
Учимся вместе в Шеньчжэне

Е. А. Кузьминова

Учебное пособие 
по русскому языку как иностранному

ЯзыК спЕциАльности
ФилологиЯ: 

старославянский язык

Издательство Московского университета
Издательство «МАКС Пресс»

МОСКВА – 2018



УДК 811.161(075.8)
ББК 81.2-96

К89

Публикуется по постановлению Редакционно-издательского совета
филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Под редакцией Т. В. Кортáва (доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент 
Российской академии образования) и И. В. Одинцóвой (кандидат филологических наук, доцент)

Научный консультант М. Л. Ремнева (доктор филологических наук, профессор, зав. кафедры
русского языка, декан филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова)

К89
Кузьминова Е. А.

Язык специальности. Филология: Старославянский язык: учебное пособие по русскому 
языку как иностранному / Под ред. Т. В. Кортáва, И. В. Одинцóвой. – Москва: Издательство 
Московского университета; МАКС Пресс, 2018. – 229 с. (Учимся вместе в Шэньчжэне).

ISBN 978-5-19-011210-8 (Издательство Московского университета)
e-ISBN 978-5-317-05739-8
Учебное пособие «Язык специальности. Лингвистика: Старославянский язык» адресовано уча-

щимся филологических факультетов, владеющим русским языком в объёме уровня А2-В1. Основная 
цель пособия – формирование у студентов языковой и предметной компетенции. Особое внимание уде-
ляется формированию и развитию навыков и умений в таких видах речевой деятельности, как чтение 
и аудирование. Учебное пособие рассчитано на 120 аудиторных часов и большую самостоятельную 
работу.

УДК 811.161(075.8)
ББК 81.2-96

ISBN 978-5-19-011210-8
e-ISBN 978-5-317-05739-8

© Кузьминова Е. А., 2018
© МГУ имени М. В. Ломоносова, 2018
© Оформление. ООО «МАКС Перссс», 2018



   
   

-  ! 

     «  
  ».    

    
   

. . ,    
 -  - 

    
  . 

       .    
        .  
      !  

  ! 
  

 , 
 . .  

 
 
 

! 
 

 
 

 
 

! 
 

 
     · ·  





5 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 
Предисловие ........................................................................................................6 
 
 
Глава 1. 

Значение изучения старославянского языка  ............................................................... 9 
 
Глава 2. 

Создатели старославянского языка святые Кирилл и Мефодий .............................. 26 
 
Глава 3. 

Славянские азбуки ........................................................................................................ 45 
 
Глава 4. 

Памятники старославянского языка ........................................................................... 61 
 
Глава 5.  

Понятие праславянского языка ................................................................................... 77 
 
Глава 6. 

Грамматические категории имени существительного в старославянском языке .. 93 
 
Глава 7. 

Система глагольных времён ...................................................................................... 108 
 
Глава 8. 

Старославянская лексика ........................................................................................... 123 
 
Глава 9. 

Особенности синтаксического строя старославянского языка .............................. 140 
 
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ  ........................................................................................................... 157 
 
КЛЮЧИ  .............................................................................................................................. 166 
 
СВОДНЫЙ СЛОВАРЬ АКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ  ....................................................... 208 
 



6 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ  
 
Учебное пособие «Язык специальности. Филология: Старославянский язык» 

входит в учебно-методический комплекс по изучению русского языка в специальных 
целях, адресованный бакалаврам, обучающимся в совместном университете МГУ-ППИ 
г. Шэньчжэнь.  

Материал пособий под общим названием «Язык специальности» продолжает се-
рию учебников, обеспечивающих процесс профессионально ориентированной языко-
вой подготовки, начатую в цикле пособий «Введение в язык специальности». 

Задачи, стоящие перед русистами университета МГУ-ППИ – обеспечить в сжа-
тые сроки уровень языковой компетенции, достаточный для полноценного участия в 
учебном процессе; организовать углубленную языковую профильную подготовку уча-
щихся по конкретным специальностям – определили особенности отбора материала для 
пособий цикла «Язык специальности». Все книги данного цикла созданы на базе язы-
кового материала специальных дисциплин, предусмотренных учебными планами фа-
культетов в первый год обучения в бакалавриате университета МГУ-ППИ. Подобный 
подход к отбору материала обусловил кооперацию специалистов в области языкового и 
профильного образования, установление тесных контактов русистов с авторами лекци-
онных курсов, некоторые из которых вошли в авторские коллективы. Учебный матери-
ал книг по языку специальности, по сути, стал конспектом лекций предметных дисци-
плин с детально разработанным аппаратом языковых и речевых упражнений. 

Основными целями пособий являются: 
– овладение специальной лексикой и грамматическими конструкциями, харак-
терными для языка профильных дисциплин; 

– взаимосвязанное формирование навыков чтения, аудирования и говорения в 
учебно-профессиональной сфере на основе аутентичных текстов по специаль-
ности; 

– развитие навыков работы со специальной литературой; 
– формирование основ предметной компетенции учащихся. 
Учебное пособие «Язык специальности. Филология: Старославянский язык» 

включает 9 глав, посвященных следующим темам: «Значение изучения старославянско-
го языка», «Создатели старославянского языка святые Кирилл и Мефодий», «Славян-
ский азбуки», «Памятники старославянского языка», «Понятие праславянского языка», 
«Грамматические категории имени существительного в старославянском языке», «Си-
стема глагольных времён», «Старославянская лексика», «Особенности синтаксического 
строя старославянского языка» Учебное пособие рассчитано на 120 аудиторных часов и 
большую самостоятельную работу.  

Каждая глава состоит их пяти разделов: «Ритмика. Интонация», «Лексика. 
Грамматика», «Текст. Читаем, анализируем, пишем», «Лекция. Слушаем, анализируем, 
пишем», «Работаем самостоятельно».  

Начинает каждую главу список языковых и речевых интенций с образцами их 
номинаций. Слова, приводимые в 1-ом упражнении каждой главы, являются ключевы-
ми – они формируют смысловой каркас темы и прогнозируют ее развитие. 
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Основной единицей обучения в пособии является текст, предназначенный для 
изучающего чтения, находящийся в разделе «Текст. Читаем, анализируем, пишем». Ма-
териал упражнений каждого раздела главы опирается на этот текст, его фонетические, 
грамматические, лексические, структурно-смысловые и логико-композиционные осо-
бенности. 

Современная методика преподавания фонетики иностранного языка имеет ши-
рокий арсенал средств и возможностей для формирования продуктивных и рецептив-
ных навыков, что позволяет обучать фонетике не на абстрактном для учащегося мате-
риале, а на текущем – грамматическом, лексическом, терминологическом. Именно на 
таком материале строится 1-ый раздел каждой главы пособия. Особое внимание в этой 
главе уделено отработке ритмики русского слова и слитности произношения слов, сло-
восочетаний, предложений.  

В упражнениях 2-го раздела «Лексика. Грамматика» отрабатываются словобразо-
вательные и лексико-грамматические конструкции, необходимые для работы над темой 
и базовым текстом из раздела «Текст. Читаем, анализируем, пишем». Работа над лекси-
кой и грамматикой строится на основе микротекстов. Микротексты позволяют семан-
тизировать лексико-грамматический материал и подготовить учащихся к восприятию 
базового текста. Лексико-грамматические конструкции вводятся на синтаксической ос-
нове, что обеспечивает комплексность в подаче языкового материала и его коммуника-
тивность. 

3-ий раздел непосредственно посвящен работе с текстом. В этот раздел включены 
два текста. Один – на изучающее чтение, другой – на ознакомительное. Текст на изу-
чающее чтение содержит притекстовое задание, позволяющее сфокусировать внимание 
учащихся на коммуникативных задачах при чтении текста. Послетекстовые упражне-
ния направлены на развитие у учащихся умения работать с учебным научным текстом; 
извлекать необходимую информацию, анализировать и систематизировать ее; овладе-
вать приемами работы с информацией предметного содержания, представленной в раз-
ной форме (в виде текста, таблиц, схем, фотографий и др.); составлять разного типа 
планы; точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной форме с приме-
нением предметной терминологии и символики; проводить классификации, логические 
обоснования; воспроизводить прочитанное в виде краткого или подробного сообщения 
на основе адекватно используемых, отработанных в предтекстовых упражнениях, язы-
ковых средств и т.д. 

Раздел «Лекция. Слушаем, анализируем, пишем» включает от одного до трех 
аудиотекстов, которые предназначены для развития навыков аудирования. Задания 
нацелены на контроль восприятия основной и детальной информации аудиотекстов; 
воспроизведение услышанного как в устной, так и письменной форме.  

Материал раздела «Работаем самостоятельно» предполагает проверку уровня 
сформированности коммуникативной и предметной компетенции учащихся. Обычно на 
базе всей информации главы учащимся предлагается составить собственное моноло-
гичное высказывание или подготовиться к обсуждению на занятиях проблем, связан-
ных с заявленной темой.   

Последняя глава пособия является проверочной. Она организована в виде теста. 
Контролю подвергается пройденный лексико-грамматический материал, навыки чтения 
и аудирования, а также степень сформированности предметной компетенции учащихся. 

Все упражнения пособия снабжены «Ключами», которые помещены в конце. 
Благодаря Ключам учащиеся имеют возможность самостоятельно контролировать пра-
вильность выполнения ими заданий, а также оценивать результаты своей работы. Ма-
териал Ключей по необходимости может иметь не только контролирующую, но и обу-
чающую функцию. Большая часть упражнений пособия снабжена звуковым сопровож-
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дением. Озвученные упражнения помечены значком . Завершает пособие «Сводный 
словарь активной лексики». В этом словаре в алфавитном порядке с переводом на 
китайский язык приводятся слова из «Словаря активной лексики» всех глав. 

При написании текстов использованы материалы учебного пособия: Ремнё-
ва М.Л. Старославянский язык: Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издатель-
ство Московского университета, 2011. 672 с. ISBN 978-5-211-06256-6.  

 
 

И.В. Одинцова  
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ГЛАВА́ 1 

Значе́ние изуче́ния ста̀рославя́нского языка́ 
 
 

У́ЧИМСЯ: 

 
– образо́вывать действи́тельные  
и страда́тельные прича́стия 

 
чита́ть – чита́ющий 
чита́ть – чита́вший 
чита́ть – чита́емый 
прочита́ть – прочи́танный 
 

 
– выража́ть определи́тельные отноше́ния 
 
 

 
прича́стный оборо́т; 
сложноподчинённое предложе́ние  
с сою́зным сло́вом кото́рый 

 
– заменя́ть прича́стный оборо́т 
сложноподчинённым определи́тельным 
предложе́нием 

 
прича́стный оборо́т / 
сложноподчинённое предложе́ние с 
сою́зным сло́вом кото́рый 
 
 

РАЗДЕ́Л 1 
Ри́тмика. Интона́ция 

 
Упражне́ние 1. Прочита́йте слова́. Переведи́те их на кита́йский язы́к. 
 
Ру́сский язы́к Кита́йский язы́к Ру́сский язы́к Кита́йский язы́к 

век 
факт 
славя́не 
це́рковь 
рели́гия 
перево́д 
влия́ние 
па́мятник 
гре́ческий 
славяни́зм 
славя́нский 
словообразова́ние 

 церко̀внославя́нский 
пи́сьменный 
пи́сьменность 
христиа́нство 
христиа́нский 
богослуже́ние 
литерату́рный 
происхожде́ние 
богослуже́бный 
словоизмене́ние 
ста̀рославя́нский 

 

 
 

 Упражне́ние 2. Слу́шайте и повторя́йте слова́. 
 
та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
це́рковь 
бли́зость 
фо́рма 

язы́к 
наро́д 
паде́ж 

па́мятник 
си́нтаксис 
пи́сьменность 

осно́ва 
славя́не 
систе́ма 

перево́д 
оборо́т 
бытово́й 
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 Упражне́ние 3. а) Слу́шайте слова́ и ста́вьте ударе́ния. 
 
Русист, качество, культура, например, гласный, филолог, число, косвенный, гражданин, 
беглый, понять, голова, суффикс, знание, наука. 
 

б) Распредели́те слова́ по ритми́ческим моде́лям. 
 

та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
     

 
 

 Упражне́ние 4. а) Слу́шайте слова́ и ста́вьте ударе́ния. 
 
Грамматика, окончание, разговорный, именительный, множественный, склонение, кон-
струкция, семантический, христианство, фонетический, особенность, изучение, середи-
на, половина, отсутствие, повседневный, использоваться, нали́чие. 
 

б) Распредели́те слова́ по ритми́ческим моде́лям. 
 

та́-та-та-та та-та́-та-та та-та-та́-та та-та́-та-та-та та-та-та́-та-та 
     
 
 

 Упражне́ние 5 а) Слу́шайте слова́ и ста́вьте ударе́ния. 
 
Происхожде́ние, ста̀рославя́нский, осозна́ние, дееприча́стные, синтакси́ческий, литера-
ту́рный, существи́тельных, распространи́ться, овладе́ние, чередова́ния, богослуже́бный, 
отлича́ющий, необходи́мо, воспринима́ться, стилисти́ческий, продолже́ние, функцио-
ни́ровать. 
 

б) Распредели́те слова́ по ритми́ческим моде́лям. 
 

та-та-та́-та-та та-та-та-та́-та та-та-та-та́-та-та 
   

 
 

 Упражне́ние 6. Прочита́йте слова́ и словосочета́ния за ди́ктором. 
 
1. Фа́кты – языковы́е фа́кты, фа́кты языка́, фа́кты старославя́нского языка́; 
2. Осо́бенности – языковы́е осо́бенности, осо́бенности языка́, осо́бенности ру́сского 

языка́; 
3. Констру́кции – констру́кции си́нтаксиса, синтакси́ческие констру́кции, синтак-

си́ческие констру́кции совреме́нного ру́сского языка́; 
4. Па́мятник – пи́сьменный па́мятник, па́мятник пи́сьменности, пи́сьменные 

па́мятники старославя́нского языка́; 
5. Бли́зость – бли́зость структу́ры и сема́нтики, структу́рная и семанти́ческая бли́зость, 

структу́рная и семанти́ческая бли́зость слов. 
 
 

 Упражне́ние 7. Прочита́йте слова́ и словосочета́ния за ди́ктором. 
 
1. Ста́рый, славя́нский – ста̀рославя́нский, ста̀рославя́нский язы́к; 
2. Бог, служи́ть – богослуже́бный, богослуже́бные кни́ги; 
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3. Весь, день – повседне́вный, повседне́вное обще́ние; 
4. Сло́во, изменя́ть – словоизмене́ние, словоизмене́ние существи́тельных; 
5. Сло́во, образова́ть – словообразова́ние, словообразова́ние глаго́лов. 
 
 

 Упражне́ние 8. а) Дикта́нт! Слу́шайте словосочета́ния и запи́сывайте их. 
б) Прочита́йте запи́санные ва́ми словосочета́ния. 
 
 

 Упражне́ние 9. а) Дикта́нт! Слу́шайте предложе́ния, ста́вьте знак па́узы. Над инто-
нацио́нным це́нтром ста́вьте но́мер ИК. 
 
1. Ста̀рославя́нский язы́к – это пе́рвый литерату́рный язы́к славя́нских наро́дов. 
2. Ста̀рославя́нский язы́к был со́здан во второ́й полови́не IX ве́ка. 
3. Ста̀рославя́нский язы́к сохрани́лся в пи́сьменных па́мятниках X–XI веко́в. 
4. Ста̀рославя́нский язы́к испо́льзовался как язы́к нау́ки, литерату́ры, культу́ры. 
5. Ста̀рославя́нский язы́к никогда́ не служи́л разгово́рным языко́м. 
 
б) Слу́шайте предложе́ния второ́й раз и повторя́йте за ди́ктором. 
 
 

 Упражне́ние 10. а) Предложи́те ваш вариа́нт интонацио́нной транскри́пции. Прочи-
та́йте предложе́ния в соотве́тствии с ва́шим вариа́нтом интонацио́нной транскри́пции. 
 
1. Ста̀рославя́нский язы́к оказа́л большо́е влия́ние на все совреме́нные славя́нские языки́. 
2. Ста̀рославя́нского языка́ слу́жит осно́вой для изуче́ния любо́го славя́нского языка́. 
3. Фа́кты ста̀рославя́нского языка́ помога́ют поня́ть осо́бенности совреме́нного ру́сского 
языка́. 

4. Изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ необходи́мо бу́дущим фило́логам-руси́стам. 
5. Без зна́ния ста̀рославя́нского языка́ невозмо́жно глубо́кое понима́ние произведе́ний 
ру́сской класси́ческой литерату́ры. 

 
б) Слу́шайте предложе́ния и сра́внивайте свой вариа́нт и вариа́нт ди́ктора. Прочита́йте 
предложе́ния с интона́цией, предло́женной ди́ктором. 
 

 

РАЗДЕ́Л 2 
Ле́ксика. Грамма́тика 

 
Упражне́ние 11. Соста́вьте словосочета́ния, испо́льзуйте «Слова́ для спра́вок». 
 
Образе́ц: Язы́к ___ста̀рославя́нский язы́к, гре́ческий язы́к.____ 

 
1. Язы́к  – 
2. Це́рковь  – 
3. Па́мятник  – 
4. Констру́кция  – 
5. Оборо́т  – 
 
Слова́ для спра́вок: литерату́рный, пи́сьменный, разгово́рный, прича́стный, деепри-
ча́стный, синтакси́ческий, христиа́нский. 



ГЛАВА 1 

12 

Упражне́ние 12. Допо́лните словосочета́ния. Испо́льзуйте «Слова́ для спра́вок». 
 
Образе́ц: Овладе́ние … языко́м – овладе́ние ___ру́сским __ языко́м. 
 
1. Язы́к ... наро́дов. 
2. Язы́к ... обще́ния. 
3. Перево́ды ... книг. 
4. Изуче́ние ... языка́. 
5. Исто́рия ... систе́мы. 
6. Фо́рма ... падежа́. 
7. Фо́рма ... числа́. 
8. Существи́тельное ... ро́да. 
9. Си́нтаксис ... ре́чи. 
 
Слова́ для спра́вок: ста̀рославя́нский, богослуже́бный, сре́дний, разгово́рный, фо-
нети́ческий, имени́тельный, славя́нский, повседне́вный, мно́жественный. 

 
 

Образова́ние действи́тельных прича́стий 

 
Упражне́ние 13. Вспо́мните, как образу́ются действи́тельные прича́стия настоя́щего и 
проше́дшего вре́мени. 
 

Настоя́щее вре́мя 
(от глаго́лов НСВ) 

-ущ-, -ющ- 
1 спряже́ние 

 
писа́ть  пи́ш-ут  пи́ш-ущ-ий 

чита́ть  чита́-ют  чита́-ющ-ий 
 

-ащ-, -ящ- 
2 спряже́ние 

 
держа́ть  де́рж-ат  держ-а́щ-ий 
говори́ть  говор-я́т  говор-я́щ-ий 

 

Проше́дшее вре́мя 
(от глаго́лов НСВ и 

СВ) 

-вш- 
осно́ва на гла́сный 

 
изуча́ть  изуча́-л  изуча́-вш-ий 
изучи́ть  изучи́-л  изучи́-вш-ий 

 

-ш- 
осно́ва на сог-

ла́сный 

 
принести́  принёс  прине́с-ш-ий 
привести́  привё-л, но привед-у́т      

приве́д-ш-ий 
идти́  ше́дший 

 
 
Упражне́ние 14. а) Образу́йте действи́тельные прича́стия настоя́щего вре́мени. 
 
1. Понима́ть → 
2. Объясня́ть → 
3. Относи́ться → 
4. Выступа́ть → 
5. Переводи́ть → 
6. Испо́льзовать → 
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7. Осознава́ть → 
8. Явля́ться → 
9. Служи́ть → 
10. Совпада́ть → 
11. Сохраня́ть → 
12. Гото́виться → 
13. Существова́ть → 
14. Реша́ть → 
15. Сопоставля́ть → 
16. Держа́ть → 
17. Повторя́ть → 
18. Стреми́ться → 
 
б) Образу́йте действи́тельные прича́стия проше́дшего вре́мени. 
 
1. Созда́ть → 
2. Создава́ть → 
3. Поня́ть → 
4. Понима́ть → 
5. Вы́ступить → 
6. Выступа́ть → 
7. Обусло́вить → 
8. Вы́звать → 
9. Сра́внивать → 
10. Возни́кнуть → 
11. Овладе́ть → 
12. Войти́ → 
13. Произойти́ → 
14. Приобрести́ → 
15. Изобрести́ → 
16. Существова́ть → 
17. Переводи́ть → 
18. Явля́ться → 
 
 

 
Образова́ние страда́тельных прича́стий 

 
 
Упражне́ние 15. Вспо́мните, как образу́ются страда́тельные прича́стия настоя́щего и 
проше́дшего вре́мени. Обрати́те внима́ние! Страда́тельные прича́стия образу́ются 
то́лько от перехо́дных глаго́лов. 
 

Настоя́щее вре́мя 
(от глаго́лов 

НСВ) 

-ем- (-ом- ре́дко) 
1 спряже́ние 

 
чита́ть  чита́-ем  чита́-ем-ый 
изуча́ть  изуча́-ем  изуча́-ем-ый 

 

-им- 
2 спряже́ние 

 
ви́деть  ви́д-им  ви́д-им-ый 

производи́ть  произво́д-им  производ-и́м-
ый 
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Проше́дшее 
вре́мя 

(от глаго́лов СВ) 

 
-нн- 

осно́ва на гла́сный 
-а, -е 

 

созда́ть  созда́-л  со́зда-нн-ый 
уви́деть  уви́де-л  уви́де-нн-ый 

-енн-, -ённ- 
осно́ва  

на гла́сный -и 
на согла́сный 

 
изучи́ть  изучи́-л  изу́ч-енн-ый 

купи́ть купи́-л  ку́пл-енн-ый (ср. куплю́) 
принести́  принёс  принес-ённ-ый 
перевести́  перевё-л, но перевед-у́т  

перевед-ённ-ый 
 

 
-т- 

нача́ть, поня́ть, 
 наде́ть, снять, 
взять, забы́ть,  

откры́ть, закры́ть, 
разви́ть, 

дости́гнуть и др. 
 

нача́ть  на́ча-т-ый 
поня́ть  по́ня-т-ый 
взять  взя́-т-ый 

откры́ть  откры́-т-ый 
дости́гнуть  дости́гну-т-ый 

 
 
Упражне́ние 16. а) Образу́йте страда́тельные прича́стия настоя́щего вре́мени. 
 
1. Понима́ть → 
2. Слы́шать → 
3. Переводи́ть → 
4. Испо́льзовать → 
5. Осознава́ть → 
6. Относи́ть → 
7. Реша́ть → 
8. Сопоставля́ть → 
9. Руководи́ть → 
10. Позволя́ть → 
11. Сохраня́ть → 
12. Храни́ть → 
13. Повторя́ть → 
14. Объясня́ть → 
15. Люби́ть → 
 
б) Образу́йте страда́тельные прича́стия проше́дшего вре́мени. 
 
1. Созда́ть → 
2. Перевести́ → 
3. Поня́ть → 
4. Заду́мать → 
5. Изучи́ть → 
6. Позна́ть → 
7. Обусло́вить → 
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8. Вы́звать → 
9. Приня́ть → 
10. Назва́ть → 
11. Предста́вить → 
12. Встре́тить → 
13. Разви́ть → 
14. Приобрести́ → 
15. Изобрести́ → 
 
 
Упражне́ние 17. Установи́те, от каки́х глаго́лов образо́ваны прича́стия. 
 
1. Сравни́вший  
2. Повторённый  
3. Входя́щий  
4. Существу́ющий  
5. Ра́звитый  
6. Испра́вленный  
7. Изменя́емый  
8. Приве́дший  
9. Отме́ченный  
 
 

Выраже́ние определи́тельных отноше́ний прича́стным 
оборо́том 
 

Студе́нты, изуча́ющие ста̀рославя́нский язы́к, 
чита́ют дре́вние те́ксты. 
 

Студе́нты, изучи́вшие ста̀рославя́нский язы́к, 
мо́гут объясни́ть граммати́ческие 
осо́бенности совреме́нного ру́сского языка́. 
 

Ста̀рославя́нский язы́к, изуча́емый  
студе́нтами на пе́рвом ку́рсе, слу́жит осно́вой 
для освое́ния исто́рии ру́сского языка́. 
 

Зна́ние ста̀рославя́нского языка́, изу́ченного  
в университе́те, помогло́ при рабо́те над  
диссерта́цией. 

 

Прича́стие в прича́стном оборо́те согласу́ется  
с определя́емым сло́вом в ро́де, числе́ и падеже́. 

 
 
Упражне́ние 18. Соста́вьте предложе́ния. Вы́берите из ско́бок действи́тельное и́ли 
страда́тельное прича́стие. Согласу́йте прича́стие с определя́емым сло́вом в ро́де, числе́ 
и падеже́. 
 
1. Ста̀рославя́нский язы́к – э́то пе́рвый литерату́рный язы́к славя́нских наро́дов, (соз-
да́вший / со́зданный) во второ́й полови́не IX ве́ка. 

2. Ста̀рославя́нский язы́к, (заду́мавший / заду́манный) с са́мого нача́ла как язы́к це́ркви, 
стал языко́м культу́ры и нау́ки. 
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3. Церко̀внославя́нский язы́к, (представля́ющий / представля́емый) собо́й истори́ческое 
продолже́ние ста̀рославя́нского языка́, был литерату́рным языко́м в Росси́и с XI до 
XVIII ве́ка. 

4. Мно́гие слова́, … (воспринима́ющий / воспринима́емый) носи́телями ру́сского языка́ 
как ру́сские, по происхожде́нию явля́ются ста̀рославя́нскими. 

5. Во мно́гих ста̀рославя́нских по происхожде́нию слова́х есть фонети́ческие и словооб-
разова́тельные при́знаки, (позволя́ющий / позволя́емый) отличи́ть их от ру́сских слов. 

 
 
Упражне́ние 19. Распространи́те предложе́ния прича́стным оборо́том, да́нным в 
ско́бках, поста́вьте прича́стие в ну́жной фо́рме. 
 
Образе́ц: (образо́ванный с по́мощью ста̀рославя́нских по происхожде́нию су́ффиксов). 
В совреме́нном ру́сском языке́ нема́ло слов, …  
_____В совреме́нном ру́сском языке́ нема́ло слов, образо́ванных с по́мощью 
ста̀рославя́нских по происхожде́нию су́ффиксов.____ 
 
а) (созданный в XI веке) 

1. В Росси́йской госуда́рственной библиоте́ке храня́тся ру́кописи, … 
2. На семина́ре студе́нты анализи́ровали текст из ру́кописи, … 
3. Коллекти́в учёных-фило́логов из Акаде́мии нау́к гото́вит изда́ние па́мятника 
пи́сьменности, … 

4. Слова́рь ста̀рославя́нского языка́ включа́ет слова́ из па́мятников пи́сьменности, … 
5. Статья́ посвящена́ па́мятнику пи́сьменности, … 
 
б) (занима́ющийся изуче́нием исто́рии языка́) 

1. Статья́ принадлежи́т изве́стному учёному, … 
2. Моногра́фия напи́сана учёным, … 
3. Среди́ учёных, … , существу́ют ра́зные то́чки зре́ния на пробле́му диале́ктной 
осно́вы ста̀рославя́нского языка́. 

4. Семина́р адресо́ван студе́нтам, … 
5. Докла́д студе́нтки, … , получи́л высо́кую оце́нку. 
 
 
Упражне́ние 20. От глаго́лов, да́нных в ско́бках, образу́йте ну́жную фо́рму прича́стия и 
согласу́йте её с определя́емым сло́вом. 
 
1. В Росси́йской госуда́рственной библиоте́ке есть специа́льный зал для чита́телей, … 

(иссле́довать) дре́вние ру́кописи. 
2. Благодаря́ па́мятникам пи́сьменности, … (откры́ть) в XIX ве́ке, бы́ли полу́чены 
отве́ты на мно́гие нерешённые вопро́сы слави́стики. 

3. Па́мятники ста̀рославя́нского языка́, … (дойти́) до на́ших дней, напи́саны в X–
XI века́х. 

4. Изуче́ние дре́вних языко́в формиру́ет взгляд на язы́к как на культу́рное насле́дие, 
бе́режно … (храни́ть) наро́дом. 

5. Ста̀рославя́нский язы́к отно́сится к гру́ппе славя́нских языко́в, … (входи́ть) в 
ѝндоевропе́йскую языкову́ю семью́. 
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Выраже́ние определи́тельных отноше́ний  
в сложноподчинённом предложе́нии с сою́зным 
сло́вом кото́рый 
 

Студе́нты, кото́рые изуча́ют 
ста̀рославя́нский язы́к, чита́ют на заня́тиях 
дре́вние те́ксты. 

Язы́к, на кото́рый в IX ве́ке бы́ли переведены́ 
грече́ские богослуже́бные те́ксты,  
в росси́йском языкозна́нии называ́ется 
ста̀рославя́нский. 

 

Сою́зное сло́во кото́рый согласу́ется в ро́де и числе́ с 
определя́емым существи́тельным, а фо́рма его́ падежа́ 
зави́сит от глаго́ла-сказу́емого прида́точной ча́сти. 

 
 
Упражне́ние 21. Вы́разите определи́тельные отноше́ния в сложноподчинённом пред-
ложе́нии. Вста́вьте вме́сто то́чек сою́зное сло́во кото́рый в ну́жной фо́рме. 
 
1. В нау́чной литерату́ре испо́льзуется не́сколько те́рминов, … обознача́ют первый ли-
терату́рный язык славя́нских наро́дов. 

2. Те́рмин «ста̀рославя́нский», … по́льзуется большинство́ совреме́нных слави́стов, 
подчёркивает дре́вность э́того языка́. 

3. Болга́рские учёные испо́льзуют те́рмин «дрѐвнеболга́рский язы́к», … свя́зано пред-
ставле́ние о Болга́рии как це́нтре славя́нской пи́сьменности в X–XI вв.. 

4. В сами́х дре́вних те́кстах язы́к, … э́ти те́ксты бы́ли напи́саны, называ́лся про́сто «сла-
вя́нский». 

5. Ста̀рославя́нский язы́к явля́ется той уче́бной дисципли́ной, … начина́ется изуче́ние 
любо́го совреме́нного славя́нского языка́ и его́ исто́рии. 

 
 
Упражне́ние 22. Соста́вьте сложноподчинённое предложе́ние на осно́ве двух просты́х. 
Вы́разите определи́тельные отноше́ния, испо́льзуя сою́зное сло́во кото́рый. 
 
1. Назва́ние наро́да «славя́не» впервы́е встреча́ется в гре́ческих исто́чниках. Гре́ческие 
исто́чники отно́сятся к VI ве́ку. 

2. Язы́к восто́чных славя́н традицио́нно называ́ют древнеру́сским. Восто́чные славя́не 
прожива́ли на террито́рии Дре́вней Руси́. 

3. Основополо́жником нау́чного изуче́ния ста̀рославя́нского языка́ счита́ется че́шский 
учёный Йо́зеф До́бровский. Йо́зефу До́бровскому принадлежи́т пе́рвое система-
ти́ческое описа́ние грамма́тики ста̀рославя́нского языка́. 

4. Значи́тельный вклад в становле́ние славя́нской филоло́гии внесли́ труды́ Алекса́ндра 
Христофо́ровича Восто́кова. В труда́х А.Х. Восто́кова бы́ли отме́чены важне́йшие 
фонети́ческие и граммати́ческие осо́бенности ста̀рославя́нского языка́. 

5. В конце́ XIX – нача́ле XX ве́ка И.В. Я́гичем бы́ли подгото́влены лу́чшие изда́ния 
па́мятников ста̀рославя́нской пи́сьменности. Э́тими изда́ниями и в настоя́щее вре́мя 
по́льзуются слави́сты. 

 
 
Упражне́ние 23. В предложе́ниях из упражне́ния 20 вы́разите определи́тельные отно-
ше́ния. Испо́льзуйте сложноподчинённые предложе́ния с сою́зным сло́вом кото́рый. 



ГЛАВА 1 

18 

РАЗДЕ́Л 3 
Текст. Чита́ем, анализи́руем, пи́шем 

 
 Упражне́ние 24. Чита́йте внима́тельно! Чита́йте текст. Незнако́мые слова́ посмот-

ри́те в словаре́. 
 

ЗНАЧЕ́НИЕ ИЗУЧЕ́НИЯ СТА̀РОСЛАВЯ́НСКОГО ЯЗЫКА́ 
 

Ста̀рославя́нский язы́к – э́то пе́рвый литерату́рный язы́к славя́нских наро́дов, ко-
то́рый был со́здан во второ́й полови́не IX ве́ка и сохрани́лся в пи́сьменных па́мятниках 
X–XI веко́в. Ста̀рославя́нский язы́к возни́к в результа́те перево́дов христиа́нских бого-
служе́бных книг с гре́ческого языка́. 

Сле́довательно, с са́мого нача́ла ста̀рославя́нский язы́к был заду́ман как 
пи́сьменный, литерату́рный язы́к, со́зданный для христиа́нской це́ркви. Но о́чень ра́но, 
уже́ в X–XI века́х ста̀рославя́нский язы́к начина́ет испо́льзоваться славя́нами не то́лько 
как язы́к це́ркви, но и как язы́к нау́ки, литерату́ры, культу́ры. Ста̀рославя́нский язы́к 
никогда́ не служи́л разгово́рным языко́м, языко́м повседне́вного бытово́го обще́ния. 

Вме́сте с христиа́нством ста̀рославя́нский язы́к распространи́лся среди́ сла-
вя́нских наро́дов и стал их о́бщим литерату́рным языко́м, закреплённым в 
пи́сьменности. И́менно поэ́тому изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ выступа́ет в ка́честве 
осно́вы для изуче́ния любо́го славя́нского языка́, в том числе́ и ру́сского. 

Фа́кты ста̀рославя́нского языка́ помога́ют поня́ть мно́гие осо́бенности совре-
ме́нного ру́сского языка́. Без зна́ния фоне́тики ста̀рославя́нского языка́ нельзя́ объяс-
ни́ть нали́чие «бе́глых гла́сных» О и Е в одни́х слова́х, наприме́р, сон – сна, весь – вся, и 
их отсу́тствие в други́х слова́х, наприме́р, нос – но́са, мел – ме́ла. Изуче́ние исто́рии фо-
нети́ческой систе́мы ста̀рославя́нского языка́ позволя́ет поня́ть разнообра́зные чередо-
ва́ния зву́ков при сло̀воизмене́нии и сло̀вообразова́нии, наприме́р, могу́ – мо́жешь, 
люблю́ – лю́бишь, нача́ть – начну́, взять – возьму́, высо́кий – вы́ше, друг – дружи́ть, че-
лове́к – челове́ческий, смех – смешно́й. 

Зна́ние грамма́тики ста̀рославя́нского языка́ спосо́бствует осозна́нию мно́гих 
осо́бенностей склоне́ния существи́тельных в ру́сском языке́. Почему́ у слов мать и 
дочь в ко́свенных падежа́х появля́ется су́ффикс -ер- (мать – ма́тери, дочь – до́чери), а у 
сло́ва чу́до – во мно́жественном числе́ су́ффикс -ес- (чу́до – чудеса́)? Почему́ у суще-
стви́тельных сре́днего ро́да окно́ и у́хо ра́зные фо́рмы имени́тельного падежа́ 
мно́жественного числа́: о́кна, но у́ши? Почему́ у сло́ва лес есть две фо́рмы предло́жного 
падежа́: о ле́се – в лесу́? Почему́ у сло́ва челове́к в роди́тельном падеже́ мно́жественного 
числа́ нет оконча́ния -ов: пять челове́к, но пять столо́в, городо́в, часо́в…? 

Изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ помога́ет уви́деть структу́рную и семан-
ти́ческую бли́зость таки́х слов, как, наприме́р, гла́сные и го́лос, страни́ца и сторона́, 
гла́вный и голова́, прохла́да и хо́лод, среда́ и середи́на, граждани́н и горожа́нин. 

Мно́гие синтакси́ческие констру́кции ру́сского литерату́рного языка́, отли-
ча́ющие его́ от си́нтаксиса разгово́рной ру́сской ре́чи, наприме́р, прича́стные и деепри-
ча́стные оборо́ты (Ста̀рославя́нский язы́к, со́зданный в це́лях перево́да богослуже́бных 
книг, стал испо́льзоваться как язы́к нау́ки и литерату́ры. Распространи́вшись среди́ 
славя́нских наро́дов, ста̀рославя́нский язы́к стал их о́бщим литерату́рным языко́м.), 
явля́ются ста̀рославя́нскими по происхожде́нию. 

Таки́м о́бразом, изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ необходи́мо в це́лях 
вду́мчивого и осо́знанного овладе́ния совреме́нным ру́сским языко́м бу́дущим фи-
ло́логам-руси́стам. 
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Упражне́ние 25. Прове́рьте, как вы по́няли основно́е содержа́ние те́кста. Чита́йте пред-
ложе́ния. Е́сли информа́ция соотве́тствует содержа́нию те́кста, пиши́те да. Е́сли не со-
отве́тствует, пиши́те нет. 
 

 Ваш отве́т 
1. Ста̀рославя́нский язы́к сохрани́лся в пи́сьменных па́мятниках  

второ́й полови́ны IX ве́ка. 
2. Ста̀рославя́нский язы́к испо́льзовался то́лько как язы́к це́ркви. 
3. Ста̀рославя́нский язы́к явля́ется о́бщим литерату́рным языко́м  

славя́нских наро́дов. 
4. Зна́ние фоне́тики ста̀рославя́нского языка́ помога́ет объясни́ть  

чередова́ния зву́ков в совреме́нном ру́сском языке́. 
5. В совреме́нном ру́сском языке́ отсу́тствуют синтакси́ческие  

констру́кции, кото́рые по происхожде́нию явля́ются ста̀рославя́н- 
скими. 

6. Изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ необходи́мо бу́дущим  
фило́логам-слави́стам.  

 
______ 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
 

______ 
 

______ 
 

 
Упражне́ние 26. Поговори́те с партнёром! Вы́разите своё согла́сие и́ли несогла́сие с 
содержа́нием предложе́ний. Испо́льзуйте констру́кции: 

Я согла́сен (согла́сна) с тем, что… 
Я не согла́сен (не согла́сна) с тем, что… 
 

1. Ста̀рославя́нский язы́к был со́здан в результа́те перево́дов книг с лати́нского языка́. 
2. Ста̀рославя́нский язы́к возни́к в X ве́ке. 
3. Ста̀рославя́нский язы́к был со́здан для нужд христиа́нской це́ркви. 
4. Ста̀рославя́нский язы́к испо́льзовался как язы́к культу́ры, нау́ки, литерату́ры. 
5. Изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ помога́ет поня́ть мно́гие осо́бенности совре-

ме́нного ру́сского языка́. 
 
 
Упражне́ние 27. Прове́рьте, как вы по́няли не́которые дета́ли те́кста. Отме́тьте 
пра́вильный отве́т. 
 

1. Благодаря́ зна́нию фоне́тики ста̀рославя́нского языка́ мы мо́жем объясни́ть 
а) ________ реду́кцию гла́сных в ру́сском языке́. 
б) ________ нали́чие «бе́глых гла́сных» О и Е в ру́сском языке́. 
в) ________ интонацио́нные констру́кции в ру́сском языке́. 

 

2. Зна́ние грамма́тики ста̀рославя́нского языка́ помога́ет осозна́ть 
а) ________ происхожде́ние мно́гих ру́сских слов. 
б) ________ основны́е спо́собы сло̀вообразова́ния. 
в) ________ появле́ние су́ффиксов в фо́рмах ко́свенных падеже́й 

не́которых существи́тельных. 
 

3. Ста̀рославя́нскими по происхожде́нию явля́ются не́которые синтакси́ческие кон-
стру́кции 

а) ________ литерату́рного ру́сского языка́. 
б) _______ разгово́рной ру́сской ре́чи. 
в) ________ совпада́ющие в литерату́рном и разгово́рном ру́сском 

языке́. 
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Упражне́ние 28. Зада́йте вопро́сы к отме́ченной ва́ми информа́ции в упражне́нии 27. 
 

 
Упражне́ние 29. а) Найди́те в те́ксте словосочета́ния. Прочита́йте предложе́ния с ни́ми. 
 
_. помога́ет уви́деть структу́рную и семанти́ческую бли́зость 
_. выступа́ет в ка́честве осно́вы для изуче́ния любо́го славя́нского языка́ 
_. спосо́бствует осозна́нию мно́гих осо́бенностей склоне́ния 
 
б) Расположи́те э́ти словосочета́ния в после́довательности, как они́ располо́жены в 
те́ксте. 
 
 
Упражне́ние 30. Вы́пишите из те́кста предложе́ния с прича́стными оборо́тами. Заме-
ни́те их сложноподчинёнными предложе́ниями с сою́зным сло́вом кото́рый. 
 
 

Упражне́ние 31. Зако́нчите предложе́ния, испо́льзуя информа́цию те́кста. 
 
1. Ста̀рославя́нский язы́к – э́то пе́рвый ... . 
2. С са́мого нача́ла ста̀рославя́нский язы́к был заду́ман как ... . 
3. Ста̀рославя́нский язы́к никогда́ не служи́л ... . 
4. Вме́сте с христиа́нством ста̀рославя́нский язы́к ... . 
5. Изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ выступа́ет в ка́честве осно́вы ... . 
6. Фа́кты ста̀рославя́нского языка́ помога́ют поня́ть ... . 
7. Изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ необходи́мо в це́лях ... . 

 
 

Упражне́ние 32. Отве́тьте на вопро́сы к те́ксту. 
 
1. Когда́ был со́здан ста̀рославя́нский язы́к? 
2. В каки́х па́мятниках пи́сьменности сохрани́лся ста̀рославя́нский язы́к? 
3. Как возни́к ста̀рославя́нский язы́к? 
4. Как испо́льзовался ста̀рославя́нский язы́к? 
5. Почему́ изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ выступа́ет в ка́честве осно́вы для изуче́ния 
любо́го славя́нского языка́? 

6. Что позволя́ет поня́ть зна́ние фоне́тики ста̀рославя́нского языка́? 
7. Чему́ спосо́бствует зна́ние грамма́тики ста̀рославя́нского языка́? 
8. У каки́х ру́сских слов в фо́рмах ко́свенных падеже́й появля́ется су́ффикс -ер-? 
9. Благодаря́ чему́ мы мо́жем уви́деть структу́рную и семанти́ческую бли́зость слов 
гла́сные и го́лос, страни́ца и сторона́, гла́вный и голова́, прохла́да и хо́лод? 

10. Каки́е синтакси́ческие констру́кции явля́ются ста̀рославя́нскими по происхож-
де́нию? 

11. Для чего́ необходи́мо изуче́ние ста̀рославя́нского языка́? 
 
 

Упражне́ние 33. Прочита́йте текст по абза́цам. Подчеркни́те опо́рные слова́. Запиши́те 
их в тетра́ди. 
 
 
Упражне́ние 34. Перескажи́те текст по опо́рным слова́м. 
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 Упражне́ние 35. Чита́йте бы́стро! Отве́тьте на вопро́с: «Како́е из назва́ний те́кста 
соотве́тствует содержа́нию те́кста?» 
 

1. Влия́ние ста̀рославя́нского языка́ на ру́сский литерату́рный язы́к. 
2. Ста̀рославя́нские су́ффиксы. 
3. При́знаки слов ста̀рославя́нского происхожде́ния. 

 
В совреме́нном ру́сском языке́ нема́ло слов и выраже́ний, кото́рые по происхож-

де́нию явля́ются ста̀рославя́нскими. Таки́е слова́ называ́ются славяни́змами. Обы́чно их 
мо́жно узна́ть по не́которым фонети́ческим и сло̀вообразова́тельным при́знакам. 

В корня́х и приста́вках э́тих слов есть сочета́ния -ра-, -ла-, -ре-, -ле- ме́жду  
согла́сными. В со́бственно ру́сских слова́х им соотве́тствуют -оро-, -оло-, -ере-.  
Ср. гла́сные – го́лос, глава́ – голова́, среда́ – середи́на, страни́ца – сторона́. 

В ста̀рославя́нских по происхожде́нию слова́х мы встреча́ем сочета́ние жд, ко-
то́рое череду́ется с д, ср. рожде́ние – роди́ть, утвержде́ние – утверди́ть, осужде́ние – 
суди́ть. 

Славяни́змы мо́жно определи́ть по нали́чию щ, череду́ющегося с т, ср. осве-
ще́ние – свет, совеща́ние – сове́т. 

Мно́гие слова́ образо́ваны с по́мощью ста̀рославя́нских по происхожде́нию 
су́ффиксов. Таковы́ слова́ с су́ффиксами -тель: учи́тель, строи́тель, храни́тель;  
-тель(ный): страда́тельный, действи́тельный, расти́тельный; -ство: сво́йство, 
сре́дство; -ество: ка́чество, мно́жество; -ение, -ание: уче́ние, образова́ние, воспи-
та́ние и др. 

 
 

Упражне́ние 36. Укажи́те при́знаки славяни́змов в ру́сском языке́, кото́рые упоми-
на́ются в те́ксте. 

 
1. Нали́чие щ (череду́ется с т) 
 

2. Нали́чие е в нача́ле сло́ва 
 

3. Су́ффиксы -ение, -ание, -тель, -ство 
 

4. Приста́вки воз-, чрез- , из- 
 

5. Приста́вки пре- , пред- 
 

6. Нали́чие жд (череду́ется с д) 
 

7. Ра-, ла- в нача́ле сло́ва 
 

8. Гла́сный е под ударе́нием в ко́рне 
 

9. -ра-, -ла-, -ре-, -ле- ме́жду согла́сными 

 
__да__ 

 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 
 

Упражне́ние 37. Из да́нных слов вы́берите и вы́пишите приме́ры с соотве́тствующими 
фонети́ческими и сло̀вообразова́тельными при́знаками славяни́змов. Испо́льзуйте ин-
форма́цию те́кста. 

 
Обуче́ние, коли́чество, действи́тельный, здра́вствуйте, просвеще́ние, граждани́н, 

преда́тель, гла́сные. 
 

Образе́ц: Нали́чие жд (череду́ется с д):  _____ граждани́н_____ 
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1. Сочета́ния -ра-, -ла-, -ре-, -ле- ме́жду согла́сными: 
2. Нали́чие щ (череду́ется с т):  
3. Су́ффиксы -тель, -тель(ный): 
4. Су́ффиксы -ство, -ество: 
5. Су́ффиксы -ение, -ание: 
 

 

РАЗДЕ́Л 4 
Ле́кция. Слу́шаем, анализи́руем, пи́шем 

 
 Упражне́ние 38. Слу́шайте и повторя́йте словосочета́ния и предложе́ния. 

 

оказа́ть большо́е влия́ние 
значи́тельное влия́ние 
все существу́ющие славя́нские языки́ 
Дре́вняя Русь 
прихо́дит вме́сте с христиа́нством 
Креще́ние Руси́ 
госуда́рственная рели́гия 
приближа́ть к своему́ родно́му языку́ 
ме́стный вариа́нт 
церковнославя́нский язы́к 
истори́ческое продолже́ние 
не воспринима́лся и не изуча́лся 
кни́жный, литерату́рный вариа́нт родно́го языка́ 
язы́к це́ркви, культу́ры 
язы́к пи́сьменной тради́ции 
формиру́ется литерату́рный язы́к но́вого ти́па 
стро́ится на осно́ве живо́й ре́чи 
функциони́рует как язы́к це́ркви 
церко̀внославя́нские элеме́нты 
в ка́честве стилисти́ческого сре́дства 
придаю́т осо́бую торже́ственность 
церковнославяни́змы широко́ предста́влены 
в стихотворе́ниях и поэ́мах 
поня́ть ру́сскую ду́шу 
ру́сский национа́льный хара́ктер 
содержа́ние произведе́ний 
в 988 году́ 
в конце́ X ве́ка 
с нача́ла XI до нача́ла XVIII ве́ка 
в XVIII ве́ке 
с XIX ве́ка 
 
 

 Упражне́ние 39. Слу́шайте словосочета́ния. Определи́те, каки́е из э́тих словосоче-
та́ний прозвуча́ли в упражне́нии 38. Отме́тьте их. 
 

_____ ру́сская класси́ческая литерату́ра 
__√__ в ка́честве стилисти́ческого сре́дства 
_____ глубо́кое понима́ние 
_____ язы́к пи́сьменной тради́ции 
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_____ продолжа́ют испо́льзоваться 
_____ истори́ческое продолже́ние 
_____ на протяже́нии не́скольких столе́тий 
_____ прихо́дит вме́сте с христиа́нством 
 
 

 Упражне́ние 40. Прослу́шайте фрагме́нт ле́кции и отве́тьте на вопро́с: «О како́м 
языке́ идёт речь?». 

 

Ста̀рославя́нский язы́к оказа́л большо́е влия́ние на все существу́ющие сла-
вя́нские языки́. Но наибо́лее значи́тельным его́ влия́ние бы́ло на ру́сский язы́к. С чем 
э́то свя́зано? 

Славя́нская пи́сьменность прихо́дит в Дре́внюю Русь вме́сте с христиа́нством 
в конце́ X ве́ка. В 988 году́ произошло́ Креще́ние Руси́ – христиа́нство бы́ло при́нято 
как госуда́рственная рели́гия. Испо́льзуя ста̀рославя́нский язы́к, лю́ди приближа́ли его́ к 
своему́ родно́му языку́ – ру́сскому. Э́тот ме́стный вариа́нт ста̀рославя́нского языка́ 
называ́ется церко̀внославя́нский язы́к. Таки́м о́бразом, церко̀внославя́нский язы́к яв-
ля́ется истори́ческим продолже́нием ста̀рославя́нского языка́. 

На протяже́нии не́скольких столе́тий с нача́ла XI до нача́ла XVIII ве́ка цер-
ко̀внославя́нский язы́к был в Росси́и литерату́рным языко́м. Церко̀внославя́нский язы́к 
никогда́ не воспринима́лся и не изуча́лся на Руси́ как иностра́нный язы́к. Он был вполне́ 
поня́тен и существова́л как кни́жный, литерату́рный вариа́нт родно́го языка́. В быту́, в 
повседне́вной жи́зни говори́ли то́лько на ру́сском языке́. А церко̀внославя́нский язы́к 
был языко́м це́ркви, культу́ры, языко́м пи́сьменной тради́ции. 

В XVIII ве́ке в Росси́и формиру́ется литерату́рный язы́к но́вого ти́па, кото́рый 
стро́ится на осно́ве живо́й ре́чи. С XIX ве́ка и до на́ших дней церко̀внославя́нский язы́к 
функциони́рует то́лько как язы́к це́ркви. Одна́ко даже те церко̀внославя́нские элеме́нты, 
кото́рые не вошли́ в ру́сский литерату́рный язы́к, продолжа́ют испо́льзоваться на́шими 
писа́телями, поэ́тами, журнали́стами в ка́честве стилисти́ческого сре́дства. Э́ти эле-
ме́нты придаю́т произведе́ниям осо́бую торже́ственность. Церко̀внославяни́змы широко́ 
предста́влены в произведе́ниях М.В. Ломоно́сова. Нема́ло церко̀внославяни́змов мо́жно 
встре́тить в стихотворе́ниях и поэ́мах А.С. Пу́шкина. Так, его́ знамени́тое стихотво-
ре́ние «Проро́к» напи́сано скоре́е на церко̀внославя́нском, а не на ру́сском языке́. 

Н.В. Го́голь счита́л, что церко̀внославя́нский язы́к лу́чше всего́ помога́ет поня́ть 
ру́сскую ду́шу, ру́сский национа́льный хара́ктер, так как произведе́ния на цер-
ко̀внославя́нском языке́ воспи́тывали э́тот хара́ктер на протяже́нии мно́гих веко́в. 

Таки́м о́бразом, без зна́ния ста̀рославя́нского языка́, продолже́нием кото́рого на 
Руси́ явля́ется церко̀внославя́нский, невозмо́жно глубо́кое понима́ние не то́лько языка́, 
но и содержа́ния произведе́ний ру́сской класси́ческой литерату́ры. 

  
 

 Упражне́ние 41. Прослу́шайте фрагме́нт ле́кции второ́й раз и вы́берите пра́вильный 
вариа́нт отве́та. 
 

1. Славя́нская пи́сьменность прихо́дит в Дре́внюю Русь … . 
а) _______ в VIII ве́ке. 
б) _______ в X ве́ке. 
в) _______ в XII ве́ке. 

 

2. Церко̀внославя́нский язы́к испо́льзовался в Росси́и в ка́честве … . 
а) _______  разгово́рного языка́. 
б) _______ иностра́нного языка́. 
в) _______ литерату́рного языка́. 
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3. Церко̀внославя́нские элеме́нты, кото́рые не вошли́ в ру́сский язы́к, широко́ 
предста́влены в произведе́ниях ... . 

а) _______ А.П. Че́хова, С.А. Есе́нина. 
б) _______ М.В. Ломоно́сова, А.С. Пу́шкина. 
в) _______ В.В. Маяко́вского, М. Го́рького. 

 
4. По мне́нию Н.В. Го́голя, церко̀внославя́нский язы́к позволя́ет поня́ть … 

а) _______ ру́сский язы́к. 
б) _______ ру́сскую литерату́ру. 
в) _______ ру́сскую ду́шу, ру́сский национа́льный хара́ктер. 

 
  

 Упражне́ние 42. Чита́йте внима́тельно! Прослу́шайте текст ещё раз. Зако́нчите 
предложе́ния, испо́льзуя информа́цию те́кста. 
 

1. Ста̀рославянский язы́к пришёл в Дре́внюю Русь вме́сте ... 
2. Когда лю́ди испо́льзовали ста̀рославя́нский язы́к, они́ приближа́ли его́ ... 
3. Истори́ческим продолже́нием ста̀рославя́нского языка́ явля́ется ... 
4. С нача́ла XI до нача́ла XVIII ве́ка церко̀внославя́нский язы́к был в Росси́и ... 
5. В настоя́щее вре́мя церко̀внославя́нский язык испо́льзуется то́лько ... 
6. Церко̀внославя́нские элеме́нты продолжа́ют испо́льзоваться писа́телями, поэ́тами, 
журнали́стами в ка́честве … 

7. Н.В. Го́голь счита́л, что церко̀внославя́нский язы́к помога́ет поня́ть … 
 
 

РАЗДЕ́Л 5 
Рабо́таем самостоя́тельно 

 
Зада́ние 1. Прочита́йте внима́тельно текст из упражне́ния 35 и подгото́вьте кра́ткое со-
обще́ние на те́му «Славяни́змы в совреме́нном ру́сском языке́». 

Выступа́я с у́стным сообще́нием, вы мо́жете по́льзоваться пла́ном. 
 

План 
 

1. Поня́тие «славяни́зм». 
2. Фонети́ческие при́знаки славяни́змов. 
3. Сло̀вообразова́тельные при́знаки славяни́змов. 

 
 

Зада́ние 2. Прочита́йте внима́тельно текст из упражне́ния 40 и подгото́вьте кра́ткое со-
обще́ние на те́му «Церко̀внославя́нский язы́к как истори́ческое продолже́ние 
ста̀рославя́нского языка́». 

Выступа́я с у́стным сообще́нием, вы мо́жете по́льзоваться пла́ном. 
 

План 
 

1. Славя́нская пи́сьменность в Дре́вней Руси́. 
2. Церко̀внославя́нский язы́к как литерату́рный язы́к в Росси́и с XI до XVIII ве́ка. 
3. Испо́льзование церко̀внославя́нских элеме́нтов как стилисти́ческого сре́дства. 
4. Осо́бое значе́ние ста̀рославя́нского языка́ для ру́сского языка́ и ру́сской литерату́ры. 

 
 

Зада́ние 3. Объедини́те информа́цию всех трёх те́кстов (упражне́ния 24, 35 и 40). Под-
гото́вьте у́стное сообще́ние на те́му «Значе́ние изуче́ния ста̀рославя́нского языка́». 
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АКТИ́ВНАЯ ЛЕ́КСИКА 

1. Терминологи́ческая ле́ксика 

дееприча́стный оборо́т 
литерату́рный язы́к 
па́мятник пи́сьменности 
перево́д 
пи́сьменность 
прича́стный оборо́т 
разгово́рный язы́к 
сема́нтика 
синтакси́ческая констру́кция 
склоне́ние 
славя́не 

славя́нский 
славяни́зм 
сло̀воизмене́ние 
сло̀вообразова́ние 
ста̀рославя́нский язы́к 
стилисти́ческое сре́дство 
фило́лог-руси́ст 
фонети́ческая систе́ма 
церко̀внославя́нский язы́к 
церко̀внославяни́зм 
чередова́ние зву́ков 

2. Слова́ и выраже́ния 

богослуже́ние 
богослуже́бные кни́ги 
бытово́е, повседне́вное обще́ние 
влия́ние 
происхожде́ние  
рели́гия 

религио́зный 
структу́ра 
христиа́нство 
христиа́нский 
це́рковь 
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ГЛАВА 2 
 

Создатели старославянского языка святые Кирилл и Мефодий 
 

УЧИМСЯ: 

– образовывать деепричастия  чита́ть – чита́я 
прочита́ть – прочита́в 

– выражать одновременность 
действий 

дееприча́стный оборо́т (дееприча́стие 
НСВ)  

– выражать последовательность 
действий 

дееприча́стный оборо́т (дееприча́стие СВ) 

– заменять деепричастный оборот 
сложноподчиненным предложением 

дееприча́стный оборо́т / 
сложноподчинённое предложе́ние  
с сою́зом когда́ 

– выражать причину в 
сложноподчинённом предложении  

сложноподчинённые предложе́ния  
с сою́зами: так как / потому́ 
что / поско́льку 

– выражать следствие в сложном 
предложении 

сло́жные предложе́ния с наре́чиями  
(и сою́зами): (а / и) поэ́тому / потому́ 

– выражать необходимость  (кому́ / чему́) ну́жно + инфинити́в 
(кому́ / чему́) необходи́мо + инфинити́в 

 
 

РАЗДЕЛ 1 
Ритмика. Интонация 

 
Упражнение 1. Прочитайте слова. Переведите их на китайский язык. 
 

Русский язык Китайский язык Русский язык Китайский язык 
грек 
а́збука 
па́мять 
свято́й 
слу́жба 
карье́ра 
алфави́т 
поня́тие 
культу́ра 
пра́здник 
исто́чник 
госуда́рство 

 спосо́бности 
де́ятельность 
предложе́ние 
религио́зный 
просвети́тель 
пи́сьменность 
представи́тель 
богослуже́ние 
повествова́ние 
кальки́рование 
заи́мствование 
госуда́рственный 

 

 
 

Создатели старославянского языка святые Кирилл и Мефодий Упраж-
нение 2. Слушайте и повторяйте слова. 
 

та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
бра́тья 
де́тство 
пра́здник 

Кири́лл 
свято́й 
Солу́нь 

мо́лодость 
пи́сьменность 
зна́ния 

Мефо́дий 
культу́ра 
прекра́сный 

алфави́т 
овладе́ть 
монасты́рь 
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 Упражнение 3. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 
Память, признать, церковный, письменный, создать, создавать, посланник, служба, 
Библия, монах, провести, церковь, греческий, карьера, стройный, хранитель, народ, 
идея, строить, азбука. 
 
б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 
та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
     

 
 
Упражнение 4. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 

 
Просветитель, деятельность, преподавать, перевести, способности, государство, Визан-
тия, Салоники, название, передавать, понятие, представитель, осваивать, создание, по-
славянски. 
 
б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 
та́-та-та-та та-та́-та-та та-та-та́-та та-та-та-та́ 
    

 
 

 Упражнение 5. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 
Филологи́ческий, просвети́тельский, библиоте́ка, после́довательный, богослуже́ние, бо-
гослуже́бный, администрати́вный, христиа́нская, литерату́ра, заи́мствование, повество-
ва́ние, предложе́ние, обозначе́ние, выраже́ние, религио́зный, дипломати́ческий, госу-
да́рственный, террито́рия, образова́ние, обуче́ние, филосо́фия, кальки́рование. 
 
б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 
та-та́-та-та-та-та та-та-та́-та-та та-та-та-та́-та та-та-та-та́-та-та та-та-та-та-та́-та 
     
 
 

 Упражнение 6. Прочитайте слова и словосочетания за диктором. 
 
1. Де́ятельность, просвети́тельская де́ятельность; 
2. Спосо́бности, филологи́ческие спосо́бности; 
3. Образова́ние, прекра́сное образова́ние; 
4. Представи́тель, дипломати́ческий представи́тель, религио́зный представи́тель; 
5. Слу́жба, церко́вная слу́жба; 
6. Кни́ги, богослуже́бные кни́ги; 
7. Богослуже́ние, славя́нское богослуже́ние; 
8. Алфави́т, славя́нский алфави́т; 
9. Пи́сьменность, славя́нская пи́сьменность; 
10. Язы́к, пи́сьменный язы́к; 
11. Литерату́ра, церко́вная литерату́ра; 
12. Иде́и, христианские иде́и; 
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13. Культу́ра, христиа́нская культу́ра; 
14. Це́рковь, христиа́нская це́рковь; 
15. Поня́тие, религиозное понятие; 
16. Повествова́ние, стро́йное повествова́ние, после́довательное повествова́ние; 
17. Пра́здник, госуда́рственный пра́здник. 
 
 

 Упражнение 7. Прочитайте слова и словосочетания за диктором. 
 
1. Созда́ние, созда́ние старославя́нского языка́; 
2. Храни́тель, храни́тель библиоте́ки; 
3. Посла́нник, посла́нник к сосе́дним наро́дам; 
4. Террито́рия, террито́рия совреме́нных Че́хии, Слова́кии и Ве́нгрии; 
5. Зву́ки, зву́ки славя́нской ре́чи; 
6. Выраже́ние, выраже́ние христиа́нских иде́й; 
7. Обозначе́ние, обозначе́ние основны́х религио́зных поня́тий; 
8. Язы́к, литерату́рный язы́к, литерату́рный язы́к славя́нских наро́дов; 
9. Просвети́тели, просвети́тели славя́нских наро́дов; 
10. День, день па́мяти святы́х, день па́мяти святы́х Кири́лла и Мефо́дия; 
11. День славя́нской пи́сьменности и культу́ры. 
 
 

 Упражнение 8. а) Диктант! Слушайте словосочетания и записывайте их. 
б) Прочитайте записанные вами словосочетания. 
 
 

 Упражнение 9. а) Диктант! Слушайте предложения, ставьте знак паузы. Над инто-
национным центром ставьте номер ИК. 
 
1. Ста̀рославя́нский язы́к был со́здан бра́тьями Кири́ллом и Мефо́дием. 
2. Бра́тья Кири́лл и Мефо́дий родили́сь и провели́ де́тство в гре́ческом го́роде Солу́ни. 
3. Просвети́тельская де́ятельность Кири́лла и Мефо́дия проходи́ла в Вели́кой Мора́вии 
и Панно́нии. 

4. Кири́лла и Мефо́дия называ́ют просвети́телями славя́нских наро́дов. 
5. Кири́лл и Мефо́дий бы́ли при́знаны святы́ми. 
 
б) Слушайте предложения второй раз и повторяйте за диктором. 
 
 

 Упражнение 10. а) Предложите ваш вариант интонационной транскрипции. Прочи-
тайте предложения в соответствии с вашим вариантом интонационной транскрипции. 
  
1. Кири́лл и Мефо́дий созда́ли славя́нский алфави́т. 
2. Кири́лл и Мефо́дий приду́мали слова́ для обозначе́ния религио́зных поня́тий. 
3. Кири́лл и Мефо́дий научи́лись стро́ить логи́чные предложе́ния. 
4. Кири́лл и Мефо́дий разрабо́тали при́нципы перево́да. 
5. Кири́лл и Мефо́дий перевели́ на славя́нский язы́к богослуже́бные кни́ги. 
 
б) Слушайте предложения и сравнивайте свой вариант и вариант диктора. Прочитайте 
предложения с предложенной интонацией. 
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РАЗДЕЛ 2 
Лексика. Грамматика 

 
Упражнение 11. Составьте словосочетания, используйте «Слова для справок». 
Образец: Алфави́т___ славя́нский алфави́т____. 

 
1. Спосо́бности – 
2. Образова́ние – 
3. Карье́ра – 
4. Го́род –  
5. Литерату́ра – 
6. Культу́ра – 
7. Повествова́ние – 
8. Пра́здник – 
 
Слова для справок: церко́вный, госуда́рственный, администрати́вный, христиа́нский, 
после́довательный, прекра́сный, стро́йный, филологи́ческий, гре́ческий, вое́нный. 
 
 
Упражнение 12. Дополните словосочетания. Используйте «Слова для справок». 

Образец: Созда́тели… языка́ – созда́тели ___ста̀рославя́нского___ языка́. 
 
1. Созда́ние … языка́. 
2. Посла́нник к … наро́дам. 
3. Выраже́ние … иде́й. 
4. Обозначе́ние … поня́тий. 
5. Просвети́тели … наро́дов. 
6. День … пи́сьменности и культу́ры. 
7. Террито́рия … госуда́рств. 
 
Слова для справок: религио́зный, христиа́нский, совреме́нный, славя́нский, 
ста̀рославя́нский, сосе́дний. 

 
 
Упражнение 13. Вспомните, как образуются деепричастия несовершенного вида. 
 

суффикс 
инфинитив настоящее время 3 л. 

мн.ч. 
деепричастие 

-я 

 
чита́ть  

сове́товать 
говори́ть 
начина́ться 

 
чита́-ют  
сове́ту-ют 
говор-я́т 

начина́-ют-ся 

 
чита́-я 
сове́ту-я 
говор-я́ 

начина́-я-сь 
 

-а 
после ж, ш, ч 

 
дыша́ть 
молча́ть 
держа́ться 

 
ды́ш-ат 
молч-а́т 

де́рж-ат-ся 

 
дыш-а́ 
мо́лч-а 

держ-а́-сь 
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Глаголы с корнем 
-да-, -зна-, -ста- 
и суффиксом -ва- 

суффикс инфинитив деепричастие 

-я 

 
узнава́-ть 
дава́-ть 
встава́-ть 

 

 
узнава́-я 
дава́-я 
встава́-я 

 
 
Запомните деепричастие от глагола быть 

 
бу́дучи 

 
 
 
Упражнение 14. Образуйте деепричастия несовершенного вида. 
 
1. Понима́ть → 
2. Объясня́ть → 
3. Относи́ться → 
4. Выступа́ть → 
5. Переводи́ть → 
6. Испо́льзовать → 
7. Осознава́ть → 
8. Явля́ться → 
9. Рабо́тать → 
10. Совпада́ть→ 
11. Сохраня́ть → 
12. Гото́виться → 
13. Существова́ть → 
14. Реша́ть → 
15. Сопоставля́ть → 
16. Создава́ть → 
17. Слы́шать → 
18. Стреми́ться → 
19. Находи́ться → 
20. Признава́ть → 
 
 
Упражнение 15. Вспомните, как образуются деепричастия совершенного вида. 
 

суффикс  инфинитив  деепричастие 

-в 

 
написа́-ть 
уви́де-ть 
получи́-ть 

 
написа́-в 
уви́де-в 
получи́-в 

 

-вши(сь) 
глаголы с -ся 

 
встре́ти-ть-ся 
научи́-ть-ся 
собра́-ть-ся 

 
встре́ти-вшись 
научи́-вшись 
собра́-вшись 
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Глагола движения: 
идти с приставками, 
привести, отнести, 

увезти и др. 
 

суффикс Инфинитив 3 л. мн.ч. деепричастие 

-я 

 
перейти́ 
привести́ 
отнести́ 

 
перейд-у́т 
привед-у́т 
отнес-у́т 

 
перейд-я́ 
привед-я́ 
отнес-я́ 

 
 
 
Упражнение 16. Образуйте деепричастия совершенного вида. 
 
1. Созда́ть → 
2. Яви́ться → 
3. Поня́ть →  
4. Перевести́ → 
5. Вы́ступить → 
6. Призна́ть → 
7. Обусло́вить → 
8. Вы́звать → 
9. Сравни́ть → 
10. Возни́кнуть → 
11. Овладе́ть → 
12. Войти́ → 
13. Произойти́ → 
14. Изобрести́ → 
15. Нача́ться → 
16. Продо́лжить → 
17. Приду́мать → 
18. Разрабо́тать → 
19. Заинтересова́ться → 
20. Разобра́ться → 
 
 
Упражнение 17. Напишите, от каких глаголов образованы деепричастия. 
 
1. Выража́я  
2. Согласи́вшись  
3. Организу́я  
4. Доказа́в  
5. Учи́тывая  
6. Аргументи́руя  
7. Заи́мствуя  
8. Найдя́  
9. Влия́я  
10. Убеди́вшись  
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Выражение временных отношений 
 

1. Создава́я славя́нскую а́збуку, Кири́лл применя́л 
фонемати́ческий при́нцип. – 
Когда́ Кири́лл создава́л славя́нскую а́збуку, он при-
меня́л фонемати́ческий при́нцип. 

Деепричастие НСВ выражает действие, которое 
происходит одновременно с действием глагола-
сказуемого. 

2. Созда́в славя́нскую а́збуку, Кири́лл на́чал перево-
ди́ть гре́ческие богослуже́бные кни́ги на славя́нский 
язы́к. – 
Когда́ Кири́лл созда́л славя́нскую а́збуку, он на́чал 
переводи́ть гре́ческие богослуже́бные кни́ги на сла-
вя́нский язы́к. 

Деепричастие СВ выражает действие, которое про-
исходит раньше действия глагола-сказуемого.  

Деепричастный оборот может использоваться только 
в том случае, если действие глагола-сказуемого и дей-
ствие, выраженного деепричастием, совершается од-
ним лицом! 

 
Упражнение 18. а) Выразите одновременность действий с помощью деепричастного 
оборота, образовав от глаголов в скобках нужную форму деепричастия.  
 
Образец: … (составля́ть – соста́вить славя́нскую а́збуку), Кири́лл испо́льзовал бу́квы 
из ра́зных восто́чных алфави́тов. 
____Составля́я славя́нскую а́збуку, Кири́лл испо́льзовал бу́квы из ра́зных восто́чных 
алфави́тов.____ 

 
1. … (переводи́ть – перевести́ гре́ческие богослуже́бные кни́ги), Кири́лл и Мефо́дий 

создава́ли но́вые слова́. 
2. … (разраба́тывать – разрабо́тать кни́жный славя́нский си́нтаксис), созда́тели сла-

вя́нской пи́сьменности сохраня́ли поря́док слов гре́ческого те́кста. 
3. … (изуча́ть – изучи́ть жизнь и де́ятельность созда́телей славя́нской пи́сьменности), 

учёные обраща́ются к славя́нским, гре́ческим и лати́нским исто́чникам. 
4. … (опи́сывать – описа́ть исто́рию созда́ния славя́нской пи́сьменности), Храбр вы-

деля́ет не́сколько эта́пов её разви́тия. 
5. … (употребля́ть – употреби́ть ста̀рославя́нские слова́ и́стина, благодари́ть и др.), 

носи́тели ру́сского языка́ счита́ют э́ти слова́ ру́сскими. 
 
б) Замените составленные вами предложения синонимичными. Используйте сложно-
подчинённые предложения с союзом когда. 
 
Образец: Составля́я славя́нскую а́збуку, Кири́лл испо́льзовал бу́квы из ра́зных 
восто́чных алфави́тов. 
_____Когда́ Кири́лл составля́л славя́нскую а́збуку, он испо́льзовал бу́квы из ра́зных 
восто́чных алфави́тов.____ 
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Упражнение 19. Выразите предшествование с помощью деепричастного оборота, об-
разовав от глаголов в скобках нужную форму деепричастия.  
 

Образец: … (распространя́ться – распространи́ться среди славя́нских наро́дов), ста-
рославя́нский язы́к стал их о́бщим литерату́рным языко́м. 
_____Распространи́вшись среди славя́нских наро́дов, ста̀рославя́нский язы́к стал их 
о́бщим литерату́рным языко́м._____ 

 

1. … (де́лать – сде́лать вое́нную и администрати́вную карье́ру), Мефо́дий стал мо-
на́хом и ушёл в монасты́рь. 

2. … (зака́нчивать – зако́нчить обуче́ние), Кири́лл рабо́тал храни́телем библиоте́ки, 
преподава́л филосо́фию. 

3. … (начина́ть – нача́ть рабо́ту по созда́нию славя́нской пи́сьменности в Византи́и), 
Кири́лл и Мефо́дий продо́лжили её в славя́нских госуда́рствах Вели́кая Мора́вия и 
Панно́ния. 

4. … (прибыва́ть – прибы́ть в Вели́кую Мора́вию), Кири́лл и Мефо́дий основа́ли 
кни́жную шко́лу. 

5. … (проводи́ть – провести́ в Мора́вии около трёх лет), созда́тели славя́нской 
пи́сьменности со свои́ми ученика́ми напра́вились в Рим. 

 

 
Упражнение 20. Замените данные предложения синонимичными, выразив временные 
отношения с помощью деепричастного оборота. Отметьте знаком (–) предложения, в 
которых такая замена невозможна.  
 

Образец: Когда́ лю́ди по́льзовались ста̀рославя́нским языко́м, они́ приближа́ли его́ 
к своему́ родно́му языку́. 
______По́льзуясь ста̀рославя́нским языко́м, лю́ди приближа́ли его́ к своему́ родно́му 
языку́.______ 
Когда́ лю́ди приближа́ли ста̀рославя́нский язы́к к своему́ родно́му языку́, скла́дывался 
ме́стный вариа́нт ста̀рославя́нского языка́ – церко̀внославя́нский язы́к. 
______ (–)______ 

 

1. Когда́ бра́тья Кири́лл и Мефо́дий жи́ли в Солу́ни, они́ научи́лись говори́ть по-
славя́нски. 

2. Когда́ не бы́ло славя́нской пи́сьменности, для за́писи свое́й ре́чи славя́не ис-
по́льзовали бу́квы гре́ческого и лати́нского алфави́тов. 

3. Когда́ ученики́ Кири́лла и Мефо́дия поки́нули Мора́вию, они́ продо́лжили де́ло свои́х 
учителе́й в Болга́рии. 

4. Когда́ церко̀внославя́нский язы́к испо́льзовался в Росси́и, он воспринима́лся как 
кни́жный, литерату́рный вариа́нт родно́го языка́. 

5. Когда́ ра́зные славя́нские наро́ды на́чали принима́ть христиа́нство, возни́кла необхо-
ди́мость в богослуже́бных те́кстах на поня́тном славя́нам языке́. 

 
 

Выражение причинных отношений: сложноподчинённые пред-
ложения с союзами  

потому что 
так как 
поско́льку 

Союз потому что стилистический нейтральный, союзы так как 
и поскольку используются в текстах книжных стилей (науч-
ном, официально-деловом). 
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Придаточная часть с союзом потому что всегда находится по-
сле главной части предложения. 

Я изуча́ю ста̀рославя́нский язы́к, потому что буду фи-
ло́логом-руси́стом. 

Изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ необходи́мо бу́дущим 
фило́логам-руси́стам, потому что ста̀рославя́нский 
язы́к оказа́л большо́е влия́ние на ру́сский язы́к. 

Придаточная часть с союзами так как и поскольку имеет сво-
бодное расположение: она может находиться и до, и после 
главной части.  

Поско́льку (так как) ста̀рославя́нский язы́к был пе́рвым 
литерату́рным языко́м славя́нских наро́дов, он оказа́л 
большо́е влия́ние на все славя́нские языки́. 
Ста̀рославя́нский язы́к оказа́л большо́е влия́ние на все 
славя́нские языки́, поско́льку (так как) был пе́рвым ли-
терату́рным языко́м славя́нских наро́дов. 

 
Упражнение 21. а) Прочитайте сложноподчинённые предложения, выражающие при-
чинные отношения. Подчеркните причинные союзы. 
 
1. Так как ста̀рославя́нский язы́к – это пе́рвый литерату́рный язы́к славя́нских наро́дов, 

он слу́жит осно́вой для изуче́ния любо́го совреме́нного славя́нского языка́. 
2. Поско́льку ста̀рославя́нский язы́к испо́льзовался не только как язы́к це́ркви, но и как 

язы́к нау́ки и культу́ры, он стал литерату́рным языко́м славя́нских наро́дов. 
3. Все славя́нские языки́ похо́жи, так как они́ произошли́ из одного́ языка́-исто́чника – 

праславя́нского языка́. 
4. Поско́льку ста̀рославя́нский язы́к оказа́л большо́е влия́ние на ру́сский язы́к, в совре-

ме́нном ру́сском языке́ мно́го славяни́змов. 
5. Сло́во здра́вствуйте мы отно́сим к славяни́змам, потому что в его́ ко́рне есть соче-

та́ние -ра- между согла́сными. 
 
б) Ответьте на вопросы, выразив причинные отношения. 
 
1. Почему ста̀рославя́нский язы́к слу́жит осно́вой для изуче́ния любо́го совреме́нного 

славя́нского языка́? 
2. Почему ста̀рославя́нский язы́к стал литерату́рным языко́м славя́нских наро́дов? 
3. Почему все славя́нские языки́ похо́жи? 
4. Почему в совреме́нном ру́сском языке́ мно́го славяни́змов? 
5. Почему сло́во здра́вствуйте мы отно́сим к славяни́змам? 
 
 

Выражение следствия процесса, события: сложные пред-
ложения с наречиями (и союзами) 

(и / а) поэтому 
(и / а) потому  

 

Ста̀рославя́нский язы́к оказа́л большо́е влия́ние на 
ру́сский язы́к, (и) поэтому изуче́ние ста̀рославя́нского 
языка́ необходи́мо бу́дущим фило́логам-руси́стам. 
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Упражнение 22. Прочитайте предложения и сравните их с предложениями из упраж-
нения 21. Подчеркните средства выражения следствия.  
 

1. Ста̀рославя́нский язы́к – это пе́рвый литерату́рный язы́к славя́нских наро́дов, поэто-
му он слу́жит осно́вой для изуче́ния любо́го совреме́нного славя́нского языка́. 

2. Ста̀рославя́нский язы́к испо́льзовался не только как язы́к це́ркви, но и как язы́к нау́ки 
и культу́ры, поэтому он стал литерату́рным языко́м славя́нских наро́дов. 

3. Все славя́нские языки́ произошли́ из одного́ языка́-исто́чника – праславя́нского язы-
ка́, а потому они́ похо́жи. 

4. Ста̀рославя́нский язы́к оказа́л большо́е влия́ние на ру́сский язы́к, поэтому в совре-
ме́нном ру́сском языке́ мно́го славяни́змов. 

5. В ко́рне сло́ва здра́вствуйте есть сочета́ние -ра- между согла́сными, и потому мы 
отно́сим это сло́во к славяни́змам. 

 
 
Упражнение 23. а) Составьте сложноподчинённые предложения, объединив информа-
цию левой и правой колонок данной таблицы. Выразите причинные отношения, ис-
пользуя союзы так как / поскольку / потому что. 
 

Причина Следствие 
1. Созда́тели славя́нской пи́сьменности 
бра́тья Кири́лл и Мефо́дий родили́сь и 
провели́ де́тство в гре́ческом го́роде 
Солу́ни. 

Созда́телей славя́нской пи́сьменности 
Кири́лла и Мефо́дия называ́ют 
солу́нскими бра́тьями. 

2. В Солу́ни жило́ мно́го славя́н. Кири́лл и Мефо́дий с де́тства научи́лись 
говори́ть по-славя́нски. 

3. Кири́лл и Мефо́дий созда́ли пе́рвый 
литерату́рный язы́к славя́н. 

Кири́лла и Мефо́дия называ́ют 
просвети́телями славя́нских наро́дов. 

4. Ста̀рославя́нский язы́к возни́к в 
результа́те перево́да гре́ческих 
богослуже́бных книг. 

В ста̀рославя́нском языке́ мно́го 
заи́мствований из гре́ческого языка́. 

5. Ста̀рославя́нский язы́к оказа́л большо́е 
влия́ние на ру́сский язы́к. 

В ру́сском литерату́рном языке́ мно́го 
ста̀рославя́нских по происхожде́нию 
синтакси́ческих констру́кций. 

  
б) Задайте вопросы к получившимся предложениям. 
 
в) Составьте сложные предложения, объединив информацию левой и правой колонок 
данной таблицы. Выразите отношения следствия, используя наречия (и союзы) (и / а) 
поэтому, (и / а) потому. 
 
 

Выражение необходимости 
(кому́ / чему́) ну́жно + инфинити́в 

(кому́ / чему́) необходи́мо + инфинити́в 

 
Упражнение 24. Прочитайте предложения. Подчеркните конструкции со значением 
необходимости. 
 

1. Бу́дущим фило́логам-руси́стам необходи́мо изуча́ть ста̀рославя́нский язы́к. 
2. Иссле́дователю необходи́мо учи́тывать истори́ческие измене́ния в языке́. 
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3. Ну́жно знать фонети́ческие и сло̀вообразова́тельные при́знаки славяни́змов. 
4. Вам необходи́мо написа́ть рефера́т об исто́рии созда́ния славя́нской пи́сьменности. 
5. На экза́мене ну́жно бу́дет прочита́ть и проанализи́ровать ста̀рославя́нский текст. 
 
 
Упражнение 25. Измените предложения, выразив значение необходимости. Исполь-
зуйте конструкции (кому / чему) нужно + инфинитив, (кому/чему) необходимо + ин-
финитив. 
 
Образец: Для созда́ния ста̀рославя́нского языка́ Кири́лл и Мефо́дий провели́ большу́ю 
рабо́ту. 
____Для созда́ния ста̀рославя́нского языка́ Кири́ллу и Мефо́дию бы́ло необходи́мо 
провести́ большу́ю рабо́ту.____ 

 
1. Кири́лл и Мефо́дий созда́ли славя́нский алфави́т. 
2. Кири́лл и Мефо́дий приду́мали слова́ для обозначе́ния религио́зных поня́тий. 
3. Кири́лл и Мефо́дий научи́лись стро́ить логи́чные предложе́ния. 
4. Кири́лл и Мефо́дий разрабо́тали при́нципы перево́да. 
5. Кири́лл и Мефо́дий перевели́ на славя́нский язы́к богослуже́бные кни́ги. 
 

 

РАЗДЕЛ 3 
Текст. Читаем, анализируем, пишем 

 
 Упражнение 26. Читайте внимательно! Читайте текст. Незнакомые слова посмот-

рите в словаре. 
 

СОЗДА́ТЕЛИ СТА̀РОСЛАВЯ́НСКОГО ЯЗЫКА́ СВЯТЫ́Е КИРИ́ЛЛ И МЕФО́ДИЙ 
 

Созда́ние ста̀рославя́нского языка́ свя́зано с просвети́тельской де́ятельностью 
святы́х Кири́лла и Мефо́дия. 

Бра́тья Кири́лл (ок. 827–14.02.869) и Мефо́дий (ок. 815–06.04.885) бы́ли 
гре́ками. Так как они́ родили́сь и провели́ де́тство в гре́ческом го́роде Солу́ни (совре-
ме́нное назва́ние Сало́ники), где в IX в. жило́ мно́го славя́н, они́ ещё в де́тстве 
научи́лись говори́ть по-славя́нски. Сде́лав в мо́лодости вое́нную и администрати́вную 
карье́ру, Мефо́дий стал мона́хом и ушёл в монасты́рь. Поско́льку Кири́лл с ю́ных лет 
стреми́лся к зна́ниям и отлича́лся исключи́тельными филологи́ческими спосо́бностями, 
он получи́л прекра́сное образова́ние и овладе́л мно́гими языка́ми. Зако́нчив обуче́ние, 
Кири́лл рабо́тал храни́телем библиоте́ки, преподава́л филосо́фию, был диплома-
ти́ческим и религио́зным представи́телем Византи́и – посла́нником к сосе́дним 
наро́дам. 

С 863 г. создава́я славя́нское богослуже́ние и славя́нскую церко́вную литерату́ру, 
Кири́лл и Мефо́дий переводи́ли богослуже́бные кни́ги с гре́ческого языка́ на 
ста̀рославя́нский. Нача́в э́ту рабо́ту ещё в Византи́и, они́ продо́лжили её в славя́нских 
госуда́рствах, кото́рые называ́лись Вели́кая Мора́вия и Панно́ния. Э́ти госуда́рства рас-
поло́жены на террито́рии совреме́нных Че́хии, Слова́кии и Ве́нгрии. 

Что мы име́ем в виду, когда говори́м, что Кири́лл и Мефо́дий созда́ли 
ста̀рославя́нский язы́к? Коне́чно, они́ не приду́мали э́тот язы́к. Для того́ чтобы сде́лать 
язы́к пи́сьменным и перевести́ на него́ церко́вную слу́жбу и Би́блию, ну́жно бы́ло про-
вести́ большу́ю рабо́ту. Во-пе́рвых, ну́жно бы́ло созда́ть пи́сьменность – славя́нский 
алфави́т, кото́рый бы передава́л зву́ки славя́нской ре́чи. Во-вторы́х, необходи́мо бы́ло 



СОЗДАТЕЛИ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА СВЯТЫЕ КИРИЛЛ ... 

37 

найти́ слова́, кото́рые бы подходи́ли для выраже́ния христиа́нских иде́й. Так как в 
IX ве́ке славя́не только начина́ли осва́ивать христиа́нскую культу́ру, в их языке́ не́ было 
слов для обозначе́ния основны́х религио́зных поня́тий. Э́ти слова́ ну́жно бы́ло при-
ду́мать. Наконе́ц, ну́жно бы́ло научи́ться стро́ить предложе́ния так, чтобы получа́лось 
после́довательное и стро́йное повествова́ние. Всё э́то сде́лали Кири́лл и Мефо́дий. 

Кирилл и Мефо́дий созда́ли пе́рвый литерату́рный язы́к славя́нских наро́дов, и 
поэ́тому их называ́ют просвети́телями славя́нских наро́дов. После сме́рти бра́тьев хри-
стиа́нская це́рковь призна́ла их святы́ми. 24 ма́я – устано́вленный це́рковью день 
па́мяти святы́х Кири́лла и Мефо́дия – отмеча́ется в Росси́и как госуда́рственный 
пра́здник «День славя́нской пи́сьменности и культу́ры». 

 
 

Упражнение 27. Проверьте, как вы поняли основное содержание текста. Читайте пред-
ложения. Если информация соответствует содержанию текста, пишите да. Если не со-
ответствует, пишите нет. 
 

 Ваш ответ 
1. Ста̀рославя́нский язы́к был со́здан бра́тьями Кири́ллом  

и Мефо́дием. 
2. Кири́лл получи́л хоро́шее образова́ние и знал мно́го иностра́нных 

языко́в. 
3. Мефо́дий в мо́лодости ушёл в монасты́рь и стал мона́хом. 
4. Кири́лл и Мефо́дий рабо́тали над созда́нием ста̀рославя́нского 

языка́ в Византи́и. 
5. Кири́лл и Мефо́дий приду́мали ста̀рославя́нский язы́к. 
6. Кири́лл и Мефо́дий созда́ли ста̀рославя́нскую пи́сьменность. 
7. Слова́ для обозначе́ния основны́х религио́зных поня́тий бы́ли взяты́ 

Кири́ллом и Мефо́дием из гре́ческого языка́. 
8. Кири́лл и Мефо́дий научи́лись стро́ить предложе́ния так, чтобы 

повествова́ние бы́ло стро́йным и после́довательным. 
9. Кири́лл и Мефо́дий бы́ли при́знаны святы́ми. 

 
______ 

 
______ 
______ 

 
______ 
______ 
______ 

 
______ 

 
______ 
______ 

 
 

Упражнение 28. Поговорите с партнером! Выразите своё согласие или несогласие с 
содержанием предложений. Используйте конструкции: 

Действи́тельно, э́то так. 
Да, коне́чно (разуме́ется, безусло́вно), соверше́нно ве́рно, что… 
 

Я не могу́ согласи́ться с тем, что… 
Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
Я так не ду́маю. Де́ло в том, что… 
 

1. Бра́тья Кири́лл и Мефо́дий бы́ли славя́нами. 
2. Кири́лл и Мефо́дий ещё в де́тстве научи́лись говори́ть по-славя́нски. 
3. Бра́тья родили́сь и провели́ де́тство в гре́ческом го́роде Солу́ни. 
4. У Кири́лла не бы́ло спосо́бностей к изуче́нию иностра́нных языко́в. 
5. Кири́лл и Мефо́дий созда́ли славя́нское богослуже́ние и славя́нскую церко́вную ли-

терату́ру. 
6. Созда́ть пи́сьменный славя́нский язы́к Кири́ллу и Мефо́дию бы́ло про́сто, так как они́ 

уме́ли говори́ть по-славя́нски. 
7. Что́бы сде́лать славя́нский язы́к пи́сьменным, ну́жно бы́ло созда́ть то́лько алфави́т. 
8. «День славя́нской пи́сьменности и культу́ры» – это церко́вный пра́здник. 
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Упражнение 29. Проверьте, как вы поняли некоторые детали текста. Отметьте пра-
вильный ответ. 
 

1. Кири́лл и Мефо́дий родили́сь и вы́росли в 
а) ________ Византи́и. 
б) ________ Росси́и. 
в) ________ Панно́нии. 
 

2. Вели́кая Мора́вия и Панно́ния располо́жены на террито́рии совреме́нных 
а) ________ Слове́нии, Македо́нии и По́льши. 
б) ________ Се́рбии, Хорва́тии и Болга́рии. 
в) ________ Че́хии, Слова́кии и Ве́нгрии. 

 

3. Кири́лла и Мефо́дия называ́ют просвети́телями славя́нских наро́дов, так как они́ 
а) ________ бы́ли христиа́нскими святы́ми. 
б) _______ созда́ли пе́рвый литерату́рный язы́к славя́н. 
в) ________ преподава́ли филосо́фию в славя́нских госуда́рствах. 
 

 
Упражнение 30. Задайте вопросы к отмеченной вами информации в упражнении 29. 
 
 
Упражнение 31. а) Найдите в тексте словосочетания. Прочитайте предложения с ними. 
 
_. передава́л зву́ки славя́нской ре́чи. 
_. начина́ли осва́ивать христиа́нскую культу́ру. 
_. провести́ большу́ю рабо́ту. 
_. с просвети́тельской де́ятельностью святы́х Кири́лла и Мефо́дия. 
 
б) Расположите эти словосочетания в последовательности, как они расположены  
в тексте. 
 
 
Упражнение 32. Выпишите из текста сложные предложения, в которых выражены от-
ношения причины и следствия. Замените предложения со значением причины предло-
жениями со значением следствия, а предложения со значением следствия замените 
предложениями со значением причины. 
 
 
Упражнение 33. Закончите предложения, используя информацию текста. 
 
1. Созда́ние ста̀рославя́нского языка́ свя́зано с ... . 
2. Бра́тья Кири́лл и Мефо́дий бы́ли … . 
3. Кири́лл и Мефо́дий ещё в де́тстве … . 
4. Мефо́дий в мо́лодости … . 
5. Кири́лл с ю́ных лет … . 
6. Зако́нчив обуче́ние, Кири́лл рабо́тал … . 
7. С 863 г. Кири́лл и Мефо́дий создава́ли … . 
8. Кири́лл и Мефо́дий переводи́ли … . 
9. Чтобы созда́ть пи́сьменный язы́к и перевести́ на него́ церко́вную слу́жбу и Би́блию, 

… . 
10. Кири́лл и Мефо́дий созда́ли пи́сьменность – славя́нский алфави́т, кото́рый … . 
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11. Кири́лл и Мефо́дий приду́мали слова́, кото́рые … . 
12. Кири́лл и Мефо́дий научи́лись стро́ить предложе́ния так, чтобы … . 
13. После сме́рти бра́тьев христиа́нская це́рковь … . 

 
 

Упражнение 34. Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1. Где родили́сь и провели́ де́тство бра́тья Кири́лл и Мефо́дий? 
2. Почему Кири́лл и Мефо́дий в де́тстве научи́лись говори́ть по-славя́нски? 
3. Чем в мо́лодости занима́лся Мефо́дий? 
4. Почему Кири́лл смог получи́ть прекра́сное образова́ние и овладе́ть мно́гими язы-
ка́ми? 

5. Кем рабо́тал Кири́лл после заверше́ния обуче́ния? 
6. Когда Кири́лл и Мефо́дий на́чали рабо́тать над созда́нием ста̀рославя́нского языка́? 
7. Каки́м о́бразом Кири́лл и Мефо́дий создава́ли славя́нское богослуже́ние и сла-
вя́нскую церко́вную литерату́ру? 

8. В каки́х славя́нских госуда́рствах проходи́ла просвети́тельская де́ятельность Кири́лла 
и Мефо́дия? 

9. Каку́ю рабо́ту провели́ Кири́лл и Мефо́дий, чтобы сде́лать язы́к пи́сьменным и пере-
вести́ на него́ церко́вную слу́жбу и Би́блию? 

10. Почему Кири́лла и Мефо́дия называ́ют просвети́телями славя́нских наро́дов? 
11. Како́й госуда́рственный пра́здник отмеча́ется в Росси́и 24 ма́я? 
12. Почему э́тот госуда́рственный пра́здник отмеча́ется и́менно 24 ма́я? 

 

 
Упражнение 35. Прочитайте текст по абзацам. Подчеркните опорные слова. Запишите 
их в тетради. 
 
 
Упражнение 36. Перескажите текст по опорным словам. 
 
 

 Упражнение 37. Читайте быстро! Ответьте на вопрос: «Какое из названий текста 
соответствует содержанию текста?» 

1. Перево́ды Кири́лла и Мефо́дия. 
2. При́нципы перево́да Кири́лла и Мефо́дия. 
3. Исто́рия созда́ния славя́нской пи́сьменности. 

 
Перево́ды Кири́лла и Мефо́дия опира́ются на четы́ре основны́х при́нципа: 1) по-

сло́вный перево́д, перево́д сло́во в сло́во; 2) заи́мствования; 3) кальки́рование; 4) транс-
пози́ция. 

Славя́нская речь была́ доста́точно ра́звитой. Э́то позволя́ло изложи́ть по-
славя́нски  
це́лые ча́сти библе́йских и богослуже́бных книг. 

Там, где в славя́нской ре́чи не́ было необходи́мых слов, они́ бы́ли взяты́ из 
гре́ческого языка́. Перехо́д слов из одного́ языка́ в систе́му друго́го языка́ называ́ется 
заи́мствованием. Вот не́которые из таки́х заи́мствований: а́нгел (а́нгелы), тала́нт (та-
ла́нты), фило́соф (фило́софы). 

Наибо́лее эффекти́вным сре́дством перево́да ста́ло кальки́рование – помор-
фе́мный перево́д иноязы́чных слов. При кальки́ровании возника́ли слова́, кото́рые со-
стоя́ли из уже изве́стных морфе́м, поэтому все э́ти но́вые слова́ бы́ли поня́тны. 
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Ка́льками с гре́ческого явля́ются таки́е слова́, как со́весть (сы́вэсть), благодари́ть (бла-
годари́ти), бесконе́чный (бесконь́чьныъи), бессме́ртный (бесымрьтьныъи). 

Транспози́ция – это перено́с значе́ний гре́ческих слов на славя́нские. Благодаря 
транспози́ции но́вые значе́ния получи́ли уже существова́вшие славя́нские слова́: власть 
(власть), вещь (вещь), зако́н (зако́ны), и́стина (и́стина), ми́р (миры́). 

 
 
Упражнение 38. Отметьте виды и принципы перевода, которые упоминаются в тексте. 
 

 Ваш ответ 
 
1. транспози́ции 
 
2. пофра́зовый перево́д 
 
3. свобо́дный перево́д 
 
4. кальки́рование 
 
5. транслитера́ция 
 
6. копи́рование 
 
7. подстро́чный перево́д 
 
8. посло́вный перево́д 
 
9. заи́мствования 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
 

Упражнение 39. Дайте определение каждого принципа перевода. Выберите из правой 
колонки нужное определение.  
 
Образец: Посло́вный перево́д – это… 
_____ Посло́вный перево́д – это перево́д сло́во в сло́во._____ 

 

Принципа перевод Определения 

 
1. Посло́вный перево́д – это… 
 
2. Заи́мствования – это… 
 
3. Кальки́рование – это… 
 
4. Транспози́ция – это… 
 
 

 
А. поморфе́мный перево́д иноязы́чных 
слов. 
 
Б. перено́с значе́ния сло́ва из одного́ язы-
ка́ на сло́во друго́го языка́. 
 
В. перено́с слов из одного́ языка́ в си-
сте́му друго́го языка́. 
 
Г. перево́д сло́во в сло́во. 
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РАЗДЕЛ 4 
Лекция. Слушаем, анализируем, пишем 

 
 Упражнение 40. Слушайте и повторяйте словосочетания и предложения. 

 
о жи́зни и де́ятельности 
изве́стно из славянских, гре́ческих и лати́нских исто́чников 
жития́ Кири́лла и Мефо́дия 
жития́ Кли́мента и Нау́ма О́хридских 
тала́нтливые и изве́стные ученики́ 
произведе́ние церко́вной литерату́ры 
опи́сывается жизнь свято́го 
бы́ли свиде́телями их де́ятельности 
сочине́ние болга́рского писа́теля Хра́бра «О письмена́х» 
ли́чно знать 
исто́рия славя́нской пи́сьменности 
по́льзовались первобы́тным письмо́м 
«черты и резы» 
чёрточки и надре́зы на куске́ де́рева 
с по́мощью букв лати́нского и гре́ческого алфави́тов 
соверше́нная славя́нская а́збука 
докуме́нты на лати́нском языке́ 
посла́ния ри́мских пап 
пи́сьма па́пского библиоте́каря 
восхища́ться прекра́сным образова́нием 
испо́льзование и распростране́ние ста̀рославя́нского языка́. 
 
 

 Упражнение 41. Слушайте словосочетания. Определите, какие из этих словосоче-
таний прозвучали в упражнении 40. Отметьте их. 
 

1. _____ испо́льзование чужи́х а́збук 
2. _____ ли́чно знать 
3. _____ надёжный исто́чник 
4. _____ соста́вить представле́ние 
5. _____ о жи́зни и де́ятельности 
6. _____ не подходи́ть для обозначе́ния зву́ков 
7. _____ исто́рия славя́нской пи́сьменности 
8. _____ соде́ржатся све́дения 
9. _____ опи́сывается жизнь святого 
 
 

 Упражнение 42. Прослушайте фрагмент лекции и ответьте на вопрос: «О каких ис-
точниках идёт речь?». 
 

О жи́зни и де́ятельности Кири́лла и Мефо́дия нам изве́стно из славя́нских, 
гре́ческих и лати́нских исто́чников. 

Основны́ми исто́чниками о созда́нии ста̀рославя́нского языка́ и о жи́зни Кири́лла 
и Мефо́дия явля́ются их жития́. Житие́ – это произведе́ние церко́вной литерату́ры, в ко-
то́ром опи́сывается жизнь свято́го. Жития́ Кири́лла и Мефо́дия бы́ли напи́саны людьми́, 
кото́рые хорошо́ зна́ли братьев и бы́ли свиде́телями их де́ятельности. 
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О́чень надёжным исто́чником явля́ется сочине́ние болга́рского писа́теля конца́ 
IX – нача́ла X ве́ка Хра́бра, кото́рое называ́ется «О письмена́х», то есть о бу́квах. По 
слова́м а́втора, э́то сочине́ние бы́ло напи́сано тогда, когда бы́ли жи́вы те лю́ди, кото́рые 
ли́чно зна́ли Кири́лла и Мефо́дия и обща́лись с ни́ми. Сочине́ние «О письмена́х» яв-
ля́ется пе́рвым описа́нием исто́рии славя́нской пи́сьменности. Храбр выделя́ет три ос-
новны́х эта́па разви́тия славя́нской пи́сьменности. Внача́ле славя́не, как и други́е 
наро́ды, по́льзовались первобы́тным письмо́м, кото́рое Храбр называ́ет «черты́́ и ре́зы». 
Вероя́тно, э́то бы́ли чёрточки и надре́зы на куске́ де́рева. Потом славя́не на́чали за-
пи́сывать славя́нскую речь с по́мощью букв лати́нского и гре́ческого алфави́тов. Храбр 
пока́зывает, что испо́льзование чужи́х а́збук бы́ло неуда́чным, они́ не подходи́ли для 
обозначе́ния всех славя́нских зву́ков. Наконе́ц, в середи́не IX ве́ка святы́м Кири́ллом 
была́ со́здана соверше́нная славя́нская а́збука из 38 букв. 

Ва́жными исто́чниками явля́ются докуме́нты на лати́нском языке́, со́зданные при 
жи́зни Кири́лла и Мефо́дия. Э́то посла́ния ри́мских пап и пи́сьма па́пского библио-
те́каря, кото́рый ли́чно знал Кири́лла и восхища́лся его́ прекра́сным образова́нием и вы-
даю́щимися спосо́бностями. 

На гре́ческом языке́ в пе́рвой полови́не X ве́ка напи́саны жития́ Кли́мента и 
Нау́ма О́хридских – наибо́лее тала́нтливых и изве́стных ученико́в Кири́лла и Мефо́дия. 
В э́тих жития́х также соде́ржатся све́дения о де́ятельности бра́тьев. 

Все э́ти материа́лы позволя́ют соста́вить представле́ние о ли́чности созда́телей 
славя́нской пи́сьменности, о нача́льных эта́пах испо́льзования и распростране́ния 
ста̀рославя́нского языка́. 

 
 

 Упражнение 43. Прослушайте фрагмент лекции второй раз и выберите правильный 
вариант ответа. 
 

1. Основны́ми исто́чниками о созда́нии ста̀рославя́нского языка́ и о жи́зни Ки-
ри́лла и Мефо́дия явля́ются … . 

а) _______ сочине́ние Хра́бра «О письмена́х». 
б) _______ посла́ния и пи́сьма. 
в) _______ жития́ Кири́лла и Мефо́дия. 

 

2. В сочине́нии Хра́бра «О письмена́х» опи́сывается … . 
а) _______ жизнь и де́ятельность Кири́лла и Мефо́дия. 
б) _______ исто́рия славя́нской пи́сьменности. 
в) _______ распростране́ние ста̀рославя́нского языка́. 

 

3. В исто́рии славя́нской пи́сьменности Хра́бр выделя́ет … . 
а) _______ два эта́па. 
б) _______ три эта́па. 
в) _______ четы́ре эта́па. 

 

4. О жи́зни и де́ятельности Кири́лла и Мефо́дия изве́стно ... . 
а) _______ только из славя́нских исто́чников. 
б) _______ из славя́нских и лати́нских исто́чников. 
в) _______ из славя́нских, лати́нских и гре́ческих исто́чников. 
 

 
Упражнение 44. Прослушайте текст ещё раз. Закончите предложения, используя ин-
формацию текста. 
 

1. Жития́ Кири́лла и Мефо́дия явля́ются основны́ми исто́чниками … 
2. Житие́ – это произведе́ние церко́вной литерату́ры, в кото́ром ... 
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3. Сочине́ние Хра́бра «О письмена́х» явля́ется пе́рвым описа́нием … 
4. До созда́ния славя́нской а́збуки славя́не запи́сывали свою́ речь с по́мощью букв ... 
5. Све́дения о жи́зни и де́ятельности Кири́лла и Мефо́дия соде́ржатся в жития́х 
Кли́мента и Нау́ма О́хридских, кото́рые бы́ли … 

6. Ва́жными исто́чниками явля́ются посла́ния ри́мских пап и па́пского библиоте́каря, 
кото́рые напи́саны … 

 
 

РАЗДЕЛ 5 
Работаем самостоятельно 

 
Задание 1. Прочитайте внимательно текст из упражнения 37 и подготовьте краткое со-
общение на тему «Принципы кирилло-мефодиевских переводов».  

Выступая с устным сообщением, вы можете пользоваться планом. 
 

План 
1. Посло́вный перево́д. 
2. Заи́мствование. 
3. Кальки́рование. 
4. Транспози́ция. 
 
 
Задание 2. Прочитайте внимательно текст из упражнения 42 и подготовьте краткое со-
общение на тему «Источники сведений о жизни и деятельности Кирилла и Мефодия». 

Выступая с устным сообщением, вы можете пользоваться планом. 
 

План 
 

1. Жития́ Кири́лла и Мефо́дия как основны́е исто́чники об их жи́зни и де́ятельности. 
2. Сочине́ние Хра́бра «О письмена́х» как пе́рвое описа́ние исто́рии славя́нской 
пи́сьменности. 

3. Лати́нские исто́чники. 
4. Жития́ Кли́мента и Нау́ма О́хридских – ученико́в Кири́лла и Мефо́дия. 
 
 
Задание 3. Объедините информацию всех трёх текстов (упражнения 26, 37 и 42). Под-
готовьте устное сообщение на тему «Создатели славянской письменности». 
 

АКТИВНАЯ ЛЕКСИКА  

1. Терминологическая лексика 

а́збука 
алфави́т 
диало́г 
житие́ 
заи́мствование 
исто́чник 
ка́лька 
кальки́рование 
морфе́ма 
первобы́тное письмо́ 

пи́сьменность 
повествова́ние 
поморфе́мный перево́д 
посло́вный перево́д 
предложе́ние 
при́нципы перево́да 
пряма́я речь 
славя́нская пи́сьменность 
транспози́ция 
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2. Слова и выражения 

богослуже́ние 
госуда́рство 
де́ятельность 
карье́ра 
культу́ра 
па́мять 
пра́здник 
представи́тель 
просвети́тель  

религио́зное поня́тие 
свято́й 
слу́жба 
созда́тель 
спосо́бности 
филосо́фия 
христиа́нская иде́я 
церко́вная слу́жба 
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ГЛАВА 3 

Славянские азбуки 
 
 

УЧИМСЯ: 

– использовать пассивный оборот: 
трёхчленный 
двухчленный 

Славя́нская пи́сьменность была́ 
со́здана Кири́ллом и Мефо́дием. 
Славя́нская пи́сьменность была́ 
со́здана в IX ве́ке. 

– вводить термины и названия Что называ́ется чем 
Что бы́ло на́звано как 
Что но́сит назва́ние како́е 
Что получи́ло назва́ние како́е 

– выражать квалификацию Что явля́ется чем 
Что представля́ет собо́й что 

 
 

РАЗДЕЛ 1 
Ритмика. Интонация 

 
Упражнение 1. Прочитайте слова. Переведите их на китайский язык. 
 
Русский язык Китайский язык Русский язык Китайский язык 

крест 
бу́ква 
а́збука 
фо́рма 
глаго́л 
си́мвол 
алфави́т 

 дре́вний 
глаго́лица 
кири́ллица 
свяще́нный 
глаголи́ческий  
кирилли́ческий 

 

 
 

 Упражнение 2. Слушайте и повторяйте слова. 
 
та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
си́мвол 
пе́рвый 
се́рбский 

глаго́л 
добро́ 
земля́ 

а́збука 
па́мятник 
пи́сьменность 

созда́тель 
учи́тель 
болга́рский 

алфави́т 
представля́ть 
большинство́ 

 
 

 Упражнение 3. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 
Древний, священный, нужны, термин, с именем, включать, форма, своего, греческий, 
лицо, восточный, главный, в основу, создано, запись, образец, дублетный, элемент. 
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б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 
та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
     

 
 

 Упражнение 4. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 
Глаголица, ученики, христианство, распространить, кириллица, белорусский, изменена, 
название, украинский, значение, македонский, лигатура, дискуссия, языковой. 
 
б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 
та-та́-та-та та-та-та́-та та-та-та-та́ 
   

 
 

 Упражнение 5. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 
Кирилли́ческий, местоиме́ние, испо́льзовали, глаголи́ческий, не́которые, появле́ние, 
самостоя́тельно, соотве́тствует, выраже́ние, йоти́рованный. 
 
б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 
та́-та-та-та-та та-та́-та-та-та та-та-та́-та-та та-та-та-та́-та та-та-та-та́-та-та
     

 
 

 Упражнение 6. Прочитайте слова и словосочетания за диктором. 
 
1. Пи́сьменность, славя́нская пи́сьменность, ста̀рославя́нская пи́сьменность; 
2. Алфави́т, славя́нский алфави́т, гре́ческий алфави́т, фонети́ческий алфави́т; 
3. А́збука, славя́нская а́збука, дре́вняя а́збука; 
4. Бу́ква, кирилли́ческая бу́ква, глаголи́ческая бу́ква; 
5. Си́мвол, свяще́нный си́мвол, христиа́нский си́мвол; 
6. Местоиме́ние, ли́чное местоиме́ние. 
 
 

 Упражнение 7. Прочитайте слова и словосочетания за диктором. 
 
1. Па́мятники, па́мятники ста̀рославя́нской пи́сьменности; 
2. Созда́тель, созда́тель славя́нской пи́сьменности; 
3. Ученики́, ученики́ Кири́лла и Мефо́дия; 
4. Бу́квы, бу́квы кири́ллицы, бу́квы глаго́лицы, бу́квы восто́чных алфави́тов; 
5. Назва́ние, назва́ние бу́квы, назва́ния двух пе́рвых букв; 
6. За́пись, за́пись славя́нской ре́чи; 
7. Фо́рма, фо́рма ли́чного местоиме́ния. 
 
 

 Упражнение 8. а) Диктант! Слушайте словосочетания и записывайте их. 
б) Прочитайте записанные вами словосочетания. 
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 Упражнение 9. а) Диктант! Слушайте предложения, ставьте знак паузы. Над инто-
национным центром ставьте номер ИК.  
 
1. Славя́нские а́збуки называ́ются глаго́лица и кири́ллица. 
2. Са́мой дре́вней славя́нской а́збукой явля́ется глаго́лица. 
3. Глаго́лица была́ со́здана Кири́ллом. 
4. Кири́ллицу созда́ли ученики́ Кири́лла и Мефо́дия. 
5. Кири́ллица осно́вана на гре́ческом алфави́те. 
 
б) Слушайте предложения второй раз и повторяйте за диктором. 
 
 

 Упражнение 10. а) Предложите ваш вариант интонационной транскрипции. Прочи-
тайте предложения в соответствии с вашим вариантом интонационной транскрипции.  
 
1. Те́рмин «глаго́лица» образо́ван от сло́ва глаго́л. 
2. Те́рмин «кири́ллица» свя́зан с и́менем созда́теля славя́нской пи́сьменности Кири́лла. 
3. Глаго́лица и кири́ллица представля́ют собо́й фонети́ческие алфави́ты. 
4. Глаго́лица вы́шла из употребле́ния. 
5. Кири́ллица лежи́т в осно́ве ру́сского алфави́та. 
 
б) Слушайте предложения и сравнивайте свой вариант и вариант диктора. Прочитайте 
предложения с предложенной интонацией. 
 
 

РАЗДЕЛ 2 
Лексика. Грамматика 

 
Упражнение 11. Составьте словосочетания, используйте «Слова для справок». 
 
Образец: А́збука___ славя́нская а́збука____. 

 
1. Алфави́т – 
2. Бу́ква – 
3. Кни́ги – 
4. Си́мвол – 
 
Слова для справок: фонети́ческий, свяще́нный, богослуже́бный, христиа́нский, глаго-
ли́ческий, кирилли́ческий. 
 
 
Упражнение 12. Дополните словосочетания. Используйте «Слова для справок». 
 
Образец: Созда́тели … языка́ – созда́тели ___ста̀рославя́нского___ языка́. 

 
1. Па́мятники ... пи́сьменности. 
2. Выраже́ние ... зву́ков. 
3. Бу́квы ... алфави́тов. 
4. Фо́рма ... местоиме́ния. 
 
Слова для справок: ли́чный, славя́нский, ста̀рославя́нский 
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Активный и пассивный обороты 
 

Славя́нскую пи́сьменность созда́ли Кири́лл и 
Мефо́дий. 
Славя́нская пи́сьменность была́ со́здана Ки-
ри́ллом и Мефо́дием. 
 

Студе́нты филологи́ческого факульте́та изу-
ча́ют ста̀рославя́нский язы́к. 
Ста̀рославя́нский язы́к изуча́ется студе́нтами 
филологи́ческого факульте́та. 
 

В пассивном обороте реальный субъект действия 
выражен существительным в творительном падеже, 
реальный объект – существительным в именительном 
падеже. 
 

В пассивном обороте при обозначении процесса 
действия используется форма глагола несовершенного 
вида с -ся (изуча́ется), при обозначении результата 
действия – форма краткого страдательного причастия 
глагола совершенного вида (со́здана). 
 

Вид формы глагола в пассивной конструкции соответ-
ствует виду глагола в активной конструкции (ср. соз-
да́ли – со́здана, изуча́ют – изуча́ется). 

 
Упражнение 13. Определите, с каким пассивным оборотом (а или б) соотносится ак-
тивный оборот. Отметьте правильный ответ.  
 
Образец: Старославянский язык создали Кирилл и Мефодий. 
______ а) Ста̀рославя́нский язы́к создава́лся Кири́ллом и Мефо́дием. 
__√___ б) Ста̀рославя́нский язы́к был со́здан Кири́ллом и Мефо́дием. 
 
1. Глаго́лицу созда́л Кири́лл. 

______ а) Глаго́лица создава́лась Кири́ллом. 
______ б) Глаго́лица была́ со́здана Кири́ллом. 

 

2. Учёные предлага́ли ра́зные гипо́тезы происхожде́ния глаго́лицы и кири́ллицы. 
______а) Учёными предлага́лись ра́зные гипо́тезы происхожде́ния глаго́лицы и 

кири́ллицы. 
______б) Учёными бы́ли предло́жены ра́зные гипо́тезы происхожде́ния гла-

го́лицы и кири́ллицы. 
 
 
Упражнение 14. Определите, на какой вопрос (а или б) отвечает каждое из двух пред-
ложений. Отметьте правильный ответ. 
 

Образец: _____ 1. Пе́рвая славя́нская а́збука была́ со́здана Кири́ллом. 
_____ 2. Кири́ллом была́ со́здана пе́рвая славя́нская а́збука. 
а) Кака́я а́збука была́ со́здана Кири́ллом? 
б) Кем была́ со́здана пе́рвая славя́нская а́збука? 

 

___б) __ 1. Пе́рвая славя́нская а́збука была́ со́здана Кири́ллом. 
___а) __ 2. Кири́ллом была́ со́здана пе́рвая славя́нская а́збука. 
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_____1. В. Копи́таром была́ предло́жена гипо́теза о бо́льшей дре́вности глаго́лицы по 
сравне́нию с кири́ллицей. 

_____2. Гипо́теза о бо́льшей дре́вности глаго́лицы по сравне́нию с кири́ллицей была́ 
предло́жена В. Копи́таром. 

 

а) Кака́я гипо́теза была́ предло́жена В. Копи́таром? 
б) Кем была́ предло́жена гипо́теза о бо́льшей дре́вности глаго́лицы по сравне́нию с ки-
ри́ллицей? 
 
 
Упражнение 15. Ответьте на вопросы, используйте пассивные конструкции. 
 

Образец: Кто соста́вил кири́ллицу? Ученики́ Кири́лла и Мефо́дия? 
_____Да, соверше́нно ве́рно! Кири́ллица была́ соста́влена ученика́ми Кири́лла  
и Мефо́дия._____ 
 

1. Кто распространя́л в Болга́рии славя́нскую пи́сьменность? Ученики́ Кири́лла и Ме-
фо́дия? 

2. Каки́е алфави́ты испо́льзовал Кири́лл при созда́нии глаго́лицы? Восто́чные? 
3. Кто описа́л исто́рию созда́ния славя́нской пи́сьменности? Храбр? 
4. Каки́е кни́ги переводи́ли созда́тели славя́нской пи́сьменности и их ученики́? Бого-
служе́бные? 

5. Кто обосно́вывал необходи́мость изуче́ния церко̀внославя́нского языка́ для пони-
ма́ния ру́сской души́? Го́голь? 

 
 
Упражнение 16. Замените данные предложения синонимичными, используйте актив-
ные конструкции.  
 
Образец: Славя́нская пи́сьменность была́ со́здана Кири́ллом и Мефо́дием. 
_____Славя́нскую пи́сьменность созда́ли Кири́лл и Мефо́дий._____ 
 
1. Христиа́нской це́рковью Кири́лл и Мефо́дий бы́ли при́знаны святы́ми. 
2. В кири́ллице в большинстве́ слу́чаев одно́й бу́квой обознача́ется оди́н звук. 
3. Только в не́скольких слу́чаях оди́н звук передаётся двумя́ ра́зными бу́квами. 
4. Отде́льные глаголи́ческие бу́квы бы́ли соста́влены Кири́ллом на осно́ве христиа́нских 
си́мволов – креста́, кру́га, треуго́льника. 

5. Звуково́е значе́ние не́которых кирилли́ческих букв бы́ло устано́влено А.Х. Восто́ко- 
вым. 

 
 

Двучленный пассивный оборот 
 

Кири́ллица создава́лась в Болга́рии. 

Кирилли́ца была́ со́здана на осно́ве гре́ческого 
алфави́та. 
 

Более распространён двучленный пассивный оборот с 
невыраженным субъектом. Производитель действия 
неизвестен или информация о нём неважна. 
Двучленным пассивным конструкциям синонимичны 
активные конструкции с неопределённо-личным зна-
чением. 



ГЛАВА 3 

50 

Кири́ллица создава́лась в Болга́рии. – Кири́ллицу 
создава́ли в Болга́рии. 

Кири́ллица была́ со́здана на осно́ве гре́ческого 
алфави́та. – Кири́ллицу созда́ли на осно́ве 
гре́ческого алфави́та. 

 
Упражнение 17. Подтвердите данную информацию. Используйте конструкции с дву-
членным пассивом. 
 
Образец: Кири́ллицу созда́ли в Болга́рии. 
____Да, соверше́нно ве́рно! Кири́ллица была́ со́здана в Болга́рии.____ 
 
1. Глаго́лицу счита́ют результа́том индивидуа́льной тво́рческой де́ятельности Кири́лла. 
2. Глаго́лицу призна́ли пе́рвой, са́мой дре́вней славя́нской а́збукой. 
3. До появле́ния славя́нской пи́сьменности для за́писи славя́нской ре́чи в Дре́вней Бол-
га́рии испо́льзовали гре́ческий алфави́т. 

4. В кири́ллицу включи́ли не́которые глаголи́ческие бу́квы. 
5. Фо́рму глаголи́ческих букв, взя́тых в кири́ллицу, измени́ли по гре́ческому образцу́. 
 
 
Упражнение 18. Задайте вопросы к данным предложениям. 
 
Образец: Глаго́лица была́ соста́влена в середи́не IX века. 
____Когда́ была́ соста́влена глаго́лица?____ 
В середи́не IX ве́ка была́ соста́влена глаго́лица. 
____Кака́я азбука была́ соста́влена в середи́не IX ве́ка?____ 

 
1. Глаго́лица была́ соста́влена в Византи́и. 
2. Кири́ллица была́ со́здана в конце́ IX ве́ка. 
3. На кири́ллице осно́ваны ру́сский, украи́нский, белору́сский, болга́рский, се́рбский и 
македо́нский алфави́ты. 
4. Кирилли́ческие бу́квы ш и ц взяты́ из глаго́лицы. 
5. Церко̀внославя́нский язы́к испо́льзовался в ка́честве литерату́рного языка́ в Дре́вней 
Руси́ с нача́ла XI до нача́ла XVIII ве́ка. 
 
 

Введение терминов и названий 
 
Что называ́ется чем 
Что бы́ло на́звано как 
Что но́сит назва́ние како́е 
Что получи́ло назва́ние како́е 

 
Упражнение 19. а) Прочитайте микротекст. Подчеркните конструкции, которые водят 
термины и названия. 

 
Систе́ма букв, располо́женных в определённой после́довательности, называ́ется 

алфави́том или а́збукой. Пе́рвая славя́нская а́збука, кото́рая была́ со́здана Кири́ллом, 
но́сит назва́ние глаго́лица. Совреме́нный ру́сский алфави́т свя́зан со второ́й славя́нской 
а́збукой, кото́рая получи́ла назва́ние кири́ллица. 
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б) Ответьте на вопросы. 
 
1. Как называ́ется систе́ма букв, кото́рые располо́жены в определённой по-
сле́довательности? 
2. Как называ́ется пе́рвая славя́нская а́збука, кото́рую созда́л Кири́лл? 
3. Как называ́ется втора́я славя́нская а́збука, с кото́рой свя́зан совреме́нный ру́сский  

алфави́т? 
 

 
Упражнение 20. Ответьте на вопросы. Используйте конструкцию Что называется 
чем. 
 
Образец: Как называ́ется язы́к, кото́рый явля́ется истори́ческим продолже́нием 
ста̀рославя́нского языка́? (церко̀внославя́нский) 
_____Язы́к, кото́рый явля́ется истори́ческим продолже́нием ста̀рославя́нского языка́, 
называ́ется церко̀внославя́нским._____ 
 
1. Как называ́ется графи́ческий знак в соста́ве алфави́та? (бу́ква) 
2. Как называ́ются алфави́ты, в кото́рых одному́ зву́ку соотве́тствует одна́ бу́ква? (фо-
нети́ческие) 

3. Как называ́ется произведе́ние церко́вной литерату́ры, в кото́ром опи́сывается жизнь 
свято́го? (житие́) 

4. Как называ́ется перехо́д слов из одного́ языка́ в систе́му друго́го языка́? 
(заи́мствование) 

5. Как называ́ются слова́, кото́рые вошли́ в ру́сский язы́к из ста̀рославя́нского языка́? 
(славяни́змы) 

 
 

Конструкция с глаголом НСВ Что но́сит назва́ние 
ка́кое равнозначна конструкции Что называ́ется чем. 
 
Конструкция с глаголом СВ Что получи́ло назва́ние 
како́е равнозначна конструкции Что бы́ло на́звано 
как. 

 
Упражнение 21. Замените данные предложения синонимичными. Используйте кон-
струкции Что носит название какое и Что получило название какое. 

 
Образец: Поморфе́мный перево́д сло́ва называ́ется кальки́рованием. 
_____Поморфе́мный перево́д сло́ва но́сит назва́ние кальки́рование. _____ 
Поморфе́мный перево́д сло́ва был на́зван кальки́рованием. 
_____Поморфе́мный перево́д сло́ва получи́л назва́ние кальки́рование. _____ 
 
1. Бу́квы, кото́рые обознача́ют оди́н и тот же звук, называ́ются дубле́тными. 
2. Бу́квы, кото́рые представля́ют собо́й соедине́ние двух букв, бы́ли на́званы лига-
ту́рами. 

3. Бу́квы обы́чного разме́ра, составля́ющие стро́ки основно́го те́кста (а, б, в …), бы́ли 
на́званы стро́чными. 

4. Больши́е, загла́вные бу́квы, кото́рые отлича́ются от стро́чных букв разме́ром, а ино-
гда́ и фо́рмой (ср. А – а, Б – б), называ́ются прописны́ми. 

5. Буква д в славянской азбуке называется добро (добро). 
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Выражение квалификации 
 

Что явля́ется чем 
Что представля́ет собо́й что 

 
Упражнение 22. Прочитайте микротекст. Подчеркните конструкции, которые выража-
ют квалификацию через более широкое понятие. 

 

Бу́квы кири́ллицы име́ют ра́зное происхожде́ние. Бу́ква а явля́ется гре́ческой 
бу́квой. Бу́ква ж представля́ет собо́й измене́ние глаголи́ческой бу́квы Æ. Бу́ква щ пред-
ставля́ет собо́й соедине́ние двух букв ш и т. 
 
 
Упражнение 23. Ответьте на вопрос партнёра. Используйте конструкцию Что пред-
ставляет собой что. 
 

Образец: – Глаго́лица явля́ется фонети́ческим алфави́том? 
_____Да, действи́тельно, глаго́лица представля́ет собо́й фонети́ческий  
алфави́т._____ 
 

1. – Кири́ллица явля́ется фонети́ческим алфави́том? 
    – … 
2. – Ру́сский алфави́т явля́ется кирилли́ческим алфави́том? 
    – … 
3. – Назва́ния славя́нских букв явля́ются фо́рмами слов? 
    – … 
4. – Назва́ние пе́рвой бу́квы а аз явля́ется фо́рмой ли́чного местоиме́ния я? 
    – … 
5. – Назва́ние второ́й бу́квы б бу́ки явля́ется фо́рмой существи́тельного бу́ква? 
    – … 
 
 
Упражнение 24. Замените данные предложения синонимичными, используйте кон-
струкции Что является чем, Что представляет собой что. 
 

1. Назва́ние бу́квы в ве́ди – э́то фо́рма глаго́ла ве́дать ‘знать’. 
2. Бу́ква оУ – э́то соедине́ние двух букв о и У. 
3. Сло́во тала́нт  – это заи́мствование из гре́ческого языка́. 
4. Сло́во граждани́н – это славяни́зм. 
5. Па́мятники ста̀рославя́нской пи́сьменности – это богослуже́бные кни́ги. 
 

 

РАЗДЕЛ 3 
Текст. Читаем, анализируем, пишем 

 
 Упражнение 25. Читайте внимательно! Читайте текст. Незнакомые слова посмот-

рите в словаре. 
 

СЛАВЯ́НСКИЕ А́ЗБУКИ 
 

Па́мятники ста̀рославя́нской пи́сьменности напи́саны двумя́ а́збуками, кото́рые 
называ́ются глаго́лица и кири́ллица. Те́рмин «глаго́лица» образо́ван от сло́ва глаго́л, ко-
то́рое в дре́вности име́ло значе́ние ‘сло́во, речь’. Те́рмин «кири́ллица» свя́зан с и́менем 
созда́теля славя́нской пи́сьменности свято́го Кири́лла. 
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Кири́ллица лежи́т в осно́ве ру́сского, украи́нского, белору́сского, болга́рского, 
се́рбского и македо́нского алфави́тов. Глаго́лица вы́шла из употребле́ния и сохрани́лась 
то́лько в Хорва́тии, где она́ испо́льзуется то́лько в богослуже́бных кни́гах. 

В настоя́щее вре́мя устано́влено, что глаго́лица явля́ется пе́рвой, са́мой дре́вней 
славя́нской а́збукой. Она́ была́ со́здана Кири́ллом, возмо́жно, вме́сте с его́ бра́том Ме-
фо́дием в Византи́и до 863 г. Кири́ллица возни́кла по́зже, в конце́ IX ве́ка в Болга́рии. 
Её созда́ли и распространи́ли ученики́ Кири́лла и Мефо́дия, кото́рые назва́ли но́вую 
а́збуку кири́ллицей в честь своего́ учи́теля. 

При созда́нии глаго́лицы Кири́лл испо́льзовал бу́квы из не́скольких восто́чных 
алфави́тов: гре́ческого, дрѐвнеевре́йского, грузи́нского, армя́нского. Не́которые глаго-
ли́ческие бу́квы Кири́лл соста́вил самостоя́тельно на осно́ве свяще́нных си́мволов  
христиа́нства. Так, пе́рвая бу́ква глаго́лицы име́ет фо́рму гла́вного христиа́нского 
си́мвола – креста́ À [а]. 

В осно́ву кири́ллицы был поло́жен гре́ческий алфави́т, кото́рый до появле́ния 
славя́нской пи́сьменности испо́льзовали в Дре́вней Болга́рии для за́писи славя́нской 
ре́чи. В дре́вности кирилли́ческий алфави́т включа́л 43 бу́квы. 24 бу́квы вошли́ в ки-
ри́ллицу из гре́ческого алфави́та: а, в, г, д, 9, z, и, ъ, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, х, Э, Ь, Ы, 
=, У. Остальны́е 19 букв (б, ж, É, ц, ч, щ, ш, оУ, ы, ь, ыъ, э, я, *, Я, q, ю, z, e), кото́рые 
бы́ли нужны́ для выраже́ния славя́нских зву́ков, бы́ли взяты́ из глаго́лицы: ср.Ø  ш,  
Ù  щ. Фо́рма не́которых букв, кото́рые пришли́ в кири́ллицу из глаго́лицы, была́ из-
менена́ по гре́ческому образцу́: Æ  ж, ö  ц. 

Глаго́лица и кири́ллица представля́ют собо́й фонети́ческие алфави́ты, в кото́рых 
в большинстве́ слу́чаев одному́ зву́ку соотве́тствует одна́ бу́ква. 

Бу́квы в двух а́збуках име́ют славя́нские назва́ния. Наприме́р, бу́ква д называ́ется 
добро́ ‘добро́’, з – землЯ́ ‘земля́’, л – людиq ‘лю́ди’, с – сло́во ‘сло́во’. Назва́ние пе́рвой 
бу́квы а́збуки а – азы́ [áз] – представля́ет собо́й фо́рму ли́чного местоиме́ния пе́рвого 
лица́ ‘я’. Втора́я бу́ква б но́сит назва́ние боУкыъ [бу́кы] ‘бу́ква’. Из назва́ний двух 
пе́рвых букв славя́нских алфави́тов бы́ло со́здано сло́во а́збука. 

 
 

Упражнение 26. Проверьте, как вы поняли основное содержание текста. Читайте пред-
ложения. Если информация соответствует содержанию текста, пишите да. Если не со-
ответствует, пишите нет. 
 

 Ваш ответ 
1. Славя́нские а́збуки называ́ются глаго́лица и кири́ллица. 
2. В настоя́щее вре́мя кири́ллица вы́шла из употребле́ния 
3. Са́мой дре́вней славя́нской а́збукой явля́ется глаго́лица. 
4. Две славя́нские а́збуки бы́ли со́зданы Кири́ллом. 
5. Ро́диной кири́ллицы явля́ется Болга́рия. 
6. В глаго́лице испо́льзованы бу́квы не́скольких восто́чных  

алфави́тов. 
7. Все бу́квы кири́ллицы бы́ли приду́маны её созда́телями. 
8. Глаго́лица и кири́ллица явля́ются фонети́ческими алфави́тами. 
9. Бу́квы в глаго́лице и кири́ллице называ́ются как зву́ки, кото́рые 

э́тими бу́квами обознача́ются (а как [а], б как [б]). 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

 
______ 
______ 
______ 

 
______ 
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Упражнение 27. Поговорите с партнёром! Выразите свое согласие или несогласие с 
содержанием предложений. Используйте конструкции: 
 

Действи́тельно, э́то так. 
Да, коне́чно (разуме́ется, безусло́вно), соверше́нно ве́рно, что… 
 

Я не могу́ согласи́ться с тем, что… 
Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
Я так не ду́маю. Де́ло в том, что… 
 

1. До настоя́щего вре́мени сохрани́лись па́мятники ста̀рославя́нского языка́, кото́рые 
напи́саны одно́й а́збукой – глаго́лицей. 

2. Те́рмин «глаго́лица» образо́ван от сло́ва глаго́л. 
3. Кири́ллица была́ со́здана ученика́ми Кири́лла и Мефо́дия в Болга́рии в конце́ IX ве́ка. 
4. Все бу́квы глаго́лицы Кири́лл приду́мал самостоя́тельно. 
5. До созда́ния славя́нской пи́сьменности в Дре́вней Болга́рии для за́писи славя́нской 

ре́чи испо́льзовали лати́нский алфави́т. 
6. В кири́ллице сохрани́лась фо́рма всех букв, взя́тых из глаго́лицы. 
7. Глаго́лица и кири́ллица представля́ют собо́й слоговы́е алфави́ты, в кото́рых бу́квы 

обознача́ют сло́ги. 
8. Бу́квы в глаго́лице и кири́ллице име́ют славя́нские назва́ния. 
 
 
Упражнение 28. Проверьте, как вы поняли некоторые детали текста. Отметьте пра-
вильный ответ. 
 

1. Сло́во глаго́л в дре́вности име́ло значе́ние 
а) ________ ‘глаго́л, часть ре́чи’. 
б) ________ ‘сло́во, речь’. 
в) ________ ‘а́збука, алфави́т’. 
 

2. В настоя́щее вре́мя глаго́лица сохрани́лась в богослуже́бных кни́гах в 
а) ________ Росси́и. 
б) ________ Се́рбии. 
в) ________ Хорва́тии. 

 
3. Пе́рвая бу́ква глаго́лицы име́ет фо́рму 

а) ________ креста́. 
б) ________ кру́га. 
в) ________ треуго́льника. 

 
4. Кири́ллица была́ со́здана 

а) ________ Кири́ллом и Мефо́дием. 
б) _______ ученика́ми Кири́лла и Мефо́дия. 
в) ________ Кири́ллом. 
 

5. В кири́ллицу вошли́ бу́квы из 
а) ________ не́скольких восто́чных алфави́тов. 
б) _______ гре́ческого алфави́та. 
в) ________ гре́ческого алфави́та и глаго́лицы. 
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Упражнение 29. Задайте вопросы к отмеченной вами информации в упражнении 28. 
 

 
Упражнение 30. а) Найдите в тексте словосочетания. Прочитайте предложения с ними. 
 
_. взяты́ из глаго́лицы. 
_. на осно́ве свяще́нных си́мволов христиа́нства 
_. изменена́ по гре́ческому о́бразу 
_. в честь своего́ учи́теля 
 
б) Расположите эти словосочетания в последовательности, как они расположены  
в тексте. 
 
 
Упражнение 31. Выпишите из текста предложения с конструкциями, выражающими 
наименование предмета и квалификацию. Замените их синонимичными конструкциями. 
 
 

Упражнение 32. Закончите предложения, используя информацию текста. 
 
1. Па́мятники ста̀рославя́нской пи́сьменности напи́саны ... . 
2. Те́рмин «глаго́лица» образо́ван … . 
3. Те́рмин «кири́ллица» свя́зан … . 
4. Кири́ллица лежи́т в осно́ве … . 
5. Глаго́лица вы́шла … . 
6. Глаго́лица была́ со́здана … . 
7. Кири́ллица возни́кла … . 
8. Кири́ллицу созда́ли и распространи́ли … . 
9. Не́которые глаголи́ческие бу́квы … . 
10. В осно́ву кири́ллицы … . 
11. В дре́вности кирилли́ческий алфави́т … . 
12. Глаго́лица и кири́ллица представля́ют собо́й … . 
13. Бу́квы в двух а́збуках име́ют … . 
14. Назва́ние пе́рвой бу́квы а́збуки а – азы́ [áз] … . 
15. Сло́во а́збука бы́ло со́здано … . 
 

 
Упражнение 33. Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1. Как называ́ются славя́нские а́збуки? 
2. Как образо́ван те́рмин «глаго́лица»? 
3. С чьим и́менем свя́зан те́рмин «кири́ллица»? 
4. В осно́ве каки́х совреме́нных алфави́тов лежи́т кири́ллица? 
5. Где в настоя́щее вре́мя сохрани́лась глаго́лица? 
6. Кака́я из двух а́збук явля́ется наибо́лее дре́вней? 
7. Кем была́ со́здана глаго́лица? 
8. Где и когда была́ со́здана кири́ллица? 
9. Бу́квы из каки́х алфави́тов бы́ли испо́льзованы при созда́нии глаго́лицы? 
10. Како́й алфави́т бы поло́жен в осно́ву кири́ллицы? 
11. Како́й алфави́т испо́льзовали в Дре́вней Болга́рии для за́писи славя́нской ре́чи до 
созда́ния славя́нской пи́сьменности? 
12. Каки́е бу́квы вошли́ в кири́ллицу из глаго́лицы? 
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13. Каки́е алфави́ты называ́ются фонети́ческими? 
14. Како́е значе́ние име́ют назва́ния пе́рвой и второ́й букв славя́нской а́збуки? 
15. Как бы́ло со́здано сло́во а́збука? 

 
 
Упражнение 34. Прочитайте текст по абзацам. Подчеркните опорные слова. Запишите 
их в тетради. 
 
 
Упражнение 35. Перескажите текст по опорным словам. 
 
 

 Упражнение 36. Читайте быстро! Ответьте на вопрос: «Какое из названий текста 
соответствует содержанию текста?» 
 

1. Исто́чник кири́ллицы. 
2. Соста́в кири́ллицы. 
3. Осо́бенности кирилли́ческих букв. 
 
Фо́рма букв кири́ллицы была́ просто́й, чёткой и удо́бной для письма́. 
Созда́тели кири́ллицы стреми́лись к тому́, чтобы одному́ зву́ку соотве́тствовала 

одна́ бу́ква. Одна́ко в не́которых слу́чаях оди́н звук мо́жет передава́ться ра́зными 
бу́квами. Таки́е бу́квы, кото́рые обознача́ют оди́н и тот же звук, называ́ются дуб-
ле́тными. Дубле́тными бу́квами бы́ли бу́квы и и ъ, обознача́ющие звук [и], о и Э, обо-
знача́ющие звук [о], ф и =, обознача́ющие звук [ф]. 

Мно́гие кирилли́ческие бу́квы бы́ли лигату́рами, то есть представля́ли собо́й со-
едине́ние двух букв. Лигату́рой была́ бу́ква у, образо́ванная из букв о и У. Бу́ква щ 
представля́ла собо́й соедине́ние букв ш и т. В бу́кве ыъ соединены́ буквы ы и ъ. Иногда 
э́та лигату́ра писа́лась с пе́рвым элеме́нтом ь, и тогда бу́ква вы́глядела так же, как и в 
совреме́нной а́збуке, ср. ьъ – ы. 

Лигату́рами бы́ли и все йоти́рованные бу́квы, наприме́р, Я или q, кото́рые со-
единя́ли в себе́ ъ и а, ъ и е. В пози́ции нача́ла сло́ва и после гла́сных йоти́рованные 
бу́квы обознача́ли два зву́ка [jа], [jэ]. После согла́сных йоти́рованные бу́квы ука́зывали 
на мя́гкость предше́ствующего согла́сного. 

 
 

Упражнение 37. Отметьте буквы, которые упоминаются в тексте. 
 

 Ваш ответ 
 

1. стро́чные 
 

2. кирилли́ческие 
 

3. дубле́тные 
 

4. йоти́рованные 
 

5. загла́вные 
 

6. лигату́ры 
 

7. глаголи́ческие 
 

8. гре́ческие 
 

9. прописны́е 

 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
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Упражнение 38. Дайте определение каждого вида букв. Выберите из правой колонки 
нужное определение. 
 

Виды букв Определения 

 
1. Дубле́тные бу́квы – это… 
 
 
2. Лигату́ры – это… 

 
А. бу́квы, кото́рые представля́ют собо́й 

соедине́ние двух букв. 
 
Б. бу́квы, кото́рые обознача́ют оди́н и тот 

же звук.  
  

 
Упражнение 39. Подберите для каждого вида букв нужные примеры. Используйте ин-
формацию текста. 
 

Виды букв Примеры 

 
1. Дубле́ты 
 
2.Лигату́ры 
 
3. Йоти́рованные бу́квы 

А.  Я6 q6 ю 
 
Б.  о6 Э6 и6 ъ6 ф6 = 
 
В.  щ6 ыъ6 у 

 
 

РАЗДЕЛ 4 
Лекция. Слушаем, анализируем, пишем 

 
 Упражнение 40. Слушайте и повторяйте словосочетания и предложения. 

диску́ссия начала́сь 
явля́ется бо́лее дре́вней 
бо́лее дре́внее происхожде́ние 
бо́лее дре́вние по языку́ 
вы́сказано мне́ние 
по сравне́нию с глаго́лицей 
дальне́йшие откры́тия 
отказа́ться от э́того мне́ния 
призна́ть глаго́лицу бо́лее дре́вней а́збукой 
большинство́ слави́стов 
глаголи́ческие па́мятники пи́сьменности 
кирилли́ческие па́мятники 
рабо́тали Кири́лл и Мефо́дий  
ближа́йшие ученики́ 
проходи́ла де́ятельность 
непосре́дственное влия́ние 
архаи́чные языковы́е элеме́нты 
слова́ и предложе́ния в глаголи́ческой за́писи 
спи́сан с глаголи́ческого оригина́ла 
бу́квы из гре́ческого алфави́та 
обознача́ют сочета́ния двух зву́ков 
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появи́ться славя́нской фонети́ческой систе́ме 
сочета́ния зву́ков бы́ли невозмо́жны 
в XVIII ве́ке 
в середи́не XIX ве́ка 
в середи́не IX ве́ка 
в конце́ IX – нача́ле X ве́ка 
 
 

 Упражнение 41. Слушайте словосочетания. Определите, какие из этих словосоче-
таний прозвучали в упражнении 40. Отметьте их. 
 
1. _____ те́ксты, напи́санные глаго́лицей 
2. _____ обознача́ют сочета́ния двух зву́ков 
3. _____ говоря́т сле́дующие фа́кты 
4. _____ призна́ть глаго́лицу бо́лее дре́вней а́збукой 
5. _____ ре́дко наблюда́ются 
6. _____ архаи́чные языковы́е элеме́нты 
7. _____ отде́льные глаголи́ческие бу́квы 
8. _____ разделя́ть то́чку зре́ния 
9. _____ уе́хали их ученики́ 
 
 

 Упражнение 42. Прослушайте фрагмент лекции и ответьте на вопрос: «Какая из 
двух славянских азбук является более древней?». 

 
Диску́ссия о том, кака́я из двух славя́нских а́збук явля́ется бо́лее дре́вней, нача-

ла́сь ещё в XVIII ве́ке. В середи́не XIX ве́ка бы́ло вы́сказано мне́ние о бо́лее дре́внем 
происхожде́нии кири́ллицы по сравне́нию с глаго́лицей. Одна́ко дальне́йшие откры́тия 
заста́вили мно́гих иссле́дователей отказа́ться от э́того мне́ния и призна́ть глаго́лицу 
бо́лее дре́вней а́збукой. Сейча́с э́ту то́чку зре́ния разделя́ют большинство́ слави́стов. 

О том, что глаго́лица, со́зданная Кири́ллом, была́ пе́рвой, са́мой дре́вней сла-
вя́нской а́збукой говоря́т сле́дующие фа́кты. 

Глаголи́ческие па́мятники пи́сьменности бы́ли со́зданы в тех областя́х, где ра-
бо́тали или са́ми Кири́лл и Мефо́дий, или их ближа́йшие ученики́. Во-пе́рвых, э́то Мо-
ра́вия, Панно́ния, где проходи́ла де́ятельность Кири́лла и Мефо́дия, во-вторы́х, Хор-
ва́тия и Македо́ния, куда́ уе́хали их ученики́. Древне́йшие кирилли́ческие па́мятники 
бы́ли напи́саны в Восто́чной Болга́рии, где непосредстве́нного влия́ния Кири́лла и Ме-
фо́дия уже́ не́ было. 

Те́ксты, напи́санные глаго́лицей, бо́лее дре́вние по языку́. В них мно́го ар-
хаи́чных языковы́х элеме́нтов, кото́рые ре́дко наблюда́ются в те́кстах, напи́санных ки-
ри́ллицей. 

В кирилли́ческих па́мятниках иногда встреча́ются отде́льные глаголи́ческие 
бу́квы, также слова́ и предложе́ния в глаголи́ческой за́писи. Э́то свиде́тельствует о том, 
что кирилли́ческий текст был списсан с глаголи́ческого оригина́ла, а зна́чит, текст на 
глаго́лице был со́здан пе́рвым. 

В кири́ллицу вошли́ две бу́квы из гре́ческого алфави́та, кото́рые обознача́ют со-
чета́ния двух зву́ков. Это бу́ква «кси» Ь, обознача́ющая сочета́ние зву́ков [кс], и бу́ква 
«при» Ы, обознача́ющая сочета́ние [пс]. Сочета́ния [кс] и [пс] могли́ появи́ться в сла-
вя́нской фонети́ческой систе́ме только в конце́ IX – нача́ле X ве́ка. В глаго́лице таки́х 
букв не́ было, так как в середи́не IX ве́ка у славя́н сочета́ния зву́ков [кс] и [пс] бы́ли не-
возмо́жны. 
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 Упражнение 43. Прослушайте фрагмент лекции второй раз и выберите правильный 
вариант ответа. 
 

1. Диску́ссия о том, кака́я из двух славя́нских а́збук явля́ется бо́лее дре́вней, 
начала́сь в …  

а) _______ XVII ве́ке. 
б) _______ XVIII ве́ке. 
в) _______ XIХ ве́ке. 
 

2. В настоя́щее вре́мя большинство́ учёных счита́ют, что … 
а) _______ нельзя́ установи́ть, кака́я а́збука явля́ется бо́лее 

дре́вней. 
б) _______ кири́ллица древне́е глаго́лицы. 
в) _______ глаго́лица древне́е кири́ллицы. 

 
3. Бу́квы, обознача́ющие сочета́ния двух зву́ков [кс] и [пс], бы́ли ... 

а) _______ в глаго́лице. 
б) _______ в кири́ллице. 
в) _______ в обе́их а́збуках. 

 
4. Архаи́чных языковы́х элеме́нтов … 

а) _______ мно́го в глаголи́ческих те́кстах. 
б) _______ мно́го в кирилли́ческих те́кстах. 
в) _______ ма́ло и в глаголи́ческих, и в кирилли́ческих те́кстах. 

 
 
Упражнение 44. Прослушайте текст ещё раз. Закончите предложения, используя ин-
формацию текста. 
 
1. То́чку зре́ния о том, что глаго́лица явля́ется бо́лее дре́вней а́збукой, ... 
2. Глаголи́ческие па́мятники пи́сьменности бы́ли со́зданы в тех областя́х, где ... 
3. Древне́йшие кирилли́ческие па́мятники бы́ли напи́саны в Восто́чной Болга́рии, где не 
было ... 

4. Бо́лее дре́вними по языку́ явля́ются ... 
5. В кирилли́ческих па́мятниках иногда встреча́ются отде́льные  ... 
6. В глаго́лице не было букв, обознача́ющих сочета́ния [кс] и [пс], так как таки́е соче-
та́ния .... 

 
 

РАЗДЕЛ 5 
Работаем самостоятельно 

 
Задание 1. Прочитайте внимательно текст из упражнения 36 и подготовьте краткое со-
общение на тему «Особенности кириллических букв». 

Выступая с устным сообщением, вы можете пользоваться планом. 
 

План 
1. Фо́рмы кирилли́ческих букв. 
2. Дубле́тные бу́квы. 
3. Лигату́ры. 
4. Йоти́рованные бу́квы. 
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Задание 2. Прочитайте внимательно текст из упражнения 42 и подготовьте краткое со-
общение на тему «Глаголица как самая древняя славянская азбука». 

Выступая с устным сообщением, вы можете пользоваться планом. 
 

План 
 

1. Диску́ссия об относи́тельной дре́вности двух славя́нских а́збук. 
2. Доказа́тельства бо́льшей дре́вности глаго́лицы. 

2.1. О́бласти созда́ния глаголи́ческих и кирилли́ческих па́мятников пи́сьменности. 
2.2. Языковы́е осо́бенности глаголи́ческих и кирилли́ческих те́кстов. 
2.3. Глаго́лица в кирилли́ческих па́мятниках. 
2.4. Нали́чие букв для обозначе́ния сочета́ния двух зву́ков. 

 
 

Задание 3. Объедините информацию всех трёх текстов (упражнения 25, 36 и 42). Под-
готовьте устное сообщение на тему «Славянские азбуки». 

 
 

АКТИВНАЯ ЛЕКСИКА 

1. Терминологическая лексика 

а́збука 
алфави́т 
бу́ква 
глаго́лица 
глаголи́ческий алфави́т 
дубле́тные бу́квы 
йоти́рованные бу́квы 
кири́ллица 
кирилли́ческий алфави́т 

лигату́ра 
местоиме́ние 
оригина́л 
па́мятник пи́сьменности 
си́мвол 
слави́ст 
фонети́ческий алфави́т 
языково́й элеме́нт 

2. Слова и выражения 

архаи́чный 
богослуже́бные кни́ги 
диску́ссия 
дре́вность 
крест 
лежа́ть в осно́ве чего́ 
назва́ние, получи́ть назва́ние, но-
си́ть назва́ние 
 

называ́ться 
обознача́ть что 
передава́ться чем 
представля́ть собо́й что 
свяще́нный 
соотве́тствовать чему́ 
фо́рма 
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ГЛАВА 4 

Памятники старославянского языка 
 
 

УЧИМСЯ: 

– использовать полные и краткие 
страдательные причастия в функции 
атрибута и предиката 

со́зданный / со́здан 

– характеризовать состав (структуру, 
строение) предмета, явления  исходя 
из целого 

Что состои́т из чего́ 
Что соде́ржит что 
Что включа́ет (в себя́ / в свой соста́в) что 

– характеризовать состав (структуру, 
строение) предмета, явления исходя из 
частей 

Что вхо́дит во что, в соста́в чего́ 
Что соде́ржится в чём, в соста́ве чего́ 
Что включено́ во что 

– перечислять предметы, явления, 
процессы 

двойные союзы:  
не то́лько..., но и / как..., так и 

 
 

РАЗДЕЛ 1 
Ритмика. Интонация 

 
Упражнение 1. Прочитайте слова. Переведите их на китайский язык. 
 
Русский язык Китайский язык Русский язык Китайский язык 
Бог 
царь 
перо́ 
ко́жа 
листы́ 
житие́ 
благо́й 
письмо́ 
уче́ние 
слу́жба 
Би́блия 
апо́стол 
телёнок 
ягнёнок 
черни́ла 

 моли́тва 
гуси́ный 
перга́мен 
материа́л 
гра́ффити 
обрабо́тка 
монасты́рь 
датиро́вка 
дати́ровать 
содержа́ние 
оформле́ние 
уника́льный 
прославля́ть 
предназна́чить 
прямоуго́льный 

 

 
 

 Упражнение 2. Слушайте и повторяйте слова. 
 
та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
це́нтры 
ко́жа 
пи́сьма 

листы́ 
перо́ 
свято́й 

па́мятник 
ру́копись 
да́нные 

черни́ла 
перга́мен 
апо́стол 

монасты́рь 
житие́ 
очища́ть 
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 Упражнение 3. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 

Молитва, месяц, Библия, библейский, получить, надписи, церковный, служба, псалмы, 
Псалтырь, минея, требник, граффити, созданы, разрезать, земной, благой, найдены, 
случай, полностью. 
 

б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 

та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
     

 
 

 Упражнение 4. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 

Учение, материал, ближайший, датирован, уникальный, телёнок, ягнёнок, гусиный, об-
работка, объединять, ежедневно, учёный, обнаружен, рассказывать. 
 

б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 

та-та́-та та-та́-та-та та-та-та́-та та-та-та-та́ 
    

 
 

 Упражнение 5. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 
Ева́нгелие, богослуже́ние, богослуже́бный, содержа́ние, сочине́ние, переведена́, рели-
гио́зный, выдаю́щийся, определя́ется, прославля́ется, прямоуго́льный, сохрани́вшийся, 
иссле́дователь, написа́ние, необходи́мый, приблизи́тельно, оформле́ние. 
 
б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 

та-та́-та-та-та та-та-та́-та-та та-та-та-та́-та та-та-та-та́-та-та та-та-та-та-та́ 
     
 
 

 Упражнение 6. Прочитайте слова и словосочетания за диктором. 
 

1. Ру́кописи, ста̀рославя́нские ру́кописи, Супра́сльская ру́копись; 
2. Ева́нгелие, Зогра́фское Ева́нгелие, Марии́нское Ева́нгелие; 
3. Апо́стол, Енинский Апостол; 
4. Псалты́рь, Сина́йская Пслаты́рь; 
5. Тре́бник, Сина́йский тре́бник; 
6. Монасты́рь, Зогра́фский монасты́рь, Марии́нский монасты́рь, Супра́сльский мона-
сты́рь, Сина́йский монасты́рь; 

7. Мине́я, ма́ртовская мине́я; 
8. Иису́с Христо́с: 
9. Царь, библе́йский царь Дави́д; 
10. Македо́ния, Восто́чная Болга́рия, По́льша, Афо́н, Сина́й. 
 
 

 Упражнение 7. Прочитайте слова и словосочетания за диктором. 
 

1. Листы́, прямоуго́льные листы́; 
2. Перо́, гуси́ное перо́; 



ПАМЯТНИКИ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 

63 

3. Жизнь, земна́я жизнь; 
4. Ученики́, ближа́йшие ученики́; 
5. Уче́ние, христиа́нское уче́ние; 
6. Пе́сни, религио́зные пе́сни; 
7. Слу́жба, церко́вная слу́жба; 
8. Чте́ние, церко́вное чте́ние; 
9. Писа́тель, церко́вный писа́тель. 
 
 

 Упражнение 8. Прочитайте слова и словосочетания за диктором. 
 
1. Па́мятники, па́мятники ста̀рославя́нского языка́, па́мятники ста̀рославя́нской 
пи́сьменности; 
2. Да́нные, да́нные языка́; 
3. Оформле́ние, оформле́ние ру́кописей; 
4. Ко́жа, ко́жа телёнка, ко́жа ягнёнка; 
5. Вопро́сы, вопро́сы христиа́нского уче́ния; 
6. Уче́ние, уче́ние Иису́са Христа́; 
7. Ученики́, ученики́ Иису́са Христа́; 
8. Назва́ния, назва́ния монастыре́й, назва́ния монастыре́й на Афо́не; 
9. Сочине́ния, сочине́ния в фо́рме пи́сем; 
10. А́втор, а́втор Псалты́ри; 
11. Те́ксты, те́ксты церко́вных служб; 
12. Кни́га, кни́га для церко́вного чте́ния, кни́га церко́вных чте́ний; 
13. Жития́, жития́ святы́х; 
14. Сочине́ния, сочине́ния отцо́в це́ркви. 
 
 

 Упражнение 9. а) Диктант! Слушайте словосочетания и записывайте их. 
б) Прочитайте записанные вами словосочетания. 
 
 

 Упражнение 10. а) Диктант! Слушайте предложения, ставьте знак паузы. Над ин-
тонационным центром ставьте номер ИК. 
 
1. До нас дошли́ па́мятники ста̀рославя́нского языка X и XI веков. 
2. Ста̀рославя́нские па́мятники – это библе́йские и богослуже́бные кни́ги. 
3. Ева́нгелие расска́зывает о земно́й жи́зни и уче́нии Иису́са Христа́. 
4. Ста̀рославя́нские ру́кописи име́ют со́бственные назва́ния. 
5. Наибо́лее изве́стными ста̀рославя́нскими ева́нгелиями явля́ются Зогра́фское и Ма-
рии́нское. 

 
б) Слушайте предложения второй раз и повторяйте за диктором. 
 
 

 Упражнение 11. а) Предложите ваш вариант интонационной транскрипции. Прочи-
тайте предложения в соответствии с вашим вариантом интонационной транскрипции. 
 
1. Ста̀рославя́нские ру́кописи бы́ли напи́саны черни́лами на перга́мене. 
2. Перга́мен де́лали из ко́жи. 
3. На перга́мене писа́ли гуси́ным перо́м. 
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4. Основны́е па́мятники ста̀рославя́нского языка́ бы́ли со́зданы в Македо́нии и 
Восто́чной Болга́рии. 
5. Почти́ все изве́стные па́мятники ста̀рославя́нского языка́ не дати́рованы. 
 
б) Слушайте предложения и сравнивайте свой вариант и вариант диктора. Прочитайте 
предложения с предложенной интонацией. 
 

 

РАЗДЕЛ 2 
Лексика. Грамматика 

 
Упражнение 12. Составьте словосочетания, используйте «Слова для справок». 
 
Образец: Па́мятники – ___ ста̀рославя́нские па́мятники____. 

 
1. Уче́ние – 
2. Ученики́ – 
3. Писа́тель – 
4. Перо́ – 
5. Сло́во – 
 
Слова для справок: ближа́йший, гре́ческий, гуси́ный, христиа́нский. 
 
 
Упражнение 13. Дополните словосочетания. Используйте «Слова для справок». 
 
Образец: Созда́тели … языка́ – созда́тели ___ста̀рославя́нского___языка́. 
 
1. Кни́га о ... жи́зни. 
2. Кни́га для ... чте́ния. 
3. Назва́ния ... монасты́рь. 
4. Те́ксты ... слу́жба. 
5. Тетра́дь из ... листо́в. 
 
Слова для справок: земно́й, христиа́нский, церко́вный, прямоуго́льный 

 
 

Употребление кратких и полных форм страдательных 
причастий: 

 

А́збука, со́зданная ученика́ми Кири́лла и Ме-
фо́дия в Болга́рии, была́ на́звана кири́ллицей. 
 

Краткая форма использует только в функции предика-
та, полная форма – в функции определения. 

 
Упражнение 14. Ответьте на вопросы. 
 
1. Кака́я а́збука была́ на́звана кири́ллицей? 
2. Как была́ на́звана а́збука, со́зданная ученика́ми Кири́лла и Мефо́дия? 
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Упражнение 15. Дополните предложения формами кратких или полных причастий от 
глаголов, данных в скобках. 
 

Образец: (созда́ть) Пе́рвая славя́нская а́збука была́ … Кири́ллом. А́збука, … Кири́ллом, 
называ́ется глаго́лица. 
_____Пе́рвая славя́нская а́збука была́ со́здана Кири́ллом. А́збука, со́зданная Кири́ллом, 
называ́ется глаго́лица._____ 
 

1. (написа́ть) Пе́рвые ста̀рославя́нские те́ксты, … в XI ве́ке созда́телями славя́нской 
пи́сьменности Кири́ллом и Мефо́дием и их ближа́йшими ученика́ми, не сохрани́лись. 
До нас дошли́ ста̀рославя́нские те́ксты, кото́рые бы́ли … в X–XI века́х. 

2. (дати́ровать) Почти́ все па́мятники ста̀рославя́нской пи́сьменности не … . Для того́ 
чтобы установи́ть вре́мя созда́ния то́чно не … па́мятников пи́сьменности, применя́ют 
лингвисти́ческие и фи́зико-хими́ческие ме́тоды. 

3. (сде́лать) Перга́мен – э́то специа́льный материа́л, кото́рый … из ко́жи телёнка или 
ягнёнка. На перга́мене, … из ко́жи телёнка или ягнёнка, писа́ли черни́лами. 

4. (предназна́чить) Кни́ги, … для богослуже́ния, называ́ются богослуже́бными. По сво-
ему́ содержа́нию большинство́ па́мятников ста̀рославя́нской пи́сьменности … для 
богослуже́ния. 

5. (найти́) Зогра́фское ева́нгелие, … на Афо́не, в настоя́щее вре́мя храни́тся в Рос-
си́йской национа́льной библиоте́ке (РНБ) в Петербу́рге. Зогра́фское ева́нгелие бы́ло 
… в Зогра́фском монастыре́ А. Михано́вичем. 

 
 

Упражнение 16. Ответьте на вопросы по образцу. Используйте формы кратких и пол-
ных страдательных причастий. 
 

Образец: Во второ́й полови́не IX ве́ка Кири́лл созда́л глаго́лицу. Э́та а́збука ста́ла 
пе́рвой славя́нской а́збукой. 
– Как возни́кла глаго́лица? 
_____Глаго́лица была́ со́здана Кири́ллом._____ 
– Кака́я а́збука ста́ла пе́рвой славя́нской а́збукой?  
_____Со́зданная Кири́ллом._____ 
 

1. В монастыре́ на горе́ Сина́й обнару́жили глаголи́ческую псалты́рь XI ве́ка. Э́тот 
па́мятник пи́сьменности получи́л назва́ние Сина́йская псалты́рь. 

– Где обнару́жили глаголи́ческую псалты́рь XI ве́ка? – … 
– Кака́я псалты́рь получи́ла назва́ние Сина́йская? – … 
 

2. Предполага́ют, что псалты́рь на ста̀рославя́нский язы́к перевёл Мефо́дий. Текст э́той 
псалты́ри не сохрани́лся. 

– Кто перевёл псалты́рь на ста̀рославя́нский язы́к? – … 
– Текст како́й псалты́ри не сохрани́лся? – … 
 

3. В конце́ XIX ве́ка И.В. Ягич осуществи́л на́учное изда́ние Зогра́фского ева́нгелия. 
Э́то изда́ние признаётся наибо́лее авторите́тным. 

– Кто осуществи́л нау́чное изда́ние Зогра́фского ева́нгелия? – … 
– Како́е изда́ние Зогра́фского ева́нгелия признаётся наибо́лее авторите́тным? – 
… 
 

4. В XVIII ве́ке учёный Ио́сиф Ассема́ни нашёл в Иерусили́ме глаголи́ческое 
ева́нгелие. Э́тот ста̀рославя́нский па́мятник получи́л назва́ние Ассема́ниево ева́нгелие. 

– Кто нашёл в Иерусали́ме глаголи́ческое ева́нгелие? – … 
– Како́й ста̀рославя́нский па́мятник получи́л назва́ние Ассема́ниево ева́нгелие? – 
… 
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5. Л.П. Жуко́вская разрабо́тала конце́пцию изуче́ния ева́нгельских ру́кописей. Э́та 
конце́пция была́ поло́жена в осно́ву лингвисти́ческой текстоло́гии. 

– Кто разрабо́тал конце́пцию изуче́ния ева́нгельских ру́кописей? – … 
– Кака́я конце́пция была́ поло́жена в осно́ву лингвисти́ческой текстоло́гии? – … 
 

 
Характеристика полного состава (структуры, строе-
ния) предмета, явления исходя из целого: 

Что состои́т из чего́ 
 

Характеристика полного  и неполного состава (струк-
туры, строения) предмета, явления исходя из целого: 

Что соде́ржит что 
Что включа́ет (в себя́ / в свой соста́в) что 

 
Упражнение 17. Прочитайте предложения. Подчеркните конструкции, которые харак-
теризуют предмет по полному составу, одной чертой, а конструкции, которые характе-
ризуют предмет по неполному составу, – двумя чертами. 
 
1. В дре́вности кири́ллица состоя́ла из 43 букв. 
2. Кирилли́ческая а́збука соде́ржит 24 бу́квы гре́ческого алфави́та. 
3. Кирилли́ческий алфави́т включа́ет 19 букв из глаго́лицы. 
4. Лигату́ра у состои́т из двух букв о и У. 
5. Старославя́нское сло́во оУченикы ‘учени́к’ включа́ет в свой соста́в ко́рень оУч-,  
два су́ффикса -ен-  и -ик-, оконча́ние -ы. 

6. Ста̀рославя́нское сло́во оУченикы ‘учени́к’ соде́ржит ко́рень оУч-. 
 
 
Упражнение 18. Замените данные предложения синонимичными, используйте кон-
струкцию что состоит из чего. Подчеркните предложения, в которых замена невоз-
можна.  
 
1. Глаго́лица включа́ет 38 букв. 
2. Ста̀рославя́нское сло́во оУчитель ‘учи́тель’ соде́ржит ко́рень оУч-, два су́ффикса  

-и- и -тел-, оконча́ние -ь. 
3. Сло́во сре́дство соде́ржит ста̀рославя́нский по происхожде́нию су́ффикс -ств(о). 
4. Э́тот уче́бник соде́ржит де́вять глав. 
5. Уче́бник включа́ет главу́ о славя́нских а́збуках. 
6. Лигату́ра щ включа́ет в себя́ две бу́квы ш и т. 
 
 
Упражнение 19. Составьте предложения, объединив информацию правой и левой ко-
лонок таблицы. Охарактеризуйте предмет по составу, используйте конструкции Что 
содержит что, Что включает (в себя / в свой состав) что.  

 
Образец: 
 

Предмет Части 
Би́блия Ве́тхий Заве́т, Но́вый Заве́т 

 
_____Би́блия включа́ет Ве́тхий Заве́т и Но́вый Заве́т._____  
_____Би́блия соде́ржит Ве́тхий Заве́т и Но́вый Заве́т._____ 
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Предмет Части 
1. Ста̀рославя́нские ру́кописи библе́йские и богослуже́бные те́ксты 
2. Ева́нгелие повествова́ния о жи́зни и уче́нии Иису́са Христа́ 
3. Дея́ния апо́столов расска́зы о де́ятельности ученико́в Иису́са Христа́ 
4. Посла́ния апо́столов сочине́ния ученико́в Иису́са Христа́ в фо́рме пи́сем 
5. Псалты́рь религиозные песни (псалмы), прославляющие Бога 

 
 

Характеристика состава (структуры, строения) пред-
мета, явления исходя из его частей 
 

Что вхо́дит во что 
Что соде́ржится в чём 
Что включено́ во что 

 
Упражнение 20. Прочитайте предложения. Подчеркните часть или части, входящие в 
состав предмета, одной чертой, а предмет – двумя чертами. 
 
1. В кири́ллицу вхо́дят 24 бу́квы из гре́ческого алфави́та. 
2. В кирилли́ческий алфави́т включено́ 19 глаголи́ческих букв. 
3. В сло́ве оУченикы́ ‘учени́к’ соде́ржится ко́рень оУч-. 
4. В уче́бнике соде́ржится глава́ о созда́телях славя́нской пи́сьменности. 
5. Дисципли́на «Ста̀рославя́нский язы́к» вхо́дит в образова́тельную програ́мму бака-
лавриа́та филологи́ческого факульте́та. 
 

 
Упражнение 21. Составьте предложения, объединив информацию правой и левой ко-
лонок таблицы. Охарактеризуйте предмет по составу, используя указанные конструк-
ции. 

Образец: 
 

Предмет Часть/части 
Би́блия Ве́тхий Заве́т, Но́вый Заве́т 

 
_____В Би́блию вхо́дят Ве́тхий и Но́вый Заве́т._____ 

 
Что вхо́дит во что 
 

Предмет Часть/части 
1. Но́вый Заве́т Четы́ре Ева́нгелия, Дея́ния и Посла́ния апо́столов 
2. Ве́тхий Заве́т Псалты́рь 
3. Мине́я Жития́ святы́х, сочине́ния христиа́нских писа́телей 

 
Что соде́ржится в чём 
 

Предмет Часть/части 
4. Ве́тхий Заве́т Те́ксты ра́зных а́второв и ра́зного содержа́ния 
5. Тре́бник Моли́твы, те́ксты церко́вных служб 
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Перечисление предметов, явлений, процессов 
 

Двойные союзы  
не то́лько... , но и 
как... , так и 

 
Упражнение 22. Прочитайте микротекст. Подчеркните двойные союзы, которые выра-
жают отношения перечисления. 
 

До нас дошли́ па́мятники ста̀рославя́нского языка́, напи́санные как на глаго́лице, 
так и на кири́ллице. Почти все ста̀рославя́нские ру́кописи не дати́рованы: да́та их соз-
да́ния не ука́зана. Поэ́тому вре́мя написа́ния ру́кописей определя́ется приблизи́тельно 
на основа́нии не только да́нных языка́, но и осо́бенностей их оформле́ния. 
 
 
Упражнение 23. Замените данные предложения синонимичными. Используйте кон-
струкции с двойными союзами как…, так и / не только…, но и.  
 

1. В монастыре́ на горе́ Сина́й нашли́ псалты́рь и тре́бник. 
2. Выдаю́щий сла́вист И.В. Ягич в конце́ XIX ве́ка осуществи́л нау́чное изда́ние  
Зогра́фского и Марии́нского ева́нгелия. 

3. Ева́нгелие расска́зывает о земно́й жи́зни Иису́са Христа́ и о его́ уче́нии. 
4. Би́блия включа́ет кни́ги ра́зных а́второв и ра́зных жа́нров. 
5. Гра́ффити отлича́ются от ру́кописей материа́лом и те́хникой письма́. 

 
 

РАЗДЕЛ 3 
Текст. Читаем, анализируем, пишем 

 
 Упражнение 24. Читайте внимательно! Читайте текст. Незнакомые слова посмот-

рите в словаре. 
ПА́МЯТНИКИ СТА̀РОСЛАВЯ́НСКОГО ЯЗЫКА́ 

 

Пе́рвые ста̀росла́вянские те́ксты, напи́санные в IX веке созда́телями славя́нской 
пи́сьменности Кири́ллом и Мефо́дием и их ближа́йшими ученика́ми, не сохрани́лись. 
До нас дошли́ то́лько па́мятники ста̀рославя́нского языка́ X и XI веко́в. Почти все из-
ве́стные нам па́мятники не дати́рованы, и вре́мя их написа́ния определя́ется прибли-
зи́тельно на основа́нии как да́нных языка́, так и осо́бенностей оформле́ния ру́кописей. 
Основны́е це́нтры, в кото́рых бы́ли со́зданы сохрани́вшиеся ста̀рославя́нские 
па́мятники, – это Македо́ния и Восто́чная Болга́рия. Как па́мятники дре́внего письма́ 
ста̀рославя́нские ру́кописи уника́льны и потому́ име́ют со́бственные назва́ния. 

Ста̀рославя́нские ру́кописи бы́ли напи́саны черни́лами на перга́мене – спе-
циа́льном материа́ле, кото́рый де́лали из ко́жи телёнка или ягнёнка. Ко́жу подверга́ли 
сло́жной обрабо́тке, очища́ли, мы́ли. Зате́м ко́жу разреза́ли на прямоуго́льные листы́, 
кото́рые объединя́ли в тетра́ди, а из тетра́дей собира́ли в кни́гу. Писа́ли на перга́мене 
гуси́ным перо́м. 

По своему́ содержа́нию па́мятники ста̀рославя́нской пи́сьменности явля́ются 
библе́йскими и богослуже́бными кни́гами. 

Большинство́ ста̀рославя́нских ру́кописей соде́ржат те́ксты Ева́нгелий (от 
гре́ческого сло́ва εὐαγγέλιον ‘блага́я весть’). Ева́нгелие расска́зывает о земно́й жи́зни и 
уче́нии Иису́са Христа́. Наибо́лее изве́стными ста̀рославя́нскими ева́нгелиями явля́ются 
Зогра́фское и Марии́нское. Свои́ назва́ния они́ получи́ли по назва́ниям монастыре́й на 
Афо́не (Зогра́фский и Марии́нский), где э́ти па́мятники бы́ли на́йдены в XIX ве́ке. 
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Кни́га, в кото́рую вхо́дят расска́зы о ближа́йших ученика́х Иису́са Христа́ – 
апо́столах, и их сочине́ния в фо́рме пи́сем по ра́зным вопро́сам христиа́нского уче́ния, 
называ́ется Апо́стол. Ста̀рославя́нский па́мятник Ени́нский Апо́стол был обнару́жен в 
60-е го́ды XX ве́ка в Болга́рии в селе́ Е́нина. 

Псалты́рь включа́ет в себя́ религио́зные пе́сни (псалмы́), в кото́рых прослав-
ля́ется Бог. Автором Псалты́ри счита́ют библе́йского царя́ Дави́да. Псалты́рь чита́ется в 
хра́ме ежедне́вно и по́лностью прочи́тывается в тече́ние неде́ли. По мне́нию ис-
сле́дователей, на ста̀рославя́нский язы́к Псалты́рь как кни́га, необходи́мая для богослу-
же́ния, была́ переведена́ в IX ве́ке сами́м Мефо́дием. До на́ших дней сохрани́лась Си-
на́йская псалты́рь XI ве́ка, кото́рая нахо́дится в монастыре́ на горе́ Сина́й. 

В э́том же монастыре́ был обнару́жен ещё оди́н ста̀рославя́нский па́мятник 
XI ве́ка – Сина́йский тре́бник. В тре́бнике соде́ржатся моли́твы и те́ксты церко́вных 
служб на ра́зные слу́чаи жи́зни (тре́бы). 

Кни́га для церко́вного чте́ния на ка́ждый день ме́сяца, кото́рая включа́ет в себя́ 
как жития́ святы́х, так и сочине́ния отцо́в це́ркви – выдаю́щихся церко́вных писа́телей, 
называе́тся Мине́я (от гре́ческого сло́ва μήν ‘ме́сяц’). Ма́ртовскую мине́ю, т.е. кни́гу 
церко́вных чте́ний на все дни ма́рта, соде́ржит Супра́сльская ру́копись XI ве́ка, ко-
то́рая была́ на́йдена в XIX ве́ке в Супра́сльском монастыре́ на террито́рии совреме́нной 
По́льши. 

 
 

Упражнение 25. Проверьте, как вы поняли основное содержание текста. Читайте пред-
ложения. Если информация соответствует содержанию текста, пишите да. Если не со-
ответствует, пишите нет. 
 

 Ваш ответ 
1. До нас дошли́ пе́рвые ста̀рославя́нские те́ксты, напи́санные Ки-

ри́ллом и Мефо́дием. 
2. Сохрани́вшиеся ста̀рославя́нские па́мятники бы́ли со́зданы в Че́хии 

и Дре́вней Руси́. 
3. Ста̀рославя́нские па́мятники – э́то библе́йские и богослуже́бные 

кни́ги. 
4. Все изве́стные ста̀рославя́нские па́мятники бы́ли обнару́жены учё-

ными в конце́ XX ве́ка. 
5. Сохрани́вшиеся ста̀рославя́нские па́мятники не име́ют то́чной дати-

ро́вки. 
6. О земно́й жи́зни Иису́са Христа́ и о его́ уче́нии расска́зывается в 

Псалты́ри. 
7. В Мине́е соде́ржатся церко́вные чте́ния на ка́ждый день ме́сяца. 
8. Супра́сльская ру́копись включа́ет текст Апо́стола. 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 
______ 
______ 

 
 
Упражнение 26. Поговорите с партнёром! Выразите своё согласие или несогласие с 
содержанием предложений. Используйте конструкции: 
 

Да, безусло́вно, вы пра́вы. 
С э́тим нельзя́ не согласи́ться 
 

Я не могу́ согласи́ться с тем, что… 
Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
Я так не ду́маю. Де́ло в том, что… 
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1. Ста̀рославя́нские ру́кописи бы́ли напи́саны на бума́ге. 
2. Все изве́стные ста̀рославя́нские па́мятники бы́ли обнару́жены в Македо́нии и Бол-

га́рии. 
3. Те́ксты Ева́нгелий предста́влены в большинстве́ ста̀рославя́нских ру́кописей. 
4. Ева́нгелие – э́то кни́га о земно́й жи́зни Иису́са Христа́ и о его́ уче́нии. 
5. Зогра́фское и Марии́нское Ева́нгелия бы́ли на́званы в честь учёных, кото́рые их 

нашли́. 
6. Назва́ния па́мятников Сина́йская псалты́рь, Сина́йский тре́бник, Ени́нский Апо́стол, 

Супра́сльская ру́копись свя́заны с назва́ниями тех мест, где они́ бы́ли обнару́жены. 
7. В Псалты́ри соде́ржатся прославля́ющие Бо́га религио́зные пе́сни (псалмы́). 
8. Пи́сьма (посла́ния) ближа́йших ученико́в Иису́са Христа́ вхо́дят в соста́в тре́бника. 
 
 
Упражнение 27. Проверьте, как вы поняли некоторые детали текста. Отметьте пра-
вильный ответ. 
 

1. Перга́мен изгота́вливали из 
а) ________ де́рева. 
б) ________ ко́жи. 
в) ________ тка́ни. 

 

2. На перга́мене писа́ли 
а) ________ карандашо́м. 
б) ________ ру́чкой. 
в) ________ перо́м. 
 

3. А́втором Псалты́ри счита́ют 
а) ________ ученико́в Иису́са Христа́. 
б) ________ библе́йского царя́ Дави́да. 
в) ________ Мефо́дия. 

 

4. Ста̀рославя́нский па́мятник Супра́сльская ру́копись соде́ржит Мине́ю на 
а) ________ ма́рт. 
б) ________ апре́ль. 
в) ________ май. 

 
 
Упражнение 28. Задайте вопросы к отмеченной вами информации в упражнении 27. 

 

 
Упражнение 29. а) Найдите в тексте словосочетания. Прочитайте предложения с ними. 
 

_. сочине́ния отцо́в це́ркви 
_. предназна́чены для церко́вной слу́жбы 
_. на основа́нии да́нных языка́ 
_. подверга́ли сло́жной обрабо́тке 
 

б) Расположите эти словосочетания в последовательности, как они расположены  
в тексте. 
 
 
Упражнение 30. Выпишите из текста предложения с конструкциями Что содержит 
что, Что включает что, Что содержится в чём, Что входит во что. Замените их 
синонимичными конструкциями. 
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Упражнение 31. Закончите предложения, используя информацию текста. 
 
1. Ста̀рославя́нские те́ксты, напи́санные в IX ве́ке Кири́ллом и Мефо́дием и их бли-

жа́йшими ученика́ми, ... . 
2. Ста̀рославя́нские па́мятники дати́руются на основа́нии … . 
3. В Македо́нии и Восто́чной Болга́рии … . 
4. Перга́меном называ́ется … . 
5. Повествова́ния о земно́й жи́зни и уче́нии Иису́са Христа́ … . 
6. Кни́га Апо́стол соде́ржит … . 
7. В Псалты́ри соде́ржатся … . 
8. Тре́бник включа́ет в себя́ … . 
9. Церко́вные чте́ния на ка́ждый день ме́сяца вхо́дят … . 

 
 

Упражнение 32.  Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1. Каки́е па́мятники ста̀рославя́нского языка́ сохрани́лись до настоя́щего вре́мени? 
2. Как определя́ется вре́мя написа́ния ста̀рославя́нских па́мятников? 
3. Где бы́ли со́зданы основны́е сохрани́вшиеся па́мятники ста̀рославя́нского языка́? 
4. На како́м материа́ле бы́ли напи́саны ста̀рославя́нские ру́кописи? 
5. Как изгота́вливали перга́мен? 
6. Чем писа́ли на перга́мене? 
7. Каки́ми бы́ли ста̀рославя́нские па́мятники по своему́ содержа́нию? 
8. О чём расска́зывается в Ева́нгелии? 
9. Каки́е ста̀рославя́нские ева́нгелия явля́ются наибо́лее изве́стными? 
10. Что включа́ет в себя́ кни́га Апо́стол? 
11. Где был на́йден Ени́нский Апо́стол? 
12. Что включа́ет в себя́ Псалты́рь? 
13. Кем, по мне́нию иссле́дователей, Псалты́рь была́ переведена́ на ста̀рославя́нский 

язы́к? 
14. Где нахо́дится Сина́йская Пслаты́рь? 
15. Каки́е те́ксты соде́ржатся в тре́бнике? 
16. Каки́е те́ксты соде́ржатся в Мине́е? 
 
 
Упражнение 33. Прочитайте текст по абзацам. Подчеркните опорные слова. Запишите 
их в тетради. 
 
 
Упражнение 34. Перескажите текст по опорным словам. 
 
 

 Упражнение 35. Читайте быстро! Ответьте на вопрос: «Какое из названий текста 
соответствует содержанию текста?» 
 

1. Богослуже́бные кни́ги. 
2. Соста́в Би́блии. 
3. Перево́ды Би́блии на совреме́нные языки́. 

 
Ста̀рославя́нский язы́к был со́здан для перево́да богослуже́ния и Свяще́нного 

Писа́ния. В христиа́нстве Свяще́нным Писа́нием явля́ется Би́блия. Сло́во Би́блия про-
изошло́ от гре́ческого сло́ва со значе́нием ‘кни́ги’. 
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Би́блия представля́ет собо́й собра́ние те́кстов ра́зных эпо́х и ра́зных а́второв. 
Би́блия состои́т из двух разде́лов: Ве́тхого (т.е. Ста́рого) Заве́та и Но́вого Заве́та. 
Ве́тхий и Но́вый Заве́т объединя́ет основна́я иде́я заве́та – догово́ра о ве́рности и сою́зе 
между Бо́гом и людьми́. 

Ве́тхий Заве́т включа́ет кни́ги ра́зного содержа́ния и ра́зных жа́нров: исто-
ри́ческие хро́ники, юриди́ческие докуме́нты, поэти́ческие сбо́рники, как, наприме́р, 
Псалты́рь, и др. Все э́ти кни́ги бы́ли напи́саны на дрѐвнеевре́йском языке́ на протя-
же́нии ты́сячи лет (XII – I вв. до н.э.). Ве́тхий Заве́т расска́зывает о созда́нии ми́ра и че-
лове́ка, о разделе́нии люде́й на ра́зные наро́ды, об исто́рии наро́да Изра́иля, о его́ за-
ко́нах, соде́ржатся предсказа́ния бу́дущего и т.п. 

Кни́ги Но́вого Заве́та бы́ли со́зданы на гре́ческом языке́ в I–II вв. н.э. В соста́в 
Но́вого Заве́та вхо́дят четы́ре Ева́нгелия, в кото́рых расска́зывается о жи́зни Иису́са 
Христа́ и его́ уче́нии; Дея́ния апо́столов, в кото́рых опи́сывается де́ятельность его́ уче-
нико́в; Посла́ния апо́столов, т.е. их сочине́ния в фо́рме пи́сем. 

 
 

Упражнение 36. Отметьте части Библии, которые упоминаются в тексте. 
 

 Ваш ответ 
 

1. Ве́тхий Заве́т 
 

2. Бытие́ 
 

3. Чи́сла 
 

4. Псалты́рь 
 

5. Проро́ки 
 

6. Но́вый Заве́т 
 

7. Ева́нгелие 
 

8. Дея́ния Апо́столов 
 

9. Посла́ния Апо́столов  

 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

 
Упражнение 37. Подберите подходящую информацию об основных разделах Библии. 
Используйте информацию текста. 
а) 

Разделы Библии Содержание 

1. Ве́тхий Заве́т 
 
2. Но́вый Заве́т 

А. жи́знь и уче́ние Иису́са Христа́ 
Б. созда́ние ми́ра и челове́ка 
В. дея́тельность ученико́в Иису́са Христа́ 
Г. исто́рия на́рода Изра́иля 

  
б) 

Разделы Библии Примеры книг 

1. Ве́тхий Заве́т 
 
2. Но́вый Заве́т 

А. Дея́ния Апо́столов 
Б. Ева́нгелие 
В. Псалты́рь 
Г. Посла́ния Апо́столов 
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в) 
Разделы Библии Язык 

1. Ве́тхий Заве́т 
 
2. Но́вый Заве́т 

А. лати́нский 
Б. дрѐвнеевре́йский 
В. гре́ческий 
Г. санскри́т 

 
 

РАЗДЕЛ 4 
Лекция. Слушаем, анализируем, пишем 

 
 Упражнение 38. Слушайте и повторяйте словосочетания и предложения. 

 
гра́ффити – старе́йшие дати́рованные ста̀рославя́нские па́мятники 
на́дписи на сте́нах церкве́й, моги́льных пли́тах, сосу́дах 
ста́рше ста̀рославя́нских ру́кописей 
распростране́ние славя́нской пи́сьменности 
гра́ффити отлича́ются от ру́кописей 
материа́л письма́ 
те́хника письма́ 
создава́лись на твёрдых материа́лах 
на ка́мне, мета́лле, де́реве 
гра́ффити выреза́ли 
по своему́ содержа́нию 
явля́ются оригина́льными те́кстами 
моли́твенные про́сьбы к Бо́гу 
ука́зывались имена́ люде́й и кра́ткие све́дения о них 
древне́йшая глаголи́ческая на́дпись 
то́чно дати́рованы 
выпо́лнена кири́ллицей 
исто́чник для изуче́ния ста̀рославя́нского языка́ и его́ исто́рии 
 
 

 Упражнение 39. Слушайте словосочетания. Определите, какие из этих словосоче-
таний прозвучали в упражнении 38. Отметьте их. 
 
1. _____ повыша́ет роль 
2. _____ гра́ффити отлича́ются от ру́кописей 
3. _____ древне́йшая дати́рованная ста̀рославя́нская на́дпись 
4. _____ перево́ды богослуже́бных книг 
5. _____ на́дпись на моги́льном ка́мне 
6. _____ создава́лись на твёрдых материа́лах 
7. _____ то́чная датиро́вка 
8. _____ древне́йшая глаголи́ческая на́дпись 
9. _____ по своему́ содержа́нию 
10. _____ поста́влен по распоряже́нию 
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 Упражнение 40. Прослушайте фрагмент лекции и ответьте на вопрос: «О каких па-
мятниках старославянского языка идёт речь?». 

 
Старе́йшими дати́рованными ста̀рославя́нскими па́мятниками явля́ются не 

ру́кописи, а гра́ффити. Гра́ффити называ́ют на́дписи на сте́нах церкве́й, моги́льных 
пли́тах, сосу́дах и т.п. Эти на́дписи, кото́рые ста́рше сохрани́вшихся ста̀рославя́нских 
ру́кописей, важны́ при изуче́нии распростране́ния славя́нской пи́сьменности. 

Гра́ффити отлича́ются от ру́кописей не то́лько материа́лом письма́, но и 
те́хникой письма́, а та́кже свои́м содержа́нием. Материа́лом для ру́кописей служи́л пер-
га́мен, по́зже бума́га. Гра́ффити же создава́лись на ра́зных твёрдых материа́лах – на 
ка́мне, мета́лле, де́реве и т.п. Име́нно поэ́тому при созда́нии гра́ффити испо́льзовалась 
друга́я те́хника письма́. Гра́ффити не писа́ли, а выреза́ли. 

По своему́ содержа́нию гра́ффити явля́ются оригина́льными те́кстами, а не пере-
во́дами богослуже́бных книг с гре́ческого языка́, как ру́кописи. На́дписи на сте́нах 
церкве́й и монастыре́й соде́ржат моли́твенные про́сьбы к Бо́гу. Тако́е обраще́ние к Бо́гу 
соде́ржится в древне́йшей глаголи́ческой на́дписи середи́ны X ве́ка в Кру́глой це́ркви в 
Болга́рии. В на́дписях на моги́льных пли́тах ука́зывались имена́ люде́й и краткие 
све́дения о них. 

Кро́ме того́, в отли́чие от ста̀рославя́нских ру́кописей большинство́ гра́ффити 
то́чно дати́рованы. Древне́йшей дати́рованной ста̀рославя́нской на́дписью явля́ется 
на́дпись 921 го́да о сме́рти Анто́ния на моги́льном ка́мне в Болга́рии. Эта на́дпись 
вы́полнена кири́ллицей. Наве́рное, наибо́лее изве́стной явля́ется кирилли́ческая 
на́дпись, кото́рую при́нято называ́ть «На́дпись царя́ Самуи́ла». Эта на́дпись на мо-
ги́льном ка́мне, кото́рый был поста́влен в 993 году́ по распоряже́нию Самуи́ла, царя́ 
Болга́рии и Македо́нии, у моги́л его́ ро́дственников. 

То́чная датиро́вка гра́ффити значи́тельно повыша́ет их роль как исто́чника для 
изуче́ния ста̀рославя́нского языка́ и его́ исто́рии. 

 
 

 Упражнение 41. Прослушайте фрагмент лекции второй раз и выберите правильный 
вариант ответа. 
 

1. Са́мыми дре́вними ста̀рославя́нскими па́мятниками явля́ются… . 
а) _______ ру́кописи. 
б) _______ гра́моты. 
в) _______ гра́ффити. 

 
2. Гра́ффити создава́лись на … . 

а) _______ перга́мене. 
б) _______ ка́мне, мета́лле, де́реве. 
в) _______ бума́ге. 

 
3. Ста̀рославя́нские гра́ффити бы́ли ... . 

а) _______ вы́резаны. 
б) _______ напи́саны. 
в) _______ нарисо́ваны. 
 

4. Большинство́ изве́стных ста̀рославя́нских гра́ффити … . 
а) _______ не дати́рованы. 
б) _______ дати́рованы приблизи́тельно. 
в) _______ то́чно дати́рованы. 
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Упражнение 42. Прослушайте текст ещё раз. Закончите предложения, используя ин-
формацию текста. 
 
1. Гра́ффити называ́ют на́дписи ... 
2. Гра́ффити отлича́ются от ру́кописей ... 
3. По своему́ содержа́нию гра́ффити явля́ются ... 
4. На́дписи на сте́нах церкве́й и монастыре́й соде́ржат ... 
5. В на́дписях на моги́льных пли́тах ука́зывались … 
6. То́чная датиро́вка гра́ффити значи́тельно повыша́ет их роль … 
 
 

РАЗДЕЛ 5 
Работаем самостоятельно 

 
Задание 1. Прочитайте внимательно текст из упражнения 35 и подготовьте краткое со-
общение на тему «Библия». 

Выступая с устным сообщением, вы можете пользоваться планом. 
 

План 
 

1. Свяще́нное Писа́ние в христиа́нстве. 
2. Происхожде́ние сло́ва Би́блия. 
3. Структу́ра Би́блии. 
4. Ве́тхий Заве́т: соста́в, содержа́ние, язы́к оригина́ла. 
5. Но́вый Заве́т: соста́в, содержа́ние, язы́к оригина́ла. 

 
 

Задание 2. Прочитайте внимательно текст из упражнения 40 и подготовьте краткое со-
общение на тему «Старославянские граффити». 

Выступая с устным сообщением, вы можете пользоваться планом. 
 

План 
 

1. Определе́ние гра́ффити. 
2. Отли́чия гра́ффити от ста̀рославя́нских ру́кописей по материа́лу и те́хнике письма́. 
3. Осо́бенности содержа́ния ста̀рославя́нских гра́ффити. 
4. Приме́ры древне́йших глаголи́ческих и кирилли́ческих гра́ффити. 
5. Значе́ние гра́ффити как древне́йших дати́рованных па́мятников для изуче́ния 
ста̀рославя́нского языка́. 

 
 

Задание 3. Объедините информацию всех трёх текстов (упражнения 24, 35 и 40). Под-
готовьте устное сообщение на тему «Памятники старославянского языка». 
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АКТИВНАЯ ЛЕКСИКА 

1. Терминологическая лексика 

Апо́стол 
Би́блия 
библе́йский 
Ве́тхий Заве́т 
гра́ффити 
дати́ровать 
датиро́вка 
Ева́нгелие 
мине́я 
материа́л письма́ 

Но́вый Заве́т 
оригина́льный те́кст 
па́мятник ста̀рославя́нского языка́ 
перга́мен 
псало́м 
Псалты́рь 
ру́копись 
Свяще́нное Писа́ние 
те́хника письма́ 
тре́бник 

2. Слова и выражения 

благо́й 
Бог 
включа́ть что 
включено́ во что 
входи́ть во что, в соста́в чего́ 
гуси́ный 
ко́жа 
листы́ 
моги́льная плита́ 
моли́тва 
монасты́рь 
на́дпись 
обрабо́тка 
оформле́ние 
перо́ 
 

предназна́чить 
приблизи́тельно 
прославля́ть 
прямоуго́льный 
содержа́ние 
содержа́ть что 
содержа́ться в чём, в соста́ве чего́ 
состоя́ть из чего́ 
телёнок 
уника́льный 
царь 
церко́вная слу́жба 
церко́вные чте́ния 
черни́ла 
ягнёнок 
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ГЛАВА 5 

Понятие праславянского языка 
 
 

 УЧИМСЯ: 

– выражать значение 
возникновения, 
появления чего-л. 

возника́ть / возни́кнуть 
появля́ться / появи́ться    где / когда́ / на осно́ве чего́ … 
образова́ться 

– выражать значение 
исчезновения, утраты 
чего-л. 

распада́ться / распа́сться где / когда́ / из-за чего́ … 

– выражать изъяснительные 
отношения 

сложноподчинённое предложе́ние с сою́зом что 

– выражать целевые 
отношения 

сложноподчинённое предложе́ние с сою́зами что́бы / 
для того́ что́бы; 
просто́е предложе́ние с констру́кцией для чего́ 

– раскрывать сущность 
(содержание) понятия 

Что  состои́т / заключа́ется  в чём 
Что  состои́т / заключа́ется  в том, что  / что́бы… 

 
 

РАЗДЕЛ 1 
Ритмика. Интонация 

 
Упражнение 1. Прочитайте слова. Переведите их на китайский язык. 
 
Русский язык Китайский язык Русский язык Китайский язык 

юг 
э́ра 
век 
эта́п 
се́вер 
за́пад 
ме́тод 
пле́мя 
восто́к 
распа́д 
пре́док 
конта́кт 
диале́кт 
родство́ 
праязы́к 
исто́чник 
дати́ровать 
прерва́ться 
террито́рия 

 регуля́рный 
рассели́ться 
расшире́ние 
диале́ктный 
тысячеле́тие 
ро́дственный 
праславя́нский 
реконстру́кция 
возникнове́ние 
сопоставля́ться 
беспи́сьменный 
восстана́вливать 
реконструи́ровать 
ѝндоевропе́йский 
ю̀жнославя́нский 
за̀паднославя́нский 
восто̀чнославя́нский 
сравни́тельно-
истори́ческий 
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 Упражнение 2. Слушайте и повторяйте слова. 
 

та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
схо́дство 
гру́ппа 
ме́тод 

этап 
возни́к 
распа́д 
 

при́нято 
ро́дственный 
дли́тельный 
Гре́ция 

исто́чник 
отде́льный 
причи́на 
распа́лся 

праязы́к 
диале́кт 
произошли́ 

 
 

 Упражнение 3. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 
Славяне, племя, племена, контакт, север, восток, запад, природный, море, культурный, 
письменность, века, эра, огромный, связи, прерваться, перестать, предок, озеро, Иль-
мень, река, Ока, Эльба. 
 
б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 

та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
     

 
 

 Упражнение 4. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 
Праславянский, бесписьменный, существовал, различие, диалектный, сравниваться, ре-
гулярный, история, наоборот, датировать, незадолго, происходил, завершился, условие. 
 
б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 

та́-та-та-та та-та́-та-та та-та-та́-та та-та-та-та́ 
    

 
 

 Упражнение 5. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 
Тысячелетие, территория, сопоставляться, реконструировать, реконструкция, возник-
новение, применяется, расширение. 
 
б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 

та-та-та́-та-та та-та-та-та́-та та-та-та-та́-та-та 
   

 
 

 Упражнение 6. Прочитайте слова и словосочетания за диктором. 
 
1. Язы́к, праславя́нский язы́к, беспи́сьменный язы́к, ро́дственный язы́к, 
ѝндоевропе́йский язы́к; 
2. Праязы́к, о́бщий праязы́к; 
3. Гру́ппы, славя́нские гру́ппы; 
4. Ме́тод, сравни́тельно-истори́ческий ме́тод; 
5. Исто́рия, дли́тельная исто́рия; 
6. Эта́п, истори́ческий эта́п; 
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7. Террито́рия, огро́мная террито́рия; 
8. Усло́вия, культу́́рные усло́вия, приро́дные усло́вия; 
9. Племена́, славя́нские племена́; 
10. Разли́чия, диале́ктные разли́чия; 
11. Мо́ре, Балти́йское мо́ре. 
 
 

 Упражнение 7. Прочитайте слова и словосочетания за диктором. 
 
1. Схо́дство, схо́дство языко́в; 
2. Возникнове́ние, возникнове́ние пи́сьменности; 
3. Реконстру́кция, реконстру́кция языка́, реконстру́кция праславя́нского языка́; 
4. Распа́д, распа́д праязыка́, распа́д праславя́нского языка́; 
5. Причи́на, причи́на распа́да; 
6. Расшире́ние, расшире́ние террито́рии; 
7. Конта́кты, конта́кты с ра́зными наро́дами; 
8. Свя́зи, свя́зи ме́жду племена́ми; 
9. Озеро, о́зеро Ильме́нь; 
10. Река́, река́ Ока́, река́ Эльба. 
 
 

 Упражнение 8. а) Диктант! Слушайте словосочетания и записывайте их. 
 

б) Прочитайте записанные вами словосочетания. 
 
 

 Упражнение 9. а) Диктант! Слушайте предложения, ставьте знак паузы. Над инто-
национным центром ставьте номер ИК. 
 
1. Славя́нские языки́ возни́кли из одного́ языка́-исто́чника – праязыка́. 
2. Для обозначе́ния о́бщего праязыка́ всех славя́нских языко́в испо́льзуется те́рмин 

«праславя́нский». 
3. Праславя́нский язы́к существова́л до возникнове́ния пи́сьменности у славя́н. 
4. Праславя́нский язы́к реконструи́руется учёными. 
5. Для реконстру́кции праславя́нского языка́ наибо́лее ва́жное значе́ние име́ет изуче́ние 
ста̀рославя́нского языка́. 

 

б) Слушайте предложения второй раз и повторяйте за диктором. 
 
 

 Упражнение 10. а) Предложите ваш вариант интонационной транскрипции. Прочи-
тайте предложения в соответствии с вашим вариантом интонационной транскрипции. 
 
1. Праславя́нский язы́к име́л дли́тельную исто́рию. 
2. Праславя́нский язы́к распа́лся на отде́льные славя́нские языки́ в VII–VIII ве́ке. 
3. Гла́вная причи́на распа́да праславя́нского языка́ – расшире́ние террито́рии славя́н. 
4. Для реконстру́кции праславя́нского языка́ применя́ется сравни́тельно-истори́ческий 
ме́тод. 

5. Сравни́тельно-истори́ческий ме́тод возни́к в нача́ле XIX ве́ка. 
 

б) Слушайте предложения и сравнивайте свой вариант и вариант диктора. Прочитайте 
предложения с предложенной интонацией. 
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РАЗДЕЛ 2 
Лексика. Грамматика 

 
Упражнение 11. Составьте словосочетания, используйте «Слова для справок». 
 
Образец: Язы́к___ праславя́нский язы́к____. 

 
1. Язы́к – 
2. Праязы́к – 
3. Ме́тод – 
4. Эта́п – 
5. Исто́рия – 
6. Причи́на – 
7. Усло́вия –  
 
Слова для справок: сравни́тельно-истори́ческий, ѝндоевропе́йский, о́бщий, исто-
ри́ческий, культу́рный, беспи́сьменный, ро́дственный, дли́тельный, приро́дный, 
гла́вный. 
 
 
Упражнение 12. Дополните словосочетания. Используйте «Слова для справок». 
 
Образец: Схо́дство … языко́в – схо́дство ____славя́нских____языко́в. 
 
1. Праязы́к ... языко́в. 
2. Реконстру́кция ... языка́. 
3. Распа́д ... праязыка́. 
4. Свя́зи ме́жду ... племена́ми. 
5. Усиле́ние ... разли́чий. 
 
Слова для справок: еди́ный, диале́ктный, славя́нский, праславя́нский. 
 
 

Выражение значения возникновения 
возника́ть / возни́кнуть 

появля́ться / появи́ться  где / когда́ / на осно́ве чего́… 

образова́ться 
 

Выражение значения исчезновения 
распа́сться где / когда́ / из-за чего́… 

 
Упражнение 13. а) Прочитайте микротекст. Подчеркните конструкции, выражающие 
возникновение одной чертой, выражение исчезновение – двумя чертами. 
 

Дрѐвнеру́сский язы́к – э́то о́бщий пре́док (праязы́к) восто̀чнославя́нских языко́в. 
Дрѐвнеру́сский язы́к возни́к в VII–VIII ве́ке. В XIV–XV ве́ке дрѐвнеру́сский язы́к рас-
па́лся, и на его́ осно́ве образова́лись три самостоя́тельных языка́: ру́сский, украи́нский, 
белору́сский. 
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б) Ответьте на вопросы. 
 
1. Когда́ возни́к дрѐвнеру́сский язы́к? 
2. Когда́ распа́лся дрѐвнеру́сский язы́к? 
3. Когда́ образова́лись самостоя́тельные восто̀чнославя́нские языки́ – ру́сский, 
украи́нский и белору́сский? 

 
 

Упражнение 14. Подтвердите данную информацию, используйте глаголы, обозначаю-
щие факт возникновения возни́кнуть, образова́ться, появи́ться и факт исчезновения 
распа́сться. 
 
Образец: Возникнове́ние праславя́нского языка́ отно́сится к III–II тысячеле́тию до н.э. 
_____Да, изве́стно, что праславя́нский язы́к возни́к в III–II тысячеле́тии до н.э._____ 

 
1. Появле́ние славя́нской пи́сьменности отно́сится ко второ́й полови́не IX ве́ка. 
– Да, изве́стно, что … 
2. Распа́д ѝндоевропе́йского языка́ произошёл во второ́м тысячеле́тии до н.э. 
– Да, изве́стно, что … 
3. Образова́ние отде́льных славя́нских языко́в произошло́ в связи́ с распа́дом прасла-
вя́нского языка́. 

– Да, изве́стно, что … 
4. Распа́д праславя́нского языка́ на отде́льные славя́нские языки́ произошёл в VII–

VIII века́х. 
– Да, изве́стно, что … 
5. Возникнове́ние сравни́тельно-истори́ческого ме́тода отно́сится к нача́лу XIX ве́ка. 
– Да, изве́стно, что … 
 
 

Выражение изъяснительных отношений 
 

Сложноподчинённые предложения с союзом что. 

Кто сказа́л, что… 
Кто счита́ет / полага́ет, что… 
Изве́стно / устано́влено / дока́зано, что… 
Существу́ет мне́ние / гипо́теза, что… 

 
Упражнение 15. а) Прочитайте микротекст. Найдите предложения, в которых выраже-
ны изъяснительные отношения. Подчеркните изъяснительный союз. 

 
Индоевропе́йский язы́к – язы́к-пре́док языко́в ѝндоевропе́йской семьи́. Суще-

ству́ет мне́ние, что ро́дина ѝндоевропе́йского языка́ – ю́го-восто́чная Евро́па. Это 
мне́ние разделя́ют не все учёные. Не́которые иссле́дователи полага́ют, что ро́дина всех 
ѝндоевропе́йских языко́в находи́лась в Ма́лой Азии. Выска́зывалась та́кже гипо́теза о 
том, что ме́стом рожде́ния языка́-пре́дка была́ Ту́рция. 

 

б) Ответьте на вопрос, указав все известные вам гипотезы. Выразите изъяснительные 
отношения в сложноподчинённом предложении с союзом что. Используйте конструк-
ции: Выска́зывалось предположе́ние, что; Изве́стно мне́ние, что; Существу́ет ги-
по́теза о том, что. 

 

Где находилась родина индоевропейского языка? 
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Упражнение 16. Подтвердите данную информацию, выразив изъяснительные отноше-
ния в сложноподчинённом предложении с союзом что. Используйте конструкции: 
Устано́влено, что; Дока́зано, что; Иссле́дователи пришли́ к вы́воду, что. 

 
Образец: Са́мой пе́рвой, са́мой дре́вней славя́нской а́збукой явля́ется глаго́лица. 
_____Да, действи́тельно, иссле́дователи пришли́ к вы́воду, что пе́рвой, са́мой дре́вней 
славя́нской а́збукой явля́ется глаго́лица._____ 
 
1. Ро́дственные языки́ возни́кли из о́бщего языка́-исто́чника – праязыка́. 
– Да, действи́тельно, … 
 

2. Праславя́нский язы́к возни́к на осно́ве диале́кта ѝндоевропе́йского языка́ – 
про̀тославя́нского языка́. 
– Да, действи́тельно, … 
 

3. Праславя́нский язы́к име́л дли́тельную исто́рию. 
– Да, действи́тельно, … 
 

4. Важне́йшие измене́ния в систе́ме праславя́нского языка́ произошли́ в результа́те 
де́йствия зако́на откры́того сло́га. 
– Да, действи́тельно, … 
 

5. Гла́вной причи́ной распа́да еди́ного праязыка́ ста́ло значи́тельное расшире́ние терри-
то́рии славя́н. 
– Да, действи́тельно, … 
 
 
Упражнение 17. Выразите мысль иначе, используя сложноподчинённые предложения 
с союзом что. Используйте конструкции: Кто вы́сказывал мне́ние / предположе́ние / 
мысль, что; Кто счита́ет / полага́ет / отмеча́ет / ука́зывает, что и т.п. 

 
Образец: По мы́сли И.И. Срезне́вского, исто́рию языка́ мо́жно изуча́ть то́лько в свя́зи́ с 
исто́рией наро́да. 
 _____И.И. Срезне́вский выска́зывал мысль, что исто́рию языка́ мо́жно изуча́ть то́лько 
в свя́зи́ с исто́рией наро́да._____ 
Как ука́зывал И.И. Срезне́вский, исто́рию языка́ мо́жно изуча́ть то́лько в свя́зи́ 
с исто́рией наро́да. 
_____И.И. Срезне́вский ука́зывал, что исто́рию языка́ мо́жно изуча́ть то́лько в свя́зи́ с 
исто́рией наро́да._____ 
 
1. По мне́нию не́которых иссле́дователей, праро́дина славя́н находи́лась на террито́рии 

совреме́нной По́льши. 
2. Как счита́ют мно́гие учёные, дре́вние славя́не занима́ли большу́ю террито́рию в Цен-

тра́льной и Восто́чной Евро́пе. 
3. По слова́м Г.А. Ильи́нского, зако́н откры́того сло́га был дви́жущей си́лой прасла-

вя́нского языка́. 
4. По предположе́нию В. Кипа́рского, бу́квы глаго́лицы соста́влены из свяще́нных 

си́мволов христиа́нства – креста́, кру́га и треуго́льника. 
5. Как отмеча́л ещё в нача́ле XIX ве́ка А.Х. Восто́ков, ста̀рославя́нский язы́к име́ет 

дрѐвнеболга́рскую диале́ктную осно́ву. 
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Выражение цели действия  
 

Сложноподчинённое предложение с союзами:  
что́бы 
для того́ что́бы 

 

Простое предложение с конструкцией для чего́ 
 
 
Упражнение 18. а) Дополните сложноподчинённые предложения целевыми союзами 
что́бы, для того́ что́бы. 
 
Образец: … объясни́ть языковы́е явле́ния, необходи́мо установи́ть причи́ны их возник-
нове́ния. 
_____Для того́ что́бы объясни́ть языковы́е явле́ния, необходи́мо установи́ть причи́ны 
их возникнове́ния._____ 
 
1. … реконструи́ровать праславя́нский язы́к, применя́ется сравни́тельно-истори́ческий 

ме́тод. 
2. … поня́ть фа́кты ста̀рославя́нского языка́, сле́дует проанализи́ровать проце́ссы в 

праславя́нском языке́. 
3. … реши́ть пробле́му праро́дины славя́н, учёные иссле́дуют языковы́е конта́кты меж-

ду славя́нами и их сосе́дями, изуча́ют географи́ческие назва́ния. 
4. … вы́разить значе́ние це́ли, в ста̀рославя́нском языке́ испо́льзовалась специа́льная 

глаго́льная фо́рма – супи́н. 
5. … перевести́ на славя́нский язы́к поня́тия христиа́нства, бы́ли со́зданы ка́льки 

с гре́ческого языка́: со́весть (сы́вэсть), благодари́ть (благодари́ти) и др. 
 
б) Выразите мысль предложений, данных в упражнении 18 а), иначе. Используйте про-
стые предложения с конструкцией для чего́. 
 
Образец: …объясни́ть языковы́е явле́ния, необходи́мо установи́ть причи́ны их возник-
нове́ния. 
_____Для объясне́ния языковы́х явле́ний необходи́мо установи́ть причи́ны их возникно-
ве́ния._____ 
 
 
Упражнение 19. Выразите мысль иначе. Используйте простые предложения с кон-
струкцией для чего́. 
 
1. Для того чтобы обозна́чить о́бщий праязы́к славя́нских языко́в, испо́льзуется те́рмин 
праславя́нский. 

2. Чтобы установи́ть происхожде́ние сло́ва, прово́дится этимологи́ческий ана́лиз. 
3. Чтобы определи́ть вре́мя созда́ния недати́рованного па́мятника пи́сьменности, ис-
по́льзуются не только лингвисти́ческие, но и фи́зико-хими́ческие ме́тоды. 

4. Для того чтобы восстанови́ть первонача́льный соста́в славя́нской а́збуки и поря́док 
букв, иссле́дователи сра́внивают ра́зные а́збучные моли́твы. 

5. Чтобы доказа́ть бóльшую дре́вность глаго́лицы по сравне́нию с кири́ллицей, привле-
ка́ют да́нные тракта́та Хра́бра «О письмена́х».  
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Выражение сущности (содержания) понятия 
Что состои́т / заключа́ется в чём 

Что состои́т / заключа́ется в том, что / что́бы… 

 
Упражнение 20. а) Прочитайте микротекст. Подчеркните конструкции, выражающие 
сущность (содержание) понятия. 

 
Лингвисти́ческая реконстру́кция заключа́ется в установле́нии ро́дственных 

свя́зей между не́сколькими языка́ми и восстановле́ние их о́бщего праязыка́. Для того 
чтобы реконструи́ровать праславя́нский язы́к, применя́ется сравни́тельно-истори́ческий 
ме́тод. Сравни́тельно-истори́ческий ме́тод состои́т в том, что славя́нские языки́ и диа-
ле́кты сра́вниваются на ра́зных истори́ческих эта́пах и сопоставля́ются с други́ми 
ро́дственными ѝндоевропе́йскими языка́ми. В результа́те восстана́вливаются как от-
де́льные элеме́нты праязыка́, так и це́лостная карти́на дре́внего языково́го состоя́ния. 
 
б) Ответьте на вопросы. 
 
1. В чём состои́т лингвисти́ческая реконстру́кция? 
2. В чём заключа́ется сравни́тельно-истори́ческий ме́тод? 
 
 
Упражнение 21. Замените данные предложения синонимичными, используя конструк-
ции что состои́т в чём, что заключа́ется в чём. Используйте «Слова для справок». 
 
Образец: Языково́е родство́ состои́т в том, что языки́ произошли́ от одного́ о́бщего  
языка́-пре́дка. 
_____Языково́е родство́ состои́т в происхожде́нии языко́в от одного́ о́бщего языка́-
пре́дка._____ 
 
1. Зада́ча А.Х. Восто́кова заключа́лась в том, чтобы обоснова́ть необходи́мость 
сравне́ния фа́ктов живы́х языко́в и диале́ктов с языковы́ми да́нными па́мятников 
дре́вней пи́сьменности. 

2. Специ́фика языково́й ситуа́ции Дре́вней Руси́ состоя́ла в том, что дрѐвнеру́сский язы́к 
испо́льзовался в ка́честве разгово́рного, а церко̀внославя́нский язы́к – в ка́честве ли-
терату́рного. 

3. Значе́ние тракта́та Хра́бра «О письмена́х» заключа́ется в том, что в нём вы́делены и 
опи́саны эта́пы разви́тия пи́сьменности у славя́н. 

4. Основна́я причи́на распа́да праславя́нского языка́ состоя́ла в том, что славя́не рассе-
ли́лись на огро́мных террито́риях. 

5. Цель этимологи́ческого ана́лиза состои́т в том, чтобы установи́ть происхожде́ние 
сло́ва. 

 
Слова для справок: расселе́ние, выделе́ние, обоснова́ние, установле́ние, описа́ние, ис-
по́льзование. 
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РАЗДЕЛ 3 
Текст. Читаем, анализируем, пишем 

 
 Упражнение 22. Читайте внимательно! Читайте текст. Незнакомые слова посмот-

рите в словаре. 
 

ПОНЯ́ТИЕ ПРАСЛАВЯ́НСКОГО ЯЗЫКА́ 
 

Схо́дство славя́нских языко́в объясня́ется тем, что они́ возни́кли из одного́ язы-
ка́-исто́чника – праязыка́ (языка́-пре́дка). Для обозначе́ния о́бщего праязыка́ всех сла-
вя́нских языко́в испо́льзуется те́рмин праславя́нский. Праславя́нский язы́к – э́то о́бщий, 
еди́ный язы́к славя́н, из диале́ктов кото́рого образова́лись отде́льные славя́нские 
гру́ппы, а зате́м языки́. 

Праславя́нский язы́к существова́л до возникнове́ния пи́сьменности у славя́н. Та-
ки́е языки́ при́нято называ́ть беспи́сьменными. Поско́льку праславя́нский язык был бес-
пи́сьменным, он реконструи́руется учёными. Для того чтобы реконструи́ровать прасла-
вя́нский язы́к, применя́ется сравни́тельно-истори́ческий ме́тод. Сравни́тельно-
истори́ческий ме́тод состои́т в том, что славя́нские языки́ и диале́кты сра́вниваются на 
ра́зных истори́ческих эта́пах и сопоставля́ются с други́ми ро́дственными 
ѝндоевропе́йскими языка́ми. 

Изве́стно, что праславя́нский язык име́л дли́тельную исто́рию. Так как он не был 
отражён в те́кстах, его́ тру́дно дати́ровать. Мо́жно полага́ть, что праславя́нский язы́к 
возни́к в III–II тысячеле́тии до н.э. Распа́д праславя́нского языка́ происходи́л до́лгое 
вре́мя и заверши́лся к VII–VIII вв. Именно к э́тому вре́мени отно́сятся пе́рвые фо-
нети́ческие диале́ктные разли́чия внутри́ праславя́нского языка́, кото́рые проявля́ются в 
совреме́нных славя́нских языка́х. 

Учёные полага́ют, что гла́вной причи́ной распа́да еди́ного праязыка́ ста́ло зна-
чи́тельное расшире́ние террито́рии славя́н. В VI–VIII вв. славя́не рассели́лись на 
огро́мных террито́риях: от о́зера Ильме́нь на се́вере до Гре́ции на ю́ге, от Оки́ на 
восто́ке до Эльбы и Балти́йского мо́ря на за́паде. В результа́те они́ оказа́лись в ра́зных 
приро́дных и культу́рных усло́виях, вступа́ли в конта́кты с ра́зными наро́дами. И, 
наоборо́т, свя́зи между отде́льными славя́нскими племена́ми прерва́лись. Поэ́тому диа-
ле́ктные разли́чия внутри́ праславя́нского языка́ уси́лились. 

Праславя́нский язы́к распа́лся незадо́лго до возникнове́ния славя́нской 
пи́сьменности. Ста̀рославя́нский язы́к – пе́рвый пи́сьменный славя́нский язы́к, кото́рый 
по вре́мени бли́же всего́ стои́т к праславя́нскому языку́. Вот почему изуче́ние 
ста̀рославя́нского языка́ име́ет наибо́лее ва́жное значе́ние для реконстру́кции прасла-
вя́нского языка́. 

 
 

Упражнение 23. Проверьте, как вы поняли основное содержание текста. Читайте пред-
ложения. Если информация соответствует содержанию текста, пишите да. Если не со-
ответствует, пишите нет. 
 

 Ваш ответ 

1. Все славя́нские языки́ произошли́ из одного́ языка́-исто́чника. 
2. Праславя́нский язы́к был о́бщим пи́сьменным языко́м всех славя́н. 
3. Беспи́сьменные языки́ невозмо́жно реконструи́ровать. 
4. Праславя́нский язы́к реконструи́руется с по́мощью сравни́тельно-

истори́ческого ме́тода. 

______ 
______ 
______ 

______ 
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5. Датиро́вка праславя́нского языка́ не вызыва́ет тру́дностей  
у иссле́дователей. 

6. Распа́д праславя́нского языка́ был обусло́влен расселе́нием  
славя́нских племён на больши́х террито́риях. 

7. По́сле расселе́ния славя́нских племён те́сные свя́зи ме́жду ни́ми  
сохрани́лись. 

8. Распа́д праславя́нского языка́ произошёл по́сле созда́ния славя́нской 
пи́сьменности. 

9. Изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ позволя́ет восстанови́ть прасла-
вя́нский язы́к. 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

 

Упражнение 24. Поговорите с партнёром! Выразите своё согласие или несогласие с 
содержанием предложений. Используйте конструкции: 

 

Да, безусло́вно, вы пра́вы. 
С э́тим нельзя́ не согласи́ться. 
 

Я не могу́ согласи́ться с тем, что… 
Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
Я так не ду́маю. Де́ло в том, что… 
 

1. Славя́нские языки́ образова́лись из ра́зных диале́ктов праславя́нского языка́. 
2. Для того чтобы восстанови́ть праславя́нский язы́к, учёные испо́льзуют описа́тельный 
ме́тод, кото́рый заключа́ется в выделе́нии конкре́тных языковы́х явле́ний и их опи-
са́нии. 

3. До настоя́щего вре́мени учёные не смогли́ установи́ть вре́мя распа́да праславя́нского 
языка́. 

4. Праславя́нский язы́к существова́л на протяже́нии мно́гих веко́в. 
5. Праславя́нский язы́к распа́лся из-за возникнове́ния пе́рвых славя́нских госуда́рств. 
 
 
Упражнение 25. Проверьте, как вы поняли некоторые детали текста. Отметьте пра-
вильный ответ. 
 

1. Для реконстру́кции праславя́нского языка́ сра́вниваются 
а) ________ славя́нские и ро́дственные им ѝндоевропе́йские языки́. 
б) ________ славя́нские и неро́дственные ѝндоевропе́йские языки́. 
в) ________ славя́нские языки́ друг с дру́гом. 

 

2. Распа́д праславя́нского языка́ заверши́лся в 
а) ________ III–IV вв. 
б) ________ V–VI вв. 
в) ________ VII–VIII вв. 
 

3. Расселе́ние славя́н на огро́мных террито́риях происходи́ло в 
а) ________ VIII–Х вв. 
б) ________ VI–VIII вв. 
в) ________ II–III вв. 

 

4. На восто́ке славя́нские племена́ за́няли террито́рию до 
а) ________ Во́лги. 
б) ________ Урала. 
в) ________ Оки́. 
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Упражнение 26. Задайте вопросы к отмеченной вами информации в упражнении 25. 
 

 
Упражнение 27. а) Найдите в тексте словосочетания. Прочитайте предложения с ними. 
 

_. незадо́лго до возникнове́ния славя́нской пи́сьменности 
_. на ра́зных истори́ческих эта́пах 
_. отде́льные славя́нские гру́ппы 
_. име́л дли́тельную исто́рию 
 
б) Расположите эти словосочетания в последовательности, как они расположены  
в тексте. 
 
 
Упражнение 28. Выпишите из текста сложноподчинённые предложения, в которых 
выражены целевые отношения. Замените их простыми предложениями. 
 
 
Упражнение 29. Закончите предложения, используя информацию текста. 
 
1. Схо́дство славя́нских языко́в объясня́ется тем, что ... . 
2. Праславя́нский язы́к – э́то … . 
3. Праславя́нский язы́к реконструи́руется учёными, поско́льку … . 
4. Сравни́тельно-истори́ческий ме́тод состои́т в том, что … . 
5. Праславя́нский язы́к тру́дно дати́ровать, так как … . 
6. Значи́тельное расшире́ние террито́рии славя́н ста́ло причи́ной … . 
7. Славя́не оказа́лись в ра́зных приро́дных и культу́рных усло́виях, поско́льку … . 
8. Бли́же всего́ по вре́мени к праславя́нскому языку́… . 

 
 

Упражнение 30.  Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1. Чем обусло́влено схо́дство славя́нских языко́в? 
2. Что тако́е праславя́нский язы́к? 
3. Почему́ учёные реконструи́руют праславя́нский язы́к? 
4. Како́й ме́тод применя́ется для реконстру́кции праславя́нского языка́? 
5. В чём состои́т сравни́тельно-истори́ческий ме́тод? 
6. Почему́ праславя́нский язы́к тру́дно дати́ровать? 
7. Когда́ возни́к праславя́нский язы́к? 
8. Когда́ заверши́лся распа́д праславя́нского языка́? 
9. Что ста́ло гла́вной причи́ной распа́да праславя́нского языка́? 
10. Почему́ славя́не оказа́лись в ра́зных приро́дных и культу́рных усло́виях? 
11. Из-за чего́ прервали́сь свя́зи ме́жду отде́льными славя́нскими племена́ми? 
12. По каки́м причи́нам уси́лились диале́ктные разли́чия внутри́ праславя́нского языка́? 
13. Благодаря́ чему́ изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ име́ет наибо́лее ва́жное значе́ние 

для реконстру́кции праславя́нского языка́? 
 

 
Упражнение 31. Прочитайте текст по абзацам. Подчеркните опорные слова. Запишите 
их в тетради. 
 
 
Упражнение 32. Перескажите текст по опорным словам. 
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 Упражнение 33. Читайте быстро! Ответьте на вопрос: «Какое из названий текста 
соответствует содержанию текста?» 

 

1. Славя́нские племена́. 
2. Гру́ппы славя́нских языко́в. 
3. Осо́бенности славя́нских языко́в. 

 

В настоя́щее вре́мя славя́не прожива́ют в таки́х стра́нах, как Белору́ссия, Бол-
га́рия, Бо́сния и Герцегови́на, Герма́ния, Македо́ния, По́льша, Росси́я, Се́рбия, Сло-
ва́кия, Слове́ния, Украи́на, Хорва́тия, Черного́рия, Че́хия. Общее число́ говоря́щих на 
славя́нских языка́х составля́ет бо́лее 300 миллио́нов челове́к. 

По сте́пени бли́зости друг к дру́гу славя́нские языки́ де́лятся на три гру́ппы: 
восто̀чнославя́нские, за̀паднославя́нские и ю̀жнославя́нские. 

К восто̀чнославя́нским языка́м отно́сятся ру́сский, украи́нский и белору́сский. 
В гру́ппу за̀паднославя́нских языко́в вхо́дят че́шский, слова́цкий, по́льский, 

сѐрболу́жицкий. 
К гру́ппе ю̀жнославя́нских языко́в отно́сятся болга́рский, се́рбский, хорва́тский, 

слове́нский, македо́нский. По свои́м структу́рным осо́бенностям в гру́ппу 
ю̀жнославя́нских языко́в вхо́дит и ста̀рославя́нский язы́к. 

Эта классифика́ция во мно́гом отража́ет проце́сс распа́да праславя́нского языка́ 
на отде́льные славя́нские гру́ппы. 

 
 
Упражнение 34. Отметьте языки, которые упоминаются в тексте. 
 

 Ваш ответ 
 

1. болга́рский 
 

2. неме́цкий 
 

3. по́льский 
 

4. че́шский 
 

5. се́рбский 
 

6. лати́нский 
 

7. украи́нский 
 

8. хорва́тский 
 

9. гре́ческий 

 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

 
Упражнение 35. Подберите языки, относящиеся к каждой группе славянских языков. 
Используйте информацию текста. 
 

Группы языков Язык 

1. Восто̀чнославя́нские языки́ 
2. За̀паднославя́нские языки́ 
3. Южнославя́нские языки́ 

А. ста̀рославя́нский 
Б. болга́рский 
В. по́льский 
Г. белору́сский 
Д. че́шский 
Е. ру́сский 
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РАЗДЕЛ 4 
Лекция. Слушаем, анализируем, пишем 

 
 Упражнение 36. Слушайте и повторяйте словосочетания и предложения. 

 
совреме́нное состоя́ние языка́ 
результа́т дли́тельного разви́тия 
произошли́ в праязыке́ 
для понима́ния ста̀рославя́нского языка́ 
сле́дует проанализи́ровать 
ва́жные проце́ссы в праславя́нском языке́ 
восстано́влена и продолжа́ет восстана́вливаться 
сравни́тельно-истори́ческий ме́тод 
на осно́ве реа́льных языковы́х фа́ктов 
реконструи́руется язы́к 
существова́л до появле́ния пи́сьменности 
да́нные па́мятников пи́сьменности, совреме́нных языко́в и диале́ктов 
ме́тод сформирова́лся 
иде́я языково́го родства́ 
иде́я регуля́рности языковы́х измене́ний 
схо́дство языко́в 
произошли́ из о́бщего праязыка́ 
разли́чия ме́жду ро́дственными языка́ми 
свя́заны с поздне́йшими измене́ниями 
поня́тие фонети́ческого зако́на 
на материа́ле славя́нских языко́в 
стал применя́ться 
языковы́е да́нные па́мятников дре́вней пи́сьменности 
 
 

 Упражнение 37. Слушайте словосочетания. Определите, какие из этих словосоче-
таний прозвучали в упражнении 36. Отметьте их. 
 
1. _____ поня́ть и объясни́ть определённые языковы́е фа́кты 
2. _____ поня́тие фонети́ческого зако́на 
3. _____ сравни́тельно-истори́ческое изуче́ние 
4. _____ ме́тод сформирова́лся 
5. _____ указа́л на необходи́мость 
6. _____ представля́ли собо́й оди́н язы́к 
7. _____ стал применя́ться 
8. _____ в результа́те сравне́ния 
9. _____ схо́дство языко́в 
 
 

 Упражнение 38. Прослушайте фрагмент лекции и ответьте на вопрос: «О каком ме-
тоде идёт речь?». 

 
Совреме́нное состоя́ние любо́го языка́ явля́ется результа́том его́ дли́тельного 

разви́тия. Что́бы поня́ть и объясни́ть определённые языковы́е фа́кты, иссле́дователь 
до́лжен отве́тить на вопро́с: как э́ти фа́кты в исто́рии возни́кли? Он до́лжен изучи́ть те 
измене́ния, кото́рые произошли́ в праязыке́, языке́-пре́дке. Так, для понима́ния 
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ста̀рославя́нского языка́ сле́дует проанализи́ровать наибо́лее ва́жные проце́ссы в 
праславя́нском языке́. 

Исто́рия праславя́нского языка́ восстано́влена и продолжа́ет восстана́вливаться. 
Это ста́ло возмо́жным в результа́те сравни́тельно-истори́ческого изуче́ния славя́нских 
и, ши́ре, ѝндоевропе́йских языко́в. 

С по́мощью сравни́тельно-истори́ческого ме́тода на осно́ве реа́льных языковы́х 
фа́ктов реконструи́руется язы́к, кото́рый существова́л до появле́ния пи́сьменности. Ис-
то́чниками для сравни́тельно-истори́ческого изуче́ния языко́в слу́жат да́нные 
па́мятников пи́сьменности, совреме́нных языко́в и диале́ктов. 

Сравни́тельно-истори́ческий ме́тод возни́к в нача́ле XIX ве́ка. В его́ осно́ве ле-
жа́т две иде́и: иде́я языково́го родства́ и иде́я регуля́рности языковы́х измене́ний. 

Иде́я языково́го родства́ объясня́ет схо́дство языко́в тем, что они́ произошли́ из 
о́бщего праязыка́, языка́-пре́дка. Други́ми слова́ми, что когда́-то в бо́лее ра́ннее вре́мя 
э́ти языки́ представля́ли собо́й оди́н язы́к. Разли́чия ме́жду ро́дственными языка́ми 
свя́заны с их поздне́йшими измене́ниями. В результа́те сравне́ния ро́дственных языко́в 
бы́ло устано́влено, что языковы́е измене́ния явля́ются регуля́рными, закономе́рными, и 
возни́кло поня́тие фонети́ческого зако́на. 

На материа́ле славя́нских языко́в сравни́тельно-истори́ческий ме́тод впервы́е 
стал применя́ться выдаю́щимся фило́логом Алекса́ндром Христофо́ровичем 
Восто́ковым. Он пе́рвый указа́л на необходи́мость сравне́ния языковы́х да́нных 
па́мятников дре́вней пи́сьменности с фа́ктами живы́х языко́в и диале́ктов. 

 
 

 Упражнение 39. Прослушайте фрагмент лекции второй раз и выберите правильный 
вариант ответа. 
 

1. Сравни́тельно-истори́ческий ме́тод возни́к в … 
а) _______ XVIII ве́ке. 
б) _______ XIX ве́ке. 
в) _______ XX ве́ке. 

 

2. Схо́дство языко́в объясня́ется тем, что … 
а) _______ они́ ока́зывали влия́ние друг на дру́га. 
б) _______ они́ изменя́лись по одина́ковым зако́нам. 
в) _______ они́ произошли́ из одного́ праязыка́. 

 

3. В результа́те сравне́ния ро́дственных языко́в бы́ло устано́влено, что языковы́е 
измене́ния явля́ются … 

а) _______ регуля́рными. 
б) _______ нерегуля́рными. 
в) _______ схо́дными. 

 

4. В славя́нском языкозна́нии сравни́тельно-истори́ческий ме́тод впервы́е был 
применён выдаю́щимся фило́логом … 

а) _______ Й. Добро́вским. 
б) _______ И.В. Ягичем. 
в) _______ А.Х. Восто́ковым. 

 
 

Упражнение 40. Прослушайте текст ещё раз. Закончите предложения, используя ин-
формацию текста. 
 

1. Совреме́нное состоя́ние любо́го языка́ явля́ется результа́том ... 
2. Для понима́ния ста̀рославя́нского языка́ ну́жно проанализи́ровать … 
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3. Исто́рия праславя́нского языка́ восстана́вливается с по́мощью ... 
4. Исто́чниками для сравни́тельно-истори́ческого изуче́ния языко́в слу́жат ... 
5. Иде́я языково́го родства́ объясня́ет схо́дство языко́в тем, что ... 
6. Разли́чия ме́жду ро́дственными языка́ми свя́заны ... 
7. Восто́ков пе́рвый указа́л на необходи́мость сравне́ния … 
 
 

РАЗДЕЛ 5 
Работаем самостоятельно 

 
Задание 1. Прочитайте внимательно текст из упражнения 33 и подготовьте краткое со-
общение на тему «Группы славянских языков». 

Выступая с устным сообщением, вы можете пользоваться планом. 
 

План 
 

1. Славя́не в совреме́нном ми́ре. 
2. Классифика́ция славя́нских языко́в по сте́пени бли́зости. 
3. Восто̀чнославя́нские языки́. 
4. За̀паднославя́нские языки́. 
5. Южнославя́нские языки́. 
 

 
Задание 2. Прочитайте внимательно текст из упражнения 38 и подготовьте краткое со-
общение на тему «Сравнительно-исторический метод». 

Выступая с устным сообщением, вы можете пользоваться планом. 
 

План 
 

1. Необходи́мость изуче́ния истори́ческого разви́тия языка́. 
2. Це́ли, зада́чи и исто́чники сравни́тельно-истори́ческого изуче́ния языко́в. 
3. Роль сравни́тельно-истори́ческого ме́тода для реконстру́кции праславя́нского языка́. 
4. Возникнове́ние сравни́тельно-истори́ческого ме́тода. 
5. Иде́я языково́го родства́. 
6. Иде́я регуля́рности языковы́х измене́ний. 
7. Примене́ние сравни́тельно-истори́ческого ме́тода на материа́ле славя́нских языко́в. 
 
 
Задание 3. Объедините информацию всех трёх текстов (упражнения 22, 33 и 38). Под-
готовьте устное сообщение на тему «Понятие праславянского языка». 

 
 

АКТИВНАЯ ЛЕКСИКА  

1. Терминологическая лексика 

беспи́сьменный язы́к 
восто̀чнославя́нские языки́ 
диале́кт 
диале́ктные разли́чия 
ѝндоевропе́йский язы́к 
за̀паднославя́нские языки́ 

реконструи́ровать 
реконстру́кция 
ро́дственные языки́ 
славя́нские племена́ 
славя́нские языки́ 
сравни́тельно-истори́ческий ме́тод 
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праславя́нский язы́к 
праязы́к 
регуля́рность языковы́х измене́ний 

фонети́ческий зако́н 
ю̀жнославя́нские языки́ 
языково́е родство́ 

2. Слова и выражения 

возника́ть / возни́кнуть 
возникнове́ние 
восстана́вливать / восстанови́ть 
восто́к 
заключа́ться в чём 
за́пад 
изве́стно 
конта́кт 
образова́ться 
пле́мя 
появля́ться / появи́ться 
пре́док 
прерва́ться 
распа́д 
распада́ться / распа́сться 

расселе́ние 
расселя́ться / рассели́ться 
расшире́ние 
регуля́рный 
се́вер 
сопоставля́ться 
состоя́ть в чём 
террито́рия 
тысячеле́тие 
усло́вия, приро́дные усло́вия, 
культу́рные усло́вия 
устано́влено 
юг 
э́ра 
э́та 
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ГЛАВА 6 

Грамматические категории  
имени существительного в старославянском 

языке 
 
 

УЧИМСЯ: 

– выражать сходство сою́зы как и / так же, как и / то́чно так же, как и; 
двойно́й сою́з как… , так и 

– выражать различие сло́жное предложе́ние с сою́зами а / же / тогда́ как / 
е́сли…, то;  
констру́кция в отли́чие от кого́ / чеѓо 

– выражать одновременность 
действий, процессов 

просто́е предложе́ние с констру́кцией при чём 

– выражать прекращение  
существования 

утра́чиваться / утра́титься где / когда́ / из-за чего́ 

 
 
 

РАЗДЕЛ 1 
Ритмика. Интонация 

 
Упражнение 1. Прочитайте слова. Переведите их на китайский язык. 
 
Русский язык Китайский язык Русский язык Китайский язык 
род 
число́ 
паде́ж 
стро́й 
осно́ва 
объе́кт 
субъе́кт 
адреса́т 
па́рный 
предло́г 
сре́дний 
же́нский 
мужско́й 
ме́стный 

 катего́рия 
склоне́ние 
оконча́ние 
да́тельный 
зва́тельный 
предло́жный 
роди́тельный 
вини́тельный 
еди́нственное 
дво́йственное 
твори́тельный 
имени́тельный 
мно́жественное 
граммати́ческий 

 

 
 
Упражнение 2. Слушайте и повторяйте слова. 

 

та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
же́нский 
сре́дний 
па́рный 

число́ 
паде́ж 
мужско́й 

да́тельный 
зва́тельный 
фу́нкция 

реа́льный 
паде́жный 
предло́жный 

большинство́ 
сохрани́ть 
рукава́ 
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 Упражнение 3. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 

Предмет, особый, древние, времена, место, местный, предлог, встречаться, отражать, 
субъект, объект, адресат, несколько, основа, форма, система. 
 

б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 
та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
     

 
 

 Упражнение 4. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 

Словоформа, родительный, винительный, творительный, распределять, сохраниться, 
утратиться, двойственное, специфика, отражена, указывать, происходить, происходит, 
продуктивный. 
 

б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 

та́-та-та-та та-та́-та-та та-та-та́-та та-та-та-та́ 
    

 
 

 Упражнение 5. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 

Категория, существительное, числительное, именительный, единственное, множе-
ственное, фразеологизм, обращение, использована, некоторые, исключение, подлежа-
щее, сказуемое. 
 

б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 

та́-та-та-та-та та-та́-та-та-та та-та-та́-та-та та-та-та-та-та́ та-та-та́-та-та-та
     

 
 

 Упражнение 6. Прочитайте слова и словосочетания за диктором. 
 

1. Катего́рия, граммати́ческая катего́рия; 
2. Систе́ма, граммати́ческая систе́ма; 
3. Стро́й, граммати́ческий стро́й; 
4. Род, мужско́й род, же́нский род, сре́дний род; 
5. Число́, еди́нственное число́, мно́жественное число́, дво́йственное число́; 
6. Паде́ж, имени́тельный паде́ж, роди́тельный паде́ж, да́тельный паде́ж, вини́тельный 
паде́ж, твори́тельный паде́ж, ме́стный паде́ж, предло́жный паде́ж, зва́тельный паде́ж. 

 
 

 Упражнение 7. Прочитайте слова и словосочетания за диктором. 
 
1. Катего́рия, катего́рия ро́да, катего́рия числа́, катего́рия падежа́, катего́рия и́мени  
существи́тельного; 

2. Значе́ние, значе́ние сло̀вофо́рмы, значе́ние падежа́; 
3. Фо́рма, фо́рма обраще́ния; 
4. Фу́нкция, фу́нкция фо́рмы; 
5. Выраже́ние, выраже́ние восто́рга, выраже́ние трево́ги. 
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 Упражнение 8. а) Диктант! Слушайте словосочетания и записывайте их. 
 
б) Прочитайте записанные вами словосочетания. 
 
 

 Упражнение 9. а) Диктант! Слушайте предложения, ставьте знак паузы. Над инто-
национным центром ставьте номер ИК. 
 
1. У и́мени существи́тельного в ста̀рославя́нском языке́ бы́ли граммати́ческие катего́рии 
ро́да, числа́ и падежа́. 

2. В ста̀рославя́нском языке́ бы́ло три числа́: еди́нственное, дво́йственное и мно́- 
жественное. 

3. Фо́рмы дво́йственного числа́ употребля́лись при обозначе́нии двух лиц или пред-
ме́тов. 

4. Систе́ма из трёх чи́сел пришла́ во все славя́нские языки́ из ѝндоевропе́йского праязы-
ка́. 

5. В ру́сском языке́ катего́рия дво́йственного числа́ утра́тилась. 
 
б) Слушайте предложения второй раз и повторяйте за диктором. 
 
 

 Упражнение 10. а) Предложите ваш вариант интонационной транскрипции. Прочи-
тайте предложения в соответствии с вашим вариантом интонационной транскрипции. 
 
1. При обраще́нии употребля́лась осо́бая фо́рма зва́тельного падежа́. 
2. Те́рмин зва́тельный паде́ж образо́ван от глаго́ла звать. 
3. Для обозначе́ния шесто́го падежа́ испо́льзуется те́рмин ме́стный паде́ж. 
4. Те́рмин ме́стный паде́ж отража́ет основно́е значе́ние э́того падежа́ – обозначе́ние 
ме́ста. 

5. Значе́ния и фу́нкции падеже́й в ста̀рославя́нском и ру́сском языка́х в основно́м сов-
пада́ют. 

 
б) Слушайте предложения и сравнивайте свой вариант и вариант диктора. Прочитайте 
предложения с предложенной интонацией. 

 
 

РАЗДЕЛ 2 
Лексика. Грамматика 

 
Упражнение 11. Составьте словосочетания, используйте «Слова для справок». 
 

Образец: Катего́рия___ граммати́ческая катего́рия____. 
 

1. Число́ – 
2. Паде́ж – 
3. Предме́ты – 
4. Праязы́к – 
5. Времена́ – 
6. Фу́нкция – 
 

Слова для справок: па́рный, да́тельный, дре́вний, основно́й, ѝндоевропе́йский, 
мно́жественный, предло́жный. 
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Упражнение 12. Дополните словосочетания. Используйте «Слова для справок». 
 
Образец: Осо́бенности … стро́я – осо́бенности ___граммати́ческого___стро́я. 
 
1.Описа́ние ... систе́мы. 
2. Фо́рмы ... числа́. 
3. Слова́ ... ро́да. 
4. Обозначе́ние ... падежа́. 
 
Слова для справок: еди́нственный, шесто́й, сре́дний, граммати́ческий. 
 
 

Обозначение сходства объектов (предметов, фактов, 
лиц, явлений) 

Сою́зы: 
как и / так же, как и / то́чно так же, как и; 
 

Двойно́й сою́з: 
как… , так и

 
Упражнение 13. а) Прочитайте предложения. Подчеркните объекты, между которыми 
устанавливается сходство, одной чертой, а средства выражения сходства – двумя. 
 
1. В ста̀рославя́нском языке́, как и в ру́сском языке́, основны́ми граммати́ческими кате-
го́риями и́мени существи́тельного явля́ются род, число́, паде́ж. 

2. Как в глаго́лице, так и в кири́ллице бу́квы име́ют славя́нские назва́ния. 
3. Йоти́рованные бу́квы так же, как и все остальны́е кирилли́ческие лигату́ры, пред-
ставля́ют собо́й соедине́ние двух букв. 

4. Гра́ффити, как и рукопи́сные па́мятники пи́сьменности, явля́ются ва́жным ис-
то́чником для изуче́ния ста̀рославя́нского языка́. 

5. Для реконстру́кции праславя́нского языка́ то́чно так же, как и для реконстру́кции 
други́х беспи́сьменных языко́в, испо́льзуют сравни́тельно-истори́ческий ме́тод. 

 
б) Ответьте на вопросы. 
 
1. В чём состои́т схо́дство ме́жду ста̀рославя́нским и ру́сским языка́ми? 
2. В чём заключа́ется схо́дство ме́жду кири́ллицей и глаго́лицей? 
3. В чём состои́т схо́дство ме́жду йоти́рованными бу́квами и остальны́ми лигату́рами? 
4. В чём заключа́ется схо́дство ме́жду гра́ффити и рукопи́сными па́мятниками? 
5. В чём состо́ит схо́дство ме́жду реконстру́кцией праславя́нского языка́ и рекон-
стру́кцией други́х беспи́сьменных языко́в? 

 
 
Упражнение 14. а) Замените данные предложения синонимичными, используя указан-
ные союзы. 
 
как… , так и 

1. При изуче́нии ру́сского языка́, как и любо́го совреме́нного славя́нского языка́, 
ста̀рославя́нский язы́к выступа́ет в ка́честве осно́вы. 

2. Имена́ существи́тельные в ста̀рославя́нском языке́ так же, как и в ру́сском языке́, из-
меня́ются по чи́слам и падежа́м. 

 



ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ИМЕНИ ... 

97 

как и 

3. То́чно так же, как и в ру́сском языке́, в ста̀рославя́нском языке́ три ро́да: мужско́й, 
же́нский и сре́дний. 
4. Как кири́ллица, так и глаго́лица представля́ют собо́й фонети́ческие алфави́ты. 
 

так же, как и 

5. В совреме́нном ру́сском языке́ как прича́стные, так и дееприча́стные оборо́ты яв-
ля́ются ста̀рославя́нскими по происхожде́нию. 
6. В стихотворе́ниях и поэ́мах А.С. Пу́шкина, как и в произведе́ниях други́х кла́ссиков 
ру́сской литерату́ры, широко́ предста́влены церко̀внославяни́змы. 
 
б) Задайте вопросы к данным предложениям, используйте конструкции в чём состои́т / 
заключа́ется схо́дство ме ́жду чем и чем. 
 
 

Обозначение различия объектов (предметов, фактов, 
лиц, явлений) 

Сложное предложение с союзами 
а / же / тогда́ как / если…, то 
  

Конструкция в отли́чие от кого́ / чего́ 
 
Упражнение 15. а) Прочитайте предложения. Подчеркните объекты, между которыми 
устанавливается различие одной чертой, а средства выражения различия – двумя. 
 
1. В отли́чие от кири́ллицы, на кото́рой осно́ваны алфави́ты мно́гих совреме́нных язы-
ко́в, глаго́лица вы́шла из употребле́ния. 

2. Глаго́лица была́ со́здана Кири́ллом, а кири́ллицу созда́ли и распространи́ли его́ уче-
ники́. 

3. Глаго́лица была́ со́здана в Византи́и до 863 г. Кирилли́ца же возни́кла по́зже, в конце́ 
IX ве́ка в Болга́рии. 

4. Материа́лом для ру́кописей служи́л перга́мен, по́зже бума́га, тогда́ как гра́ффити со-
здава́лись на твёрдых материа́лах – на ка́мне, мета́лле, де́реве и т.п. 

5. Если ста̀рославя́нские ру́кописи по своему́ содержа́нию явля́ются переводны́ми 
те́кстами, то гра́ффити – оригина́льными. 

6. В отли́чие от ста̀рославя́нского языка́ праславя́нский язы́к явля́ется беспи́сьменным. 
 
б) Ответьте на вопросы. 
 
1. В чём состои́т отли́чие ме́жду глаго́лицей и кири́ллицей? 
2. Чем гра́ффити отлича́ются от ру́кописей? 
3. Чем праславя́нский язы́к отлича́ется от ста̀рославя́нского языка́? 
 

 

Упражнение 16. Замените данные предложения синонимичными, используйте кон-
струкции с союзами а / же / тогда́ как / е́сли…, то. 

 
1. В отли́чие от ру́сского языка́, в кото́ром два числа́, в ста̀рославя́нском три: 
еди́нственное, дво́йственное и мно́жественное. 

2. В отли́чие от ру́сского языка́, в кото́ром три ти́па склоне́ния, в ста̀рославя́нском язы-
ке́ их шесть. 
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3. В отли́чие от ру́сского языка́, в кото́ром имена́ существи́тельные име́ют катего́рию 
одушевлённости, в ста̀рославя́нском языке́ катего́рия одушевлённости ещё не сфор-
мирова́лась. 

4. В отли́чие от ру́сского языка́, в кото́ром есть дееприча́стия, в ста̀рославя́нском языке́ 
их нет. 

5. В отли́чие от ру́сского языка́, в кото́ром одно́ проше́дшее вре́мя, в ста̀рославя́нском 
языке́ четы́ре проше́дших вре́мени. 

 
 
Упражнение 17. а) Замените данные предложения синонимичными, используйте кон-
струкцию в отли́чие от кого́/чего́. 
 
1. Ру́сский язы́к до XVIII ве́ка служи́л в Росси́и языко́м повседне́вного бытово́го об-
ще́ния, тогда́ как церко̀внославя́нский язы́к был литерату́рным языко́м. 

2. Ева́нгелие расска́зывает о земно́й жи́зни и уче́нии Иису́са Христа́, тогда́ как Апо́стол 
посвящён де́ятельности его́ ближа́йших ученико́в. 

3. Фо́рма букв глаго́лицы была́ о́чень сло́жной, а фо́рма кирилли́ческих букв была́ про-
сто́й и удо́бной для письма́. 

4. В глаголи́ческих па́мятниках мно́го дре́вних языковы́х форм, в кирилли́ческих же 
па́мятниках таки́е фо́рмы встреча́ются ре́дко. 

5. Если в ру́сском языке́ три ти́па склоне́ния существи́тельных, то в ста̀рославя́нском 
шесть. 

 
б) Задайте вопросы к данным предложениям, используйте конструкции в чём состо́ит / 
заключа́ется отли́чие чего́ от чего́, чем отлича́ется что от чего́. 
 
 

Выражение одновременности действий, процессов 
 

Простое предложение с конструкцией 
при чём 
 

В этой конструкции употребляются существительные 
со значением процесса или действия: при рабо́те, при 
реше́нии, при иссле́довании. 

 

При ана́лизе языка́ па́мятника пи́сьменности мы 
должны́ учи́тывать осо́бенности его́ гра́фико-
орфографи́ческой систе́мы. 

 

Когда́ мы анализи́руем язы́к па́мятника 
пи́сьменности, мы должны́ учи́тывать осо́бенности 
его́ гра́фико-орфографи́ческой систе́мы. 

 

Анализи́руя язы́к па́мятника пи́сьменности, мы 
должны́ учи́тывать осо́бенности его́ гра́фико-
орфографи́ческой систе́мы. 

 
Упражнение 18. а) Прочитайте микротекст. Подчеркните конструкции со значением 
одновременности при чём. 

 
При образова́нии от глаго́лов существи́тельных мужско́го ро́да со значе́нием  

лица́ испо́льзовался су́ффикс -тел-ь: оУчи-тел-ь (учи́тель)6 роди-тел-ь (роди́тель).  
При образова́нии от глаго́лов назва́ний де́йствий ча́сто испо́льзовался су́ффикс -(е)ние: 
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оУч-ение (уче ́ние), рожд-ение (рожде ́ние). При образова́нии отвлечённых имён суще-
стви́тельных же́нского ро́да наибо́лее распространённым был су́ффикс -ост-ь: мил-ост-ь 
(ми́лость), жал-ост-ь (жа ́лость). 

 

б) Ответьте на вопросы, используя конструкцию при чём. 
 

1. Како́й су́ффикс испо́льзовался при образова́нии от глаго́лов существи́тельных муж-
ско́го ро́да со значе́нием лица́? 

2. Како́й су́ффикс испо́льзовался при образова́нии отвлечённых существи́тельных 
же́нского ро́да? 

3. Како́й су́ффикс испо́льзовался при образова́нии от глаго́лов назва́ний де́йствий? 
 
 
Упражнение 19. Подтвердите данную информацию, выразив временные отношения 
конструкцией при чём. 
 

Образец: Испо́льзуя церко̀внославя́нский язы́к в ка́честве литерату́рного, лю́ди 
в Дре́вней Руси́ воспринима́ли его́ как кни́жный вариа́нт родно́го языка́. 
_____При испо́льзовании церко̀внославя́нского языка́ в ка́честве литерату́рного лю́ди в 
Дре́вней Руси́ воспринима́ли его́ как кни́жный вариа́нт родно́го языка́._____ 
 

1. Изуча́я склоне́ние существи́тельных, сле́дует обрати́ть осо́бое внима́ние на чередо-
ва́ния согла́сных в осно́ве. 

2. Создава́я бу́квы глаго́лицы, Кири́лл испо́льзовал основны́е си́мволы христиа́нства – 
крест, круг, треуго́льник. 

3. Переводя́ гре́ческие богослуже́бные кни́ги, дре́вние перево́дчики руково́дствовались 
посло́вным при́нципом. 

4. Опи́сывая систе́му сло̀воизмене́ния в ста̀рославя́нском языке́, для обозначе́ния ше-
сто́го падежа́ испо́льзуют те́рмин ме́стный паде́ж. 

5. Реконструи́руя праславя́нский язы́к, иссле́дователи устана́вливают по-
сле́довательность фонети́ческих проце́ссов. 

 
 

Выражение значение прекращения существования: 

утра́чиваться / утра́титься (где / когда́ / из-за чего́)

 
Упражнение 20. а) Прочитайте микротекст. Подчеркните конструкции со значением 
исчезновения, прекращения существования. 

 

В результа́те фонети́ческих проце́ссов праславя́нского пери́ода утра́тились 
древне́йшие языковы́е осо́бенности. Так, наприме́р, утра́тились согла́сные в конце́ 
сло́ва, в результа́те все коне́чные сло́ги ста́ли откры́тыми. 

 

б) Ответьте на вопрос партнёра. 
 

Какой фонетический процесс произошёл в праславянский период в позиции конца слова? 
 
 
Упражнение 21. Ответьте на вопрос партнёра. Используйте конструкции с глаголом 
утра́титься. 
 
Образец: В праславя́нском языке́ сохрани́лись согла́сные в конце́ сло́ва? 
_____Нет, в праславя́нском языке́ согла́сные в конце́ сло́ва утра́тились._____ 
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1. – В ру́сском языке́ сохрани́лась катего́рия дво́йственного числа́? 
    – Нет, … 
2. – В ру́сском языке́ сохрани́лся зва́тельный паде́ж? 
    – Нет, … 
3. – В ру́сском языке́ сохрани́лись носовы́е гла́сные? 
    – Нет, … 
4. – В ру́сском языке́ сохрани́лась сло́жная систе́ма проше́дших времён? 
    – Нет, … 
5. – В ру́сском языке́ сохрани́лось музыка́льное (то́новое) ударе́ние? 
    – Нет, … 
 
 

РАЗДЕЛ 3 
Текст. Читаем, анализируем, пишем 

 
 Упражнение 22. Читайте внимательно! Читайте текст. Незнакомые слова посмот-

рите в словаре. 
 

ГРАММАТИ́ЧЕСКИЕ КАТЕГО́РИИ И́МЕНИ СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНОГО 
В СТА̀РОСЛАВЯ́НСКОМ ЯЗЫКЕ́ 

 

Основны́ми граммати́ческими катего́риями и́мени существи́тельного 
в ста̀рославя́нском языке́, как и в ру́сском языке́, бы́ли катего́рии ро́да, числа́ и падежа́. 

Катего́рия ро́да явля́ется наибо́лее о́бщей из граммати́ческих катего́рий и́мени 
существи́тельного. То́чно так же, как и в ру́сском языке́, катего́рия ро́да в 
ста̀рославя́нском языке́ распределя́ет все существи́тельные на три кла́сса слов: муж-
ско́го, же́нского и сре́днего ро́да. 

Катего́рия числа́ у существи́тельных, как пра́вило, свя́зана с реа́льным зна-
че́нием сло̀вофо́рмы, кото́рая мо́жет ука́зывать на оди́н предме́т или не́сколько. В от-
ли́чие от совреме́нного ру́сского языка́, в ста̀рославя́нском языке́ бы́ло не два, а три 
числа́: еди́нственное, мно́жественное и дво́йственное. Дво́йственное число́ употреб-
ля́лось в ста̀рославя́нском языке́, когда́ речь шла о двух предме́тах или ли́цах. Обы́чно 
э́то бы́ло при обозначе́нии па́рных предме́тов, наприме́р, оУши ‘у́ши’6 очи ‘глаза́’, нозэ 
‘но́ги’, родителЯ ‘роди́тели’, и при числи́тельных дыва ‘два’ и оба ‘о́ба’: дыва оУчени-
ка ‘два́ ученика́’, дывэ женэ ‘две же́нщины’. 

Систе́ма из трёх чи́сел – еди́нственного, дво́йственного и мно́жественного – во 
все славя́нские языки́ пришла́ из ѝндоевропе́йского праязыка́. Со вре́менем в ру́сском 
языке́, как и в большинстве́ славя́нских языко́в, катего́рия дво́йственного числа́ 
утра́тилась. В ру́сском языке́ сохрани́лись то́лько отде́льные фо́рмы дво́йственного 
числа́ у слов, обознача́ющих па́рные предме́ты, наприме́р, у ́ши, плеч́и, коле ́ни, бока́, ру-
кава́. Но е́сли в дре́вние времена́ э́то бы́ли фо́рмы дво́йственного числа́, то сейча́с они́ 
явля́ются фо́рмами мно́жественного числа́. 

В ста̀рославя́нском языке́ так же, как и в ру́сском, шесть падеже́й: име-
ни́тельный, роди́тельный, да́тельный, вини́тельный, твори́тельный, ме́стный. Одна́ко 
при описа́нии граммати́ческой систе́мы ста̀рославя́нского языка́ для обозначе́ния ше-
сто́го падежа́ испо́льзуется те́рмин ме́стный паде́ж, а не предло́жный. Те́рмин 
«ме́стный» отража́ет основно́е значе́ние э́того падежа́ в ста̀рославя́нском языке́ – обо-
значе́ние ме́ста, в кото́ром происхо́дит де́йствие. В ста̀рославя́нском языке́ фо́рмы 
ме́стного падежа́ обы́чно употребля́лись с предло́гами, одна́ко могли́ встреча́ться и без 
предло́га: семь мэстэ ‘в э́том ме́сте’. В те́рмине же «предло́жный» паде́ж отража́ется 
специ́фика граммати́ческого стро́я ру́сского языка́, в кото́ром, в отли́чие от 
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ста̀рославя́нского, фо́рмы предло́жного падежа́ всегда́ испо́льзуются то́лько с пред-
ло́гом: в университе́те, на факульте́те, о рабо́те. 

 Кро́ме шести́ паде́жных форм, существи́тельные мужско́го и же́нского ро́да 
в еди́нственном числе́ име́ли осо́бую фо́рму обраще́ния, кото́рую называ́ют 
зва́тельный паде́ж. В те́рмине зва́тельный паде́ж, образо́ванном от глаго́ла звать, от-
ражена́ основна́я фу́нкция э́той фо́рмы, кото́рую испо́льзуют, когда́ обраща́ются к кому́-
то, кого́-то зову́т. Ста̀рославя́нские фо́рмы зва́тельного падежа́ сохрани́лись в совре-
ме́нном ру́сском языке́ в не́которых фразеологи́змах. Во фразеологи́зме «Бо́же мой!», 
кото́рый слу́жит для эмоциона́льного выраже́ния восто́рга или трево́ги, испо́льзована 
зва́тельная фо́рма сло́ва Бог. 

 
 

Упражнение 23. Проверьте, как вы поняли основное содержание текста. Читайте пред-
ложения. Если информация соответствует содержанию текста, пишите да. Если не со-
ответствует, пишите нет. 
 

 Ваш ответ 
1. Совреме́нный ру́сский язы́к похо́ж на ста̀рославя́нский по 

соста́ву основны́х граммати́ческих катего́рий. 
2. Как и в ру́сском языке́, в ста̀рославя́нском языке́ два числа́. 
3. В дре́вности систе́ма из трёх чи́сел была́ во всех славя́нских 

языка́х. 
4. При описа́нии паде́жной систе́мы ста̀рославя́нского и 

ру́сского языко́в испо́льзуются одина́ковые те́рмины. 
5. У существи́тельных мужско́го и же́нского ро́да в 

еди́нственном числе́ в ста̀рославя́нском языке́ семь па-
де́жных форм. 

6. Фо́рмы зва́тельного падежа́ в ста̀рославя́нском языке́ слу-
жи́ли для выраже́ния разли́чных эмо́ций. 

 
______ 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
 
Упражнение 24. Поговорите с партнёром! Выразите своё согласие или несогласие с 
содержанием предложений. Используйте конструкции: 

 

Да, безусло́вно, вы пра́вы. 
С э́тим не́льзя не согласи́ться 
 

Я не могу́ согласи́ться с тем, что… 
Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
Я так не ду́маю. Де́ло в том, что… 
 

1. Ста̀рославя́нский язы́к отлича́ется от совреме́нного ру́сского языка́ по соста́ву грам-
матиче́ской катего́рии ро́да. 

2. Для обозначе́ния двух лиц или предме́тов в ста̀рославя́нском языке́ испо́льзовались 
фо́рмы дво́йственного числа́. 

3. Сохрани́вшиеся в ру́сском языке́ фо́рмы дво́йственного числа́ в настоя́щее вре́мя 
та́кже име́ют значе́ние дво́йственного числа́. 

4. В ста̀рославя́нском языке́ основно́е значе́ние шесто́го падежа́ отража́ется в те́рмине, 
кото́рым слу́жит для его́ обозначе́ния – ме́стный паде́ж. 

5. В ста̀рославя́нском языке́ фо́рма зва́тельного падежа́ была́ у всех имён суще-
стви́тельных. 

6. В совреме́нном ру́сском языке́ нет ста̀рославя́нских форм зва́тельного падежа́. 
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Упражнение 25. Проверьте, как вы поняли некоторые детали текста. Отметьте пра-
вильный ответ. 
 

1. В ру́сском языке́ фо́рмы дво́йственного числа́ 
а) ________ не сохрани́лись. 
б) ________ сохрани́лись у всех существи́тельных. 
в) ________ сохрани́лись у существи́тельных, обознача́ющих 

па́рные предме́ты. 
 

2. Фо́рмы ме́стного падежа́ в ста̀рославя́нском языке́ употребля́лись 
а) ________ как с предло́гами, так и без предло́гов. 
б) ________ то́лько с предло́гами. 
в) ________ то́лько без предло́гов. 
 

3. Те́рмин зва́тельный паде́ж образо́ван от сло́ва 
а) ________ звони́ть. 
б) ________ звать. 
в) ________ звуча́ть. 

 

4. Фразеологи́зм «Бо́же мой!» слу́жит для эмоциона́льного выраже́ния 
а) ________ за́висти или зло́сти. 
б) ________ радо́сти или печа́ли. 
в) ________ восто́рга или трево́ги. 

 
 
Упражнение 26. Задайте вопросы к отмеченной вами информации в упражнении 25. 
 

 
Упражнение 27. а) Найдите в тексте словосочетания. Прочитайте предложения с ними. 
 
_. специ́фика граммати́ческого стро́я ру́сского языка́ 
_. основна́я фу́нкция э́той фо́рмы 
_. пришла́ из ѝндоевропе́йского праязыка́ 
 
б) Расположите эти словосочетания в последовательности, как они расположены  
в тексте. 
 
 
Упражнение 28. Выпишите из текста предложения с конструкциями, выражающими 
сходство и различие объектов. Замените их синонимичными конструкциями. 
 
 
Упражнение 29. Закончите предложения, используя информацию текста. 
 
1. Наибо́лее о́бщей из граммати́ческих катего́рий и́мени существи́тельного ... . 
2. С реа́льным значе́нием сло̀вофо́рмы, кото́рая мо́жет ука́зывать на оди́н предме́т или 
не́сколько, … . 

3. Для обозначе́ния двух предме́тов или лиц … . 
4. Те́рмин «ме́стный паде́ж» отража́ет … . 
5. В ру́сском языке́ фо́рмы предло́жного падежа́ всегда́ … . 
6. Те́рмин «зва́тельный паде́ж» отража́ет … . 
7. В совреме́нном ру́сском языке́ в не́которых фразеологи́змах … . 
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Упражнение 30. Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1. Каки́е граммати́ческие катего́рии бы́ли у и́мени существи́тельного в ста̀рославя́нском 
языке́? 

2. На каки́е кла́ссы слов распределя́ет существи́тельные в ста̀рославя́нском языке́ кате-
го́рия ро́да? 

3. Чем отлича́ется катего́рия числа́ в ста̀рославя́нском языке́ от э́той катего́рии в совре-
ме́нном ру́сском языке́? 

4. Когда́ в ста̀рославя́нском языке́ употребля́лось дво́йственное число́? 
5. Как возни́кла систе́ма из трёх чи́сел в славя́нских языка́х? 
6. Что произошло́ с катего́рией дво́йственного числа́ в ру́сском языке́? 
7. Како́й те́рмин испо́льзуется для обозначе́ния шесто́го падежа́ при описа́нии грамма-
ти́ческой систе́мы ста̀рославя́нского языка́? 

8. Как называ́ется осо́бая фо́рма обраще́ния, кото́рую в ста̀рославя́нском языке́ име́ли 
существи́тельные мужско́го и же́нского ро́да в еди́нственном числе́? 

9. Когда́ в ста̀рославя́нском языке́ употребля́лась фо́рма зва́тельного падежа́? 
 
 
Упражнение 31. Прочитайте текст по абзацам. Подчеркните опорные слова. Запишите 
их в тетради. 
 
 
Упражнение 32. Перескажите текст по опорным словам. 
 
 

 Упражнение 33. Читайте быстро! Ответьте на вопрос: «Какое из названий текста 
соответствует содержанию текста?» 
 

1. Осо́бенности склоне́ния существи́тельных в ста̀рославя́нском языке́. 
2. Граммати́ческий строй ста̀рославя́нского языка́ по сравне́нию с совреме́нным 
ру́сским. 

3. Основны́е значе́ния паде́жных форм. 
 

Паде́ж – это грамматиче́ская катего́рия и́мени, кото́рая выража́ет его́ отноше́ние 
к други́м слова́м в предложе́нии. 

Значе́ния и фу́нкции падеже́й в ста̀рославя́нском и совреме́нном ру́сском языка́х 
в основно́м совпада́ют. 

Фо́рмы имени́тельного падежа́ выступа́ют в фу́нкции подлежа́щего и именно́го 
сказу́емого. 

Роди́тельный паде́ж употребля́ется в ка́честве прямо́го дополне́ния в отри-
ца́тельных констру́кциях и ко́свенного дополне́ния. 

О́бщее значе́ние да́тельного падежа́ определя́ется как значе́ние ко́свенного до-
полне́ния, адреса́та де́йствия и при́знака предме́та. 

Фо́рмы вини́тельного падежа́ без предло́га употребля́ются в фу́нкции прямо́го 
дополне́ния. 

Твори́тельный паде́ж обознача́ет ору́дие де́йствия или обстоя́тельства о́браза 
де́йствия. 

Ме́стный паде́ж – э́то паде́ж обстоя́тельства ме́ста и вре́мени. 
Утра́ченный в ру́сском языке́ зва́тельный паде́ж, кото́рый испо́льзуется при об-

раще́нии, сохраня́ется в большинстве́ совреме́нных славя́нских языко́в. 
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Упражнение 34. Отметьте падежи, которые упоминаются в тексте. 
 

 Ваш ответ 
 

1. Роди́тельный 
 

2. Зва́тельный 
 

3. Предло́жный 
 

4. Да́тельный 
 

5. Отложи́тельный 
 

6. Вини́тельный 
 

7. Партити́вный 
 

8. Имени́тельный 
 

9. Ме́стный 

 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 
 
Упражнение 35. Подберите для каждого падежа соответствующее значение. Исполь-
зуйте информацию текста. 

 
Падеж Значения 

 

1. Имени́тельный 
 

2. Роди́тельный 
 

3. Да́тельный 
 

4. Вини́тельный 
 

5. Твори́тельный 
 

6. Ме́стный 
 

7. Зва́тельный 
 
 

 

А. ору́дие де́йствия 
 

Б. обраще́ние 
 

В. именно́е сказу́емое 
 

Г. обстоя́тельство ме́ста и вре́мени 
 

Д. подлежа́щее 
 

Е. ко́свенное дополне́ние 
 

Ж. прямо́е дополне́ние 
 

З. обстоя́тельство о́браза де́йствия 
 

И. при́знак предме́та 
 

К. прямо́е дополне́ние при отрица́нии 
 

Л. адреса́т де́йствия 
 
 

РАЗДЕЛ 4 
Лекция. Слушаем, анализируем, пишем 

 
 Упражнение 36. Слушайте и повторяйте словосочетания и предложения. 

измене́ние имён по чи́слам и падежа́м 
 

ти́пы склоне́ния 
продукти́вные ти́пы склоне́ния 
непродукти́вные ти́пы склоне́ния 
отно́сятся к одному́ склоне́нию 
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образо́вывали шесть ти́пов склоне́ния 
разря́ды существи́тельных 
одина́ковые паде́жные оконча́ния 
постоя́нный граммати́ческий при́знак 
коне́чный звук осно́вы 
ѝндоевропе́йский язы́к 
не́ было свя́зано с живы́ми катего́риями 
паде́жные фо́рмы 
явля́ются исключе́ниями 
в ру́сском языке́ соотве́тствуют слова́ 
слова́ всех трёх родо́в 
 
 

 Упражнение 37. Слушайте словосочетания. Определите, какие из этих словосоче-
таний прозвучали в упражнении 36. Отметьте их. 
 
1. _____ име́ют осо́бенности 
2. _____ продукти́вные ти́пы склоне́ния 
3. _____ разделе́ние существи́тельных по ти́пам дре́вних осно́в 
4. _____ коне́чный звук осно́вы 
5. _____ склоня́ются по-ра́зному 
6. _____ необходи́мо различа́ть 
7. _____ слова́ всех трёх родо́в 
8. _____ образо́вывали шесть ти́пов склоне́ния 
 
 

 Упражнение 38. Прослушайте фрагмент лекции и ответьте на вопрос: «О каких 
разрядах существительных идёт речь?». 
 

Измене́ние имён по чи́слам и падежа́м называ́ется склоне́нием. Разря́ды суще-
стви́тельных, кото́рые име́ют одина́ковые паде́жные оконча́ния, при́нято называ́ть 
ти́пами склоне́ния. Так, в ру́сском языке́ слова́ страна́, мужчи́на, шко́ла отно́сятся к 
одному́ ти́пу склоне́ния, а слова́ страна́, студе́нт, тетра́дь – к ра́зным. Тип склоне́ния 
явля́ется постоя́нным граммати́ческим при́знаком существи́тельных. 

 В ста̀рославя́нском языке́ ти́пов склоне́ния бы́ло бо́льше, чем в совреме́нном 
ру́сском языке́. Наприме́р, слова́ мужско́го ро́да конь, ого́нь, день, ка́мень, кото́рые 
в ру́сском языке́ отно́сятся к одному́ склоне́нию, в ста̀рославя́нском языке́ склоня́ются 
по-ра́зному. 

Имена́ существи́тельные в ста̀рославя́нском языке́ образо́вывали шесть ти́пов 
склоне́ния, кото́рые определя́лись коне́чным зву́ком осно́вы в ѝндоевропе́йском языке́. 
Тако́е разделе́ние существи́тельных по ти́пам дре́вних осно́в в ста̀рославя́нском языке́ 
уже́ не́ было свя́зано с живы́ми катего́риями. 

Именно поэ́тому в ста̀рославя́нском языке́ необходи́мо различа́ть продукти́вные, 
основны́е ти́пы склоне́ния и непродукти́вные, малочи́сленные. 

Наприме́р, продукти́вным бы́ло склоне́ние существи́тельных же́нского и муж-
ско́го ро́да, кото́рым в ру́сском языке́ соотве́тствуют слова́ с оконча́ниями -а и́ли -я во-
да́ (вода́), земля́ (землЯ), ю́ноша (ю́ноша). К продукти́вным отно́сится и склоне́ние 
большинства́ слов мужско́го и сре́днего ро́да, кото́рым в ру́сском языке́ соотве́тствуют 
слова́ ти́па учени́к (оУченикы), врач (врачь), село́ (село́), мо́ре (мо́ре). 

Непродукти́вные ти́пы склоне́ния включа́ют слова́ всех трёх родо́в – мужско́го, 
же́нского и сре́днего. В ру́сском языке́ паде́жные фо́рмы мно́гих из э́тих слов име́ют 
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осо́бенности, явля́ются исключе́ниями. Так, к непродукти́вному ти́пу склоне́ния 
в ста̀рославя́нском языке́ отно́сится существи́тельное сыъны (сын). В ру́сском языке́ 
у э́того сло́ва во всех фо́рмах мно́жественного числа́ появля́ется су́ффикс -ов-: сыновья́, 
сынове́й, сыновья́м и т.п. 

 
 

 Упражнение 39. Прослушайте фрагмент лекции второй раз и выберите правильный 
вариант ответа. 
 

1. Склоне́нием называ́ется измене́ние … . 
а) _______ глаго́лов по чи́слам и ли́цам. 
б) _______ имён по чи́слам и падежа́м. 
в) _______ прилага́тельных по рода́м. 

 

2. Ти́пом склоне́ния называ́ются разря́ды существи́тельных … . 
а) _______ с одина́ковыми паде́жными оконча́ниями. 
б) _______ одного́ ро́да. 
в) _______ с бли́зкими значе́ниями. 

 

3. В ста̀рославя́нском языке́ бы́ло … . 
а) _______ 3 ти́па склоне́ния. 
б) _______ 5 ти́пов склоне́ния. 
в) _______ 6 ти́пов склоне́ния. 

 

4. Ти́пы склоне́ния в ста̀рославя́нском языке́ определя́лись … . 
а) _______ ро́дом. 
б) _______ паде́жными оконча́ниями. 
в) _______ коне́чным зву́ком осно́вы в ѝндоевропе́йском языке́. 

 

 
Упражнение 40. Прослушайте текст ещё раз. Закончите предложения, используя ин-
формацию текста. 
 

1. Измене́ние имён по чи́слам и падежа́м ... 
2. Разря́ды существи́тельных, кото́рые име́ют одина́ковые паде́жные оконча́ния ... 
3. По сравне́нию с совреме́нным ру́сским языко́м в ста̀рославя́нском языке́ ти́пов 

склоне́ния ... 
4. Имена́ существи́тельные в ста̀рославя́нском языке́ образо́вывали ... 
5. В ста̀рославя́нском языке́ необходи́мо различа́ть … 
6. Склоне́ние существи́тельных же́нского и мужско́го ро́да, кото́рым в ру́сском языке́ 

соотве́тствуют слова́ с оконча́ниями -а или -я вода́ (вода́), земля́ (землЯ́), ю́ноша 
(ю́ноша), отно́сится … 

 
 

РАЗДЕЛ 5 
Работаем самостоятельно 

 
Задание 1. Прочитайте внимательно текст из упражнения 33 и подготовьте краткое со-
общение на тему «Основные значения падежных форм». 

Выступая с устным сообщением, вы можете пользоваться планом. 
 

План 
1. Граммати́ческая катего́рия падежа́. 
2. Значе́ния ка́ждой из семи́ паде́жных форм. 
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Задание 2. Прочитайте внимательно текст из упражнения 38 и подготовьте краткое со-
общение на тему «Склонение существительных в старославянском языке». 

Выступая с устным сообщением, вы можете пользоваться планом. 
 

План 
1. Определе́ние склоне́ния. 
2. Определе́ние ти́па склоне́ния. 
3. Коли́чество ти́пов склоне́ния в ста̀рославя́нском языке́. 
4. Продукти́вные и непродукти́вные ти́пы склоне́ния. 

 
 

Задание 3. Объедините информацию всех трёх текстов (упражнения 22, 33 и 38). Под-
готовьте устное сообщение на тему «Имя существительное в старославянском языке: 
грамматические категории и типы склонения». 

 
 
 

АКТИВНАЯ ЛЕКСИКА 

1. Терминологическая лексика 

адреса́т де́йствия 
вини́тельный паде́ж 
граммати́ческая катего́рия 
граммати́ческая систе́ма 
граммати́ческий строй 
да́тельный паде́ж 
дво́йственное число́ 
дополне́ние 
еди́нственное число́ 
же́нский род 
зва́тельный паде́ж 
имени́тельный паде́ж 
именно́е сказу́емое 
класс слов 
коне́чный звук осно́вы 
ко́свенное дополне́ние 
ме́стный паде́ж 
мно́жественное число́ 
мужско́й род 
непродукти́вное склоне́ние 
обстоя́тельство 
обстоя́тельство вре́мени 
обстоя́тельство ме́ста 

обстоя́тельство о́браза де́йствия 
ору́дие де́йствия 
паде́ж 
паде́жная фо́рма 
паде́жное оконча́ние 
подлежа́щее 
предло́г 
предло́жный паде́ж 
при́знак предме́та 
продукти́вное склоне́ние 
прямо́е дополне́ние 
род 
роди́тельный паде́ж 
сказу́емое 
склоне́ние 
сре́дний род 
субъе́кт 
твори́тельный паде́ж 
тип склоне́ния 
фо́рма сло́ва 
фразеологи́зм 
фу́нкция 
число́ 

2. Слова и выражения 

исключе́ние 
обраще́ние 
па́рные предме́ты 

сохраня́ться / сохрани́ться 
утра́чиваться / утра́титься 
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ГЛАВА 7 

Система глагольных времён 
  
 

УЧИМСЯ: 

– квалифицировать предмет, 
понятие через его функцию 

Что выража́ет что 
Что обознача́ет что 
Что передаёт что 
Что испо́льзуется для выраже́ния / обозначе́ния 
чего́ 

– выражать отличительный 
признак предмета 

для чего́ характе́рно Что 

– выражать высокую степень 
наличия предметов, процессов, 
явлений 

где (в чём) распространено́ Что 
где (в чём) преоблада́ет Что 

– выражать нерегулярное, 
случайное наличие 

где (в чём) встреча́ется Что 

 
 

РАЗДЕЛ 1 
Ритмика. Интонация 

 
Упражнение 1. Прочитайте слова. Переведите их на китайский язык. 
 
Русский язык Китайский язык Русский язык Китайский язык 

вид 
вре́мя 
глаго́л 
ао́рист 
диало́г 
перфе́кт 
про́шлое 
бу́дущее 
де́йствие 
состоя́ние 
настоя́щее 
инфинити́в 
имперфе́кт 

 временно́й 
наклоне́ние 
едини́чный 
дли́тельный 
пряма́я речь 
завершённый 
соверше́нный 
повествова́ние 
несоверше́нный 
повторя́ющийся 
неопределённый 
плюсквамперфе́кт 
после́довательность 

 

 
 

 Упражнение 2. Слушайте и повторяйте слова. 
 
та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
вре́мя 
ме́сто 
фо́рмы 

времён 
глаго́л 
перфе́кт 

де́йствие 
про́шлое 
дли́тельный 

систе́ма 
четы́ре 
ао́рист 

временно́й 
имперфе́кт 
диало́г 
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 Упражнение 3. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 

Рассказ, цепочка, результат, часто, редко, прямая, латинский, санскрит, восходить, вос-
ходит, термин, связано, отражать, реальный. 
 

б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 
та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 

     
 
 

 Упражнение 4. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 

Значение, будущее, передаёт, завершённый, латинского, греческого, совершенный, 
прошедшее, плюсквамперфект, единичный, встречаются, образован, следующий, сме-
няющий, характерна, произошёл, инфинитив. 
 
б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 

та́-та-та-та та-та́-та-та та-та-та́-та та-та-та-та́ 
    

 
 

 Упражнение 5. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 

Состояние, обозначает, употребляться, неопределённый, несовершенный, совершенное, 
передаются, настоящее, наклонение. 
 

б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 

та-та-та́-та-та та-та-та-та́-та та-та-та-та-та́-та 
   

 
 

 Упражнение 6. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 

Обозначение, несовершенное, повторяющееся, последовательность, повествование, 
происхождение. 
 

б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 

та-та́-та-та-та-та та-та-та-та́-та-та та-та-та́-та-та-та-та 
   

 
 

 Упражнение 7. Прочитайте слова и словосочетания за диктором. 
 

1. Фо́рма, временна́я фо́рма; 
2. Вре́мя, проше́дшее вре́мя; 
3. Те́рмин, гре́ческий те́рмин, лати́нский те́рмин; 
4. Происхожде́ние, гре́ческое происхожде́ние, лати́нское происхожде́ние; 
5. Де́йствие, едини́чное де́йствие, дли́тельное де́йствие, повторя́ющееся де́йствие,  
неповторя́ющееся де́йствие; 

6. Текст, повествова́тельный текст; 
7. Вид, соверше́нный вид, несоверше́нный вид; 
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8. Глаго́л, глаго́л соверше́нного ви́да, глаго́л несоверше́нного ви́да; 
9. Речь, пряма́я речь. 
 
 

 Упражнение 8. Прочитайте слова и словосочетания за диктором. 
 

1. Систе́ма, систе́ма проше́дших времён, систе́ма временны́х форм; 
2. Фо́рма, фо́рма ао́риста, фо́рма имперфе́кта, фо́рма перфе́кта, фо́рма плюсквампер-
фе́кта; 

3. Цепо́чка, цепо́чка форм; 
4. После́довательность, после́довательность де́йствий; 
5. Де́йствие, де́йствие в про́шлом; 
6. Состоя́ние, состоя́ние в про́шлом, состоя́ние в настоя́щем. 
 
 

 Упражнение 9. Прочитайте слова и словосочетания за диктором.  
 

1. Давно́, проше́дший – давно̀проше́дший; 
2. Дре́вний, гре́ческий – дрѐвнегре́ческий; 
3. Южный, славя́нский – ю̀жнославя́нский; 
4. За́падный, славя́нский – за̀паднославя́нский; 
5. Восто́чный, славя́нский – восто̀чнославя́нский. 
 
 

 Упражнение 10. а) Диктант! Слушайте словосочетания и записывайте их. 
 

б) Прочитайте записанные вами словосочетания. 
 
 

 Упражнение 11. а) Диктант! Слушайте предложения, ставьте знак паузы. Над ин-
тонационным центром ставьте номер ИК. 
 
1. Ста̀рославя́нский глаго́л отлича́ется от ру́сского глаго́ла систе́мой проше́дших време́н. 
2. В ста̀рославя́нском языке́ четы́ре проше́дших вре́мени. 
3. Ка́ждая фо́рма проше́дшего вре́мени име́ет своё значе́ние. 
4. Ао́рист обознача́ет едини́чное, неповторя́ющееся де́йствие в про́шлом. 
5. Имперфе́кт обознача́ет дли́тельное, повторя́ющееся де́йствие в про́шлом. 
 
б) Слушайте предложения второй раз и повторяйте за диктором. 
 
 

 Упражнение 12. а) Предложите ваш вариант интонационной транскрипции. Прочи-
тайте предложения в соответствии с вашим вариантом интонационной транскрипции. 
 
1. На ру́сский язы́к фо́рмы ао́риста перево́дятся глаго́лами соверше́нного ви́да. 
2. На ру́сский язы́к фо́рмы имперфе́кта перево́дятся глаго́лами несоверше́нного ви́да. 
3. Ао́рист явля́ется основны́м проше́дшим вре́менем в повествова́тельных те́кстах. 
4. В диало́гах распространены́ фо́рмы перфе́кта. 
5. Фо́рмы плюсквамперфе́кта встреча́ются о́чень ре́дко. 
 
б) Слушайте предложения и сравнивайте свой вариант и вариант диктора. Прочитайте 
предложения с предложенной интонацией. 
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РАЗДЕЛ 2 
Лексика. Грамматика 

 
Упражнение 13. Составьте словосочетания, используйте «Слова для справок». 
 

Образец: Вре́мя___ глаго́льное вре́мя____. 
 

1. Вре́мя –  
2. Те́рмин – 
3. Происхожде́ние – 
4. Де́йствие – 
5. Языки́ – 
6. Те́ксты – 
 

Слова для справок: едини́чный, проше́дший, повествова́тельный, лати́нский, гре́ческий, 
дли́тельный, ю̀жнославя́нский, повторя́ющийся. 
 
 
Упражнение 14. Дополните словосочетания. Используйте «Слова для справок». 
 

Образец: Систе́ма … времён – систе́ма ___глаго́льных___ времён. 
 

1. Систе́ма ... форм. 
2. Глаго́лы ... ви́да. 
3. Значе́ние ... вре́мени. 
4. Обозначе́ние ... де́йствия. 
5. Цепо́чка ... форм. 
6. Употребле́ние в ... ре́чи. 
 

Слова для справок: глаго́льный, проше́дший, прямо́й, временно́й, завершённый, совер-
ше́нный. 
 
 

Квалификация понятия, предмета через его функцию 
 

Что выража́ет что (значе́ние, де́йствие, состоя́- 
ние, отноше́ние, оце́нку, характери́стику, связь) 
Что передаёт что (значе́ние, де́йствие, состоя́ние, 
сво́йство, ка́чество, осо́бенности) 
Что обознача́ет что (предме́т, явле́ние, де́йствие, 
состоя́ние, собы́тие) 
Что испо́льзуется для выраже́ния чего́ (значе́ния, 
де́йствия, состоя́ния, отноше́ния, оце́нки, 
характери́стики, свя́зи) 
Что испо́льзуется для обозначе́ния чего́ 
(предме́та, явле́ния, де́йствия, состоя́ния, собы́тия) 

 
Упражнение 15. а) Прочитайте микротекст. Подчеркните конструкции, которые выра-
жают квалификацию понятия, предмета через функцию. 
 

Вре́мя глаго́ла выража́ет отноше́ние де́йствия к моме́нту ре́чи. Фо́рма про-
ше́дшего вре́мени обознача́ет де́йствие, кото́рое предше́ствует моме́нту ре́чи. Фо́рма 
настоя́щего вре́мени передаёт де́йствие, кото́рые совпада́ют с моме́нтом ре́чи. Фо́рма 
бу́дущего вре́мени выража́ет де́йствие, кото́рое произойдёт по́сле моме́нта ре́чи. 
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б) Ответьте на вопросы. 
 

1. Како́е де́йствие обознача́ет фо́рма настоя́щего вре́мени? 
2. Како́е де́йствие передаёт фо́рма бу́дущего вре́мени? 
3. Како́е де́йствие выража́ет фо́рма проше́дшего вре́мени? 
 
 
Упражнение 16. Замените данные предложения синонимичными, используйте кон-
струкции Что выража́ет что, Что обознача́ет что, Что передаёт что. 
 

1. Ао́рист испо́льзуется для обозначе́ния едини́чного, неповторя́ющегося де́йствия, за-
вершённого в про́шлом. 

2. Фо́рмы ао́риста испо́льзовались для выраже́ния сле́дующих друг за дру́гом де́йствий. 
3. Ао́рист испо́льзовался для обозначе́ния собы́тия в про́шлом незави́симо от спо́соба 
протека́ния де́йствия. 

4. Имперфе́кт испо́льзуется для выраже́ния де́йствия дли́тельного, повторя́ющегося 
в про́шлом. 

5. Фо́рмы имперфе́кта испо́льзовались для обозначе́ния состоя́ния в про́шлом. 
 
 
Упражнение 17. Замените данные предложения синонимичными, используйте кон-
струкции что испо́льзуется для выраже́ния чего́, что испо́льзуется для обозна-
че́ния чего́. 
 

1. Перфе́кт передаёт де́йствие или состоя́ние в про́шлом, кото́рое свя́зано с настоя́щим. 
2. Перфе́кт обознача́ет состоя́ние в настоя́щем, кото́рое явля́ется результа́том де́йствия 

в про́шлом. 
3. Плюсквамперфе́кт обознача́ет де́йствие или состоя́ние в про́шлом, кото́рое бы́ло 

ра́ньше друго́го де́йствия или состоя́ния в про́шлом. 
4. В ру́сском языке́ все значе́ния проше́дшего вре́мени передаёт одна́ фо́рма, кото́рая 

восхо́дит к перфе́кту. 
5. Фо́рмы повели́тельного наклоне́ния выража́ют побужде́ние к де́йствию, прика́з, со-

ве́т, про́сьбу. 
 
 

Выражение отличительного признака предмета,  
понятия, явления 

 

для чего́ характе́рно Что 
 

Эта конструкция используется, если отличительным 
признаком предмета, понятия, явление является нали-
чие какого-либо явления или процесса. 

 
Упражнение 18. а) Прочитайте микротекст. Подчеркните конструкцию, обозначаю-
щую отличительный признак предмета. 
 

Для ста̀рославя́нского языка́ характе́рна сло́жная систе́ма временны́х форм, ко-
то́рая включа́ет фо́рму настоя́щего вре́мени, четы́ре фо́рмы проше́дшего вре́мени и две 
фо́рмы сло́жного бу́дущего вре́мени. Подо́бная сло́жная временна́я систе́ма была́ харак-
те́рна для мно́гих дре́вних ѝндоевропе́йских языко́в. 

 
б) Ответьте на вопросы. 
1. Како́е явле́ние характе́рно для ста̀рославя́нского языка́? 
2. Для каки́х языко́в характе́рна сло́жная систе́ма временны́х форм? 
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Упражнение 19. Составьте предложения, дав характеристику старославянского языка 
по наличию в нём данных явлений. Используйте конструкцию для чего́ характе́рно 
Что. 
 

Образец:  
Ста̀рославя́нский язы́к откры́тые сло́ги 

 

_____Для ста̀рославя́нского языка́ характе́рны откры́тые сло́ги._____ 
 

Ста̀рославя́нский язы́к 

1. нали́чие носовы́х гла́сных 
2. сло́говые согла́сные [р] и [л] 
3. двувидовы́е глаго́лы 
4. употребле́ние форм да́тельного падежа́ для выра-
же́ния принадле́жности 
5. заи́мствования из гре́ческого языка́ 

 
 
Упражнение 20. Сформулируйте вопросы к данным предложениям по образцу. Обра-
тите внимание на изменение структуры вопросительных предложений в зависимости 
от порядка слов в предложении, к которому задаётся вопрос. 
 

Образец: Для ста̀рославя́нского языка́ характе́рны откры́тые сло́ги. 
_____Каки́е сло́ги характе́рны для ста̀рославя́нского языка́?// Что характе́рно для 
ста̀рославя́нского языка́?_____ 
Откры́тые сло́ги характе́рны для ста̀рославя́нского языка́. 
_____Для како́го языка́ характе́рны откры́тые сло́ги?_____ 
 

1. Для праславя́нского языка́ характе́рно то́новое ударе́ние. 
2. Славяни́змы характе́рны для кни́жного сти́ля. 
3. Фо́рмы ао́риста характе́рны для повествова́тельных те́кстов. 
4. Для Марии́нского ева́нгелия характе́рны архаи́чные глаго́льные фо́рмы. 
5. Для ста̀рославя́нского те́кста характе́рно отсу́тствие зна́ков препина́ния. 
 
 

Выражения высокой степени наличия фактов, явлений, 
признаков 
 

где (в чём) распространено́ Что 
 ‘име́ется в большо́м коли́честве, во мно́гих места́х’ 

где (в чём) преоблада ́ет Что 
‘име́ется в бóльшем коли́честве, чем что-то друго́е’ 
 

Выражение нерегулярного, случайного наличия 
 

где (в чём) встреча́ется Что 
 
Упражнение 21. а) Прочитайте микротекст. Подчеркните конструкции, которые выра-
жают высокую степень наличия, одной чертой, а конструкции, которые выражают 
нерегулярное наличие, – двумя чертами. 
 

В ста̀рославя́нском языке́ распространены́ двувидовы́е глаго́лы, кото́рые мо́гут 
употребля́ться и в значе́нии соверше́нного ви́да, и в значе́нии несоверше́нного ви́да.  
В совреме́нном ру́сском языке́ преоблада́ют однови́довые глаго́лы, а двувидовы́е гла-
го́лы встреча́ются значи́тельно ре́же. 
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б) Ответьте на вопросы. 
 

1. Каки́е глаго́лы распространены́ в ста̀рославя́нском языке́? 
2. Каки́е глаго́лы преоблада́ют в совреме́нном ру́сском языке́? 
3. Каки́е глаго́лы в совреме́нном ру́сском языке́ встреча́ются ре́же, чем в ста̀ро- 
славя́нском? 

 
 
Упражнение 22. Подтвердите данную информацию, выразите высокую степень нали-
чия и нерегулярное, случайное наличие. Используйте конструкции где (в чём) распро-
странено́ что, где (в чём) преоблада́ет что, где (в чём) встреча́ется что. 
 
Образец: В Ева́нгелии основны́м ти́пом те́кста явля́ется повествова́ние, а не описа́ние 
или рассужде́ние. 
_____Да, действи́тельно, в Ева́нгелии преоблада́ет повествова́ние._____ 

 
1. В повествова́тельных те́кстах форм ао́риста бо́льше, чем други́х форм проше́дшего 

вре́мени. 
2. В ста̀рославя́нских те́кстах мно́го лекси́ческих и синтакси́ческих греци́змов. 
3. В ста̀рославя́нском языке́ иногда́ допуска́ется одино́чное отрица́ние. 
4. В ра́нних стихотворе́ниях А.С. Пу́шкина мно́го славяни́змов. 
5. В ста̀рославя́нских те́кстах ма́ло форм плюсквамперфе́кта. 
6. В глаголи́ческих па́мятниках мно́го архаи́чных языковы́х элеме́нтов. 
7. В диало́гах форм перфе́кта бо́льше, чем остальны́х форм проше́дшего вре́мени. 

 
 

РАЗДЕЛ 3 
Текст. Читаем, анализируем, пишем 

 
 Упражнение 23. Читайте внимательно! Читайте текст. Незнакомые слова посмот-

рите в словаре. 
 

СИСТЕ́МА ГЛАГО́ЛЬНЫХ ВРЕМЁН 
 

Ста̀рославя́нский глаго́л отлича́лся от совреме́нного ру́сского глаго́ла систе́мой 
проше́дших времён. Ста̀рославя́нский язы́к отража́ет ту сло́жную систе́му временны́х 
форм, кото́рая была́ характе́рна для праславя́нского языка́. Эта систе́ма име́ет мно́го 
о́бщего с систе́мой времён други́х дре́вних ѝндоевропе́йских языко́в, наприме́р, сан-
скри́та, дрѐвнегре́ческого. 

В отли́чие от совреме́нного ру́сского языка́, в ста̀рославя́нском языке́ четы́ре 
проше́дших вре́мени. Для их обозначе́ния испо́льзуются гре́ческие и лати́нские 
те́рмины: ао́рист, имперфе́кт, перфе́кт и плюсквамперфе́кт. 

Те́рмин ао́рист произошёл от гре́ческого сло́ва, кото́рое име́ет значе́ние ‘не-
определённый’. Те́рмины перфе́кт, имперфе́кт и плюсквамперфе́кт лати́нского про-
исхожде́ния. Те́рмин перфе́кт был образо́ван от лати́нского сло́ва со значе́нием ‘совер-
ше́нное’, имперфе́кт – от сло́ва со значе́нием ‘несоверше́нное’, плюсквамперфе́кт – от 
сло́ва со значе́нием ‘бо́льше, чем соверше́нное’. 

Ка́ждая из четырёх форм проше́дшего вре́мени име́ет своё значе́ние. 
Ао́рист обознача́ет едини́чное, неповторя́ющееся де́йствие, завершённое 

в про́шлом. Цепо́чка форм ао́риста выража́ет после́довательность сменя́ющих друг 
дру́га де́йствий в про́шлом. Ао́рист явля́ется основны́м проше́дшим вре́менем в повест-
вова́тельных те́кстах. Так как в Ева́нгелии преоблада́ет повествова́ние, расска́з о жи́зни 
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Иису́са Христа́, фо́рмы ао́риста там распространены́. На совреме́нный ру́сский язы́к 
фо́рмы ао́риста перево́дятся глаго́лами соверше́нного ви́да. 

В отли́чие от ао́риста, имперфе́кт обознача́ет де́йствие дли́тельное, повто-
ря́ющееся в про́шлом. Если ао́рист обознача́л ряд сле́дующих друг за дру́гом де́йствий, 
то имперфе́кт – фон, на кото́ром соверша́лись эти де́йствия. На совреме́нный ру́сский 
язы́к фо́рмы имперфе́кта перево́дятся глаго́лами несоверше́нного ви́да. 

Перфе́кт передаёт де́йствие или состоя́ние в про́шлом, кото́рое свя́зано с 
настоя́щим. Ина́че говоря́, перфе́кт обознача́ет состоя́ние в настоя́щем, кото́рое яв-
ля́ется результа́том де́йствия в про́шлом. Поско́льку тако́е значе́ние перфе́кта лу́чше 
всего́ подхо́дит для прямо́й ре́чи, в ста̀рославя́нских те́кстах фо́рмы перфе́кта распро-
странены́ и́менно в диало́гах. 

Плюсквамперфе́кт называ́ют давнопроше́дшим вре́менем, то есть таки́м про-
ше́дшим вре́менем, кото́рое прошло́ давно́. Плюсквамперфе́кт обознача́ет де́йствие или 
состоя́ние в про́шлом, кото́рое бы́ло ра́ньше друго́го де́йствия и́ли состоя́ния в 
про́шлом, перед други́м де́йствием или состоя́нием в про́шлом. В ста̀рославя́нских 
те́кстах фо́рмы плюсквамперфе́кта встреча́ются о́чень ре́дко. 

Така́я сло́жная систе́ма проше́дших времён сохрани́лась то́лько в 
ю̀жнославя́нских языка́х. В за̀паднославя́нских и восто̀чнославя́нских языка́х, в том 
числе́ и ру́сском, все значе́ния проше́дшего вре́мени передаёт одна́ фо́рма, кото́рая вос-
хо́дит к перфе́кту. 

 
 

Упражнение 24. Проверьте, как вы поняли основное содержание текста. Читайте пред-
ложения. Если информация соответствует содержанию текста, пишите да. Если не со-
ответствует, пишите нет. 
 

 Ваш ответ 
1. Систе́ма проше́дших времён ста̀рославя́нского языка́ похо́жа 

на временну́ю систе́му всех дре́вних языко́в. 
2. Проше́дшие времена́ в ста̀рославя́нском языке́ обознача́ются 

те́рминами, кото́рые образо́ваны от лати́нских и гре́ческих 
слов. 

3. Ао́рист обознача́ет дли́тельное, повторя́ющееся де́йствие в 
про́шлом. 

4. При перево́де форм имперфе́кта на совреме́нный ру́сский 
язы́к испо́льзуются глаго́лы несоверше́нного ви́да. 

5. Фо́рмы перфе́кта испо́льзуются для обозначе́ния тако́го со-
стоя́ние в настоя́щем, кото́рое явля́ется результа́том 
де́йствия в про́шлом. 

6. Фо́рмы плюсквамперфе́кта опи́сывают фон, на кото́ром со-
верша́ются де́йствия. 

7. Сло́жная систе́ма проше́дших времён не сохрани́лась в со-
време́нных славя́нских языка́х. 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
 

______ 
 

______ 
 

______ 

 
 
Упражнение 25. Поговорите с партнёром! Выразите свое согласие или несогласие с 
содержанием предложений. Используйте конструкции: 

Да, безусло́вно, вы пра́вы. 
С э́тим нельзя́ не согласи́ться. 
 
Я не могу́ согласи́ться с тем, что… 
Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
Я так не ду́маю. Де́ло в том, что… 
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1. В ста̀рославя́нском языке́ получи́ла отраже́ние сло́жная систе́ма проше́дших времён 
праславя́нского языка́.  

2. Для обозначе́ния едини́чного, неповторя́ющегося де́йствия, завершённого в 
про́шлом, испо́льзуются фо́рмы ао́риста. 

3. Фо́рмы ао́риста ча́сто употребля́ются в Ева́нгелии, так как большо́е ме́сто в нём за-
нима́ет описа́ние. 

4. Значе́ние перфе́кта лу́чше всего́ подхо́дит для повествова́ния. 
5. Проше́дшее де́йствие, кото́рое произошло́ до друго́го де́йствия в про́шлом, обозна-
ча́лось фо́рмами плюсквамперфе́кта. 

6. Фо́рма проше́дшего вре́мени в совреме́нном ру́сском языке́ восхо́дит к имперфе́кту. 
 
 
Упражнение 26. Проверьте, как вы поняли некоторые детали текста. Отметьте пра-
вильный ответ. 
 

1. Гре́ческое происхожде́ние име́ет те́рмин 
а) ________ перфе́кт. 
б) ________ имперфе́кт. 
в) ________ ао́рист . 

 

2. Те́рмин имперфе́кт был образо́ван от лати́нского сло́ва со значе́нием 
а) ________ ‘соверше́нное’. 
б) ________ ‘несоверше́нное’. 
в) ________ ‘неопределённое’. 
 

3. В ста̀рославя́нских те́кстах ре́же всего́ встреча́ются фо́рмы 
а) ________ перфе́кта. 
б) ________ плюсквамперфе́кта. 
в) ________ имперфе́кта. 
 

 

Упражнение 27. Задайте вопросы к отмеченной вами информации в упражнении 26. 
 

 
Упражнение 28. а) Найдите в тексте словосочетания. Прочитайте предложения с ними. 
 

_. называ́ют давно̀проше́дшим вре́менем 
_. после́довательность сменя́ющих друг дру́га де́йствий 
_. восхо́дит к перфе́кту 
_. характе́рна для праславя́нского языка́ 
 

б) Расположите эти словосочетания в последовательности, как они расположены в тек-
сте. 
 
 
Упражнение 29. Выпишите из текста предложения с конструкциями что выража́ет 
что, что обознача́ет что, что передаёт что. Замените их синонимичными конструк-
циями. 
 
 
Упражнение 30. Закончите предложения, используя информацию текста. 
 

1. В ста̀рославя́нском языке́, в отли́чие от совреме́нного ру́сского языка́, ... . 
2. От гре́ческого сло́ва, кото́рое име́ет значе́ние ‘неопределённый’, … . 
3. От лати́нского сло́ва со значе́нием ‘соверше́нное’ … . 
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4. Ряд сле́дующих друг за дру́гом де́йствий … . 
5. Фон, на кото́ром соверша́ются де́йствия, … . 
6. Основно́е проше́дшее вре́мя в повествова́тельных те́кстах … . 
7. В диало́гах ча́ще всего́ … . 
8. Давно̀проше́дшим вре́менем … . 
7. Ю̀жнославя́нские языки́ сохрани́ли … . 

 
 

Упражнение 31. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. Каку́ю систе́му временны́х форм отража́ет ста̀рославя́нский язы́к? 
2. Ско́лько проше́дших времён в ста̀рославя́нском языке́? 
3. Каки́е те́рмины испо́льзуются для обозначе́ния проше́дших времён в ста̀рославя́н- 
ском языке́? 

4. Как произошли́ те́рмины, кото́рые обознача́ют проше́дшие времена́ в ста̀рославя́н- 
ском языке́? 

5. Како́е де́йствие в про́шлом обознача́ет ао́рист? 
6. Как перево́дятся фо́рмы ао́риста на совреме́нный ру́сский язы́к? 
7. Како́е де́йствие в про́шлом обознача́ет имперфе́кт? 
8. Как перево́дятся фо́рмы имперфе́кта на совреме́нный ру́сский язы́к? 
9. Что обознача́ет перфе́кт? 
10. Почему́ в ста̀рославя́нских те́кстах фо́рмы перфе́кта ча́ще всего́ употребля́ются в 

диало́гах? 
11. Что обознача́ет плюсквамперфе́кт? 
12. В каки́х славя́нских языка́х сохрани́лась сло́жная систе́ма проше́дших времён? 
13. Как передаю́тся все значе́ния проше́дшего вре́мени в за̀паднославя́нских и 

восто̀чнославя́нских языка́х? 
 
 

Упражнение 32. Прочитайте текст по абзацам. Подчеркните опорные слова. Запишите 
их в тетради. 
 
 
Упражнение 33. Перескажите текст по опорным словам. 
 
 

 Упражнение 34. Читайте быстро! Ответьте на вопрос: «Какое из названий текста 
соответствует содержанию текста?» 
 

1. Катего́рия наклоне́ния. 
2. Кла́ссы глаго́лов. 
3. Граммати́ческие катего́рии глаго́ла. 

 
Катего́рия наклоне́ния слу́жит для выраже́ния отноше́ния де́йствия или со-

стоя́ния к действи́тельности с то́чки зре́ния говоря́щего. Катего́рия наклоне́ния даёт 
возмо́жность обозна́чить де́йствие с то́чки зре́ния говоря́щего как реа́льное или не-
реа́льное (ирреа́льное). 

В ста̀рославя́нском языке́ так же, как и в совреме́нном ру́сском языке́, три 
наклоне́ния: изъяви́тельное, сослага́тельное и повели́тельное. 

Изъяви́тельное наклоне́ние обознача́ет реа́льное де́йствие (пишеты ʻпи́шетʼ), 
протека́ющее во вре́мени – настоя́щем, проше́дшем или бу́дущем. 

В отли́чие от него́ повели́тельное и сослага́тельное наклоне́ния бы́ли ир-
реа́льными, не обознача́ли реа́льное де́йствие и не были свя́заны с катего́рией вре́мени. 
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Повели́тельное наклоне́ние обознача́ет во́лю говоря́щего – про́сьбу, прика́з или 
побужде́ние к де́йствию (пиши́ ʻпиши́ʼ). 

Сослага́тельное наклоне́ние обознача́ет возмо́жное или жела́тельное де́йствие 
(пьсалы би ʻписа́л быʼ). 

  
 
Упражнение 35. Отметьте грамматические термины, которые упоминаются в тексте. 
 

 Ваш ответ 
 

1. действи́тельный зало́г 
 

2. повели́тельное наклоне́ние 
 

3. проше́дшее вре́мя 
 

4. бу́дущее вре́мя 
 

5. несоверше́нный вид 
 

6. сослага́тельное наклоне́ние 
 

7. изъяви́тельное наклоне́ние 
 

8. настоя́щее вре́мя 
 

9. страда́тельный зало́г 

 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 
 
Упражнение 36. а) Подберите из правой колонки нужное значение каждого наклоне-
ния. Используйте информацию текста. 
 

Наклонение Значение 

1. Изъяви́тельное наклоне́ние 
 
2. Сослага́тельное наклоне́ние 
 
3. Повели́тельное наклоне́ние 

А. обознача́ет возмо́жное или жела́тельное 
де́йствие. 
Б. характеризу́ет отноше́ние де́йствия к субъе́кту 
и объе́кту де́йствия. 
В. обознача́ет во́лю говоря́щего  – про́сьбу, при-
ка́з или побужде́ние к де́йствию. 
Г. выража́ет отноше́ние де́йствия к моме́нту ре́чи. 
Д. обознача́ет реа́льное де́йствие, протека́ющее 
во вре́мени. 

 
 
б) Подберите для каждого наклонения соответствующий пример. 
 

Наклонение Пример 

1. Изъяви́тельное наклоне́ние 
 
2. Сослага́тельное наклоне́ние 
 
3. Повели́тельное наклоне́ние 

А. чита́ть 
Б. чита́ешь 
В. чита́ющий 
Г. чита́й 
Д. чита́ли бы 
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РАЗДЕЛ 4 
Лекция. Слушаем, анализируем, пишем 

 
 Упражнение 37. Слушайте и повторяйте словосочетания и предложения. 

 
ра́зные фо́рмы 
образу́ются от ра́зных осно́в 
осно́ва инфинити́ва 
осно́ва настоя́щего вре́мени 
часть сло́ва 
предше́ствует су́ффиксу 
су́ффикс инфинити́ва 
убра́ть су́ффикс 
предше́ствует ли́чному оконча́нию 
соотве́тствует в ру́сском языке́ 
фо́рма тре́тьего лица́ мно́жественного числа́ 
для определе́ния осно́вы 
установи́ть осно́ву 
слу́жит ба́зой для образова́ния форм 
от осно́вы образу́ются фо́рмы 
проше́дшее вре́мя 
действи́тельные и страда́тельные прича́стия 
повели́тельное наклоне́ние 
 
 

 Упражнение 38. Слушайте словосочетания. Определите, какие из этих словосоче-
таний прозвучали в упражнении 37. Отметьте их. 
 
1. _____ встреча́ется ре́же 
2. _____ часть сло́ва 
3. _____ для определе́ния осно́вы 
4. _____ под ударе́нием 
5. _____ соотве́тствует в ру́сском языке́ 
6. _____ от осно́вы образу́ются фо́рмы 
7. _____ настоя́щее вре́мя 
8. _____ убра́ть оконча́ние 
 
 

 Упражнение 39. Прослушайте фрагмент лекции и ответьте на вопрос: «О каких ос-
новах глагола идёт речь?». 

 
Как и в ру́сском языке́, в ста̀рославя́нском языке́ ра́зные фо́рмы одного́ и того́ же 

глаго́ла образу́ются от ра́зных осно́в –  осно́вы инфинити́ва и осно́вы настоя́щего 
вре́мени. 

У большинства́ глаго́лов осно́ва инфинити́ва и осно́ва настоя́щего вре́мени не 
совпада́ют. 

Осно́ва инфинити́ва – э́то та часть сло́ва, кото́рая предше́ствует су́ффиксу инфи-
нити́ва. Су́ффикс инфинити́ва в ста̀рославя́нском языке́ -ти. В ру́сском языке́ тако́й 
су́ффикс встреча́ется значи́тельно ре́же и то́лько под ударе́нием, наприме́р, в глаго́лах 
идти́, нести́. Для того чтобы найти́ осно́ву инфинити́ва, ну́жно убра́ть су́ффикс инфи-
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нити́ва. Так, у глаго́ла любити, кото́рому в ру́сском языке́ соотве́тствует глаго́л люби́ть, 
осно́ва инфинити́ва люби́. 

Осно́ва настоя́щего вре́мени – та часть сло́ва, кото́рая предше́ствует ли́чному 
оконча́нию. Осно́ва настоя́щего вре́мени наибо́лее че́тко выделя́ется в фо́рме 3 лица́ 
мно́жественного числа́ настоя́щего вре́мени. Чтобы определи́ть осно́ву настоя́щего 
вре́мени по фо́рме 3 лица́ мно́жественного числа́, сле́дует убра́ть оконча́ние. Ру́сским 
оконча́ниям 3 лица́ мно́жественного числа́ -ут/-ют и -ат/-ят в ста̀рославя́нском языке́ 
соотве́тствуют оконча́ния с осо́быми носовы́ми гла́сными -*ты [онт] и  -яты [ент]. Для 
определе́ния осно́вы настоя́щего вре́мени ру́сского глаго́ла люби́ть образу́ем фо́рму 
3 лица́ мно́жественного числа́ лю́бят и убира́ем оконча́ние -ят. В результа́те получа́ем 
осно́ву люб. Така́я же осно́ва настоя́щего вре́мени люб и у ста̀рославя́нского глаго́ла 
лю́бити. Мы установи́ли э́ту осно́ву, убра́в оконча́ние -яты [ент] из фо́рмы 3 лица́ 
мно́жественного числа́ любя́ты. 

Осно́ва инфинити́ва слу́жит ба́зой для образова́ния форм инфинити́ва, про-
ше́дшего вре́мени, действи́тельных и страда́тельных прича́стий проше́дшего вре́мени. 

От осно́вы настоя́щего вре́мени образу́ются фо́рмы настоя́щего вре́мени, дей-
стви́тельных и страда́тельных прича́стий настоя́щего вре́мени и повели́тельного 
наклоне́ния. 

 
 

 Упражнение 40. Прослушайте фрагмент лекции второй раз и выберите правильный 
вариант ответа. 
 

1. Осно́вы инфинити́ва и настоя́щего вре́мени … . 
а) _______ совпада́ют у мно́гих глаго́лов. 
б) _______ отсу́тствуют у не́которых глаго́лов. 
в) _______  различа́ются у большинства́ глаго́лов. 

 

2. Осно́ва инфинити́ва … . 
а) _______ совпада́ет с фо́рмой инфинити́ва. 
б) _______ – э́то часть фо́рмы инфинити́ва без су́ффикса инфини-

ти́ва. 
в) _______ – э́то часть фо́рмы инфинити́ва без су́ффикса инфини-

ти́ва и без приста́вок. 
 

3. Осно́ва настоя́щего вре́мени определя́ется по фо́рме ... . 
а) _______ 1 лица́ мно́жественного числа́. 
б) _______ 3 лица́ еди́нственного числа́. 
в) _______ 3 лица́ мно́жественного числа́. 
 

 

4. От осно́вы инфинити́ва образу́ются … . 
а) _______ все фо́рмы действи́тельных прича́стий. 
б) _______ фо́рмы действи́тельных прича́стий проше́дшего 

вре́мени. 
в) _______ фо́рмы действи́тельных и страда́тельных прича́стий 

проше́дшего вре́мени. 
 

5. Фо́рмы повели́тельного наклоне́ния … . 
а) _______ не свя́заны ни с одно́й из осно́в глаго́ла. 
б) _______ образу́ются от осно́вы настоя́щего вре́мени. 
в) _______ образу́ются от осно́вы инфинити́ва. 
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Упражнение 41. Прослушайте текст ещё раз. Закончите предложения, используя ин-
формацию текста. 
 
1. Ра́зные фо́рмы одного́ и того́ же глаго́ла образу́ются ... 
2. У большинства́ глаго́лов осно́ва инфинити́ва и осно́ва настоя́щего вре́мени ... 
3. Осно́ва инфинити́ва – э́то та часть сло́ва, ... 
4. Чтобы установи́ть осно́ву инфинити́ва, ну́жно ... 
5. Чтобы найти́ осно́ву настоя́щего вре́мени по фо́рме 3 лица́ мно́жественного числа́, ... 
6. От осно́вы инфинити́ва образу́ются ... 
7. От осно́вы настоя́щего вре́мени образу́ются … 
 
 

РАЗДЕЛ 5 
Работаем самостоятельно 

 
Задание 1. Прочитайте внимательно текст из упражнения 34 и подготовьте краткое со-
общение на тему «Грамматическая категория наклонения». 

Выступая с устным сообщением, вы можете пользоваться планом. 
 

План 
 

1. Содержа́ние и структу́ра катего́рии наклоне́ния в ста̀рославя́нском и ру́сском языка́х. 
2. Изъяви́тельное наклоне́ние. 
3. Повели́тельное наклоне́ние. 
4. Сослага́тельное наклоне́ние. 

 
 

Задание 2. Прочитайте внимательно текст из упражнения 39 и подготовьте краткое со-
общение на тему «Основы глаголы». 

Выступая с устным сообщением, вы можете пользоваться планом. 
 

План 
 

1. Фо̀рмообразу́ющие глаго́льные осно́вы. 
2. Осно́ва инфинити́ва: спо́соб её определе́ния, глаго́льные фо́рмы. 
3. Осно́ва настоя́щего вре́мени: спо́соб её определе́ния, глаго́льные фо́рмы. 

 
 

Задание 3.  Объедините информацию всех трёх текстов (упражнения 23, 34 и 39). Под-
готовьте устное сообщение на тему «Грамматические особенности глагола в старосла-
вянском языке». 
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АКТИВНАЯ ЛЕКСИКА 

1. Терминологическая лексика 

ао́рист 
бу́дущее вре́мя 
вид 
вре́мя 
временно́й 
де́йствие 
действи́тельное прича́стие 
диало́г 
изъяви́тельное наклоне́ние 
имперфе́кт 
инфинити́в 
осно́ва 
осно́ва инфинити́ва 
осно́ва настоя́щего вре́мени 
наклоне́ние 
 

настоя́щее вре́мя 
несоверше́нный вид 
перфе́кт 
плюсквамперфе́кт 
повели́тельное наклоне́ние 
повествова́ние 
проше́дшее вре́мя 
пряма́я речь 
систе́ма проше́дших времён 
соверше́нный вид 
состоя́ние 
сослага́тельное наклоне́ние 
страда́тельное прича́стие 
су́ффикс 
фо̀рмообразу́ющие глаго́льные 
осно́вы 

2. Слова и выражения 

возмо́жный 
восходи́ть к чему́ 
встреча́ться / встре́титься 
выража́ть что 
говоря́щий, во́ля говоря́щего 
действи́тельность 
дли́тельный 
дли́тельное де́йствие 
едини́чный 
едини́чное де́йствие 
жела́тельное де́йствие 
завершённый 
испо́льзоваться для выраже́ния / обо-
значе́ния чего 
 

неповторя́ющееся де́йствие 
нереа́льное де́йствие, ирреа́льное 
обознача́ть что 
побужде́ние 
повторя́ющееся де́йствие 
повторя́ющийся 
после́довательность 
после́довательность де́йствий 
предше́ствовать 
преоблада́ть 
распространён 
реа́льное де́йствие 
результа́т де́йствия 
характе́рен для чего́ 
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ГЛАВА 8 

Старославянская лексика 
 
 

УЧИМСЯ: 

– обозначать классифицируемый 
объект и основание классифика-
ции 

Что классифици́руется по чему́ / по какому́ 
при́знаку / по при́знаку чего́ 
Что классифици́руется на осно́ве чего́ 
Что классифици́руется на основа́нии чего́ 
Что классифици́руется с то́чки зре́ния чего́ 

– обозначать классы, выделяемые 
 в результате классификации 

Что де́лится / разделя́ется на что по чему́ / по 
како́му при́знаку / по при́знаку чего́ 

– выражать условные отношения сложноподчинённое предложение с союзом 
е́сли; 
простое предложение с конструкцией без чего́ 

 
 

РАЗДЕЛ 1 
Ритмика. Интонация 

 
Упражнение 1. Прочитайте слова. Переведите их на китайский язык. 
 
Русский язык Китайский язык Русский язык Китайский язык 

эпо́ха 
слова́рь 
те́рмин 
ле́ксика 
греци́зм 
фрагме́нт 
толко́вый 
переводно́й 
этимоло́гия 
лекси́ческий 

 соотве́тствие 
заи́мствование 
носи́тель языка́ 
происхожде́ние 
о̀бщеславя́нский 
ѝндоевропе́йский 
этимологи́ческий 
классифици́ровать 
употреби́тельность 
языкова́я карти́на ми́ра 

 

 
 

 Упражнение 2. Слушайте и повторяйте слова. 
 

та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
при́знак 
а́нгел 
гру́ппа 

слова́рь 
родство́ 
глаго́л 

ле́ксика 
ро́дственный 
лю́бящий 

эпо́ха 
карти́́на 
апо́стол 

ремесло́ 
раздели́ть 
красота́ 

 
 

 Упражнение 3. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 

Действие, пространство, форма, фрагмент, гапакс, результат, важнейший, грецизм, тре-
бовать, сохранить, жильё, связанный, носитель, точка, отражать, процент, хозяйство, 
доброта, зрение, ложный, толковый, степень. 
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б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 

та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
     

 
 

 Упражнение 4. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 

Лексический, половина, благодарить, значение, праславянский, по-разному, восприни-
мать, количество, пользоваться, передача, растение, переводчик, переводной, устано-
вить, животные, отличаться. 
 
б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 

та́-та-та-та та-та́-та-та та-та-та́-та та-та-та-та́ 
    

 
 

 Упражнение 5. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 

Классифицировать, представления, восприниматься, индоевропейский, соответствие, 
этимология, местоимение, числительные, соответствующий, окружающий, происхож-
дение, заимствование, употребительность. 
 
б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 

та-та́-та-та-та та-та-та́-та-та та-та-та-та́-та 
   

 
та-та́-та-та-та-та та-та-та́-та-та-та та-та-та-та́-та-та та-та-та-та-та́-та 
    

 
 

 Упражнение 6. Прочитайте слова и словосочетания за диктором. 
 

1. При́знаки, разли́чные при́знаки; 
2. Слова́рь, ѝндоевропе́йский слова́рь; 
3. Ле́ксика, о̀бщеславя́нская ле́ксика; 
4. Эпо́ха, праславя́нская эпоха; 
5. Мир, окружа́ющий мир; 
6. Карти́на, языкова́я карти́на, языкова́я карти́на ми́ра; 
7. Отноше́ния, ро́дственные отноше́ния; 
8. Соотве́тствие, славя́нское соотве́тствие; 
9. Друзья́, «ло́жные друзья́ перево́дчика». 
 
 

 Упражнение 7. Прочитайте слова и словосочетания за диктором. 
 
1. Носи́тель, носи́тель языка́, носи́тель совреме́нного ру́сского языка́; 
2. Поня́тия, поня́тия христиа́нства; 
3. Представле́ния, представле́ния о вре́мени, представле́ния о простра́нстве, представ-
ле́ния о коли́честве; 

4. Заи́мствования, заи́мствования из гре́ческого языка́; 
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5. Значе́ние, значе́ние гре́ческих слов; 
6. Те́рмины, те́рмины родства́. 
 
 

 Упражнение 8. а) Диктант! Слушайте словосочетания и записывайте их. 
 

б) Прочитайте записанные вами словосочетания. 
 
 

 Упражнение 9. а) Диктант! Слушайте предложения, ставьте знак паузы. Над инто-
национным центром ставьте номер ИК. 
 
1. Ле́ксику ста̀рославя́нского языка́ мо́жно классифици́ровать по разли́чным при́знакам. 
2. Ле́ксика ста̀рославя́нского языка́ классифици́руется на осно́ве её происхожде́ния. 
3. Ста̀рославянская ле́ксика классифици́руется по сте́пени её употреби́тельности. 
4. Ле́ксику ста̀рославя́нского языка́ классифици́руют с то́чки зре́ния её восприя́тия но-
си́телем совреме́нного ру́сского языка́. 

5. Носи́тель ру́сского языка́ воспринима́ет ста̀рославя́нскую ле́ксику по-ра́зному. 
 
б) Слушайте предложения второй раз и повторяйте за диктором. 
 
 

 Упражнение 10. а) Предложите ваш вариант интонационной транскрипции. Прочи-
тайте предложения в соответствии с вашим вариантом интонационной транскрипции. 
 
1. Лекси́ческий фонд ста̀рославя́нского языка́ насчи́тывает о́коло 10 ты́сяч слов. 
2. Почти́ полови́на ста̀рославя́нских слов отно́сится к общеславя́нской ле́ксике. 
3. Заи́мствования из гре́ческого языка́ называ́ются греци́змами. 
4. Греци́змы составля́ют от 15 до 20 проце́нтов ле́ксики ста̀рославя́нского языка́. 
5. Мно́гие ста̀рославя́нские слова́ по фо́рме и по значе́нию почти́ не отлича́ются от 
ру́сских. 

 
б) Слушайте предложения и сравнивайте свой вариант и вариант диктора. Прочитайте 
предложения с предложенной интонацией. 

 
 

РАЗДЕЛ 2 
Лексика. Грамматика 

 
Упражнение 11. Составьте словосочетания, используйте «Слова для справок». 
 

Образец: Ле́ксика ____ста̀рославя́нская ле́ксика____. 
 

1. Слова́рь – 
2. Ле́ксика – 
3. Происхожде́ние – 
4. Мир – 
5. Отноше́ния – 
6. Дела́ – 

 

Слова для справок: окружа́ющий, ро́дственный, до́брый, о̀бщеславя́нский, ѝндоевро- 
пе́йский. 
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Упражнение 12. Дополните словосочетания. Используйте «Слова для справок». 
 
Образец: Ле́ксика … языка́ – ле́ксика ___ста̀рославя́нского___ языка́. 
 
1. Фрагме́нты ... карти́ны ми́ра. 
2. Перево́д ... книг. 
3. Заи́мствования из ... языка́. 
4. Носи́тель ... языка́. 
5. Классифика́ция ... ле́ксики. 
 
Слова для справок: ста̀рославя́нский, ру́сский, гре́ческий, богослуже́бный, языково́й. 

 
 

Обозначение классифицируемого объекта и основания 
классификации 
 

Что классифици́руется по чему́ / по како́му 
при́знаку / по при́знаку чего́ 
Что классифици́руется на осно́ве чего́ 
Что классифици́руется на основа́нии чего́ 
Что классифици́руется с то́чки зре́ния чего́ 

 
Упражнение 13. Прочитайте предложения. Подчеркните классифицируемый объект 
одной чертой, а основание классификации (классификационный признак) – двумя. 
 
1. Слова́ классифици́руются с то́чки зре́ния коли́чества лекси́ческих значе́ний. 
2. Словари́ классифици́руются на основа́нии ви́да слова́рной информа́ции. 
3. Слова́ классифици́руются на осно́ве форма́льных и семанти́ческих при́знаков. 
4. Граммати́ческие катего́рии классифици́руются с то́чки зре́ния их принадле́жности 

определённым частя́м ре́чи. 
5. Морфе́мы классифици́руются по их ро́ли и по их ме́сту в сло́ве. 
 
 
Упражнение 14. Замените данные предложения синонимичными, используйте указан-
ные конструкции, обозначающие классификацию: 
 
Образец: Ле́ксика ста̀рославя́нского языка́ классифици́руется по ра́зным при́знакам. 
_____Ле́ксика ста̀рославя́нского языка́ классифици́руется на основа́нии ра́зных 
при́знаков._____ 
 
Что классифици́руется по чему ́ 
1. Ле́ксика ста̀рославя́нского языка́ классифи́цируется с то́чки зре́ния её происхож-

де́ния. 
2. Ле́ксика ру ́сского языка́ классифици́руется на основа́нии сфе́ры употребле́ния. 
 

Что классифици́руется на основа́нии чего́ 
3. Ста̀рославя́нская ле́ксика классифици́руется по сте́пени её употреби́тельности 

в па́мятниках пи́сьменности. 
4. Ле́ксика ру́сского языка́ классифици́руется по при́знаку стилево́й принадле́жности. 
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Что классифици́руется с то́чки зре́ния чего́ 
5. Ле́ксика ста̀рославя́нского языка́ классифици́руется на осно́ве её восприя́тия но-

си́телем совреме́нного ру́сского языка́. 
 
 

Наряду с пассивной конструкцией для обозначения 
основания квалификации используются активные кон-
струкции 
 

Что классифици́руют по чему ́ / по како́му 
при́знаку / по при́знаку чего́ 
Что классифици́руют на осно́ве чего́ 
что классифици́руют на основа́нии чего́ 
Что классифици́руют с то́чки зре́ния чего́

 
Упражнение 15. Замените предложения из упражнения 14 синонимичными, исполь-
зуйте соответствующие активные конструкции. 
 
Что классифици́руют по чему́ 
1. Ле́ксика ста̀рославя́нского языка классифици́руется с то́чки зре́ния её происхож-

де́ния. 
2. Ле́ксика ру́сского языка́ классифи́цируется на основа́нии сфе́ры употребле́ния. 
 

Что классифици́руют на основа́нии чего́ 
3. Ста̀рославя́нская лексика классифици́руется по сте́пени её употреби́тельности 

в па́мятниках пи́сьменности. 
4. Ле́ксика ру́сского языка́ классифици́руется по при́знаку стилево́й принадле́жности. 
 

Что классифици́руют с то́чки зре́ния чего́ 
5. Ле́ксика ста̀рославя́нского языка́ классифици́руется на осно́ве её восприя́тия но-

си́телем совреме́нного ру́сского языка́. 
 
 

Обозначение классов, выделенных в результате клас-
сификации 
 

Что де́лится / разделя́ется на что по чему́ / по ка-
ко́му при́знаку

 
Упражнение 16. Прочитайте предложения. Подчеркните слова, обозначающие классы, 
выделенные в результате классификации. 
 
1. По коли́честву лекси́ческих значе́ний слова́ разделя́ются на однозна́чные и многоз-

на́чные. 
2. На основа́нии ви́да слова́рной информа́ции словари́ де́лятся на энциклопеди́ческие и 

лингвисти́ческие. 
3. По своему́ назначе́нию словари́ разделя́ются на нау́чные, спра́вочные, уче́бные. 
4. С то́чки зре́ния числа́ языко́в словари́ де́лятся на одноязы́чные, двуязы́чные, много-

язы́чные. 
5. По граммати́ческим при́знакам существи́тельные разделя́ются на склоня́емые и не-

склоня́емые. 
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Упражнение 17. Опишите классификации, используйте конструкции Что де́лится / 
разделя́ется на что по чему́ (по како́му при́знаку). 

 

Классифицируемый 
объект 

Признак Классы 

Славя́нские языки́ 
сте́пень бли́зости друг  

к дру́гу 

восто̀чнославя́нские 
за̀паднославя́нские 
ю̀жнославя́нские 

Па́мятники 
ста̀рославя́нской 
пи́сьменности 

материа́л письма́ 
ру́кописи 
гра́ффити 

систе́ма письма́ 
глаголи́ческие 
кирилли́ческие 

содержа́ние 
оригина́льные 
переводны́е 

Ста̀рославя́нская  
ле́ксика 

происхожде́ние 
ѝндоевропе́йская 
о̀бщеславя́нская 
заи́мствованная 

сте́пень употреби́тельности 
широко̀употреби́тельная 
рѐдкоупотребля́емая 

 
 

Выражение условных отношений 
 

Сложноподчинённое предложение с союзом 
е́сли 

Если классифици́ровать ста̀рославя́нскую 
ле́ксику с то́чки зре́ния происхожде́ния, мо́жно 
вы́делить три гру́ппы слов. 

 
Упражнение 18. а) Прочитайте микротекст. Найдите сложноподчинённые предложе-
ния, в которых выражены условные отношения. Подчеркните условный союз. 
 

Ле́ксика ста̀рославя́нского языка́ предста́влена в словаря́х ра́зных ти́пов – пере-
водны́х и этимологи́ческих. Если ну́жно узна́ть значе́ние слов, необходи́мо 
по́льзоваться переводны́м словарём. Если же ну́жно установи́ть происхожде́ние слов, 
сле́дует обрати́ться к этимологи́ческому словарю́. 
 

б) Ответьте на вопросы. 
 

1. В каки́х словаря́́х предста́влена ле́ксика ста̀рославя́нского языка́? 
2. К како́му словарю́ сле́дует обрати́ться, е́сли ну́жно установи́ть значе́ние сло́ва? 
3. К како́му словарю́ сле́дует обрати́ться, е́сли необходи́мо узна́ть происхожде́ние 

сло́ва? 
 
 
Упражнение 19. Выразите условные отношения, дополнив сложноподчинённые пред-
ложения союзом если.  
 

Образец: … классифици́ровать ста̀рославя́нскую ле́ксику с то́чки зре́ния происхож-
де́ния, мо́жно вы́делить три гру́ппы слов. 
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_____Если классифици́ровать ста̀рославя́нскую ле́ксику с то́чки зре́ния происхож-
де́ния, мо́жно вы́делить три гру́ппы слов._____ 
 
1. … ста̀рославя́нское сло́во и по фо́рме, и по значе́нию почти́ не отлича́ется от 

ру́сского, носи́тели совреме́нного ру́сского языка́ воспринима́ют его́ как ру́сское 
сло́во. 

2. … переводи́ть на ру́сский язы́к фо́рмы имперфе́кта, ну́жно испо́льзовать глаго́лы 
несоверше́нного ви́да. 

3. … ну́жно бы́ло обозна́чить два лица́ или предме́та, испо́льзовались осо́бые фо́рмы 
дво́йственного числа́. 

4. Два языка́ называ́ются ро́дственными, … они́ явля́ются результа́том ра́зной эволю́ции 
о́бщего праязыка́. 

5. … перевести́ на ру́сский язы́к назва́ния трёх пе́рвых букв славя́нской а́збуки, по-
лу́чится предложе́ние Я бу́квы узна́л. 

 
 
Упражнение 20. Составьте сложноподчинённые предложения с союзом если, объеди-
нив информацию левой и правой колонок таблицы. 
 
Образец: 

 

Условие  

Сло́во встреча́ется в отде́льных 
ста̀рославя́нских ру́кописях. 

Тако́е сло́во называ́ется 
рѐдкоупотребля́емым. 

 
_____Если сло́во встреча́ется в отде́льных ста̀рославя́нских ру́кописях, оно́ назы-
ва́ется рѐдкоупотребля́емым._____ 

 

Условие  

1. Сло́во во́зникло в эпо́ху 
ѝндоевропе́йского языка́  
 (до III–II вв. до н. э.). 

Тако́е сло́во явля́ется ѝндоевропе́йским  
и изве́стно не то́лько славя́нским, но гер-
ма́нским, рома́нским и други́м языка́м. 

2. Сло́во возни́кло в о̀бщеславя́нскую 
эпо́ху (с III–II вв. до н. э.  
по VI в. н. э.). 

Тако́е сло́во явля́ется о̀бщеславя́нским  
и изве́стно всем или мно́гим славя́нским  
языка́м. 

3. В славя́нской ре́чи отсу́тствовали 
необходи́мые слова́ для переда́чи  
значе́ний гре́ческих слов. 

Кири́лл и Мефо́дий создава́ли но́вые слова́. 

4. Сло́во перешло́ из одного́ языка́  
в систе́му друго́го языка́. 

Тако́е сло́во называ́ется заи́мствованием. 

5. Сло́во употребля́ется в большинстве́ 
ста̀рославя́нских па́мятников. 

Тако́е сло́во называ́ется  
широко̀употреби́тельным. 
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Выражение условных отношений 
 

Если условием является отсутствие чего-либо, исполь-
зуется конструкция без чего́. 

В конструкции без чего́ используются 
– предметные существительные (слова́рь, 
су́ффикс, запята́я и т.п.): без словаря́, без 
су́ффикса, без запято́й; 
– отглагольные существительные – названия 
действия (ана́лиз, изуче́ние, зна́ние и т.п.): без 
ана́лиза, без изуче́ния, без зна́ния. 
 

Без зна́ния ста̀рославя́нского языка́ невоз-
мо́жно поня́ть и объясни́ть мно́гие явле́ния со-
време́нного ру́сского языка́. – Если не знать 
ста̀рославя́нский язы́к, невозмо́жно поня́ть и 
объясни́ть мно́гие явле́ния совреме́нного 
ру́сского языка́. 
Без конте́кста тру́дно определи́ть значе́ние 
многозна́чного сло́ва – Если не знать кон-
те́кст, тру́дно определи́ть значе́ние многоз-
на́чного сло́ва. 

 
Упражнение 21. Выразите мысль иначе. Используйте простые предложения с кон-
струкцией без чего. 
 

Образец: Если не обраща́ться к словарю́, мо́жно допусти́ть оши́бки при перево́де 
те́кста. 
_____Без обраще́ния к словарю́ мо́жно допусти́ть оши́бки при перево́де те́кста. // Без 
словаря́ мо́жно допусти́ть оши́бки при перево́де те́кста._____ 
 

1. Если не знать основны́е проце́ссы праславя́нского языка́, нельзя́ поня́ть явле́ния 
ста̀рославя́нского языка́. 

2. Если не учи́тывать влия́ние гре́ческого языка́ на ста̀рославя́нский, невозмо́жно объ-
ясни́ть происхожде́ние мно́гих синтакси́ческих констру́кций. 

3. Если в те́ксте нет зна́ков препина́ния, сло́жно установи́ть грани́цы предложе́ния и его́ 
часте́й. 

4. Если отсу́тствуют необходи́мые да́нные, происхожде́ние сло́ва не всегда́ опреде-
ля́ется однозна́чно. 

5. Если не провести́ лингвисти́ческий и текстологи́ческий ана́лиз па́мятника 
пи́сьменности, невозмо́жно подгото́вить его́ нау́чное изда́ние. 

 
 

РАЗДЕЛ 3 
Текст. Читаем, анализируем, пишем 

 
 Упражнение 22. Читайте внимательно! Читайте текст. Незнакомые слова посмот-

рите в словаре. 
 

СТА̀РОСЛАВЯ́НСКАЯ ЛЕ́КСИКА 
 

Ле́ксику ста̀рославя́нского языка́ мо́жно классифици́ровать по разли́чным 
при́знакам. По своему́ происхожде́нию ле́ксика ста̀рославя́нского языка́ де́лится на 
не́сколько групп. 
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Индоевропе́йскими по происхожде́нию явля́ются все важне́йшие те́рмины род-
ства́: ма́ти ‘ма́ти’, братры ‘брат’, сестра́ ‘сестра́’; местоиме́ния: азы ‘я’, тыъ ‘ты’, выъ 
‘вы’; все числи́тельные до ста: трие ‘три’, де́сять ‘де́сять’, сыто ‘сто’; назва́ния для 
до́ма: домы ‘дом’, дворы ‘двор’, двьрь ‘дверь’. Та́кже из ѝндоевропе́йского словаря́ 
ста̀рославя́нский язы́к сохрани́л мно́гие глаго́лы: вести ‘вести́’, пьсати ‘писа́ть’, дати 
‘дать’. 

Если сло́во возни́кло в праславя́нскую эпо́ху (с III–II вв. до н. э. по VI в. н. э.), 
оно́ явля́ется о̀бщеславя́нским и изве́стно всем или мно́гим славя́нским языка́м. 
К о̀бщеславя́нской ле́ксике отно́сится почти́ полови́на ста̀рославя́нских слов. Э́ти сло-
ва́ отража́ют основны́е фрагме́нты языково́й карти́ны ми́ра той эпо́хи, свя́занные с че-
лове́ком и его́ жи́знью: ро́дственные отноше́ния, жильё, хозя́йство, оде́жда, пи́ща, ре-
месло́, окружа́ющий мир, приро́да, расте́ния, живо́тные, представле́ния о вре́мени, про-
стра́нстве, коли́честве и др.: жена́ ‘жена́’, м*жь ‘муж’, сыъны ‘сын’, дыщи ‘дочь’, меды 
‘мёд’, хлэбы ‘хлеб’, вино́ ‘вино́’, вода́ ‘вода́’, землЯ ‘земля́’, звэзда ‘звезда́’, лоУна ‘лу-
на́’, слыньце ‘со́лнце’, дьнь ‘день’, нощь ‘ночь’, добро́ ‘добро́’, ра́дость ‘ра́дость’ и 
мно́гие други́е. 

Ста̀рославя́нский язы́к возни́к в результа́те перево́да гре́ческих богослуже́бных 
книг. Вот почему́ от 15 до 20 проце́нтов ле́ксики ста̀рославя́нского языка́ составля́ют 
заи́мствования из гре́ческого языка́ – греци́змы. Греци́змы называ́ют основны́е по-
ня́тия христиа́нства и жи́зни це́ркви, для кото́рых не было славя́нских соотве́тствий: 
а́нгелы ‘а́нгел – посла́нник Бо́га’, апо́столы ‘апо́стол – учени́к Иису́са Христа́’. Одна́ко 
в большинстве́ слу́чаев, если в славя́нской ре́чи отсу́тствовали необходи́мые слова́, Ки-
ри́лл и Мефо́дий создава́ли но́вые. Наприме́р, к слова́м, со́зданным Кири́ллом и Ме-
фо́дием, отно́сятся сло́жные слова́ с пе́рвой ча́стью бла́го-, бо́го-, добро́-, зло-, но́во-, 
ма́ло-, мно́го-: благодари́ти ‘благодари́ть’6 боголюбьць ‘челове́к, лю́бящий 
Бо́га’6 добродэЯние ‘до́брые дела́’. 

Носи́тель совреме́нного ру́сского литерату́рного языка́ воспринима́ет ле́ксику 
ста̀рославя́нского языка́ по-ра́зному. С э́той то́чки зре́ния ее мо́жно раздели́ть на три 
гру́ппы. 

Пе́рвую гру́ппу составля́ют ста̀рославя́нские слова́, кото́рых нет в ру́сском лите-
рату́рном языке́: а́ще ‘е́сли’, ка́мо ‘куда́’, при́сно ‘всегда́’, тети ‘бить’, вьсь ‘дере́вня’ и 
мно́гие други́е. При чте́нии ста̀рославя́нских те́кстов, что́бы установи́ть значе́ние таки́х 
слов, ну́жно по́льзоваться словарём. 

Ко второ́й гру́ппе отно́сятся слова́, кото́рые похо́жи по фо́рме на совреме́нные 
ру́сские слова́, но име́ют друго́е значе́ние: го́ды ‘вре́мя’, ‘пра́здник’, доброта́ ‘красота́’, 
село́ ‘жили́ще’, ‘по́ле’, сады́ ‘расте́ние’, вещь ‘де́ло’, ‘де́йствие’, зна́ние ‘друг’, опасьно 
‘внима́тельно’. Таки́е слова́ явля́ются «ло́жными друзья́ми перево́дчика» и тре́буют 
осо́бого внима́ния при перево́де те́кстов. 

В тре́тью гру́ппу вхо́дят слова́, кото́рые и по фо́рме, и по значе́нию почти́ не от-
лича́ются от ру́сских. Таки́е слова́ воспринима́ются: ср. дыва – два, люби́ти – люби́ть, 
жьдати – ждать, мо́ре – мо́ре, не́бо – не́бо, старыъи – ста́рый, кыто – кто, оУже – 
уже́. 

Но в любо́м слу́чае без обраще́ния к словарю́ носи́тель ру́сского языка́ не смо́жет 
овладе́ть ста̀рославя́нским языко́м. 

 
 

Упражнение 23. Проверьте, как вы поняли основное содержание текста. Читайте пред-
ложения. Если информация соответствует содержанию текста, пишите да. Если не со-
ответствует, пишите нет. 
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 Ваш ответ 
1. В осно́ву разделе́ния ле́ксики ста̀рославя́нского языка́ 

ѝндоевропе́йскую, о̀бщеславя́нскую и заи́мствованную по-
ло́жено её происхожде́ние. 

2. Около полови́ны ста̀рославя́нских слов по своему́ происхож-
де́нию явля́ются о̀бщеславя́нскими. 

3. Для обозначе́ния основны́х христиа́нских поня́тий ис-
по́льзуются ѝндоевропе́йские по происхожде́нию слова́.  

4. Для переда́чи значе́ний всех гре́ческих слов Кири́лл и Ме-
фо́дий созда́ли но́вые славя́нские слова́. 

5. Все слова́ ста̀рославя́нского языка́ носи́тель совреме́нного 
ру́сского языка́ воспринима́ет одина́ково. 

6. С то́чки зре́ния восприя́тия носи́телем ру́сского языка́ 
ста̀рославя́нские слова́ разделя́ются на три гру́ппы. 

7. В ру́сском языке́ отсу́тствуют слова́, похо́жие на 
ста̀рославя́нские. 

8. «Ло́жными друзья́ми перево́дчика» явля́ются слова́, кото́рые 
по фо́рме и по значе́нию почти́ не отлича́ются от ру́сских. 

 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 
 

Упражнение 24. Поговорите с партнёром! Выразите свое согласие или несогласие с 
содержанием предложений. Используйте конструкции: 
 

Да, безусло́вно, вы пра́вы. 
С э́тим нельзя́ не согласи́ться 
 

Я не могу́ согласи́ться с тем, что… 
Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
Я так не ду́маю. Де́ло в том, что… 
 

1. Ле́ксика ста̀рославя́нского языка́ мо́жет быть классифици́рована то́лько на основа́нии 
её происхожде́ния. 

2. Все ста̀рославя́нские глаго́лы по происхожде́нию явля́ются о̀бщеславя́нскими. 
3. Греци́змы испо́льзовались в тех слу́чаях, когда́ отсу́тствовали славя́нские слова́ для 
обозначе́ния основны́х христиа́нских и церко́вных поня́тий. 

4. В о̀бщеславя́нских слова́х отража́ются основны́е фрагме́нты языково́й карти́ны ми́ра 
той эпо́хи. 

5. Носи́тель совреме́нного ру́сского языка́ мо́жет понима́ть любы́е ста̀рославя́нские 
те́ксты без словаря́. 

 
 
Упражнение 25. Проверьте, как вы поняли некоторые детали текста. Отметьте пра-
вильный ответ. 
 

1. Те́рмины родства́ в ста̀рославя́нском языке́ по происхожде́нию явля́ются 
а) ________ ѝндоевропе́йскими. 
б) ________ о̀бщеславя́нскими. 
в) ________ ѝндоевропе́йскими и о̀бщеславя́нскими. 
 

2. О̀бщеславя́нская ле́ксика возни́кла в 
а) ________ ѝндоевропе́йскую эпо́ху. 
б) ________ праславя́нскую эпо́ху. 
в) ________ перево́дах Кири́лла и Мефо́дия. 
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3. Греци́змы в ста̀рославя́нском языке́ называ́ют поня́тия 
а) ________ простра́нства и вре́мени. 
б) ________ христиа́нства. 
в) ________ филосо́фии. 

 

4. Ста̀рославя́нское сло́во доброта́ похо́же на ру́сское сло́во по 
а) ________ фо́рме и значе́нию. 
б) ________ фо́рме. 
в) ________ значе́нию. 
 

5. Как соотве́тствующие ру́сские слова́ носи́тели ру́сского языка́ воспринима́ют 
ста̀рославя́нские слова́ 

а) ________ го́ды и вещь. 
б) ________ село́ и зна́ние. 
в) ________ лю́бити и мо́ре. 
 

6. Сло́жные слова́ с пе́рвой ча́стью добро́-, зло-, но́во-, ма́ло-, мно́го- 
а) ________ бы́ли со́зданы Кири́ллом и Мефо́дием. 
б) ________ бы́ли заи́мствованы из гре́ческого языка́. 
в) ________ возни́кли в праславя́нскую эпо́ху. 

 

 
Упражнение 26. Задайте вопросы к отмеченной вами информации в упражнении 25. 

 

 
Упражнение 27. а) Найдите в тексте словосочетания. Прочитайте предложения с ними. 
 
_. фрагме́нты языково́й карти́ны ми́ра. 
_. для переда́чи значе́ния гре́ческих слов. 
_. из ѝндоевропе́йского словаря́. 
_. классифици́ровать по разли́чным при́знакам. 
 
б) Расположите эти словосочетания в последовательности, как они расположены  
в тексте. 
 
 
Упражнение 28. а) Выпишите из текста предложения с конструкциями что класси-
фици́руется по чему́, что дели́тся / разделя́ется на что по чему́ (по како́му 
при́знаку). Замените их синонимичными конструкциями. 
 
б) Выпишите из текста предложения с конструкцией без чего́, выражающей условные 
отношения. Замените их синонимичными сложноподчинёнными предложениями с со-
юзом если. 
 
 
Упражнение 29. Закончите предложения, используя информацию текста. 
1. По своему́ происхожде́нию ле́ксика ... . 
2. Ѝндоевропе́йскими по происхожде́нию явля́ются … . 
3. К о̀бщеславя́нской ле́ксике отно́сятся … . 
4. О̀бщеславя́нские слова́ отража́ют … . 
5. Греци́змы называ́ют … . 
6. Для переда́чи значе́ния гре́ческих слов … . 
7. Носи́тель совреме́нного ру́сского литерату́рного языка́ … . 
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8. Ну́жно по́льзоваться словарём, что́бы установи́ть значе́ние … . 
9. Осо́бого внима́ния при перево́де те́кстов тре́буют … . 
10. Слова́, кото́рые и по фо́рме, и по значе́нию почти́ не отлича́ются от ру́сских, вос-
принима́ются … . 
 
 
Упражнение 30. Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1. На каки́е гру́ппы де́лится ле́ксика ста̀рославя́нского языка́ по своему́ происхож-
де́нию? 

2. Каки́е ста̀рославя́нские слова́ явля́ются по своему́ происхожде́нию ѝндоевропе́й- 
скими? 

3. Каки́е ста̀рославя́нские слова́ отно́сятся к о̀бщеславя́нской ле́ксике? 
4. Каки́е слова́ называ́ются греци́змами? 
5. Почему́ греци́змы составля́ют от 15 до 20 проце́нтов ле́ксики ста̀рославя́нского языка́? 
6. Для обозначе́ния каки́х поня́тий в ста̀рославя́нском языке́ испо́льзуются греци́змы? 
7. Как мо́жно раздели́ть ле́ксику ста̀рославя́нского языка́ с то́чки зре́ния её восприя́тия 
носи́телем ру́сского языка́? 

8. Значе́ние каки́х ста̀рославя́нских слов носи́телю ру́сского языка́ мо́жет установи́ть 
то́лько по словарю́? 

9. Каки́е ста̀рославя́нские слова́ явля́ются «ло́жными друзья́ми перево́дчика»? 
10. Каки́е ста̀рославя́нские слова́ носи́тели совреме́нного ру́сского языка́ воспринима́ют 

как соотве́тствующие ру́сские слова́? 
 
 
Упражнение 31. Прочитайте текст по абзацам. Подчеркните опорные слова. Запишите 
их в тетради. 
 
 
Упражнение 32. Перескажите текст по опорным словам. 
 
 

 Упражнение 33. Читайте быстро! Ответьте на вопрос: «Какое из названий текста  
соответствует содержанию текста?» 

1. Темати́ческие гру́ппы ста̀рославя́нских слов. 
2. Классифика́ции ле́ксики ста̀рославя́нского языка́ по сте́пени употре-
би́тельности. 

3. Ле́ксика ста̀рославя́нского языка́. 
 

Лекси́ческий фонд ста̀рославя́нского языка́ насчи́тывает о́коло 10 ты́сяч слов. 
С то́чки зре́ния употреби́тельности в па́мятниках ста̀рославя́нской пи́сьменности слова́ 
подразделя́ются на три гру́ппы. 

Пе́рвую гру́ппу составля́ют широко̀употреби́тельные слова́, кото́рые употреб-
ля́ются в большинстве́ те́кстов: богы ʻбогʼ, дьнь ʻденьʼ, кыто ʻктоʼ, мои ʻмойʼ, ити 
ʻидти́ʼ, быъти ʻбытьʼ и др. Среди́ широко̀употреби́тельных слов бо́льше всего́ слу-
же́бных слов: и6 же6 или6 без6 из6 до6 ли6 не. 

Ко второ́й гру́ппе отно́сятся рѐдкоупотребля́емые слова́, кото́рые встреча́ются в 
отде́льных ру́кописях: гость ʻгостьʼ, чело́ ʻлобʼ, брывь ʻбровьʼ, агода ʻя́годаʼ, цвисти 
ʻцвести́ʼ. 

Тре́тью гру́ппу образу́ют га́паксы. Га́паксами называ́ют слова́, употребленные в 
ста̀рославя́нских па́мятниках всего́ оди́н раз. Нали́чие га́паксов мо́жет быть обу-



СТАРОСЛАВЯНСКАЯ ЛЕКСИКА 

135 

сло́влено ра́зными причи́нами. Ча́сто га́паксами ока́зываются слова́, обознача́ющие та-
ки́е предме́ты и явле́ния, кото́рые ре́дко изобража́ются в ста̀рославя́нских те́кстах, 
наприме́р, весна́ ʻвесна́ʼ, дроУжьба ʻдру́жбаʼ, заЯць ʻза́яцʼ. Появле́ние други́х га́паксов 
свя́зано с тво́рчеством отде́льного перево́дчика. Таки́е га́паксы представля́ют собо́й 
сло́жные кни́жные слова́, образо́ванные от ра́зных корне́й, наприме́р, новорождены 
ʻноворождённыйʼ. 

 
 
Упражнение 34. Отметьте группы старославянских слов, которые упоминаются  
в тексте. 

 Ваш ответ 
 
1. многозна́чные слова́ 
 
2. рѐдкоупотребля́емые слова́ 
 
3. анто́нимы 
 
4. греци́змы 
 
5. га́паксы 
 
6. однозна́чные слова́ 
 
7. омо́нимы 
 
8. широко̀употреби́тельные слова́ 
 
9. сино́нимы 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
 

Упражнение 35. Дайте определение каждой группы слов, подобрав нужное определе-
ние из правой колонки. Используйте информацию текста. 
 

Группы слов  
по степени употребительности 

Определения 

1. Широко̀употреби́тельные слова́  – э́то… 
 
2. Рѐдкоупотребля́емые слова́ – э́то… 
 
3. Га́паксы – э́то … 

А. слова́, употреблённые в 
ста̀рославя́нских па́мятниках всего́ оди́н 
раз  
Б. слова́, име́ющие одно́ лекси́ческое 
значе́ние 
В. слова́, кото́рые употребля́ются в 
большинстве́ те́кстов 
Г. слова́, име́ющие не́сколько 
лекси́ческих значе́ний 
Д. слова́, кото́рые встреча́ются в 
отде́льных ру́кописях 
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РАЗДЕЛ 4 
Лекция. Слушаем, анализируем, пишем 

 
 Упражнение 36. Слушайте и повторяйте словосочетания и предложения. 

 
изуче́ние и систематиза́ция ста̀рославя́нской ле́ксики 
толко́вый и переводно́й слова́рь 
этимологи́ческий слова́рь 
этимологи́ческий ана́лиз 
этимоло́гия 
представле́ние о лекси́ческой систе́ме 
спра́вочное посо́бие 
происхожде́ние и исто́рия слов 
спо́соб образова́ния 
вре́мя появле́ния в языке́ 
измене́ния языково́й систе́мы 
изнача́льно состоя́ло из двух часте́й 
славя́нское образова́ние 
соотве́тствия в други́х ѝндоевропе́йских языка́х 
сложе́ние двух корне́й 
изнача́льное значе́ние 
в проце́ссе созда́ния и разви́тия 
взаимоде́йствуют разли́чные проце́ссы 
не всегда́ устана́вливается однозна́чно 
образо́вано от друго́го славя́нского прилага́тельного 
 
 

 Упражнение 37. Слушайте словосочетания. Определите, какие из этих словосоче-
таний прозвучали в упражнении 36. Отметьте их. 
 
1. _____ созда́ние разли́чных словаре́й ста̀рославя́нского языка́ 
2. _____ этимологи́ческий ана́лиз 
3. _____ широко́ предста́влена 
4. _____ происхожде́ние и исто́рия слов 
5. _____ сравни́тельно-истори́ческий ме́тод 
6. _____ име́ло значе́ние 
7. _____ измене́ния языково́й систе́мы 
8. _____ в проце́ссе созда́ния и разви́тия 
9. _____ заи́мствовано в праславя́нскую эпо́ху 
 
 

 Упражнение 38. Прослушайте фрагмент лекции и ответьте на вопрос: «О каком 
анализе старославянской лексики идёт речь?». 

 
Необходи́мость в изуче́нии и систематиза́ции ста̀рославя́нской ле́ксики привела́ 

к созда́нию разли́чных словаре́й ста̀рославя́нского языка́. Доста́точно по́лное представ-
ле́ние о лекси́ческой систе́ме ста̀рославя́нского языка́ даёт «Ста̀рославя́нский слова́рь», 
подгото́вленный учёными из Росси́йской и Че́шской Акаде́мии нау́к. Э́тот толко́вый и 
переводно́й слова́рь, и́зданный в Москве́ в 1994 году́, явля́ется прекра́сным спра́вочным 
посо́бием для всех изуча́ющих ста̀рославя́нский язы́к. 
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Ста̀рославя́нская ле́ксика широко́ предста́влена и в этимологи́ческих словаря́х, 
наприме́р, в «Этимологи́ческом словаре́ ру́сского языка́» неме́цкого учёного Ма́кса 
Фа́смера, в «Этимологи́ческом словаре́ славя́нских языко́в» под реда́кцией вы-
даю́щегося росси́йского слави́ста, акаде́мика Оле́га Никола́евича Трубачёва. Э́ти слова-
ри́ соде́ржат информа́цию о происхожде́нии и исто́рии ста̀рославя́нских слов. 

Происхожде́ние сло́ва, спо́соб его́ образова́ния, вре́мя его́ появле́ния в языке́ 
мо́жет быть устано́влено в результа́те этимологи́ческого ана́лиза. В осно́ве этимоло-
ги́ческого ана́лиза лежи́т сравни́тельно-истори́ческий ме́тод. Изуче́ние измене́ний язы-
ково́й систе́мы на всех у́ровнях – фонети́ческом, морфе́мном, граммати́ческом, лек-
си́ческом – позволя́ет определи́ть, как возни́кло то или ино́е сло́во. 

Так, проведя́ этимологи́ческий ана́лиз сло́ва чьловэкы ‘челове́к’, мо́жно сде́лать 
вы́вод, что изнача́льно оно́ состоя́ло из двух часте́й. Его́ пе́рвая часть *чело име́ла зна-
че́ние ʻлицо́, лобʼ, его́ втора́я часть *век име́ла значе́ние ʻси́лаʼ. Таки́м о́бразом, сло́во 
челове́к явля́ется славя́нским образова́нием, у кото́рого отсу́тствуют соотве́тствия в 
други́х ѝндоевропе́йских языка́х. Оно́ представля́ет собо́й сложе́ние двух корне́й *чело 
и *век с изнача́льным значе́нием ʻиме́ющий си́лу во лбу, по́лный си́лыʼ. 

Поско́льку в проце́ссе созда́ния и разви́тия ка́ждого сло́ва взаимоде́йствуют раз-
ли́чные проце́ссы (фонети́ческие, сло̀вообразова́тельные, семанти́ческие), этимоло́гия 
не всегда́ устана́вливается однозна́чно. Так, одни́ иссле́дователи полага́ют, что прила-
га́тельное хоро́ший возни́кло от и́мени ира́нского бо́га со́лнца Хорс, кото́рое бы́ло 
заи́мствовано в праславя́нскую эпо́ху. Согла́сно друго́й то́чке зре́ния, прилага́тельное 
хоро́ший бы́ло образо́вано от друго́го славя́нского прилага́тельного – хра́брый. 

 
 

 Упражнение 39. Прослушайте фрагмент лекции второй раз и выберите правильный 
вариант ответа. 
 

1. Ста̀рославя́нская ле́ксика предста́влена … . 
а) _______ в толко́вых и переводны́х словаря́х. 
б) _______ в толко́вых, переводны́х и энциклопеди́ческих словаря́х. 
в) _______ в толко́вых, переводны́х и этимологи́ческих словаря́х. 

 

2. Этимологи́ческие словари́ соде́ржат … . 
а) _______ све́дения о морфологи́ческих и синтакси́ческих 

сво́йствах сло́ва. 
б) _______ информа́цию о происхожде́нии сло́ва и его́ исто́рии. 
в) _______ толкова́ние значе́ния сло́ва. 

 

3. Происхожде́ние сло́ва и спо́соб его́ образова́ния устана́вливается в результа́те ... . 
а) _______ ана́лиза сочета́емости сло́ва. 
б) _______ сло̀вообразова́тельного ана́лиза. 
в) _______ этимологи́ческого ана́лиза. 

 
Упражнение 40. Прослушайте текст ещё раз. Закончите предложения, используя ин-
формацию текста. 
 
1. Необходи́мость в изуче́нии и систематиза́ции ста̀рославя́нской ле́ксики привела́ к ... 
2. «Ста̀рославя́нский слова́рь» даёт доста́точно по́лное представле́ние ... 
3. В этимологи́ческих словаря́х предста́влена ... 
4. В результа́те этимологи́ческого ана́лиза устана́вливается ... 
5. Сло́во челове́к представля́ет собо́й ... 
6. Этимоло́гия сло́ва не всегда́ мо́жет быть устано́влена однозна́чно, так как в проце́ссе 
созда́ния и разви́тия ка́ждого сло́ва ... 
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РАЗДЕЛ 5 
Работаем самостоятельно 

 
Задание 1. Прочитайте внимательно текст из упражнения 33 и подготовьте краткое со-
общение на тему «Классификации лексики старославянского языка по степени употре-
бительности». 

Выступая с устным сообщением, вы можете пользоваться планом. 
 

План 
 

1. Сте́пень употреби́тельности как основа́ние классифика́ции ста̀рославя́нской 
ле́ксики. 

2. Широко̀употреби́тельные слова́. 
3. Рѐдкоупотребля́емые слова́. 
4. Га́паксы и их ви́ды. 
 

 
Задание 2. Прочитайте внимательно текст из упражнения 38 и подготовьте краткое со-
общение на тему «Этимологический анализ старославянской лексики». 

Выступая с устным сообщением, вы можете пользоваться планом. 
 

План 
 

1. Этимологи́ческий слова́рь как оди́н из ти́пов словаре́й ста̀рославя́нской ле́ксики. 
2. Це́ли, зада́чи и ме́тоды этимологи́ческого ана́лиза. 
3. Этимологи́ческий ана́лиза сло́ва чьловэкы ‘челове́к’. 

 
 

Задание 3. Объедините информацию всех трёх текстов (упражнения 22, 33 и 38). Под-
готовьте устное сообщение на тему «Лексика старославянского языка с точки зрения её 
происхождения, степени употребительности и восприятия носителем современного 
русского языка». 

 
 

АКТИВНАЯ ЛЕКСИКА 

1. Терминологическая лексика 

га́пакс 
граммати́ческий у́ровень 
греци́зм 
заи́мствование 
ѝндоевропе́йская ле́ксика 
ко́рень 
ле́ксика 
лекси́ческая систе́ма 
лекси́ческий у́ровень 
«ло́жные друзья́ перево́дчика» 
местоиме́ние 
морфе́мный у́ровень 
носи́тель языка́ 
о̀бщеславя́нская ле́ксика 
переводно́й слова́рь 
происхожде́ние 

рѐдкоупотребля́емые слова́ 
слова́рь 
сложе́ние корне́й 
сло́жные слова́ 
спо́соб образова́ния сло́ва 
сте́пень употреби́тельности 
те́рмин, те́рмины родства́ 
толко́вый слова́рь 
фонети́ческий у́ровень 
числи́тельное 
широко̀употреби́тельные слова́ 
этимоло́гия 
этимологи́ческий ана́лиз 
этимологи́ческий слова́рь 
языкова́я карти́на ми́ра 
у́ровень языка́ 
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2. Слова и выражения 

вре́мя 
дели́ться / разделя́ться на что / по 
чему́ 
классифици́роваться по чему́ 
классифици́роваться на осно́ве / на 
основа́нии / с то́чки зре́ния чего́ 
коли́чество 
окружа́ющий мир 
 

происхожде́ние 
простра́нство 
проце́нт 
ро́дственные отноше́ния 
соотве́тствие 
спра́вочное посо́бие 
употреби́тельность 
фрагме́нт 
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Особенности синтаксического строя  
старославянского языка 

 
 

УЧИМСЯ: 

– выражать влияние, воздействие Что влия́ет на кого́ / на что 
Что оказывает влияние на кого́ / на что 
под влия́нием чего́ 

– выражать непосредственную обуслов-
ленность 

Что обусло́вливает что 
Что обусло́влено чем 

– выражать желание, стремление Кто стреми́тся + инфинити́в 

– выражать уступительные отношения сложноподчинённое предложение  
с союзами несмотря́ на то что / хотя́; 
простое предложение с конструкцией  
несмотря́ на что 

 
 

РАЗДЕЛ 1 
Ритмика. Интонация 

 
Упражнение 1. Прочитайте слова. Переведите их на китайский язык. 
 

Русский язык Китайский язык Русский язык Китайский язык 

сою́з 
стиль 
строй 
предло́г 
едини́ца 
поря́док 
грани́ца 
хара́ктер 
члене́ние 
сле́довать 
стро́чный 
си́нтаксис 
прича́стие 
прописно́й 
инфинити́в 
посло́вный 

 управле́ние 
сле́дование 
буква́льный 
словофо́рма 
оформле́ние 
констру́кция 
предложе́ние 
согласова́ние 
оригина́льный 
сочини́тельный 
предикати́вный 
словосочета́ние 
соотве́тствовать 
синтакси́ческий 
подчини́тельный 
зна́ки препина́ния 

 

 
 

 Упражнение 2. Слушайте и повторяйте слова. 
 

та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
зна́ки 
то́чка 
ча́сти 

предло́г 
сою́з 
предме́т 

си́нтаксис 
тре́бовать 
сле́довать 

поря́док 
посло́вный 
хара́ктер 

повлия́ть 
отража́ть 
предлага́ть 
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 Упражнение 3. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 

Проблема, сложность, дательный, вопрос, проходить, уровень, связи, связывать, стре-
миться, близость, граница, письменный, сохранить, служить, служит, буквальный, 
крупный, несмотря, возни́к, строчные, оборот. 
 

б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 

та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
     

 
 

 Упражнение 4. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 

Конструкция, глагольная, единица, оригинал, словоформа, причастие, прописные, пре-
обладать, членение, переводить, переводчик, связывали, середина, влияние, инфинитив, 
минимальный, решение, отказаться. 
 
б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 

та́-та-та-та та-та́-та-та та-та-та́-та та-та-та-та́ 
    

 
 

 Упражнение 5. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 

Синтаксический, предикативный, зависимая, распространённый, распространены, 
предложение, исследователь, управление, объединённый, выражение, значительное, 
следование, присоединять, оригинальный, расположены. 
 

б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 

та́-та-та-та-та та-та́-та-та-та та-та-та́-та-та та-та-та-та́-та та-та-та-та-та́ 
     

 
 

 Упражнение 6. а) Слушайте слова и ставьте ударения. 
 

Согласование, препинания, разделение, словосочетание, сочинительные, подчинитель-
ные, оформление, определение, достижение, образование. 
 
б) Распределите слова по ритмическим моделям. 
 
та-та-та́-та-та та-та-та́-та-та-та та-та-та-та́-та-та та-та-та-та-та́-та-та 
    
 
 

 Упражнение 7. Прочитайте слова и словосочетания за диктором. 
 
1. Си́нтаксис, ста̀рославя́нский си́нтаксис, дрѐвнеславя́нский си́нтаксис; 
2. Строй, синтакси́ческий строй; 
3. Констру́кции, синтакси́ческие констру́кции; 
4. Текст, оригина́льный текст, гре́ческий текст, ста̀рославя́нский текст, пи́сьменный 
текст; 
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5. Перево́ды, дре́вние перево́ды, совреме́нные перево́ды; 
6. Хара́ктер, посло́вный хара́ктер; 
7. Перево́дчики, дре́вние перево́дчики, совреме́нные перево́дчики; 
8. Предложе́ние, просто́е предложе́ние, сло́жное предложе́ние; 
9. Свя́зи, сочини́тельные свя́зи, подчини́тельные свя́зи; 
10. Бу́квы, стро́чные бу́квы, прописны́е бу́квы; 
11. Едини́ца, предикати́вная едини́ца; 
12. Словофо́рма, глаго́льная словофо́рма, зави́симая словофо́рма; 
13. Сою́з, распространённый сою́з. 
 
 

 Упражнение 8. Прочитайте слова и словосочетания за диктором. 
 
1. Бли́зость, бли́зость оригина́льному те́ксту; 
2. Предложе́ния, предложе́ния оригина́льного те́кста; 
3. Предме́т, предме́т перево́да; 
4. Стиль, стиль а́втора; 
5. Поря́док, поря́док слов; 
6. Влия́ние, влия́ние гре́ческого языка́; 
7. Констру́кции, констру́кции с прича́стиями, констру́кции с инфинити́вами; 
8. Ча́сти, ча́сти сло́жного предложе́ния; 
9. Грани́цы, грани́цы предложе́ния и его́ часте́й; 
10. Сло̀восочета́ния, сло̀восочета́ния со свя́зью управле́ние, сло̀восочета́ние со свя́зью 
согласова́ние; 
11. Оформле́ние, оформле́ние пи́сьменных те́кстов; 
12. Зна́ки, зна́ки препина́ния. 
 

 
 Упражнение 9. а) Диктант! Слушайте словосочетания и записывайте их. 

б) Прочитайте записанные вами словосочетания. 
 
 

 Упражнение 10. а) Диктант! Слушайте предложения, ставьте знак паузы. Над ин-
тонационным центром ставьте номер ИК. 
 
1. Ста̀рославя́нский язы́к возни́к в результа́те перево́да гре́ческих богослуже́бных книг. 
2. Перево́д носи́л посло́вный хара́ктер. 
3. Одному́ сло́ву гре́ческого те́кста соотве́тствовало одно́ сло́во ста̀рославя́нского. 
4. Поря́док слов ста̀рославя́нского те́кста сле́довал за поря́дком слов гре́ческого. 
5. Гре́ческий язы́к бо́льше всего́ повлия́л на си́нтаксис ста̀рославя́нского языка́. 
 
б) Слушайте предложения второй раз и повторяйте за диктором. 
 
 

 Упражнение 11. а) Предложите ваш вариант интонационной транскрипции. Прочи-
тайте предложения в соответствии с вашим вариантом интонационной транскрипции. 
 
1. Под влия́нием гре́ческого языка́ возни́кли мно́гие ста̀рославя́нские синтакси́ческие 

констру́кции. 
2. Ста̀рославя́нские те́ксты отража́ли отде́льные осо́бенности дрѐвнеславя́нского 

си́нтаксиса. 



ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИЧЕСКОГО СТРОЯ ... 

143 

3. В ста̀рославя́нском языке́ предло́ги испо́льзовались значи́тельно ре́же, чем в ру́сском. 
4. Минима́льной едини́цей ста̀рославя́нского те́кста слу́жит предикати́вная едини́ца. 
5. Ста̀рославя́нский текст рассма́тривается как сле́дование предикати́вных едини́ц. 
 
б) Слушайте предложения и сравнивайте свой вариант и вариант диктора. Прочитайте 
предложения с предложенной интонацией. 

 
 

РАЗДЕЛ 2 
Лексика. Грамматика 

 
Упражнение 12. Составьте словосочетания, используйте «Слова для справок». 
 

Образец: Си́нтаксис – ___ста̀рославя́нский си́нтаксис____. 
 

1. Перево́д – 
2. Строй – 
3. Констру́кции – 
4. Связь – 
5. Бу́ква – 
6. Словофо́рма – 

 

Слова для справок: прописно́й, глаго́льный, посло́вный, сочини́тельный, синтак-
си́ческий, стро́чный, подчини́тельный. 
 
 
Упражнение 13. Дополните словосочетания. Используйте «Слова для справок». 
 

Образец: Си́нтаксис … языка́ – си́нтаксис ___ста̀рославя́нского___языка́. 
 

1. Предложе́ния ... те́кста. 
2. Влия́ние ... языка́. 
3. Ча́сти ... предложе́ния. 
4. Оформле́ние ... те́кстов. 
5. Реше́ние ... пробле́мы. 
6. Сле́дование ... едини́ц. 
 

Слова для справок: сло́жный, нау́чный, оригина́льный, предикати́вный, гре́ческий, 
пи́сьменный. 
 
 

Выражения влияния, воздействия: 
Что влия́ет на кого́/на что 
Что ока́зывает влия́ние на кого́/на что 

 
Упражнение 14. Подтвердите данную информацию, используйте конструкцию Что 
ока́зывает влия́ние на что. 
 

Образец: Ста̀рославя́нский язы́к повлия́л на ру́сский язы́к. 
_____Да, действи́тельно, ста̀рославя́нский язы́к оказа́л влия́ние на ру́сский язы́к._____ 
 

1. Гре́ческий язы́к повлия́л на формирова́ние лекси́ческой систе́мы ста̀рославя́нского 
языка́. 

2. Гре́ческий язы́к повлия́л на си́нтаксис ста̀рославя́нского языка́. 
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3. Гре́ческий алфави́т повлия́л не то́лько на фо́рму кирилли́ческих букв, но и на их со-
ста́в и поря́док в славя́нской а́збуке. 

4. На орфографи́ческие осо́бенности ста̀рославя́нских па́мятников влия́ли фонети́ческие 
проце́ссы в живо́й ре́чи писцо́в. 

5. На утра́ту ао́риста и имперфе́кта в ру́сском языке́ повлия́ло разви́тие катего́рии ви́да. 
 
 
Упражнение 15. Ответьте на вопросы партнёра, используйте конструкцию под 
влия́нием чего́ и информацию в скобках. 
 
Образец: Как гре́ческий язы́к повлия́л на си́нтаксис ста̀рославя́нского языка́? (возни́кли 
мно́гие синтакси́ческие констру́кции) 
_____Под влия́нием гре́ческого языка́ в ста̀рославя́нском языке́ возни́кли мно́гие син-
такси́ческие констру́кции._____ 
 
1. Как глаго́лица повлия́ла на кири́ллицу? (возни́кли не́которые кирилли́ческие бу́квы, 

наприме́р, ш и щ). 
2. Как указа́тельное местоиме́ние то (то) повлия́ло на фо́рму существи́тельных 

сре́днего ро́да? (сформирова́лось оконча́ние имени́тельного и вини́тельного падежа́ 
существи́тельных сре́днего ро́да -о, наприме́р, село́). 

3. Како́е влия́ние на си́нтаксис ста̀рославя́нского языка́ оказа́л дрѐвнеславя́нский 
си́нтаксис? (сою́зы в ста̀рославя́нском языке́ служи́ли для выраже́ния не́скольких 
значе́ний). 

4. Како́е влия́ние на дре́вние перево́ды библе́йских и богослуже́бных те́кстов оказа́ли 
религио́зные иде́и? (дре́вние перево́ды носи́ли посло́вный хара́ктер). 

5. Как си́нтаксис ста̀рославя́нского языка́ повлия́л на си́нтаксис совреме́нного ру́сского 
языка́? (в ру́сском литерату́рном языке́ получи́ли распростране́ние прича́стный и де-
еприча́стный оборо́ты). 

 
 

Выражение непосредственной обусловленности 
 

Что обусло́вливает что 
Что обусло́влено чем 

 
Упражнение 16. а) Прочитайте микротекст. Подчеркните конструкции, которые выра-
жают непосредственную обусловленность. 
 

Специ́фика описа́ния и ана́лиза синтакси́ческого стро́я ста̀рославя́нского языка́ 
обусло́влена сле́дующими объекти́вными причи́нами. Во-пе́рвых, посло́вный перево́д 
богослуже́бных те́кстов с гре́ческих оригина́лов обусло́вил значи́тельное синтак-
си́ческое влия́ние гре́ческого языка́ на ста̀рославя́нский. Во-вторы́х, осо́бенности 
оформле́ния ста̀рославя́нских те́кстов обусло́вили необходи́мость отказа́ться от ис-
по́льзования те́рмина «предложе́ния» и найти́ другу́ю минима́льную едини́цу члене́ния 
дре́внего те́кста. 
 
б) Ответьте на вопросы. 
 
1. Чем бы́ло обусло́влено значи́тельное синтакси́ческое влия́ние гре́ческого языка́ на 

ста̀рославя́нский? 
2. Чем была́ обусло́влена необходи́мость отка́за от испо́льзования те́рмина предло-

же́ния? 
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Упражнение 17. Составьте по два предложения, выразив значение непосредственной 
обусловленности активной и пассивной конструкцией а) что обусло́вило что, б) что 
(было) обусло́влено чем. 
 

Образец: Де́йствие ра́зных фонети́ческих зако́нов в праславя́нском языке́  возникно-
ве́ние но́вых оконча́ний имён существи́тельных. 
_____а) Де́йствие ра́зных фонети́ческих зако́нов в праславя́нском языке́ обусло́вило 
возникнове́ние но́вых оконча́ний имён существи́тельных._____  
_____б) Возникнове́ние но́вых оконча́ний имён существи́тельных бы́ло обусло́влено 
де́йствием ра́зных фонети́ческих зако́нов в праславя́нском языке́._____ 

 

1. Содержа́ние ста̀рославя́нских па́мятников  осо́бенности слова́рного соста́ва 
ста̀рославя́нского языка́. 

2. Распростране́ние христиа́нства среди́ славя́нских наро́дов  созда́ние славя́нской 
пи́сьменности. 

3. Отсу́тствие пи́сьменной фикса́ции праславя́нского языка́  необходи́мость его́ ре-
констру́кции. 

4. Влия́ние дрѐвнеславя́нского си́нтаксиса  преоблада́ние в ста̀рославя́нских те́кстах 
предложе́ний с сочини́тельной свя́зью. 

5. Отсу́тствие прописны́х букв и зна́ков препина́ния  тру́дности при определе́нии 
грани́ц предложе́ния в ста̀рославя́нском те́ксте. 

 
 

Выражение желания, стремления 
Кто стреми́тся + инфинити́в 
 

Конструкция глаголом стреми́ться выражает настой-
чивое желание добиться какой-либо значительной це-
ли. 

 
Упражнение 18. а) Прочитайте микротекст. Подчеркните конструкции, которые выра-
жают настойчивое желание добиться цели. 
 

Дре́вние перево́ды библе́йских и богослуже́бных те́кстов бы́ли посло́вными. Пе-
рево́дчики стреми́лись переводи́ть сло́во в сло́во. Они́ стреми́лись не то́лько передава́ть 
то́чный смысл ка́ждого сло́ва, но и сохраня́ть поря́док слов те́кста-исто́чника. 

 

б) Ответьте на вопрос. Используйте конструкцию кто стреми́тся + инфинити́в. 
 

В чём заключа́лась основна́я цель дре́вних перево́дчиков библе́йских и богослуже́бных 
те́кстов? 
 
 
Упражнение 19. Замените данные предложения синонимичными. Используйте кон-
струкцию Кто стреми́тся + инфинити́в. 
 

Образец: Цель созда́телей славя́нской пи́сьменности – сде́лать библе́йские и богослу-
же́бные кни́ги поня́тными для славя́н. 
_____Созда́тели славя́нской пи́сьменности стреми́лись сде́лать библе́йские и богослу-
же́бные кни́ги поня́тными для славя́н._____ 
 
1. Цель совреме́нных перево́дчиков – переда́ть стиль а́втора оригина́льного те́кста. 
2. Цель ученико́в Кири́лла и Мефо́дия – распространи́ть в Болга́рии славя́нскую 

пи́сьменность. 
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3. Цель Хра́бра – доказа́ть преиму́щества славя́нской а́збуки. 
4. Цель А.А. Ша́хматова – обоснова́ть связь исто́рии языка́ с исто́рией наро́да. 
5. Цель Н.Н. Дурново́ – установи́ть происхожде́ние и первонача́льный соста́в сла-

вя́нских а́збук. 
 

Выражение уступительных отношений 
 

Сложноподчинённое предложение с союзами 
несмотря́ на то что 
хотя́ 

 

Союз хотя́ стилистически нейтральный, союз несмот-
ря́ на то что имеет книжный оттенок. 
Придаточная часть с союзами несмотря́ на то что и 
хотя́ имеет свободное расположение: она может нахо-
диться и до, и после главной части. 

Несмотря́ на то что о̀бщеславя́нских слов 
всего́ о́коло двух ты́сяч, они́ составля́ют ядро́ 
ру́сского языка́. 
Хотя́ славяни́змы придаю́т те́ксту осо́бую 
торже́ственность, иногда́ они́ испо́льзуются и 
как сре́дство иро́нии. 

 
Упражнение 20. а) Прочитайте микротекст. Подчеркните уступительные союзы. 

 

Несмотря́ на то что нау́чное изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ ведётся с 
XVIII ве́ка, не́которые пробле́мы остаю́тся нерешёнными. Одна́ из них – э́то пробле́ма 
определе́ния синтакси́ческой едини́цы ста̀рославя́нского те́кста. Хотя́ те́рмин «предло-
же́ние» явля́ется о̀бщепри́нятым, не́которые иссле́дователи предлага́ют отказа́ться от 
э́того те́рмина при описа́нии синтакси́ческого стро́я ста̀рославя́нского языка́. 
 

б) Возразите собеседнику. Используйте сложноподчинённые предложения с союзами 
несмотря́ на то что / хотя́. 
 

1. – Нау́чное изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ ведётся уже́ о́чень давно́, с XVIII ве́ка, 
поэ́тому в настоя́щее вре́мя не оста́лось нерешённых пробле́м. 

    – Вы ошиба́етесь. … 
 

2. – Все иссле́дователи при описа́нии ста̀рославя́нского си́нтаксиса испо́льзуют те́рмин 
«предложе́ние», поско́льку э́тот те́рмин явля́ется общепри́нятым. 

    – Я не могу́ согласи́ться с э́тим. … 
 
 
Упражнение 21. Замените данные предложения синонимичными, используйте слож-
ноподчинённые предложения с союзами несмотря́ на то что / хотя́. 
 

Образец: Созда́тели славя́нской пи́сьменности бра́тья Кири́лл и Мефо́дий бы́ли 
гре́ками, одна́ко ещё в де́тстве они́ научи́лись говори́ть по-славя́нски.  
_____Хотя́ созда́тели славя́нской пи́сьменности бра́тья Кири́лл и Мефо́дий бы́ли 
гре́ками, ещё в де́тстве они́ научи́лись говори́ть по-славя́нски._____ 

 
1. Сло́во «наро́ды» (‘наро́д’) име́ет граммати́ческую фо́рму еди́нственного числа́, од-
на́ко сказу́емое при нём мо́жет употребля́ться в фо́рме мно́жественного числа́. 
2. В ста̀рославя́нских те́кстах иногда́ ста́вились то́чки, одна́ко они́ не испо́льзовались 

для отделе́ния одного́ предложе́ния от друго́го. 
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3. Фу́нкции падеже́й в ста̀рославя́нском и совреме́нном ру́сском языка́х совпада́ют, од-
на́ко да́тельный паде́ж испо́льзуется в ста̀рославя́нском языке́ значи́тельно ча́ще. 

4. Ста̀рославя́нское сло́во вещь похо́же по фо́рме на ру́сское сло́во вещь, одна́ко оно́ 
име́ет совсе́м друго́е значе́ние –‘де́ло’, ‘де́йствие’. 

5. Славя́нская речь была́ доста́точно ра́звитой, одна́ко в ней не́ было необходи́мых слов 
для выраже́ния христиа́нских поня́тий. 

 
 

Выражение уступительных отношений 
 

Простое предложение с конструкцией 
несмотря́ на что 
 

Несмотря́ на большо́й объём, э́тот слова́рь 
непо́лон. 
Несмотря́ на многозна́чность мно́гих 
ста̀рославя́нских сою́зов, в конте́ксте их зна-
че́ние определя́ется однозна́чно. 

 
Упражнение 22. Раскройте скобки, выразив уступительные отношения в простом 
предложении. Используйте конструкцию несмотря́ на что. 
 

1. … (Схо́дство) ста̀рославя́нские слова́ конь (конь), дьнь (день), ка́мень (ка́мень) от-
но́сятся к ра́зным ти́пам склоне́ния. 

2. … (Разли́чия фо́рмы букв) назва́ния букв и их поря́док в глаго́лице и кири́ллице сов-
пада́ют. 

3. … (Небольшо́й объём) материа́л гра́ффити ва́жен для изуче́ния распростране́ния сла-
вя́нской пи́сьменности. 

4. … (Огро́мная террито́рия, занима́емая славя́нскими племена́ми в IX в.) языковы́е 
разли́чия ме́жду отде́льными гру́ппами славя́н не были значи́тельными. 

5. … (Утра́та катего́рии дво́йственного числа́) в совреме́нном ру́сском языке́ сохра-
ни́лись отде́льные фо́рмы дво́йственного числа́ у слов, обознача́ющих па́рные пред-
ме́ты, наприме́р, у́ши, пле́чи, рукава́.  

 
 
Упражнение 23. Замените сложноподчинённые предложения, выражающие уступи-
тельные отношения, простыми с конструкцией несмотря́ на что. Используйте «Слова 
для справок». 
 

1. Хотя́ зва́тельный паде́ж в ру́сском языке́ утра́тился, дре́вние фо́рмы зва́тельного па-
дежа́ сохрани́лись в не́которых фразеологи́змах. 

2. Несмотря́ на то что совреме́нные славя́нские языки́ облада́ют значи́тельным 
схо́дством, ме́жду ни́ми существу́ют и значи́тельные фонети́ческие, лекси́ческие, 
граммати́ческие разли́чия. 

3. Слова́ и́стина и о́браз по происхожде́нию явля́ются ста̀рославя́нскими, хотя́ у них 
нет  фонети́ческих и сло̀вообразова́тельных при́знаков славяни́змов. 

4. Несмотря́ на то что в праславя́нском языке́ была́ сло́жная систе́ма проше́дших вре-
мён, в совреме́нных за́паднославя́нских и восто́чнославя́нских языка́х все значе́ния 
проше́дшего вре́мени передаю́тся одно́й фо́рмой. 

5. Несмотря́ на то что гре́ческий язы́к оказа́л большо́е влия́ние на си́нтаксис 
ста̀рославя́нского языка́, ста̀рославя́нские те́ксты отража́ют и отде́льные осо́бенности 
дрѐвнеславя́нского си́нтаксиса. 

 

Слова для справок: влия́ние, схо́дство, утра́та, нали́чие, отсу́тствие. 
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РАЗДЕЛ 3 
Текст. Читаем, анализируем, пишем 

 
 Упражнение 24. Читайте внимательно! Читайте текст. Незнакомые слова посмот-

рите в словаре. 
 

ОСО́БЕННОСТИ СИНТАКСИ́ЧЕСКОГО СТРО́Я СТА̀РОСЛАВЯ́НСКОГО ЯЗЫКА́ 
 

Ста̀рославя́нский язы́к возни́к в результа́те перево́да гре́ческих богослуже́бных 
книг. Изве́стно, что дре́вние перево́ды отлича́ются от совреме́нных перево́дов по свое-
му́ хара́ктеру. Совреме́нные перево́дчики не стремя́тся сохрани́ть буква́льную бли́зость 
оригина́льному те́ксту, их основна́я цель – переда́ть стиль а́втора. Для достиже́ния э́той 
це́ли нельзя́ переводи́ть сло́во за сло́вом в том поря́дке, в кото́ром они́ располо́жены в 
предложе́нии оригина́льного те́кста.  

Предме́том перево́да дре́вних перево́дчиков, в том числе́ Кири́лла и Мефо́дия и 
их ученико́в, бы́ло сло́во. Их перево́ды носи́ли посло́вный хара́ктер. Посло́вный пере-
во́д тре́бовал, что́бы одному́ сло́ву гре́ческого те́кста соотве́тствовало одно́ сло́во 
ста̀рославя́нского. Так как поря́док слов ста̀рославя́нского те́кста сле́довал за поря́дком 
слов гре́ческого, гре́ческий язы́к бо́льше всего́ повлия́л и́менно на си́нтаксис 
ста̀рославя́нского языка́. Под влия́нием гре́ческого языка́ возни́кли мно́гие 
ста̀рославя́нские синтакси́ческие констру́кции, наприме́р, констру́кции с прича́стиями и 
инфинити́вами.  

Несмотря́ на значи́тельное влия́ние гре́ческого языка́ ста̀рославя́нские те́ксты 
отража́ли и отде́льные осо́бенности дрѐвнеславя́нского си́нтаксиса. Сочини́тельные 
свя́зи ме́жду частя́ми сло́жного предложе́ния бы́ли бо́лее распространены́, чем подчи-
ни́тельные. Словосочета́ния со свя́зью согласова́ние преоблада́ли над словосоче-
та́ниями со свя́зью управле́ние. Предло́ги испо́льзовались значи́тельно ре́же, чем в со-
време́нном ру́сском языке́. Мно́гие сою́зы служи́ли для выраже́ния не́скольких зна-
че́ний, наприме́р, сою́з Яко [jáкo] мог употребля́ться в значе́ниях ‘как’, ‘что’, ‘что́бы’, 
‘потому что’, ‘е́сли’ и др. 

При изуче́нии ста̀рославя́нского си́нтаксиса ва́жно учи́тывать и осо́бенности 
оформле́ния пи́сьменных те́кстов. Текст писа́лся без разделе́ния не то́лько на предло-
же́ния, но и на слова́. Все бу́квы бы́ли то́лько стро́чными, прописны́е бу́квы в нача́ле 
предложе́ния не употребля́лись. Не́ было и зна́ков препина́ния в совреме́нном смы́сле. 
Хотя́ иногда́ ста́вились то́чки, они́ не испо́льзовались для отделе́ния одного́ предло-
же́ния от друго́го. Э́ти осо́бенности оформле́ния те́кстов обусло́вили значи́тельные 
сло́жности при определе́нии грани́ц предложе́ния и его́ часте́й. Несмотря́ на то что 
смысл предложе́ния по́лностью поня́тен, иногда́ возника́ет вопро́с – э́то сло́жное пред-
ложе́ние или не́сколько просты́х и где и́менно прохо́дит грани́ца ме́жду его́ частя́ми? 

Хотя́ те́рмин «предложе́ние» явля́ется о̀бщепри́нятым, не́которые иссле́дования 
в це́лях реше́ния э́той нау́чной пробле́мы предлага́ют от него́ отказа́ться. С их то́чки 
зре́ния, минима́льной едини́цей члене́ния ста̀рославя́нского те́кста слу́жит предика-
ти́вная едини́ца. Под предикати́вной едини́цей понима́ется глаго́льная сло̀вофо́рма, ко-
то́рая присоединя́ет зави́симые от неё сло̀вофо́рмы. Ста̀рославя́нский текст рас-
сма́тривается как сле́дование предикати́вных едини́ц, объединённых в кру́пные образо-
ва́ния то́лько по смы́слу. Са́мыми распространёнными сою́зами, кото́рые свя́зывали 
предикати́вные едини́цы, бы́ли сою́зы и и же. 

 
 

Упражнение 25. Проверьте, как вы поняли основное содержание текста. Читайте пред-
ложения. Если информация соответствует содержанию текста, пишите да. Если не со-
ответствует, пишите нет. 
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 Ваш ответ 
1. Дре́вние перево́ды по своему́ хара́ктеру похо́жи на совре-

ме́нные. 
2. Основна́я цель совреме́нных перево́дчиков – переда́ть стиль 

а́втора. 
3. Предме́том дре́вних перево́дчиков бы́ло предложе́ние. 
4. Наибо́льшее влия́ние гре́ческий язы́к оказа́л на морфоло́гию 

ста̀рославя́нского языка́. 
5. В ста̀рославя́нских те́кстах получи́ли отраже́ние отде́льные 

осо́бенности дрѐвнеславя́нского си́нтаксиса. 
6. Сло́жности при определе́нии грани́ц предложе́ния и его́ ча-

сте́й во мно́гом обусло́влены осо́бенностями оформле́ния 
ста̀рославя́нских те́кстов. 

7. Все иссле́дователи счита́ют предложе́ние минима́льной еди-
ни́цей члене́ния ста̀рославя́нского те́кста. 

 
______ 

 
______ 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
 

______ 
 

______ 
 

 
Упражнение 26. Поговорите с партнёром! Выразите своё согласие или несогласие с 
содержанием предложений. Используйте конструкции: 
 

Да, безусло́вно, вы пра́вы. 
С э́тим нельзя́ не согласи́ться. 
 

Я не могу́ согласи́ться с тем, что… 
Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
Я так не ду́маю. Де́ло в том, что… 
 

1. Совреме́нные перево́дчики стремя́тся сохрани́ть буква́льную бли́зость ориги-
на́льному те́ксту. 

2. Для того́ что́бы переда́ть стиль а́втора, необходи́мо переводи́ть сло́во за сло́вом в том 
поря́дке, в кото́ром они́ располо́жены в предложе́нии оригина́льного те́кста. 

3. При посло́вном перево́де одному́ сло́ву гре́ческого те́кста соотве́тствовало одно́ 
сло́во ста̀рославя́нского. 

4. Поря́док слов ста̀рославя́нского те́кста не соотве́тствовал поря́дку слов гре́ческого. 
5. В ста̀рославя́нских те́кстах бы́ли бо́лее распространены́ сочини́тельные свя́зи ме́жду 
частя́ми сло́жного предложе́ния, а не подчини́тельные. 

6. В ста̀рославя́нском языке́ ка́ждый сою́з выража́л то́лько одно́ значе́ние. 
7. В ста̀рославя́нских те́кстах испо́льзовались те же зна́ки препина́ния, кото́рые ис-
по́льзуются и в совреме́нном ру́сском языке́. 

8. Не́которые иссле́дователи предлага́ют рассма́тривать ста̀рославя́нский текст как 
сле́дование предикати́вных едини́ц, объединёенных в кру́пные образова́ния то́лько 
по смы́слу. 

 
 
Упражнение 27. Проверьте, как вы поняли некоторые детали текста. Отметьте пра-
вильный ответ. 
 

1. Ста̀рославя́нский текст напи́сан без разделе́ния на 
а) ________ предложе́ния. 
б) ________ предложе́ния и слова́. 
в) ________ слова́. 
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2. В ста̀рославя́нских те́кстах преоблада́ли сло̀восочета́ния со свя́зью 
а) ________ управле́ние. 
б) ________ согласова́ние. 
в) ________ примыка́ние. 

 

3. По сравне́нию с совреме́нным ру́сским языко́м в ста̀рославя́нском языке́ зна-
чи́тельно ре́же испо́льзовались 

а) ________ сою́зы. 
б) ________ части́цы. 
в) ________ предло́ги. 

 

4. В ста̀рославя́нских те́кстах испо́льзовались  
а) ________ стро́чные и прописны́е бу́квы. 
б) _______ прописны́е бу́квы. 
в) ________ стро́чные бу́квы. 
 

5. Са́мыми распространёнными сою́зами, свя́зывающими предикати́вные едини́цы, 
бы́ли сою́зы 

а) ________ и и же. 
б) _______ а и же. 
в) ________ и и а. 

 
 

Упражнение 28. Задайте вопросы к отмеченной вами информации в упражнении 33. 
 

 

Упражнение 29. а) Найдите в тексте словосочетания. Прочитайте предложения с ними. 
 

_. осо́бенности оформле́ния пи́сьменных те́кстов 
_. отде́льные осо́бенности дрѐвнеславя́нского си́нтаксиса 
_. сле́дование предикати́вных едини́ц 
_. мно́гие ста̀рославя́нские синтакси́ческие констру́кции 
 

б) Расположите эти словосочетания в последовательности, как они расположены  
в тексте. 
 
 

Упражнение 30. Выпишите из текста простые предложения, в которых выражены 
уступительные отношения. Замените их синонимичными сложноподчинёнными пред-
ложениями. 
 
 
Упражнение 31. Закончите предложения, используя информацию текста. 
 

1. Ста̀рославя́нский язы́к возни́к ... . 
2. Дре́вние перево́ды отлича́ются … . 
3. Посло́вный перево́д тре́бовал, что́бы … . 
4. Поря́док слов ста̀рославя́нского те́кста … . 
5. Под влия́нием гре́ческого языка́ … . 
6. Сочини́тельные свя́зи ме́жду частя́ми … . 
7. Предло́ги испо́льзовались … . 
8. Мно́гие сою́зы служи́ли … . 
9. Текст писа́лся … . 
10. Не́которые иссле́дователи предлага́ют … . 
11. Под предикати́вной едини́цей понима́ется … . 
12. Ста̀рославя́нский текст рассма́тривается … . 
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Упражнение 32. Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1. Чем дре́вние перево́ды отлича́ются от совреме́нных? 
2. Что явля́ется основно́й це́лью совреме́нных перево́дчиков? 
3. Како́й хара́ктер носи́ли перево́ды Кири́лла и Мефо́дия? 
4. Почему́ гре́ческий язы́к бо́льше всего́ повлия́л и́менно на си́нтаксис ста̀ро- 
славя́нского языка́? 

5. Каки́е ста̀рославя́нские синтакси́ческие констру́кции возни́кли под влия́нием гре́- 
ческого языка́?  

6. Каки́е осо́бенности дрѐвнеславя́нского си́нтаксиса отража́ли ста̀рославя́нские 
те́ксты? 

7. В чём заключа́ются основны́е осо́бенности оформле́ния ста̀рославя́нских пи́сьменных 
те́кстов? 

8. Почему́ возника́ют сло́жности при определе́нии грани́ц предложе́ния и его́ часте́й в 
ста́рославя́нских те́кстах? 

9. Почему́ не́которые иссле́дователи предлага́ют отказа́ться от те́рмина «предложе́ние»? 
10. Что тако́е предикати́вная едини́ца? 
11. Как рассма́тривают ста̀рославя́нский текст те иссле́дователи, кото́рые  счита́ют ми-

нима́льной синтакси́ческой едини́цей предикати́вную едини́цу? 
12. Каки́е сою́зы, свя́зывающие предикати́вные едини́цы, бы́ли наибо́лее распростра-

нёнными? 
 
 
Упражнение 33. Прочитайте текст по абзацам. Подчеркните опорные слова. Запишите 
их в тетради. 
 
 
Упражнение 34. Перескажите текст по опорным словам. 
 
 

 Упражнение 35. Читайте быстро! Ответьте на вопрос: «Какое из названий текста  
соответствует содержанию текста?». 
 

1. Основны́е фу́нкции падеже́й в ста̀рославя́нском языке́. 
2. Спо́собы выраже́ния принадле́жности в ста̀рославя́нском языке́. 
3. Да́тельный паде́ж в ста̀рославя́нском языке́.   

 
В ста̀рославя́нском языке́ фо́рмы да́тельного падежа́ употребля́лись намно́го 

ча́ще, чем в совреме́нном ру́сском языке́. Да́тельный паде́ж в ста̀рославя́нских те́кстах 
испо́льзуется не то́лько как паде́ж глаго́льного управле́ния (да́ти 9му – дать ему́), но и 
как прииме́нной паде́ж (слава тебэ – сла́ва тебе́). 

В ру́сском языке́ основны́м приименны́м падежо́м явля́ется роди́тельный паде́ж. 
Роди́тельный приименно́й име́ет ра́зные значе́ния: принадле́жности стихи́ Ле́рмонтова, 
ко́мната бра́та, субъе́кта де́йствия та́нец де́вушки, объе́кта чте́ние статьи́, отно-
ше́ния граждани́н Росси́и и други́е. 

В ста̀рославя́нской языке́ все э́ти и други́е значе́ния мо́гут быть вы́ражены 
фо́рмами да́тельного падежа́. Да́тельный паде́ж слу́жит основны́м сре́дством выра-
же́ния принадле́жности: ср. до́мы отьцю́ – дом отца́, царь сла́вэ – царь сла́вы. Та́кже 
приименно́й да́тельный паде́ж облада́ет значе́ниями субъе́кта де́йствия движение водэ – 
движе́ние воды́, объе́кта де́йствия ло́вьць ры́ъбамы – лове́ц рыб, отноше́ния кра́и́ ри́зэ – 
край оде́жды. Возмо́жно употребле́ние да́тельного падежа́ в значе́нии це́ли хра́мы мо-
ли́твэ – дом моли́твы (для моли́твы). 
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Упражнение 36. Отметьте падежные значения, которые упоминаются в тексте. 
 

 Ваш ответ 
 

1.  ору́дие де́йствия 
 

2.  объе́кт де́йствия 
 

3.  коли́чество 
 

4.  отноше́ние 
 

5.  причи́на 
 

6.  цель 
 

7.  носи́тель при́знака 
 

8.  субъе́кт де́йствия 
 

9.  принадле́жность 

 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 
 
Упражнение 37. Подберите для каждого падежного значения нужные примеры. Ис-
пользуйте информацию текста. 
 

Значение Примеры 

1. Субъе́кт де́йствия 
2. Объе́кт де́йствия 
3. Принадле́жность 
4. Отноше́ние 
5. Цель 

А. дом отца́ 
Б. граждани́н Росси́и 
В. чте́ние статьи́ 
Г. па́пка для бума́г 
Д. та́нец де́вушки 
Е. стихи́ Ле́рмонтова 

  
 

РАЗДЕЛ 4 
Лекция. Слушаем, анализируем, пишем 

 
 Упражнение 38. Слушайте и повторяйте словосочетания и предложения. 

 
синтакси́ческая констру́кция 
синтакси́ческий оборо́т 
да́тельный самостоя́тельный 
прича́стие в да́тельном падеже́ 
существи́тельное в да́тельном падеже́ 
действи́тельные прича́стия настоя́щего или проше́дшего вре́мени 
гла́вная часть предложе́ния 
прида́точные предложе́ния 
ука́зывать на обстоя́тельства де́йствия 
обстоя́тельное значе́ние 
прида́точные предложе́ния со значе́нием вре́мени 
прида́точные усло́вия  
прида́точные причи́ны 
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прида́точные сле́дствия 
подлежа́щее 
фо́рма имени́тельного падежа́ 
сказу́емое 
ли́чная фо́рма глаго́ла 
вопро́с о происхожде́нии оборо́та 
возни́кла под влия́нием гре́ческого языка́ 
заме́на гре́ческого оборо́та 
роди́тельный самостоя́тельный 
согла́сно друго́й гипо́тезе 
 
 

 Упражнение 39. Слушайте словосочетания. Определите, какие из этих словосоче-
таний прозвучали в упражнении 38. Отметьте их. 
 
1. _____ да́тельный самостоя́тельный 
2. _____ местоиме́ние в да́тельном падеже́ 
3. _____ прида́точные предложе́ния со значе́нием вре́мени 
4. _____ прида́точные усту́пки 
5. _____ обстоя́тельное значе́ние 
6. _____ однозна́чный отве́т 
7. _____ самостоя́тельное синтакси́ческое сре́дство 
8. _____ возни́кла под влия́нием гре́ческого языка́ 
9. _____ перево́дческая де́ятельность 
 
 

 Упражнение 40. Прослушайте фрагмент лекции и ответьте на вопрос: «О какой 
синтаксической конструкции идёт речь?». 

 
В ста̀рославя́нском языке́ существова́ла осо́бая синтакси́ческая констру́кция, ко-

то́рая но́сит назва́ние «да́тельный самостоя́тельный». Э́тот синтакси́ческий оборо́т 
называ́ется самостоя́тельным, поско́льку он не зави́сит ни от како́го чле́на гла́вной 
ча́сти предложе́ния. 

«Да́тельный самостоя́тельный» представля́ет собо́й сочета́ние существи́тельного 
или местоиме́ния в фо́рме да́тельного падежа́ с прича́стием в да́тельном падеже́. Как 
пра́вило, в соста́в э́той констру́кции вхо́дят действи́тельные прича́стия настоя́щего или 
проше́дшего вре́мени. Одна́ко в ста̀рославя́нских па́мятниках встреча́ются слу́чаи, ко-
гда́ прича́стие в соста́ве «да́тельного самостоя́тельного» явля́ется не действи́тельным, а 
страда́тельным. 

«Да́тельный самостоя́тельный» выража́ет относи́тельно зако́нченную мысль и 
ука́зывает на обстоя́тельства де́йствия, поэ́тому на совреме́нный ру́сский язы́к он 
обы́чно перево́дится прида́точным предложе́нием с обстоя́тельным значе́нием. Ча́ще 
всего́ «да́тельному самостоя́тельному» в ру́сском языке́ соотве́тствуют прида́точные 
предложе́ния со значе́нием вре́мени. Та́кже «да́тельный самостоя́тельный» мо́жет пере-
води́ться прида́точными с други́ми обстоя́тельственными значе́ниями: усло́вия, при-
чи́ны, сле́дствия, усту́пки. 

При перево́де на ру́сский язы́к фо́рму да́тельного падежа́ существи́тельного или 
местоиме́ния ну́жно замени́ть фо́рмой имени́тельного падежа́ и сде́лать подлежа́щим. 
Прича́стие же сле́дует замени́ть ли́чной фо́рмой глаго́ла и сде́лать сказу́емым. Напри-
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ме́р, в предложе́нии из Ева́нгелия ид*щимы́ же имы́ ку́пить при́де женихы́ оборо́т 
«да́тельный самостоя́тельный» – э́то ид*щи́мы же и́мы, где ид*щи́мы – действи́тельное 
прича́стие настоя́щего вре́мени в да́тельном падеже́ мно́жественного числа́ от глаго́ла 
и́ти ʻидтиʼ, а и́мы – да́тельный паде́ж мно́жественного числа́ местоиме́ния (ср. им). Це-
лико́м предложе́ние перево́дится так: ʻКогда́ они́ пошли́ покупа́ть [име́ется в виду́ – по-
купа́ть ма́сло], пришёл жени́хʼ. 

Не существу́ет однозна́чного отве́та на вопро́с о происхожде́нии оборо́та 
«да́тельный самостоя́тельный». Не́которые учёные полага́ют, что э́та констру́кция в 
ста̀рославя́нском языке́ возни́кла под влия́нием гре́ческого языка́ и представля́ет собо́й 
просту́ю заме́ну гре́ческого оборо́та «роди́тельный самостоя́тельный». Согла́сно друго́й 
гипо́тезе, «да́тельный самостоя́тельный» явля́ется самостоя́тельным синтакси́ческим 
сре́дством и его́ распростране́ние свя́зано с перево́дческой де́ятельностью созда́телей 
ста̀рославя́нского языка́.  

  
 

 Упражнение 41. Прослушайте фрагмент лекции второй раз и выберите правильный 
вариант ответа. 
 

1. «Да́тельный самостоя́тельный» представля́ет собо́й сочета́ние … . 
а) _______ существи́тельного или местоиме́ния в фо́рме 

да́тельного падежа́ с ли́чной фо́рмой глаго́ла. 
б) _______ существи́тельного или местоиме́ния в фо́рме 

да́тельного падежа́ с прича́стием в да́тельном падеже́. 
в) _______ да́тельного падежа́ мно́жественного числа́ местоиме́ния 

с действи́тельным прича́стием настоя́щего вре́мени. 
 

2. «Да́тельный самостоя́тельный» ука́зывает на ... . 
  а) _______ при́знак предме́та. 
  б) _______ объе́кт де́йствия. 
  в) _______ обстоя́тельства де́йствия. 
 

3. «Да́тельный самостоя́тельный» ча́ще всего́ перево́дится на ру́сский язы́к ... . 
  а) _______ прича́стным оборо́том. 
  б) _______ прида́точным предложе́нием со значе́нием вре́мени. 

в) _______ просты́м предложе́нием. 
 

 
Упражнение 42. Прослушайте текст ещё раз. Закончите предложения, используя ин-
формацию текста. 
 
1. Оборо́т «да́тельный самостоя́тельный» называ́ется самостоя́тельным, поско́льку он 
не зави́сит ... 

2. «Да́тельный самостоя́тельный» состои́т из ... 
3. «Да́тельному самостоя́тельному» в ру́сском языке́ соотве́тствуют ... 
4. При перево́де на ру́сский язы́к фо́рму да́тельного падежа́ существи́тельного или ме-
стоиме́ния ну́жно замени́ть ... 
5. При перево́де на ру́сский язы́к фо́рму прича́стия сле́дует замени́ть ... 
6. Согла́сно одно́й то́чке зре́ния, «да́тельный самостоя́тельный» возни́к ... 
7. Согла́сно друго́й гипо́тезе, распростране́ние «да́тельного самостоя́тельного» свя́зано 
с ... 
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РАЗДЕЛ 5 
Работаем самостоятельно 

 
Задание 1. Прочитайте внимательно текст из упражнения 35 и подготовьте краткое со-
общение на тему «Особенности употребления форм дательного падежа в старославян-
ском языке». 

Выступая с устным сообщением, вы можете пользоваться планом. 
 

План 
 

1. Часто́тность употребле́ния форм да́тельного падежа́ в ста̀рославя́нском языке́ по 
сравне́нию с совреме́нным ру́сским языко́м. 

2. Да́тельный приглаго́льный и да́тельный приименно́й. 
3. Роди́тельный паде́ж как основно́й приименно́й паде́ж в ру́сском языке́. 
4. Основны́е значе́ния да́тельного приименно́го в ста̀рославя́нском языке́. 
 

 
Задание 2. Прочитайте внимательно текст из упражнения 40 и подготовьте краткое со-
общение на тему «Конструкция “дательный самостоятельный”». 

Выступая с устным сообще́нием, вы можете пользоваться планом. 
 

План 
 

1. Граммати́ческий соста́в констру́кции «да́тельный самостоя́тельный». 
2. Значе́ния, выража́емые констру́кцией «да́тельный самостоя́тельный». 
3. Осо́бенности перево́да констру́кции «да́тельный самостоя́тельный» на совреме́нный 
ру́сский язы́к. 

4. Гипо́тезы о происхожде́нии констру́кции «да́тельный самостоя́тельный». 
 
 

Задание 3. Объедините информацию всех трёх текстов (упражнения 24, 35 и 49). Под-
готовьте устное сообщение на тему «Особенности синтаксического строя старославян-
ского языка». 

 
 

АКТИВНАЯ ЛЕКСИКА 

1. Терминологическая лексика 

гла́вное предложе́ние 
«да́тельный самостоя́тельный» 
действи́тельное прича́стие 
зна́ки препина́ния 
инфинити́в 
констру́кция 
ли́чная фо́рма глаго́ла 
оборо́т 
обстоя́тельственное значе́ние 
объе́кт де́йствия 
подлежа́щее 
подчини́тельная связь 
поря́док слов 

причи́на 
прописны́е бу́квы 
просто́е предложе́ние 
си́нтаксис 
синтакси́ческая констру́кция 
синтакси́ческий строй 
синтакси́ческое сре́дство 
сказу́емое 
сле́дствие 
словофо́рма 
сло́жное предложе́ние 
согласова́ние 
сочини́тельная связь 



ГЛАВА 9 

156 

посло́вный перево́д 
предло́г 
предикати́вная едини́ца 
приглаго́льный паде́ж 
прида́точное предложе́ние 
приименно́й паде́ж 
принадле́жность 
прича́стие 

сою́з 
стиль 
страда́тельное прича́стие 
стро́чные бу́квы 
субъе́кт де́йствия 
управле́ние 
усту́пка 
цель 

2. Слова́ и выраже́ния 

буква́льный 
влия́ть / повлия́ть на кого́/на что 
грани́ца 
обусло́вливать / обусло́вить что 
ока́зывать / оказа́ть влия́ние на ко-
го́/на что 
оригина́льный 
оформле́ние 
преоблада́ть 

присоединя́ть / присоедини́ть 
распространённый 
сле́довать 
сле́дование 
соотве́тствовать 
стреми́ться что де́лать 
хара́ктер 
члене́ние 
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 
 
 

Ч а с т ь  1.  ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА 
 
Выберите правильный вариант. 
 

1. Ста̀рославя́нский язы́к … пе́рвым 
литерату́рным языко́м славя́нских 
наро́дов. 

А. 
Б. 
В. 
Г. 

представля́ет собо́й 
называ́ется 
но́сит назва́ние 
явля́ется 

2. Церко̀внославя́нским языко́м … 
ме́стный вариа́нт ста̀рославя́нского 
языка́. 

3. До нас дошли́ то́лько па́мятники 
ста̀рославя́нского языка́, … в X и 
XI ве́ке. 

А. 
Б. 
В. 
Г. 

созда́вшие 
со́зданы 
со́зданные 
создава́емые 

4. Мно́гие ру́кописи бы́ли … на Афо́не. А. 
Б. 
В. 
Г. 

обнару́женные 
обнару́жены 
обнару́жившие 
обнару́женными 

5. Наибо́лее изве́стной явля́ется 
кирилли́ческая на́дпись, … при́нято 
называ́ть «На́дпись царя́ Самуи́ла». 

А. 
Б. 
В. 
Г. 

кото́рую 
для кото́рой 
кото́рая 
кото́рой 

6. Жития́ Кири́лла и Мефо́дия бы́ли 
напи́саны … их де́ятельности. 

А. 
Б. 
В. 
Г. 

свиде́тели 
свиде́телям 
о свиде́телях 
свиде́телями 

7. Систе́ма из трёх чи́сел – 
еди́нственного, дво́йственного и 
мно́жественного – была́ характе́рна 
… 

А. 
Б. 
В. 
Г. 

для ѝндоевропе́йского языка́ 
к ѝндоевропе́йскому языку́ 
ѝндоевропе́йским языко́м 
в ѝндоевропе́йском языке́ 

8. Лигату́ра щ состои́т … ш и т. А. 
Б. 
В. 
Г. 

две бу́квы 
из двух букв 
в двух бу́квах 
двумя́ бу́квами 

9. Значе́ние иссле́дований В. Обла́ка 
состои́т … болга́ро-македо́нской 
диале́ктной осно́вы ста̀рославя́нского 
языка́. 

А. 
Б. 
В. 
Г. 

обоснова́ние 
из обоснова́ния 
в обоснова́нии 
обоснова́нием 
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10. Специ́фика изуче́ния ле́ксики 
ста̀рославя́нского языка́ … в том, что 
в ста̀рославя́нских па́мятниках 
предста́влен у́зкий круг 
произведе́ний. 

А. 
Б. 
В. 
Г. 

соде́ржится 
встреча́ется 
появля́ется 
заключа́ется 

11. Сина́йская псалты́рь … 177 листо́в. А. 
Б. 
В. 
Г. 

включа́ется 
соде́ржится 
соде́ржит 
вхо́дит 

12. По ти́пу осно́вы настоя́щего вре́мени 
ста̀рославя́нские глаго́лы 
разделя́ются …  

А. 
Б. 
В. 
Г. 

из пяти́ кла́ссов 
на пять кла́ссов 
по пяти́ кла́ссам 
о пяти́ кла́ссах 

13. Склоне́ния существи́тельных в 
старославя́нском языке́ 
классифици́руются …  

А. 
Б. 
В. 
Г. 

коне́чным зву́ком осно́вы 
из коне́чных зву́ков осно́вы 
на коне́чные зву́ки осно́вы 
по коне́чному зву́ку осно́вы 

14. Ле́ксика ста̀рославя́нского языка́ 
оказа́ла большо́е влия́ние … 
ру́сского языка́. 

А. 
Б. 
В. 
Г. 

на слова́рный соста́в 
слова́рный соста́в 
слова́рным соста́вом 
в слова́рном соста́ве 

15. Кни́жный язы́к изменя́лся … живы́х 
проце́ссов, происходя́щих в 
диале́ктах. 

А. 
Б. 
В. 
Г. 

на осно́ве влия́ния 
влия́нием 
под влия́нием 
на влия́ние 

16. Глаголи́ческая бу́ква ý 
испо́льзовалась … двух зву́ков [ě] и 
[’a]. 

А. 
Б. 
В. 
Г. 

в обозначе́нии 
для обозначе́ния 
обозначе́нием 
на обозначе́ние 

17. … праславя́нский язы́к не был 
зафикси́рован па́мятниками 
пи́сьменности, его́ тру́дно 
дати́ровать хронологи́чески. 

А. 
Б. 
В. 
Г. 

для того что́бы 
когда́ 
поско́льку 
хотя́ 

18. Праславя́нский язы́к существова́л в 
то вре́мя, … у славя́н ещё не было 
пи́сьменности. 

А. 
Б. 
В. 
Г. 

так как 
когда́ 
е́сли 
несмотря́ на то что 

19. К концу́ XII века глаго́лица выхо́дит 
из акти́вного употребле́ния, … не 
исчеза́ет по́лностью. 

А. 
Б. 
В. 
Г. 

когда́ 
хотя́ 
поско́льку 
е́сли 



ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

159 

20. … поня́ть определённые языковы́е 
фа́кты, иссле́дователь до́лжен 
объясни́ть их происхожде́ние.  

А. 
Б. 
В. 
Г. 

несмотря́ на то что 
что 
е́сли 
что́бы 

21. … ру́копись не дати́рована, вре́мя её 
написа́ния определя́ется 
приблизи́тельно.  

А. 
Б. 
В. 
Г. 

хотя́ 
е́сли 
что́бы 
поэ́тому 

22. В гре́ческом алфави́те не было букв 
для обозначе́ния не́которых 
славя́нских зву́ков, … созда́тели 
кири́ллицы допо́лнили гре́ческий 
алфави́т бу́квами из глаго́лицы. 

А. 
Б. 
В. 
Г. 

поско́льку 
хотя́ 
что́бы 
поэ́тому 

23. Устано́влено, … ста̀рославя́нский 
язы́к име́ет болга́ро-македо́нскую 
диале́ктную осно́ву. 

А. 
Б. 
В. 
Г. 

что 
как 
то 
чтобы 

24. Глаго́лица включа́ла 38 букв, … 
кири́ллица – 43 бу́квы. 

А. 
Б. 
В. 
Г. 

как и 
но и 
тогда́ как 
в отли́чие от 

25. … в ру́сском языке́ два числа́ –
еди́нственное и мно́жественное, … в 
ста̀рославя́нском три – еди́нственное, 
дво́йственное и мно́жественное. 

А. 
Б. 
В. 
Г. 

как …, так и… 
не то́лько …, но и … 
так же … , как и… 
е́сли …, то … 

 
Выберите точное соответствие. 
 

26. Без зна́ния фоне́тики 
ста̀рославя́нского языка́ нельзя́ 
объясни́ть нали́чие в ру́сском языке́ 
«бе́глых гла́сных» О и Е. 

А. 
Б. 
В. 
Г. 

Что́бы не знать фоне́тику… 
Е́сли не знать фоне́тику… 
Хотя́ не знать фоне́тику … 
Так как не знать фоне́тику … 

27. Фо́рму зва́тельного падежа́ 
испо́льзуют при обраще́нии к кому́-
ли́бо. 

А. 
Б. 
 
В. 
Г. 

… , что обраща́ются… 
…, несмотря́ на то что обраща́ются 
… 
…, так как обраща́ются … 
…, когда́ обраща́ются … 

28. Несмотря́ на схо́дство с гре́ческим 
алфави́том кири́ллица представля́ет 
собо́й самостоя́тельную и 
оригина́льную систе́му письма́. 

А. 
 
 
Б. 
 
 

Поско́льку кири́ллица похо́жа на 
гре́ческий алфави́т, она́ 
представля́ет собо́й… 
Е́сли кири́ллица похо́жа на 
гре́ческий алфави́т, она́ 
представля́ет собо́й… 
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В. 
 
 
Г. 

Хотя́ кири́ллица похо́жа на 
гре́ческий алфави́т, она́ 
представля́ет собо́й… 
Потому́ что кири́ллица похо́жа на 
гре́ческий алфави́т, она́ 
представля́ет собо́й… 

29. Констру́кция «да́тельный 
самостоя́тельный» ча́ще всего́ 
испо́льзуется для выраже́ния 
вре́менных отноше́ний. 

А. 
 
Б. 
 
В. 
 
Г. 

… , когда́ вы́разить вре́менные 
отноше́ния 
… , что́бы вы́разить вре́менные 
отноше́ния 
… , поско́льку вы́разить 
вре́менные отноше́ния 
… , е́сли вы́разить вре́менные 
отноше́ния 

30. Изучи́в основны́е проце́ссы 
праславя́нского языка́, вы смо́жете 
поня́ть и объясни́ть явле́ния 
ста̀рославя́нского языка́. 

А. 
 
Б. 
 
В. 
 
Г. 

Для того́ что́бы изучи́ть основны́е 
проце́ссы праславя́нского языка́, 
… 
Хотя́ вы изу́чите основны́е 
проце́ссы праславя́нского языка́, 
… 
Когда́ вы изу́чите основны́е 
проце́ссы праславя́нского языка́, 
… 
... , поэ́тому вы изуча́ете основны́е 
проце́ссы праславя́нского языка́. 

31. Чередова́ния гла́сных в ко́рне 
возни́кли в ѝндоевропе́йский пери́од.

А. 
Б. 
В. 
Г. 

появи́лись 
утра́тились 
распа́лись 
обусло́вили 

32. Для определе́ния осно́вы 
инфинити́ва ну́жно отдели́ть 
су́ффикс инфинити́ва    -ти. 

А. 
Б. 
В. 
Г. 

стреми́тся 
необходи́мо 
характе́рно 
обусло́влено 

33. В ста̀рославя́нских те́кстах мно́го 
синтакси́ческих греци́змов. 

А. 
 
Б. 
 
В. 
 
Г. 

распространены́ синтакси́ческие 
греци́змы 
встреча́ются синтакси́ческие 
греци́змы 
испо́льзуются синтакси́ческие 
греци́змы 
появля́ются синтакси́ческие 
греци́змы 

34. Глаго́лы в фо́рме настоя́щего 
вре́мени могли́ выража́ть значе́ние 
бу́дущего де́йствия. 

А. 
Б. 
В. 
Г. 

влия́ть 
явля́ться 
называ́ть 
передава́ть 
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Ч а с т ь  2.  ВОПРОСЫ  
ПО КУРСУ «СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК» 

 
Выберите правильный вариант. 
 
35. Ста̀рославя́нский язы́к сохрани́лся в 

пи́сьменных па́мятниках … 
А. 
Б. 
В. 

второ́й полови́ны IX ве́ка 
IX–X ве́ка. 
X–XI ве́ка. 

36. Ста̀рославя́нский язы́к был со́здан 
… 

А. 
Б. 
В. 

в пе́рвой полови́не IX ве́ка 
во второ́й полови́не IX ве́ка 
в середи́не X ве́ка. 

37. Ста̀рославя́нский язы́к 
испо́льзовался … 

А. 
Б. 
 
В. 

то́лько как язы́к це́ркви 
как литерату́рный и разгово́рный 
язы́к славя́нских наро́дов 
как литерату́рный язы́к 
славя́нских наро́дов. 

38. К славяни́змам отно́сится сло́во … А. 
Б. 
В. 

го́род 
гла́сный 
середи́на 

39. Истори́ческим продолже́нием 
старославя́нского языка́ явля́ется … 

А. 
Б. 
В. 

древнеру́сский язы́к 
болга́рский язы́к 
церковнославя́нский язы́к 

40. Кири́лл и Мефо́дий родили́сь и 
вы́росли в … 

А. 
Б. 
В. 

Вели́кой Мора́вии 
Византи́и 
Дре́вней Руси́ 

41. Кири́лла и Мефо́дия называ́ют 
просвети́телями славя́нских 
наро́дов, поско́льку они́ … 

А. 
Б. 
В. 

созда́ли славя́нскую 
пи́сьменность 
бы́ли христиа́нскими святы́ми 
преподава́ли филосо́фию в 
славя́нских госуда́рствах 

42. Когда́ Кири́лл и Мефо́дий создава́ли 
славя́нскую пи́сьменность, они́ … 

А. 
Б. 
 
В. 

запи́сывали речь славя́н 
переводи́ли гре́ческие 
богослуже́бные кни́ги 
са́ми приду́мывали все слова́ и 
выраже́ния 

43. В сочине́нии «О письмена́х» Храбр 
опи́сывает … 

А. 
 
Б. 
 
В. 

жизнь и де́ятельность Кири́лла и 
Мефо́дия 
жизнь и де́ятельность ученико́в 
Кири́лла и Мефо́дия 
исто́рию созда́ния славя́нской 
пи́сьменности 

44. В настоя́щее вре́мя устано́влено, что 
… 

А. 
 
Б. 
 
В. 

глаго́лица явля́ется пе́рвой, са́мой 
дре́вней славя́нской а́збукой 
кири́ллица была́ со́здана ра́ньше 
глаго́лицы 
кири́ллица и глаго́лица появи́лись 
одновреме́нно 
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45. Кири́ллица осно́вана … А. 
 
Б. 
В. 

на не́скольких восто́чных 
алфави́тах 
на гре́ческом алфави́те 
на глаголи́ческом алфави́те 

46. Кири́ллица создава́лась в… А. 
Б. 
В. 

Болга́рии 
Византи́и 
Вели́кой Мора́вии 

47. Кири́ллица была́ со́здана … А. 
Б. 
В. 

Кири́ллом 
Мефо́дием 
ученика́ми Кири́лла и Мефо́дия  

48. Бу́квы, кото́рые обознача́ют оди́н и 
тот же звук, называ́ются … 

А. 
Б. 
В. 

лигату́ры 
прописны́е бу́квы 
дубле́тные бу́квы 

49. Большинство́ ста̀рославя́нских 
па́мятников … 

А. 
Б. 
В. 

нельзя́ дати́ровать 
дати́рованы приблизи́тельно 
то́чно дати́рованы 

50. Ста̀рославя́нские ру́кописи 
напи́саны … 

А. 
Б. 
В. 

на перга́мене 
на бума́ге 
на де́реве 

51. О земной жизни Иису́са Христа́ и о 
его́ уче́нии расска́зывается … 

А. 
Б. 
В. 

в Апо́столе 
в Псалты́ри 
в Ева́нгелии 

52. Славя́нские языки́ образова́лись из 
ра́зных диале́ктов …  

А. 
Б. 
В. 

праславя́нского языка́ 
протославя́нского языка́ 
ѝндоевропе́йского языка́ 

53. Для реконстру́кции праславя́нского 
языка́ применя́ется … 

А. 
Б. 
В. 

статисти́ческий ме́тод 
структу́рный ме́тод 
сравни́тельно-истори́ческий 
ме́тод 

54. По свои́м структу́рным 
осо́бенностям ста̀рославя́нский язы́к 
вхо́дит в гру́ппу … 

А. 
Б. 
В. 

ю̀жнославя́нских языко́в 
восто̀чнославя́нских языко́в 
за̀паднославя́нских языко́в 

55. Распад праславя́нского языка́ был 
обусло́влен … 

А. 
 
Б. 
 
В. 
 

образова́нием пе́рвых славя́нских 
госуда́рств 
созда́нием славя́нской 
пи́сьменности 
расселе́нием славя́нских племён 
на больши́х террито́риях 

56. В ста̀рославя́нском языке́ …  А. 
Б. 
В. 

3 ти́па склоне́ния 
6 ти́пов склоне́ния 
8 ти́пов склоне́ния 

57. При описа́нии граммати́ческой 
систе́мы ста̀рославя́нского языка́ 
для обозначе́ния шесто́го падежа́ 
испо́льзуется те́рмин ... 

А. 
Б. 
В. 

сказа́тельный 
предло́жный 
ме́стный 

58. В фу́нкции обраще́ния в 
старославя́нском языке́ 
испо́льзовались фо́рмы … 

А. 
Б. 
В. 

имени́тельного падежа́ 
зва́тельного падежа́ 
вини́тельного падежа́ 



ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

163 

59. Фо́рмы дво́йственного числа́ в 
ста̀рославя́нском языке́ … 

А. 
Б. 
 
В. 

отсу́тствовали 
употребля́лись то́лько для 
обозначе́ния па́рных предме́тов 
употребля́лись, когда́ речь шла о 
двух ли́цах и́ли предме́тах 

60. Систе́ма проше́дших времён в 
ста̀рославя́нском языке́ включа́ла … 

А. 
Б. 
В. 

3 вре́мени 
4 вре́мени 
5 времён 

61. Едини́чное, неповторя́ющееся 
де́йствие, завершённое в про́шлом, 
обознача́ет … 

А. 
Б. 
В. 

ао́рист 
имперфе́кт 
перфе́кт 

62. Де́йствие и́ли состоя́ние в про́шлом, 
кото́рое свя́зано с настоя́щим, 
передаёт … 

А. 
Б. 
В. 

имперфе́кт 
перфе́кт 
плюсквамперфе́кт 

63. От осно́вы инфинити́ва образу́ются 
… 

А. 
Б. 
В. 

фо́рмы настоя́щего вре́мени 
фо́рмы проше́дшего вре́мени 
фо́рмы повели́тельного 
наклоне́ния 

64. Осно́ва настоя́щего вре́мени 
определя́ется по фо́рме … 

А. 
Б. 
В. 

1 лица́ еди́нственного числа́ 
1 лица́ мно́жественного числа́ 
3 лица́ мно́жественного числа́ 

65. Информа́ция о происхожде́нии 
сло́ва и его́ исто́рии соде́ржится … 

А. 
Б. 
В. 

в этимологи́ческих словаря́х 
в переводны́х словаря́х 
в толко́вых словаря́х 

66. Общеславя́нская ле́ксика возни́кла 
… 

А. 
Б. 
В. 

в перево́дах Кири́лла и Мефо́дия 
в праславя́нскую эпо́ху 
в индоевропе́йскую эпо́ху 

67. Классифика́ция ле́ксики 
ста̀рославя́нского языка́ на 
широко̀употреби́тельную, 
рѐдкоупотребля́емую и га́паксы 
осно́вана … 

А. 
Б. 
В. 

на её происхожде́нии 
на её стилево́й принадле́жности 
на сте́пени её употреби́тельности 

68. Носи́тель ру́сского языка́ 
воспринима́ет ле́ксику 
ста̀рославя́нского языка́ … 

А. 
Б. 
В. 

как ру́сскую 
как иностра́нную 
по-ра́зному 

69. Гре́ческий язы́к оказа́л большо́е 
влия́ние на си́нтаксис 
ста̀рославя́нского языка́, поско́льку 
… 

А. 
 
Б. 
 

 
В. 

Кири́лл, Мефодий и их ученики́ 
переводи́ли гре́ческие те́ксты 
перево́ды Кири́лла, Мефо́дия и их 
ученико́в име́ли посло́вный 
хара́ктер 
Кири́лл, Мефо́дий и их ученики́ 
стреми́лись переда́ть стиль 
гре́ческих те́кстов 

70. Минима́льной едини́цей члене́ния 
ста̀рославя́нского те́кста не́которые 
иссле́дователи счита́ют… 

А. 
Б. 
В. 

словосочета́ние 
предика́т 
предикати́вную едини́цу 
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71. Констру́кция «да́тельный 
самостоя́тельный» представля́ет 
собо́й сочета́ние … 

А. 
Б. 
 
 
В. 

двух прича́стий в да́тельном 
падеже́ 
прича́стия в да́тельном падеже́ и 
существи́тельного или 
местоиме́ния в да́тельном падеже́ 
двух существи́тельных или 
местоиме́ний в да́тельном падеже́ 

72. В ста̀рославя́нских те́кстах не 
испо́льзовались … 

А. 
Б. 
В. 

надстро́чные зна́ки 
стро́чные бу́квы 
зна́ки препина́ния и прописны́е 
бу́квы 
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РАБО́ЧАЯ МА́ТРИЦА 
 

 А Б В Г  А Б В Г  А Б В Г 

1. А Б В Г 25. А Б В Г 49. А Б В Г 

2. А Б В Г 26. А Б В Г 50. А Б В Г 

3. А Б В Г 27. А Б В Г 51. А Б В Г 

4. А Б В Г 28. А Б В Г 52. А Б В Г 

5. А Б В Г 29. А Б В Г 53. А Б В Г 

6. А Б В Г 30. А Б В Г 54. А Б В Г 

7. А Б В Г 31. А Б В Г 55. А Б В Г 

8. А Б В Г 32. А Б В Г 56. А Б В Г 

9. А Б В Г 33. А Б В Г 57. А Б В Г 

10. А Б В Г 34. А Б В Г 58. А Б В Г 

11. А Б В Г 35. А Б В Г 59. А Б В Г 

12. А Б В Г 36. А Б В Г 60. А Б В Г 

13. А Б В Г 37. А Б В Г 61. А Б В Г 

14. А Б В Г 38. А Б В Г 62. А Б В Г 

15. А Б В Г 39. А Б В Г 63. А Б В Г 

16. А Б В Г 40. А Б В Г 64. А Б В Г 

17. А Б В Г 41. А Б В Г 65. А Б В Г 

18. А Б В Г 42. А Б В Г 66. А Б В Г 

19. А Б В Г 43. А Б В Г 67. А Б В Г 

20. А Б В Г 44. А Б В Г 68. А Б В Г 

21. А Б В Г 45. А Б В Г 69. А Б В Г 

22. А Б В Г 46. А Б В Г 70. А Б В Г 

23. А Б В Г 47. А Б В Г 71. А Б В Г 

24. А Б В Г 48. А Б В Г 72. А Б В Г 
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КЛЮЧИ 
 

ГЛАВА 1 
 
3. б) 
та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
гла́сный 
бе́глый 
су́ффикс 

руси́ст 
число́ 
поня́ть 

ка́чество 
ко́свенный 
зна́ние 

культу́ра 
фило́лог 
нау́ка 

наприме́р 
граждани́н 
голова́ 

 
4. б) 
та́-та-та-та та-та́-та-та та-та-та́-та та-та́-та-та-та та-та-та́-та-та 
мно́жественный грамма́тика 

склоне́ние 
констру́кция 
осо́бенность 
отсу́тствие 
нали́чие 

разгово́рный 
христиа́нство 
середи́на 
полови́на 
повседне́вный 

испо́льзоваться оконча́ние 
имени́тельный 
семанти́ческий 
фонети́ческий 
изуче́ние 

 
5. б) 
та-та-та́-та-та та-та-та-та́-та та-та-та-та́-та-та 
осозна́ние 
синтакси́ческий 
существи́тельных 
овладе́ние 
отлича́ющий 
стилисти́ческий 
продолже́ние 

ста̀рославя́нский 
литерату́рный 
распространи́ться 
богослуже́бный 
необходи́мо 
воспринима́ться 
 

происхожде́ние 
дееприча́стные 
чередова́ния 
функциони́ровать 

 
8. 
Литерату́рный язы́к, славя́нские наро́ды, язы́к культу́ры, язы́к це́ркви, осно́ва для изуче́ния, по-
ня́ть осо́бенности, зна́ние грамма́тики, фило́лог-руси́ст. 
 
11. 
1. Литерату́рный язы́к, пи́сьменный язы́к, разгово́рный язы́к. 
2. Христиа́нская це́рковь. 
3. Пи́сьменный па́мятник. 
4. Синтакси́ческая констру́кция. 
5. Прича́стный оборо́т, дееприча́стный оборо́т. 

 
12. 
1. Язы́к славя́нских наро́дов. 
2. Язы́к повседне́вного обще́ния. 
3. Перево́ды богослуже́бных книг. 
4. Изуче́ние ста̀рославя́нского языка́. 
5. Исто́рия фонети́ческой систе́мы. 
6. Фо́рма имени́тельного падежа́. 
7. Фо́рма мно́жественного числа́. 
8. Существи́тельное сре́днего ро́да. 
9. Си́нтаксис разгово́рной ре́чи. 
 
14. а) 
1. Понима́ть → понима́ющий 
2. Объясня́ть → объясня́ющий 
3. Относи́ться → относя́щийся 
4. Выступа́ть → выступа́ющий 
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5. Переводи́ть → переводя́щий 
6. Испо́льзовать → испо́льзующий 
7. Осознава́ть → осознаю́щий 
8. Явля́ться → явля́ющийся 
9. Служи́ть → слу́жащий 
10. Совпада́ть → совпада́ющий 
11. Сохраня́ть → сохраня́ющий 
12. Гото́виться → гото́вящийся 
13. Существова́ть → существу́ющий 
14. Реша́ть → реша́ющий 
15. Сопоставля́ть → сопоставля́ющий 
16. Держа́ть → держа́щий 
17. Повторя́ть → повторя́ющий 
18. Стреми́ться → стремя́щийся 
 
б) Образу́йте действи́тельные прича́стия проше́дшего вре́мени. 
1. Созда́ть → созда́вший 
2. Создава́ть → создава́вший 
3. Поня́ть → поня́вший 
4. Понима́ть → понима́вший 
5. Вы́ступить → вы́ступивший 
6. Выступа́ть → выступа́вший 
7. Обусло́вить → обусло́вивший 
8. Вы́звать → вы́звавший 
9. Сра́внивать → сра́внивавший 
10. Возни́кнуть → возни́кший 
11. Овладе́ть → овладе́вший 
12. Войти́ → воше́дший 
13. Произойти́ → произоше́дший 
14. Приобрести́ → приобре́тший 
15. Изобрести́ → изобре́тший 
16. Существова́ть → существова́вший 
17. Переводи́ть → переводи́вший 
18. Явля́ться→ являв́шийся 

 
16. а) 
1. Понима́ть → понима́емый 
2. Слы́шать → слы́шимый 
3. Переводи́ть → переводи́мый 
4. Испо́льзовать → испо́льзуемый 
5. Осознава́ть → осознава́емый 
6. Относи́ть → относи́мый 
7. Реша́ть → реша́емый 
8. Сопоставля́ть → сопоставля́емый 
9. Руководи́ть → руководи́мый 
10. Позволя́ть → позволя́емый 
11. Сохраня́ть → сохраня́емый 
12. Храни́ть → храни́мый 
13. Повторя́ть → повторя́емый 
14. Объясня́ть → объясня́емый 
15. Люби́ть → люби́мый 
 
б) 
1. Созда́ть → со́зданный 
2. Перевести́ → переведённый 
3. Поня́ть → понятый 



КЛЮЧИ 

168 

4. Заду́мать → заду́манный 
5. Изучи́ть → изу́ченный 
6. Позна́ть → по́знанный 
7. Обусло́вить → обусло́вленный 
8. Вы́звать → вы́званный 
9. Приня́ть → при́нятый 
10. Назва́ть → на́званный 
11. Предста́вить → предста́вленный 
12. Встре́тить → встре́ченный 
13. Разви́ть → ра́звитый 
14. Приобрести́ → приобретённый 
15. Изобрести́ → изобретённый 

 
17. 
1. Сравни́вший  сра́внить 
2. Повторённый  повтори́ть 
3. Входя́щий  входи́ть 
4. Существу́ющий  существова́ть 
5. Ра́звитый  разви́ть 
6. Испра́вленный  испра́вить 
7. Изменя́емый  изменя́ть 
8. Приве́дший  привести́ 
9. Отме́ченный  отме́тить 

 
18. 
1. Ста̀рославя́нский язы́к – э́то пе́рвый литерату́рный язы́к славя́нских наро́дов, со́зданный во 

второ́й полови́не IX ве́ка. 
2. Ста̀рославя́нский язы́к, заду́манный с са́мого нача́ла как язы́к це́ркви, стал языко́м культу́ры 

и нау́ки. 
3. Церко̀внославя́нский язы́к, представля́ющий собо́й истори́ческое продолже́ние 

ста̀рославя́нского языка́, был литерату́рным языко́м в Росси́и с XI до XVIII ве́ка. 
4. Мно́гие слова́, воспринима́емые носи́телями ру́сского языка́ как ру́сские, по происхожде́нию 

явля́ются ста̀рославя́нскими. 
5. Во мно́гих ста̀рославя́нских по происхожде́нию слова́х есть фонети́ческие и 

сло̀вообразова́тельные при́знаки, позволя́ющие отличи́ть их от ру́сских слов. 
 
19. а) 
1. В Росси́йской госуда́рственной библиоте́ке храня́тся ру́кописи, со́зданные в XI ве́ке. 
2. На семина́ре студе́нты анализи́ровали текст из ру́кописи, со́зданной в XI ве́ке. 
3. Коллекти́в учёных-фило́логов из Акаде́мии нау́к гото́вит изда́ние па́мятника пи́сьменности, 

со́зданного в XI ве́ке. 
4. Слова́рь ста̀рославя́нского языка́ включа́ет слова́ из па́мятников пи́сьменности, со́зданных в 

XI ве́ке. 
5. Статья́ посвящена́ па́мятнику пи́сьменности, со́зданному в XI ве́ке. 
 
б) 
1. Статья́ принадлежи́т изве́стному учёному, занима́ющемуся изуче́нием исто́рии языка́. 
2. Моногра́фия напи́сана учёным, занима́ющимся изуче́нием исто́рии языка́. 
3. Среди́ учёных, занима́ющихся изуче́нием исто́рии языка́, существу́ют ра́зные то́чки зре́ния 

на пробле́му диале́ктной осно́вы ста̀рославя́нского языка́. 
4. Семина́р адресо́ван студе́нтам, занима́ющимся изуче́нием исто́рии языка́. 
5. Докла́д студе́нтки, занима́ющейся изуче́нием исто́рии язы́ка, получи́л высо́кую оце́нку. 
 
20. 
1. В Росси́йской госуда́рственной библиоте́ке есть зал для чита́телей, иссле́дующих дре́вние 
ру́кописи. 
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2. Благодаря́ па́мятникам пи́сьменности, откры́тым в XIX ве́ке, бы́ли полу́чены отве́ты на 
мно́гие нерешённые вопро́сы слави́стики. 

3. Па́мятники ста̀рославя́нского языка́, доше́дшие до на́ших дней, напи́саны в X–XI века́х. 
4. Изуче́ние дре́вних языко́в формиру́ет взгляд на язы́к как на культу́рное насле́дие, бе́режно 
храни́мое наро́дом. 

5. Ста̀рославя́нский язы́к отно́сится к гру́ппе славя́нских языко́в, входя́щих в ѝндоевропе́йскую 
языкову́ю семью́. 

 
 

21. 
1. В нау́чной литерату́ре испо́льзуется не́сколько те́рминов, кото́рые обознача́ют пе́рвый лите-
рату́рный язы́к славя́нских наро́дов. 

2. Те́рмин «ста̀рославя́нский», кото́рым по́льзуется большинство́ совреме́нных слави́стов, под-
чёркивает дре́вность э́того языка́. 

3. Болга́рские учёные испо́льзуют те́рмин «дрѐвнеболга́рский язы́к», с кото́рым свя́зано пред-
ставле́ние о Болга́рии как це́нтре славя́нской пи́сьменности в X–XI века́х. 

4. В сами́х дре́вних те́кстах язы́к, на кото́ром э́ти те́ксты бы́ли напи́саны, называ́лся про́сто 
«славя́нский». 

5. Ста̀рославя́нский язы́к явля́ется уче́бной дисципли́ной, с кото́рой начина́ется изуче́ние лю-
бо́го совреме́нного славя́нского языка́ и его́ исто́рии. 

 
22. 
1. Назва́ние наро́да «славя́не» впервы́е встреча́ется в гре́ческих исто́чниках, кото́рые от-
но́сятся к VI ве́ку. 

2. Язы́к восто́чных славя́н, кото́рые прожива́ли на террито́рии Дре́вней Руси́, традицио́нно 
называ́ют древнеру́сским. 

3. Основополо́жником нау́чного изуче́ния ста̀рославя́нского языка́ счита́ется че́шский учёный 
Йо́зеф До́бровский, кото́рому принадлежи́т пе́рвое системати́ческое описа́ние грамма́тики 
ста̀рославя́нского языка́. 

4. Значи́тельный вклад в становле́ние славя́нской филоло́гии внесли́ труды́ Алекса́ндра Хри-
стофо́ровича Восто́кова, в кото́рых бы́ли отме́чены важне́йшие фонети́ческие и грамма-
ти́ческие осо́бенности ста̀рославя́нского языка́. 

5. В конце́ XIX – нача́ле XX ве́ка И.В. Ягичем бы́ли подгото́влены лу́чшие изда́ния па́мятников 
ста̀рославя́нской пи́сьменности, кото́рыми и в настоя́щее вре́мя по́льзуются слави́сты. 

 
 
23. 
1. В Росси́йской госуда́рственной библиоте́ке есть специа́льный зал для чита́телей, кото́рые 
иссле́дуют дре́вние ру́кописи. 

2. Благодаря́ па́мятникам пи́сьменности, кото́рые бы́ли откры́ты в XIX ве́ке, бы́ли полу́чены 
отве́ты на мно́гие нерешённые вопро́сы слави́стики. 

3. Па́мятники ста̀рославя́нского языка́, кото́рые дошли́ до на́ших дней, напи́саны в X–XI века́х. 
4. Изуче́ние дре́вних языко́в формиру́ет взгляд на язы́к как на культу́рное насле́дие, кото́рое 
бе́режно храни́тся наро́дом // кото́рое бе́режно храни́т наро́д. 

5. Ста̀рославя́нский язы́к отно́сится к гру́ппе славя́нских языко́в, кото́рые вхо́дят в 
ѝндоевропе́йскую языкову́ю семью́. 

 
25.  
2. нет; 3. да; 4. да; 5. нет; 6. да. 
 
1. нет; 2. нет; 3. да; 4. да; 5. нет; 6. да. 
 
26. 
1. Я не согла́сен (не согла́сна), с тем что… 
2. Я не согла́сен (не согла́сна), с тем что… 
3. Я согла́сен (согла́сна), с тем что… 
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4. Я согла́сен (согла́сна) с тем, что… 
5. Я согла́сен (согла́сна) с тем, что… 

 
27. 
1. б); 2. в); 3. а). 
 
28. 
1. Что мы мо́жем объясни́ть благодаря́ зна́нию фоне́тики ста̀рославя́нского языка́? 
2. Что помога́ет осозна́ть зна́ние грамма́тики ста̀рославя́нского языка́? 
3. Каки́е синтакси́ческие констру́кции явля́ются ста̀рославя́нскими по происхожде́нию? 
 
31. 
1. Ста̀рославя́нский язы́к – э́то пе́рвый литерату́рный язы́к славя́нских наро́дов. 
2. С са́мого нача́ла ста̀рославя́нский язы́к был заду́ман как пи́сьменный, литерату́рный язы́к, 

со́зданный для христиа́нской це́ркви. 
3. Ста̀рославя́нский язы́к никогда́ не служи́л разгово́рным языко́м, языко́м повседне́вного бы-

тово́го обще́ния. 
4. Вме́сте с христиа́нством ста̀рославя́нский язы́к распространи́лся среди́ славя́нских наро́дов 

и стал их о́бщим литерату́рным языко́м. 
5. Изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ выступа́ет в ка́честве осно́вы для изуче́ния любо́го сла-

вя́нского языка́. 
6. Фа́кты ста̀рославя́нского языка́ помога́ют поня́ть мно́гие осо́бенности совреме́нного 

ру́сского языка́. 
7. Изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ необходи́мо в це́лях вду́мчивого и осо́знанного овладе́ния 

совреме́нным ру́сским языко́м бу́дущим фило́логом-руси́стом. 
 
32. 
1. Ста̀рославя́нский язы́к был со́здан во второ́й полови́не IX ве́ка. 
2. Ста̀рославя́нский язы́к сохрани́лся в пи́сьменных па́мятниках X–XI веко́в. 
3. Ста̀рославя́нский язы́к возни́к в результа́те перево́дов христиа́нских богослуже́бных книг с 

гре́ческого языка́. 
4. Ста̀рославя́нский язы́к испо́льзовался не то́лько как язы́к це́ркви, но и как язы́к нау́ки, лите-

рату́ры, культу́ры. 
5. Изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ выступа́ет в ка́честве осно́вы для изуче́ния любо́го сла-

вя́нского языка́, потому́ что ста̀рославя́нский язы́к – э́то пе́рвый о́бщий литерату́рный язы́к 
славя́нских наро́дов, закреплённый в пи́сьменности. 

6. Зна́ние фоне́тики ста̀рославя́нского языка́ позволя́ет поня́ть нали́чие «бе́глых гла́сных» О и Е 
в одни́х слова́х и их отсу́тствие в други́х слова́х, разнообра́зные чередова́ния зву́ков при 
сло̀воизмене́нии и сло̀вообразова́нии. 

7. Зна́ние грамма́тики ста̀рославя́нского языка́ спосо́бствует осозна́нию мно́гих осо́бенностей 
склоне́ния существи́тельных в ру́сском языке́. 

8. Су́ффикс -ер- появля́ется в фо́рмах ко́свенных падеже́й существи́тельных мать и дочь. 
9. Структу́рную и семанти́ческую бли́зость слов гла́сные и го́лос, страни́ца и сторона́, гла́вный 

и голова́, прохла́да и хо́лод мы мо́жем уви́деть благодаря́ изуче́нию ста̀рославя́нского языка́. 
10. Ста̀рославя́нскими по происхожде́нию явля́ются мно́гие синтакси́ческие констру́кции, при-

су́щие литерату́рному ру́сскому языку́ и отлича́ющие его́ от си́нтаксиса разгово́рной ру́сской 
ре́чи, наприме́р, прича́стные и дееприча́стные оборо́ты. 

11. Изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ необходи́мо в це́лях вду́мчивого и осо́знанного овладе́ния 
совреме́нным ру́сским языко́м. 

 
35.  
3. При́знаки слов ста̀рославя́нского происхожде́ния. 
 
36.  
1. да; 2. нет; 3. да; 4. нет; 5. нет; 6. да; 7. нет; 8. нет; 9. да. 
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37. 
1. здра́вствуйте, граждани́н, преда́тель, гла́сные. 
2. просвеще́ние. 
3. преда́тель, действи́тельный. 
4. коли́чество. 
5. обуче́ние, просвеще́ние. 
 
39.  
2, 4, 6, 8. 
 
41. 
1. б); 2. в); 3. б); 4. в). 
 
42. 
1. Ста̀рославя́нский язы́к пришёл в Дре́внюю Русь вме́сте с христиа́нством. 
2. Когда́ лю́ди испо́льзовали ста̀рославя́нский язы́к, они́ приближа́ли его́ к своему́ родно́му 

ру́сскому языку́. 
3. Истори́ческим продолже́ием ста̀рославя́нского языка́ явля́ется церко̀внославя́нский. 
4. С нача́ла XI до нача́ла XVIII ве́ка церко̀внославя́нский язы́к был в Росси́и литерату́рным 

языко́м. 
5. В настоя́щее вре́мя церко̀внославя́нский язы́к испо́льзуется то́лько как язы́к це́ркви. 
6. Церко̀внославя́нские элеме́нты продолжа́ют испо́льзоваться писа́телями, поэ́тами, журна-

ли́стами в ка́честве стилисти́ческого сре́дства. 
7. Н.В. Го́голь счита́л, что церко̀внославя́нский язы́к помога́ет поня́ть ру́сскую ду́шу, ру́сский 

национа́льный хара́ктер. 
 
 
ГЛАВА 2 
 
3. б) 
тата тата та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
па́мять 
слу́жба 
це́рковь 
стро́йный 
стро́ить 

призна́ть 
созда́ть 
мона́х 
наро́д 
а́збука 

пи́сьменный 
Би́блия 
гре́ческий 

церко́вный 
посла́нник 
карье́ра 
храни́тель 
иде́я 

создава́ть 
провести́ 

 
4. б) 
та́-та-та-та та-та́-та-та та-та-та́-та та-та-та-та́ 
де́ятельность спосо́бности 

Сало́ники 
назва́ние 
поня́тие 
осва́ивать 
созда́ние 

просвети́тель 
госуда́рство 
Византи́я 
представи́тель 
по-славя́нски 

преподава́ть 
перевести́ 
передава́ть 

 
5. б) 
та-та́-та-та-та-та та-та-та́-та-та та-та-та-та́-та та-та-та-та́-та-та та-та-та-та-та́-та 
после́довательный 
заи́мствование 
кальки́рование 

просвети́тельский
христиа́нская 
предложе́ние 
выраже́ние 
госуда́рственный 
террито́рия 
обуче́ние 
филосо́фия 

библиоте́ка 
богослуже́бный
литерату́ра 
религио́зный 

филологи́ческий 
богослуже́ние 
повествова́ние 
обозначе́ние 
дипломати́ческий 
образова́ние 

администрати́вный
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8. 
Говори́ть по-славя́нски, получи́ть образова́ние, переводи́ть кни́ги, созда́ть пи́сьменность, сла-
вя́нский алфави́т, приду́мать слова́, стро́ить предложе́ния, призна́ть святы́ми, день па́мяти. 
 
11. 
1. Филологи́ческие спосо́бности. 
2. Прекра́сное образова́ние. 
3. Администрати́вная карье́ра, вое́нная карье́ра. 
4. Гре́ческий го́род. 
5. Церко́вная литерату́ра. 
6. Христиа́нская культу́ра. 
7. После́довательное повествова́ние, стро́йное повествова́ние. 
8. Госуда́рственный пра́здник. 
 
12. 
1. Созда́ние ста̀рославя́нского языка́. 
2. Посла́нник к сосе́дним наро́дам. 
3. Выраже́ние религио́зных иде́й. Выраже́ние христиа́нских иде́й. 
4. Обозначе́ние христиа́нских поня́тий. Обозначе́ние религио́зных поня́тий. 
5. Просвети́тели славя́нских наро́дов. 
6. День славя́нской пи́сьменности и культу́ры. 
7. Террито́рия совреме́нных госуда́рств. 
 
14. 
1. Понима́ть → понима́я 
2. Объясня́ть → объясня́я 
3. Относи́ться → относя́сь 
4. Выступа́ть → выступа́я 
5. Переводи́ть → переводя́ 
6. Испо́льзовать → испо́льзуя 
7. Осознава́ть → осознава́я 
8. Явля́ться → явля́ясь 
9. Рабо́тать → рабо́тая 
10. Совпада́ть→ совпада́я 
11. Сохраня́ть → сохраня́я 
12. Готовиться → гото́вясь 
13. Существова́ть → существу́я 
14. Реша́ть → реша́я 
15. Сопоставля́ть → сопоставля́я 
16. Создава́ть → создава́я 
17. Слы́шать → слы́ша 
18. Стреми́ться → стремя́сь 
19. Находи́ться → находя́сь 
20. Признава́ть → признава́я 
 
16. 
1. Созда́ть → созда́в 
2. Яви́ться → яви́вшись 
3. Поня́ть → поня́в 
4. Перевести́ → переведя́ 
5. Вы́ступить → вы́ступив 
6. Призна́ть → призна́в 
7. Обусло́вить → обусло́вив 
8. Вы́звать → вы́звав 
9. Сравни́ть → сравни́в 
10. Возни́кнуть → возни́кнув 
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11. Овладе́ть → овладе́в 
12. Войти́ → войдя́ 
13. Изобрести́ → изобретя́ 
14. Зако́нчить → зако́нчив 
15. Нача́ться → нача́вшись 
16. Продо́лжить → продо́лжив 
17. Приду́мать → приду́мав 
18. Разрабо́тать → разрабо́тав 
19. Заинтересова́ться → заинтересова́вшись 
20. Разобра́ться → разобра́вшись 
 
17. 
1. Выража́я  выража́ть 
2. Согласи́вшись  согласи́ться 
3. Организу́я  организова́ть 
4. Доказа́в  доказа́ть 
5. Учи́тывая  учи́тывать 
6. Аргументи́руя  аргументи́ровать 
7. Заи́мствуя  заи́мствовать 
8. Найдя́  найти́ 
9. Влия́я  влия́ть 
10. Убеди́вшись  убеди́ться 
 
18. а) 
1. Переводя́ гре́ческие богослуже́бные кни́ги, Кири́лл и Мефо́дий создава́ли но́вые слова́. 
2. Разраба́тывая кни́жный славя́нский си́нтаксис, созда́тели славя́нской пи́сьменности сохра-

ня́ли поря́док слов гре́ческого те́кста. 
3. Изуча́я жизнь и де́ятельность созда́телей славя́нской пи́сьменности, учёные обраща́ются к 

славя́нским, гре́ческим и лати́нским исто́чникам. 
4. Опи́сывая исто́рию созда́ния славя́нской пи́сьменности, Храбр выделя́ет не́сколько эта́пов 

её разви́тия. 
5. Употребля́я ста̀рославя́нские слова́ и́стина, благодари́ть и мно́гие други́е, носи́тели 

ру́сского языка́ счита́ют э́ти слова́ ру́сскими. 
 
б) 
1. Когда́ Кири́лл и Мефо́дий переводи́ли гре́ческие богослуже́бные кни́ги, они́ создава́ли но́вые 
слова́. 

2. Когда́ созда́тели славя́нской пи́сьменности разраба́тывали кни́жный славя́нский си́нтаксис, 
они́ сохраня́ли поря́док слов гре́ческого те́кста. 

3. Когда́ учёные изуча́ют жизнь и де́ятельность созда́телей славя́нской пи́сьменности, они́ об-
раща́ются к славя́нским, гре́ческим и лати́нским исто́чникам. 

4. Когда́ Храбр опи́сывает исто́рию созда́ния славя́нской пи́сьменности, он выделя́ет не́сколько 
эта́пов её разви́тия. 

5. Когда́ носи́тели ру́сского языка́ употребля́ют ста̀рославя́нские слова́ и́стина, благодари́ть и 
мно́гие други́е, они́ счита́ют э́ти слова́ ру́сскими. 

 
 
19. 
1. Сде́лав вое́нную и администрати́вную карье́ру, Мефо́дий стал мона́хом и ушёл в монасты́рь. 
2. Зако́нчив обуче́ние, Кири́лл рабо́тал храни́телем библиоте́ки, преподава́л филосо́фию. 
3. Нача́в рабо́ту по созда́нию славя́нской пи́сьменности в Византи́и, Кири́лл и Мефо́дий про-
до́лжили её в славя́нских госуда́рствах Вели́кая Мора́вия и Панно́ния. 

4. Прибы́в в Вели́кую Мора́вию, Кири́лл и Мефо́дий основа́ли кни́жную шко́лу. 
5. Проведя́ в Мора́вии бо́лее трёх лет, созда́тели славя́нской пи́сьменности со свои́ми учени-
ка́ми напра́вились в Рим. 
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20. 
1. Живя́ в Солу́ни, бра́тья Кири́лл и Мефо́дий научи́лись говори́ть по-славя́нски. 
2. – 
3. Поки́нув Мора́вию, ученики́ Кири́лла и Мефо́дия продо́лжили де́ло свои́х учителе́й в Бол-

га́рии. 
4. Испо́льзуясь в Росси́и, церко̀внославя́нский язы́к воспринима́лся как кни́жный, литерату́рный 

вариа́нт родно́го языка́. 
5. – 
 
21.  
1. Так как ста̀рославя́нский язы́к – э́то пе́рвый литерату́рный язы́к славя́нских наро́дов, он 

слу́жит осно́вой для изуче́ния любо́го совреме́нного славя́нского языка́. 
2. Поско́льку ста̀рославя́нский язы́к испо́льзовался не то́лько как язы́к це́ркви, но и как язы́к 

нау́ки и культу́ры, он стал литерату́рным языко́м славя́нских наро́дов. 
3. Все славя́нские языки́ похо́жи, так как они́ произошли́ из одного́ языка́-исто́чника – прасла-

вя́нского языка́. 
4. Поско́льку ста̀рославя́нский язы́к оказа́л большо́е влия́ние на ру́сский язы́к, в совреме́нном 

ру́сском языке́ мно́го славяни́змов. 
5. Сло́во здра́вствуйте мы отно́сим к славяни́змам, потому́ что в его́ ко́рне есть сочета́ние -ра- 

ме́жду согла́сными. 
 
22. 
1. Ста̀рославя́нский язы́к – э́то пе́рвый литерату́рный язы́к славя́нских наро́дов, поэ́тому он 

слу́жит осно́вой для изуче́ния любо́го совреме́нного славя́нского языка́. 
2. Ста̀рославя́нский язы́к испо́льзовался не то́лько как язы́к це́ркви, но и как язы́к нау́ки и куль-

ту́ры, поэ́тому он стал литерату́рным языко́м славя́нских наро́дов. 
3. Все славя́нские языки́ произошли́ из одного́ языка́-исто́чника – праславя́нского языка́, а по-

тому́ они́ похо́жи. 
4. Ста̀рославя́нский язы́к оказа́л большо́е влия́ние на ру́сский язы́к, поэ́тому в совреме́нном 

ру́сском языке́ мно́го славяни́змов. 
5. В ко́рне сло́ва здра́вствуйте есть сочета́ние -ра- ме́жду согла́сными, и потому́ мы отно́сим 

э́то сло́во к славяни́змам. 
 
23. а) 
1. Созда́телей славя́нской пи́сьменности Кири́лла и Мефо́дия называ́ют солу́нскими бра́тьями, 

потому́ что они́ родили́сь и провели́ де́тство в гре́ческом го́роде Солу́ни. 
2. Так как в Солу́ни жило́ мно́го славя́н, Кири́лл и Мефо́дий с де́тства научи́лись говори́ть по-

славя́нски. 
3. Поско́льку Кири́лл и Мефо́дий созда́ли пе́рвый литерату́рный язы́к славя́н, их называ́ют про-

свети́телями славя́нских наро́дов. 
4. В ста̀рославя́нском языке́ мно́го заи́мствований из гре́ческого языка́, поско́льку 

ста̀рославя́нский язы́к возни́к в результа́те перево́да гре́ческих богослуже́бных книг. 
5. В ру́сском литерату́рном языке́ мно́го ста̀рославя́нских по происхожде́нию синтакси́ческих 

констру́кций, так как ста̀рославя́нский язы́к оказа́л большо́е влия́ние на ру́сский язы́к. 
 
б) 
1. Почему́ созда́телей славя́нской пи́сьменности Кири́лла и Мефо́дия называ́ют солу́нскими 
бра́тьями? 

2. Почему́ Кири́лл и Мефо́дий с де́тства научи́лись говори́ть по-славя́нски? 
3. Почему́ Кири́лла и Мефо́дия называ́ют просвети́телями славя́нских наро́дов? 
4. Почему́ в ста̀рославя́нском языке́ мно́го заи́мствований из гре́ческого языка́? 
5. Почему́ в ру́сском литерату́рном языке́ мно́го ста̀рославя́нских по происхожде́нию синтак-
си́ческих констру́кций? 
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в)  
1. Созда́тели славя́нской пи́сьменности бра́тья Кири́лл и Мефо́дий родили́сь и провели́ де́тство 
в гре́ческом го́роде Солу́ни, поэ́тому их называ́ют солу́нскими бра́тьями. 

2. В Солу́ни жило́ мно́го славя́н, и потому́ Кири́лл и Мефо́дий с де́тства научи́лись говори́ть по-
славя́нски. 

3. Кири́лл и Мефо́дий созда́ли пе́рвый литерату́рный язы́к славя́н, и поэ́тому их называ́ют про-
свети́телями славя́нских наро́дов. 

4. Ста̀рославя́нский язы́к возни́к в результа́те перево́да гре́ческих богослуже́бных книг, и пото-
му́ в нём мно́го заи́мствований из гре́ческого языка́. 

5. Ста̀рославя́нский язы́к оказа́л большо́е влия́ние на ру́сский язы́к, поэ́тому в ру́сском литера-
ту́рном языке́ мно́го ста̀рославя́нских по происхожде́нию синтакси́ческих констру́кций. 

 
 
 
24. 
1. Бу́дущим фило́логам-руси́стам необходи́мо изуча́ть ста̀рославя́нский язы́к. 
2. Иссле́дователю необходи́мо учи́тывать истори́ческие измене́ния в языке́. 
3. Ну́жно знать фонети́ческие и сло̀вообразова́тельные при́знаки славяни́змов. 
4. Вам необходи́мо написа́ть рефера́т об исто́рии созда́ния славя́нской пи́сьменности. 
5. На экза́мене ну́жно бу́дет прочита́ть и проанализи́ровать ста̀рославя́нский текст. 
 
 
 
25. 
1. Кири́ллу и Мефо́дию бы́ло необходи́мо/ну́жно созда́ть славя́нский алфави́т. 
2. Кири́ллу и Мефо́дию бы́ло необходи́мо/ну́жно приду́мать слова́ для обозначе́ния рели-

гио́зных поня́тий. 
3. Кири́ллу и Мефо́дию бы́ло необходи́мо/ну́жно научи́ться стро́ить логи́чные предложе́ния. 
4. Кири́ллу и Мефо́дию бы́ло необходи́мо/ну́жно разрабо́тать при́нципы перево́да. 
5. Кири́ллу и Мефо́дию бы́ло необходи́мо/ну́жно перевести́ на славя́нский язы́к богослуже́бные 

кни́ги. 
 
27.  
1. да; 2. да; 3. нет; 4. нет; 5. нет; 6. да; 7. нет; 8. да; 9. да. 
 
28. 
1. Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
2. Действи́тельно, э́то так. 
3. Да, коне́чно (разуме́ется, безусло́вно), соверше́нно ве́рно, что… 
4. Я не могу́ согласи́ться с тем, что… 
5. Действи́тельно, э́то так. 
6. Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
7. Я так не ду́маю. Де́ло в том, что… 
8. Я не могу́ согласи́ться с тем, что… 
 
29. 
1. в); 2. в); 3. б). 
 
30. 
1. Где родили́сь и вы́росли Кири́лл и Мефо́дий? 
2. На террито́рии каки́х совреме́нных госуда́рств бы́ли располо́жены Вели́кая Мора́вия и Пан-
но́ния? 

3. Почему́ Кири́лла и Мефо́дия называ́ют просвети́телями славя́нских наро́дов? 
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33. 
1. Созда́ние ста̀рославя́нского языка́ свя́зано с просвети́тельской де́ятельностью святы́х 

Кири́лла и Мефо́дия. 
2. Бра́тья Кири́лл и Мефо́дий бы́ли гре́ками. 
3. Кири́лл и Мефо́дий ещё в де́тстве научи́лись говори́ть по-славя́нски. 
4. Мефо́дий в мо́лодости сде́лал вое́нную и администрати́вную карье́ру. 
5. Кири́лл с ю́ных лет стреми́лся к зна́ниям и отлича́лся исключи́тельными филоло-

ги́ческими спосо́бностями. 
6. Зако́нчив обуче́ние, Кири́лл рабо́тал храни́телем библиоте́ки, преподава́л филосо́фию, был 

дипломати́ческим и религио́зным представи́телем Византи́и. 
7. С 863 г. Кири́лл и Мефо́дий создава́ли славя́нское богослуже́ние и славя́нскую церко́вную 

литерату́ру. 
8. Кири́лл и Мефо́дий переводи́ли богослуже́бные кни́ги с гре́ческого языка́ на 

ста̀рославя́нский. 
9. Что́бы созда́ть пи́сьменный язы́к и перевести́ на него́ церко́вную слу́жбу и Би́блию, ну́жно 

бы́ло провести́ большу́ю рабо́ту. 
10. Кири́лл и Мефо́дий созда́ли пи́сьменность – славя́нский алфави́т, кото́рый передава́л зву́ки 

славя́нской ре́чи. 
11. Кири́лл и Мефо́дий приду́мали слова́, кото́рые обознача́ли основны́е религио́зные по-

ня́тия. 
12. Кири́лл и Мефо́дий научи́лись стро́ить предложе́ния так, что́бы получа́лось по-

сле́довательное и стро́йное повествова́ние. 
13. По́сле сме́рти бра́тьев христиа́нская це́рковь призна́ла их святы́ми. 
 
34. 
1. Бра́тья Кири́лл и Мефо́дий родили́сь и провели́ де́тство в гре́ческом го́роде Солу́ни. 
2. Кири́лл и Мефо́дий научи́лись говори́ть по-славя́нски ещё в де́тстве, так как в Солу́ни в 

IX ве́ке жило́ мно́го славя́н. 
3. В мо́лодости Мефо́дий сде́лал вое́нную и администрати́вную карье́ру, а пото́м стал мона́хом 
и ушёл в монасты́рь. 

4. Кири́лл смог получи́ть прекра́сное образова́ние и овладе́ть мно́гими языка́ми, поско́льку с 
ю́ных лет стреми́лся к зна́ниям и отлича́лся исключи́тельными филологи́ческими спо-
со́бностями. 

5. По́сле заверше́ния обуче́ния Кири́лл рабо́тал храни́телем библиоте́ки, преподава́л фило-
со́фию, был дипломати́ческим и религио́зным представи́телем Византи́и – посла́нником к со-
се́дним наро́дам. 

6. Кири́лл и Мефо́дий на́чали рабо́тать над созда́нием ста̀рославя́нского языка́ с 863 го́да. 
7. Кири́лл и Мефо́дий создава́ли славя́нское богослуже́ние и славя́нскую церко́вную литера-
ту́ру, переводя́ богослуже́бные кни́ги с гре́ческого языка́ на ста̀рославя́нский. 

8. Просвети́тельская де́ятельность Кири́лла и Мефо́дия проходи́ла в Вели́кой Мора́вии и Пан-
но́нии. 

9. Для того́ что́бы сде́лать язы́к пи́сьменным и перевести́ на него́ церко́вную слу́жбу и Би́блию, 
Кири́лл и Мефо́дий созда́ли славя́нский алфави́т, приду́мали славя́нские слова́ для выра-
же́ния поня́тий христиа́нства, научи́лись стро́ить предложе́ния. 

10. Кири́лла и Мефо́дия называ́ют просвети́телями славя́нских наро́дов, поско́льку они́ созда́ли 
пе́рвый литерату́рный язы́к славя́н. 

11. 24 ма́я в Росси́и отмеча́ется «День славя́нской пи́сьменности и культу́ры». 
12. «День славя́нской пи́сьменности и культу́ры» отмеча́ется 24 ма́я, потому́ что это уста-

но́вленный це́рковью день па́мяти святы́х Кири́лла и Мефо́дия. 
 
37. 
2. При́нципы перево́да Кири́лла и Мефо́дия. 
 
38. 
1. да; 2. нет; 3. нет; 4. да; 5. нет; 6. нет; 7. нет; 8. да; 9. да. 
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39. 
1. Посло́вный перево́д – э́то перево́д сло́во в сло́во. 
2. Заи́мствования – э́то перено́с слов из одного́ языка́ в систе́му друго́го языка́. 
3. Кальки́рование – э́то поморфе́мный перево́д иноязы́чных слов. 
4. Транспози́ция – э́то перено́с значе́ния сло́ва из одного́ языка́ на сло́во друго́го языка́. 
 
41. 
2, 5, 7, 9. 
 
43. 
1. в); 2. б); 3. б); 4. в). 
 
44. 
1. Жития́ Кири́лла и Мефо́дия явля́ются основны́ми исто́чниками об их жи́зни и о созда́нии 

ста̀рославя́нского языка́. 
2. Житие́ – э́то произведе́ние церко́вной литерату́ры, в кото́ром опи́сывается жизнь свято́го. 
3. Cочине́ние Хра́бра «О письмена́х» явля́ется пе́рвым описа́нием исто́рии славя́нской 

пи́сьменности. 
4. До созда́ния славя́нской а́збуки славя́не запи́сывали свою́ речь с по́мощью букв лати́нского 

и гре́ческого алфави́тов. 
5. Све́дения о жи́зни и де́ятельности созда́телей славя́нской пи́сьменности соде́ржатся в жития́х 

Кли́мента и Нау́ма Охридских, кото́рые бы́ли наибо́лее тала́нтливыми и изве́стными уче-
ника́ми Кири́лла и Мефо́дия. 

6. Ва́жными исто́чниками явля́ются посла́ния ри́мских пап и па́пского библиоте́каря, кото́рые 
напи́саны на лати́нском языке́. 

 
 
 
ГЛАВА 3 
 
3. б) 
та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
дре́вний 
те́рмин 
фо́рма 
гла́вный 
за́пись 

нужны́ 
включа́ть 
лицо́ 

с и́менем 
гре́ческий 
со́здано 

свяще́нный 
восто́чный 
в осно́ву 
дубле́тный 

своего́ 
образе́ц 
элеме́нт 

 
 

4. б) 
та-та́-та-та та-та-та́-та та-та-та-та́ 
глаго́лица 
кири́ллица 
назва́ние 
значе́ние 
диску́ссия 

христиа́нство 
белору́сский 
украи́нский 
македо́нский 
лигату́ра 

ученики́ 
распространи́ть 
изменена́ 
языково́й 
 

 
 

5. б) 
та́-та-та-та-та та-та́-та-та-та та-та-та́-та-та та-та-та-та́-та та-та-та-та́-та-та 
не́которые испо́льзовали 

йоти́рованный 
кирилли́ческий 
глаголи́ческий 
появле́ние 
соотве́тствует 
выраже́ние 

передава́ться местоиме́ние 
самостоя́тельно 
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8. 
Име́ло значе́ние, образо́ван от сло́ва, свя́зан с и́менем, лежи́т в осно́ве, испо́льзовал бу́квы, 
нужны́ для выраже́ния, бу́ква а́збуки, но́сит назва́ние. 
 
11. 
1. Фонети́ческий алфави́т, глаголи́ческий алфави́т, кирилли́ческий алфави́т. 
2. Глаголи́ческая бу́ква, кирилли́ческая бу́ква. 
3. Богослуже́бные кни́ги, глаголи́ческие кни́ги, кирилли́ческие кни́ги. 
4. Свяще́нный си́мвол, христиа́нский си́мвол. 
 
12. 
1. Па́мятники ста̀рославя́нской пи́сьменности. Па́мятники славя́нской пи́сьменности. 
2. Выраже́ние славя́нских зву́ков. 
3. Бу́квы славя́нских алфави́тов. 
4. Фо́рма ли́чного местоиме́ния. 
 
13. 
1. б); 2. а). 

 
14. 
1. а); 2. б). 

 
15. 
1. Да, соверше́нно ве́рно! Славя́нская пи́сьменность распространя́лась в Болга́рии ученика́ми 
Кири́лла и Мефо́дия. 

2. Да, соверше́нно ве́рно! При созда́нии глаго́лицы Кири́ллом испо́льзовались восто́чные алфа-
ви́ты. 

3. Да, соверше́нно ве́рно! Исто́рия созда́ния славя́нской пи́сьменности была́ опи́сана Хра́бром. 
4. Да, соверше́нно ве́рно! Созда́телями славя́нской пи́сьменности и их ученика́ми переводи́лись 
богослуже́бные кни́ги. 

5. Да, соверше́нно ве́рно! Необходи́мость изуче́ния церко̀внославя́нского языка́ для понима́ния 
ру́сской души́ обосно́вывалась Го́голем. 

 
16. 
1. Христиа́нская це́рковь призна́ла Кири́лла и Мефо́дия святы́ми. 
2. В кири́ллице в большинстве́ слу́чаев одна́ бу́ква обознача́ет оди́н звук. 
3. В не́которых слу́чаях оди́н звук передаю́т две ра́зные бу́квы. 
4. Отде́льные глаголи́ческие бу́квы Кири́лл соста́вил на осно́ве христиа́нских си́мволов – кре-

ста́, кру́га, треуго́льника. 
5. Звуково́е значе́ние не́которых кирилли́ческих букв установи́л А.Х. Восто́ков. 
 
17. 
1. Глаго́лица счита́ется результа́том индивидуа́льной тво́рческой де́ятельности Кири́лла. 
2. Глаго́лица была́ при́знана пе́рвой, са́мой дре́вней славя́нской а́збукой 
3. До появле́ния славя́нской пи́сьменности для за́писи славя́нской ре́чи в Дре́вней Болга́рии ис-
по́льзовался гре́ческий алфави́т. 

4. В кири́ллицу включены́ не́которые глаголи́ческие бу́квы. 
5. Фо́рма глаголи́ческих букв, взя́тых в кири́ллицу, была́ изменена́ по гре́ческому образцу́. 
 
18. 
1. Где была́ соста́влена глаго́лица? 
2. Когда́ была́ со́здана кири́ллица? 
3. Каки́е алфави́ты осно́ваны на кири́ллице? 
4. Из како́й а́збуки взяты́ кирилли́ческие бу́квы ш и ц? 
5. Когда́ церко̀внославя́нский язы́к испо́льзовался в ка́честве литерату́рного языка́ в Дре́вней 
Руси́? 
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19. а) 
Систе́ма букв, располо́женных в определённой после́довательности, называ́ется алфа-

ви́том или а́збукой. Пе́рвая славя́нская а́збука, кото́рая была́ со́здана Кири́ллом, но́сит назва́ние 
глаго́лица. Совреме́нный ру́сский алфави́т свя́зан со второ́й славя́нской а́збукой, кото́рая полу-
чи́ла назва́ние кири́ллица. 

 
20. 
1. Графи́ческий знак в соста́ве алфави́та называ́ется бу́квой. 
2. Алфави́ты, в кото́рых одному́ зву́ку соотве́тствует одна́ бу́ква, называ́ются фонети́ческими. 
3. Произведе́ние церко́вной литерату́ры, в кото́ром опи́сывается жизнь свято́го, называ́ется жи-
тие́м. 

4. Перехо́д слов из одного́ языка́ в систе́му друго́го языка́ называ́ется заи́мствованием. 
5. Слова́, кото́рые вошли́ в ру́сский язы́к из ста̀рославя́нского языка́, называ́ются славяни́змами. 
 
21. 
1. Бу́квы, кото́рые обознача́ют оди́н и тот же звук, но́сят назва́ние дубле́тные. 
2. Бу́квы, кото́рые представля́ют собо́й соедине́ние двух букв, получи́ли назва́ние лигату́ры. 
3. Бу́квы обы́чного разме́ра, составля́ющие стро́ки основно́го те́кста (а, б, в …), получи́ли 
назва́ние стро́чные. 

4. Больши́е, загла́вные бу́квы, кото́рые отлича́ются от стро́чных букв разме́ром, а иногда́ и 
фо́рмой (ср. А – а), но́сят назва́ние прописны́е. 

5. Бу́ква д в славя́нской а́збуке но́сит назва́ние добро́ (добро́). 
 
22. 

Бу́квы кири́ллицы име́ют ра́зное происхожде́ние. Бу́ква а явля́ется гре́ческой бу́квой. 
Бу́ква ж представля́ет собо́й измене́ние глаголи́ческой бу́квы Æ. Бу́ква щ представля́ет собо́й 
соедине́ние двух букв ш и т. 
 
23. 
1. – Да, действи́тельно, кири́ллица представля́ет собо́й фонети́ческий алфави́т. 
2. – Да, действи́тельно, ру́сский алфави́т представля́ет собо́й кирилли́ческий алфави́т. 
3. – Да, действи́тельно, назва́ния славя́нских букв представля́ют собо́й фо́рмы слов. 
4. – Да, действи́тельно, назва́ние пе́рвой бу́квы а аз представля́ет собо́й фо́рму ли́чного место-

име́ния я. 
5. – Да, действи́тельно, назва́ние второ́й бу́квы б бу́ки представля́ет собо́й фо́рму суще-

стви́тельного бу́ква. 
 
24. 
1. Назва́ние бу́квы в ве́ди представля́ет собо́й фо́рму глаго́ла ве́дать ‘знать’. Назва́ние бу́квы в 
ве́ди явля́ется фо́рмой глаго́ла ве́дать ‘знать’. 

2. Бу́ква оУ представля́ет собо́й соедине́ние двух букв о и У. Бу́ква оУ явля́ется соедине́нием 
двух букв о и У. 

3. Сло́во тала́нт представля́ет собо́й заи́мствование из гре́ческого языка́. Сло́во тала́нт яв-
ля́ется заи́мствованием из гре́ческого языка́. 

4. Сло́во граждани́н представля́ет собо́й славяни́зм. Сло́во граждани́н явля́ется славяни́змом. 
5. Па́мятники ста̀рославя́нской пи́сьменности представля́ют собо́й богослуже́бные кни́ги. 

Па́мятники ста̀рославя́нской пи́сьменности явля́ются богослуже́бными кни́гами. 
 
26. 
1. да; 2. нет; 3. да; 4. нет; 5. да; 6. да; 7. нет; 8. да; 9. нет. 
 
27. 
1. Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
2. Действи́тельно, э́то так. 
3. Да, коне́чно (разуме́ется, безусло́вно), соверше́нно ве́рно, что… 
4. Я не могу́ согласи́ться с тем, что… 
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5. Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
6. Я не могу́ согласи́ться с тем, что… 
7. Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
8. Действи́тельно, э́то так. 
 
28. 
1. б); 2. в); 3) а; 4. б); 5) в. 
 
29. 
1. Како́е значе́ние в дре́вности име́ло сло́во глаго́л? 
2. Где в настоя́щее вре́мя в богослуже́бных кни́гах сохрани́лась глаго́лица? 
3. Каку́ю фо́рму име́ет пе́рвая бу́ква глаго́лицы? 
4. Кем была́ со́здана кири́ллица? 
5. Бу́квы каки́х алфави́тов вошли́ в кири́ллицу? 
 
32. 
1. Па́мятники ста̀рославя́нской пи́сьменности напи́саны двумя́ а́збуками, кото́рые назы-

ва́ются глаго́лица и кири́ллица. 
2. Те́рмин «глаго́лица» образо́ван от сло́ва глаго́л, кото́рое в дре́вности име́ло значе́ние 

‘сло́во, речь’. 
3. Те́рмин «кири́ллица» свя́зан с и́менем созда́теля славя́нской пи́сьменности свято́го Ки-

ри́лла. 
4. Кири́ллица лежи́т в осно́ве ру́сского, украи́нского, белору́сского, болга́рского, се́рбского и 

македо́нского алфави́тов. 
5. Глаго́лица вы́шла из употребле́ния и сохрани́лась то́лько в Хорва́тии. 
6. Глаго́лица была́ со́здана Кири́ллом, возмо́жно, вме́сте с его́ бра́том Мефо́дием в Визан-

ти́и до 863 г. 
7. Кири́ллица возни́кла по́зже, в конце́ IX ве́ка в Болга́рии. 
8. Кири́ллицу созда́ли и распространи́ли ученики́ Кири́лла и Мефо́дия. 
9. Не́которые глаголи́ческие бу́квы Кири́лл соста́вил самостоя́тельно на осно́ве свяще́нных 

си́мволов христиа́нства. 
10. В осно́ву кири́ллицы был поло́жен гре́ческий алфави́т. 
11. В дре́вности кирилли́ческий алфави́т включа́л 43 бу́квы. 
12. Глаго́лица и кири́ллица представля́ют собо́й фонети́ческие алфави́ты. 
13. Бу́квы в двух а́збуках име́ют славя́нские назва́ния. 
14. Назва́ние пе́рвой бу́квы а́збуки а – а́зы [áз] представля́ет собо́й фо́рму ли́чного место-

име́ния пе́рвого лица́ ‘я’. 
15. Сло́во а́збука бы́ло со́здано из назва́ний двух пе́рвых букв славя́нских алфави́тов. 
 
33. 
1. Славя́нские а́збуки называ́ются глаго́лица и кири́ллица. 
2. Те́рмин «глаго́лица» образо́ван от сло́ва глаго́л, кото́рое в дре́вности име́ло значе́ние ‘сло́во, 

речь’. 
3. Те́рмин «кири́ллица» свя́зан с и́менем Кири́лла – созда́теля славя́нской пи́сьменности. 
4. Кири́ллица лежи́т в осно́ве ру́сского, украи́нского, белору́сского, болга́рского, се́рбского и 

македо́нского алфави́тов. 
5. Глаго́лица сохрани́лась в богослуже́бных кни́гах в Хорва́тии. 
6. Наибо́лее дре́вней славя́нской а́збукой явля́ется глаго́лица. 
7. Глаго́лица была́ со́здана Кири́ллом, возмо́жно, вме́сте с его́ бра́том Мефо́дием. 
8. Кири́ллица была́ со́здана в конце́ IX ве́ка в Болга́рии. 
9. При созда́нии глаго́лицы бы́ли испо́льзованы бу́квы из не́скольких восто́чных алфави́тов: 

гре́ческого, дрѐвнеевре́йского, грузи́нского, армя́нского. 
10. В осно́ву кири́ллицы был поло́жен гре́ческий алфави́т. 
11. До созда́ния славя́нской пи́сьменности в Дре́вней Болга́рии для за́писи славя́нской ре́чи ис-

по́льзовали гре́ческий алфави́т. 
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12. В кири́ллицу из глаго́лицы вошли́ бу́квы, кото́рые бы́ли нужны́ для выраже́ния славя́нских 
зву́ков. 

13. Фонети́ческими называ́ются алфави́ты, в кото́рых одному́ зву́ку соотве́тствует одна́ бу́ква. 
14. Назва́ние пе́рвой бу́квы а́збуки име́ет значе́ние ‘я’, назва́ние второ́й бу́квы а́збуки име́ет 

значе́ние ‘бу́ква’.  
15. Сло́во а́збука бы́ло со́здано из назва́ний двух пе́рвых букв славя́нских алфави́тов. 
 
36. 
3. Осо́бенности кирилли́ческих букв. 
 
37. 
1. нет; 2. нет; 3. да; 4. да; 5. нет; 6. да; 7. нет; 8. да; 9. нет. 

 
38. 
1. Дубле́тные бу́квы – э́то бу́квы, кото́рые обознача́ют оди́н и тот же звук. 
2. Лигату́ры – э́то бу́квы, кото́рые представля́ют собо́й соедине́ние двух букв. 
 
39. 
1. – Б.  о6 Э6 и6 ъ6 ф6 = 
2. – А, В.  щ6 ыъ6 у6 Я6 q6 ю 
3. – А.  Я6 q6 ю 
 
41. 
2, 4, 6, 8. 
 
43. 
1. б); 2. в); 3. б); 4. а). 
 
44. 
1. То́чку зре́ния о том, что глаго́лица явля́ется бо́лее дре́вней а́збукой, разделя́ют большин-

ство́ слави́стов. 
2. Глаголи́ческие па́мятники пи́сьменности бы́ли со́зданы в тех областя́х, где рабо́тали Кири́лл 

и Мефо́дий или их ближа́йшие ученики́. 
3. Древне́йшие кирилли́ческие па́мятники бы́ли напи́саны в Восто́чной Болга́рии, где не́ было 

влия́ния Кири́лла и Мефо́дия. 
4. Бо́лее дре́вними по языку́ явля́ются те́ксты, напи́санные глаго́лицей. 
5. В кирилли́ческих па́мятниках иногда́ встреча́ются отде́льные глаголи́ческие бу́квы, слова́ и 

предложе́ния в глаголи́ческой за́писи. 
6. В глаго́лице не́ было букв, обознача́ющих сочета́ния [кс] и [пс], так как таки́е сочета́ния в 

середи́не IX ве́ка у славя́н бы́ли невозмо́жны. 
 
 
 
ГЛАВА 4 
 
3. б) 
та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
ме́сяц 
слу́жба 
тре́бник 
слу́чай 

псалмы́ 
Псалты́рь 
земно́й 
благо́й 

со́зданы 
на́йдены 
по́лностью 
на́дписи 
Би́блия 

моли́тва 
библе́йский 
церко́вный 
мине́я 
граффи́ти 

получи́ть 
разреза́ть 

 
4. б) 
та-та́-та та-та́-та-та та-та-та́-та та-та-та-та́ 
ближа́йший уче́ние уника́льный материа́л 
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телёнок 
ягнёнок 
гуси́ный 
учёный 

дати́рован 
расска́зывать 

обрабо́тка 
ежедне́вно 
обнару́жен 

объединя́ть 

 
5. б) 
та-та́-та-та-та та-та-та́-та-та та-та-та-та́-та та-та-та-та́-та-та та-та-та-та-та́ 
Ева́нгелие 
иссле́дователь 

содержа́ние 
сочине́ние 
выдаю́щийся 
прославля́ется 
сохрани́вшийся 
написа́ние 
приблизи́тельно 
оформле́ние 

богослуже́бный 
религио́зный 
прямоуго́льный 
необходи́мый 

богослуже́ние 
определя́ется 

переведена́ 

 
9. 
До нас дошли́, вре́мя написа́ния, напи́саны черни́лами, де́лали из ко́жи, объединя́ли в тетра́ди, 
собира́ли в кни́гу, соде́ржат те́ксты, получи́ли назва́ния, бы́ли на́йдены, была́ переведена́. 
 
12. 
1. Христиа́нское уче́ние. 
2. Ближа́йшие ученики́. 
3. Христиа́нский писа́тель, гре́ческий писа́тель. 
4. Гуси́ное перо́. 
5. Гре́ческое сло́во. 
 
13. 
1. Кни́га о земно́й жи́зни. 
2. Кни́га для церко́вного чте́ния. 
3. Назва́ния христиа́нских монастыре́й. 
4. Те́ксты церко́вных служб. 
5. Тетра́дь из прямоуго́льных листо́в. 

 
15. 
1. Пе́рвые ста̀рославя́нские те́ксты, напи́санные в XI ве́ке созда́телями славя́нской 
пи́сьменности Кири́ллом и Мефо́дием и их ближа́йшими ученика́ми, не сохрани́лись. До нас 
дошли́ ста̀рославя́нские те́ксты, кото́рые бы́ли напи́саны в X–XI века́х. 
2. Почти́ все па́мятники ста̀рославя́нской пи́сьменности не дати́рованы. Для того́ что́бы уста-
нови́ть вре́мя созда́ния недати́рованных па́мятников пи́сьменности, применя́ют лингви-
сти́ческие, палеографи́ческие, фи́зико-хими́ческие ме́тоды. 
3. Перга́мен – э́то специа́льный материа́л, кото́рый сде́лан из ко́жи телёнка или ягнёнка. На пер-
га́мене, сде́ланном из ко́жи телёнка или ягнёнка, писа́ли черни́лами. 
4. Кни́ги, предназна́ченные для богослуже́ния, называ́ются богослуже́бными. По своему́ содер-
жа́нию большинство́ па́мятников ста̀рославя́нской пи́сьменности предназна́чены для богослу-
же́ния. 
5. Зогра́фское ева́нгелие, на́йденное на Афо́не, в настоя́щее вре́мя храни́тся в Росси́йской наци-
она́льной библиоте́ке (РНБ) в Петербу́рге. Зогра́фское ева́нгелие бы́ло на́йдено в Зогра́фском 
монастыре́ на Афо́не А. Миха́новичем. 

 
16.  
1. – Псалты́рь была́ обнару́жена на горе́ Сина́й. 
    – Обнару́женная на горе́ Сина́й. 
2. – Предполага́ют, что псалты́рь была́ переведена́ Мефо́дием. 
    – Переведённой Мефо́дием. 
3. – Нау́чное изда́ние Зогра́фского ева́нгелия бы́ло осуществлено́ И.В. Ягичем. 
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    – Осуществлённое И.В. Ягичем. 
4. – Ева́нгелие бы́ло на́йдено учёным Ио́сифом Ассема́ни. 
    – На́йденное Ио́сифом Ассема́ни. 
5. – Эта конце́пция была́ разрабо́тана Л.А. Жуко́вской. 
    – Разрабо́танная Л.П. Жуко́вской. 
 
17. 
1. В дре́вности кири́ллица включа́ла 43 бу́квы. 
2. Кирилли́ческая а́збука соде́ржит 24 бу́квы гре́ческого алфави́та. 
3. Кирилли́ческий алфави́т включа́ет 19 букв из глаго́лицы. 
4. Лигату́ра у состои́т из двух букв о и У. 
5. Ста̀рославя́нское сло́во оУченикы ‘учени́к’ включа́ет в свой соста́в ко́рень оУч-, два 

су́ффикса -ен- и -ик-, оконча́ние -ы. 
6. Ста̀рославя́нское сло́во оУченикы ‘учени́к’ соде́ржит ко́рень оУч-. 
 
18. 
1. Глаго́лица состои́т из 38 букв. 
2. Ста̀рославя́нское сло́во оУчитель ‘учи́тель’ состои́т из ко́рня оУч-, двух су́ффиксов  

-и- и -тел-, оконча́ния -ь. 
3. Сло́во сре́дство соде́ржит ста̀рославя́нский по происхожде́нию су́ффикс -ств(о). 
4. Этот уче́бник состои́т из девяти́ глав. 
5. Уче́бник включа́ет главу́ о славя́нских а́збуках. 
6. Лигату́ра щ состои́т из двух букв ш и т. 
 
19. 
1. Ста̀рославя́нские ру́кописи соде́ржат библе́йские и богослуже́бные те́ксты. Ста̀рославя́нские 
ру́кописи включа́ют библе́йские и богослуже́бные те́ксты. 

2. Ева́нгелие соде́ржит повествова́ния о жи́зни и уче́нии Иису́са Христа́. Ева́нгелие включа́ет 
повествова́ния о жи́зни и уче́нии Иису́са Христа́. 

3. Дея́ния апо́столов соде́ржат расска́зы о де́ятельности ученико́в Иису́са Христа́. Дея́ния 
апо́столов включа́ют расска́зы о де́ятельности ученико́в Иису́са Христа́. 

4. Посла́ния апо́столов соде́ржат сочине́ния ученико́в Иису́са Христа́ в фо́рме пи́сем. Посла́ния 
апо́столов включа́ют сочине́ния ученико́в Иису́са Христа́ в фо́рме пи́сем. 

5. Псалты́рь соде́ржит религио́зные пе́сни (псалмы́), прославля́ющие Бо́га. Псалты́рь включа́ет 
религио́зные пе́сни (псалмы́), прославля́ющие Бо́га. 

 
20. 
1. В кири́ллицу вхо́дят 24 бу́квы из гре́ческого алфави́та. 
2. В кирилли́ческий алфави́т включено́ 19 глаголи́ческих букв. 
3. В соста́ве сло́ва оУченикы ‘учени́к’ соде́ржится ко́рень оУч-. 
4. В уче́бнике соде́ржится глава́ о созда́телях славя́нской пи́сьменности. 
5. Дисципли́на «Ста̀рославя́нский язы́к» вхо́дит в образова́тельную програ́мму бакалавриа́та 

филологи́ческого факульте́та. 
 

21.  
1. В Но́вый Заве́т вхо́дят четы́ре Ева́нгелия, Дея́ния и Посла́ния апо́столов. 
2. Псалты́рь вхо́дит в Ве́тхий Заве́т. 
3. В Мине́ю вхо́дят жития́ святы́х, сочине́ния христиа́нских писа́телей. 
4. В Ве́тхом Заве́те соде́ржатся те́ксты ра́зных а́второв и ра́зного содержа́ния. 
5. В Тре́бнике соде́ржатся моли́твы, те́ксты церко́вных служб. 
 
22. 

До нас дошли́ па́мятники ста̀рославя́нского языка́, напи́санные как на глаго́лице, так и 
на кири́ллице. Почти́ все ста̀рославя́нские ру́кописи не дати́рованы: да́та их созда́ния не 
ука́зана. Поэ́тому вре́мя написа́ния ру́кописей определя́ется приблизи́тельно на основа́нии не 
то́лько да́нных языка́, но и осо́бенностей их оформле́ния. 
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23. 
1. В монастыре́ на горе́ Сина́й нашли́ как псалты́рь, так и тре́бник. В монастыре́ на горе́ Сина́й 
нашли́ не то́лько псалты́рь, но и тре́бник. 
2. Выдаю́щийся слави́ст И.В. Ягич в конце́ XIX ве́ка осуществи́л нау́чное изда́ние как Зо-
гра́фского, так и Марии́нского ева́нгелия. Выдаю́щийся слави́ст И.В. Ягич в конце́ XIX ве́ка 
осуществи́л нау́чное изда́ние не то́лько Зогра́фского, но и Марии́нского ева́нгелия. 
3. Ева́нгелие расска́зывает как о земно́й жи́зни Иису́са Христа́, так и о его́ уче́нии. Ева́нгелие 
расска́зывает не то́лько о земно́й жи́зни Иису́са Христа́, но и о его́ уче́нии. 
4. Би́блия включа́ет кни́ги как ра́зных а́второв, так и ра́зных жа́нров. Би́блия включа́ет кни́ги не 
то́лько ра́зных а́второв, но и ра́зных жа́нров. 
5. Граффи́ти отлича́ются от ру́кописей как материа́лом, так и те́хникой письма́. Граффи́ти отли-
ча́ются от ру́кописей не то́лько материа́лом, но и те́хникой письма́. 

 
25. 
1. нет; 2. нет; 3. да; 4. нет; 5. да; 6. нет; 7. да; 8. нет. 
 
26. 
1. Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
2. Я не могу́ согласи́ться с тем, что… 
3. Да, коне́чно (разуме́ется, безусло́вно), соверше́нно ве́рно, что… 
4. Да, коне́чно (разуме́ется, безусло́вно), соверше́нно ве́рно, что… 
5. Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
6. Да, безусло́вно, вы пра́вы. 
7. Да, безусло́вно, вы пра́вы. 
8. Я не могу́ согласи́ться с тем, что… 
 
27. 
1. б); 2. в); 3) б; 4. в). 
 
28. 
1. Из чего́ изгота́вливали перга́мен? 
2. Чем писа́ли на перга́мене? 
3. Кого́ счита́ют а́втором Псалты́ри? 
4. Каку́ю Мине́ю соде́ржит Супра́сльская ру́копись? 
 
31. 
1. Ста̀рославя́нские те́ксты, напи́санные в IX ве́ке Кири́ллом и Мефо́дием и их ближа́йшими 

ученика́ми, не сохрани́лись. 
2. Ста̀рославя́нские па́мятники дати́руются на основа́нии как да́нных языка́, так и 

осо́бенностей оформле́ния ру́кописей. 
3. В Македо́нии и Восто́чной Болга́рии бы́ли со́зданы сохрани́вшиеся ста̀рославя́нские 

па́мятники. 
4. Перга́меном называ́ется специа́льный материа́л, кото́рый де́лали из ко́жи телёнка или 

ягнёнка. 
5. Повествова́ния о земно́й жи́зни и уче́нии Иису́са Христа́ соде́ржатся в Ева́нгелии. 
6. Кни́га Апо́стол соде́ржит расска́зы о ближа́йших ученика́х Иису́са Христа́ – апо́столах, и 

их сочине́ния в фо́рме пи́сем по ра́зным вопро́сам христиа́нского уче́ния. 
7. В Псалты́ри соде́ржатся религио́зные пе́сни (псалмы́), в кото́рых прославля́ется Бог. 
8. Тре́бник включа́ет в себя́ моли́твы и те́ксты церко́вных служб на ра́зные слу́чаи жи́зни 

(тре́бы). 
9. Церко́вные чте́ния на ка́ждый день ме́сяца вхо́дят в Мине́ю. 
 
32. 
1. До настоя́щего вре́мени сохрани́лись па́мятники ста̀рославя́нского языка́ X и XI веко́в. 
2. Вре́мя написа́ния ста̀рославя́нских па́мятников определя́ется приблизи́тельно на основа́нии 

как да́нных языка́, так и осо́бенностей оформле́ния ру́кописей. 
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3. Основны́е сохрани́вшиеся па́мятники ста̀рославя́нского языка́ бы́ли со́зданы в Македо́нии и 
Восто́чной Болга́рии. 

4. Ста̀рославя́нские ру́кописи бы́ли напи́саны на перга́мене. 
5. Перга́мен де́лали из ко́жи телёнка или ягнёнка, кото́рую подверга́ли сло́жной обрабо́тке, 

очища́ли, мы́ли. 
6. На перга́мене писа́ли черни́лами гуси́ным перо́м. 
7. По своему́ содержа́нию ста̀рославя́нские па́мятники бы́ли библе́йскими и богослуже́бными 

кни́гами. 
8. В Ева́нгелии расска́зывается о земно́й жи́зни и уче́нии Иису́са Христа́. 
9. Наибо́лее изве́стными ста̀рославя́нскими ева́нгелиями явля́ются Зогра́фское и Марии́нское. 
10. Апо́стол включа́ет в себя́ расска́зы о ближа́йших ученика́х Иису́са Христа́ – апо́столах и их 

сочине́ния в фо́рме пи́сем по ра́зных вопро́сам христиа́нского уче́ния. 
11. ́Апо́стол был на́йден в Болга́рии в селе́ Е́нина. 
12. Псалты́рь включа́ет в себя́ религио́зные пе́сни (псалмы́), в кото́рых прославля́ется Бог. 
13. По мне́нию иссле́дователей, Псалты́рь была́ переведена́ на ста̀рославя́нский язы́к Ме-

фо́дием. 
14. Сина́йская псалты́рь нахо́дится в монастыре́ на горе́ Сина́й. 
15. В тре́бнике соде́ржатся моли́твы и те́ксты церко́вных служб на ра́зные слу́чаи жи́зни 

(тре́бы). 
16. В Мине́е соде́ржатся жития́ святы́х, сочине́ния отцо́в це́ркви. 

 
35. 
2. Соста́в Би́блии. 

 
36.  
1. да; 2. нет; 3. нет; 4. да; 5. нет; 6. да; 7. да; 8. да; 9. нет. 
 
37. 
а) 1 – Б, Г; 2 – А, В. 
б) 1 – В; 2 – А, Б, Г. 
в) 1 – Б; 2 – В. 
 
39. 
2, 6, 8, 9. 
 
41. 
1. в); 2. б); 3. а); 4. в). 
 
42. 
1. Граффи́ти называ́ют на́дписи на сте́нах церкве́й, моги́льных пли́тах, сосу́дах и так да́лее. 
2. Граффи́ти отлича́ются от ру́кописей материа́лом письма́, те́хникой письма́ и свои́м содер-

жа́нием. 
3. По своему́ содержа́нию граффи́ти явля́ются оригина́льными те́кстами. 
4. На́дписи на сте́нах церкве́й и монастыре́й соде́ржат моли́твенные про́сьбы к Бо́гу. 
5. В на́дписях на моги́льных пли́тах ука́зывались имена́ люде́й и кра́ткие све́дения о них. 
6. То́чная датиро́вка граффи́ти значи́тельно повыша́ет их роль как исто́чника для изуче́ния 

ста̀рославя́нского языка́ и его́ исто́рии. 
 
 

ГЛАВА 5 
 
3. б) 
та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
пле́мя 
се́вер 
за́пад 

конта́кт 
восто́к 
века́ 

пи́сьменность 
о́зеро 

славя́не 
приро́дный 
культу́рный 

племена́ 
переста́ть 
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мо́ре 
э́ра 
свя́зи 
пре́док 
Эльба 

Ильме́нь 
Река́ 
Ока́ 

огро́мный 
прерва́ться 

 
4. б) 
та́-та-та-та та-та́-та-та та-та-та́-та та-та-та-та́ 
сра́вниваться беспи́сьменный 

разли́чие 
исто́рия 
дати́ровать 
усло́вие 

праславя́нский 
диале́ктный 
регуля́рный 
незадо́лго 
заверши́лся 

существова́л 
наоборо́т 
происходи́л 

 
5. б) 
та-та-та́-та-та та-та-та-та́-та та-та-та-та́-та-та 
террито́рия 
реконстру́кция 
применя́ется 
расшире́ние 

сопоставля́ться тысячеле́тие 
реконструи́ровать 
возникнове́ние 

 
8. 
Еди́ный язы́к, при́нято называ́ть, применя́ется ме́тод, отражён в те́кстах, до́лгое вре́мя, гла́вная 
причи́на, вступа́ть в конта́кты, бли́же по вре́мени, име́ет ва́жное значе́ние. 
 
11. 
1. Беспи́сьменный язы́к, ро́дственный язы́к, ѝндоевропе́йский язы́к. 
2. Общий праязы́к. 
3. Сравни́тельно-истори́ческий ме́тод, гла́вный ме́тод. 
4. Истори́ческий эта́п, дли́тельный эта́п, гла́вный эта́п. 
5. Дли́тельная исто́рия. 
6. Гла́вная причи́на. 
7. Приро́дные усло́вия, культу́рные усло́вия, гла́вные усло́вия. 
 
12. 
1. Праязы́к славя́нских языко́в. 
2. Реконстру́кция праславя́нского языка́. 
3. Распа́д еди́ного праязыка́. 
4. Свя́зи ме́жду славя́нскими племена́ми. 
5. Усиле́ние диале́ктных разли́чий. 
 
13. а) 

Древнеру́сский язы́к – э́то о́бщий пре́док (праязы́к) восто̀чнославя́нских языко́в. Древ-
неру́сский язы́к возни́к в VII–VIII ве́ке. В XIV–XV ве́ке древнеру́сский язы́к распа́лся, и на его́ 
осно́ве образова́лись три самостоя́тельных языка́: ру́сский, украи́нский, белору́сский. 
 
14. 
1. – Да, изве́стно, что славя́нская пи́сьменность появи́лась во второ́й полови́не IX ве́ка. 
2. – Да, изве́стно, что ѝндоевропе́йский язы́к распа́лся во второ́м тысячеле́тии до н.э. 
3. – Да, изве́стно, что отде́льные славя́нские языки́ образова́лись в связи́ с распа́дом прасла-

вя́нского языка́. 
4. – Да, изве́стно, что праславя́нский язы́к распа́лся на отде́льные славя́нские языки́ в VII–

VIII ве́ке. 
5. – Да, изве́стно, что сравни́тельно-истори́ческий ме́тод возни́к в нача́ле XIX ве́ка. 
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15.  
Индоевропе́йский язы́к – язы́к-пре́док языко́в ѝндоевропе́йской семьи́. Существу́ет 

мне́ние, что ро́дина ѝндоевропе́йского языка́ – ю̀го-восто́чная Евро́па. Это мне́ние разделя́ют не 
все учёные. Не́которые иссле́дователи полага́ют, что ро́дина всех ѝндоевропе́йских языко́в 
находи́лась в Ма́лой Азии. Выска́зывалась та́кже гипо́теза о том, что ме́стом рожде́ния языка́-
пре́дка была́ Ту́рция. 
 
16. 
1. – Да, действи́тельно, устано́влено, что ро́дственные языки́ возни́кли из о́бщего языка́-

исто́чника – праязыка́. 
2. – Да, действи́тельно, дока́зано, что праславя́нский язы́к возни́к на осно́ве диале́кта 

ѝндоевропе́йского языка́ – про̀тославя́нского языка́. 
3. – Да, действи́тельно, иссле́дователи пришли́ к вы́воду, что праславя́нский язы́к име́л 

дли́тельную исто́рию. 
4. – Да, действи́тельно, дока́зано, что важне́йшие измене́ния в систе́ме праславя́нского языка́ 

произошли́ в результа́те де́йствия зако́на откры́того сло́га. 
5. – Да, действи́тельно, устано́влено, что гла́вной причи́ной распа́да еди́ного праязыка́ ста́ло 

значи́тельное расшире́ние террито́рии славя́н. 
 
17. 
1. Не́которые иссле́дователи выска́зывали мне́ние, что праро́дина славя́н находи́лась на терри-
то́рии совреме́нной По́льши. 

2. Мно́гие учёные счита́ют, что дре́вние славя́не занима́ли большу́ю террито́рию в Центра́льной 
и Восто́чной Евро́пе. 

3. Г.А. Ильи́нский говори́л, что зако́н откры́того сло́га был дви́жущей си́лой праславя́нского 
языка́. 

4. В. Кипа́рский выска́зывал предположе́ние, что бу́квы глаго́лицы соста́влены из свяще́нных 
си́мволов христиа́нства – креста́, кру́га и треуго́льника. 

5. Ещё в нача́ле XIX ве́ка А.Х. Восто́ков отмеча́л, что ста̀рославя́нский язы́к име́ет древнебол-
га́рскую диале́ктную осно́ву. 

 
18. а) 
1. Для того́ что́бы реконструи́ровать праславя́нский язы́к, применя́ется сравни́тельно-

истори́ческий ме́тод. 
2. Для того́ что́бы поня́ть фа́кты ста̀рославя́нского языка́, сле́дует проанализи́ровать проце́ссы в 

праславя́нском языке́. 
3. Для реше́ния пробле́мы праро́дины славя́н учёные иссле́дуют языковы́е конта́кты ме́жду сла-

вя́нами и их сосе́дями, изуча́ют географи́ческие назва́ния. 
4. Что́бы вы́разить значе́ние це́ли, в ста̀рославя́нском языке́ испо́льзуется специа́льная гла-

го́льная фо́рма – супи́н. 
5. Что́бы перевести́ на славя́нский язы́к поня́тия христиа́нства, бы́ли со́зданы ка́льки с 

гре́ческого языка́: со́весть (сы́вэсть), благодари́ть (благодари́ти) и др. 
 
б) 
1. Для реконстру́кции праславя́нского языка́ применя́ется сравни́тельно-истори́ческий ме́тод. 
2. Для понима́ния фа́ктов ста̀рославя́нского языка́ сле́дует проанализи́ровать проце́ссы в 
праславя́нском языке́. 

3. Кири́ллу и Мефо́дию бы́ло необходи́мо провести́ большу́ю рабо́ту для созда́ния славя́нской 
пи́сьменности. 

4. Для выраже́ния значе́ния це́ли в ста̀рославя́нском языке́ испо́льзуется специа́льная гла-
го́льная фо́рма – супи́н. 

5. Для перево́да на славя́нский язы́к поня́тий христиа́нства бы́ли со́зданы ка́льки с гре́ческого 
языка́: со́весть (сы́вэсть), благодари́ть (благодари́ти) и др. 
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19. 
1. Для обозначе́ния о́бщего праязыка́ славя́нских языко́в испо́льзуется те́рмин праславя́нский. 
2. Для установле́ния происхожде́ния сло́ва прово́дится этимологи́ческий ана́лиз. 
3. Для определе́ния вре́мени созда́ния недати́рованного па́мятника пи́сьменности испо́льзуются 
не то́лько лингвисти́ческие, но и фи́зико-хими́ческие ме́тоды. 

4. Для восстановле́ния первонача́льного соста́ва славя́нской а́збуки и поря́дка букв ис-
сле́дователи сра́внивают ра́зные а́збучные моли́твы. 

5. Для доказа́тельства бóльшей дре́вности глаго́лицы по сравне́нию с кири́ллицей привлека́ют 
да́нные тракта́та Хра́бра «О письмена́х». 

 
20. а) 

Лингвисти́ческая реконстру́кция заключа́ется в установле́нии ро́дственных свя́зей 
ме́жду не́сколькими языка́ми и восстановле́ние их о́бщего праязыка́. Для того́ что́бы рекон-
струи́ровать праславя́нский язы́к, применя́ется сравни́тельно-истори́ческий ме́тод. Срав-
ни́тельно-истори́ческий ме́тод состои́т в том, что славя́нские языки́ и диале́кты сра́вниваются 
на ра́зных истори́ческих эта́пах и сопоставля́ются с други́ми ро́дственными ѝндоевропе́йскими 
языка́ми. В результа́те восстана́вливаются как отде́льные элеме́нты праязыка́, так и цело́стная 
карти́на дре́внего языково́го состоя́ния. 
 
21. 
1. Зада́ча А.Х. Восто́кова заключа́лась в обоснова́нии необходи́мости сравне́ния фа́ктов живы́х 
языко́в и диале́ктов с языковы́ми да́нными па́мятников дре́вней пи́сьменности. 

2. Специ́фика языково́й ситуа́ции Дре́вней Руси́ состоя́ла в испо́льзовании древнеру́сского язы-
ка́ в ка́честве разгово́рного языка́, а церко̀внославя́нского языка́ – в ка́честве литерату́рного. 

3. Значе́ние тракта́та Хра́бра «О письмена́х» заключа́ется в выделе́нии и описа́нии эта́пов раз-
ви́тия пи́сьменности у славя́н. 

4. Основна́я причи́на распа́да праславя́нского языка́ состоя́ла в расселе́нии славя́н на огро́мных 
террито́риях. 

5. Цель этимологи́ческого ана́лиза состои́т в установле́нии происхожде́ния сло́ва. 
 
23.  
1. да; 2. нет; 3. нет; 3. да; 4. нет; 5. да; 6. нет; 7. нет; 8. да. 
 
24. 
1. Да, коне́чно (разуме́ется, безусло́вно), соверше́нно ве́рно, что… 
2. Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
3. Я не могу́ согласи́ться с тем, что… 
4. Действи́тельно, э́то так. 
5. Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
 
25. 
1. а); 2. в); 3) б; 4. в). 
 
26. 
1. Каки́е языки́ сра́вниваются для реконстру́кции праславя́нского языка́? 
2. Когда́ заверши́лся распа́д праславя́нского языка́? 
3. Когда́ происходи́ло расселе́ние славя́нских племён на огро́мных террито́риях? 
4. Каку́ю террито́рию за́няли славя́нские племена́ на восто́ке? 
 
29. 
1. Схо́дство славя́нских языко́в объясня́ется тем, что они́ возни́кли из одного́ языка́-исто́чника 

– праязыка́. 
2. Праславя́нский язы́к – э́то о́бщий, еди́ный язы́к славя́н, из диале́ктов кото́рого образо-

ва́лись отде́льные славя́нские гру́ппы, а зате́м языки́. 
3. Праславя́нский язы́к реконструи́руется учёными, поско́льку он был беспи́сьменным. 
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4. Сравни́тельно-истори́ческий ме́тод состои́т в том, что славя́нские языки́ и диале́кты 
сра́вниваются на ра́зных истори́ческих эта́пах и сопоставля́ются с други́ми 
ро́дственными ѝндоевропе́йскими языка́ми. 

5. Праславя́нский язы́к тру́дно дати́ровать, так как он не был отражён в те́кстах. 
6. Значи́тельное расшире́ние террито́рии славя́н ста́ло причи́ной распа́да праславя́нского языка́. 
7. Славя́не оказа́лись в ра́зных приро́дных и культу́рных усло́виях, поско́льку рассели́лись на 

огро́мных террито́риях. 
8. Бли́же всего́ по вре́мени к праславя́нскому языку́ стои́т ста̀рославя́нский язы́к. 
 
30. 
1. Схо́дство славя́нских языко́в обусло́влено тем, что они́ произошли́ из одного́ языка́-

исто́чника – праязыка́. 
2. Праславя́нский язы́к – э́то о́бщий, еди́ный язы́к славя́н, из диале́ктов кото́рого образова́лись 

отде́льные славя́нские гру́ппы, а зате́м языки́. 
3. Учёные реконструи́руют праславя́нский язы́к, поско́льку он был беспи́сьменным. 
4. Для реконстру́кции праславя́нского языка́ применя́ется сравни́тельно-истори́ческий ме́тод. 
5. Сравни́тельно-истори́ческий ме́тод состои́т в сравне́нии славя́нских языко́в и диале́ктов, а 

та́кже други́х ро́дственных ѝндоевропе́йских языко́в на ра́зных истори́ческих эта́пах. 
6. Праславя́нский язы́к тру́дно дати́ровать, в си́лу того́ что он не был отражён в те́кстах. 
7. Праславя́нский язы́к возни́к в III–II тыс. до н.э. 
8. Распа́д праславя́нского языка́ происходи́л до́лгое вре́мя и заверши́лся к VII–VIII вв. 
9. Гла́вной причи́ной распа́да еди́ного праязыка́ ста́ло значи́тельное расшире́ние террито́рии 

славя́н. 
10. Славя́не оказа́лись в ра́зных приро́дных и культу́рных усло́виях, поско́льку рассели́лись на 

огро́мных террито́риях. 
11. Свя́зи ме́жду отде́льными славя́нскими племена́ми прервали́сь, из-за того́ что славя́не рас-

сели́лись на огро́мных террито́риях. 
12. Диале́ктные разли́чия внутри́ праславя́нского языка́ уси́лились, так как славя́не оказа́лись в 

ра́зных приро́дных и культу́рных усло́виях, вступа́ли в конта́кты с ра́зными наро́дами, а 
свя́зи ме́жду отде́льными славя́нскими племена́ми прервали́сь. 

13. Изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ име́ет наибо́лее ва́жное значе́ние для реконстру́кции 
праславя́нского языка́, поско́льку ста̀рославя́нский язы́к – пе́рвый пи́сьменный славя́нский 
язы́к, кото́рый по вре́мени бли́же все́го стои́т к праславя́нскому языку́. 

 
33. 
2. Гру́ппы славя́нских языко́в. 
 
34. 
1. да; 2. нет; 3. да; 4. да; 5. да; 6. нет; 7. да; 8. да; 9. нет.   
 
35. 
1 – Г, Е; 2 – В, Д; 3 – А, Б. 
 
37. 
2, 4, 7, 9. 
 
39. 
1. б); 2. в); 3. а); 4. в). 
 
40. 
1. Совреме́нное состоя́ние любо́го языка́ явля́ется результа́том его́ дли́тельного разви́тия. 
2. Для понима́ния ста̀рославя́нского языка́ ну́жно проанализи́ровать наибо́лее ва́жные про-
це́ссы в праславя́нском языке́. 

3. Исто́рия праславя́нского языка́ восстана́вливается с по́мощью сравни́тельно-истори́ческого 
ме́тода. 



КЛЮЧИ 

190 

4. Исто́чниками для сравни́тельно-истори́ческого изуче́ния языко́в слу́жат да́нные па́мятников 
пи́сьменности, совреме́нных языко́в и диале́ктов. 

5. Иде́я языково́го родства́ объясня́ет схо́дство языко́в тем, что они́ произошли́ из о́бщего пра-
языка́. 

6. Разли́чия ме́жду ро́дственными языка́ми свя́заны с их поздне́йшими измене́ниями. 
7. Восто́ков пе́рвый указа́л на необходи́мость сравне́ния языковы́х да́нных па́мятников 
дре́вней пи́сьменности с фа́ктами живы́х языко́в и диале́ктов. 

 
 
 
ГЛАВА 6 
 
3. б) 
та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
ме́сто 
ме́стный 
фо́рма 

предме́т 
предло́г 
субъе́кт 
объе́кт 

дре́вние 
не́сколько 

осо́бый 
встреча́ться 
осно́ва 
систе́ма 

времена́ 
отража́ть 
адреса́т 

 
4. б) 
та́-та-та-та та-та́-та-та та-та-та́-та та-та-та-та́ 
дво́йственное роди́тельный 

вини́тельный 
твори́тельный 
утра́титься 
специ́фика 
ука́зывать 

словофо́рма 
сохрани́ться 
происхо́дит 
продукти́вный 
 

распределя́ть 
отражена́ 
происходи́ть 

 
5. б) 
та́-та-та-та-та та-та́-та-та-та та-та-та́-та-та та-та-та-та-та́ та-та-та́-та-та-та 
мно́жественное 
не́которые 

числи́тельное 
еди́нственное 
испо́льзована 
сказу́емое 

катего́рия 
имени́тельный 
обраще́ние 
исключе́ние 
подлежа́щее 

фразеологи́зм существи́тельное 

 
8.  
Три кла́сса слов, три числа́, два предме́та, па́рные предме́ты, отде́льные фо́рмы, дре́вние време-
на́, шесть падеже́й, отража́ет значе́ние, употребля́ться с предло́гом. 
 
11. 
1. Еди́нственное число́, мно́жественное число́. 
2. Да́тельный паде́ж, предло́жный паде́ж. 
3. Па́рные предме́ты. 
4. Индоевропе́йский праязы́к. 
5. Дре́вние времена́. 
6. Основна́я фу́нкция. 

 
12. 
1. Описа́ние граммати́ческой систе́мы. 
2. Фо́рмы еди́нственного числа́. 
3. Слова́ сре́днего ро́да. 
4. Обозначе́ние шесто́го падежа́. 
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13. а) 
1. В ста̀рославя́нском языке́, как и в ру́сском языке́, основны́ми граммати́ческими катего́риями 

и́мени существи́тельного явля́ются род, число́, паде́ж. 
2. Как в глаго́лице, так и в кири́ллице бу́квы име́ют славя́нские назва́ния. 
3. Йоти́рованные бу́квы так же, как и все остальны́е кирилли́ческие лигату́ры, представля́ют 

собо́й соедине́ние двух букв. 
4. Граффи́ти, как и рукопи́сные па́мятники пи́сьменности, явля́ются ва́жным исто́чником для 

изуче́ния ста̀рославя́нского языка́. 
5. Для реконстру́кции праславя́нского языка́ то́чно так же, как и для реконстру́кции други́х бес-

пи́сьменных языко́в, испо́льзуют сравни́тельно-истори́ческий ме́тод. 
 

14. а) 
1. При изуче́нии как ру́сского языка́, так и любо́го совреме́нного славя́нского языка́, 

ста̀рославя́нский язы́к выступа́ет в ка́честве осно́вы. 
2. Имена́ существи́тельные как в ста̀рославя́нском языке́, так и в ру́сском языке́, изменя́ются по 

чи́слам и падежа́м. 
3. Как и в ру́сском языке́, в ста̀рославя́нском языке́ три рода: мужско́й, же́нский и сре́дний. 
4. Кири́ллица, как и глаго́лица, представля́ет собо́й фонети́ческий алфави́т. 
5. В совреме́нном ру́сском языке́ прича́стные оборо́ты так же, как и дееприча́стные оборо́ты, 

явля́ются ста̀рославя́нскими по происхожде́нию. 
6. В стихотворе́ниях и поэ́мах А.С. Пу́шкина так же, как и в произведе́ниях други́х кла́ссиков 

ру́сской литерату́ры, широко́ предста́влены церко̀внославяни́змы. 
 
б) 
1. В чём состои́т схо́дство ме́жду изуче́нием ру́сского языка́ и любо́го совреме́нного сла-

вя́нского языка́? 
2. В чём заключа́ется схо́дство ме́жду имена́ми существи́тельными в ста̀рославя́нском языке́ и 

ру́сском языке́? 
3. В чём заключа́ется схо́дство между ста̀рославя́нским и ру́сским языка́ми? 
4. В чём состои́т схо́дство ме́жду глаго́лицей и кири́ллицей? 
5. В чём состои́т схо́дство ме́жду прича́стными и дееприча́стными оборо́тами в ру́сском языке́? 
6. В чём заключа́ется схо́дство ме́жду стихотворе́ниями и поэ́мами А.С. Пу́шкина и произве-

де́ниями други́х кла́ссиков ру́сской литерату́ры? 
 
15. а) 
1. В отли́чие от кири́ллицы, на кото́рой осно́ваны алфави́ты мно́гих совреме́нных языко́в, гла-

го́лица вы́шла из употребле́ния. 
2. Глаго́лица была́ со́здана Кири́ллом, а кири́ллицу созда́ли и распространи́ли его́ ученики́. 
3. Глаго́лица была́ со́здана в Византи́и до 863 г. Кири́ллица же возни́кла по́зже, в конце́ IX ве́ка 

в Болга́рии. 
4. Материа́лом для ру́кописей служи́л перга́мен, по́зже бума́га. Граффи́ти же создава́лись на 

ра́зных твёрдых материа́лах – на ка́мне, мета́лле, де́реве и т.п. 
5. Если ста̀рославя́нские ру́кописи по своему́ содержа́нию явля́ются переводны́ми те́кстами, то 

граффи́ти – оригина́льными. 
6. В отли́чие от ста̀рославя́нского языка́ праславя́нский язы́к явля́ется беспи́сьменным. 
 
16. 
1. В ру́сском языке́ два числа́, а в ста̀рославя́нском три: еди́нственное, дво́йственное и 
мно́жественное. В ру́сском языке́ два числа́, в ста̀рославя́нском же три: еди́нственное, 
дво́йственное и мно́жественное. В ру́сском языке́ два числа́, тогда́ как в ста̀рославя́нском три: 
еди́нственное, дво́йственное и мно́жественное. Если в ру́сском языке́ два числа́, то в 
ста̀рославя́нском три: еди́нственное, дво́йственное и мно́жественное. 
2. В ру́сском языке́ три ти́па склоне́ния, а в ста̀рославя́нском шесть. В ру́сском языке́ три ти́па 
склоне́ния, в ста̀рославя́нском же шесть. В ру́сском языке́ три ти́па склоне́ния, тогда́ как в 
ста̀рославя́нском шесть. Если в ру́сском языке́ три ти́па склоне́ния, то в ста̀рославя́нском 
шесть. 
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3. В ру́сском языке́ имена́ существи́тельные име́ют катего́рию одушевлённости, а в 
ста̀рославя́нском языке́ катего́рия одушевлённости ещё не сформирова́лась. В ру́сском языке́ 
имена́ существи́тельные име́ют катего́рию одушевлённости, в ста̀рославя́нском же языке́ кате-
го́рия одушевлённости ещё не сформирова́лась. В ру́сском языке́ имена́ существи́тельные 
име́ют катего́рию одушевлённости, тогда́ как в ста̀рославя́нском языке́ катего́рия одушевлён-
ности ещё не сформирова́лась. Если в ру́сском языке́ имена́ существи́тельные име́ют кате-
го́рию одушевлённости, то в ста̀рославя́нском языке́ катего́рия одушевлённости ещё не сфор-
мирова́лась. 
4. В ру́сском языке́ есть дееприча́стия, а в ста̀рославя́нском языке́ их нет. В ру́сском языке́ есть 
дееприча́стия, в ста̀рославя́нском же языке́ их нет. В ру́сском языке́ есть дееприча́стия, тогда́ 
как в ста̀рославя́нском языке́ их нет. Если в ру́сском языке́ есть дееприча́стия, то в 
ста̀рославя́нском языке́ их нет. 
5. В ру́сском языке́ одно́ проше́дшее вре́мя, а в ста̀рославя́нском языке́ четы́ре проше́дших 
вре́мени. В ру́сском языке́ одно́ проше́дшее вре́мя, в ста̀рославя́нском же языке́ четы́ре про-
ше́дших вре́мени. В ру́сском языке́ одно́ проше́дшее вре́мя, тогда как в старославя́нском языке́ 
четы́ре проше́дших вре́мени. Если в ру́сском языке́ одно́ проше́дшее вре́мя, то в 
ста̀рославя́нском языке́ четы́ре. 
 
17. а) 
1. В отли́чие от ру́сского языка́, кото́рый до XVIII ве́ка служи́л в Росси́и языко́м повседне́вного 
бытово́го обще́ния, церко̀внославя́нский язы́к был литерату́рным языко́м. 

2. В отли́чие от Ева́нгелия, кото́рое расска́зывает о земно́й жи́зни и уче́нии Иису́са Христа́, 
Апо́стол посвящён де́ятельности его́ ближа́йших ученико́в. 

3. В отли́чие от фо́рмы букв глаго́лицы, кото́рая была́ о́чень сло́жной, фо́рма кирилли́ческих 
букв была́ просто́й и удо́бной для письма́. 

4. В отли́чие от глаголи́ческих па́мятников, в кото́рых бы́ло мно́го дре́вних языковы́х форм, в 
кирилли́ческих па́мятниках таки́е фо́рмы встреча́ются ре́дко. 

5. В отли́чие от ру́сского языка́, в кото́ром шесто́й паде́ж называ́ется предло́жным, в 
ста̀рославя́нском языке́ он называ́ется ме́стным. 

 
б) 
1. В чём состои́т отли́чие ру́сского языка́ до XVIII ве́ка от церко̀внославя́нского языка́? В чём 
заключа́ется отли́чие ру́сского языка́ до XVIII ве́ка от церко̀внославя́нского языка́? Чем 
ру́сский язы́к до XVIII ве́ка отлича́ется от церко̀внославя́нского языка́? 

2. В чём состои́т отли́чие Евангелия от Апо́стола? В чём заключа́ется отли́чие Ева́нгелия от 
Апо́стола? Чем Ева́нгелие отлича́ется от Апо́стола? 

3. В чём состои́т отли́чие фо́рмы букв глаго́лицы от фо́рмы кирилли́ческих букв? В чём заклю-
ча́ется отли́чие фо́рмы букв глаго́лицы от фо́рмы кирилли́ческих букв? Чем фо́рма букв гла-
го́лицы отлича́ется от фо́рмы кирилли́ческих букв? 

4. В чём состои́т отли́чие глаголи́ческих па́мятников от кирилли́ческих? В чём заключа́ется от-
ли́чие глаголи́ческих па́мятников от кирилли́ческих? Чем глаголи́ческие па́мятники отли-
ча́ются от кирилли́ческих? 

5. В чём состои́т отли́чие ру́сского языка́ от ста̀рославя́нского? В чём заключа́ется отли́чие 
ру́сского языка́ от ста̀рославя́нского? Чем ру́сский язы́к отлича́ется от ста̀рославя́нского? 

 
19. 
1. При изуче́нии склоне́ния существи́тельных сле́дует обрати́ть осо́бое внима́ние на чередо-
ва́ния согла́сных в осно́ве. 

2. При созда́нии букв глаго́лицы Кири́лл испо́льзовал основны́е си́мволы христиа́нства – крест, 
круг, треуго́льник. 

3. При перево́де гре́ческих богослуже́бных книг дре́вние перево́дчики руково́дствовались пос-
ло́вным при́нципом. 

4. При описа́нии систе́мы сло̀воизмене́ния в ста̀рославя́нском языке́ для обозначе́ния шесто́го 
падежа́ испо́льзуют те́рмин ме́стный паде́ж. 

5. При реконстру́кции праславя́нского языка́ иссле́дователи устана́вливают после́довательность 
фонети́ческих проце́ссов. 
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20. 
В результа́те фонети́ческих проце́ссов праславя́нского пери́ода утра́тились древне́йшие 

языковы́е осо́бенности. Так, наприме́р, утра́тились согла́сные в конце́ сло́ва, в результа́те все 
коне́чные сло́ги ста́ли откры́тыми. 
 
21. 
1. – Нет, в ру́сском языке́ катего́рия дво́йственного числа́ утра́тилась. 
2. – Нет, в ру́сском языке́ зва́тельный паде́ж утра́тился. 
3. – Нет, в ру́сском языке́ носовы́е гла́сные утра́тились. 
4. – Нет, в ру́сском языке́ сло́жная систе́ма проше́дших времён утра́тилась. 
5. – Нет, в ру́сском языке́ музыка́льное (то́новое) ударе́ние утра́тилось. 

 
23.  
1. да; 2. нет; 3. да; 4. нет; 5. да; 6. нет. 
 
24. 
1. Я не могу́ согласи́ться с тем, что… 
2. Да, коне́чно (разуме́ется, безусло́вно), соверше́нно ве́рно, что… 
3. Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
4. Да, безусло́вно, вы пра́вы. 
5. Я не могу́ согласи́ться с тем, что… 
6. Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 

 
25. 
1. в); 2. а); 3) б; 4. в). 
 
26. 
1. Что произошло́ с фо́рмами дво́йственного числа́ в ру́сском языке́? 
2. Как употребля́лись фо́рмы ме́стного падежа́ в ста̀рославя́нском языке́? 
3. От како́го сло́ва образо́ван те́рмин зва́тельный паде́ж? 
4. Каку́ю террито́рию за́няли славя́нские племена́ на восто́ке? 

 
29. 
1. Наибо́лее о́бщей из граммати́ческих катего́рий и́мени существи́тельного явля́ется кате-

го́рия ро́да. 
2. С реа́льным значе́нием словофо́рмы, кото́рая мо́жет ука́зывать на оди́н предме́т или 

не́сколько, свя́зана катего́рия числа́. 
3. Для обозначе́ния двух предме́тов или лиц употребля́лось дво́йственное число́. 
4. Те́рмин «ме́стный паде́ж» отража́ет основно́е значе́ние э́того падежа́ в ста̀рославя́нском 

языке́ – обозначе́ние ме́ста. 
5. В ру́сском языке́ фо́рмы предло́жного падежа́ всегда́ испо́льзуются то́лько с предло́гом. 
6. Те́рмин «зва́тельный паде́ж» отража́ет основну́ю фу́нкцию э́того падежа́. 
7. В совреме́нном ру́сском языке́ в не́которых фразеологи́змах сохрани́лись ста̀рославя́нские 

фо́рмы зва́тельного падежа́. 
 
30. 
1. У и́мени существи́тельного в ста̀рославя́нском языке́ бы́ли граммати́ческие катего́рии ро́да, 

числа́ и падежа́. 
2. Катего́рия ро́да в ста̀рославя́нском языке́ распределя́ет все существи́тельные на три кла́сса 

слов: мужско́го, же́нского и сре́днего ро́да. 
3. В отли́чие от совреме́нного ру́сского языка́, в ста̀рославя́нском языке́ бы́ло не два, а три чис-

ла́: еди́нственное, мно́жественное и дво́йственное. 
4. Дво́йственное число́ употребля́лось в ста̀рославя́нском языке́, когда́ речь шла о двух пред-

ме́тах или ли́цах. 
5. Во все славя́нские языки́ систе́ма из трёх чи́сел пришла́ из ѝндоевропе́йского праязыка́. 



КЛЮЧИ 

194 

6. В ру́сском языке́, как и в большинстве́ славя́нских языко́в, катего́рия дво́йственного числа́ 
утра́тилась. 

7. При описа́нии граммати́ческой систе́мы ста̀рославя́нского языка́ для обозначе́ния шесто́го 
падежа́ испо́льзуется те́рмин ме́стный паде́ж. 

8. Осо́бая фо́рма обраще́ния, кото́рую в ста̀рославя́нском языке́ име́ли существи́тельные муж-
ско́го и же́нского ро́да в еди́нственном числе́, называ́ется зва́тельный паде́ж. 

9. Фо́рма зва́тельного падежа́ употребля́лась в ста̀рославя́нском языке́ при обраще́нии к кому́-то. 
 

33. 
3. Основны́е значе́ния паде́жных форм. 
 
34. 
1. да; 2. да; 3. да; 4. да; 5. нет; 6. да; 7. нет; 8. да; 9. да. 
 
35. 
1 – В, Д; 2 – Е, К; 3 – Е, И, Л; 4 – Ж; 5 – А, З; 6 – Г, 7 – Б. 

 
37. 
2, 4, 7, 8. 
 
39. 
1. б); 2. а); 3. в); 4. в). 
 
40. 
1. Измене́ние имён по чи́слам и падежа́м называ́ется склоне́нием. 
2. Разря́ды существи́тельных, кото́рые име́ют одина́ковые паде́жные оконча́ния, называ́ются 
ти́пами склоне́ния. 

3. По сравне́нию с совреме́нным ру́сским языко́м в ста̀рославя́нском языке́ ти́пов склоне́ния 
бы́ло бо́льше. 

4. Имена́ существи́тельные в ста̀рославя́нском языке́ образо́вывали шесть ти́пов склоне́ния. 
5. В ста̀рославя́нском языке́ необходи́мо различа́ть продукти́вные и непродукти́вные ти́пы 
склоне́ния. 

6. Склоне́ние существи́тельных же́нского и мужско́го ро́да, кото́рым в ру́сском языке́ соот-
ве́тствуют слова́ с оконча́ниями -а или -я вода́ (вода́), земля́ (землЯ́), ю́ноша (ю́ноша), от-
но́сится к продукти́вным ти́пам склоне́ния. 

 
 
 
ГЛАВА 7 
 
3. б) 
та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
ча́сто 
ре́дко 
те́рмин 

расска́з 
санскри́т 

свя́зано цепо́чка 
пряма́я 
лати́нский 
восхо́дит 
реа́льный 

результа́т 
восходи́ть 
отража́ть 

 
4. б) 
та́-та-та-та та-та́-та-та та-та-та́-та та-та-та-та́ 
бу́дущее 
гре́ческого 
сле́дующий 

значе́ние 
лати́нского 
проше́дшее 
встреча́ются 
сменя́ющий 

завершённый 
соверше́нный 
едини́чный 
образо́ван 
характе́рна 

передаёт 
плюсквамперфе́кт 
произошёл 
инфинити́в 
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5. б) 
та-та-та́-та-та та-та-та-та́-та та-та-та-та-та́-та 
состоя́ние 
соверше́нное 
настоя́щее 
наклоне́ние 

обознача́ет 
употребля́ться 
несоверше́нный 
передаю́тся 

неопределённый 

 
6. б) 
та-та́-та-та-та-та та-та-та-та́-та-та та-та-та́-та-та-та-та 
после́довательность обозначе́ние 

несоверше́нное 
повествова́ние 
происхожде́ние 

повторя́ющееся 

 
10. 
Систе́ма времён, име́ет значе́ние, был образо́ван, обозначает действие, рассказ о жизни, связано 
с настоящим, ряд действий. 
 
13. 
1. Проше́дшее вре́мя. 
2. Лати́нский те́рмин, гре́ческий те́рмин. 
3. Лати́нское происхожде́ние, гре́ческое происхожде́ние. 
4. Едини́чное де́йствие, дли́тельное де́йствие, повторя́ющееся де́йствие. 
5. Южнославя́нские языки́. 
6. Повествова́тельные те́ксты, лати́нские те́ксты, гре́ческие те́ксты. 

 
14. 
1. Систе́ма временны́х форм. Систе́ма глаго́льных форм. 
2. Глаго́лы соверше́нного ви́да. 
3. Значе́ние проше́дшего вре́мени. 
4. Обозначе́ние завершённого де́йствия. 
5. Цепо́чка глаго́льных форм. 
 
15. а) 

Вре́мя глаго́ла выража́ет отноше́ние де́йствия к моме́нту ре́чи. Фо́рма проше́дшего 
вре́мени обознача́ет де́йствие, кото́рое предше́ствует моме́нту ре́чи. Фо́рма настоя́щего вре́мени 
передаёт де́йствие, кото́рое совпада́ет с моме́нтом ре́чи. Фо́рма бу́дущего вре́мени выража́ет 
де́йствие, кото́рое произойдёт по́сле моме́нта ре́чи. 

 
16. 
1. Ао́рист обознача́ет едини́чное, неповторя́ющееся де́йствие, завершённое в про́шлом. 
2. Фо́рмы ао́риста выража́ли сле́дующие друг за дру́гом де́йствия. 
3. Ао́рист передава́л собы́тие в про́шлом незави́симо от спо́соба протека́ния де́йствия. 
4. Имперфе́кт выража́л де́йствие дли́тельное, повторя́ющееся в про́шлом. 
5. Фо́рмы имперфе́кта обознача́ли состоя́ние в про́шлом. 

 
17. 
1. Перфе́кт испо́льзуется для обозначе́ния де́йствия или состоя́ния в про́шлом, кото́рое свя́зано 
с настоя́щим. 

2. Перфе́кт испо́льзуется для выраже́ния состоя́ния в настоя́щем, кото́рое явля́ется результа́том 
де́йствия в про́шлом. 

3. Плюсквамперфе́кт испо́льзуется для обозначе́ния де́йствия или состоя́ния в про́шлом, ко-
то́рое бы́ло ра́ньше друго́го де́йствия или состоя́ния в про́шлом. 

4. В ру́сском языке́ для выраже́ния всех значе́ний проше́дшего вре́мени испо́льзуется одна́ 
фо́рма, кото́рая восхо́дит к перфе́кту. 

5. Фо́рмы повели́тельного наклоне́ния испо́льзуются для выраже́ния побужде́ния к де́йствию, 
прика́за, сове́та, про́сьбы. 
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30. 
1. В ста̀рославя́нском языке́, в отли́чие от совреме́нного ру́сского языка́, четы́ре проше́дших 

вре́мени. 
2. От гре́ческого сло́ва, кото́рое име́ет значе́ние ‘неопределённый’, произошёл те́рмин 

ао́рист. 
3. От лати́нского сло́ва со значе́нием ‘соверше́нное’ был образо́ван те́рмин перфе́кт. 
4. Ряд сле́дующих друг за дру́гом де́йствий обознача́л ао́рист. 
5. Фон, на кото́ром соверша́ются де́йствия, обознача́л имперфе́кт. 
6. Основно́е проше́дшее вре́мя в повествова́тельных те́кстах – э́то ао́рист. 
7. В диало́гах ча́ще всего́ испо́льзуются фо́рмы перфе́кта. 
8. Давно̀проше́дшим вре́менем называ́ют плюсквамперфе́кт. 
7. Южнославя́нские языки́ сохрани́ли сло́жную систе́му проше́дших времён. 
 
31. 
1. Ста̀рославя́нский язы́к отража́ет сло́жную систе́му временны́х форм, кото́рая была́ харак-
те́рна для праславя́нского языка́. 

2. В ста̀рославя́нском языке́ четы́ре проше́дших вре́мени. 
3. Для обозначе́ния проше́дших времён в ста̀рославя́нском языке́ испо́льзуются гре́ческие и ла-
ти́нские те́рмины: ао́рист, имперфе́кт, перфе́кт и плюсквамперфе́кт. 

4. Те́рмин ао́рист произошёл от гре́ческого сло́ва, те́рмины перфе́кт, имперфе́кт и 
плюсквамперфе́кт лати́нского происхожде́ния. 

5. Ао́рист обознача́ет едини́чное, неповторя́ющееся де́йствие, завершённое в про́шлом. 
6. На совреме́нный ру́сский язы́к фо́рмы ао́риста перево́дятся глаго́лами соверше́нного ви́да. 
7. Имперфе́кт обознача́ет дли́тельное, повторя́ющееся де́йствие в про́шлом. 
8. На совреме́нный ру́сский язы́к фо́рмы имперфе́кта перево́дятся глаго́лами несоверше́нного 
ви́да. 

9. Перфе́кт обознача́ет де́йствие или состоя́ние в про́шлом, кото́рое свя́зано с настоя́щим. 
10. В ста̀рославя́нских те́кстах фо́рмы перфе́кта ча́ще всего́ употребля́ются в диало́гах, по-

ско́льку значе́ние перфе́кта лу́чше всего́ подхо́дит для прямо́й ре́чи. 
11. Плюсквамперфе́кт обознача́ет де́йствие или состоя́ние в про́шлом, кото́рое бы́ло ра́ньше 

друго́го де́йствия или состоя́ния в про́шлом, пе́ред други́м де́йствием или состоя́нием в 
про́шлом. 

12. Сло́жная систе́ма проше́дших времён сохрани́лась то́лько в ю̀жнославя́нских языка́х. 
13. В за̀паднославя́нских и восто̀чнославя́нских языка́х все значе́ния проше́дшего вре́мени пе-

редаю́тся одно́й фо́рмой, кото́рая восхо́дит к перфе́кту. 
 
34. 
1. Катего́рия наклоне́ния. 
 
35. 
1. нет; 2. да; 3. да; 4. да; 5. нет; 6. да; 7. да; 8. да; 9. нет. 
 
36. 
а) 1 – Д, 2 – А, 3 – В. 
б) 1 – Б, 2 – Д, 3 – Г. 
 
38. 
2, 3, 5, 6. 
 
40. 
1. в); 2. б); 3. в); 4. в); 5. в). 
 
41. 
1. Ра́зные фо́рмы одного́ и того́ же глаго́ла образу́ются от ра́зных осно́в – осно́вы инфинити́ва 
и осно́вы настоя́щего вре́мени. 

2. У большинства́ глаго́лов осно́ва инфинити́ва и осно́ва настоя́щего вре́мени не совпада́ют. 
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3. Осно́ва инфинити́ва – э́то та часть сло́ва, кото́рая предше́ствует су́ффиксу инфинити́ва. 
4. Что́бы установи́ть осно́ву инфинити́ва, ну́жно убра́ть су́ффикс инфинити́ва. 
5. Что́бы найти́ осно́ву настоя́щего вре́мени по фо́рме 3 лица́ мно́жественного числа́, сле́дует 
убра́ть оконча́ние. 

6. От осно́вы инфинити́ва образу́ются фо́рмы инфинити́ва, проше́дшего вре́мени, дей-
стви́тельных и страда́тельных прича́стий проше́дшего вре́мени. 

7. От осно́вы настоя́щего вре́мени образу́ются фо́рмы настоя́щего вре́мени, действи́тельных 
и страда́тельных прича́стий настоя́щего вре́мени и повели́тельного наклоне́ния. 

 
Глава 8 

3. б) 
та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
фо́рма 
га́пакс 
то́чка 
ло́жный 
сте́пень 

фрагме́нт 
греци́зм 
жильё 
проце́нт 

де́йствие 
тре́бовать 
свя́занный 
зре́ние 

простра́нство 
важне́йший 
носи́тель 
хозя́йство 
толко́вый 

результа́т 
сохрани́ть 
отража́ть 
доброта́ 

 
4. б) 
та́-та-та-та та-та́-та-та та-та-та́-та та-та-та-та́ 
по́льзоваться лекси́ческий 

значе́ние 
по-ра́зному 
коли́чество 
расте́ние 
живо́тные 
отлича́ться 

полови́на 
праславя́нский 
переда́ча 
перево́дчик 

благодари́ть 
воспринима́ть 
переводно́й 
установи́ть 

 
5. б) 
та-та́-та-та-та та-та-та́-та-та та-та-та-та́-та 
числи́тельные представле́ния 

соотве́тствие 
окружа́ющий 

воспринима́ться 

 
та-та́-та-та-та-та та-та-та́-та-та-та та-та-та-та́-та-та та-та-та-та-та́-та 
заи́мствование соотве́тствующий классифици́ровать 

этимоло́гия 
местоиме́ние 
происхожде́ние 
употреби́тельность 

индоевропе́йский 

 
8. 
Раздели́ть на гру́ппы, полови́на сло́в, карти́на ми́ра, в результа́те перево́да, созда́ли слова́, 
по́льзоваться словарём, похо́жи по фо́рме, друго́е значе́ние, тре́бовать внима́ния. 
 
11. 
1. Индоевропе́йский слова́рь, о̀бщеславя́нский слова́рь. 
2. Общеславя́нская ле́ксика, ѝндоевропе́йская ле́ксика. 
3. Индоевропе́йское происхожде́ние, о̀бщеславя́нское происхожде́ние. 
4. Окружа́ющий мир. 
5. Ро́дственные отноше́ния. 
6. До́брые дела́. 
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12. 
1. Фрагме́нты языково́й карти́ны ми́ра. 
2. Перево́д богослуже́бных книг. Перево́д гре́ческих книг. Перево́д ру́сских книг. Перево́д 
ста̀рославя́нских книг. 

3. Заи́мствования из гре́ческого языка́. Заи́мствования из ру́сского языка́. Заи́мствования из 
ста̀рославя́нского языка́. 

4. Носи́тель ру́сского языка́. Носи́тель гре́ческого языка́. 
5. Классифика́ция ста̀рославя́нской ле́ксики. Классифика́ция ру́сской ле́ксики. Классифика́ция 
гре́ческой ле́ксики. 

 
13. 
1. Слова́ классифици́руются с то́чки зре́ния коли́чества лекси́ческих значе́ний. 
2. Словари́ классифици́руются на основа́нии ви́да слова́рной информа́ции. 
3. Слова классифици́руются на осно́ве форма́льных и семанти́ческих при́знаков. 
4. Граммати́ческие катего́рии классифици́руются с то́чки зре́ния их принадле́жности опреде-

лённым частя́м ре́чи. 
5. Морфе́мы классифици́руются по их ро́ли и по их ме́сту в сло́ве. 

 
14. 
1. Ле́ксика ста̀рославя́нского языка́ классифици́руется по её происхожде́нию. 
2. Ле́ксика ру́сского языка́ классифици́руется по сфе́ре употребле́ния. 
3. Ста̀рославя́нская ле́ксика классифици́руется на основа́нии сте́пени её употреби́тельности 

в па́мятниках пи́сьменности. 
4. Ле́ксика ру́сского языка́ классифици́руется на основа́нии стилево́й принадле́жности. 
5. Ле́ксика ста̀рославя́нского языка́ классифици́руется с то́чки зре́ния её восприя́тия но-

си́телем совреме́нного ру́сского языка́. 
 
15. 
1. Ле́ксику ста̀рославя́нского языка́ классифици́руют по её происхожде́нию. 
2. Ле́ксику ру́сского языка́ классифици́руют по сфе́ре употребле́ния. 
3. Ста̀рославя́нскую ле́ксику классифици́руют на основа́нии сте́пени её употреби́тельности 

в па́мятниках пи́сьменности. 
4. Ле́ксику ру́сского языка́ классифици́руют на основа́нии стилево́й принадле́жности. 
5. Ле́ксику ста̀рославя́нского языка́ классифици́руют с то́чки зре́ния её восприя́тия но-

си́телем совреме́нного ру́сского языка́. 
 
16. 
1. По коли́честву лекси́ческих значе́ний слова́ разделя́ются на однозна́чные и многозна́чные. 
2. На основа́нии ви́да слова́рной информа́ции словари́ де́лятся на энциклопеди́ческие и лингви-

сти́ческие. 
3. По своему́ назначе́нию словари́ разделя́ются на нау́чные, спра́вочные, уче́бные. 
4. С то́чки зре́ния числа́ языко́в словари́ де́лятся на одно̀язы́чные, двуязы́чные, мно̀гоязы́чные. 
5. По граммати́ческим при́знакам существи́тельные разделя́ются на склоня́емые и нескло-

ня́емые. 
 

17. 
1. По сте́пени бли́зости друг к дру́гу славя́нские языки́ де́лятся / разделя́ются на 

восто̀чнославя́нские, за̀паднославя́нские и ю̀жнославя́нские. 
2. По материа́лу письма́ па́мятники ста̀рославя́нской пи́сьменности де́лятся / разделя́ются на 

ру́кописи и гра́ффити. 
3. По систе́ме письма́ па́мятники ста̀рославя́нской пи́сьменности де́лятся / разделя́ются на гла-

голи́ческие и кирилли́ческие. 
4. По содержа́нию па́мятники ста̀рославя́нской пи́сьменности де́лятся / разделя́ются на ориги-

на́льные и перево́дные. 
5. По происхожде́нию ста̀рославя́нская ле́ксика де́лится / разделя́ется на ѝндоевропе́йскую, 

о̀бщеславя́нскую, заи́мствованную. 
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6. По сте́пени употреби́тельности ста̀рославя́нская ле́ксика де́лится / разделя́ется на широ-
ко̀употреби́тельную и рѐдкоупотребля́емую. 

 
18. 

Ле́ксика ста̀рославя́нского языка́ предста́влена в словаря́х ра́зных ти́пов – переводны́х и 
этимологи́ческих. Если ну́жно узна́ть значе́ние слов, необходи́мо по́льзоваться переводны́м 
словарём. Если же ну́жно установи́ть происхожде́ние слов, сле́дует обрати́ться к этимоло-
ги́ческому словарю́. 
 
19. 
1. Если ста̀рославя́нское сло́во и по фо́рме, и по значе́нию почти́ не отлича́ется от ру́сского, но-

си́тели совреме́нного ру́сского языка́ воспринима́ют его́ как ру́сское сло́во. 
2. Если переводи́ть на ру́сский язы́к фо́рмы имперфе́кта, ну́жно испо́льзовать глаго́лы несо-

верше́нного ви́да. 
3. Если ну́жно бы́ло обозна́чить два лица́ или предме́та, испо́льзовались осо́бые фо́рмы 

дво́йственного числа́. 
4. Два языка́ называ́ются ро́дственными, е́сли они́ явля́ются результа́том ра́зной эволю́ции 

о́бщего праязыка́. 
5. Если перевести́ на ру́сский язы́к назва́ния трёх пе́рвых букв а́збуки, полу́чится предложе́ние 
Я бу́квы узна́л. 

 
20. 
1. Если сло́во возни́кло в эпо́ху ѝндоевропе́йского языка́ (до III –II вв. до н. э.), оно́ явля́ется 

ѝндоевропе́йским и изве́стно не только́ славя́нским, но герма́нским, рома́нским и други́м 
языка́м. 

2. Если сло́во возни́кло в о̀бщеславя́нскую эпо́ху (с III–II вв. до н. э. по VI в. н. э.), оно́ явля́ется 
о̀бщеславя́нским и изве́стно всем или мно́гим славя́нским языка́м. 

3. Если в славя́нской ре́чи отсу́тствовали необходи́мые слова́ для переда́чи значе́ний гре́ческих 
слов, Кири́лл и Мефо́дий создава́ли но́вые слова́. 

4. Если сло́во перешло́ из одного́ языка́ в систе́му друго́го языка́, оно́ называ́ется 
заи́мствованием. 

5. Если сло́во употребля́ется в большинстве́ ста̀рославя́нских па́мятников, оно́ называ́ется ши-
роко̀употреби́тельным. 

 
21. 
1. Без зна́ния основны́х проце́ссов праславя́нского языка́ нельзя́ поня́ть явле́ния 

ста̀рославя́нского языка́. 
2. Без учёта влия́ния гре́ческого языка́ на ста̀рославя́нский невозмо́жно объясни́ть происхож-

де́ние мно́гих синтакси́ческих констру́кций. 
3. В те́ксте без зна́ков препина́ния сло́жно установи́ть грани́цы предложе́ния и его́ часте́й. 
4. Без необходи́мых да́нных происхожде́ние сло́ва не всегда́ определя́ется однозна́чно. 
5. Без лингвисти́ческого и текстологи́ческого ана́лиза па́мятника пи́сьменности невозмо́жно 

подгото́вить его́ нау́чное изда́ние. 
 

23.  
1. да; 2. да; 3. нет; 4. нет; 5. нет; 6. нет; 7. да; 8. нет; 8. нет. 
 
24. 
1. Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
2. Я так не ду́маю. Де́ло в том, что… 
3. Да, коне́чно (разуме́ется, безусло́вно), соверше́нно ве́рно, что… 
4. Действи́тельно, э́то так. 
5. Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 

 
25. 
1. в); 2. б); 3) б; 4. в); 5) в; 6) а. 
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26. 
1. Каки́ми по происхожде́нию явля́ются ста̀рославя́нские те́рмины родства́? 
2. Когда́ возни́кла о̀бщеславя́нская ле́ксика? 
3. Каки́е поня́тия в ста̀рославя́нском языке́ называ́ют греци́змы? 
4. По каки́м при́знакам ста̀рославя́нское сло́во доброта́ похо́же на ру́сское сло́во? 
5. Каки́е ста̀рославя́нские слова́ носи́тели ру́сского языка́ воспринима́ют как соотве́тствующие 
ру́сские слова́? 
 
29. 
1. По своему́ происхожде́нию ле́ксика де́лится на не́сколько групп. 
2. Индоевропе́йскими по происхожде́нию явля́ются все важне́йшие те́рмины родства́, ме-
стоиме́ния, все числи́тельные до ста, назва́ния для до́ма. 

3. К о̀бщеславя́нской ле́ксике отно́сится почти́ полови́на ста̀рославя́нских слов. 
4. Общеславя́нские слова́ отража́ют основны́е фрагме́нты языково́й карти́ны ми́ра той 
эпо́хи, свя́занные с челове́ком и его́ жи́знью. 

5. Греци́змы называ́ют основны́е поня́тия христиа́нства и жи́зни це́ркви, для кото́рых не́ 
было славя́нских соотве́тствий. 

6. Для переда́чи значе́ние гре́ческих слов в большинстве́ слу́чаев Кири́лл и Мефо́дий созда-
ва́ли но́вые слова́. 

7. Носи́тель совреме́нного ру́сского литерату́рного языка́ воспринима́ет ле́ксику 
ста̀рославя́нского языка́ по-ра́зному. 

8. Ну́жно по́льзоваться словарём, что́бы установи́ть значе́ние ста̀рославя́нских слов, кото́рых 
нет в ру́сском литерату́рном языке́. 

9. Осо́бого внима́ния при перево́де те́кстов тре́буют слова́, кото́рые похо́жи по фо́рме на со-
време́нные ру́сские слова́, но име́ют друго́е значе́ние. 

10. Слова́, кото́рые и по фо́рме, и по значе́нию почти́ не отлича́ются от ру́сских, восприни-
ма́ются носи́телями совреме́нного ру́сского языка́ как соотве́тствующие ру́сские слова́. 

 
30. 
1. По своему́ происхожде́нию ле́ксика ста̀рославя́нского языка́ де́лится на три гру́ппы. К пе́рвой 

гру́ппе отно́сятся ѝндоевропе́йские по происхожде́нию слова́, во втору́ю гру́ппу вхо́дит 
о̀бщеславя́нская ле́ксика, возни́кшая в праславя́нскую эпо́ху, тре́тью гру́ппу составля́ют 
заи́мствования из гре́ческого языка́. 

2. Индоевропе́йскими по происхожде́нию явля́ются все важне́йшие те́рмины родства́, место-
име́ния, все числи́тельные до ста, назва́ния для до́ма, а та́кже мно́гие глаго́лы. 

3. К о̀бщеславя́нской ле́ксике отно́сятся ста̀рославя́нские слова́, кото́рые отража́ют основны́е 
фрагме́нты языково́й карти́ны ми́ра той эпо́хи, свя́занные с челове́ком и его́ жи́знью: 
ро́дственные отноше́ния, жильё, хозя́йство, оде́жда, пи́ща, ремесло́, окружа́ющий мир, при-
ро́да, расте́ния, живо́тные, представле́ния о вре́мени, простра́нстве, коли́честве. 

4. Греци́змами называ́ются слова́, заи́мствованные из гре́ческого языка́. 
5. Греци́змы составля́ют от 15 до 20 проце́нтов ле́ксики ста̀рославя́нского языка́, поско́льку 

ста̀рославя́нский язы́к возни́к в результа́те перево́да гре́ческих богослуже́бных книг. 
6. Греци́змы испо́льзуются для обозначе́ния основны́х поня́тий христиа́нства и жи́зни це́ркви, 

для кото́рых не́ было славя́нских соотве́тствий. 
7. С то́чки зре́ния восприя́тия носи́телем ру́сского языка́ ле́ксика ста̀рославя́нского языка́ 

де́лится на три гру́ппы. Пе́рвую гру́ппу составля́ют ста̀рославя́нские слова́, кото́рых нет в 
ру́сском литерату́рном языке́. Ко второ́й гру́ппе отно́сятся слова́, кото́рые похо́жи по фо́рме 
на совреме́нные ру́сские слова́, но име́ют друго́е значе́ние. В тре́тью гру́ппу вхо́дят слова́, 
кото́рые и по фо́рме, и по значе́нию почти́ не отлича́ются от ру́сских. 

8. То́лько по словарю́ носи́тель ру́сского языка́ мо́жет установи́ть значе́ние тех ста̀рославя́нских 
слов, кото́рых нет в ру́сском литерату́рном языке́. 

9. «Ло́жными друзья́ми перево́дчика» явля́ются те ста̀рославя́нские слова́, кото́рые похо́жи по 
фо́рме на совреме́нные ру́сские слова́, но име́ют друго́е значе́ние. 

10. Носи́тели совреме́нного ру́сского языка́ воспринима́ют как соотве́тствующие ру́сские слова́ 
те ста̀рославя́нские слова́, кото́рые и по фо́рме, и по значе́нию почти́ не отлича́ются от 
ру́сских. 
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33. 
2. Классифика́ции ле́ксики ста̀рославя́нского языка́ по сте́пени употреби́тельности. 
 
34.  
1. нет; 2. да; 3. нет; 4. нет; 5. да; 6. нет; 7. нет; 8. да; 9. нет. 
 
35. 
1 – В, 2 – Д, 3 – А. 

 
37. 
2, 4, 7, 8. 
 
39. 
1. в); 2. б); 3. в). 
 
40. 
1. Необходи́мость в изуче́нии и систематиза́ции ста̀рославя́нской ле́ксики привела́ к созда́нию 
разли́чных словаре́й ста̀рославя́нского языка́. 

2. «Ста̀рославя́нский слова́рь» даёт доста́точно по́лное представле́ние о лекси́ческой систе́ме 
ста̀рославя́нского языка́. 

3. В этимологи́ческих словаря́х предста́влена информа́ция о происхожде́нии сло́ва и его́ ис-
то́рии. 

4. В результа́те этимологи́ческого ана́лиза устана́вливается происхожде́ние сло́ва, спо́соб его́ 
образова́ния, вре́мя его́ появле́ния в языке́. 

5. Сло́во челове́к представля́ет собо́й сложе́ние двух корне́й *чело и *век. 
6. Этимоло́гия сло́ва не всегда́ мо́жет быть устано́влена однозна́чно, так как в проце́ссе соз-
да́ния и разви́тия ка́ждого сло́ва взаимоде́йствуют разли́чные проце́ссы. 

 
 
 

ГЛАВА 9 
 
3. б) 
та́та тата́ та́-та-та та-та́-та та-та-та́ 
сло́жность 
свя́зи 
бли́зость 
слу́жит 
кру́пный 

вопро́с 
служи́ть 
возни́к 

у́ровень 
свя́зывать 
пи́сьменный 
стро́чные 
да́тельный 

пробле́ма 
стреми́ться 
грани́ца 
буква́льный 

проходи́ть 
сохрани́ть 
несмотря́ 
оборо́т 
 

 
4. б) 
та́-та-та-та та-та́-та-та та-та-та́-та та-та-та-та́ 
свя́зывали констру́кция 

глаго́льная 
прича́стие 
члене́ние 
реше́ние 

едини́ца 
словофо́рма 
прописны́е 
перево́дчик 
середи́на 
минима́льный 
отказа́ться

оригина́л 
преоблада́ть 
переводи́ть 
инфинити́в 

 
5. б) 
та́-та-та-та-та та-та́-та-та-та та-та-та́-та-та та-та-та-та́-та та-та-та-та-та́
сле́дование зави́симая 

иссле́дователь 
значи́тельное 

синтакси́ческий 
предложе́ние 
управле́ние 
выраже́ние 
располо́жены

предикати́вный 
объединённый 
распространённый 
оригина́льный 

распространены́ 
присоединя́ть 
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6. б) 
та-та-та́-та-та та-та-та́-та-та-та та-та-та-та́-та-та та-та-та-та-та́-та-та 
препина́ния 
разделе́ние 
оформле́ние 
достиже́ние 

сочини́тельные 
подчини́тельные 

согласова́ние 
определе́ние 
образова́ние 

словосочета́ние 

 
9.  
В результа́те перево́да, основна́я цель, переда́ть стиль, повлия́л на си́нтаксис, служи́ли для вы-
раже́ния, ва́жно учи́тывать, разделе́ние на слова́, нау́чная пробле́ма. 
 
12. 
1. Посло́вный перево́д. 
2. Синтакси́ческий строй. 
3. Синтакси́ческие констру́кции, глаго́льные констру́кции. 
4. Синтакси́ческая связь, сочини́тельная связь, подчини́тельная связь. 
5. Стро́чная бу́ква, прописна́я бу́ква. 
6. Глаго́льная сло̀вофо́рма. 
 
13. 
1. Предложе́ния оригина́льного те́кста. Предложе́ния гре́ческого те́кста. 
2. Влия́ние гре́ческого языка́. 
3. Ча́сти сло́жного предложе́ния. 
4. Оформле́ние пи́сьменных те́кстов. Оформле́ние гре́ческих те́кстов. Оформле́ние ориги-

на́льных те́кстов. 
5. Реше́ние нау́чной пробле́мы. Реше́ние сло́жной пробле́мы. 
6. Сле́дование предикати́вных едини́ц. 
 
14.  
1. Да, действи́тельно, гре́ческий язы́к оказа́л влия́ние на формирова́ние лекси́ческой систе́мы 

ста̀рославя́нского языка́. 
2. Да, действи́тельно, гре́ческий язы́к оказа́л влия́ние на си́нтаксис ста̀рославя́нского языка́. 
3. Да, действи́тельно, гре́ческий алфави́т оказа́л влия́ние не то́лько на фо́рму кирилли́ческих 

букв, но и на их соста́в и поря́док в славя́нской а́збуке. 
4. Да, действи́тельно, на орфографи́ческие осо́бенности ста̀рославя́нских па́мятников ока́зывали 

влия́ние фонети́ческие проце́ссы в живо́й ре́чи писцо́в. 
5. Да, действи́тельно, на утра́ту ао́риста и имперфе́кта в ру́сском языке́ оказа́ло влия́ние раз-

ви́тие катего́рии ви́да. 
 
15. 
1. Под влия́нием глаго́лицы возни́кли не́которые кирилли́ческие бу́квы наприме́р, ш и щ. 
2. Под влия́нием указа́тельного местоиме́ния то (то) сформирова́лось оконча́ние име-

ни́тельного и вини́тельного падежа́ существи́тельных сре́днего ро́да -о, наприме́р, село́ (се-
ло́). 

3. Под влия́нием дрѐвнеславя́нского си́нтаксиса в ста̀рославя́нском языке́ сою́зы ис-
по́льзовались для выраже́ния не́скольких значе́ний. 

4. Под влия́нием религио́зных иде́й дре́вние перево́ды носи́ли посло́вный хара́ктер. 
5. Под влия́нием си́нтаксиса ста̀рославя́нского языка́ в ру́сском литерату́рном языке́ получи́ли 

распростране́ние прича́стный и дееприча́стный оборо́ты. 
 
16. а) 

Специ́фика описа́ния и ана́лиза синтакси́ческого стро́я ста̀рославя́нского языка́ обу-
сло́влена сле́дующими объекти́вными причи́нами. Во-пе́рвых, посло́вный перево́д богослу-
же́бных те́кстов с гре́ческих оригина́лов обусло́вил значи́тельное синтакси́ческое влия́ние 
гре́ческого языка́ на ста̀рославя́нский. Во-вторы́х, осо́бенности оформле́ния ста̀рославя́нских 
те́кстов обусло́вили необходи́мость отказа́ться от испо́льзования те́рмина «предложе́ния» и 
найти́ другу́ю минима́льную едини́цу члене́ния дре́внего те́кста. 
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17. 
1. Содержа́ние ста̀рославя́нских па́мятников обусло́вило осо́бенности слова́рного соста́ва 

ста̀рославя́нского языка́. Осо́бенности слова́рного соста́ва ста̀рославя́нского языка́ бы́ли обу-
сло́влены содержа́нием ста̀рославя́нских па́мятников. 

2. Распростране́ние христиа́нства среди́ славя́нских наро́дов обусло́вило созда́ние славя́нской 
пи́сьменности. Созда́ние славя́нской пи́сьменности бы́ло обусло́влено распростране́нием 
христиа́нства среди́ славя́нских наро́дов. 

3. Отсу́тствие пи́сьменной фикса́ции праславя́нского языка́ обусло́вило необходи́мость его́ ре-
констру́кции. Необходи́мость реконстру́кции праславя́нского языка́ была́ обусло́влена от-
су́тствием его́ пи́сьменной фикса́ции. 

4. Влия́ние дрѐвнеславя́нского си́нтаксиса обусло́вило преоблада́ние в ста̀рославя́нских те́кстах 
предложе́ний с сочини́тельной свя́зью. Преоблада́ние в ста̀рославя́нских те́кстах предло-
же́ний с сочини́тельной свя́зью бы́ло обусло́влено влия́нием дрѐвнеславя́нского си́нтаксиса. 

5. Отсу́тствие прописны́х букв и зна́ков препина́ния обусло́вило тру́дности при определе́нии 
грани́ц предложе́ния в ста̀рославя́нском те́ксте. Тру́дности при определе́нии грани́ц предло-
же́ния в ста̀рославя́нском те́ксте бы́ли обусло́влены отсу́тствием прописны́х букв и зна́ков 
препина́ния. 

 
18. 

Дре́вние перево́ды библе́йских и богослуже́бных те́кстов бы́ли посло́вными. Пере-
во́дчики стреми́лись переводи́ть сло́во в сло́во. Они́ стреми́лись не то́лько передава́ть то́чный 
смысл ка́ждого сло́ва, но и сохраня́ть поря́док слов те́кста-исто́чника. 
 
19. 
1. Совреме́нные перево́дчики стремя́тся переда́ть стиль а́втора оригина́льного те́кста. 
2. Ученики́ Кири́лла и Мефо́дия стреми́лись распространи́ть в Болга́рии славя́нскую 
пи́сьменность. 

3. Храбр стреми́лся доказа́ть преиму́щества славя́нской а́збуки. 
4. А.А. Ша́хматова стреми́лась обоснова́ть связь исто́рии языка́ с исто́рией наро́да. 
5. Н.Н. Дурново́ стреми́лся установи́ть происхожде́ние и первонача́льный соста́в славя́нских 
а́збук. 

 
20. а) 

Несмотря́ на то что нау́чное изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ ведётся с XVIII ве́ка, 
не́которые пробле́мы остаю́тся нерешёнными. Одна́ из них – э́то пробле́ма определе́ния синтак-
си́ческой едини́цы ста̀рославя́нского те́кста. Хотя́ те́рмин «предложе́ние» явля́ется 
о̀бщепри́нятым, не́которые иссле́дователи предлага́ют отказа́ться от э́того те́рмина при опи-
са́нии синтакси́ческого строя ста̀рославя́нского языка́. 

 
б) 
1. Несмотря́ на то что (Хотя́) нау́чное изуче́ние ста̀рославя́нского языка́ ведётся с XVIII ве́ка, 

не́которые пробле́мы остаю́тся нерешёнными. Одна́ из них – э́то пробле́ма определе́ния син-
такси́ческой едини́цы ста̀рославя́нского те́кста. 

2. Хотя́ (Несмотря́ на то что) те́рмин «предложе́ние» явля́ется о̀бщепри́нятым, не́которые ис-
сле́дователи предлага́ют отказа́ться от э́того те́рмина при описа́нии синтакси́ческого стро́я 
ста̀рославя́нского языка́. 

 
21. 
1. Несмотря́ на то что сло́во наро́ды (наро́д) име́ет граммати́ческую фо́рму еди́нственного чис-

ла́, сказу́емое при нём мо́жет употребля́ться в фо́рме мно́жественного числа́. 
2. Несмотря́ на то что в ста̀рославя́нских те́кстах иногда́ ста́вились то́чки, они́ не ис-

по́льзовались для отделе́ния одного́ предложе́ния от друго́го. 
3. Хотя́ фу́нкции падеже́й в ста̀рославя́нском и совреме́нном ру́сском языка́х совпада́ют, 

да́тельный паде́ж испо́льзуется в ста̀рославя́нском языке́ значи́тельно ча́ще. 
4. Хотя́ ста̀рославя́нское сло́во вещь похо́же по фо́рме на ру́сское сло́во вещь, оно́ име́ет совсе́м 

друго́е значе́ние –‘де́ло’, ‘де́йствие’. 
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5. Хотя́ славя́нская речь была́ доста́точно ра́звитой, в ней не́ было необходи́мых слов для выра-
же́ния христиа́нских поня́тий. 

 
22. 
1. Несмотря́ на схо́дство ста̀рославя́нские слова́ конь (конь), дьнь (день), ка́мень (ка́мень) от-

но́сятся к ра́зным ти́пам склоне́ния. 
2. Несмотря́ на разли́чия фо́рмы букв назва́ния букв и их поря́док в глаго́лице и кири́ллице сов-

пада́ют. 
3. Несмотря́ на небольшо́й объём материа́л гра́ффити ва́жен для изуче́ния распростране́ния сла-

вя́нской пи́сьменности. 
4. Несмотря́ на огро́мную террито́рию, занима́емую славя́нскими племена́ми в IX в., языковы́е 

разли́чия ме́жду отде́льными гру́ппами славя́н не́ были значи́тельными. 
5. Несмотря́ на утра́ту катего́рии дво́йственного числа́ в совреме́нном ру́сском языке́ сохра-

ни́лись отде́льные фо́рмы дво́йственного числа́ у слов, обознача́ющих па́рные предме́ты, 
наприме́р, у́ши, пле́чи, рукава́. 

 
23. 
1. Несмотря́ на утра́ту зва́тельного падежа́ в ру́сском языке́ дре́вние фо́рмы зва́тельного падежа́ 

сохрани́лись в не́которых фразеологи́змах. 
2. Несмотря́ на значи́тельное схо́дство совреме́нных славя́нских языко́в ме́жду ни́ми суще-

ству́ют и значи́тельные фонети́ческие, лекси́ческие, граммати́ческие разли́чия. 
3. Слова́ и́стина и о́браз по происхожде́нию явля́ются ста̀рославя́нскими несмотря́ на от-

су́тствие у них фонети́ческих и сло̀вообразова́тельных при́знаков славяни́змов. 
4. Несмотря́ на нали́чие в праславя́нском языке́ сло́жной систе́мы проше́дших времён в совре-

ме́нных за̀паднославя́нских и восто̀чнославя́нских языка́х все значе́ния проше́дшего вре́мени 
передаю́тся одно́й фо́рмой. 

5. Несмотря́ на большо́е влия́ние гре́ческого языка́ на си́нтаксис ста̀рославя́нского языка́ 
ста̀рославя́нские те́ксты отража́ют и отде́льные осо́бенности дрѐвнеславя́нского си́нтаксиса. 

 
25. 
1. нет; 2. да; 3. нет; 4. нет; 5. да; 6. да; 7. нет. 
 
26. 
1. Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
2. Я так не ду́маю. Де́ло в том, что… 
3. Да, коне́чно (разуме́ется, безусло́вно), соверше́нно ве́рно, что… 
4. Я не могу́ согласи́ться с тем, что… 
5. С э́тим нельзя́ не согласи́ться 
6. Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
7. Вы ошиба́етесь. Де́ло в том, что… 
8. Действи́тельно, э́то так. 
 
27. 
1. б); 2. б); 3) в; 4. в); 5) а. 
 
28. 
1. Без разделе́ния на каки́е едини́цы напи́саны ста̀рославя́нские те́ксты? Как напи́саны 

ста̀рославя́нские те́ксты? 
2. Каки́е сло̀восочета́ния преоблада́ли в ста̀рославя́нских те́кстах? 
3. Слова́ како́й служе́бной ча́сти ре́чи значи́тельно ре́же испо́льзовались в ста̀рославя́нском 

языке́ по сравне́нию с ру́сским языко́м? 
4. Каки́е бу́квы испо́льзовались в ста̀рославя́нских те́кстах? 
5. Каки́е сою́зы, свя́зывающие предикати́вные едини́цы, бы́ли са́мыми распространёнными? 
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31. 
1. Ста̀рославя́нский язы́к возни́к в результа́те перево́да гре́ческих богослуже́бных книг. 
2. Дре́вние перево́ды отлича́ются от совреме́нных перево́дов по своему́ хара́ктеру. 
3. Посло́вный перево́д тре́бовал, что́бы одному́ сло́ву гре́ческого те́кста соотве́тствовало 

одно́ сло́во ста̀рославя́нского. 
4. Поря́док слов ста̀рославя́нского те́кста сле́довал за поря́дком слов гре́ческого. 
5. Под влия́нием гре́ческого языка́ возни́кли мно́гие ста̀рославя́нские синтакси́ческие кон-

стру́кции, наприме́р, констру́кции с прича́стиями и инфинити́вами. 
6. Сочини́тельные свя́зи ме́жду частя́ми сло́жного предложе́ния бы́ли бо́лее распростране-

ны́, чем подчини́тельные. 
7. Предло́ги испо́льзовались значи́тельно ре́же, чем в совреме́нном ру́сском языке́. 
8. Мно́гие сою́зы служи́ли для выраже́ния не́скольких значе́ний. 
9. Текст писа́лся без разделе́ния не то́лько на предложе́ния, но и на слова. ́
10. Не́которые иссле́дователи предлага́ют отказа́ться от те́рмина «предложе́ние». 
11. Под предикати́вной едини́цей понима́ется глаго́льная сло̀вофо́рма, кото́рая присоединя́ет 

зависи́мые от не` сло̀вофо́рмы. 
12. Ста̀рославя́нский текст рассма́тривается как сле́дование предикати́вных едини́ц, объеди-

нённых в кру́пные образова́ния то́лько по смы́слу. 
 
32. 
1. Дре́вние перево́ды отлича́ются от совреме́нных перево́дов по своему́ хара́ктеру. 
2. Основна́я цель совреме́нных перево́дчиков – переда́ть стиль а́втора. 
3. Перево́ды Кири́лла и Мефо́дия носи́ли посло́вный хара́ктер. 
4. Гре́ческий язы́к бо́льше всего́ повлия́л и́менно на си́нтаксис ста̀рославя́нского языка́, по-

ско́льку поря́док слов ста̀рославя́нского те́кста сле́довал за поря́дком слов гре́ческого. 
5. Под влия́нием гре́ческого языка́ возни́кли таки́е ста̀рославя́нские синтакси́ческие кон-

стру́кции, как, наприме́р, констру́кции с прича́стиями и инфинити́вами. 
6. Ста̀рославя́нские те́ксты отража́ли отде́льные осо́бенности дрѐвнеславя́нского си́нтаксиса. 

Наприме́р, сочини́тельные свя́зи ме́жду частя́ми сло́жного предложе́ния бы́ли бо́лее распро-
странены́, чем подчини́тельные. Сло̀восочета́ния со свя́зью согласова́ние преоблада́ли над 
сло̀восочета́ниями со свя́зью управле́ние. Предло́ги испо́льзовались значи́тельно ре́же, чем в 
совреме́нном ру́сском языке́. Мно́гие сою́зы служи́ли для выраже́ния не́скольких значе́ний. 

7. Осо́бенности оформле́ния ста̀рославя́нских пи́сьменных те́кстов заключа́ются в сле́дующем. 
Текст писа́лся без разделе́ния не то́лько на предложе́ния, но и на слова́. Все бу́квы бы́ли 
то́лько стро́чными, прописны́е бу́квы в нача́ле предложе́ния не употребля́лись. Не́ было и 
зна́ков препина́ния в совреме́нном смы́сле. Хотя́ иногда́ ста́вились то́чки, они́ не ис-
по́льзовались для отделе́ния одного́ предложе́ния от друго́го. 

8. Сло́жности при определе́нии грани́ц предложе́ния и его́ часте́й в ста̀рославя́нских те́кстах 
возника́ют из-за осо́бенностей оформле́ния ста̀рославя́нских пи́сьменных те́кстов. 

9. Не́которые иссле́дователи предлага́ют отказа́ться от те́рмина «предложе́ние» из-за сло́жности 
реше́ния нау́чной пробле́мы определе́ния грани́ц предложе́ния и его́ часте́й 
в ста̀рославя́нских те́кстах. 

10. Предикати́вная едини́ца – э́то глаго́льная сло̀вофо́рма, кото́рая присоединя́ет зави́симые от 
неё сло̀вофо́рмы. 

11. Таки́е иссле́дователи рассма́тривают ста̀рославя́нский текст как сле́дование предикати́вных 
едини́ц, объединённых в кру́пные образова́ния то́лько по смы́слу. 

12. Са́мыми распространёнными сою́зами, кото́рые свя́зывали предикати́вные едини́цы, бы́ли 
сою́зы и и же. 

 
35. 
3. Да́тельный паде́ж в ста̀рославя́нском языке́. 
 
36. 
1. нет; 2. да; 3. нет; 4. да; 5. нет; 6. да; 7. нет; 8. да; 9. да. 
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37. 
1 – Д, 2 – В, 3 –А, Е, 4 – Б, 5 – Г. 
 
39. 
1, 3, 5, 8. 
 
41. 
1. б); 2. в); 3. б). 
 
42. 
1. Оборо́т «да́тельный самостоя́тельный» называ́ется самостоя́тельным, поско́льку он не за-

ви́сит ни от како́го чле́на гла́вной ча́сти предложе́ния. 
2. «Да́тельный самостоя́тельный» состои́т из существи́тельного или местоиме́ния в фо́рме 

да́тельного падежа́ и прича́стия в да́тельном падеже́. 
3. «Да́тельному самостоя́тельному» в ру́сском языке́ соотве́тствуют прида́точные предло-

же́ния со значе́нием вре́мени. 
4. При перево́де на ру́сский язы́к фо́рму да́тельного падежа́ существи́тельного или местоиме́ния 

ну́жно замени́ть фо́рмой имени́тельного падежа́ и сде́лать подлежа́щим. 
5. При перево́де на ру́сский язы́к фо́рму прича́стия сле́дует замени́ть ли́чной фо́рмой глаго́ла и 

сде́лать сказу́емым. 
6. Согла́сно одно́й то́чке зре́ния, «да́тельный самостоя́тельный» возни́к под влия́нием 

гре́ческого языка́. 
7. Согла́сно друго́й гипо́тезе, распростране́ние «да́тельного самостоя́тельного» свя́зано 

с перево́дческой де́ятельностью созда́телей ста̀рославя́нского языка́. 
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КОНТРОЛЬНАЯ МАТРИЦА 
 

 А Б В Г  А Б В Г  А Б В Г 

1. А Б В Г 25. А Б В Г 49. А Б В Г 

2. А Б В Г 26. А Б В Г 50. А Б В Г 

3. А Б В Г 27. А Б В Г 51. А Б В Г 

4. А Б В Г 28. А Б В Г 52. А Б В Г 

5. А Б В Г 29. А Б В Г 53. А Б В Г 

6. А Б В Г 30. А Б В Г 54. А Б В Г 

7. А Б В Г 31. А Б В Г 55. А Б В Г 

8. А Б В Г 32. А Б В Г 56. А Б В Г 

9. А Б В Г 33. А Б В Г 57. А Б В Г 

10. А Б В Г 34. А Б В Г 58. А Б В Г 

11. А Б В Г 35. А Б В Г 59. А Б В Г 

12. А Б В Г 36. А Б В Г 60. А Б В Г 

13. А Б В Г 37. А Б В Г 61. А Б В Г 

14. А Б В Г 38. А Б В Г 62. А Б В Г 

15. А Б В Г 39. А Б В Г 63. А Б В Г 

16. А Б В Г 40. А Б В Г 64. А Б В Г 

17. А Б В Г 41. А Б В Г 65. А Б В Г 

18. А Б В Г 42. А Б В Г 66. А Б В Г 

19. А Б В Г 43. А Б В Г 67. А Б В Г 

20. А Б В Г 44. А Б В Г 68. А Б В Г 

21. А Б В Г 45. А Б В Г 69. А Б В Г 

22. А Б В Г 46. А Б В Г 70. А Б В Г 

23. А Б В Г 47. А Б В Г 71. А Б В Г 

24. А Б В Г 48. А Б В Г 72. А Б В Г 
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СВОДНЫЙ СЛОВАРЬ АКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ 
 

 
А 
адреса́т 

адреса́т де́йствия 
 
а́збука 
 
алфави́т 

глаголи́ческий алфави́т 
кирилли́ческий алфави́т 
фонети́ческий алфави́т 

 
ана́лиз 

этимологи́ческий ана́лиз 
 
ао́рист 
 
апо́стол (учени́к Иису́са Христа́) 
 
Апо́стол (кни́га) 
 
архаи́чный 
 
Б 
беспи́сьменный 

беспи́сьменный язы́к 
 
библе́йский 
 
Би́блия 
 
благо́й 
 
Бог 
 
богослуже́бный 

богослуже́бные кни́ги 
 
богослуже́ние 
 
бу́дущий 

бу́дущее вре́мя 
 
бу́ква 

глаголи́ческая бу́ква 
кирилли́ческая бу́ква 
дубле́тные бу́квы 
йоти́рованная бу́ква 
прописна́я бу́ква 
стро́чная бу́ква 
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буква́льный 
 
бытово́й 

бытово́е обще́ние 
 
В 
Ве́тхий Заве́т 
 
вид 

несоверше́нный вид 
соверше́нный вид 

 
вини́тельный паде́ж 
 
включа́ть – включи́ть что во что 
 
влия́ние 

ока́зывать – оказа́ть влия́ние на кого́ / на что 
 
влия́ть – повлия́ть на кого́ / на что 
 
возмо́жный 
 
возника́ть – возни́кнуть когда́, где 
 
возникнове́ние 
 
восстана́вливать – восстанови́ть что 
 
восто́к 
 
восто̀чнославя́нский 

восто̀чнославя́нские языки́ 
 
восходи́ть НСВ к чему́ 
 
временно́й 
 
вре́мя 

бу́дущее вре́мя 
настоя́щее вре́мя 
проше́дшее вре́мя 
систе́ма проше́дших времён 

 
встреча́ться – встре́титься 
 
входи́ть – войти́ во что, в соста́в чего́ 
 
выража́ть – вы́разить что 
 
выраже́ние 

испо́льзоваться для выраже́ния чего́ 
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Г 
га́пакс 
 
говоря́щий 

во́ля говоря́щего 
 
гла́вный 

гла́вное предложе́ние 
 
глаго́л 

ли́чная фо́рма глаго́ла 
 
глаго́лица 
 
глаголи́ческий 

глаголи́ческая бу́ква 
глаголи́ческий алфави́т 

 
госуда́рство 
 
граммати́ческий 

граммати́ческая катего́рия 
граммати́ческая систе́ма 
граммати́ческий строй 
граммати́ческий у́ровень 

 
грани́ца 
 
гра́ффити 
 
греци́зм 
 
гуси́ный 
 
Д 
да́тельный паде́ж 
 
«да́тельный самостоя́тельный» 
 
дати́ровать НСВ / СВ 
 
датиро́вка 
 
дво́йственный 

дво́йственное число́ 
 
дееприча́стие 

дееприча́стный оборо́т 
 
де́йствие 

адреса́т де́йствия 
объе́кт де́йствия 
субъе́кт де́йствия 
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результа́т де́йствия 
ору́дие де́йствия 
дли́тельное де́йствие 
едини́чное де́йствие 
жела́тельное де́йствие 
завершённое де́йствие 
ирреа́льное де́йствие 
нереа́льное де́йствие 
реа́льное де́йствие 
неповторя́ющееся де́йствие 

 
действи́тельное прича́стие 
 
действи́тельность 
 
дели́ться – разделя́ться на что по чему́ 
 
де́ятельность 
 
диале́кт 
 
диале́ктный 

диале́ктные разли́чия 
 
диало́г 
 
диску́ссия 
 
дли́тельный 

дли́тельное де́йствие 
 
дополне́ние 

ко́свенное дополне́ние 
прямо́е дополне́ние 

 
дре́вность 
 
дубле́тный 

дубле́тные бу́квы (мн.ч.) 
 
Е 
Ева́нгелие 
 
едини́ца 

предикати́вная едини́ца 
 
едини́чный 

едини́чное де́йствие 
 
еди́нственный 

еди́нственное число́ 
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Ж 
жела́тельный 

жела́тельное де́йствие 
 
же́нский  

же́нский род 
 
житие́ 
 
З 
завершённый 

завершённое де́йствие 
 
Заве́т 

Ве́тхий Заве́т 
Но́вый Заве́т 

 
заи́мствование 
 
зако́н 

фонети́ческий зако́н 
 
заключа́ться НСВ в чём 
 
за́пад 
 
за̀паднославя́нский 

за̀паднославя́нские языки́ 
 
зва́тельный паде́ж 
 
звук 

чередова́ние зву́ков 
 
знак препина́ния 
 
значе́ние 

обстоя́тельственное значе́ние 
 
И 
иде́я 

христиа́нская иде́я 
 
изве́стно 
 
измене́ние 

языковы́е измене́ния 
 
изъяви́тельное наклоне́ние 
 
имени́тельный паде́ж 
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именно́е сказу́емое 
 
имперфе́кт 
 
ѝндоевропе́йский 

ѝндоевропе́йская ле́ксика 
ѝндоевропе́йский язы́к 

 
инфинити́в 

осно́ва инфинити́ва 
 
ирреа́льный 

ирреа́льное де́йствие 
 
исключе́ние 
 
испо́льзоваться НСВ 

испо́льзоваться для выраже́ния чего́ 
 
исто́чник 
 
Й 
йоти́рованная бу́ква 
 
К 
ка́лька 
 
кальки́рование 
 
карье́ра 
 
катего́рия 

граммати́ческая катего́рия 
 
кири́ллица 
 
кирилли́ческий 

кирилли́ческая бу́ква 
кирилли́ческий алфави́т 

 
класс слов 
 
классифици́роваться НСВ / СВ по чему́ 

классифици́роваться на осно́ве / на основа́нии / с то́чки зре́ния чего́ 
 
ко́жа 
 
коли́чество 
 
коне́чный 

коне́чный звук осно́вы 
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констру́кция 
синтакси́ческая констру́кция 

 
конта́кт 
 
ко́рень 

сложе́ние корне́й 
 
ко́свенный 

ко́свенное дополне́ние 
 
крест 
 
культу́ра 
 
Л 
лежа́ть – лечь в осно́ве чего́ 
 
ле́ксика 

ѝндоевропе́йская ле́ксика 
о̀бщеславя́нская ле́ксика 

 
лекси́ческий 

лекси́ческая систе́ма 
лекси́ческий у́ровень 

 
лигату́ра 
 
лист 
 
литерату́рный 

литерату́рный язы́к 
 
ли́чный 

ли́чная фо́рма глаго́ла 
 
«ло́жные друзья́ перево́дчика» (мн.ч.) 
 
М 
материа́л 

материа́л письма́ 
 
ме́стный паде́ж 
 
местоиме́ние 
 
мине́я 
 
мно́жественный 

множе́ственное число́ 
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моги́льный 
моги́льная плита́ 

 
моли́тва 
 
монасты́рь 
 
морфе́ма 
 
морфе́мный 

морфе́мный у́ровень 
 
мужско́й 

мужско́й род 
 
Н 
на́дпись 
 
назва́ние 

носи́ть назва́ние 
получи́ть назва́ние 

 
наклоне́ние 

изъяви́тельное наклоне́ние 
повели́тельное наклоне́ние 
сослага́тельное наклоне́ние 

 
настоя́щий 

настоя́щее вре́мя 
осно́ва настоя́щего вре́мени 

 
непродукти́вный 

непродукти́вное склоне́ние 
 
несоверше́нный вид 
 
носи́тель 

носи́тель языка́ 
 
носи́ть НСВ 

носи́ть назва́ние 
 
неповторя́ющийся 

неповторя́ющееся де́йствие 
 
нереа́льный 

нереа́льное де́йствие 
 
Но́вый Заве́т 
 
называ́ться НСВ 
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О 
обознача́ть – обозна́чить что 
 
обозначе́ние чего́ 
 
оборо́т 

дееприча́стный оборо́т 
прича́стный оборо́т 

 
обстоя́тельственное значе́ние 
 
объе́кт 

объе́кт де́йствия 
 
обрабо́тка 
 
образова́ться НСВ / СВ 
 
обраще́ние 
 
обстоя́тельство 

обстоя́тельство вре́мени 
обстоя́тельство ме́ста 
обстоя́тельство о́браза де́йствия 

 
обусло́вливать – обусло́вить что 
 
обще́ние 

бытово́е обще́ние 
повседне́вное обще́ние 

 
о̀бщеславя́нский 

о̀бщеславя́нская ле́ксика 
 
ока́зывать – оказа́ть что 

ока́зывать – оказа́ть влия́ние на кого́ / на что 
 
оконча́ние 

паде́жное оконча́ние 
 
окружа́ющий мир 
 
оригина́л 
 
оригина́льный 

оригина́льный текст 
ору́дие 

ору́дие де́йствия 
 
осно́ва 

осно́ва инфинити́ва 
осно́ва настоя́щего вре́мени 
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коне́чный звук осно́вы 
фо̀рмообразу́ющие глаго́льные осно́вы 

 
оформле́ние 
 
П 
паде́ж 

имени́тельный паде́ж 
роди́тельный паде́ж 
да́тельный паде́ж 
вини́тельный паде́ж 
твори́тельный паде́ж 
предло́жный паде́ж 
ме́стный паде́ж 
зва́тельный паде́ж 
приглаго́льный паде́ж 
приименно́й паде́ж 

 
паде́жный 

паде́жная фо́рма 
паде́жное оконча́ние 

 
па́мятник 

па́мятник пи́сьменности 
па́мятник ста̀рославя́нского языка́ 

 
па́мять 
 
па́рный 

па́рные предме́ты 
 
первобы́тный 

первобы́тное письмо́ 
 
перга́мен 
 
перево́д 

поморфе́мный перево́д 
посло́вный перево́д 

 
переводно́й 

переводно́й слова́рь 
 
передава́ться НСВ чем 
 
перо́ 
 
перфе́кт 
 
Писа́ние 

Свяще́нное Писа́ние 
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пи́сьменность 
 
письмо́ 

материа́л письма 
те́хника письма́ 

 
пле́мя 

славя́нские племена́ 
 
плита́ 

моги́льная плита́ 
 
плюсквамперфе́кт 
 
побужде́ние 
 
повели́тельное наклоне́ние 
 
повествова́ние 
 
повлия́ть см. влия́ть 
 
повседне́вный 

повседне́вное обще́ние 
 
повторя́ющийся 

повторя́ющееся де́йствие 
 
подлежа́щее 
 
подчини́тельный 

подчини́тельная связь 
 
получи́ть СВ что 

получи́ть назва́ние 
 
поморфе́мный 

поморфе́мный перево́д 
 
поря́док 

поря́док слов 
 
после́довательность 

после́довательность де́йствий 
посло́вный 

посло́вный перево́д 
 
посо́бие 

спра́вочное посо́бие 
 
появля́ться – появи́ться 
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пра́здник 
 
праславя́нский 

праславя́нский язы́к 
 
праязы́к 
 
предикати́вный 

предикати́вная едини́ца 
 
предло́г 
 
предложе́ние 

гла́вное предложе́ние 
прида́точное предложе́ние 
просто́е предложе́ние 
сло́жное предложе́ние 

 
предло́жный паде́ж 
 
предме́т 

па́рные предме́ты 
при́знак предме́та 

 
предназнача́ть – предназна́чить для кого́ / чего́ 
 
пре́док 
 
представи́тель 
 
представля́ть НСВ собо́й что 
 
предше́ствовать НСВ 
 
преоблада́ть НСВ 
 
прерыва́ться – прерва́ться 
 
приблизи́тельно 
 
приглаго́льный паде́ж 
 
прида́точное предложе́ние 
при́знак 

при́знак предме́та 
 
приименно́й паде́ж 
 
принадле́жность 
 
при́нцип 

при́нципы перево́да 
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присоединя́ть – присоедини́ть 
 
прича́стие 

действи́тельное прича́стие 
страда́тельное прича́стие 

 
прича́стный 

прича́стный оборо́т 
 
причи́на 
 
продукти́вный 

продукти́вное склоне́ние 
 
происхожде́ние 
 
прописно́й 

прописна́я бу́ква 
 
просвети́тель 
 
прославля́ть – просла́вить 
 
просто́й 

просто́е предложе́ние 
 
простра́нство 
 
проце́нт 
 
проше́дшее вре́мя 
 
прямо́й 

пряма́я речь 
прямо́е дополне́ние 

 
прямоуго́льный 
 
псало́м 
 
Псалты́рь 
Р 
разгово́рный 

разгово́рный язы́к 
 
разделя́ться см. дели́ться 
 
разли́чие 

диале́ктные разли́чия 
 
распа́д 



КЛЮЧИ 

221 

распада́ться – распа́сться 
 
распространённый 
 
расселе́ние 
 
расселя́ться – рассели́ться 
 
расшире́ние 
 
реа́льный 

реа́льное де́йствие 
 
регуля́рность 

регуля́рность языковы́х измене́ний 
 
регуля́рный 
 
рѐдкоупотребля́емый 

рѐдкоупотребля́емое сло́во 
 
результа́т 

результа́т де́йствия 
 
реконструи́ровать НСВ / СВ 
 
реконстру́кция 
 
религио́зный 

религио́зное поня́тие 
 
рели́гия 
 
речь 

пряма́я речь 
 
род 

же́нский род 
мужско́й род 
сре́дний род 

роди́тельный паде́ж 
 
ро́дственный 

ро́дственные языки́ 
ро́дственные отноше́ния 

 
ру́копись 
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С 
связь 

сочини́тельная связь 
подчини́тельная связь 

 
свято́й 
 
свяще́нный 

Свяще́нное Писа́ние 
 
се́вер 
 
сема́нтика 
 
си́мвол 
 
си́нтаксис 
 
синтакси́ческий 

синтакси́ческая констру́кция 
синтакси́ческий строй 
синтакси́ческое сре́дство 

 
систе́ма 

граммати́ческая систе́ма 
лекси́ческая систе́ма 
фонети́ческая систе́ма 
систе́ма проше́дших времён 

 
сказу́емое 

именно́е сказу́емое 
 
склоне́ние 

непродукти́вное склоне́ние 
продукти́вное склоне́ние 
тип склоне́ния 

 
слави́ст 
 
славя́не 
 
славяни́зм 
 
славя́нский 

славя́нская пи́сьменность 
славя́нские племена́ 
славя́нские языки́ 

 
сле́довать НСВ 

сле́дует де́лать / сде́лать 
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сле́дование 
 
сле́дствие 
 
слова́рь 

переводно́й слова́рь 
толко́вый слова́рь 
этимологи́ческий слова́рь 

 
сло́во 

рѐдкоупотребля́емое сло́во 
широко̀употреби́тельное сло́во 
поря́док слов 

 
сло̀воизмене́ние 
 
сло̀вообразова́ние 
 
сло̀вофо́рма 
 
сложе́ние 

сложе́ние корне́й 
 
сло́жный 

сло́жное предложе́ние 
сло́жное сло́во 

 
слу́жба 

церко́вная слу́жба 
 
соверше́нный вид 
 
согласова́ние 
 
содержа́ние 
 
содержа́ть НСВ что 
 
содержа́ться НСВ в чём, в соста́ве чего́ 
 
созда́тель 
 
соотве́тствие 
соотве́тствовать НСВ чему́ 
 
сопоставля́ться НСВ с чем 
 
сослага́тельное наклоне́ние 
 
состоя́ние 
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состоя́ть НСВ в чём 
 
состоя́ть НСВ из чего́ 
 
сохраня́ться – сохрани́ться 
 
сочини́тельный 

сочини́тельная связь 
 
сою́з 
 
спо́соб образова́ния сло́ва 
 
спосо́бности 
 
спра́вочный 

спра́вочное посо́бие 
 
сравни́тельно-истори́ческий 

сравни́тельно-истори́ческий ме́тод 
 
сре́дство 

синтакси́ческое сре́дство 
стилисти́ческое сре́дство 

 
сре́дний 

сре́дний род 
 
ста̀рославя́нский 

ста̀рославя́нский язы́к 
 
сте́пень 

сте́пень употреби́тельности 
 
стилисти́ческий 

стилисти́ческое сре́дство 
 
стиль 
 
страда́тельное прича́стие 
 
стреми́ться НСВ 
 
строй 

граммати́ческий строй 
синтакси́ческий строй 

 
стро́чная бу́ква 
 
структу́ра 
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субъе́кт 
субъе́кт де́йствия 

 
су́ффикс 
 
Т 
твори́тельный паде́ж 
 
текст 

оригина́льный текст 
 
телёнок 
 
те́рмин 

те́рмины родства́ 
 
террито́рия 
 
те́хника 

те́хника письма́ 
 
тип 

тип склоне́ния 
 
толко́вый 

толко́вый слова́рь 
 
транспози́ция 
 
тре́бник 
 
ты̀сячеле́тие 
 
У 
уника́льный 
 
употреби́тельность 

сте́пень употреби́тельности 
 
управле́ние 
 
у́ровень 

у́ровень языка́ 
граммати́ческий у́ровень 
лекси́ческий у́ровень 
морфе́мный у́ровень 
фонети́ческий у́ровень 

 
усло́вия (мн.ч.) 

культу́рные усло́вия 
приро́дные усло́вия 
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устана́вливать – установи́ть 
 
усту́пка 
 
утра́чиваться – утра́титься 
 
Ф 
фило́лог-руси́ст 
 
филосо́фия 
 
фонети́ческий 

фонети́ческая систе́ма 
фонети́ческий алфави́т 
фонети́ческий зако́н 
фонети́ческий у́ровень 

 
фо́рма 

фо́рма сло́ва 
паде́жная фо́рма 
ли́чная фо́рма глаго́ла 

 
фо̀рмообразу́ющий 

фо̀рмообразу́ющие глаго́льные осно́вы 
 
фразеологи́зм 
 
фрагме́нт 
 
фу́нкция 
 
Х 
хара́ктер 
 
характе́рен для чего́ 
 
христиа́нский 

христиа́нская иде́я 
 
христиа́нство 
 
Ц 
царь 
 
цель 
 
церко́вный 

церко́вная слу́жба 
церко́вные чте́ния 
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церко̀внославя́нский 
церко̀внославя́нский язы́к 

 
церко̀внославяни́зм 
 
це́рковь 
 
Ч 
чередова́ние 

чередова́ние зву́ков 
 
черни́ла 
 
числи́тельное 
 
число́ 

еди́нственное число́ 
дво́йственное число́ 
мно́жественное число́ 

 
члене́ние 
 
чте́ние 

церко́вные чте́ния 
 
Ш 
широко̀употреби́тельный 

широко̀употреби́тельное сло́во 
 
Э 
элеме́нт 

языково́й элеме́нт 
 
э́ра 
 
эта́п 
 
этимоло́гия 
 
этимологи́ческий 

этимологи́ческий ана́лиз 
этимологи́ческий слова́рь 

Ю 
 
юг 
 
ю̀жнославя́нский 

ю̀жнославя́нские языки́ 
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Я 
ягнёнок 
 
язы́к 

ѝндоевропе́йский язы́к 
праславя́нский язы́к 
про̀тославя́нский язы́к 
славя́нские языки́ 
восто̀чнославя́нские языки́ 
за̀паднославя́нские языки́ 
ю̀жнославя́нские языки́ 
ста̀рославя́нский язы́к 
церко̀внославя́нский язы́к 
дрѐвнеру́сский язы́к 
беспи́сьменный язы́к 
разгово́рный язы́к 
литерату́рный язы́к 
ро́дственные языки́ 
носи́тель языка́ 

 
языково́й 

языкова́я карти́на ми́ра 
языково́е родство́ 
языково́й элеме́нт 
языковы́е измене́ния 
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Корректор: Н.В. Кувалдина

Издательство ООО “МАКС Пресс”. 
Лицензия ИД N 00510 от 01.12.99 г.

119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, 527 к. 

Тел. 8(495) 939-3890/91. Тел./Факс 8(495) 939-3891.
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