времени.

Оувити, читдти, сид*кти, ЗЪВАТИ, ДАТИ, гасти, ПЕШТИ, ПЬСАТИ, КЛАТИ,
СТАВИТИ, Ж А Т И , КрЫТИ, ПрИГОТОВЛПГГИ, МЫТИ, ВАЗЛТИ, НОСИТИ, ТЕСДТИ, KttfflOBA-
ти, вынжти, при НЕСТИ*

196. Используя таблицу склонения кратких форм страдательных
причастий прошедшего времени, образуйте указанные причастия
от основ инфинитива приведенных ниже глаголов и просклоняйте.

Число

Ед.

Падеж

И.
р.
д.
в.

Муж. р.

БЬрАНЪ

BbpANA

BbpANOy

ВЬрАЫЪ

Сред. р.

-О

-А

-Off

-О

Жен. р.

-А

-ы
Л
-Ж
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Продолжение

Число

Дв.

Мн.

Падеж

Т.

м.

И . — В .
Р . — М .

д.-т.

и.
р.
д.
в.
т.
м.

Муж. р.

BhpANOMh
вьрды'к

вьрднд
BhpANOlf
BbpANOMA

БЬрДНИ

БЬрДНЪ

вьрлнолхъ

вьрлны

БЬрДНЫ

Бьрдн-кх1*

Сред. р.

-олль
-4

Л
-оу
-ОМА

-А

-ъ
-омъ
-А

-ы

-к Х ъ

Жен. р.

-к
-оу
-дмд

-ы
-ъ
-дмъ
-ы
-дл\и

-АХЪ

Ддти, вити, родити, оувити, ЧИТАТИ, просити, вид'кти-

197. Образуйте полные причастия от форм кратких причастий
путем присоединения к ним указательных местоимений и, к, IA.

Вид'квъ, читднъ, везъ, НОСА, месомъ, лювимъ, вид-кнъ, од-ктъ, оувикиъ,
ДАВЪ, \ВАЛИВЪ, И6СЫ, C'klA, ЛЮБА, СЫ,

198. Используя таблицу склонения полных форм имен прилага-
тельных, просклоняйте причастия, приведенные ниже, по образцу.

Число

Ед.

Дв.

Мн.

Падеж

и.
р.

д.

в.
т.
м.
и.—в.
Р.—М.

и.
р.

д.
в.
т.
м.

Муж. р.

новый
НОВАКГО —• НОВДДГО —>-

—>• новдго
новоукмоу —• новоу-

новыи
НОВЪШМЬ ->• Н0ВЪ1МЬ

нокккмь -> нов*кмь

новдгд

Сред. р.

новок
Как в

муж. р.
То же

новок
Как в

муж. р
То же

НОВ*БИ

новоую
НОВЪШМА - ^ ИОВЫМА

новии
UAITLIUVlt > UAR*WIV̂WFIVD Ы П Д ш% ~ n v O " * Д "

новыимь —>- новымъ
НОВЪИА

Н0ВЪ1ИМИ - > НОВЪ1Л\И

НОВЫИ)(Ъ — > НОВЪ1ХЪ

НОВД1Д

Как

новдгд
Как

Жен. р.

HOEAIA
НОВЪИА

нов'ки

новжж
НОВО№,

нов'ки

нов'ки

1 НОВЪИА
в муж. р.

То же
НОВЪИА

в муж. р.
То же
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ИЕСЪИ, ГЛДГОЛВКШТИЬЬ, НЕСОМОК, вид-кнъи-

199. Из текста выпишите причастия, определите их залог, время,
род, число, падеж. Краткую форму причастий замените полной
формой, полную форму — краткой.

1. ...не ВЪ)(ОДАИ двьрьми въ дворъ овьчии нъ пр'ЬлАЗА ииждоу тдть
ксть и рдзвоиникъ... (Остр. ев.). 2. ... НЕ помногоу же пристжпыш стомшгга
р*кшА пЕтрови въ JCTHNK i ты отъ ни^ъ ЕСИ... (Зогр. ев.). 3. ...по томъ же
грлдьць мдлъ нд връ'З'к сьтворивъ... (Супр. рук.). 4. ... гл№ во влмъ гако
ыи кдинъ ЖЕ мжжь тк^ъ зъвдмыихъ NE въкоуситъ мокьл вечерА... (Остр, ев.).
5. ... тьштд же СИМОНОВА- ЛЕЖАДШЕ ОГНЕМЬ ЖЕГОМЛ (Зогр. ев.).

200. В отрывках из текстов найдите полные формы причастий,
установите их начальную форму, основу, от которой они образованы,
залог, время, род, число, падеж.

I. 1. ... СВОИМ А рЖКДЛЧИ САМЖ ТЖ ОСТАВЪШЖ ВОДЖ- ПрИШЕДШИМЪ К у

СТрАННЪ1ИМЪ ПрИ№СЪ- ( С у п р . РУК.). 2 . ВЪ OlfTp'fal ЖС ДЬНЬ НДрОДЪ МЪНОГЪ

пришьдъи въ прдздкникъ ... приьхшл в*кик (ветви) от ф\гникъ (Остр. ев.).
3. вьеккъ во проел и приемлбтъ- i ифли овр^тддтъ* i тлъкжцмюмоу отвръзддтъ
СА (Map. ев.). 4. изиде скьли екгать сЪлем свокго... (Остр. ев.).

~5. ...БЛДЖЕНЫ ЖЕ Кодрдтъ рсчб... нсиспов-кдимлук силж по№ и елдвл (Супр.
рук.). 6. почръпъ (водж) приносе ЖАЖДЖШТИИМЪ* поведдА ймъ слълоучивъ-
шдд СА чоудесл... (Супр. рук.). 7. ...о ceiiTg неисповедимый... ельце лютовк
ПОКрЫВАКМО СА МЬГЛОИК ...КДМЕНИК рАС^ДАКМО... СА (СуПр. руК.) . 8. ... I

сжштоу петрови низоу нд двор-b- придс единд от РАБЫНЬ... (Map. ев.).
9. ... и ведкъ слъ1ША1 ми словесд си- и N6 творА йх*ь оуподовитъ СА мжжеви
ВО\*Н>.. (СаВВ. КН.). 10. ...НИ САМОМОу MhHUR МИрОу ВЪМ-ксТИТИ ПИШЕМЪ!

и^ъ къиигъ (Остр. ев.).

II. 1. егдд зъвднъ БЖДЕШИ ид врдкъ НЕ САДИ нд прткдьни1мъ м'кст'к...
(Савв. кн.). 2. ...дд НЕ ВИДАШТЕИ ВИДАТЬ i ВИДАШТЕИ сл̂ кпи вжджтъ
(Map. ев.). 3. ...кгдд жг снъ твои сь из^дъи твок им̂ кник ...приде здклд
кмоу ТЕЛЬЦЬ питомыи... (Остр. ев.). 4. ...приде1с двьрьмь злтворЕндмъ...

( О с т р . е в . ) . 5 . . . . р е ч Е о с л д в л £ н о у £ м о у * д р ъ з д и Ч А Д О . . . ( M a p . е в . ) . 6 . . . . Я

въходАи двьрьми пдетырь ксть овьцдмъ... (Остр. ев.). 7. ...им-кььи оуши
слышдти дд слышить- (Остр. ев.). 8. ...пиштж нд многд вр-кмЕнд отъ тр-квы
ИМ А̂ШЕ рдстжштиихъ вь р̂кцНк •• (Супр. рук.). 9. ...НЕ оувоик СА отъ тьмы
люд» нлпдддвкфихъ МА окръстъ- (Син. псалт.). 10. ...оуподови СА цретвик
НБСНОЕ члкоу екгавъшомоу довроЕ С^МА нд СЕЛ̂  свокмь... (Зогр. ев.).

К о н т р о л ь н о е з а д а н и е

В приведенных отрывках из текстов разберите все части речи по
схеме:

а) имя существительное, начальная форма, род, тип склонения,
вариант склонения, число, падеж;

б) имя прилагательное, начальная форма, краткая или полная
форма, род, особенность склонения, число, падеж;
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в) местоимение, начальная форма, разряд по значению, особен-
ность склонения, род, число, падеж;

г) имя числительное, начальная форма, разряд по значению,
особенность склонения, род, число, падеж;

д) глагол, начальная форма, класс, наклонение, спряжение,
время, число, лицо.

Вариант Iх

Уродъ во ЕМЪ иодыд СЪВАЗА и* V въсдди и вь ТЕМЫЖЦЖ* Уроди'нды рдди
ЖеНЫ ФИЛИПД ВрдТД СВОЕГО- ГЛДШЕ ВО EMOIf ИОДНЪ* NE ДОСТОИТЪ ТИ ИМ^ТИ Ebb I

ХОТА и оувити dfBoHk с А идродд- ЗАНЕ -кко пркд им^хж и- дьми ЖЕ вывъшоу
розьствд иродовы ПЛАСД дъшти ироди-кдинд по ср'Ьд'к и оугоди иродови ткмь
ЖЕ СЪ КЛАТВ01Ж ИЗДрЕЧЕ ЕЙ ДДТИ ЕГОЖЕ ДШТЕ ВЪСПрОСИТЪ- О ИД ЖЕ НДВДЖДЕ11Д

МАТЕрИЖ ДАЖДЬ МИ рЕЧЕ СЬДЕ NA МИС*к ГЛАВК ИОДНД КрСТИТЕлНк i ПЕЧДЛЕНЪ

ВЫ ЦСрЬ* КЛАТВЫ ЖЕ рДДИ И ВЪЗЛЕЖАфИХЪ СЪ НИЛЛЪ ПОВЕЛ*Н ДДТИ И i ПОСЪЛДВЪ

оусккиж Иод ид въ телльници i принес А ГЛАВК ЕГО нд миск и ДДША ДЕВИЦИ i
NECE МДТЕрИ СВОЕЙ- И ПрИСТЖПЫШ О^ЧЕНИЦИ ЕГО ВЬЗАШДА ТНЛО КГО И ПОГр*БСА

Е I ПрИШЕДЪШЕ ВЪЗВЕСТИША ИСВИ-

(Мариинское евангелие)

Вариант 2

i оуслышд црь 1родъ слоухъ квъ дв4 во выстъ JMA ЕГО i ГЛДДШЕ -кко юднъ
КрЬСТА i ВЪСТД ОТЪ МрЪТВЫХЪ СЕГО рДДИ СИЛЫ A'fctfRTb СА О ЙЕМЬ 1НИ ЖЕ ГЛАД^^

-кко iAM-k ЕСТЬ 1ни ЖЕ глддх^ -кко пророкъ ЕСТЬ 4ко* ЕДИНЪ отъ пророкъ
СЛЫШАВЪ ЖЕ 1рОДЪ рЕЧЕ ЪЖО ЕГОЖЕ ДЗЪ О\*сккНЖ ИОДИД Ch ЕСТЬ ТЪ ВЪСТД ОТЪ

МрЪТВЫХЪ ТЪ ВО ИрОДЪ ПОСЪЛДВЪ 1АТЪ ИОДИД I СЪВАЗД I ВЪ ТЬМЬНИЦИ 1рОДИ*БДЫ

рдди ЖЕИЫ Филипд врдтд СВОЕГО «роди^дд ЖЕ ПГЬВААШЕ СА НА НЬ I Х*ТЪ-ДШЕ I
NE МОЖДДШЕ 1рОДЪ ВО ВО*кшЕ СА И ОД НА В^ДЫ МЛ^ЖД ПрАВЬДЪНА I СТА

ше и послоушд1А ЕГО мъиого твор*кдшЕ I въ слдсть ЕГО слоушллше-

(Зографское евангелие)

Вариант 3

ГЛА ИМЪ СИМОИЪ ПЕТрЪ ИДЖ рЫВЪ ЛОВИТЬ ГЛДША EMOIf 1ДЕМЪ i МЫ СЪ ТОБОЮ

i 13ИДЛ И ВЬС^ДЖ ВЪ КОрДБЬ ДВИЕ i ВЪ ТЖ ЫОШТЬ NE IACA НИЧЕГО ЖЕ ttfTpOlf ЖЕ

ДБИЕ БЫВЪШЮ СТА ИС ПрИ Вр'кз'Ь* NE ПОЗНДША ЖЕ О^ЧЕИИЦИ НккО ЕСТЬ ГЛА ЖЕ ИМЪ

ЙС- Д-ктИ ЕДА ЧТО СЪН*БДЪ»10 ИМДТЕ ОТВ'кшТДША ЖЕ EMOIf НИ ОЫЪ ЖЕ рЕЧЕ ИМЪ

ВЪВрЪЗ'ЬтЕ ОДЕСНЖ1Ж СТрАНЛ КОрДВЛ*к МрЪкЖ И ОВрАШТЕТЕ ВЪВрЪГЖ ЖЕ I КЪ

TOMOIf NE МОЖАДХЖ ПрИВЛ^ШТИ EIA ОТЪ МЫОЖЬСТВД рЫБЪ ГЛА ЖЕ О^ЧЕЫИКЪ

ЕГОЖЕ ЛЮБЛ'ВШЕ, ИСЪ ЕСТЬ СИМОЫЪ ЖЕ ПЕТрЪ СЛЫШДВЪ ГЬ ЕСТЬ ЕПЕНДИТОМЪ

ПрЪЧЮ^СА СА В-k ВО НАГЪ i ВЪВрЪЖЕ СА ВЪ МОрЕ А ДрО^ЗИИ ОуЧЕНИЦИ КОрДБИЦЬМЬ

ПрИДЖ НЕ БЪ-ША БО ДАЛЕЧЕ ОТЪ ЗЕМЛА КЪ ^КО Д Ъ В ^ СЪ*гк ЛДКЪТЬ, ВЛЪГКЖШТЕ

Мр*БЖЖ рЫБЪ 'БКО ЖЕ ИЗЛЪ*ЗЖ НА ЗЕМЛВК ВИдНкША ОГЫЬ ЛЕЖАШТЬ И рИВЖ

НД НЕМЬ ЛЕЖАШТЖ И Х л ^ в ъ ГЛА ИМЪ ИС При НЕСЕТЕ ОТЪ рЫВЪ 1АЖЕ IACTE НЫН'к-

(Мариинское евангелие)

1 Тексты 1—5 взяты из «Сборника упражнений по старославянскому языку»,
составленного О. В. Горшковой и Т. А. Хмелевской (М., 1960).
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Вариант 4

Х ЖЕ ИСЪ ПрИ МОрИ ГДЛИЛЕИСТБМЪ ВИД^к ДЪВД БрДТД СИМОЫД НДрИЦДКМДДГО

пЕТрд и дыьдрЕга врдтд кго ВЪМЪ-ТДИКШТА мр-кжА въ морЕ въ-стд во рыедр-к

и р £ Ч и м д г р л д ' к т д п о м н * к и с т в о р ж в д л о в ц д ч л к о м ъ W H A Ж Е с о с т д в л ь и г к

мрЪкА своьь по ИЕМЬ идостд и пр*кшЕдъ Ш тждоу оузр'Ь инд дъвд врдтд игаковд
ЗЕВЕДЕШМЪ Ш1ЦМЪ КЮ ЗАВАЗАЖфА Мр*БЖА CBOIA И ВЪЗВДГО WHA ЖЕ ДВИК

шстдвлъшд кордвлъ и шцд свокго по нкмъ идостд зл и прохождддшЕ вел

ГАЛИЛЕЖ исъ оучл ид сънъмКцжхъ и)(ъ и пропов'кдАА коулик цретвига и irtutA
BCHKb НЕДЖГЪ И ВСККЖ М&ВЖ ВЬ ЛЮДЕХЪ... ИЗИДЕ СЛОуХ'Ь ВСА В0ЛАШТА1А

рДЗЛИЧЫИИМИ ЫЕДЖГЫ И СТрДСТЪМИ \УДрЪЖИМЫ И В^СНЫЬЬ И М*кСАЧНЫ1А

ЗЛЫ1А ИЕДЖГЫ ИМЖШТА И ОСЛДВЕЫЫ1А ЖИЛДМИ И ИЦ'БЛИ IA-

(Мариинское евангелие)

Вариант 5
СЫИЪ ЖЕ О^ЧИМЫИ МДТЕрИЖ ИМЕЫЕМЪ МЕЛИТЬ КШТЕ ДЫХАДШ6 ПОВЕЛ*ксТД

ЖЕ МЖЧИТЕЛ'Б привести возы и ВЪСКЛДДЪШЕ тклд СВАТЫИХ^Ь пр^вЕзошл А нд
вр'кгъ р'ккы ОСТДВЬШЕ юмошж чджштЕкмоу живоу выти вид*квьши ЖЕ мдти
кго тъ кдинъ остдвькнъ отъвръгьши жсньскж№ НЕМОШТЬ: ВЪЗЕМЪШИ ЖЕ
мжжьскжж крепость и мудрость и ВЬЗЕМЪШИ енд свокго ид рдмоу кр^пъко
вьел-кдъ колъ ИД*ЬДШЕ... по трЕХ*ь ЖЕ ДЬИЕХ*Ь гавишА СА Епискоупоу грддд того
ИМЕНЕМЬ ПЕТрв 1ДКО СЖТЬ СЪХрДНЕИЫ КОСТИ НАША СЕМЬ М*кстЪ-

(Супрасльская рукопись)

Вариант 6
i ПОСЪАДША КЪ НЕМО^- ЕТЕрЫ ОТЪ фдрИСЕИ* И ИрОДИ'киЫ* ДД I БЖ ОВЛЬСТИЛИ

СЛОВОМ, WHH ЖЕ ПрИШЬДЪШЕ ГЛДША EMOIf* О^ЧИТЕЛЮ* В^ВМЪ *ккО КТИНЬИЪ ЕСИ-

i НЕ СЛДИШИ НИ О КОМкЖЕ- НЕ ЗЬрИШИ ВО НД ЛИЦЕ ЧКОМЪ- НЪ ВЪ 1СТИНЖ, ПЖТИ

БЖЬЮ ОуЧИШИ- рЬЦИ OlfBO НДМЪ ДОСТОГГЪ ЛИ КИНСЪ ДДТИ КЕСДрЕВИ* 1ЛИ НИ* ДДМЪ

ЛИ 1ЛИ НЕ ДДМЪ* ON ЖЕ В*БДЫ 1ХЪ ЛИЦЕМ'крЬК рЕЧЕ 1МЪ* ЧЬТО МА ОКОуШДЕТЕ* ПрИЫбС^Тб

МИ П^НАЗЬ ДА ВИЖДЛ ОНИ ЖЕ ПрИНЕСОША EMOIf* I ГЛД 1МЪ* ЧИ КСТЪ ОБрДЗОСЬ I

НДП'СДНИЕ* ОНИ ЖЕ (УкшА ЕМОу КЕСДрЕВЪ* I ОТЪВ'кшТДВЪ ИС рЕЧЕ 1МЪ* КЕСДрЕВДЪ*

ВЬЗДДДИТЕ КЕСДрЕВИ* I БЖЬ'к БВИ*

(Зографское евангелие)

Вариант 7
I ПрИШЕДЪШО^ EMOtf ИСВИ НД ОНЪ ПОЛЪ* ВЪ СТрДНЖ tlEptlECHHCK^ СЪр^ТЕ ТО\* И

дъвд Б'ксьнд отъ ЖАЛИ и 1СХОДАЦ|Д лют'к З^БЛО* *кко НЕ МОЖДДШЕ никто ЖЕ минжти
ПЖТбЛУЬ ЛГВМЬ* I СЕ ВЪЗЪПИСТЕ ГЛЦ1Д* ЧТО ЕСТЬ НДМД И ТЕБ*к ИССЕ СНЕ БЖИИ* ПрИШЕЛЪ

ЕСИ екмо пр*кждЕ вр'кмЕНЕ мжчитъ ндсъ в-к ЖЕ ДДЛЕЧЕ отъ НЕЖ СТАДО свинии
мъного пдеомо* въчи ЖЕ мол^х^ и гльхфЕ* ДЦ1Е изгониши ны пов'кли ндмъ (и)
ИТИ ВЪ СТАДО СВИНОЕ* 11 рЕЧЕ ИМЪ ИД^ДЕ* ОНИ ЖЕ ИШЕДЪШЕ ИДЯ ВЪ СВИНИ1А* I ДВЬЕ
О\ХТрЪМИСА СТАДО ВЬСЕ ПО Бр'ВГОу ВЪ МОрЕ* I ОЧ/ТОПЖ ВЪ ВОДДХ'Ь* А ПДСЛ^фЕИ
Б-ЪжАША I ШЕДЪШЕ ВЪ ГрДДЪ ВЪЗВ^СТИША Bbcfc И О Б^СЪНОуЮ* I СЕ ВЕСЬ ГрДДЪ

противж исви* I вид-квъшб и МОЛИША* дд ви пр4ш1Елъ отъ пр'кд'клъ их*ь*
(Мариинское евангелие)
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Вариант 81

ПОДОБЪЫО ЕСТЬ ЦрСТВО N ВС КОЕ ЧКО\* ЦрЮ 1ЖЕ СЪТВОрИ БрЛКЪ CHOtf CBOEMOlf V

посълд рлвы CBOMV призывдти ЗЪВАНЪНА нд врдкъ Y NE хо-гкдх^ прити пдкы
ПОСЪЛД ИНЫ рДВЫ ГЛА рЪ1ГКТЕ 3ТЬВЛНЪ1МЪ СЕ ОБНкдЪ МОИ O\TOTOBA)(b V ЮНЬЦИ МОИ

оупит'кнлл исКОЛЕЫд V век ГОТОВА- придете нд врдкъ- WNH ЖЕ...ОТИДЖ овъ ид
СЕЛО СВОЕ WBb ЖЕ НД КО\*ПИЛ№ СВО№ Д ПрОЧИ ЕМЪШЕ рДВЫ ЕГО ДОСДДИША ИМЪ* И

УЗВИША IA...

(Синайский требник)

Вариант 9

...не ВЪ^ОДАИ двьрълли въ дворъ овьчии нъ пр'клдзА инждо\*- тдть ксть и
рдзвоиникъ д ВЪ^ОДАИ двьрьлли пдетырк ксть овьцдллъ сЕмоу врдтдрь
отьврьздкть и овьцд глдсъ кго СЛЫШАТЬ и своьь ОВЬЦА глдшдкть по ИМЕНИ
и изгоыить h\ и кгдд своьь овьцд ИЖДЕИЕТЬ* пр'кдъ ними родить и ОВЬЦА по
НКМЬ ИДЛчТЬ- НЪ В^ЖДТЬ ОТЪ НКГО IAKO NE ЗНД1ЖТЬ фС^ЖДИИ^Ъ2 ГЛДСД-

(Остромирово евангелие)

Вариант 10
ЧЛКЪ ЕДИЫЪ ДОВрЛ рОДД ИДЕ НД СТрЛНЖ ДДЛЕЧЕ...ПрИЗВАВЪ ЖЕ И ДЕСАТЬ рДВЪ

свои^ъ Y ддетъ им ДЕСДТЬ мъыдсъ3 Y рЕЧЕ къ нимъ- коуплж д-китс ДОНЬДЕЖЕ
ПрИДЛ -̂ ГрДЖДДНЕ ЖЕ ЕГО НЕНДВИД^ДХЖ ЕГО... ЕГДД СА ВЪЗВрДТИ* . . . У рЕЧЕ ДД

ПрИГЛДСАТЪ ЕМОу рДБЫ ТЫ- "|*МЖЕ ДЛСТЪ СЪрЕБрО- ДА ОуВ'ЬсТЪ КАКЖ КО^ПЛ№ СЖТЪ

съ творили-

(Мариинское евангелие)

1 Тексты 8, 9 и 10-го вариантов взяты из пособия А. М. Селищева «Старо-
славянский язык», ч. 2 (М., 1952).

2 штоуждк (цюуждь) — чужой
3 мъндед — мина, гривна в 100 драхм.



V. СИНТАКСИС

Методические указания

Чтобы выполнить упражнения и задания по синтаксису старо-
славянского языка, нужно последовательно изучить следующие
параграфы:

§

1-е

377

Г

изд

—

. А.

441

Хабургаева

2-е

§ 3 2 4

Учебные

изд.

— 365

пособия

1-е

§ 184

А. И.

изд.

— 232

Горшкова,.

2-е

§ 184

изд.

— 232

Для выполнения упражнений предлагаем использовать таблицы,
которые помогут в анализе синтаксических единиц, а также позволят
привести в систему изученный теоретический материал.

Способы выражения подлежащего

Примеры
(подлежащее +

сказуемое)

ЧЛКЪ (им*к)

Имя су-
ществи-
тельное

+

Субстанти-
вированное

имя при-
лагательное

—

Местоиме-
ние

—

Субстанти-
вированные
причастия

—

Инфинитив
(в роли под-
лежащего)

—

Типы глагольного сказуемого и способы его выражения

Простое

Простая временная форма
(наст, вр., аорист,

имперфект)

(члкъ) им* — сигма-
тический аорист, 3-е
л. ед. ч.

Сложная временная форма
(перфект, плюсквампер-

фект, будущее сложное 1-е,
будущее сложное 2-е)

ндчьшши дрьждти —
буд. сложи. 1-е, 2-е
л. ед. ч.

Сложное
(составное глагольное)

Спрягаемый глагол +
инфинитив

(ЧЛВКЪ) НАЧАТЬ ЗЪДА-

ти, N6 можггъ съвръ-
ШИТИ
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Способы выражения составного именного сказуемого

П р и м е р ы
(подлежащее + сказуемое)

(ВЪХОДАИ) пастырь есть

(ОКО) ЛЛКАВО ЕСТЬ

(тъ) оклбвггднъ выстъ

Связка

Настоящее
время

сетъ

бСТЪ

Глагол

Прошедшее
время (аорист,

имперфект,
перфект, плюс-
квамперфект)

выстъ (сигм,
аорист)

Будущее
время

(простое,
сложное)

—

Именная часть

Имя су-
ществи-
тельное
(форма)

ПАСТЫрЬ

(им. п.
ед. ч.)

Местоиме-
ние

(разряд,
форма)

Имя прила-
гательное
(именная,

местоимен-
ная форма)

ЛЖКДВО

(именная
форма)

Причастие
(залог, время)

6КЛ6В£ТДНЪ

(страдат. за-
лог, прош. вр.)



Перевод предложения со
старославянского языка
на современный русский

язык1

Один(некий) человек
был богатым.
Всякого, кто слышит
мои слова и следует
им, уподоблю мудро-
му человеку.
Новое вино не вли-
вают в старые мешки
(кожаные).

Предложение из старо-
славянского памятника

члкъ т р ъ Bit БОГАТЪ.

въгккъ оуво иже слы-
ШИТЪ СЛОВбСД M O i СИ И

творить t оуподовлнк и
М А Ж № МЖДрЖ.

ИИ ВЪЛИВАЖТЪ ВИНА НОВА

въ л/гЬ̂ ы вггъхы.

1

Характеристика предложения

Двусоставное

Подле-
жащее

ЧЛКЪ

ИЖ£

Сказуемое

Б'Ь БОГАТЪ

СЛЫШИТЪ И

творитъ

Односоставное

Определен-
но-личное
(главный

член)

0\»1ЮД0БЛ1Ж

Неопреде-
ленно-лич-
ное (глав-
ный член)

НИ ВЪЛИ-

ВАЖТЪ

Обобщен-
но-личное
(главный

член)

—

Безличное
(главный

член)

—

1 Приобретение навыка перевода текстов со старославянского языка на современный русский литературный язык в процессе
выполнения упражнений необходимо4 не только для более сознательного подхода к анализу старославянских языковых явлений,
но и для более глубокого понимания фонетических, морфологических и синтаксических различий между этими языками.

Делая переводы, обращайтесь к словарям старославянских слов (см. словарик, приложенный к данному сборнику).



Цель последних упражнений сборника — помочь студентам на-
учиться анализировать структуру и значение сложных предложе-
ний в старославянском языке.

Примерный образец выполнения этих упражнений:

1. В сложном предложении дадите мдмъ отъ ол-fc-k ВАШЕГО- -кко св-ктильници
НАШИ оуглелвктъ (дайте нам (часть) вашего масла, так как наши светильники
гаснут) придаточная часть присоединена союзом *кко. Здесь придаточная
часть, присоединяемая подчинительным союзом -кко, имеет причинное зна-
чение.

2. В сложном предложении ...кгдд же оуво придать господииъ виногрддд*
чьто сътворитъ Д4ЛДТ*ЛСМЪ т-кмъ (...если придет (явится) хозяин виноград-
ника, что он сделает с теми работниками) части соединены подчинитель-
ным союзом кгдд, который в данном случае указывает на условную
зависимость между придаточной и главной частями этого предложения.

Т р е н и р о в о ч н ы е у п р а ж н е н и я

201. Найдите подлежащие и укажите способы их выражения.

1. члкъ ЕТЕръ илгк дъвд сны (Асе. ев.). 2. ...сь члвкъ НАЧАТЬ ЗЪДДТИ* И не
МОЖЕТЪ съвръшити (Map. ев.). 3. ...Я ВЪ^ОДАИ двьрьми* пдетырь ЕСТЬ
овцдмъ (Зогр. ев.). 4. дзъ ЕГДА възврдштж СА* ВЪЗДАЛЛЪ ТИ (Map. ев.).
5. ...око ТВОЕ лжкдво ЕСТЬ (Map. ев.). 6. члк ЕДИНЪ доврд родл ИДЕ НД стрднж
ДДЛЕЧЕ* приььти СЕБЕ цсрствиЕ (Map. ев.). 7. тъ ОКЛЕВЕТДЫЪ выстъ къ N'EMOV
(Зогр. ев.). 8. воуьь1 во приЕмъшл светильники своьх НЕ ВЪЗАША во съ
сово№ I ол*к*н* д мждрыьь П^ИЬХШАУол*к| (Зогр. ев.). 9. онъ ЖЕ ГЛДДШЕ *кко дз*ь
ЕСМЪ (Map. ев.). 10. СЕ УЗИДЕ СЪШ ДА СЬЕТЪ (Зогр. ев.).

202. Проанализируйте структуру сказуемого в данных предложе-
ниях и укажите старославянские особенности в его употреблении
сравнительно с современным русским языком.

1. вы кете соль з&ш\и... (Остр. ев.). 2. ...ПЕЧДЛЬНД доушд мога ЕСТЬ ДО
съмрьти (Савв, кн.). 3. ...i дфЕ ЕСТЬ М&УЬ ДД поддеть црквЕ... (Син. треб.).
4. ...члов-ккъ в-k домовитъ... (Map. ев.). 5. ...БЛДЖЕНЫ Григории постдвькыъ
выстъ пдтридрхъ (Супр. рук.). 6. ...поусто есть м^ксто... (Зогр. ев.).
7. сжевди ЖЕ ИЖЕ и в4дхж вид*вли пр'кдж'к 4ко сл*кпъ в*к глдд\^ НЕ СЬ ЛИ ЕСТЬ
скдАи и проел ... (Map. ев.).

203. Охарактеризуйте особенности согласования сказуемого
с подлежащим в старославянском языке.

1. ...и в*к вьсь грддъ съврдлъ СА къ двьрЕмъ... (Зогр. ев.). 2. ...ДЕСАТЬ
ИДЧАША НЕГОДОВДТИ... (Зогр. ев.). 3. ВЕСЬ грддъ изидж ...(Map. ев.).
4. врдти1д ЖЕ вьед пристжпившЕ ПДДОША ... (Супр. рук.). 5. ...ндродъ ЖЕ
стогах* и слишдвъшЕ (Зогр. ев.). 6. ...и кгдд выстъ придошА ндродъ и
вьси оудивл'кдхж СА (Зогр. ев.).

204. Найдите в отрывках из текстов определения, укажите спо-
собы их выражения.

1. ... сътвори ВЕЧЕР* ВЕЛИК* ... (Остр. ев.). 2. ...придж въ домъ
симоновъ и дньдр-ковъ... (Зогр. ев.). 3. ...ВЬНИДЕ ВЪ ДОМЪ
(Map. ев.). 4. ...в*к ЖЕ тоу стл̂ дсньць шдковль... (Остр. ев.). 5. ...въ
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жлтв-к рЕк;* ЖАТЕЛЕЛЛЬ... (Листки Ундольского). 6. ...ЛИСИЦА ЛОЖД ИМЖТЬ
и ПЪТИЦА НЕБЕСЬСКЬНА гн^здд... (Остр. ев.). 7. ...ПОСЬЛА рдвь свои въ годъ

рЕшти ЗЬВАНЫМЬ... ( M a p . ев.). 8. ...КЬДЕ oif ндсъ въ поусгк Н
(Савв. кн.).

205*. Определите значение и особенности употребления падеж-
ных форм имен существительных и местоимений в предложениях из
памятников старославянской письменности.

1. ...дд ОТЬЛЖЧЕНЬ сьворицм вждеть (Map. ев.). 2. ...и шьдъ прил̂ писА
кдинолль отъ ЖИТЕЛИ ToiA страны (Остр. ев.). 3. ...тоу БЖДЕТЬ ПЛАЧЬ И
скрьжЕТь довомь... (Син. треб.). 4. дзь кслль ВАШЕГО ПЛЕМЕНЕ (Супр. рук.).
5 . ...ДОИДЕТЬ М^СТА ТОГО... ( С у П р . Р У К . ) . 6 . ...СЕ ЦСрЬ ТВОИ ГрАДЕТЬ ТЕВ*...

(Map. ев.). 7. АЗЬ ЖЕ СЬДЕ ГЛДДЪМЬ ГЫВНЛ... (Остр, ев.). 8. ...чимь ко^пимъ
Хл*квы ДА •кдАТъ сии... (Map. ев.). 9. ...и исц̂ кл-к отрокъ томь ЧАС*
(Остр. ев.). 10. ...ЕЛИКО прикоснжшл СА ЕМЬ спсми БЫША (Map. ев.).

206*. В отрывке из Супрасльской рукописи найдите примеры
беспредложного управления, определите падеж имени существи-
тельного.

СЫНЪ ЖЕ ОуЧИМЫИ МАТЕрИЖ ИМЕНЕМЬ ЛАЕЛИТЪ КШТЕ ДЫХАА1Ш ПОВЕЛ*ксТА

ЖЕ МЖЧИТЕЛ*к ПрИВЕСТИ ВОЗЫ И ВЬСКЛАДЪШЕ Т*БЛА СВАТЫИ^Ъ Пр*БВЕ30ША A NA

вр^гъ р'ккы ОСТАВЬшс юиошж ЧАНКШТЕ кл\о\* живо\* выти вид^вьти ЖЕ МАТИ
КГО ТЪ КДИНЪ ОСТАВЬКНЪ ОТЪВрЪШИ ЖЕНЬСКЖ№ ИЕЛ\ОШ1Ъ: ВЪЗЕМЪШИ ЖЕ

ММЖЬСКЖ№ КРЕПОСТИ И МЖДрОСТЬ И ВЬЗЕМЪШИ О1А СВОКГО НА рАМО^ Кр^ПЪКО

ВЪСЛ'ВДЪ КОЛЪ ИдНкАШЕ... ПО ТрЕХ*Ь ЖЕ ЖЕ ДЪНЕХЪ 1АВИША СА ЕПИСКО^ПОу ГрАДА ТОГО

ИМЕНЕМЬ ПЕТрв ИКО СЖТЪ СЪХрАНЕИЫ КОСТИ ИАША СЕМЬ Л/ГЕСТ*-

207*. Установите, каким падежом имени существительного или
местоимения выражено прямое дополнение после супина.

1. ИЗИДЕ ckiA и скгатъ CRMENE СВОКГО* 2. ...придЕ ЖЕНА ОТЪ САМАрипк почр*ктъ
ВОДЫ- 3 . ...ПОСЪЛА И НА СЕЛА CBOIA ПАСТЬ СВИНИИ... 4 . ...СЖПрЖГЪ ВОЛОВЬНЫИ)(Ъ

ПАТЬ- и Х°ФЖ искоуситъ

208*. Переведите предложения и определите их синтаксические
особенности (укажите, какие падежи соответствуют творительному
падежу в современном русском языке).

1. ...грАД*ктд по ЛМГБ и сътворик ВА ЛОВЬЦА члов*Ькомъ (Зогр. ев.).^
2. ...ЮЖЕ НЕ ГЛ№ ВАСЪ рАВЪ ( M a p . е В . ) . 3 . ...ВрАТЪ ТВОИ СЬ МрЪТВЪ В*к И

ОЖИВЕ... (Остр. ев.). 4. ...ДА НЕ ВИДАШТЕИ ВИДАТЬ I ВИДАШТЕИ сл-кпи ВЫДАТЬ...
(Map. ев.). 5. ...гави ГЛАСЬ ГЛАГОЛА НЕ нЕпотр в̂ьнь нь извьрднь сьсждь ксть
IwAHb ЕПИСКО̂ ПЬ во оужЕ постАвккнъ нын'к попь НЕ можЕть выть (Супр. рук.).

* Чтобы выполнить упражнения 205-206, 208, нужно изучить в пособии
Г. А. Хабургаева § 385—410 (или в книге А. И. Горшкова § 201—207).
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209. Найдите в предложениях оборот дательный самостоятель-
ный, определите его структуру и значение.

1. вЕЧЕроу ЖЕ вы(въ)шю ГЛА гн виногрддд къ пристдвьникоу свокмоу...
(Map. ев.). 2. ...ПОСЛА МА игоумЕныд ДОНЕСТИ просворж вь сыж вьсь и
възврдтивъши ми СА и иджшти въ мдндстирь омрькохъ нд мъ-стк семь...
(Супр. рук.). 3. ...ИДЖШТЕМЪ ЖЕ имъ коупитъ придЕ женихъ... (Зогр. ев.).

4. ...СЪПАШТЕМЪ ЖЕ члов*ккомъ придЕ врдгъ кто... (Зогр. ев.). 5. ...кит
ЖЕ НЕ В*крОу1К111ТЕМЪ ИМЪ ОТЪ рДДОСТИ И ЧО^ДАШТЕМЪ СА рЕЧЕ ИМЪ... ( О с т р .

е В . ) . 6 . ШЬДЪШЮ Ж EMOIf ВЪ ВрДТД ОуЗЬр* И ДрО1(ГД*Б* I ГАД EMOlf TOlf I СЬ

в*к чкъ* съ гсомь ндзлр'книномь (Зогр. ев.).

210. Охарактеризуйте виды простых предложений по структуре
и значению (двусоставные и односоставные: определенно-личные,
неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные).

I. 1. чкъ ггЕръ 1вЬ вогдтъ (Зогр. ев.). 2. вьгвкъ о\-во ИЖЕ слышитъ
СЛОВЕСД мск си и творить -fe оуподовл1ж и мжжик мждроу... (Map. ев.).
3. ни вьливджтъ винд ИОВА въ м'кхы1 ВЕТЪ)(Ы... (Map. ев.). 4. очисти прежде
ВЬНЖТрЬНЕЕ СТЕКЛЬНИЦИ2 V ПАрОПСИД-k3- Дд ВЖДЕТЪ И ВЬН'КЦЖЕЕ НМД ЧИСТО
(Map. ев.). 5. вьгккъ во проели приЕмлЕтъV ИШТАИ овр^тдАтъ'Ттлъкоужцюу-
моу4 отвръзЕтъ СА (Map. ев.). 6. НЕ ОСУЖДАЙТЕ ДД НЕ ОСЖЖДЕИИ ВЛ̂ ДЕТЕ

(Map. ев.). 7. и дзъ *кко с*кно исох*ь (С^н. псалт.). 8. чкто ЖЕ ВИДИШИ
СЛ̂ ЧЕЦЪ ВЪ Oivk ВрДТрД ТВОЕГО, Д ВрЬВЪНД ЕЖЕ ЕСТЬ ВЪ ОЦ-fc ТВОЕМЬ НЕ ЧЮЕШИ

(Map. ев.). 9. ...тдко во пкдно ЕСТЪ (Асе. ев.). 10. дцк к'то мьздж
ВЬЗЪМЕТЪ ОТЪ КОГО' ПОСТИТИСА ЗА НЬ (СиН. Т р е б . ) . 11 . ...И КГДА; ПОрЖГАША

с А кмоу съвл'ккошА кмоу вдгърАнии^ и овл'ккошА и въ ризы свои- (Остр. ев.).
12. си... приносил СА крди из'к ЕГО... (Савв. кн.).

П. 1. ...которддго вдсъ осьлъ или волъ въ стлдбньць ВЪПДДЕТЬ... (Остр. ев.).
2. ...р*ккы отъ рЕвръ ЕГО ИСТЕКАТЬ... (Савв. кн.). 3. ...СЕ КОЛИКО л-ктъ
рдвотдия ТЕБ'к... (Остр. ев.). 4. ...и поржгджгъ СА Емоу и вииктъ I... (Савв.
КН.). 5. ...СЪВрДША СА М-КСАЦД MAIA... (СуПр. руК.) . 6. ...ДОИДЕ...ГрДДД...

(Супр. рук.). 7. ...кто ЕСТЬ приносил вы СА ми*» (Савв. кн.). 8. ...по
приключдю ЖЕ иЕрЕи ЕДИНЪ съхожддАШЕ ПЖТЕМЬ тьмь- (Map. ев.). 9. вьсъ
ДЕНЬ ПОНОШААХЖ ми врдзи MOL. (Син. псалт.). 10. ...томь чдгЬ ноз^ кмоу
оутврьдивъ... (Супр. рук.).

211. Охарактеризуйте порядок слов в приведенных предложе-
ниях.

1. ... члвкъ ЕДИНЪ сътвори вЕЧЕрж ВЕЛИ1Ж... (Map. ев.). 2. ...жив'к н*к
въ кои пЕштЕр«к ПП- лътъ (Супр. рук.). 3. ...сии хл'Ьвъ ткло кетъ христово...
(Остр. ев.). 4. ... (ХРАМИНА) И НЕ ПДДЕ СА ОСНОВДНД ВО в*к нд КДМЕНЕ

(Савв. кн.). 5. ...нъ в^ сръдьцЕ щъ, ОКДМЕНЕНО... (Зогр. ев.).

p» — кожаный мех, мешок.
Отькльницд — чаша для питья.

3 Пдропсидд — небольшое блюдо.
4 Тлъкжцкумсу — см. тл-кшти-
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212. Выделите простые предложения в составе сложных, найдите
главное и придаточное предложения, установите средства связи
придаточного предложения с главным, тип придаточного.

1. онд ЖЕ глд кмоу... гако срьд'чьноик БОЛ«БЗМЫЖ одръжимд ксмъ...
( С у п р . РУК.). 2 . ...ОНИ ЖЕ ПрИЕМЪШЕ СЪрЕБрО СЪТВОрИША 'ВКОЖЕ НДО̂ ЧЕНИ

БЫША... (Map. ев.). 3. пр'кклонивъ СА двьрьцдми и вид-квъ- ж одрьжимж
и дкы въ мноз*Ь вол'кзни сжштж вь нЕДоум*книи выстъ- (Супр. рук.).
4. ...в*к ЖЕ снъ кго стдр^и нд СЕЛ*Н и гако грАды привлижисл къ домоу слышд
п-книга и ликы и призъвдвъ единого отъ рдвъ въпрдшддик... (Остр. ев.).
5. ON ЖЕ отъврьжЕ СА пр'кдъ всЬми ГЛА НЕ в'Ьмь чьто глЕши (Зогр. ев.).
6. члов*ккъ в*к домовитъ ИЖЕ НДСДДИ виногрддъ (Map. ев.). 7. в'кды м-ксто
К'ДЕ ЖИВЕТЪ (Супр. рук.). 8. ДДДИТЕ ндмъ отъ ол*к*к ВДШЕГО 4ко св-ктильници
НДШИ ОуГДСДНКТЪ ( З о г р . е В . ) . 9 . ...А ДрОуГОК ПДДЕ НД КДМЕНЕ И ПрОЗАБЪ

ОуСЪШЕ 34NE НЕ ИМ*ВДШЕ ВЛДГЫ ( О с т р . СВ.). 10. . . . КГДД ЖЕ OlfBO ПрИДЕТЬ

господинъ виногрддд* чкто сътворитъ д̂ клдтЕЛЕмъ *гвмъ (Map. ев.).

213. Переведите текст, выделите простые предложения, установи-
те тип сложных предложений.

и приключьшю сд' дьт noTp'kBbHOtf* ЕГДД Иродъ рождъетвоу своЕмоу
ВЕЧЕрЖ ТВОр*БДШЕ КЪНАЗЕМ СВОИМЬ И ТЪИСЖфЪНИКОМЪ* И СТДр'ВИШИНДМЪ

ГДЛИЛЕИСКЪИИМЪ* и ВЪШЕДЪШИ дьцкри Еьх Иродидд*к ПЛАСДВЪШИ* и оугождьши
ИрОДОу' И ВЪЗЛЕЖАфИИМЪ СЪ НИМЪ. рЕЧЕ ЦрЬ Д'ЬвИЦИ. ПрОСИ Оу МЕНЕ ЕМОуЖЕ

Х О Ц 1 Е ( Ш И ) И ДДМЪ ТГ И КЛАТЪ С А ЕЙ. *кК0 ЕГОЖЕ ПрОС1ШИ ДДЛЛЪ ТИ* ДО ПОЛЪ

ЦрЬСТВД МОЕГО* ОНД ЖЕ ШЕДЪЦН рЕЧЕ MTpl СВОЕЙ* ЧЕСО ПрОШЛ* ОНД ЖЕ рЕЧЕ ГЛДВЫ

ИОДНД КрСТЛ*к* И ВЪШЕДЪиШ СЪ ТЫ|1ДН1ЕМЪ КЬ ЦрОу* ПрОСИ ГЛЦ1И. Х 0 Ф Ж № М И

ДДС1 СЕИЦИ НД ВЛЮД-fe ГЛДВЖ ИОДНД КрСТЛ'к.

(Ассеманиево евангелие)

К о н т р о л ь н о е з а д а н и е

Прочитайте текст, переведите, произведите его синтаксический
разбор: выделите простые предложения, дательный самостоятель-
ный оборот; простые предложения охарактеризуйте, разберите "по
членам предложения; найдите придаточные предложения, установи-
те средства связи между главными и придаточными и тип прида-
точных; найдите сложные предложения, установите их тип.

Вариант 1

ведкъ ИЖЕ слышитъ ми СЛОВЕСД и творить га- оуподовлж ЕГО МЖЖЕВИ
мждроу- ИЖЕ створи хрдмъ CBoi нд КДМЕНЕ и СЪНИДЕ дъждь- и придж р-ккы-
И ВЬЗВ*Б1ДША В^ТрИ- И ПОТЬКЖ СА ^Р^МИН^ TOI* И НЕ ПДДЕ С А- ОСНОВДНД ВО Б*к

НД КДМЕНЕ- И ВСДКЪ СЛЫША1* МИ СЛОВЕСД СИ- И НЕ ТВОрА ИГЬ- О^ПОДОВИТЪ СА

МЖЖЕВИ воую* ИЖЕ створи своик х Р д м и н ; к Н А п*ксц*к* и СЪНИДЕ дъждь и
придж р*ккы и вьзв*ктшА в*ктри* и потькж с А хрдмин̂ к TOI и ПДДЕ* И Б^
рДЗОрЕНИЕ EJ ВЕЛИК 3*НЛ0*

(Саввина книга)
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Вариант 2

ТО ЖЕ СОТОНИНЬСКЫИМЪ КЪЗНЕМЪ ПрОТИВЫДАСА ТВОр'ВАШЕ, 1ДКОЖЕ f

отъ orirk приБывдишггжж БОЛЪ-ЗНЫЖ нЕсьтрыжмлиж зълоуо^моу помыслоу
НЕ НАЙТИ НА СрЬДЬЦЕ* ОНА ЖЕ ПрЪХЛДВНОК ТО ВИД'БВЪШИ И В* СЕВ*к БЫВШИ,

ВИД'Б'БШЕ во ржкж стддго отъ ortiia оужЕ вьок изгорав'u№* въеплдкдв'ши
ГОрцНк И ВЪЗА*ЬХН Л В Ш И ПрИПДДЕ КЪ НОГДМА СТДДГО И рЖКАМА СВОИМА БИЖШТИ

СА ВЪ ПрЬСИ ВЫ1И1ДШЕ*

(Супрасльская рукопись)

Вариант 3

онъ ЖЕ по сжштии вь НЕМЪ простости твор4'шЕ ки |ДЖЕ нд врдчвл;- коупио
ЖЕ- И ПрОКДЗЬСТВД ЛЖКДВДДГО В-кдЫ И БОА С А, КДА КОЛИ ОТЪ М НОГ АД ГО К ЙЕН

ПОПЕЧЕИЫД В6СЬЛ\рЬТЬМЖ1Ж БОЛЕЗНЬ NANfiCETb ДО ДВОЮ ИЛИ ДО ТрИИ ЧДСЪ ТДКО

БЕЗ МИЛОСТИ Л'НВЖЖ рЖКЖ КЪ ОГНЮ ПрИД^А ТрЬП^ДШб ДО НЕЛИЖЕ О^ДОВЕ

ржчьныихъ пръетъ изгор*квъшЕ ОТЪПДДОША*
(Супрасльская рукопись)

Вариант 4

i ишьдъ!с вид-k идродъ многъ i мили EMOif БЫША здш в-кдхж iiKO ОВЬЦА
NE ИЛЛЖШТА ПДСТОуХ^' ' НАЧАТЬ О\*ЧИТИ 1Д МНОГО i ЛЛИНЖВЪШЮ 4ACOtf ПрИСТЖПЬШЕ

КЪ NEMOIf ОуЧЕИИЦИ ЕГО ГЛДША 'БКО nOlfCTO ЕСТЬ М*КСТО i СЛрКй ГОДИНА

отъпоусти IA* дд ШЬДЪШЕ въ окрьстъишхъ СЕл*кхъ i ВЬСЕХ'Ь коупАТъ
Хл4вы NE имжтъ во чьсо Нксти онъ ЖЕ отъв'кштдвъ рЕЧЕ илъ ДАДИТЕ !мъ вы
ъ*сти i ГЛДША EMOif дд ШЬДЪШЕ коупимъ дьв*Ьмд сътомд П^НАЗЬ хдтЬвы*

(Зографское евангелие)

Вариант 5

...И ВЪШЬДЪ ВЪИМТрЬ СБД'БДШЕ СЪ СЛО^ГДМИ ВИД-ктИ КОНЬЧИНЖ ДрХИЕрЕИ ЖЕ

и стдрьци и съворъ вьсь иекддхж лъжд съв-кд̂ ктбльствд ид MICA гако дд оувиикть
И NE ОВр'ЕТОША И МЪНОГОМЪ ЛЪЖЕМЪ СЪВ'БД'кТЕЛКМЪ ПрИСТЖПЛЬШЕМЪ И НЕ

ОБр'ктОША ПОСЛ Б̂ДЬ ЖЕ ПрИСТЖПЛЬША ДЪВД ЛЪЖД СЪВ'БД'ктЕЛга рЕКОСТА СЬ

рЕЧЕ могл рдзорити цркъвь вжиик и трьми дьыьми съзъддти №•

(Остромирово евангелие)
Вариант 6

...ВЪ Вр-БМА ONO ВОИНИ ИМЪШЕ иТсЛ- ВЕДОША И ВЪИМТрЬ НД ДВОрЪ КЖЕ КСТЬ

ПрЕТОрЪ И ПрИЗЫВДЮТЬ ВЬСЛ СПИрЖ- И ОБЛ-БКОША И ВЪ ВДГрАНИЦЖ И ВЪЗЛОЖИША

НА НЬ СЪПЛЕТЪШЕ ТрЬНОВЪ В'БНЬЦЬ* И НАЧАША Ц^ЛОВАТИ И ГЛ1КШЕ рАДО^И СА

ЦрК> ИЮДЕИСКЪ* И BHIAXft И П 0 Г Л А В ^ ТрЪСТИИК- И ПЛЬВААХ* Н Д Н Ь > И Пр*БГЫБД1»Ц1Е

кол'кнд поклднгадх^ иь кл\оу- съвл-ккошА кмоу вдгърАницж* и ОВЛЪ-КОША и
въ ризы свога и ИЗВЕДОША и дд и рдспьнл̂  ть и злд-кшА мимох^ДАфоу кдиномоу
CHMOHOIf К 1ГрИНЕЖ ИДЖЦ1О\* СЪ СЕЛА...

(Остромирово евангелие)

Вариант 7
I ВЪ-ЕДЛ Ъ^ДЖШТЕМЪ ЖЕ ИМЪ ОуСЪПЕ I СЪНИДЕ BO^pt В*ктрЬНД ВЪ ЕЗЕрО...ОНЪ Ж

ВЪСТАВЪ ЗАПр^БТИ В^ТрОу И ОуЛЕЖЕ I БЫСТЪ ТИШИНА...ОукБОтквЪШЕ ЖЕ СА ЧЮДИША
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СА ГЛЖШТЕ КЪ СЕВ*к КЪТО ОуВО СЬ ЕСТЬ tKO И ГБТрОМЬ ВЕЛИТЪ И ВОДй ПОСЛО\-

шдоттъ ЕГО I пр-к-кдж нд демлж гдддринъскжж*
(Мариинское евангелие)

Вариант 8

ПО СЕМЬ *БВИ СА ПДКЫ 1С* ОуЧСИИКОМЪ СВ01МЪ* НД МОрИ ТИВЕрЬ'БДЬСЦ'ВМЬ,

НквИ ЖЕ СА СИЦЕ* В4ДХ Ж в ъ К 0 у п 4 СИМОНЪ ПЕТрЪ И -О.ОЛ\Л НДрИЦДЕМЫ БЛИЗНЬЦЬ*

I ндтдндмь* 1ЖЕ в*к отъ кднд ГДЛИЛЕ1СКЫ- i скд ЗЕВЕД^ОВД* i инд двд отъ оучЕиикъ
ЕГО- ГЛД ИМЪ СИМОНЪ ПЕТрЪ- 1дЖ рЫВЪ ЛОВИТЬ* ГЛДША ЕМОу* 1ДЕМЪ i МЫ СЪ

TOBOKR- i идл i вьсгкдж въ кордвль- и въ тж ношть НЕ ЬХША НИЧЕСОЖЕ, оутроу ЖЕ
ДБИЕ БЫВЪШЮ* СТД ИС При БртБЗ*Н...0НЪ ЖЕ рЕЧЕ JMb* ВЪВрЪЗ'ЬтЕ О ДЕСНЛНЖ СТрДНЖ

МрНкжД i ОБрАШТЕТЕ*

(Зографское евангелие)

Вариант 9
ПОВЕЛ'Ь ЖЕ H^KOMOY ОТЪ ВрДТЬА ТЕШТИ КЪ ПДНИЧИЦИ- И ИТИ ПрИШЕД'шИИМЪ

отъ ПЛТИЖАД'НОЛЧЪ СЖШТЕМЪ водж принести... възъмъ водонось'. НДЧА
ити пжть'мь' нд р̂ кж" пр-кжде ЖЕ дошь'стига кл\8 пр̂ половь'книгд пжти-
оер*ктЕ с А водонось ИСПЛЬНЕНД ВОДЫ... И ТЕКЪ КДИНЪ ОТЪ врдтиА нд сьр'ктЕньк
кго* ВЬЗАТИ водой ось оть' НЕГО* и йти и почр^ти вь НЕГО мНксто оть' р*ккы*

(Супрасльская рукопись)

Вариант 10

...ИЗИДЕ (члкъ домовитъ) ко^пъно oifrpo ндьктъ Д'БЛДТЕЛЪ виногрддоу
СВОЕМОу СЪВ^фДВЪ ЖЕ СЪ Д^ЛДТЕЛЫ ПО П^НАЗОу НД ДЕНЬ' ПОСЪЛДЬЬ ВЪ ВИНОГ^ДЪ

свои' V ИШЕДЪ въ трЕтиж годиыж' вид-k инъ1 нд тръжифи СТОЬЛШТА прдздънъ!
Y т-Ьл\ъ рЕЧЕ ид-кте и въ1 въ виногрддъ мои' ...вЕЧЕроу ЖЕ въ1 (въ)шю' глд гнъ
ВИНОГрДДД КЪ ПрИСТДВЪНИКОу СВОЕМОу* ПрИЗОВИ Д'БЛДТЕЛА' Y ДДЖДЬ ИМЪ МЪЗДЖ'

(Мариинское евангелие)

Вариант 11
шж притьчж пр'кдъложи имъ ГЛДГОЛА оуподови СА црствиЕ НЕВЕСКОЕ члов^коу

сквъшоу добро С^МА нд СЕЛЪ СВОЕМЬ* съплфЕмъ ЖЕ члов*ккомъ придЕ врдгъ
ЕГО И Bkcfc ПЛ*ВВЕЛЪ ПО Ср'БД'к ПШЕНИЦА И ОТИДЕ* ЕГДД ЖЕ ПрОЗАВЕ Тр^ВД И ПЛОДЪ

СЪТВОрИ, ТЪГДД ДВИ СА И ПЛ-квЕЛЪ ПрИШЕДЪШЕ ЖЕ рДБИ ГОСПОДИНА р^ША EMOIf*

господи, НЕ довро ли С*БМА с-Ьлъ ЕСИ нд сЕл-fc ТВОЕМЬ; отъ коудл оуво имдтъ
ПЛ'БВЕЛЪ* ОНЪ ЖЕ рЕЧЕ ИМЪ ВрДГЪ ЧЛОВ'ккЪ СЕ СЪТВОрИ*

(Мариинское евангелие)



VI. ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И АНАЛИЗА

Методические указания

С целью формирования у студентов-заочников навыков анализа
фонетических, морфологических, синтаксических фактов и явлений
языка, отраженных в памятниках старославянской письменности,
в данном сборнике предлагается тематика разбора языка памятни-
ков, которая охватывает материал основных разделов курса.

Составленная на этой основе система заданий призвана после-
довательно направлять внимание студентов на рассмотрение языко-
вых черт разных уровней старославянского языка, нашедших
отражение в том или ином отрывке из текста памятника, а также на
его графические и орфографические особенности.

Тематика разбора. Система заданий

I. Г р а ф и к а и о р ф о г р а ф и я

1. Выписать слова с разными буквами-лигатурами (их выделить).
2. Найти слова с йотированными буквами и определить их

звуковое содержание.
3. Посмотреть, одинаково ли обозначены в тексте звуки [о],

[и], [ы]. Объяснить, почему в кириллической азбуке некоторые
звуки передавались буквами различного написания.

4. Привести слова с разными способами обозначения мягкости
согласных в старославянском письме.

5. Определить, как обозначены числа в данном отрывке.
6. Выявить, какие надстрочные (диакритические) знаки упот-

ребляются в тексте и в какой функции.

II. Ф о н е т и к а

1. Разделить пять-шесть слов на слоги.
2. Выписать по одному примеру на сильное и слабое положе-

ние редуцированных гласных [ъ], [ь], [ы], [и] и обосновать выводы.
3. Найти слова с аффрикатами и сложными звуками. Буквы,

обозначающие их, указать в скобках после слов.
4. Привести слова: а) с исконно твердыми согласными, б) с

исконно смягченными согласными, в) с позиционно полумягкими
согласными.

Буквы, обозначающие указанные звуки, написать в скобках после
слов.

5. Выписать слова, в которых отражены: а) слоговые (слого- '
образующие) плавные согласные, б) неполногласные сочетания
(в середине слов), в) начальные сочетания рд-, лд- не исконного\
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характера, а появившиеся в результате фонетических процессов,
протекавших в южнославянской группе языков.

В каждом случае аргументировать ответы. К словам пунктов
б) и в) привести восточнославянские и праславянские соответствия.

6. Выбрать слова с ж, А И объяснить происхождение звуков,
обозначаемых этими буквами1.

7. Выписать слова с I, II, III переходным смягчением задне-
язычных согласных, затем слова со смягчением согласных под
влиянием древнего [j].

Указать исконные согласные, подвергшиеся смягчению, и объяс-
нить условия их изменения.

8. Рассмотреть слова, в которых общеславянские группы со-
гласных подверглись смягчению перед гласными переднего
ряда.

9. Выяснить, нет ли в данном отрывке слов, в которых произошло
изменение исконных групп согласных в результате: а) упрощения
этих групп, б) диссимиляции одного из согласных. Восстановить
первоначальные сочетания согласных, впоследствии подвергшиеся
указанным изменениям.

III. М о р ф о л о г и я

1. Выписать имена существительные и определить род, число,
падеж, тип и вариант склонения. Посмотреть, не нашел ли отражения
в данном отрывке процесс взаимовлияния типов именного склонения..
Мотивировать ответ. У производных имен существительных
выделить словообразующую основу и словообразовательный суф-
фикс.

2. Найти местоимения и разобрать по схеме: разряд, род, число,
падеж, тип склонения.

3. Выписать имена прилагательные и определить: степень (поло-
жительная, сравнительная), форму (именная — местоименная или
членная), род, число, падеж, тип и вариант склонения; выделить
словообразовательные суффиксы производных имен прилагатель-
ных. Именные формы прилагательных заменить местоименными
и наоборот.

4. Найти имена числительные, определить их» разряды по зна-
чению и образованию. Отметить особенности сочетания числи-
тельных с именами существительными.

5. Определить типы глаголов (по основе инфинитива). Суффиксы
основ инфинитива выделить. Указать тип и вариант спряжения этих
глаголов (по основе настоящего времени). Выделить темы основ
настоящего времени глаголов.

1 Чтобы выполнить это задание, нужно воспользоваться этимологическими^
словарями русского языка (например: Ш а н с к и й Н. М., И в а н о в В. В.,
Ш а н с к а я Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка.— М., 1971),
где можно найти соответствия выписанным из текста словам в каком-либо индо-
европейском языке и сделать вывод о судьбе указанных звуков в праславянском
языке.
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6. Выписать глаголы в формах аориста (простого и сигматичес-
кого) и имперфекта, проанализировать по схеме: лицо, число, форма
инфинитива, тип основы инфинитива; суффиксы выделить. Образо-
вать недостающие формы чисел.

7. Проанализировать формы перфекта и плюсквамперфекта гла-
голов по схеме: лицо, число, род несклоняемого причастия на -л-;
форма инфинитива, тип основы инфинитива, тип и вариант спряже-
ния; выделить суффиксы основ инфинитива и темы основ настоя-
щего времени.

8. Рассмотреть формы глаголов настоящего и будущего простого
времени: лицо, число, тип и вариант спряжения, тема основы насто-
ящего времени.

9. Отметить временные формы глаголов: будущего сложного
1-го, будущего сложного 2-го. Охарактеризовать присущие им грам-
матические категории: лицо, число, род несклоняемого причастия
на -л-. Образовать недостающие формы других чисел.

10. При разборе глаголов ирреальных наклонений (сослагатель-
ное, повелительное) отмечать: лицо, число, род (несклоняемого
причастия на -л-). Образовать недостающие формы чисел того же
наклонения. Для сопоставления с глаголами повелительного на-
клонения привести формы изъявительного наклонения настоящего
времени 2-го лица единственного, множественного и двойственного
чисел от рассматриваемых глагольных основ.

11. Рассмотреть причастия по схеме: форма (именная или место-
именная), залог, времяу род, число, падеж, тип и вариант склоне-
ния. Образовать недостающие формы других чисел того же па-
дежа.

IV. С и н т а к с и с

1. Определить способы выражения подлежащего в данном
тексте.

2. Охарактеризовать типы сказуемого и способы его выраже-
ния. Отметить особенности в выражении именного составного
сказуемого сравнительно с современным русским языком (регулярное
употребление глагола-связки в настоящем времени, использование
в именной части сказуемого причастий действительного залога —
местоименной и именной форм, а также именительного предикатив-
ного падежа).

.3. Отметить случаи согласования слов в предложении по смыс-
лу: согласование сказуемого с собирательным именем существи-
тельным; согласование определения или сказуемого с одним из
нескольких однородных подлежащих.

4. Рассмотреть особенности управления в анализируемом тексте
по сравнению с современным русским языком: беспредложное
управление при только предложном употреблении имени в совре-
менном русском языке; использование иного предлога и падежной
формы, управление другим падежом, чем в современном русском
языке, и т. д.

5. Найти и описать конструкции с двойными падежами: двойной
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винительный, двойной родительный и двойной дательный па-
дежи.

6. Охарактеризовать способы выражения значения принадлеж-
ности в данном тексте.

7. Осветить синтаксическую функцию причастий в предложени-
ях анализируемого текста: определение, именная часть сказуемого,
второстепенное сказуемое, обозначающее действие, сопутствую-
щее основному действию; участие в обороте дательный самостоя-
тельный. Раскрыть структуру и значение синтаксического оборота
дательный самостоятельный. Объяснить, как нужно переводить
дательный самостоятельный оборот на современный русский
язык.

8. Определить типы простых предложений по составу (двусостав-
ные, односоставные). Отметить неполные двусоставные предло-
жения.

Односоставные предложения классифицировать в зависимости
от значения и грамматической формы главного члена (определенно-
личные, неопределенно-личные и т. д.).

9. Охарактеризовать функции и значение союзов в анализи-
руемом тексте.

10. Указать особенности передачи чужой речи в тексте.
Для образца приводим анализ трех отрывков из старославян-

ских текстов1.

Текст I

...изидб гкььи гкььтъ сЬмсне свокго* (1) и кгдд ГЬЕАДШЕ- ово пдде при
пжти и попьрдио высть* (2) и ПЪТИЦА ивсыгыьь ПФЗОБДША к- (3) д дроугок
ПДДЕ НД KAMENE И ПрОЗАБЪ 0\*СЪШ6- ЗАНК № ИМ'БДШЕ ВЛДГЫ ( 4 ) . . . 2

(Остромирово евангелие)
П е р е в о д . Вышел сеятель, чтобы сеять свои семена (1), и когда

[он] сеял, одно упало у дороги и было затоптано (2). Птицы
небесные склевали его (3). А другое упало на камень [на каменис-
тую почву] и, проросши, засохло, потому что не имело вла-
ги (4).

Текст II

... № въход<м двърьми въ дворъ овьчш* нъ пр-влдз<ьТ шоудоу3- тъ тдть
есть Y рлзвотикъ- (1) д ВЪХОДАТ двърьми- пдстырь есть овцдмъ- (2) ал\оу
двьрьникъ отвръздетъ- (3) Y ОВЬЦА глдсъ ЕГО СЛЫШАТЬ* (4) V своьх ОВЬЦА

1 Нужно иметь в виду, что в том или ином отрывке текста может не содержаться
языкового материала для ответов на все вопросы заданий по синтаксису, пред-
ложенные «Тематикой разбора...».

2 Цифры в скобках после предложений поставлены для того, чтобы отметить
границы между относительно самостоятельными предложениями (или частями
предложений) в старославянском тексте.

3 Ииоудеу — в другом месте.
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гллшлггъ1 по Тмбии i изгонитъ ьь* (5) кгдд своьл ОВЬЦА Тждшетъ' пргкдъ
и ими ходить (6) Y ОВЬЦА по Н'ЕМЬ Уджтъ- (7)

(Зографское евангелие)

П е р е в о д . Кто не входит через двери в овечий двор [овчарню],
но пролезает [туда] в другом месте, является вором и разбойником
[Не входящий через двери в овечий двор, но пролезающий в

другом месте — вор и разбойник] (1). Входящий через двери —
это пастух [овец] (2). Ему привратник открывает (3). И овцы голос
его слышат (4). Своих овец [он] называет по имени и выгоняет их
(5). Когда своих овец выгонит, идет перед ними (6). Его овцы за
ним идут (7).

Текст III
...ВбЧЕрОу ЖЕ ВЪ|(ВЪ)ШК>- ГЛД ГМЪ ВИИОГрАДД2 КЪ ПрИСТАВЪНИКОу CBO&YVMf

(1) призови д-кллтелА3 V длждь имъ мъздл- (2)

П е р е в о д . Когда наступил вечер, сказал хозяин виноградника
своему управляющему (1): «Призови работников и заплати им [дай
им плату]» (2).

Образец разбора текста

I. Г р а ф и к а и о р ф о г р а ф и я
1. Слова с буквами-лигатурами: скмл(кь), скшиш(п), СВОКГО(К) —

текст I; 1ноудоу (*v)» пастырь (т»0—текст II; въ|(въ)шю (ю)—текст III.
2. Слова с йотованными буквами: гкмл (1), свокго (2), скшшк (3), зд-

NK (4) —текст I; въ|(въ)шю — текст III.
В первых трех словах йотованные буквы обозначают два звука:

[j§] — 1; [р] — 2 ; [ja] — 3 . В последних двух словах йотованные буквы
обозначают звуки [ej, "[у] после мягких согласных [н'], [ш'].

3. В текстах II и III для обозначения звука [и] используются две
буквы —и, Y (ср. ж ВЪХОДАУ, дшрьми; Y ддждь имъ). Наличие в кириллице
двух букв для передачи, например, звука [и] объясняется влиянием
греческого алфавита.

4. В слове здик (текст I) мягкость согласного обозначается йотованной
буквой к. В словах ними, по и'ояь (текст II) на мягкость согласных указывает
специальный значок (').

5. В текстах I и III есть слова под титлами: жкыгыиц ГАД, ГНЪ. Значок ""
(титло) указывает на то, что слова переданы в сокращенном виде (ср.
полное написание этих слов: невссыгымц ГЛАГОЛА, ГОСПОДИНЪ).

В тексте II над начальными гласными слов {ноудоу Урдз
)

В тексте II над начальными гласными слов {ноудоу, Урдзвыиикъ поставлен
значок \ В старославянском языке он никакого значения не имел, а пере-
несен был в старославянское письмо под влиянием греческой письменности,
где им обозначался придыхательный характер некоторых начальных гласных
звуков.

II. Ф о н е т и к а

1. В старославянском языке слоги в словах строились по принципу
восходящей звучности, поэтому могли оканчиваться только гласным звуком

2 Бнногрддъ — виноградник, сад.
3 Д-клдтсль — работник.
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или слоговым сонорным согласным. Следовательно, слоги были откры-
тыми: w-irK-x*-AA-i, двь-рь-ми, въ-дво-ръ, о-вк-чи-i, пр-к-лд-зА-i (текст II).

2. Редуцированные [ъ], [ь] в сильной позиции:
а) под ударением — о-вь-чи-i (текст II), «у-ск-ш* (текст I);
б) в слоге перед следующим слогом со слабым редуцированным

гласным—двь-рь-ми (текст II).
Редуцированные [ы], [и] в сильном положении: в слоге перед конечным

слабым редуцированным гласным [и] —о-*ь-ч[и]- [и] (текст II).
Редуцированные [ъ] и [ь] в слабом положении:
а) в абсолютном конце слова — ТД-TW, «<Т!Ь пд-сты-f* (текст II),

вы-стк, про-ЗА-въ (текст I);
б) перед следующим слогом с гласным полного образования —

ПЪ-ТИ-ЦА (текст I), *-ВЬ-ЦА, въ-xo-AA-i (текст II).

Редуцированный [й] в слабом положении:
в абсолютном конце слова — о-вь-ч-й — и. Конечный редуцированный

[й] на месте сочетания *jbl.
3. Слова с аффрикатами: ПЪТНЦА— [ц] (текст I), овьчш, ОВЬЦА— [ц]

(текст II).
Слова со сложными звуками: окдиитъ— [жд] (текст II), ддждь—

[жд] (текст III).
4. Слова с исконно твердыми согласными: въх*д<ы— [х], рдзвойникъ—

[к], глдсъ— [г] (текст II).
Слова с исконно смягченными согласными: ПЪТИЦА— [ц], П*З*ВДША—

[ш] (текст I), K4tpof— [ч], ддждь— [жд] (текст III).
Слова с позиционно полумягкими согласными2: изиде — [з], [д],

гЪлмм— [с], [м], [н], при пжтн— [р.], [т], попьрдио — [п] и т. д. (текст I).
5. а) Слова со слоговыми плавными: отвръздкть (текст I).
Сочетание ръ соответствует в русском языке сочетанию ер (ср.: разт

верзается). Следовательно, сочетанием ръ обозначен слоговой плавный
[ро] (ъ в этом случае только графический знак, не имеющий в старо-
славянском языке звукового содержания).

б) Слова с неполногласными сочетаниями: пр'клдзлТ р*Ь-, глдсъ —
-лд- (текст II); влдгы — -лд- (текст I).

Праславянские дифтонгические сочетания *or, *er, *ol, *el, оказываясь
в закрытых слогах (*tort, *tert, *tolt, *telt), противоречили общеславян-
скому закону открытого слога и должны были измениться. Изменялись они
по-разному в разных группах славянских языков. В южнославянских
языках, следовательно, и в старославянском языке, произошла пере-
становка звуков в этих словосочетаниях и удлинение гласного (trot,
tlot, tret, tlet).

В соответствии с праславянской фонетической закономерностью в
этих сочетаниях долгие гласные [о], [е] перешли в гласные [а], [ё] и
получились так называемые неполногласные сочетания -рд-, -лд-, -pi-, -л4-.

в) Слова с начальными сочетаниями рд-, лд-: рдзвоУиикъ.
Праславянские начальные сочетания *ог, *ol перед согласными (*ort,

*olt) под действием закона открытого слога изменились в славянских
языках.

1 Притяжательное прилагательное овьчш образовано от основы имени существи-
тельного ПрИ ПОМОЩИ Суф. *bj (*OVbKbjb I> ОВЬЧИК).

2 В старославянском языке полумягкость некоторых согласных возникала
позиционно, т. е. перед гласными переднего ряда. Полумягкость могли получать
согласные [б], [п], [в], [м], [д], [т], [н], [р], [л], [с], [з].
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Результат изменения этих сочетаний с нисходящей интонацией не*
был одинаковым в разных славянских языках: в южнославянской группе
языков получились начальные рд-, лд- (т. е. произошла перестановка
звуков и удлинение гласного), а в восточнославянской группе — началь-
ные ро-, ло- (перестановка звуков произошла, а удлинения гласного не
было)1.

6. Слова с носовыми гласными: при пжти, П*ЗОБДША, гки* (текст I);
въх*д<м, СЛЪ1ШАТЪ (текст II); мъздж (текст III).

Во всех словах буквами А, Ж обозначены носовые гласные звуки перед-
него и заднего ряда ([ej, [9]), судьба которых в праславянском языке была
обусловлена процессом монофтонгизации индоевропейских дифтонгических
сочетаний гласных с носовыми согласными в закрытых слогах (под действием
закона открытого слога). Чтобы объяснить происхождение носовых гласных
в каждом конкретном слове, нужно предварительно установить, где на-
ходятся интересующие нас звуки. 1) Если носовой гласный звук в корне
слова, то удобнее всего найти нужное объяснение в этимологическом
словаре. Например, в слове при пжти (ср. лат. pons, род. п. pontis)
носовой гласный [о] получился на месте дифтонгического сочетания *оп в
закрытом слоге в результате действия в праславянском языке закона
открытого слога. 2) Если носовые гласные встретились в глагольных формах
или формах имен существительных, прилагательных, то объяснение про-
исхождения этих гласных звуков следует искать в учебных пособиях по
старославянскому языку.

Учебные пособия

Г. А. Хабургаева

1-е изд.

§ 170, 265, 277,
299—300 --

2-е изд.

§189—191,242—
245, 252—256,
278—288

А. И. Горшкова

1-е изд.

§ 270, 275—276,
279

2-е изд.

§ 270, 275—276,
279

7. Первое переходное смягчение заднеязычных согласных перед гласны-
ми переднего ряда отражено в словах:

скодш* — [ш] из [х] перед [е], ПОЗОБДША — [ш] из [х] перед [е]
(текст I); овьчж— [ч] из [к] перед [и] (ср. *ovbkbjb), СЛ-ЫШАТЪ— [ш']
из [х] перед [§] (текст II).

Третье переходное смягчение заднеязычных согласных наблюдается
в словах: ПЪТИЦА— [ц] из [к] после [и] (текст I); ОВЬЦА— [ц] из [к] пос-
ле [ь], отвръздстъ (отврьгдктъ) — [з] из [г] после [р] — на месте индо-
европейского *Тг (текст II).

Смягчение согласных перед доисторическим j : пдстырь— [р] из *>rj,
глдшдггъ— [ш] из *sj (ср. глдсъ) (текст II); ддждь— [жд] из *dj; ср.
ДОДАТЬ — 3-е л. мн. ч. (текст III).

8. Смягчение групп согласных перед гласными переднего ряда про-
изошло в словах: ждет* — [жд] из *zg перед [е] (ср. изгьндти).

1 Нужно отметить, что приставка современного русского языка роз- // рос-
(росписъ, розвальни) получилась в результате именно этого фонетического процесса.
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III. М о р ф о л о г и я

Разбор имен существительных

Примеры из текста II

двьрьми (1)
въ А*»ръ (О
рДЗБСЧНИКЪ ( 1 )

пдстырь (2)
ОВЬЦА ( 4 )

Род

жен.
муж.
муж.
муж.
жен.

Число

мн.
ед.
ед.
ед.
мн.

Падеж

ТВ.

вин.
им.
им.
им.

Тип скло-
нения

Основа

на* Г
на* б
на* б
на* jo
на* ja

Вариант
склонения

ТВ.

ТВ.

мягк.
мягк.

Основа, не
осложнен-
ная слово-
образова-
тельным

суффиксом

+
+

Словообра-
зующая
основа

рАЗВО1Н-

ПЛСТ-

ов-

Словообра-
зователь-

ный
суффикс

-ик-
-ыр-
-ьц- (<*ik)

Окончание

-ьл\и
-ъ
-ъ-
-ь-

Разбор местоимений

Примеры из текста II

тъ (1)
аллоу (3)
свои* (ОВЬЦА) (5)
•А (5)

Разряд местоимения

неличное (указательное)

неличное (притяжательное)
неличное (указательное)

Род

муж.
муж.
жен.
жен.

Число

ед.
ед.
мн.
мн.

Падеж

им.
Дат.
вин.
вин.

Тип склонения

местоименный

Вариант
склонения

ТВ.

мягк.
мягк.
мягк.



Разбор имен прилагательных

Примеры из
текстов I—II

(ПЪТИЦА)

NBChtfhlfafc ( 1 , 3 )

(въ дворъ)
*вьчш (II, 1)

о

[е
нь

 и
м

ен
и

[а
га

те
ль

но
г

< § 1

поло-
жи-
тель-
ная

> R
се

vi
a 

(и
м

ен
и;

м
ес

то
им

ен
-

Я ч «оО х х

место-
именная

именная

R «у

Р
аз

р
зн

ач

относи-
тельное

притяжа-
тельное

Р
од

жен.

муж.

о
5

мн.

ед.

*

со

ИМ.

вин.

ск
ло

не
ни

я
Т

ип

мес-
тои-
мен-
ный

имен-
ной

i i

В
ар

»
ск

ло

ТВ.

мягк.

ю
об

ра
зо

ва
-

на
я 

ос
но

ва
С

Л
О

Е
те

лы

нсвсс'-

f вьч-
(из *оуьк-)

о

ю
об

ра
зо

ва
-

лы
й 

су
ф

ф
и

С
ло

в
те

лы

-ки-

- U 1
(из*
-bj)

1ч
ан

ие
O

K
O

I

-Ы1А

-[ь]1

Образование
других форм

на
я

им
ен

нвсьнд

—

эи
м

ен
-

U R
I S

1 Притяжательное прилагательное овьчии образовано, с помощью суффикса -ии. Собственно же суффиксом является
[-HJ] (из *bj). Конечное и получилось из *jb, где j — часть словообразовательного суффикса, а -ь представляет окончание
(*ov'-bk-HJ-b).



Примеры из текстов
I—III

и*иА€ (I, 1)

с-Ыдшб (I, 2)

СЛЫШАТЬ (II, 4 )
есть (II, 1)
призови (Ш, 2)
ДАЖДЬ (III, 2)

Начальная
форма

и^ити

екгати

СЛЫШДТИ

выти
при^ъвдти
ддти

Анализ

Класс
глагола

I

III

IV
V
I
V

глагольных форм

Наклонение

изъявительное

—»—

—»—
—»—

повелительное
—»—

Время

прошедшее (простой
аорист)
прошедшее (импер-
фект)

н ̂ стоящее

—»—
—»—

Число

ед.

ед.

ед.
мн.
ед.
ед.

Лицо

3-е

3-е

3-е
3-е
2-е
2-е

Примеры из
текстов I, III

с-кььти (I, 1)
попьрдио (I, 2)

вы(въ)шю (III, 1)

Краткая
или

полная
форма

полная
краткая

Глагол, от
которого

образовано
причастие

екгати

попьрдти

выти

Анализ причастий

Действительное
или

страдательное

действительное
страдательное

действительное

Время

настоящее
прошедшее

Склонение

местоименное
именное (тип
основы на *6)
именное (тип
основы на *jo)

Род

муж.
сред.

муж.

Число

ед.
ед.

ед.

Падеж

им.
им.

дат.



IV. С и н т а к с и с

Анализ подлежащих

Имя существительное
(род, число, падеж,

тип основы)

ПЪТИЦА (I, 3) — жен.

р., *а мн. ч., им. п.,
осн. на *ja

Субстантивиро-
ванное имя

прилагательное
(форма, род,

число, падеж)

Субстантивированное причастие
(именная или местоименная
форма, залог, время", род,

число, падеж)

гкььи (I, 1)—местоименная
форма, действит. залог, наст,
вр., муж. р., ед. ч., им. п.

Местоимение (личное) или
субстантивированная форма

местоимения (род, число, падеж)

ово (I, 2) — субстантивиро-
ванная форма указательного
местоимения, сред, р., ед. ч.,
им. п.

Инфинитив



Анализ сказуемых и способов их выражения

Глагольное сказуемое

Простое (наклонение, форма
времени, лицо, число)

изиде (1,1) — изъявит, накл., сиг-
матический аорист, 3-е л., ед. ч.

скгадшЕ (I, 2) — изъявит, накл.,
имперфект, 3-е л., ед. ч.
пдде (1,2) — изъявит, накл.,
простой аорист, 3-е л., ед. ч.

отвръдотъ (И, 3) — изъявит,
накл., наст, вр., 3-е л., ед. ч.

Составное "

личная
форма

глагола

—

инфинитив

—

Именное сказуемое

Именное составное

связка (формы глагола выти)

высть (1,2) — изъявит,
накл., сигматический ао-
рист, 3-е л., ед. ч.

есть (11,2) — изъявит,
накл., наст, вр., 3-е л., ед. ч.

именная часть

попьрдно (1,2) — именная
форма страдат. причастия
прош. вр., сред, р., ед. ч.,
им. п.

тдть Y рдзвошикъ (II, 1) —
имя существительное, муж.
р., ед. ч., им. п., осн. на
•I и *6



Анализ особенностей приглагольного управления

Текст I
(ово пдде) при пжти) — местный падеж с предлогом при со значением

указания на место, около которого что-либо происходит (у, около дороги).
В современном русском языке с этим значением употребляется родитель-
ный падеж с предлогами в, около.

Текст II

(НЕ ВЪХОДАУ) двърьми — беспредложный творительный падеж со значе-
нием указания на определенное место, через которое происходит пере-
движение. В современном русском языке встречается с этим значением
только падежная конструкция (винительный падеж с предлогом через).

по н'|мь (Тджтъ) — местный падеж с предлогом по со значением
следования за кем-либо в пространстве. В современном русском языке это
значение выражается творительным падежом с предлогом за.

Текст III

(ГЛА) къ пристдвъникоу — дательный падеж с предлогом къ в старо-
славянском языке после глаголов говорения указывает на объект, к кому
направлена речь. В современном русском языке в этом случае возможно
только беспредложное управление.

Анализ способов выражения значения принадлежности
в старославянском языке

Примеры

Текст I
СЕМЕНЕ свокго (1)

Текст II
въ дворъ овьчиТ (1)
пдстырь овцдмъ (2)
СВОЬЬ ОВЬЦА ( 5 )

Текст III

гнъ виногрддд

Значение принадлежности выражено

притяжа-
тельным
прилага-
тельным

овьчиТ

—

притяжа-
тельным

местоиме-
нием или
формой
личного

местоимения

свокго

свога

формой
род. п.
имени

существи-
тельного

—

виногрддд

формой
дат. п.
имени

существи-
тельного

овцдмъ

—
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Анализ синтаксической функции причастий в тексте

Примеры

Текст I
(И^ИДОННАИ (1)

(ово)попьрдно
БЫСТЬ ( 2 )

про^лвъ (оусъфб)

Текст II
ие въходА'Г(бсть),
пр-клд̂ лУ (ЕСТЬ)

(1)

Опре-
деле-

ние

Именная часть
сказуемого

попьрдыо —
именная фор-
ма страдат.
причастия
прош. вр.,
сред, р., ед.
ч., им. п.

Второсте-
пенное

сказуемое

ПрОфЬБЪ —

именная
форма
действит.
причастия,
прош. вр.,
муж. р.,
ед. ч.,
им. п.

Подлежащее

ГЕММ — суб-
стантивиро-
ванное при-
частие мес-
тоименной
формы, дей-
ствит. зало-
га, наст, вр.,
муж. р., ед.
ч., им. п.

ВЪХОДАУ, пр-к-

ЛА̂ АУ — суб-

стантирован-
ные причас-
тия местои-
менной фор-
мы, действит.
залога, наст,
вр., муж. р.,
ед. ч., им. п.

Составной
член син-

таксическо-
го оборота
дательный
самостоя-
тельный
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Определение типов простых предложений

Примеры

Текст II
1 ) Hi ВЪХОДАГ ДВКрЬМИ ВЪ ДВОрЪ ОВЬЧШ* НЪ

пролаз*! IMOYÂ V- тъ ТАТЬ «тъ Y рлзвоУ-
ИИКЪ.

2) А ВЪХОДАТ двьрьми. плстырь есть овцлмъ.
3) cfMĈ  двьрьиикъ отвръзАГгъ.
4) Y ОВЬЦА глдсъ его СЛЫШАТЬ.
Текст III
1) вечеру же вы (въ) шю. ГАД ГНЬ винограда

къ пристдвъиикоу свошоу-
2) призови Д-ВАДТСЛА Y ддждь нмь мъздл.

1) По наличию всех необходи-
мых членов структуры

Полные

2) По наличию главных чле-
нов предложения

Дву-
сос-
тав-
ные

+
+
+
+

+

Односоставные

3) По значению и грам-
матической форме глав-
ных членов

О
пр

ед
ел

ен
-

но
-л

ич
ны

е

i 
i 

I
I 

1 +

Н
ео

пр
ед

ел
ен

-
но

-л
ич

ны
е

—
О

бо
бщ

ен
но

-
ли

чн
ы

е
—

Б
ез

ли
чн

ы
е

—

Н
еп

ол
ны

е

—

Анализ функций и значения союзов

Текст II
1) ... NS ВЪХОДАУ двьрьми въ дворъ овьчш нъ пр-клдои тоудоу- тъ тдть

есть Y рдзвоТникъ. (2) А ВЪХОДАУ двьрми- пдетырь есть овцдмъ.
Сочинительный противительный союз А присоединяет второе
предложение (2), содержащее сообщение, противопоставленное
по содержанию, к первому (1). ч

( 3 ) ССМОу ДВЬрЫШКЪ ОТВрЪЗАСТЪ. ( 4 ) i ОВЬЦА ГЛАСЪ 6ГО СЛЫШАТЬ. ( 5 ) Y
своьь овьцд ГЛАШАСТЬ по Умсни Y и̂ гонитъ ьх.
Сочинительный союз Y имеет здесь присоединительное значение.
Этим союзом присоединяется 5-е предложение к 4-му, а 4-е
к 3-му.
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Продолжение

а
со

я
о
У

О)
3

I

Текст I
( 4 ) 4 ДрОуГОК ПДДЕ НА КДМСНб И ПрОЗАБЪ ОуСЪШС. ЗЛНК N6 ИМ^ДШС ВЛДГЫ

ВВ этом сложном предложении союз здне указывает на при-
чинно-следственные отношения между его частями.

Текст II
я (6) бгдд свом овьцд ТЖДЕНГГЪ- пр*кдъ ы'ими ходить...

В сложных (сложноподчиненных) предложениях союз вгдд
имеет временное значение (т. е. присоединяет придаточную
часть, содержащую указание на время совершения действия,
о котором говорится в главной части предложения).



Т е к с т ы и з с т а р о с л а в я н с к и х п а м я т н и к о в 1

З О Г Р А Ф С К О Е Е В А Н Г Е Л И Е

Зографское евангелие написано глаголицей. По своему содержанию
это неполный евангельский текст. По палеографическим и языковым
данным относится к памятникам, написанным в Македонии или в смежных
с ней областях Болгарии.

Рукопись состоит из 304 листов. Однако не все листы одинаково
древни. Так, 17 листов (с 41 по 57) вставлены позднее.

Зографское евангелие хранилось в Зографском монастыре на горе Афон,
откуда и название евангелия. В 1860 г. оно было подарено императору
Александру II, который передал его в Публичную библиотеку. В настоящее
время этот памятник славянской письменности находится в Публичной
библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

В Зографском евангелии имеются вставки и надписи, сделанные
кириллицей.

Памятник не датирован. На основании анализа языка, орфографии
(так, в евангелии наблюдается смешение и пропуск в употреблении ъ и ь,
имеются случаи прояснения редуцированных ъ и ь; вместо ь употребляется
о, а вместо ь — е; в ряде случаев перед гласными ииь наблюдается пропуск
согласного л после губного и т. д.), палеографических данных ученые пришли
к выводу, что З о г р а ф с к о е е в а н г е л и е н а п и с а н о в XI в.
Памятник был издан в кирилловской транскрипции в 1879 г. в Берлине
акад. И. В. Ягичем.

Т е к с т 1 j f

... Петръ же вьн*к скд-кдше- ид дворИк i пристали къ немоу единд рдвыни-
глжшти- i ты в*к съ 1сомь ГАЛИЛЪЧСКЪ1МЬ- онъ же отъвръже СА пр*кдъ
ВСЕМИ ГЛА- ив в*кмь чьто глеши- шьдъшю же емоу въ врдтд- оузьръ- и
дроугд'к- i ГЛА емо\> тоу 1*сь в*к чкъ- съ комь ндзАр*книномь- i пдкы отъвръже
СА КЛАТВОЖ -кко не зидж чкд- не по многоу же пристжпьше сто1лште1 р-кшд
петрови* въ icTHM^ i ты отъ ни)(ъ еси i вескдд ТВФ*Б дв*к ТА творить*
тъгдд НДЧАТЪ ротити СА i КЛАТИ СА ^ко не знд№ чкд- i двиб коуръ- възглдси*

(Матф., XXVI)

Т е к с т 2

I ишьдъ исъ вид^ идродъ многъ- V мили бл\о\* ВЫША- злив в-кдх̂  *кко
ОВЬЦА не и\\жштА пдстоух^* о НАЧАТЬ оучити IA много- V минжвъшю чдсоу-
пристмпьше кь немоу оученици его- ГЛДША *кко поусто есть м'ксто* Y оуже
годинд минж* отпоусти IA- дд шьдъше- вь окръсьни1\ъ сел-кхъ V вьсехъ-
коупАтъ сев-k х л^ы- не млжтъ во чьсо *нсти- онь же отъв'кштдвъ рече
Умь- дддите Умъ вы ^сти- и ГЛДША емоу ДА шьдьше коупимъ дьв'кмд сътомд
п-кнлзь хл*вы- (Марк, VI)

1 Тексты для анализа и аннотации к ним взяты из «Сборника упражнений по
старославянскому языку» А. А. Горбуновой (М., 1964).

120



Т е к с т 3
р Ж е ВЫВЪШЮ СЪВЪ'ТЪ СЪТВОрИША- ВСИ ДрХИ 6Р6 И ' ' СТЛр'цИ ЛЮДЬСЦШ

н& йсд- *кко оувити и- Г съвАздвъше и ведошА* Y пр-кдлшА пжнтъсколло^
пилдтоу- УЬемоноу-1 тъгдд ВИД^ТЮДА* пр'кддвъУкго» к̂ко ОСЖДИША И* рлскд-квъ
СА възврдти- л- съреврымкъ др')(иереол\ъ* V стдрцел\ъ ГЛА- съгрткши\ъ
пр'кддвъ крьвь NenoBHNbHM* оии же ръчиА чьто есть млллъ- ты оузьриши* V
повръгъ е вь цръкьве от ид 6...

( 4гф., XXVIII)

МАРИИ НСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Марии некое евангелие написано глаголицей. Памятник содержит полный
евангельский текст.

Рукопись состоит из 173 листов. Хранился этот памятник на горе Афон
в монастыре св. богородицы (Марии), откуда и название евангелия. В 1842 г.
Мариинское евангелие было обнаружено в монастыре В. И. Григоровичем.
В настоящее время рукопись находится в Государственной библиотеке
им. В. И. Ленина в Москве.

В языке памятника наблюдаются некоторые явления, свойственные
болгаро-македонским говорам XI в., обнаруживающие близость с соседним
сербским языком. На этом основании некоторые исследователи полагают,
что памятник был написан писцом сербом.

В языке Мариинского евангелия наблюдается смешение, а иногда и
пропуск в употреблении букв ъ и ь, возможно употребление о и € вместо
ъ и ь, в ряде случаев перед гласными и, ь, а иногда и перед е не употребляется
после губного согласный л.

По палеографическим и языковым данным ученые о т н о с я т п а м я т -
н и к к XI в.

Мариинское евангелие было издано акад. И. В. Ягичем в Петербурге
в 1883 г. со статьей о языке памятника и полным словарем."

Т е к с т 4

... Члов-ккъ Б*к домовитъ иже ндедди вимогрддъ I оплотомъ I огрлди I
ископд въ N6Mh точило I СОЗЪДА въ немъ стлъпъ I въддеты-и д'клдтелемъ
и отиде* егдд же привлижи с А вр'кллА плодомъ посълд рдвы своьь къ д'клдтблемъ
при МУТИ ПЛОДЪ его* ел\ъше же д-кллтеле рдвы его ового ВИША ОВОГО / ^

оувишА ового же Кймеииемъ ПОБИША* ПДКЫ ПОСЪЛД ИНЫ рдвы мъыож'кишА
пръвы^ъ I сътворишл иллъ тожде- посл-кдь же посълд къ ииллъ сынъ свои
ГЛДГОЛА- oYCpAMÂ kwRTb СА сънд ллоего- дНклдтеле же егдд с^зьр^шл- сымъ
р-кшА вь еев-к сь естъ идсл^дъникъ придете оувимъ I I оудръжимъ досто-кние
его- I еллъше и ИЗВ^СА ВОИЪ ИЗ виыогрддд I О^БИША и* егдд же оуво придетъ
господинъ виыогрддд чъто сътворитъ д'клдтелемъ т'кллъ [ГЛДГОЛДША еллоу]
зълы зъл^ погоувитъ IA и виыогрддъ пр'кдАетъ И1гкллъ Д'клдтелемъ 1же
ВЪЗДЛДАТЪ елло\* плоды въ вр-кл\енд сво*-

(Матф., XXI)

Знак ti обозначает мягкий согласный [r'J, который в древнейших славянских
азбуках носил название «г'ервь» и имел специальную букву в глаголице.
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Т е к с т 5

1рОДЪ ... €МЪ ИОДН НД СЪВАЗД И* i ВЪСДДИ И ВЪ ТвМЬНИЦЖ» 1рОДИЪ-ДЫ рДДИ

жены Филипд врдтрд своего* глдше во емоу иоднъ- не достоитъ ти имъ-ти
6IA... Дъни же вывъшоу розьствд иродовд» ПЛАСД дъшти ироди*кдинд по
ср-Ьд-к и о\тоди иродови т-кмь же съ К л A T BOW; издрече ей ддти егоже дште
въспроситъ*

(Матф., X I V )

Те к ст 6

...I сжштоу петрови тщ нд двор-k. приде единд отъ рдвынь дрхиереовъ.
I вид'квъши Петрд гръ-жштд СА вьзьръ-въши нд нь глд. i ты съ ндздръ-ниномь
iciwh въ\ онъ же отъвръже с А ГЛА. не оул\-к№ ни съв-кмь что ты глши.
i изиде воыъ нд пр^дъдворик. i кокотъ вьсп-ктъ. i вид'квъши и рдвыыи пдкы
НДЧАТЪ глдти къ стоьхштиимъ. 4ко сь есть отъ ни\ъ. оыъ же пдкы
отъметддше СА. i не по мъногоу пдкы стомыреи. глддх^ петрови. вы -истина
отъ ыихъ еси iso гдлил^днинъ еси. i вес'Ьдд тво*к подовитъ с А. ОЫЪ же
НДЧАТЪ ротити СА КЛАТИ СА. 'кко не в*кмъ члвкд сего егоже глте. i въторицеж
кокотъ въсп'ктъ. i пом-кнж Петръ глъ иже рече ел/wtf исъ. прЪкде ддже
кокотъ не възглдситъ дъвд крдты. отъвръжеши с А мене три крдты.

(Марк, XIV)

Т е к с т 7

... Члвкъ единъ сътвори вечера веливк. и зъвд мъногы. и посълд рдвъ
свои въ годъ вечерА. решти зъвднымъ грАД'кте. *Ько оуже готовд сжтъ вьск.
1 ид ЧАСА въкоупъ* отьрицдти с А вьси. пръвы рече емоу. село коупи\ъ и имдмъ
нжждж изити и вид4ти е. молнк Т А им*ки мд отърочънд. и дроугы рече
сжпржгъ воловъныихъ коупихъ ПАТЬ. и грАДл искоуситъ ихъ. молвк Т А
им-Ьи М А отърочънд. и дроугы рече женж помсъ И сего рдди не могж прити.
и пришъдъ рдвъ тъ пов'кд'к се гспдиноу своемоу. тогдд рдзгн'квдвъ с А
господинъ домоу. рече рдвоу своемоу. изиди ь\дро нд рдспжти'к и стъгны грддд.
и НИШТА1А и в*кдънъ1|А и хр*мыьь и сл*кпы1А въведи сЬмо. I рече рдвъ.
ги выстъ 'ккоже повел̂ к. и еште м*ксто есть* и рече гъ рдвоу• изиди нд пжти
и ХАЛЛГЫ. и оув'кди вьнити. дд ндплънитъ СА домъ мои.

(Лука, XIV)

АССЕМАНИЕВО ЕВАНГЕЛИЕ

Ассеманиево евангелие (иногда его называют Ватиканский кодекс)
написано глаголицей. По своему содержанию является сборником недельных
евангельских чтений (такой вид евангелия называется евангелие-апракос).

Рукопись состоит из 158 листов. Памятник написан в-^\акедонии или в
смежных с ней областях Болгарии.

Свое название евангелие получило в честь востоковеда Ассемани,
который в конце XVIII в. вывез его из Иерусалима в Рим, где оно до
настоящего времени хранится в библиотеке Ватикана.

В памятнике отражен новый этап в утрате редуцированных ъ и ь: писец
довольно часто не пишет знака редуцированных в конце слова. Граммати-
ческие формы и лексика имеют много архаизмов.
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По палеографическим и языковым данным ученые о т н о с я т п а м я т -
н и к к XI в.

Первое издание памятника (глаголическим шрифтом) сделал Ф. Рачки в
Загребе в 1865 г. Однако это издание малоудовлетворительно. Лучшее
издание памятника (глаголическим шрифтом) сделано И. Вайсом и И. Ку \
цем в Праге в 1929 г. В 1955 г. в Праге вышло издание этого памятника*
кириллическим шрифтом, сделанное И. Курцем.

Т е к с т 8

... чкъ етеръ съхождддше о ерслмд вь ерихж' и въ рдзвоиникъи вьпдде' Ьке и
съвлъкъше и. и *кзвы възложьше ид нь* от|дл остдвльше и ел*к живд* по
приключдю же иереи етеръ съхождддше пжтемь ТЕМЬ* и вид'квъ и мыло иде"
тдкожде и лев 1мтъ' вывъ нд томьжде мъ-сгк* пришедъ и в1д*квъ и MIMO иде*
сдмдръ-нин же етеръ грььды' и пр1де нддь нк и вид'квъ и млсрдовд' и пристжпль
ОВАЗД строупы его' възл|'вдмь ол*ки И BI'HO. ВЪСДЖДЪ же и нд свои скотъ* приведе
и въ гостиньнишк' и прмежд емъ' и ид оутриго ишедъ' вьземъ дъвд П4НАЗД
ддстъ гостин'иикоу* и рече емоу* при\еж1* &лъ' и euje дште пртжд1веши* дзь
еГДД ВЪЗВрДШТЖ СА ВЪЗДДМЪ Ti* КЪТО ОуВО ОТЪ Тк\ Тр1И МЬНИТЪ Т1 СА ВЪИТИ
искрьни1 въпддию^моу въ рдзвоиникъи* оиъ же рече' сътвореи млеть сь нимъ.

(Лука, X)

САВВИНА КНИГА

Саввина книга написана кириллицей. По своему содержанию является
сборником недельных евангельских чтений (евангелие-апракос).

Памятник написан на маленьких листочках пергамента. По языку
рукопись относится к болгарской редакции, однако здесь наблюдается
иное наречие сравнительно с глаголическими памятниками этой редакции.

Свое название данный кириллический памятник получил по двум
припискам с упоминанием попа Саввы. В настоящее время памятник
хранится в Московском главном архиве, в фонде Типографской библиотеки.

Саввина книга создает впечатление одного из наиболее ранних
кириллических памятников. В нем не употребляются йотованные буквы
а и к, а вместо а чаще употребляется 4; не отражен переход сильных ^ в t>
в гласные полного образования о и е.

По палеографическим и языковым данным ученые о т н о с я т па-
м я т н и к к XI в.

Памятник был издан в 1903 г. в Петербурге В. Н. Щепкиным в «Памят-
никах старославянского языка» (т. I, вып. 2).

Т е к с т 9

Чккъ едииъ съхожддше отъ йерелмд въ ерихж. и въ рдзвожикы въпдде.
иже съвлькъше i. и глзвы вьзложъше остдвльше i елъ- живого сжшд от|де.
по приключдю же iiepei единъ. йд*кше пжтьмь ткмь. и вид'квъ i мимоиде.
тдкожде же и леоугитъ вывъ нд томь M'fcc'rk. пришъдъ и вид'квъ i мимоиде.
сдмдр*книнъ же етеръ грлды приде к немоу. и вид*квъ i млсрдовд. и при-
стжпк ОВАЗД газвы его ВЬЗЛИВДА ол*к1 и вино, възьмъ же i нд скотъ свог
приведе же i въ господа, и прилеждше емь. и нд сутрига шъдъ и вкзъмъ
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• в ПЪ-НАЗ* Ал Т Ъ гостьникоу. и рече прилежи емь. и дште что йждивеши.

(Лука, X)
Т е к с т 10

Бсдкъ иже слышитъ ми словесд и творить га. оуподовлж его мжжеви
иже створи хрдмъ ceoi нд кдмене и съниде дъждь. и придж ръ-кы.

ВЬЗВЪЧДША в*ктри. и потькж СА храмин* Toi. и не пдде СА. ОСНОВДНД ВО
"в* нд кдмене. и всдкъ слышим МИ словесд си. и не творл йхъ. оуподовитъ СА

воую. иже створи своде ХРАМИНЖ и д п*ксцъ\ и съниде дъждь и придж
I р'ккы. и вьзв^гашл въ-три. и потъкж с А храминъ- TOI И пдде. и в4 рдзорение ei

велие з*Ьл̂ -
Ь х it (Матф., XII)
I Т е к с т 11 ^
I - ...егдд зъвднъ вждеши нд врдкъ. не САДИ НД пр'кдьншмь мъхтк. едд

кто MbCThH-ki теве видеть зъвдныхъ. и пришъдъ зъвдвы ТА И ОНОГО, речетъ
г ти. ддждь семоу м*ксто. и ТОГДА ндчьнеши съ стоудомь посл*кдьнее м*ксто

дрьждти. нъ егдд зъвднъ вл̂ деши. шъдъ САДИ НД посл*кдьни1мь м*кст*к.
ДА егдд придетъ зъвдвы ТА. речетъ ти. дроуже ПОСАДИ выше, тогдд вждетъ ти

• СЛАБА.

(Лука, XIV)

Т е к с т 12
Члкъ единъ в*к вогдтъ. иже НАСАДИ виногрддъ и йскопд вь нелчь точило,

^ й пр^ддстъ i д-клдтельллъ й отиде. й егдд же приде вр*кмА емдти е посълд
рдвы СВОА къ д'клдтельмъ ймдтъ винд своего, й ймъше д*клдтеле рдвы его.
ВИША. д дроугыА оувишА. овы же КАменивмь ПОВИША. пдкы посълд йны рдвы
множ*к|ША прьвыхъ. й ткмъ створишА тдкожде. последи же посълд СНА своего
къ нимъ ГЛА. посты ДАТЬ с А СНА моего. д*влдтеле же вид-квъше снд его ръчил
къ сев*, се есть ндслНкдъникъ придете дд оувиемъ сего, й о^дрьжимъ
ндсл*кдие его.

(Матф., XXI)

СУПРАСЛЬСКАЯ РУКОПИСЬ

Супрасльекая рукопись написана кириллицей. Памятник содержит
мартовскую минею (книгу церковных чтений на все дни марта — жития
святых, легенды, беседы Иоанна Златоуста и др.).

Рукопись включает около 260 листов и состоит из трех частей. Первая
часть (118 листов) хранится в Любляне, в бывшей Лицейской библиотеке,
вторая часть (151 лист) находится в Варшаве, в библиотеке Замойских,
третья часть (16 листов) принадлежала И. А. Бычкову, а в настоящее время
хранится в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в
Ленинграде.

Памятник найден в Васильевском монастыре в Супрасле около
Белостока, откуда и название рукописи.

В памятнике есть отражение изменения сильного ь в е, но нет перехода
сильного ъ в . о; наряду с начальным рд- встречается ро-. В лексике
имеются некоторые слова тюркско-болгарского происхождения, отсутствую-
щие в других славянских памятниках.
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Ученые д а т и р у ю т п а м я т н и к XI в. Полное издание памятника
сделано С. Северьяновым в Петербурге в 1904 г. в «Памятниках старо-
славянского языка» (т. II, вып. 1).

Т е к с т 13

... ТЬми овъ-штднии пов'кждбнд женд идеть к немоу позде з'Ьло ноштиж
и тлькнжвъши въ двьри молгадше кго вьвести ж. ономоу же не хотлштоу и нд
мноз*Ь. то сътворити отъумгджштоу пръ-вывддше ве-стоудд тлъкжшти и. съ
многою молитвож МОЛАШТИ приАТИ №. и МАЛЫ оувръзъ. и вид<квъ №
мн'кдше мьчьто^ выти и пр'ккрьстивъ севе здтворивъ. ЗАКЛЮЧИ двьри и
възврдтивъ СА и стдвъ нд въстокъ прилежно молитвж. вогови приношддше.
многоу же чдсоу минжвъиюу и ношти оуже пръполовАшти СА не пр*кстднъ"кше
тлъкжит i великомъ глдсомъ выпыжшти' помилоуи МА рдве вожни едд кдко
зв'Ърьми из'Ьденд вждж пр*кдъ глдвож твокж. помысливъ же прдвьдъныи
и в^ды вь м^кстк^ъ т̂ к̂ ъ звНкрии множьство въ рдзмышленш въпддъ
отъвръзъ двьри и ГЛАГОЛА ки' отъкждоу при ШЛА кси сЬмо кого ли иштеши
онд же рече* отъ мдндстыр*к ксмъ сьде влизъ сжштддго и послд МА игоуменыд
донести просворж вь сыж вьсь и възврдтивъши ми СА и иджшти въ мдндстирь
о р к о нд м'кстк семь, дд молж ТА члче вжин помилуй МА И приимих
дд не водя зверьми ИЗ*ЬА6НД. ТЪГДД же оуже оумилосрьдивь СА вьведе
и пр'кдъстдвивъ ки водя; и хл'Ьвъ вьл'кз'ь сдмъ въ жтрьнжик КЛЪ-ТЬКЖ ЗАКЛЮЧИ
СА остдвивъ женж вь выгкшнии кл-кт'ц-к. онд же гад ши помльчд въ мдлъ чдсъ
и потомъ НДЧА кричдти и плдчжшти приврьже севе къ двьрвмъ и съ горъкдми
слъздми зов*кдше стддго. и пр'кклонивъ СА дверьцдми и видъ-въ № одрьжимж
и дкы въ мноз'Ь вол'кзни сжштж вь недоо^мъчтй выстъ что си ки владеть
или что ки сътворитъ въпрдшд KiA. онд же глд кмоу призри нд МА и пръ-крьсти
МА |дко срьдчнонк БОЛЪ-ЗНЫЖ одръжимд ксмъ.

МОЛЖ ТИ СА МДЖИ МИ СрЬДЬЦе НДДЛЬЗ*Ь ДД МИ ПрЪ-СТДНеТЪ ОДрЪЖАШТИ1Д

МА вол*кзнь. онъ же по сжштии вь немъ простости твор*кше ки гаже нд
врдчвж' коупно же. и прокдзьствд лжкдвддго в*кды и BOA СА кдд коли отъ
многддго к ней попеченыд весьмрьтьнлиж БОЛЕЗНЬ нднесетъ до двою или до
трии чдсъ тдко вез милости л-квлиж ржкж къ огню прид'БА трьпъ^ше до
нелиже ovfAOBe ржчьныихъ пръстъ изгор*квъще ОТЪПДДОША. ТО же сото-
ниньскыимъ къзнелчъ противыдА СА твор*кдше |дкоже кмоу отъ ortrk
превывА№штл̂ № вол^зныж несьтрьпимл̂ ик зьлоуоумоу помыслоу не ндити нд
срьдьце. онд же пръ-слдвнок то видтквъши и в' севъ- вывши вид'к'кшг
во ржкж стддго отъ огнга о^же вьсж изгор'квшж въсплдкдвши горц*к и
В Ъ З А Ъ Х Н Ж В ' Ш И п р и п д д е к ъ н о г д м д с т д д г о и р ж к д м д с в о и м д в и м и £ 1 * г и С А в ъ

прьси выпигаше' df горе мьнъ- окддн-ки и отъмнен'ки otf горе мьн*к гако сьи̂ Ьдь
ксмъ огн1д в̂ кчнддго оу горе мнъ- гако жи(ли)ште ксмъ дигаволе. стыи же
о^ждстьнъ против^ томоу вывъ рече к ней. вьстдни жено* и сь многой;
ноуждеик въстдвивъ «к отъ земьА.

ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ

Остромирово евангелие написано кириллицей. Памятник представляет
собой текст евангельских чтений, переписанных в Новгороде дьяком
Григорием с помощником для новгородского посадника Остромира
в 1056—1057 гг.
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Остромирово евангелие — монументальный, роскошно оформленный
и прекрасно сохранившийся памятник, состоящий из 294 листов.

По языковым данным памятник относится к древнерусской редакции
старославянской письменности, т. е. в рукописи сочетаются две языковые
стихии: старославянская и древнерусская. Так, в нем редуцированные ъ и ь
употребляются правильно, тогда как в других старославянских памятниках
XI в. они уже смешиваются. Среди древнерусских черт следует отметить:
а) замену носовых гласных неносовыми, что представлено как смешение в
употреблении букв ж с су, «ж с ю, А С га, и наоборот [например, е̂млю
вместо е̂мльк, сжштж вместо слитно (дательный падеж единственного
числа), морл вместо морга (родительный падеж единственного числа)];
б) написание -ьр-, -ър-, -ъл- между согласными корня вместо старославян-
ских -рк-, -ръ-, -ль, -лъ- (например, скървь вместо скръвь, одно вместо
здыю, ндпълнишл вместо мдплънишд); в) частое употребление глагольного
окончания в 3-м лице единственного и множественного числа в формах
настоящего и простого будущего времени в виде -ть вместо -тъ, характерного
для старославянского языка; г) в творительном падеже единственного
числа у имен существительных мужского рода вместо окончания -омь,
характерного для старославянского языка, встречается древнерусское
окончание -ъмь (например, глддъмь вместо глддомь).

Памятник хранится в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина в Ленинграде. Остромирово евангелие было издано три раза:
первое издание сделано А. X. Востоковым в 1843, второе и третье
издания — фотолитографические, сделаны купцом Савинковым в 1883 и
1889 гг.

Т е к с т 14

, ... Члов*ккъ нъ-кыи им*к дъвд сынл| и рече мыши сьшъ кк> оцоу ^
ДАЖДЬ МИ ДОСТОИШЬ ЧАСТЬ ИМ*кнИ1Д. И рАЗД^И ИМД ИМ*кнИК И N6 ПО МЪН03ГВ£Ъ
дьнь)(ъ съвьрдвъ вьсе мьнии сыиъ отиде ид стрдш* ддлёче и тоу рдсточи им'кник
свок живы влждьно. иждивъиюу же емоу вьсд высть ГЛАДЬ кр-кпькь _ ид

лстрдн'к ТОЙ И ТЪ НАЧАТЬ ЛИШАТИ СА. ии шьдъ. прил*кписА кдииомь отъ
житель TOIA стрдиы- и посълд и ид селд свога ПАСТЬ СВИНИИ. И желддше
ыдсытити чр^во свок отъ рожьць 1Аже 'кд'клхж свимиьх и иикъто же не
ДА1ААШ6 KMOif. въ севе же пришьдъ рече коликой йдимьникъ оцд мокго
ЙЪВЫВДНКТЬ хл^ви дзъ же сьде глддъмь гывнж. въстдвъ идл къ oiioif мокмоу

' и рекж KMOY' оче сьгр-кшихъ НА НВО И пр*кдъ TOBOUR оуже н-ксмь достоииъ
- НАреШТИ СА СЫНЬ А*ВОИ СЪТВОрИ М А 1ДКО КДИИОГО ОТЪ НДНМЬНИКЪ ТВОИХЪ.

/и въстдвъ иде къ oiiSf свокмоу. кцче же кмоу ддлече сжцюу о з̂ьр*к и оць кго и
миль кмоу высть и текъ плде НА выик кго и овловызд и. рече же кмоу сынъ
оче сьгрНкшихъ ид иево и пр-кдь товсил оуже н*ксмь достоинь ндрефисА сыиъ

_ твои^рече же оць кь рдвомъ своимъ изнескте |одеждж прьвмж и^овл^ц^те
и и дддитб прьстень ид ржк^ кго и сдпогы НА ноз'Ь йприведъше т^льць
оупитдиыи ЗАКол'кте и *кдъше дд ГвеселимъсА IAKO снь мои сь мрьтвъ в*к
и ожив-к изгывлъ в-к н овр4тесл. и ИДЧАША веселитнсА^в-к же снъ кто]
стдр^и нд сел-к и IAKO грАДы привлижисА къ домоу СЛЫША п'ккига и ликы^Иг
п^зъвдвъ кдиного отъ рдвъ въпрдшддше чьто оуво си сжть. оиъ же рече
KMOif гако врдтъ твои прииде и здклд оць твои тельць оупитдиыи гако съдрдвд
и приььтъ. рдзгн-квдкь же с А И не х^Ьдше вънити.. оць же кго и шьдъ
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мол-каше и онъ же отъв'кштдвъ рече оцоу свокллоу се колико л-ктъ рдвотдж
тевъ7 и ни колиже злпов-кди твокьь ив пр*кстжпихъ и ллъигк николиже не ддлъ
КСИ КОЗЬЛАТб ДД СЪ ДрОуГЫ МОИМИ ВЪЗВбСбЛИЛЪСА ВЫХЪ КГДД Ж 6 СНЪ ТВОИ СЬ

из*кдъи твок илл-кник съ ЛЮВОД*БИЦДМИ приде злклд кллоу тельць питомыи.
ON же рече кллоу ЧАДО ТЫ вьсегдд съ мънонк кси и вьсд ллога твога сжть
възвеселити же СА И въздрддовдти подовддше гако врдтъ твои сь мрътвъ
в-k и оживе изгывлъ въ* и овр*кте СА.

(Лука, XV)

Т е к с т 15

... изиде ckbMi скьлтъ с^меие свокго. и кгдд с̂ иддше ово пдде при пмти
И ПОПЬрДЫО БЫСТЬ ПЪТИЦА НБСЬНЫ1А П030БДША К Д ДрО\ТО№ ПДД6 ИД КАМ6Н6

и прозлвъ оусъше зднк ив имъ-дше влдгы. д дроугок пдде поср'Ьд'к трьнига и
въздрдсте трьмик и поддви к. д дроугои пдде ид земли довр-k и прозлвъ
сътвори плодъ съториценк.

Т е к с т 16
Во вр-кллА оно- воиыи имъше икд ведошА къ кдигаф-к дрхиереови»

и деже кънижьиици и стдрьци съвьрдшА с А Петръ же ид*кдше по нелль
изддлечд до дворд дрхиереовд. и въшедъ въижтрь с-кд-кдше съ слоугллли-
вид4ти коньчинж- дрхиереи же и стдрьци* и съворъ вьсь- искддх^ лъжд
съв-кд-ктелкствд ид шел- гако до оуБижть и* ие овр-ктошл.

(Матф., XXVI)

Т е к с т 17

& вр-кллд оно- в*к oif4A икъ* и в-кдхл скдАфе фарисеи и злконооучительк*
иже Б'кдх^ пришьли отъ вьедкомъ вьси гдлилеискы- иоудеискы- и отъ
иероусдлимд* и силд гига в*к цгклити ьх и се мжжи NOCAtue ид одр-к члвкд
иже в*к оелдвлкнъ и йскддх^ вънести и- и положити пр'кдъ иимь...

(Лука, V)

Те к с т 181

&ь вр'ЬмА оно. пришьдъ и к въ домъ петровъ виде тьфж кго леждшж.
огньмь жегомж. и прикоенж СА ржц-k нъх- и остдви ж огнь, и въетд и
слоужддше кмоу позд'к же вывъшоу. приведошА кмоу в^сьны ллъногы. и
изгънд дхы словъмь. и ВЬСА ВОЛАЦ1А1А исц*Ьли дд съвждеть СА реченок
исдиелль пророкъмь глюфелль. тъ неджгы ИДША приметь, и вол'кзни понесе
оузьр'Ьвъ же ик. ллъногы ндроды окрьетъ севе, повел^ ити онъ полъ. и
пристжпль кдйнъ кънигъчи. и рече кмоу оучителю идж по тев^. гаможе

1 Текст взят из учебного пособия «Сборник упражнений по старославянскому
языку», составленного О. В. Горшковой и Т. А. Хмелевской (М., 1960).
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КОЛИЖДО ИД6ШИ. И ГЛД KMOtf и к ЛИСИЦА ЛОЖА ИМЖТЬ. И ПЪТИЦА NBCbCNhllA

ГНЕЗДА д сыиъ члов'кчьскыи не имдть къде глдвы подъклоиити. дроугыи
же отъ оученикъ кмоу рече къ мкмоу. ги. повели ми прЪкде ити. и погрети
оцд j$OKro.

И к Ж ГЛД KMttf ГрАДИ ПО МЪН-к. И ОСТДВИ МрЬТВЬИА. ПОГрвТИ CBOIA

мрьтвьцА. и въл'кзъшоу же кмоу въ кордвль. по NKMk ИДОША оучеиици кго.

(Матф., XIII)

Т е к с т 19

&ь вр'кллА оно- вой ни иллъше шел- ведошА и въшктрь нд дворъ кже
КСТЬ ПрвТОрЪ И ПрИЗЫВДЮТЬ ВЬСЛ СПИрЛ^* И ОБЛ'БКОША И ВЪ ВДГрАНИЦ^ И

ВЪЗЛОЖИША ид нь съплетьше трьиовъ в-кньць. и НДЧАША ц̂ кловдти и гликфв
рДДОуИ СА ЦрЮ ИЮДбИСКЪ- И ВИГАХ* И ПО ГЛДВ*к ТрЪСТИНК- И ПЛЬВДДХ^ НД Nh И

Пр'БГЫБДЖфб КОЛЕНА ПОКЛДНГДДХ^ СА КЛЛО\*. И КГДД ПОрЖГДША СА KMOIf

СЪВЛ'ккОША KMOIf ВЛГЪрАНИЦЖ. И ОБЛ^КОША И ВЪ рИЗЫ СВОИ И ИЗВ6Д0ША И

дд и рдспьнжть и ЗДД'ЬША ллиллоходАфоу кдиноллоу силлоноу коуринеик
съ селд...

(Марк, XV)

Т е к с т 20

Въ вр'ЬмА оно- въниде икъ въ домъ Н'ЪКОКГО КЪИАЗД фдрисеискд*
въ сжвотж- хл'Ьвд -кстъ и ти въ^х^ нлзирлнкцн^и- и се члвкъ и4кыи- имы
водьны трждъ B4L пр-кдъ нилль и отьв*кц!двъ икъ- рече къ злконьниколлъ-
и фдрисеомъ глга- дфе достоитъ въ сжвотж ц-клити- они же О^МЛЪЧДША И
приимъ и* отъпоусти и и отъв'кфдвъ къ нимъ рече которддго вдсъ осьлъ*
или волъ въ ст/кдеыьць въпддеть- и не двик истръгиеть кго* въ дьиь
С^БОТЬНЫИ-

(Лука, XIV)

Т е к с т 21

РЕЧЕ ТЪ» NE ОСУЖДАЙТЕ ДД NE ОСЖЖДЕЫИ БЛЮДЕТЕ ИМЬ ЖЕ ВО СЖДЪМЬ СЖДИТЕ-

СЖДИТЬСА ВДМЪ И ВЪ N10 ЖЕ М ^ Р М М^РИТБ ВЪ^М^РИТЬСА ВДМЪ ЧЬТО ЖЕ ВИДИ

\ сжчьць ИЖЕ ксть въ ОЧЕСИ врдтд твокго- д вьрьвьид КЖЕ ксть въ ОЧЕСИ твокмь
NE Ч0\*КШИ ИЛИ КДКО рЕЧЕШИ BpAT04f CBOKMOIf ОСТДВИ И И ^ к М Л СЖЧЬЦЬ И^ ОЧЕСЕ

ТВОКГО И СЕ ВЬрЬВЬНО ВЪ ОЦ-к ТВОКМЬ- ЛИЦЕМ'крЕИ^ЬМИ ПрЬВ^кЕ ВрЬВЬИО И^ ОЧЕСЕ

твокго- тогдд оуадиши I^ATHI СЛ^ЧЬЦЬ И^ ОЧЕСЕ врдтд твокго NE ДДДИТЕ стддго
ПЬСОМЪ ИИ ПОМЬТДИТЕ БИСЪрЪ ВДШИХЪ Пр*кдЪ СВИИИ1ДМИ- ДД НЕ ПОПЕрЖТЬ ИХЪ

ИОГДМИ СВОИМИ- И ВрДфЬШЕ СА рДСТрЬГНЛТЬ ВЫ ПрОСИТЕ И ДДСТЬ СА ВДМЪ Иф*ктЕ

И ОВрАфЕТЕ ТЛЪЦ^ТЕ И ОТЪВрЬ^ЕТЬСА ВДМЪ Иф^ТЕ И ОВрАфЕТЕ ТЛЪЦ^ТЕ И

ОТЪВрЬдеТЬСА ВДМЪ ВЬСА КЪ ВО ПрОСАИ ПрИИМЕТЬ- И ИфА И ОБр*БТДКТЬ- И

ОТЪВЬрЬ^ЕТЬСА I-

(Матф., VII)
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Т е к с т 22

БЪ Вр'БМА ОНО* ПрИШЪДЪ ШСК ВЪ ДОМЪ ПЕТрОВЪ ВИД'Н ТЬШЖ КГО ЛЕЖДШЖ-

огньмь ЖЕГОМЖ- И прикоенж с А рлигк KIA- И ОСТДВИ Ж огнь- и въетд и слоужддше
кмоу позд*к ЖЕ БЫВЪШЕ- привЕдошА кмоу бъхьны мъногы- и ич;гьнд) дхы
СЛОВЪМЪ- И ВЬСА Б0ЛАША1А ИС1ГБЛИ ДД СЪБЖДЕТЬ С А рЕЧЕНОК ИСДИКМЬ ПрОрОКЪМЪ

ГЛЮШЕМЪ- ТЪ НЕДЖГЫ НДША ПрИЬЬТЪ- И БОЛТНИ ПОНЕСЕ О^ЬрЪ'ВЪ ЖЕ ШС- МЪНОГЫ

ндроды окрьетъ СЕБЕ- ПОВЕЛ'Ь ити нд онъ полъ- и пристжпль кдинъ кънигъчи-
И рЕЧЕ KMttf ОуЧИТЕЛЮ ИДЖ ПО TEB*k- 1ДМ0ЖЕ КОЛИЖДО ИДЕШИ- И ГЛД КМО^ ШС

ЛИСИЦА ложд илдеть* и ПЪТИЦА нвськыьх гнНк̂ дд* д сынъ члов*кчьскыи НЕ
ИМДТЬ КЪДЕ ГЛДВЫ ПОДЪКЛОНИТИ* ДрОуГЫИ ОТЪ ОуЧСНИКЪ KMOIf рЕЧЕ КЪ HKMOIf- ГИ*

ПОВЕЛИ МИ Пр^ЖДЕ ИТИ- И ПОГрЕТИ ОЦД МОКГО* ШС ЖЕ ГЛД KMttf ГрАДИ ПО МЪН'Н-

И ОСТДВИ МрЬТВЫ1А- ПОГрЕТИ CBOIA МрЬТВКЦА* И ВЪЛ^^ЪШОу ЖЕ KM04f ВЪ КОрДБЛЬ-

ПО НКМЬ ИДОША О1ГЧЕНИЦИ КГО*

(Матф., VIII)

Т е к с т 23
ЕъШЪДЪШОу ТПсОу ВЪ КДПЕрЪЫДО^МЪ И ПрИСТЛ^ПИ КЪ NKMOIf СЪТЬНИКЪ

МОЛА и и ГЛА* 141 отрокъ мои ЛЕЖИТЬ въ домоу ОСЛДВЛЕНЪ- лютк шко стрдждА*
и глд кмоу шс- пришъдъ исц'Ълю и- и отъв'кфдвъ сътьникъ рЕЧЕ- ги н*ксмь
достоинъ дд подъ кровъ мои ВЪНИДЕШИ- нъ тъкъмо рьци слово- и исц'Ьл'ккть
ОТрОКЪ МОИ- ИБО ДЗЪ ЧЛВКЪ КСМЬ ПОДЪ ВЛДДЫКОЖ- ИМЫ ПОДЪ СОБО1Ж ВОИНЫ-

и гл№ СЕмоу- иди и и деть- и дро\тоуоумоу- приди и при деть- и рдво̂  мокмоу-
сътвори СЕ и сътворить- слышдвъ ЖЕ шс- ДИВИСА кл\оу и рЕЧЕ иджцжимъ по нкмь-
дминъ "ГЛУК вдмъ ни въ итли толикы вЪры ОБрктоУЪ- /х. , Л 7 Т Т Т Ч

r r (Матф., VI I I )

Т е к с т 24

Бъ вр^мА оно- пр^ходАшоу Hico\*coif • по нкмь идостд дъвд СЛ-ЕПЬЦД-
и гликфд помилоуи ны сноу двдовъ пришъдъшоу ЖЕ кмоу въ домъ- пристжпистд
къ HKMOif слъ-пьцд и глд имд шс вНкроуктд ли IAKO могж СЕ сътворити- глдстд кмоу
ЕН ГИ- ТОГДД ПрИКОСНЖ СА O4ECO4f ИМД- ГЛ1Д ВЛиВДЕТД- ДД НИКЪТО ЖЕ НЕ O4fB*kcTb

ОНД ЖЕ ИШЪДЪШД- ПрОСЛДВИСТД И ПО ВЬСЕН деМЛИ ТОЙ- Т*БМД ЖЕ ИСХОДАЦ1ЕМД- СЕ

привЕдошА къ HKMOif члвкъ н*кмъ в-ксьнъ и и^ьгьндноу в-ксоу проглд N-кмыи
И ДИВИША СА НДрОДИ ГЛЖШЕ- НИКОЛИ ЖЕ 1ДВИ СА ТДКО ВЪ И^ДИ- Д фдрИСЕИ ГЛДДХ^

о КЪНА^И в'ксъ- и^гонить в*ксы- и прохождддшЕ шс- грдды ВЬСА и вьси- оучА
НД СЪБОрИЦ1ИХ*Ь И ПрОПОВЪ-ДДЬЬ К1ГНГЕЛИК ЦрСТВИга- И ИС1ГКЛА ВЬСДКЪ НЕДЖГЪ- И

вьегакж I A ^ R въ людьхъ-

(Матф., IX)

Т е к с т 25

РЕЧЕ ГЬ притъчж сиж- О^ПОДОБИСА цретвик НБСЬНОК- члкоу цроу ИЖЕ
СЪТА^ДТИ СА О СЛОВЕСИ- СЪ рДБЫ СВОИМИ НДЧЬНЪШОу ЖЕ KMOIf СЪТА^ДТИ СА-
привЕдошА KM04f длъжьникъ кдинъ- тьмокк тдлднтъ нЕимжцюу ЖЕ кмоу
ВЪ^ДДТИ- ПОВЕЛ*к ГОСПОДИНЪ КГО ДД ПрОДДДАТЬ И- И ЖЕНЖ КГО И ЧАДА- И ВЬСЕ

КЛИКО им*кдшЕ и отъддти пддъ оуво рдвъ тъ- КЛДН'ЕДШЕ СА KMOif гл1д ги потрьпи
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ид мън*к и вьсд ти възддмь» милосрьдовдвъ ЖЕ гь рдвд того посети и- и дльгъ
отъпоусти кллоу- изъшьдъ ЖЕ рдвъ тъ овр'ктЕ единого клЕвр'кть своихъ- ИЖЕ
B-fe ДЛЪЖЬНЪ КМО\>* СЪТЪ МЬЦАТЪ И ИМЪИ* ДДВЛ1ДДШЕ И ГЛ1Д ВЪЗДДЖДЬ МИ* ИМЪ ЖЕ

кси длъжьнъ пддъ ЖЕ клЕвр*ктъ кго ид ногоу кго молНкдшЕ и глга потрьпи идмъ
н-ки ВЬСЕ ти възддмь* онъ ЖЕ ИЕ ХОТ'БАШЕ иъ шьдъ въсдди и въ тьмьницж*
ДОНЬДЕЖЕ възддеть вьсь длъгъ кго- вид*квъшЕ ЖЕ клЕвр-кти кго вывъшдга*
СЪЖДЛИЛИША си ^кло и пришьдъшЕ СЪКД^ДША господину свокмоу вьсд
вывъшдга- ТОГДА при^ъвд и господинъ кго* глга кмо\- рдвЕ лоукдвыи- вьсь
ДЛЪГЪ ТВОИ ОТЪПОуСТИХЪ ТИ ПОНКЖЕ ОСМОЛИ ЛЛА НЕ ПОДОБДДШЕ ЛИ И ТЕБЪ-

помиловдти клЕвр'ктд свокго* IAKO и д^ъ Т А помиловдхъ и прогн*квдвъ с А
господинъ кго пр*кддсть и МЖЧИТЕЛЕМЪ ДОИЬДЕЖЕ въ^ддеть вьсъ длъгъ свои*
ТДКО И ОЦЬ МОИ ИБСЬИЫИ* СЪТВОрИТЬ ВДМЪ* ДЦ1Г NE ОТЪПОуфДКТЕ КЪЖДО

свокмоу- отъ ердць вдши\ъ пр^гр^шЕииихъ •:• ;
(Матф. XVIII)

Т е к с т 26

Бъ вр*кмА оно исходАцюу Й1соу отъ иЕри\онд, по нкмь ИДОША ндроди мъно^и
и СЕ дъвд сл-кпьцл гкдАфд при пжти- слышдвъшд IAKO йТсъ мимо х^А*1^
въ^ъпистд гл»кфд помилоуи йы ги сноу двдовъ идродъ ЖЕ ̂ дпр*кти имд ДА
О^МЛЪЧИТД* ОНА ЖЕ ПДЧЕ ^ЪВАСТА ГЛЮфД ПОМИЛО^И НЫ ГИ СНО\* ДДВЫДОВЪ*

И СТДВЪ ШС* ВЪ^ГЛДСИ IA И рЕЧЕ ЧЬТО Х^Ф^ТА ДА СЪТВОрЖ БАЛЛА- ГЛАСТА KMOIf ГИ

ДА ОТЪВрЬ^ЕТД СА ОЧИ НД№* МИЛОСрЬДОВДВЪ ЖЕЖС* ПрИКОСИЖ СА ОЧИЮ ИМД И ДБИК

отврь^остд СА имд очи* и по икмь идостд •:•
(Матф. XX)

Т е к с т 27

БЪ ВрЪ-МА ONO* ВЪ^ЫЕСОСТД рОДИТЕЛ1Д* «ОТрОЧА ШСД ВЪ ИЕрСЛИМЪ* ПОСТДВИТИ

Пр-БДЪ ГМЬ* 1ДКО ЖЕ КСТЬ ПИСАНО- ВЪ ^АКОН-k ГНИ 1ДКО ВЬСДКЪ МЛДДЕНЬЦЬ МЖЖЬСКД

ПОЛОу• pA^Bph^AIA ЛОЖЕ СНА- СТО ГВИ НДрЕЧЕТЬСА И ДДТИ ЖЬрТВЖ ПО рЕЧЕНО^О^МОу

ВЪ ^ДКОН^Е ГНИ» ДЪВД ГЪрЛИЧИфД* ИЛИ ДЪВД ПЪТЕНЬЦД ГОЛОВИНА- Б*к ЧЛКЪ ВЪ

иЕрслм-к* кмоу ЖЕ ИМА СУМЕОНЪ и члкъ сь прдвьдьнъ и чьстивъ* чАга оугкхы
И^ЛКВЫ* И Д \ Ъ &k СТЪ ВЪ НКМЬ* И B'k KMOIf ОТЪВ'кфДНО А\ЪЛЛЬ СТЫИМЬ* НЕ

вид-кти съмьрти пр-кждЕ ДДЖЕ видить 5(A гнга- и придЕ д\ъмь въ црквь и кгдд
ВЪВЕДОСТД РОДИТЕЛИ- отрочА ЙТСА- сътворити имд* по овычдю ^дконьно^оумоу
о нкмь* и тъ пригатъ к НА ржкоу свокю и влгелови СГМЕОНЪ вд и рЕЧЕ нын-к
отъпо^стиши рдвд твокго влко* по Тлоу твокмоу съ миръмь гако вид'кстЕ очи
мои СПСЕНИК твок КЖЕ кси оуготовдлъ пр*кдъ лицьмь вьс^хъ людии* свъ-тъ въ
откръвЕник 1А^ыкомъ* и елдвм людии твоихъ й̂ лга и БЪ1 иосифъ и мдти кго*
чоудлфдсА* о глкмыхъ о нкмь и влгелови га СУМЕОНЪ и рЕЧЕ къ ллдрии- мдтЕри
КГО СЕ ЛЕЖИТЬ СЬ НД ПДДЕНИК И НД ВЪСТД1ДНИК МЪНОГОМЪ ВЪ И^ЛИ И ВЪ 91ДМЕНИК

пр'крочьно*
(Лука, II)
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Т е к с т 28

БЪ ДЬНИ ОИЫ ИЗЪ1ДЕ ПОВЕЛ^НИК ОТЪ КЕСАрД ДО^ГОСТД* НАПИСДТИ ВЬСЖ

ВЬСЕЛКНЖЖ* СЕ НАПИСАНИИ прьвок высть* влдджфоу сурик»* курниноу- и ид^д^ж
ВЬСИ НДПИСДТЪ СА КЪЖДО ВЪ СВОИ ГрАДЪ- БЪ^ИДЕ ЖЕ ИОСИфъ ОТЪ ГДЛИЛЕД

И^Ь ГрДДД ИД^ДрЕ^ЬСКД ВЪ ИО\*ДЕ№- ВЪ ГрДДЪ ДДВЫДОВЪ* ИЖЕ МДрИЦДКТЬ С А

ви«олтккмъ- ^ДНКЖЕ в'кдшЕ отъ домоу и отъ отьчьствига двдвд* ндписдти
СА СЪ МДрИК№ ОБрЖЧЕИО1Ж КМО\* ЖЕНОЖ- СЖЦШЖ ИЕПрД^ДЬНОЦК ВЫСТЬ ЖЕ* КГДД

БЫСТД TOY* ИСПЛЪНИША СА дьник родити ки- и роди снъ свои пьрв'кньць* и
повить кго* и положи и въ гаслЕХъ* ̂ АНК НЕ в*к имд л\*кстд въ ови'гкль- и пдстоуси
Б'кАХЖ ВЪ ТОЙ ЖЕ СТрДЫ'к- ВЪДАЦ1Е И СТр^Г^фЕ СТрДЖЖ ИОфЬНМЖ О СТЛД-Й

СВОКМЬ*

(Лука, II)



СЛОВАРЬ

двик — тотчас, скоро, немед-
ленно

АБЛЪКО — ЯблОКО

АГЫЬЦЬ — ягненок
дкридъ — саранча
дже — что
длдига — лодка
длъкдти — голодать, поститься
АЛЪЧЬВА — ПОСТ, ГОЛОД

длишь (греч.) — ИСТИННО
AIVR — все-таки, тем не менее
АШТЕ — если, ли

БДГЪрАЫИЦД Пурпур

вдльство — врачевание, лекар-
ство

вдлии — врач
БАСНОВАТИ — выдумывать
вдгати, БАЖ — говорить, колдо-

вать
висьръ — жемчуг
влдгъ — добрый
влдзнити — соблазнять
во — ибо, потому что^ ведь, же
БОЛЛЧД — больше
вести, водж — бодать, бодаю
ворьць — сборщик податей
врдды — топор, секира
врднити — защищать
БрЛТИ СА, BOpBR СЛ — борОТЬСЯ,

воевать
врдтръ — брат
БрАшыю— пища, снедь, мучное

кушанье
връзо — быстро
BpbNHK — ГрЯЗЬ

воуи, в$и — глупый, безумный,
сильный, смелый

воукы — письмо, запись, буква
воуксть — глупость, безумие
БЫЛИК — трава
в-кдьыъ — изувечен, калека
в'клоризьць — мирской человек

вдвити — приманивать
вдпь, ВАПА — краска
вАрь — дворец
вАръ — зной, жар
велим — большой, великий
вбльр'кчик — пафос
веригА — цепь
вечЕрга — вечерняя трапеза, пир
ВИТАТИ, ВИТАЖ — останавливать-

ся для отдыха, гнездиться
(о птицах)

влъхвъ — волхв, колдун, кудес-
ник

вл-кшти — волочь
вой — войско
вонга — запах
врьтыгь — сад, пещера
връвь, врьвь — веревка
Bphxof — на чем-то, сверху
врасти, връзл — открыть, от-

крою
вр*кшти, връгж -L- бросать, брошу
ВСАЛЛО — во всех местах
въз — на
въкоупь, въкоуп'к — вместе
вънбгдд — когда
въмити — войти
въскл̂ нк — зачем, для чего
въскрилик — пола, край одежды
ВЪСТАГМКТИ — потребовать
въсходьницд — верхний этаж
въсхыштдти — хватать, похи-

щать
выиы;к — всегда

132



выкнжти, выкнж — учиться, учусь
выга — шея
вьсь (жен. р.) — селение, де-

ревня
вьскмо — везде
в'кдь — познание
в-ксть — соглядатай, надзира-

тель
в*ктрило — парус
в'ктъ — совет, уговор

— долина
— некогда, прежде

дръколь — шест, древко, палка
дрьжАВА — власть, могущество

— роща
— темный, печальный

дъвд крАты — два раза
дъвдкъ — пара, два
длшгги — дочь я

д-кльмд — по причине
д'клга — по причине, для, ради
д-клъ — часть

ГАТАТИ — гадать, делать намеки
ГЕЕНА — ад
ГЛАГОЛЪ — СЛОВО

ГОВАДО — рогатый скот
ГОДИНА — час, время года
говоръ — вопль, шум, молва
гороушьнъ (горюшьнъ) — горчич-

ный
горышцА — горная страна
горьць — горько
гор* — вверху
ГОСПОДА — гостиница, жилище
господь — господин, хозяин
гровъ — могила
грохотдти — громко смеяться
гр'квиит — могила, могильный

склеп
гръдъ — гордый
грАсти, грАДж — идти, иду

6
КГДА — когда
ЕЙ — да
КЛЕИ — масло (оливковое)

— некий, иной
— олень

клиыъ — грек
КЛЬМА — насколько

— ядовитая змея

Ж

ЖАЛЬ — гроб, гробница, над-
гробный памятник

животъ — жизнь
ЖАТЕЛЬ — жнец
ЖЛАСТИ — платить штраф
жоупЕлъ — горящая сера

двьрьыикъ — привратник
десницд — правая рука
дЕси*к — направо-
ДЛАНЬ — ладонь
ДОБЛЬ — храбрый
довроговЕник — благоговение,

страх
ДОНДЕЖЕ — до тех пор, пока
ДОЛЛОВИТЪ—: ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ХОЗЯИ-

НОМ д о м а
ДФИЕЛИЖЕ, ДОНЕЛ'БЖЕ — ДО Тех ПОр,

пока
— до тех пор, пока

ЗА — вследствие, по причине
ЗАворА — запор, засов

, ЗАДЕЖДЖ — заставить,
заставлю

упрекать, осуждать
ЗАКОНЬНИКЪ — священнослужи-

тель
ЗАНЕ — так как, потому что
ЗАПАТИ, ЗАПЬНЛ; — поместить, по-

вредить
ЗИЗАНИК — сорняк
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ЗЛАТИ цл — золотая монета
зовдти, ЗОБЛНК — клевать, клюю
зрдкъ — вид
зъль — злость
зъл-k — плохо

— очень
— зрачок

И

ИГЕМОЫЪ (римск.) — начальник
ИДЕ, ИДЕЖЕ — где, когда, тогда
ИЖДЕ, ИЖДЕЖЕ — тогда как
ИЖЕ, ГОЖЕ, КЖЕ —- который, -ая, -ое
иждити — расходовать, истра-

тить
извыти — спастись
извытик — выход, избежание
изити — выйти
изиицд — грозно, косо смотреть
ИЗЪГИАТИ, ИЖДЕШК — изгнать
ИЛЛЛТИ — брать
ИМЪЖЕ — потому что, так как
искрнии — ближний
истовой — по-настоящему

К

КДЖЕИИКЪ — евнух
кдмо — куда
кдмы, КДЛУЬКЪ — камень
КДПИШТЕ — идол, кумир
кдпь — образ, изображение
КЛ*ЕТЬКА — уменьшит, от кл'кть,

комнатушка, кладовка
КЛЮСА — лошадка
кои — который
коликъ — какой
кокотъ — петух
КОЛА — повозка
коли — когда
колижьдо — сколько
коликъ — который
колишьды — сколько раз
колмд — во сколько раз
коло — круг, колесо
кошь — корзина
которд — спор, ссора

крдтъ — раз
крииъ — лилия
кръмило — руль, весло
коупьно — вместе
коуръ — петух
кънигд — буква, письмо, посла-

ние
кыи, кок, кдга — который, -ое, -ая
кжштд — сень, шалаш, палатка

лддии — лодка
лдкдти, длкдти — голодать, ощу-

щать голод
ЛДКЪТЬ — ЛОКОТЬ

лднитд — щека
ликъ — хор
ЛЕПТА — самая малая медная

монета
ловъ, ЛОВИТВА — охота
локы — лужа
лоно — грудь, недра
л*киъ — ленивый
л-кпотд — красота
л*кто — год
л^ть — можно, следует
люво — или
людиыъ — человек
людьскъ — народный
лжчити — разлучить .
ЛАШТА — чечевица

мдлицд — малая часть
ЛЛАЛЛОНД — богатство, божество

богатства
ллл-кти, м-клик — молоть, мелю
ЛЛНИХЪ — монах
молох*ь — древнее языческое бо-

жество, которому приносили
в жертву детей

ллытдрь — сборщик податей
л\ыто — пошлина
ЛЛЫТЬНИЦА — таможня
лльн-кти, лиьй|ж — думать, пола-

гать
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— кожаный мешок
МАСТИ, МАТ;* — смущать, сму-

щаю
— благовонное масло

N
ндвддити, кдвдждж — наговари-

вать, подстрекать, побуждать
МИКДМОЖЕ — нигде
ЫИКОЛИЖЕ — никогда
ныръ — башня
ноудьмд — насильно, по необ-

ходимости
•тЬмыц* — человек, говорящий

на другом языке
ггкчьсо — что-то

О

овдвити — показать, раскрыть
овдче — однако, впрочем
овогако — с обеих сторон

— обоюдно
у по обе стороны, с

обеих сторон
овоутель — обувь
ОВАМО — здесь
овъ — этот
овьнъ — баран
ол*и— елей, масло
омрькдти — обмирать, терять со-

знание
O N A M O — т а м

оплотъ — изгородь
ордло — плуг, соха
отъвр-ксти, отврьзл — отворить,

открыть, открою
отроковицд — девочка
отрокъ — мальчик
отрочлнъ — ребенок
отънели, отъйслиже — с тех пор,

когда; откуда
отърочьнъ — отказавшийся
оцьтъ — уксус винный

— еще

П
ПАЖИТЬ — пастбище
пдиичицд — водоем
пдкы — опять
пдчс — лучше, больше, кроме
пи см А — буква
пл-квелъ — сорная трава
плести — плыть
повити — завернуть
погднь — язычник
подроужик — супруга, супруг
позовлти — поклевать, поесть
позоръ — зрелище
полъ—половица, сторона
пойб, пойсжБ — так как, потому

что, с тех пор, хотя
поЙЕлиже — хотя
попьрицн — верста, миля
послЪкдб г— после, позднее, по-

том
посло\*Хъ — свидетель
потъкижти СА — навалиться
почрьпдло — ковш
почр̂ ти, почръпж — почерпнуть
ПОкКТИ — ВЗЯТЬ
презвитеръ — священник
преторъ — дворец правителя,ч

преторское судилище
прииждити, прииждивж — издер-

жать лишнее, прожить
прилогъ — прибавление, прило-

жение
пристдвьник — управляющий
пригати — заботиться, ласкать
прозАвдти — прорастать, всхо-

дить
прокдзьл-Ьти — искусно приду-

мывать
пропАТи, пропыш — распять, рас-

пну
просворд — просфора
прьси, прьсь — груди, грудь
прьетъ — палец, перст
пр-кддниб — предательство
пр-кдътечд — предшественник,

предвестник
прАддти, прАдд^ — прыгать, ска-

кать
пржгъ — саранча
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— монета (динарий)
П*НЫАЖЫ1ИКЪ — меняла
пжто — оковы на ногах, цепи
ПАТЪКЪ — пятница

РАБОТА — рабство

рдвви, рдвьви — учитель, настав-
ник

РАДЬМА — ради, для
рАзв*к — кроме, исключая
рдмо — плечо
рдсъпл — рассыпаю
рдсплтик — улица, переулок
ризл — одежда
ристлти, риштж — бегать, ска-

кать, прыгать
риторъ (грен.) — оратор
рождик, рАждик — ветви, тонкие

прутья
рожьць — уменыи. от рогь, стру-

чок ̂
ротити С А — клясться, божиться
роуио — шерсть
рыло — мотыга, кирка
рюти — реветь
ржгАти СА, ржгАж СА — насме-

хаться, смеяться
ржкоьоть (ржковАть) —охапка
рлсд — монашеская одежда

сллокы — смоква, винная ягода
СМЫКАЮШТИИ СА — ползущее
сопьць — играющий на сопели,

дудке
спирл — отряд войска
стволик — крапива
стбгно,— бедро
стрлтигъ — военачальник
строкыик — управление
строупъ — рана
СТЪГМА — улица, площадь
стждьыьць — родник, ключ
соуи — тщетный, пустой
съвъко^пити — соединить
СЪНЪМИШТЕ — собрание
сънъмъ — собрание, сбор
сън̂ Ьдь — пища
сър^теник — встреча
съкр-ктити — встретить
сътокрАтицб№ — сто раз
СЪТОрИЦА — СОТНЯ

СЪТАЗАТИ СА — СПОрИТЬ

СЪСТАЗАТИ С А О СЛОВ6СИ — П р О И З -

водить расчет
сьде — здесь
скмо — сюда
сжпрь — соперник, противник
сжпржгъ — пара, запряженная в

одну упряжку (например, па-
ра волов); супруг, муж

САТЪ — говорят, говорит

САДЪ — растение, дерево
се — вот
С|ГДА — теперь
СЕЛО — поле
сикерд — хмельной напиток
симклитъ (грен.) — верховное

правительство
сищ — так
сиць, сиции — такой
СКИМА — схима (монашеское

пострижение)
СЛ-ЬМА — бревно, перекладина
СМОКОВЫШЦА — фиговое дерево
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ТАЛАНТЪ — вес и монета у древ-
них греков и римлян

тдть — вор, грабитель
тАче — зачем
твАрь — создание
T6KT0N — ПЛОТНИК

тети, тбпл — бить, бью
тешти — бежать
ти — и (союз)
тл'кшти, тлъкж — толкать, тол-

каю
толикъ — столько, такой
толь — так
точило — тиски для выдавлива-

ния виноградного сока



точити, точж — наливать, исто-
чать, наливаю

тръжифб — торговое место
тръжьникъ — торговец
тръыъ, трьмъ — терн, колючка
тръсть — тростник
трышк — терние, сорняк, бурьян
тр-квд — жертва
тржсъ — землетрясение
тржтъ — стража, войско
тоу — там, тут, вот
тоукъ — жир, сало
тъкмо — только
ТЬМА — десять тысяч
ТАЖАТЕЛЬ — земледелец, работ-

ник
ТАТИ, тьнж — резать, режу

оу
> — же, потому, итак

оувро/хъ — платок
оудовл'нти — одолеть
еудовь, оу ДОБЫТЬ — удобный, лег-

кий
i — член тела, сустав руки

k — кусок
>— кожаный

кожа
О\ХТАТЫК — болтливый

> — губа, устье, вход
; — завтра

оутрь — утром
оушидъ — беглец, беглый раб

— знамя, хоругвь
— дом, помещение

— мал

Ц
— лечить, враче-

вать
ц'кловдти — приветствовать
ivkcApb — государь, царь
ц-кстд — улица

— монета

чдсъ — время
челгадь — домашние
чбсо, чьсо — что, чего
чстврьтъкъ — четверг
ЧИСМА — число, количество
чисти, чьтж — считать, читать,

почитать
чр-Ьслд — бедра, поясница
чсудити СА — удивляться
ЧАДК — ЛЮДИ

Ш, ШТ (Ш)

шита — шея
июуи — левый
штоуждъ — чужой

ф

флриски — фарисей, перен.: свя-
тоша

фимидмъ — ладан, благовонное
курение

— изгородь, плетень
— одежда, хламида

•ЪдрА, гадрд — ядро
-ккы, IAKO — что (союз)

Ю

юже — уже
юыьць — телец
ютро — утро
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гадь — еда
вдвити, газвл№ — ранить, уда-

рять, уязвить
газвы — раны
газвинд (4звинл) — нора

о, АКО, -кко — потому что, что,
как, когда, так что

— скоро, быстро
мдо — немощь, болезнь, сла-

бость
ььзыкъ — народ, племя, язык
мьти, имж, кмъшб — взять, возь-

му; взяв, схватив
ььтро — печень
ььтры — жена брата мужа

Ю
кдд — ли, если, чтобы не, как

бы не, разве
КДА, еда — разве
кжб — которое, что касается
кли — тогда как, если
КЛИКО — СКОЛЬКО
кликъ — который
КЛЬМА — как и, поскольку, так

как
кльми (же) — не столько, сколь-

ко
клНк — почти
ктеръ — некто, некоторый

цепь, оковы
жжикд — родственник
жтрь — внутри

к — куда

гпостдск — сущность, существо
гпокритъ — лицемер



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПО СТАРОСЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКУ

Введение. Графика.

1. Происхождение и значение старославянского языка.
2. Деятельность Кирилла и Мефодия. Азбуки старославянского

языка. Памятники старославянской письменности.

Фонетика.

3. Звуковая система старославянского языка (IX—X вв.).
4. Фонетическая структура слога, система звуков и их класси-

фикация. Происхождение праславянских гласных звуков.
5. Чередования г — *, ы — ъ, и — ь. Историческое происхождение

этих чередований: гесж — ыосити, съхмжти — здсыхдти, в€рж —
вьрдти — съвирдти. Судьба индоевропейских дифтонгов, их от("
ражение в праславянском языке.

6. Чередования <wf— ов, *fc — oj, и — bj. Примеры. Исторической
объяснение этих чередований.

7. Носовые гласные. Их произношение и происхождение.
8. Чередования носовых гласных с сочетаниями гласных с носовы-

ми согласными (ЗВАКЫЖТИ — ЗВНГБТИ, ВЪЗАТИ — възьмж — възимд-
ти). Историческое происхождение подобных чередований.

9. Старославянское неполногласие. Его происхождение. Примеры.
10. Происхождение начальных сочетаний рд- (рдвотд), лд- (ладигаК

из начальных праславянских -*ort, -*olt. Примеры.
11. Редуцированные гласные. Их произношение и происхождений

Сильные и слабые положения- редуцированных гласных.
Дальнейшая судьба редуцированных гласных в старославян-
ских памятниках. Примеры.

12. Система согласных старославянского языка. Классификация
звуков. Важнейшие особенности системы согласных звуков
старославянского языка.

13. Слогообразующие (слоговые) плавные согласные. Два типа
сочетаний редуцированных ъ и ь с плавными р и л в старославян-
ском языке.

14. Первое, второе и третье переходные смягчения согласных.
Примеры.
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15. Изменение согласных перед доисторическим йотом. Примерь^
16. Изменение групп согласных (упрощение групп согласных^

Примеры.

Морфология.

17. Типы и варианты склонения существительных. Образцы.
18. Склонение существительных на *а, *ja. Различие между

окончаниями твердого и мягкого вариантов.
19. Склонение существительных на *б, *jo. Различия между окон-

чаниями твердого и мягкого вариантов.
20. Склонение на *& Образцы. Склонение на *п. Образцы.
21. Склонение существительных на *Т. Отличие существительных

мужского рода склонения на *Т от существительных мужского
рода склонения на *jo.

22. Имя прилагательное. Краткие прилагательные (качественные,
относительные, притяжательные). Склонение кратких (нечлен-
ных) имен прилагательных. Склонение сочетаний тихъ сыт»,
ВЕЛИКЪ рОГЪ.

23. Местоимения. Склонение личных и возвратных местоимений.
Что это за энклитические формы местоимений?

24. Склонение указательных местоимений твердого и мягкого
варианта: тъ, тд, то; и, га, к.

25. Образование полных прилагательных (два способа). Склоне-
ние их.

26. Образование кратких (именных) форм сравнительной степени
^прилагательных (два вида суффиксов сравнительной степени).
Образование (членных) полных форм сравнительной степени
прилагательных. Склонение.

27. Глагол. Спрягаемые и неспрягаемые формы глаголов. Гла-
гольные основы: основа инфинитива (разряды глаголов по
основам инфинитива), основа настоящего времени (темати-
ческих и нетематических глаголов). Типы глаголов по основе
настоящего времени. Типы и варианты спряжения глаголов.

28. Спряжение тематических глаголов твердого и мягкого вариан-
тов, I и II спряжения в настоящем и будущем времени.

29. Спряжение нетематических глаголов (выти, ддти) в настоящем
времени.

30. Аорист. Значение. Образование. Спряжение. Сигматический и
простой аорист.

31. Имперфект. Значение. Образование. Спряжение.
32. Перфект и плюсквамперфект. Значение. Образование. Спря-

жение.
33. Сослагательное наклонение. Образование. Спряжение глагола

в сослагательном наклонении.
34. Повелительное наклонение. Образование форм повелительного

наклонения. Отличие суффиксов повелительных форм глаголов
I спряжения твердого варианта от II и I спряжения мягкого
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варианта. Образование повелительных форм нетематических
глаголов.

35. Формы будущего времени. Значение. Образование. Спряжение.
Будущее сложное 1-е, будущее сложное 2-е.

36. Краткие и полные формы действительных причастий настоя-
щего и прошедшего времени. Образование и склонение.

37. Краткие и полные формы страдательных причастий настоящего
и прошедшего времени. Образование и склонение.

Синтаксис. Важнейшие особенности.

38. Порядок слов в предложении. Связь слов в предложении.
Особенности согласования, управления.

39. Конструкции с двойными падежами.
40. Простое предложение. Главные и второстепенные члены пред-

ложения. Выражение подлежащего, сказуемого, определения,
дополнения, обстоятельства.

41. Виды предложений по составу. Функции причастий в предложе-
нии. «Дательный самостоятельный оборот».
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