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1. Цели изучения дисциплины. 

 

Дисциплина «Старославянский язык» изучается с двоякой целью: всестороннего 

теоретического рассмотрения старославянского языка как такового (для оценки его роли в 

истории славянского культурного мира и влияния на отдельные славянские языки) и 

отработки на материале старославянского языка основных положений сравнительной 

фонетики и грамматики славянских языков (для подведения общего базиса под историческое 

изучение любого славянского языка, в том числе русского). 

В число основных задач дисциплины входит формирование у обучающихся знаний в 

таких областях, как теория поуровневого строения системы старославянского языка, 

предыстория возникновения тех или иных ее черт, история культурного функционирования 

старославянского языка, а также выработка умений и навыков восприятия и воспроизводства 

старославянских кириллических текстов, квалификации фактов старославянского языка в 

соответствии с их происхождением и системной значимостью, соотнесения форм 

современных славянских языков, восходящих к единому праславянскому источнику. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 

Дисциплина «Старославянский язык (Б.3.В.02.2)» относится к вариативной части 

профессионального цикл дисциплин ООП и входит в модуль «Классические языки». 

Для освоения дисциплины «Старославянский язык» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История» (в разделе 

«История славянского мира»), «Иностранный язык» (по преимуществу в разделах «Лексика» 

и «Морфология»), «Введение в языкознание» (прежде всего в разделах «Классификации 

языков», «Образование и развитие языков», «Языковые контакты», «История письма», 

«Лингвистические методы», отчасти в разделах «Фонетика», «Лексика», «Грамматика»), а 

также освоенных разделов модуля «Современный русский литературный язык». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Историческая грамматика», «История русского литературного языка», 

изучаемых позднее разделов дисциплины «Современный русский литературный язык», 

цикла речеведческих дисциплин («Стилистика», «Филологический анализ текста», 

«Риторика»), а также отдельных разделов дисциплины «История русской литературы» 

(главным образом XVIII и первой трети XIX вв). 

 

3. Требования к уровню освоения программы. 

 

В рамках изучения дисциплины у обучающихся формируется ряд общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

 готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14, формируется главным образом в ходе изучения вводного раздела 

дисциплины в связи с рассмотрением истории возникновения и распространения 

старославянского языка, его функционирования как церковного и общелитературного 

языка славян в качестве альтернативы латинскому языку; актуализируется при 

необходимости дать оценку тому или иному событию в истории славянского 

культурного мира с «западнической» и «славянофильской» позиций, а также 

адаптировать соответствующий материал к восприятию школьников); 

 способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16, формируется в рамках изучения спорных вопросов палеославистики; 

актуализируется в ходе группового обсуждения отдельных нерешенных 

палеославистических проблем, выстраивания аргументации при сообщении 



результатов собственного исследования, а также в процессе устного рецензирования 

выступлений одногруппников); 

 способность реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1, формируется в качестве фоновой 

при изучении всех разделов дисциплины; актуализируется в процессе разработки 

обучающимися собственных методических проектов). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 обладать основными сведениями по истории возникновения и дальнейшего 

функционирования старославянского языка и славянской письменности; 

 знать основные особенности строения системы старославянского языка на разных 

уровнях (прежде всего фонетическом и морфологическом) с точки зрения их 

происхождения и соответствий в других славянских языках (в первую очередь в 

русском); 

 реализовывать указанные в предыдущем пункте знания в выведении форм 

старославянского и современных славянских языков из реконструированных 

праславянских форм, а также в склонении имен и спряжении глаголов 

старославянского языка; 

 уметь читать и писать в кириллической графике, переводить и комментировать 

тексты памятников; 

 уметь методически адаптировать полученные знания, умения и навыки к 

школьному преподаванию дисциплин гуманитарного цикла. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

(в соответствии 

с учебным планом) 

(час) 

Распределение по 

семестрам 

(в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Всего 2 

Аудиторные занятия 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия  36 36 

В т.ч. в интерактивной форме 26 26 

Семинары   

Лабораторные работы   

Другие виды аудиторных работ   

Другие виды работ   

Самостоятельная работа 81 81 

Курсовой проект (работа)   

Реферат   

Расчётно-графические работы   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, таблиц, 

алгоритмов, терминологических словарей, 

письменных домашних заданий, текстов докладов и 

рефератов, электронных презентаций методических 

разработок; заслушивание и оценивание устных 

монологических ответов и выступлений в ходе 

дискуссии, докладов, рецензий и сообщений по 

материалам рефератов; тестирование. 



Формы промежуточной аттестации 

в соответствии с учебным планом 

27 экзамен 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины. 

 

5.1. Содержание учебной дисциплины. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Само-

стоятельная 

работа 
ВСЕГО лекции практи-

ческие 

(семи-

нары)  

лабора-

торные 

в т.ч. в 

интерак-

тивной 

форме (не 

менее %) 

1. Введение в 

изучение 

старославянского 

языка. 

16 8 8  6 17 

2. Историческая 

фонология 

старославянского 

языка. 

32 16 16  12 37 

3. Историческая 

морфология 

старославянского 

языка. 

16 8 8  4 17 

4. Специфические 

черты 

старославянского 

синтаксиса. 

4 2 2  2 4 

5. Общая 

характеристика 

номинативного 

состава 

старославянского 

языка. 

4 2 2  2 6 

Итого 72 36 36  26 (36 %) 81 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА. 

Общая характеристика старославянского языка. Определение старославянского 

языка, варианты его терминологического обозначения. Греческий язык как ориентир в 

создании старославянского языка. Идеологическая нагрузка и роль старославянского языка в 

истории славянского культурного мира. Хронологические рамки старославянского языка и 

формирование церковнославянских языков. Народно-разговорная основа старославянского 

языка и его место среди славянских и других индоевропейских языков. Понятие 

праславянского языка. История возникновения и распространения старославянского языка и 

славянской письменности. Жизнь и деятельность Константина и Мефодия и их учеников. 

Оценка деятельности солунских братьев. Цели и методы изучения старославянского языка. 

Методологический и методический арсенал старославянского языка как науки и учебной 

дисциплины. Старославянский язык в ряду смежных наук и учебных дисциплин. Роль 

старославянского языка в формировании современного русского литературного языка. 



Старославянизмы. История формирования русского литературного языка как переход от 

языковой ситуации диглоссии к двуязычию. Общее понятие о старославянизмах. 

Фонетические, морфологические, семантические старославянизмы. Функции 

старославянизмов в русских текстах. Славянские азбуки и древнейшие памятники 

письменности. Кириллица и глаголица: графические особенности и источники (алфавиты-

прототипы). Дискуссия о последовательности возникновения и авторстве славянских азбук. 

Классический состав кириллицы и ее дальнейшее развитие в истории русского письма. 

Особенности письменного оформления старославянских текстов: надстрочники, обозначение 

чисел, членение текста. История функционирования славянских азбук после распада 

старославянского языка. Старославянские памятники письменности. 

 

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОНОЛОГИЯ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА. 

Введение в историческую фонологию старославянского языка. Предмет и задачи 

исторической фонологии старославянского языка. Основные понятия исторической 

фонологии в соотношении с понятиями описательной фонологии. Старославянский 

вокализм и история его формирования. Система гласных фонем старославянского языка. 

Предыстория славянского вокализма (дославянский и ранний праславянский периоды). 

Происхождение гласных старославянского языка из праславянских. Закон идеального слога в 

славянских языках. Понятие идеального слога и закона идеального слога. Типы отклонений 

от структуры идеального слога и пути и их устранения. Последствия действия закона 

идеального слога. Судьба праславянских дифтонгических сочетаний гласных с 

утратившими слоговость плавными. Общая характеристика праславянских дифтонгических 

сочетаний гласных с утратившими слоговость плавными. Изменение праславянских 

срединных сочетаний гласных полного образования с плавными (*tort) в различных 

славянских языках. Изменение праславянских срединных сочетаний редуцированных 

гласных с плавными (*tъrt) в различных славянских языках. Омографы типа ðú1 и ðú2 в 

старославянском языке. Изменение праславянских начальных сочетаний гласных полного 

образования с плавными (*ort) в различных славянских языках. Предыстория славянского 

консонантизма и система согласных фонем старославянского языка. Исходный состав 

индоевропейских согласных и основные пути его наращения в дославянскую эпоху. 

Праславянский консонантизм: базовый состав согласных и направления развития системы в 

русле тенденции к фонологизации признака «твердость / мягкость». Переходное смягчение 

одиночных согласных перед *j и групп согласных перед *j и гласными переднего ряда. 

Переходные смягчения заднеязычных под воздействием гласных переднего ряда. Результаты 

и последствия переходных смягчений в славянских языках. Старославянский консонантизм: 

исходное состояние и позднейшие изменения. Падение редуцированных в славянских языках. 

Сущность, системные предпосылки и причины, особенности протекания, хронология и 

текстовые проявления, результаты и последствия процесса падения редуцированных в 

старославянском и других славянских языках. 

 

3. ИСТОРИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА. 

Имя и местоимение в старославянском языке. Старославянское имя: состав и основные 

грамматические категории. Типы именного склонения в старославянском языке. Склонение 

старославянских имен с основами на *ā и *ŏ. Категории лица и собирательности у 

старославянских существительных. Старославянское местоимение: лексико-грамматические 

разряды и особенности изменения. История прилагательного в старославянском языке. 

Счетные слова как особый разряд имен в старославянском языке. Глагол в старославянском 

языке. Старославянский глагол: основные грамматические категории и особенности 

формообразования; настоящее и будущее время; система прошедших времен; ирреальные 

наклонения; именные формы. 

 

4. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ СТАРОСЛАВЯНСКОГО СИНТАКСИСА. 



Особенности синтаксиса простого предложения. Согласование между подлежащим и 

сказуемым. Именительный предикативный и вторые косвенные падежи. Беспредложное 

управление. Способы выражения отрицания. Оборот «дательный самостоятельный». 

Особенности синтаксиса сложного предложения. Средства выражения сочинительной и 

подчинительной связи. 

 

5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОМИНАТИВНОГО СОСТАВА 

СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА. 

Основные проблемы изучения номинативного состава старославянского языка. Лексика 

старославянского языка с точки зрения ее происхождения. Полисемия, лексическая 

сочетаемость и сверхсловные номинативные единицы в старославянском языке. 

Словообразование в старославянском языке. Языковая картина мира средневекового 

человека по данным старославянского словаря. 

 

5.3. Лабораторный практикум. 
 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

6.1. Основная литература по дисциплине. 

 

1 Климовская, Г. И. Старославянский язык : учебник / Г. И. Климовская. – 2-е изд. – 

М. : Флинта, 2011. – 420 с. (НБ ТГПУ; ЭБС КнигаФонд, URL: 

http://www.knigafund.ru/books/116049). 

 

6.2. Дополнительная литература. 
 

2 Груцо, А. П. Старославянский язык : учеб. пособие для студентов вузов / А. П. Груцо. 

– Мн. : ТетраСистемс, 2004. – 336 с. (НБ ТГПУ). 

3 Дубровина, К. Н. Энциклопедический словарь библейских фразеологизмов 

/ К. Н. Дубровина. – М. : Флинта : Наука, 2010. – 838 с. (НБ ТГПУ, ЭБС КнигаФонд, 

URL: http://www.knigafund.ru/books/106403). 

4 Никиенко, И. В. Старославянский язык : практикум / И. В. Никиенко. – Томск : Изд-

во Том. гос. пед. ун-та, 2009. – 188 с. (НБ ТГПУ). 

5 Ремнева, М. Л. Старославянский язык : учеб. пособие / М. Л. Ремнева. – 2-е изд., испр. 

– М. : Академический проект, 2004. – 352 с. (НБ ТГПУ). 

6 Селищев, А. М. Старославянский язык : учеб. пособие для вузов : в 2 ч. 

/ А. М. Селищев. – 3-е изд. – М. : УРСС, 2005. – Ч. 1–2. (НБ ТГПУ, ЭБС КнигаФонд, 

URL: http://www.knigafund.ru/books/68127). 

7 Турбин, Г. А. Старославянский язык : учеб. пособие / Г. А. Турбин, С. Г. Шулежкова. 

– 5-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2011. – 212 с. (НБ ТГПУ, ЭБС КнигаФонд, URL: 

http://www.knigafund.ru/books/116072). 

8 Фразеологический словарь старославянского языка : свыше 500 единиц / отв. ред. 

С. Г. Шулежкова. – М. : Флинта : Наука, 2011. – 416 с. (ЭБС КнигаФонд, URL: 

http://www.knigafund.ru/books/106452). 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

 

При изучении дисциплины используются материалы следующих следующие сайтов: 

 

http://www.knigafund.ru/books/106452


 http://ekislova.ru (сайт Екатерины Кисловой; в разделе «Славистика» содержит 

материалы по старославянскому и церковнославянскому языкам, в т. ч. 

«Старославянский словарь» онлайн); 

 http://www.ksana.k-narod.ru (Библиотека Фронтистеса; содержит разнообразные 

материалы по палеославистике, включая электронные публикации памятников, 

учебников по древним языкам, исследовательских работ, словарей); 

 http://lingvo.mamif.org (сайт исследовательского фонда «Межвузовская ассоциация 

молодых историков-филологов»: Славянская филология. Электронная библиотека 

«Лингво»; содержит материалы по славистике, в т. ч. по древним языкам). 

 

По любой из частных тем в качестве источника справочной информации рекомендуется 

также пользоваться данными свободной энциклопедии «Википедия», например: 

ru.wikipedia.org›wiki/Кирилл_и_Мефодий; 

ru.wikipedia.org›wiki/Первая_палатализация; 

ru.wikipedia.org›wiki/Дательный_самостоятельный. 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

№ п/п Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. Введение в изучение 

старославянского языка. 

Программное 

обеспечение: медиаплеер 

Kaffeine (на платформе 

Linux /Kubuntu/). 

Демонстрационные 

материалы: 

документальный фильм 

«Памяти святых 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия», 

ч. 1: Солунский пролог, 

ч. 2: Торжество и смерть 

в Риме. 

Программное 

обеспечение: 

OpenOffice.org (на 

платформе Linux 

/Kubuntu/), модуль 

Impress. 

Демонстрационные 

материалы: электронная 

презентация по теме 

«Фонетические 

старославянизмы в 

современном русском 

языке». 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска). 

2. Историческая фонология 

старославянского языка. 

Программное 

обеспечение: 

OpenOffice.org (на 

платформе Linux 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E8%F0%E8%EB%EB_%E8_%CC%E5%F4%EE%E4%E8%E9
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9


/Kubuntu/), модуль 

Impress. 

Демонстрационные 

материалы: электронная 

презентация по теме 

«Падение 

редуцированных». 

акустическая система, 

интерактивная доска). 

3. Историческая 

морфология 

старославянского языка. 

Программное 

обеспечение: 

OpenOffice.org (на 

платформе Linux 

/Kubuntu/), модуль 

Impress. 

Демонстрационные 

материалы: электронная 

презентация по теме 

«Аорист и имперфект». 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска). 

4. Специфические черты 

старославянского 

синтаксиса. 

Программное 

обеспечение: 

OpenOffice.org (на 

платформе Linux 

/Kubuntu/), модуль 

Impress. 

Демонстрационные 

материалы: электронная 

презентация по теме 

«Дательный 

самостоятельный». 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска). 

5. Общая характеристика 

номинативного состава 

старославянского языка. 

Программное 

обеспечение: браузер 

Mozilla Firefox (на 

платформе Linux 

/Kubuntu/) (для работы со 

«Старославянским 

словарем» в онлайн-

режиме). 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска). 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

7.1. Методические рекомендации преподавателю. 

 

В рамках курса старославянского языка вводная и основная части являются 

относительно самостоятельными блоками, в рамках которых наличие специфической 

внутренней структуры и неоднородность изучаемого материала определяет варьирование 

форм организации занятий и средств контроля в соответствии с частными задачами курса. 

Прежде всего следует принимать во внимание наличие значительной доли 

паралингвистического (связанного с теорией и историей письма) и нелингвистического 

(исторического, культурологического) материала во введении в изучение старославянского 

языка, а также центральное положение исторической фонологии старославянского языка 

(точнее – фонологии дописьменных процессов) в поуровневом рассмотрении системы 

старославянского языка, обусловленное тем фактом, что именно в перестройке звукового 



строя славянских языков заключался импульс их изменений на более сложных уровнях 

языковой системы (морфологическом и лексическом). 

Дискуссионность отдельных вопросов введения (иногда преодоленная в процессе 

развития лингвистической науки, но требующая повторного моделирования в условиях 

учебного процесса), а также широкие возможности установления междисциплинарных 

связей на базе данных этого раздела позволяют на этапе ознакомления с теоретическим 

материалом использовать лекцию-беседу и привлекать большое количество разнообразных 

дополнительных источников (учебных, научных, художественных, публицистических; 

лингвистических, исторических, историко-философских; связанных с общим и частным, 

историческим и описательным языкознанием), изучаемых самостоятельно, а на этапе 

контроля предлагать такие формы, как участие в дискуссии, подготовка и 

взаиморецензирование докладов, написание рефератов, разработка методических проектов, 

когда наряду с уровнем усвоения содержания проверяется умение аналитически представить 

информацию, адаптировав ее к восприятию неподготовленного (недостаточно 

подготовленного) слушателя (читателя); систематизировать и заострить аргументацию, 

снабдив ее репрезентативными примерами; жанрово и стилистически адекватно выстроить 

монологическое высказывание; лингвистически, технически и библиографически грамотно 

оформить письменный текст. 

Напротив, высокая степень формализованности фонетико-грамматических разделов 

дисциплины, преобладание жестких зависимостей между праславянскими архетипами и их 

старославянскими (русскими) континуантами, однозначность большинства квалификаций, 

очевидность факторов и прозрачность механизмов базовых исторических изменений 

допускают возможность алгоритмизации процесса обучения и контроля на основе 

использования предлагаемых преподавателем или разработанных самими обучающимися 

схем и таблиц (фонетических изменений, межъязыковых соответствий, именного и 

глагольного формообразования и т. п.), способствующих переводу формируемых умений в 

навыки и обеспечивающих высокую скорость проверки уровня усвоения содержания 

дисциплины (преимущественно в письменной форме) и надежность получаемых 

результатов. То же во многом можно сказать и об изучении номинативного состава 

старославянского языка, которое за счет достижений в области старославянской 

лексикографии и вовлечении материалов старославянского языка в круг исследований, 

связанных с моделированием картины мира, стало в последние десятилетия масштабным и 

системным. 

Особняком стоит работа со старославянскими текстами, носящая комплексный 

характер и поэтому требующая совмещения приемов алгоритмически упорядоченного 

анализа с целью выявления нормально и аномально реализуемых в тексте лингвистических 

черт, и относительно свободной филологической и историко-культурной интерпретации с 

опорой на сформированные к данному моменту общегуманитарные компетенции. 

 

7.2. Методические рекомендации для обучающихся. 

 
Успешное освоение содержания дисциплины обеспечивается систематическим 

посещением лекционных и практических занятий, а также выполнением различных заданий 

для самостоятельной работы (см. 8.2). 

Учебное задание зачитывается не по факту его представления в письменной или устной 

форме, но в зависимости от качества его выполнения. В связи с этим обучающемуся важно 

обращать внимание на имеющиеся в заданиях рекомендации по структурированию 

материала, библиографическому и техническому оформлению разного рода письменных 

работ, а также проявлять активность при участии в коллективном обсуждении выносимых на 

практические занятия тем. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие на «удовлетворительно» 

(допустившие не более 10 ошибок, с учетом типизации однородных и учета двух негрубых 



как одной грубой) итоговую контрольную работу, проверяющую сформированность знаний, 

умений и навыков по ключевым темам курса: фонетические и морфологические 

старославянизмы в современном русском литературном языке, происхождение гласных 

старославянского языка из праславянских, типы отклонения от структуры идеального слога в 

праславянском языке и пути их устранения (включая судьбу праславянских дифтонгических 

сочетаний гласных с утратившими слоговость плавными), переходные смягчения 

праславянских согласных и их групп, падение редуцированных в старославянском языке, I и 

II склонение старославянских имен (падежные окончания существительных и кратких 

прилагательных с суффиксами-основами *ā, *ŏ), простые прошедшие времена 

старославянского глагола (асигматический, сигматический архаического и новейшего типа 

аорист первообразных глаголов, имперфект глаголов с основой на *ī). 

 

Образец итоговой контрольной работы 
1. Выбрать из предложенного списка старославянизмы, подобрать к ним русские соответствия: Елена, ладья, 

большущий, ель, испить, древо, испортить, ладан, дренаж, текущий. 

2. Вывести старославянские и русские формы из праславянских: 

*gŏlomb-ĭ-s 

*daur-ĭn-ŏ-s 

*sūr-ŏ-s 

*ūd-r-ā 

*ŏb-venz-ā-tī 

*stŏr-n-ā 

*pĭrv-ŏ-s 

*kāp-j-ā 

*nīz-j-ĕ 

*sond-ī-om 

*skĕl-ĭ-s 

*dūh-ē-tī 

*gim-tī 

*goil-ŏ 

*pŭt-īk-ā 

3. Определить позиции сверхкратких: ïhñúêú‚ ïhñúêà‚ ïhñú÷àíú; èãúëà‚ èãúëúêà. 

4. Просклонять словосочетание ãëqõú ñòðàæü во множественном числе. 

5. Проспрягать в трех формах аориста глагол ñòðèmè. 

6. Образовать форму 1 лица единственного числа имперфекта глагола ðîäèòè. 

 

Экзаменационный билет состоит из теоретического вопроса (перечень см. 8.5), 

тематически связанного с ним практического задания, а также текста для анализа (чтения, 

перевода и морфологического разбора употребленных в нем имен существительных и 

глагольных форм /кроме причастий/). 

 

Образец текста для анализа 
i âúëhzüøq åìq âú êîðàáëü • ïî íåìü iäîø# q÷åíèöè åãî • ñå òð@ñú âåëè árñòú âú ìîðè • 

hêî ïîêðrâàòè ñ# êîðàáëþ âëüíàìè à òú ñúïààøå • i ïðèøåäúøå q÷åíèöè åãî • âúzáqäèø# è 
ãë7>øòå • ãè7 ñï7è ír ïîãráíåìú • i ãë7à iìú • ÷üòî ñòðàøèâè åñòå ìàëîâhðè • 

Примечание: разбор начинается с поиска начальной формы; для существительных указывается род, тип и 

разновидность склонения, число и падеж; для спрягаемых глагольных форм изъявительного наклонения – 

время, лицо и число; для спрягаемых глагольных форм ирреальных наклонений – наклонение, лицо, число; для 

неизменяемых глагольных форм – тип формы). 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 
8.1. Тематика рефератов и докладов. 

 

В рамках освоения вводной части содержания дисциплины предусматривается 

подготовка, взаиморецензирование и коллективное обсуждение докладов на базе 

исследования функций старославянизмов в русских текстах, а также написание рефератов, 

посвященных характеристике отдельных старославянских памятников письменности или их 

групп. 

 

Примерные темы докладов 
 Старославянизмы как стилистическое средство в литературе классицизма (сентиментализма, 

романтизма, реализма и т. п.). 

 Функции старославянизмов в творчестве М. В. Ломоносова (А. С. Пушкина и др.). 



 Старославянизмы в переводных текстах как средство передачи стилистических особенностей 

оригинала. 

 Использование старославянизмов в художественном и публицистическом тексте с целью создания 

комического эффекта. 

 Стилистически нейтральные старославянизмы и их роль в формировании словарного состава русского 

литературного языка. 

 История старославянизмов, не вошедших в словарный состав русского литературного языка. 

 Терминообразующий потенциал старославянизмов. 

 Библеизмы как фразеологические старославянизмы: происхождение, значение, функционирование в 

текстах различных стилей и жанров. 

 

Примерные темы рефератов 
 Сравнительная типология старославянских памятников глаголического и кириллического письма. 

 Древние славянские граффити и церы. 

 Киевский миссал – древнейший глаголический памятник старославянского языка. 

 Зографское, Мариинское и Ассеманиево евангелия как источники данных о территориальном 

варьировании и исторических изменениях старославянского языка в ранние периоды его 

существования. 

 Синайская псалтырь как поздний памятник глаголического письма. 

 Савина книга – восточноболгарский памятник старославянского языка. 

 Жанровое-тематическое своеобразие и языковые особенности Супрасльской рукописи. 

 Остромирово евангелие как источник изучения истории старославянского и древнерусского языка. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа по большинству разделов курса предполагает изучение 

дополнительных источников по теме и составление конспектов (таблиц, алгоритмов, 

учебных словарей и т. п.), подготовку устных ответов по теории, выполнение письменных 

домашних заданий (поиск соответственных форм, выявление примет неисконного 

происхождения слова, определение функций генетически инородного лексического 

материала в текстах различных стилей, выведение старославянских и русских форм из 

праславянских, частичная реконструкция форм праславянского языка, определение позиций 

редуцированных, склонение имен, спряжение глаголов, морфологический анализ и перевод 

текста и др.); в ходе освоения отдельных тем вводной части практикуется подготовка 

рефератов, докладов, сообщений, материалы которых в дальнейшем должны быть 

методически адаптированы. 

 

Примерные варианты заданий 

 

1. По разделу «Введение в изучение старославянского языка». 
 Подготовьте конспект на тему «Гипотезы о происхождении старославянского языка», изложив и 

опровергнув основные аргументы «паннонской теории». В качестве основных источников используйте 

исследования В. Копитара, Ф. Миклошича; Й. Добровского, В. Облака, М. Фасмера. 

 Изучив литературу по теме ««История возникновения и распространения старославянского языка и 

славянской письменности», составьте хронологическую таблицу «Жизнь и деятельность славянских 

первоучителей в основных событиях». 

 Ознакомившись с источниками по теме «Цели и методы изучения старославянского языка», составьте 

краткий терминологический словарь компаративиста. Перечень обязательных для толкования 

терминов: сравнительно-исторический /компаративный/ метод, этимология, реконструкция, 

внутренняя реконструкция, внешняя реконструкция, выведение, праформа /архетип/, континуант 

/рефлекс/, соответственная форма /межъязыковое соответствие/, старшая форма, старшее 

значение. Рекомендуемая структура словарной статьи: заголовочное слово / словосочетание, данные о 

происхождении термина (для заимствованных), развернутая дефиниция понятия, дополнительная 

информация и иллюстративные материалы /по необходимости/, краткая библиография. 

 Ознакомившись с дополнительными источниками по теме «Роль старославянского языка в 

формировании современного русского литературного языка», составьте таблицу, выявляющую 

специфику языковых ситуации диглоссии, двуязычия и одноязычного сосуществования литературного 

и диалектного языка. Опирайтесь на выделенные Б. А. Успенским признаки (сферы 

функционирования, способ усвоения, степень кодифицированности языков, уровень стабильности 



языковой ситуации и др.), детализируя и конкретизируя каждый в соответствии со способами его 

проявления. 

 Укажите все приметы старославянского происхождения слов Елена, гражданин, прежде, надежда, 

одежда, пещера, благодетель, превращать, возвращать, подобрав к ним русские соответствия 

(письменно). Отметьте случаи, когда в качестве соответственной формы привлекались диалектно-

просторечные лексемы; единицы топонимики; слова иной частеречной принадлежности или отличные 

по аффиксальному оформлению анализируемого корня / основы. 

 Продолжите заполнение таблицы, сформулируйте общие закономерности семантического 

преобразования общеславянских лексем в старославянских (церковнославянских) текстах (письменно). 

лексема современное значение, 

пришедшее из 

старославянского 

исходное значение 

(в древнерусском) 

современные русские однокоренные 

лексемы, сохранившие элементы 

исходного значения 

грех «нарушение заповеди, 

преступление против 

нравственности» 

«ошибка, промах, 

недостаток, 

недоделка» 

огрех «пропущенное или плохо 

обработанное место в поле при пахоте, 

севе, косьбе → недостаток (в работе), 

недоделка»; погрешность «ошибка, 

промах, неточность» (напр., в 

вычислениях) 

бог    

лукавый    

(вос)кресить    

(раз)решить    

блудить    

 Изучив тему «Функции старославянизмов в русских текстах», проведите письменный анализ 

стихотворения (стихотворного или прозаического фрагмента), выявляя в нем старославянизмы и 

определяя их тип (фонетический, морфологический, семантический), общие (номинативная, 

экспрессивная) и частные функции (с указанием вида исторической или культурной стилизации: 

передача речи священников и государственных деятелей, воссоздание античного, библейского и 

средневекового колорита), отдельно указывая случаи пародийного использования  старославянских 

заимствований. Дополнительно отметьте в тексте стилистически однородные со старославянизмами-

экспрессивами единицы (архаизмы общеславянского происхождения). Во избежание ошибочных 

квалификаций проверяйте отобранные в ходе анализа лексемы по историческим и этимологическим 

словарям русского языка. 

 Разбившись на две подгруппы, подготовьтесь к дискуссии по вопросу о последовательности 

возникновения и авторстве славянских азбук. В ходе подготовки систематизируйте аргументы с учетом 

многообразия данных (территориальная приуроченность, языковые и палеографические особенности 

старославянских глаголических и кириллических памятников; состав глаголицы и кириллицы, 

начертание отдельных букв; общие соображения о принципах разработки миссионерских алфавитов; 

традиционные названия славянских азбук). Тщательно изучите не только систему свидетельств в 

поддержку выбранной точки зрения, но и аргументацию противников. 

 Подготовьте доклад по одной из тем, указанных в 8.1 (или сформулированной самостоятельно в рамках 

обозначенной проблематики). В докладе следует обосновать актуальность выбранной темы, определить 

цели и задачи предпринятого учебного исследования, его объект и предмет, охарактеризовать 

фактический материал и методы исследования, сформулировать исследовательскую гипотезу и 

доказать ее с опорой на языковые факты, обозначить результаты и наметить перспективы 

исследования. Текст доклада должен быть оформлен в соответствии с общепринятыми техническими и 

библиографическими требованиями. 

 Напишите рецензию на доклад одногруппника, ознакомившись с письменным текстом до его 

оглашения. В рецензии следует оценить актуальность исследования, его практическую значимость, 

глубину и детальность освещения темы, репрезентативность привлекаемого иллюстративного 

материала, логику изложения, речевую форму, корректность использования результатов чужих 

исследований. 

 Изучив тему «История функционирования славянских азбук после распада старославянского языка», 

подготовьтесь к устному выступлению на тему «Кириллица и латиница как основные конкурирующие 

графические системы в современном мире». Учитывайте распространенность кириллического и 

латинского типа письма внутри и за пределами славянского мира, опыт советского азбукотворчества 

20-30 гг. XX в. и современные тенденции изменения традиционных график, связанные с изменением 

фасцинирующего потенциала алфавитов. 
 Подготовьте реферат по одной из тем, указанных в 8.1 (или сформулированной самостоятельно в 

рамках обозначенной проблематики). В реферате должны быть отражены содержательные, языковые, 

палеографические особенности описываемого памятника (или их группы); история создания, 

обнаружения, изучения; оценка научной и художественной ценности. Текст реферата должен быть 



оформлен в соответствии с общепринятыми техническими и библиографическими требованиями. 

Представьте краткое сообщение по материалам реферата. 

 С опорой на подготовленный доклад или реферат разработайте программу элективного 

(факультативного) курса для старшеклассников по проблемам изучения функций старославянизмов в 

русских художественных, публицистических и научных текстах или план-конспект внеклассного 

мероприятия (виртуальной экскурсии по музею манускриптов) соответственно, представив их в форме 

электронной презентации. 

o Программа элективного курса должна включать пояснительную записку (обоснование 

актуальности, определение цели и задач курса, требований к уровню усвоения его содержания 

и др.), тематическое планирование (распределение содержания по темам и академическим 

часам с указанием рекомендуемых форм организации учебной деятельности) и список 

литературы. 

o План-конспект внеклассного мероприятия должен включать пояснительную записку (цель и 

задачи проведения мероприятия, объект рассмотрения, перечень демонстрируемых 

артефактов, список источников), адаптированный к восприятию учащихся текст 

реферативного сообщения, организованный как сопровождение к видеоряду (например, фото 

разворотов рукописи, миниатюр, буквиц, транслитерация репрезентативных в языковом 

отношении фрагментов текста, изображения мест обнаружения и хранения, писцов, 

владельцев, открывателей, исследователей и т. п.) и по возможности содержащий вопросы к 

аудитории с целью актуализации опорных знаний, а также задания на закрепление материала 

(вопросы по содержанию экскурсии, отсылки к источникам с целью уточнения и углубления 

полученных знаний, упражнения на развитие речи: пересказ / письменное изложение на базе 

экскурсионного сообщения или рассказ о другом музейном объекте, выполненный по образцу / 

плану). 

 

2. По разделу «Историческая фонология старославянского языка». 
 Нарисуйте старославянский треугольник гласных в трех вариантах: с использованием (1) русских 

транскрипционных знаков; (2) латинских транскрипционных знаков; (3) букв кириллицы, 

обозначающих соответствующие гласные. Используя полученную графическую опору, подготовьте 

устный ответ на тему «Система гласных фонем старославянского языка». 

 Определите функции сонантов («гласный», «согласный», «слоговой / неслоговой элемент дифтонга») с 

учетом их позиционных характеристик в следующих праформах, расставьте надстрочники и выведите 

старославянские и русские результирующие формы (письменно): 

*vuz-im-ti 

*vuz-im-a-ti 

*bei-ti 

*boi-o-s 

*gnei-ti 

*gnoi-o-s 

*plou-ti 

*plou-a-ti 

*uod-a 

*ued-r-o 

*reu-ti 

*reu-om 

 Объясните закономерности перехода от звука в звуку в цепях чередований (письменно): ñòüëàòè – 

zàñòèëàòè – ñòåë\ – ñòîëú; ðåê@ –  ïðîðhêàòè – ïðîðîêú – ðüöè – íàðèöàòè; ñúáåð@ – ñúáîðú – 

ñúáüðàòè – ñúáèðàòè; ãðåá@ – ïîãðháàòè – ãðîáú; äåð@ – äüðàòè – ðàzäèðàòè; ëåæàòè – ïîëîæèòè 

– ïîëàãàòè; ñúõí@òè – zàñrõàòè – ñqõú; íà÷#ëî – íà÷èíàòè – íà÷üí@. 
 Составьте и оформите графически алгоритм деления праславянских форм на слоги, ответив на 

вопросы: (1) какой принцип слогоделения является основным? (2) как проходит слогораздел, если в 

состав слова входят дифтонги? (3) как проходит слогораздел, если в середине слова имеются 

(а) сгруппированные, (б) несгруппированные специфические, (в) несгруппированные неспецифические 

стечения согласных? 

 Выведите результирующие старославянские и русские формы (письменно): 

*dō-d-mĭ 

*dō-d-īm-ŭ 

*dō-d-tŭ 

*gond-ē-tī 

*gond-tī 

*gond-sl-ī 

*ēd-tī 

*ēd-ent-ŭ 

*ēd-sl-ī 

*grend-om 

*grend-tī 

*grend-non-tī 

 Подготовьте устный ответ на тему «Механизм преобразования срединных дифтонгических сочетаний 

гласных полного образования с утратившими слоговость плавными в различных славянских языках» с 

опорой на схему 1 из основного учебного пособия по дисциплине (см. 6.1). 

 Изучив тему «Переходные смягчения согласных», составьте сводную таблицу происхождения 

шипящих, аффрикат и сложных в старославянском языке. 

 Выведите старославянские и русские результирующие формы из праславянских, обращая внимание на 

осложняющие выведение изменения согласных и их групп в контакте с разнообразными каузаторами 

смягчения (письменно). Прокомментируйте неочевидные семантические отношения между 

производящими и производными (устно). 

*gīd-ŭk-ŏ-s 

*gīd-j-ā 

 

*ŏv-ĭn-ŏ-s 

*ŏv-ĭk-ā 

*gend-ĭn-ŏ-s 

*gend-j-ā 

 

*kaup-ī-tī 

*kaup-j-ā 



*ŏv-ĭk-j-ŏ-s *kaup-ĭk-ŏ-s 

 В нижеперечисленных словах найдите результаты переходных смягчений, укажите исходный 

согласный (сочетание) и условия перехода: òåëüöü, âú îáëàöhõú, ãðàæäàíå, ñh÷à, î÷è, òåmè, èm@, 
qãðîæàòè, ñúêðhïëåíú (письменно). 

 Определите позиции редуцированных в предложенных ниже словах, определяя ударный слог, 

используя одинарное (для слабых) или двойное (для сильных) подчеркивание (письменно), а также 

давая развернутую характеристику позиции (устно): äüíü, äüíè, äüíüñü; èãúëà, èãúëúêà, èãúëèíú; 

îòüöü, îòüöà, îòü÷üñêú; âhíúêú, âhíüöü, âhíü÷àòè; îñüëú, îñüëà, îñüëèíú; æüðèöà, æüðüöü, 

æüðü÷üñêú; ëüñòü, ëüñòèâú, ëüñòüöü; ñúòî, ñúòüí", ñúòüíú; ëüãúêú, ëüãúêî, ïîëüzà. 

 

3. По разделу «Историческая морфология старославянского языка». 
 Подготовьте устный ответ на тему «Типы именного склонения в старославянском языке», описывая 

каждый тип по схеме: (1) древний суффикс-основа; (2) наличие / отсутствие твердой и мягкой 

разновидности; (3) группы имен, принадлежащих к данному типу (родовая принадлежность, окончания 

начальной формы, дополнительные приметы: вхождение в закрытый список слов, характер исхода 

основы, наличие / отсутствие наращения в формах косвенных падежей); (4) иллюстрирующие лексемы. 

 Произведите письменный морфологический разбор существительных в представленных ниже текстах: 

(1) è îáðhòå âú öðüêâå ïðîäà\m>> âîër è îâüö# è ãîë@áè; (2) ïîäîáààøå áî âàðèòè âîèíq 
âî~âîä@; (3) è á@äåòå íåíàâèäèìè âüñhìè >zrêr èìåíå ìî~ãî ðàäè; (4) íå ïîâèíüíú ~ñìü îòú 
êðúâå ñåãî ïðàâüäüíèêà; (5) àzú ïîñrëà\ âr àêî àãí# ïîñðhäh âëüêú; (6) áàëè~ iñöhëè ñ# ñàìú; 

(7) èzèäîø# íà ñüðhòåíèå z#òè è íåâhñòh; (8) âèähõú ñîòîí@ • hêî ìëúíè\ ñú íåáåñå 
ïàäúøà; (9) íú âú òr äüíè ïî ñêðúáè òîi • ñëúíüöå ïîìðà÷èòú ñ#• i ëqíà íå äàñòú ñâhòà 
ñâî~ãî; (10)  ðàzähë#òú ñ# • îòüöü íà ñríà • i ñríú íà îòüöà • ìàòè íà äúøòåðü • i äúøòè 
íà ìàòåðü. 

 Просклоняйте словосочетания qáîãà âüäîâèöà, êúí#æü îòúðîêú (письменно). 

 Образуйте все возможные формы старославянских глаголов âåñòè, âîäèòè, âhähòè, âèähòè 

(письменно). 

 Выполните письменный морфологический разбор встречающихся в тексте глагольных форм: i 
ïðèøåäúøq åìq èñ7âè íà îíú ïîëú • âú ñòðàí@ ћåðћåñèèñê@ ñúðhòå òq è äúâà áhñüíà îòú 
æàëèè ³ñõîä#mà ëþòh zhëî • hêî íå ìîæààøå íèêòî æå ìèí@òè ï@òåìü òhìü • ³ ñå 
âúzúïèñòå ãë7mà • ÷òî åñòú íàìà è òåáh èññ7å ñí7å áæ7èè • ïðèøåëú åñè ñhìî ïðhæäå 
âðhìåíå ì@÷èòú íàñú áh æå äàëå÷å îòú íå\ ñòàäî ñâèíèè ìúíîãî ïàñîìî • áhñè æå ìîëhõ@ è 
ãë7>må • àmå èzãîíèøè ír ïîâhëè íàìú èòè âú ñòàäî ñâèíîå • ³ ðå÷å èìú èähäå • îíè æå 
èøåäúøå èä@ âú ñâèíè> • i àáüå qcòðúìè ñ# ñòàäî âüñå ïî áðhãq âú ìîðå • ³ qòîï@ âú 
âîäàõú • à ïàñ@måè áhæàø# ³ øåäúøå âú ãðàäú âúzâhñòèø# âüñh è î áhñüíqþ • i ñå âåñü 
ãðàäú èzèä@ ïðîòèâ@  èñ7âè • i âèähâúøå è ìîëèø# • äà áè ïðhøåëú îòú ïðhähëú èõú • 

 

4. По разделу «Специфические черты старославянского синтаксиса». 
 Продолжите заполнение таблицы «Конструкции с двойными падежами в старославянском языке», 

используя следующие текстовые материалы: (1) þæå íå ãë7\ âàñú ðàáú; (2) îáðhòå è ñúäðàâú; 

(3) áëàæåírè ãðèãîðèè <…> öðúíîðèzúöú áh âú ìàíàñòrðè ñâ#òààãî àïîñòîëà àíüäðåà; 

(4) ïîäîáààòú ~ìq qáü~íq áròè; (5) è òr <…> ïðîðîêú ârøí"àãî íàðå÷åøè ñ#; (6) íå 
ìîøòüíî ~ñòú ïîñòàâèòè ~ãî ïîïà; (7) äà zíà\òú òåáå ~äèíîãî èñòèíúíààãî á7à; (8) íå äîáðî 
~ñòú ìúíîãîìú áîãîìú áròè; (9) qzüðåâú ëüâà ñúï#øòà; (10) íå òâîðèòå äîìq îö7à ìî~ãî 
äîìq êqïëüíààãî; (11) qæå íhñìü äîñòîèíú íàðåøòè ñ# ñí7ú òâîè; (12) îñòàâëüøå è åëh æèâà. 

№ п/п Падеж Синтаксические 

условия употребления 

второго падежа 

Способ перевода 

второго падежа на 

русский язык 

Примеры, их перевод 

1.  Двойной 

именительный 

В составе именного 

сказуемого; 

при глаголах 

называния 

Творительный падеж íå íàðèöàèòå ñ# 
íàñòàâíèöè «Не 

называйте себя 

наставниками» 

2.  Двойной 

винительный 

   

3.  Двойной 

родительный 

   

4.  Двойной 

дательный 

   



 Выполните письменный литературный перевод текста, избегая повторов, задаваемых в оригинале 

нагнетанием оборотов «дательный самостоятельный» с временны́м значением: ïðèâåäåíú qáî 
árñòú ñò7rè èðèíåè êú êí#zq ïðîâq • è âúïðîøåíú árâú àøòå õîøòåòú ïîæðúòè áîãîìú • 
îòúâhøòà áëàæåírè èðèíåè ãëàãîë# • íú è æèòè æå ñú âàìè íå õîøò@ • òúãäà ïîâåëh 
zàòâîðèòè è âü òüìíèöè • ìíîãîìú æå äüíåìü ìèí@âúøåìú • ñ@øòq ~ìq âü òüìíèöè • âú 
ïîëqíîøòè ïðèøúäúøq êí#zq • èzâåäåíú árñòü ïàêr áëàæåírè èðèíåè • ðàzëè÷úír 
ì@êr ñúòðüïhâú • è âúïðàøà~ìú ïî÷òî íå ïîæüðåøè • îòúâhøòà ãëàãîë# • "êî áîãà èìàìú 
• ~ãîæå èz ìëàär âðüñòr ÷èñòè íàârêîõú • è ãëàãîëåìrìü âàìè áîãîìú íå ïîêëîí@ ñ# • 

 

5. По разделу «Общая характеристика номинативного состава старославянского языка». 
 Найдите в представленных ниже текстах прямые заимствования из греческого языка, отмечая их 

графические, фонетические и словообразовательные приметы. Подберите из предлагаемого списка 

славянские текстологические дублеты / синонимы данных лексем, используя для справок 

«Старославянский словарь» (URL: http://www.ksanak.ru/menu/dict/stsl.html). (1) ðàzqìhâú æå è7ñ • 
ë@êàâúñòâî èõú ðå÷å • ÷üòî ì# îêqøààòå yïîêðèòè; (2) âñhêú ãðhõú ³ âëàñâèìèh • 
îòúïqñòèòú ñ# ÷ê7îìú • à hæå íà äõ7ú âëàñâèìèh • íå îòúïqñòèòú ñ# ÷ê7îìú; 

(3) qãîòîâàø# àðîìàòr • i ìyðî; (4) äà á³ ëq÷³ árëú • âüñå³ ôèëîñîô³è • âåøòúìè • ³ ãë7r 
íàq÷è ³; (5) íå ñü ëè åñòú òåêòîíú • ñí7ú ìàðè³íú; (6) ðàzähëèø# ñåáh ðèzr ìî> • i î 
ìàòèzìú ìîi ìåòàø# æðháè>; (7) ïîäâèæ# ïðèëåæè äîíäåæå èìå<øè> âhðîâüí@@ àíêyð@. 

Список дублетов и синонимов: âîí", äðhâîähë", êîòúêà, ëèöåìhðú, îäåæäà, ïðhì@äðîñòü, õqëà 

(письменно). 

 Определите грамматическую структуру, частеречную принадлежность и значение приведенных ниже 

старославянских синлексов; выявите в перечне одиночные синлексы, для остальных достройте 

группу / группы (с опорой на данные «Старославянского словаря»): ì@÷#è ñëqãà, êðîìh áròè, áq" 
ñëîâåñà, âú ïðüâ@\ ìhð@, òî÷åíè~ êðúâå, áåmüñòè~ ñúòâîðèòè, ìúíîãr êðàòr, ãëàâüíî~ 
ìhñòî, ïîëîæèòè íà qìh, îòú ñúëîæåíè" âhêq, ïðèíîñú ïîêàzàòè, âîäüírè òð@äú, ïðüâh~ 
âü÷åðàøüí"àãî, ð@öh âúzëîæèòè, ìîð~ îòî÷üíî~ (письменно). 

 

6. По курсу в целом. 
 Ознакомьтесь с набором тестовых заданий по старославянскому языку Л. Г. Чапаевой (М.¸2014. – URL: 

http://mggu-sh.ru/sites/default/files/staroslavyanskii_yazyk_testy1.pdf), прорешайте группу заданий, 

соответствующих изучаемому разделу, проверьте себя по ключам, в случае возникновения 

несоответствий и вопросов по формулировке заданий вынесите проблему на обсуждение на 

практическом занятии или консультации. 

 

 

8.3. Вопросы для самопроверки. 

 

Вопросы для самопроверки предназначены как для выявления степени освоенности 

содержания дисциплины, так и для восстановления логики изложения теоретического 

материала (раскрытия той или иной темы) в случае, если занятия были пропущены и 

дефицит информации возмещается в ходе выполнения самостоятельной работы. 

 

Примерный перечень вопросов для самопроверки 

 

1. По разделу «Введение в изучение старославянского языка». 
 Дайте полное определение старославянского языка с учетом его генетических, функциональных и 

других релевантных признаков. 

 Назовите варианты терминологического обозначения старославянского языка; объясните, почему они 

не закрепились в научном употреблении. 

 Опишите аспекты и результаты влияния греческого языка на славянскую основу в ходе формирования 

старославянского языка. 

 Укажите хронологические рамки старославянского языка, дайте определение церковнославянского 

языка национальной редакции. 

 Охарактеризуйте народно-разговорную основу старославянского языка (диалект – наречие – язык), 

определите его место среди славянских и других индоевропейских языков. 

 Сформулируйте определение праславянского языка, укажите его отличия от праязыков типа латыни. 

 Изложите основные этапы жизни и деятельности Константина и Мефодия. 



 Дайте краткую характеристику школам славянской письменности, сформировавшимся в 

посткирилловскую эпоху. 

 Оцените деятельность солунских братьев и их учеников с точки зрения вариантности исторических 

судеб славянских народов. 

 Назовите цели и методы изучения старославянского языка; охарактеризуйте подробнее комплекс 

приемов сравнительно-исторического метода (внутренняя и внешняя реконструкция, выведение).  

 Определите место старославянского языка в ряду смежных наук и учебных дисциплин. 

 Дайте общую оценку роли старославянского языка в формировании современного русского 

литературного языка. 

 Охарактеризуйте старославянизмы в ряду смежных понятий (южнославянизмы, церковнославянизмы, 

славянизмы), а также в связи с наличием уровневых примет (фонетических, морфологических, 

семантических). 

 Назовите основные фонетические приметы старославянского происхождения слов, приведите примеры, 

подберите к ним русские соответствия. 

 Назовите основные словообразовательные и собственно морфологические приметы старославянского 

происхождения слов, приведите примеры, подберите русские соответствия там, где это возможно. 

 Определите основные направлении семантических изменений исконных лексем под влиянием 

старославянского языка, проиллюстрируйте названные тенденции. 

 Укажите основные функции старославянизмов в русских текстах, иллюстрируя их примерами и 

устанавливая зависимость между стилистической маркированностью / нейтральностью 

старославянизма и типом дифференциации соответственных (исконной и заимствованной) лексем в 

системе русского языка. 

 Опишите славянские азбуки со стороны графических особенностей, называя их вероятные источники 

(алфавиты-прототипы). 

 Изложите основные гипотезы о последовательности возникновения и авторстве славянских азбук, 

опираясь на данные древнейших славянских памятников, состав и графические особенности глаголицы 

и кириллицы, традиционные названия азбук. 

 Охарактеризуйте классический состав кириллицы, указывая и комментируя названия букв, определяя 

их звуковое и числовое значение, выделяя лигатуры, отмечая особенности начертания и употребления 

(в составе диграфов, в зависимости от фонетического окружения и генетических характеристик 

оформляемого слова). 

 Опишите основные этапы реформирования русской кириллицы. 

 Расскажите о типах и функциях надстрочных знаков в старославянских текстах, опишите средства 

обозначения чисел и способы членения текста (старославянскую «пунктуационную систему»). 

 Назовите живые языки, имеющие графику на кириллической основе, проследите историю 

формирования неславянского кириллического письма, оцените конкурентоспособность кириллицы в 

современном мире. 

 Перечислите основные старославянские памятники письменности, дайте их краткую характеристику по 

схеме: варианты и принцип наименования; тип графики; содержание; объем; датировка; место 

создания, обнаружения, хранения; история обнаружения, изучения, издания; языковые особенности. 

 

2. По разделу «Историческая фонология старославянского языка». 
 Определите предмет и задачи исторической фонологии старославянского языка, охарактеризуйте ее 

основные понятия в соотношении с понятиями описательной фонологии. 

 Дайте качественно-количественную характеристику системы гласных фонем старославянского языка 

(общее число гласных, их различительные признаки /ряд, подъем, степень лабиализации, степень 

долготы, наличие или отсутствие носового призвука/ и выделяемые в их рамках подгруппы). 

 Назовите основные этапы формирования пятиэлементного праславянского вокализма в связи с судьбой 

праиндоевропейских ларингалов и сонантов (от эпохи моновокализма к тернарной системе, от 

первичных гласных к вторичным). 

 Опишите происхождение гласных старославянского языка из праславянских в рамках тенденции к 

фонологизации количественных различий и монофтонгизации дифтонгов, иллюстрируя каждое 

преобразование. 

 Дайте понятие идеального слога и закона идеального слога, оцените адекватность традиционно 

употребляемого термина «закон открытого слога». 

 Назовите основные типы отклонений от структуры идеального слога в праславянском языке, 

охарактеризуйте пути и их устранения, иллюстрируя каждое преобразование. 

 Охарактеризуйте последствия действия закона идеального слога на разных уровнях системы 

старославянского языка. 

 Проследите судьбу праславянских дифтонгических сочетаний гласных с утратившими слоговость 

плавными в зависимости от их позиционных характеристик, состава формирующих гласных, типа 

интонации и диалектного варьирования в рамках праславянского языка. 



 Опишите исходную систему индоевропейского консонантизма и основные пути его наращения в 

дославянскую эпоху (разрушение подсистемы сонантов, изменения заднеязычных по сатэмной 

палатализации, преобразование глухого свистящего в заднеязычный по «правилу руки»), иллюстрируя 

каждое преобразования. 

 Охарактеризуйте базовый состав праславянских согласных и направления развития системы в русле 

тенденции к фонологизации признака «твердость / мягкость» в связи с действием принципа 

внутрислогового сингармонизма. 

 Опишите механизм и результаты переходных смягчений одиночных согласных перед *j и групп 

согласных перед *j и гласными переднего ряда, объясняя различие в степени изменений смягчаемого 

согласного и иллюстрируя каждое преобразование. 

 Дайте характеристику переходных смягчения заднеязычных под воздействием гласных переднего ряда 

по времени протекания, месту в морфологической структуре слова, набору гласных-каузаторов 

смягчения, механизму и артикуляционным свойствам результирующего согласного, степени 

регулярности протекания и устойчивости результатов, иллюстрируя каждое преобразование, 

оговаривая спорные вопросы относительной хронологии и причин изменений. 

 Назовите результаты и последствия переходных смягчений согласных и их групп на разных уровнях 

системы старославянского языка. 

 Охарактеризуйте старославянский консонантизм, делая особый акцент на асимметрии строения 

системы относительно признака «твердость / мягкость» и намечая перспективы дальнейших изменений 

системы гласных в славянских языках. 

 Определите фонологическую сущность и опишите фонетический механизм процесса падения 

редуцированных в славянских языках. 

 Перечислите предпосылки и причины утраты сверхкратких системой славянского вокализма. 

 Охарактеризуйте и проиллюстрируйте слабые и сильные позиции сверхкратких в старославянском 

языке. 

 Датируйте и опишите текстовые проявления процесса падения редуцированных в старославянском 

языке. 

 Назовите результаты и последствия процесса падения редуцированных на разных уровнях системы 

старославянского языка. 

 

3. По разделу «Историческая морфология старославянского языка». 
 Охарактеризуйте категорию имени в старославянском языке с точки зрения ее состава 

(существительные, краткие прилагательные, счетные слова) и общих грамматических категорий (род, 

число, падеж). 

 Опишите типы и разновидности именного склонения в старославянском языке, называя древний 

суффикс-основу и его рефлексы в результирующих формах, перечисляя состав типов с опорой на 

родовую принадлежность, окончания начальной формы и дополнительные фонетические, 

морфологические, семантические и лексические признаки. 

 Представьте систему падежно-числовых окончаний старославянских имен с древними основами на *ā и 

*ŏ, отмечая особенности в склонении прилагательных. 

 Назовите причины и приведите примеры текстовых проявлений разрушения многотипной системы 

склонения старославянского имени, квалифицируя те или иные отклонения от словоизменительной 

нормы в соответствии с тенденциями к морфологической перегруппировке имен по общности родовой 

принадлежности и начальной формы, к взаимодействию твердой и мягкой разновидности склонения, к 

унификации подпарадигмы множественного числа. 

 Выявите отличия старославянской категории лица существительных от современной русской категории 

одушевленности, а также специфику проявления категории собирательности в старославянском языке. 

 Перечислите лексико-грамматические разряды и охарактеризуйте особенности изменения 

старославянского местоимения. 

 Опишите историю формирования полных прилагательных в старославянском языке как результат 

взаимодействия кратких форм с указательными местоимениями. 

 Охарактеризуйте счетные слова как особый разряд имен в старославянском языке и прототип 

современного славянского частеречного класса числительных. 

 Назовите основные грамматические категории старославянского глагола, опишите соотношение 

формообразующих основ и способ определения класса и спряжения. 

 Охарактеризуйте подсистемы настоящего и будущего времени старославянского глагола (настоящее и 

будущее простое в рамках формы настояще-будущего времени, сложные будущие времена I и II). 

 Опишите подсистему прошедших времен старославянского глагола в рамках оппозиций 

«относительное – абсолютное время», «простая – сложная форма»; укажите грамматическое значение 

старославянских аориста, имперфекта, перфекта, плюсквамперфекта, способы их перевода на русский 

язык и особенности формообразования (с учетом исторической эволюции форм). 



 Укажите отличительные черты образования старославянских форм повелительного и условного 

наклонения в сравнении с современными русскими. 

 Охарактеризуйте формообразование и синтаксические условия употребления неизменяемых именных 

форм старославянского глагола (инфинитив, супин). 

 Перечислите классы причастий старославянского языка, опишите особенности их формообразования и 

синтаксического функционирования. 

 

4. По разделу «Специфические черты старославянского синтаксиса». 
 Укажите особенности согласования между подлежащим и сказуемым в старославянском языке, 

подыщите аналогии в современном русском литературном и диалектном языке. 

 Охарактеризуйте конструкции с двойными падежами (именительным, винительным, родительным, 

дательным), указывая синтаксические условия их употребления и способы перевода на современный 

русский язык. 

 Рассмотрите случаи беспредложного управления в старославянском языке, позднее замененные 

предложными конструкциями, сделайте вывод о направлении типологических изменений. 

 Проследите историю формирования двойного отрицания в славянских языках на материале 

старославянских текстов. 

 Назовите обязательные и факультативные строевые элементы оборота «дательный самостоятельный», 

охарактеризуйте репертуар его грамматических значений (основное и дополнительные), дайте 

алгоритм перевода на русский язык (с опорой на примеры). 

 Перечислите основные средства выражения сочинительной и подчинительной связи в старославянском 

сложном предложении; приведите примеры, свидетельствующие о развитой полисемии союзов в 

старославянском языке. 

 

5. По разделу «Общая характеристика номинативного состава старославянского языка». 
 Обозначьте проблемы изучения номинативного состава старославянского языка, связанные с 

недостатком текстового материала (лексические лакуны, гапаксы). 

 Назовите и проиллюстрируйте основные виды лексического варьирования в старославянском языке, 

отдельно отмечая те из них, появление которых обусловлено наличием двух школ славянской 

письменности (охридской, преславской) в посткирилловскую эпоху. 

 Охарактеризуйте лексику старославянского языка с точки зрения ее происхождения (исконная 

общеиндоевропейская, общеславянская, собственно старославянская; заимствованная из греческого, 

латинского, германских и тюркских языков в дописьменную и письменную эпохи). 

 Проиллюстрируйте явление полисемии в старославянском языке с опорой на контекстуальную 

реализацию многозначным лексем, рассмотрите случаи фразеологизации (синлексикализации) 

словосочетаний. 

 Назовите продуктивные и специфические словообразовательные модели старославянского языка, 

перечислите наиболее активные в словообразовательном отношении корни (основы). 

 Охарактеризуйте ключевые концепты картины мира средневекового человека, отраженные в 

номинативном составе старославянского языка. 

 

8.4. Примеры тестов. 

 

Образец тест-билета 

(для тестирования по разделу 1) 

 
1. Старославянский является 

a) современным литургическим языком славян 

b) языком древнейших славянских переводов Библии 

c) источником всех славянских языков 

d) церковным языком южных и западных славян 

 

2. Влияние греческого языка на формирование старославянского наиболее заметно на __________ уровнях. 

a) фонетическом и морфологическом 

b) фонетическом и синтаксическом 

c) лексическом и морфологическом 

d) лексическом и синтаксическом 

 

3. Старославянский язык существовал в период 

a) с начала X до середины XI вв. 

b) с середины IX до начала XI вв. 



c) с конца X до начала XII вв. 

d) с середины IX до конца XI вв. 

 

4. Старославянский язык был создан Константином и Мефодием на основе славянского диалекта города 

a) Велеград 

b) Охрид 

c) Преслав 

d) Солунь 

 

5. Основными методами изучения старославянского языка как учебной дисциплины являются 

a) описательный и трансформационный 

b) сопоставительный и сравнительно-исторический 

c) описательный и сравнительно-исторический 

d) сопоставительный и трансформационный 

 

6. Недоумение историков вызывает отсутствие упоминаний о Константине и Мефодии в __________ 

источниках. 

a) арабских 

b) византийских 

c) римских 

d) славянских 

 

7. Центром славянской книжности в Македонии посткирилловской эпохи стал город 

a) Велеград 

b) Охрид 

c) Преслав 

d) Солунь 

 

8. Термин «старославянизм» является видовым по отношению к родовому «__________». 

 

9. В паре «__________» оба слова являются фонетическими старославянизмами. 

a) ладья, юг 

b) храм, ждать 

c) агнец, чаща 

d) перст, ель 

 

10. В паре «__________» оба слова являются морфологическими старославянизмами. 

a) колючий, испить 

b) текущий, возжечь 

c) горящий, разбудить 

d) летучий, ниспадать 

 

11. В паре «__________» наблюдается семантический тип дифференциации старославянизма и его исконно 

русского соответствия. 

a) брег – берег 

b) младой – молодой 

c) власть – волость 

d) глас – голос 

 

12. В тексте «__________» фонетический старославянизм употреблен для создания античного колорита. 

a) Но бог помог – стал ропот ниже, и скоро силою вещей мы очутилися в Париже, а русский царь главой 

царей 

b) Руслан подъемлет смутный взор и видит – прямо над главою – с подъятой, страшной булавою летает 

карла Черномор 

c) Мудрый после третьей чаши все венки с главы слагает и творит уж возлиянья благодатному Морфею 

d) Без милой вольности и славы склоняли долго мы главы под покровительством Варшавы, под 

самовластием Москвы 

 

13. В число признаков уставного письма НЕ входит 

a) четкий геометрический рисунок букв 

b) раздельное написание букв 

c) полное отсутствие сокращений 

d) редкие выступления за строку 



 

14. По мнению большинства современных исследователей, первой славянской азбукой была __________. 

 

15. Диграфами в узком понимании термина в кириллическом письме являются буквенные сочетания 

a) áë, ïë 

b) æä, øò 

c) êñ, ïñ 
d) zä, ñò 

 

16. Буквы __________ в составе русской кириллицы представляли собой лишние графемы-грецизмы. 

a) ¾ и z 

b) k и j 

c) ú и ü 

d) # и @ 

 

17. В паре «__________» оба слова записаны по-старославянски корректно. 

a) êðåïîêú, æ#òè 

b) êðåïúêú, æàòè 

c) êðhïúêú, æ#òè 

d) êðhïîêú, æàòè 

 

18. К функциям титла в старославянских текстах НЕ относилось 

a) указание на числовое значение букв 

b) обозначение мягкости согласных 

c) сокращение сакральных слов 

d) сокращение частотных слов 

 

19. Глаголица сохранялась в славянском богослужении вплоть до конца XVIII века у 

a) болгар 

b) сербов 

c) хорватов 

d) чехов 

 

20. Древнейшим восточнославянским датированным памятником старославянского языка является __________ 

евангелие. 

a) Ассеманиево 

b) Зографское 

c) Мариинское 

d) Остромирово 

 

Образец тест-билета 

(для тестирования по разделам 2–5) 

 
1. Гласный А возник на месте праславянского долгого О без участия вокальности плавного в корне слова 

__________, о чем свидетельствуют сохранившиеся в старославянском и русском языках чередования в 

этимологически родственных образованиях. 

a) áðàòú 

b) õëàäú 

c) òâàðü 

d) ìàñòü 

 

2. Правильность написания h в корне слова __________ можно доказать с опорой на чередование гласного и 

сочетания с неносовым сонантом. 

a) zâhðü 

b) ïhñíü 

c) ìhñòî 

d) âðhì# 

 

3. С опорой на наличие или отсутствие чередований гласных и сочетаний с носовыми сонантами можно 

утверждать, что в паре __________ одно из слов записано с ошибкой. 



a) òð@ñú, âúz"òè 
b) áqäèòè, ïàì#òü 
c) ì@êà, êàïë" 
d) q÷èòè, "ðîñòü 

 

4. В слове __________ Б сформировалось из сочетания БВ. 

a) îáðàzèòè 

b) îáðhzàòè 

c) îáðhòàòè 

d) îáðàòèòè 

 

5. В слове __________ СТ является результатом перегруппировки согласных. 

a) ëüñòü 
b) ìüñòü 
c) òüñòü 
d) ÷üñòü 

 

6. В слове __________ восстанавливается корневой Б. 

a) êàí@òè 

b) ãúí@òè 

c) ïëåì# 

d) âðhì# 

 

7. Слоговой плавный отсутствует в слове 

b) ñëüzà 
c) âëüíà 
d) æëüòú 
e) âëüêú 

 

8. Шипящий возник на месте свистящего в слове 

a) ëúæà 

b) ñqøà 

c) äqøà 

d) êîæà 

 

9. Свистящий является исконным в слове 

a) ãð#zü 

b) êëàä#zü 

c) êúí#zü 

d) ïåí#zü 

 

10. Сложный согласный возник на месте сочетания в слове 

a) âèæäü 
b) "æäü 
c) ïîæäå 
d) õqæäå 

 

11. В слове __________ 2 сильных рездуцированных. 

a) äüíüñü 
b) îòü÷üñêú 

c) ïðàâüäüírè 

d) ñúäðàâú 

 

12. В паре __________ оба слова относятся ко II именному склонению (древняя *ŏ-основа). 

a) îãíü, êîíü 

b) âúïëü, @ãëü 

c) zâhðü, ìròàðü 

d) êúí#zü, ïhí#zü 

 



13. Форма родительного падежа единственного числа существительного содержится в тексте 

a) èzèäîø# íà ñüðhòåíèå z#òè è íåâhñòh 
b) àzú ïîñrëà\ âr àêî àãí# ïîñðhäh âëüêú 

c) íå ïîâèíüíú ~ñìü îòú êðúâå ïðàâüäüíèêà 

d) èðîäú âå÷åð\ òâîðhàøå êúí#zåìú ñâîèìú 

e) á@äåòå íåíàâèäèìè âüñhìè >zrêr 

 

14. В паре __________ обе глагольные формы являются аналитическими. 

a) аорист, плюсквамперфект 

b) настоящее время, имперфект 

c) сложное будущее II, перфект 

d) простое будущее, сложное будущее I 

 

15. Глагол в настоящем времени НЕ является вспомогательным в тексте 

a) âhðq>i âú ì# • íå iìàòú âúæä#äàòè ñ# íèêîãäà æå 

b) àzú âà èìàìü ì@÷èòè äà íèêúòîæå âúzìîæåòú ïîìîmè âàìà 

c) ñí7ú ÷ñ7êr íå èìàòú êäå ãëàâr ïîäúêëîíèòè 

 

16. Сюжетодвигательными называют формы ___________, поскольку они обозначают последовательно 

сменяющие друг друга события в прошлом. 

a) аориста 

b) имперфекта 

c) перфекта 

d) плюсквампекта 

 

17. В тексте __________ дважды употреблен аорист. 

a) âú ñëhäú åãî èä@ íàðîäè ìíîzè i ñå ïðîêàæåíú ïðèñò@ïü êëàíhàøå ñ# åìq 

b) îòèäå íà ñòðàí@ äàëå÷å i òq ðàñòî÷è iìhíüå ñâîå æèâr áë@äúíî 

c) ïåòðú æå âüíh ñhähàøå íà äâîðh i ïðèñò@ïè êú íåìq åäèíà ðàáríè 

d) i èæå ïðúâhå âúëàæààøå ïî âúzì@øòåíèè âîär ñúäðàâú árâààøå 

 

18. Форма __________ является первым лицом единственного числа тематического сигматического аориста 

глагола ìîmè. 

a) ìîãîõú 

b) ìîæåòà 

c) ìàø# 

d) ìàñòå 

e) ìîæààõ@ 

 

19. Перфект употреблен в тексте 

a) häúøèiõú æå áh õëhár ï#òü òrñ#øòü ì@æü 

b) íå ïëà÷èòå ñ# íhñòú qìðúëà ähâèöà íú ñúïèòú 
c) è ïîòúê@ ñ# õðàìèíh òîi è ïàäå è áh ðàçîðåíèå åi âåëèå zhëî 

d) ïà÷å ñúêðr\ òàiíî~ ñå åäà á@äåòú ñúëúãàëú ïðèõîäèârè 

 

20. Инфинитив употреблен на месте супина в тексте 

a) ãëàãîë\må "êî êú ãðhøüí@ ì@æq âúíèäå âèòàòè 

b) ³ íà÷üíåòú áèòè êëåâðhòr ñâî> hñòè è ïèòè ñú ïèhíèöàìè 
c) árâà~òú äðhâî hêî ïðèòè ïòèöàìú íåáåñüñê³ìú 

d) qäîáhå åñòú âåëüá@äq ñêâîzh qøè èãúëèíh ïðîèòè 

 

21. Действительное причастие прошедшего времени в форме именительного падежа единственного числа 

употреблено в тексте 

a) ïðèòåêú ëüâú ñêî÷è íà ïðàâåäüíèêà 

b) ãð#är êú ìúíh íå èìàòú âúzàëêàòè 

c) âèäh ñèìîíà ³ àíüäðhà âúìåò@mà ìðhæ# âú ìîðå 
d) èzáè âñ# îòðîêr ñ@m# âú âèfüëåîìh 

e) âúñòðúãà\øòå ïëhâåëú âúñòðúãíåòå i ïüøåíèö@ 

 

22. Согласование по смыслу между подлежащим и сказуемым наблюдается в тексте 



a) ïðèäå èñqñú ³ q÷åíèöè åãî 

b) áh èîñèôú è ìàòè åãî ÷þä#øòà ñ# 

c) ñúâhòú ñúòâîðèø# âñè àðõèåðåè íà ³ñqñà 

d) êúòî åñòú ìàòè ìîh i êúòî ñ@òú áðàòðèh ìîh 

 

23. Именительный предикативный употреблен в тексте 

a) ìîë\ ò# èìhè ì# îòúðî÷úíà 
b) áëàæåírè ãðèãîðèè öðúíîðèzúöú áh 
c) îáðhòå è ñúäðàâú 

 

24. Оборот «дательный самостоятельный» имеет временнóе значение в тексте 

a) è âúzâðàòèâúøè ìè ñ# è èä@øòè âú ìàíàñòèðü • îìðüêîõú íà ìhñòh ñåìü 

b) òîëèêà æå zíàìåíè" ñúòâîðüøq ~ìq ïðhäú íèìè • íå âhðîâààõ@ âú íü 
c) íå èì@øòq æå åìq ÷åñî âúzäàòè • ïîâåëh ãîñïîäü åãî äà ïðîäàä#òú è 

 

25. Преславским дублетом охридского áðüíè~ является 

a) æðüäü 

b) êàëú 

c) îñòðîâú 

d) ñòðàíà 

e) òðháà 

 

26. Исконным соответствием древнегреческого заимствования àíêyðà в памятниках старославянского языка 

является 

a) äðhâîähë" 

b) êîòúêà 

c) ëèöåìhðú 

d) îäåæäà 

e) õqëà 

 

27. Слово ñòðàäàòè имеет значение «трудиться, работать» в тексте 

a) âèähâú > ñòðàæä@øò> âú ãðåáåíèi áh áî âhòðú ïðîòèâüíú iìú 

b) íà íîâú ìhñ#öü áhñèòú ñ# è zëh ñòðàæäåòú 
c) è ìüíh á@äåòú ñòðàäàòè ïîäðqæè" è âîë# ñâî~# 

 

28. Устойчивое сочетание ì@÷#è ñëqãà одним словом переводится как ____________________. 

 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

 

Примерные вопросы к экзамену 
1. Понятие старославянского языка, его происхождение, хронологические рамки, особенности 

функционирования. 

2. Методы изучения старославянского языка. Праславянский язык как основной инструмент 

сравнительно-исторического изучения старославянского языка. 

3. Роль старославянского языка в формировании современного русского литературного языка, 

старославянизмы. 

4. История возникновения славянской письменности и формирования книжной культуры славян: жизнь и 

деятельность Константина и Мефодия и их учеников. 

5. Кириллица и глаголица: графические особенности, алфавиты-прототипы и дискуссия о 

последовательности возникновения славянских азбук. 

6. Происхождение гласных старославянского языка. 

7. Система гласных фонем старославянского языка. 

8. Закон идеального слога в славянских языках. 

9. Судьба праславянских сочетаний гласных с утратившими слоговость плавными. 

10. История переходных смягчений одиночных согласных перед *j и групп согласных перед *j и гласными 

переднего ряда. 

11. История переходных смягчений заднеязычных в контакте с гласными переднего ряда. 

12. Система согласных в старославянском языке. 
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13. Падение редуцированных в славянских языках. 

14. Имя в старославянском языке, его основные грамматические признаки, распределение имен по типам 

склонения. 

15. I и II именное склонение в старославянском языке (*ā- и *ŏ-основы). 

16. Настоящее и будущее время старославянского глагола. 

17. Система прошедших времен в старославянском языке. 

18. Неспрягаемые глагольные формы в старославянском языке. 

19. Специфические черты старославянского синтаксиса (особенности согласования подлежащего и 

сказуемого, конструкции с двойными падежами, оборот «дательный самостоятельный»). 

20. Общая характеристика лексического состава старославянского языка (происхождение, синонимия и 

полисемия, словообразовательные особенности, сочетаемость и сверхсловные образования). 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. По разделу «Введение в изучение старославянского языка»: проверка и оценивание 

конспектов, таблиц, терминологических словарей, письменных домашних заданий, 

текстов докладов и рефератов, электронных презентаций методических разработок 

(внеаудиторно), заслушивание и оценивание устных монологических ответов и 

выступлений в ходе дискуссии, докладов, рецензий и сообщений по материалам 

рефератов (на практическом занятии). 

2. По разделам «Историческая фонология старославянского языка», «Историческая 

морфология старославянского языка», «Специфические черты старославянского 

синтаксиса», «Общая характеристика номинативного состава старославянского 

языка»: проверка и оценивание таблиц, алгоритмов (внеаудиторно), письменных 

домашних заданий (внеаудиторно либо на практическом занятии), заслушивание и 

оценивание устных монологических ответов (на практическом занятии). 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование и учебным планом по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  профили Русский язык и 

Литература. 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена: 

кандидатом филологических наук, 

доцентом кафедры теории языка 

и методики обучения 

русскому языку и литературе    И. В. Никиенко 
 

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры теории 

языка и методики обучения русскому языку и литературе ИФФ,  

протокол № __1_ от  «29» ____08_____ 2014 г.    

 

Зав. кафедрой О.В. Орлова 

 



Рабочая программа учебной дисциплины одобрена учебно-методической комиссией 

ИФФ 

Протокол № ___1____ от «_29_»_____08_______ 2014г. 

 

Председатель учебно-методической комиссии ИФФ А.В. Курьянович 

 


