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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пособие «Старославянский язык» адресовано сту-
дентам филологических факультетов педагогических
вузов и университетов, а также учащимся колледжей,
лицеев, изучающим историю русского и других славян-
ских языков. Оно написано в соответствии с пример-
ной программой дисциплины «Древние языки (старо-
славянский язык)» (М., 2002).

Знание старославянского языка чрезвычайно важно
для студентов-филологов. Оно дает возможность пред-
ставить пути развития всех славянских языков, помога-
ет понять, какое влияние старославянский язык оказал
на становление современных литературных славянских
языков, и в частности русского литературного языка,
который и сегодня содержит значительное количество
старославянских по происхождению элементов — фо-
нетических, фразеологических, грамматических. Вы-
делять и грамотно объяснять функции старославяниз-
мов в языке и речи — одна из задач будущих учителей-
словесников.

Пособие включает несколько теоретических разде-
лов («Введение», «Графика», «Фонетика», «Морфоло-
гия», «Синтаксис»), а также практикум («Тренировоч-
ные упражнения и контрольные задания»). Отдельно
представлены «Тексты» и «Словарь». Поэтому книга
имеет широкий спектр применения: изучать теорию
старославянского языка предлагается в его системной
организации (при этом, чтобы избежать догматическо-
го запоминания фактов старославянского языка, срав-
нительно-историческое описание их в самостоятель-
ные главы не выделяется); тренировочные упражнения
и контрольные задания помогут студентам глубже про-
никнуть в «дух» и содержание ныне мертвого языка,
помогут лучше усвоить его правила и законы; тексты
являются необходимым материалом для чтения и ана-
лиза; словарь призван объяснить слова, формы и выра-
жения, которые вызывают трудности при их переводе.



РЕДКИЕ ЗНАКИ

знак ударения: сь

знак слабой позиции редуцированного звука: дьнь

знак сильной позиции редуцированного звука: дьнь

знак долготы: а

знак краткости: а

знаки мягкости: мор'е, конь

знак пропуска букв - ь н ы в ' сев'Ь

знак полумягкости: д'"кт'и

знак неслогового характера гласного: д, и

знак слоговости плавного согласного: г, 1
о ' о

знак слитного произношения согласных: ш'т'

знак, указывающий на происхождение: ш < *ch

знак слогораздела: до-лгъ
и знак того, что форма приведена частично: КЛА-
знак, указывающий на восстановленную форму,
праславянскую или индоевропейскую: *kolti

титло — знак сокращения слова: 1гъ — БОГЬ
и знак числового значения буквы: • л • — 1



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Асе. ев. — Ассеманиево евангелие
Асе. код. — Ассеманиев кодекс

Евх. — Евхаристия
Ен. an. — Енинский апостол

Зогр. ев. — Зографское евангелие
Зогр. код. — Зографский кодекс

Лист. Унд. — Листки Ундольского
Map. ев. — Мариинское евангелие

Map. код. — Мариинский кодекс
Остр. ев. — Остромирово евангелие

Охр. лист. — Охридские листки
Савв. кн. — Саввина книга

Сб. Клоца — Сборник Клоца
Син. пс. — Синайская псалтырь

Сын. тр. — Синайский требник
Супр. рук. — Супрасльская рукопись

Хил. лист. — Хиландарские листки

анг. — английский
белор. — белорусский

болг. — болгарский
гот. — готский

гр. — греческий
д.-в.-нем. — древневерхненемецкий

др.-нем. — древненемецкий
др.-инд. — древнеиндийский

др.-ирланд. — древнеирландский
др.-лит. — древнелитовский

др.-полъек. — древнепольский
др.-прусск. — древнепрусский

др.-рус. — древнерусский
др.-сканд. — древнескандинавский

иран. — иранский
лат. — латинский

латыш. — латышский
лит. — литовский
нем. — немецкий

полъек. — польский



прус — прусский
рус. — русский

сер -хор — сербскохорватский
серб — сербский

словац — словацкий
словен. — словенский

совр — современный
ст.-ел — старославянский

укр. — украинский
фр. — французский

чеш. — чешский

в.п — винительный падеж
ем. — вместо
гл. — глухие (согласные)

д.п. — дательный падеж
дв.ч. — двойственное число

действ, пр. — действительное причастие
диал — диалектное

диал.-прост. — диалектно-просторечное
ед.ч. — единственное число
ж.р. — женский род

зв. — звонкие (согласные)
з п. — звательный падеж
и.п. — именительный падеж

изъяв, н — изъявительное наклонение
л. — лицо

м.п. — местный падеж
м.р. — мужской род

мн.ч. — множественное число
несов. в. — несовершенный вид
повел, н. — повелительное наклонение

пр.в. — прошедшее время
р.п. — родительный падеж

сов. в. — совершенный вид

ср.р. — средний род
усл. н. — условное наклонение

т. п. — творительный падеж
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Земли, населенные славянскими племенами:

восточных славян И Я Й Я западных славян I j южных славян

земли со смешанным населением

Границы славянских государств в конце IX в.:
— — — — — — — Древнерусское государство (Киевская Русь)
— — — — — — — — Великоморавское государство
— • —. — •_• — • Болгарское царство
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ВВЕДЕНИЕ

СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК. ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИИ
ЯЗЫК. ПРАСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК. ОБЩЕСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК

Старославянский язык — самый древний литературный язык всех
славян. Возникший во второй половине IX в. как язык переводов
греческих богослужебных текстов, старославянский язык функ-
ционировал только в письменной форме, не имея устной формы
бытования, хотя в его основу легли живые древнеболгарские или
древнемакедонские диалекты.

Памятников старославянской письменности конца IX в. не со-
хранилось. До нас дошли только памятники старославянской пись-
менности отчасти X и XI в После XI в. старославянский язык, рас-
пространяясь среди славян в качестве письменного языка, скрещи-
вался с живым языком того или иного славянского народа —
в результате он постепенно превращался в церковно-славянскии
язык.

Церковно-славянский язык — это старославянский язык с
элементами живой славянской речи. Каждый славянский народ
вносил элементы своей речи в старославянский язык, поэтому у
каждого славянского народа был свой церковно-славянский язык.
Памятники старославянской письменности, отражающие живую
речь славян, получили название и з в о д о в (редакций) церковно-
славянского языка. Например, церковно-славянский язык восточ-
нославянского извода (восточнославянской редакции, отличаю-
щейся от списка, сделанного с рукописи старославянского языка),
южнославянского извода и т.д. или церковно-славянский язык
русской, болгарской, сербской редакции (извода).

Старославянский язык — ныне мертвый язык. Формально он
относится к индоевропейской семье языков, славянской ветви,
южнославянской подгруппе наряду с языками1 болгарским, маке-
донским, сербским, хорватским, словенским. Эти языки обнару-
живают сходство в фонетике, лексике, фразеологии, грамматике.
Меньшее сходство южнославянские языки обнаруживают с язы-
ками восточнославянскими (русским, белорусским, украинским)
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и западнославянскими (польским, чешским, словацким, кашуб-
ским и др.)- Наибольшее сходство всех славянских языков наблю-
дается в лексике; ср.:

Русский
язык

брат

сестра

день

зима

море

озеро

сердце
ходить

один
восемь

Польский
язык

brat

siostra

dzien

zima

morze

jezioro

serce

chodzic

jeden

osiem

Чешский
язык

bratr

sestra

den

zima

more

jezero

srdce

choditi

jeden

osm

Болгарский
язык

брат

сестра

ден
зима

море

езеро

сърце

ходя
един
осем

Сербский
язык

брат

сестра

дан
зима

море

]езеро

срце

ходити

jedan

осам

Сходство современных славянских языков говорит о том, что
они имеют один общий источник, который в науке обозначили как
праславянский язык — язык, восстанавливаемый сравнительно-
историческим методом. Например, сравнив в разных славянских
языках обозначение 'верхней части тела человека (или животно-
го)': рус. голова, польск. giowa, болг. глава, — можно восстановить
для них единый источник, или п р а ф о р м у, — *golva. Совокуп-
ность таких восстановленных праформ и будет составлять прасла-
вянский язык, который выделился из индоевропейского языка-
основы в III тысячелетии до н. э. и распался на три диалектные зо-
ны (южнославянскую, западнославянскую, восточнославянскую)
примерно в VI в. н. э.

Общеславянский язык — то же, что и праславянский язык.
Этот термин обычно используется при изучении состояния какого-
либо славянского языка после распада праславянского языка, что-
бы подчеркнуть общность происхождения и функционирования
тех или иных языковых единиц славянских языков, существовав-
ших некогда в праславянском языке, в отличие от языков несла-
вянских.

Например, русское слово голова общеславянского происхожде-
ния, потому что во всех славянских языках оно имеет то же значе-
ние, почти ту же систему формо- и словообразования и почти тот
же звуковой состав и отличается этими же признаками от слов, обо-
значающих 'верхнюю часть тела человека' в неславянских языках
(ср.: нем. Kopf, анг. head, фр. tete).

ю ТЕОРИЯ



§ 2 . ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ У СЛАВЯН.
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Старославянская письменность обязана своим рождением великим
славянским просветителям Константину (Кириллу) и Мефодию,
родившимся в городе Солуне в IX в. (Константин родился в 827 г., а
Мефодий, по-видимому, в 820 г.).

Жизнь и деятельность Константина-Кирилла и Мефодия изло-
жена в нескольких источниках: «Паннонские жития» Кирилла и
Мефодия, составленные их учениками в Паннонии в конце IX в.;
краткие «Жития» Константина-Кирилла и Мефодия, включенные
в христианские книги «Прологи» и поэтому получившие названия
«проложных Житий»; «Сказание о письменах» Черноризца Храбра,
написанное в Болгарии вскоре после смерти братьев, и другие
письменные свидетельства жизни и творчества создателей первой
славянской азбуки.

Национальность Константина и Мефодия в летописных источ-
никах прямо не указывается. Большинство исследователей счита-
ют, что отец их был болгарин, а мать — гречанка. Братья воспиты-
вались в благочестивой, зажиточной семье: отец занимал высокую
должность друнгария — помощника стратига (военачальника) гре-
ческого порта Фессалоники (ныне Салоники), известного сла-
вянам под именем Солунь, который населяли как славяне, так и
греки.

Константин был исключительно одаренным юношей. «Житие»
повествует: в детстве Константин видел сон, в котором он выбирал
себе невесту, и он выбрал прекраснейшую из предложенных ему
отцом невест — Софию. А София в переводе с греческого означает
'мудрость'. Так, еще ребенком Конс-
тантин обручился с мудростью. Пос-
ле смерти отца четырнадцатилетний
Константин едет учиться в Магнаур-
скую школу при дворе императора,
где преподавали выдающиеся визан-
тийские ученые Лев Математик и
Фотий, впоследствии дважды зани-
мавший престол византийского пат-
риарха. Начитанность и незауряд-
ный талант юноши помогли ему в
совершенстве овладеть грамматикой,
диалектикой, риторикой, арифмети-
кой, геометрией, астрономией, му- ^ Г О Г О ^ Г ^ Т Б О Г ™

зыкой. Особенно прилежно он изу- быть ему наставником
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чал творения святителя Григория Богослова, за что получил
прозвание Философа (премудрого). Константин хорошо знал пять
языков — славянский, греческий, латинский, еврейский и араб-
ский. Заметной вехой в его биографии становится победа, одер-
жанная им в дискуссии с бывшим патриархом-иконоборцем Иоан-
ном Грамматиком. После этого на Константина возлагают пору-
чения государственной важности. Будучи посланником Византии
в разных странах и у разных народов (Багдадский халифат, Юж-
ная Россия, страны западных славян и др.), он решает ответ-
ственные духовно-политические задачи византийского императо-
ра, постепенно становясь блестящим ученым, полемистом и ора-
тором.

После отъезда Константина Мефодий остался в Солуне, потом
был назначен управителем одной из славянских областей, подвла-
стных Византии. Десять лет он пребывал в этой административной
должности, изучая язык, нравы, обычаи славян, что помогло ему
в дальнейшей миссионерской деятельности среди народов запад-
ного мира. Однако роль администратора была чужда ему, и Мефо-
дий удалился в монастырь Полихрон на горе Олимп в Малой Азии,
затем постригся в монахи и стал игуменом этого монастыря. Сюда
приехал и Константин. Вскоре братья навсегда связали свои судь-
бы, разделяя горе и радости, взлеты и падения в служении церкви и
людям. Очередная миссионерская поездка была предпринята
братьями в Великоморавское княжество. Ее цель напрямую зави-
села от культурно-политических интересов двора князя Ростислава
(846—870), который боролся за самостоятельность своего княжест-
ва, за его независимость от крупных немецких феодалов.

В первой половине IX в. Великоморавское княжество в церков-
но-административном отношении находилось под юрисдикцией
Зальцбургского (Баварского) архиепископства, поэтому богослу-
жение там совершалось на непонятном для славян латинском язы-
ке, который являлся литературным, научным и церковным языком
средневековой Европы.

Умный и дальновидный политик, князь Ростислав, опасаясь
влияния немецкого духовенства и захватнической политики бавар-
ских феодалов, спешит заручиться поддержкой Византии, отдален-
ной от Великой Моравии территориально, а поэтому не представ-
лявшей для нее непосредственной угрозы, и установить с ней
дипломатические отношения на уровне посольств. Кроме того,
Византия была центром православия и не чуждалась проповеди
христианства на родном языке: к этому времени многие народы,
принявшие христианство от греков, совершали богослужение на
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Константин Философ показывает созданную им славянскую азбуку
императору Михаилу III

местном языке, имели свою литературу и письменность (в Си-
рии — христиане-арамийцы, в Египте — копты, на Кавказе — гру-
зины и армяне).

Ростислав просит византийского императора Михаила III при-
слать в Великую Моравию учителей-миссионеров, которые бы
проповедовали христианскую религию на славянском языке и обу-
чили этой грамоте славянских проповедников. Он писал: «Наши
люди оставили язычество и приняли христианство. Но у нас нет
учителей, которые говорили бы проповеди на нашем языке. Поэто-
му пошли их нам, государь. Пошли нам такого епископа и учителя,
который бы сеял добрую веру»1.

Михаил III благосклонно отнесся к просьбе князя Ростислава,
так как это открывало Византии перспективы для распространения
и укрепления ее влияния на западе, в областях Моравского княже-
ства. Было решено отправить в Моравию миссию во главе с Конс-
тантином и Мефодием, которые хорошо знали славянский язык.
В «Житии» Мефодия сообщается о том, что, направляя братьев
проповедниками христианской религии на славянском языке, им-
ператор Михаил III сказал, что они оба солуняне и что все солуня-
не говорят по-славянски. В своем послании Ростиславу Михаил III

1 Ангелов Боню Кирилл и Мефодий Создатели славянской письменности
София-Прес 1969 С 5
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Прения Святых Кирилла и Мефодия в Венеции с латинским
духовенством о святости богослужения и на славянском языке

дает высокую оценку Константину, называя его «мужем честным и
благоверным, образованным, большим философом»

Известно, что еще до отъезда в Моравию Константин с помощью
Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеля-
ра — составил славянскую азбуку и перевел часть греческого слу-
жебного евангелия на славянский язык В 863 г братья прибыли
в Моравию Обучив славянской азбуке учеников-славян, они про-
должили перевод греческих богослужебных книг — евангелия,
апостола, псалтыри и др — и ввели славянский язык в церковный
обиход

Однако обширная и плодотворная деятельность братьев и их
учеников вскоре стала серьезной помехой для покорения славян
немецкими феодалами и духовенством Они начали ожесточенную
борьбу против славянских просветителей и их великого дела,
настаивая на «трехъязычном учении», по которому только три язы-
ка — латинский, греческий и еврейский — считались достойными
священного писания, а поэтому только на этих языках должно бы-
ло вестись богослужение Более того, только эти три языка призна-
вались основой человеческой культуры

Более трех лет Константин и Мефодий работали в обстанов-
ке напряженного противоборства, твердо отстаивая свои позиции,
когда речь заходила о славянской письменности, богослужении
на славянском языке, славянской культуре Их обвиняли в ереси,
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в отступничестве от освященных веками церковных законов
Братьев оклеветали перед папой, всячески преследовали и избива-
ли их учеников Вот поэтому Константин и Мефодий принимают
решение ехать в Рим за поддержкой своей деятельности у папы
(к тому времени это был вновь избранный Андриан II)

По пути из Моравии в Рим братья вместе с учениками останови-
лись в ГТаннонии, западнославянском княжестве, сбросившем не-
мецкое господство и получившем политическую и религиозную
независимость Паннонский князь Коцел, объективно оценивая
деятельность Константина и Мефодия по распространению сла-
вянской письменности и культуры среди славян, попросил их ввес-
ти славянское богослужение и в его княжестве В Паннонии братья
и их последователи обучили славянской азбуке и богослужению на
ней 50 учеников

Папа Андриан II, руководствуясь политическими соображения-
ми (необходимо было подчинить себе западных славян и устра-
нить влияние на них Византии), вынужден был удовлетворить тре-
бования Константина и Мефодия, которые сводились к следующе-
му богослужение среди западных славян должно проводиться на
славянском языке, некоторые из учеников Константина и Мефо-
дия должны быть посвящены в сан священников, одному из брать-
ев присваивается сан епископа, братья будут самостоятельно
управлять моравской и паннонской церковью и т д

Таким образом, Константин и Мефодий одержали убедитель-
ную победу в трудной борьбе с немецким духовенством В соборе
Святой Марии и других римских церквях была торжественно про-
ведена служба на славянском языке учениками Константина и Ме-
фодия, которые незадолго до этого были посвящены в сан священ-
нослужителей

Многочисленные миссии, длительные путешествия, напря-
женная борьба с противниками славянской письменности под-
точили слабое здоровье младшего брата Здесь, в Риме, Константин
тяжело заболел и умер в феврале 869 г, приняв схиму и монашеское
имя Кирилл Папа приказал положить мощи Святого Кирилла в
церкви Святого Климента, где от них стали совершаться чудеса

Перед смертью Константин-Кирилл произнес знаменитую фра-
зу «Отселе я не слуга ни царю, ни кому бы то ни было на зем-
ле Но я был и буду вовеки» Это провидение никак нельзя объяс-
нить гордыней Учителя Константин осознавал значение той про-
светительской деятельности, в результате которой славянам были
открыты законы их письма, перешагнувшего уже тысячелетний
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Мефодий в заточении
в швабской темнице

рубеж и подарившего человечеству
непревзойденные шедевры мировой
письменности.

Мефодия папа назначил архи-
епископом моравским и паннон-
ским. Однако политическая обста-
новка в Моравии, где Мефодий
проживал последнее время, резко
изменилась: в 870 г. на престол всту-
пил племянник Ростислава — Свя-
тополк, которого немецкое духо-
венство склонило на свою сторону.
Мефодия отстраняют от должности
и бросают в тюрьму, откуда он был
освобожден повелением папы Иоан-

на VIII. Несмотря на то что Мефодия восстанавливают в правах
епископа, гонения на него со стороны немецких властей и духо-
венства продолжаются, поэтому в 882 г. Мефодию пришлось уехать
в Византию. Затем он возвращается в Моравию, где снова актив-
но занимается просветительской церковной и книжной деятель-
ностью. Мефодий скончался в столице Моравии Велеграде в 885 г.
Известно, что Мефодий, так же как и Константин, перед смертью
принял монашеское имя — Мефодий, тогда как имя, данное
ему при рождении, неизвестно. Отпевание Мефодия было совер-
шено на трех языках — славянском, греческом и латинском;
он был погребен в соборной церкви Велеграда — столицы Мо-
равии.

В Русской Православной Церкви память равноапостольных
просветителей славян чествуется с XI в. и имеет особое значение:
«Ими бо начася на сроднем нам языце словенстем Литургия Боже-
ственная и все церковное служение совершатися, и тем неисчер-
паемый кладезь воды текущия в жизнь вечную дадеся нам».

После смерти Мефодия противники славянской письменности
добиваются у папы запрещения богослужения на славянском
языке и изгоняют учеников Кирилла и Мефодия за пределы Мо-
равии. Они направляются на славянский юг — в Болгарию, Хор-
ватию, Сербию и Македонию, где в языке и в письменной речи
сохраняются традиции кирилло-мефодиевских переводов.

В Болгарии на церковном соборе 893 г. старославянский язык
был провозглашен языком церкви и государства. С этого времени
начинается, наряду с церковным, новый (светский) период его су-
ществования.
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Ученик Мефодия — пресвитер Константин — осуществляет
«преложение книг» (или изменение письма), т. е. создает новую
славянскую азбуку. «Золотым веком» старославянской письмен-
ности и древнеболгарской литературы называют время царствова-
ния болгарского царя Симеона (893—927). На старославянский
язык переводятся греческие книги, на нем создаются оригиналь-
ные памятники старославянской письменности, осуществляются
многочисленные списки с кирилло-мефолиевских оригиналов
и х д.

Во второй половине IX в. Болгария становится провинцией Ви-
зантии, письменность на старославянском языке постепенно уга-
сает и перемещается на славянский восток, в Киевскую Русь. Кре-
щение Киевской Руси в 988 г. дает новый толчок развитию старо-
славянской письменности, которая во времена княжения Ярослава
Мудрого (978—1054) пережила свой «серебряный век». В это время
были созданы памятники древнерусской письменности XI в. и сде-
ланы новые списки с греческих и южнославянских книг, например
Остромирово евангелие (1056—1057), Изборник Святославов
(1073).

Таким образом, в истории старославянского языка можно выде-
лить следующие периоды.

1. Вторая половина IX в. — период собственно старославянско-
го языка, общеславянского по своей сути и направленности. Па-
мятников письменности не сохранилось, однако черты и особен-
ности старославянского языка этого периода можно реконструиро-
вать для любого современного славянского языка, причем они
будут характеризоваться общностью семантики и структуры.

2. X—XI вв. — период старославянского языка в письменной
форме своего бытования. Он представлял собой языковую систему,
зафиксированную в копиях с более древних списков или оригина-
лов немногочисленных сохранившихся памятников старославян-
ской письменности. Это период деятельности учеников Констан-
тина-Кирилла и Мефодия в Македонии и Болгарии.

3. XII в. и до наших дней — период церковно-славянского язы-
ка, в котором можно выделить две эпохи: эпоху древнецерковно-
славянского языка, когда он использовался только для нужд церк-
ви, и эпоху церковно-славянского языка, когда наряду с ним в ка-
честве светского языка функционировал книжно-славянский тип
литературного языка (последний формально соотносился с цер-
ковно-славянским языком). От этого периода сохранилось много
памятников церковно-славянского языка разных изводов.
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§ 3 . ВОПРОС О ПРОИСХОЖДЕНИИ
СЛАВЯНСКИХ АЗБУК

Памятники старославянской письменности написаны двумя азбу-
ками — кириллицей и глаголицей. Какую азбуку создал Констан-
тин-Кирилл, кто является автором второй азбуки, какая из азбук
древнее, была ли у восточных славян письменность до появления
в Киевской Руси южнорусского по происхождению письма — вот
основные вопросы, на которые пытается ответить русская и зару-
бежная славистика.

Происхожцение кириллицы долгое время в науке связывалось с
именем Константина-Кирилла. Этой точки зрения придерживался
видный чешский славяновед Иосиф Добровский, считавший, что
кириллица — более древнее письмо славян и именно ее создал
Константин-Кирилл. Однако в середине XIX в. русскими и зару-
бежными учеными был открыт ряд рукописей, написанных глаго-
лицей, которые по палеографическим особенностям были гораздо
древнее рукописей, исследованных И. Добровским. В науке появи-
лась новая гипотеза: Константин-Кирилл — автор глаголицы, а не
кириллицы. Эта гипотеза разрабатывалась на протяжении всего
XX в. и стала приоритетной в науке. Само название «кириллица»
еще не может указывать на имя ее создателя, возможно, оно изна-
чально использовалось по отношению к «глаголице». Так, в списке
«Книги пророков», сделанном переписчиком рукописи попом
Упырем Лихим в 1499 г. в Новгороде, оставлена приписка, что он,
Упырь Лихой, списал эту рукопись «ис KOYPHAOBmvfe», т. е. он хотел
подчеркнуть, что список сделан с письма, отличавшегося от обще-
принятой и всем известной азбуки. Таким образом, этим письмом
была глаголица, которая первоначально именовалась «кирилли-
цей». Позднее это название стали использовать по отношению
к другой азбуке, той, которую мы сейчас называем кириллицей.

Кириллица возникла в Болгарии во времена правления царя
Симеона (893—927), который проявил твердую волю, отстаивая го-
сударственные, культурные, политические и церковные интересы
Болгарии и демонстрируя Византии независимость и самостоя-
тельность своего царства. Однако богослужение в Болгарии велось
на греческом языке, потому что греческие священники не знали
глаголицы, с трудом ее осваивали и неохотно использовали в цер-
ковной службе. Поэтому на церковном соборе 893 г., признавшем
старославянский язык языком церкви и государства, было решено
реформировать глаголицу, созданную Константином-Кириллом,
по образцу греческого письма. Предполагается, что это поручение
было дано ученику Константина-Кирилла и Мефодия — пресвите-
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ру Константину Болгарскому. Позднее переписчики старославян-
ских текстов перестали различать имена Константина-Кирилла и
Константина Болгарского, приписывая первому создание кирил-
лицы (немаловажную роль в этом, по-видимому, сыграло и его
имя — Кирилл).

О сравнительной древности глаголицы свидетельствуют сле-
дующие факты.

1. Глаголица беднее кириллицы по количеству букв. Так, одна
буква глаголицы могла соответствовать двум буквам кириллицы.

Например, глаголическая буква Д соответствовала буквам кирил-
лицы *к и ia. В глаголице не было букв, которые бы соответствовали
греческим Ъ, (кси) и \\i (пси), потому что в славянской фонетиче-
ской системе эти звуки отсутствовали. Многие буквы глаголицы
носили символический характер, например, первая буква азъ изо-
бражалась в виде креста — символа христианства — »J" > a буквы

иже и слово — Q, § (первые две буквы имени Иисуса Христа)
символизировали его имя.

Все это свидетельствует о том, что создавалась глаголица в сжа-
тые сроки для нужд церкви, она не является исторически сложив-
шимся письмом, в отличие от кириллицы — письма, историю ко-
торого можно возвести к самым древним истокам. Действительно,
Константин-Кирилл должен был спешить, создавая азбуку, с тем
чтобы быстрее начать переводы на славянский язык греческих бо-
гослужебных книг.

2. Древнейшие памятники старославянской письменности на-
писаны глаголицей (Киевские листки, Зографское и Мариинское
евангелия).

3. Известны старославянские рукописи, написанные кирилли-
цей по соскобленной или смытой глаголице, и не обнаружено до
сих пор глаголических рукописей, сделанных по кириллице.

4. Обнаружены рукописи кириллического письма, в которых
сделаны вставки глаголицей, что указывает на списывание этой ру-
кописи с глаголицы; кириллические же вставки в глаголице крайне
редки и объяснимы функциональной значимостью: они были сде-
ланы в более позднее время, по-видимому, с целью уточнить значе-
ние слова, формы, выражения (фрагмент Зографского евангелия,
приписки к Ассеманиеву евангелию).

5. Области распространения глаголицы также указывают на ее,
по сравнению с кириллицей, древность — это земли западных сла-
вян, а также Македония, куда отправились ученики Константи-
на-Кирилла и Мефодия после их изгнания из Моравии.
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6. Палеографический анализ кириллических памятников пись-
менности свидетельствует о том, что кириллица не была составлена
Константином в IX в., так как греческое письмо торжественных
книг (унциал), которое явилось основой для кириллицы, относит-
ся к X в.

Однозначно ответить на вопрос, существовала ли письменность
у славян до IX в., невозможно. Некоторые ученые (А. А. Формозов,
А. С. Львов, Н. А. Константинов, П. Я. Черных, С. П. Обнорский
и др.) отстаивали точку зрения, согласно которой славянская пись-
менность существовала задолго до IX в. Известен ряд археологиче-
ских памятников, содержащих знаки и обрывки текстов, написан-
ных до IX в. Это памятники русского Причерноморья (Херсонес,
Керчь, Ольвия) — каменные изваяния, плиты, надгробья, посуда,
монеты и т. д., прочесть которые пока невозможно.

В сказании «С писменлх» Черноризца Храбра указывается, что у
славян до Кирилла и Мефодия не было книг, но для счета и гадания
они использовали «черты и резы», так как были еще язычниками
(ПОГЙНИ cOYipe), а после принятия христианства, свидетельствует
монах Храбр, славяне записывали свою речь латинскими и грече-
скими буквами, но кезт» с^строенша, т. е. бессистемно, потому что
ни латинский, ни греческий алфавит не соответствовал славянской
звуковой системе.

В VIII главе паннонского «Жития Константина Философа» со-
общается о том, что Константин нашел в Крыму Евангелие и Псал-
тырь, написанные роусьскыми писмены, что само по себе вызывает
сомнение, так как перевод священных книг христианской церкви
язычниками представляется абсурдным. По-видимому, это было
какое-то письмо (готское, сирийское, самаритянское?), в искажен-
ном виде переданное словом «русский». Хотя, согласно посланию
патриарха Фотия (867), в начале 60-х гг. на Русь был послан Визан-
тией епископ, который окрестил многих «россов», в том числе це-
лую княжескую дружину.

Свидетельства арабских ученых и путешественников (Ибн-Фад-
лана, Эль-Масуди, Ибн-Эль-Недимна) о наличии у славян письма
относятся к Хв., поэтому они не могут выступать аргументом в
пользу версии о существовании письменности у славян до X в.

Таким образом, с большой долей достоверности мы можем
утверждать, что автором глаголицы был один из солунских братьев
Константин-Кирилл, а кириллицы — ученик Константина-Кирил-
ла и Мефодия — пресвитер Константин Болгарский, что глаголица
была создана во второй половине IXв., а кириллица— в Хв., что
у славян, включая и восточных, не было своей письменности до
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IX в., она появилась только после принятия славянами христианст-
ва, и ее рождение связано с просветительской деятельностью пер-
воучителей, братьев Константина-Кирилла и Мефодия.

§ 4. I ПАМЯТНИКИ СТАРОСЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Большинство памятников старославянской письменности являют-
ся по содержанию богослужебными книгами, переведенными с
оригинальных греческих текстов. В зависимости от функциональ-
ного назначения выделяются следующие основные типы памятни-
ков: евангелие, псалтырь, апостол, минея, требник.

Евангелие (гр. euaggelion — благая весть) — богослужебная кни-
га, повествующая о жизни и учении Иисуса Христа. Различаются:
четвероевангелия (или тетры), написанные четырьмя евангелиста-
ми — апостолами Матфеем, Марком, Лукой, Иоанном, и служеб-
ные евангелия (или апракосы), читаемые по частям в течение неде-
ли на церковной службе.

К числу евангелий относятся такие памятники старославянской
письменности, как Зографское четвероевангелие [XI в., 304 л., на-
звание получено по имени монастыря Зограф, хранится в Россий-
ской национальной библиотеке (РНБ) в Санкт-Петербурге], Ма-
риинское четвероевангелие [XI в., 173 л., названо по Мариинскому
монастырю на Афоне, хранится в Российской государственной
библиотеке (РГБ) в Москве], Ассеманиево служебное евангелие
(XI в., 158 л., названо по имени патера Ассемани, хранится в Биб-
лиотеке Ватикана), Саввина книга [XI в., 129 л., названо по имени
писца, попа Саввы, хранится в Российском государственном архи-
ве древних актов (РГАДА) в Москве], Листки Ундольского (XI в.,
2 л., принадлежали библиофилу В. М. Ундольскому, хранятся
в РГБ в Москве), Охридские листки (XI в., 2 л., памятник найден
в Охриде В. И. Григоровичем, хранится в фонде Одесского универ-
ситета), Боннское служебное евангелие (конец XI в., найдено в се-
лении Бояна, близ Софии), Остромирово евангелие (XI в., 294 л.,
служебное евангелие, переписанное на Руси в 1056—1057 гг. для
новгородского посадника Остромира, хранится в РНБ в Санкт-
Петербурге) и др.

Псалтырь — книга, содержащая псалмы (гр. psalmos— песнь),
или песнопения, во славу Бога, приписываемые библейскому царю
и пророку Давиду. Сохранились псалтыри: Синайская (XI в., 177 л.,
найдена на Синае), Евгениевская (XI в., хранится в РНБ в Санкт-
Петербурге), Болонская (XIII в., хранится в Болонском универси-
тете).
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Апостол (гр. apostolos — посланник) — книга, содержащая дея-
ния и послания апостолов, учеников Иисуса Христа, к различным
народам. Самый древний список апостола — Енинский (XI в., со-
держит 39 л., название получил по селению Енина в Болгарии, где
был обнаружен). Существуют более поздние списки апостола —
Охридский и Слепченский (апостолы болгарского извода XII в.).

Минея (гр. теп — месяц) — книга для церковного чтения на все
дни месяца, содержащая творения отцов церкви, жития святых, ле-
генды об их подвижничестве и мученичестве. Известны минеи:
Супрасльская рукопись (XI в., 285 л., хранится разрозненно в Люб-
ляне, в РНБ Санкт-Петербурга, в Варшаве), Новгородские служеб-
ные минеи (1095, 1096, 1097 гг.) и т. д. Близки по содержанию к ми-
неям: Сборник Клоца (14 л., назван по имени владельца библиоте-
ки, который его обнаружил, хранится разрозненно в Триденте,
в Инсбруке), Хиландарские листки (XI в., 2 л., памятник назван по
имени афонского монастыря Хиландарь, хранится в Одесском уни-
верситете).

Требник, или евхологий (гр. euchologion — молитвенник), —
сборник молитв и треб — церковных служб на разные случаи жиз-
ни. Сохранились требники: Синайский (XI в., 106 л., найден в мо-
настыре на Синае), Рыльские листки (7 л., найдены в болгарском
Рыльском монастыре).

Памятники старославянской письменности написаны глаголи-
цей или кириллицей — отсюда их разделение на глаголические и
кириллические.

Г л а г о л и ч е с к и е памятники старославянской письменнос-
ти являются более древними. Самый древний из дошедших до нас
памятников относится к X в. Это Киевский миссал — часть обед-
ни, или мессы по римскому обряду, переведенной с латинского
языка. К глаголическим памятникам относятся: Киевские листки,
Зографское евангелие, Мариинское евангелие, Ассеманиево еван-
гелие, Сборник Клоца, Синайская псалтырь, Синайский требник,
Охридские листки и др.

К и р и л л и ч е с к и е памятники старославянской письмен-
ности более поздние по происхождению, они характеризуются
низким качеством перевода. Кроме того, в них обнаруживаются
тюркизмы, что свидетельствует о том, что они созданы в восточных
областях Болгарии. К кириллическим памятникам принадлежат:
надпись царя Самуила на каменной плите, Саввина книга,
Супрасльская рукопись, Зографские листки, Листки Ундольского,
Остромирово евангелие, Чудовская псалтырь, Изборник Святосла-
вов (1073 и 1076 гг.) и др.
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§ 5 . ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ
СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Основы изучения старославянского языка как науки заложили рус-
ский ученый А. X. Востоков (1781—1864) и чешский ученый
И. Добровский (1753-1829).

А. X. В о с т о к о в раньше других отечественных ученых ис-
пользовал сравнительно-исторический метод изучения славян-
ских языков. В работе «Рассуждение о славянском языке, служащее
введением к грамматике сего языка» (1820) он пишет о том, что во
времена Константина и Мефодия все славян-
ские племена легко понимали друг друга. Та-
кое заявление было сделано ученым после то-
го, как, проделав большую работу по сравне-
нию слов, форм и выражений славянских
языков, он пришел к выводу о близком родст-
ве славянских языков и их общем источнике.

А. X. Востоков первым из ученых-славис-
тов разграничил старославянский и церковно-
славянский языки, описал состав звуко-
вых единиц кириллицы и их значение. На-
пример, он установил значение звуков, пере-
даваемых буквами ь, *ь, определив их как
полугласные звуки, а юсы А, ж — как носовые
гласные.

Александр
Христофорович

Востоков

Труды А. X. Востокова «Описание русских и славянских ру-
кописей Румянцевского музеума» (1842), первое издание Остро-
мирова евангелия (1843) и другие и в наше время не потеряли ак-
туальности, являясь поучительными образцами работы с языко-
вым материалом, требующим от ученого четкости, объектив-
ности и необходимых знаний по истории языка и общества.

И . Д о б р о в с к и й впервые дал полное
и систематическое описание грамматики
собственно старославянского языка без учета
его церковно-славянской параллели. Его
фундаментальные труды «Глаголица» (1807),
«Основы древнего наречия славянского язы-
ка» (1822), «Кирилл и Мефодий. Славянские
апостолы» (1823) имели огромное значение
для изучения старославянского языка и ока-
зали большое влияние на дальнейшую разра-
ботку его проблем как в русском языкозна-
нии, так и в зарубежном, например в чеш-
ском. Иосиф Добровский
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И. Добровский связал происхождение старославянского языка
с южнославянскими диалектами, исходя из того что Константин-
Кирилл и Мефодий, будучи уроженцами полугреческого-полусла-
вянского города Солуня, создавая славянскую азбуку, должны бы-
ли в своей работе отталкиваться от местного славянского диалекта.
И. Добровский признавал за кириллицей старшинство, он считал,
что глаголица была создана позднее (она якобы представляет собой
переделанный священниками вариант кириллицы с целью ее спа-
сения от католиков).

Словенец Б . К о п и т а р (1780—1844), опубликовав найденный
им древний памятник глаголического письма, который в науке по-
лучил название Сборник Клоца, в предисловии к нему изложил
свою точку зрения на многие проблемы старославянского языка.
В частности, Б. Копитар выдвинул гипотезу, согласно которой
глаголица признавалась более древней азбукой по сравнению с ки-
риллицей, а Константин-Кирилл был назван создателем глаго-
лицы. Кроме того, Б. Копитар заявил, что языком первых славян-
ских переводов был паннонский диалект, потому что в рукопи-
сях отмечаются немецкие и латинские (через посредство немецко-
го) заимствования, которые были характерны именно для паннон-
ских диалектов, а не солунских (например, попъ из др.-в.-нем.
pfaffo; оцьчгъ из лат. асешт; цНксарь из лат. caesar, др.-в.-нем. kaisar
и т. д.).

Чешский ученый, историк и филолог П. Ш а ф а р и к (1795—
1861) создал логичную концепцию происхождения глаголицы, свя-
зав ее возникновение с именем Константина-Кирилла и в общем
определив источники букв глаголицы. По мнению П. Шафарика,
в основе букв глаголицы лежат знаки финикийского, еврейско-са-
маритянского и других алфавитов [«О происхождении и родине
глаголицы» (1858)].

Русскому ученому-филологу В . И . Г р и г о р о в и ч у (1815—
1876) принадлежит честь открытия многих рукописей старославян-
ской письменности. Прежде всего это Зографское евангелие, Ма-
риинское евангелие, Хиландарские листки, греческое «Житие»
Святого Климента. Анализ языковых особенностей этих памятни-
ков дал мощный толчок ученым разных направлений в филологии
и истории к разысканию и публикации новых рукописей старосла-
вянского письма.

Академик И. И. С р е з н е в с к и й (1812—1880) открыл и опуб-
ликовал такие памятники старославянской письменности, как Ки-
евские листки, Саввина книга. Он оставил после себя четыре тома
исследований по древнеславянской письменности, четырехтом-
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ный словарь «Материалы для словаря древнерусского языка». Бес-
ценны его труды по описанию славянских рукописей: «Древние
письмена славянские» (1848), «Древние глаголические отрывки,
найденные в Праге» (1857), «Древние глаголические памятники,
сравнительно с памятниками кириллицы» (1866) и др.

Ф. М и к л о ш и ч (1813—1891) — профессор Венского универ-
ситета, словенец по происхождению, в 50-х гг. XIX столетия опуб-
ликовал первую сравнительную грамматику славянских языков,
которая выдержала два издания (1-е издание вышло в 1852—
1874гг., 2-е— в 1875—1883гг.). Кроме того, Ф. Миклошич соста-
вил и опубликовал два словаря: «Старославянско-греко-латинский
словарь» (1862—1865) и этимологический словарь славянских язы-
ков (1886). Как ученик В. Копитара, Ф. Миклошич продолжал раз-
вивать его теорию относительно паннонского, а не болгаро-маке-
донского происхождения старославянского языка.

Соотечественник Ф. Миклошича В. О б л а к (1864—1896), ис-
следовав язык Киевских листков и Пражских отрывков, изучив
говоры в окрестностях Солуня, нанес сокрушительный удар по
теории Копитара—Миклошича. Результаты своих наблюдений
В. Облак опубликовал в 1896 г., который считается годом победы
болгаро-македонской теории происхождения старославянского
языка.

Немецкий ученый А . Л е с к и н (1840—1916) в 1890г. издает
«Руководство по древнеболгарскому (древнецерковнославянскому)
языку», а в 1909 г. — «Грамматику древнеболгарского (древнецер-
ковнославянского) языка». В этих трудах впервые системно изло-
жен курс старославянского языка с учетом фонетических измене-
ний и законов, имевших место в праславянском языке.

Русские ученые-лингвисты Ф. Ф. Ф о р т у н а т о в (1848—1914),
В.Н. Щ е п к и н (1863-1920), А . А . Ш а х м а т о в (1864-1920),
Б. М. Л я п у н о в (1862-1943), Н . Н . Д у р н о в о (1876-1937),
Е. Ф. К а р с к и й (1861-1931), С. М. Ку л ь б а к и н (1873-1941),
Г. А. И л ь и н с к и й (1876—1937) и др., занимаясь проблемами об-
щего и сравнительного языкознания, много внимания в своих тру-
дах уделяли старославянскому языку. Так, Ф. Ф. Фортунатов про-
читал и подготовил к печати лекции по фонетике старославянского
языка; В. Н. Щепкин исследовал и издал «Болонскую псалтырь»
(1906), работал над языком «Саввиной книги» (1898—1899);
Б. М. Ляпунов описал и издал «Формы склонения в старославян-
ском языке» (1905); А. А. Шахматов видел истоки русского литера-
турного языка в древнеболгарском (старославянском) языке —
«Очерк древнейшего периода истории русского языка» (1915);
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Н. Н. Дурново занимался вопросами происхождения старославян-
ского языка и славянских азбук — «Мысли и предположения
о происхождении старославянского языка и славянских алфави-
тов» (1929); Е. Ф. Карский описал особенности кирилловского пись-
ма — «Славянская кирилловская палеография» (1928); С. М. Куль-
бакин — автор грамматики старославянского языка, последнее из-
дание которой вышло в 1917 г.; Г. А. Ильинский впервые выделил
из сравнительного языкознания самостоятельную науку о старо-
славянском языке — «Праславянская грамматика» (1916).

Но самый большой вклад в разработку теории старославянского
языка был сделан профессором сначала Берлинского, а потом
Санкт-Петербургского университета хорватом по национальности
И. В. Я г и ч е м (1838—1923). Он написал свыше 700 работ по сла-
вянской филологии, в том числе по старославянскому языку, на
протяжении 42 лет издавал специальный журнал по славистике
«Archiv fur slavische Philologie» («Архив славянской филологии»), он
стал инициатором издания серии «Энциклопедия славянской фи-
лологии». Его труды «Рассуждения южнославянской и русской ста-
рины о церковнославянском языке» (1895), «История возникнове-
ния церковнославянского языка» (1913), «Глаголическое письмо»
(1911) не утратили научной ценности и в наши дни.

Выдающиеся работы чеха В. В о н д р а к а (1859—1925) по срав-
нительной грамматике славянских языков и француза А. М е й е
(1866—1936) по изучению общеславянского языка [«Общеславян-
ский язык» (1924, 1934, перевод на русский язык — 1951 г.)] имели
огромное значение для становления старославянского языка как
самостоятельного научного направления.

Основные тенденции развития праславянского языка, опреде-
лившие специфику старославянского языка, впервые даны в рабо-
те голландского ученого-слависта Н. В а н-В е й к а «История
древнецерковнославянского языка» (1931), переведенной на рус-
ский язык как «История старославянского языка» (1957). В этой
книге приведена обширнейшая библиография по славянскому
языкознанию, дополненная редактором русского издания про-
фессором Н. А. К о н д р а т о в ы м [ему принадлежит труд по
славянскому языкознанию — «Славянские языки» (3-е изд. —
1986 г.)].

Известный труд французского ученого А. В а й а н а (1890—
1977) по старославянскому языку получил в русском переводе на-
звание «Руководство по старославянскому языку» (1952), в нем да-
но подробнейшее синхронное описание системы старославянского
языка (без ее сопоставления с другими языками).
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Н. С . Т р у б е ц к о й (1890—1937) создал неоценимый по своей
концепции труд по старославянскому языку, который был издан
только после его смерти, — «Древнецерковнославянская граммати-
ка» (1954). В этой книге фонемы старославянского языка ученый
рассматривает как коррелятивные единицы определенного син-
хронного среза (без учета их происхождения и функционирования
в праславянском языке).

А. М. С е л и щ е в (1883—1942) подготовил к изданию курс ста-
рославянского языка («Старославянский язык»), который был из-
дан после его смерти (1-я часть — 1951 г., 2-я — 1952 г.). В этой ра-
боте обобщены сведения по фонетике славянских языков, накоп-
ленные сравнительно-историческим языкознанием в течение
веков.

Славистика как наука, в том числе наука о старославянском
языке, начинает интенсивно развиваться начиная с 50-х гг. XX сто-
летия. Выходят в свет многочисленные монографии, журналы,
сборники, словари, проводятся различные международные съезды,
форумы, дискуссии славистов, на которых большое внимание уде-
ляется изучению старославянского языка, старославянской пись-
менности. Заметным явлением становится празднование Дней сла-
вянской письменности в различных странах, начало которым было
положено в 1963 г., когда широко отмечалось 1100-летие создания
Константином-Кириллом и Мефодием славянской письменности,
а также выпуск словарей старославянского и церковно-славянско-
го языков.

Старославянский язык как учебная дисциплина был введен на
филологических факультетах высших учебных заведений как в
России, так и в других странах славянского и неславянского мира.
В России изданы учебники и учебные пособия по старославянско-
му языку, отличающиеся один от другого объемом, разными прие-
мами изучения и подачи материала, уровнем научного освещения
и т. д. К числу таких работ относится учебник С. Д. Никифорова
«Старославянский язык» (1955), представляющий собой краткое
изложение курса старославянского языка, а также более полные
и подробные учебники: «Лекции по старославянскому языку»
(1958) Л. В. Матвеевой-Исаевой, «Старославянский язык» (1960)
Н. М. Елкиной, «Старославянский язык» (1963) А. И. Горшкова,
«Старославянский язык» в двух частях (1965—1967) Б. И. Скупского,
«Старославянский язык» (1962) В. П. Бесединой-Невзоровой, «Ста-
рославянский язык» (1977) Т. А. Ивановой и др.

Пожалуй, самым авторитетным учебником по старославянско-
му языку в наше время является учебник Г. А. Хабургаева «Ста-
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рославянский язык», вышедший двумя изданиями (1-е — 1974 г.,
2-е — 1986 г.). Этот учебник представляет собой не только руко-
водство к изучению старославянского языка студентами-филолога-
ми, но и содержит большое количество научного материала, ранее
не опубликованного и не изучавшегося. Кроме того, этот труд
Г. А. Хабургаева можно использовать в качестве справочного посо-
бия по старославянскому языку — настолько объективно и досто-
верно в нем освещаются те или иные проблемы и факты истории
старославянского языка.



ГРАФИКА

§6. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ КИРИЛЛИЦЫ И ГЛАГОЛИЦЫ

Памятники старославянской письменности зафиксировали два ти-
па славянского письма — кириллицу и глаголицу. Они различаются
количеством букв (хотя их первоначальный состав для обеих азбук
выявить очень трудно), начертанием и некоторыми значениями
букв, а также происхождением и судьбой в различных славянских
языках.

Славянские азбуки

Глаголиче-
ские буквы
(начерта-
ния букв)

•ь
£?
%
э

6
М

Чис-
ловые
значе-

ния

1

2

3

4

5

6

7

—

8

9

10

20

30

40

Кирилличе-
ские буквы
(начерта-
ния букв)

Л

Б

£

Г

Д

е
ж

жд
S

S,3
и
Ii
Ь

К

Чис-
ловые
значе-

ния

1

—

2

3

4

5

—

—

—

7

8

10

—

20

Названия
букв

АЗЪ

БОуКЫ

вНкди

ГЛЛГОЛИ

докро

кстч»

живете
—

З'Ьло

землга

ИЖ6Н

ИЖ6

г'ервь

клко

Звуковые
значения

а

б

в

г

д

е

ж'

ж ^

я*
3
и

и

г'

к
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Продолжение

Глаголиче-
ские буквы
(начерта-
ния букв)

А
ОТО

оЬ

•Р
а
ь
9
ГО

#
Jo
О

Л/

ш
<£

Я

А
IP

<

Чис-
ловые
значе-

ния

50

60

70

80

90

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Кирилличе-
ские буквы
(начерта-
ния букв)

Л

М

н
0
п
р

с
т

ф

X

W

ф, ШТ

ц
ч
ш
ъ

ь

ы,ъи
-к
К>

ia

к
А

Чис-
ловые
значе-

ния

30

40

50

70

80

100

200

300

400

500

600

800

—

900

90

—

—

—

—

—

—

—

—

900

—

Названия
букв

ЛЮДИК

мыслите

Н А Ш Ь

ОНЧЬ.

покои

рьци

слово

тврьдо

оукт»

фрьть

Х-Ьр-ь

0Т"Ь

фд (штд)

ци

чрьвь

ША

крчь.

крь

кры

4ть (гать)

—

—

—

юс
малый

юс
большой

Звуковые
значения

л

м

н

о

п

Р

с

т

У

ф

X

о

ш'т'

ц'

ч'

ш'

редуцирован-
ный непе-

реднего ряда

редуцирован-
ный передне-

го ряда

ы

ё

jy, 'у

ja,'а

je,'e

'ен,е
(э-носовое)

о " , Q

(о-носовое)
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Окончание

Глаголиче-
ские буквы
(начерта-
ния букв)

Э€

•е-

Чис-
ловые
значе-

ния

—

—

800

Кирилличе-
ские буквы
(начерта-
ния букв)

Mi

Mr

V,v

Чис-
ловые
значе-

ния

60

700

9

400

Названия
букв

йотиро-
ванный

юс малый

йотирован-
ный юс

большой

кси

пси

•Отита

ИЖИЦА

Звуковые
значения

jeH, V

ojH, 'он

КС

ПС

Ф
и, в

Глаголица первоначально имела в своем составе 38 букв (об этом
упоминает в письменах Черноризец Храбр), но к XI в. в ней было
уже 40 букв. Она представляла собой замысловатое, петлеобразное
письмо, некоторые графемы которого обозначали тот или иной сим-
вол. Например, начертание первой буквы глаголицы лз*ь изобража-
лось в виде креста •{•, а букв иже и слово, первых двух букв имени
Иисус, — в виде перевернутого изображения Q, Q • Это свидетель-
ствует о том, что глаголица — во многом искусственное, символиче-
ское письмо, созданное в короткие сроки для нужд церкви.

Происхождение некоторых букв глаголицы установить довольно
трудно. Ученые предлагают различные версии, возводя те или иные
графемы глаголицы к буквам древнееврейского (самаритянского),
хазарского, коптского, армянского и грузинского алфавитов.

Большинство исследователей старославянского языка соглаша-
ются с тем, что глаголица представляет собой греческое скоропис-
ное письмо, называемое минускульным (лат. minusculus — очень
маленький, крошечный). Однако глаголица имеет и существенное
отличие от греко-византийского минускула: в ней почти отсутству-
ют элементы скорописи, выступающие за линии строк, тогда как
греческое минускульное письмо характеризуется именно этими
признаками. По-видимому, Константин-Кирилл при создании гла-
голицы для передачи звуков, сходных с греческими, использовал
несколько измененные буквы греческого скорописного письма
(Р, г], 6, Б, X, ix, о, л, %), а для' передачи звуков славянских языков —
буквы алфавитов неславянских языков. Так, для передачи звуков
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[ш'], [ц']1 он использовал буквы древнееврейского письма —
\У (шин) и ^ (цаде).

Глаголица в качестве основного славянского письма закрепи-
лась в Моравии, а затем в Паннонии. Позднее как церковное и
светское письмо она использовалась у хорватов, но после XVII в.
и до наших дней глаголица употребительна в Хорватии только в ка-
честве церковного письма.

Кириллица состояла, по-видимому, из 43 букв. По своему про-
исхождению это исторически сложившееся письмо (его связывают
с греческим унциальным письмом — письмом торжественных
книг), дополненное буквами для передачи славянских звуков, сти-
лизованными под греческие буквы унциального письма. Напри-
мер, в греческом унциале не было буквы для передачи славянского
звука, обозначаемого в кириллице буквой коукы — Б [б]; для этой
цели бьша использована видоизмененная греческая буква р (бета),
которая в византийском письме получила название «вита». Кирил-
лица лежит в основе алфавитов современных русского, белорус-
ского, украинского, болгарского, македонского, сербского языков.

Буквы и кириллицы, и глаголицы имеют несколько значений:
графическое изображение, название, звуковое значение, числовое
значение. Например, первая буква азбук графически изображается
в кириллице как л, в глаголице — в виде креста + ; обе они имеют
название АЗЪ, передают звук [а], обозначают число 1 (единицу).

Названия букв и их звуковые значения в кириллице и глаголице
совпадают, но по составу букв и числовому значению они различа-
ются: первоначально в глаголице было 38 букв, а в кириллице —
43 буквы. Славяне не имели знаков для передачи чисел, поэтому их
записывали с помощью букв, сопровождая особыми знаками:
т и т л о м ("" ) — надстрочным знаком, обычно имеющим значе-
ние сокращения слова, и точками слева и справа от буквы. Напри-
мер, буква АЗЪ, изображенная как -л», обозначала число I (один).
Числовые значения букв глаголицы соответствуют порядку букв
славянского алфавита, т. е. все буквы глаголицы имеют числовое
значение по порядку цифири: • ф • — I , • (^ • — 2, • ^f • — 3 и т. д.
Числовые значения букв кириллицы соответствуют греческой ци-
фири, поэтому славянские по происхождению буквы не имеют
числового значения: • л" • — 1, в не имеет числового значения, по-
тому что это буква славянского происхождения, • в« — 2, • г • — 3
и т. д.

1 Для передачи старославянских звуков и фонем используются буквы русского
алфавита, в транскрипции праславянских единиц — звуков, морфем, слов —
буквы латинского алфавита.
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§ 7 . ХАРАКТЕРИСТИКА БУКВ КИРИЛЛИЦЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Из греческого уставного1 письма заимствовано 25 букв кириллицы:
А, в, г, д, е, з, и, i, к, л, м, н, о, п, р, с, т, оу, ф, х, w, g, i|r, *&, v.

В соответствии с греческим алфавитом в кириллице было три
буквы для передачи звука [и] — и, i, ir (ижеи, иже, ижицл). Букву i
(иже) писали в словах по образцу греческого ее употребления —
как правило, после гласных на конце морфем и слов: строгги,
CTOiAijiei. Буква v (ижица) использовалась только в заимствован-
ных из греческого языка словах для передачи лабиализованного
гласного переднего образования, которому в старославянском язы-
ке соответствовал звук [и] (Mvpo, югплрисъ), или [в] (еьчшгелие,
ле1гит"ъ). Во всех остальных случаях употреблялась буква и (ижеи):
им'Ьти, ликъ. Буквы и, i различают еще как и-восьмеричное и
и-десятеричное, поскольку в кириллице и имела числовое значе-
ние 10, a i — 8.

Буква 5 (э'Ьло) первоначально была внесена в кириллицу в ка-
честве обозначения числа 6. Некоторые исследователи считают ее
новой славянской буквой, но форму ее связывают с греческой
цифирью S — 6 (вау). Буква з (землга) представляла копию грече-
ской буквы ^ (дзета), служившую для передачи звука [dz']. Однако,
по-видимому еще в IX—Хвв., буквы землга и э'Ьло обменялись
своими звуковыми значениями: s стала обозначать мягкий свистя-
щий звук [dz'], различаясь со звуком [з'], передаваемым буквой з
(землга). В более поздних памятниках старославянской письмен-
ности звуки [дз'] и [з'] перестали различаться, и постепенно буква
5 была вытеснена буквой з.

Звук [о] обозначался в кириллице двумя буквами — о (онъ) и w
(от"ъ), которые в греческом языке передавали долгий и краткий
гласный звук [о]. Буква w (гр. ю — омега) использовалась в кирил-
лице для обозначения числа 800.

Буквы ф (фрьть) и Ф- (Ф-итл) передавали в кириллице звук [ф],
хотя в греческом языке они имели разное звуковое значение
(ф передавала губно-зубной согласный, а ^ — придыхательный
зубной). В старославянском языке обе буквы использовались толь-
ко в словах греческого происхождения: фарисеи, мелодии. Кроме

1 Уставным письмом, или уставом, называлось особое письмо, отличавшееся от
полуустава, скорописи четким, каллиграфическим начертанием букв, имею-
щих форму, близкую к геометрической. Устав использовался в Византии и на
Руси для переписки торжественных книг.
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того, ^итл в соответствии с греческой нумерацией обозначала
число 9.

По образцу глаголицы в кириллицу была введена греческая бук-
ва fc (Ьеркь), которая использовалась в греческих заимствованиях
для передачи звука [у], согласного фрикативного образования,
в позиции перед гласными переднего ряда: лнЪелъ, ле^еонъ.

Буква оу (оукъ) представляла собой букву-лигатуру, образован-
ную соединением букв о (он*ь) и v (ижицл): оудъ, оустьнл.

Заимствованные из греческого алфавита буквы g (кси), i|r (пси) в
соответствии с греческой нумерацией служили в кириллице перво-
начально для обозначения чисел 60, 700, потому что для славян-
ской речи IX—X вв. они были чужими звуками и в заимствованиях
из греческого языка передавались буквосочетаниями кс, пс. В па-
мятниках старославянской письменности более позднего проис-
хождения g (кси), i|r (пси) использовались лишь в греческих
заимствованиях: лле^лндръ, мл^имт», ^ллъмъ.

Для передачи звуков, не имеющих параллелей в греческом ун-
циальном письме, в кириллицу были введены буквы: Б, ж, s, ц, ч,
ш, ф, *ь, ь, ы, *Ь, to, ж, А и позднее — к, га, вк, ЬА.

Буква Б по своему происхождению восходит к графеме р. В гре-
ческом языке фонемы [Ь] и [v] не различались: древнегреческая
буква р (бета) обозначала звук [Ь], перешедший в византийском ва-
рианте греческого языка в звук [v]. Различение в славянском языке
звуков [б] и [в] послужило основанием для передачи их на письме
разными знаками. Это было сделано с помощью букв греческого
уставного письма, которое допускало варианты Б И В .

Буквы ь, ъ, *Ь предположительно восходят к букве Б, являясь ее
графическими вариантами, хотя некоторые исследователи их гра-
фическое изображение соотносят с соответствующими буквами
глаголицы, другие же считают, что буква ь восходит к букве i (иже),
которая явилась основой для букв т» и тЬ.

Буква ш (шл) и в глаголице, и в кириллице имеет одно графиче-
ское изображение, которое связывают с древнееврейским алфави-
том — буквой У) (шин). Точно так же объясняется происхождение
букв ц (ци) и ч (чрьвь), образованных на основе древнееврейской
буквы ^ (цаде).

Буква Ц1 (штл) представляла собой букву-лигатуру, т. е. была об-
разована соединением двух букв: ш (шл) в верхней части и т
(тврьдо) — в нижней. Кроме того, эти графические элементы бук-
вы штл могли располагаться последовательно, один за другим —
шт; ср.: св'Ьфл и св'Ьштл.
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Неясно происхождение буквы ж (живете). Возможно, форма
этой буквы восходит к форме буквы х (Х'Ьр'ъ) с добавлением верти-
кальной линии в центральной части, а возможно, она была образо-
вана удвоением буквы з (землга): в кириллице она расположена
рядом с буквой з, а не отнесена в конец азбуки, как другие новые
буквы.

Буквы ж (юс большой) и А (юс малый) образованы на основе
использования различных графических элементов. Предполагает-
ся, что это видоизмененные, стилизованные под клинопись буквы
глаголицы. По мнению некоторых ученых, кириллическая буква
А — юс малый — это греческая прописная буква А (альфа) с впи-
санной в нее буквой м.

Звук [ы] в памятниках старославянской письменности переда-
вался сочетаниями букв т» с буквами и, i — ъи, ы: дОБръии, дымъ.
Как правило, графема ъи употреблялась в местоименных формах,
т. е. образованных с помощью местоимений.

Согласный звук [j] не имел в кириллице особой буквы — он
передавался йотированными, или йотованными, буквами к, га, №,
ЬА, to, образованными соединениями букв j и е, л, ж, А, О [буква to
образована соединением j и первым элементом буквы оу (оукъ)].
Буква to является видоизмененной буквой глаголицы, и первона-
чально она называлась «юсом».

Йотированные буквы передавали два звука— Цэ], [ja], [jq], [j?],
[jy], если они употреблялись в начале слова, а также после гласных
звуков: кгдл, газвы, ккд'Ьже, ьлзыкъ, ютро; мок, клгати СА (каять-
ся), по№ (пою), СТОЬА (стоя), товк (тою). Кроме того, йотированные
буквы в старославянском языке обозначали мягкость предшест-
вующего согласного; в этом случае они передавали один гласный
звук — ['э], fa], [5Q], ['<?], ['у]: мор'к, вол'га, мол'вк, земл'ьл, кон'ю.

Значение йотированных букв

Йотирован-
ные буквы

к

к»
IA

ш
Ш
и
ш
и

Обозначают
два звука

в начале
слова

+ [а] гасти

+ [э] кмоу

+ [у] ютро
+ [е] ЬАЗЫКЪ

+ [ф] 1ЖД0у

ш
[)']
и
ш
Ш

после
гласных

+ [а] мои

+ [э] мок

+ [у] крлю
+ [е] ЗНАЬ\

+ [ф] КВК

Обозначают
один звук

после мягких
согласных

['а] вон'га

['э] мор'к
['у] Л'ЮЕЫ

['?] земл'|А
['ф] вол'вк
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§ 8 . ЧИСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
БУКВ КИРИЛЛИЦЫ

Славяне не имели особых знаков для обозначения чисел. В функ-
ции чисел по образцу греческого письма они использовали буквы
старославянских азбук, употребляя их под титлами и с точками по
сторонам букв: •"&- (кдинъ) — I; •&• (дъвл) — 2; •?"• (трик) — 3;
• д • (четыре) — 4.

Числа первого десятка передавались первыми девятью буквами
кириллицы, число 9 передавалось буквой Ф- (Ф-итл), которая нахо-
дилась в конце азбуки и первоначально была введена в кириллицу
именно для обозначения числа 9.

Числа второго десятка изображались следующим образом: сна-
чала ставился знак первого десятка, а после него знак десяти: • л! •
(кдинъ нл ДССАТС) — 11; «в!» (дъвл нл ДССАТС)— 12; «rf • (трик
нл ДССАТС) — 13.

Следующими девятью буквами обозначались десятки, к кото-
рым добавлялись единицы: • кл« — 21, где первая буква (к) передает
десяток, а вторая — (л) — единицу. Сотни также передавались де-
вятью буквами кириллицы, к которым слева добавлялись десятки и
единицы: «фне« — 555. Тысячи обозначались так же, только слева
внизу ставился особый знак — •Г<̂Г« — 1000.

Число 900 в кириллице имело два буквенных обозначения: пер-
воначально оно передавалось буквой А (ЮС малый), а позднее под
влиянием глаголицы эта цифра стала передаваться буквой ц (ци).

Л

&зъ
1

I

иже

10

Р
рьци

100

В

в*кди
2

К

КЛК0

2 0

С
слово

200

Г
гллголи

3

Л

людик

30

Т
тврьдо

300

Д
докро
4

Ж
мыслите

40

©V

оукт»

400

е
кстть.
5

Н
нлшь

50

Ф
фрьть

500

S
э'Ьло
6

а
кем

60

X

600

3

земли
7

0

онъ

70

МГ

пси

700

И
ижен
8

П

покои

80

W

отть.

800

"0-ИТЛ
9

Ч
чрьвь

90

ц
ци
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36 ТЕОРИЯ



§ 9 . НАДСТРОЧНЫЕ ЗНАКИ
И ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

Большинство памятников старославянской письменности изготов-
лены на пергамене, или уставе, — особым способом выделанной
шкуре молодых животных: телят, козлят, ягнят. Это был довольно
дорогостоящий писчий материал. Поэтому часто старый текст смы-
вался или соскабливался, и на пергамен наносился новый текст. Та-
кой способ назывался п а л и м п с е с т о м (гр. palimpseston —
вновь соскобленный). Текст на пергамен наносился разноцветны-
ми чернилами — жидкостью растительного происхождения.

Уставное письмо имело ряд отличий. Буквы писались с неболь-
шим наклоном, без соединения их графическими элементами,
с одинаковым расстоянием между знаками текста. Уставное пись-
мо — слитное письмо, в котором между словами нет пробелов.
В уставном письме редко использовались знаки препинания. За-
главные буквы начинали только главы текста, но не предложения.
Иногда предложения отделялись одно от другого точкой, которая,
как правило, использовалась в функции запятой и ставилась не
внизу строки, а посредине вертикальной линии букв: ЧлкЧ» единъ
Е'Ь ЕОглтгъ»иже насади виноградт» и нскопа вт» немь точило* (Савв,
кн.). Кроме точки, иногда использовалось многоточие (:), (:*),(:•),
(•:•), ("•) — в конце главы, реже в конце предложения или фразы
и точка с запятой (;) — в функции вопросительного знака.

В целях экономии писчего материала переписчики часто сокра-
щали наиболее употребительные слова, оставляя лишь первые и
последние буквы. Над сокращенными словами они ставили особый
знак — т и т л о , который мог иметь разные графические изображе-
ния: Г~),С),С~)Л^).

Наиболее употребительными словами под титлами в памятни-
ках старославянской письменности были следующие слова:

ЛГНЦЬ — ДГНЬЦЬ ГЛЛ — ГЛЛГОЛЛ

лглт», лггелт» — йгтыелт» гллти — гллголлти
лплт! — лпостолт» глеши — гллголеши
БЛГЬ — БЛЛГЬ ГЛК» — ГЛЛГ0Л1Ж

влить — Елагословеггь глъ — ГАЛГОЛТ»

ЕЦЛ — Богородица ги — господи
ЕГЬ — БОГЬ ГЬ — ГОСПОДЬ

ЕВИ — ЕОГОВИ ПГЬ, ГЬ — ГОСПОДИНТ»

Еже — коже двъ — ддвидт»
влкл — владыка
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дша — доушл
еиггь — епискоупъ
шхъ — нкроусллнлгь
иль — издраиль
1с, 1сг — incoyct
млсрдовл — милосрьдова
млеть — милость
S i b — мжченикъ
ИБО — Н6БО

НБСКО — НбБбСЬСКО

НБСТГЬ — НбБбСЬНЪ

оць — отьць

оче — отьче
пркъ — пророкъ
СТЪ — С ВАТТ»

спи — сьплси
спсь — сьплсь
агь — сын'ь
Хсь — ХРИСЧТ°СТЬ

црь — ц'Ьслрь
црео — ц'Ьслрьство
цркы — црькы
чкъ, члкг — члов'Ьк'ь
чскъ — члов'Ьчьск'ь

9 НЖ6ВШАКТЫ1АЧТГ0

Иногда для уточнения той или иной формы слова или для рас-
познавания самого слова и его правильного прочтения под титлом
вписывалась одна из букв слова — в этом случае титло изобража-
лось в виде дужки: БЫ — БЫСТЪ, ре — рече.

Пропуск букв *ь, ь передавался особым надстрочным знаком —
(s), который получил название «паерок»: 4Siro (чьто), к%е (къде).

Специальный надстрочный знак,
похожий на современную запятую,
но написанный после буквы, ввер-
ху, означал мягкость предшествую-
щих согласных р', Л', Н' (мор'к,
вол'га, вон'га) и г', к', х' в греческих
словах (к'есарь, х'ИТГОнть)> a также
пропуск букв ъ и ь (м'ного — мъно-
го, д'ни — дьни). Мягкость соглас-
ных звуков передавалась также
дужкой (̂ ~s) над этими буквами:
конь, ц'Ьслрь.

Знак придыхания {Г) в текстах
старославянского письма не имел
никакого значения, переписчики
с греческого переносили этот знак
в соответствии с греческим пись-
мом, где он обозначал придыха-
тельный характер звука. В старо-
славянских текстах этот знак
иногда встречается над гласными
буквами в начале слова: 'отъ,

Страница из Остромирова
евангелия

(образец кириллического письма)
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ФОНЕТИКА

Звуковой строй старославянского языка

§10. ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОВОГО СТРОЯ
СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Фонетический строй старославянского языка описать почти невоз-
можно: старославянский язык — это язык книжно-литературный,
язык письменных переводов с греческого языка на славянский,
а изучение фонетики всегда предполагает изучение особенностей
произношения звуков живой речи. Поэтому, изучая систему глас-
ных и согласных единиц старославянского языка, их образование,
классификации, функционирование, следует оперировать данны-
ми их смыслоразличительной стороны, тех характерных для этой
единицы признаков, которые отличают ее от ряда подобных ей
единиц.

В этом случае правомернее эту фонетическую единицу называть
фонемой, а не звуком, хотя особенности образования и произно-
шения звуков старославянского языка можно выявить сравнитель-
но-историческим методом при сопоставлении современных сла-
вянских языков и их диалектов, а также при сопоставлении фонем,
слов, форм старославянского языка с соответствующими единица-
ми неславянских языков индоевропейской семьи. Кроме того, па-
мятники старославянской письменности X—XI вв. графически и
орфографически отражают некоторые особенности славянских го-
воров той местности, где появились глаголица и кириллица и где
были созданы первые, несохранившиеся письменные памятники.

Несомненно, первое письмо славян в основе своей было фоне-
тическим, т.е. оно отражало соответствие графического изображе-
ния его звуковому составу, хотя фонетический принцип написания
слов мог и нарушаться. При списывании текста писец мог, с одной
стороны, следовать не живому произношению, а графике оригина-
ла, а с другой — мог заменять знаки текста буквами, которые пере-
давали особенность его речи. Например, Остромирово евангелие —
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памятник, созданный в Новгороде, зафиксировало особенности
живой восточнославянской речи. Вот поэтому в дальнейшем фоне-
тическая единица будет называться либо звуком, либо фонемой в
зависимости от того, какая сторона этой единицы описывается или
анализируется.

Фонетическую структуру праславянского слова и слога, зафик-
сированную в старославянском языке, определили два основных
закона, получившие в лингвистике названия закона открытого
слога и закона палатализации, или смягчения (см. об этом ниже).
Все фонетические единицы старославянского языка испытали на
себе влияние этих законов, которые в значительной степени изме-
нили состав фонем, их звуковое выражение, характер системных
(парадигматических и синтагматических) отношений, а также об-
лик самого слова.

Например, старославянское слово ц'Ь-нл, состоящее из двух от-
крытых слогов (оба заканчиваются гласными звуками), испытало
на себе действие закона открытого слова: дифтонг *ад (с i-неслого-
вым на конце) перешел в монофтонг *Ь, а по закону палатализации
звук [*к] перед *Ь изменился в ц'; ср.: лит. kaina и ст.-сл.

§ 1 1 . КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ
СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

В старославянском языке различались 11 гласных фонем (смысло-
различительных единиц), которые передавались буквами1: и (и),
е (э), л (а), о (о), оу (у), t (редуцированный непереднего ряда),
ь (редуцированный переднего ряда), ж (о-носовое), А (э-носовое),
TJ (ы), 'к (ять). Единственную фонему/звук *Ъ в дальнейшем будем
именовать буквой, чтобы избежать путаницы в назывании гласных.

Гласные фонемы в старославянском языке различались пятью
дифференциальными (различительными) признаками: полным/
неполным образованием, наличием/отсутствием носового призву-
ка, участием/неучастием губ в образовании звука, местом образо-
вания и степенью подъема языка к верхнему нёбу при образовании
гласного.

1. По своему о б р а з о в а н и ю различались гласные полного
образования и гласные редуцированные. К гласным полного об-
разования относились: и, е, л, о, оу, ж, A, 'fe, TJ. К редуцирован-
ным (кратким) гласным принадлежали фонемы: ъ, ь.

1 Фонемы и звуки старославянского языка даются в кириллической буквице,
с тем чтобы они быстрее фиксировались зрительной памятью, различать же
буквы и звуки при их назывании, естественно, необходимо
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2. По наличию/отсутствию н о с о в о г о призвука гласные де-
лились на неносовые, или чистые, и носовые. Неносовые, или
чистые, гласные фонемы реализовались в звуках без носового при-
звука: и, е, л, о, OY, t , ь, t , *ы. Носовые гласные ж, А произноси-
лись с носовым призвуком, так как они образовывались с по-
мощью опущенной нёбной занавески.

3. По признаку участия/неучастия г у б в образовании звуков
различались нелабиализованные и лабиализованные гласные фо-
немы. К нелабиализованным гласным относились: и, е, л, *ь, ь, А,
TJ, тЬ. Гласные о, оу, ж были лабиализованными, так как в их об-
разовании принимали участие губы.

4. По м е с т у о б р а з о в а н и я различались гласные передне-
го и непереднего образования, или ряда. К гласным переднего ря-
да относились: и, е, ь, А, *Ь (ОНИ образовывались в передней части
полости рта). Гласные непереднего ряда — ы, оу, о, *ь, ж, л — об-
разовывались в средней (ы) и задней части полости рта.

5. По степени п о д ъ е м а языка к верхнему нёбу различались
гласные верхнего, среднего и нижнего подъема. При образовании
гласных верхнего подъема — и, ы, оу — язык занимал самое верх-
нее положение по отношению к верхнему нёбу, гласных среднего
подъема — е, о, ь, *ъ, ж, А — среднее положение, гласных нижнего
подъема — л, *Ь — нижнее положение.

Подъем

Верхний
Средний
Нижний

Классификация гласных

передний

и
е, ь, А

фонем

Ряд

непередний

•ы, оу
0, Ъ, Ж

а

§ 12. | НОСОВЫЕ ГЛАСНЫЕ Ж И А

Носовые гласные образовывались с участием нёбной занавески,
которая, опускаясь, направляла часть воздушной струи в носовую
полость1. На письме они передавались буквами, которые называ-
лись юсами: ж (юс большой) передавал носовой гласный неперед-
него ряда, А (юс малый) — носовой гласный переднего ряда.

1 Впервые фонетическую природу носовых гласных определил А X Востоков,
сравнив старославянские слова и соответствующие польские слова, в которых
на месте старославянских юсов произносятся носовые гласные звуки
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Носовые гласные ж, А ПОЯВИЛИСЬ В праславянском языке в эпо-
ху действия закона открытого слога. Они образовывались на месте
сочетаний гласных с согласными [n], [m] в позиции перед соглас-
ными и на конце слова1: джти, noi»; МАТЛ, ММ А. ЭТИ единицы
в старославянском языке четко различались написанием, произно-
шением, названиями букв и звуков и их переводом на русский
язык.

ж (юс большой) в старославянском языке обозначал звук
[о-носовое], произносился как звук [он] с носовым призвуком,
в транскрипции он передается как о (буква о с графическим эле-
ментом в нижней части буквы), в русском языке ему соответствует
звук [у]. Например, в слове пжть вторая буква— это буква юс
большой, слово читается как [по^т'], в транскрипции — [пот'], на
русский язык переводится как путь.

А (юс малый) в старославянском языке обозначал звук
[э-носовое], на его месте произносился звук [эн] с носовым призву-
ком, транскрибируется графемой е, в русском языке ему соответст-
вует звук ['а] со смягчением предшествующего согласного. Так, в
слове ПАТЬ второй буквой является буква юс малый, слово следует
читать как [п'э^т'], в транскрипции — [пет'], на русский язык пе-
реводится как пять.

Начертание букв
Название букв
Название звуков
Произношение звуков
Обозначение в транскрипции
Соответствие в русском языке

юс большой
о-носовое

он

9
У

А
юс малый
э-носовое

э н

е
'а

§ 1 3 . РЕДУЦИРОВАННЫЕ ГЛАСНЫЕ Ъ И Ь.
ИХ СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ПОЗИЦИИ

Буквы ь (ерь) и ъ (еръ) обозначали редуцированные гласные зву-
ки: буква ь — гласный переднего ряда, буква ъ — гласный неперед-
него ряда.

В отличие от гласных полного образования, редуцированные ь
и ъ произносились кратко, неотчетливо, так как при образовании
редуцированных звуков голосовые связки были слабо напряжены и
вибрировали не в полную силу, а тембровая окраска их являлась
глухой.

Подробно об образовании и функционировании носовых гласных см. § 23.

42 ТЕОРИЯ



Характер редуцированных гласных звуков отразился в их назва-
нии: в лингвистике отмечено несколько терминов для их обозначе-
ния — гласные редуцированные, гласные сверхкраткие, гласные
глухие, гласные иррациональные и т. д.

Термин «редуцированный» более соответствует природе этих
звуков, так как он обозначает меньшую протяженность произно-
шения во времени, нечеткую артикуляцию речевого аппарата при
произношении, неотчетливость выражения (О. С. Ахманова).

В зависимости от фонетической позиции, которую звуки ь и ъ
занимали в слове, протяженность их звучания могла быть длиннее
или короче. Соответственно в своем произношении они могли
приближаться либо к гласным полного образования, либо к нулю
звука. Какой была протяженность этих звуков в той или иной по-
зиции, неизвестно. Однако после утраты редуцированных, будучи
в одних позициях, они перешли в гласные полного образования
[э], [о], а в других — утратились; ср.: ст.-ел. дьнь — дьне и рус.
день — дня.

Позиции, в которых редуцированным в разных славянских язы-
ках соответствуют гласные полного образования, принято назы-
вать сильными позициями, а те, где они исчезли, — слабыми пози-
циями.

С и л ь н ы м и позициями для редуцированных гласных ъ и ь
были следующие1:

1) позиция начального слога под ударением: дъцж, тьфл;
2) перед слогом с редуцированным гласным в слабой позиции:

сънъ, дьнь;
3) в односложных словах с самостоятельным ударением: сь, т ъ ,

нъ.
С л а б ы м и позициями для редуцированных гласных ъ и ь

были следующие:
1) в абсолютном конце слова: рдвъ, конь;
2) перед слогом с редуцированным гласным в сильной позиции:

лъжьць, льстьць;
3) перед слогом с гласным полного образования: къто, чьто.
В разных формах того или иного слова один и тот же редуциро-

ванный мог находиться то в сильной позиции, то в слабой. Напри-
мер, в слове мъхъ редуцированный ъ в первом слоге находится
в сильной позиции, так как он стоит перед слогом с редуцирован-

1 Позиции редуцированных звуков в старославянском языке определяются
с конца слова. Графически редуцированный гласный в сильной позиции под-
черкивается двумя линиями, редуцированный в слабой позиции — одной.
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ным ъ в слабой позиции. В форме единственного числа родитель-
ного падежа мъхл этот редуцированный находится уже в слабой
позиции, так как он стоит перед слогом с гласным полного образо-
вания.

Позиции редуцированных гласных в предлогах, представляю-
щих собой односложные слова и не имеющих самостоятельного
ударения, зависели от характера гласного следующего слога. Так,
если в следующем слоге был гласный полного образования, реду-
цированный находился в слабой позиции: съ нимь, къ рлкоу, въ
оц'Ь. Если же в следующем слоге был редуцированный в слабой по-
зиции, позиция ъ, ь была сильной: къ мън*к, съ мънои*.

Позицию редуцированных звуков перед слогом с гласным пол-
ного образования, начинающимся с сочетания нескольких со-
гласных, некоторые ученые рассматривают как сильную позицию:
тъ-гдл, къ-гдл, дъ-хнж-ти. Думается, что редуцированные в по-
добных словах были в слабой позиции, а после их утраты на месте
редуцированного в слабой позиции появился гласный полного об-
разования потому, что в одном слове рядом оказалось несколько
труднопроизносимых согласных.

§ 1 4 . ОБРАЗОВАНИЕ РЕДУЦИРОВАННЫХ Ы И И.
ИХ СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ПОЗИЦИИ

В качестве редуцированных звуков в старославянском языке могли
выступать гласные ы и и, образованные на месте редуцированных
ъ и ь , если последние оказывались в позиции перед звуками [и|, [j],
передававшимися буквами и (ижеи), i (иже),] (йот).

Звук ы-редуцированный образовывался на месте ъ — редуциро-
ванного непереднего ряда перед звуками [и], [j], или буквами и
(ижеи), i (иже), j (йот). Другими словами, звук ы-редуцированный
непереднего ряда < (восходит) к ъ — редуцированному непередне-
го ряда в позиции перед и, i, j . Например, зълъ (краткая форма
прилагательного) + и (указательное местоимение, м.р.) -» зълыи
(полная форма прилагательного, м.р.).

Звук и-редуцированный образовывался на месте ь — редуциро-
ванного переднего ряда перед звуками [и], [j], или буквами и
(ижеи), i (иже), j (йот). Другими словами, звук и-редуцированный
переднего ряда < (восходит) к ь - редуцированному переднего ря-
да в позиции перед и, i, j . Например, синь (краткая форма прилага-
тельного) + и (указательное местоимение, м.р.) —> синий (полная
форма прилагательного, м.р.).
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От редуцированных ъ и ь редуцированные ы и и отличались
тем, что они были позиционно обусловленными фонетическими
единицами, т. е. могли образовываться лишь в определенных фоне-
тических позициях, а значит, редуцированные ы, и не были само-
стоятельными гласными фонемами — этим они противопоставля-
лись фонемам ы, и, которые могли выступать в разных фонетиче-
ских позициях в слове: жити, мжем, гыкн/кти, жены и т. д.

Редуцированные ы, и в старославянском языке могли переда-
ваться буквами ы (кры), и (ижеи): докркш, п/ктии (р. п. м. р.) и бук-
вами ъ , ь: докръи, пжтьи. Редуцированный ы иногда передавался
двумя буквами — чьи, ьи: лжкдвъии и лжкдвьии.

Редуцированный гласный и в старославянском языке образовы-
вался также на месте сочетания двух звуков (*jb) на стыке двух мор-
фем:

1) в формах существительных, местоимений, полных прилага-
тельных единственного числа именительного, винительного па-
дежей: кои < *bojb, где boj основа существительного, а -ь — его
окончание; мои < *mojb, где moj основа местоимения, -ь — его
окончание; новый < *novujb, где основой является морфема novuj-,
а окончанием — морфема -ь;

2) в формах существительных множественного числа роди-
тельного падежа: п/ктии < *pontijb, где основа — pontij-, а оконча-
ние — ь ;

3) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -"киш-
< *6jbs: зл'Ьиши <*zlejbsi.

Редуцированные гласные ы, и в старославянском языке могли
выступать в сильной и слабой позиции, подобно редуцированным
ъ, ь.

С и л ь н ы м и позициями для редуцированных гласных ы, и
были позиции:

1) в начальном слоге под ударением: крыж {крою), шига;
2) перед слогом с редуцированным в слабой позиции: синий,

докрыи, где конечный звук и восходит к *jb, а редуцированный ь на
конце слова был в слабой позиции.

С л а б ы м и позициями для редуцированных гласных ы, и
были позиции:

1) перед слогом с гласным полного образования: пжтик, соухы1^
{сухих);

2) в абсолютном конце слова, когда и восходит к *jb: костии
{костей), новый, т. е. здесь, по сути, на конце слова оказывается ре-
дуцированный переднего ряда, входящий в состав звукосочетания,
передаваемого буквой и (ижеи).
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§ 1 5 . ПАДЕНИЕ РЕДУЦИРОВАННЫХ
ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

Памятники старославянской письменности XI в. отразили утрату
системой гласных фонем редуцированных ъ и ь как самостоятель-
ных фонетических единиц и редуцированных ы и и — как пози-
ционно обусловленных фонетических единиц. Этот процесс в
лингвистике получил название процесса падения редуцирован-
ных. Его суть заключается в том, что редуцированные в слабых по-
зициях утрачивались, а в сильных позициях изменялись (проясня-
лись) в гласные полного образования о и е.

Падение редуцированных было характерно для всех славянских
языков, отражающих живую речь славян, однако писцы стреми-
лись передать редуцированные звуки теми же буквами, что были
использованы в памятнике, с которого делался список. Иногда
писцы все же допускали ошибки, фиксируя на письме живое про-
изношение звуков на месте бывших редуцированных звуков. Эти
«ошибки» позволили исследователям установить, когда исчезли
редуцированные, что с ними происходило в разных славянских
языках после их падения, как они изменились, будучи в сильных и
слабых позициях, и т. д.

Процесс падения редуцированных звуков в старославянском
языке отражен в памятниках письменности следующим образом:

1) буквы ъ, ь опускались на конце слов, но довольно редко,
потому что писцы, по-видимому, твердо усвоили, что на конце
старославянского слова должна быть буква ъ или ь: съсжд
(вм. съсждъ), кыл (вм. кылъ);

2) буквы ъ, ь опускались в середине слова на месте редуциро-
ванных гласных ъ, ь в слабых позициях: многь (вм. мъногт.), кто
(вм. къто), что (вм. чьто);

3) буквы ъ и ь часто смешивались, потому что они не обознача-
ли звуков — редуцированных непереднего и переднего образова-
ния, их писали по традиции — в соответствии с оригиналом, где ъ
и ь различались, обозначая редуцированные звуки: шъдъ (вм.
шьдъ), съде (вм. сьде);

4) на месте букв ъ и ь в памятниках письменности обнаружива-
ются буквы о, е, что свидетельствует о переходе редуцированных ъ
и ь в сильных позициях в гласные полного образования [о|, [э]:
вопль (вм. въпль), день (вм. дьнь);

5) редуцированные гласные ы, и в слабых позициях исчезли, как
и редуцированные ъ, ь. В памятниках письменности этот процесс
передан написанием букв о, е в предшествующем слоге: лести к*
(вм. льстшж), люковшж (вм. люкъвшл;); т. е. изменение редуциро-

46 ТЕОРИЯ



ванных ь, ь в сильной позиции во, е могло осуществиться только
тогда, когда редуцированные ы, и в следующем слоге, будучи в сла-
бой позиции, утратились;

6) редуцированные ы, и в сильных позициях изменились в глас-
ные полного образования ы, и, которые в памятниках старославян-
ской письменности передавались буквами ы (кры), и (ижеи), таким
образом совпав с гласными полного образования ы, и: жи-выи,
си-нии (ср. гласные в первом и во втором слогах).

В разных славянских языках наблюдаются в целом те же изме-
нения редуцированных, что и в старославянском языке: редуциро-
ванные гласные ъ, ь в сильных позициях изменились в гласные
полного образования, а в слабых — утратились. Ср. судьбу редуци-
рованных гласных ъ, ь в разных славянских языках.

Старославянский
язык

сънъ
СЪНЛ

дьнь
дьнга

льгъкт»
льгькл

Русский
язык

сон
сна

день
дня

легок
легка

Польс-
кий язык

sen

dzieri

lekki

Чешский
язык

sen

den

lehky

Сербский
язык

сан

дан
дана (дне)

лак

лака

Болгарский
язык

сън

ден

В древнерусском языке редуцированные гласные ъ и ь в силь-
ных позициях изменились в гласные полного образования [о], [э]:
мох, сон, сучок, день, старец; в слабых позициях они исчезли: мха,
сна, сучка, дня, старца. Это изменение редуцированных дало осно-
вание говорить о наличии в современном русском языке особых
б е г л ы х гласных о, е, которые в одних формах слова реализуются
как материально выраженные фонетические единицы (пень, темен,
бычок, легок), а в других — им соответствует нуль звука (пня, тем-
ный, бычка, легкий).

Однако многочисленные примеры отступления от общего пра-
вила изменения редуцированных в сильных и слабых позициях
свидетельствуют о том, что судьба редуцированных в более поздних
памятниках разных изводов была различной. Так, в восточносла-
вянских языках редуцированные ы, и в сильных позициях измени-
лись в гласные полного образования [о], [э] (ср.: ст.-сл. кркил; и рус.
крою; ст.-сл. шига и рус. шея).

По наличию в некоторых словах русского языка разных букв и
передаваемых ими звуков можно судить о природе того или иного
слова или той или иной формы. Например, слова Мария, Анаста-
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сия, Алексий, житие, бытие, братия, имение и т. д. имеют в русском
языке старославянскую огласовку, а слова Марья, Настасья, Алек-
сей, житьё, бытьё, братья, именье — русскую.

Разные звуки, восходящие к редуцированным гласным ы, и, пе-
редаваемые в русском языке буквами ы, о, в окончаниях имен при-
лагательных мужского рода в единственном числе именительном,
винительном падежах могут различать формы литературного языка
и говоров, например севернорусского наречия. Так, форма доброй
является диалектной в противоположность литературной форме
прилагательного добрый.

В некоторых памятниках старославянской письменности мена
букв ъ, ь зависела от мягкости/твердости следующего за ними со-
гласного звука. Если следующий согласный был смягченным, пе-
ред ним писалась буква ь: л\ь\гк (вм. мън'к), дьв'к (вм. Д'ьв'к), вьн'к
(вм. вън'Ь); и наоборот, перед твердым согласным на месте ь писа-
лась буква ъ : кърлти (вм. кьрлти), въдовл (вм. вьдовд) и т. д.

Падение редуцированных гласных сказалось и на характере сло-
га в старославянском языке:

1) появились закрытые слоги: дво-ръ -» двор; сто-лъ -» стол;
2) в фонетической структуре слога возникли группы согласных,

которые до этого не могли сочетаться в пределах одной слоговой
единицы (вн, пн, дн, тн, дл, тл, пт, пс и т. д.): по-до-кно, дни,
кни-жни-къ, мно-го, пти-цл, все-гдл, се-дло, коу-пно, жи-тни-цл
и т. д.;

3) развивались процессы ассимиляции стоящих рядом соглас-
ных: къде -» кде -» где; сьде -» еде -» зде;

4) изменился слогораздел в слове: к*ь-ни-жь-ни-к*ь —> книж-ник
и кни-жник;

5) изменился звуковой состав знаменательных слов с предлога-
ми: нлдъ д'клы —> нлд д'клы —> нл д'клы;

6) произошла утрата флексии одного из рядом стоящих слов:
ПОДЪ ЬЬЗЫКОМЬ МОНМЬ —> ПОДЪ bViKIKO МОИМЬ.

§ 1 6 . ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАСНЫХ ФОНЕМ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Праславянский язык унаследовал из общеиндоевропейского язы-
ка-основы большинство гласных фонем, которые составили осно-
ву фонетической системы всех славянских языков, в том числе ста-
рославянского. В истории славянских языков эти фонемы подвер-
гались качественным и количественным изменениям, однако
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фонетические системы всех современных славянских языков обна-
руживают несомненное сходство.

Система гласных фонем праславянского языка устанавливается
посредством сравнительно-исторического метода. Сопоставляя
единицы фонетико-фонологической системы славянских языков с
единицами неславянских языков, славянских языков между собой,
можно реконструировать фонетическую систему праславянского
языка разных периодов его существования.

Так, сопоставление единиц славянских языков с единицами
древнегреческого, латинского, балтийских (литовского, латышско-
го), германских (готского, немецкого), индо-иранских (древнеин-
дийского, древнеперсидского) языков позволяет довольно объек-
тивно реконструировать систему гласных фонем раннего прасла-
вянского периода (период выделения праславянского языка из
индоевропейского языка-основы) и проследить ее изменение
в разных славянских языках, в том числе старославянском языке,
который зафиксировал фонетическую систему гласных фонем
позднего праславянского периода.

Поздний праславянский период приходится примерно на по-
следние века до нашей эры и половину первого тысячелетия нашей
эры. Это время является исходным для любой фонетической систе-
мы всех славянских языков, поэтому, сравнивая фонетические сис-
темы славянских языков между собой, можно реконструировать
практически любую фонетическую систему современного славян-
ского языка.

Праславянский язык унаследовал из индоевропейского языка-
основы пять гласных фонем, различавшихся в индоевропей-
ском языке долготой/краткостью: *е — *ё, *Т — *i, *п — *й, *б — *о,
*а - *а.

В праславянском языке эти разные в количественном отноше-
нии фонемы качественно изменились. Они преобразовались в
гласные, различавшиеся между собой не долготой/краткостью,
а разной артикуляцией; ср. гласные старославянского языка — "к, е,
и, ь, Ъ1, ъ, о, л — с вышеуказанными долгими/краткими гласными
индоевропейского языка.

В эпоху действия закона открытого слога в фонетико-фоноло-
гической системе праславянского языка появляются фонемы ж
(о-носовое), А (э-носовое) на месте дифтонгических сочетаний
гласных с носовыми согласными и фонемы "к, и на месте дифтон-
гов (дифтонгического происхождения), которые совпали с "к, и из
*е и *i (монофтонгического происхождения). В эпоху действия за-

Фонетика 49



кона открытого слога образовался также гласный о\[ на месте диф-
тонгов *ou/*au.

Таким образом, в старославянском языке функционировали
11 гласных единиц, по происхождению связанных со следующими
фонетическими единицами индоевропейского и праславянского
языков.

Л [а] — по происхождению долгая гласная фонема. Она восхо-
дит к звукам:

1) *а (ср.: ст.-ел. млти, рус. мать, укр. мати, лат. mater,
др.-в.-нем. muoter, англ. mother);

2) *6 (ср.: ст.-сл. длръ, рус. дар, лат. dono {дарю), гр. 5i5coui (да-
рю);

3) "к, который изменился в л после исконно мягких согласных
ж', ш', жд', ф', ^', ц', ч', j : кричати < *krlketi. Связь л с "к устанав-
ливается путем сравнения суффиксов инфинитива глаголов: после
твердых согласных у глаголов 4-го класса выделяется суффикс -"к-,
а после мягких согласных — суффикс -л-. Значит, "к изменился
после исконно мягких согласных в л. Это изменение наблюдается
в суффиксе сравнительной степени прилагательных (ср.: нов'киши,
З'ьл'киши —» нмжлмшм, кр'кпчаиши), в суффиксах существительных
(ср.: гык'кль —» печаль, скрижаль, пишталь), в корне существитель-
ных (л'ксъ, в'ккъ-> жаръ, чадъ, жаль).

О [о] — по происхождению краткая гласная фонема. Она восхо-
дит к звукам:

1) *6 (ср.: ст.-сл. око, рус. око, укр. око, лат. oculus, лит. akis;
2) *а (ср.: ст.-сл. соль, лат. solis — р. п. от sal, гот. salt, иран. salan).
6 [э] — по происхождению краткая гласная фонема. Она восхо-

дит к звукам:
1) *ё (ср.: ст.-сл. неко, рус. небо, укр. небо, др.-в.-нем. nebul, лат.

nebula — 'туман', гр. иёфод):
2) *о в некоторых словах и формах. После мягких согласных, об-

разованных на месте твердых перед последующим звуком [j], звук
[о] не мог употребляться и изменялся в звук ['э] (ср.: село и пол'к,
водок* и доуш'е!», ракомь и кон'емь).

"к [ять] — долгая гласная фонема. В старославянском языке "к
могла быть монофтонгического (индоевропейского) происхожде-
ния и более позднего, дифтонгического (праславянского) проис-
хождения:

1)"к монофтонгического происхождения восходила к долгому
гласному *е (ср.: ст.-сл. в'кра, рус. вера, лат. virus, гот. tuz-wiryan —
'сомневаться');
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2) "к дифтонгического происхождения восходила к дифтонгам
*од, *ад (ср.: ст.-сл. к'кньць, лит. vainikas; ст.-сл. и'кснь, гр. naiav);

3) "к образовывался на месте *е при трансформации дифтонги-
ческих сочетаний *er, *el в сочетания -р'к-. -л'к- (ср.: ст.-сл. кр'кп»
< *bergb; ст.-сл. мл'кко < *melko).

И [и] — долгая гласная фонема. Она так же, как и "к, могла быть
монофтонгического (индоевропейского) и дифтонгического (пра-
славянского) происхождения:

1) и монофтонгического происхождения восходила к *1 (ср.:
ст.-сл. три, рус. три, укр. три, др.-инд. tri, лат. triginta — 'трид-
цать');

2) и дифтонгического происхождения образовалась в прасла-
вянскую эпоху на месте дифтонгов *од, *ад", *ед: (ср.: ст.-ел. зимл,
рус. зима, укр. зима, гр. xeTua; ст.-сл. кривъ, рус. крив, укр. кривий,
лит. kreivas);

3) и [и] появлялась на месте ы <*п в позиции после мягких со-
гласных звуков (ср.: ст.-сл. шити, др.-инд. sjutah — 'шитый', лит.
siuti);

4) и образовывалась на месте звукосочетания *jb (ср.: ст.-сл. иго,
рус. иго, лат. jugum, др.-инд. yugam).

Ы [ы] — долгая гласная фонема. Она восходит к долгому глас-
ному звуку *п (ср.: ст.-сл. дымъ, рус. дым, латыш, dumi, др.-инд.
dhumas, лат. fumus).

Ъ [редуцированный непереднего ряда] — по происхождению
краткая гласная фонема. Она восходит к индоевропейскому зву-
ку *й (ср.: ст.-сл. крътъ, рус. крот, болг. крът, польск. kret,
лит. krutiis — "подвижный', krutu — 'двигаюсь').

Ь [редуцированный переднего ряда] — по происхождению крат-
кая гласная фонема. Она восходит к звукам:

1) *i (ср.: ст.-сл. вьдовд, рус. вдова, укр. удова, лат. vidua,
гот. widuwo, др.-инд. vidhava);

2) ъ <*й в позиции после мягкого согласного звука (ср.: ь после
мягких согласных — кон'ь, мжж'ь, въпл'ь и ъ после твердых со-
гласных в конце основы существительных мужского рода — рлкч>,
тръгь, врлнъ).

Остальные фонемы старославянского языка образовались в пра-
славянском языке в эпоху действия закона открытого слога (см. об
этом ниже). Это гласные ж, А, оу.

Гласный ж (о-носовое) образовывался на месте дифтонгических
сочетаний гласных непереднего ряда *а, *а, *б, *б, *п, *й с носовы-
ми согласными *n, *m (ср.: ст.-сл. ржкл, лит. ranker, ст.-сл. мждръ,
лит. mandrils).
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Гласный А (э-носовое) образовывался на месте дифтонгических
сочетаний гласных переднего ряда *I, *i, *ё, *ё с носовыми соглас-
ными *n, *m (ср.: ст.-ел. Л\ЛСО, др.-прусск. mensa; ст.-сл. МАТА,

лат. mento).
Гласная фонема оу [у] восходит к дифтонгам *ou, *au, *eu (ср.:

ст.-ел. соухт», лит. sausas; ст.-сл. оухо, лит. ausis; ст.-сл. тоурт», лат.
taurus; ст.-сл. ЛЮБЪ, др.-инд. leubhoh).

Таким образом, система гласных фонем старославянского язы-
ка формировалась в течение длительного времени, начиная с эпохи
индоевропейского языка-основы, заканчивая поздним праславян-
ским периодом.

§ 17. | ЧЕРЕДОВАНИЕ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

Чередование звуков в старославянском языке отразило те фонети-
ческие процессы, которые были характерны и для индоевропей-
ского языка-основы, и для праславянского языка, а также те, кото-
рые стали особенностью старославянского языка; т. е. уже в старо-
славянском языке различались исторические (морфологические)
и фонетические (позиционные) чередования звуков.

Исторические чередования гласных звуков в старославянском
языке не вызывались изменением фонемы в зависимости от пози-
ции, которую она занимала в слове, а значит, это чередование не-
возможно объяснить фактами старославянского языка. Так, для
старославянского языка историческим было чередование звуков
[о] и [э] в словах носити — несж. Это чередование нельзя объяснить
фактами старославянского языка, оно развило признаки морфоло-
гического чередования, потому что посредством чередующихся
гласных различаются отдельные формы глагола.

Фонетические чередования гласных звуков связаны с варьи-
рованием фонем в тех или иных фонетических позициях, значит,
они объяснимы с точки зрения состояния системы языка на мо-
мент выделения этого чередования. Например, чередование звуков
в словах дьнь — дьмга является фонетическим, потому что его мож-
но объяснить, оперируя фактами старославянского языка. В слове
дьнь редуцированный гласный ь в корне находился в сильной
позиции — перед слогом с редуцированным в слабой позиции.
В слове дьша этот же редуцированный находился в слабой пози-
ции, так как стоял перед слогом с гласным полного образования.

Кроме того, в старославянском языке различались количествен-
ные и качественные чередования гласных звуков.
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К о л и ч е с т в е н н ы е чередования гласных звуков — это че-
редования звуков, разных по продолжительности звучания, но оди-
наковых по артикуляционному признаку, т. е. по качеству. Напри-
мер, чередование звуков *п//*й является количественным, потому
что звуки [п] и [й ] (и//*!») различаются продолжительностью звуча-
ния и не различаются артикуляцией.

К а ч е с т в е н н ы е чередования гласных звуков — это чередо-
вания звуков, разных по качеству (по артикуляции), но одинако-
вых по долготе/краткости. Так, чередование гласных *ё//*а — это
качественное чередование звуков [ё] и [a] (jk//&), так как эти звуки
различаются артикуляцией (качеством), но одинаковы по продол-
жительности: оба звука долгие.

Чередования звуков могут совмещать в себе признаки количест-
венных и качественных чередований, т. е. в пределах одной морфе-
мы звуки будут различаться и продолжительностью звучания, и ар-
тикуляцией. Такие чередования носят название к о л и ч е с т в е н-
н о - к а ч е с т в е н н ы х чередований гласных звуков. Например,
чередование звуков *ё//*а//*ё //*i//*I (•Ь//д//е//ь//и) является ко-
личественно-качественным, так как наблюдается мена звуков, раз-
личающихся и продолжительностью, и артикуляцией.

Самым древним чередованием гласных фонем в старославян-
ском языке было чередование е//о (< *ё//*б). Оно известно всем
славянским языкам и большинству индоевропейских языков.
Природа этого чередования неясна, хотя некоторые ученые связы-
вают его появление с передвижкой ударения с корня на соседний
слог (Г. А. Хабургаев). Чередование е//о в старославянском языке
характерно для разных частей речи, но, как правило, оно развива-
лось в корне слов: везти — козт*, кедж — кодити, стелити —
столт*, текж — къстокъ, керж — съкор'ь, нести — ноша и т. д.

Затем возникают количественные чередования гласных фонем.
Их становление произошло в индоевропейском языке-основе, они
были регулярными в праславянском языке, а в старославянском
языке количественные чередования гласных звуков изменились
в качественно-количественные, так как чередующиеся фонемы,
являясь по происхождению долгими или краткими, в старославян-
ском языке стали различаться по месту образования и способу об-
разования.

Это чередования:
о // А (< *б//*б, *а//*а): горсти — гарь, точити — истдчдти,

просити — къпрашати, кодити — прокджддти;
е // "Ь (< *ё//*ё): лет^ти — Л^ЬТАТИ, плести — сьпл'ЬтйТи,

грести — погр^Ькйти, седьло — с'Ьд'Ьти;
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ь // и (< *i//*i): кьрлтн — съЕирдти, шьдъши — оушидъ,
сьзьддти — сьзиддти, проньзити — прониздти;

Ъ / / Ы ( < * й / / * U ) : nOCbAT» — ПОСЫЛЛТИ, С Ь П Д Т И — ЗАСЫПДТИ,

зъвдти — созывдти, съхнжти — здсыхлти.
Качественные чередования гласных фонем были более поздни-

ми по своему происхождению, за исключением чередования е//о
(< *ё//*6). Качественные чередования гласных появились в прасла-
вянском языке, когда гласные перестали различаться своей про-
должительностью, а начали противопоставляться по признаку спо-
соба и места образования.

К качественным чередованиям относятся чередования звуков:
о // *fe: пророкг — изр*ЬкйТи, плоть — съпл'Ьтйти;
е // л: седьло — слдити, грести — грдБити;
А II *Ь: слдити — еЬд'Ьти, полдгдти — ндл^гдти;

оу // ъ: доч^сь — дъхнжти, coYX'b — съхнжти;
е // ь: керж — съЕьрдти, рекж — рьци;
о // ь: отрокт» — рьци, ножь — проньзити;
о // и: отрокъ — отрицдти, рокъ — ндрицдти и т. д.

Таким образом, ряды качественного чередования можно про-
должать до тех пор, пока в него не будут вовлечены комбинации са-
мых различных фонем. Этим объясняются чередования звуков
в словах, утративших родство в современных славянских языках.
Например, чередование звуков в следующих словах старославян-
ского языка: рекж — речеши — ндрицдти — рьци — изр*Ькдти —
пророкъ — отрокт*.

К старославянским по происхождению чередованиям можно
отнести чередования редуцированных ъ и ь, ы и и в сильных и сла-
бых позициях: сьнъ — сънд, мъхъ — мъхл, дьнь — дьмгл, гостик —
ГОСТИИ, К0СТИ1Ж — КОСТИИ.

Остальные чередования гласных, вызванные фонетическими
законами, изменившими структуру слога в старославянском языке,
будут рассмотрены ниже (см. изменение дифтонгов и дифтонгиче-
ских сочетаний в связи с действием закона открытого слога в пра-
славянском языке).

§ 1 8 . КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ
СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

В фонетической системе старославянского языка зафиксировано
28 согласных фонем: к [б], п [п], к [в], ф [ф], г [г], к [к], д [д], т [т],
з [з], [з'], с [с], [с'], м [м], л [Л], [Л'], Н [Н], [Н'1, р [р], [р'], ж [ж'],

жд [ждП,ц1 [ш?],ш[ш'],5 |дз'],ц[ц'],ч[ч'],х1х],Ш-
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Согласные фонемы различались пятью дифференциальными
(различительными) признаками: соотношением голоса и шума в
образовании согласного, по месту образования, способу образова-
ния, глухости/звонкости, мягкости/твердости.

1. По участию/неучастию г о л о с а в образовании звука разли-
чались шумные и сонорные согласные фонемы.

В образовании шумных согласных принимал участие шум, а го-
лос мог присутствовать или отсутствовать: в [б], п [п], к [в], ф [ф],

г [г], к [к], д [д], т [т], з [з], [з'], с [с], [с'], ж [ж'1, жд [ж?], ф [ш?],

ш [ш'], s [дз'], ц [ц'], ч [ч'], х [х].
Сонорные согласные образовывались посредством и голоса,

и шума, причем голос преобладал над шумом: л\ [м], л [л], [л'],
н[н]Дн'],р[р],[р'],Ш-

2. По м е с т у образования различались губные, переднеязыч-
ные, среднеязычные, заднеязычные согласные.

Губные согласные к [б], п [п], к [в], ф [ф], л\ |м] образовывались
с участием губ.

Переднеязычные согласные образовывались артикуляцией пе-
редней части языка по отношению к зубам. Они представляли са-
мую многочисленную группу: д [д], т [т], з [з], [з'], с [с], [с'], ж [ж'],

жд [ж?], Ф [ш?], ш [ш'], s [да'], ц [ц'], м [ч'], л [л], [л'], н [н], [н'1,
Р [Р], [Р'].

Среднеязычным согласным был j [j], который образовывался
артикуляцией средней части языка в направлении верхнего нёба.

Заднеязычные согласные г [г], к [к], х [х] образовывались рабо-
той задней части языка в направлении верхнего нёба.

3. По с п о с о б у образования различались взрывные, щелевые
(фрикативные), аффрикаты, сложные, смычно-проходные (носо-
вые и боковые), дрожашие согласные фонемы.

При образовании взрывных согласных в [б], п [п], д [д], т [т],
г [г], к [к] воздушная струя разрывала преграду, образованную орга-
нами речи.

Щелевые (фрикативные) согласные в [в], ф [ф], з [з], [з'], с [с],
[с'], ж [ж'], ш [ш'], х [х], j Ш образовывались посредством трения
воздушной струи о стенки щели, создаваемой органами речи, — в ре-
зультате образовывался шум, характерный для определенного звука.

Аффрикаты s [да'], ц [ц'], ч [ч'] образовывались слиянием двух

одинаковых по месту образования звуков: s [да'], и, [тс'], ч [тиГ],
при этом артикуляция взрывного звука плавно переходила в арти-
куляцию щелевого звука.
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Сложные фонемы жд [жд'], ф [шт'], так же как и аффрикаты,
образовывались двумя звуками, однако эти звуки не сливались в
один звук, а произносились каждый со своей, характерной для него
артикуляцией — сначала произносился щелевой согласный звук,
затем — взрывной.

Смычнопроходные согласные л\ [м ], л [л], [л'], н [н], [н'] обра-
зовывались путем создания определенной преграды (смычки), ко-
торую воздушная струя преодолевала, проходя через носовую по-
лость ( н о с о в ы е л\ [м], н [н], |н']) или по бокам языка в полости
рта ( б о к о в ы е л [л], [л']).

Дрожащими согласными были звуки р [р], [р'], которые обра-
зовывались дрожанием кончика языка.

4. Дифференциальный признак согласных звонкость/глухость
имеет те же корни, что и дифференциальный признак — соотно-
шение голоса и шума. Как уже говорилось, все сонорные соглас-
ные были звонкими. Шумные же согласные образовывались с
участием шума, а голос мог отсутствовать или присутствовать.

Звонкие согласные образовывались и голосом, и шумом в рав-
ной степени: Б [б], к [в], г [г], д [д], з [з], [з'], м [м ], л [л], [л'], н [н],

[н'], р [р], [р'], ж [ж'], жд [жд'], s [дз'], j []]• Звонкие шумные со-
гласные отличались от сонорных согласных тем, что в образовании
сонорных голос преобладал над шумом.

В образовании глухих согласных принимал участие только шум:

п [п], ф [ф], к [к], т [т], с [с], [с'], ш [пг?], ш [ш'], ц [ц'], ч [ч'], х [х].
По признаку глухости/звонкости согласные фонемы составляли

параллели, которые в функциональном отношении не образовыва-
ли соотносительных (коррелятивных) пар. Различаясь в сильной
позиции перед гласными фонемами, согласные не перекрещива-
лись в одном варианте звучания в слабой позиции, потому что та-
ких позиций в старославянском языке для согласных не существо-
вало. Они не могли выступать в позиции перед звонкими и глухи-
ми согласными, они не могли быть в абсолютном конце слова —
в силу действия закона открытого слога и звонкие, и глухие соглас-
ные реализовались только перед гласными фонемами, т. е. только
в сильной позиции.

Таким образом, в старославянском языке признак звонкость/
глухость находился на стадии становления, а окончательно офор-
мился уже в славянских языках более позднего периода. Наметив-
шуюся же оппозицию некоторых согласных по признаку звонкос-
ти/глухости можно представить в следующем виде:
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Звонкие согласные в в г д ж' жд' з з' з '

Глухие согласные п ф к т ш' шт' с с' ц'

Таблица классификации согласных по признаку звонкости/глу-
хости фиксирует соотношение звонких и глухих согласных на раз-
ных стадиях их развития. По-видимому, самыми древними были
отношения между звонкими и глухими согласными: г — к, д — т,
они характерны для большинства индоевропейских языков. Далее
следуют пары к — п, з — с, они начали оформляться в ранний пра-
славянский период. После того как начал действовать закон пала-
тализации (смягчения), появились параллели: ж' — ш', жд' — шт',
з ' — с'. Параллель к — ф была менее регулярна, чем другие соот-
ветствия согласных, различающихся звонкостью/глухостью, пото-
му что фонема ф [ф] использовалась только в заимствованиях из
греческого языка. Окончательно в качестве соотносительной пары
по звонкости/глухости эта корреляция оформится в истории сла-
вянских языков после падения редуцированных гласных фонем.
Согласные s ' — ц', возможно, противопоставлялись в кирилло-ме-
фодиевский период, но фонему s ' [3z'] довольно быстро вытеснила
фонема з ' , поэтому фонема ц' так и осталась в истории славянских
языков непарной фонемой.

§ 1 9 . КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ
ПО ПРИЗНАКУ ТВЕРДОСТИ/МЯГКОСТИ

Различия твердых и мягких согласных в старославянском языке
осуществлялись не на уровне пар (соответствий, параллелей), а на
уровне тех или иных групп согласных, которые включали в себя
либо твердые, либо мягкие согласные фонемы. Лишь немногие со-
гласные могли быть в старославянском языке как твердыми, так и
мягкими согласными фонемами (см. об этом ниже).

В старославянском языке различались следующие группы твер-
дых и мягких согласных.

1. Исконно твердые согласные г [г], к [к], х [х]. Эти согласные
в пределах слога не сочетались с последующими гласными перед-
него ряда и, е, ь, А, *Ь, а могли выступать только перед гласными
непереднего ряда оу, ы, о, г , ж, л и согласными звуками: ГЫЕ'ЬЛЬ,

кънигы, ржкы, ликъ, гр'Ьх'ъ, годъ, кдко, ХВАЛА, хытрость. Исключе-
ние составляли заимствованные из греческого языка слова, в кото-
рых наблюдается употребление гласных переднего ряда после ис-
конно твердых согласных г, к, х: йнгедъ, хероувим'ь, кнть, геоид.
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2. Исконно мягкие согласные ж [ж'], ш [ш'], жд [жд'1, Ф [шт'],
s [дз'], ц [ц'], ч [ч'], j [j]. Согласная фонема j [j] — самая древняя
мягкая согласная фонема: она унаследована праславянским язы-
ком из индоевропейского языка-основы. Остальные мягкие со-
гласные появились в праславянском языке на месте твердых со-
гласных фонем в эпоху палатализации (смягчения) согласных зву-
ков.

В старославянском языке после исконно мягких согласных не
употреблялись гласные ъ, ы, о, "Ь. Если же в силу каких-либо при-
чин эти гласные оказывались после мягких согласных, они изме-
нялись в гласные нового качества:

г—» ь (ср.: дроугъ, рдБЪ, мт^т*—» нож'ь, кон'ь, плдч'ь);
ы—» и (ср.: БЫТИ, л\ыти, крыти—» ш'ити, ж'ити);
о-» е (ср.: око, село, ovx°->лиц'е, жилиф'е, кореник);
•Ь-»д (ср.: кид-Ьти, лет'Ьти, киеЬти ->• крич'лти, Б'Ьж'йти,

дыш'дти).
Гласная фонема *Ь была возможна после исконно мягких со-

гласных s [дз'], ц [ц']: ц'Ьмд, цесарь, S^AO, HOS"fe (ноге).
3. Согласные фонемы к [б], п [п], к [в], л\ [м], д [д], т [т] относи-

лись к твердым согласным фонемам: ХЛ*ЬЕЫ, полк, кодд, л\орк,
длръ, тыкы. Однако, оказываясь перед гласными переднего ряда и,
е, ь, А, *Ь, эти согласные становились полумягкими, смещаясь при
образовании в направлении твердого нёба: Б'-ЬЖАТИ, ГГ"ЬТИ,

к'̂ Ьд^Ьти, Л\"АТД, д"*Ьти, т-гЬло. Полумягкость, или смягчение со-
гласных, не была фонематически значимой, так как твердые и по-
лумягкие согласные не различали звуковых оболочек слов.

4. Согласные сонорные р, л, н и зубные з, с могли быть и твер-
дыми, и полумягкими, и мягкими в зависимости от того, какой да-
лее следовал звук.

В позиции перед гласными непереднего ряда о\[, о, ъ, ы, ж, &
они выступали как твердые согласные фонемы: равъ, ЛАДНН, ндшь,
ЗЖБЪ, СЬБЬрЛТИ.

Перед гласными переднего ряда и, е, ь, А, *Ь согласные р, л, н,
з, с развивали позиционную полумягкость: р-"Ькй, л-икъ, Н"6БО,

з'елша, село.
В позиции перед йотированными буквами IA, 1Ж, К, ia, ю соглас-

ные р, л, н выступали как самостоятельные мягкие фонемы: Л\ОЛ'|Ж

(молю), кол'гл, мор'к, кон'га, противопоставляясь твердым соглас-
ным р, л, н по признаку твердости/мягкости: р«->р',л<->л',н <->н'.

Зубные согласные з, с были мягкими, если они восходили по
происхождению к твердым заднеязычным *g (г), *ch (x): HO3'*b
(НОГА), Movc't (MOYX*). Твердые согласные з, с составляли с мягки-
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ми согласными з', с' соотносительные пары по признаку твердос-
ти/мягкости: з <-> з ' , с <-> с'.

Система согласных фонем старославянского языка

ко
о

Способ образования

сонорные

смычно-
проходные

шумные

взрыв-

ные

щелевые

со

аффрика-

ты

К

сложные

1

Губные

Передне-
язычные

Средне-
язычный

Задне-
язычные

м. в ф

л
л'

3 С

з' с'
ж' ш'

жд шт

§ 2 0 . ХАРАКТЕРИСТИКА СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ
В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ

Праславянский язык унаследовал из индоевропейского языка-
основы все сонорные фонемы и часть шумных фонем.

Сравнение согласных фонем славянских языков с согласными
индоевропейских языков обнаруживает особую их близость в
функционировании сонорных согласных фонем в аналогичных
морфемах и словах.

Смычно-проходным согласным фонемам л\, н, л и дрожащей р
старославянского языка соответствуют те же единицы индоевро-
пейских языков; ср.:

ст.-сл. мдти, рус. мать, лит. mote, др.-инд. mala;
ст.-сл. нбЕО, рус. небо, др.-в.-нем. nebul;
ст.-сл. локити, рус. ловить, чеш. loviti, польск. lawic, лит. laviti,

нем. lauern;
ст.-сл. рыддти, рус.рыдать, лит. rauda, др.-инд. rudati.
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Шумные взрывные согласные фонемы Б, п, д, т, г, к также яв-
ляются общими для славянских и индоевропейских языков. Они
различаются тем, что в славянских языках взрывные согласные
утратили придыхательную и дополнительную губную окраску; ср.:
ст.-сл. п'Ьмд, др.-инд. phenah; ст.-сл. неко, др.-инд. nabhah; ст.-сл.
стдти, др.-инд. asthat и т. д.

Щелевые (фрикативные) согласные з, с в старославянском язы-
ке могли восходить к индоевропейским согласным *z, *s: ст.-сл.
rfc/MA, лат. semen; ст.-сл. мьздд, гот. mizdo. Их мягкие параллели
з', с' были образованы в праславянском языке на месте согласных
*g, *ch: ст.-сл. зима, лат. hiems; ст.-сл. доуси, *douchoi.

Щелевой согласный х в старославянском языке был двоякого
происхождения:

1) восходил к индоевропейскому согласному *к или *kh: ст.-сл.
ХРАкрт», др.-инд. kharah;

2) мог появляться на месте *s после соглатгных *г, *к, гласных
звуков *i, *i, *п, *й и дифтонгов *ou, *au, *eu, *oi, *ai, *ед: ст.-сл.
CArfcxT*, *smois; ст.-сл. A\OYXU>

 л а т - musko; ст.-сл. OYXO, Г°Т. auso и т. д.
Уже в старославянском языке согласный х стал изменяться в с пос-
ле других гласных звуков по аналогии с грамматическими форма-
ми, где переход с в х был закономерен; ср.: БИХТ*, оулгЬхТ1 (*Ь < *од),
и аналогичные формы аориста 3NAX% рекох^; сын'ьх'ь, rocThXT»
(ь, ъ < *i, *й), и аналогичные формы существительных множест-
венного числа местного падежа: ЖСНАХ ,̂ коук'ъкАХ'ъ.

Щелевой фонеме j старославянского языка в индоевропейских
языках соответствуют фонемы *j и *д-неслоговое. Это единствен-
ная исконно мягкая фонема, унаследованная праславянским язы-
ком из индоевропейского языка-основы.

В старославянском языке фонема] [j] — непарная, исконно мяг-
кая, звонкая фонема, реализующаяся только в звуке [j]. В качестве
протетического элемента она появлялась в начале слова: гасти,
музыкъ, КСГЬ, а также в середине слова в интервокальном (между
двумя гласными звуками) положении: сЬгати, мокши, лш1ж {мою),
крдю. Находясь между гласными звуками, фонема j могла утра-
чиваться, что, видимо, послужило основой для уподобления одно-
го гласного звука другому и для стяжения одинаковых в артику-
ляционном отношении гласных звуков; ср.: новдкго -> НОКААГО ->
мокдго.

Щелевая звонкая фонема к [в] соответствовала индоевропей-
ской фонеме v; ср.: ст.-сл. иокъ, лат. novus, др.-инд. navah. Однако
на славянской почве звук [в] развивался:
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1) перед начальным гласным: к'ьпль (ср. къзъпити, где
является приставкой);

2) в интервокальном положении: ЕЫВДТИ < *bhuati;
3) на месте звука u-неслогового в положении между гласными:

плокешн < *plouti.
Фонема j [j] в старославянском языке передавалась йотирован-

ными буквами, одним из элементов которых была буква j (йот):
к, ia, ю, 1ж, MV. Йотированные буквы передавали фонему] [j] и глас-
ные е, д, оу, ж, А, если они стояли в начале слова: кстт», сшити,
ютро, КчД'Ьже или после гласных: поктт», мои, кю, кджши СА (ка-
ющаяся), ДроуПЛА.

Фонема ф [ф] была заимствована старославянским языком из
греческого языка (в составе слов греческого происхождения); ср.:
ст.-сл. финикъ, гр. phoiniks; ст.-сл. филипт», гр. Philippos; ст.-сл.
феуродрд, гр. februarius. Для славян это был чужой звук, поэтому
он, как правило, заменялся звуками родного языка. В старославян-
ском языке он заменялся глухим губным согласным п: пинтгъсъ
вм. финтсъ. В других славянских языках на месте ф произносили
звуки [х], |хв], [п]. Например, в русском языке (его диалектной и
литературной разновидностях) на месте звука [ф] наблюдаем про-
изношение: Хома — Фома, пикус — фикус, хвартук — фартук,
хевралъ — февраль.

Мягкие согласные ж [ж'], ш [ш'], ч [ч'], жд [жд'], ф [шт'],
s |дз'], ц [ц'] образовались в праславянскую эпоху на месте
твердых согласных *g, *ch, *k, *d, *t и т. д.; ср.: дроуже — дроугъ,
доушд — доухч»» кождь — водити, СК^ЬШТА — СК'ЬТИТИ и т. д. (под-
робнее об этом см. ниже).

В положении перед гласными переднего ряда твердые соглас-
ные Б [б], П [П], К [В], ф [ф], Д [Д], Т [Т], 3 [3], С [С], М [М], Л [Л], Н [Н],
р [р] развивали позиционную полумягкость, которая не являлась
фонематически значимой, т. е. полумягкие согласные не различали
звуковые оболочки слов и их форм. Например, в корнях слов
н" ести — носити звуковые оболочки морфем различают не твердый
согласный н и полумягкий согласный н -, а фонемы е, о. От мягких
согласных полумягкие согласные отличались, по-видимому, незна-
чительной передвижкой органов речи по месту образования в сто-
рону среднего нёба.

Памятники старославянской письменности конца X—XI вв. за-
фиксировали некоторые изменения в системе согласных фонем,
вызванные тем или иным фонетическим процессом.

Так, падение редуцированных гласных ъ, ь сказалось на харак-
тере согласных, оказавшихся рядом после исчезновения редуциро-
ванных в слабых позициях.
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1. Согласные звуки изменяли свое качество, уподобляясь по
признаку глухости/звонкости. Например, в слове сьде редуциро-
ванный переднего ряда в слабой позиции утрачивался, звонкий со-
гласный д воздействовал на предшествующий глухой согласный с,
который становился тоже звонким — зде (Зогр. ев.).

2. Мена букв г и ь также свидетельствует об изменении характе-
ра согласных звуков. Например, в слове кмсЬ (до падения редуци-
рованных — в'ьн'Ь) согласный звук в развивает позиционную полу-
мягкость (в'ьн'Ь), оказавшись перед полумягким согласным н",
а уже позднее писец после буквы в написал букву ь, тем самым пе-
редав полумягкий характер согласного звука [в* ] (Зогр. ев.).

3. Согласные одинаковой артикуляции, взаимодействуя друг с
другом, сливались в один звук: ПАЛИАТВО'Ь (Син. пс.) вм. ПАЛНАТЬ

твсЬ.
4. Появились сочетания согласных, ранее невозможные: дл, тл,

дн, тн, БН, пн, пс, кс, пт и др.: седло < седьло, СВАТАЛ < СВ^ТЬДА,

дни < дьни и т. д.
Кроме того, в системе согласных зафиксированы процессы, не

связанные с падением редуцированных. Так, памятники письмен-
ности конца X—XI вв. отражают такой процесс, как отвердение ис-
конно мягких шипящих и свистящих звуков ж, ш, ц, з, с, жд, шт,
переданное на письме употреблением после них нейотированных
букв л, OY, а также буквы *ь: чдшж (Супр. рук.), дръждвд (Сб. Клоца),
сжштоу (Map. ев.), приигьдъ (Map. ев.), сжчецч» (Map. ев.), вьсл,
вьсж (СИН. ПС).

Памятники старославянской письменности зафиксировали ут-
рату в живой речи звука [л'], так называемого 1 - э п е н т е т и к у м а
(гр. epenthesis — вставка), в сочетаниях его с губными согласными БЛ',
ПЛ', мл', вл': зел\А < землл (Асе. ев.), кораБЬ < кораБль (Зогр. ев.),

< КАПлга (Супр. рук.), 0СЛАВ6НА < ослАвлбНА (Савв. кн.).

Закон открытого слога
§ 2 1 . | ПРИНЦИП ВОСХОДЯЩЕЙ ЗВУЧНОСТИ

Эпоха раннего праславянского периода начинается тогда, когда
праславянский язык, выделившись из индоевропейского языка-
основы, коренным образом начинает менять структуру и принци-
пы построения слога в фонетическом слове. Артикуляция соглас-
ных приспосабливается к артикуляции гласных, группы согласных
организуются в единый произносительный комплекс, взаимодей-
ствуя друг с другом, намечается тенденция к изменению начала и
конца слов и т. д. Первоначально в процессе слогового членения
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участвовали лишь отдельные звуки и звукосочетания, не отражая
какой бы то ни было общей закономерности деления слова на сло-
ги. При этом в слоге могло быть разное количество гласных и со-
гласных звуков, он мог оканчиваться как гласным, так и согласным
звуком, т. е. разбивка слова на сегменты была вызвана, по-видимо-
му, интонацией и тональными особенностями произношения зву-
ков речи (пониженная/повышенная тональность).

Новая эпоха в истории славянских языков приходится на время,
когда в праславянском языке утверждается единый закон постро-
ения слогов, который становится обязательным и нормирован-
ным — это закон открытого слога. Основное и главное требо-
вание закона открытого слога заключается в том, что все слоги в
слове должны быть открытыми, т. е. они должны оканчиваться сло-
гообразующим, или слоговым, звуком.

Норма расположения гласных и различных согласных в слоге
определила очередность следования компонентов в зависимости от
их звучности. Эта тенденция в построении слога получила в линг-
вистике название принципа восходящей звучности: слог дол-
жен начинаться с менее звучного компонента, а оканчиваться —
более звучным. Такое требование к структуре слога было настолько
обязательным, что оно определило последовательность сочетания
различных звуков в слоге и сказалось на судьбе закрытых слогов,
унаследованных праславянским языком из индоевропейского язы-
ка-основы.

Принцип восходящей, или возрастающей, звучности кодифи-
цировал соотношение слогообразующих и неслогообразующих
звуков в пределах одного слога с учетом работы речевого аппарата,
интенсивности артикуляции, активности/пассивности голосовых
связок, характера преграды и т. д.

Гласные звуки относились к числу слогообразующих, или сло-
говых, звуков (они образовывались голосом, при этом органы речи
не создавали преграду, голосовые связки при произнесении глас-
ных были сильно напряжены, за исключением редуцированных
звуков, когда работа голосовых связок несколько ослаблена, и
т. д.). Поэтому гласные звуки являлись вершиной слога, они закан-
чивали или открывали слог: Пе-тръ, се-ло, гж-сь, СЬ-МА.

В функции слогообразующих звуков в старославянском языке
могли выступать сонорные согласные р, л, если они оказывались в
положении между согласными, а за ними следовали буквы ъ и к
(чрьвь, тръгъ, мА^чйти) и если в русском языке этим сочетаниям
соответствовали сочетания гласных [о], [э] с плавными согласны-
ми [р], [л] {червь, торг, молчать).
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Звучными были сонорные смычно-проходные и дрожащие
м [м], л [л], [л'], н [н], [н'], р [р], [р'], так как в их образовании го-
лос преобладал над шумом, а это значит, они были близки к глас-
ным, поэтому в слоге эти звуки следовали перед гласными: л\о-рк,
кри-кт», пр^-дт»1.

Менее звучными были шумные согласные, которые делились на
относительно звучные, или звонкие, и глухие согласные. Глухие
согласные образовывались посредством шума — отсюда звонкие
согласные следовали за сонорными, а глухие согласные — за звон-
кими: тво-ри-ти, о-стро-въ.

Взрывные глухие согласные были «звучнее» глухих щелевых,
аффрикат, сложных согласных единиц, поэтому они следовали
после этих звуков. Таким образом, наименее звучными компонен-
тами слога были глухие щелевые, аффрикаты, сложные согласные
единицы, с которых и начинался слог: чло-в'Ь-к'ъ, го-спо-ди-нъ,
ро-ждь-ство, при-стж-пи-ти, про-ро-чь-ство, при-гво-жде-нъ,
се-стрл.

По своей структуре слоги могли состоять из одного звука (о-ко),
двух (къ-ни-гл), трех (ЗВА-КНК-ТЪ), четырех (мъ-но-жь-ство) зву-
ков. Поэтому наличие в слоге всех неслогообразующих согласных
звуков было необязательным. Если слог состоял из двух звуков,
неслогообразующим мог выступать любой согласный звук: со-
норный (ро-къ), взрывной (дл-ти), щелевой (се-ло), аффриката
(ЧА-ДО), сложный (штл), звонкий (кр^-гь), глухой (ть-штл) и т. д.
Точно так же располагались звуки в слоге, если их было более двух.
Так, за слогообразующим гласным звуком (влево) следовал сонор-
ный согласный, за ним — глухой щелевой (слоу-гл) и т. д.

Нормы расположения звуков в слогах были настолько обяза-
тельными для старославянского языка, что принцип построения
слога по звучности составляющих его компонентов распростра-
нился и на заимствованные слова. Например, старославянский
язык заимствовал из греческого языка слово усЛдоа [psalmos], где
строение слога противоречило принципу восходящей звучности,
поэтому между сочетаниями согласных, которые были невозмож-
ны в старославянском языке, развились редуцированные гласные
звуки: ПГЬ-СА-ЛГЬ-Л\ГЬ.

Принцип восходящей звучности в построении слога мог нару-
шаться при словообразовании на стыке морфем. Например, в сло-
ве въ-схо-ди-ти расположение звуков во втором слоге противоре-

1 Звуки в слоге располагаются влево от слогообразующего к неслогообразую-
щим; после слогообразующего, в качестве которого выступал только один звук,
наметился слогораздел
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чило принципу восходящей звучности: оба звука [с], [х] — глухие,
щелевые. Их соседство стало возможным благодаря тому, что при
образовании нового слова (въсходити < ходити) конечный соглас-
ный приставки составлял с начальным согласным корня и следую-
щим слогообразующим гласным один слог.

Вследствие действия закона открытого слога в праславянском
языке все закрытые слоги, к которым относились в том числе
дифтонги и дифтонгические сочетания, превращались в открытые
слоги, т. е. слоги, оканчивающиеся слогообразующим гласным или
плавным согласным звуком. Кроме того, в пределах слога про-
изошли изменения в группах согласных звуков, выразившиеся
в упрощении групп согласных и в расподоблении согласных оди-
наковой артикуляции. Закон открытого слога коренным образом
преобразил начало и конец слова в старославянском языке, изме-
нил границы морфем в слове, фонетический облик слов и форм
старославянского языка.

§22. МОНОФТОНГИЗАЦИЯ ДИФТОНГОВ
КАК СЛЕДСТВИЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА ОТКРЫТОГО СЛОГА

Дифтонг представлял собой неразложимое сочетание двух гласных
звуков, реализующееся в пределах одного слога. Праславянский
язык унаследовал из индоевропейского языка-основы 6 дифтонгов:
*ai, *од, *ei, *au, *ou, *eu, которые образовывались слоговыми глас-
ными *а, *о, *е и неслоговыми гласными *i, *u. Гласные *д, *и были
функционально близки к согласным звукам, поэтому они назы-
ваются неслоговыми или неслогообразующими; ср. закрытые и от-
крытые слоги в словах: *vai-ni-kas, *kai-na, *kou-ati.

В эпоху действия закона открытого слога закрытые слоги, к ко-
торым принадлежали и дифтонги, изменились в открытые слоги.
При этом судьба дифтонгов, которые занимали в слове разное по-
ложение, была различной.

Если дифтонги оказывались перед согласными звуками или на
конце слов, т. е. в положении закрытого слога, они изменялись
в монофтонги — гласные звуки, с которых начинались слоги;
ср.: лит. kai-na, ст.-сл. ц'Ь-нл; лит. rau-das, ст.-сл. роу-дл.

Дифтонги *au, *ou, *eu изменялись в монофтонг оу: лит. sau-sas,
ст.-сл. cOY-X'bJ л а т - tau-rus, ст.-сл. тоу-ръ. Дифтонг *еи в праславян-
ском языке тоже изменился в монофтонг ov> но при этом перед
гласным оу развился мягкий согласный звук j , который, смягчив
предшествующий согласный, исчез. В старославянском языке
монофтонг OY после мягкого согласного передавался буквой to:
др.-инд. leu-bhoh, ст.-сл. ЛЮ-БЪ; др.-инд. beu-dhoh, ст.-сл. БЛЮ-ДО.
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Дифтонги *ai, *oi в положении закрытого слога изменялись в
монофтонг тк: лит. kai-na, ст.-сл. ivfc-нл; *poi-ti, ст.-сл. frfc-ти. Диф-
тонг *од при нисходящей интонации (произносился при понижен-
ном тоне) мог изменяться в монофтонг и: гр. to/, soi, ст.-сл. ти, си
{тебе, себе). Дифтонг *ei перед согласными и на конце слов изме-
нялся в монофтонг "fe: лит. krei-vas, ст.-ел. кри-вт»; лит. vei-das,
ст.-сл. ви-дъ.

Если дифтонги оказывались перед гласными звуками, слоговые
гласные сохранялись и оставались в пределах данного слога,
а неслоговые изменялись в согласные (*и-неслоговое -> в, ^-не-
слоговое —» j) и отходили к следующему слогу; ср.: *pqi-on, ст.-сл.
по-1ж; *kou-a-ti, ст.-сл. ко-кл-ти.

Изменение дифтонгов в старославянском языке

Дифтон-
ги

*ou

*au
*eU

* o i < T *

*ад"
*ед"

oy

oy
'oy (to)

-k
и

•к
и

Перед согласным звуком
и на конце слова

слоу-ти

слоу-ти
клю-1Ж

п*Ь-ти (при восходящей интонации)
ки-ти (при нисходящей интонации)

IVfe-NA
КИ-ТИ

Перед гласным
звуком

0-К СЛО-КО

А-К СЛА-ВА

е-к кле-кд-ти

О-j П0-1Ж

0-j КО-И (< *jb)

A-j KA-ia-ТИ СЛ

e-j вечж

Так как дифтонги по-разному изменялись в положении перед
согласными звуками, в абсолютном конце слова (закрытый слог) и
в положении перед гласными звуками (открытый слог), в старосла-
вянском языке развились чередования монофтонгов с бывшими
дифтонгами, представленными сочетаниями слогового гласного с
согласными звуками (], в), с которых начинался следующий слог.

Это чередования:
о\[ II ов, лв: сло\ти — слово — СЛАВЛ;

Щ II (ю) // ев: клюк — клевлти;
•к, и // oj: ггЬти — noi»;
•к //&у. ц'Ьнл — клгати СА;
и // ej: вити — в е к (вею).

ПРИМЕЧАНИЕ. Объяснение чередования монофтонгов и сочетаний глас-
ного с согласным звуком следует начинать с выделения морфем,
в которых наблюдается чередование; при этом следует помнить, что
чередование звуков развивалось в пределах одной морфемы.
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Например, надо объяснить чередование звуков в словах
коклти. Сначала выделяем морфему, в которой развилось чередова-
ние, — это корень слов коу-//кок-. В корневой морфеме чередуются
звуки оу//ок. Они восходят к дифтонгу *ои:

коу-1Ж — ко-кл-ти;

V
*ou

Дифтонг *ou в слове коуж оказался в положении перед соглас-
ным звуком [j], поэтому он изменился в монофтонг оу. Дифтонг *ои
в слове коклти оказался в положении перед гласным звуком [а] — он
распался на два звука: слоговой гласный о сохранился в пределах
данного слога в качестве слогового гласного, а неслоговой *и изме-
нился в согласный звук е, который отошел к следующему слогу. Все
слоги стали открытыми: коу-1Ж, ко-кл-ти.

Чередования звуков, вызванные разной судьбой древних диф-
тонгов в положении открытого и закрытого слогов, отражены во
всех современных славянских языках, где они изменили свой тип:
из живых (фонетических) чередований они превратились в истори-
ческие (морфологические) чередования звуков речи.

Например, в русском языке чередование у//ов в глагольных
формах (торгую — торговать, беседую — беседовать, комплексую —
комплексовать и др.) является историческим, потому что его невоз-
можно объяснить фактами современного русского языка, и морфо-
логическим, потому что чередующиеся звуки различают разные
глагольные формы одного слова: -у- реализуется в форме глагола
1-го лица, а -ов— в форме инфинитива.

§ 2 3 . ОБРАЗОВАНИЕ НОСОВЫХ ГЛАСНЫХ
НА МЕСТЕ ДИФТОНГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ
ГЛАСНЫХ С НОСОВЫМИ СОГЛАСНЫМИ

Дифтонгические сочетания относились к закрытым слогам. Они
представляли собой неразложимые сочетания гласных с согласны-
ми звуками, которые могли реализоваться только в пределах одно-
го слога, т. е. компоненты дифтонгических сочетаний нельзя было
отнести к разным слогам. Ср. слогораздел слов старославянского
языка и праславянского до момента действия в нем закона откры-
того слога: рл-кт» < *or-bos, СЬ-Л\А < *sem-en, тръ-гъ < *tur-gos.

Носовые гласные образовались вследствие действия закона от-
крытого слога на месте дифтонгических сочетаний гласных с но-
совыми согласными *n, *m, если эти сочетания оказывались в аб-
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солютном конце слов или в позиции перед согласными звуками;
ср.: лит. гап-ка, ст.-сл. рж-кл; лат. semen, ст.-сл. СЬ-МА. При этом но-
совой согласный утрачивался, а предшествующий гласный разви-
вал носовой призвук.

Носовой гласный переднего ряда [э-носовое] (в старославян-
ском языке он передавался буквами А И IA) образовывался на месте
дифтонгического сочетания любого гласного переднего ряда (ус-
ловно его обозначаем как *е) с носовыми согласными *n/*m в по-
зиции перед согласным звуком или в абсолютном конце слова
(условно эту позицию обозначаем как позицию перед t, где t — лю-
бой согласный звук, передающий закрытый слог).

[э-носовое] < *e n / m t

Например, ст.-сл. ПА-ТЬ, rp.pen-te, лит. pen-ki: дифтонгическое
сочетание гласного переднего ряда и носового согласного *еп
в позиции перед согласным звуком перешло в носовой гласный
переднего ряда — е [э-носовое]; ст.-сл. ли, ТА, СА, прус, mien, tien,
sien: дифтонгическое сочетание гласного переднего ряда с носовым
согласным, оказавшись на конце слов, перешло в е [э-носовое].

Носовой гласный непереднего ряда [о-носовое] (в старославян-
ском языке он передавался буквами ж и т) образовывался на месте
дифтонгического сочетания любого гласного непереднего ряда (ус-
ловно его обозначаем как *о) с носовыми согласными *n/*m в по-
зиции перед согласным звуком или в абсолютном конце слова (ус-
ловно эту позицию обозначаем как позицию перед t, где t — любой
согласный звук, передающий закрытый слог).

Q [о-носовое] < *on/mt

Например, ст.-сл. пж-ть, лат. pon-tis: дифтонгическое сочетание
гласного непереднего ряда и носового согласного *оп в позиции
перед согласным звуком перешло в носовой гласный непереднего
ряда — р [о-носовое]; ст.-сл. ке-рж, лат. fe-ram: дифтонгическое со-
четание гласного непереднего ряда с носовым согласным *ат
в позиции абсолютного Конца слова перешло в о [о-носовое].

Процесс изменения сочетаний гласных с носовыми согласными
в гласные носовые был настолько регулярным, что при заимство-
вании слов из индоевропейских языков в старославянском языке
сочетания «гласный + носовой согласный» заменялись носовыми
гласными звуками; ср.:
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др.-в.-нем. kuning— ст.-сл.
др.-в.-нем. phenning — ст.-сл.
лат. ungarus — ст.-сл. жгринъ.

Если дифтонгические сочетания гласных с носовыми согласны-
ми оказывались в позиции перед гласными звуками, они распада-
лись на два звука, при этом гласный оставался в пределах данного
слога, а носовой согласный отходил к следующему слогу — так со-
четания из дифтонгических превращались в обычные, разложимые
сочетания гласных с согласными; ср.: *Тт-ёп-ё -» ст.-сл. и-ме-не;
*dum-e-sl -» ст.-сл. дъ-ме-ши; *zvon-os—> ст.-сл. зво-нъ.

Разная судьба дифтонгических сочетаний в старославянском
языке в положении перед согласными, на конце слова и перед
гласными послужила причиной для развития чередований носовых
гласных с сочетаниями чистых гласных с носовыми согласными.
Основные ряды чередований можно объединить в три группы:

1) чередование А [Э-НОСОВОГО] С сочетаниями ин, им; ьн, ьм;
ен, ем: МАТИ — сьминлти, рлспАтн — рлспмш, СЬМА — сЬмене;

2) чередование ж [о-носового] с сочетаниями он, ом; ън, -ъм:
звжкт» — звоит»; джти — дъмеши;

3) чередование носовых гласных А//Л: ЗВАКЪ — звжкъ,
грлзь — гржзт», прозАклти — ЗЖБТ», здпрлгдти — сжпржгъ,

Основные ряды чередований носовых гласных с бывшими
дифтонгическими сочетаниями могли отражать более древние ка-
чественные чередования гласных звуков. Например, в словах
звьи^ти — звонъ — звжкт», где чередуются ьн//он//ж; НАЧЬНЖ —
коньць — НЛЧАТИ, где чередуются ЬН//ОН//А.

ПРИМЕЧАНИЕ Объяснение подобных чередований состоит из двух этапов:
реконструкции того или иного ряда чередования звуков и доказа-
тельства этого чередования в старославянском языке.

Например, следует объяснить чередование звуков в словах
ЖА-ТИ — сь-жи-нл-ти. Сначала выделяем морфему, в которой раз-
вилось чередование, — это корень слов ЖА-//-ЖИН-. В корневой
морфеме чередуются звуки А//ИН. Методом реконструкции выявля-
ем их общую праформу — это праславянское дифтонгическое соче-
тание *Тп:

ЖА-ТИ — СЬ-ЖИ-НЛ-ТИ

ЖА-//-ЖИН-

А / / И Н

V
* i n
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В слове ЖАТИ дифтонгическое сочетание *in оказалось в пози-
ции перед согласным звуком, поэтому оно изменилось в звук л
[э-носовое] — все слоги стали открытыми: ЖА-ТИ. В слове сьжинлти
дифтонгическое сочетание *in оказалось в положении перед глас-
ным звуком, поэтому оно из дифтонгического превратилось в обыч-
ное сочетание гласного звука с согласным, при этом гласный остал-
ся в пределах данного слога, а согласный отошел к последующему
слогу — все слоги стали открытыми: съ-жи-нл-ти.

Носовые гласные были характерны для всех славянских языков.
Однако они сохранились только в современном польском языке и
некоторых диалектах македонского и словенского языков, являясь
там самостоятельными гласными фонемами. Русским языком но-
совые гласные были утрачены в доисторический (дописьменный)
период его существования, т. е. не позже X в., они преобразовались
в неносовые, чистые, гласные фонемы. Так, ж [о-носовое] -> [у],
А [э-носовое] —>• ['а]; ср.:

ст.-сл. ГЖБД, рус. губа;
СТ.-СЛ. ПАМАТЬ, р у с . ПйМЯШЬ',

ст.-ел. ГОЛЖБК, рус. голубь;
ст.-сл. ВЪЗАТИ, рус. взять;
ст.-сл. пжто, рус. запутывать;
ст.-сл. НЛЧАТИ, рус. начать;
сх-сл. гжеь, рус. гусь.

Современный русский язык сохранил чередования звуков, вы-
званные разной судьбой дифтонгических сочетаний в открытых и
закрытых слогах, превратившиеся в русском языке в исторические
чередования звуков. Это чередования типа: мять — сминать — мну,
начать — начинать — начну; звук — звон — звенеть — звякать и т. д.
Объяснить их фактами современного русского языка невозможно.

§24. ИСТОРИЯ ДИФТОНГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ
ГЛАСНЫХ ПОЛНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С ПЛАВНЫМИ СОГЛАСНЫМИ
В ПОЛОЖЕНИИ МЕЖДУ СОГЛАСНЫМИ ЗВУКАМИ

Дифтонгические сочетания гласных полного образования *о, *е
с плавными согласными *г, *1, находясь в положении между соглас-
ными звуками, представляли собой закрытые слоги, потому что
они заканчивались согласными звуками и после них следовали то-
же согласные звуки; ср.: *tor-t, *tol-t, *ter-t, *tel-t, где *t — любой
согласный звук.
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В эпоху действия закона открытого слога эти закрытые слоги
трансформировались в открытые слоговые единицы. В разных
группах славянских языков закрытый слог открывался по-разному,
потому что ко времени изменения дифтонгических сочетаний в от-
крытые слоги праславянский язык не представлял уже некоего
единства, а распался на три диалектные языковые зоны — южно-
славянскую, западнославянскую и восточнославянскую.

В ю ж н о с л а в я н с к о й группе языков (болгарский, маке-
донский, словенский, старославянский, сербский, хорватский
языки), а также в некоторых языках западнославянской группы
(чешский, словацкий языки) слог в дифтонгических сочетаниях
открывался следующим образом. Плавный согласный менялся
местами с гласным звуком (явление метатезы), при этом гласный
звук становился долгим и изменял свое качество: *б —» л, *ё —> "fc:
*gol-va-> ст.-сл. глл-вл; *ber-za-> ст.-сл. кр̂ Ь-зл.

В з а п а д н о с л а в я н с к о й группе языков (польский, лу-
жицкий, кашубский, полабский языки) происходила мена местами
плавного согласного с гласным звуком, но, в отличие от языков юж-
ных славян, гласный не становился долгим и не изменял своего каче-
ства: *gol-va —» польск. gto-wa, *ber-za —» польск. br'e-za —» brzo-za.

В в о с т о ч н о с л а в я н с к о й группе языков (русский, бело-
русский, украинский языки) плавный согласный развивал допол-
нительный призвук, который переходил в звук того же качества,
что и гласный в дифтонгическом сочетании: *gol-va -> *gol-va ->
го-ло-ва; *ber-za —> ber-za —» бе-ре-за.

У восточных славян в дифтонгическом сочетании *tel-t перво-
начально гласный звук *е, оказавшись в позиции перед твердым
согласным *1, перешел в звук *о, только затем плавный согласный
развил призвук, перешедший в звук того же качества, что и глас-
ный в измененном дифтонгическом сочетании — *tol-t, например:
*mel-ko -> *mol-ko -» mol-ko -» мо-ло-ко.

Дифтонги-
ческое

сочетание

*tor-t
*tol-t
*ter-t
*tel-t

Южно-
славянская

группа языков

трл-т
тлл-т
тр^-т

Западно-
славянская

группа языков

tro-t
tlo-t
tre-t
tle-t

Восточно-
славянская

группа языков

то-ро-т
то-ло-т
те-ре-т
то-ло-т
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Поясним данную таблицу примерами.

Праформа

*gor-db
*bol-to
*ber-gb
*mel-ko

Старославянский
язык

Польский
язык

Русский
язык

грл-дъ gro-d го-ро-д
влл-то bto-to бо-ло-то
вр*Ь-гь brze-g бе-ре-г
л\л*Ь-ко mle-ko мо-ло-ко

В старославянском языке разные слова с сочетаниями -рд-, -лд-,
-p-fe-, -л*к- между согласными звуками характеризуются четким
дифференциальным противопоставлением.

Сочетания -рд-, -лд-, -р̂ Ь-, -xk- являются с т а р о с л а в я н -
с к и м и по происхождению, а значит, вторичными, если они
восходят к праславянским дифтонгическим сочетаниям *or, *ol,
*er, *el. Этим сочетаниям в древнерусском, в современном русском
литературном языке, а также в говорах русского языка соответству-
ют сочетания -оро-, -оло-, -ере-, -оло-; ср.: ердиг — ворон, злдто —
золото, EpiiMA — беремя (диал.-прост.), пл'кн'ь — полить (др.-рус).
Вторичные, старославянские по происхождению сочетания -рд-,
-лд-, -p-fe-, -л-Ь- в науке принято называть неполногласными
сочетаниями, а соответствующие им в пределах одной морфемы
сочетания -оро-, -оло-, -ере-, -оло— полногласными сочетания-
ми. Например, в слове ср-Ьдд сочетание -p-fe- является неполног-
ласным, потому что в русском языке ему соответствует полноглас-
ное сочетание -ере- в составе корня середина. А в слове КЛАСТИ соче-
тание -лд- нельзя считать неполногласным (иногда как параллель с
полногласием приводят слово из русского языка положить), пото-
му что сочетание -оло- в слове положить не является полноглас-
ным сочетанием — звуки этого сочетания относятся к разным мор-
фемам по— приставка, -лож— корень.

Старославянские по происхождению, вторичные сочетания сле-
дует отличать от п р а с л а в я н с к и х по происхождению, а зна-
чит, первичных сочетаний -рд-, -лд-, -p"fe-, -л^-, которые восходят
к праславянским сочетаниям *га, *1а, *гё, *Ш и которым в русском
языке (как и в других славянских языках) соответствуют сочетания
-ра-, -ла-, -ре-, -ле-\ ср.: трдкд — трава, ПЛЛКЛТИ — плакать,

— крепкий, сл'кд'ь — след.

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы установить происхождение сочетаний -рл-, -лл-,
-p*fe-, -A*k- в старославянском языке, следует слову с этим сочетани-
ем найти параллель в русском языке.
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Если в русском языке сочетаниям -рл-, -лл-, -p*fe-, -л-Ь- соответ-
ствуют полногласные сочетания -оро-, -оло-, -ере-, -оло-, значит, эти
сочетания старославянские по происхождению, вторичные, не-
полногласные, они восходят к дифтонгическим сочетаниям *ог, *ol,
*er, *el, т. е. к закрытым слогам:

вр-Ьд-ь — др.-рус. вередъ, рус. привередливый: сочетанию -р'к- со-
ответствует в русском языке сочетание -ере-, значит, оно старосла-
вянское по происхождению, вторичное и восходит к праславянско-
му дифтонгическому сочетанию *ег.

Если в русском языке сочетаниям -рл-, -лл-, -р'к-, -л'к- соответст-
вуют сочетания -ра-, -ла-, -ре-, -ле-, значит, эти сочетания прасла-
вянские по происхождению, первичные, они восходят к праславян-
ским сочетаниям *га, *1а, *гё, *1ё, т. е. к открытым слогам:

врлтъ — рус. брат; сочетанию -рл- в русском языке соответству-
ет сочетание -ра-, значит, оно праславянское по происхождению,
первичное и восходит к праславянскому сочетанию *га.

Сочета-
ния

-рд-

-лд-

-p-fe-
-л-k-

Старосла-
вянские,

вторичные

грлд-ь

дллто

пр'Ьдъ

пл^нъ

Русский
язык

город

долото

перед

ПОЛОН'Ь

(др.-рус.)

Прасла-
БЯНСКИЙ

язык

<*ог

<*ol

<*ег

<*el

Праславян-
ские, пер-

вичные

прдвьдд

пллтити

гр'Ьх'ъ
сл^пъ

Русский
язык

правда

платить

грех

слепой

Прасла-
вян-
скии
язык

<*га

<*1а

<*гё

<*1ё

Дифтонгические сочетания гласных полного образования с
плавными согласными, оказываясь перед гласными звуками, изме-
нялись в обычные (разложимые) сочетания гласных с согласными,
т. е. гласный сохранялся в пределах данного слога, а плавный со-
гласный отходил к следующему слогу — так открывался слог в по-
зиции перед гласными звуками; ср.: *stor-na -> стрд-нд (перед со-
гласным), про-сто-рт* (перед гласным). Этот факт послужил
основанием для возникновения чередований неполногласных со-
четаний -рд-, -лд-, -pis-, -л'к- и сочетаний -ор-, -ол-, -ер-, -ел-.

ПРИМЕЧАНИЕ Объяснение таких чередований следует начинать с выделе-
ния корневых морфем.

Например, надо объяснить чередование звуков в словах КЛЛТИ —
кол№. Сначала выделяем морфему, в которой развилось чере-
дование, — это корни КЛЛ-//КОЛ-. Чередуются сочетания звуков
ЛЛ//ОЛ, которые восходят к дифтонгическому сочетанию *ol:
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клл-ти — ко-ли;
КЛЛ-//КОЛ-

ЛЛ//ОЛ

* o l

Дифтонгическое сочетание *ol в слове КЛЛТИ оказалось перед со-
гласным звуком, поэтому оно изменилось в -лл- (произошла пере-
становка гласного с согласным, гласный (о | стал долгим: *б—» л).

Дифтонгическое сочетание *ol в слове колик оказалось перед
гласным звуком — [о-носовым], поэтому оно распалось на два зву-
ка: гласный сохранился в пределах данного слога, а согласный ото-
шел к следующему слогу. Дифтонгическое сочетание превратилось
в обычное сочетание гласного с согласным. Все слоги стали откры-
тыми. Следует помнить, что в слове коль*, сочетание -ол- стоит не пе-
ред согласным j : буква вк (юс большой йотированный) в данном
слове обозначает мягкость предшествующего согласного — л'.

Явления типа -рл- <-> -го- <-> -оро- в языках разных славянских
групп отразились и на заимствованиях из языков индоевропейской
семьи. Так, имя Карла Великого (742—814) в разных славянских
языках передано в разных фонетических огласовках: у южных сла-
вян, чехов и словаков на месте -ар- развилась неполногласная фор-
ма: болг. крал; у поляков произошла перестановка гласного с плав-
ным: krol; у восточных славян появилось полногласное сочетание:
король.

В некоторых славянских языках слова с неполногласными соче-
таниями стали приметой старославянской по происхождению еди-
ницы и составили оппозицию аналогичному слову в других славян-
ских языках, например: ст.-сл. глава — рус. голова.

Так, в истории русского языка слова с неполногласными со-
четаниями, являющиеся старославянскими по происхождению,
и слова с полногласными сочетаниями — восточнославянские по
происхождению — составили четкую оппозицию на лексико-се-
мантическом и стилистическом уровнях. Например, слова голова и
глава различаются как своим значением, так и стилистическим
употреблением.

Противопоставленность слов с полногласием и неполногласием
сказалась на их судьбе в истории русского языка:

1) старославянские по происхождению единицы с неполноглас-
ными сочетаниями вытеснили в русском языке параллели с полно-
гласными сочетаниями, сохранив основное значение того или ино-
го слова. Например, слова время, шлем, плен, враг и др. вытеснили
восточнославянские параллели с полногласными сочетаниями ве-
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ремя, шелом, полон, ворог и стали единственными лексическими
единицами, сохранившими лексические значения этих слов;

2) восточнославянские по происхождению слова с полноглас-
ными сочетаниями вытеснили из лексической системы русского
языка слова с неполногласными сочетаниями, в полной мере реа-
лизовав лексический и стилистический объем этих лексических
единиц. Например, слова сорока, болото, корова, порог, молот и др.
вытеснили старославянские параллели с неполногласием срака,
блато, крава, прагъ, млатъ еще в древнерусский период развития
русского языка;

3) слова с неполногласными и полногласными сочетаниями в
русском литературном языке используются в разных стилистиче-
ских функциях. Старославянская по происхождению единица ис-
пользуется для передачи высокого, торжественного, патетического
содержания {вран, злато, пред, врата, брег, глас), восточнославян-
ская — в описательных, разговорных контекстах для передачи сти-
листически нейтрального содержания или как специальная лекси-
ческая единица терминологического характера {ворон, ворона, золо-
то, перед, ворота, берег, голос);

4) слова с неполногласными и полногласными сочетаниями
различаются значениями или оттенками своих значений; ср. се-
мантический объем слов в современном русском языке: сладкий,
смрад, благо, платок, прах, страна <-> солод, смородина, Бологое, по-
лотно, порох, сторона;

5) слова с неполногласными и полногласными сочетаниями
различаются значением и стилистическим употреблением; ср.: гла-
ва <-> голова, увлечь <-> уволочь, древо {жизни) <-> дерево;

6) слова с неполногласными и полногласными сочетаниями
принадлежат к разным формам общенационального русского язы-
ка. Так, слова мрак, храм, власть, срам, нрав являются единицами
литературного языка, а морок, хорома, волость, сором, норов — сло-
вами диалектно-просторечными;

7) слова с неполногласными и полногласными сочетаниями со-
ставляют оппозицию по какому-либо грамматическому признаку.
Например, слово стража — в русском языке собирательное имя
существительное, а слово сторож: — конкретное; слово с неполно-
гласием Млечный {Путь) — имя прилагательное, а полногласное
сочетание сохранилось в имени существительном JMO/ZOKO;

8) словообразовательные единицы с неполногласными и полно-
гласными сочетаниями сосуществуют в русском языке, закре-
пившись в той или иной лексеме; ср.: Волгоград — Новгород, хладо-
пром — холодостойкий, краткосрочный — коротковолновый.
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§ 2 5 . ИСТОРИЯ ДИФТОНГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ *0Г, *0l
В НАЧАЛЕ СЛОВА В ПОЛОЖЕНИИ
ПЕРЕД СОГЛАСНЫМИ ЗВУКАМИ

Дифтонгические сочетания гласного полного образования *о
сплавными согласными *г, *1 в начале слова перед согласными
звуками также представляли собой закрытые слоги: *or-t, *ol-t
(памятники старославянской письменности не отражают наличие
в праславянском языке дифтонгических сочетаний *er-t, *el-t). По-
этому в эпоху действия закона открытого слога эти сочетания
изменились в открытые слоги. Результат изменения дифтонгиче-
ских сочетаний зависел от того, с какой интонацией (восходящей
или нисходящей) сочетание произносилось в праславянском
языке.

При в о с х о д я щ е й интонации (сочетание произносилось
с повышением тона, так как гласный в сочетании был долгим)
во всех славянских языках гласный *о стал долгим и перешел в *а.
Слог открылся путем перестановки гласного с плавным согласным:

*or-dlo ('соха'), ст.-сл. рд-ло, серб, ра-ло, рус ра-ло, чеш. ra-dlo,
польск. ra-dlo;

*б1-ко-тъ ('жадный'), ст.-сл. лд-ко-мъ, серб, ла-ком, рус.
ла-ко-мый, чеш. la-ko-my, польск. la-ko-my.

При н и с х о д я щ е й интонации (сочетание произносилось с
понижением тона) дифтонгические сочетания *or-t, *ol-t в разных
группах славянских языков изменились по-разному. В южносла-
вянской группе языков гласный *о в сочетании становился долгим
и переходил в *а, а слог открывался путем перестановки гласного
с согласным. У восточных и западных славян гласный *о не стано-
вился долгим, он менялся с плавными согласными местами. Так
слог становился открытым:

*or-stb ('рост'), ст.-сл. рд-стъ, серб, ра-ст, болг. ра-ст; рус.
ро-ст, чеш. ro-st, польск. (wz)ro-st;

*ol-dbji ('ладья, лодка'), ст.-сл. лд-ди-и, серб. ла-tia; др.-рус.
ло-дь-ia, рус. ло-дка, словац. lod', чеш. lo-di, польск. to-dz, lo-dka.

Однако процесс изменения дифтонгических сочетаний *or-t,
*ol-t в открытые слоги не был строго закономерным для славян-
ских языков. Так, в старославянском языке в ряде рукописей на-
блюдаются отступления от общепринятого правила превращения
сочетаний *or-t, *ol-t в рд-, лд-. Например: ровт., розБОиникъ,
розв^, розличьнъ, розмышлкма, росткоривъ (Супр. рук.); рокт*
(Зогр. ев.) вместо закономерных для старославянского языка слов
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с начальными сочетаниями рд-, лд-: рдЕт., рлзЕОиникт̂ ,
рлзличьнъ, рдзмышлкма, раствориет*. Причину неперехода *о в *а
в сочетании *or-t трудно установить. Некоторые ученые объясняют
это явление западнославянским влиянием.

В сочетании *ol-t в некоторых случаях наблюдается отсутст-
вие перестановки гласного с плавным согласным при удлинении
гласного *о и изменении его в *а. Например, глагол ЛАКАТИ

чаще всего встречается в формах ллклти, длъкдти, КЪЗАЛКДТИ,

къздлъкдти, длъчжштд, длъченъ, ДЛЪЧЬБД (Зогр. ев., Map. ев.,
Савв. кн. и т. д.); ллъдии вм. лддии, йлънии вм. ЛАНИЙ. По-видимому,
в этом случае слог открывался путем развития после плавного со-
гласного добавочного гласного — редуцированного непереднего
ряда (буква т.).

Заимствованные слова с начальными сочетаниями or, ol в старо-
славянском языке передавались сочетаниями др-, дл- или со-
хранялись с появлением после них редуцированного непереднего
ряда; ср.: лат. altare, ст.-ел. длътдрь, олътлрь; гр. organon, ст.-ел.

Дифтонгические сочетания *or-, *ol- в начале слов в положении
перед гласными звуками становились обычными сочетаниями
гласного с согласным, т. е. они распадались на два звука, при этом
гласный звук сохранялся в пределах данного слога, а согласный от-
ходил к следующему слогу: *or-a-ti ('пахать'), лит. ar-ti, лат. аг-д —
{пашу), сх-сл. о-рд-ти, рус. (диал.) о-ра-ти, о-рать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Слова с начальными сочетаниямира-, ла- про-, ло-, обра-
зовавшимися на месте дифтонгических сочетаний *or-t, *ol-t при
нисходящей интонации, в современном русском языке различаются
с точки зрения их происхождения: начальные ра-, ла— примета
старославянских по происхождению слов (работа, раб, лады, при-
ставки раз-, рас-, корни слов раст-, равн- и др.), сочетания ро-, ло-
реализуются в русских словах (лодка, диал.-прост. робить, пристав-
ки раз-, роз-, корни рост-, роен-).

Кроме того, слова с начальными ра-, ла- про-, ло- могут разли-
чаться в русском языке разными стилистическими и грамматиче-
скими признаками. Так, сочетаниями-, ла- закрепились в отвлечен-
ных понятиях, аро-, ло— в конкретных (возраст — 'период в раз-
витии живого существа', рост — 'размер'; работа— нейтральное
в отношении стилистического употребления слово; раб — иногда
используется как высокое слово: ваш покорнейший раб; робить —
диалектно-просторечное слово в русском языке).
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§ 2 6 . ОБРАЗОВАНИЕ СЛОГООБРАЗУЮЩИХ
ПЛАВНЫХ СОГЛАСНЫХ
НА МЕСТЕ ДИФТОНГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ
РЕДУЦИРОВАННЫХ С ПЛАВНЫМИ СОГЛАСНЫМИ

В качестве слогообразующих звуков в старославянском языке мог-
ли выступать плавные согласные [р], [л] (см. § 21). Слоговой харак-
тер эти согласные развили в эпоху действия закона открытого
слога, когда дифтонгические сочетания *tbr-t, *tbl-t, *to"-t, *tbl-t,
представляющие собой закрытые слоги в положении между соглас-
ными звуками, трансформировались в открытые слоги.

В этих дифтонгических сочетаниях редуцированные гласные
произносились очень кратко, постепенно они утратили слогообра-
зующую функцию и исчезли, передав последующему плавному со-
гласному ту силу, которая шла на их образование. Плавные соглас-
ные развили слоговой характер и превратились в основных носите-
лей слога — слог стал открытым: *tbr-t-» *tb^»r-t —> *tr-t.

В старославянском языке не было специальных знаков для обо-
значения слогообразующего характера плавных согласных звуков,
поэтому писцы стали передавать эти звуки сочетаниями двух
букв — ръ, лъ, рь, ль.

Дифтонгиче-
ские сочетания

между
согласными

*tbr-t
*tbl-t
*tbr-t
*tbl-t

Передача слого-
вости гласного

плавному
согласному

*tb^>r-t
* t b ^ l - t
*tb^*r-t
* t b ^ ] - t

Развитие
слоговости
плавным

согласным

*tr-t
о

* t l - t

* t r - t
о

* t l - t

Обозначение
слогового харак-

тера плавного
согласного

тръ-т
тлъ-т
трь-т
тль-т

Пример

тръ-гъ
длъ-гъ
крь-хъ

вль-кт»

Слогообразующие плавные согласные были образованы во всех
группах славянских языков. Они сохранились в сербском, словен-
ском, македонском, чешском, словацком языках:

*gbrdlo, ст.-сл. гръло, серб, грло, чеш. hrdlo;
*рыть, ст.-сл. прьвъ, серб, прей, чеш. prvy;
*dblgb, ст.-сл. длт^гь, серб, дуг, чеш. dluh;
*vblkb, ст.-сл. клькт», серб, вук, чеш. vlk.

Некоторыми славянскими языками слогообразующие плавные
согласные были утрачены (например, восточнославянскими и се-
веро-западными). Когда действие закона открытого слога прекра-
тилось, на их месте восстановились сочетания редуцированных
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гласных с плавными согласными: *tr-t —> *tbrt, *tl-t —> *tblt, *tr-t —>
*tbrt, *tl-t -» *tblt. Затем редуцированные гласные вновь стали сло-
гообразующими звуками и после падения редуцированных изме-
нились в гласные полного образования [о], [э], потому что в дан-
ных сочетаниях редуцированные находились в сильной позиции.

ПРИМЕЧАНИЕ В древнерусском языке в сочетании *tblt редуцированный
переднего ряда [ь] перед твердым согласным изменился в редуциро-
ванный непереднего ряда [ъ], который, находясь в сильной пози-
ции, после падения редуцированных гласных перешел в [о]: *tblt —>
*tl-t —> *tblt —> толт; ср.: лит. vilkas, ст.-сл. вльк-ь, др.-рус. кьлк'ь, рус.
волк.

Таким образом:

*gbrdlo, ст.-сл. гръло, рус. горло, польск. gardto;
*рыуъ, ст.-сл. прьвъ, рус. первый, польск. pierwszy;
*dblgb, ст.-сл. длъгъ, рус. долг, укр. довгий;
*уь1къ, ст.-ел. клысь., рус. волк, польск. wilk.

В старославянском языке слогообразующие плавные согласные,
передаваемые сочетаниями букв ръ, лъ, рь, ль, столкнулись с соче-
таниями ръ, лъ, рь, ль, которые представляли собой сочетания со-
гласных с редуцированными гласными и которые были унаследо-
ваны старославянским языком из праславянского языка. Эти оди-
наковые, на первый взгляд, ряды сочетаний согласных с гласными
следует различать не только потому, что их природа различна, но
еще и потому, что слова, в которых они реализуются, по-разному
читаются в старославянском языке.

Сочетания трът, ТАТ^Т, трьт, тльт праславянские по проис-
хождению, а значит, первичные, если в русском языке им соответ-
ствует сочетание «согласный + гласный». В этих сочетаниях буквы
ъ, ь передавали редуцированный характер гласных звуков, кото-
рые могли быть в сильной или слабой позиции. Количество букв в
праславянских, первичных по происхождению сочетаниях совпа-
дает с количеством звуков. В праславянском языке им соответству-
ют сочетания *tn.t, *tlbt, *tn>t, *tlbt.

Например, в слове кръвь сочетание -ръ- является праславян-
ским по происхождению, первичным, потому что в русском языке
ему соответствует сочетание -ро- {кровь). В слове 5 букв и 5 звуков.
Редуцированный гласный переднего ряда в слабой позиции, пото-
му что он стоит на конце слова; редуцированный гласный неперед-
него ряда в сильной позиции, потому что он стоит перед слогом
с редуцированным гласным в слабой позиции. Сочетание -ръ- вос-
ходит к сочетанию *-гъ-.
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Сочетания трът, тлът, трьт, тльт старославянские, вторич-
ные по происхождению, если в русском языке им соответствуют
сочетания «гласный + согласный». В этих сочетаниях буквы т., ь
передают слогообразующий характер плавного согласного звука,
поэтому их позиция не определяется. Количество букв в этих соче-
таниях не совпадает с количеством звуков (2 буквы, 1 звук). В пра-
славянском языке этим сочетаниям соответствуют дифтонгические
сочетания *tbrt, *tblt, *tbrt, *tblt.

Например, в слове тръгъ сочетание -ръ- является старославян-
ским по происхождению, вторичным, потому что в русском языке
ему соответствует сочетание -ор- (торг). В слове 5 букв, 4 звука (со-
четание -ръ- обозначает один звук — слогообразующий плавный
согласный [р]). Позиция т* в этом сочетании не определяется, по-
тому что *ъ обозначает слогообразующий характер плавного соглас-
ного [р]. Сочетание -ръ- восходит к дифтонгическому сочетанию
*-ъг-.

-ръ-
-лъ-
-рь-
-ль-

Старосла-
вянские,

вторичные

гръло
длъгь
прьк'ь
клькь

Русский
язык

горло
долг

первый
волк

Прасла-
вянский

язык

<*ъг
<*ъ1
<*ы
<*ь1

Прасла-
вянские,

первичные

кр'ькь
глътлти
крьстъ
сльзд

Русский
язык

кровь
глотать

крест
слеза

Прасла-
вянский

язык

<*гъ
<*1ъ
<*гь
<*1ь

Дифтонгические сочетания *ъг, *ъ1, *ьг, *ь1, оказываясь перед
гласными звуками, изменялись в обычные сочетания гласного
с согласным, при этом согласный звук отходил к следующему
слогу— все слоги становились открытыми: *pro-stbr-b -» ст.-ел.
про-сть-рт* (действительное причастие прошедшего времени).

Различная судьба дифтонгических сочетаний *ъг, *ъ1, *ьг, *ь1
в положении перед согласными и гласными звуками послужила ос-
нованием для развития чередований слогообразующих плавных со-
гласных ръ, лъ, рь, ль и сочетаний ър, ъл, ьр, ьл в пределах одной
морфемы.

ПРИМЕЧАНИЕ Объяснение этих чередований следует начинать с выделе-
ния морфем, в которых наблюдается чередование.

Например, надо объяснить чередование звуков в словах
сьмрьть — оумьрл;. Чередование развилось в корневых морфемах
-мрь- и -мьр-. Чередующиеся звуки рь // ьр восходят к дифтонгиче-
скому сочетанию *ьг:
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сь-мрь-ть — OY-мь-рж
-мрь-//-мьр-

рь//ьр

\ /

*ы

Дифтонгическое сочетание *ы в слове сьмрьть оказалось перед
согласным звуком [т], поэтому на его месте образовался слогообра-
зующий плавный согласный [р], который в старославянском языке
передавался двумя буквами, в данном случае — рь.

Дифтонгическое сочетание *ы в слове с^мьрж оказалось перед
гласным звуком |о-носовым], поэтому оно распалось на два звука:
гласный ь [редуцированный переднего ряда] сохранился в пределах
данного слога, а согласный [р] отошел к следующему слогу — все
слоги стали открытыми.

§ 2 7 . ИЗМЕНЕНИЯ ГРУПП СОГЛАСНЫХ,
ВЫЗВАННЫЕ ДЕЙСТВИЕМ ЗАКОНА ОТКРЫТОГО СЛОГА

Построение слога по принципу восходящей звучности вызвало
в праславянском языке изменения в группах согласных, унаследо-
ванных им из индоевропейского языка-основы; ср.: лат. plekto,
ст.-сл. плетж; лит. vapsa, ст.-ел. ОСА.

В старославянском языке в пределах одного слова сохранились
только те группы согласных, которые составляли одну слоговую
единицу:

1) с начальными с, з : сп, ст, ск, ел, сн, см, ск (спи-рд, ке-сти,
ски-мл, елд-ти, ке-енд, смо-кы, ск-Ь-штд); ЗЕ, ЗД, ЗГ, ЗЛ, ЗН, ЗМ., ЗК
(рд-ЗБО-и-ни-къ, мь-здл, въ-зго-рл-ти СА, злл-ти-цл, жи-знь,
к*ъ-зл\о-гж, рд-зк-Ь);

2) с последующими сонорными и в: га, кн, хн (ГНА-ТИ,
КЛИ-КНЖ-ТИ, дг-хиж-ти); пл, ЕЛ, КЛ, ГЛ, ХЛ (пле-кл-ти, ЛЮ-ЕЛ!Ж,

кле-вд-ти, гАД-го-лг, хл'Ь-к'ь); пр, вр, тр, др, кр, гр, хр (прд-кь-дд,
Ерд-тъ, к^-трг, кръ-кь, rpii-XT», ХРА~МТЬ); т к» Ак> кк> гк> Хк

(ткрь-до, дв'Ь-рь, ккд-сь, гко-здь, хкд-ли-ти).
Другие группы согласных звуков претерпели изменения, потому

что их состав и следование звуков одного за другим противоречило
принципу восходящей звучности. Основные изменения групп со-
гласных звуков сводятся к упрощению той или иной группы со-
гласных, ассимиляции (уподоблению одного звука другому), дис-
симиляции (расподоблению одинаковых в каком-либо отношении
звуков).
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Упрощение групп согласных, как правило, связано с утратой
одного или двух согласных в пределах одного слога. Подверглись
упрощению следующие группы согласных:

1) *bs, *ps, *ds, *ts, *ss—> [cj: *gre-bsb —>*gre-sb —> rp'fe-c'b (похо-
ронил); *6-psa -» о-сл; *ve-cfe -» *ve-sb -» в-Ъ-сь (вёл); *me-tsb -»
*тё-8ъ —> /wfe-Cb (мёл);

2) *bt, *pt, *vt, *kt —> [T]: *gre-bti —> гре-ти; *te-ptl —> т е т и ;
*zJ-vti —> жи-ти; *pen-ktb—> ПА-ТЬ;

3) *bn, *pn, *dn, *tn —> | H ] : *gu-bnon-tl —> с*ь-гы-нж-ти;
*ka-pnon-fi -> КЛ-ПЛ-ТИ; *pren-dnon-G -> прА-нж-ти: *svi-tnon-tT ->
о-свь-нж-ти;

4) *dm, *tm^^ [м]: *da-dmb-> да-мь; *ve-rtmen^^ вр-й-мА;
5) *dl, *tl-> [л]: *ve-db^^ вб-лъ; *тё-г1ъ -> ме-лъ;
6) *bv —> [6]: *5-bvor-tI-ti —> о-врл-ти-ти; *6-bvol-ko —> о-влл-ко.

Изменение *dl, *tl —> [л] было характерно для южнославянских и
восточнославянских языков, в западнославянских языках эти соче-
тания согласных сохранились.

Русский язык

плела
горло
вёл

мыло
шило

Старославянский язык

ПЛ6ЛД

гр-ъло
вел-ъ
мыло
шило

Польский язык

plotta
gardto
wiodt
mydio
szydto

Упрощению подвергались группы согласных, состоящие более
чем из двух звуков. Так, *skn —> [сн]: *ti-sknon-tl —> ти-сиж-ти;
*kst —> [ст]: *re-kste —> р'Ь-сте (прошедшее время от глагола решти).

Ассимиляция, или уподобление, согласных звуков по признаку
глухости/звонкости и твердости/мягкости осуществлялась перехо-
дом звонких согласных в глухие в положении перед глухими
согласными и изменением твердых согласных в мягкие перед мяг-
кими согласными звуками. Как правило, ассимилятивные процес-
сы сопровождались упрощением группы согласных или диссими-
ляцией:

1) *Iz-sou-chi-tI —> и-ссоу-ши-ти (звонкий согласный *z перед
глухим *s изменился в глухой *s) -> и-соу-ши-ти (группа согласных
ее изменилась в с);

2) *mo-gtl —> *m6-ktl (звонкий согласный *g перед глухим *t стал
глухим) —> *mo-ttT (*t уподобил себе по месту образования пред-
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шествующий согласный *к) -» мо-шти (далее произошло расподоб-
ление группы согласных *tt).

Диссимиляция, или расподобление, согласных звуков, как пра-
вило, распространялась на группу смычно-взрывных согласных,
один из которых заменялся щелевым согласным:

1) *dt -> *tt —> *st: *ve-dti -> *ve-tti (глухой согласный *t воздей-
ствовал на предшествующий звонкий согласный *d, который тоже
стал глухим) -> ве-сти (группа одинаковых во всех отношениях со-
гласных *tt подверглась расподоблению: один из взрывных заме-
нился щелевым *s);

2) *tt —> *st: *me-tti -> мести (группа согласных *tt подверг-
лась расподоблению: один из взрывных согласных заменился ще-
левым *s).

Следует отметить, что тогда, когда начал действовать закон от-
крытого слога, явления ассимиляции и диссимиляции согласных
звуков в праславянском языке были живыми. В старославянском
языке эти фонетические процессы были отражены, но не являлись
живыми, потому что всякий слог заканчивался гласным звуком
или слогообразующим согласным, т. е. в пределах слога не сталки-
вались разные в каком-либо отношении согласные, которые могли
бы взаимодействовать друг с другом: сь-ви-ра-тп, пр'Ъ-д'ь-те ча,
лю-дь-ск*ъ, ро-жь-ць, сь-де, чь-то.

В XI в. начавшийся процесс падения редуцированных стал след-
ствием нескольких явлений:

1) в пределах одного слога возникли группы согласных, с кото-
рых мог начинаться слог: вн, пи, дн, тн, дл, тл, пс и т. д.: пти-цл,
все-гдл, се-дло, коу-пио, жи-тни-цл, св-Ъ-тлаит. д.;

2) развились процессы ассимиляции согласных по признаку
звонкости/глухости: ль-гь-ка —> ль-гка —> ль-ккд -> ль-къкл
(Син. тр.);

3) наметилась ассимиляция по признаку твердости/мягкости
согласных: скр^ь-вь-на -> скрт^-вна (согласный [б] перед гласным
переднего ряда был полумягким, после исчезновения редуциро-
ванного в положении перед твердым согласным он утратил пози-
ционную полумягкость).

§ 2 8 . ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДЛОГАХ И ПРИСТАВКАХ,
ВЫЗВАННЫЕ ДЕЙСТВИЕМ ЗАКОНА ОТКРЫТОГО СЛОГА

Предлоги-приставки вт^и-, с*ьн- и предлог к*ьн в старославянском
языке были продуктивным словообразовательным и формообра-
зующим средством: вгнити (< ити); сыгЬдь (< гад, гасти), к*ь

Фонетика 83



иемоу, с*ь ннл\ь, в*ь немь и т. д. Их судьба в старославянском языке
была предопределена принципом восходящей звучности.

Если предлоги-приставки вги-, сьн- и предлог к*ьн не закрыва-
ли собой слог, т. е. находились в положении перед гласным звуком,
конечный согласный [н] отходил к следующему слогу — все слоги
становились открытыми, их структура соответствовала принципу
восходящей звучности:

кън ^* кмь1 -» в*ь н'емь;
съи ^* имь []ьмь] -» с*ь н'имь;

Если предлоги-приставки находились в условиях закрытого
слога — перед согласными звуками (кроме [j]), — конечный соглас-
ный [н] исчезал: в*ь AOMOV, С*Ь СЫН^ЬМЬ, К*Ь вратоу; вт^кст/тити,
сьвирлти. В старославянском языке появились формы предлогов
в*ь, с*ь, кт», которые стали употребляться с падежными формами
существительных, прилагательных и местоимений, начинающихся
как с согласных, так и с гласных звуков: в*ъ садъ, къ оц*Ь; сь
ТОБО1Ж, сь отьцемь; к*ь Apovrov, к*ь ион"й. То же наблюдается при
о б р а з о в а н и и н о в ы х слов с п р и с т а в к а м и къ-, с*ь-: BT^KOVCHTH,

в'ьоржжити; с*ЪБьрлти, сьорлти.
Если за предлогом-приставкой следовал мягкий согласный [)],

звук [н] подвергался смягчению, a [j] исчезал: BT̂ iVerAd, в*ьн'ь,
кън'им&ти.

Особая судьба в старославянском языке выпала на долю приста-
вок, оканчивающихся на -з: рлз-, вез-, въз-, из-, которые не име-
ли конечного гласного *ь. При образовании новых слов с пристав-
ками рлз-, вез-, въз-, из- от производящих основ, начинающихся
с согласных звуков, между согласными приставок и основ-корней
развивались различные фонетические процессы:

1) перед глухими согласными корня-основы происходило оглу-
шение конечного согласного з приставки: вт^зтокт* -> въсгокт»,
рлзпот/хтити —> рлспот/ттити;

2) происходило упрощение группы согласных з з -» з:
в'ъззьр'Ьти -> в'ъзьр'Ьти, веззаконик -> кезаконик;

3) в группе согласных зс имела место ассимиляиия по глухости,
а потом группа ее упрощалась в с, т. е. зс —> ее —> с: изеоушити —>
иссоушити —> исоушити; вез сьна —> вбесьнл —> весьма;

1 В данных примерах формы указательного местоимения и начинаются с со-
гласного [j], который, оказав смягчающее воздействие на согласный [н],
исчез.
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4) в группе согласных зш звонкий согласный звук з перед глу-
хим ш оглушался, затем звук с уподоблялся последующему шипя-
щему ш, и группа согласных шш упрощалась в ш, т. е. зш —> сш —>
шш -» ш: изшити -» исшити —» ишшити —> ишити; вез шоума —>

5) группы согласных зж и зч на стыке приставки и корня-осно-
вы изменялись в сложные согласные звуки, т. е. зж —> жд, а зч ->
шт: изжити -» иждити, везчисльн'ь —> Еешттльнъ;

6) группа согласных зр изменялась в здр: рлзроушати —>
рлздроушлти, изрешти -» издрешти.

Приниип восходящей звучности в построении слога в прасла-
вянском языке не только изменил состав групп согласных в сторо-
ну их уменьшения, но и стал определяющим в увеличении количе-
ства согласных звуков в пределах одного слога. Так, в группах со-
гласных *sr, *zr между свистящими звуками и плавным согласным
*г развились взрывные согласные звуки *t, *d:

ст.-ел. строу-ia, лит. sra-va ('струя крови'), др.-инд. sra-va-ti
{течет);

в^ъз+расти -» въ-ЗАрл-сте-ть; в^ьз+рыдати -> въ-здры-да-ти.

§ 2 9 . ИЗМЕНЕНИЯ НАЧАЛА И КОНЦА СЛОВА,
ВЫЗВАННЫЕ ДЕЙСТВИЕМ ЗАКОНА ОТКРЫТОГО СЛОГА

Начало и конец слова в эпоху действия закона открытого слога
подверглись изменениям, которые существенно преобразовали
фонетический облик той или иной лексической единицы или ее
формы.

В старославянском языке большинство гласных фонем не могли
начинать слово: по закону открытого слога все слова должны за-
канчиваться гласными звуками, и если следующее слово тоже на-
чиналось с гласного звука, — это противоречило принципу постро-
ения слова по восходящей звучности. Поэтому между гласными
развивались п р о т е т и ч е с к и е (протеза < гр.prothesis — поста-
новка впереди) согласные звуки, что обеспечивало восходящую
звучность компонентов слога.

В качестве протетических согласных, как правило, выступали
фонемы [j] и [в].

Согласный звук [j] развивался перед начальными гласными е, А,

'Ь, ь, иногда перед &, о\:
к-етт» — рус. есть, лат. est, лит. esti;
ЬА-ТИ; ср. В'ЪЗ-АТИ, где корень слова начинается с А (Э-НОСОВОГО);
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ia-сти — др.-рус. "йети (перед начальным гласным *Ь развился
мягкий согласный звук [j], а после мягкого согласного 'к не мог
употребляться и перешел в л);

и-мж (беру) < *jbmon; ср. в*ьз-ьл\ж, где в ъ з — приставка, а ко-
рень слова начинается с ь (редуцированного переднего ряда). Ког-
да корень -ьл\- использовался без приставки, перед начальным
гласным ь развивался [j], а сочетание jh изменялось в и.

Перед начальными гласными а, оу развивался звук [j]: ia-ви-ти,
ю-но-ша. Однако это явление не было регулярным для старосла-
вянского языка. В текстах старославянской письменности встреча-
ются параллельные формы с [j] и без [j] перед начальными а, оу:
ia-гаь-ць и л-гнь-ць, ю-тро и оу-тро. Более распространенными
формами были формы с начальной буквой & и начальной йотиро-
ванной буквой ю.

Согласный звук [в] развивался перед начальными гласны-
ми ы, *ь:

вы-дра — др.-инд. udrdh ('водяное животное'), лит. udra;
въ-пль; ср. в'ьз-'ьпити, где вт^з— приставка, а корень слова на-

чинается с *ь (редуцированного непереднего ряда). В слове в^ьпль
корень слова -т^пл- оказался без приставки, поэтому перед на-
чальным звуком *ь (редуцированным непереднего ряда) развился
звук [в].

И только два гласных звука о [о] и ж [о-носовое] могли начинать
слово в старославянском языке: огнь, онт», ОБ'ЬД'Ь; жтрова, жгль,
ЖГЬЛ'Ъ.

Принцип восходящей звучности коренным образом изменил
и конец слова. Если слово заканчивалось гласным звуком, этот
гласный звук сохранялся или видоизменялся в звук другого качест-
ва, в этом случае все слоги слова были открытые: *zemja -> зе-млга,
*junosja-> ю-но-шл; *nozjo —> но-жь, *krajb—> крл-и.

Если на конце слов оказывались согласные звуки, они закрыва-
ли слог, поэтому флексия того или иного слова или словоформы
преобразовывалась в открытый слог, но не так, как это наблюда-
лось в начале или в середине слова, поскольку конец слова был
ослабленным при произношении. Степень ослабления зависела от
значения той или иной языковой единицы, частотности ее исполь-
зования, ударения и т. д.

1. Конечные согласные *d, *t, *s, *r утрачивались: *dukter ->
дг-шти, *padet-> па-де, *sunus—> сы-нъ, лат. istud—> то.

2. Дифтонгические сочетания *in, *шт утрачивали носовые со-
гласные, а краткие гласные % *й изменялись в редуцированные
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гласные звуки, передаваемые буквами ь, *ь: *sunun(m) -> сы-нъ
(в.п. ед.ч.), *noktin —> NO-ШТЬ (в.п. ед.ч.).

3. Усиливалась лабиализации гласного [о] в конечном слоге, он
изменялся в звук [и], который трансформировался в гласный ново-
го качества:

1) *бп —> *йп —> *й —> *ь (ср.: ст.-сл. влькъ, гр. lukon, лат. lupum —
в.п. ед.ч.);

2) *бп—> *пп—> *п—> ы (ср.: ст.-сл. кд.иы, гр. актбп);
3) *os —> *us —> *u —> *ь (ср.: ст.-сл. влькт», лит. vifkas, лат. lupus —

в.п. ед.ч.).
4. Наблюдалась редукция конечных долгих гласных звуков, ко-

торые постепенно подвергались сокращению: ст.-сл. кость < *kosti
< *kostl.

5. Конечные сочетания согласных *ins, *uns, *ons, *onts изменя-
лись в [и], 1ы] независимо от их структуры и долготы гласного
звука: ст.-сл. сыны < *sununs, гот. sununs; ст.-сл. гости < *gostins,
гот. austins.

Закон палатализации согласных звуков

§ 3 0 . ПРИНЦИП СЛОГОВОГО СИНГАРМОНИЗМА
В ПОСТРОЕНИИ СЛОГА

Праславянский язык унаследовал из общеиндоевропейского язы-
ка-основы только одну мягкую согласную фонему — [j], остальные
согласные были твердые (подробнее об этом см. § 19). Мягкие со-
гласные фонемы старославянского языка были образованы в пра-
славянском языке-основе вследствие действия закона палатализа-
ции, или смягчения (дополнительная артикуляция средней части
языка к твердому нёбу).

Палатализация согласных фонем и появление мягких согласных
фонем было вызвано определенной фонетической тенденцией
в построении слога — принципом слогового сингармонизма. Он
стал определяющим принципом наряду с принципом восходящей
звучности в построении слога праславянского, а позднее и старо-
славянского языка.

Одним из основных требований принципа слогового сингармо-
низма было построение слога из смежных гласных и согласных
звуков, которые по тембру сближались друг с другом в пределах
данного слога. Исходя из этого требования, твердые согласные фо-
немы должны сочетаться с гласными непереднего ряда, а мягкие
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согласные — с гласными переднего ряда. Так, все слоги в слове
КЪ-ИА-ЗЬ отвечают принципу слогового сингармонизма в построе-
нии слогов: исконно твердый согласный [к] образует слог с редуци-
рованным гласным непереднего ряда (буква *ь), согласный полу-
мягкий [н"] сочетается с носовым гласным переднего ряда (буква
А), после мягкого согласного [з'] следует редуцированный гласный
переднего ряда (буква ь).

Если такой принцип сочетания согласных фонем с гласными
нарушался, тогда согласные приспосабливали свою артикуляцию
к артикуляции следующих за ними гласных: из твердых согласных
они преобразовывались в мягкие согласные фонемы; ср., напри-
мер, нем. Kind к ст.-ел. ЧА-ДО, гр. gynos и ст.-ел. же-на и т. д.

Ассимилирующее воздействие на твердые согласные звуки ока-
зывал также исконно мягкий согласный [j]. Подобно гласным пе-
реднего ряда, он воздействовал на предшествующий согласный
звук, в результате чего твердый согласный изменялся в мягкий со-
гласный, который мог сочетаться как с гласным переднего ряда,
так и с гласным непереднего ряда:

*duzgji -» *duzg'ji-» *duzg'Y -» дъ-ждь;
*sekja-> *sek'ja-> *sek'a-» cfc-чл.

Сочетание в пределах одного слога мягких согласных с гласны-
ми непереднего ряда не соответствовало принципу слогового син-
гармонизма (cfe-чл, доу-ша, л\е-жда, но-шл и т. д.), однако соответ-
ствовало принципу восходящей звучности, который, по-видимому,
проявил себя ранее принципа слогового сингармонизма. Так,
в слове *nos-ja закрытый слог преобразовался в открытый полной
ассимиляцией рядом стоящих звуков *s и *j, слившихся в один па-
латальный согласный ш', который отошел к следующему слогу,
уже оканчивающемуся флективным гласным непереднего ряда
а — No-iii'Л. ЭТО обстоятельство не позволило вступить в свои права
принципу слогового сингармонизма.

Принцип СЛОГОЕОГО сингармонизма оказывался нарушенным,
если гласный переднего ряда *Ь после исконно мягких согласных
переходил в гласный непереднего ряда л: *knketi —> *kncetl —>
кри-ч'Ь-ти —> кри-ча-ти.

Закон палатализации реализовался в фонетических явлениях,
получивших обозначение в языкознании как первая, вторая,
третья, йотовая палатализации согласных звуков. По первой, вто-
рой, третьей палатализации в мягкие согласные изменялись только
исконно твердые заднеязычные согласные г, к, х, по йотовой пала-
тализации смягчению подверглись все твердые согласные звуки.
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§ 3 1 . ПЕРВАЯ ПАЛАТАЛИЗАЦИЯ
ЗАДНЕЯЗЫЧНЫХ СОГЛАСНЫХ

Первая палатализация заднеязычных согласных осуществилась
в ранний праславянский период, когда положение исконно твер-
дых согласных перед гласными переднего ряда становилось невоз-
можным. В этих фонетических условиях их артикуляция смеща-
лась в палатальную зону с последующим изменением твердых со-
гласных *g, *k, *ch в согласные нового качества.

Таким образом, если исконно твердые заднеязычные согласные
*g, *k, *ch оказывались перед гласными переднего ряда е (< *ё),
и (< *1), ь (< *Т), A (<*en/m), *k (< *ё), они изменялись в мягкие
шипящие фонемы ж', ч', ш'.

Заднеязычные
согласные

Условия
изменения

Результат
изменения Пример

—> ж' *Ье-§ъ —» в"Ь-жи-т*ь
перед и, е, ь, А, *Ь —> ч' *mon-ka —> лик-чи-ти

—> ш' *dou-chb —» доу-ши-ти

Мягкие согласные ж', ч', ш' в корнях имен существительных
(жар*ь, чдд»ь), в суффиксах: инфинитивов (кричати, в'Ьжлти,
слоушлти, дрьжлти, длл'ьчлти), имен существительных (скрижаль,
печаль, пиштдль), сравнительной степени имен прилагательных
(ЛГЪИОЖЛИШИ, кр'Ьп'ьчлиши, соушлиши) — образовались на месте
заднеязычных твердых согласных перед гласным переднего ряда "fe,
который не мог употребляться после мягких согласных и перешел
в звук а [а]:

*knketl —> *kricet! —> кри-ч'Ь-ти -> кри-ча-ти;
*gёrъ —> *йёгъ —> ж'Ь-р'ь —> жл-р*ь.

По первой палатализации в мягкие шипящие фонемы изменя-
лись группы согласных звуков, в состав которых входили задне-
язычные согласные *g, *k:

*gt, *kt, *sk -> шт (*mogti -> мо-шти, *rekti -> ре-шти, *voskiti ->
во-шти-ти);

*zg -> жд (*mozgb -> можданъ).

Первая палатализация отражается в старославянском языке в
виде чередований исконно твердых заднеязычных согласных г, к, х
и исконно мягких шипящих согласных звуков ж', ч', ш'. Эти чере-
дования согласных в старославянском языке были позиционными
чередованиями звуков, они объясняются фактами старославянско-
го языка.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Объяснение подобных чередований включает два этапа:
реконструкцию чередующихся элементов и объяснение самого че-
редования.

Например, следует объяснить чередование согласных звуков
в словах дроу-гь — дроу-ж'е. Чередование развилось в корнях слов
дроуг- и дроуж'-. Чередуются звуки г//ж'. Они восходят к праславян-
скому твердому согласному *g:

дроу-гь — дроу-ж'е
дроуг-//дроуж'-

Г//Ж'

V я

* g

Заднеязычный твердый согласный *g в слове дроу-гь сохранился,
так как здесь не было условий для его изменения — он был в пози-
ции перед гласным непереднего ряда -ъ. В слове дроу-же твердый со-
гласный *g оказался перед гласным переднего ряда е, поэтому по
первой палатализации он изменился в мягкий согласный звук ж'.

Постепенно чередования звуков г//ж, к//ч, х//ш из позицион-
ных превратились в исторические чередования согласных звуков.
Этот переход осуществлялся в несколько этапов:

1) чередования г//ж, к//ч, yj/ш, не обусловленные наличием
гласного переднего ряда после мягких согласных, потому что этот
гласный переднего ряда *Ь перешел в л еще в праславянскую эпоху:
го-р'Ь-ти — жл-рт», кри-кт» — кри-чл-ти, доух1* — ды-шл-ти;

2) после падения редуцированных гласных мягкие шипящие
оказались перед согласными звуками: го-дъ — ждл-ти < жь-дл-ти;
рж-кй — рж-чкл < рж-чь-кл; хо-ди-ти — шла < шь-лл;

3) в истории славянских языков чередование заднеязычных и
шипящих согласных развивается в словах, заимствованных тем или
иным славянским языком в более позднее время. Например, в сов-
ременном русском языке: фляга — фляжка, коллегия — коллежский,
наждак — наждачный, стоик — стоический и т. д.

§32. ВТОРАЯ ПАЛАТАЛИЗАЦИЯ
ЗАДНЕЯЗЫЧНЫХ СОГЛАСНЫХ

Вторая палатализация заднеязычных согласных проявилась в по-
здний праславянский период, когда вследствие действия закона
открытого слога в праславянском языке возникли гласные *е (*Ь),
*i (и) нового качества — дифтонгического (< *ад, *од). До дейст-
вия закона открытого слога заднеязычные твердые согласные
*g, *k, *ch выступали перед гласными непереднего ряда *а, *о диф-
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тонгов — такое сочетание согласного с гласным не нарушало прин-
ципа слогового сингармонизма, а наоборот, соответствовало ему:
*код-па, *gai-lo.

В эпоху действия закона открытого слога дифтонги < *ai, *oi
в закрытых слогах (перед согласным звуком или в абсолютном кон-
це слова) перешли в монофтонги *е (*Ь), *i (и) — в этом случае твер-
дые заднеязычные согласные *g, *k, *ch оказались перед гласными
переднего ряда (*ke-na, *ge-lo) и должны были измениться в мяг-
кие шипящие звуки. Однако период действия первой палатализа-
ции закончился, поэтому твердые *g, *k, *ch перед гласными диф-
тонгического происхождения *е (*Ь), *i (и) изменились не в мягкие
шипящие согласные (первая палатализация заднеязычных), а в
мягкие свистящие согласные *dz' (s ' -> з'), *с' (ц'), *s' (с'):

Заднеязычные
согласные

Условия
изменения

Результат
изменения Пример

перед и, -Ь (< *ai, *oi)
-» 5' (3') *gai-lo -»

*koi-na -» ц'"Ь-нд
*dou-choi —> доу-с'и

Явление второй палатализации наблюдается, как правило, на
стыке морфем — основы и флексии — в следующих формах:

1) дательного, местного падежей единственного числа, имени-
тельного-винительного падежа двойственного числа существи-
тельных и кратких прилагательных женского рода: иоэ'Ь, ржц*Ь,
Movcfe; м'ъиоэ'Ь, KpaTbiyfe, coifcfe;

2) местного падежа единственного и множественного числа су-
ществительных и кратких прилагательных мужского и среднего ро-
да: БО5ГЬ, вльц'Ь, м*ьсЬ; БО5ГЬХГЬ> ^лы^йх1*». мгскх1**; л\*ьнозгЬх1Ь>

3) именительного падежа множественного числа существитель-
ных и кратких прилагательных мужского рода: враэи, вльци,
nacTOYCH; мт^но^и, к р л т ъ ц и , COYCH;

4) глаголов повелительного наклонения: моэи, л\05гЬм*ь; пьцн,
ПЬЦ'ЬМ'Ь.

В южнославянских и восточнославянских диалектах заднеязыч-
ные согласные *g, *k, *ch перед гласными и, "fe дифтонгического
происхождения изменились в мягкие свистящие звуки s', ц' в со-
ставе групп согласных *gv, *kv, *chv:

*gvoi-zda^^ gve-zda-> эв-й-зда, рус. звезда;
*kvoi-tb —> kve-te —> цв'Ь-т'ь, рус. цвет;
*vlb-chvoi -> vlb-chvi—> вль-сви, др.-рус. кт^лсви, рус. волхвы.

Фонетика 91



В западнославянских диалектах заднеязычные *g, *k, *ch в со-
ставе групп *gv, *kv, *chv перед гласными [i], [ё] дифтонгического
образования сохранились: польск. gwiazda, kwiat; чеш. hvezda, kvet.

В результате действия закона второй палатализации в старосла-
вянском языке развились чередования твердых заднеязычных со-
гласных и мягких свистящих звуков: r//s\ к//ц',

ПРИМЕЧАНИЕ. Объяснение подобных чередований следует начинать с вы-
деления морфем, в которых наблюдается чередование.

Например, надо объяснить чередование звуков в словах
дроу-гъ — дроу-э'и. Выделяем морфему, в которой развилось чере-
дование согласных звуков, — это корень слова: дроуг- и дроуэ'-.
В корнях слов чередуются звуки [г] г// [з'] s'- Они восходят к пра-
славянскому согласному *g:

дроу-гь — дроу-э'и
Apoyr-//Apoys'-

г//з'

§33.

*g

Твердый заднеязычный *g сохранился в слове дроу-гъ, так как не
было условий для изменения: он находится перед гласным неперед-
него ряда. В слове дроу-э'и согласный *g оказался перед гласным
переднего ряда дифтонгического происхождения, поэтому по вто-
рой палатализации он изменился в мягкий свистящий s'.

ТРЕТЬЯ ПАЛАТАЛИЗАЦИЯ
ЗАДНЕЯЗЫЧНЫХ СОГЛАСНЫХ

Впервые явление третьей палатализации описал русский ученый
И. А. Бодуэн де Куртенэ. Он установил зависимость заднеязычных
согласных от предшествующих гласных переднего ряда, которым
заднеязычные согласные ассимилировали и под влиянием которых
изменяли свое качество.

Третья палатализация заднеязычных согласных осуществилась
в поздний праславянскии период и по своим результатам совпала
с результатами второй палатализации, т. е. по третьей палатализа-
ции твердые заднеязычные *g, *k, *ch изменились в мягкие свистя-
щие *dz' (s' -> з'), *с' (ц'), *s' (с'). Поэтому некоторые ученые пред-
лагают третью палатализацию рассматривать как разновидность
второй. Однако третья палатализация отличается от второй усло-
виями и нерегулярным характером своего проявления, поэтому
изучать и освещать ее следует отдельно от второй палатализации.

По третьей палатализации твердые заднеязычные согласные *g,
*k, *ch изменялись в мягкие свистящие *dz' (s' -» з'), *с' (ц'), *s' (с'):
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1) после гласных переднего ряда и, ь, А и после слогообразую-
щего плавного согласного рь: пьтицл, ОБЬЦА, ПНЬНАЗЬ,

2) перед гласными, кроме *ь и ы: СТЬЭА, лице, отьць.

Заднеязычные
согласные

Условия
изменения

Результат
изменения Пример

п о с л е и, ь, А, рь

п е р е д гласными,
кроме-ь, ы

*stiga —> стьзд
*Екоп —> лице
*УЬСЬЪ—» вьсь

Третья палатализация имела свои ограничения и исключения:
1) мягкий свистящий согласный появился на месте твердого

заднеязычного при отсутствии условий для перехода. Например,
в словах КЪНАЭЬ (< *кшпщъ), ПНЬНАЭЬ (< *pfenningb), отьць
(< *otikb) после гласных переднего ряда А (< *in), ь (< *Т), звуки
*g, *k не должны были перейти в мягкие свистящие, так как за ни-
ми следовал редуцированный непереднего ряда — *ь. По-видимому,
переход осуществился по аналогии с другими падежными форма-
ми, в которых согласные *g, *k стояли не перед *ь: КЪНАЭА, ПНЬНАЭА,

ОТЬЦА (р.п.), КЪНАЭК», ПНЬНАЭК», отьцю (д.п.);
2) при наличии условий для их изменения твердые заднеязыч-

ные сохранялись. Например, в косвенных падежах имен существи-
тельных с основами, оканчивающимися на -к-, после заднеязычно-
го согласного следовали гласные л, оу, о, а заднеязычный в позиции
после гласного переднего ряда не изменился в свистящий: ЛИКА,

о^ченикл, длъжьннкл (р.п. ед.ч.); ликоу, ст^ченикоу, дл'ьжьникоу
(д.п. ед.ч.). Явление грамматической аналогии здесь действует
в обратном направлении: форма именительного падежа единствен-
ного числа (ликъ, о^ченикт», длъжьник'ь) выравнивает парадигму
в соответствии со своей структурой и фонетическим составом;

3) самым регулярным изменением является переход заднеязыч-
ных в мягкие свистящие после гласных переднего ряда и, ь, А
и перед гласным непереднего ряда л: ндрицдти, нлсмисдти СА,
подкиэдти СА, ВЪСКЛИЦАТИ, СЬТАЭЛТИ, ДВИЭАТИ;

4) в памятниках старославянской письменности не зафиксиро-
ваны случаи изменения заднеязычных согласных в мягкие свистя-
щие после гласных переднего ряда НЬ (< *ё), е (< *ё);

5) нерегулярным было изменение заднеязычных согласных в
свистящие после слогообразующего плавного согласного рь;
ср.: отт.врьэдти, въстрьэдти и отъврыдти, въстрьгдти;

6) изменение твердого заднеязычного согласного *ch в мягкий
свистящий с' зафиксировано в единичном примере: *УЬСПЪ-> вьсь;
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7) закономерность изменения заднеязычных в свистящие по
третьей палатализации распространилась и на иноязычные слова,
которые были заимствованы во время действия закона третьей па-
латализации; ср.: др.-верх.-нем. tuning, pfenning, ст.-сл. КЪНАЭЬ,

ПНЬНАЭЬ; гот. kirikb, *kirko, ст.-сл. црькы. Последний пример приме-
чателен тем, что заднеязычный *к изменился в мягкий свистящий
ц' в начале слова перед слогообразующим плавным согласным рь,
а не после него, как, например, в слове мрьцлти;

8) если за твердым заднеязычным согласным следовали гласные
е, и или мягкий согласный j , согласные *g, *k, *ch изменялись не
в мягкие свистящие, а в мягкие шипящие звуки по первой палата-
лизации; ср.: отьць — отьче, КЪНАЭЬ — кънлже — КЪНАЖЬ (крат-
кая форма прилагательного, где ж <*gj), стлрьць — стлрьче. Этот
факт свидетельствует о том, что в период действия закона третьей
палатализации заднеязычный согласный уже изменился в соглас-
ный шипящий перед гласным переднего ряда по первой палатали-
зации или оказавшись перед].

Это еще раз доказывает, что первая и Йотовая палатализации
происходили в более ранний праславянский период, а третья пала-
тализация заднеязычных согласных — в поздний праславянский
период.

Результаты третьей палатализации в старославянском языке
(как и в других славянских языках) отражены в чередованиях твер-
дых заднеязычных согласных и мягких свистящих согласных зву-
ков: r//s', к//ц\ х//с'-

ПРИМЕЧАНИЕ. Объяснение подобных чередований следует проводить по
обычной схеме.

Например, чередование к//ц в корнях слов ликъ — лице объяс-
няется следующим образом:

ликт» — лиц'е
лик-//лиц'-

*к
Праславянский твердый заднеязычный согласный *к в слове

ЛИКТ» сохранился, так как не было условий для его изменения: после
него следовал редуцированный непереднего ряда ъ. В слове лиц'е
заднеязычный согласный *к изменился в мягкий свистящий звук ц',
потому что он оказался после гласного переднего ряда *i (и) и перед
гласным *ё (е).
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§ 3 4 . ЙОТОВАЯ ПАЛАТАЛИЗАЦИЯ
СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

Смягчение согласных в сочетании с [j] было тесно связано с дейст-
вием закона открытого слога, поэтому воздействию jj] подверглись
все согласные звуки праславянского языка. Дело в том, что, если
согласный оказывался перед среднеязычным мягким согласным
[j], образовывался закрытый слог (*nos-ja).

Изменение закрытого слога в открытый сопровождалось пере-
движкой артикуляции согласного в среднюю зону, или в зону пала-
тального среднеязычного [j]. В этом случае происходило уподобле-
ние согласного [j] предшествующему твердому согласному, кото-
рый становился мягким, а согласный [j] утрачивался; ср.: *nos-ja->
*nosj-a—» *nos'j-a—> *nos'j-a—»*nos'-a—> но-ш'д.

По результатам йотовой палатализации можно выделить сле-
дующие группы согласных, по-разному испытавших на себе воз-
действие последующего [j].

1. Заднеязычные согласные *g, *k, *ch и переднеязычные зубные
*s, *z изменялись в мягкие шипящие звуки ж', ч', ш':

*h>g-ja -> лъ-ж'д;
*sek-ja —> cfe-ч'л;
*douch-ja —> доу-ш'д;
*nos-ja —> но-ш'л;
*voz-jon —> во-ж'ж.

ПРИМЕЧАНИЕ. Согласные *g, *k, *ch изменялись в мягкие шипящие звуки
ж', ч', ш' и по первой палатализации, и по йотовой. Некоторые усло-
вия разграничения их результатов:

1) после согласных ж', ч\ ш', образованных по первой палатали-
зации, как правило, следуют гласные переднего ряда: къннжьннкъ,
мжчити, соушити, а после согласных ж', ч', ш', образованных по
йотовой палатализации, — гласные непереднего ряда: ЛЪЖА, сЬчд,
доушд;

2) мягкие шипящие ж', ч\ ш' на конце основ имен существитель-
ных и кратких прилагательных образованы по йотовой палатализа-
ции независимо от того, какой гласный — переднего или неперед-
него ряда — за ними следует: ложе, ключь, соушь; вельможд, сЬмд,
соушд;

3) согласные ж', ч', ш' образованы по первой палатализации пе-
ред гласным непереднего ряда д, восходящим к *Ь (*ё), который не
мог употребляться после мягких согласных звуков и перешел в д [а]
в некоторых корнях слов (ждръ, члдъ) и суффиксах: имен сущест-
вительных (скрнждль, печдль), инфинитива глаголов (кричдти,
Е"Ьждти, слоушдти), сравнительной степени имен прилагательных
(мънождншн, соушдншн, кр'Ьпъмдиши).
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2. Твердые сонорные согласные *г, *1, *п изменились в мягкие
согласные фонемы р', л', н'. В сочетаниях *rj, *lj, *nj сонорный со-
гласный становился мягким, затем ему ассимилировал звук [j],
после этого сонорный стал долгим согласным звуком, который по-
степенно утратил долготу:

*bour-ja —> Eov-p'ra;
*vol-ja -» во-л'га;
*von-ja—» во-н'га.

*rj -> р!

*bj
*pj
*mj
*yj

->
—>
—>
—>

ЕЛ':

пл':
мл':
вл':

*lj -> л'
*nj —> н'

В результате образования мягких согласных фонем р', л', н'
в старославянском языке в системе консонантизма появилась пер-
вая группа коррелятивных согласных, различающихся дифферен-
циальным признаком твердость/мягкость: р <-» р\ л <-» л', н <-» н'.

3. Губные согласные *b, *p, *m, *v перед согласным [j] развили
вставной плавный согласный звук [1], или 1-эпентетикум, с кото-
рым [j] затем сливался:

* l e u b - j o n —> Л Ю - Е Л ' И ; ;

* kap-ja —> кл-пл'га;
*zem-ja—> зе-мл'га;
*lov-ja—» ло-вл'га.

Звукосочетания ЕЛ', ПЛ', МЛ', ВЛ' В старославянском языке явля-
лись неразложимыми сочетаниями. Сонорные согласные и встав-
ной (эпентетический) звук [л] нельзя было оторвать один от друго-
го и распределить, например, по разным слогам (пл'е-вд-ти,
лю-вл'|ж, зе-мл'га) не только в силу действия принципа слогового
сингармонизма, но еще и потому, что они представляли собой одну
смыслоразличительную единицу (фонему).

Эти фонемы сохранились почти во всех славянских языках, осо-
бенно в начале слов: *bjudo: ст.-сл. БЛЮДО, болг. блюдо, др.-польск.
bluda, рус. блюдо, серб, блудо.

В середине слов в разных группах славянских языков судьба фо-
нем [ЬГ], [рГ], [ml'], [vl'J была различной.

В болгарских и македонских диалектах происходила утрата
вставного [л], что отражено в памятниках старославянской пись-
менности болгарского извода (кордкь, остдвьши, земи, люкНЬдше,
осллкенл и т. д.), а также в современном болгарском языке (влюбен,
земя). Та же картина наблюдалась в западнославянских языках:
польск. ziemia, kupia; чеш. zeme, koupe.

В восточнославянских языках, а также в сербском и словенском
фонемы [ЬГ], [рГ], [ml'], [vl'] сохранились в разных фонетических
позициях, в том числе в середине слова: рус. земля, серб, зем/ьа,
словен. zemlja.
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ПРИМЕЧАНИЕ. В современном русском языке при выделении корня в та-
ких словах, как люблю, ловля, земля, топлю и т. д., следует помнить о
том, что бл', ел', мл', пл' представляют собой одну фонему, а поэтому
должны быть в составе одной морфемы (любл-, ловл-, клев-, земл-,
топл-), несмотря на то что родственными словами являются: лю-
бить, ловить, земелька, топить.

4. Зубные согласные *d, *t в сочетании с [j] в разных группах
славянских языков дали разные результаты, потому что смягчение
согласных *d, *t по йотовой палатализации происходило в поздний
праславянский период, когда праславянский язык распался на три
диалектные зоны — южнославянскую, западнославянскую и вос-
точнославянскую. Таким образом:

1) в южнославянской группе языков на месте твердых зубных
перед [j] появились мягкие сложные шипящие фонемы жд', шт':

*dj -> жд': *med-ja -> ме-жд'л;
*tj —> шт': *svet-ja—> свНЬ-шт'л;

2) в западнославянских диалектах на месте *d, *t перед [j] обра-
зовались мягкие свистящие звуки dz', с':

*dj -> dz': *med-ja -> польск. mie-dz'a;
*tj —> с': *svet-ja —> польск. swie-c'a;

3) в диалектах восточных славян *d, *t перед [j] изменились
в мягкие шипящие звуки ж', ч':

*dj -» ж': *med-ja-> др.-рус. ме-ж'д, рус. ме-жа;
*tj —> ч': *svet-ja—» др.-рус. св*Ь-ч'д, рус. све-ча.

5. Под воздействием последующего Ц] в праславянском языке
изменились группы согласных, образовав сложные мягкие шипя-
щие согласные звуки. При этом изменились в шипящие сначала
согласные, которые стояли непосредственно перед [j], а затем уже
они оказали ассимилирующее воздействие на предшествующий со-
гласный звук, уподобив его себе по всем признакам:

*skj -» шт': *isk-jon -> и-шт'ж;
*stj —> шт': *rmst-jon -> мь-шт'ж;

жд': *duzg-jb -» д-ь-жд'ь;
жд': *prigvozd-jem> -> при-гво-жд'е-нть;
шл': *mysl-jenije -» мы-шл'е-ни-е;
жн': *sbblazn-jenb —> сть-клд-жн'е-ить;
ждр': *umondr-jon —> оу-<«л-ждр'-1ж;
штр': *smotr-jon —> сь-лло-штр'-вк.

*Zg)
*zdj
*slj
*znj
*drj
*trj

4 Старославянский язык
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Смягчение согласных под воздействием [j] послужило основа-
нием для регулярной мены твердых согласных с мягкими со-
гласными фонемами в пределах одной морфемы: г//ж', к//ч', х//ш',
3//Ж\ С//Ш1, р//р', Л//Л', Н//Н', К//ЕЛ', П//ПЛ', Л1//ЛЛЛ', в//вл\ Д//жд',
т//шт', ск//шт', ст//шт', зд//жд' и т. д.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чередование согласных, например, в словах водити —

вождь объясняется следующим образом: оно развилось в корневой
морфеме (вод- и вожд'-), где чередуются согласные д//жд', которые
восходят к праславянскому твердому согласному *d:

водити — вожд'ь
ВОД-//вОЖд'-

А//жд'

*d

В слове водити твердый согласный звук *d оказался перед глас-
ным переднего ряда, поэтому он стал полумягким, а в слове вожд'ь
согласный *d перед [j] по йотовой палатализации изменился в слож-
ный мягкий шипящий звук жд'.

Твердые заднеязычные согласные, в разных фонетических усло-
виях по-разному изменившиеся в мягкие согласные звуки, могли
чередоваться в пределах одной морфемы с мягкими согласными
звуками, как шипящими, так и свистящими, причем мягкие ши-
пящие звуки могли быть образованы и по первой палатализации,
и по йотовой. Например, чередование согласных звуков в словах
доухт* — доуш'ьнъ — доуш'д — доус'*Ь, где все чередующиеся со-
гласные разного происхождения.

ПРИМЕЧАНИЕ. В корнях слов доухт» — доуш'ып* — доуш'д — доус'НЬ чере-
дуются согласные х'//ш'//ш'//с'- Они восходят к праславянскому
твердому согласному *ch:

доухт» — доуш'ьнъ — доуш'л — доус>гЬ
АОух-//АОуш'-//доуш'//доус'-

*ch

В слове доух^ твердый заднеязычный согласный *ch сохранился,
так как не было условий для его изменения — он стоял перед глас-
ным непереднего ряда ъ; в слове доуш'ьнъ *ch оказался перед глас-
ным переднего ряда ь, поэтому он перешел в мягкий шипящий со-
гласный ш' по первой палатализации: в слове доуш'а *ch изменился
в ш' перед [j] по йотовой палатализации, так как им заканчивалась
основа имени существительного; в слове доус'*Ь *ch перешел в с'
перед "Ь дифтонгического образования по второй палатализации.
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§ 3 5 .

МОРФОЛОГИЯ

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ СЛОВ
(ЧАСТИ РЕЧИ) В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

В старославянском языке можно выделить следующие лексико-
грамматические разряды слов, или части речи: имя существитель-
ное, имя прилагательное, счетные слова, местоимение, глагол, на-
речие, предлог, союз и частица.

Части речи различались между собой функциональной значи-
мостью, временем формирования, количеством составляющих их
единиц.

С точки зрения функциональной значимости различались зна-
менательные и служебные части речи. К з н а м е н а т е л ь н ы м
словам относились имя существительное, имя прилагательное,
счетные слова, местоимение, наречие и глагол, а к с л у ж е б -
н ы м — предлог, союз и частица. Знаменательные части речи
служили для обозначения реалий существующей действительнос-
ти: лиц, предметов, явлений, их действий и состояний, призна-
ков и качеств и т. д. Знаменательные части речи — самодостаточ-
ные слова в старославянском языке: они имели звуковое значение
(характеризовались самостоятельным ударением), лексическое
значение, морфологическое оформление; могли быть в предложе-
нии различными членами предложения. Служебные части речи
не обозначали явлений реальной действительности, фонетически
и грамматически они зависели от знаменательных частей речи,
т. е., как правило, не имели самостоятельного ударения, не обра-
зовывали грамматических форм, не являлись членами предло-
жения.

Например, в предложении: ...приз*ъвдвтъ единого отъ рАЕъ*
въпрлшллше i» чьто оуко си сжтт.» он*ъ же рече елюу* крлтъ TBOJ

приде i злклл оць TBOI* тельць оупит^Ьны* НЬко сьдрлвл i
примат*» (Зогр. ев., Лука, XV, 11—32) — знаменательные части речи
обозначали лицо (крйть, отьць, рлвт»), действия лиц (приде,
ЗДКЛЛ), признак лица (сьдрлвл); они имели самостоятельное ударе-
ние, образовывали различные формы слова, в предложении явля-
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лись подлежащим (крАть, отьць), дополнением (отъ рАЕ*ъ), ска-
зуемым (приде, злклл), определением (съдрлвд). Служебные слова
употреблялись для связи слов в простом предложении (i), для связи
целых предложений (НЬко), для усиления или выделения знамена-
тельного слова (же), для обозначения синтаксического подчине-
ния имен существительных другим словам (призъвдв'ъ единого
отт» рлЕъ). Служебные слова i, НЬко, же, отт* не имели самостоя-
тельного ударения, не образовывали различных форм, не являлись
членами предложения.

Части речи различались временем своего становления и форми-
рования. Самой древней частью речи было имя существительное,
которое некогда включало в себя все имена, а также часть глаголь-
ных форм (краткие формы причастий, инфинитив, супин). А вот
имя числительное как часть речи в старославянском языке находи-
лось еще в стадии формирования и не обладало всеми необходи-
мыми признаками лексико-грамматического разряда слов, поэто-
му слова со значением абстрактного числа названы счетными сло-
вами.

По количеству составляющих единиц самыми многочисленны-
ми частями речи были имя существительное и глагол, а наречие,
предлоги, союзы и частицы располагали лишь десятью единицами
или чуть больше.

Различные слова можно объединить в части речи на основе об-
щности категориального значения, форм словоизменения и слово-
образования. Кроме того, различия касались их лексического зна-
чения и синтаксических функций. Так, в разряд имен существи-
тельных входили слова, которые обозначали предмет (в широком
смысле этого слова). Они принадлежали к одному из трех родов,
изменялись по числам и падежам, при этом категории рода, числа
и падежа существительных были независимыми; образовывались
посредством аффиксов, присущих только именам существитель-
ным; в предложении, как правило, выступали в функции подлежа-
щего и дополнения и т. д. А счетные слова, обозначая абстрактное
количество чего-либо или кого-либо, в грамматическом плане не
представляли самостоятельной системы имен, тяготея и к именам
и к местоимениям, поэтому в старославянском языке нельзя выде-
лить такую часть речи — имя числительное.
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Имя существительное

§36. РАЗРЯДЫ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
ПО ЗНАЧЕНИЮ

Имя существительное — часть речи, категориальным значением
которой выступало значение предметности (в широком смысле).
Отсюда следует, что имена существительные могли обозначать не
только предметы (столъ, камы, кость), но и лица (мжжь, ЖСНА,

ЧАДО), ЖИВОТНЫЙ мир (свинии, коурт*, КОЗЬЛА), растительный мир
(кр'Ьзл, трьнъ, CMOKKI), отвлеченные понятия (оученик, СЛАВА,

срдмотд) и т. д.
В старославянском языке по характеру обозначаемого значения

имена существительные делились на следующие разряды:
1 ) с о б с т в е н н ы е имена существительные — индивидуаль-

ные названия лип: Исоусь, Пбтръ, Силюнъ, Мдрига, МАрфл; гео-
графические наименования: Икроусдлимъ, Гдлилега, НАзлретъ,

2) н а р и ц а т е л ь н ы е имена существительные, являвшиеся
общими названиями однородных предметов: дрНЬво, ложе, ржкд,
крНЬгь, ТАТЬ, коукы, МАТИ, им А;

3) к о н к р е т н ы е имена существительные, обозначавшие
отдельные реалии живой и неживой природы: вождь, конь, стол-ъ,
село, ЭВНЬЗДА, мышь, гвоздь;

4) о т в л е ч е н н ы е имена существительные, обозначавшие
абстрактные понятия: докро, ОЕИЛИК, пришьствик, рождьство,
пл'Ьненик, прлво, оукикник, ЕСЗАКОНИК;

5 ) с о б и р а т е л ь н ы е имена существительные, обозначав-
шие нерасчлененное, совокупное множество: вНЬтвик, врьвнк,
комсник, кореник, листик, лозик, троупик, крдтрига;

6 ) в е щ е с т в е н н ы е имена существительные, обозначавшие
различные вещества, частицы, из которых состояли те или иные
реалии неживой природы: ЗЛАТО, срНЬкро, медь, въздоух'ъ. водд,

ВЛАГА, МЖКА, рОСД, СЛАМА, СМОЛА.

§ 3 7 . I КАТЕГОРИЯ ОДУШЕВЛЕННОСТИ/НЕОДУШЕВЛЕННОСТИ
I ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Категория одушевленности/неодушевленности в старославян-
ском языке была д в у ч л е н н о й категорией, так как в ее преде-
лах противопоставлялось два члена оппозиции: одушевленные <-»
неодушевленные имена существительные.
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Это категория к л а с с и ф и к а ц и о н н а я , потому что одни
существительные относились к одушевленным (КЪНАЭЬ, ОТЬЦЬ,

Ератрчь), другие — к неодушевленным (виноградчь, долгъ, дьнь)
именам существительным.

Категория одушевленности/неодушевленности имен существи-
тельных как грамматическая категория в старославянском языке
находилась на стадии становления. Предметы живой и неживой
природы различались на лексическом уровне: одушевленные име-
на существительные обозначали предметы живой природы (Петрг,
сынъ, пророкъ), неодушевленные имена существительные — пред-
меты неживой природы (долгъ, село, хрлминл).

На формальном уровне одушевленные и неодушевленные име-
на существительные не различались, если за критерий формально-
го разграничения взять совпадение форм именительного, вини-
тельного падежей у неодушевленных существительных и родитель-
ного, винительного — у одушевленных существительных.

Ранние памятники старославянской письменности иногда фик-
сируют совпадение форм родительного, винительного падежей
только у имен существительных мужского рода, обозначавших лиц
общественно значимых (КЪНАЭЬ, Л\ЖЖЬ, Ерлтрчь), а также у имен
собственных (Исоусь, Петръ, Симонъ). Однако таких примеров
мало: тенденция совпадения форм родительного и винительного
падежей у одушевленных существительных не распространялась на
названия животных, на обозначение лиц, общественно пассивных:
ОуЧбНИК'Ь, рдЕЧЬ, ЕННОПННЦЛ.

Ср. изменение по падежам одушевленных и неодушевленных
имен существительных в старославянском языке и в современном
русском языке, где эти существительные различаются лексически
и грамматически.

Падеж

И.
Р.

Д.

в.
т.
м.
3.

Старославянский язык

существительное

одушев-
ленное

ллжжь
мжжга
мжжю
мжжь

ллжжкмь
мжжи
МЛчЖНЭ

неодушев-
ленное

ножь
НОЖГД

ножю
ножь

ножкмь
кожи
ножю

Падеж

И.
Р.

д.
в.
т.
п.

Русский язык

существительное

одушев-
ленное

муж
мужа
мужу
мужа

мужем
(о) муже

неодушев-
ленное

нож
ножа
ножу
нож

ножом
(о) ноже
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Итак, в современном русском языке у одушевленных имен су-
ществительных совпадают формы родительного и винительного
падежей, а у неодушевленных— именительного и винительного
падежей, т. е. категория одушевленности/неодушевленности имеет
не только лексическое выражение, но и грамматическое. В старо-
славянском языке и у одушевленных, и у неодушевленных имен су-
ществительных совпадают формы именительного и винительного
падежей, противопоставляясь форме родительного падежа, т. е. ка-
тегория одушевленности/неодушевленности не имеет формально-
го грамматического выражения и передается лексически.

§ 3 8 . КАТЕГОРИЯ РОДА
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Основными грамматическими категориями имени существитель-
ного были категории рода, числа и падежа.

Категория рода в своей основе несла информацию о половой
принадлежности лица (врлтгь, женл, ЧАДО). Категория рода реалий
неживой природы носила чисто грамматический характер, т. е.
род этих существительных передавался формально: окончаниями
(сдд-ъ, пнф-л, сел-о), характером согласования с прилагательны-
ми, причастиями, местоимениями (принесенъ КЛЛ\Ы, ЕОГАТЪ дол\ъ,
сь грддчь).

Категория рода была т р е х ч л е н н о й , так как в ее пределах
оппозицию составляли три члена: мужской род <-> средний род <->
женский род.

Это категория к л а с с и ф и к а ц и о н н а я , потому что имена
существительные по родам не изменялись, а принадлежали к одно-
му из трех родов: мужскому (сыть), среднему (нево), женскому
(стрлнл). Существительные разных родов оформлялись разными
окончаниями, которые называются р о д о в ы м и .

Так, существительные мужского рода могли оканчиваться на -чь
(рАБЪ), -Ь (ГОСТЬ), -И (крли), -ИИ (СЛДИи), -А (ВОКВОДА), -IU (ЮН0Ш1А),

-ы (кдл\ы); существительные среднего рода — на -о (око), -к (полк),
-А (ИМА); существительные женского рода — на -А (Ж6НА),

-ia (HOUJIU), -и (КЪНАГЫНИ), -ни (млчьнии), -ь (двьрь), -и (МАТИ),

-ы (ЛЮБЫ).

В старославянском языке выделялась группа имен существи-
тельных, оканчивавшихся на -А, которые можно было отнести к
лицам как мужского, так и женского пола — это так называемые
существительные о б щ е г о рода: сиротд, винопиицд, КЛНЖНКЛ,

жжикд. Они изменялись по падежам и числам как существитель-
ные женского рода, оканчивавшиеся на -A, -ia.
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§ 3 9 . КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Категория числа передавала информацию о количестве предметов:
одном, двух, множестве.

Грамматическая категория числа была т р е х ч л е н н о й , так
как в оппозиции находились три члена: единственное число <->
двойственное число <-> множественное число.

Это категория с л о в о и з м е н и т е л ь н а я , потому что одно
и то же слово могло выступать в формах всех трех чисел, т. е. имена
существительные изменялись по числам: градт* (ед.ч.), грддл
(дв.ч.), грлди (мн.ч.).

Двойственное число в старославянском языке было представле-
но тремя падежными формами: единой формой для именительно-
го — винительного, родительного — местного и дательного — тво-
рительного падежей:

И.-В.
Р.-М.
д.-т.

очи
оч кю

ОЧНМА

Форма двойственного числа в старославянском языке использо-
валась в следующих случаях:

1) когда речь шла о двух предметах, лицах: i рече мьнии снъ КЮ
ОЦЮ (Зогр. ев., Лука, XV, 11—32) — здесь говорится о двух сыновьях,
поэтому использована форма двойственного числа кю оцю ('млад-
ший сын сказал их отцу');

2) когда употреблялись парные имена существительные: очи,
оуши, ноэ'Ь, ржц'Ь, вокл, вр'Ьгл;

3) при счетных словах — дчьвл (дчьв'Ь), овл (ов'Ь): ... чкчь втерт»
iAvfc ДЪВЛ СЫНЛ (Ы)... (Зогр. ев.. Лука, XV, 11—32).

Некоторые имена существительные с отвлеченным значением
в старославянском языке употреблялись только в форме единст-
венного числа (неверии, тишинл, гыв'Ьль) или только в форме
множественного числа (врлтл, дръва, прьси).

Собирательные существительные (в'Ьтвик, кореник, клменик,
листик — среднего рода; врлтрша — женского рода) имели только
форму единственного числа и изменялись по падежам как сущест-
вительные среднего и женского рода на -к, -га. Некоторые собира-
тельные существительные, обозначая совокупность предметов или
лиц, функционировали параллельно с существительными, состав-
ляющими оппозицию по числу: в'Ьтвь (ед.ч.) <-> в'Ьтви (мн.ч.)
и собирательное существительное в'Ьтвик. Другие существитель-
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ные (клл\ы, корень, лисчгь, трьнъ) не образовывали форм множест-
венного числа — в этом случае оппозицию по числу им составляли
собирательные имена существительные (клменик, кореник, листик,
трьник).

§40. КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Категория падежа обозначала отношение обозначаемого предме-
та к другим словам в словосочетании и в предложении.

Грамматическая категория падежа в старославянском языке яв-
лялась м н о г о ч л е н н о й , потому что по падежу составляли оп-
позицию несколько членов словоизменительной парадигмы: име-
нительный падеж <-» родительный падеж <-> дательный падеж <->
винительный падеж <-» творительный падеж <-» местный падеж <->
звательный падеж.

Категория падежа — с л о в о и з м е н и т е л ь н а я категория:
слово с одним и тем же значением могло реализовывать это значе-
ние в разных падежных формах: стрлнл (и.п.), страны (р.п.),
стрдн'Ь (д.п.), стрлнж (в.п.), страной^ (т.п.), стран'Ь (м.п.), стране!
(З.П.).

Форма м е с т н о г о падежа в старославянском языке, как пра-
вило, имела значение 'обозначение места, где происходило дейст-
вие' — отсюда и название падежа «местный»: выстгь глддчь
кр'Ьпъкъ НЛ СТрлН'Ь той (Зогр. ев., Лука, XV, 11—32).

Местный падеж имен существительных реализовывал значение
'места действия' как в предложных, так и в беспредложных фор-
мах; ср.: създл хрллшнж свыж нл КЛЛЛ6Н6... (Матф., VII, 1—8); ...не
можетъ грддъ оукрыти СА врьХ0\" горы CTOIA (Остр. ев.).

Форма з в а т е л ь н о г о падежа использовалась при обраще-
нии к какому-либо лицу: ...рече ославленоуемоу дрчьзли ЧАДО

очгъпоуштАи^чгъ СА гр'Ьси твои (Map. ев., Матф., IX); редко —
при обращении к одушевленному имени существительному:
..-ХОДЛТЛЮ нлшь* I Д0В0ДИТ6ЛЮ молима Т А О Bcfex1» НАСТ»*

(Син. тр., гл. 27); иногда — при обращении к предмету, который
в контексте был персонифицирован.

Форму звательного падежа имели существительные первых че-
тырех типов именного склонения в единственном числе: отьче!
господи! сыноу! жено! Во множественном и двойственном числах
в функции звательного падежа выступала форма именительного
падежа: дроу^и! сынове! жен'Ь! гости!
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§ 4 1 . ИМЕННОЕ СКЛОНЕНИЕ
В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Именное склонение в старославянском языке представляло собой
изменение имен существительных, кратких форм прилагательных
и причастий по падежам и числам. Именное склонение противо-
поставлялось местоименному склонению, по которому изменя-
лись местоимения и полные формы прилагательных и причастий,
оканчивавшиеся на падежные формы местоимений. Ср. парадиг-
мы именного и местоименного склонения.

Падеж

И.
Р.

д.
в.
т.
м.
3.

Именное склонение

существи-
тельное

женд
жены
жен'Ь
жен/к

женою
жекк
жено!

краткое
прилагательное

доврд

довры

довр'Ь

доврж

доврок

довр-Ь

Местоименное склонение

место-
имение

и
кго

кмоу
и

имь
кмь

полное
прилагательное

доврыи

доврдкго

довроукмоу

доврыи

доврымь

довр'Ькмь

Именное склонение в старославянском языке составляли 6 ти-
пов, объединявшие имена существительные с одинаковой систе-
мой падежных окончаний, которые в своем названии содержали
древний суффикс основы имени. Отсюда: склонение существи-
тельных с основой на *а, "ja1; на *б, *jo; на *й; на *Т; на *t (соглас-
ный звук); на *п.

В индоевропейском языке, откуда праславянским языком бьши
заимствованы древнейшие типы именного склонения, все имена
имели одинаковые падежные окончания. Последние присоединя-
лись к корню разными суффиксами, или т е м а т и ч е с к и м и
г л а с н ы м и : *а, *б, *й, *Г, *п, или с о г л а с н ы м и (*t).

Структура слова в праславянском языке изменилась в результа-
те действия закона открытого слога и закона палатализации: тема-

1 На наш взгляд, нецелесообразно разбивать название единого типа склонения,
обозначая только твердый (*а, *6) или мягкий (*ja, *jo) варианты склонения,
чтобы не создавать ошибочное мнение об их самостоятельности. Поэтому
в дальнейшем названия «основы на *а, *ja», «основы на *6, *)6» будут использо-
ваться для существительных как твердого, так и мягкого варианта того или
иного типа склонения существительных.
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тические гласные утратились или изменились в гласные нового
качества, конечные согласные исчезли, твердые согласные в опре-
деленных фонетических условиях изменились в мягкие согласные
фонемы и т. д. Это явление вызвало переразложение основ: древ-
ние суффиксы отошли к окончанию, поэтому их выделить в старо-
славянском языке невозможно.

Например, имя существительное *orbos в индоевропейском
языке относилось к типу склонения с основой на *б, потому что
окончание *s присоединялось к корню слова *orb- суффиксом, или
тематическим гласным, *б. В праславянском языке вследствие дей-
ствия закона открытого слога дифтонгическое сочетание *бг изме-
нилось в рл-, конечный согласный *s утратился. Тематический
гласный *б, оказавшись на конце слова, через ступень *й перешел
в чь (редуцированный непереднего ряда), поэтому в слове равъ те-
матический гласный основы отсутствует.

Древние суффиксы основ имен существительных, на базе кото-
рых сформировались типы именного склонения в индоевропей-
ском языке, сохранились в некоторых падежных формах. Это фор-
мы множественного числа дательного падежа (жен-лмчь, рав-омчь,
сын-'ьм'ь, гост-ьмчь) и двойственного числа дательного-творитель-
ного падежа (жен-дмл, рав-омл, сын-ъмл, гост-ьмл), где ъ и ь в о
флексиях восходят к * й и *Т.

Отдельные типы именного склонения сохранили древнейшие
суффиксы основы и в других падежных формах; например, в осно-
вах на *а, *ja древний тематический гласный *а сохранился в фор-
мах единственного числа именительного падежа (жен-л) и множе-
ственного числа дательного, творительного, местного падежей
(жен-Амъ, жен-Ами,

ПРИМЕЧАНИЕ. Тип склонения существительного можно определить по
окончанию в той или иной падежной форме, если перед нами текст.
Однако окончания разных типов склонения существительных могут
совпадать (жен-дм-ъ, свекр'ьв-дм'ь), а в том или другом тексте может
не быть других форм этого существительного. Поэтому целесооб-
разнее тип склонения существительного определять по форме един-
ственного числа именительного падежа, устанавливая род сущест-
вительного и выделяя его окончание. Например: ...гдко не достоить
тев'Ь ил^Ьти • жены врдтл твокго» (Остр, ев., Марк. VI). Имя су-
ществительное женд — женского рода, в форме единственного чис-
ла именительного падежа оканчивается на -д, значит, это существи-
тельное относится к склонению основ на *а, *ja, потому что сущест-
вительные других типов склонения не имеют этих формальных
показателей. Другими дополнительными признаками разных типов
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склонения будут: ограниченное количество имен существительных
(основы на *й), характер конечного согласного основы (основы
на *о, *jo и на *Т), суффиксы в косвенных падежах (основы на со-
гласный звук и на *п).

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С ОСНОВОЙ НА *Я, * ja

Склонение с основой на *а, *ja составляли имена существительные
ж е н с к о г о рода, оканчивавшиеся в форме единственного числа
именительного падежа:

1) на -а: водл, в'Ьра, ногл, рыка, стрлнл, стр'Ьлл, кроупл, моух*.
ЛЛЖКА;

2) на -ia: волга, желта, лъжга, междга, пиштча, св'Ьштга, строуга;
3) на -и: когынн, КЪНАГЫНИ, МИЛОСТЫНИ, поустыни, рлкынн;
4) на -ни: лдднн, млчьнии.
По основам на *а, *ja изменялись также существительные

м у ж с к о г о рода, обозначавшие лиц мужского пола и оканчи-
вавшиеся в форме единственного числа именительного падежа:

1) на -а: ВОКВОДА, ВЛДДЫКЛ, СТАРЕЙШИНА;

2) на -ia: др'Ьвод'Ьлга, пр'Ьд'ьтечга, юношга;
3) на -ни: волки, крчьмчии, кънигчии, ловьчнн, слдии.
В основах на *а, *ja различались твердый и мягкий варианты

склонения.
По т в е р д о м у варианту изменялись существительные, осно-

ва которых оканчивалась на твердый согласный звук: трлв-л,
СЪНОХ-А, мжк-л.

По м я г к о м у варианту склонялись существительные с осно-
вой, оканчивавшейся:

1) на исконно мягкий согласный [j] в позиции после гласного:
CTpoyj-A (строуга), EpATHJ-A (врАтша), Buj-A (вига). ИСКОННО МЯГКИЙ

согласный {]] в сочетании со следующим за ним ь (редуцирован-
ным переднего ряда) образовывали гласный и — в этом случае ос-
нова существительного выделяется так: слд^-ь (слдии), ЛАДИТЬ

(лддии);
2) на мягкий согласный, образованный по йотовой палатализа-

ции: cB'feujT-ia < *svetj-a, нош-ia < *nosj-a, земл-ia < *zemj-a;
3)на мягкий согласный [н'], образованный по йотовой пала-

тализации, за которым следовал гласный переднего ряда и [и]:
рлкын'-н, вогын'-и, поустын'-и;

4) на мягкий согласный ц', образованный на месте согласного к
по третьей палатализации: Д'ЬВИЦ'-А, ЛЮВОДГЬИЦ'-А, ПЬТИЦ'-А.
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Имена существительные твердого и мягкого вариантов склоне-
ния различались окончаниями, которые по сути своей были одина-
ковыми и выступали в разных вариациях в зависимости от того, на
какой звук — твердый или мягкий — оканчивалась основа слова
(ног-о1ж — доуш'-еиц ног-ъ — доуш'-ь); либо эти окончания нахо-
дились в оппозиции друг к другу (ног-ы — доуш'-iA, ноэ'-'Ь —

ДОуш' и).
Если основа существительного оканчивалась на твердые задне-

язычные согласные г, к, х> П Р И склонении эти звуки изменялись
в мягкие свистящие согласные s', ц', с', оказавшись перед оконча-
нием -"к — дифтонгического образования (явление второй палата-
лизации): HOS'^, ржц>гЬ, моус'^ (ед.ч.: д. п., м. п.; дв.ч.: и.-в. п.).
В этом случае в словоизменительной парадигме развивались чере-
дования твердых заднеязычных согласных с мягкими свистяшими
звуками: нога — но51гЬ, ржкл — ржц>гЬ, л\оуХА — л\оус>гЬ.

Падеж Твердый вариант

Единственное числе

И.

р.

д.
в.
т.
м.
3.

ВОДА

ВОДЫ

вод'Ь
водж

водою
вод'Ь
ВОАО!

сн-ьхы
сн-ъс>гЬ

сн-ьх»
СИТКОЮ

енгс'^
ctrbvo!

доушга
Д0\"Ш1А

доуиш
доушич

доушкич

доуши
АОУГШК!

Мягкий вариант

БОГЫНН

Б0ГЫН1А

БОГЫНН

БОГЫННК

Б 0 Г Ы Н 6 К

БОГЫНН

БОГЫНК!

Л\Л"Ы(1111

МЛ*ЬНН1А

Л\Л"ЪНИИ

Л1Л"ЬНИ1Д>

М Л ' Ь Н Н К К

Л\Л"Ы(11Н

мл^ник!

Множественное число

и.
p.
Д-

в.
т.
м.

воды
водъ

В0ДАМ"Ъ

воды
ВОДАМИ

воддх-ь

Двойственное число

И.-В.
Р.-М.

д.-т

вод-Ь
водоу

ВОДАМА

сн-ьхы
CH-bxn»

СН-ЬХАМ-Ь

сн'ьхы
СНОХАМИ

СИТЦАХ!»

сн-ьсЬ
сн-ьхоу

СН*ЬХАМА

доушьх
доушь

доушгамт.
Д0уШ1А

доушгами
доушгах-ь

доуши
доушю

доушгамд

Морфология

БОГЫНЬХ

БОГЫНЬ

Богынгам'ь
Б0ГЫН1А

вогынгами

БОГЫНИХ-Ь

БОГЫНИ

БОГЫНЮ

БОГЫНКЯМА

Л1Л"Ы(НЬ.\

Л\Л"ЬНИИ

МЛ'ЪНИПХМ'Ъ

Л1Л"Ы(ИЬ.\

Л\Л"Ы(1(и\Л\М

мл^нигахт»

мл*ьнии

млению

млгнигамд
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Склонение существительных с основой на *а, *ja в старославян-
ском языке относилось к продуктивным типам именного склоне-
ния: оно пополнялось новыми словами женского и мужского рода,
оканчивавшимися на -л, -га, -и, -ни; в этот тип вливались сущест-
вительные непродуктивных типов склонения.

История склонения основ на *а, *ja во всех славянских языках
свидетельствует о продуктивности этого типа склонения имен су-
ществительных.

В русском языке на базе *а-основ сформировалось 1-е склоне-
ние имен существительных, в котором сохранились все древние
падежные формы. В них произошли только фонетические измене-
ния, вызванные законами, действовавшими в истории русского
языка.

Ср. склонение существительного гора в единственном и множе-
ственном числе в старославянском и русском языках.

Падеж Старославянский язык Русский язык

Единственное число

И. горд

Р. горы

Д. гор-Ь

В. горл

Т. горокк

М.-П. гор'Ь

гора

горы

горе

гору

горою

(о) горе

Множественное

И.

р.

д.
в.
т.
М.-П.

число

горы

горъ

горлмъ

горы

горлмн

горяхт»

горы

гор
горам

горы

горами

(о) горах

Кроме того, в истории русского языка существительные других
древних типов именного склонения во множественном числе в да-
тельном, творительном, предложном падежах заимствовали окон-
чания существительных с основами на *а, *ja: ученикам, учениками,
учениках; домам, домами, домах; гостям, гостями, гостях; камням,
камнями, камнях; именам, именами, именах; небесам, небесами, не-
бесах и т. д.
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СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С ОСНОВОЙ НА * б , *J0

Склонение с основой на *б, *jo составляли имена существительные
мужского и среднего рода.

Имена существительные м у ж с к о г о рода в форме единст-
венного числа именительного падежа оканчивались:

1) на -*ь: грддъ, дро^тъ, рлвт ,̂ столъ, тръгь;
2) на -ь: вождь, мжжь, КЪИАЗЬ, КОНЬ, ОТЬЦЬ;

3) на -и < *jb: вой, кран, рли;
4) на -ии < *ць: крлкнн, змии, жр'ккии.
Имена существительные с р е д н е г о рода в форме единствен-

ного числа именительного падежа оканчивались:
1) на -о: в'Ько, гнездо, л'Ьто, перо, село;
2) на -к: веселик, ложк, морк, ггЬник;
3) на -е: лице, крыльце, срьдьце, члдьце.
В основах на *б, *jo различались твердый и мягкий варианты

склонения.
По т в е р д о м у варианту изменялись существительные, осно-

ва которых оканчивалась на твердый согласный звук: враг-чь,
в'Ьк-ъ, м'Ьх'ь» ХЛГЬВ"Ъ> дыдл-т», ов'Ьд-'ь, хРАМ-*ь; в'Ьк-о, довр-о,
м'Ьст-о, рлл-о, пол'Ьн-о.

По м я г к о м у варианту склонялись существительные с осно-
вой, оканчивавшейся:

1) на исконно мягкий согласный [j] в позиции после гласного:
3HAM6HHJ-e (знлменик), съдрав^-е (сьдрлвик). Исконно мягкий
согласный [j] в сочетании со следующим за ним ь (редуцирован-
ным переднего ряда) могли образовывать гласный и: Kpaj-ь (крли),
noKoj-ь (покои);

2) на мягкий согласный, образованный по йотовой палатализа-
ции: ПЛЛШТ-Ь < *platj-o-s, нож-ь < *nozj-o-s, л\ор-к < *morj-o-d;

3) на мягкий согласный ц\ образованный на месте согласного к
по третьей палатализации: отьц'-ь, лиц'-е, лиц'-е.

Имена существительные с основой на -ц' (жрьц'-ь, льстьц'-ь,
отьц'-ь, стлрьц'-ь) в форме единственного числа звательного паде-
жа сохранили древнюю форму существительных твердого варианта
склонения (жрьче! льстьче! отьче! стлрьче!). Некогда эти сущест-
вительные в основе имели заднеязычный согласный, который в
форме единственного числа звательного падежа изменился в мяг-
кий шипящий звук перед гласным переднего ряда е (явление пер-
вой палатализации). В более позднее время заднеязычные соглас-
ные в позиции после гласных переднего ряда и перед любым глас-
ным, кроме ы и чь, изменились по третьей палатализации в мягкие
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свистящие звуки — основа существительных стала оканчиваться на
мягкий свистящий звук, а значит, они стали изменяться по мягко-
му варианту склонения. Однако форма звательного падежа сохра-
нилась прежняя.

Падеж

И.

Р.

д.
в.
т.
м.
3.

Твердый вариант

*otikb
*otTka

*otikou
*otikb

*ottkomb
*ottkoi
*otice!

Мягкий вариант

отьць
отьцд
отьцоу
отьць

отьцемь
отьци
отьче!

Существительные мужского и среднего рода твердого и мягкого
вариантов склонения различались окончаниями, а точнее — глас-
ными в окончаниях, в следующих падежных формах:

Гласные твер-
дого и мягкого

вариантов

0 — К

'fe — И

Ы — IA

Ы — И

Падежная
форма

ед.ч. и.п.

ед.ч. т.п.

мн.ч. д.п.

дв.ч. д.-т.п.

ед.ч. м.п.

мн.ч. м.п.

дв.ч. и.-в.п.

МН.Ч. В.П.

МН.Ч. Т.П.

Мужской
род

рдвъ

рАЕОМЬ

рАБОМЪ

рАБОМА

рАБ-fe

рдЕгкх'ь

РАБЫ

РАБЫ

— ВОЖДЬ

— ВОЖДКМЬ

— вождкмъ

— вождкмд

— вожди

— вождихт»

— В0ЖД1А

— вожди

Средний
род

село

селомь

селомъ

селомд

сел'к

сел'кх'ь
сел'к

С6ЛЫ

— ПОЛК

— полкмь

— полкмъ

— полкмд

— ПОЛИ

— полих-ь

— ПОЛИ

— ПОЛИ

Существительные мужского и среднего рода различались па-
дежными окончаниями в форме именительного падежа всех трех
чисел.

ед.ч.

рДБЪ

село

Твердый вариант

МН.Ч.

рДБИ

С6ЛД

дв.ч.

рДБА

сел'Ь

ед.ч.

вождь
полк

Мягкий вариант

МН.Ч.

вожди
П0Л1А

дв.ч.

В0ЖД1А

ПОЛИ
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Если основа существительного оканчивалась на твердые задне-
язычные согласные г, к, х. перед гласными переднего ряда они из-
менялись в мягкие шипящие звуки ж', ч', ш' по первой палатализа-
ции (ед.ч. з.п.: дроуж'е! вльч-е! доуш'-е!).

Перед флексией, начинавшейся звуками *fc и и дифтонгического
образования, заднеязычные согласные изменялись в мягкие свис-
тяшие з', ц', с' по второй палатализации заднеязычных согласных
(ед.ч. м.п.: дроуз'-'Ь, вльц'-'к, доус'-'к; мн.ч. и.п.: дроуз'-и, вльц'-и,
доус'-и; мн.ч. м.п.: дроуз'-'кх'1*» вльц'-'кх'ь. доус'-^х^)-

Поэтому в словоизменительной парадигме основ на *о, *jo раз-
вивалось чередование твердых заднеязычных согласных с мягкими
шипящими и свистящими звуками: г//ж'//з\ к//ч'//ц\ х//ш '/Л' :

дроугь — дроуж'е — дроуз'^; влькъ — вльч'-е — вльц'-'к;
доуш'е — доус'-'к.

Падеж Твердый вариант

Единственное число

И.
р.

д.
в.
т.
м.
3.

грлдъ
града
грлдоу
грлдъ

грлдомь
град*
грлде!

дроугь
дроугл
дроугоу
дроугь

дроугомь
дроуз'-fe
дроуж'е!

Множественное число

И.
р.
Д-

в.
т.
м.

грлди
грлдъ

грлдомъ
грлды
грлды

грлд-Ьх'ь

Двойственное число

и.-в.
Р-М.

д.-т

грлдл
грлдоу

грлдомл

дроуэ'и
дроугь

дроугомъ
дроугы
дроугы

Apoys'-fex-ь

дроугл
дроугоу

дроугомл

стрлжь
стрлжга
стрлжю
стрлжь

стрлжкмь
стрлжи

стрлжю!

стрлжи
стрлжь

стрлжкмъ
СТрЛЖ1А

стрлжи
стрлжихъ

стрлжга
стрлжю

стрлжкмл

Мягкий вариант

покои
покоса
покою
покои

пококмь
покои

покою!

покои
покои

пококмъ
П0К01Л

покои
ПОКОИХТ!

покоса
покою

пококмд

стлрьць
стлрьцл

стлрьцоу
стдрьць

стлрьцемь
стлрьци
стлрьче!

стлрьци
стлрьць

стлрьцемъ
СТЛрьЦА

стлрьци
стлрьцихъ

стлрьцл
стлрьцоу

стлрьцемл

Склонение основ на *б, *jo являлось продуктивным типом скло-
нения в старославянском языке. По этому типу склонения изменя-
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лись вновь образованные существительные мужского и среднего
рода с характерными для них окончаниями: Л\КЗДОДЛККЦК,

дтггииггь, плстьство, цъхлрьство. В него вливались существитель-
ные непродуктивных типов склонения с одинаковой морфологиче-
ской структурой: гр^хъ, длъгъ, плодт», стлнъ.

В истории всех славянских языков на базе склонения с основа-
ми на *о, *jo сформировался современный тип склонения сущест-
вительных мужского и среднего рода. Так, в русском языке склоне-
ние на *о, *jo легло в основу 2-го склонения имен существитель-
ных. Связь между ними особенно наглядно проявляется в
единственном числе.

Падеж

И.

Р.

д.
в.
т.
м.-п.

Старославянский

язык

ХРАМЪ

Хрлмл

XPAMOV

Хрлмъ

Хромомь
Хрлм-Ь

Русский

язык

храм

храма
храму
храм

храмом
(о) храме

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С ОСНОВОЙ НА *ti

В старославянском языке к основам на *й относились имена су-
ществительные мужского рода, оканчивавшиеся в форме единст-
венного числа именительного падежа на -ъ: сынъ, домъ, волъ,
врьхт*, ледъ, медъ, полъ ('половина').

В индоевропейском языке склонение основ на *й было продук-
тивным типом склонения и включало имена существительные всех
трех родов. В праславянском языке к этому уже исчезающему типу
склонения относились только существительные мужского рода.
В памятниках старославянской письменности ни одно из сущест-
вительных с основой на *й не представлено всеми падежными фор-
мами. Наибольшее количество форм зафиксировано у существи-
тельных сынъ, волт», домъ1. Меньшим количеством форм пред-
ставлены существительные врьх^, ледъ, медъ, полъ. В древних
текстах окончания основ на *й отмечаются также у имен: глдсъ,
ддръ, длъгъ, ллиръ, плодъ, родъ, рлдъ, сддъ, сднъ, сплнт»,
чинъ, гадт».

1 Г. А. Хабургаев относит имя существительное до/ит. к основам на А 6,
*]6; см.: Хабургаев Г. А Старославянский я з ы к . М., 1974. С. 176.
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Таким образом, чтобы различить существительные основ на *й
и основ на *о, *jo (они одного рода и имеют одинаковую морфоло-
гическую структуру), следует запомнить 7 имен: сынъ, домъ, волъ,
врьхт*. ледъ, медъ, полъ, составляющих в старославянском языке
самостоятельный тип склонения с основой на *й.

Падеж

И.
Р.

д.
в.
т.
м.
3.

Единственное
число

сынъ

сыноу

сыноу
сынъ

сынъмь

сыноу

сыноу!

Множественное
число

СЫН0В6

сыновъ

сынъмн

сыны

сынъмн

сынъхъ

Падеж

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

Двойственное
число

сыны

сыноу
сынъмд

Особенностью падежной парадигмы основ на *й являлось то,
что она зафиксировала два типа чередований звуков — количест-
венное, индоевропейское и качественное, праславянское.

Чередование гласных ы//ъ в окончаниях, отражающее мену
долгого и краткого гласного *и в индоевропейском языке (*п//*й),
различало формы существительных единственного числа имени-
тельного и винительного падежей (сын-ъ); двойственного числа
именительного-винительного падежа (сын-ы); множественного
числа винительного падежа (сын-ы).

В омонимичной форме сыноу и формах сынови (ед.ч. д.п.),
сынове (мн.ч. и.п.), сыновъ (мн.ч. р.п.) отражено чередование
оу//ов, вызванное действием закона открытого слога: дифтонг *ои
в позиции конца слова перешел в монофтонг оу, а перед гласным
звуком распался на два звука: о и в < *и.

Как уже говорилось, склонение существительных с основой на
*й было непродуктивным. Это объясняется тем, что в праславян-
ском языке в связи с действием закона открытого слога и закона
палатализации началось переразложение основ, после чего формы
существительных разных типов склонения совпали по морфологи-
ческой структуре. Это послужило причиной для взаимодействия
существительных, ранее относящихся к разным типам склонения.

Взаимодействие существительных основ на *й и на *о, *jo в па-
мятниках старославянской письменности отражено достаточно по-
следовательно и полно. Первоначально влияние этих двух типов
склонения существительных было обоюдным. Наблюдалось влия-
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ние не только *о-основ на *и-основы, но и наоборот — *и-основ на
*о-основы:

1) существительные основ на *й употреблялись с окончаниями
основ на *о, *jo: ...чкъ е т е р ъ JMTJ дъвд сынд« (Зогр. ев., Лука, XV).
Здесь существительное сынъ основ на *й стоит в форме двойствен-
ного числа винительного падежа, а значит, у него должно быть
окончание -ы (сын-ы). Однако оно имеет окончание -д существи-
тельных склонения на *о, *jo (ср.: врдт-д, вр^г-д, рдв-д);

2) существительные на *6, *jo развивали окончания основ на *й,
особенно собственные имена существительные: ...глдлше во
полнит, иродови... (Остр, ев., Марк, VI). Имя собственное иродъ скло-
нения основ на *о, *jo употреблено с окончанием основ на *й
(-ови), а не с исконным окончанием -оу (Иродоу).

Взаимодействие этих типов склонения закончилось тем, что
существительные основ на *й постепенно перешли в склонение
основ на *б, *jo.

В русском языке остаточным признаком основ на *й является
словообразовательный элемент -ое- (-ев-) в некоторых именах су-
ществительных и прилагательных (сыновья, носков, садовый, боевой
и т. д.).

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С ОСНОВОЙ НА *1

Склонение с основой на *i составляли имена существительные
мужского и женского рода, оканчивавшиеся в форме единственно-
го числа именительного падежа на -ь < *i: господь, гость, ЗАТЬ,

ТАТЬ, тьсть (м.р.); дднь, кость, кръвь, мышь, соль (ж.р.).
По основам на *i изменялись также некоторые имена существи-

тельные, употреблявшиеся только в форме множественного числа:
гжсли, людик, дтггик (дтгги), гасли.

Окончания существительных мужского и женского рода совпа-
дали почти во всех падежных формах, за исключением формы
единственного числа творительного падежа (гостьмь, косттж),
формы множественного числа именительного падежа (гости,
костик).

Вариантными окончаниями являлись окончания -ии/-ьк (мн.ч.
и.п., м.р.); -ию/-ью (дв.ч. р.-м. п.). Их вариативность объясняется
фонетическими причинами: редуцированный переднего ряда ь
в позиции перед и < *jb изменился в и-редуцированный, который
в старославянском языке передавался двумя графемами: ь и и.

Существительные мужского рода основ на *¥ (гвоздь, гжсь,
зв'крь) формально совпадали с существительными мужского рода
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Падеж

И.
Р.

Д-
в.
т.
м.
3.

Число

единственное

м.р.

ЗАТЬ

ЗАТИ

ЗАТИ

ЗАТЬ

ЗАТЬМЬ

ЗАТИ

З А Т И !

ж.р.

мышь

мыши

мыши

мышь

МЫШИ№

мыши

мыши!

множественное

м.р.

ЗАТИ К

ЗАТИИ

ЗАТЬМЪ

ЗАТИ

ЗАТЬ МИ

ЗАТЬХЪ

ж.р.

мыши

мыший

мышьмъ

мыши

мышьми

мышьхт»

Падеж

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

Число

двойственное

м.р. ж.р.

ЗАТИ МЫШИ

ЗАТИЮ МЫШИЮ

ЗАТЬМД МЫШЬМД

основ на *о, *jo мягкого варианта (вождь, стдрьць, конь). Они раз-
личались конечным согласным основы: у существительных основ
на *i она оканчивалась на полумягкий согласный, который оказал-
ся в позиции перед гласным переднего ряда (гвозд'ь, ГОЛЖБЬ,

чрьв'ь), а у существительных основ на *о, *jo мягкого варианта —
на мягкий согласный, образованный на месте твердого согласного
по йотовой или третьей палатализации (вожд'ь, ПЛАЧ'Ь, стлрьц'ь).

Определенную трудность представляет различение существи-
тельных основ на *i и основ на *о, *jo мягкого варианта, основа ко-
торых оканчивалась на сонорные согласные р, л, н. Если они вы-
ступали в качестве мягких согласных фонем, образованных по
йотовой палатализации, существительное с таким формальным по-
казателем относилось к основам на *о, *jo мягкого варианта
(врдтдр'ь, въпл'ь, кон'ь). Если основа существительного оканчива-
лась на полумягкий согласный, оно относилось к основам на *Т
(зв'Ьр'ь, жгл'ь, огн'ь). Однако в памятниках старославянской
письменности мягкость согласных не всегда обозначалась диакри-
тическими знаками, поэтому тип склонения существительного
можно определить по окончанию, если оно употреблено в контекс-
те, или существительные основ на *i следует запомнить, их немно-
го: воль, зв*крь, дрьколь, жгль, грътднь, огнь.

Вследствие совпадения окончаний в форме единственного чис-
ла именительного, винительного падежей у существительных ос-
нов на *i и на *о, *jo эти типы склонения начали взаимодейство-
вать между собой. Взаимодействие выразилось в виде смешения
окончаний в разных падежных формах: существительные с осно-
вой на *i употреблялись с окончаниями существительных основ на
*о, *jo (огнга, огню вм. огни), а существительные основ на *о, *jo
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с окончаниями существительных основ на *i [стрджик вм. стражи
(Супр.рук.)].

В истории русского языка склонение основ на *Т послужило ба-
зой для формирования 3-го склонения имен существительных, ко-
торое составили только существительные женского рода, а сущест-
вительные мужского рода перешли во 2-е склонение, так как их
морфологические особенности совпадали с особенностями су-
ществительных основ на *о, *jo (мужской род и одинаковое окон-
чание). При этом некоторые существительные древних основ на *i
поменяли род. Так, существительные боль, гортань, печать в старо-
славянском языке были существительными мужского рода, а в сов-
ременном русском языке это существительные женского рода; имя
существительное лебедь в старославянском языке — женского рода,
в русском языке — мужского.

Существительное путь в русском языке относится к разноскло-
няемым существительным: его парадигма содержит окончания су-
ществительных 2-го (пут-ем) и 3-го (пут-и) типов склонения. Это
объясняется тем, что существительное путь в русском языке сохра-
нило древние окончания основ на *i в единственном числе и часть
окончаний во множественном числе.

Падеж

И.

Р.
Д.

в.
т.
М.-П.

Старославянский язык

ед.ч.

пжть
пжти
пжти
пжть

пжтьмь
пжти

мн.ч.

пжтик (-ьк)
пжтии (-ьи)

пжтьмъ
пжти

пжтьми
ПЖТЬХ'Ь

Русский язык

ед.ч.

путь

пути
пути
путь

путем
(о) пути

мн.ч.

пути

путей
путям
пути

путями
(о) путях

В русском языке существительные око, ухо во множественном
числе именительном падеже сохранили древние формы двойствен-
ного числа именительного-винительного падежа основ на *Т: очи,
уши. Кроме того, существительное око в форме двойственного чис-
ла родительного-местного падежа сохранилось в наречии воочию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Существительные око, ухо в двойственном числе изменя-
лись по основам на *i:
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СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С ОСНОВОЙ НА СОГЛАСНЫЙ ЗВУК

Склонение с основой на согласный (*t) составляли имена сущест-
вительные всех трех родов. Их отличительным признаком было то,
что в косвенных падежах они сохранили древний суффикс основы,
заканчивавшийся согласным звуком, который в единственном
числе именительном падеже утратился в силу действия закона от-
крытого слога; ср.: *mater —> мдти; *semen —» СЬМА; *telos —> чтило.

Итак, к склонению с основами на согласный звук (*t) относи-
лись следующие имена существительные1.

1. Имена существительные м у ж с к о г о рода с суффиксом -ен-:

камы — кдм-ен-е
плдмы — плдм-ен-е
кремы — крем-ен-е
коры — кор-ен-е
ремы — релл-ен-е

— ььчьм-ен-е

Существительные кремы, коры, ремы, 1ЛЧЬЛ\Ы в памятниках ста-
рославянской письменности в форме именительного падежа не за-
фиксированы, вместо этой формы использовалась форма вини-
тельного падежа: кремень, корень, ремень, ььчьмень. К этой группе
имен существительных примыкало существительное дкмь, которое
изменялось по основам на согласный звук, хотя именительный па-
деж и косвенные падежи не различались структурой основы слова:
дкнк — дьне.

2. Имена существительные с р е д н е г о рода:

1) с суффиксом-ен-: ИМА —им-ен-е
сЬм-ен-е

А — вр^м-ен-е
2) с суффиксом -ее-: нево — нев-ес-е

слово — слов-ес-е
чгкло — т^л-ес-е
око — оч-ес-е
°YX° ~ оуш-ес-е
коло — кол-ес-е

3) с суффиксом -AT-: телл — тел-лт-е

КОЗЬЛА — козьл-АТ-е
отрочА — отроч-АТ-е

1 Древний суффикс основы проиллюстрирован формой единственного числа
родительного падежа.
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Суффикс -AT- служил для образования существительных, обо-
значавших детей, молодых животных, детенышей; ср. образования
с суффиксом -AT- и с суффиксом -ьц- от одного и того же корня:
телА (телАте) — тельць, жр-Ькл (жр^вАте) — жр'Ьвьць, ДГНА

(ДГНАТб) — ЛГНЬЦЬ.

3. Имена существительные ж е н с к о г о рода с суффиксом
-ер-:

мдти — мдт-ер-е
дъшти — дъшт-ер-е

Таких существительных в старославянском языке было всего
два, причем формы двойственного числа у этих существительных
не зафиксированы в памятниках старославянской письменности.

Падеж

Единственное число

И.

р.

д.
в.
т.
м.

И М А

имене

имени

И М А

ИМбНЬМЬ

имене

Средний
род

нево

Н6В6С6

невеси

нево

невесьмь

Н6В6С6

телА

Т6ЛАТ6

телАти

телА

теллтьмь

Т6ЛАТ6

Мужской
род

комы

клмене

КАмени

камень

кАменьмь

клмене

Женский
род

млти

млтере

млтери

млтерь

млтериж

млтери (-е)

Множественное число

и.
р.

д.
в.
т.
м.

именл

именъ

ИМбНЬМ'Ь

именл

ИМ6НЫ

именит.

Двойственное число

И.-В.

Р.-М.

д.-т.

120

HM6H*b

именоу

ИМбНЬМД

невесд

невесъ

невесьмъ

невесд

Н6Б6СЫ

HeBecbXTi

невесЬ

невесоу

невесьмд

телАТд

телАтт»

теллтьмъ

Т6ЛАТА

теллты

T6AATbXTi

телАт^Ь

T6AAT0Y

телАтьмд

ТЕОРИЯ

КЛМ6Н6

клменъ

КДМбНЬМЪ

КДМ6НИ

КДМбНЬМН

KuMeHbXTi

камски

KAM6H0Y

камбньма

мдтери (-е)

мдтеръ

мдтерьмъ

мдтери

мдтерьми

MATeptxT.

мдтери

MATepoY

мдтерьмд



По основам на согласный звук (*t) в старославянском языке из-
менялись во множественном числе имена существительные муж-
ского рода с суффиксами: -тель (гонитель, дъ-ллтель, житель,
ЖАтель, родитель, оучитель); -дрь (мытлрь, рывдрь, цъхлрь);
-дн-инт», -ъ"н-инъ (гллил'клнинъ, грлждлнинъ, сдмдргсшинъ,
слов'Ьнин'ь). Существительные с суффиксами -дн-инъ, -'кн-инъ во
множественном числе утрачивали вторую часть суффикса -ин-.

Падеж

И.

Р.

д.
в.
т.
м.

-тель

оучителе

оучителъ (-ь)

оучительмъ

0уЧИТ6Л1А

оучителы (-и)

оучительх'ь (-ихъ)

-дрь

мытлре (-и)

мытдрь

мытлрьмъ (-емъ)

мытлрьь

мытдри

мытдри\т»

-дн-инъ

грлжддне

грАЖДЛНЪ

грджддньмъ

грджддны

грджддны

грджддньх'ь

В единственном и двойственном числе эти существительные
изменялись по основам на *о, *jo (существительные с суффиксами
-днинъ, -ъ"нинъ по твердому варианту, существительные с суффик-
сами -тель и -дрь по мягкому варианту склонения).

Существительные с суффиксами -тель, -дрь, -днинъ, -ъ"нинъ
испытывали при изменении по падежам сильное влияние сущест-
вительных основ на *б, *jo. Так, у этих существительных зафикси-
рованы формы: мытдри, цъхдри (мн.ч. и.п.), делдтель, родитель,
ц'ксдрь (мн.ч. р.п.). В винительном (грджддны, дъ-Адтелмк,
мытлрьь) и творительном (грджддны, мытдри, оучители) падежах,
как правило, формы образуются по основам на *о, *jo.

В целом склонение с основой на согласный звук — непродук-
тивный тип склонения существительных. В памятниках старосла-
вянской письменности оно фактически не представляет самостоя-
тельного типа склонения. Уже в старославянском языке склонение
на согласный испытывало на себе сильное влияние основ на *о, *jo
и *i. Это было вызвано следующими причинами.

1. Существительные мужского рода с суффиксом -ен- с древней-
ших времен имели одинаковые окончания с существительными ос-
нов на *i в единственном числе творительном падеже (кдменьмь), в
двойственном числе дательном-творительном падеже (кдменьмд),
во множественном числе дательном, творительном, местном паде-
жах (кдменьмъ, кдменьми, кдменьхъ).
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Под влиянием основ на *Т постепенно вытеснились окончания
существительных на согласный звук в единственном числе имени-
тельном, винительном падежах (камень) и в родительном, местном
падежах (клмени).

2. Существительные среднего рода также издавна употреблялись
с окончаниями основ на *Т в единственном числе творительном па-
деже (словесьлль, именьлль, телАтьлль), в двойственном числе да-
тельном-творительном падеже (словесьллд, илленьллл, теллтьллл),
во множественном числе дательном (словесьм^,, илленьлл'ь,
TeAATb/Wb) и местном (словес^т», иллеш^т», телАггьхть) падежах;
в единственном числе родительном и местном падежах начинает
употребляться флексия -и (словеси).

Во множественном числе творительном падеже (словесы,
иллены, теллты), а также в двойственном числе именительном-
винительном падеже (словесЬ, иллен'к, теллт'Ь) существительные
среднего рода испытали влияние основ на *6, *jo.

Особенно сильным оказалось влияние основ на *6, *jo на су-
ществительные с суффиксом -ее- в силу общности флексии в един-
ственном числе именительном падеже; ср.: слово, неко, тЬло (осно-
вы на *t) и село, докро, гръло (основы на *о). Под влиянием основ
на *б, *jo появляются формы единственного числа родительного
падежа (СЛОВЛ), дательного падежа (словоу), творительного падежа
(словолль).

3. Существительные ЛЛЛТИ, дъшти подверглись сильному влия-
нию со стороны основ на *Т в формах единственного числа роди-
тельного (матери), творительного (лллтершж, -ыж) падежей; в фор-
мах множественного числа дательного (млтерьм'ъ) и творительно-
го (млтерьлли) падежей.

В истории русского языка существительные этого типа вошли
во 2-е и 3-е склонение имен существительных. От древних основ на
согласный звук в русском языке сохранилось склонение существи-
тельных на -мя в единственном числе: бремя, время, вымя, знамя,
имя, пламя, племя, семя, стремя, темя, — которые в современном
русском языке относятся к числу разносклоняемых имен сущест-
вительных (именительный и винительный падежи имеют особую
форму с нулевым окончанием, творительный падеж имеет окон-
чание существительных 2-го склонения, остальные падежи —
окончания существительных 3-го склонения). Вероятно, при фор-
мировании именного склонения в русском языке существительные
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на -мя первоначально взаимодействовали с существительными
основ на *i; ср.:

Падеж

И.

Р.

д.
в.
т.
м.-п.

Разносклоняемое
существительное

имя

имени
имени

имя
именем
имени

Основы на *Т

гость
гости
гости
гость

гостьмь
гости

Основы на *t

ИМА

имене
имени

НМА

именьмь
имене

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С ОСНОВОЙ НА *U

Склонение с основой на *п составляли имена существительные
женского рода, оканчивавшиеся в единственном числе именитель-
ном падеже на -ы, а в косвенных падежах сохранившие древний
суффикс основы -гв-. Тип склонения на *п в старославянском
языке представлен немногочисленной группой существительных,
которые, однако, отличались от существительных прочих типов
склонения морфологической структурой и изменением по падежам
и числам (вероятно, они не имели формы двойственного числа).
Итак, к склонению с основой на *п относились следующие су-
ществительные:

И.п. (-ы)

врады
ЕрЫ

EOYKU

жрьны
кры

локы
ЛЮБЫ

неплоды
свекры
смокы
тыкы
црькы

ХОрлгы

Р.п. (-ъв-)

Брадъве
връве

воукъве
жрьнъве

кръве
локъве
люв^ьве

неплод"ьве
свекр>ьве
смок*ьве
тыкъве
црыгьве

ХОрлгьве
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Мена звуков в единственном числе именительном падеже (ы) и
в косвенных падежах (ъв) свидетельствует о судьбе дифтонга *ои —»
*йи, который на конце слова изменился в монофтонг *п (ы), в по-
зиции перед гласным звуком распался на два звука (T»/B).

Чередование звуков ы/Дьв сблизило склонение существитель-
ных основ на *п и на согласный звук. К тому же в единственном
числе существительные с основой на *п изменялись по падежам так
же, как существительные на согласный звук, а существительное
кры во множественном числе изменялось по типу склонения на *Т,
сохраняя окончание основ на *п в родительном падеже (кр^вт», а не
кръвии). Поэтому некоторые ученые (С. Д. Никифоров, Л. В. Мат-
веева-Исаева и др.) существительные основ на *п не выделяют в са-
мостоятельный тип склонения.

Аргументы в пользу выделения отдельного типа склонения сле-
дующие:

1) в основах на согласный звук не наблюдалось чередования
древнего суффикса основы и гласного в единственном числе име-
нительном падеже (слово — словесе);

2) существительные с основой на *п во множественном числе
дательном, творительном, местном падежах и в двойственном чис-
ле дательном-творительном падеже имели окончания основ на *а,
*ja, т. е. окончания, отличные от окончаний существительных с ос-
новой на согласный звук;

3) формы двойственного числа существительных с основой на
*п в памятниках старославянской письменности не отражены, что
свидетельствует об особом статусе существительных типа црькы,
свекры, воукы и т. д.

Падеж

И.
Р.

д.
В.

т.
м.

Единственное

число

црькы
црькъвс
црькъви
црькъвь

црькъвыж (-ивк)
црькъвс

Множественное

число

црькъви
црькъвъ

ЦрЬКЪВАМЪ

црькъви
црькъвдми
црькъвахъ

Падеж

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

Двойственное
число

(предполагаемое)

црькъви
црькъвоу

ЦрЬКЪВДМА

Склонение существительных с основой на *и относилось к чис-
лу непродуктивных. Поэтому уже в старославянском языке оно на-
чало разрушаться, подвергаясь воздействию со стороны склонений
на *i и *а, *ja.
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Под влиянием основ на *Т появились формы единственного
числа творительного падежа (свекръвшж, -ыж) и множественного
числа именительного, винительного падежей (свекрови); чуть по-
зднее формы единственного числа родительного, местного паде-
жей начинают употребляться с флексией -и, как существительные
типа кость (свекрови). В дальнейшем и форма единственного чис-
ла именительного падежа развивает окончание -ь, характерное для
существительных основ на *Т (свекръвь).

В образовании форм существительных множественного числа
дательного, творительного, местного падежей (свекр'ьвалл'ь,
свекр^вл/ии, свекр'ъвлх'ь) и двойственного числа дательного-тво-
рительного падежа (свекр^вамл) изначально сказывалось влияние
основ на *а, *ja.

В истории славянских языков судьба существительных древних
основ на *п оказалась довольно интересной. Так, в русском языке
одни существительные вошли в 1-е именное склонение (воукы,
шокы, тыкы — буква, смоква, тыква и т. д.), другие — в 3-е склоне-
ние (кры, кры, ЛЮБЫ, свекры, црькы, хоржгы — бровь, кровь, любовь,
свекровь, церковь, хоругвь и т. д.), подчинив полностью морфологи-
ческую структуру и формообразование существительным 1-го и
3-го склонений в современном русском языке.

§ 4 2 . ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В ИМЕННОМ СКЛОНЕНИИ

Взаимодействие существительных, относящихся к разным типам
склонения, постепенно привело к тому, что именное склонение из-
менило характер формирования имен по разрядам. Древний прин-
цип формирования типов склонений по тематическому суффиксу
основы [*а, *ja; *o, *jo; *й; *T; *t (согласный звук); *п] разрушается
и уступает место новому принципу — основополагающим призна-
ком распределения существительных по типам склонения стано-
вится род имен существительных. Вследствие этого в старославян-
ском языке происходит смешение древних основ, их взаимодейст-
вие и перегруппировка составляющих единиц разных типов
именного склонения.

Грамматический род, определивший особенность типов славян-
ского склонения, послужил тем доминирующим признаком, кото-
рый четко начинает дифференцировать существительные с разны-
ми суффиксами в древних основах в соответствии с их грамматиче-
скими показателями. Этот новый поворот в истории именного
склонения сказался на формировании типов склонения не только
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в старославянском языке, но и в диалектах разных славянских
языков.

Имена существительные ж е н с к о г о рода с древними осно-
вами на *а, *ja (женл, тьшти, рдвымн) и с основой на *п (воукы,
сл\окы, тыкы) становятся базой для формирования единого типа
склонения. Это можно объяснить несколькими фактами:

1) они принадлежали к одному роду — женскому;
2) существительные основ на *п исторически зависели от

продуктивного типа склонения с основой на *а, *ja (одни формы
во множественном числе дательном, творительном, местном
падежах);

3) существительные основ на *п характеризовались неполной
словоизменительной парадигмой (не имели форм двойственного
числа).

К ним примкнули существительные мужского рода, обозначав-
шие лиц мужского пола (владыка, воквода, юношга), но не на осно-
ве общности родового признака, а потому что они исторически
изменялись по падежам и числам как существительные, которые
в основе имели суффиксы *а, *ja. Таким образом, грамматический
род не стал для существительных мужского рода, обозначавших
лиц мужского пола и оканчивавшихся на -a, -ia, доминирующим
грамматическим признаком, а сохранил принадлежность к указан-
ному типу склонения по древнему суффиксу основы.

Имена существительные м у ж с к о г о и с р е д н е г о рода
формируют единый тип склонения. Это можно объяснить следую-
щими фактами:

1) изначально они изменялись по падежам и числам одинаково,
различаясь лишь в формах именительного, винительного падежей
разных чисел (рдвч>, село; раки, села; рака, сел*к);

2) вновь образованные имена существительные мужского и сред-
него рода начинают изменяться как существительные древних основ
на *6, *jo (позоратаи, рокичишть, житом'крение, невр'кженик);

3) существительные мужского и среднего рода разных, как пра-
вило, непродуктивных типов склонения (на *й, на *Т, на согласный
звук), сохранив старую (сынъ, гость, слово) или образовав новую
форму именительного падежа (камень, позднее — в диалектах: те-
ленок, козленок), начинают изменяться по падежам как существи-
тельные древних основ на *6, *jo.

Существительные женского рода, оканчивавшиеся в единствен-
ном числе именительном падеже на -ь (вьсь, врьвь, двьрь, жаль,
жрьдь, скръЕь, соль, тварь и т. д.), формируют самостоятельный
тип склонения, куда переходят существительные основ на соглас-
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ный звук (л\лти, дтоити), на *и (кры, ЛЮБЫ, свекры, црькы и т. д.).
Кроме того, некоторые существительные мужского рода изменяют
род, пополняя таким образом класс существительных женского ро-
да (БОЛЬ, грътлнь, печать).

В формировании этого типа склонения существительных опре-
деляющими были следующие признаки:

1) род существительных — женский;
2) окончание в единственном числе именительном падеже -ь

(кость, печать);
3) довольно многочисленная группа существительных женско-

го рода, которая оказывала сильное влияние на изменение по паде-
жам и числам существительных других типов склонения (на со-
гласный звук, на *0);

4) продуктивность основ на *i в праславянском языке: по типу
имен существительных с основой на *i изменялись по падежам
вновь образованные имена существительные (отърлсль, ржкоють,
сллсть).

Таким образом, разрушение старой системы именного склоне-
ния и формирование новой системы происходило по линии сокра-
щения типов склонения и образования новых, единообразных сло-
воизменительных парадигм на основе общности грамматического
рода и флексии в единственном числе именительном падеже — тех
признаков, которые являются доминирующими при определении
типа склонения существительного во всех современных славян-
ских языках, за исключением болгарского языка.

Другой существенной тенденцией в формировании именного
склонения славянских языков была тенденция разграничения
субъекта и объекта действия на формальном уровне.

Эта тенденция в памятниках старославянской письменности от-
ражена употреблением формы родительного падежа одушевленных
существительных мужского рода вместо формы винительного па-
дежа, совпадавшей ранее с формой именительного падежа. В осно-
ве такой замены лежит синтаксический признак: субъект и объект
действия не разграничивались в предложении — тем самым созда-
валась логическая и грамматическая неопределенность. Например,
в предложении: ...члкъ н'ккыи • сьтвори вечера великж • и зъвл
лгьногы • и посьлл раБЪ СВОИ • в годъ вечери • рецш
З'ЬВЛНЫИЛА'Ь • придете... (Остр, ев., Лука, XIV) субъект действия
(члов'ккъ) и объект действия (рлЕт.) не разграничиваются на фор-
мальном уровне (формами слова), что отражается размытостью и
неопределенностью синтаксической конструкции.
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Замена формы винительного падежа формой родительного па-
дежа вела к разграничению субъекта и объекта действия — от этого
синтаксическая конструкция становилась логичной, грамматиче-
ски четкой: ...I мимо иды ис вид*к МЛКЛ СЛ'Ьла • отъ рожд-ьствл
(Map. ев.. Иоанн, IX). Здесь субъект действия (Исоусь) и объект дей-
ствия (члов'ккъ) разграничены на формальном уровне: субъект
действия употреблен в форме именительного падежа, а объект —
в форме родительного падежа. Синтаксическая конструкция ло-
гична ('Иисус увидел слепого человека'), грамматически объектив-
но отражает реальную картину мира (субъект в именительном па-
деже направляет свое действие на объект в винительном падеже).

Местоимение

§43. МЕСТОИМЕНИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ.
РАЗРЯДЫ МЕСТОИМЕНИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ

Категориальным значением местоимений было значение называ-
ния предметов, явлений, признаков, количества не прямо, а опо-
средованно — путем указания на них. В старославянском языке
местоимения выполняли самые различные функции — семантиче-
ские и грамматические.

Семантика местоимений проявлялась в их обобщенности и в от-
сутствии постоянной предметной соотнесенности. Обобщенность
значения выражалась в указании на л ю б о й предмет/л ю б о е
лицо: ...село коупихт» и иллолгь нжждж изичч и вид'кти К... (Асе ев.,
Лука, XIV); .„хофетт* ЕО иродт» исклти отроч/vre • дл погоукить
К... (Остр, ев., Матф., II). Здесь местоимение к указывает как на лицо
(отрочл), так и на предмет (село). Обобщенность значения место-
имения реализовывалась в л ю б о м признаке: ...чкт» 1-гккыи •
сьтвори вечера великж... (Остр, ев., Лука, XV) — местоимение
м'ккын указывает на признак, который мог обозначать старого, мо-
лодого, высокого, низкого и т. д. человека; в л ю б о м количестве:
рече оцоу CBOKMOY се КОЛИКО л 'ктъ рдвотаж тев'к... (Остр, ев.,
Лука, XV) — местоимение коликт» указывает на количество, под ко-
торым можно подразумевать любое число.

Отсутствие постоянной предметной соотнесенности проявля-
лось в том, что одно и то же местоимение могло указывать на раз-
ные предметы/лица, признаки, количество, реализуясь в одном
контексте: ...кгдл же огь ТВОИ сь • из'кд'ьи ТВОК илл'кник сь
ЛЮЕОД'ЬИЦЛЛЛИ приде (Остр, ев., Лука, XV) — местоимение твои ука-
зывает на лицо (отьць) и на предмет (илл'кник); ...приведе СА 6M0Y
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единт» длъж'ьникъ тьлгк тлллньтъ • и не иллжцло 6М0у что
въздлти- пов'кл'к £Л\О\[ гдь... (Савв, кн., Матф., XVIII) — в первых
двух примерах местоимение и (кллоу) указывает на господина, во
втором — на должника.

В грамматическом отношении местоимение в старославянском
языке было одной из важнейших частей речи, потому что с по-
мощью местоимений образовывались полные формы прилагатель-
ных и причастий; местоимения способствовали становлению лек-
сико-грамматической категории одушевленности/неодушевлен-
ности существительных.

Местоимения изменялись по родам, числам и падежам, хотя ка-
тегории рода, числа, падежа зависели от грамматических категорий
рода, числа, падежа имен существительных, но, в отличие от су-
ществительных, местоимения изменялись по падежам по собст-
венной парадигме, по собственному склонению — местоименно-
му (см. § 41). Например, в предложении ...посьлл дъвл отъ
оучеишть CBOi'XTb (Зогр. код., Марк, XI) местоимение свои употреб-
лено в мужском роде во множественном числе родительном паде-
же, потому что оно указывает на лицо (оученикъ) мужского рода,
обозначенного существительным во множественном числе роди-
тельном падеже. Падеж имени существительного определил падеж
местоимения (родительный), но местоимение изменялось по паде-
жам по собственной парадигме — вот почему у них разные оконча-
ния (оученик-'ь, CRO-VXT»)-

В старославянском языке принципиально разграничивались
местоимения личные и неличные. В основе этого разграничения
лежало представление о том, на что указывали, что замещали собой
те или иные местоимения, а также их образование и изменение по
падежам.

Л и ч н ы е местоимения указывали на лицо или предмет, по-
этому они тяготели к именам существительным. Например, в пред-
ложении ...дроуже длждь. ЛАЙ ВТ» ЗЛИЛАТ» три хл'квы • Где дроуп* лли
приде сь пжти КЪ MbN'fc* (Map. ев., Лука, XI) — местоимение кт»
л\ыгк указывает на 1-е лицо и в единственном числе дательном па-
деже имеет окончание существительных -*к (ср.: къ жен*к).

К личным местоимениям относились местоимения 1-го лица
лзт», 2-го лица ты, к ним примыкало возвратное местоимение севе.

Н е л и ч н ы е местоимения указывали не только на лицо, но и
на признак и количество, они изменялись по падежам по собствен-
ной парадигме. Например, в предложении ...ПОСЬЛЛ дъвл оученикт»
CBOl'xi»— (Зогр. ев., Марк, XI) — местоимение своТхъ указывает на
признак лица, во множественном числе родительном падеже имеет
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окончание, которое обнаруживается у местоимений и полных
форм имен прилагательных.

В старославянском языке различались следующие структур-
но-семантические разряды неличных местоимений.

У к а з а т е л ь н ы е местоимения: и, к, ia; сь, се, си; тъ, то, тл;
опт», оно, она; овт» око, овд. Семантические различия между указа-
тельными местоимениями заключались в различной степени опре-
деленности.

Местоимения сь, се, си указывали на определенное лицо или
предмет, которые находились в непосредственной близости к собе-
седнику ('именно этот, это, эта') с целью специального выделения
предмета или лица из ряда подобных ему лиц или предметов:
...i ГЛЛ ел\оу тоу ' С* E*k чкт»* сь ico<ut> нлзлр'книнолль...(3огр. ев.,
Матф., XXVI) — местоимение сь указывает на определенное лицо —
Петра, который находится рядом с собеседниками.

Местоимения тъ, то, тл указывали, как правило, на предметы,
реже на лица, находящиеся на небольшом удалении от собеседни-
ков: ...иждив'ьшоу же еллоу вьсл ЕЫСТЬ ГЛАДЪ кр'кп'ысь нл стрлн'к
ТОЙ и T"b НАЧАТЬ лишлти СА... (Остр, ев., Лука, XV). Здесь место-
имение т ъ указывает на лицо, которое находится не рядом с собе-
седником, а в некотором удалении от него — въ стрлн'к той.

Местоимения онт», оно, ОНА семантически обозначали указание
на лицо или предмет, обладающие наименьшей степенью опреде-
ленности: ...ОЕдче подОБдетт» л\и дьнесь и ютр'к • и в*ь ON*b день
ити... (Map. ев., Лука, XIII). Местоимение въ онъ указывает на давно
прошедшее, неопределенное время ('сегодня, и завтра, и в тот от-
даленный от нас день').

Местоимения овч», ово, овл имели значения разграничения,
распределения по группам тех или иных лиц или предметов, на ко-
торые они указывали: ...бмъше же д'Ьллтеле рдвы его ОВОГО ЕИША

ОВОГО же оукишА ОВОГО же клмениелАъ ПОЕИША... (Map. ев.,
Матф., XXI). Местоимение овг (ового) имеет значение разграниче-
ния: 'одних били, других убили, третьих камнями побили'.

О п р е д е л и т е л ь н ы е местоимения передавали значения:
обобщения — вьсь, вьсе, вьсга и производные от них — вьсгак'ь,
вьскхко, вьсгакд; выделения — самъ, само, сама; ТАКТ», ТАКО, ТАКА;

какъ, кдко, кдкд; гак'ь, гако, гакд; сиць, сице, снцга: ...Еслкъ иже
слышитъ ЛАЙ словбсд и творить ia... (Савв, кн., Матф., XII).

П р и т я ж а т е л ь н ы е местоимения указывали на принад-
лежность чего-либо лицу или предмету: мои, твои, свои, ндшь,
ВАШЬ: ...ГИ ОТРОКА МОИ ЛбЖИТЬ ВЪ ДОЛАОу OCAAEAeHb... (Остр, ев..

Матф., VIII).

130 ТЕОРИЯ



В о п р о с и т е л ь н ы е местоимения выступали в предложе-
нии в роли вопросительных слов — къто, чьто; кии, кык, кыга; чии,
чик, чига: ...и приз'ьвлв'ь кдиного отъ рлв'к к'кирлшллше ЧЬТО оуво
си сжть. (Остр, ев., Лука, XV).

О т р и ц а т е л ь н ы е местоимения заключали в своей семан-
тике указание на отрицание лица (ншсъто), предмета (ничьто),
признака (мнкын, никык, никыгсх): ...и никътго же не длгаше кллоу...
(Остр, ев., Лука, XV).

О т н о с и т е л ь н ы е местоимения соотносили семантику
главной части с придаточной в структуре сложного предложения:
иже, кже, гаже; гакъже, гакоже, гаклже: ...и желддше нлсытити чр*кво
свок о т ъ рожьць ЬЛЖб 'кд'клхж CRHHIUA... (Остр, ев., Лука, XV).

Н е о п р е д е л е н н ы е местоимения указывали на неопреде-
ленное лицо или неопределенный предмет, признак: инт», ино, инл;
втерт», етеро, етерл; н*ккъто, н*кчьто; н*ккыи, м'ккык, м'ккыга:
...Члов'Ьк'ь Н'ккыи илл'к дгвл сына... (Остр, ев., Лука, XV).

К о л и ч е с т в е н н ы е местоимения указывали на количество
чего-либо: коликъ, колико, коликл; толикъ, толико, толикл; кликъ,
клико, кликл; селикт», селико, селикл: ...рече оцоу свокллоу се
КОЛИКО л'ктъ рдБО'гд!* тев'к... (Остр, ев., Лука, XV).

§ 44. | ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

Личные местоимения в старославянском языке были представле-
ны местоимением 1-го лица АЗЪ И местоимением 2-го лица ты.
Функции личного местоимения 3-го лица выполняли указательные
местоимения. Например, в предложении: ...иждив'ъшоу же емоу
вьсл ЕЫСТЬ глддъ кр'кп'ькъ нл стрлн'Ь тон И T*b НАЧАТЬ ЛИШЛТИ

СА... (Остр, ев., Лука, XV) указательное местоимение тт> использова-
но в функции личного местоимения 3-го лица: 'Когда он все по-
тратил, начался сильный голод в той стране, и он всего лишился'.

Личные местоимения 1-го и 2-го лица изменялись по числам
и падежам и в предложении выступали в качестве подлежащего и
дополнения: ...и ТЫ ЕЖДИ надт. ПАТИИЧ грйдт»...; ...не хоштемт.
семоу дл цсрствоуоутт! НЛДЪ НЛМИ... (Map. код., Лука, XIX).

К личным местоимениям примыкало возвратное местоимение
севе, которое было связано с личными местоимениями значением
и структурным типом, но отличалось от них тем, что не имело фор-
мы именительного падежа и не изменялось по числам.

Парадигма лично-возвратных местоимений сохранила особен-
ности, объяснить которые фактами старославянского языка и со-
временных языков индоевропейской семьи невозможно.

Морфология 131



Падеж

И.
Р.

д.
в.
т.
м.

Единственное число

1-е лицо

ЛЗЪ

М6Н6

MbH'fc, МН

МА, мене
AVbllOlAi
мыгк

2-е лицо

ты
Т6Е6

T6E"fe, ТИ

ТА, Т6Е6

Т0Е01Ж

T6E"fe

возвратное

—

С6Е6

С6Е"Ь, СИ

СА, севе
COEOlAi
C6E"fe

Падеж

И.
Р.

д.
в.
т.
м.

Множественное число

1-е лицо

мы
НЛСЬ

НАМЪ, НЫ

НЫ, НАСЬ

НАМИ

НАСЪ

2-е лицо

БЫ

ВАСЪ

БАМЪ, БЫ

БЫ, БАСЬ

ВАМИ

БАСЬ

Падеж

И.
В.
Р.-М.
Д.-Т.

Двойственное число

1-е лицо

B"fe
НА, БЫ

НАМ

НАМА

2-е лицо

ВА

БА, ВЫ

БАЮ

БАМА

1. Оппозицию по числу и падежу составляли с у п п л е т и в -
н ы е формы, образованные в древности от разных корней-основ:
лзъ — мы — в'Ь; ты — вы; дз*ь — мене; мы — нлсь; в'Ь — нл
и т. д.

2. В качестве э н к л и т и ч е с к и х выступали формы датель-
ного падежа ми, ти, си; мы, вы, так как они не имели самостоятель-
ного ударения и употреблялись после знаменательных слов, при-
мыкая к ним: ...оме длждь ЛЛИ достоин» ЧАСТЬ им'Ьнига... (Остр, ев.,
Лука, XV).

Формы местоимений МА, ТА, СА; МЫ, ВЫ (В.П.) не ЯВЛЯЛИСЬ

энклитиками. Они характеризовались самостоятельным ударением
и в предложении могли употребляться после предлогов и частиц,
не примыкая к ним: ...ЧАДО ТЫ вьсегдл съ МЪНОЕК КСИ И ВЬСЛ мога
твога слть възвеселити Ж6 СА...( Остр, ев., Лука, XV).

Формы местоимений МА, ТА, СА; МЫ, ВЫ ЯВЛЯЛИСЬ более архаич-
ными формами винительного падежа. Формы родительного паде-
жа мене, теке, севе; нлсь, влсь постепенно проникли в винитель-
ный падеж и начали вытеснять исконные формы винительного
падежа.

Форма возвратного местоимения СА употреблялась свободно,
т. е. она не была закреплена за глаголом и могла выступать как в
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препозиции к нему, так и в постпозиции, а также в конструкциях
со словами других частей речи.'

3. Личное местоимение 1-го лица употреблялось в старославян-
ском языке с разными редуцированными гласными в корне (мьн'Ь
и м*ьнО1ж). Какой из гласных — ь (< *i) или *ь (< *й) — изначально
бьи в корне, выяснить невозможно.

§ 45. | НЕЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

Неличные местоимения, как правило, указывали на признак
(мои, свои, клкъ, втерт»), реже на лицо или предмет (къто, чьто,
н'Ькъто, н'Ьчьто) и количество (колика, толшсь, селик'ь).

В предложении неличные местоимения выступали чаще всего в
функции определения: ...се же ведите • "Ько Лфб ЕЙ в'кд'Ьл'ь гн*ь
Хрлмл • В*Ъ КЖ№ стрлнл тлть придетъ (Map. код., Матф., XXIV).
Местоимения, которые по своей семантике тяготели к существи-
тельным, могли быть в предложении подлежащим и дополнением:
...КТО OYEO есть в'Ьрны рлЕ*ь и мждры* его же постлви гъ нлд*ь
домомь своими.... (Map. код., Матф., XXIV). Относительные мес-
тоимения употреблялись в функции союзных слов, связывая
части сложного предложения в единое синтаксическое целое:

и МЖЖБК M^APOY • иже соз*ьдл хрлл\»нл свож нл
... (Map. код., Матф., VII). Часто в качестве союзных слов ис-

пользовались вопросительные местоимения: ...и рече къ нимт.
К*ЪТО отт» влсь имлтгь ApOYn»... (Map. код., Лука, XI).

Неличные местоимения изменялись по падежам и числам по
местоименному склонению1, доминирующей особенностью кото-
рого являлось своеобразие окончаний в косвенных падежах, отли-
чавшихся от окончаний других частей речи, в частности от оконча-
ний имен существительных, которые изменялись по именному
склонению.

Во множественном и двойственном числе неличные местоиме-
ния в косвенных падежах имели одни формы для всех трех родов,
различаясь по родам в единственном числе; ср.: тъ, то, тл (ед. ч.
и. п.) и т'кх'ь (мн. ч. р. п.). Местоимения мужского и среднего рода
и в единственном числе в косвенных падежах не различались;
ср.: тгь, то (и. п.) и того (р. п.).

В форме именительного и винительного падежей всех чисел не-
личные местоимения имели окончания имен существительных

1 Местоименным склонением принято называть склонение неличных местоиме-
ний.
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основ на *о, *jo, если они являлись местоимениями мужского и
среднего рода, и окончания существительных женского рода с ос-
новой на *а, *ja, если они принадлежали к местоимениям женского
рода.

Число

Единственное

Множественное

Двойственное

Мужской род Средний род Женский род

т ъ вьсь то вьск Т Л Е Ь Ш

ти вьси (и.п.) тл вьсга г,,Ь| вьем»

ТЫ ВЬСМь (В.П.)

ТЛ ВЬСВЬ T>fe ВЬСИ Trfc ВЬСИ

Местоименное склонение имело две разновидности изменения
по падежам и числам — твердый и мягкий варианты склонения.

По т в е р д о м у варианту изменялись местоимения, основа
которых оканчивалась на твердый согласный звук: тгь, то, тл; он*ь,
оно, онл; ов*ь, ОБО, ова; слм*ь, само, сдмл; тлкъ, тлко, тлкл; клкъ,
клко, клкл; гак*ь, гако, гакл и т. д.

Склонение местоимений твердого варианта

Падеж

И.
Р.

д.
в.
т.
м.

Единственное
число

ТТ» ТО ТЛ

ТОГО TOhfc

томоу той
ТТ» ТО ТДч

Т'ЬМЬ TOffii

томь той

Множественное
число

ТИ ТЛ ТЫ

т'Ьх'ъ
TtAVb

ТЫ ТЫ ТЛ

чгЬми

Падеж

И.-В.
Р.-М.

д.-т.

Двойственное
число

тд т'Ь т"Ь

том
тк/лл

По м я г к о м у варианту изменялись местоимения, основа ко-
торых оканчивалась на мягкий согласный звук: и, к, га; сь, се, си;
мои, твои, свои, ндшь, вдшь. и т. д.

Основа указательного местоимения мужского рода и оканчива-
лась на мягкий согласный звук [j], который в сочетании со звуком ь.
(редуцированным переднего ряда) образовали звук и [и].

Согласный звук [с'] в основе местоимений вьсь, вьсе, вьсга был
мягким согласным звуком, он образовался на месте звука *ch по
третьей палатализации, оказавшись после гласного переднего ряда
ь (< *t) и не перед гласными ы (< *п) и ъ ( < *й). Местоимения вьсь,
вьсе, вьсга, а также местоимения сиць, сице, сицга в некоторых па-
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дежных формах имели окончания твердого варианта склонения:
вьеЬхъ> вьсЬлп»; сиц'Ьх'ь, сиц^лп». Это объясняется тем, что мяг-

кие согласные фонемы с', ц' в разных падежных формах имели раз-
личное происхождение: в тех формах, где появлялось окончание
местоименного склонения твердого варианта, фонемы с', ц' были
образованы по второй палатализации на месте заднеязычных со-
гласных *ch, *k, т. е. перед *Ь дифтонгического происхождения; во
всех других формах фонемы с', ц' были образованы по третьей па-
латализации, т. е. после гласных переднего ряда.

В основе местоимений мягкого варианта сь, се, си звук [с'] так-
же был мягким, однако его происхождение выяснить не представ-
ляется возможным, так как в разных языках индоевропейской
семьи звук [с] в указанных формах — твердый.

Склонение местоимений мягкого варианта

Падеж

И.
Р.

д.
в.
Т.

м.

Единственное

число

и к га
КГО KIA

кмоу кн
И К №

ИМЬ К №

кл\ь кн

Множествен-

ное число

и га IA
их-ь
плкъ

ML га IA

ими
иХъ

Падеж

И.-В.
Р.-М.

д.-т.

Двойствен-

ное число

га и и
км

НМЛ

Вопросительные местоимения къто, чьто не изменялись по ро-
дам и числам. Изменяясь по падежам, эти местоимения различали
твердую и мягкую разновидность склонения, несмотря на то что их
основа была одинаковой, т. е. она оканчивалась на твердый соглас-
ный [т]. Дело в том, что они были образованы слиянием неличных
местоимений к*ь (твердый вариант), чь (мягкий вариант) со слово-
образовательной частицей то, а потому сохранили способность
различаться и в производных местоимениях къто, чьто.

И.
р.

д.
в.
т.
м.

К"ЬТО

кого
комоу
кого

ц'Ьмь
комь

чьто
чесо (чьсо, чесого, чьсого)
чемоу (чьсомоу, чесомоу)

чьто
чимь

чемь (чесомь)
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Как видно из таблицы, гласный звук [о] в твердом варианте че-
редуется со звуком [э] и ь (редуцированным переднего ряда) в мяг-
ком варианте склонения в большинстве падежных форм. В твори-
тельном падеже "Ь дифтонгического происхождения местоимения
къто (цъ-мь) чередуется с и местоимения мягкой разновидности
чьто (чимь). Ср. подобное чередование у имен существительных
отроц*Ьхъ — ножихъ (мн.ч. м.п.), ржцъ- — ноши (дв.ч. и.-в. п.) и т. д.
В форме ц'Ьмь заднеязычный согласный *к изменился в ц' по вто-
рой палатализации, оказавшись перед "Ь дифтонгического образо-
вания.

В праславянском языке наметилась четкая дифференциация
в употреблении местоимений къто, чьто: местоимение къто стало
замещать в контексте лица: ...iCfcTO оуко есть в-Ъръны рлкъ и
мждры... (Map. код., Матф., XXIV), а местоимение чьто — предметы:
...онъ же отъвръже СА пр*кдъ ксЬми ГЛА« не в'Ьмь ЧЬТО глеши*
(Зогр. ев., Матф., XXVI). Это разграничение осуществилось и на фор-
мальном уровне: местоимения къто и чьто в форме винительного
падежа различались. Местоимение къто в винительном падеже
имело форму, совпадающую с формой родительного падежа кого,
а местоимение чьто — форму, совпадающую с формой именитель-
ного падежа чьто. Таким образом, замещение лиц и предметов,
выраженное не только на содержательном, но и на формальном
уровне, способствовало становлению лексико-грамматической
категории одушевленности/неодушевленности имен существи-
тельных.

Формы чесо, чьсо, чесого, чьсого; чьсомоу, чесомоу с элементом
-со- являются более древними по своему происхождению. В индо-
европейском языке-основе элемент *-so относился к окончанию,
в праславянском языке он сохранился в качестве окончания только
в родительном падеже вопросительного местоимения чьто: чьсо,
чесо. В старославянском языке элемент -со- не являлся флексией,
а функционировал в составе основы форм местоимения чьто: чесо,
чьсо, чесого, чьсого, чьсомоу, чесомоу-

По типу вопросительных местоимений къто, чьто изменялись
по падежам неопределенные и отрицательные местоимения, обра-
зованные от местоимений къто, чьто: н'Ькъто, н'Ьчьто; никъто,
ничьто, а также местоимения, образованные от местоимений
къ, чь посредством частиц -жьдо и -же: къжьдо, ничьже (р.п.
когожьдо, ничьсоже).
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Имя прилагательное

§46. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ.
РАЗРЯДЫ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ПО ЗНАЧЕНИЮ

Имена прилагательные в старославянском языке обозначали
признак предмета и характеризовались зависимыми категориями
рода, числа и падежа. Это значит, что грамматически они зависели
от рода, числа и падежа имен существительных. Например: ...Чк*ь
един*ь ДОЕрл рОДА иде нл стрлнж дллече... (Map. код., Лука, XIV).
В этом предложении имя прилагательное дОЕр*ь стоит в мужском
роде, единственном числе, родительном падеже (доврл), потому
что оно зависит от имени существительного род*ь, которое отно-
сится к мужскому роду и стоит в форме единственного числа роди-
тельного падежа (родл).

Категория рода имен прилагательных была т р е х ч л е н н о й ,
но, в отличие от имен существительных, не классификационной,
а с л о в о и з м е н и т е л ь н о й , потому что имена прилагатель-
ные изменялись по родам; ср.: рлЕ*ь (м.р.), ЧАДО (ср.р.), женл (ж.р.)
ил\ллд*ь рлкъ (м.р.), мллдо ЧАДО (ср.р.), ЛАЛЛДЛ женл (ж.р.).

В старославянском языке принципиально различались формы
к р а т к и х и п о л н ы х прилагательных. Они по-разному обра-
зовывались, имели разное значение в контексте, по-разному изме-
нялись по падежам (подробно об этом см. ниже); ср., например,
краткую и полную формы прилагательных дОЕр*ь (Ерлтгь) и доврын
(врлтгь): они различаются образованием (краткая форма образова-
на по типу существительных мужского рода, а полная — от краткой
формы), значением (краткая форма передает признак неопреде-
ленного лица, а полная форма — определенного), изменением по
падежам (краткое прилагательное изменяется по именному скло-
нению, а полное — по местоименному) и т. д.

Имена прилагательные могли образовывать форму с р а в н и -
т е л ь н о й с т е п е н и , которая могла быть краткой и полной
(соушьши землга и соушьшига зелша) и которая могла изменяться
по родам, числам и падежам. Форма п р е в о с х о д н о й с т е п е -
н и не была продуктивной формой имени прилагательного и пред-
ставлена в старославянском языке аналитически (5*Ьло великт.)
и префиксальными образованиями (пр'Ьллждр'ь, нлискор'Ьк).

В предложении имена прилагательные выступали в роли опре-
деления: ...оуподОЕИ СА црство НбЕбСЬНОб члов'Ькоу црю... (Асе.
код., Матф., XVIII) и в роли сказуемого: ...Т в'еЬ ГОТОВЛ... (Син. тр.,
Матф., XXII). Если прилагательные переходили в разряд имен
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существительных, в предложении они могли выступать в функции
дополнения: ...тогдл рдзгнгЬвлЕть с А ГЬ домоу • рече рлвоу
свокмоу • изиди скоро нл рлспжтига • и стьгны грлдоу и нифАЬХ •
И сЬдЬНЫ1А • и ХРОМЫIA И СДЕЛЬНА въведи сЬмО... (Остр, код.,
Лука, XIV).

По з н а ч е н и ю различались качественные, относительные и
притяжательные имена прилагательные.

Качественные имена прилагательные обозначали качество
предмета в широком смысле этого слова. Это значит, они могли
обозначать качество не только предмета, но и лица, и понятия, и
особи животного и растительного мира: ...чк*ь етерг Е'Ь БОГАТТ»...
(Зогр. код., Лука, XVI).

С точки зрения образования различались первичные, или пер-
вообразные, качественные прилагательные и производные качест-
венные прилагательные.

Основа п е р в и ч н ы х , или п е р в о о б р а з н ы х , имен при-
лагательных была равна корню, т. е. не была осложнена аффикса-
ми: Е'Ьл'Ь, Гр'ЬД'Ь, ДОЕрЪ, МЛАТ», НОВ*Ь, СОуХ"1», ХЬГГР'Ь И Т- Д-

П р о и з в о д н ы е качественные прилагательные, образован-
ные от первичных, или первообразных, имели следующие суф-
фиксы:

-оюь: высокъ, ГЛЖЕОКЪ, жестоюь;
-ъкъ: ГЛЛДЪКЪ, кр'Ьпъкъ, льгъкг;
- и в т ^ : л ь с т и в а , M H A O C T H B T I ,

-икъ: велнкъ;
-лъ, -"Ьлъ, -ьлъ: гнилт», дрАхлъ, крлглъ,

Относительные имена прилагательные обозначали признак
предмета через его отношение к другому предмету: ...ПОДОЕТ.НО есть
црство НВСКО6 • 4KOV црю Тже сьтвори Ерлкъ сноу своемоу.-
(Син. тр., Матф., XXII). Здесь имя прилагательное нЕСкое обозначает
признак предмета црство через его отношение к другому предме-
ту — нбЕбси, а потому является относительным.

Относительные имена прилагательные были только производ-
ными: они образовывались от имен существительных с предмет-
ным значением посредством суффиксов:

-гЬнть/-лнть: др'Ьв'Ьн'ь < др'Ьво, оловгЬнть < олово, дт.штлн'ь <
дъскл;

-ьнт»: жел'Ьзьн'ь < железо, чьстьнъ < чьсть;
-ьскъ: д'Ьтьскъ < д'Ьти, людьскт» < люди, неЕесьск'ь <

Н6Е0.

138 ТЕОРИЯ



Притяжательные имена прилагательные обозначали признак,
по которому устанавливалась принадлежность предмета лицу или
животному: ...не ВЫХОДА!' двьрьми в*ь двор*ь ОВЬЧЖ... (Зогр. код.,
Иоанн, X). В этом предложении имя прилагательное овьчш обозна-
чает признак предмета (дворт*) через его принадлежность живот-
ным (ОВЬЦЛМ'Ь).

Притяжательные имена прилагательные в старославянском
языке составляли довольно многочисленную группу имен и обра-
зовывались от существительных, обозначавших лиц и животных,
посредством суффиксов:

-ов*ь/-ев*ь: ЛДЛМОВ*Ь < ЛДЛМ*Ь, лдов*ь < лдъ, зл\икв*ь < змии;
-инь: ионшгь < иона, вокводинъ < вокводд;
-ьн*ь: влддычыгь < владыка, господьнъ < господь;
-jb: лврллмль1 < аврААМъ, КЪНАЖЬ < КЪНАГ-,

чловъ-чь < чловъ-къ;
-ии: БОЖИЙ < ЕОГЪ, вражий < врлгъ, пьсии < пьсъ.

§47. КРАТКИЕ ФОРМЫ
ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Краткие формы образовывали прилагательные всех разрядов:
качественные (зълъ, поустъ), относительные (мъ-дъ-нъ < лл*кдь,
MeABeHTi < м ^ д ъ ) , притяжательные (КЪНАЖЬ, ОТЬЧЬ).

Краткие формы имен прилагательных по своему происхожде-
нию являлись именами существительными, поэтому они имели те
же окончания, что и имена существительные мужского, среднего
и женского рода:

мужской род -ъ, -ь: досрг, синь <г* ср.: длръ, конь;
средний род -о, -е: докро, синк <г* ср.: гръло, морк;
женский род -л, га: досрд, синга <-> ср.: прдвьдд, вонга.

Будучи по происхождению существительными, краткие прила-
гательные сохранили древнюю парадигму изменения по падежам и
числам, т. е. в старославянском языке они принадлежали к и м е н -
н о м у склонению.

Краткие прилагательные мужского и среднего рода изменялись
по падежам как существительные с основой на *o,*jo, а прилага-
тельные женского рода — как существительные с основой на *а,
*ja. Как и существительные, краткие прилагательные сохранили
твердый и мягкий варианты склонения: по твердому варианту из-

1 Конечный согласный основы перед мягким согласным [j] изменил свое качест-
во, превратившись в мягкий согласный звук. При этом звук [j] исчез.
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менялись прилагательные, основа которых оканчивалась на твер-
дый согласный (дОЕр*ь, докро, докрл), по мягкому — с основой на
мягкий согласный (син'ь, син'к, син'га).

Ср., например, формы единственного числа кратких прилага-
тельных и существительных:

Падеж

И.
Р.

д.
в.
т.
м.
3.

Твердый вариант

со\хъ лгъхъ
COlfXA МЪХЛ

coifXOY лп»хоу
COYX" 1 » м ъ х т »

СО\[\ОЛ\Ь МЪХОМЬ

соус'"Ь AVbc'"fe
соуше мъше!

Мягкий вариант

К Ъ Н А Ж Ь ЛУЛчЖЬ

кънлжга шики
КЪИАЖЮ МЖЖК

К"ЬНАЖЬ МЖЖЬ

К*ЬНАЖКМЬ ликжкмь

КЪНАЖИ МЛчЖН

К'ЬНАЖЮ № о ; ю !

Краткие формы имен прилагательных в контексте выступали
в функции признака неопределенного предмета, или неопределен-
ного артикля: ...веЬкъ оуко Уже слыштгь словеса си Т сьтвортгь
•Ь* О\"ПОДОЕЛ'|Ж и ликжю Л\ЖДpOY ••• (Зогр. ев., Лука, XV) — здесь
краткое прилагательное мждръ обозначает признак неопределен-
ного лица — мжжга ('человек').

В отличие от современного русского языка, краткие формы
имен прилагательных в старославянском языке могли быть в соста-
ве предложения и сказуемым, и определением: ...Въ вр'ЬмА оно-
пришт.д'ь т £ въ домъ ГШТрОВТ»... (Остр, ев., Марк, XV) — краткая
форма петрова является определением; ...рече ЗЪЕЛНЫ/ИЪ грлд'Ьте
• "Ько оуже ГОТОВА слтгь всЬ... (Зогр. ев., Лука, XIV) — краткое при-
лагательное готова является именной частью составного именного
сказуемого.

§ 4 8 . ПОЛНЫЕ ФОРМЫ
ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Полные формы образовывали качественные (доврыи, зълыи) и
относительные (в'Ьчьнын, морьскын) имена прилагательные. При-
тяжательные имена прилагательные в старославянском языке
употреблялись только в краткой форме.

Полные формы прилагательных образовывались от кратких
форм мужского, среднего и женского рода посредством присоеди-
нения к ним указательных местоимений мужского, среднего и
женского рода и, к, га, поэтому полные формы прилагательных
часто называют местоименными, членными, определенными:
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мужской род: стлр*ь + и -> стлръи, старым; члов'Ьчь + и ->
члов'Ьчьи, члов'Ьчии;

средний род: стлро + к -> стлрок; члов'Ьчк + к -> члов'Ьчкк;
женский род: стлрл + га -> стлрлга; члов'Ьчга + га -> члов'Ьчгага.

Полные формы прилагательных изменялись по м е с т о -
и м е н н о м у склонению, т. е. при изменении по падежам и чис-
лам у них изменялись обе части: краткие прилагательные изменя-
лись по парадигме имен существительных с основами на *о, *jo
(м. и ср. р.) и *а, *ja (ж.р.), а указательные местоимения по своей
парадигме: новым (и.п.), новдкго (р.п.) и т. д.

Еще в дописьменную эпоху в структуре полных прилагательных
на стыке краткой формы и указательного местоимения произошли
фонетические изменения, связанные с утратой интервокального
согласного [j], с уподоблением одних звуков другим, со стяжением
глазных звуков одинаковой артикуляции, поэтому в памятниках
старославянской письменности, как правило, отражены почти все
разновидности эволюции той или иной падежной формы полного
прилагательного.

Например, форма единственного числа родительного падежа
полного прилагательного первоначально была образована формой
родительного падежа краткого прилагательного новл и формой
указательного местоимения кго, т. е. новдкго; звук [j], оказавшись
между гласными звуками (в интервокальном положении), исчез,
образовалась форма иовлего; гласный звук л уподобил себе после-
дующий гласный звук е (явление прогрессивной, полной, контакт-
ной ассимиляции), образовалась форма ПОВЛЛГО; гласные ЛЛ под-
верглись стяжению, так как они одинаково произносились, обра-
зовалась форма новлго. Итак: новлкго —» новдего —» новллго —>
новдго.

Однако некоторые падежные формы не сохранили фонетиче-
ские варианты полного прилагательного, и поэтому они представ-
лены в старославянском языке конечным результатом эволюции.
Например, форма мужского рода единственного числа творитель-
ного падежа памятниками старославянской письменности зафик-
сирована только в виде новынмь (вм. новомьнмь). По-видимому, на
раннем этапе своего развития в падежной форме произошло нало-
жение одинаковых в звуковом отношении флексий, звук и [и] упо-
добил предыдущий звук о [о], на месте которого после твердого со-
гласного стал произноситься гласный непереднего ряда.
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Склонение полных прилагательных

Па-
деж

Мужской
род

Средний
род

Женский
род

Единственное число

И.
р.

Д-

в.
т.
м.

мнлын irfemtiH мнлок ггкшкк

МНЛАКГО —» милдего —» МНЛААГО —» милдго

п-Ьшглкго —» irfcuiiaero —» п-Ьшгллго —» irfemiaro

MHAOYBUOY —» MHAOYOYMOY —»

' —» n-femweMOY —» n̂ mwoYMOY —» i

мнлын п-Ьшнн милок п-Ьшкк

мнлынмь —» мклымь п-Ьшннмь —» п*кшнмь

мнл'Ькмь -» мил^емь ^мил-Ь-Ьмь -» мил^мь

п-кшнкмь —» п^шиемь —» п-Ьшинл\ь —» п^шимь

МНЛАПХ п-Ьшгдгд

МНЛЫ1А n'feuilAIA

мил^и п-Ьшнн

лм1лжи;

мил'Ьи п-Ьшнн

Множественное число

и.
р.

д.
в.
т.
м.

МНЛНН ГГЬШИИ ЛМ1ЛЛГД

милыихт. —» мнлых'ь

мнлынмъ —» милымъ

ЛМ1ЛЫ1А П-feuilAIA МНЛА12Х

мнлынмн -> мнлымн

милыихт. -> милыхт.

Двойственное число

и.-в.
Р.-М.

д.-т.

МНЛА1А п-Ьшгдгд

M H A O Y W n i u i m

МНЛЫНМА —» МНЛЫМА

П-ЬШГДГД ЛМ1ЛЫ1А П-feuilAIA

п'Ьшиих'ь —» п^шихт»

п*Ьшнкмъ —» п*кшнмъ

П-ЬШГДГД ЛМ1ЛЫ1А П-feuilAIA

п-Ьшннлм! —» п-Ьшнлм!

п-Ьшиихъ -> п-Ьшихт.

мил^и п-Ьшии

MHAOVW niiuww

п*кшкнмд —» п*кшнмд

В отличие от кратких форм, полные формы прилагательных в
контексте обозначали признак определенного предмета, потому
что указательное местоимение, входящее в структуру полного при-
лагательного, выполняло функцию определенного артикля и ука-
зывало на предмет, известный собеседникам. Например, в предло-
жении ...рече неоудовь имжштюмоу БОГЛТЪСТВО • вь црствТе
БЖН8 вьнити... (Савв, кн., Матф., XXVI) полная форма прилагатель-
ного БОЖИК обозначает определенный признак понятия цлрствик,
о котором знают собеседники.
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В предложении полные формы прилагательных выступали в
функции определения: ...I в*ь третий день врдкъ выстъ в*ь КЛНЛ

ГДЛИЛеисцтЬи... (Map. ев., Иоанн, IX), а субстантивированные пол-
ные прилагательные — в функции дополнения: ...чьто иштете
ЖИВАГО съ мрътВЫМИ... (Савв, кн., Матф., XXVI). В функции ска-
зуемого полные формы имен прилагательных, как правило, не
употреблялись.

§ 4 9 . ФОРМЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Формы сравнительной степени имен прилагательных обозначали
признак предмета в сравнении с признаком другого предмета. На-
пример, в предложении ...и имгше делателе рлвы его • БИША • &
дроугыл оукмшА • овы же клмениемь ПОБИША • нлкы постыла
ины рлвы МНОМСЫША нрькых'ь (Савв, кн., Матф., XXI) форма
сравнительной степени прилагательного МНОИСЫША обозначает
отличительный признак рабов, посланных господином к нанятым
работникам, в сравнении с количеством рабов, отправленных им
ранее.

Формы сравнительной степени прилагательных являлись в ста-
рославянском языке довольно продуктивными образованиями:
они выступали в краткой и полной разновидностях, изменялись по
родам, числам и падежам, в предложении могли выполнять функ-
ции определения и сказуемого.

1 . К р а т к и е формы сравнительной степени прилагательных
могли образовываться от качественных и относительных прилага-
тельных: сильном, стар'Ьи, ЛГЫЮЖЛМ, в'крьн'ки и т. д. Краткие фор-
мы сравнительной степени прилагательных образовывались от ос-
нов кратких прилагательных посредством непродуктивного суф-
фикса -ьш- (< *jbs) и продуктивного суффикса -Ъш- (< *ejbs).

Образование кратких форм сравнительной степени сопровож-
далось следующими особенностями, характерными именно для
сравнительной степени и в данной совокупности не отмечаемыми
ни в каком другом формообразовании:

1) краткие формы сравнительной степени прилагательных муж-
ского рода в единственном числе именительном падеже и среднего
рода в единственном числе именительном, винительном падежах
выступали в усеченном виде, так как конечный согласный суффик-
сов вследствие действия закона открытого слога исчез в прасла-
вянскую эпоху: кр'Ьггьчаи (м.р. ед.ч. и.п.), кр'Ьггьчак (ср.р. ед.ч.
и. п., в.п.);
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2) краткие формы сравнительной степени прилагательных жен-
ского рода в единственном числе именительном падеже имели
окончание -и по типу существительных женского рода, оканчи-
вавшихся на -и; ср.: соушыш, кр'Ьггьчлиши <-> рлвынм, БОГЫНН;

3) во множественном числе именительном падеже сравнитель-
ная степень кратких прилагательных оформлялась окончанием су-
ществительных основ на согласный звук — -е; ср.: мьньше,
кр'Ьпъче <-> камене, д'Ьлателе;

4) краткие формы сравнительной степени изменялись по имен-
ному склонению: мужского и среднего рода по типу существитель-
ных с основой на *6, *jo, а женского рода — по типу существитель-
ных с основой на *а, *ja в их мягкой разновидности;

5) производные прилагательные с суффиксами -ок, -ък, -ьк
утрачивали их при образовании краткой формы сравнительной
степени посредством суффикса -ьш- (< *jbs), суффиксы сохраня-
лись при образовании краткой формы сравнительной степени с
суффиксом -Ъш- (< *ejbs); ср.: тъньши <-> тънъчаиши < тъггысь.
Это объясняется тем, что бессуффиксальные образования прилага-
тельных более древние и они сохраняли исконные формы сравни-
тельной степени, несмотря на то что в старославянском языке име-
ли тот или иной словообразовательный суффикс (-ок, -ък, -ьк);

6) при образовании кратких форм сравнительной степени на-
блюдалось явление супплетивизма, когда формы сравнительной
степени образовывались от других основ-корней, а не от исходной
формы прилагательного: зълъ —у горни; великъ —> БОЛИМ; МЛАТ* —>
мьнии; довръ, вллгь —> лоучии, соулии, оунии; мъногь —> ВАШТИИ;

7) образование кратких форм сравнительной степени сопровож-
далось явлениями йотовой палатализации (соухт» — соушьши,
мъноп. — лгыюжымм, высокъ — вышьшн) и первой палатализа-
ции (coYX'b — соушаиши, мъногь — ЛГЫЮЖЛМШМ, высокъ —
высочдиши).

Образование кратких форм сравнительной степени
прилагательных с суффиксом -ьш- (< *jbs)

Ж е н с к и й р о д 1 : со̂ Х- (основа) + < *jbs + j (формант
мягкой основы) + -и (родовое окончание существительных
женского рода) -^ соушьши.

1 Образование форм сравнительной степени целесообразно иллюстрировать
формой женского рода, так как начальные формы (ед.ч. и.п.) мужского и сред-
него рода представлены в усеченном виде — без конечного согласного формо-
образующего суффикса.
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Конечный согласный основы краткого прилагательного
оказавшись перед *j — начальным согласным суффикса, по йотовой
палатализации изменился в мягкий шипящий ш', звук [j] при этом
исчез; конечный согласный суффикса звук *s, оказавшись перед *j,
также по йотовой палатализации изменился в мягкий шипящий ш',
звук Ц] исчез.

М у ж с к о й р о д : coifx- (основа) + < *jbs + j (формант
мягкой основы) -^ соушии.

Конечный согласный основы краткого прилагательного
оказавшись перед *j — начальным согласным суффикса, по йотовой
палатализации изменился в мягкий шипящий ш', звук [j] при этом
исчез; конечный согласный суффикса звук *s, оказавшись перед *j,
также по йотовой палатализации изменился в мягкий шипящий ш',
который утрачивался вследствие действия закона открытого слога;
на конце формы появляется звук и (под влиянием форм сравни-
тельной степени, образованных посредством суффикса -"Ьиш—
соушли); редуцированный переднего ряда ь, оказавшись перед глас-
ным и, изменился в звук и-редуцированный.

С р е д н и й р о д : coifX- (основа) + < *jes + j (формант
мягкой основы) —> соуше.

Конечный согласный основы краткого прилагательного со\')(->
оказавшись перед *j — начальным согласным суффикса, по йотовой
палатализации изменился в мягкий шипящий ш', звук [j] при этом
исчез; конечный согласный суффикса звук *s, оказавшись перед *j,
также по йотовой палатализации изменился в мягкий шипящий ш',
который утрачивался вследствие действия закона открытого слога.

Образование кратких форм сравнительной степени

прилагательных с суффиксом -Ъш- (<*ejbs)

Ж е н с к и й р о д : соух- (основа) + < *ejbs + j (формант
мягкой основы) + -и (родовое окончание существительных
женского рода) -> соушаиши.

Конечный согласный основы краткого прилагательного
оказавшись перед гласным переднего ряда, по первой палатализа-
ции изменился в мягкий шипящий ш'; звук "к после исконно мягко-
го согласного ш' перешел в л; сочетание звуков *jb изменилось в и;
звук *s перед *j по йотовой палатализации изменился в мягкий со-
гласный ш', звук [j] утратился.
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М у ж с к о й р о д : соух- (основа) + < *ejbs + j (формант
мягкой основы) —> соушли.

Конечный согласный основы краткого прилагательного соух-,
оказавшись перед гласным переднего ряда, по первой палатализа-
ции изменился в мягкий шипящий ш'; звук -fe после исконно мягко-
го согласного ш' перешел в л; сочетание звуков *jb изменилось в и;
звук *s перед *j по йотовой палатализации изменился в мягкий со-
гласный ш', который утратился вследствие действия закона откры-
того слога, оказавшись на конце слова.

С р е д н и й р о д : соух- (основа) + < *ejes + j (формант
мягкой основы) —> соушак.

Конечный согласный основы краткого прилагательного соух~,
оказавшись перед гласным переднего ряда, по первой палатализа-
ции изменился в мягкий шипящий ш'; звук "к после исконно мягко-
го согласного ш' перешел в л; сочетание звуков *je стало передавать-
ся в старославянском языке йотированной буквой к; звук *s перед *j
по йотовой палатализации изменился в мягкий согласный ш', кото-
рый утратился вследствие действия закона открытого слога, оказав-
шись на конце слова.

Как уже указывалось, краткие формы сравнительной степени
прилагательных изменялись по именному склонению мягкой раз-
новидности, т. е. формы женского рода по основам существитель-
ных на *а, *ja (ношга), а формы мужского и среднего рода — по ос-
новам существительных на *о, *jo (ножь, ложк).

Склонение кратких форм сравнительной степени
прилагательных в единственном числе

Па-
деж

И.

Р.

д.
в.

т.
м.

Мужской
род

СОуШИИ, СОушАИ

соушыша,

соушьшк»,

соушьшь, соушдишь

соушьшкмь,

соушьшн,

Средний
род

СОуШК, СОуШАК

соушдшша

СОуШАИШЮ

соушк, соушдк

соушгаишкмь

СОуШАНШН

Женский
род

соушьшн, соушдиши

соушьшьл, соушлниил

соушьшк, соушАншк

соушкши;, соушднш№

С0уШЬШК1Ж, СОуШАКШК№

соушьшк, соушАкшк
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2. П о л н ы е формы сравнительной степени прилагательных
образовывались от кратких форм сравнительной степени по-
средством присоединения к ним форм указательных местоимений
и, к, га, т. е. так же, как образовывались полные формы имен при-
лагательных (см. § 48). Исключение составляют формы мужского
рода, которые в единственном числе именительном падеже сохра-
няли именные формы.

Мужской род: соушь, соушаи + и -> соушии (соушьи), соушаи.
Средний род: соуше, соушак + к —» соушек, соушакк.
Женский род: соушьши, соушаиши + га -> соушьшша,

соушлишига.

Полные формы сравнительной степени изменялись по место-
именному склонению, т. е. как и полные формы прилагательных:
при изменении по падежам и числам у них изменялись обе части —
краткие прилагательные изменялись по парадигме имен существи-
тельных с основами на *б, *jo (м.р., ср.р.) и *а, *ja (ж.р.) мягкого ва-
рианта, а указательные местоимения по собственной парадигме.

Склонение полных форм сравнительной степени
прилагательных в единственном числе

Па-
деж

И.

Р.

д.
В.

Т.

м.

Мужской
род

Средний
род

соушии, соушди соушек, соушдкк

соушышакго, соушдшшакго

соушьшюкмоу, соушдишюкмоу

соушьшии, соушдишии соушек, соушакк

соушьшимь, соушдкшнмь

соушьшкмь, соушдишкмь

Женский
род

соушышш, соушдишша

COyUlhUIIAIA, COyUldllUIIAIA

соушьшнк, соушдншнк

СОуШЬШ№№, СОуШАКШ№№

соушьше1ж, соушдкшб№

соушьшкк, соушАишии

3. Значение п р е в о с х о д н о й степени, не обозначающей
признак предмета в сравнении с признаком другого предмета
( а б с о л ю т н а я превосходная степень), передавалось двумя спо-
собами:

1)с помощью приставки пр'Ь- (пр'Ьвелик'ь, пр'Ьдовръ,
пр'Ьсллвьн'ь) и приставки или-, которая присоединялась к форме
сравнительной степени, усиливая ее значение (нлмскор'Ьк,

, наипаче);
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2) аналитически: сочетанием формы имени прилагательного
с наречиями з'Ьло, вельми (з'Ьло вллгь, вельми лютъ).

Значение превосходной степени, обозначающей признак пред-
мета, который содержится в данном предмете в наибольшей мере
по сопоставлению с подобным признаком других предметов
( о т н о с и т е л ь н а я превосходная степень), передавалось в ста-
рославянском языке описательно: формой сравнительной степени
в сочетании с формой множественного числа родительного падежа
определительного местоимения вьсь (вьс^х^ волии,
сильней, Bbcfex^ высочли).

Слова с числовым значением

§ 5 0 . СТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНИ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО
КАК ЧАСТИ РЕЧИ

В старославянском языке имя числительное как часть речи находи-
лось в стадии становления, потому что слова, обозначавшие
числа, не обладали общностью категориального значения, общно-
стью процессов слово- и формообразования, спецификой грамма-
тических категорий. Часть слов с числовым значением тяготела к
существительным (например, слово ПАТЪ изменялось по падежам
и числам также, как существительное пжть), другие — к местоиме-
ниям (например, в словосочетании кдтгь члов'Ьк'ь слово кдинъ,
как правило, в тексте имело значение неопределенного местоиме-
ния).

Однако можно говорить о том, что слова со значением числа в
старославянском языке начинают обособляться от других частей
речи. Это выражалось в специфике разрядов местоимений по зна-
чению, в типах подчинительной связи и т. д.

Слова с числовым значением постепенно начинают составлять
единый лексико-грамматический разряд на основе общности кате-
гориального признака — обозначение отвлеченного числа, сохра-
няя прежнюю систему формообразования и словообразования.

Уже в старославянском языке слова, обозначавшие числа, раз-
личались между собой по значению, они делились на количествен-
ные, порядковые и собирательные счетные слова.

§ 51 . | КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ СЧЕТНЫЕ СЛОВА

Количественные счетные слова были представлены большинст-
вом форм, некоторые из них изменялись по родам, числам и паде-
жам (кдинъ, кдино, кдина), другие — по числам и падежам (съто,
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тьма), часть количественных счетных слов имела неполную пара-
дигму, например слова дъва (дъв'Ь), ова (овъ1) имели только формы
двойственного числа.

Слова кдинъ, кдино, кдина изменялись так же, как указатель-
ные местоимения тъ, то, та: по родам — м.р. кдинъ (тъ) равъ,
ср.р. кдино (то) село, ж.р. кдина (та) страна; числам — ед.ч. кдинъ
(тъ), мн.ч. кдинн (ти), дв.ч. кдина (та) и падежам — и.п. кдинъ
(тъ), р.п. кдиного (того).

Слова дъва (м.р.), дъв'Ь (ср. и ж.р.) и ова (м.р.), овь1 (ср. и ж.р.)
имели только форму двойственного числа.

Падеж Мужской род Средний и женский род

И.-В.

Р.-М.

Д--Т.

ДЪВД, ОВД Д'ЬВ'Ь,

ДЪВОЮ, ОБОК)

Слова трик (м.р.), три (ср. и ж.р.) и четыре (м.р.), четыри (ср. и
ж.р.) употреблялись в форме множественного числа; при этом
трик, три изменялись по падежам подобно существительным с ос-
новой на *i (гость, кость), а четыре, четыри — подобно существи-
тельным с основой на согласный звук (камы, ИЛ\А, мати): трик
гостик, три кости; четыре камене, четыри имени, четыри матери.

Остальные названия чисел были счетными существительными,
поэтому они характеризовались всеми признаками имен существи-
тельных.

Названия чисел ПАТЬ, шесть, седмь, осмь, девлть являлись
счетными существительными женского рода, поэтому они изменя-
лись по падежам как существительные женского рода с основой на
*Т (кость, мышь), так как оканчивались на редуцированный перед-
него .ряда ь; ср.:

И.
р.

д.
в.
т.
м.
3.

ПАТЬ, КОСТЬ

ПАТИ, КОСТИ

ПАТИ, КОСТИ

ПАТЬ, КОСТЬ

ПАТИ1Ж, к о с т и и ;

ПАТИ, КОСТИ

П А Т И ! кости!

От существительных эти счетные слова отличались тем, что
в словосочетании с существительным они управляли его формой:
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существительное должно было стоять во множественном числе ро-
дительном падеже: ...I дроугы рече емоу • Сжпржп» воловтьныхть
коупихт* ПАТЬ... (Зогр. ев., Лука, XIV) — счетное слово ПАТЬ обусло-
вило число и падеж существительного слшржгь в словосочетании
ПАТЬ слшржгь (мн.ч. р.п.).

Счетное существительное десАТь изменялось по падежам как
существительные основ на согласный звук, образуя формы всех
трех чисел.

Па-
деж

Единственное

число

Множественное
число

Двойственное

число

И.
Р.

Д.

десАТь, КАМЫ десАте, клмене десАти, клмеии
деСАте, кдмене деСАТТ», кАмен*ь деслтоу, кдменоу
десАти, клмеии десАтьм*ь, КАменьм*ь ДССАТЬМА, кдмбкьмд и т. д.

Названия чисел второго десятка образовывались путем присо-
единения к наименованиям чисел первого десятка счетного су-
ществительного десАТь в форме единственного числа местного па-
дежа с предлогом на:

кдинъ на деслте
дъва, ОБЛ (дъв'Ь, ов*Ь) на десАте
т р и к (три) на десАте
четыре (четыри) Hd деслте
П А Т Ь Hd десАте
шесть Hd десАте
седмь Hd десАте
осмь Hd десАте
девАТь Hd десАте

Эти наименования чисел изменялись по падежам своей первой
частью, т. е. по падежам изменялись слова первого десятка; напри-
мер, родительный падеж: кдиного Hd деслте, дъвою Hd деслте,
трии Hd десАте, четыре Hd деслте, ПАТИ Hd деслте и т. д.

Названия десятков образовывались сочетаниями единиц перво-
го десятка и соответствующей формой счетного существительного
десАТь, которая определялась типом синтаксической связи: согла-
сованием (AT>Bd десАти — дв.ч., три деслте — мн.ч., четыре
десАте — мн.ч.) и управлением (ПАТЬ ДССАТЪ, шесть деслтъ,
седмь десАтъ, осмь деслтъ, ДСВАТЬ деслтъ).

При склонении названий, обозначавших числа 20, 30, 40, изме-
нялись обе части наименования: трьмъ деслтьмъ (мн.ч. д.п.),
четырьми десАТы (мн.ч. т.п.). При склонении слов, обозначавших
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числа 50, 60, 70, 80, 90, изменялась первая часть наименования: по
шести ДССАТЪ (д.п.), ПАТИК* ДССАТЪ (т.п.).

Число съто являлось счетным существительным среднего рода
и относилось к склонению существительных с основой на *о, *jo,
к твердому варианту, изменяясь по числам и падежам подобно су-
ществительным село, гръло, в'Ько: съто (ед.ч.), сътл (мн.ч.), сътъ1

(дв.ч.); съто (и.п.), сътл (р.п.), сътоу (Д.п.). Счетное существитель-
ное съто в словосочетании управляло именем существительным,
«требуя» форму множественного числа родительного падежа: съто
оученикъ, сътомь оученикъ.

Названия сотен складывались из названий единиц первого де-
сятка и присоединением к ним соответствующей формы существи-
тельного съто:

200 — дъв'Ь сътъ1 600 — шесть сътъ
300 — три съта 700 — седмь сътъ
400 — четыри съта 800 — осмь сътъ
500 — ПАТЬ сътъ 900 — ДСВАТЬ сътъ

При склонении счетных слов, обозначавших числа 200, 300, 400,
изменялись обе части наименования: дъвою стоу (р.-м. п.), три
съта (и.-в. п.), четырьма ст^тома (д.-т. п.), при склонении сотен
500,600, 700, 800, 900 изменялась первая часть наименования: осмь
С Ъ Т Ъ , ОСМИ С Ъ Т Ъ , ОСЛМИЛч СТ^ТЪ.

Число 1000 передавалось существительным ТЫСАШТГЙ

(тысжштга), которое относилось к склонению существительных
с основой на *а, *ja, к мягкому варианту и изменялось по числам
и падежам: тыслштга (ед.ч.), ТЫСАШТ1А (МН.Ч.), ТЫСАШТИ (ДВ.Ч.);

тыслштга (и.п.), ТЫСАШТИ (р.п.), ТЫСАШТИ (д.п.) и т. д.
Число 10 000 передавалось существительными тьма, несв'Ьдл,

а также словосочетанием ДССАТЬ ТЫСАШТЬ. Существительные
тьма, несв'кда изменялись по падежам как существительные с ос-
новой на *а, *ja твердого варианта склонения.

Существительные тыслштга, тьма, несв'Ьдл в словосочетании
управляли существительным, «требуя» форму множественного
числа родительного падежа: тыслштга рлвть, тьма овьць, несв'Ьдл

§ 52. I ПОРЯДКОВЫЕ СЧЕТНЫЕ СЛОВА

Порядковые счетные слова являлись по своей сути относитель-
ными именами прилагательными, т. е. они согласовывались с име-
нами существительными в роде, числе и падеже, могли употреб-
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ляться в краткой и полной формах, в предложении выполняли
функции определения и сказуемого и т. д.

Краткие порядковые счетные слова образовывались от количе-
ственных счетных слов по типу кратких форм прилагательных, при
этом некоторые формы образовывались от других основ (явление
супплетивизма): прьвъ, -о, -л (< кдинъ); въторъ, -о, -л (< дъвл);
третий, -к, -га; четврьт*ь, -о, -л; ПАТЬ, -О, -Л; шесть, -о, -л; седмъ,
-о, -л; осмъ, -о, -л; ДЕВАТЬ, -О, -Л; ДССАТТ*, -О, -Л. Краткие формы
порядковых счетных слов от существительных съто и тыслштга
образовывались посредством суффикса -ьнъ: съткнъ,
ТЫСАШТКНЪ.

Порядковые счетные слова второго десятка образовывались из
порядковых счетных слов первого десятка в сочетании с формой
единственного числа местного падежа слова ДССАТЬ, с предлогом
НА: прьвыи нл деслте, въторыи нл деслте, третий нл деслте
и т. д.

Порядковые счетные слова десятков передавались сложными
формами, в состав которых входили количественные счетные слова
первого десятка и полная форма порядкового счетного слова
-ДССАТЫИ (-десАтьныи): ДЪВЛДССАТЫИ, тридеслткныи, четыри-
десАтыи и т.д.

§ 53. I СОБИРАТЕЛЬНЫЕ СЧЕТНЫЕ СЛОВА

Собирательные счетные слова образовывались от количествен-
ных слов, обозначавших числа: дъвок, ОБОК, трок, четворо
(четверо), плторо (плтеро), шесторо (шестеро), седморо (седмеро),
осморо (осмеро), девАторо (девАтеро), десАторо (десАтеро).

По падежам собирательные счетные слова изменялись по мес-
тоименному склонению: дъвок (и.п.), дъвокго (р.п.), дъвокмоу
(д.п.); пАторо (и.п.), пАторого (р.п.), плторомоу (д.п.) и т. д.

В единственном числе собирательные счетные слова имели
только форму среднего рода (дъвок, ПАторо), во множественном и
двойственном числе — формы всех трех родов: мн.ч. — дъвои
(м.р.), дъвога (ср.р.), ДЪВОЬА (ж.р.); дв.ч. — дъвога (м.р.), дъвои
(ср. и ж.р.).

Количественные и порядковые счетные слова образовывали
полные формы путем присоединения к кратким формам указатель-
ных местоимений и, к, га: прьвыи, правок, прьвдга, которые изме-
нялись по местоименному склонению и в текстах старославянских
памятников встречались чаще кратких форм счетных слов (подроб-
нее о полных формах см. § 48).
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Глагол

§ 54. ГЛАГОЛ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛА

К глаголу относились слова с общим категориальным значением
действия предмета в широком смысле этого слова, т. е. глаголы
в старославянском языке обозначали не только действие предмета
(в'Ьжлти), НО И его состояние (лежлти), и отношение его к другому
предмету (илтЬти), и свойство предмета (стыдити СА), И сам про-
цесс (творити).

Все глагольные формы делились на спрягаемые и неспряга-
емые. К спрягаемым относились формы наклонения, числа, лица,
времени. К неспрягаемым глагольным формам относились инфи-
нитив, супин, причастие.

Глаголу были присущи следующие грамматические категории:
с и л ь н ы е — число, лицо, наклонение, время; с л а б о й грамма-
тической категорией была категория вида.

Категория числа передавала информацию о действии одного,
двух, множестве предметов.

Грамматическая категория числа была т р е х ч л е н н о й , так
как в оппозиции находились три члена: единственное число <->
двойственное число <-> множественное число.

Это категория с л о в о и з м е н и т е л ь н а я , потому что одно
и то же глагольное слово могло выступать в формах всех трех чисел,
т. е. глаголы изменялись по числам: грддж (ед.ч.), грАД'Ьв'Ь (дв.ч.),
грАдемъ (мн.ч.).

Категория лица выражала отношение действия и его субъекта
к говорящему. Субъектом действия мог быть сам говорящий
(рек»), его собеседник (речеши) или лицо, не участвующее в диа-
логе (речет"ъ).

Грамматическая категория лица была т р е х ч л е н н о й , так
как в оппозиции находились три члена: первое лицо <-> второе лицо
<-> третье лицо.

Это категория с л о в о и з м е н и т е л ь н а я , потому что один
и тот же глагол мог выступать в формах всех трех лиц, т. е. глаголы
изменялись по лицам: грддж (1-е л.), грлдеши (2-е л.), грАдетъ
(3-е л.). Изменение глаголов по лицам — спряжение — самый
характерный признак глагола как части речи.

Категория наклонения выражала отношение действия к дейст-
вительности, которая могла быть представлена реальным действи-
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ем (несеши) и действием не реальным, а желательным или возмож-
ным при определенных условиях (неси, неслчь вы).

Грамматическая категория наклонения была т р е х ч л е н -
н о й , так как в оппозиции находились три члена: изъявительное на-
клонение <-> повелительное наклонение <-> условное наклонение.

Это категория с л о в о и з м е н и т е л ь н а я , потому что один
и тот же глагол мог выступать в формах всех трех наклонений:
грддж (изъяв.н.), грАди (повел.н.), грАдл-ь вы (усл. н.).

§ 55. I КАТЕГОРИЯ ВИДА ГЛАГОЛА

Категория вида в старославянском языке находилась на стадии
становления. Ее можно отнести к числу слабых глагольных катего-
рий, потому что свое значение — выражать характер протекания
действия — категория вида не реализовывала на формальном уров-
не в полной мере глаголами совершенного и несовершенного вида.
Отношение действия к его внутреннему пределу выражала грамма-
тическая категория времени формами глагола прошедшего време-
ни; ср.: рече (сказал) — форма аориста выражает законченное, ре-
зультативное действие; речллше (говорил) — форма имперфекта
передает значение длительного действия, которое не имеет времен-
ных границ. Кроме того, старославянский глагол не располагал
совершенной системой формообразующих средств для противо-
поставления значений глаголов совершенного и несовершенного
вида.

Категория вида глагола скорее относилась к лексико-граммати-
ческим категориям, а не к собственно грамматическим, потому что
характер протекания действия часто выражался семантикой глаго-
ла. Это объясняется тем, что славянские глагольные виды оформи-
лись на основе индоевропейских лексико-семантических противо-
поставлений по способу протекания действия, выраженных гла-
гольными словами с одинаковой морфологической структурой.

Например: ...въстлвъ ИДЖ к оцоу мокмоу и рбКЖ кмоу... (Остр,
ев., Лука, XV) — бесприставочные глаголы ити и решти выражают
значение глаголов совершенного вида: 'блудный сын, когда всего
лишился, сказал: «...встав, пойду к отцу своему и скажу ему»'.

Категория вида была д в у ч л е н н о й , так как в оппозиции на-
ходились два члена: совершенный вид <-> несовершенный вид.

Это категория к л а с с и ф и к а ц и о н н а я , потому что глаго-
лы не изменялись по виду, а принадлежали к одному из видов:
прити (сов. в.), ити (несов. в.).

154 ТЕОРИЯ



Способы оформления оппозиции по виду

Способы оформления
видовых пар

Префиксация

Суффиксация

Чередование
звуков в корне

Супплетивизм
основ

§ 5 6 .

Глаголы
несовершенного вида

ОСНОВЫ ГЛАГОЛА.
КЛАССЫ ГЛАГОЛА

нести
вид"Ьти

плдлти
двиглти

отъв'Ьштлти

сьвирлти
нлчинлти

гллголдти
вид"Ьти

Глаголы
совершенного вида

принести
оувид^ти

ПАСТИ

двигнжти
отт.в'Ьтити

сьвьрлти
НЛЧАТИ

решти
оузьр'Ьти

Все глагольные формы в старославянском языке образовьшались
от двух основ: основы инфинитива и основы настоящего времени
глагола.

Основа и н ф и н и т и в а глагола представляла собой часть
формы инфинитива без формообразующего аффикса -ти. Напри-
мер, чтобы выделить основу инфинитива глаголов нести, молити,
знлти, нужно отсечь аффикс -ти: нес-ти, моли-ти, знл-ти — осно-
ва инфинитива приведенных глаголов нес-, моли-, зил-.

Основу инфинитива некоторых глаголов выделить достаточно
трудно, так как фонетические процессы, связанные с действием за-
конов открытого слога и палатализации, изменили фонетический
облик старославянского глагола. В этом случае следует прибегнуть
к формам настоящего времени глаголов, которые сохранили древ-
ний звуковой состав корня слова.

Инфинитив

решти
пешти
мошти
вести
мести
грести

Форма 1-го лица
настоящего времени

рекж
пек»
могж
ведж
метж
гревж

Основа
инфинитива

рек-
пек-
мог-
вед-
мет-
грев-
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От основы инфинитива глагола (например, от основы нес-) об-
разовывались следующие формы глагола: инфинитив (нес-ти), су-
пин (несть), аорист (нес-охъ), имперфект (нес-1Ьлхть), действи-
тельные (нес-ъши) и страдательные (иес-енъ) причастия прошед-
шего времени.

Основа н а с т о я щ е г о времени глагола содержала в себе
древние суффиксы основы, которые в разных личных формах
глагола были представлены разными звуками. Поэтому, выделяя
основу настоящего времени глагола, нужно приводить две формы,
в которых наблюдается соответствие этих суффиксов. Это формы
2-го лица единственного числа и 3-го лица множественного числа.
Основа настоящего времени глагола выделяется путем отсечения
личных окончаний в указанных формах глагола.

Например, древняя основа настоящего времени глагола нести
выделяется следующим образом.

Форма
глагола

Личное
окончание

Основа
настоящего времени

Соответствие
звуков

2-е л. ед.ч. несеши -ши несе-

6//Ж

3-е л. мн.ч. несжтъ -тъ несж-

От основы настоящего времени глагола образовывались следую-
щие формы глагола: формы настоящего времени (несе-ши), повели-
тельного наклонения (нес-и), формы действительных (нес-жшти) и
страдательных (нес-омъ) причастий настоящего времени1.

По характеру основы настоящего времени глаголы делились на
тематические и нетематические.

К т е м а т и ч е с к и м глаголам относились глаголы, личное
окончание которых присоединялось к корню посредством суф-
фикса, или тематического гласного. Например, глагол молити —
тематический глагол, потому что в форме настоящего времени
личные окончания этого глагола присоединялись к корню суф-
фиксом -и- (ед.ч. 2-е л.: мол- + -и- + -ши -^ мол-и-ши).

1 Следует помнить о том, что при образовании некоторых форм (повелительное
наклонение, причастия настоящего времени) основа настоящего времени гла-
голов уже видоизменена и может быть восстановлена использованием сравни-
тельно-исторического метода. Например, основа настоящего времени глагола
вести — веде-/ведж-, а формы повелительного наклонения 2-го лица — веди,
вед-Ьте. Они образовались в эпоху монофтонгизации дифтонгов, когда диф-
тонг oi (*vedoi-) при нисходящей и восходящей интонации в закрытом слоге
перешел в монофтонги --Ь- и -и-.
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Тематические глаголы, личные окончания которых присоеди-
нялись к корню посредством тематического гласного -е- (-не-),
относились к глаголам I спряжения (печ-е-ши, сьх-не-ши,
знл-к-ши), глаголы, личные окончания которых присоединялись к
корню посредством тематического гласного -и-, относились к гла-
голам II спряжения (прос-и-ши, вид-и-ши, слыш-и-ши).

Н е т е м а т и ч е с к и е глаголы образовывали формы настоя-
щего времени без тематического гласного, т. е. непосредственно от
корня. Например, длти — нетематический глагол, потому что лич-
ные окончания этого глагола присоединялись к корню без темати-
ческого гласного (ед.ч. 2-е. л.: дл- + -си —> дл-си). Нетематических
глаголов в старославянском языке сохранилось всего 5: выти,
в'Ьд'Ьти, длти, илгЬти, гасти.

Все глаголы в старославянском языке по характеру соотноше-
ния основы настоящего времени и основы инфинитива образовы-
вали определенные разряды, или к л а с с ы . Первые четыре класса
составляли тематические глаголы, к 5-му классу относились нете-
матические глаголы.

1-Й ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС

В основе настоящего времени глаголов 1-го класса наблюдалось
соответствие гласных е/ж1 (< *е //о-п): 2-е л. ед.ч. вед-е-ши —
3-е л. мн.ч. вед-ж-т*ь.

Если корень слова оканчивался на твердые заднеязычные со-
гласные, они по первой палатализации переходили в мягкие шипя-
щие звуки, оказавшись перед гласным переднего ряда: реч-еши,
ср. рек-жтт»; мож-еши, ср. мог-жтт*.

Основа инфинитива глаголов 1-го тематического класса могла
заканчиваться:

1) согласным звуком: нес-ти, вез-ти, вес-ти < *ved-ti, пешти
< *pek-ti;

2) суффиксом -л-: съвкрл-ти, зъвл-ти, жкдл-ти, ръвл-ти;
3) корневыми носовыми гласными -А, -Ж, которые в основе на-

стоящего времени глаголов чередовались с сочетаниями гласных и

1 Носовые гласные в форме 3-го л. мн.ч. образовались на стыке конечного тема-
тического гласного *о или *i основы и последующего носового согласного, от-
носящегося к окончанию. В этом случае говорить о чередовании гласных во
2-м л. ед.ч. с носовыми гласными в 3-м л. мн.ч. не совсем правомерно: чередо-
вание звуков возможно в пределах одной морфемы. Поэтому, классифицируя
глаголы по основе настоящего времени, мы будем говорить не о чередовании
звуков, а об их соответствии в парадигме.
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носовых согласных: Л\А-ТИ — мьнешн, НЛЧА-ТИ — илчьиеши,
ЖА-ТИ — жьмешн, дж-ти — дъмеши;

4) корневым гласным оу, который в основе настоящего времени
глагола чередовался с сочетанием -ов-: плоу-ти — пловеши,
слоу-ти — словеши;

5) сочетанием -р'Ь-, которое в основе настоящего времени гла-
голов чередовалось с сочетанием -кр-: мр'Ь-ти — мьрешн,
пожр'Ь-ти — пожкре-ши.

2-Й ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС

В основе настоящего времени глаголов 2-го класса наблюдалось
соответствие аффиксов -не-/-нж- (< *пе//по < по-п): 2-е л. ед.ч.
еъх-не-ши — 3-е л. мн.ч. сьх-нж-тт,.

Основа инфинитива глаголов 2-го тематического класса окан-
чивалась на суффикс -нж-: двигнж-ти, ст^нж-ти, коснж-ти,
плинж-ти; исключение составлял глагол стл-ти, основа инфини-
тива которого оканчивалась на -л, однако в основе настоящего
времени у этого глагола наблюдалось соответствие суффиксов
-Н6-//-НЖ-: стл-не-ши — стл-нж-тть.

3-Й ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС

В основе настоящего времени глаголов 3-го класса наблюдалось
соответствие аффиксов -к-/-«ж- (< *je//jp < J°~n)- 2-е л. ед.ч.
знл-к-ши — 3-е л. мн.ч. зил-вк-тт*.

Основа инфинитива глаголов 3-го тематического класса могла
заканчиваться:

1) корневыми гласными-л-, -"Ь-, -и-, -ы-, -оу-: знл-ти, о^м^-ти,
БИ-ТИ, ры-ти, овоу-'ги;

2) суффиксом -л-: склкл-ти, сыпл-ти, гллголл-ти, лъгл-ти;
3) суффиксом -овл-: тръговл-ти, ц'Ьловл-ти, вбсЬдовл-ти;
4) суффиксом -вл-: вывл-ти, съгр'Ьвл-ти, оул\ывл-ти;
5) неполногласными сочетаниями -рл-, --лл-, -л'Ь-: врл-ти СА

(рус. бороться), клл-ти (рус. колоть), мл'к-ти (рус. молоть).
В форме 2-го лица единственного числа согласный звук корня

глагола, оказавшись перед звуком *j, по йотовой палатализации из-
менялся в мягкий согласный звук, поэтому суффикс формы был
представлен не сочетанием двух звуков к (*je), а одним звуком е
(звук *j исчезал после смягчения предшествовавшего твердого со-
гласного); ср.: знл-к-ши, оул\"Ь-к-ши, тръгоу-к-ши и склч-е-ши
(склклти), пллч-е-ши (пллклти), влж-е-ши (ВАЗЛТИ).

158 ТЕОРИЯ



Глаголы с неполногласными сочетаниями в основе инфинитива
тоже утратили звук *j в основе настоящего времени, о мягкости же
сонорных согласных свидетельствуют йотированные буквы в пара-
дигме глагола: 2-е л. ед.ч. вор-е-ши СА, кол-е-ши, мел-е-ши и 1-е л.
ед.ч. кор!ж СА, кол!Лч, мелвк.

4-Й ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС

Основу настоящего времени глаголов 4-го класса оформлял
суффикс -и-: мол-и-ши, слыш-и-ши, в"Ьр-и-ши, который в 3-м лице
множественного числа в сочетании с носовым согласным *п окон-
чания изменился в носовой гласный переднего ряда А. Поэтому те-
матическому гласному -и- в парадигме глаголов 4-го класса соот-
ветствует носовой гласный переднего ряда: 2-е л. ед.ч. мол-и-ши,
3-е л. мн.ч. МОЛ-IA-тт*.

Основу инфинитива глаголов 4-го тематического класса оформ-
ляли следующие суффиксы:

1) -и-: моли-ти, проси-ти, ходи-ти;
2) -"Ь-: вид'Ь-ти, мкн'Ь-ти, гор'Ь-ти;
3) -л- < "Ь (после мягких согласных "Ь переходил в л): слышл-ти,

дркжл-ти, кричл-ти.
Исключение составлял глагол СЪПА-ТИ, основа инфинитива ко-

торого оформлялась суффиксом -л- после твердого согласного, од-
нако основа настоящего времени образовывалась суффиксом -и-:
2-е л. ед.ч. съп-и-ши.

Глаголы В'ЬЖЛТИ, ХОТ'ЬТИ уже в старославянском языке относи-
лись к числу разноспрягаемых глаголов, образовывая формы на-
стоящего времени по типу глаголов разных классов. Вероятно, эти
образования свидетельствуют о наличии разных глаголов в прасла-
вянском языке раннего периода (в'Ьжлти < *bege-ti — глагол 4-го
класса, в'Ьшти < *beg-ti — глагол 1 -го класса; хочгЬти < *chote-ti —
глагол 4-го класса, хоти < *cho-tl — глагол 3-го класса ), а парадиг-
ма глаголов вчкжлти, хот'Ьти старославянского языка зафиксиро-
вала окончания этих разных глаголов.

Лицо
Б'ЬЖАТН

(разноспр )

в'Ьждти

(4-й класс)

в'Ьшти
(1-й класс) (разноспр) (4-й класс)

Хоти
(3-й класс)

Единственное число

1-е
2-е
3-е

в-Ьгж
в'кжншн
Е'Ьжитъ

к-Ьгж
в'кжиши
выжить

Б-ЬГТК

Б-Ьжеши
Е'Ьжет'ь

ХОШТКК

Хошткши
ХОШТКТЪ

ХОШТВК

ХОТИШИ

ХОТИТЪ

Хоштвк
ХОШТКШИ

ХОШТКТ"Ъ
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Окончание

Лицо
Б"ЬжДТИ

(разноспр.)

Множественное ч

1-е
2-е
3-е

Двойст

1-е
2-е
3-е

Е'ЬжИМ'Ь

вяжите
E'ferVRT'b

в'Ьжлтн
(4-й класс)

исло

Е'ЬжИМ'Ъ

Е'Ьжите
ЕЗЖАТЬ

в е н н о е ч и с л о

E'ferOB'fe

Е'Ьжетл
вяжете

Б'ЬЖНБ'Ь

в'Ьжитл
вяжите

в'Ьшти
(1-й класс)

Б'Ьжем'ъ
вяжете
E'ferVRT'b

Е'ЬгОВ'Ь

Е'Ьжетл
вяжете

Хот'кти
(разноспр.)

ХОШТКМЪ
Х0ШТКТ6
ХОТАТЪ

Х0шткв"Ь
ХОШТКТА

Хошткте

ХотЬтн
(4-й класс)

XOTHAVb

Хотите
ХОТАТЪ

XOTHB"fe
ХОтитл
Хотите

Хоти
(3-й класс)

ХОШТКЛГЬ

Хошткте
ХОШТИЙТТ»

ХОШткв"Ь
ХОШТКТЛ

Хошткте

5-Й НЕТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС

Глаголы 5-го нетематического класса выти, в'Ьд'Ьти, длти,
им'Ьти, гасти образовывали формы настояшего времени без суф-
фиксов.

Инфинитив

ЕЫТИ

длти
илгЬти

ЕХСТИ

Форма 2-го лица
единственного числа

к-си
в"Ь-си
ДЛ-СИ

имл-ши
ia-си

Форма 3-го лица
множественного числа

сж-тъ

ДЛД-АТ-Ъ

им-жть
гад-Атъ

Основа инфинитива глаголов 5-го нетематического класса
оканчивалась на гласные (вы-ти, в'Ьд'Ь-ти, илтЬ-ти) и на соглас-
ные (дл-ти < *dad-ti; гас-ти < *jed-ti) звуки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Определять класс старославянского глагола проще по
основе инфинитива глагола. Например, только у глаголов 1-го клас-
са инфинитивная основа оканчивается на согласный звук (нес-ти),
у глаголов 2-го класса на суффикс -нж- (двигнж-ти), у глаголов 3-го
класса на суффикс -овл- (тръговл-ти) и т. д. Однако основы неко-
торых глаголов могут совпадать; например, основа инфинитива
глаголов 1-го (вьрд-ти), 3-го (скдкд-ти), 4-го (слышд-ти) классов за-
канчивается суффиксом -д-. В этом случае класс глагола следует
определять по основе настоящего времени, по тематическим глас-
ным основы. Если трудно образовать формы 2-го л. ед.ч. и 3-го л.
мн.ч., нужно прибегнуть к помощи русского языка: образовать рус-
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ские формы 2-го л. ед.ч. и 3-го л. мн.ч., а затем эти формы «перевес-
ти» на старославянский язык — в конце формы 2-го л. ед.ч. добавить
гласный и; восстановить, если это необходимо, гласный е на месте
русского ['о] в окончании, а в форме 3-го л. мн.ч. заменить в окон-
чании гласный [у] на ж, на конце формы написать букву ъ. Напри-
мер, следует определить класс глагола осжждлти в тексте: ...не
осжждлите дл не осжждени вждете... (Map. ев., Матф.,УН). В рус-
ском языке это глагол осуждать, 2-е л. ед.ч. осуждаешь, 3-е л. мн.ч.
осуждают. В старославянском языке этим формам соответствуют
форМЫ ОСЖЖДЛКШИ, 0СЖЖДЛ1ЖТЪ.

Форма глагола

2-е л. ед.ч.
3-е л. мн.ч.

Русский язык Старославянский язык

осужда-ешь осжждл-к-ши
осужда-ют осткждл-вк-тъ

Итак, в основе настоящего времени глагола осжждлти наблюда-
ется соответствие аффиксов -к-//-ш. значит, это глагол 3-го те-
матического класса.

§ 57 . j КАТЕГОРИЯ НАКЛОНЕНИЯ ГЛАГОЛА

Грамматическая категория наклонения выражала отношение дей-
ствия или состояния предмета к действительности и сообщала гла-
голу возможность обозначать как реальное действие, так и нере-
альное (ирреальное), т. е. возможное, желательное, побудительное.
Значение категории наклонения глагола реализовывалось в фор-
мах изъявительного, повелительного и условного наклонений.

И з ъ я в и т е л ь н о е наклонение обозначало реальное дейст-
вие или состояние предмета в настоящем (идж), будущем (вждж
ити) и прошедшем (идохъ) времени, т. е. глаголы в изъявительном
наклонении способны были передавать самый широкий спектр ре-
альных значений глагольного действия до момента речи, в момент
речи и после момента речи. Поэтому изъявительное наклонение,
по сравнению с повелительным и условным наклонениями глаго-
ла, располагало самым многочисленным составом глагольных
форм. Изменение глаголов по временам составляло содержание
формы изъявительного наклонения (см. § 58).

П о в е л и т е л ь н о е наклонение выражало ирреальное дейст-
вие, имеющее значение повеления, просьбы, побуждения к дейст-
вию, которое исходит от говорящего: ...посл"Ьдк же придошл
прочАЬЛ д'Ьвы ГЛ'ВКШТА • ги ги ОТВръзи нам» (Зогр. код.) —
здесь форма повелительного наклонения глагола отврьшти выра-
жает просьбу говорящих, а в предложении: ...рече же оцк • къ
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равомчь. своимчь. ИЗНбСЬте одеждж прьвлиж • и ОБЛ'Ьц'Ьтб и и
ДАДИТ6 прьстень на ржкж кго • и сапогы на HO3"fe... (Остр, ев..
Лука, XV) — формы повелительного наклонения глаголов изнести,
овлткшти, дати выражают повеление господина.

Повелительное наклонение в старославянском языке было
представлено шестью личными формами: в единственном числе
формами 2-го и 3-го лица, во множественном и двойственном
числе — формами 1 -го и 2-го лица. Значение форм единственного
числа 1-го лица и множественного и двойственного числа 3-го ли-
ца выражалось аналитически: посредством частицы да и формы
глагола настояшего-будущего времени: ...ни помотайте висьрчь.
ваши^т» пр'Ьдчь. свинигами да не попьржтт» ('пусть не потопчут')
ихт» ногами своими... (Map. ев., Матф., VII).

Формы повелительного наклонения образовывались от основы
настоящего времени глагола посредством суффиксов: продуктив-
ных -и- и ->fe- и непродуктивного суффикса -jb-.

Суффикс -и- образовывал формы повелительного наклонения
от глаголов 1-го и 2-го классов в единственном числе, все формы
повелительного наклонения от глаголов 3-го и 4-го классов и часть
форм глаголов 5-го нетематического класса.

Суффикс -±- образовывал формы повелительного наклонения
от глаголов 1-го и 2-го классов во множественном и двойственном
числе и часть форм глаголов 5-го класса.

С помощью суффикса -jb- образовывались формы повелитель-
ного наклонения в единственном числе от глаголов 5-го класса
дати, втЬдткти, гасти, при этом согласный основы в положении пе-
ред -j- переходил в жд' по йотовой палатализации:

дати < *dad-ti, *dad- + jb-» даждь;
гасти < *jed-tl, *jed- + jb—> гаждь;

< *vede-ti, *ved- +jb-> вт^ждь.

По аналогии с формами повелительного наклонения глагола
и образовались формы повелительного наклонения глагола

4-го класса вид-Ьти < *vaide-tl, *vid- + jb-> виждь.

Спряжение тематических глаголов разных классов
в повелительном наклонении

Лицо

Единственное

2-е
3-е

162

1 -й класс

число

неси
нес-и

2-й класс

двигн-и
двигн-и

ТЕОРИЯ

3-й класс

знд-и
знд-и

4-й класс

мол-и
моли



Окончание

Лицо 1-й класс

Множественное число

1-е
2-е

нес-'к-мъ
нес-'к-те

Двойственное число

1-е
2-е

нес-тк-втк
нес-'к-тд

2-й класс

двигн-'к-мъ
двигн-тк-те

двип1-"Ь-в-Ь
двигн-"Ь-тл

3-й класс

ЗНЛ-И-Л\Ъ

знл-и-те

знл-и-в-Ь
знд-и-тл

4-й класс

Л\ОЛ-И-Л\Ъ

л\ол-и-те

л\ол-и-в"Ь
мол-и-тл

Формообразующие аффиксы -и-, -*fe- образовались на месте
дифтонга *oi (*o — тематический гласный основы настоящего вре-
мени, *i — окончание формы повелительного наклонения), поэто-
му в основах глаголов 1-го класса, оканчивавшихся на твердые зад-
неязычные *g, *k, на месте этих согласных появились мягкие свис-
тящие согласные s ', ц' (явление второй палатализации). Например:
от глагола мошти (< *mog-ti) формы повелительного наклонения
2-го лица единственного и множественного числа — мо^и, мо^Ьте,
а от глагола решти (< *rek-ti) — рьци, рьц'Ьте.

При образовании форм повелительного наклонения от глаголов
1-го класса типа решти, пешти гласный е корня подвергался ре-
дукции и заменялся редуцированным гласным переднего ряда ь.
В старославянском языке развивалось чередование гласных е//ь:
решти — рекж — рьци; пешти — пекж — пьци.

Спряжение нетематических глаголов 5-го класса
в повелительном наклонении

Лицо
выти

< *bond-
длти

< *dad-

Единственное число

2-е
3-е

вжд-и длжд-ь
ЕЖД-И ДДЖД-Ь

Множественное число

1-е
2-е

ЕЖД-'к-МЪ ДДД-И-МЪ

вжд-'к-те ддд-и-те

Двойственное число

1-е
2-е

Ежд-тк-втк ддд-и-в'к
ВЖД-"Ь-ТД ДДД-И-ТД

в'кд'Ьти
< *vede-

вткжд-ь
в'кжд-ь

в'кд-и-мъ
в'кд-и-те

в'кд-и-в'к
в"Ьд-и-тд

Морфология

имИкти
<*1тё-

H/wk-H
ti/wk-H

H/wk-H-Mt
H/wk-H-Te

им'к-и-в'к
и/^Ь-и-тд

гастн
< *jed-

1ажд-ь
|ажд-ь

гад-и-мъ
|?\д-и-те

гад-и-в'к
|ад-и-тд
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В памятниках старославянской письменности наблюдается
взаимодействие форм повелительного наклонения, образованных
от глаголов разных классов: формы повелительного наклонения,
образованные от глаголов 1-го тематического класса, повлияли на
образование форм глаголов 3-го тематического класса. Например:
2-е л. ишт'Ьте, сьвАЖ'Ьте, плачете, покажете (вм. иштите,
СЬБАЖИТС, плачите, покажите). Формообразующий гласный
звук *Ь, оказавшись после мягких согласных, мог переходить в а:
иштлте, сьвлжате, плачате, покажате (Зогр., Map. ев., Савв. кн.).

У с л о в н о е наклонение глагола выражало ирреальное дейст-
вие, осуществление которого было возможно при наличии опреде-
ленных условий: аште высте ЛЮБИЛИ Л\А вт^здрадовали СА кисте
(Савв, кн.) — 'если бы любили меня, обрадовались бы'. Или это
действие было желательным для говорящего: и лл<ыгк николиже не
далт» кси КОЗЬЛАТС да сь дроугы моими В*КЗВ6С6ЛИЛСА ВЫХТ»--
(Остр, ев., Лука, XV) — 'мне не дал козленка, чтобы я с друзьями
моими повеселился бы'.

Значение условного наклонения передавалось аналитически:
личными формами глагола выти в аористе и формами действи-
тельного причастия прошедшего времени с суффиксом -л-. Глагол
выти передавал грамматическое значение формы условного накло-
нения (лицо, число), а несклоняемое причастие заключало в себе
основное лексическое значение и изменялось по родам и числам
(по лицам оно не изменялось).

Формы аориста образовывались от основы инфинитива глагола
с помощью личных окончаний и формообразующего суффикса
(см. § 61): вы-х-чь. (1-е л. ед.ч.). Формы причастия образовывались
от основы инфинитива спрягаемого глагола посредством присо-
единения к ней суффикса -л- и родовых окончаний имени сущест-
вительного: зна-л-т» (м.р.), зна-л-о (ср.р.), зна-л-а (ж.р.).

Спряжение глаголов в условном наклонении

Лицо

1-е
2-е
3-е

Число

единственное

ЕЫХЪ ЗНАЛЪ, -О, -А

БЫ зндлъ, -о, -А
БЫ зндлъ, -о, -а

множественное

БЫХОЛГЬ ЗНАЛИ, -А, -Ы

БЫСТ6 ЗНАЛИ, -А, -Ы

ЕЫША ЗНАЛИ, -А, -Ы

Формы двойственного числа условного наклонения в памятни-
ках старославянской письменности не зафиксированы. Можно
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предположить, что они наличествовали в старославянском языке
в следующем виде:

1-е лицо
2-е лицо
3-е лицо

кыхов'к знала, -*к, -'к
ЕЫСТЛ зналд, -*к, -'к

кысте знала, -'к, -'к

В древнейших памятниках старославянской письменности за-
фиксированы формы условного наклонения с вспомогательным
глаголом в особой форме от основы инфинитива ви-: ...лште не ВИ
БЫЛЪ зчь.лод'Ьи не БИЛЛЧь. предали его тек*Ь... (Map. ев.) — 'если
бы он не был злодеем, не выдали бы его тебе'.

Лицо

1-е
2-е
3-е

единственное

Е И М Ь зналъ, -о, -л

ЕЙ зналъ, -о, -а

ЕЙ ЗНЛЛЪ, -о, -а

Число

множественное

Е И М Ъ , ЕИХОМЪ знали, -л, -ы

висте знали, -а, -ы

Е М , Е И Ш А знали, -а, -ы

§ 5 8 . I КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА

Категория времени глагола соотносила действие глагола с момен-
том речи, т. е. формы глагола в настоящем, прошедшем и будущем
времени могли обозначать действие, совпадающее с моментом ре-
чи (реют), совершившееся до момента речи (рексит») или после мо-
мента речи (вждж решти).

Категория времени глагола в старославянском языке реализо-
вывала свое значение в формах настоящего времени, в формах
будущего времени (простое будущее время, 1-е сложное будущее
время, 2-е сложное будущее время), в формах прошедшего време-
ни: простых (аорист, имперфект) и сложных (перфект, плюсквам-
перфект).

В старославянском языке категория времени глагола выполня-
ла функции категории вида глагола: она могла обозначать харак-
тер протекания действия. Например, формы прошедшего времени
могли обозначать законченное действие (съгр'Ьших'ь — аорист)
и незаконченное, длительное действие (мол'Ьах'ъ — имперфект).
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§ 59. | НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА

Настоящее время глагола обозначало действие, которое совпада-
ло с моментом речи: ...и пристжпи кчь. нкллоу сътъникчь. МОЛА И

ГЛА • ги отрокъ мои ЛбЖИТЬ вчь. домоу ославлена... (Остр, ев.,
Матф., VIII). Глагол в настоящем времени лежитт» обозначает дей-
ствие, которое совершается в тот момент, когда сотник обращается
с просьбой к Господу.

Формы настоящего времени глагола образовывались от основы
настоящего времени глагола, к которой присоединялись личные
окончания: форма 2-го лица единственного числа ЛЮБИШИ обра-
зована от основы настоящего времени глагола ЛЮБИТИ — люви-
и личного окончания глагола 2-го лица -ши; форма 3-го лица мно-
жественного числа иджтт» образована от основы настоящего
времени глагола ити — идж- и личного окончания глагола 3-го ли-
ца -тт».

При образовании форм настоящего времени от глаголов
1-го класса с основой на твердые заднеязычные согласные г, к пе-
ред гласными переднего ряда в некоторых личных формах на месте
этих согласных появлялись мягкие шипящие согласные звуки ж',
ш' (явление первой палатализации) — таким образом развивалось
чередование заднеязычных согласных с шипящими согласными
звуками: рекж — речеши, могж — можеши.

У глаголов 3-го класса чередовались твердые согласные основы
инфинитива с мягкими шипящими согласными в основе настоя-
щего времени глагола, которые образовались по йотовой палатали-
зации: скакати — скач1ж, пьсати — пышж, клзати — каж1ж.

У глаголов II спряжения в парадигме наблюдалось чередование
твердых согласных с мягкими согласными, образованными по
йотовой палатализации: носиши — ноилж, возиши — вожж,
ВИДИШИ — ВИЖД1Ж, СВ'ЬтИШИ — СВ'ЬшТТЖ И Т. Д.

Спряжение тематических глаголов в настоящем времени

Лицо

I спряжение

1 -й класс
везти

2-й класс
двигнжти

3-й класс
ЗНАТИ

II спряжение

4-й класс
молити

Единственное число

1-е
2-е
3-е

вез-ж
везе-ши
везе-тъ

ДВИГН-Ж

двигне-ши
двигне-тъ

ЗНД-1Ж

зндк-ши
зндк-тт»

М0Л-1Ж

МОЛИ-ШИ

л\оли-тт>
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Окончание

Лицо

1 спряжение

1 -й класс
везти

2-й класс
двигнжти

3-й класс
знлтн

II спряжение

4-й класс
/иолитн

Множественное число

1-е
2-е
3-е

везе-мъ
везете
вез-жтъ

двигне-л\ъ
двигне-те
двигн-лтъ

знлк-л\ъ
знлк-те

знл-иегъ

л\оли-л\ъ
л\оли-те

мол-ььтъ

Двойственное

1-е

2-е

3-е

число

везе-в'к
везе-тд
везе-те

двигне-вИк
двигне-тд
двигне-те

зндк-в'к
ЗНДК-ТД

зндм-те

л\олн-втк
моли-тл
л\оли-те

Глаголов, которые образовывали формы настоящего времени
без суффиксов, в праславянском языке было, конечно, больше пя-
ти, однако ко времени появления памятников старославянской
письменности их число сократилось до пяти. Это глаголы выти,
в'кд'Ьти, дати, илгЬти, гасти.

Нетематические глаголы образовывали формы настоящего вре-
мени без тематических гласных, т. е. личные окончания этих глаго-
лов присоединялись непосредственно к корню.

Спряжение нетематических глаголов в настоящем времени

Лицо ЕЫТИ в'Ьд'Ьти ддти

Единственное число

1-е
2-е
3-е

ксмь
кем

кетъ

в'кмь
в'ксн

в'кетъ

Множественное число

1-е ксмъ
2-е кете
3-е с«ктт>

в'ксте
В'кдАТЪ

ДАМЬ

ддеи
ддетт»

ддмъ
ддете

ДЛДАТЪ

ИМАМЬ

имдшн
имдтт»

имдмъ
имдте
имжгь

гамь

гаси

1астт>

гасте
1ДДАТТ»

Двойственное

1-е

2-е

3-е

ч и с л о

КСВ'Ь

КСТД

кете

в'кв'к
в'кстд
в'ксте

ддв'к
ДДСТА

ддете

имдв'к
имдтд
имдте

1яв*Ь

1ЙСТД

госте
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§ 60. I БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА

Будущее время глагола обозначало действие, которое должно осу-
ществиться после момента речи: ...и гла кл\оу "Sic"» пришчь.д'ь
ИСЦЕЛЮ и... (Остр, ев., Матф., VIII) — 'и сказал ему Иисус: «Придя,
исцелю его»'. Глагол исц^лити, употребленный в будущем времени,
обозначал действие лица после момента речи, т. е. 'Иисус сначала
дойдет до больного, потом вылечит его'.

Значение действия после момента речи могло передаваться
простой формой будущего времени и сложной формой: ...рембТЪ
ти • даждь семоу wfecTO • и ТОГДА ндмьнвшн сь стоудомь
посл'Ьдьнек /wfecTO ДрьЖАТИ (Савв, кн., Лука, XIV). В этом предло-
жении значение будущего времени передается простой формой
глагола решти (речечгь) и сложной формой глагола дрьжати
(начьнеши дрьжати) — 'скажет тебе: «Уступи ему место». И тогда
со стыдом займешь худшее место'.

Значение будущего времени реализовывалось в трех его разно-
видностях, или типах (простое будущее, 1-е сложное будущее,
2-е сложное будущее), которые различались между собой не только
формообразованием, но и семантикой.

ПРОСТОЕ БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ

П р о с т о е будущее время обозначало действие, которое будет но-
сить законченный характер после момента речи, а поэтому формы
простого будущего времени, как правило, образовывались от осно-
вы настоящего времени глаголов совершенного вида и формально
совпадали с образованием форм настоящего времени глагола.

Лицо

Единственное

1-е
2-е
3-е

Множественное

1-е
2-е
3-е

Двойственное

1-е
2-е
3-е

Будущее время

число

привез-ж
привезе-ши
привезе-тъ

ч исл о

привезе-мъ
привезе-те
привез-жтъ

число

привезтЬ-втк
привез'Ь-тй
привез'Ь-те

Настоящее время

вез-ж
везе-ши
везе-тт»

везе-мъ
везе-те
вез-жтъ

вез'к-в'Ь
вез'Ь-тй
вез'к-те
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Однако в контексте глаголы несовершенного вида могли разви-
вать значение глаголов совершенного вида, а потому в старосла-
вянском языке формы простого будущего времени могли образо-
вываться как от глаголов совершенного вида, так и несовершен-
ного. Например, в предложении: ...и дроугы рече сжпржгъ
волов'ъныих'ъ коупихт» ПАТЪ • и грАДЖ искоуситт» ихъ... (Map. ев.,
Лука, XIV) — глагол несовершенного вида настоящего времени
грлсти развивает значение глаголов совершенного вида будущего
времени: 'другой сказал: «Купил пять упряжек волов и пойду ис-
пробовать их»'.

Глаголы 5-го нетематического класса своей семантикой выра-
жали значение настоящего или будущего простого времени. Так,
глаголы в'кд'Ьти, ил^кти, гасти обозначали действие, совпадающее
с моментом речи — в^мь, МЛ\ЛЛ\Ь, гал\ь, а глагол дати обозначал
действие после момента речи — дамь.

Глагол выти формы будущего простого времени образовывал от
основы вжд- (лат. bundus — 'становящийся, имеющий быть'), кото-
рая имела значение только будущего времени: ...тогда
ти слава. (Савв, кн., Лука, XIV).

Лицо

1-е
2-е
3-е

ЧИСЛО

единственное

ЕЖД-Ж
кжде-ши
Ежде-тъ

множественное

вжде-мъ
вжде-те

ЕЖД-ЖТЪ

двойственное

Ежде-вИк
вжде-тл
вжде-те

1-Е СЛОЖНОЕ БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ

1-е с л о ж н о е (абсолютное) будущее время обозначало действие,
которое совершится сразу после момента речи: ...прчь.вы рече емоу»
село коупихъ и иллдмъ нжждж изити и видНкти е • (Map. ев.,
Лука, XIV) — 'первый сказал ему: «Купил поле и хочу пойти и по-
смотреть его»'. Словосочетание имамчь. нжждж ('нуждаюсь') обо-
значает сильное желание говорящего именно после разговора с со-
беседником пойти и посмотреть приобретенное поле.

1-е сложное будущее время образовывалось двумя глагольными
формами: инфинитивом основного глагола и личными формами
вспомогательных глаголов в настоящем времени начАти, и

Глаголы начАти, ил̂ Ьти, хот"Ьти, помимо грамматического зна-
чения (передавали значение лица и числа 1-го сложного будущего
времени), привносили в форму добавочное значение.
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Глагол начлти выражал переходное состояние предмета от од-
ного действия к другому после момента речи: ...и ТОГДА НАМЬНбШН
сь стоудомь посл'кдьнек MTJCTO ДрьЖАТИ (Савв, кн., Лука, XIV) —
здесь форма будущего времени нлчьнешм дрьжлти обозначает не
только действие сразу после момента речи, но и передает измене-
ние в состоянии лица, которое совершит это действие: 'устыдив-
шись, займешь худшее место'.

Глагол илгЬти привносил в форму будущего времени добавоч-
ное значение неизбежности действия или состояния после момен-
та речи: ...село коупихъ и иллдллъ нжждж и з и т и и вид'Ьти е
(Map. ев., Лука, XIV) — форма будущего времени имамчь. изити и
видтЬти имеет добавочное значение неизбежности действия лица
в будущем: 'несмотря ни на что, я пойду и посмотрю'.

Глагол хот^ти выражал в форме 1-го сложного будущего време-
ни добавочное значение желательности осуществления действия
после момента речи: ...)(ОШТЖ же семоу посл'Ьднюмоу ДАТИ TJKO и
тев'Ь... (Map. ев., Марк, VI) — сложная форма хоштж длти передает
желание говорящего лица: 'ему, последнему, хочу дать, как дал тебе'.

Вспомогательные глаголы начлти, имткти, XOTTVTH изменялись
по лицам и числам, передавая таким образом грамматические зна-
чения форм будущего времени, а форма инфинитива спрягаемого
глагола заключала в себе основное лексическое значение: ндчыш
нести, МЛ\ЛЛ\Ь творити, хошт1ж гасти.

Спряжение глаголов в 1-м сложном будущем времени

Лицо НДЧАТИ Хот'кти + инфинитив
молити

Единственное число

1-е
2-е
3-е

НДЧЫ1Ж

ндчьнеши
ндчьнетт»

ж е с т в е н н о е число

1-е
2-е
3-е

НДЧЬНбМЪ

ндчьнете
ндчьнжтъ

ИМАМЬ

имдши
имдтъ

ИМАМЪ

имдте

имжтъ

Хоштж
ХОШТКШИ

ХОШТКТЪ

ХОШТКМЪ

Хошткте
YOUJTIATb

МОЛИТН

молити
молити

молити
молити
молити

Двойственное

1-е
2-е
3-е

число

НДЧЬНбВ'к

ндчьнетд
ндчьнете

нмдв'к
имдтд
имдте

Хошткв'к
ХОШТКТД

Хошткте

МОЛИТИ

молити
молити
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2-Е СЛОЖНОЕ БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ

2-е с л о ж н о е (относительное) будущее время обозначало дейст-
вие или состояние предмета после момента речи с возможным ре-
зультатом проявления этого действия или состояния в будущем,
т. е. оно обозначало действие, предшествовавшее другому дейст-
вию в будущем (предбудущее время). Как правило, 2-е сложное бу-
дущее время использовалось в сложных синтаксических конструк-
циях: ...афе ли БЖДбТЪ недовр'Ь ПОКААЛЪ СА • то да не приктт»
вждечгь вт* свок отчство (Син. тр., лист 101) — 'если кто искренне
не покается, тот не будет принят в свое отечество'. Форма
2-го сложного будущего времени вждечгь покаалъ СА предшеству-
ет другому действию, которое осуществится после этого действия
как его результат: не приктт» вждетъ вчь. свок отчство.

2-е сложное будущее время образовывалось формами причастия
с суффиксом -л- от основного глагола и личными формами глагола
выти (вжд-) в будущем времени. Причастие содержало лексиче-
ское значение и изменялось по числам и родам, а формы глагола
выти (вжд-) передавали грамматические значения формы будуще-
го времени — формы лица и числа.

Спряжение глаголов во 2-м сложном будущем времени

Лицо

Единственное число

1-е
2-е
3-е

Множественное число

1-е
2-е
3-е

Двойственное число

1-е
2-е
3-е

выти

Е/КД-Ж

Е/Кде-ши

вжде-тъ

вжде-мъ
вжде-те

ЕЖД-ЖТЪ

вжде-в'к
вжде-тд
вжде-те

+ причастие от глагола нести

неслъ, -о, -а
неслъ, -о, -а
неслъ, -о, -д

несли, -а, -ы
несли, -л, -ы
несли, -а, -ы

неслд, -'к, -'к
неслд, -тк, -'к
несла, -тк, -'к

§ 6 1 . | ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА

Прошедшее время глагола обозначало действие до момента ре-
чи: ...вчь. вр'ЬиА оно • пришчь.д'ъ и1£ вчь. домчь. петровчь. ВНдНк т ь ф ж
кго лежАфж... (Остр, ев., Матф., VIII) — глагол вид'Ьти обозна-
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чает действие лица до момента речи: 'придя в дом к Петру,
увидел...'

В старославянском языке по значению и образованию различа-
лись 4 формы прошедшего времени: аорист, имперфект, перфект,
плюсквамперфект. Две из них были простые — аорист и импер-
фект, две сложные — перфект и плюсквамперфект.

ПРОСТЫЕ ФОРМЫ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

1. Аорист (гр. aoristos — неопределенный, неограниченный, не-
обозначенный) — простая форма прошедшего времени, обозначав-
шая недлительное действие в прошлом без указания на его разви-
тие. Формы аориста передавали оттенки значения недлительного
действия — законченность: ...члов'кк'ь к*к домовить иже НАСАДИ
винограда... (Map. ев., Матф., XXI); результативность: ...ПЛАСЛ

дт^шти ироди'Ьдинд по ср'Ьд'к и OYrOAH иродови т'Ьмь... (Map. ев.,
Матф., XIV); мгновенность: ...мари'к МЛГДЛЛИНИ I млри'к и'кковл'к...
ОуЖЛСНЖ СА (Map. ев., Матф. XXVII).

Значение аориста формально передавалось тремя способами,
или типами: простым аористом, древним сигматическим аористом
и новым сигматическим аористом.

П р о с т о й аорист (асигматический) образовывался от основ
инфинитива глаголов, оканчивавшихся на согласный звук (вез-ти,
нес-ти окр'кс-ти) и на суффикс -нж- (двигнж-ти, гьхнж-ти), кото-
рый при образовании форм простого аориста утрачивался (1-е л.
ед.ч.: двигъ, ст̂ хт*)- Формы простого аориста образовывались без
суффикса, путем присоединения к основе инфинитива личных
окончаний.

Если основа инфинитива оканчивалась на твердые заднеязыч-
ные согласные г, к, при образовании некоторых форм аориста они
переходили в мягкие шипящие звуки ж', ч\ оказавшись перед глас-
ными переднего ряда (могъ — може, рект» — реме).

Спряжение глаголов с разной основой в простом аористе

Лицо

Единственное

1-е

2-е

3-е

нес-тн

число

нес-ъ
нес-е
нес-е

пештн (*pek-ti)

пек-т»
печ-е
печ-е

постигнж-ти

постиг-т»
постиж-е
постиж-е
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Окончание

Лицо

Множественное

1-е
2-е
3-е

нес-ти

число

иес-омт»

нес-ете
нес-ж

Двойственное число

1-е

2-е
3-е

нес-ов*Ь

нес-етл

нес-ете

пешти (*pek-ti)

пек-олгъ

печ-ете
пек-ж

пек-ов'Ь
печ-етл

печ-ете

ПОСТНГНЖ-ТИ

постнг-олгь

постнж-ете
постиг-ж

ПОСТНГ-OB'fe

постнж-етл

постнж-ете

Д р е в н и й с и г м а т и ч е с к и й 1 аорист, как правило, обра-
зовывался от основ инфинитива глаголов на гласный звук (кроме
основ, оканчивавшихся на суффикс - н ж — двигнж-ти) путем при-
соединения к ним формообразующего суффикса -с-, который мог
выступать в виде чередующихся согласных х//ш, и личных оконча-
ний (о переходе *s в *ch см. § 20).

Суффикс -с- выступал перед следующим за ним согласным зву-
ком [т] — моли-с-те, а заднеязычный согласный ~х— во всех
остальных случаях, изменяясь в мягкий шипяший ш' (МОЛИ-Ш-А)

перед гласными переднего ряда (явление первой палатализации).
Таким образом, в основе древнего сигматического аориста наблю-
далось чередование согласных звуков с//х//ш (молисте —
молихт* — молншл).

Образование форм древнего сигматического аориста от некото-
рых основ инфинитива на согласные звуки (как правило, на задне-
язычный *к), кроме основ типа ид-, сопровождалось удлинением
гласных е, о в корне и их переходом в гласные 'к, &, а также упро-
щением групп согласных в форме аориста. Например, образование
формы 1-го лица единственного числа древнего сигматического
аориста от глаголов решти (*rek-ti) и кости (*bod-ti):

*rek-s-om-> *rek-ch~om-> *re-ch-om-> *re-ch-om-> р'к-х-'ь;
* b o d - s - o m - > * b o - s - o m - > * b o - s - o m - > К Л - С - Т » .

От глагола выти в памятниках старославянской письменности
зафиксированы две формы древнего сигматического аориста: от

1 Название «сигматический» этот тип аориста получил по формообразующему
аффиксу -с-, которому в греческом алфавите соответствует буква X (сигма).
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основы инфинитива кы- (кыхъ) и от усеченной основы имперфек-
та к'к- (к'кх'ь)-

Во всех типах аориста формы единственного числа 2-го и 3-го
лица образовывались по типу простого аориста, т. е. без суффик-
сов: реме, моли, к'к, кы.

В форме единственного числа 3-го лица, а иногда и 2-го лица
в памятниках старославянской письменности встречается формант
-тъ (моли-тъ, оум'к-тъ, КЛА-ТЪ), а у глаголов кыти, длти — фор-
мант -сгь (кы-сгъ, дд-стъ) наряду с формами без этих аффиксов:
моли, oywk, КЛА, кы, да. Это явление можно объяснить влиянием
формы 3-го лица единственного числа настоящего времени глаго-
лов (моли-тъ, оум'кк-тъ, клене-тъ, кс-тъ, длс-тъ). По-видимому,
переписчики рукописей тем самым разграничивали омонимичные
формы аориста 2-го и 3-го лица (2-е л.: моли, оум'к, КЛА, КЫ, да;
3-е л.: моли-тъ, оум'к-т'ъ, КЛА-ТТ», КЫ-СТЪ, ДЛ-СГЪ). Позднее под
влиянием уже форм 3-го лица в формах 2-го лица стали писать
окончания глаголов настоящего времени.

Спряжение глаголов в древнем сигматическом аористе

Лицо

Единственное

1-е
2-е
3-е

молити

число

Л\ОЛ-Н

л\ол-и

Множественное число

1-е
2-е
3-е

Двойственное

1-е
2-е
3-е

л\олн-с-те
моли-ш-А

число

ЛЛОЛИ-Х-ОВ'Ь

ллолн-с-тл
ллоли-с-те

решти (*rek-ti)

реч-е
реч-е

р"Ь-с-те
р"Ь-Ш-А

р"Ь-с-те

выти

БЫ- B'fe-

БЫ B'fe

БЫ B'fe

вы-с-те в'Ь-с-те
БЫ-Ш-А Б"Ь-Ш-А

вы-с-те в'Ь-с-те
ВЫ-С-ТЛ Е'Ь-С-ТЛ

Н о в ы й с и г м а т и ч е с к и й аорист по времени образова-
ния был более поздним способом образования аориста, чем прос-
той аорист и древний сигматический аорист. Формы нового сигма-
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тического аориста образовывались от инфинитивных основ, окан-
чивавшихся на согласные звуки, путем присоединения к ним
чередующегося суффикса сигматического аориста с//х//ш, кото-
рый присоединялся к основе инфинитива глагола соединительным
гласным -о-: нес-ох-т», рек-ох-т», мог-ох-'ь (1-е л. ед.ч.).

При образовании форм нового сигматического аориста от основ
инфинитива, оканчивавшихся на суффикс -нж-, этот суффикс ис-
чезал и формы аориста образовывались от корня слова: двиг-ох-ть,
постиг-ох-т» от двигнж-ти, постигаж-ти. В более позднее время
в памятниках церковно-славянского языка начинают появляться
формы аориста от основы глагола на -нж с суффиксом -нж- в пара-
дигме аориста: ABHrĤ XT», двигнжхом'ь, двигнжсте и т. д.

Спряжение глаголов в новом сигматическом аористе

Лицо нес-ти пешти (*pek-ti) постигнж-ти

Единственное число

1-е
2-е нес-е
3-е нес-е

Множественное число

1-е
2-е нес-ос-те
3-е нес-ош-А

пек-ох-*ъ
печ-е
печ-е

пек-ох-омт»
пек-ос-те
пек-ош-А

постиг-ох-т»
постиж-е
постиж-е

постнг-ох-омъ
постиг-ос-те
ПОСТИГ-ОШ-А

Двойственное

1-е
2-е
3-е

число

нес-ох-ов*Ь
нес-ос-тл
нес-ос-те

пек-ох-ов-fe
пек-ос-тл
пек-ос-те

постиг-ох-ов'Ь
постнг-ос-тл
постиг-ос-те

2. Имперфект (лат. imperfection — несовершенное) — простая
форма прошедшего времени, обозначавшая действие до момента
речи как длительное: ...Петри» же вьн'к сЬд'клшб • на двор'к
(Зогр., ев., Матф., XXVI); незаконченное: ...по приключаю же иереи
втерт» СЬХОЖДЛЛШб пжтемь т-Ьмь- (Асе. ев., Лука, X); повторяю-
щееся: ...и сь гортьками СЛЕЗАМИ ЗОВ'ЬлШб стллго (Супр. рук.).

Формы имперфекта образовывались от основ инфинитива гла-
голов путем присоединения к ним личных окончаний и несколь-
ких суффиксов.
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Суффикс -'клх- образовывал формы имперфекта от следующих
основ:

1) от основ на согласные звуки: нес-'клх-'ь (нес-ти), вед-'клх-'ь
(вес-ти < *ved-tT), гр'кк-'клх-'ь (rpec-ти < *greb-tT). Если основа
инфинитива оканчивалась на твердые заднеязычные согласные,
перед гласным переднего ряда суффикса (-"fcdx-) заднеязычные
согласные изменялись в мягкие шипящие звуки по первой палата-
лизации, а гласный *к, оказавшись после мягкого согласного, пере-
ходил в &:

*рек-ёасп-ъ —> *рес-ёасп-ъ -> *рес-аасЬ-ъ —>
*то£-ёасп-ъ —> *тог-ёася-ъ—> *тог-аасп-ъ —> мож-ddx-'b;

2) от основ инфинитива, оканчивавшихся на суффикс -нж-:
х-'ь (двигнж-ти), crbXH~'kdX-'b ( с г ь х н ж т и ) ;

3) от основ инфинитива, оканчивавшихся на суффикс -и-, кото-
рый при присоединении к основе суффикса -'fedx- преобразовывал-
ся в мягкий согласный Ц], в этом случае предшествовавший ему
твердый согласный звук изменялся в мягкий согласный, a *fc суф-
фикса, оказавшись после мягкого согласного, переходил в глас-
ный d:

*nosi-each-b —> *nosj-each-b —> *nos'j-each-b —> *по§'-ёасЬ-ъ ->
*nos'-aach-b -^ HOm-ddx- ;̂

*l'ubi-each-b-> *l'ubj-each-b -^ *l'ubl'j-each-b-> *l'ubl'-each-b->
*l'ubl'-aach-b-> люкл-iadx-'b.

Суффикс -radx- образовывал формы имперфекта от основ инфи-
нитива глаголов, оканчивавшихся на корневые гласные и, ы, *к, с\[:
ки-iadx-'b (ки-ти), мы-iadx-'b (мы-ти), ov^'k-iadx-'b (оул\"Ь-ти),

Суффикс -dx- использовался при образовании форм имперфек-
та от основ на гласный звук d: CbKbpd-dx-'b (cbKbpd-ти), кrfeжd-dx-rь
(к'kжd-ти).

В тех формах имперфекта, где за суффиксом следовал гласный
переднего ряда, конечный согласный суффикса х изменялся по
первой палатализации в мягкий шипящий ш': Hecfedme,

От глагола кыти формы имперфекта образовывались от усечен-
ной основы имперфекта к'к- суффиксом -dx- и личными оконча-
ниями: K'fc-dx-'b (1-е л. ед.ч.).

Памятники старославянской письменности зафиксировали
формы имперфекта, образованные от основы настоящего времени
глагола: зов^хж, жен^хж (Супр. рук.), а также формы аориста,
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образованные от форм имперфекта: глдголллстл, ид'клстл (Супр.
рук.), пол\ышл'гЬлстб (Остр, ев.), вьпшастд (Савв. кн.).

Формы 3-го лица единственного числа имперфекта могли упо-
требляться с окончанием -тъ формы настоящего времени глагола
(несЬйшетъ, речлашетъ), которое, по-видимому, приписывали
переписчики, чтобы разграничить в тексте формы 2-го и 3-го лица
единственного числа (2-е л.: несЬдше, речадше; 3-е л.: нескйшетъ,
речлйшетъ). См. пример из текста Зографского евангелия: ...i
никъто же не ллОЖЛЛШбТЪ отв'кштлти бмоу словесб.

Спряжение глаголов в имперфекте

Лицо нести

Единственное число

1-е
2-е
3-е

нес-'Ьдх-'ь
нес-'Ьдш-е
нес-'Ьдш-е

Множественное число

1-е
2-е
3-е

нес-Ьлх-омъ
нес-'Ьлш-ете

нес-Ьлх-л

Двойственное число

1-е
2-е
3-е

нес-кАХ-ов-Ь
нес-"Ьдш-етл
нес-'Ьлш-ете

решти (*rek-ti)

реч-ллхть
реч-ллш-е
реч-ллш-е

реч-Алх-омт»
реч-длш-ете

реч-длх-ж

pe4-AAx-OB"fe
реч-лдш-етл
реч-длш-ете

носити

Hom-AAx-T»
нош-длш-е
нош-длш-е

НОШ-АЛХ-ОМТ»

нош-длш-ете
нош-длх-ж

НОШ-АЛХ-ОВ-Ь

нош-лдш-етл
нош-длш-ете

выти (в"Ь-)

в-Ь-АХ-ь
Б'Ь-лш-е
в"Ь-дш-е

в-Ь-лх-омъ
в"Ь-лш-етб

в-Ь-лх-л

в-fe-AX-OB-fe
в"Ь-лш-ета
в"Ь-Аш-ете

СЛОЖНЫЕ ФОРМЫ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

1. Перфект (лат. perfectum — совершенное) — сложная форма про-
шедшего времени. Перфект обозначал действие до момента речи,
результатом которого было состояние лица или предмета в настоя-
щем времени, т. е. в момент речи. Например: ...гако же и МА
ВЬЗЛЮБНЛ КСИ оме ьхжб ДЛАТ» 6СИ мн'к хоштж (Савв кн ) — 'как
же ты полюбил меня, Господи, если дал мне все, что хочу'. Здесь
действие лица в прошлом имеет результат в настоящем — 'то, что
ты дал мне когда-то, оно имеется у меня и сейчас'.

Перфект образовывался личными формами глагола кыти в на-
стоящем времени: ксмь, кси, кстт» и т. д. (они передавали состоя-
ние предмета, лица в момент речи) и формами действительного
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причастия прошедшего времени с суффиксом -л-, которые указы-
вали на совершенное действие до момента речи: принесла,
прик'кждл'ь,

Таким образом: кыти (наст, вр.) + причастие на -л- от
спрягаемого глагола оувид'кл'ь, -о, &.

Формы глагола кыти передавали грамматические значения лица
и числа перфекта: ксмь — 1-е л. ед.ч., кете — 2-е л. мн.ч., а причас-
тие на -л- заключало в себе основное лексическое значение и из-
менялось по родам и числам: принесла — м.р. ед.ч., принесли —
ж.р. мн.ч.

Вспомогательный глагол кыти, как правило, употреблялся пос-
ле причастия на -л-: ...онт» же реме прлв'к соудилт» КСИ (Map. ев.),
хотя место глагола кыти по отношению к причастию не было фик-
сированным: он мог употребляться и перед формой причастия:
...да OYB'fccT'b клкж коуплкк СЖЧГЬ сьтворили (Map. ев.).

Уже в старославянском языке формы вспомогательного глагола
кыти в настоящем времени стали опускаться, а формы причас-
тия стали самостоятельно передавать значение перфекта: ...ПОКЛЗЛ

доклл1л млти гако о\"чениил\и КЛДГЫА в'кры ВЬСКрьл\ИЛЛ (Супр
рук.) — 'мужественная мать показала, как плодами истинной веры
вскормила...'

Формы перфекта в старославянском языке чаше всего исполь-
зовались при передаче прямой речи: ...и oirb же отъв'кштлв'ь реме
оцоу свокмоу се колнко л'ктт» ракетам тек'Ь и николиже злпов'кди
TBOKMV не пр'кстжпих'ь и м'ьн'к николиже Н6 ДйЛТ» КСИ
козьлАте... (Остр, ев., Лука, XV) — 'и он, отвечая, сказал отцу свое-
му: «Сколько лет работаю на тебя и никогда заповеди твоей не на-
рушал, но ты мне никогда не дал даже козленка»'.

Спряжение глаголов в перфекте

Лицо

1-е
2-е
3-е

единственное

ксл\ь
кем

кетт»

везлъ, -о, -а
везлъ, -о, -л
везлъ, -о, -л

Число

множественное

ксл\ъ везли,
кете везли,
сжтт» везли,

А,

А,

"А,

-ы
-ы
-ы

двойственное

ксв*к везлл, -*Ь,
кстл везлд, -"fe,
кете везлл, "fe,

•fe
-•fe
--fe

2. Плюсквамперфект (лат. plusquamperfectum — более чем совер-
шенное) — сложная форма прошедшего времени, имевшая в старо-
славянском языке значение давно совершенного действия, пред-
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шествовавшего другому действию в прошлом (предпрошедшее вре-
мя). Например: ...и к'клхж скдАфе фарисеи и 3AK0H0OYMHT6AbK«
иже Б'кйХЖ пришьли отъ КЬСЛКОКА вьси гдлилеискы... (Остр, ев.,
Лука, V) — 'и были здесь сидящие фарисеи и законники, которые
пришли от правителей Галилеи', т. е. 'фарисеи и законники здесь
присутствовали, а до этого они пришли из Галилеи'.

Плюсквамперфект образовывался личными формами глагола
кыти в имперфекте: к'клх'ь, К'кдше и т. д. (они передавали действие
или состояние предмета, лица до момента речи) и формами дейст-
вительного причастия прошедшего времени с суффиксом -л-:
неслъ, к'кжлл'ь.

Таким образом: кыти (имперфект) + причастие на -л- от
спрягаемого глагола окид'кл'ь, -о, -А.

Формы глагола кыти передавали грамматические значения лица
и числа плюсквамперфекта: к'клх'ь — 1-е л. ед.ч., к'клшете — 2-е л.
мн.ч., а причастие на -л- заключало в себе основное лексическое
значение и изменялось по родам и числам: неслт* — м.р. ед.ч.,
неслы — ж.р. мн.ч.

Место форм глагола кыти по отношению к причастным формам
в плюсквамперфекте было свободным, т. е. формы имперфекта
глагола кыти могли употребляться перед формами причастия:
...сжскди же и иже Б'клхук видели прежде... (Map. ев.) и после них:
...крать сь... изгыкл'ь B'fe и окр'кте СА (Остр. ев.).

Спряжение глаголов в плюсквамперфекте

Лицо

1-е

2-е

3-е

Число

единственное

Б-ЬХ-Ъ

везлъ, -о, -л

Е'кдше

везлъ, -о, -л

Б*кдше

везл*ь, -о, -л

множественное

в'Ьлхолл'ь

везли, -л, -ы

в'Ьлшете

везлн, -л, -ы

в-ЬлХж

везли, -л, -ы

двойственное

Е-клхов-Ь
везлл, -"fe, -"fe

Е'клшетл

везлл, -"fe, -"fe

Е'клшете

везлл, -"fe, -"fe

Формы глагола кыти могли образовываться от корня-основы
к'к-: ...крлтт» сь... изгыкл'ь Е'к и окр'кте СА (Остр, ев); ...и тьма
лкие кисть* i не Б'к пришел^ къ нпмъ Тс (Map. ев.).
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§ 62. | НЕСПРЯГАЕМЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА

ИНФИНИТИВ И СУПИН

Инфинитив и супин представляли собой неопределенные формы
глагола. Они восходили к именным словам, испытали в одинако-
вой степени действие фонетических законов праславянского язы-
ка, от их основ образовывались спрягаемые формы глагола.

1. Инфинитив (лат. infinitives— неопределенный) — неопреде-
ленная форма глагола, обозначавшая действие безотносительно к
лицу, числу, времени, наклонению. Формальный признак инфини-
тива — аффикс -ти, который присоединялся к основе инфинитива
глагола: нес-ти, дт^х1^-ти, знл-ти, в*кри-ти, кы-ти.

По своему происхождению инфинитив являлся формой имени
существительного с основой на *i в единственном числе дательном
падеже; ср.: форму инфинитива глаголов нести, вести и формы
имен существительных гости, кости (д.п. ед.ч.).

Форма инфинитива глагола в праславянском языке испытала на
себе влияние разных фонетических процессов, которые значитель-
но изменили фонетический состав инфинитива некоторых глаго-
лов.

Вследствие действия закона открытого слога (принцип восходя-
щей звучности) в форме инфинитива осуществились следующие
процессы:

1) упрощение групп согласных: ити < *Ш < *ТШ < *Idti;
2) диссимиляция (расподобление) групп согласных одинаковой

артикуляции и замена одного из элементов слога другим соглас-
ным: вести < *vedtT, мести < *шёШ, грести < *grebtl — в этих сло-
вах один из взрывных согласных заменялся щелевым для того, что-
бы строение последнего слога (-сти) соответствовало принципу
восходящей звучности.

Вследствие действия закона палатализации группы согласных
*gt, *kt в форме инфинитива глаголов изменились в мягкий слож-
ный шипящий звук шт' (явление первой палатализации): решт'и <
*rektl, мошт'и < *mogti.

Инфинитив выполнял в предложении определенные функции:
1) функцию косвенного дополнения: ...жена идетъ къ немоу.-

и тлькнжв'ьши вт* двьри молгааше кго ВТ^ВбСТИ ВК« (Супр. рук.) —
'женщина идет к нему и, постучав в двери, умоляла его впустить
ее';

2) функцию прямого дополнения: ...имамт» нжждж КЗИТИ и
ВИД'кти 6 [поле] (Map. ев.) — 'мне необходимо пойти и осмотреть
его';
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3) в сочетании с модальными глаголами мошти,
и, НЛЧАТИ инфинитив образовывал сложные формы времени

глагола, сообщая таким образом всему высказыванию модальное
значение или изменение в состоянии предмета: ...ннчьсо же отъ
UM'kiiuid ЛЛОЖбТЪ ВТ^НбСТИ в*ь прлздьньство... (Остр, ев.) — 'ни-
чего из своего имущества не может внести в празднование'; ...кдл
и вы ХОфбТб оученици кго БЫТИ... (Остр, ев.) — 'когда и вы захо-
тите стать его учениками'.

2. Супин (лат. supinum — безразличный) — неопределенная, не-
спрягаемая форма глагола. Супин образовывался от основы инфи-
нитива глагола путем присоединения к ней формообразующего аф-
фикса -ТТ»: МА-ТЬ, СЪХНЖ-ТТ», КИ-ТЬ, МОЛИ-ТЬ.

По происхождению супин восходил к форме отглагольного име-
ни существительного с основой на *й в единственном числе вини-
тельном падеже; ср.: формы супина — дать, НАЧАТЬ И формы су-
ществительных основ на * й — сьнгь, домт*, врьхт* (в.п. ед.ч.).

В форме супина отдельных глаголов осуществились те же фоне-
тические процессы, что и в форме инфинитива: решть, мошть;
весть, гректъ.

Однако супин отличался от инфинитива тем, что в предложении
он употреблялся при глаголах движения для обозначения цели это-
го движения: ...приде ко сТгь члов'кчьскыи ВЪЗИСКЛЧГЬ и СПЛСТЪ
погыкшллго (Остр, ев.) — 'так как придет сын человеческий спро-
сить с погибшего и спасти его' [ з а ч е м придет?]; ...изиде скьхи
С'ккпгь скмене свокго... (Остр, ев.) — 'вышел сеятель сеять зерна'
[с к а к о й ц е л ь ю вышел?].

Супин, будучи по происхождению отглагольным существитель-
ным, в предложении управлял формой родительного падежа су-
ществительного: ...вт» оно вр'кмА вт^ниде 1сь вт» домт» н'ккокго
КЪНАЗЛ Флрнсеискл BT> СЖКОТЖ ХЛ'ЬЕЛ КСТЪ... (Остр, ев.) — 'од-
нажды вошел Иисус в дом некоего князя фарисейского в субботу
поесть хлеба'.

ПРИЧАСТИЕ

Причастие— неспрягаемая форма глагола, совмещающая в себе
признаки глагола и признаки имени прилагательного, поэтому
причастие можно назвать и отглагольным прилагательным, и фор-
мой глагола.

Причастия характеризовались следующими признаками
глагола:

1) образование от основы глагола: змолялитп, зндв'ьшн (действ,
пр. ж.р. ед.ч. и.п.) < знати;
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2) наличие залога, выражавшего отношение к субъекту и объек-
ту действия; различались причастия д е й с т в и т е л ь н о г о
(зндишгги — ж.р. ед.ч. и.п.) и с т р а д а т е л ь н о г о (знаклих —
ж.р. ед.ч. и.п.) залога;

3) наличие категории времени, обозначавшей признак предме-
та, характерный для него в момент речи или до момента речи; раз-
личались причастия н а с т о я щ е г о (знаккшти — ж.р. ед.ч. и.п.)
и п р о ш е д ш е г о (зндв'ыии — ж.р. ед.ч. и.п.) времени;

4) будучи глагольными образованиями, причастия сохраняли
видовые различия глаголов; различались причастия с о в е р ш е н -
н о г о (ншьд*ъ — м.р. ед.ч. и.п.) и н е с о в е р ш е н н о г о
(несъ — м.р. ед.ч. и.п.) вида. Однако эти различия причастий были
в старославянском языке не принципиальными, потому что кате-
гория вида глагола находилась на стадии становления.

Причастия характеризовались следующими признаками имен
прилагательных:

1)изменялись по р о д а м (ЕИТ"Ь — м.р., БИТО— ср.р., кита —
ж.р.), ч и с л а м (ЛЮЕИЛ\*Ъ— ед.ч., ЛЮЕИЛШ — мн.ч., люкимл —
дв.ч.) и п а д е ж а м (знавт»—и.п., знавъшга—р.п., зндв*ьшю —
Д.п.);

2)для них была характерна подчинительная связь — с о г л а -
с о в а н и е : ...и приступи к*ь немоу кдинд рдвынн глдголииии...
(Остр, ев.) — 'и подошла к нему одна говорящая служанка' (дослов-
но);

3) в предложении причастия выполняли функцию определения:
...едина отгь рлвынь... ВНД'квЪШН Петра гр^ИШГГА СА... (Map.
ев.) — 'служанка, видевшая Петра', ''греющегося Петра'.

ОБРАЗОВАНИЕ И СКЛОНЕНИЕ КРАТКИХ ФОРМ ПРИЧАСТИЙ

Причастия в старославянском языке могли иметь краткие формы.
1. Краткие формы д е й с т в и т е л ь н ы х причастий

н а с т о я щ е г о времени образовывались от древней основы
настоящего времени глаголов 3-го лица множественного числа по-
средством суффиксов:

1) -жшт- (< *ontj) от глаголов 1-го (нес-лшт-и < несж-тгь), 2-го
(двигн-жшт-и < двигнж-тт»), 3-го (зна-вкшт-и < знаи^-тт») клас-
сов;

2) -АШТ- (< *entj) от глаголов 4-го класса (НОС-АШТ-И < НОСАТГЬ,

М О Л - А Ш Т - И < МОЛАТТ», В И Д - А Ш Т - И < ВИДАТТ»).

Краткие действительные причастия настоящего времени от не-
тематических глаголов также образовывались от основы настояще-
го времени глаголов 3-го лица множественного числа.
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Глаголы
5-го класса

БЫТИ

в'Ьд'Ьти

ДЛТИ

ИЛгЬтИ

гасти

Глагол в форме
3-го л. мн.ч.

сжтгь

В'ЬДАТГЬ

ДЛДАТГЬ

и/илтгь

гадАтгь

Действительное
причастие наст. вр. ж.р.

сжшти

В*ЬДАШТИ

ДЛДАШТИ

шижшти

КХДАШТИ

Формообразующие суффиксы кратких действительных причас-
тий настоящего времени -жшт- (< *ontj), -АШТ- (< *entj) образова-
лись в праславянском языке, испытав на себе действие закона от-
крытого слога и закона палатализации.

Вследствие действия закона открытого слога дифтонгические
сочетания гласных с носовыми согласными *оп, *еп, оказавшись
в позиции перед следующим согласным звуком, перешли в носо-
вые гласные ж, А. Звук *t в положении перед следующим мягким
согласным 0] по йотовой палатализации изменился в мягкий слож-
ный шипящий звук шт\

2. Краткие формы д е й с т в и т е л ь н ы х причастий п р о -
ш е д ш е г о времени образовывались от основы инфинитива гла-
гола посредством формообразующих суффиксов -ъш-, -вгш-.

Суффикс -ъш- образовывал краткие действительные причастия
прошедшего времени от основ инфинитива, оканчивавшихся:

1) на согласный звук: нес-ъш-и (< нес-ти), вед-гши (< вес-ти <
*vedtl), рек-ъш-и (< решти < *rek-tl);

2) на суффикс -НЖ-, который утрачивался при образовании фор-
мы причастия (скх-ъш-и < съхнж-ти), если суффиксу предшество-
вал согласный звук;

3) на неполногласное сочетание -р'Ь-, восходящее к дифтонги-
ческому сочетанию *ег: простер-ъш-и < простр'Ь-ти;

4) на носовой гласный А, ВОСХОДЯЩИЙ К дифтонгическому соче-
танию *e/in: жьн-ъш-и < ЖА-ТИ;

5) на суффикс -и-, который изменялся в Ц], при этом предшест-
вовавший ему твердый согласный звук, оказавшись в положении
перед Ц], по йотовой палатализации переходил в мягкий соглас-
ный, а редуцированный гласный непереднего ряда суффикса, ока-
завшись после мягкого согласного, изменялся в редуцированный
переднего ряда ь: рожд'-ыи-и < рожд'-ъш-и < род'-j-TH < роди-ти.

Суффикс -въш- образовывал краткие действительные причас-
тия прошедшего времени от основ глагола, оканчивавшихся:
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1)на гласный звук: знд-в'ьш-и (<знд-ти),
(< оулгЬ-ти), ви-въш-и (< ви-ти), вы-въш-и (< выти), овоу-къш-и
(< окоу-ти);

2) на суффикс -нж-, который сохранялся при образовании фор-
мы причастия (минж-в'ыи-и < минж-ти), если суффиксу предшест-
вовал гласный звук.

3. Н е с к л о н я е м ы е краткие действительные причастия
прошедшего времени образовывались от основы инфинитива гла-
голов с помощью суффикса -л-. При этом следует отметить следую-
щие закономерности:

1) производящие и производные основы совпадали, если при-
частие образовывалось от основы инфинитива на гласные звуки:
коупи-л-ъ < коупи-ти, дрьжд-л-ъ < дрьжд-ти, с'Ьд'Ь-л-'ь < с'Ьд'Ь-ти.
а также на согласные звуки, кроме зубных согласных: нес-л-ъ <
нес-ти, вез-л-ъ < вез-ти;

2) производящие и производные основы не совпадали, если ос-
нова инфинитива оканчивалась зубными согласными звуками, ко-
торые утрачивались в форме причастия: ве-л-ъ < вес-ти < *ved-ti,
л\е-л-ъ < л\ес-ти < *mettl;

3) при образовании несклоняемых причастий от основы глаго-
лов на суффикс -нж- последний утрачивался в форме причастия:
скх-л-ъ < съхн^-™. дкиг-л-*ь < двигнж-ти.

Несклоняемые причастия изменялись только по родам
(знол-ъ — м.р., зндл-о — ср.р., зндл-д — ж.р.) и числам (знол-ъ —
ед.ч., зндл-и — мн.ч., зндл-д — дв.ч.). Они образовывали сложные
формы глагола: перфект, плюсквамперфект, 2-е сложное будущее
время, условное наклонение, являясь при этом носителем основ-
ного лексического значения.

4. Краткие формы с т р а д а т е л ь н ы х причастий н а с т о -
я щ е г о времени образовывались от основы настоящего времени
глаголов с помощью суффикса -л\-, который присоединялся к кор-
ню глагола тематическими гласными:

1)-о- (у глаголов 1, 2, 5-го классов): нес-о-л\-ъ < нести,
двиг-о-л\-ъ < двигнжти, в'Ьд-о-м-'ь < в'Ьд'Ьти;

2) -к- (у глаголов 3-го класса): ЗНЛ-К-Л\-Ъ < зндти, сыпл'-е-м-ъ
(ссыпаемый) < сыплти, млж-б-м-ъ (намазываемый) < млзлти. Сле-
дует помнить, что конечный твердый согласный корня изменялся
в мягкий согласный по йотовой палатализации, оказавшись перед
[j] тематического гласного -к-;

3) -и- (у глаголов 4-го класса): ЛЮЕ-И-М-Ъ < ЛЮЕИТИ. СЛЫШ-И-Л\-Ъ
< СЛЫШЛТИ.
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5. Краткие формы с т р а д а т е л ь н ы х причастий п р о ш е д -
ш е г о времени образовывались от основы инфинитива глагола
посредством суффиксов:

1) -н-, если основа инфинитива глаголов оканчивалась на глас-
ные д, 'Ь: ЗЪЕД-Н-Ъ < зъва-ти, вид'Ь-н-'ь < вид'Ь-ти;

2) -т-, если основа инфинитива глагола заканчивалась корневы-
ми гласными A, *fe, и, оу: МА-Т-Ъ < Л\А-ТИ, П'Ь-Т-Ъ < п^-ти, ЕИ-Т-Т»

< ЕИ-ТИ, ОБоу-т-т» < овоу-ти;
3) -ей-, если основа инфинитива глагола оканчивалась на со-

гласные звуки (нес-ен-ъ < нес-ти), на гласный звук ы, который че-
редовался в форме причастия с сочетанием -ъв- (заБЪЕ-ен-ъ < зд-
ЕЫ-ТИ), и на суффикс -и- (у глаголов 4-го класса), который изме-
нялся в мягкий звук jj]. В этом случае конечный согласный корня
перед Ц] переходил в мягкий согласный звук по йотовой палатали-
зации: ловл'-ен-ъ < лови-ти, рожд'-ен-ъ < роди-ти.

5. Краткие причастия оформлялись родовыми окончаниями су-
ществительных (зъвдн-ъ — м.р., зъвдн-о — ср.р., зъвдн-д — ж.р.)
и изменялись по именному склонению: причастия мужского и
среднего рода — по типу существительных основ на *6, *jo, а при-
частия женского рода — по типу существительных основ на *а, *ja.
Причастия действительного залога изменялись по мягкому вариан-
ту склонения (как существительные ножь, пол'е, св^шта),
а причастия страдательного залога — по твердому варианту (как су-
ществительные раБъ, село, страна).

Причастия м у ж с к о г о и с р е д н е г о рода действительного
залога в единственном числе именительном падеже выступали
в особых (усеченных) формах.

Причастия действительного залога настоящего времени высту-
пали с тем или иным окончанием в форме именительного падежа
в зависимости от класса глагола, от которого образовывалось при-
частие. Они оканчивались:

L) на -ы, если причастие было образовано от глаголов 1, 3, 5-го
классов: веды < вести (1-й класс), двнгны < двигнжти (2-й класс),
сы < ЕЫТИ (5-й класс);

2) на -IA, если причастие было образовано от глаголов 3-го и
4-го классов: ЗНЛ1А < знати, Л\ОЛ1А < молити.

Причастия действительного залога прошедшего времени в фор-
ме единственного числа именительного падежа оканчивались на
-ъ, если они были образованы от основы инфинитива на соглас-
ный звук (несъ < нес-ти, ведъ < вес-ти < *ved-ti), и на -въ, если
они были образованы от основы инфинитива на гласный звук
(знавт» < зна-ти).
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Причастия ж е н с к о г о рода действительного залога оформ-
лялись родовым окончанием существительных женского рода на
-и: зндкшгги, зндв'ьши; ср.: рлкынм, вогыин.

Причастия действительного залога во множественном числе
именительном падеже оканчивались на -е, подобно существитель-
ным основ на согласный звук: веджште, вед'ыие; ср.: клмене,
граждане.

Склонение кратких действительных причастий
настоящего времени

Падеж Мужской род Средний род

Единственное число

и.
р.

д.
в.
т.
м.

несы
несжштга
несжштю

несжшть несжштк
несжигпшь

несжшти

Множественно* число

И.
р.

д.
в.
т.
м.

несжштк несжштга
несжшть

несжштклгь
несжштьл несжштга

несжшти
несжштихт»

Двойственное число

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

несжштга несжшти
несжштю

несжштк/ил

Женский род

несжшти
несжштьл
несжшти
несжштвк

несжштквк
несжшти

несжштьл
несжшть

Hec/RmTiaAVb
несжштьл

несжштга/ии
несжштгахт»

несжшти
несжштю

несжштга/ил

Склонение кратких действительных причастий
прошедшего времени

Падеж Мужской род Средний род

Единственное число

И.
р.
Д-

в.
т.
м.

несь
несыта
несьшю

несьшь иесьшк
несыикмь

несьши

Женский род

несьши
несьшьл
несьши
несьшвк

несьшккк
несьши
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Окончание

Падеж Мужской род Средний род

Множественное число

И.
р.

д.
в.
т.
м.

несьшк несыта
несьшь

месышл несыта
несъши

несьшихт»

Двойственное число

И.-В.
Р.-М.

д.-т.

несыта несьши
несьшю

несьшкмд

Женский род

несышА
несьшь

нбсышалсь.
иесышл

несьшгалш
несьшгахт»

несьши
несьшм

несьишмд

Склонение кратких страдательных причастий

настоящего времени

Падеж Мужской род

Единственное число

И.
р.

д.
в.
т.
м.

несолгь

несолгь

Средний род

несомо
несома
несомоу

несомо
несомомь

несом'Ь

Множественное число

И.
р.

д.
в.
т.
м.

несолш

несомы

Двойственное число

И.-В.
Р.-М.

д.-т.

несомд

несомд
несома

несомом^
несомд

несомы

несомых1»

HEtOAvfe
несомоу

несомомл

Морфология

Женский род

несома
несомы
несомд

несомж
несомовк
несомд

несомы
несомт»

несомАмт»

несомы
несомамн
несомахт»

несомд
несомоу

несомдма
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Склонение кратких страдательных причастий

прошедшего времени

Падеж

Единстве!

И.

р.

д.
в.
т.
м.

Мужской род Средний род

1ное число

несет*

несена

несеноу

несен*ь

несеномь

несена

Множественное число

И.

р.

Д-

в.
т.
м.

несени

несенъ

несенолгь

несены

несены

несен'Ьх'1»

Двойственное число

И.-В.
Р.-М.

д.-т.

несена

несеноу
несено/иа

несено

несено

несена

несена

несена

Женский род

несена

несены

несен'Ь

несенж

несеновк

несен'Ь

несены

несент»

несена/иъ

несены

несен амн

несенахт»

несен'Ь

несеноу
несена/иа

ОБРАЗОВАНИЕ И СКЛОНЕНИЕ ПОЛНЫХ ФОРМ ПРИЧАСТИЙ

Полные формы причастий образовывались от кратких форм пу-
тем присоединения к ним указательных местоимений и, к, га:

з'ъкдн'ь + и -> з'ькдн'ьи, зъвдныи;
зъвдно + к -> ЗЪЕДНОК;

зъвднд + га ->

м.р.
ср.
ж.р.

Полные формы причастий изменялись по падежам по место-
именному типу склонения, т. е. краткие причастия, входящие
в структуру полных причастий, изменялись как существительные
с основами на *а, *ja (ж.р.) и на *б, *jo (м. и ср. р.), а указательные
местоимения изменялись по своей парадигме.
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Склонение полных форм причастий

Па-
деж

Мужской
род

Средний
род

Женский
род

Единственное число

И.

р.

Д-
в.
т.

м.

БИТЫЙ БИТОК

БИТЛКГО —> внтлего —> БИТЛЛГО —> БИТЛГО

витоукмоу -> витоуемоу —> Битоуоумоу —> витоул\оу

БИТЫЙ БИТОК

БИТЫИ/ИЬ —» БИТЫЛ\Ь

БНТ"ЬКЛ\Ь - > Etrrfee/Wb —» БИТ'Ь'Ь/ИЬ - >

Множественное число

витлга

ЕИТЫ1Л

БИТ^И

БИТЖВК

БИТОВК

БИ'ГЬИ

и.
р.

д.
в.
т.
м.

Двойственное

И.-В.

Р.-М.

Д.-Т.

БИТНИ Е11ТЛ1Д

БИТЫИХТ» —> БНТЫХТ»

Б И Т Ы И / И Ъ —> БИТЫ/ИТ»

EiiThiiA Еитдга

БИТЫИ/ИИ - > БИТЫ/ИИ

БИТЫИХТ» —> БИТЫХТ»

число

витдга БИТЬИ

БНТО^К»

Е Н Т Ы И М Д ~> БИТЫЛ\Л

E f l T h l l A

БИТЫХТ»

БИТЫ/ИЪ

EflThllA

БИТЫ/ИИ

БИТЫ)(Ъ

Б И Т ^ И

EHTOVW

БИТЫЛ\Л

Наречие

§ 63. | НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ

Наречие в старославянском языке относилось к неизменяемым
частям речи. Оно выражало признак действия: ...комнм имъше иТсд
• ведошл и в*ЬНЖТрь нд дворг... (Остр, ев., Марк, XV) — ведошл
(повели) к у д а ? — вънжтрь; признак признака, или качества:
...остдвльше и бЛ'Ь жива... (Асе. ев., Лука, X) — жива (оставив жи-
вой) в к а к о й с т е п е н и ? — ел'Ь.
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Несмотря на то что слов, относящихся к наречию, в старосла-
вянском языке было еще немного, они уже различались по значе-
нию и словообразовательной структуре.

§ 64. I РАЗРЯДЫ НАРЕЧИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ

По з н а ч е н и ю в старославянском языке можно выделить опре-
делительные и обстоятельственные наречия.

Определительные наречия делятся на качественные наречия,
наречия, уточняющие способ проявления признака, наречия меры
и степени.

К а ч е с т в е н н ы е наречия обозначали качество признака,
действия или состояния: в'Ьрьно, з'ьл'Ь, лкггЬ, лшрыч'Ь, пророчьскы
и т. д. — ...ги отрокъ мои лежить вт> дол\оу осллвленъ • ЛЮТ'Ь гако
стрдждл... (Остр, ев., Матф., VIII) — 'мой сын лежит больной дома,
страшно страдая'.

Наречия, уточняющие с п о с о б проявления признака, обо-
значали к а к , к а к и м о б р а з о м осуществляется то или иное
действие: ВЪСПАТЬ, МНЛКО, сице, стрьмоглдвъ, кдко, тдко, гав'Ь, гако,
ььдро — ...рече рдкоу своемоу • изиди ьодро нд рдспжти'Ь и
ст"ыны грлдд... (Map. ев., Лука, XIV) — 'сказал своему слуге: «Иди
быстро на улицы города»'.

Наречия м е р ы и с т е п е н и проявления признака выражали
в количественном отношении интенсивность признака действия
или состояния предмета: тольмд, тольлш, кольмл, кольлш, колиждо,
кльмд, кльл\и, вьсьллл, полъмд, вельми, зНкло. Например: ...отрочл
видевши же зв'Ьздж вт^зрадоЕдшА СА рлдости!» велнш. S'feAO
(Map. ев., Лука) — 'юноши, увидев звезду, сильно возрадовались'.

Обстоятельственные наречия выражали те или иные обсто-
ятельства, при которых совершалось действие. Различались обсто-
ятельственные наречия места, направления, времени.

Наречия м е с т а обозначали место, где совершалось действие:
къде, вьсьде, посртЬдгЬ, оттьсблгЬ, съде. Например: ...сынъ
члов'Ьчьскыи не имлтъ К*ЬД6 гллвы подъклонити (Остр, ев., Матф.,
XIII) — 'сын человеческий не имеет места, где бы он преклонил
голову'.

К наречиям места примыкали наречия н а п р а в л е н и я , ко-
торые обозначали движение к субъекту или объекту действия:
СЬЛ\О, ТЛМО, КДЛ\О, ИНДМО, ВЬСЬМО, ОВЛМО, iiWO, 0ТтККЖД01С И Т. Д.

Например: ...не в'Ьмь вдсь ОТТ» КЖДОу есте (Map. ев., Лука) — 'не
знаю вас, откуда вы?'
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Наречия в р е м е н и обозначали время действия или состоя-
ния предмета: къгда, тъгдд, вьсегда, овъгда, кгда, позд'Ь, двик,
ныггк, дьньсь и т. д. Например: ...и в'Ьстл и слоужааше кл\оу
ПОЗД'Ь... (Остр, ев., Матф., VIII) — 'и встали и отслужили ему
поздно'.

§ 65. I СЛОВООБРАЗОВАНИЕ НАРЕЧИЙ

По с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й структуре различались пер-
вичные, или первообразные, наречия и производные наречия, об-
разованные от других частей речи.

Первичные, или первообразные, наречия были самыми древ-
ними наречными словами, их можно отнести к собственно наречи-
ям. Это такие слова, как ДЕИК, еште, юже, арке, кдъва, нын'Ь,
нынга, пакы. Памятники старославянской письменности и данные
современных славянских языков не располагают фактами, которые
бы свидетельствовали о связи первичных наречий с теми или ины-
ми частями речи в плане их образования и становления как само-
стоятельной части речи.

Класс производных наречий составляли наречия, образован-
ные от именных основ — существительных, прилагательных, основ
с числовым значением, и наречия, образованные от местоименных
основ.

Наречия, образованные от и м е н н ы х основ, представляли
собой застывшие падежные формы:

1) имен существительных: сь сл'Ьдд, заоутра (р.п.); ЕЛИЗЪ,

вечерт*, ютро, ведро, до врь\д (в.п.); ноштшж, въторице1ж, кдинокк,
мъножнцеж (т.п.); врьхоу, гор'Ь, дoлoY, низоу, дол\оу (М.П.) И Т. Д.;

2) имен прилагательных: горько, мало, прилежьно, св'Ьтьло,
лгьного (ср.р. и.п.); выше, прьвек, xoYЖAe (сравнительная степень
ср.р. и.п.); докр^, з'ьл'Ь, достоин'Ь, горьц'Ь, кроттьцгЬ (м. и ср.р.
м.п.); о деснлуж, о л'Ьвжкк (ж.р. в.п.); врджьскы, грьчьскы, елнньскы
(м. и ср.р. т.п.);

3) слов, обозначавших числа: дъвдшьди, тришьди,
мъногдшьди — с суффиксом -шьди.

Наречия, образованные от м е с т о и м е н н ы х основ, относи-
лись к древнейшим словообразовательным типам. Они образовы-
вались от форм местоимений посредством суффиксов:

1) -де, -дь, -доу, -д'Ь: къде, от"ьнждь, вьс/^доу, вьслу^Ь и т. д.;
2) -гдд: иногда, тт^гда, тогда, к*ьгдл, когда, вьсегда, овт^гда,

овогда, кгда;
3) -ак*ь, -ако: клк*ъ, клко, такт^, тако, вьсгак'к, вьалко;
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4) -ли, -л% -ль: коль, доколи, доколНк;
5) -л\о, -л\и, -л\л: cfc/uo, тькъмо, вельми, кльллл;
6) -лмо: тлмо, КАМО, инлмо, онлмо, овамо.
В предложении наречия выполняли функцию второстепенных

членов предложения — обстоятельств места, времени, причины,
меры и степени, образа действия: ...Петр^ же идНклше по нел\ь
ИЗДАЛЕЧА до дворл Архиереова • и въшедъ вънжтрь сЬд'Ьлшб
съ слоуглми... (Остр, ев., Матф., XXVI). В этом отрывке из Остроми-
рова евангелия наречия издллечл и вънжтрь являются обстоятель-
ствами места: идНклше (о т к у д а?) издллечл, въшед'ъ (к у д а?)
вънжтрь.

Служебные части речи

§ 6 6 . | П Р Е Д Л О Г

Предлог — служебная часть речи, выражавшая отношения меж-
ду зависимым именем и другими словами в предложении:
...и въл'Ьз'ъшоу же кл\оу ВТ» коравль • ПО нкл\ь ИДОША оученици
кго* (Остр, ев., Матф., VIII) — 'когда он взошел на корабль, за ним
пошли его ученики'. Здесь предлоги въ, по выражают отношения
между главными словами въл'Ьз'ъшоу, ИДОША И зависимыми от
них словами кордвлк, нкл\ь.

1. По п р о и с х о ж д е н и ю и с л о в о о б р а з о в а н и ю раз-
личались предлоги первичные, или первообразные, т. е. индоев-
ропейские, и производные, образовавшиеся в праславянском язы-
ке, т. е. праславянские.

К первичным, первообразным относились предлоги кезъ,
B t , въз, до, зл, изъ, къ, нл, о, ОБЪ, по, при, сь, оу

Некоторые первообразные предлоги функционировали в виде
приставок и редко употреблялись при именах. Это предлоги-при-
ставки B"b3- (вт^згр^дити СА), ВЪС- (ВЪСХОТЬТИ), про- (провости),
np'fe- (прНкгрЛДИТи), рЛЗ- (рЛЗДЛТИ), рЛС- (pACCAdEHTH СА).

Остальные первообразные предлоги употреблялись как при
именах: не САДИ НА пргЬдьншл\ьлИ*стгк (Савв, кн., Лука, XIV), так и
в глагольных образованиях: ...ЧАКТ» единъ кНк EordTT, • иже
НАСАДИ EHHOrpdAT»... (Савв, кн., Матф., XXI).

Предлоги къ, въ, сь в ранний праславянский период заканчи-
вались носовыми согласными (др.-инд. *kam, *vun, *stm), которые
утрачивались вследствие действия закона открытого слога, оказав-
шись перед следующими согласными звуками: ...ВТ» врНкл\А оно*
въниде шсь ВТ» домг... (Остр, ев., Лука, XIV), и сохранялись перед
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гласными звуками, отходя к следующему слогу: ...и приступи кт»
NKMOif сътьникт»... (Остр, ев., Матф., VIII).

От первообразных предлогов посредством аффикса дъ- в пра-
славянском языке были образованы производные предлоги нлдъ;

подъ, пр'Ьд'ь.
В старославянском языке функцию предлогов начинают выпол-

нять различные наречия и имена, перешедшие ранее в разряд на-
речий, которые постепенно превращались в предлоги. Эти
наречия-предлоги — производные, старославянские по происхож-
дению: БЛИЗТ», врьхоу, Д'Ьл'к, дНклга, кролгЬ, междю, л\ил\о, окрьегь,
противъ, противж, пргамо, прежде, рлди, сквозНк, въсл'Ьд'ъ и неко-
торые другие. Например: ...i въслди и въ тел\ь.ницж • 1родиНкды
ради жены Филипа крлтрл своего... (Map. ев., Матф., XIV) — 'и по-
садили его в темницу из-за жены брата своего Филиппа — Ироди-
еды'.

2. Предлоги различались по з н а ч е н и ю , выражая следующие
отношения между словами:

1 ) п р о с т р а н с т в е н н ы е : в-ъ, до, зл, къ, НА, ОТЪ, оу, БЛИЗЬ,

у, л\еждю, л\ил\о, окрьстъ, противъ и т.д.: ...Чит» единъ

сьхождллше ОТТ* иерслл\а ВТ» ерихл... (Савв, кн., Лука, X) — один
человек шел из Иерусалима в Ерихон';

2) в р е м е н н ы е : прежде, зл (зл оутрл), по (по вьсга дьни):
...ПО ВЬСА л'Ьтл... (Зогр. код., Лука, II) — 'во все года';

3) п р и ч и н н ы е: рлди, дНклга, дНкльмл: ...то вьсе врлгь Д'Ьлга
Еывддтъ (Супр. рук.) — 'все это происходит из-за врагов'.

3. Предлоги в старославянском языке различались у п о т р е б -
л е н и е м . Одни из них употреблялись только с одной падеж-
ной формой, другие — с разными падежными формами. Напри-
мер, предлог въз в памятниках старославянской письменности
встречается крайне редко: ...В'ЬЗДЛЛХЛ л\и зъллл вт»з докрлл...
(Псалом XXXIV) — 'воздали мне злое за доброе'. Предлог кром'Ь
употреблялся только с родительным падежом: кролтЬ стрлны
(Марк, V), KpOAvfc грНкхл (Син. тр.).

Предлоги въ, нл, о, зл, по и некоторые другие были много-
функциональными. Они употреблялись с несколькими падеж-
ными формами имен. Так, предлог зл употреблялся с винитель-
ным: ...иди ЗЛ Л\А (Савв, кн., Матф., IV), родительным: ...рлзк'ЬгошА
СА ЗЛ стрлхл... (Супр. рук., 483) и творительным: ..лди ЗЛ wtHOi*
(Матф., XVI) падежами. Предлог по употреблялся с винитель-
ным: ...ПО ВЬСА грлды (Супр. рук., 1), дательным: ...ХОДА ПО морю
(Матф., XIV) и местным: ...ПО нел\ь иде... (Марк., III) падежами.
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§ 67. i союз

Союз — служебная часть речи. Он соединял в старославянском
языке разные синтаксические единицы (однородные члены пред-
ложения, части сложного предложения) в единое синтаксическое
целое и выражал отношения между этими единицами. Например,
в предложении: ...BCUKT» иже слышитт, л\и словеса И творить га...
(Савв, кн.) — союз и соединял однородные сказуемые, выражая по-
следовательность действий — 'всякий, кто слышит и следует тому,
о чем я говорю'.

1. По м о р ф о л о г и ч е с к о й с т р у к т у р е различались
первичные, или первообразные, союзы и производные союзы.

К первичным, или первообразным, союзам относились
союзы с непроизводной основой: и, л, нъ (но).

К производным союзам относились союзы, образованные от
непроизводных союзов с частицей (ИБО, ИЛИ), ОТ местоименного
корня с частицей (иже, кже, гаже), от предлога с частицей (злне,
поне) и т. д. А также союзные слова идеже, кт^де, кгдл, гако, ЛЮБО,

доньдеже и т. д.
2. По ф у н к ц и и в предложении различались союзы сочини-

тельные и подчинительные.
Сочинительные союзы выполняли соединительную, противи-

тельную и разделительную функции.
Союз и, как правило, соединял однородные члены предложе-

ния: ...иже насади винограда И ископа вь нелм. точило... (Савв, кн.,
Матф., XXI) и отдельные предложения: ...речетъ ти • длждь сел\оу
лгЬсто и тогдл нАчьнеши съ стоудомь послНкдьнее мНксто
дрьжлти... (Савв, кн., Лука, XIV).

Союз л соединял части простых и сложных предложений, не-
значительно противопоставляя смысл одной синтаксической еди-
ницы смыслу другой: ...и имъше дНкллтеле рлвы его • ЕИША Л
дроугыьх оукишА... (Савв, кн., Матф., XXI) — 'работники, схватив ра-
бов его, некоторых били, а других убили'.

Союз нъ (но) являлся собственно противительным союзом, от-
личаясь от союза л более сильным выражением противопоставле-
ния: ...сътьникъ рече • ги нНксмь достоинъ дл подъ кровъ мои
вънидеши • NT» т-ысьмо рьци слово • и исц'кл'ккт'ь отрокъ мои
(Остр, ев., Матф., VIII) — 'сотник сказал: «Господи, я не достоин то-
го, чтобы ты вошел в мой дом, но только скажи, и сын мой выздо-
ровеет'.

К союзам с разделительным значением относились союзы: или,
ли—ли: ...ли сътворите дрНкво докро и плодъ его доБръ • ли
сьтворите дрНкво зъло и плодъ его зълъ (Map. ев., Матф., XII) —
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'шш вырастите хорошее дерево с хорошим плодом, или вырастите
плохое дерево с плохим плодом'.

Подчинительные союзы и союзные слова передавали зави-
симые отношения между частями простых и сложных предло-
жений.

О п р е д е л и т е л ь н ы е отношения передавали союзы иже,
кже, гаже. Указательные местоимения и, к, га, входившие в струк-
туру союзов, могли выступать в разных падежных формах: вомни
имъше шел* ВСДОША и вънжтрь нл дворт* иже ксть преторт*...
(Остр, ев., Марк, XV) — 'воины, схватив Иисуса, привели его во
двор, который был судилищем правителя' (иже — и.п.); ...ЕЖДИ

ел\оу 'Ько ризл вь Н№Ж6 ОБЛЛЧИ*ГЬ ОА... (СИН. ПС, 145) — 'будь ему
ризой, в которую он облачится' (ккже — в.п.).

И з ъ я с н и т е л ь н ы е отношения передавались союзами дл,
гако: ...и оув'Ьд'Ьв'ъши гако вьзлежи*гь • къ хрлл\инНк флрисЬовь...
(Map. ев., Лука, VII) — 'и узнав, что он лежит в доме фарисея'. Изъ-
яснительные отношения передавались и подчинительными союза-
ми иже, кже, гаже: ...не вНкл\ь КЖб гллголкши... (Map. ев., Лука,
XXII) — 'не знаю, о чем [ты] говоришь'.

О б с т о я т е л ь с т в е н н ы е отношения передавались разны-
ми подчинительными союзами и союзными словами в зависимо-
сти от того, какой тип придаточного предложения находился
в структуре сложного предложения.

Придаточные предложения в р е м е н и присоединялись к
главному предложению посредством союзных слов кгдл, гако,
доньдеже (доидеже), прежде, длже, отънелиже, донелиже: ...6ГДЛ
зъвлнъ кждеши нл врлкъ • не САДИ НЛ пр'Ьдьншлм. мИкстЬ...
(Савв, кн., Лука, XIV) — 'когда пригласят тебя на свадьбу, не занимай
почетное место'.

Придаточные предложения м е с т а присоединялись к главно-
му предложению с помощью союзных слов иде, идеже, отъкждоу,
къде, гал\о (же): ...идж по текНк • гаможе колижьдо идеши
(Map. ев., Матф., VIII) — 'пойду за тобой, куда бы и сколько бы ты
ни шел'.

Придаточные предложения о б р а з а д е й с т в и я присоеди-
няли к главному предложению союзные слова 1ако, лкы, сице:
...АКЫ отьць ЛЮЕОВЪНЫИ прикмлетъ ЧАДО свок • тлко притект»
львъ скочи нл прдведьникд (Супр. рук., 166, 20) — 'как отец с лю-
бовью принимает свое дитя, так подбежавший лев прыгнул на
праведника'.

П р и ч и н н ы е отношения между простыми предложениями
передавались союзами и союзными словами ко, же, ИБО, неконъ,
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о, кльмд, здне, понеже, гако, кже: ...от*ь оупитига не л\оглтгь ити
къ дол\ы СВОА П0Н6Ж6 л\ного сл^тт, пили (Супр. рук., 267, 13) —
'из-за опьянения не могут идти к себе домой, потому что много
выпили'.

Придаточные предложения ц е л и характеризовались союзами
ДА, дл не, дл БЫ: ПОСЬЛАША ЗАГЬДЬНИКЫ... ДА имжть i въ словеси...
(Савв, кн., Лука, XX) — 'послали коварных людей, чтобы (с целью)
подслушать их разговор'.

Придаточные предложения с л е д с т в и я присоединялись
к главному предложению союзами гако, дл: ...I тржсъ велика
БЫСТЪ къ мори • 'Ько покрывлти СА корлклю влъндми (Map. ев.,
Матф., VIII) — 'в море началась сильная качка, так что корабль за-
хлестывало волнами'.

Придаточные предложения у с л о в н ы е включали в свой
состав союзы А БЫ, лште ли, лште во, кли, дл кли, кли во: ЛШТ6
азъ стьвтЬдгЬтельство№ о мьнНк • съв'Ьд'Ьтельство л\ое нНкстъ
ктинъно (Зогр. ев., Иоанн, V) — 'если я свидетельствую за себя, сви-
детельство мое не истинно'.

У с т у п и т е л ь н ы е придаточные предложения присоединя-
лись к главному предложению союзом лште и: ЛШТ6 и БОГА не
БО№ СА и члов^кт» не cpAAwfci* СА • ЗА не творитъ л\и троудт»
въдовицл си (Савв, кн., Лука, XVII) — 'видно, Бога не боюсь и людей
не стыжусь, потому что за меня работает эта вдова'.

Многие союзы и союзные слова выражали самые различные от-
ношения между синтаксическими единицами. Так, союзное слово
гако выражало причинные: что СА МЬНИТЪ. ВАМЪ • 'Ько не ИМАТЬ.

ли прити (Иоанн, VII), условные: чьто створ'^ • 'Ько господь мои
отьк/илетъ строенье домоу отъ мене (Зогр. ев., Лука, XVI), следст-
венные: еър'Ьтосте и дъвд вНксьнА... ЛЮТА ^НЬЛО • 'feKO не
можААше ник'ьтоже • минлти плтемь т^кмь (Зогр. ев., Матф., VIII)
отношения; могло передавать значение образа действия: придж
ПАКЫ ндроди кт» немоу * 'Ько invk ОБЫЧАИ • пдкы оучдАше га
(Зогр. ев., Марк, X) и изъяснительные отношения: не мните 'Ько
придъ рдзоритт, ЗАКОНА (Зогр. ев., Матф., V) и т. д.

§ 68. | ЧАСТИЦА

Частицы — служебные слова, сообщавшие синтаксической едини-
це различные дополнительные оттенки и служившие в старосла-
вянском языке средством для словообразования и формообразова-
ния. Например, в предложении ...кдко Еждетъ се иде мжжд не
знд№ (Map. ев., Лука, I) частица иде вносит в смысловую структуру
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предложения дополнительный усилительный оттенок: 'как это бу-
дет, ведь человека не знаю'. Она же могла служить основой для об-
разования нового — идеже — союзного слова: ...ини придж кордвли
отъ тивери'Ьды • БЛИЗЪ м'кстл • 1Д6Ж6 НкшА х л ^ Б Ы (Зогр. ев.,
Иоанн, VI) — 'другие привели корабли из Тивериеды, места, где ели
хлеб'.

Частицы генетически были связаны с союзами и наречиями.
В индоевропейском языке и, по-видимому, в праславянском язы-
ке-основе раннего периода союзы не только соединяли в единое
синтаксическое целое различные синтаксические единицы, но и
выражали различные дополнительные оттенки.

В структуре предложения старославянского языка иногда невоз-
можно установить, к союзам или частицам относится то или иное
служебное слово, потому что союзы могли употребляться в начале
предложения и передавать какой-либо дополнительный оттенок,
а частицы занимали место после знаменательного слова и соединяли
его с другим знаменательным словом. На этом основании Г. А. Ха-
бургаев в старославянском языке предлагает не разграничивать сою-
зы и частицы и рассматривать их в составе одной части речи1.

В поздний праславянский период наметилось разграничение
союзов и частиц и в структуре и в функциях, которые они выпол-
няли в предложении.

В старославянском языке к частицам уже относились следую-
щие слова: ко, дл, же, ли, не, ни, даже, кдл, щко, щже, иде.

По с т р у к т у р е различались первичные, или первообраз-
ные, частицы: ко, дл, же, ли, не, ни и производные: даже, кдл,
оуко, оуже, иде.

В предложении частицы выполняли следующие ф у н к ц и и :
1) сообщали предложению дополнительный усилительный

оттенок; в этой функции выступали частицы же/жде, иде, дл, ко,
оуко: ...чьто ж е видиши сжчьць къ очеси крлтл твокго •
А вкркккнл кже кстъ въ очеси твокмь не чоукши (Остр, ев.,
Матф., VII) — 'что же ты замечаешь сучок в глазу твоего брата,
а бревно, которое в твоем глазу, не ощущаешь';

2) выделяли тот или иной член предложения; в этой функции
выступали частицы: же, длже/длжи: ...длже не придетъ въ
кол\<игь вокводд (Супр. рук., XVI) — 'воевода даже не посетит город';

3) отрицательные частицы не, ни имели разное значение. Части-
ца не использовалась в качестве прямого отрицания того, что со-
держало слово, к которому она относилась по смыслу: не придъ

1 См.: Хабургаев Г. А. Старославянский язык. М.: Просвещение, 1986.
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разорить нъ Кплънитт, (Зогр. ев., Лука, XXII) — 'придя, не разорит,
но сделает'; ...не л\сЬ волНк нъ твск дл Бждетъ (Зогр. ев.,
Лука, XXII) — 'не моя, а твоя воля пусть будет'. Частица ни переда-
вала усиленное отрицание: ни лзъ. гллгол№ вал\ъ • коюл; вллсти№
си твор№ (Зогр. ев., Матф., XXI) 'не я говорю вам, чьей властью это
делаю'. Частица ни могла употребляться при отрицании только что
сказанного: онъ же рече ни (Зогр. ев., Матф., XIII);

4) частицы могли выступать в словообразовательной функции.
Так, посредством частицы же/жде были образованы союзы и союз-
ные слова иже, кже, гаже, идеже, доньдеже, тлкожде, колижде,
комоуждо, а с помощью частицы ко образовались частица оуко
и союз ИБО. Частица ли выступала в качестве словообразователь-
ной морфемы союзов ЛЛИ, или, неоули, нежели, а также наре-
чия отънелиже. С помощью частицы не образовались сло-
ва ненлвид'Ьти, негодовлти, неволга, неправьдд, невтъзл\ожьнтъ,
недостоинъ;

5) частицы образовывали формы слов. Так, частица дл являлась
компонентом аналитической формы повелительного наклонения:
ДЛ съЕждетъ СА реченок пророки (Зогр. ев., Матф., II) — 'да сбудет-
ся сказанное пророками';

6) частица ли использовалась в функции вопросительного слова:
ты ЛИ еси ц"кслрк 1юд'Ь1скгъ (Зогр. ев., Матф., XXVII) — 'не тыУШ царь
иудейский?';

7) частица ЛЮБО могла придавать местоимениям и наречиям зна-
чение неопределенности: къ неже лгЬсто лште вгилдетт» кдкть
ЛЮБО скотт» (Супр. рук., 42, 19) — 'в это место упадет какая-либо
скотина'.



СИНТАКСИС

§ 69. I ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СИНТАКСИСА

Синтаксис как часть грамматического строя старославянского язы-
ка получил дальнейшее развитие в современных славянских язы-
ках, несмотря на то что старославянские тексты, представляющие
собой перевод греческих оригиналов, сохранили характерные чер-
ты синтаксического строя переведенных источников.

Основными синтаксическими единицами в старославянском
языке являлись с л о в о с о ч е т а н и е и п р е д л о ж е н и е , раз-
личавшиеся и структурой, и функциями. Предложение выступало в
качестве главной синтаксической единицы, а словосочетание было
вспомогательным синтаксическим средством — «строительным»
материалом для предложения. Предложение передавало опреде-
ленную законченную мысль, а словосочетание лишь обозначало ту
или иную реалию. Структура предложения не имела количест-
венного лексического предела: оно могло включать в себя от одно-
го слова до множества слов; структура словосочетания лексически
была ограничена: оно состояло из двух-четырех слов. Ср. пред-
ложение ХОДА же TuFt при мори гллилеист'кмь вид*Ь дъвл врлтл
сил\онд нарицдкмого петрл и андрега крлтл кго ВЪМ'ЬТЛККШТА

мрНкжд вт* море кНкстл ко рывар^к и ре ил\л грлдНктл по л\нНк и
створл вл ловца члкомъ (Map. ев., Матф., IV) и словосочетание из
этого предложения при мори гллилеист'кмь. Предложение содер-
жит основной смысл высказывания, который передается несколь-
кими синтаксически связанными блоками; словосочетание назы-
вает реалию с определенным признаком и состоит из трех грамма-
тически связанных слов и двух форм слов.

В старославянском языке уже различались простые и сложные
предложения, хотя иногда очень трудно установить границы, на-
пример, простых предложений и частей сложного бессоюзного
предложения, потому что затемнен интонационный рисунок пред-
ложения, а знаки препинания, особенно точка в виде многоточия,
использовались писцами очень редко. Поэтому выделение предло-
жений в тексте опирается в основном на логико-смысловую сторо-
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ну синтаксической единицы, а все другие средства — порядок слов,
союзы и частицы, графические знаки — являются вспомогатель-
ными.

§ 70. ТИПЫ ПОДЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ СЛОВ
В СЛОВОСОЧЕТАНИИ

Словосочетания в старославянском языке образовывались соеди-
нением двух и более знаменательных слов на основе подчини-
тельной связи — согласования, управления, примыкания. Незави-
симое слово в словосочетании являлось главным, или господст-
вующим, зависимое слово уподоблялось главному слову по ряду
морфологических признаков, определенных типом подчинитель-
ной связи.

СОГЛАСОВАНИЕ

Согласование — такой вид подчинительной связи, при котором
род, число, падеж зависимого слова, выраженного краткими и пол-
ными формами имен прилагательных, причастий, счетных слов,
местоимений, уподоблялись роду, числу, падежу главного слова,
выраженного именем существительным: докрт» шнъ, доврыи
сынъ; МОЛАШЧПА жены, Л\ОЛАШТША жены; вьсгакъ рЛБЪ, вьсгако
ЧАДО, кшакд дъшти; вътор'ъ грлдъ, въторо село, въторл двьрь.
Например: ВТ» ПОСЛ̂ ДЬ-МШ днь прлзникоу стогаше ис и
въз'ьпи... (Савв, кн.) — зависимое слово посл'Ьдьнш мужского рода,
стоит в единственном числе именительном падеже, потому что
определяемое им слово дьнь — имя существительное мужского ро-
да и употреблено в форме единственного числа именительного
падежа.

В старославянском языке согласование имело свои особеннос-
ти, которые были вызваны несоответствием форм главного и зави-
симого слова.

Имена существительные мужского рода с флексиями -л, -га, -ии,
обозначавшие лиц мужского пола: ВОКВОДА, слоугл, стлр'кишинл,
юношга, слдии и др., в единственном числе уподобляли по роду,
числу и падежу формы прилагательных, причастий, местоимений,
счетных слов, а во множественном числе при указании на совокуп-
ность лиц зависимые слова употреблялись в форме женского рода.
Например, в словосочетании слоугл мои (Зогр. ев., Иоанн, XII) зави-
симое слово мои мужского рода, стоит в единственном числе име-
нительном падеже, так как главное слово слоугл тоже мужского ро-
да и стоит в единственном числе именительном падеже. А в слово-
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сочетании слоугы л\оь\ (Зогр. ев., Иоанн, XVIII) зависимое слово л\оь\
употреблено в форме женского рода множественного числа имени-
тельного падежа, хотя главное слово — мужского рода.

При существительных с собирательным значением народа,
крлтрига, грлдъ (горожане), трьник и др. сказуемое и определение
могли употребляться в форме множественного числа: Брлтига же
вьсл приСТЖПИВШб ПАДОША (Супр. рук.); ...нлрод-ъ же СТ01а)(Ж
и СЛЫШАВ'ЪШе (Зогр. ев.); и кНк вьсь грлдъ СЪБрдлт» СА кт>
двьремъ (Зогр. ев.).

При указательных местоимениях сь, се, си именная часть имен-
ного составного сказуемого могла согласовываться с формой мес-
тоимения: СЬ есть НЛС'йд'ЬНИК'Ь придете оуким-ъ i... (Савв, кн.);
...С6 есчгъ т^кло л\ое (Зогр. ев.). Уже в старославянском языке по-
степенно развивается тенденция к употреблению в подобных кон-
струкциях указательного местоимения среднего рода се независи-
мо от рода имени существительного в именной части сказуемого:
и С6 ЧЛВКТ» н'ккыи • ил\ы водьны трждъ... (Остр. ев.).

Имена прилагательные в именной части сказуемого при подле-
жащем мужского или женского рода иногда выступали в форме
среднего рода: плче вьсего ЕЛЛГЛГО житига ©угодно БОГОВИ

крОТОСТЬ (Map. ев.), хотя в большинстве случаев именная часть
сказуемого согласовывалась с подлежащим-существительным в ро-
де, числе, падеже: ...в'ЬдНкл'ь ЕЙ оуко кто и КАКОВА Ж6НА
(Map. ев.) — 'знал бы кто, что это за женщина'.

При глаголах называния нлрешти, нлрицлти, прозт^Елти,
зъвлти, именовлти именная часть сказуемого употреблялась в
именительном падеже, который носил название в т о р о г о
и м е н и т е л ь н о г о падежа при именительном-подлежащем
(первом): приштьдтьшб вошн нл м'Ьсто рекол\ое голглфл • еже

СА краннево М'Ьсто (Савв. кн.).

УПРАВЛЕНИЕ

Управление — вид подчинительной связи, при которой зависимое
имя или местоимение принимало форму того падежа, какая была
обусловлена семантико-грамматическими особенностями главного
слова. Например: ...рече могж рАЗОрити Цркъвь ЕЖН№ И трьми
дьньми сьят^длти № (Остр, ев.) — 'сказал, что может разрушить
Божью церковь и за три дня построить ее'. В словосочетании
рлзорити цркъвь зависимое слово црькъвь стоит в винитель-
ном падеже, потому что главное слово — переходный глагол
рлзорити — «требует» употребления после себя имени в винитель-
ном падеже.
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Старославянское управление сохранило важнейшие особеннос-
ти индоевропейского беспредложного управления. Предложное
управление развивается в праславянском языке, когда подчини-
тельная связь между главным и зависимым словом начинает выра-
жаться не только соответствующим падежом имени, но и опреде-
ленным предлогом; ср.: ...въ кдинж же СЖБОТЪ... (Map. ев.) и ...Bt
кдинж ОТЪ СЖВОТЪ... (Остр, ев.) — 'в одну из суббот'.

1. Б е с п р е д л о ж н о е управление главным словом осуществ-
лялось через посредство зависимого имени или местоимения в сле-
дующих падежных формах:

1) в родительном падеже: отългЬтдьли с А ВДГЬ мене с А

отгьлгЬтллтгь (Map. ев.) — 'отрекающийся от вас отрекается от меня';
2) в дательном падеже: ...и гъниде дъждь • и придж р*Ькы • и

вьзв'ЬгашА в'Ьтри • и потъкж )(рдмин*Ь той... (Савв, кн.,
Матф., XII) — 'и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры —
все это устремилось к дому тому;

3) в винительном падеже: не в'Ьсте ко когда къ домоу придечгь-
вечерт» ли... ЮТрО... (Map. ев.) — 'неизвестно, когда придет до-
мой — вечером или утром';

4) в творительном падеже: вьси ко приемъшеи ножь ножемь
ПОГЫБНЖТЪ (Зогр. ев ) — 'взявшие нож от ножа погибнут';

5) в местном падеже: съконьчл стыи нисш Ol/"COpOB*fe (Асе. ев.) —
'святой Нисий скончался в Усорове'.

Беспредложное управление выражало между главным и зависи-
мым словом различные отношения — пространственные: ...да
ОТЪЛЖЧбНТ» СЪБОришТА кждетъ (Map. ев.) — 'будет освобож-
ден от собрания'; временные: ...ЮТро же възврлштъсА Bt грлдъ
в'ьзолка (Map. ев.) — 'утром, возвращаясь в город, захотел есть';
причинные: ...коликоу ндимьникъ оцд мокго изкывдичть Х Л Т Ь Е И

азъ же сьде глйдъмь i ывнж (Остр, ев.) — 'многие работники отца
моего имеют излишки хлеба, я же здесь от голода умираю'; разде-
лительные: ...погыкнетъ одинъ ОуДТ» твои)сь (Зогр. ев.) — 'погиб-
нет один из твоих членов'; отношения лишения чего-либо: ост дни
СА БбСНОВЛНИГа своего (Супр. рук.) — 'избавься от своего сумасше-
ствия' и т. д.

2. Другая яркая особенность управления в старославянском
языке — конструкции с косвенными падежами, находившимися
в д в о й н о й зависимости от главного слова.

В синтаксических конструкциях с двойным в и н и т е л ь н ы м
падежом при глаголе-сказуемом употреблялись две формы вини-
тельного падежа. Одна из форм винительного падежа была прямым
дополнением, а другая выступала в роли винительного предикатив-
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ного. Например: не моштьно кстгь постлви КГО попд (Супр. рук.) —
'невозможно поставить его священником'. В этом предложении
при переходном глаголе постдвити стоят две формы винительного
падежа: в качестве прямого дополнения выступает форма указа-
тельного местоимения и (кго), а существительное попъ в винитель-
ном падеже раскрывает лексическое значение сказуемого моштьно
кстгь постлви попд, согласуясь в падеже с прямым дополнением.

В отрицательных конструкциях двойной винительный заме-
няется двойным р о д и т е л ь н ы м : юже не глвк ВАСЪ рдвъ
(Map. ев.) — 'уже не называю вас рабами'. В этом предложении пря-
мое дополнение вдсь стоит в родительном падеже, с ним согласу-
ется имя pact, раскрывающее лексическое значение глагола с от-
рицанием не ГЛДГОЛВК и согласующееся с формой местоимения
прямого дополнения в родительном падеже.

Синтаксические конструкции с двойным д а т е л ь н ы м паде-
жом включали в свою структуру глагол БЫТИ, который выступал
в роли вспомогательного глагола в именном составном сказуемом,
лексическое значение которого распространял дательный преди-
кативный: ...длстгь ИМТ» власть ЧАДОМТ» БОЖИИЛГЪ БЫТИ

(Map. ев.) — 'даст им власть быть Божьими детьми'. Здесь первый
дательный имъ обозначает объект действия, а второй дательный
ЧАДОЛГЪ является именной частью сказуемого БЫТИ ЧАДОЛГЪ.

ПРИМЫКАНИЕ

Примыкание — вид подчинительной связи, при которой зависи-
мое слово присоединялось к главному слову по смыслу. В старосла-
вянском языке в качестве главного слова выступал, как правило,
глагол, а к нему присоединялись в качестве зависимого компонен-
та неизменяемые слова — наречия — для выражения обстоятельст-
венных значений. Например: ...ИЗИДИ ьлдро на рлспжти'Ь и
стыны грлдл... (Map. ев.) — 'пойди тотчас на улицы и перекрестки
города'. К главному слову, выраженному формой глагола в повели-
тельном наклонении (изиди), примыкает неизменяемое слово-на-
речие ььдро (изиди к о г д а ? — ьздро).

§ 71 . I ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подлежащее в старославянском языке выражалось разными час-
тями речи:

1) именем существительным: Bt вр^мл оно • пришьдъ ТПс в*ь
долгъ петрова... (Остр, ев., Лука, V) — 'однажды пришел Иисус до-
мой к Петру';
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2) субстантивированным прилагательным: ...прлвьдч.ныи же...
тихо крлтоу рече... (Супр. рук.) — 'праведный сказал тихо брату';

3) причастием: ...изиде сЬьли сЬьлтгь сЬмене свокго. (Остр, ев.,
Матф.) — 'вышел сеющий сеять свои семена';

4) местоимением: ...ОПТ» же отгьвр'ъже СА ГЛА... (Map. ев.,
Марк, XIV) — 'он же, отрекшись, сказал'. В качестве подлежащего,
как правило, выступали указательные местоимения. Личные мес-
тоимения при спрягаемых глаголах обычно в старославянском
языке опускались, потому что указание на лицо передавалось лич-
ными окончаниями спрягаемых глаголов: ...и глд кмоу ТПс-
пришъдъ ИСЦЕЛЮ и« (Остр, ев., Матф., VIII) — 'и сказал ему Иисус:
«Придя, исцелю его»'. Здесь личное окончание глагола настоящего
времени передает значение личного местоимения 1-го лица;

5) словосочетанием существительных и прилагательных со счет-
ными словами: ...ПАТЪ же Б'Ь ОТЪ НИХТ» Б0\п и ПАТЪ мждрт»
(Остр, ев.) — 'пятеро из них были глупыми и пятеро — умными'.

Сказуемое в старославянском языке могло быть глагольным
и именным. Глагольное сказуемое было представлено простыми
и составными формами.

П р о с т о е г л а г о л ь н о е сказуемое выражалось простыми
глагольными формами: ...по нкмь ИДОША оученици кго (Остр, ев.,
Матф., VIII) — 'за ним пошли его ученики'. Простое глагольное
сказуемое могло выражаться аналитически — двумя глагольными
формами.

Так, формы 1, 2-го сложного будущего времени, формы пер-
фекта и плюсквамперфекта, условного наклонения образовыва-
лись посредством вспомогательных глаголов, поэтому простое гла-
гольное сказуемое передавалось вспомогательным и полнознач-
ным глаголами: и тогда ндчьнеши сь стоудомь. посл'Ьдьнее
лгЬсто д р ь ж л т и (Савв, кн., Лука, XIV) — 'и тогда, устыдившись,
займешь худшее место'. В этом предложении простое глагольное
сказуемое выражено формой будущего времени нлчьнеши
дрьжлти. А в предложении ...врать сь мрътвъ Б'Ь И ОЖИВ'Ь •
ИЗГЫВЛЬ В*Ь и окр'Ьте СА (Остр, ев., Лука, XV) — 'брат твой воскрес
из мертвых, считался пропавшим и нашелся' — простое глагольное
сказуемое выражено формой плюсквамперфекта ИЗГЫЕЛЬ. Б'Ь.

С о с т а в н о е г л а г о л ь н о е сказуемое представляло собой
сочетание инфинитива полнозначного глагола с вспомогательным
глаголом: ...могж рдзорити црккь БЖЙ!Ж • I трьми дьньмн
сьзддти 1ж... (Map. ев.) — 'могу разорить Божью церковь и в тече-
ние трех дней ее создать'. В этом предложении составное глаголь-
ное сказуемое выражено инфинитивом полнозначного глагола
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рлзорити и формой 1-го лица настоящего времени вспомогатель-
ного глагола мошти. В качестве вспомогательных могли выступать
глаголы мошти, начлти, стати И др.

С о с т а в н о е и м е н н о е сказуемое состояло из форм глаго-
ла-связки БЫТИ и именной части, выраженной:

1) падежными формами имен существительных: ...онъ в*Ь
СВЕТИЛЬНИК!» горл и СВ^ТА... (Зогр. ев.) — 'он был горящим и ос-
вещающим светочем' (и.п.); ...старейшина Б^ХТ* КОрав'никОМТ»
(Супр. рук.) — 'был капитаном корабля' (т. п.);

2) краткими формами имен прилагательных: ../Ько оуже ГОТОВА
вьсЬ (Map. ев., Лука, XIV) — 'так как уже все готово'; I ишьдъ

вид^ народа многь • I МИЛИ емоу БЫША (Зогр. евд
Марк, VI) — 'и Иисус, выйдя, увидел много народа, и они дороги
ему были';

3) местоимениями: ...ЧАДО ТЫ вьсыда сь лгъновк кси и вьса
мок TBOia СЖТЬ (Остр, ев., Лука, XV) — 'дитя, ты всегда со мной,
и все мое —твое';

4) краткими формами причастий: ...влажены Григории
ПОСТАВКИ!» БЫСТЪ патриарх^ (Супр. рук.) — 'блаженный Григо-
рий был поставлен патриархом'; ...инг КСТЬ сЬььи и инъ КСТЬ
ЖЬНЬЛИ (Остр, ев.) — 'некоторый является сеющим, а иной пожи-
нающим'.

Глагол-связка БЫТИ В именном составном сказуемом могла от-
сутствовать, если речь шла о состоянии субъекта, являющемся его
постоянным признаком: иоанъ епископъ во стрке ПОСТАВЬКНЪ
нынга nont не можетъ БЫТЬ (Супр. рук.) — 'ибо Иоанн уже постав-
лен епископом, поэтому попом не может быть'.

§ 72. I ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Определение обозначало признак предмета и могло стоять перед
определяемым словом: ...даждь лли ДОСТОИНЖ ЧАСТЬ илгЬнига
(Остр, ев.) и после определяемого слова: ...Bt вр^мл ОНО* пришьд'ь
Ttic в*ь домъ петрОВТ» (Остр. ев.). Определение могло быть согла-
сованным и несогласованным.

С о г л а с о в а н н о е определение предполагало уподобление
рода, числа, падежа определяющего слова роду, числу, падежу опре-
деляемого слова. Например, в предложении: ...ись вид^ же 6ДИНЖ
въдовицж ОуБОГЖ... (Зогр. ев.) определяющие слова едина, оукога
стоят в женском роде единственном числе винительном падеже,
потому что определяемое существительное въдовица — женского
рода и стоит в форме единственного числа винительного падежа.
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Согласованное определение в старославянском языке выража-
лось разными частями речи:

1) краткими и полными формами имен прилагательных, в том
числе формами сравнительной степени: ...не САДИ НЛ
прткдьнН1МЬ м'Ьст'к (Савв, кн., Лука, XIV) — 'не занимай лучшее
место' (пр^дьншмь — полное прилагательное); ...оуподоклж его
мжжеви M/R̂ pOY (Савв, кн., Матф., XII) — 'сравню его с человеком
мудрым' (мждроу — краткое прилагательное); ...и рече мьнии
сынъ кю оцоу... (Остр, ев., Лука, XV) — 'сказал младший сын их от-
цу' (мьнии — полная форма сравнительной степени);

2) краткими и полными формами причастий: ...виде тъфж
кго ЛбЖАфЖ... (Остр, ев., Матф., XIII) — 'увидел его лежащую те-
щу' (лежлфж — краткая форма действительного причастия на-
стоящего времени); ...о св^те неисповедимый (Суттр. рук.)
(неисповедимый — полная форма действительного причастия про-
шедшего времени);

3) местоимениями: Bt ОНО вр*Ьмл здконникт, етерт» приде
(Асе. ев.) — 'однажды явился некий священник'; ...л не о ВСемь
мир^ мол'ж (Савв, кн.) — 'не о всей вселенной прошу';

4) счетными словами: ...въ четверт^Т^и* же стрлжж ношти...
(Остр, ев.) — 'в четвертую ночную смену караула'.

Н е с о г л а с о в а н н о е определение в старославянском языке
выражалось несклоняемыми именами прилагательными: ...житик
пр*Ьпр0СТЬ • отъцд Ги'лнл игоуменл (Супр. рук., 272) — 'краткое
житие игумена отца Иоанна' и падежными формами имен сущест-
вительных: ...посьлд рдкъ свои в годт» вечери (Остр, ев.) — 'послал
своего раба вечером'.

В качестве несогласованных определений чаще всего выступали
формы родительного и дательного падежей.

Р о д и т е л ь н ы й падеж в функции несогласованного опреде-
ления имел значения:

1) принадлежности: ...придечгь господинъ рдвд того (Map. ев.);
...вгниде nicb Bt домъ... КЪНАЗД фдрисеиекд (Остр, ев., Лука, XIV);

2) субъекта действия: ...I се женд етерд сжшти • Bt точении
кръве... (Зогр. ев.) — 'кровотечение открылось у некой женщины';

3) объекта действия: ...егдд отгьстдвлен'ь БЖДЖ ОТЪ строень^
Д0M0Y••• (Зогр. ев.) — 'когда освобожден буду от строительства
дома';

4) качества: чкъ единъ докрд родл иде нд стрднж ддлече...
(Map. ев., Лука, XIV) — 'один человек благородного происхождения
пошел в далекую страну';
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5) материала, из которого изготовлено изделие: ...ризы ОТЪ
ВЛЛСТ» велЪБЖЖДТ» (Map. ев.) — 'одежды из верблюжьей шерсти';

6) отношения: ...нл пр'Ьстол'Ь СЛАБЫ своега (Супр. рук.).
Д а т е л ь н ы й падеж в функции несогласованного определе-

ния мог иметь следующие значения:
1) принадлежности (это значение передавали лично-возвратные

местоимения, как правило, энклитическими формами): ..лде
дроугъ МИ приде сь пжти кт, мьн'Ь (Map. ев., Марк, VI) — 'ведь мой
друг пришел ко мне с дороги'; ...что СИ ки кждетъ (Супр. рук.,
242) — 'что ей грозит'; а также имена существительные: ...приклижи
СА К*Ь врАТОМЪ грлдоу (Остр, ев.) — 'подошел к воротам города';

2) субъекта действия: ...не достоитъ Т6В*Ь илгЬти жены
филипл крлтрл своего (Map. ев.) — 'ты не достоин жены Филиппа,
своего брата';

3) объекта действия: ...I пр'Ълолгъ ХЛ'ЬБЫ • ддстъ оучбНИКОМТ»
(Зогр. ев.) — 'и, преломя хлеб, раздал ученикам';

4) времени действия: ...прдздьникъ (ldCU/fc (Асе. ев.) — 'в празд-
ник пасхи'; ...привлижи СА вр*ЬмА ПЛОДОМ!»... (Map. ев.) — 'подо-
шло время урожая'.

Дополнение в старославянском языке имело общее значение
объекта действия и могло быть прямым и косвенным.

П р я м о е дополнение относилось к переходному глаголу и вы-
ражалось формой винительного падежа без предлога: ддждь ми
достоинж ЧАСТЬ имению (Остр, ев.) — 'дай мне положенную часть
наследства'; формой родительного падежа при отрицании:
...д cpiiBTiNd еже есть Bt oirt твоемь. не чюеши (Map. ев.) —
'а бревна в своем глазу не чувствуешь'; формой родительного паде-
жа при супине: ...глд имъ симонъ петръ • |дж рыБЪ ловить
(Зогр. ев.) — 'сказал им Симон-Петр: «Иду ловить рыбу»'.

К о с в е н н о е дополнение выражалось в старославянском
языке как предложными конструкциями: ...отрокъ ми лежитъ ВТ»
)(рйМИН*Ь... (Зогр. ев.) — 'мой сын лежит в доме', так и беспредлож-
ными: ...погыБнетъ один OYAT* твоих (Зогр. ев.) — 'погибнет один
из твоих членов'.

В качестве косвенного дополнения выступали, как правило,
имена существительные и местоимения в косвенных падежах:
петръ же ид'Ьлше... ДО двора дрхиереовд (Map. ев.) — 'Петр же
шел до двора архиерея' (р.п.); къто кетъ прикоенжвыи КО мн*Ь
(Асе. ев.) — 'кто, прикоснувшийся ко мне' (д.п.); ...BtSAAAATb
емоу плоды В*Ь времена свои (Map. ев.) — 'отдадут ему урожай
в свое время' (в.п. с предлогом); и вьсь миръ трлежшть СА

(Супр. рук.) — 'и весь свет трясся от страха' (т.п.); ...иже
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створи хрлл\*ъ CBoi НД П*Ьсц*Ь (Савв, кн.) — 'который свой дом по-
строил на песке' (м.п.).

Обстоятельство относилось к тем второстепенным членам
предложения, которые характеризовали действие предмета во вре-
мени и пространстве, указывали на его цель, причину, условие и
следствие, образ действия и степень его проявления.

Обстоятельства в старославянском языке выражались наречия-
ми: ...и въшьдъ ВЪНЖТрь С'Ьд'Ьдшб сь слоугдми (Остр, ев.) —
'и, войдя вовнутрь, сел со слугами' и именами существительными
в косвенных падежах: ...господи • не докро ли СЬЛЛА сЬгалъ НА

С6Л*Ь своемь. (Map. ев.) — 'хозяин, хорошее ли ты посеял семя на
своем поле'.

Падежные формы имен существительных в роли обстоятельств
выражали в старославянском языке самые разные значения и их
оттенки, которые без существенных изменений сохранились в со-
временном русском языке.

Отличия составляют только обстоятельства, выраженные бес-
предложными конструкциями, которых в старославянском языке
было гораздо больше, чем в русском языке; ср.:... т р ь м и д ь н ь м и
созддти вк (Map. ев.) — 'за три дня построил ее'. Кроме того, фор-
мы местного падежа с предлогом по выражали временное и про-
странственное значения: и не по МНОЗ'^Х'1' АГ Ь Н 6ХТ Ь * сьБ^рлвт»
вьсе мьн1и снъ отиде нл стрлнж далече (Асе. ев.) — 'через некото-
рое время, собрав все, младший сын ушел в далекую страну'; петръ
же ид'Ьлше ПО немь до дворд дрхиереовд (Map. ев.) — 'Петр шел за
ним до двора архиерея'.

§ 73. | ВЫРАЖЕНИЕ ОТРИЦАНИЯ

О т р и ц а н и е в старославянском языке выражалось употребле-
нием отрицательных частиц не и ни при любом знаменательном
слове, на которое падало логическое ударение, например, при гла-
голе: ...не САДИ нд пр'Ьдьншмь м'Ьст'Ь (Савв, кн.); существитель-
ном: ни глдед его ни1еьде не слышдсте (Остр, ев.); прилагательном:
ни рдзгн'Ьвдх'ь СА кого ни нд МЛЛЛ ни нд великд (Изб. 1073 г.); мес-
тоимении: Н6 мсЬ вол'Ь Ht TBcfe дд кждетъ (Зогр. ев.); наречии:
илгЬлхж ко млело не ОБИЛЬНО же (Супр. рук.).

Для старославянских отрицательных конструкций характерны
следующие черты:

1) наблюдалось слияние отрицательной частицы не с формами
настоящего времени глагола БЫТИ: H'fecMb достоинъ ндрешти СА

сынъ твои (Остр, ев.) — н'Ьсмь < не + кемь;
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2) отрицание усиливала частица ни, употреблявшаяся перед тем
словом, на которое падало логическое ударение: не хот'Ьлше ни
очи возвести нд неко (Зогр. ев.);

3) частица ни употреблялась в отрицательных конструкциях при
отсутствии основного отрицания, выражавшегося частицей не: онъ
же ни СЛЫШЛТИ того ХОТА гор'ко въздъхнжв'ъ рече (Супр. рук.) —
'он же не хотел то слушать, горько вздохнув, сказал';

4) в конструкциях с однородными членами, начинающимися
с частицы ни, — она появлялась перед вторым членом перечисле-
ния: н^сть оученикъ нлдъ оучителемь • ни рлБ"ь нлд глль сво1л\ь
(Зогр. ев.);

5) в однородных глагольных конструкциях частица ни употреб-
лялась вместо частицы не при втором глаголе: не оукивли . ни
пр^лювы створи (Савв, кн.);

6) отрицание усиливалось частицей же при местоимениях:
и ник'ьто Ж6 Н6 ддкихше кмоу (Остр, ев.) — 'никто ему не дал' и
наречиях: да оуже ник'деже покога ник'деже ослакькнига
ник'Д6Ж6 животворлштл (Супр. рук.) — 'и уже нигде нет покоя,
расслабления, жизни'.

§ 74. | ДАТЕЛЬНЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОБОРОТ

В синтаксисе старославянского языка обращает на себя внимание
своеобразная единица книжного текста, получившая в славистике
название д а т е л ь н о г о с а м о с т о я т е л ь н о г о о б о р о т а .

Дательный самостоятельный оборот представлял собой синтак-
сическую конструкцию, необходимыми компонентами которой
были имя существительное или местоимение и действительное
причастие в форме дательного падежа: ...Т минжвъшю 4ACOY
пристжпьше къ немоу оученици его... (Зогр. ев.) — 'когда прошел
час, подошедшие к нему ученики его'.

В предложении дательный самостоятельный оборот не входил
в состав главных членов предложения и характеризовался относи-
тельной самостоятельностью, тяготея к придаточным предложени-
ям. Вот почему он получил название «самостоятельного» оборота.
На русский язык дательный самостоятельный оборот переводится
придаточным предложением, в котором имя существительное или
местоимение в дательном падеже оборота становится подлежащим
(и.п.), а причастие — глаголом-сказуемым в форме прошедшего
времени.

Иногда форма существительного или местоимения в дательном
падеже опускалась: Т пришьдъшюмоу на онъ полъ... ср'Ьтостл и
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дъвл Б'Ьс'ьнд (Зогр. ев.), тогда дательный самостоятельный оборот
соответствовал безличному предложению, а причастие в этом слу-
чае выступало в местоименной форме: 'когда пришлось зайти на ту
половину, он встретил двух бесов'.

Дательный самостоятельный оборот, как правило, передавал
значение придаточного предложения времени: ...иждивъшоу же
KM0Y вьсд БЫСТЪ ГЛЛДЪ кр'Ьпък'ъ на стрлн^ той (Остр, ев.) —
'когда он все растратил, начался сильный голод в той стране'.
Он мог иметь значение придаточного предложения причины: ...не
имжштоу же 6M0Y чесо въздлти повел'Ь господь его дл
продлдлтъ и (Асе. ев.) — 'так как он ничего не мог вернуть, велел
господин его продать себя'. Редко дательный самостоятельный
оборот имел уступительное значение: толика же знлменша
СЪТВОрьшОу KM0V пр'кдъ нилли не в'Ьровдлхж Bt нь (Остр, ев.) —
'хотя он много знамений совершил, они не уверовали в него'.

§ 75. I ТИПЫ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Простые предложения в старославянском языке различались по
нескольким признакам.

1. По ц е л и в ы с к а з ы в а н и я различались повествователь-
ные, вопросительные, побудительные предложения. Самыми рас-
пространенными были повествовательные предложения, сказуе-
мое которых было выражено глаголом в изъявительном и условном
наклонениях: ...изиде сЬььи сЬгатъ с*Ьл\ене свокго (Остр, ев.) —
'вышел сеющий сеять свое семя'.

Интонационный рисунок побудительных предложений старо-
славянского языка нам не известен, так как в нем отсутствовала
графема для обозначения восклицательной интонации, поэтому
тип этих предложений следует определять, отталкиваясь от кон-
текста и формы повелительного наклонения глагола, которая пе-
редает волеизъявление, приказ, просьбу и т. д.: полоу ношти же
въпль "БЫ • се жених^ грлдетъ • исходите Bt сретение его
(Зогр. ев.) — 'в полночь прозвучал крик: «Это жених (Иисус) идет!
Выходите его встречать!»' Сказуемое в побудительных предложе-
ниях могло быть выражено формами глагола в изъявительном на-
клонении с частицей дл: ...гако ЕгЬрокл • дл БЖДбТТ» ти (Савв, кн.,
Матф., VIII) — 'по вере твоей да воздастся тебе'.

Характер вопросительных предложений передавали вопроси-
тельные слова: местоимения къто, чьто, кыи, чии; наречия къде,
кыдд, кдко, кдмо и др. Например: ...приз'ьвдв'ь кдиного отъ pact
въпрашддше ЧЬТО 01/"В0 СИ СЖТЪ (Остр, ев., Лука, XV). В качестве
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вопросительных слов могли использоваться частица ли и союз едл
в значении частицы ли: (учитель влить не длетгь ли дидрлгмл
(Map. ев., Матф., XVII) — 'не даст ли ваш учитель монету?'; 6ДД ты
отт. ГЛЛИЛЙА еси (Зогр. ев., Иоанн, VII) — 'разве ты из Галилеи?'
Вопросительный знак в виде точки с запятой в вопросительных
предложениях использовался крайне редко.

2. По наличию/отсутствию необходимых ч л е н о в с т р у к -
т у р ы того или иного предложения различались полные и непол-
ные предложения.

В полных предложениях были представлены все требуемые
структурой члены данного предложения. Например, предложение
пршлгъ "ис ХЛТЬЕ1Ь I БЛГВИВЪ • преломи (Зогр. ев.) — 'Иисус взял
хлеб и, благословив, преломил' — полное, потому что в нем пред-
ставлены все члены структуры двусоставного предложения: подле-
жащее Иисоусь, однородные сказуемые пржллъ и преломи, прямое
дополнение ХЛ'ЬБЪ, определение, выраженное согласованным дей-
ствительным причастием прошедшего времени БЛЛГОСЛОВИВЪ.

В неполных предложениях опускался один или несколько чле-
нов структуры данного типа предложения, которые восстанавлива-
лись из предыдущего контекста. Например, в сложном предложе-
нии и имгше д*кллтеле рлвы его • БИША • л ДроугЫА оуБИША •
ОВЫ Ж6 КЛМбНИбМЬ ПОБИША (Савв, кн.) — 'и работники, схватив
слуг его, били, а других убили, некоторых же камнями побили' —
предикативные части л дроугыл оукишл и овы же клмениемь
ПОЕИША являются неполными, потому что в них опущен главный
член предложения — подлежащее д'Ьллтеле, который восстанавли-
вается из предыдущего предложения.

3. По наличию д в у х или о д н о г о с о с т а в а главных чле-
нов предложения различались двусоставные и односоставные
предложения.

Двусоставное предложение было наиболее распространенным
типом предложения в старославянском языке. Главные члены дву-
составного предложения представляли собой предикативную осно-
ву, посредством которой выражались основные категории предло-
жения (модальность, время, лицо) и которые являлись соотноси-
тельными членами предложения по содержанию и по форме:
подлежащее — определяемый, независимый член двусоставного
предложения, а сказуемое — определяющий, зависимый. Напри-
мер, в двусоставном предложении Bt вр'ЬмА оно • възнбСОСТД

отрочл шел в*ь иёослилгь... (Остр, ев., Лука, II) — преди-
кативной основой являются подлежащее родители и сказуемое
възнесостл, подлежащее — независимый член предложения, ска-
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зуемое — подчиненный, потому что оно стоит в форме двойствен-
ного числа, как и подлежащее; оба передают реальное действие
субъекта в прошлом — 'однажды принесли родители младенца
Иисуса в Иерусалим'.

Односоставные предложения в текстах старославянских памят-
ников письменности также встречались довольно часто. Они были
представлены следующими типами.

О п р е д е л е н н о-л и ч н ы е предложения: главный член
предложения — сказуемое — указывало на определенное лицо:
ХОШТЖ же семоу посл'кднюмоу длти 'кко и тев'к (Map. ев.) — 'хочу
и этому последнему дать, как и тебе'. Сказуемое хоштж указывает
на 1-е лицо единственное число личного местоимения &зъ.

О б о б щ е н н о - л и ч н ы е предложения: главный член — ска-
зуемое — указывало на обобщенное лицо: просите и длстъ СА
влм... (Map. ев.) — 'просите и получите'.

Н е о п р е д е л е н н о-л и ч н ы е предложения характеризова-
лись сказуемым, которое относилось к неопределенному лицу:
ккскко др'кво не творАштее доврл плодл ПОСЬКДККТТ» и в*ь огнь
въллглкктт» (Зогр. ев.) — 'всякое неплодоносящее дерево выруба-
ют и сжигают'. Однородные сказуемые посккл1жтъ и въллпмжтъ
относятся к неопределенному лицу.

В б е з л и ч н ы х предложениях сказуемое могло быть выраже-
но разными способами:

1) спрягаемой формой глагола 3-го лица, как правило, с энкли-
тической формой возвратного местоимения севе — СА: ...И
ттгькжштоумоу О Т в р ъ з е т ъ СА (Map. ев.) — 'и стучащему откро-
ется';

2) формой причастия и 3-м лицом вспомогательного глагола
выти: ...не ДАНО вСТТ» Тмжштюмоу... (Зогр. ев.) — 'не дано имею-
щему';

3) формой 3-го лица единственного числа полузнаменательного
глагола и инфинитивом основного глагола: в*ь HepovcuAH/wk ксть
лгксто идеже КЛЛНЮТИ СА ПОДОБАКТЬ (Остр, ев.) — 'в Иерусали-
ме есть место, которому подобает кланяться';

4) зависимым инфинитивом: оудок'Ь естъ вельвждоу • сквоз'к
оуши игьлин'к пройти • неже воглтоу вт» црьствик вжие
ВЬНИТИ (Map. ев., Матф., XIX) — 'легче верблюду пролезть в иголь-
ное ушко, нежели богатому войти в Божие Царство'.

В и н ф и н и т и в н ы х предложениях сказуемое выражалось
независимым инфинитивом: ...сгьвгктъ сътворишл лрхиереи и
стлрьци нл шел гако О\"БИТИ и (Остр, ев.) — 'архиереи и старцы,
посоветовавшись, решили, что [следует] убить его'.
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Н о м и н а т и в н ы е предложения были представлены в старо-
славянском языке заголовочными синтаксическими конструкция-
ми: житик пр'кпрость. отьцл полил (Супр. рук.) — 'краткое житие
отца Иоанна'.

§ 76. I СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сложное предложение в старославянском языке представляло со-
бой синтаксическое целое, объединявшее предикативные части на
основе смыслового и грамматического единства.

Интонация как важный признак цельности предложения не яв-
лялась в старославянском языке актуальным атрибутом для члене-
ния сложного предложения на предикативные части, поскольку
старославянский язык не имел устной формы бытования, а ис-
пользовался для письменного перевода греческих богослужебных
книг (книжный вариант).

Союзы, союзные слова, частицы, выражая различные отноше-
ния между предикативными частями сложного предложения, в том
числе синонимичные, не являлись в полной мере дифференцирую-
щими показателями для членения единого синтаксического целого
и выделения в нем самостоятельных предикативных единиц, пото-
му что некоторые союзы и частицы не объединяли предикативные
части в единое синтаксическое целое, а служили формальным
средством н а н и з ы в а н и я синтаксических единиц простой и
сложной структуры на единую смысловую ось.

Например: ...иждивъшоу же емоу ВЬСА высть гллдт» кр'кпък'ь нл
стрлн'к той и т ъ НАЧАТЪ лишлти СА • И шьдт» прил'кписА кдиномь
отъ житель тоь\ стрлны • и ПОСЪЛА И НЛ селл свога плстъ свинки •
и желллше нлсытити чр*кво свок отъ рожкцк ... и никъто же не
ДА1ДАШ6 кмоу • (Остр, ев., Лука, XV) — 'когда он все растратил, на-
чался сильный голод в той стране, и он всего лишился; и, уйдя,
пристал к одному из жителей той страны, который послал его пасти
свиней на свои поля. И когда он захотел поесть стручки бобовых...
никто ему не дал'. Русский перевод притчи о блудном сыне оформ-
ляется сочинительными и подчинительными союзами и союзными
словами; имеет интонационный рисунок, передающий отношения
разных предикативных частей между собой. При этом интонация
в бессоюзных, сложносочиненных и сложноподчиненных предло-
жениях единого синтаксического целого различна (см. соотноше-
ние логически связанных единиц, их следование друг за другом,
повышение и понижение тона в начале и в конце предикативной
части и т. д.). Для старославянского текста характерен принцип на-
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низывания однородных, грамматически оформленных единиц на
единую смысловую ось. Это выражается использованием не само-
стоятельного придаточного предложения времени, а дательного са-
мостоятельного оборота иждивъшоу же емоу вьсл; сочинительной
конструкции и желАдше нлсытити чр'кво свок отъ рожкцк вместо
подчинительной — 'когда он захотел...'; последовательным упот-
реблением форм прошедшего времени глаголов; повтором союза и,
который как бы нанизывает синтаксические единицы, обозначаю-
щие последовательные действия в прошлом.

Таким образом, различие сложносочиненных, сложноподчи-
ненных и бессоюзных синтаксических конструкций в старославян-
ском языке в основном наметилось, но в том виде, в каком это раз-
личие представлено в современных славянских языках, не было
сформировано.

Бессоюзные синтаксические конструкции были крайне редки
в старославянском языке, поскольку разнообразие типов сложно-
сочиненных и сложноподчиненных предложений полностью удов-
летворяло требования синтаксической системы старославянского
языка в выражении различных отношений между предикативными
частями сложного предложения.

§ 77. I СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сложносочиненные предложения могли включать в свою струк-
туру две и более предикативные части, которые характеризовались
относительной самостоятельностью, однородностью структуры,
равноправностью предикативных частей по отношению друг к дру-
гу. Отношения, которые установились между предикативными час-
тями уже в праславянском языке, выражались в старославянском
языке сочинительными союзами и частицами, их замещающими.

Сложносочиненные предложения с союзом и изначально были
преобладающими в кругу предложений подобного типа. По-види-
мому, абстрактность и обобщенность этого союза позволили ему
выражать самые различные оттенки значений сложносочиненных
предложений.

Значение обшеутвердительного и обшеотрипательного характе-
ра имели предложения о д н о р о д н о й структуры. В этих пред-
ложениях союз и соединял то, что утверждалось или отрицалось
одновременно в обеих предикативных частях: ...и съниде дождь и
придж р'ккы и ккзк-клшА в'ктри... (Map. ев.) — в однородных пре-
дикативных частях сложносочиненного предложения, соединен-
ных союзом и, утверждаются факты, которые имели место в про-
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шлом. А в предложении ...здпов'кди TBOKIA не пр'кстжпих'ъ и
м'ьн'к ннколнже не ДАЛТ* КСИ козьллте... (Остр, ев.) — союз и соеди-
няет отрицательные действия в прошлом: 'не нарушил твоей запо-
веди, и мне никогда не дал козленка'.

Сложносочиненные предложения н е о д н о р о д н о г о соста-
ва с союзом и имели несколько значений:

1) союз и соединял предложения, связанные временной после-
довательностью: ...родгп» СНА • и нлреклчтъ ИМА емоу еимдноуиль
(Зогр. ев., Матф., I) — 'родит сына, и назовут его Эммануилом';

2) союз и употреблялся в присоединительных конструкциях, до-
полняя, уточняя или развивая высказанную мысль: ...НА нем'ьже
ослАвлены сь. лежААше • И вид'кв'ъ ись в*крж иут* • глл (Map. ев.,
Марк, II) — 'на нем лежали больные, и, увидев Иисус веру их, ска-
зал';

3) союз и соединял предикативные части, находившиеся в ус-
ловно-следственной зависимости: гшммщкч,... видитъ ВЛЬКА

грлджштл • I остдвл'кет'ъ i ОВЬЦА (Савв, кн ) — 'работник видит
приближающегося волка, и вследствие этого он бросает овец';

4) союз и соединял предикативные части, находившиеся в при-
чинно-следственной зависимости: ЕГЬ МОИ еси ты и вьзнесж ть\
(Псал. 117) — 'ты мой Бог, и поэтому вознесу тебя';

5) союз и соединял предикативные части, находившиеся в усту-
пительно-следственной зависимости: не овиноуьх СА глетт» •
I ничесоже емоу не гтмжтъ (Зогр. ев.) — 'открыто свидетельствует,
хотя ничего ему не говорят'.

Сложносочиненные предложения с союзом л объединяли в сво-
ей структуре предикативные части, находившиеся в следующих от-
ношениях:

1) противительных: врАкъ суво готов естъ • Л З*ЬВАННН не
к'кшл достоини (Зогр. ев.) — 'свадьба готова, а приглашенные не
достойны ее';

2) соединительных с оттенком сопоставления: и пр-клол\к ддстъ
оученикомт» хл'Ьвы • Л оученици нАродомт» (Савв, кн.) — 'и, прело-
мив, дал ученикам хлеб, а ученики — народу';

3) присоединительных: AAegAHApT» выскочи в*ь сковрддж •
кдинт, же вьннде • Л выстъ вид'кти вт, скокрлд'к САМОГО третига
(Супр. рук.) — 'Александр вскочил в орудие пытки, один вошел,
а в орудии пытки увидел третьего';

4) условных: А ви ЕЫЛЪ сьде не вы ми оумрьлт» врдтъ
(Супр. рук.) — 'если бы здесь был. не умер бы брат'.

Противительный союз н*ь объединял в сложносочиненное пред-
ложение предикативные части, находившиеся в отношениях:
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1) противопоставления: не придт* рлзоритъ НТ» 1сплгьнитъ
(Зогр.ев.) — 'пришел не разорить, но исполнить';

2) ограничения: не вьси В'ЬМ'ЬСТАТ'Ь словесе сего • НТ» имъже
длно естъ (Зогр. ев.) — 'не всё усвоят из того, что он говорил, но
столько, сколько им дано усвоить';

3) присоединения: в'кмь *кко скмл лврллмле есте • НТ» 1штете
мене оувити • *кко слово мое не въм'кштлет'ъ СА В*Ь ВЫ
(Зогр. ев.) — 'знаю, что из рода Авраама, но хотите меня убить, по-
тому что мое слово не для вас'.

Союз-частица дл в сложносочиненном предложении выступал
в качестве соединительного и присоединительного союза: лз*ь сего
житша не тр'квоу!*... дл оуво того ради николиже не отъврьгж СА
господл мокго % хсл (Супр. рук.) — 'я не требую такой жизни,
и из-за нее никогда не отрекусь от Господа моего Иисуса Христа'.

Сочинительный союз овлче выражал следующие отношения меж-
ду предикативными частями сложносочиненного предложения:

1) противительные: оче мои • лште възможьно есть • дл мимо
iA6TT> отъ мене члшл си • 0БАЧ6 не 'ккоже лз*ь хоштж • нч,
'Ькоже ты (Map. ев.) — 'мой отец, если возможно, пусть минует ме-
ня чаша сия, однако сделай не как я хочу, а как ты задумал';

2) присоединительные: се ДАХТ» ВЛМТ» ВЛЛСТЬ» НЛСТЖПЛТИ НЛ

ЗМЫА... 0БАЧ6 о семь не pdAOYiTe с A (Map. ев.) — 'это я дал вам
власть наступать на змея, однако этому не радуйтесь'.

Частица же соединяла части сложносочиненного предложения,
находившиеся в следующих отношениях:

1) противительных: ты оученикъ еси того • мы ж е мосеови
естъ оученици (Map. ев.) — 'ты его ученик, мы же ученики Моисея';

2) пояснительных: ИШЬД'ЪША в'кжлшл отъ гровд • iM-kdiue ж е
ь\ трепетъ и OYжлc•ь (Зогр. ев.) — 'выйдя, бежали от гроба, объятые
трепетом и ужасом';

3) присоединительных: ХВЛЛЖ втхЗдлвт! преломи • I длстъ
о^неникомт» CBOIMT» • оученици ж е нлродом"ь (Map. ев.) — 'воздав
хвалу, преломил и дал своим ученикам; ученики — народу'.

Сочинительные союзы или — или, ли — или, ли — и, ли — л упо-
треблялись в разделительном значении, объединяя предикативные
части в сложносочиненное предложение на основе их взаимоиск-
лючения: или творитъ др'кво доврое лгодж емоу доврж • или
творитъ др^во прлхн'кно и лгодж 6M0Y изгнилж (Савв, кн.) — 'или
здоровое дерево родит здоровый плод, или трухлявое дерево родит
гнилой плод'.
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§ 7 8 . I СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В старославянском языке не было четких границ между сложносо-
чиненными и сложноподчиненными предложениями: предика-
тивные части сложносочиненного предложения характеризовались
лишь относительной самостоятельностью и могли быть связаны
временными, условными, уступительными, следственно-причин-
ными отношениями (см. выше).

Кроме того, многие союзы, частицы могли выражать сочини-
тельные и подчинительные связи. Например, союз же выступал
как в значении сочинительного союза, так и подчинительного; ср.:
прочт емъше рдвы его • ДОСЛДИША ИЛГЪ • СЛЫШАВЪ же цр*ь тъ»
рлзгн'Ьвлв'ь СА... погоуви оувтцА тъи (Map. ев.) — 'другие, схватив
рабов его, опорочили их; царь, узнав об этом, гневаясь, погубил тех
убийц'. В этом предложении союз-частица же присоединяет одну
предикативную часть к другой, т. е. выражает значение сочини-
тельного союза. При этом между ними устанавливаются отноше-
ния временной последовательности. В предложении ...реме ми •
щи въ кжггкль СИЛААМЛЖ • I оумы СА • шьдъ же I оумывъ СА

прозьр'кх'ь (Зогр. ев.) — 'сказал мне: «Иди в силуамскую купель и
умойся; и умылся; и вследствие того что умылся — прозрел' — со-
юз-частица же выражает следственные отношения между предика-
тивными частями, т. е. имеет значение подчинительного союза.

Однако, несмотря на это, в старославянском языке уже можно
выделить основные т и п ы придаточных предложений. Они явля-
лись необходимым признаком сложноподчиненных предложений,
предикативные части которых находились в зависимых отношени-
ях друг от друга.

Определительные придаточнме предложения находились в ат-
рибутивных отношениях с главным предложением. Союзные сло-
ва, в качестве которых выступали с гносительные местоимения
иже, кже, гаже, а также относительные наречия иде (же), к*ъде,
присоединяли к главному предложению придаточное, которое оп-
ределяло какое-либо слово в главном предложении: хл'кв'ь во иже
лзт» длл\к • плътъ /иск естъ • №же АЗ*Ь длл\к зл живочгь вьсего
мирл (Зогр. ев.) — 'хлеб, который я вам дам, есть тело мое, которое я
отдам за жизнь всего мира'; ...в'кды лгксто к'де живете СВАТЫИ

САВИНЪ (Супр. рук.) — 'зная место, где живет Святой Савин'.
Изъяснительные придаточные предложения дополняли или

поясняли глаголы речи и восприятия в главном предложении и
присоединялись к главному предложению союзами гако, чьто,
а также относительными местоимениями и наречиями: ...и
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въ.зьр'кв'ьшА вид'кшА "Ько отъЕллент! в'к камень (Map. ев.) —
'и, заплакав, увидели, что отвален камень'.

Обстоятельственные придаточные предложения находились с
главными предложениями в условных, следственных, причинных,
уступительных отношениях; кроме того, они могли обозначать вре-
мя, место, цель, образ действия субъекта в главном предложении:

1) придаточные м е с т а присоединялись к главному предложе-
нию посредством союзов и союзных слов иде, идеже, отък;кдоу,
гамо, кдмо: не в'кси ОТТ» К/КДОу приходитъ • I КЛМО !детъ
(Зогр ев.) — 'неизвестно, откуда приходит и куда идет';

2)придаточные в р е м е н и — союзами доколь, доньдеже,
донелиже, кгдл: 6ГДЛ же приклижи СА кр'кмл плодолгь • ПОСЪЛА

рлвы скоь,\« к*ь д'кллтелемъ... (Map ев.) — 'когда созрел урожай,
послал своих слуг к работникам';

3) придаточные о б р а з а д е й с т в и я присоединялись к глав-
ному предложению союзами гако, гакоже: въсгавт» же нос|фь отъ
сьнл • сьтвори 'ккоже повел^Ь емоу АНЪЛЧ. (Асе. ев.) — 'проснув-
шись, Иосиф сделал так, как ему велел ангел';

4) придаточные п р и ч и н ы соединялись с главным предложе-
нием посредством союзов злне (злнеже), поне (понеже), гако, во,
иво, оуво: не достошо естъ вгложити его к*ь кдр'вднж • ПО неже
ц'кнл кр*ьве естъ (Зогр ев.) — 'нельзя положить его [серебро] в со-
кровищницу, потому что ему кровь цена';

5 ) у с л о в н ы е придаточные предложения присоединялись
к главному предложению с помощью союзов лште, кли, кгдл:
ЛШТ6 къто 1Л\лтъ оуши слышдтн дл слышитъ (Зогр. ев ) — 'если
кто имеет уши слушать, тот слышит';

6) придаточные ц е л и употреблялись с союзами гако, дл:
гьв'ктъ створишА флрисеи нл 1сл • 1ЙК0 дл ОБЛЬСТАТЪ I словомъ
(Савв, кн.) — 'посоветовавшись, решили фарисеи лестию Иисуса
погубить';

7) придаточные с л е д с т в и я присоединялись к главному
предложению посредством союза гако: ВАТИНЫ же ВЪЛИВААХЖ СА ВТ»

ЛЛДИ1Ж • 1йК0 OYжe погрАзнжти хот"ЬАше (Map. ев.) — 'волны за-
хлестывали лодку, вследствие чего она начала тонуть';

8) придаточные у с т у п и т е л ь н ы е присоединялись союза-
ми дште, гако: никъто же пр'кд'ь тово1ж чистъ вждетъ • "Ько
единт» день живъ в^детт» (Евх , 625) — 'никто перед тобой не будет
безгрешен, прожив хотя бы один день'.
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Слово... есть орудие совершенствования.
Всякая современность есть переход
от прошедшего к будущему, движение.
Она заключает сложнейшую систему,
сплетение отживших моментов
с действующими и только еще
зарождающимися.

В. Г. Короленко



ВВЕДЕНИЕ

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

1. На карте «Славянские племена в VIII—IX вв.» (с. 8) установите гра-
ницы территории расселения восточных, западных и южных славян.

2. Используя карту «Славянские племена в VIII—IX вв.», укажите,
из каких славянских племен сложились племенные союзы восточ-
ных, западных и южных славян.

3. Объясните значение терминов: праславянский язык, общеславян-
ский язык, старославянский язык, церковно-славянский язык.

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

5. Сравнивая старославянские слова со словами различных славян-
ских языков, сделайте вывод о древнейшей основе старославянско-
го языка.

Восточнославянская
группа (русский язык)

борода
берег

молоко
локоть
звезда
цветок
межа
свеча
печь
вел

земля
один

Западнославянская
группа (польский язык)

broda
brzeg
mleko
tokiec

gwiazda
kwiat

miedza
swieca
piec

wiodt
ziemia
jeden

Южнославянская
группа (болгарский язык)

брада
бряг

мляко
лакът
звезда
цвят

межда
свещ
пещ
вел

земя
един

Брддд, вр^гь, мл'кко, ллкътъ,
св'кштл, пешти, велт», зелхлш,

, цв'ктъ, мсждл,
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6. Сравнивая слова из разных славянских языков, восстановите пра-
форму этих слов.

Русский
язык

брат

сестра
рука

голова
сердце
муха
хлеб

масло
море
озеро
река
вода
снег
зима
лето
ночь

старый
малый
дать
пить
один
два

пять

я
ты
на
без
не
и

Украинский

язык

брат

сестра
рука

голова
серце
муха
ХЛ1б

масло
море
озеро
р1ка
вода
сшг

зима
л1то

тч
старий
малий
дати
пити
один
два

пять

я
ти
на
без
не
i

Польский
язык

brat

siostra
reka

gtowa
serce

mucha
chleb
masto
morze

jezioro
rzeka
woda
snieg

zima
lato
noc

stary
maty
dac
pic

jeden
dwa
piec

ja
ty
na
bez
nie

i

Чешский
язык

bratr

sestra
ruka
hlava
srdce

moucha
chleb
maslo
more

jezero
reka
voda
snih

zima
leto
noc

stary
maly
dati
piti

jeden
dva
pet

ja
ty
na
bez
ne
i

Болгарский
язык

брат
сестра
ръка
глава
сърце
муха
хляб

масло
море
езеро
река
вода
сняг
зима
лято
нощ
стар

малък
дам
пия
един
два
пет

аз
ти
на
без
не
и

Сербский
язык

брат
сестра
рука
глава
срце
муха
хлеб

масло
море

]езеро
река
вода
снег
зима

лето

нок
стар

мален
дати
пити
jedan

два
пет

ja
ти
на
без
не
и



ГРАФИКА

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

7. Сравнивая славянские азбуки, установите сходство и различие букв
в кириллице и глаголице с точки зрения графики, буквенного, зву-
кового и числового значений (см. с. 29—31).

8. Сравнивая кириллицу с азбукой современного русского языка,
установите сходство и различие букв с точки зрения их графическо-
го изображения, звукового значения, функциональной значимости
(обратите особое внимание на гласные и согласные, йотированные
и нейотированные буквы).

9. Прочитайте текст вслух, переведите. Значение непонятных слов

установите по словарю.

всгакъ йже слышите ми словеса и творите ia« о^подовлж его
ликжсви мждроу* иже створи хрлмъ CBOi нл кллинс и съниде дъждь
и придж р'ккы» и ВЬЗВ'ЬШНА в^три» и потькж СА хрлмин'Ь Toi* и
не паде СА* основана во в^ на камене» и всакъ СЛЫША1 МИ словеса
си« й не творд ихт»* оуподовить СА МЖЖСВИ ВО»/К>' иже створи своьк
Храмина на п'Ьсц'к* и сънидс д'ьждь и придж р^кы* и вьзв'кгашл

в ^ т р и * и п о т ь к ж С А х р л м и н ' Ь T o i и п а д £ « и Б * к р а з о р е н и е к \ в е л и к

(Саввина книга)

10. Прочитайте слова и определите назначение в старославянской

письменности некоторых надстрочных (диакритических) знаков.

1. Кон'ь, къ н'емот/1, земл'л, зан'е, волма, съ нимь.
2/вго, кстъ, йл\ъ, бтъ.

3. Кто , чт-о , вс^, напсано, воач^ва, д'ва, отъ них'.

11. Напишите числа по-старославянски.

1, 5, 7, 10, 12, 18, 20, 24, 33,48, 52, 60, 77, 81, 100, 245, 373, 539,

742, 888, 913, 1104, 3596. 9555, 10 000.
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12. Установите числовое значение букв.

I. • &', -в», • д«, • и«, • i», • к*, • о*, • р», • С', • ф * , • ц», ««в»*,
• Hi», «мд«, «но-, -дне*, «жлтпл», -жкфог».

II. 1. ...и 'Ьдъших'ь Б*к «д« тыСАфА рдзк'Ь женъ и д'Ьтш»
(Савв. кн.). 2. ...и нл о\трша шьдъ и к ь з ъ м ъ к [ТЬНАЗА» (Савв. кн.).
3 . . . . р д с к д ' Ь к ъ С А к ъ з в р д т и * « л - с ь р Е к р к м и к ъ л р х и £ р £ О л \ ъ «

( З о г р . е в . ) . 4 . О н ж £ г л д 7 л п » « к о л и к е П Н А Т С Х Л Т Ь В Ъ * Т д е т е с л д и т £ «

7 с ч / ' к т Ь д т Ь к ъ ш £ г л а ш а • д « х л ' Ь в ъ * 7 • к « р ы в ' к ( З о г р . е в . ) .

13. Установите время создания Остромирова евангелия (1) и надписи
на каменной надгробной плите болгарского царя Самуила (2).

Ж£ £ ПИСЛТИ КЪ Л^ 1 «5« • $• -Цд-

2. млписл... (къ) л^то о т ъ стьтко(р£нитЬ л\ирл)о^ •&• фл»

ПРИМЕЧАНИЕ. Летосчисление в древнейшие времена велось от так назы-
ваемого сотворения мира, а не от рождества Христова. Разница
между ними составляла 5508 лет. Чтобы установить реальную дату
события, следует от даты, встретившейся в памятниках старосла-
вянской письменности, отнять 5508 лет. Таким образом мы получим
дату по нашему летосчислению.

14. Прочитав слова вслух, определите звуковые значения букв га, к, w,
ьл, 1Ж (т. е. укажите, сколько звуков и какие именно обозначаются
каждой буквой). Обратите внимание на зависимость звукового со-
держания букв от их позиции в словах (положение в начале слова,
после гласной и после согласной). Выясните, как обозначался в ста-
рославянской графике среднеязычный фрикативный мягкий со-
гласный Ц]. Выполняя упражнение, сверяйтесь с таблицей, пред-
ставленной на с. 35.

1. Ютро, гасти, кмоу, МУЗЫКТ», 1я д̂оу.

2 . M o r a , т £ Ч £ н и к , к р л к > , З Н Л М У , с ъ т о р и ц и ж .

3. Gorinx, морм, лкжо, землму, волж.

15. Проанализировав данные таблицы «Славянские азбуки» (с. 29—31),

уточните звуковое значение букв.

1. Ткорьць, оуглждлти, тьштл, шити, стьэл, зрлкъ, съкрокиф£,

ОЖИТИ, КЪ K'bHHS'fe, ЧЛШТЛ, СК'ЬшТЛ.

2 . Т Е Л Ь Ц Ь , Н А Ч А Л О , р о ж д и м , р £ ш т и , и п о и ц л , П ' Ь Н А З Ь , З А К Л А Т И ,

стр'кшти, живота, НА pos'fe.
3. СЖЧЬЦЬ, ПриТ'ЬЧА, Л\£ЖДА, ЖрьДЬ, ДЪШТИ, ЗЪКАТИ, ОТК'ЬфАТИ,

ПОЛЬЗА, КрЛШКМО, КЪ HOS'fe.
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16. Определите количество букв и количество обозначаемых ими зву-
ков в словах старославянского языка. Укажите буквы, обознача-
ющие два звука, и случаи выражения одного звука двумя буквами.

1. Челгадь, р^гати, гакити, точию. кгдл, оусник, волк, ькзл, KONMV,

ржкоььть, сжсЬдынич, пал\АТИ1ж, надежда, клпшпЕ, решти,
стоуденьць, алеЦанъдръ.

2. OYspOyCTi, СЪНЪМИфЕ, НОШТЬ, Д*ЪЖДЬ, ^ЛЬ,\ЦЬ, B£4£piA,
по^стынкк, ькзыкъ, ви1ж, синк, кзеро, овок, шюицл, ликоклпшо,
пл^нгати, гадь, чагати, ^гллъмъ.

3. Д*Ьлга, вагати, гако, зюпсль, по приключлю, врьник, клш,
ГЛЖБЛК, КЛПЛЬ.\, ЮТрО, СКИНИ1А, 36МЛ1Ж, СЛ\К1КЛ1Ж11П11И СА, М О ф Т Ь ,

Ж И Л И ф£, ВОЖДЬ, О^СТЛ, ф-ЛЛЪ1, ВИ1Ж.

17. Определите способы обозначения мягкости согласных в словах.

1. ЧАДО, ЖИЛИШТЕ, горюшьнъ, д'ьждь, М^САЦЬ, ГГЬНАЗЬ, ВОППХ,

ВОЛК, ТАЖЬКЪ, К'ЬД'ЬТИ, Л\£Л1Лч, КЬСЬ, ПрИКЛЮЧЛИ, 36МЛ1А, ВОЛМЛ,
кънигы, вратарь, конь.

2. Bestpia, жсшти, поркшн, многаждс, агньць, на ноз% КЛЮСА,

Т А Т И , дьнь, к'кк'ь, глаголиц KOHIA, занс, горьши, л\ол1ж.
3. ЧИСМА, гр'Ьвифс, воркшн СА, жикотъ, посл'Ьждс, з'кло,

Жр'ЬвЬЦЬ, КО\|'ПЛП\, Д£САТЬ, КЕСЬдЛ, Л10ЕЛ1Ж, рК)ТИ, В0Л1А, ЖАТ£ЛЬ,
рыварь, вънсгда.

4. Члок'ккъ, ЧАСТЬ, 1Жфл, х л л ж г л ' приложат», шо^ица,
ослзати, пригкаждати, кипяти, Оленин, OY-wfeisi.

5. Прахт», жгль, отт^шьльць, приключак», жаль, межда, пишта,
подкиэати СА, гадь, клень, на Bp'fes'fe, ск^шта.

6. Прит'ьча, лнкы, стьгна, х ы Ф £ Н И К > златица, одежда, шити,
лъжа, стьэа, ььчьмснь, стогати.

18. Назовите в словах буквы и звуки. Затранскрибируйте эти слова.

1. Бнсьрь, врашьно, кравии, дьеннца, им^ти, ногьть, мошть,
иско^сити, клпшпЕ, гыв'кль, почити, решти, стьгна, кои, члфл,
тельць, локы, межда, срамы, оузьр'Ьти, пажить, чьто.

2. ЬЛзыкъ, клАТка, оучити, мжжь, Mvpo, СЬМА, чита1ж, НОВЬИА,

воурга, сънъ, сопьць, сло^жьва, э'Ьло, З А Т Ь , ПЖТЬ, ПАТЬ, тржеь,
о^сник.

1 Буква i]r применена не в заимствованном слове, а в старославянском, в котором
к этому времени произошла утрата слабого [ь]: ^ЛЛТ, вместо пеллт, < пьеллт,
(ср. инфинитив пьелти).
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Определите звуковые значения юсов (ж, А) В данных словах. Про-
читав слова вслух, установите, в каких из них звучит Ц] и как он изображен
на письме. Найдите слова, в которых количество букв не соответст-
вует количеству обозначаемых ими звуков, и объясните причины таких
расхождений. Укажите, как обозначена мягкость согласных зву-
ков. Напишите полностью слова, стоящие под титлами.

Вариант I

ЗАКК, мчтры, рдвынж, житик, осжждж, коню, воурга, гасти,
пештерл, лЦлмитъ, крлшкмо, ликы, д'Ьльмл, колмл, снъ, оче, сждъ,
въ.

Вариант 2

Тржсъ, ТАГОТЛ, пршлти, волга, not», призьрнъ, подро^жик»,
л^то, решти, »]гллтирь, ЖАЖДА, ЕЛМЛ, ДБНК, стлрьцк», корлвлга, глл,
»(ЛЧ6.

Вариант 3

ГГЬНАЭЬ, жгль, землга, пл-fennxK, рлсхыштж, точию,
сън'Ьдьно, клень, здзьрж, од'Ьгати, горшша, о д̂т»,
стыждж, строкник, лгнць, грлА, нво.

Вариант 4

З А Т Ь , о т ' ь р и н ж т и , ь , \ ч ь л \ £ п ь , к л п л к , н и з ъ х о ж д ж ,

отъпоуштсник, юнъ, рлко4'лик1( (т. е. пслник из пкслмьк), скипипх,
мр'Ьжл, тьмл, СЪСТАЭЛТИ СА, полл, глеши, MTtpt, гь.

Вариант 5

Трдсти, К'Ь311Л\Л1Ж, ькзыкъ, юноша, жкмеши, морга,
нсгьл'Ьник, хоштж, о^чителю, стьэл, КЪЗЖАЖДЛ1Ж, Л\ОЛ1Ж, &м%\п,
оцоу, члкт».

Вариант 6

Нло\трига, л\л§ил\ъ, лютъ, ИМ^ЫУ, ЕЫЛИК, вьчсрл, вельвжждь
(< кельвждъ), к*ьзл\жтшж СА, морл (и.п. мн. ч.), члкоу, дши.

Вариант 7

Еьсждоу, КЪСПАТЬ, ношти1ж, възлювлж, двогакъ, злрга, клеи,
ютро, оустл, зиждж, м^сто, примутик, сжсЬдын!А (и.п. мн.ч.), ф-длъ
(т. е. ПСАЛЪ из ПЬСАЛЪ), ЕОЛМЛ, срдцс, Споки.
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Вариант 8

Джти, протАгнжти, ржксилть, сшати, цв^т^ць, кркпик, волл,
, въкоуп^, съплж, къториц£1ж, рлспрыа, чюдо, к>жс,

штлждж, клдкл, л\сцл, ЕЦЛ.

Вариант 9

Лжкавъ, ТАЖЬКЪ, глътл1ж, челгадь, гарость, ськ'Ьштлти,
юноша, хРл^лж> кз^ро, КЪЗЕО^ЖДЖ, ЗЛЕЫТНК, ЗЮПСЛЬ, КОНЬЦЬ,

fitriiinx, црь, лтЬ'г.

Вариант 10

Джвъ, КЪНАЭЬ, мьштж, гавлгати, вечера, \аж^^., ^аЕъвсннк,
КДИНЪ, ГЫЕ'ЬЛЬ, ВЬСЬ, КЛПЛВК (ОТ КЛПДТИ), КЛЮ1Ж, НЕЬЛСЫТЬ,

овоути, BOHiA (р.п. ед.ч.), ькзл, НЕСЬНЫИ, нво.



Ф О Н Е Т И К А

Гласные звуки

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

19. Используя таблицы классификации гласных, охарактеризуйте глас-
ные, передаваемые буквами и, ы, оу, л, о, Е, % ж, А, Ъ, Ь, С ТОЧКИ
зрения образования (гласный полного образования или редуциро-
ванный), по участию губ в образовании (лабиализованный или не-
лабиализованный), по участию нёбной занавески в образовании
(чистый или носовой), по месту образования (гласные переднего,
непереднего ряда), по степени подъема языка к верхнему нёбу
(верхнего, среднего, нижнего подъема).

Гласные полно-
го образования

Редуциро-
ванные

И, Ы, Of, О, А, Е, Ъ, К

Нелабиали-
зованные

Лабиали-
зованные

И, Ы, A, Tk, E, А,

Ъ, К
о, оу,

и, hi, оу

Чистые

0, А, Е, 41, Ъ,

Носовые

ь

Подъем

Верхний
Средний
Нижний

Ряд

передний непередний

и ы, оу

Е, Ь, А 0, Ъ, Дч

-к А

О б р а з е ц .

[и] — гласный звук, полного образования, нелабиализованный,
чистый, переднего ряда, верхнего подъема.
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20. Разделите слова на слоги. Охарактеризуйте гласные, используя

таблицы упражнения 19.

КЪНАЗЬ, къзврлтити, ЗКАКНЖТИ, ПЛМАТЬ, гр'Ьх'ъ» ксли», oifxo,

пастоуХ*1*' к ъ AOMOY' сынъ, владыка, кр^мд, ДЕСАТЬ, ЖГЛЪ, зшлга,

крлскпыи.

21. Назовите гласный, которому присуши следующие признаки:

i ' гласный полного образования, лабиализованный, чистый, неперед-

него ряда, верхнего подъема;

Ш гласный редуцированный, нелабиализованный, чистый, переднего

ряда, среднего подъема;

• гласный полного образования, лабиализованный, носовой, непе-

реднего ряда, среднего подъема;

• гласный полного образования, нелабиализованный, чистый, непе-

реднего ряда, нижнего подъема;

• гласный полного образования, нелабиализованный, чистый, перед-

него ряда, нижнего подъема.

22. Укажите, какими фонемами различаются звуковые оболочки слов и

словоформ, а фонемы — какими признаками.

ЗВАКЪ, р£КЖ — рЖКЖ, ЕЫТИ — ЕИТИ, СЪНЪ — СЫНЪ,

пжть — ПАТЬ, кшж — кы!ж; джти — дати, вождь — к'Ьждь, сокт» —

сжкъ, кръкъ — кръвь, пити — ПАТИ (р.п. ед.ч.),

23. Определите позиции редуцированных ъ и ь в словах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сильные и слабые позиции редуцированных определяются
с конца слова.

1. fihCt, ДЬНЬЛ\Ь, КЪНАЗЬ, грЪМЪ, ДЪКа, ЕрЬННК, ТТЫ1ЪТГЬ,

тьмьныи — тьмьнъ, гьгдд, тъчьнъ, льстьць — льстьца, СЪЕСТЬ,

кр'Ьпък'ъ — кр'кпъкын.

2. Кънига, къдс, чьстьнъ — чьстьныи, кжст^къ, отьць,

прншьльць — прншьльца, дъфи, съмокъкьница, къзьмж —

К1»ЗАТИ, ЗЪЛО — 3*ЬЛЪ.

3. Пътица, шьлн, кратък'ь — кратъкыи, шьвьць — шьвьца,

сьзьдати, дъскы, съвьрати, пьстрага, съто, къ градъ — къ вьсж,

— к'Ьдьпыи.
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24. Определите позиции редуцированных в отрывке из Мариинского
евангелия.

£Л\Ъ ПОЛНИЛ СЪКАЗЛ И« I КЪСАДИ И КЪ Т£Л\ЬНИЦЖ«

! р о д и т Ь д ы р л д и Ж Е Н Ы ф н л н п л в р л т р л с в о е г о * Г л л ш е в о £ л \ о у и о л н ъ *

н е д о с т о и т е т и и м ^ т и « А . . . Д Ъ Н И Ж £ Е ы к * ь ш о у р о з ь с т к л и р о д о к л *

П Л А С Л д ъ ш т и и р о д и ' Ь д и н л п о с р ъ ' д ' Ь и о у г о д и и р о д о в и т ^ м ь ж £ с ъ

К Л А Т В 0 1 Ж И З Д Р £ Ч £ £ И Д Л Т И £ Г О Ж £ Д Ш Т £

25. Дайте русские соответствия старославянских слов (1) и старосла-
вянские соответствия русских слов (2). Сопоставив слова старосла-
вянского и современного русского языка, сделайте вывод о судьбе
редуцированных гласных в славянских языках.

1. Горьки», МЛДДЕНЬЦЬ, зъло, льстьць, кънигл, съвьрлти, коньць,
дъшти, крйтт^къ, (сышжкникъ, жьнл.

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

26. Установите, как отражен процесс падения редуцированных ъ и к
в памятниках старославянской письменности.

1. Бисьрл (Зогр. ев.), ВЪЫА, НЛ прлаъд'Ь (Син. п а ) , м ь и ^
(Супр. рук.), л\ъздО1Ж, чъто (Map. ев.).

2. ПОДОБНО (Map. ев.), пр'кдъ всЬми, нлродъ многь, стлр'ци
(Зогр. ев.), двл (Супр. рук.), гостиннико^, ЖЕСТОК (Асе. ев.), что
(Map. ев.), ксегдл, кто, кд£, дньсь (Зогр. ев.), книжникъ (Map. ев.), нм
к ъ з ' м ж (Супр. рук.), р£Ч£Т (Асе. ев.).

3 . П р и ш £ д ъ ( А с е . е в . ) , Д Е Н Ь , к р ^ п о к т » , в ' Ь р д о ъ ( M a p . е в . ) , К О Н Е Ц Ъ

( С у п р . р у к . ) , Т £ л \ ь н и ц ж , т о г д л ( M a p . е в . ) , к ь з £ л \ ъ ш £ ( С у п р . р у к . ) ,

п р и ш £ д ъ , к о г д л ( З о г р . е в . ) .

С л о в а д л я с п р а в о к . Бискрл, БЬСЬА, прншьдъ, иодоккио,
!, мъноп», стлркци, дкнк, кр'Ьпък'ь, в'крьнъ, нл правьд'к, мън'к,

коньць, ДЪЕЛ, гостиньникоу, ЖЕСТОКЪ, чьто, тьмьницж, тъгдл,
КСЬС£ГДЛ, МЬЗДЖ, БЪЗЬЛ\ЪШ£, рЕЧЕТЪ, ДЬНЬСЬ, КЪТО, КЪДб, КТ.ГДЛ,
К'КНИЖКНИКЪ, ВЪЗЬМЖ.

27. Восстановите слово в том виде, какой оно имело до процесса паде-
ния редуцированных. Определите в нем сильные и слабые позиции
редуцированных, укажите, как осуществился процесс утраты реду-
цированных звуков и как он отражен в памятниках старославянской
письменности.

Пжт£м, кс£, н£ по много-, пр'Ьдъ ксЬми, рлвъ г ь (Зогр. ев.);
ч т о , в о и с т и н ж , н £ к ' Ь м ъ , п р н ш ь д ъ , Б Ъ ' Д Ъ Н Ы Ь Ь , п р и ш £ Л £ ц ь ( M a p . е в . ) ;

е л м л р ' к н и н ъ , в ъ е л ж д ъ , в ь з £ л \ ъ , д з ъ , о т ъ т ^ х » И Ш Е Д Ъ ( А с е . е в . ) ;

в е л к ъ , д ъ ж д ъ , н л n ' f e c n ' f e , п о т ь к ж С А , С £ ( м . р . е д . ч . ) , с ъ в р л , о д н и
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толи. (Савв, кн.); плоть, сь лшсчж, конець, праведъни (Син. пс) ,
идеть, к ншоу, пришлл, кл'Ьтькж, кл'Ьт'ц'Ь, пригори, ксмъ, к' сев'Ь,
кык'ши, к ней, срьд'чно1ж (Супр. рук.).

28. Определите позиции редуцированных ы и и.

Ч ь С Т И И ч , Т р И К , ДОБрЫИ, IllllltX, КОСТИИч, ЛКИК, рК11Ж, П Ж Т И К ,

вытик, жр'Ьвии, зелик, скинии, дьник, ли1ж, ноштикк, вравии,
врьник.

29. Определите характер гласных ы и и (полного образования или реду-
цированные) в словах.

Житик, примути, чии, викши, выти, врлтрига, ши1ж, мыта,
сллкии, мьнии, къг1игк1, плкм, пришьсткик, знлмсник, новый,
ЛЮЕИТИ, СВИНИ1Я, НЛЧИНЛТИ, ПЛЗК1КЛТИ, ПИГЯНЪ,

30. Объясните употребление букв ъ и ь н а месте букв ы и и, обозначаю-
щих редуцированные звуки.

Быж, костыж, мъ1ж, мнлостыж, порожденью, доврън, змьга,
ЛВЬ£, ВЫЛЬК, ВЪТОрЪИ, ЛЛКОМЪИ, МЬНЬИ, ПЖТЬИ, 0\'ЛМ1Л£ПКК, ГВОЗДЬИ,

31. Прокомментируйте употребление гласных.

Ш Гласные какого ряда употребляются после твердых, мягких, полу-
мягких согласных?

Къто, чьто, кънигы, кънижьникъ, рлвъ, конь, доухт»» вогь,
, вождь, тыв^ль, врдзи (и.п. мн.ч.), врагы (в.п. мн.ч.),

д.п. ед.ч.), ЧАДО, КЪНАЗЬ, КЪНАГЫНИ.

• J Какие гласные употребляются в начале слова, какие — нет?

Лвик, дзъ, иж£, ютро, кзеро, ь\зыкъ, жтровл, мжь, отьць, оно,
0Д£ЖДЛ, 1ЙК0, ОуПОДОВИТИ СА, КДИНЪ, ЛШТ£, И£р£1, ВЫДрД (ср. Др.-ИНД.
udrdh), въпль (ср. въз-ъпити), идш (ср. възьмж), гасти
(ср. сьн-'Ьдь), ЫУТИ (ср. ВЪЗ-АТИ), изити, оув'Ьдити.

Ш Почему в Зографском евангелии буква *Ь употреблена в начале сло-
ва: "кко, "ксти?

32. Сравните слова старославянского языка с соответствующими слова-
ми других индоевропейских языков. Определите, какие гласные
звуки пропущены в старославянских словах, обозначьте их кирил-
лическими буквами.

О б р а з е ц .

ды..шЛ..ти (ст.-сл.) — duseti (лит.).
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м..ти — mater (лат.) ..кьцл — ovis (лат.)
д..ръ — doron (гр.) ..сь — axis (лат.)
с.нъ — sunus (лит.) ж..въ — vivus (лат.)
в..рл — virus (лат.) в..довл — vidua (лат.)
в..рж — fero (лат.) в.-д-Ьти — budeti (лит.)

33. Сопоставьте старославянские слова с индоевропейскими паралле-
лями. Обозначьте в них буквами те звуки, которые в праславянском
языке получились в результате изменения древних индоевропей-
ских дифтонгов.

сн..гь — snaiws (гот.) с.^ъ — sausas (лит.)
З..МА — heima (гр.) кр..въ — kreivas (лит.)

34. Сопоставьте слова старославянского языка с соответствующими по
значению словами других индоевропейских языков. Установите,
из каких сочетаний звуков общеиндоевропейского языка и при
каком условии образовались в праславянском языке носовые глас-
ные [о] и [е].

1. Пжть—pontis (лат.) гтксь — gans (др.-нем.)
МАТА — mentha (лат.) КЪНАЗЬ — kuning (др.-нем.)

2. Ржкд — ranka (лит.) МАСО — mensa (др.-прусск.)
ЧАДО — kind (нем.) X v̂V1"1* — handags (гот.)

35. Объясните чередование гласных в словах.

О б р а з е ц .

1. Рекж — рокъ ([е] // [о]). Это качественное чередование *е // *о,
оно унаследовано праславянским языком (и старославянским) из индоев-
ропейского языка-основы. На месте индоевропейского звука [ё] славяне
стали произносить [е], а на месте звука [о] — [о]. Так, *е // *о > [е] // [о].

2. Въложити — ВЪЛАГАТИ ([о] // [а]). Это качественное чередование
возникло в праславянском языке на месте индоевропейского количест-
венного чередования *о // *б. Известно, что вместо индоевропейских зву-
ков *о и *б в праславянском языке произносились [о] и [а]. Следовательно,
*о // *б > [о] // [а]. Такое чередование свойственно глагольным основам со
значением недлительного, однонаправленного (иногда однократного)
действия и длительного (иногда повторяющегося) действия.

1. Рекж— рокъ, НЛЛ'ЬГЛТИ — полдгдти, вгложити, — вглагдти,
злсыхлти — злсьхнжти, сьвирдти — сьвьрдти, плести —

2. Егрж — сьБорт., кддити — чддити (д < •&), кдсдти СА —
коснжти СА.

3. Текж — токъ, ндтНккдти — рдстдчдти, скдкдти — скочити,
посылдти — посьлдти, ожиддти — жьдж, лститть, — л*Ьтдти.
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4. Бредет* — вродити, пиндти — рдспьнж, седьло — сЬдНкти,
гонити — гднеати, держ — дьрлти, сьпдти — здсыпдти.

5. Еерж — сьЕорт» — сьвирлти — сьвьрлти, текж — токъ —
тьци — причНкклти, в^зорт» — злзьр*Ьти — злзирлти, ложе —
вглагдти — лежлти, оумирлти — оуморити — оумьречгь.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Я Разделите слова на слоги. В Охарактеризуйте гласные. Я Опреде-
лите сильные и слабые позиции редуцированных т», ь, ы, и. Ш Устано-
вите, какие гласные могли начинать слова в старославянском языке.
Я Объясните чередования гласных звуков.

Вариант 1

1. Ер*Ьл\А, сыть, синий, М А Т И , ЗЖЕТ,, ц-Ьслрк, ЩЧТА, крлшкно,
КИ1Ж, гадь, коупкцк, сьич^мь, дъшти, извыти, вдлни.

2. Бости — вдддти, л*Ьсти — лдзити.

Вариант 2

1. Отрлжьникъ, чьстьич., зел\л1А, мытарь, з^лъ, игемоггь,
овл'Ьшти, алч>кати, з'ьлыи, коркцк, влждьно, B4>H4>, СИНИЙ, БЫЛИК,

сын'ь.
2. Еести — возити, сЬд'Ьти — елдити.

Вариант 3

1. Домовичгь, л\кил;, дккркник'ь, в^торицеи;, выеа, д^вИк,
ежпржгь, трьник, сл\ококкницл, нлрицлелгьи, OYCTuTbw, IATH, еако,
чрьноризьць, сьде.

2. Береши — вьрдти, нести — носити.

Вариант 4

1. КрЛТЫСЬ, ДОВрыИ, Bp'ferb, ЛИ1Ж, Cbp"feT£HHK, СТЬГНД, П*ЬНАЗЬ,
рожкцк, ся^довь, сьи^дь, ктерт., жтрь, оутрьнии, стдрьць, елдвии.

2. ЗОВЕШИ — ЗЪЕДТИ, соучеши — ськдти.

Вариант 5

1. Тръстъ, тдтьвд, итьдъ, вр-Ьмл, рдвыни, ВТ^ЗГАДСИТИ, к»тро,
овьцд, врджьдд, новый, мжжь, шьли, пиеявицд, ВЛАСТЬ, вол'Ьв'ьшии.

2. Ггидти — гонити, летНкти — л^тдти.
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Согласные звуки

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

36. Охарактеризуйте согласные звуки с точки зрения соотношения го-
лоса и шума, места образования, способа образования, твердости/
мягкости.

О б р а з е ц .

Кънижьникъ

[к] — согласный звук, шумный, глухой, заднеязычный, взрывной,
всегда твердый.

[н] — согласный звук, сонорный, звонкий, переднеязычный, смыч-
но-проходной. носовой, полумягкий, так как стоит перед гласным перед-
него ряда.

[ж'] — согласный звук, шумный, звонкий, переднеязычный, щеле-
вой, всегда мягкий.

К Ъ Н А З Ь , крдсьныи, НЛЧАТИ, гыв'Ьль, морк, волга, дроуже,
прдвьдьник'ь, рождьство, х ь г г Р' ь ' ржкы, лгЬсто, чиггъ,

, грйдт., 1АЗК1КГЬ, вллгов'Ьштеник, 5*Ьло, ц/Ьнл, мкнл;,

37. Охарактеризуйте согласные звуки по признаку твердости/мягкости,
руководствуясь следующей таблицей.

Разряды согласных
по признаку твер-
дости/мягкости

Согласные
звуки

Употребление
согласных

1. Твердые
согласные

2. Мягкие
согласные

3. Твердые
и полумягкие
согласные

Употребляются только перед гласны-
ми непереднего ряда: ржкы, гыв'кль,
Хытръ, за исключением заимствован-
ных слов: квангелнк, геенл,

ж', ш',

ж'д', ш'т',
V, ц', s',j

Б, П, Д, Т,

В, ф, М

Не употребляются перед звуками ы,
т., о, *Ь, на месте которых после мяг-
ких согласных развиваются и, ь. е, д:
шити, ножь, плече, кричлти

Перед гласными непереднего ряда
эти согласные твердые: водл, полк,
мытлрь. Перед гласными переднего
ряда — полумягкие: в'^д'и, п'ит'и,
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Окончание

Разряды согласных
по признаку твер-
дости/мягкости

4. Твердые,
полумягкие
и мягкие
согласные

Согласные
звуки

р, л, н,

з (s), с

Употребление
согласных

Перед гласными непереднего ряда
эти согласные твердые: рлло, нлшь,
съплти. Перед гласными переднего
ряда — полумягкие: р'ьцн, н"ево,
с'ин'ии. Перед] — мягкие, а з (s), с на
месте г, х

Образец.

К*ЬНАЗЬ

[к] — всегда твердый.

[н"] — полумягкий звук, так как стоит перед гласным переднего ряда.

[з'] — мягкий звук, так как восходит к звуку [г] (ср. КЪНАГЫНИ).

Петрт» же кыгк сЬд'Ьдше* нд двор*Ь i пристжпи к*ь немоу

ЕДИНА рдвыни' гтпжшти* i ты B*fe сь 1сомь ГЛЛИЛ'ЬГСКЫМЬ- онт. же

отъвр'ьже с А пр'Ьд'ь ксгкл\и ГЛА« не ekiwb. чьто глеши* imhA^mOY

же емся/" вт> врдтд* оузьр*Ь и ApoYra'fe- 1 глд BMOY
 т 0 ¥ ' C h B ^ ^ ь * с*ь

1сомь нлзлр'Ьниномь.
(Зографское евангелие)

38. Установите, какими фонемами различаются звуковые оболочки

слов и словоформ, а фонемы — какими признаками.

Градт. — ГЛАДТ», кость — гость, З А Т Ь — ПАТЬ, плодт» — плоть,

волга — волд, БИТИ — вити, вой — вой, пыж — выж, хрллгь — срдлть,

злдто — длдто, кръвь — връвь, л\кнж — пкнж, отьць — овьць,

кьто — чьто.

39. Назовите согласный, которому присущи следующие признаки:

Ш шумный, звонкий, губной, щелевой, может быть твердым и полу-

мягким;

• шумный, глухой, переднеязычный, аффриката (шипящая), всегда

мягкий;

* сонорный, звонкий, переднеязычный, дрожащий, может быть твер-

дым, полумягким, мягким;
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• сонорный, звонкий, переднеязычный, смычно-проходной, боко-
вой, может быть твердым, полумягким, мягким;

• шумный, звонкий, заднеязычный, взрывной, всегда твердый.

40. Объясните написание слов с гы, кы, уы и с ги, ки, хи-

1. Н'кккш, гывнжти, х ь 1 Ш Т Г Н И К Г Ь > врдгы (в.п. мн.ч.), моухы,
великыи, кып'Ьти, кыи, сьнохы, ногы.

2. Хитонт», кинусь, кивотъ, кипарисъ, архитектонт», архиереи,
д, окишгь.

4 1 . Установите, от чего зависит употребление разных гласных в преде-
лах одной морфемы.

Щ В корневой морфеме:

ждрт. — зв*Ьрь, ЖАЛЬ — в*кдь, еасти — ксмь (1-е л. ед. ч. от

БЫТИ).

Ю В окончании:

око — лице, село — плече, окъно — ложе,

• В суффиксе:

слышлти — летНкти, дрьжлти — вид^ти,
звыгЬти, печаль — гыв'Ьль, пиштдль — овичНкль.

42. Сравните русские пары слов со старославянскими. В каком языке
согласные образуют соотносительные пары по признаку звонкости/
глухости, а в каком — не образуют? Почему?

плод — плот плодт» — пл^тчь,
бог — бок вогь — БОКТ.

рог — рок рогь — рокт.
под — пот подт» — потчь,
муж — мушка мллжк —
ход — хоть
яд — ять гадт. — гать
ПЯТЬ — ПЯДЬ ПАТЬ — ПАДЬ

рук — ругать ржкъ — ржгь
род — рот родт. — рътъ

43. Затранскрибируйте слова. Охарактеризуйте согласные [р], [л], [м],
[з], [с] по признаку твердости/мягкости.

Ржкд, рьци, BOYPra; ловити, л*Ьто, вел1ж {велю); ножь, н'Ькыи,
рлккинл;; ЗЖЕТ», зьр*Ьти, крлзп (ср. врдгь), сьич., село, пдстоуси
(ср.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

I Охарактеризуйте согласные звуки по всем признакам. • Установите,
с гласными какого ряда они сочетаются. • Установите происхождение
согласных звуков.

Вариант 1

Дьнь, н'ивд, грдхт», др̂ Ьво, ношть, КАИНТ», МЪНОГЫ, ВЬСИ,
чр*Ьво, здконоучитель, мждрт., CAvfex1»! ноз*Ь, кожд,

Вариант 2

Локлгл, междл, рдвыгь, голжвь, овьцд, ц/Ьнл, вл^хл, жарт»,
плести, лгьножли (сравн. ст.), отроци, тельць, кость, кт^нигд,
прдвьдд.

Вариант 3

ЛЛ1СЬТЬ, КЛЕ11К, ГЛДГОЛДТИ, ИСКДТИ, ПИШТД, ЧЬТО, КЪТО, ГОСТЬ,

л\Ы1ж, шити, гостик, кедрт., чдшд, рдвынн, рдстдчдти.

Вариант 4

Георгии, доусЬ (ср. доух*ь). зьр*Ьти, жизнь, иждити,
дл'ьжьник'ь, виждь, AVbHorb, д^вд, Д'ьв'Ь, вьдовд, дроугыи, каллы,
вечерея, людик.

Вариант 5

Архиереи, рдздроушеник, дъждь, пьшеницд, стдрьць, здрга,
д"Ьлдтель, ПОЛЬЗА, врдчь, сьвирдти, доухт1» лъжд, поуштж, плдмы,
поустыни.

Закон открытого слога

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

44. Разделите слова старославянского и русского языка на слоги. Уста-
новите различия в слоговой структуре этих слов.

О б р а з е ц .

В слове ЗЖ-ЕЪ два слога, оба открытые, так как оканчиваются на
гласные звуки [о] (ж), [ъ]. В слове зуб один слог, он закрытый, так как окан-
чивается на согласный звук, причем этот согласный глухой [зуп] по срав-
нению со звонким согласным звуком [б] в старославянском языке.

ПАТЬ — ПЯТЬ, рДВЪ — р а б , МуЗЫКЪ — ЯЗЫК, Т Ы Т Ъ Т Ъ — ТОПОТ,

гжеь — гусь, житьницд — житница, зв'Ьрь — зверь, подовьно —
подобно, крдсьныи — красный, коньць — конец.
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4 5 . Разделите слова на слоги. Установите, какой принцип лежит в осно-
ве строения слога.

вихрь, НЕСТИ, в'ьсплдкдв'ьши, кл'Ьск'ь, пр'ксллккнок, рлзвити,
мьздл, виноградт», мозгь, оплотомь, КЛАТВД, възмошти, Брады,
МЕДВЕДЬ, в'ьзврлтити, квась, гвоздь, газкл, лгнл, ЗНЛТИ, ГГЬСНЬ,
ДТ.ХНЖТИ, ПЕКЛА, МОГЛД, ДрАХАТ., ВЕЗЛА, ДОЕрЧ», МЖДрТ», грЖЕТ», ДЛАНЬ,

крдсьнъ, вл'Ьшти, чр*Ьслд, мрькижти, крлмккл.

46 . Используя формулы образования носовых гласных звуков, напиши-
те по-старославянски приведенные формы, разделив их на слоги.

• е (A, IA) < en/ m t . Формула читается: звук [е], э-носовое, передавав-
шийся в старославянском языке буквами А И IA, ВОСХОДИТ К дифтон-
гическому сочетанию любого гласного переднего ряда (условно его
обозначаем как ё) с носовыми согласными (п или т ) в позиции пе-
ред любым согласным звуком или в абсолютном конце слова (эту
позицию условно обозначаем как t).

• 9 (ж, вк) < o n / m t . Формула читается: звук [о], о-носовое, переда-
вавшийся в старославянском языке буквами ж и вк, восходит к диф-
тонгическому сочетанию любого гласного непереднего ряда (услов-
но его обозначаем как о) с носовыми согласными (п или т ) в пози-
ции перед любым согласным или в абсолютном конце слова (эту
позицию условно обозначаем как t).

О б р а з е ц .

*Zvon-kb, ст.-сл. звж-къ; лат. se-men, ст.-сл. СЬ-МА.

Лит. dumti, лат. mentha, др.-нем. kuning, нем. Kind, лат. pontis,
*гьпегь, *vertmen, *zvom>, др.-сканд. penning, лат. columba, сканд.
vaeringr, лат. sunt, *temen, *pismen, лит. temptyva, лит. zambas, *goran,
*beran, лат. decem, лит. zentas.

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

*mbneti мьи^Ьти
лат. semene СЬМЕНЕ

*nacinati ндчиндти
*гьпегъ ЖЬНЕЧГЪ

*рьпр пьнж
*zvonb звонт.
*temeni ТЬМЕНИ
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48. Выделите в словах (словоформах) морфему, в которой наблюдается
чередование. Установите чередующиеся звуки, объясните чередова-
ние, разделите слова на слоги.

1. Пжто — опонд, ПЛМАТЬ — поминлти — помьнити, ИЛ\А —
ИМЕНА, В А З Л Т И — ЖЗ'ЬК'Ь, AWbMbJvTTb, — ЗНЛИ^ТЧЬ,, Х В Л Л А Ш * Г И И —

веджштии.
2. Джти — нддъменыи, ЖАТИ — пожиндти — жкмж, ЗНЛМА —

З Н Л М Ш И К , СЖПрЖГЬ — С Ь П р А Г Л Т И , Д'ЬлЛККТЪ — ВеЛЬХТЪ,

Л £ Ж А Ш Т И И — СКЛЧЖШТИИ.

3. Звжкт» — звонт», нлчинлти — млмкнж — НЛЧАТИ, ЖАТИ —
ЖКЛ\Ж, С Ь М Ж Т Л — М А Т Е Ж Ь , В р ' Ь г Ж Т Ь — )(ВДЛАТЬ, С Л Ы Ш А Ш Т И И —

пекжштии.
4. Пжтдти — здпонд, ьхти — имдти — в'ьзимлти — вт^зь/иж,

ЗВАКДТИ — звьн'Ьти, прозАвдти — зжвт., вл'Ькжтъ — дрьжАТТ»,
СЯ^ЧАШТИИ — С Ь Х Н Ж Ш Т И И .

5. Звжкт. — ЗВАКТ. — звыгЬти — звонъ, т ж г ь — ТАГД, мжкд —
Л\АТИ, С Ь М А — СЬМЕНД.

49. Используя таблицу изменения дифтонгов в открытых и закрытых
слогах, дайте к словам старославянские параллели.

Индоевро-
пейский
дифтонг

*аД> °Х

*ei

*au, *ou

*eu

В положении
перед согласным
и на конце слова

И (+) ([и])

[и]

Гы] (ov)

[•у] ( Ч . w)

В положе-
нии перед
гласным

[Qj]

1Ч], [ej]

[ав], [ов]

[ев]

Старославянские
чередования

[ё](+)([и])//[оЯ

n*feTH — П0-1Ж

M//[bj],[e j]

ВИТИ — ВЬ-Ич

[ b i ] ( o v ) / / [ a B ] , [ o B ]

слоу-ти — сло-во — слд-вд

['У](4)//[ев]

клю-Ич — кле-вл-ти

Лит. kauti, *poiti, лит. veidas, лит. kretvas, *konei, лит. kaina,
лит. goima, лит. vainikas, *plodoi, *veiti, лат. tauras, *kouati, *traua,
*reuesi, *kouJ9, лит. raudas, *rpkqi, *mogoi, др.-инд. leubhoh.

50. Установите происхождение *fe (дифтонгического или монофтонги-
ческого).

Ep'ferb, пр'Ьд'ь, сн'Ьгь, пдстоусЬ, врдз*Ь, хот^т
Ь, НД НОЗ*Ь, xovA'bbx. о Apov3Tfex'b> несете, слдв-Ьк,
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к*ь жеггЬ, стриз'Ьм'ь, просид'Ьв'ь, скр'ьк'Ьти,
сел'Ь, к'кнкцк, стлр'Ьишии, д*Ьти,

5 1 . Вьщелите в словах морфему, в которой наблюдается чередование.
Назовите чередующиеся звуки, объясните чередование, разделите
слова на слоги.

1. Почити — покоити, д*Ьти— дойти, п и т и — пыж, в и т и —
БЫЖ — БОИ, KtcfeAOYKUJH — весЬдовдти, скшо\" (р.п. ед.ч.) — СЫНОКЕ
(и.п. мн.ч.).

2. Гнити — гнокник — гн'Ьв'ь, лити — льктъ, сноукши — основа,
волоу (р.п. ед.ч.) — К0Л0ККНКН1 (придан), лиш/тж — ликовдти.

3. Лити — слои, к'кмкцк — повои — вити — выж, д*Ьтишть —
Д01Ж, пити — пькши, AOMOY (р.п. ед.ч.) — домови (д.п. ед.ч.),
в о к в д т и — K O I O I M .

4. Пити — пойти, п"Ьти — покши, вити — выжгь,
островт., HflCA'feAOYisi — ндсл'Ьдовдти, клюктъ — клквдти.

52. Используя таблицу изменений дифтонгических сочетаний гласных
с плавными согласными между согласными в разных группах сла-
вянских языков (см. с. 71), напишите старославянские, польские и
русские соответствия слов.

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

53. Установите происхождение сочетаний -рл-, -лл-, -р'Ь-, -л'Ь-: прасла-
вянское (первичное) или неполногласное старославянское (вторич-
ное). Восстановите праславянскую форму.

О б р а з е ц .

1. В слове Брода сочетание -рл- по происхождению старославянское
(вторичное) неполногласное, так как в русском языке ему соответствует
полногласное сочетание -оро-: борода. Брддл < *borda.

2. В слове трАвд сочетание -рд- по происхождению праславянское
(первичное), так как в русском языке ему соответствует сочетание -ра-:
трава. Трлвл < *trava.

1. Ердгь, ГЛАДТ», грАдт., кргкл\л, глдвд, кр'Ьп'ьк'ь, стрджд, злдто,
врдтъ, шл'Ьм'ь (др.-рус. шеломт.), крдтъкт., ирлвт..

2. Длдто, пл'Ьн'ь, крепость, МЛАДТ», мр'Ьжд, плдтъ (рус. полот-
но), сл'Ьд'ь, зрдкт., гр'Ьхт»! пр'Ьд'ь, мллтъ.

3. Прдхъ, глдсь, стрдхт», слдвд, ся/'мр'Ьти, сл'Ьп'ь, мл-Ьти,
прдвьдд, пр'Ьд'ьтечл, срамт..
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54. Выпишите только те слова современного русского языка, которые
заимствованы из старославянского языка. Укажите в каждом из
этих слов фонетические черты старославянского происхождения.
Прибрежный, осрамиться, прекрасно, расплескать, подрос-

ток, раскол, перевернуть, средний, росчерк, лодочник, здравствуй,
ладья, локоть, время, Млечный Путь, хладопром, расти, середина,
градостроительство, власть, сладкий, здоровье.

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

Рдтди, възрлсгъ, ллкъть, лддии, разпгЬвати, рлккн'ь, лань,
рлкотл, рдмо, рака, рало, лакомый.

56. Выделите в словах морфему, в которой наблюдается чередование.
Назовите чередующиеся звуки, объясните чередование, разделите
слова на слоги.

Ерати СА — коркцк, лиуЬти — л\ел1Ж, прати — nopiM, кргкл\л —
кгрж, страна — просторт», тьрж — тр'Ьти.

57. Сравните старославянские слова с индоевропейскими параллелями.
Определите двоякое происхождение сочетаний редуцированных ъ,
ь с плавными р, л между согласными и сделайте вывод о звуковом
качестве этих сочетании в старославянском языке.

1. Зрьно — zirnis (др.-лит.)
дръвА — traa (лат.)
мрккк — kTrmele (лит.)
трь^ъ — trisu (лит.)
влькъ — VTlkas (лит.)
плъть — pluta (др.-лит.)
гръло — gurklys (лит.)
кр'ьвав'ь — kravinas (лит.)
скр'ькк — skurbti (лит.)
пльич. — pilnas (лит.)

2. Кръшити — krusti (др.-лит.)
вл'ьха — blusa (лит.)
сркдкцб — sirdis (лит.)
КЛКНЛ — vilnis (лит.)
прьстъ — pifstas (лит.)
врьхъ — virsus (лит.)
вльштати, вльштж — blicken (др.-нем.)
длт^гь — dulgs (гот.)
вр'ьв'ь — bravis (др.-лит.)
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58. Установите характер буквенных сочетаний р*ъ, лъ, рь, ль в старосла-
вянском языке: обозначают плавный слогообразующий или плав-
ный + редуцированный гласный. Восстановите праславянскую
форму.

О б р а з е ц .

1. В слове тръсть сочетание рт» обозначает два звука: плавный со-
гласный и редуцированный непереднего ряда (в слове 6 букв, 6 звуков).
В русском языке этому сочетанию соответствует сочетание согласного
звука с гласным — трость. Тръстъ < *trc>stb.

2. В слове тръгъ сочетание рт» обозначает плавный слогообразую-
щий (в слове 5 букв, 4 звука). В русском языке этому сочетанию соответст-
вует сочетание гласного с согласным — торг. Тръгъ < *tergb.

1. Прьвъ, глътлти, дрьжлти, съмрьть, кръхл, млъва, жрьновъ,
крькьно, кръмчии.

2. Прьстгь, кръвь, тръжиште, чрьвь, плък'ь, врьхъ, гръдыи,
трьзлти, сльзл.

3. Мнлосрьдьнын, вльсгЬти, скръвь, тврьдт», крьстъ,
тлъкнжти, плъть, трьнъ,

59. Выпишите из текстов слова, в которых буквы и сочетания букв
в старославянском языке обозначали: редуцированные гласные зву-
ки т» и ь в сильном и слабом положениях; слоговые плавные соглас-
ные. Подчеркните эти буквы.

1. Не по м'ьноз1Ьх'ь АЬНЬХ'Ь съерлБЧ. вьсе мьиии сьигь отиде
НЛ СТрЛНЖ ДДЛ£Ч€- 2. Р£ЧС Ж£ ОЦЬ КЪ рЛВОМЧ. СКОИМТ» ИЗН£СЬТ£
одежда прькллШ и ОВЛ'ЬЦ'ЬТЕ И И ДЛДИТС прьстеиь на рлклл кго и
сапогы нл ноз^; и привсдт^шс тсльць оупитлныи элкол^тс и 'Ьд'ьшс
дл веселнлгь СА гако снт» мои сь мрьтвъ e i ; и ожпв-Ь ИЗРЫЕДЪ e i ; и
OBpiLTt CA.

(Остромирово евангелие)

60. Сравните слова старославянского языка со словами праславянского
и других индоевропейских языков. Сделайте вывод об упрощении
групп согласных и выпадении согласных.

Праславянский и другие
индоевропейские языки

Старославянский язык

*dbbno дъно
лит. sapnas сънт*

* v e d n o t i В А Н Ж Т И

*osvbtnpti освьнжти
*pledmen
*veitmen
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Окончание

Праславянскии и другие
индоевропейские языки

Старославянский язык

*opsa OCA

*гёккь
*tepti

*dolbto
*obvolkon

*bredh>
*meth>

*tisknoti
*pletti
*vedti

*rekste
*pekti
*mogti

ТГГН

длдто
ОКЛЛК'Ь

Ер£Л*Ь

Л\£Л*Ь

тиснжти
ПЛ£СТН
В£СТИ
p*feCT£
п«шти
л\оштн

61. Используя таблицу изменения согласных на конце слова, напишите
старославянский вариант праславянского слова.

О б р а з е ц .

*domus — долгъ.

Конечный согласный
или конечное

сочетание звуков

*s

*t
*d
*г

*os
*en
*on
*in
*un

*un (on)
*uns
*ons
*onts
*ins
*jens

Изменение
в старославянском

языке

[0]
(ноль звука)

[0]
[0]
[0]
N

[?]
[о]
[ь]
N
[ы]

[ы]
[ы]
[ы]
[и]

[?]

Праславянскии
язык

*domus

*padet
*ed

*mater
*orbos
*semen
*goron
*noktin
*suniin
*kamon
*sununs
*vorgons
*nesonts
*zentins
*konjens
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62. Восстановите в словах исконный вид корня. Объясните, чем была
вызвана в праславянском языке утрата конечного согласного в корне.
Как данное изменение групп согласных называется в лингвистике?

1. Кднжти (ср. кдпйти), оусьнжти (ср. съпдти), стыгшти
(ср. стыд*!», стоуд'ъ), троижти (ср. трогдти), ПЛЕМА (ср. плодъ),
плесижти (ср. плескдти), велч. (ср. ведетгь).

2. Тонжти (ср. оутопити), съгынжти (ср. ГЫБ'ЬЛЬ), оукАгшти
(ср. оувАдлти), влесгшти (ср. влеск^.), гамь (1-е л. ед.ч.; ср.

— 3-е л. мн.ч.), ПАЛЪ (ср. пддетгь.).

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Ш Разбейте слова на слоги. Ш Сделайте вывод, на какие звуки могли
оканчиваться слоги в старославянском языке. "Я Установите, на месте
каких дифтонгических сочетаний и в каком положении в слове образова-
лись носовые звуки. О Установите происхождение звуков на месте *fe и и
(монофтонгического или дифтонгического). В Установите происхожде-
ние сочетаний -рд-, -ДА-, -р"Ь-, -л"Ь- (праславянское или неполногласное
старославянское). А Найдите слоговые плавные звуки, докажите, что
они являются таковыми, ti Объясните чередование.

Вариант 1

1. Блдто, мрьцлти, кллти, поприште, ил зелшж, нлмъ,
Ц'Ьнл, ХЛ'ЬБ'Ъ, ИМА, ВЛЬЦН.

2. ДЖТИ — НЛД'ЬЛ\£НЫ11.

Вариант 2

1. Бр^гь, мрькнжти, трдвл, почрьпдло, онт», КЛАДА, рллЦ'Ь,
НМАТИ, пдстоуси.

2. Коньць — НАЧАТИ.

Вариант 3

1. ГрАдъ, отгьврьзАти, кр'Ьп'ьк'ъ, прьсь, идлт», при«АТИ,
стр^лд, Moycfe, вити, рьци (повел, накл., 2-е и 3-е л.).

2. Ж А Т И — жьистт».

Вариант 4

1. Слдд'ьк'ь, влькъ, сл^дъ, скврьнА, гжсгь, некесыюе,
БрНЬдТ», Д'ЪВ'Ь, ЛИТИ, МОЗИ.

2. Съмрьть — мьрешн.

Вариант 5

1. Мл^ко, гръло, ПЛАКДТИ, тръсть, гр^въ, KMOY, мрлзъ, прАСА,
мл^Ьти, л^сь, трин, плоди.

2. Д ^ т и — дойти.
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Закон палатализации

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

63. Разделив слова на слоги, докажите, что их структура соответствует
принципу слогового сингармонизма. Укажите примеры, где этот
принцип нарушен, и объясните почему.

Гык'Ьль, КЪНАЗЬ, довро, вл'Ьшти, къто, чьто, ц'Ьнл, жлръ,
Хытръ, гадь, пр'Ьслдвьнок, кричлти, нл ноз^, в'Ьжлти, пжть, ПАТЬ,

гжсь, гость, стрлнл, вт» стрлггЬ, врлчькл, иесжшти, раЕыни, конь.

64. Используя таблицу изменения заднеязычных согласных по первой,
второй и третьей палатализации, напишите к словам из прасла-
вянского и других индоевропейских языков старославянские со-
ответствия. Укажите условия изменения согласного, результат,
палатализацию.

Пала-
тали-
зация

Пер-

вая

Вторая

Третья

Условия Резуль-
тат

Перед [э], [ь], [е], [и], *g -> ж'
[ё], обозначенными *к->ч'
буквами Е, ь, А, н, *fe *ch -> ш

Перед [и] (и), [ё] (*fc) *g -> з'
из дифтонгов *к -> ц'
*oi, *ai, *ei *ch—>c'

После [и] (и), *g-> з '
[е] (А),[Ь] (ь) *к->ц'

не перед [ъ] (ъ), [у] (ы) *ch -> с'

Праславянский
и другие индо-

европейские
языки

*boge
нем. Kind

*ouchi
*rekti

*mogti

лит. goima
лит. kaina

*duchoi

др.-нем. kuning
*otbkb
*Vbchb

Старо-
славян-

ский
язык

БОЖ'С

Ч'АДО

РЕШТ'Н

мошт'и

з'ил\д
ц/'Ьнл
AOVC'H

КЪНАЗ'ь

отьц'ь
БЬС'ь

*Druge, *oki, *uchi, *goilo, *кеть, *rQkai, *nogai, *drugoi,
*vlbkoi, др.-прусск. kirsnah ('черный'), лит. gyvas, лит. geld, *kriketi,
др.-ирланд. chethir, *pbtika, др.-инд. avika, др.-нем. pfenning,
*teichlna, *begeti, *gerb.
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65. Для слова, возникшего в результате переходного смягчения, подбе-
рите проверочное слово с заднеязычным согласным из старославян-
ского или русского языка. Укажите условия изменения согласного,
результат, палатализацию.

О б р а з е ц .
Оучсннкъ — ндоукд, заднеязычный согласный [к] оказался перед

гласным переднего ряда [э], поэтому изменился в [ч'] по первой палатали-
зации.

1. Ржчькд, оучеиици, чьто, ИАЧАТИ, доуси, доушыгъ, польза, рече,
тьдъ, стдрьць, жьдлти, въ rp'fecfe, врлзи, дрьжлти.

2. К Ъ И А З Ь , можемш, плстоуси (мн. ч.), соушити, лежлти, стьзл
(ср. стьгил), лице, личьиыи, дышлти, ИАЧИИЛТИ.

66. Определите происхождение мягких согласных. Восстановите исход-
ные согласные и подчеркните буквы, обозначающие гласные звуки,
вызвавшие изменение этих согласных.

1. Ножька, очи, можем HI, мъножаиши, речемш, доушьныи,
соушити, ГЛЖВОЧЛИ, кричАтт», дрьжлти, СЛЫШАШТИИ, тр'ьжьник'ь.

2. Источьинкт!, дроужьвл, о\"ши, оучАтгь, в'Ьжлти, дышитгь,
дрьжА, вл'Ьченик, вт^здоушьнт», дрлжлишии, дъшти.

3. Ц'Ьмь, сьносЬ, coycfe, велиц^, длтьноз1Ьх'ь' соц^, рьи/Ьте,
коньць, тсльць, гр'кшьница.

67. Установите происхождение звука [а], объясните изменение задне-
язычных согласных.

Ж В суффиксах имен существительных:

скрижаль, печаль, пишталь.

Ж В суффиксах сравнительной степени имен прилагательных:

тишаиши, всличаиши, мъножаиши, строжлиши.

• В форме инфинитива:

кричлти, в'Ьжлти, млъчлти, дрьжлти, слышлти, дышлти.

Ш В корнях слов:

ждръ, члдт».

68. Выделите морфему, в которой развилось чередование. Укажите
чередующиеся элементы, объясните чередование.

1. Дроугъ — дроуже — дроузи, пдетоухт» — плстоуси —
плстоушьскыи, рлкд — рмчькд — ржц'Ь, моухл — моушькл — моусЬ,
врлгь — врдзн — врлже, влькъ — вльче — вльц'Ьх'ь,

— КЪНАГЫНИ.
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2. Рекж — рече — решти — рьцн, могь — може — мози — мошти,
пешти — пекж — пьци — пене, помошть — помози — помогж —
поможеши.

3. НЛЧАТИ — коньць, ходити — шьлъ, жегж — жьжснъ, отьць —
отьче, коньць — коньчити, подвизати СА — подвижьннк'ь, крнкъ —
кричлти, доухт* — доушс (з.п.), мъногь — мъножьство, око — очи,
т р ^ г ь — тр'ьжьник'ь.

69. Найдите в текстах результаты первой, второй и третьей палатализа-
ции. Установите условие, при котором заднеязычный согласный
изменился.

1. жнтнк IiaKoea чрьнорнзьца много имы оумилсньк-
...выстъ н^кын OTTbrnTiAbUb вь вссн'Ь'Ьмь грлд'Ь... и сь

маловр^мсньнааго ctro житыа соуктнллго OTTiBpTirb СА ЖНВЕ wk вт»
коси псфер'Ь...

...помыслнвъ же правьдьнын* и в^ды вь мтЬстткх'ь тк^ь
зв^рии множьство» къ рлзмышленыа вт^пйдт»...

. . . о н а ж е р с ч с . . . и п о с л а М А и ю \ ' л \ £ н ы а д о н е с т и п р о с в о р ж в ь

сыж вьсь...
...приплдс къ ногама стааго* и рмкдма своима ви1жшти СА ВЪ

прьсн выпишш горе MH*fe гако жиште ксмъ дшяволс.
(Супрасльская рукопись)

2. ...рече же оць к г равомт^ своимъ изнссЬтс одеждж прьв^№ и
овл'Ьц'Ьте и и длдитс прьстснь на ржкж кго и сапогы на ноз^...

(Остромирово евангелие)

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

Сочетания
согласных с Ц]

1. *kj »

*gj >
*chj >

2. *nj ^
*rj >
*lj >

3. *tj >
*dj >

Результат
смягчения

[ч'1
[ж']
[ш']

[н']
[р'1
[л']

[ш'т']
[ж'д']

Праславянская
форма

*sekja
*bgja

*duchja

*konja
*burja
*volja

*svetja
*medja

Фонетика

Старославянская
форма

сЬчпх
л*ьжп\

конпх (р.п. ед.ч.)
KOVpia
волга

CB'ki|in\
междга
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Окончание

Сочетания
согласных с [j]

4. *pj >

*bj ,

*vj _ ^

*mj ».

5. *sj >

*Zj >

6. *skj ^ ^ ,

*stj - — - ^

*zgj - — - ^ .
*zdj - ^ - ^ >

Результат
смягчения

[пл']
[бл']
[вл'1
[мл']

[ж']

[ш'т']

[ж'д']

Праславянская
форма

*kapja
*lubJ9
*lovJ9
*zemja

*nos)9
*vozJ9

*iskJ9

*dbzg)b
*prigvozdjenb

Старославянская
форма

КАПЛ1Д

ЛМКЛИ»

Л0ВЛ1Л.

ЗСМЛ1А

НОШ№

ИфНч

д-ьждь

пригвождсн-ь

*Storgja, *kapja, *mggjb, *nosja, v^zjg, *morje, *konjos, *nozjos.
*bjudo, *pjujg, *kupja, *pleskjg, *pustjg, *plakjb, *suchja, *mazjg, *varJQ,
*jezdjg, *sjuti, *vodjos, *pitja, *otvetjati, *dadjb.

7 1 . Установите происхождение мягкого согласного, подобрав прове-
рочное слово в старославянском и русском языках.

Нлгрлждлти, в'ъзв'Ьштлти, пллчь, св^иггл, соушс, прежде,
склчж, топл1Ж, локлт, истр'Ьвл!*, проштлти, принжждснъ, в'Ьждь
(ОТ К'Ьд'Ьти), ПОСЬШТЛТИ, НОЖЬ, Л\ЛлЖЬ, С£ЧЛ.

72. Установите условие, при котором осуществилось смягчение задне-
язычных согласных: перед гласным переднего ряда или перед
йотом.

1. КриЧЛТИ, СКЛЧЛ, СЛЫШЛл, МЛЪЧЖ, ЛгЖЛ, ДДЛ£Ч£, Л\ЖЖЬ, КЛЮЧЬ,
вичь, мышь, вельможа, стрлжь, пр'Ьдътечл.

2. Кожа, ръжь, крдчь, тжчл, чдшл, в'Ьжлти, НЛЧАТИ, КОШЬ,

м р ' к ж а , М А Т £ Ж Ь , к о н ь ч и т и , л о ж е , п о д в н ж ь н н к ' ь .

7 3 . Подбирая родственные слова, установите происхождение звуков.

1. [ш'т']: р£шти, мошти, пиштл, нштж, мьштж, с в ^ т т л , ношть,
кжштл.

2. [ж'д']: вождь, жажда, од£жда, пригвождЕнч., мсжда, ноужда.
3. [ж'] : ножька, мож£тгъ, мжжь, дро^жьнъ, жжь, ж£на, вожж.
4. [ш']: доушьио, доуша, дышати, нашь, юноша, соуша, пншк.
5. [ч5]: сЬча, п£чаль, гръмчЕ, всчьнок, стоунати, йлъчьва.

248 ПРАКТИКУМ



74. Выделите морфему, в которой развилось чередование. Укажите
чередующиеся элементы, объясните чередование.

1. Соушл — сся/хъ — соушьныи, въпрлшлти — къпрлсити,
св'Ьштл — св'Ьт'ъ, скдчлл — склклти — скачсши, СЛЫША — слышати —
СЛО\"Х*Ь — ПОСЛОуШЬНИК'Ь, И Ш Т Ж — ИСКйТИ, ЛЮКЛ1Ж — ЛЮБИТИ, ВОЖЛл —

козити.
2. Пишта — питати СА, вождь — ВОДИТИ, тжча — тжкъ,

л'ьжд — лъгати — лъжсши, стражь — стр^шти — стр'Ьжеши,
Л0ВЛ1Ж — ЛОВИТИ, Т Ь Ш Т Л — Т Ь С Т Ь , ПНШЛл — ПИСЛТИ.

75. Найдите в текстах результаты смягчения согласных звуков под воз-
действием йота.

1. ...кште же кмоу дллече сжшоу OYSbpi... в^; же ш ъ кго
стлр'Ьи на ссл'Ь и 1ако грлды приклижнсл къ домоу слыша и'Ьнпт и
лнкы и призт^каБЪ кдиного отт» равъ въпрашааше... (Остр. ев.).
2. ...горе мггЬ гако жи(ли)ште ксмт» дшаволс... рече к ней въстани
жено и сь многое ноужде1Ж въставивъ 1Ж отт» ЗСМЬА (Супр. рук.).
3. члкъ единъ сьхождаше отгь нсрслама въ ёр«хж (Савв. кн.).

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Ш Укажите мягкий согласный. К Найдите проверочное слово. I Уста-
новите условие, при котором осуществилось смягчение. Ш Определите
палатализацию или смягчение под воздействием йота. В Объясните
чередование согласных.

Вариант 1

1. Прашта, тлъштл, сЬшти, кожа, скрижаль, жьннца, стражь,
кражда, пригвожден^., ложе, пророчити, тишина, дъв'Ь
сьжигати, стьвль, прил^пл!*, БЛЮСТИ.

2. Ножыса — нога —

Вариант 2

1. Притгьча, чьто, ръжь, погржжати, страшьич., ПЛАШЖТТ»,

Хыштникъ, прАжда, каплга, пифаль, смчьць, члов'Ьци, о слоуз'Ь,
КЛОДАЗЬ, тл'Ьшти.

2. Б'Ьжати — в'Ьгь — о

Вариант 3

1. Лъжа, жьдати, пишта, сьжешти, тжча, млъчати, печаль,
лгкшьць, съвАжетъ, къ, въздоусЬ, стьзга, въпль, на
(ср. прагъ), рождин (ср. розга), ц'кмь (ср. къто), клъеки.

2. GovKTi — с^чькъ — соуи,̂  (м.п. ед.ч.).
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Вариант 4

1. Ов'Ьфлти, корлвль, МАЖЖ, врошж, САПОЗИ, оучити, гр'Ьшыгь,
дроуже, решти, рожьць, количьство, соушити, [гЬжьггъ, ц'Ьнл.

2. ПосЬфдти — посетити.

Вариант 5

1.6л"Ьшти, проштлти, междл, ларьць, моусЬ (д.п. ед.ч.),
КрИЧЛТИ, ТрЪЖИфб, СЛОуЖЬВй, ЛОВЛ1Й, врЛЖ£, СДЖДЛ, ЛДЖЛч, ПОЛЬЗА,
ОуН£НИЦИ, МЪНОЖЬСТКО, ПАСТОуШС, ЗИМА.

2. До\-Х*ь — доушд — доушс (з.п. ед.ч.) — доусЬ (м.п. ед.ч.).

Вариант 6

1. СЖШТИИ, ОГНЬ, ОуМ£НИЦИ, БрАКЪ, ДОМОВИТГЬ, КЪД£,
ЧЛОВ-ЬЧЬСКЫН, р-ЬкЫ, ОГГЪ, СИИ, К)Ж£, ДЪВА, МЖЧЕНИК'Ь, СТЖД*НЬЦЬ,
ничьто.

2. Рскж — пророкъ — пр^р^кАти — рьци — ндрицдти.

Вариант 7

1. ДроужьвА, пришьльць, СЛЫШАТИ, кричитгь, леждти, со\'шь,
ВЛЬЦИ, Т£ЛЬЦЬ, СВ^ШТА, ЗЕЛМГА, ОТВ'ЬфАТИ, ЦВЕСТИ, НОфЬ, ТрАВЛ1Ж,
в'Ьфии.

2. ЛЮБЛ1Ж — ЛЮВИТИ.

Вариант 8

ЬН'Ьжити, врджити, мъножьство, дроуже, в'ьздоушьн'ь,
МОЖСШИ, ВЪСКЛИЦАТИ, КОуПЬЦЬ, ВЪ рЖЦ'Ь, ВИЖДЬ, О^ПОДОВЛ1Ж, ТЬфА,

НОЖЬ, ВАЖЛл, СО\'ШЛ.

2. ГрАдъ — грджддие.

Вариант 9

1.БрАЖЬДА, ПрОрОЧЬСТВО, СЛОуЖИТИ, врАЦАТИ, ЧрЬНИЦА, ЧАфА,

дрлзи, зрьцАло, в'Ьждь (от в'Ьд'Ьти), отъроци, НОША, плдшть,
ДЪШТИ, ОуМЬНОЖИТИ, НЕВЕЖДА.

2. Сокъ — сочьныи — въ cou/fe.



М О Р Ф О Л О Г И Я

Имя существительное

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

76. Выберите из ряда слов имена существительные, укажите их лекси-
ческие и морфологические признаки.

Чкэдо, Б'Ьжлти, красьныи, равъ, стрлнл, клинч., иже, гость,
сними, со\хь, вид^ти, к, дъва, вр^гь, делатель, вьсь, прьвыи, нево,
юноша, тьма, кръвь, комы, тгь.

77. Определите род имен существительных, указав морфологические
средства его выражения.

Брлтгь, мати, сыть, сынъ, юноша, ВЛАДЫКА, стрднд, ношь,
кость, гжсь, з£мл1а, воукы, нсво, BONia, камы, вой, кгнАгыни,
мытарь, гражданина, сждии, л\ллжь, край, око, полк, дъшти,
жилиштс, врьхт!, кръвь, крт^въ.

78. Употребите краткую форму имени прилагательного и форму указа-
тельного местоимения с именами существительными разных родов.

1. (КрЛТ'ЪК'Ь.) ПЖТЬ, р£фЬ, ПОЛК.
2. (Соухт») домч., трлвл, вллто.
3. (Кротгьк'ь) равыни, мжжь, срьдьцс.
4. (Тъ) сынъ, жена, село.
5. (Сь) члов'Ьк'ь, оученицл, слово.

79. Определите число имен существительных.

Богыни, рыварь, кзсро, врлтл, плстоуси, крли, ДЪЕ^; рык-Ь,
граждане, страны, равыни, гасли, пиво, села, вратига, ова врата,
корсник, медь, медъ, кости, смокы, гостик, п'Ьськ'ь, дъва краты.

80. Назовите имена существительные, употребляемые в старославян-
ском языке только в единственном или во множественном числе.
Установите, что они обозначают.

Гыв^ль, мьсть, тгь.п'ътъ, гасли, гадь, татьва, гжели, ол^и,
врачьва, врады, врашьно, вонга, животгь, жрьнъвы, лепота, врата.
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8 1 . К формам множественного числа имен существительных приведите
формы единственного числа.

Жены, п ж т и к , дроузи, горы, ГОЛЖЕИК, кдмене, владыкы,
доушА, лица, вгЬкл, домове, К О З Ь Л А Т Л , дтьфери, словеса, римлгане,
морга, скмена, сллллргапс, кони, ЮНОША.

82. Определите род и число имен существительных, поставьте их в на-
чальную форму (и.п. ед.ч.).

1. ...и п р и с т у п и к ъ HCMOY едина рлвыпн.. . (Зогр. ев.). 2. ...и

дадите прьстень нл ржкж кго и слпогы нд ноз*Ь... (Остр. ев.).
3. ...вгьзгьртЬвгь 1соусъ очимл CBOiMd нд неко и рече... (Савв. кн.).
4 . ...ПрИПДДС КЪ НОГЛМЛ СТЛЛГО И рЖКЙЛЛЙ CBOHMd ЕИ1ЖШТИ СА ВТ»

прьсн... (Супр. рук.). 5. ...и пристжпль ОЕАзл CTpoYnbi его Bt^AiBdia
ол'Ьи и Bino... (Асе. ев.).

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

Падеж

Единственное

И.
р.

д.
в.
т.
м.
3. '

Женский род

твердый
вариант

число

НОГА

НОГЫ

N 0 3 ^

НОГЖ

М0Г01Ж

ноз'Ь
ного

Множественное число

И.
р.

д.
в.
т.
м.

Двойственное

И.-В.-З.
Р.-М.

д.-т.

НОГЫ

ногь
НОГЛЛЛЪ

НОГЫ

НОГАЛЛН

НОГАХТ»

число

ноз'к
ного\-

НОГАЛЛА

МЯГКИЙ

вариант

доучига
ДО^ЦНА

доуши
Д0уШ№

доушек
доу'ши
доушк

доушьл
доушь

доушгаллъ
доушы»

доушгалли
доу-шгах-ь

доуши
доучи to

до\-шгамл

Мужской род

твердый
вариант

ВЛАДЫКА

ВЛАДЫКЫ

ВЛАДЫЦ'Ь

ВЛАДЫКЖ

БЛАДЫК0№

кллдыц'Ь
ВЛАДЫКО

ВЛАДЫКЫ

ВЛАДЫКЪ

владыкАм^
ВЛАДЫКЫ

ВЛАДЫКАМИ

ВЛЛДЫКАХТ.

влАдыц'к
ВЛАДЫКОу1

ВЛАДЫ КАЛЛА

мягкий
вариант

юмошгл
юношьл
юноши

ЮН0Ш№

юношек
юноши
юношк

юношьл
юношь

юношгамъ
юношьл

юпошгами
юношгахт.

юноши
юношю

юношгамд
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84. Используя таблицу упражнения 83, просклоняйте существительные
стрлнл, земли. Фонетические соответствия в окончаниях существи-
тельных твердого и мягкого вариантов отразите в таблице.

Число Падеж Окончания
твердого варианта

Окончания
мягкого варианта

Ед. Р. -ы -ЬА

85. Охарактеризуйте конечный согласный основы имен существитель-
ных с основой на *а, *ja по признаку твердости/мягкости. Установи-
те происхождение мягких согласных.

Ношд, ржкд, рдЕыни, жена, стрлил, вода, клНЬтъкл, строки,
лъжд, рдвд, КЪНАГЫНИ, юноша, тьштл, тжчл, зшлы, ДЕВИЦА, выи.

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

Брддд, ЗВЕЗДА, EOYpra, св'Ъштд, мсждд, слоугд, сждии, доушл,
слдвд, лддии, ноуждл, ОДЕЖДА, трлвл, пиштл, ЕОГЫНИ, р'Ькл, ко\плга,
ЖЙЖДЙ, кжштл, кйплга, овьцд, зглокл, жена, ржкй, л'ьжа, ноша.

87. Приведите примеры имен существительных мягкого варианта, про-
тивопоставляя их именам существительным твердого варианта.

О б р а з е ц .

ВЛЛДЫКЛ — кжчл, зиллл — зелллга.

Ржкл, ногл, стрлнл, вгЬрд, сьнохл, силл, ВЛНЖНКЙ, ВОДЛ, трлвл,
вельл'Ьпотл, критвл, вернгд, в'Ьдьмл, докротл, КЛАТВЛ, нев'Ьстл,
МОЛЬБА, СВОБОДА, С Т р Н ^ . БрАДЛ, ИСТИНА, ЮНОТЛ, рЫБД, CAOYrA,

прдвьдд.

88. Используя таблицу упражнения 83, просклоняйте существительные
ВЛАДЫКА, ллоух*» ногд (помня о том, что в формах ед. ч. д. и м. п.
идв. ч. и.-в. п. окончание -"fe дифтонгического происхождения).
Объясните чередование заднеязычных согласных со свистящими.

89. Имена существительные с основой на *а, *ja, данные в скобках,
поставьте в требуемую контекстом падежную форму.

1. ...члк*ъ единт» сьтвори . . . велшж (вечерю) (Map. ев.). 2. ...се
третик л'Ьто . . . прихождж 1ШТА ПЛОДА НД cei (смоковьницд) (Зогр.
ев.). 3. ...тогдд рече црь . . . (слоугл) (Син. па). 4. ...и в'ьшьд'ь

С'Ьд'Ьдше сь CAOYPAMH ВИД'ЬТИ . . . (коньчинд) (Остр. ев.).
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5. ...и окл'ккошА и вт» . . . (Елгрлннцл) (Остр. ев.). 6. вт» оно при-
ХОДАШТЮ ICOY вт» гдддриньскж . . . (стрлнл) (Савв. кн.). 7. ...влъны
же вьливлхж СА ВТ» . . . (ллдии) (Зогр. ев.). 8. ...ВЪЗЛОЖИША . . . НЛ ИСЛ
(ржкл) (Зогр. ев.). 9. ...приде отгь коньць . . . (делима) (Зогр. ев.).
10. ...nocbAdHT» ЕЫСТГЬ кт» . . . (д*Ьвицл) (Супр. рук.).

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

1. ...и приступи к*ь иьмоу едина рлкыни... (Остр. ев.).
2. ...noMHAOYH Л\А рлке вжнн едл клко зверьми из'Ьденл вждл пр^дт»
глйво1ж твок1ж (Супр. рук.). 3. ...ради жены Филипл Ерлтл свокго
(Map. ев.). 4. ...жено чьто пллчешисА... (Остр. ев.). 5. ...и плкы
отгьвр'ьже СА сь KAATBOKR... (Зогр. ев.). 6. ...возложи ржц'Ь нл нь...
(Зогр. ев.). 7. ...BbCi 1АЗЫЦ1 в'ьсплешт'Ьте ржклмл (Син. па) . 8. ...они
же идж вь CBHHHIA (Савв. кн.). 9. ...к'ьнигы втьдйстп. CAOYS't (Асе. ев.).
10. рече господь прггьч1ж сшж... (Асеев.). П....плси ОВЬЦА MOIA
(Остр. ев.). 12. ...печальна AOYUJU мои ксть (Савв. кн.). 13. ...и
сирото1ж д'Ьтишть (дитга) не кждеть (Остр. ев.). 14. ...къто МА
постлви сжди1ж (Зогр. ев.). 15. . . .тьштл же СИМОНОВА лежллше огнемь
жегомл (Зогр. ев.). 16. ...молитвл ништллго... (Син. пс) . 17. ...cfe
ЕЫСТЬ вт» гллвд; «n»A0Y (Map. ев.). 18. ...рече и/Ьсдрь Д'ЬВИЦИ
(Map. ев.). 19. ...и придошА ПТИЦА невесьскьнА и ПОЗОЕДША
(Map. ев.). 20. ...лисы Язвины имжть и ПТИЦА невеськьнА ГНЕЗДА Л
сынт» члов'Ьчьск'ь не имлтт» къде главы под'ъклонити (Map. ев.).

9 1 . Используя таблицу склонения имен существительных мужского и
среднего рода с основами на *6, *jo, отметьте окончания, которыми
различаются падежные формы имен существительных мужского
и среднего рода, а также окончания, которыми различаются падеж-
ные формы существительных твердого и мягкого вариантов.

Падеж
Мужской род

твердый
вариант

мягкий
вариант

Средний род

твердый
вариант

мягкий
вариант

Единственное

И.
р.

д.
в.
т.
м.
3.

число

АРоуть
дроутл

Apovrov
Ароу-гь

дро\тол\ь
дроу-з-Ь
ДРО1/-Ж£

конь
кон га
коню
конь

конклль
кони
коню

село
селл
С£ЛОу
село

селолль

сел-к
село

лице
ЛИЦА

лицоу
лице

лицемь
лици
лице
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Окончание

Падеж
Мужской

твердый
вариант

Множественное число

И.-З.
р.

д.
в.
т.
м.

дроузи
дроугь

дроугомъ
АРОугы
дроугы

дроуз'Ьх'ь

Двойственное число

И.-В.-З.
Р.-М.
Д.-Т.

дроугд
дроугоу

дроуголлд

род

мягкий
вариант

кони
конь

конкллъ
коньл
кони

конихт.

конга
коню

КОНКЛЛА

Средний

твердый
вариант

селд

селъ

С£ЛОЛЛЪ
селл
селы

C£A"fex*b

ггкк

С£ЛОу
селоллА

род

мягкий
вариант

ЛИЦА

ЛИЦЬ

лнцеллъ
лица
лици

ЛИЦИХ'Ь

ли цн
лицо\-

лнцеллА

92. Используя таблицу упражнения 91, просклоняйте существительные

РАЕЪ, в'Ько. Отметьте окончания, которыми различаются падежные

формы существительных мужского и среднего рода.

Ш Сверяясь с указанной таблицей, просклоняйте существительные

двор*ь, мжжь. Отметьте фонетические соответствия в окончаниях

существительных твердого и мягкого вариантов.

9 3 . Охарактеризуйте конечный согласный основы имен существитель-

ных с основой на *6, *jo по признаку твердости/мягкости. Устано-

вите происхождение мягких согласных.

Стрджь, ерьдьце, ЕЛЛТО, вождь, село, жлло, морк,

врлчь, врлгь, грйдт», музыка, НОЖЬ, В'ЬПЛЬ, чело.

Распределите имена существительные с основой на *6, *jo по двум

колонкам. В первую колонку выпишите имена существительные

твердого варианта, во вторую — мягкого.

94.

Родт», мжжь, rrfecbKt, грйдт», полк, гр'Ьх'ь» плсто\хъ.

отьць, пллшть, рожьць, рогь, ведро, копик, т'Ьло, сл'ьньце, гръло,

лице, кордвль,
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95. Приведите примеры имен существительных мягкого варианта,
противопоставляя их и ленам существительным твердого варианта.

О б р а з е ц .
Сжпржгь — мжжь, село — полк.

Столт., плодъ, врать, дроугь, вродъ, гръло, въкоусь, мъх'ь,
ОЕЛйкт», В*ЕКО, кзеро, млело, орьлъ, громт., жьзлъ, ь^зьигь, ЖАЛО.

96. Просклоняйте существительные с основой на заднеязычный со-
гласный (имея в виду, что в формах ед. ч. м.п. и в формах мн. ч.
и.п., м.п. *fe и и в окончаниях — дифтонгического происхождения,
а в форме ед. ч. з. п. заднеязычные согласные по первой палатализа-
ции изменялись в шипящие звуки). Объясните чередования.

1. ДрОуГТ», КрЛГЬ, рОГЬ, СЛПОГЬ, B'ferb, р/КГЪ.

2. ЬЗузьлгь, дл'ьжьникъ, нлслткдьникгь, оученикт», вл'Ьск'ь, вракъ.
3. Послоух^, гр'Ьх'ь. ndCTovx1». м'Ъх'ь, Â YX̂ » прлх'ь.

97. Установите род и склонение имен существительных на -ни и проис-
хождение конечного -ни.

ЕЙЛНН, крлвнн, жргЬвнн, змии, ллдии, кръмчии, коравьчин,
К'ЬНИГЬЧИИ, МЛЪНИИ, СЖДИИ.

98. Имена существительные с основой на *б, *jo, данные в скобках,
поставьте в требуемую контекстом падежную форму.

1. ...рече гдь скоимт» . . . (оученикъ) (Савв. кн.). 2. ...вьс! . . .
ржклллл (музьись) (СИН. ПС). 3. ...У ведошл . . . кт»

'в (HcOYCb) (Зогр. ев.). 4. ...i отьшед'ъши ь\дро отъ . . .
сь стрлхомь (гровт») (Map. ев.). 5. ...Штръ же выгк сЪд'Ьлше нл . . .
(дворт») (Зогр. ев.). 6. Т ишьдт» ист» вид'Ь ндродт» многь V мили CMOY

ЕЫША злне BTidx» "Ько ОВЬЦА не ЪижштА . . . (плстоухт») (Зогр. ев.).
7. ...пр'ьвы рече емоу . . . коупихт* (село) (Map. ев.). 8. ...У лвие
оустрьми СА стлдо по кр'Ъгоу вт. . . . (морк) (Зогр. ев.). 9. ...въек/кк;
вы мыслите зъло вт»... влшихт. (ерьдьцб) (Зогр. ев.).

99. В отрывках из текстов найдите имена существительные с основой на
*6, *jo. Укажите их начальную форму, род, тип склонения, вариант
склонения, число, падеж.

1. ...цретво нвенок члок'Ькоу С'Ь'Ьвъшоу доврок СЬМА нл сел'Ь
своемт»... (Лист. Унд.). 2. ...дл оузьрАть ваша доврлгл д'Ьлл и
просллвАТь оцл влшего... (Остр. ев.). З.Т лвье ст/'в'Ьди оученикы CBOIA

(Зогр. ев.). 4. ...влйгословент» господь вогь... "Ько посЬти и сьтвори
извавленик людемт» свонлгъ (Map. ев.). 5. ...ВТЬЗЛОЖИША ржц'Ь нл
исл... (Зогр. ев.). 6. ХОДА же ист» при мори гллилеист'Ьм'ь вид'Ь
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д крлтл... (Map. ев.). 7. ...отъпс^штлти гр-^ы... (Зогр. ев.).
8. ...пристжпьше к*ъ н'емоу оученици его (Зогр. ев.).

100. Используя таблицу склонения имен существительных с основой
на *й, отметьте падежные формы, в которых древний суффикс осно-
вы сохранился (старославянский звук ъ < *й)

Падеж

И.
Р.

д.
В.

т.
м.
3.

Единствен-
ное число

ДОЛЛЪ

доллоу
доллови
доллъ

доллълль
доллоу
доллоу

Множественное
число

доллове
домовъ

доллъллъ
доллы

доллълли
домъх-ь

Падеж

И.-В.-З.
Р.-М.

д.-т.

Двойствен-
ное число

Д0Л\Ы

долловоу
ДОМЪЛЛА

101. К склонению существительных на *й в старославянском языке от-
носились 7 имен мужского рода: сын-ь, волъ, врьхт», доллъ, ЛЛЕДЪ,
полъ, ледъ. Просклоняйте одно из этих имен существительных и
имя существительное с основой на *б, *jo — рлкъ. Отметьте оконча-
ния, которыми различаются эти два типа склонения.

102. Установите тип склонения имен существительных мужского рода;
имена существительные с основой на *о, *jo выпишите в одну ко-
лонку, имена существительные с основой на *и — в другую.

тр^гь, трьнт», сынъ, овыгъ, СТАНЪ, волт», лзлт»,
жьялт», ледт», родт», грлдъ, полт», opbAt, столт», медт», рАдъ, СЙДТ».

103. Имена существительные с основой на *й, данные в скобках, по-
ставьте в требуемую контекстом падежную форму.

1. ...и сткори ико кичь отъ врьвць и изгьнл ВЬСА ОВЬЦНА и
. . . (волт») (Остр. ев.). 2. ...его же постлви гь НЙДТ» . . . свонмь (домт»)
(Map. ев.). 3. ...млов'Ьк'ь П'ккын им'Ь ДЪЕЛ . . . (сынт») (Остр. ев.). 4. ...и
прншьд'ьшн и стл нл . . . (врьхт>) (Савв. кн.). 5. ...в'ънити вт» корлвлк
У влрити У нл ономь . . . (полт») (Зогр. ев.).

104. В отрывках из текстов найдите имена существительные с основой на
*й. Укажите их начальную форму, род, тип склонения, число, падеж.

1....ТОГДА ГЛЛ бсллЕлег^моу ВТЬСТЛЕТ» возьми ложе твок* i
иди вт» домт» свои... (Map. ев.). 2. ...сынове мои когл имжть гако же и
&зъ (Супр. рук.). 3. ...1сплгьнишл СА дьние родити ей i роди сынъ
свои прьв'кнець... (Map. ев.). 4. ...дьнесь ко ПОДОЕЛЛТГЬ МИ ВТ» ДОМСТ/"
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твоемь выти... (Map. ев.). 5. ...пртЬгЬдемгъ нл онт» полт» езерл... (Map.
ев.). 6. ...придж. вт» домт» симонокт» и лньдр'Ъов'ь... (Зогр. ев.).
7. ...ледт» БЫСТЪ водл топлл... (Супр. рук.). 8. ...ТОГДА рлзгневлк'ъ СА
господина домоу рече рлво\' своемо/1 (Map. ев.).

105. Используя таблицу склонения имен существительных с основой на
*Т, отметьте падежные формы, в которых древний суффикс основы
сохранился (старославянский звук ь < *Т).

Падеж

Единственное число

И.
р.

д.
в.
т.
м.
3.

Множественное число

И.-З.
р.

Д-

в.
т.
м.

Двойственное число

И.-В.-З.
Р.-М.

д.-т.

Мужской род

ГОСТЬ

гости
гости
гость

ГОСТЬЛЛЬ

гости
гости

гостик (-ьк)
гостии (-ьи)

гостьллъ
гости

гостьлли
гостьхт»

гости
гостию (-ью)

гостьмл

Женский род

кость
кости
кости
кость

К0СТН1Ж (-ЫЖ)

кости
кости

кости
костии (-ьи)

костьллъ
кости

костьми
костьхт»

кости
костию (-ью)

костьллл

106. Используя таблицу упражнения 105, просклоняйте существитель-
ные огнь, плъть. Отметьте окончания, которыми различаются па-
дежные формы этих существительных.

107. Просклоняйте старославянское существительное пжть и русское
путь. Укажите, чем различаются падежные формы в старославян-
ском и русском языках. Почему в русском языке данное существи-
тельное относится к разносклоняемым?

108. Образуйте форму творительного падежа единственного числа от
имен существительных жизнь, врьвь, ЛЛКЪТТ,, ЗАТЬ, ГОЛЖКЬ.

109. Образуйте форму именительного падежа множественного числа от
имен существительных мышь, грътлнь, лледв'Ьдь, ЛСЕАДЬ, ТЬСТЬ.
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110. Установите тип склонения имен существительных мужского рода;
имена существительные с основой на *о, *jo выпишите в одну ко-
лонку, имена существительные с основой на *Т — в другую.

1. БИЧЬ, ВОЖДЬ, ГОЛЖЕЬ, ГОСТЬ, Г/КСЬ, КОНЬ, ОГНЬ, НОГЬТЬ, НОЖЬ,

Господь.
2. Бъпль, З А Т Ь , стлрьць, жАтель, корлкль, ллкъть, М'ЬСАЦЬ,

МАТСЖЬ, КЛАДАЗЬ, ЛОЛСЬТЬ.

3. Стрлжь, жьрьць, зв*Ьрь, ключь, лшжь, тлть, чрьвь, гвоздь,
пллшть, жгль.

111. Охарактеризуйте конечный согласный основы имени существи-
тельного по признаку твердости/мягкости. Установите происхожде-
ние мягких согласных.

Ножь, СТЬЕЛЬ, пжть, жерлвль, тьстт», конь, огнь, врлчь,
вождь, стрлжь, медв'Ьдь, господь, отьць, зв*Ьрь, льстьць, л\жжь,
дтль, ключь, гжсь, пллшть.

112. Имена существительные с основой на *Т, данные в скобках, поставь-
те в требуемую контекстом падежную форму.

1. ...не възврлтишА кт. Иродоу нт» ин'Ъм'ь . . . отидж. вт»
с т р л н ж С В 0 1 Ж ( п ж т ь ) ( А с е . е в . ) . 2 . п о м и л о у и М А р л к е Б О Ж И Й £ Д Л К Л К О

. . . из'Ьденл в ж д л пр'Ьд'ь гллво1ж TBOKKR (зв'Ьрь) (Остр. ев.). 3. по
приключдю ж£ иереи етерт» съхождллше . . . т'Ьмь (пжть) (Асе. ев.).
4. ...в'ьврьгжть 1Ж вт» . . . огньнж (пефь) (Зогр. ев.). 5. ...иди къ
восточьныимь моимь . . . (двьрь) (Супр. рук.). 6. ...вт» неже
п р ' & д ж т ' ъ в ь с и . . . л ж ж ь н и ! ( з в ' Ь р ь ) ( С и н . п с ) . 7 . . . . C A O V X O Y M O K M O Y

длси . . . и веселье (радость) (Син. пс). 8. ...вт» 1стинж . . . ЕЖЬЮ

оучими (пжть) (Зогр. ев.). 9. ...нрлвл докрллго рлди и • • • (кротость)
(Остр. ев.). 10. ...отгк кого въземлк^тт»... (длнь) (Савв. кн.).

113. В отрывках из текстов найдите имена существительные с основой на
*Т. Укажите их начальную форму, род, тип склонения, число, падеж.

1. Никодилсъ пришедт» кт» 1сви ноштыж (Сб. Клоца).
2. и>тгьврьзгь двьрн и гллголл ки (Супр. рук.). 3. ..."feKO не можддше
никто же минжти плтемь т'Ьмь (Map. ев.). 4. и кгдл сЬгалше ово
плде при пжти (Остр. ев.). 5. ...кдл коли отт. многллго к ней
попеченыа Бесьмрьтьн^1^ БОЛЕЗНЬ нлнесетт»... (Супр. рук.). 6. вы
есте соль земи... (Зогр. ев.). 7. лште не БЫША пр'Ькрлтили СА дние ти
не БИ оуво сплела с А всака плт^ть (Савв. кн.). 8. ...не ВЪХОДАИ

ДВьрЬМИ ВТ» ДВОр*Ь ОВЬЧИИ НТ» Пр'ЬлЛЗЛ ИНЖД01/" ТЛТЬ КСТЬ И

»... (Остр. ев.). 9. ...многоу же члеоу минжв'ьшо!/' и ношти
пр'ЪполовАшти СА... (Супр. рук.). 10. ...и лкы мноз'Ь БОЛЕЗНИ

сжштж вь недоулИкнии БЫСТТ» (Супр. рук.).
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114. Используя таблицу склонения имен существительных с основой на
согласный звук (см. с. 120), сделайте сравнительный анализ падеж-
ных форм, отметив те из них, в которых совпадают окончания
существительных трех родов.

115. Формы родительного падежа единственного числа имен существи-
тельных с основой на согласный звук поставьте в начальную форму.

КЛЛЛЕНЕ, имсне, КОЗЬЛАТЕ, млтере, скмене, плдмене, дьне,
кремене, рсмене, корсне, ььчьменс, чисмене, талесе, оушесе, ЛГНАТС,

осьллте, дъштерс.

116. Объясните чередование звуков в формах именительного и родитель-
ного падежей единственного числа имен существительных.

О^МА — cfeMtHt, Т'ЬмА — Т'ЬмеНб, Вр^МА — Kp'feuEllt, ИМА —
нм£не, кр'ЬмА — Бремене.

117. Установите, по какому типу склонения изменялись существитель-
ные с суффиксами -тель, -лрь, -ииъ, -лимит», -*Ьнинъ в единствен-
ном и во множественном числе.

Падеж

И.

Р.

д.

Единственное число

д'клдтель
мытарь

грдждлнинъ
слок'Ьннггъ

д'кллтелга
ллытлрга

ГРАЖДАНИНА

слок'Ьмипл

д'Ьлдтелю
ЛЛЫТАрЮ

ГрЛЖДАИИИОу

слов'книноу

Множественное число

Д^АЛТСЛС

ллытАре
грлждлне
слок'Ьпс

д'клдтсль
ллытдрь

ГрАЖДАИЪ

слов'киъ

ДГЬЛАТ£ЛЬЛЛЪ
ЛЛЫТАрЬЛЛЪ

ГрАЖДАНЬЛЛТ»

слов'кньллъ

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

1 . . . . же БЫКТ^ШЮ розьствд иродова (дьнь) (Map. ев.).
2. ...кслкъ иже слышитт» лли . . . (слово) (Савв. кн.). 3. ...и м'ьн'Ь
ПНКОЛНЖЕ Н£ ДДЛЪ КСИ . . . (КОЗЬЛА) (Остр. ев.). 4. ...И НСКОПД ВЬ Н£МЬ
точило* и пр'Ьдлстгь (д'Ьллтель) (Савв. кн.). 5. ...иж£ створи

свои нл . . . (кдмы) (Савв. кн.).
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\ 19. В отрывках из текстов найдите имена существительные с основой на
согласный звук. Укажите их начальную форму, род, тип склонения,
число, падеж.

1. ...и егдд же прндЕ врткл\А емдти е (Савв. кн.). 2. ...и
виногрАДТ» пр'Ьдлст'ь ин'Ьм'ь д'Ъллтелем'ъ... (Map. ев.). 3. ...л дроугок
п л д е н л К А М С Н С и п р о з А Е Ъ о у с ь ш е з л н е н £ н л г к л ш е В Л А Г Ы ( О с т р . е в . ) .

4 . . . . и м £ н £ м о е г о р л д и ( А с е . е в . ) . 5 . и п р и з ъ Е л в т » i c о т р о ч л и п о с т л в и

б по ср'Ъд'Ъ ихт» (Савв. кн.). 6. ...мгногл т'Ьлесл почиклккфих'к
С В А Т Ы И Х Т » ( О с т р . е в . ) . 7 . . . . и в т ^ д л е т т » и м л т е р и £ г о ( А с е . е в . ) . 8 . . . . о в ы

же кАмениемь ПОЕНША (Савв. кн.). 9. ...изиде cfeiA cfeiATn. Семене
свокго (Остр. ев.). 10. ...ПЛАСЛ ДЪШТИ ироди'Ьдинл по ср'Ьд'Ь
(Map. ев.). 11. онл же плвлжденл млтершж свое!ж (Map. ев.). 12. тогдл
щзъртшх изьлти с^чьць изт» очесе крлтл твокго (Остр. ев.).
13. ...оуже ко секырд при кореин др'Ьвл лежитгь (Остр. ев.).

120. Используя таблицу склонения имен существительных с основой на
*п, сравните падежные окончания имен существительных этого ти-
па склонения с падежными окончаниями имен существительных
с основой на согласный звук.

Падеж Основа на *U (в основе *и // ъ\)

Единственное число

И.
р.

д.
в.
т.
м.

Множественное число

И.

р.

д.
в.
т.
м.

свекры
свекръве
свекръви
свекръвь

свекръвтж
свекръве

свекръви
свекръвъ

свекръвАмъ
свекръви

свекръвАми
свекръвлх'ь

Двойственное число

И.-В.
р.-д.
Д.-Т.

свекръви
свекръвоу

свекръвАМА
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121. Используя таблицу склонения имен существительных с основой на
*й, сравните их падежные окончания с падежными окончаниями
имен существительных с основой на *а, *ja (страна, з«млга). Отметьте
падежные формы, в которых окончания существительных совпадают.

122. Объясните чередование звуков в формах именительного и родитель-
ного падежей единственного числа.

Бо\|'кы — воук'ьвс, ЛЮБЫ — ЛЮБ^ВС, смокы — смокт^ве, вры —
вр^ве, кры — кръве.

123. Имена существительные с основой на *п. данные в скобках, по-
ставьте в требуемую контекстом падежную форму.

1. Т повр^гъ е вь . . . (црькы) (Зогр. ев.). 2. ...ЛЛОГЖ рлзорити . . .
кжшж (црькы) (Остр. ев.). 3. ...съгр*Ьши)(ъ пр'Ьдлвъ . . . ншовиньнж
(кры) (Зогр. ев.). 4. ...КОКА . . . кокго вогл ч'теши (црькы) (Супр. рук.).
5. ...ДЛ . . . К1Ж Ж€ ЛЛА КСИ В'ЬЗЛЮЕИЛ'Ъ ВЪ НИХТ> ЕЖДРГЬ (ЛЮБЫ)

(Остр. ев.).

124. Последовательно рассмотрев образцы склонения имен существи-
тельных шести типов, определите, у каких существительных (род,
тип основы, число, падеж) и в какой морфеме (основа, окончание)
можно обнаружить в старославянском языке древний тематический
гласный основы. Эти падежные формы впишите в таблицу, выделив
в них эквиваленты бывших тематических гласных основы.

Древняя
основа

Форма
им. п. ед. ч.

Формы, в которых сохранился
тематический гласный основы

на *а, *ja страна стран-амт»

125. Выделите в производных именах существительных старославянско-
го языка производящие основы и словообразовательные суффиксы.
В зависимости от значений, вносимых этими суффиксами, распре-
делите имена существительные на группы. Укажите, от какой части
речи образовано каждое слово. Сделайте вывод о том, какие продук-
тивные и непродуктивные суффиксы присущи именам существи-
тельным женского, мужского и среднего рода. Фонетические изме-
нения в основах анализируемых слов объясните.

Оъв'Ьд'Ьтель, творьць, съв'Ьдокъ, сЬчьцл, вождь, прошении,
покдшшк, мольва, вражьда, чьсть, дань, клш'Ьль, печаль, хыфннкъ,
ВОрЬЦЬ, рыварь, КЪНИГЬЧИИ, КрыЛО, ВАЛИЛО, ДЛЛТО, СЪНЪЛЛИфС,

ЖНЛНфС (ОТ ЖИЛО — дом), ЖИТЬНИЦА, рОЖЬЦЬ, Л У Ь С Т И Ц С , Д'ЪШТИЦЛ

(отд'ъекй), жр*ЬвАтс, овьчАте, тьфл, тжчл, владычица, старость,
a, сЬдина, глоухотл, величин, мждрьство, лозик, врлтига.
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126. Выпишите (столбиком) из предложений имена существительные и
определите их род, тип склонения, число, падеж. Подчеркните су-
ществительные с новыми окончаниями, появившимися в старосла-
вянском языке после IX в., объясните их происхождение. В скобках
укажите старые окончания (исконные для данного типа склонения).

1. члов'Ьк'ь ггЬкын ИЛУЬ дт^ва сына (Остр. ев.). 2. ...Б*Ь же сТгь
кго стлр'Ьи на сел*Ь и гако грлды прнвлижнсА къ дол\оу слыша
ггЬнига и лнкк1... (Остр. ев.). 3. ...н'Ьси ApoYn» кесаревн... (Зогр. ев.).
4. ...рава того IWYCTH И И ДЛТ^ГЪ О Т Ы ^ С Т И еллоу.- (Асе. ев.). 5. IpOAt

во елуъ Иоанна съвАза и Т въеади и вт* темьницж... (Map. ев.).
6. ...л*Ьвлиж рлкл; къ огню придал трьп'Ьашс... (Супр. рук.).
7. ...сътвори вракт» ему своелло^ V посьла равы своьк призывати
зъваныьк на вракъ... (Син. тр.). 8. ...гл& л\ати кго слоутамъ...
(Остр. ев.). 9. вегакъ иже слышитт» ми словеса и творить га
ovnOAOBÂ  его мжжеки M»ApoY-.. (Савв. кн.). 10. ...И'Ьков'ъ же роди
Иосифа... (Map. ев.). 11. ...не посъла во 1гь сна вт* миръ... (Map. ев.).
12. ...кид'Ьв'ъше во ржкж стааго отт» огник 0Yжe вксл; изгор'Ьвшж...
(Супр. рук.).

ПРИМЕЧАНИЕ. Следует иметь в виду, что новые окончания у имен сущест-
вительных могли появиться в старославянском языке после IX в.
в результате развития категории одушевленности или влияния од-
ного типа склонения на другой в связи с тенденцией установления
единообразного типа склонения у существительных одного грамма-
тического рода и с одинаковыми окончаниями в именительном
падеже единственного числа.

Местоимение

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

127. Используя таблицу склонения личных и возвратных местоимений,
отметьте супплетивные и энклитические формы.

Падеж 1 -е лицо 2-е лицо
Возвратное

местоимение

Единственное число

и.
р.

д.
в.
т.
м.

АЗТ»

мене

МЬН*Ь, МН

М А

мънои;
мьн-Ь

т ы
теве

тев*Ь, т н
Т А

ТОБОЙ;

ТЕБ-Ь

_

севе

сев*Ь, си

СА

СОБОЙ;

сев*Ь
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Падеж ] -е лицо 2-е лицо

Окончание

Возвратное
местоимение

Множественное
И.
р.

д.
в.
т.
м.

число
МЫ

HdCT»

НЛМТ», ИЫ

мы
НАМИ

HdCb

вы
BdCb

BdMT», ВЫ

вы
BdMK
BdCb

Двойственное число
И.
В.
Р.-М.
Д.-Т.

в'Ь
Hd

HdlO
нал\а

Bd —
Bd —

BdlO —
BdMd —

128. Просклоняйте личные местоимения 1-го и 2-го лица, а также воз-
вратное местоимение в современном русском языке. Используя таб-
лицу упражнения 127, сравните парадигмы, отметьте различия.

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

1. ...не отъстжш" отъ . . . •Ько скръвь влизъ (лзъ) (Псалтырь).
2. ..лдемъ i мы съ . . . (ты) (Зогр. ев.). 3. нл . . . оуповдшА отыу нлш\
(ты) (Псалтырь). 4. ...лзъ же ГЛЛГОЛВК . . . (вы) (Зогр. ев.). 5. ...къто СА
прнкоенж . . . (d3t) (Map. ев.). 6. ...длждь . . . дрст/ток вллгоеллвькник
(лзъ) (Супр. рук.). 7. . . . се р'Ьх'ь ( в ы ) ( М а Р- ев.). 8.... пришелъ еси
сЬлло прежде вр^ллене ллжчить (мы) (Map. ев.). 9. {демт* i . . . съ
тово1ж (мы) (Map. ев.). 10. едл кто чьстьн*Ы . . . ЕЖДСТТ» (ты)
(Савв. кн.).

130. Используя таблицу склонения неличных местоимений, отметьте раз-
личия в склонении местоимений твердой и мягкой разновидности.

Падеж
Твердый вариант

м. р. ср. р. ж. р.

Мягкий вариант

м. р. ср. р. ж. р.

Единственное число
И.
р.

д.
в.
т.
м.

ть то
того

TOMOY

Т"Ь ТО

тгЬмь
томь

Td
Т01А

той
TJR

товк
той

и (ЖЕ)

кго
KAVOY

к
или.

кл\ь

к (ЖЕ)

к

i a ( Ж Е )

K I A

т.

юл
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Окончание

Падеж
Твердый вариант

м. р. ср. р. ж. р.

Мягкий вариант

м. р. ср. р. ж. р.

Множественное число

И.

р.

д.
в.
т.
м.

ТИ T d

т-Ьх-ь

чгЬмт»

Т Ы T d

чгЬмт»

чгЬуь

ты
т-Ьх-ь

т-Ьм-ъ

ты

чгЬмт»

TrfevT*

И (Ж£) ia (ж«) (же)

ИМТ»

ими

га

имт»

IA

ими

Двойственное

И.-В.

Р.-М.

д.-т

Td
число

тою

T'feMd

тою

га (ж«) и

кю

HMd

(Ж£) И (Ж£)

КЮ

имл

131. Используя таблицу склонения неличных местоимений из упражне-

ния 130, просклоняйте местоимения овт», ово, OBd; вьспхкь, вьсгако,

d; л\ои, мок, л\ога; кыи, кык, кыга; вьсь, вьск, вьсга.

132. Используя таблицу склонения местоимений къто, чьто, сделайте

вывод об изменении этих местоимений по падежам сравнительно

с другими неличными местоимениями.

Падеж

И.
Р.

д.
в.
т.
м.

кт»то

кт»то
кого

комоу
кого

ц'Ьмь
комь

чьто

ЧЬТО

Ч£СО (ЧЬСО)

4£COMOY ( ч ь с о м о у )

чьто
чил\ь

Ч£СОЛ\Ь

133. Неличные местоимения, данные в скобках, поставьте в требуемую

контекстом форму.

1. ...ГЛЛ кллоу плси ОВКЦА . . . (мои) (Остр. ев.). 2. ...по семь •Ьви
СА плкы к оученикомъ . . . (свои) (Зогр. ев.). 3. ...и отт» . . . члел
noiATT» is оученикъ (гь) (Савв. кн.). 4. ...ты чьто гллголсши о . . .
(и) (Map. ев.). 5. ...в'Ь во вели дьнь . . . ежвоты (тл) (Зогр. ев.).
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6.... гъврдвъше же СА . . . въ жилиште жьрьцд (вьсь) (Супр. рук.).
7. ...въведе кк и пр'Ьдъстлвивъ . . . водж и хл'Ьвъ (га) (Супр. рук.).
8. и кгдл сЬгадше . - - плде при пжти (ово) (Асе. ев.). 9. ...р*ЬшА же
еллоу къде . . . естъ ( г ь ) (Map. ев.). 10. и инъи ОВЦА ИЛЛЛЛЛЪ ькже
несжтъ отъ дворл . . . (сь) (Асе. ев.).

134. Найдите в примерах местоимения. Определите их разряд по значе-
нию, синтаксическую функцию в предложении, род, число и падеж.

1. 1....И ПОСЪЛА и нл селл свога пдетъ евнннн... (Остр. ев.).
2. ...сего рлди родитсл'Ь его р*Ьсте •Ько в'ьздрлст'ъ ИЛЛАТТ» слллого
въпросите (Map. ев.). 3. сь ли есть сынъ влю... (Map. ев.). 4. по лигЬ
т ы грлд (И) (Зогр. ев.). 5. они же не рлзст/'ЛЛ'ЬшА чьто сжтт» (Асе. ев.).
6. онл же вид'Ьк'ъши СЪМАТС СА о словеси его (Map. ев.).

П. 1. т ы к'Ьси "Ько лнзвл1ж Т А (Зогр. ев.). 2. ко кр^мА оно* коини
иллъшс тел... (Остр. ев.). 3. ...снъ мои сь ллрьтвъ в'Ь и ожик'Ь...
(Остр. ев.). 4. пдкы же он'Ьллъ ЛЛОЛАШТС СА кллоу OHOMOY rAAroA'?RiiiTov
иллъ (Савв. кн.). 5. и рече лльнии сынъ кю оцо\*... (Остр. ев.).

135. Найдите в отрывках из текстов местоимения. Определите их разряд,
вариант, род, число, падеж.

1. Петръ же вьи^ еЬд'Ьлше* нл дкор'к i приступи къ нел\оу
СДИНЛ РАБЫНИ* Гл!*ШТИ« I ТЫ В'Ь СЪ 1С0ЛЛЬ ГЛЛИЛ*Ь|СКЪ1Л\Ь« ОНЪ Ж£
отъвръже СА пр'Ьд'ь всЬлли ГЛА* не в̂ Ьмь чьто глеши* ииьдъшю же
6M0Y въ крлтл- оузьр*Ь и дро г̂л*Ь« i глл еллоу тоу i сь в̂ Ь чк*ь« съ
1сомь нлалр^Ьнинолль*

(Зографское евангелие)

2. члкъ единъ в̂ Ь воглтъ* иже нлелди киногрлдъ и ископд въ
нелль точило- и пр'Ьдлст'ъ i д'Ьллтельллъ и отиде • и егдл же приде
кр'ЬллА ёлллти ё посълл рлвы СКОА КЪ д'Ьллтельллъ илллтъ винл
своего- и нллъше д*Ьллтеле рлвы его ВИША* А дро^тыл OYBHUIA- ОВЫ

же кдллениелль ПОВИША*
(Саввина книга)

3. ...И ВСАКЪ CAbllllAi ЛЛИ СЛОВССД СИ- И Не Т В О р А И)(Ъ« О^ПОДОВИТТ»

СА мд^жеви BOYW- иже створи сво1ж хр^ллин^ НА n*fecu/fe- и съниде
дъждь и придл; р*Ькы- и вьзв'ЬгашА в^три- и потькж СА хрлллин*Ь
той и плде- и в̂ Ь разорение а велик з*Ьло-

(Саввина книга)
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Имя прилагательное

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

136. Краткие имена прилагательные сгруппируйте по значению (качест-
венные, относительные, притяжательные).

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

К Определите, от основ каких частей речи и с какими суффиксами об-
разованы производные краткие имена прилагательные каждой
группы. Результаты анализа отразите в таблице.

Имя
прилага-
тельное

Разряд
по значению

Про-
изво-
дящая
основа

Слово-
образо-
ватель-

ный
суффикс

От какой части речи
образовано

гллд'ьк'ь качественное глад- -ък- от глагола гладити

градьскъ относительное град- -ьск- от существительного градъ

ионинт» притяжательное ион- -ин- от существительного иона

1. Б*Ьлъ, гръдъ, глжвокъ, кр'Ьпъкъ, горька, кржглъ, ПЕЧДЛЬНЪ,

л'Ьник'ъ, плодовитт», жел*кзьнъ, дъштлнъ, лл'Ьд'Ьнъ, крылйтт»,
плътьскъ, жсниховъ, отьцскъ, УЛОВ*ЬУЬ, ндковль, сждиинъ, врджнн,
жсньскъ.

2. Бъдръ, лютт», жсстокъ, ЛЛАКЪКЪ, ТАЖЬКЪ, ГНИЛЪ, СНЛЬНЪ,

ллилостивъ, срьдитт», врдчьнъ, др'Ьв'Ьнъ, кожднъ, рогйтт»,
грлдьскъ, львовъ, злликвъ, отьчь, дврддл\лк, голжвинъ,

3. Новь, COYXT>, высокъ, сллдъкъ, св'Ьтьлъ, зьр*Ьлъ, в'Ьрьнъ,
здвндьлнвъ, долловитт», црькъвьнъ, олов'Ьнъ, женйтт», ллорьскъ,
лдллловъ, кесдрев'к, КЪНАЖЬ, орьль, ГОВАЖДЬ, ИОЛНИНЪ, ОВЬЧНН,

члов*Ьчьскъ.

137. Используя таблицу склонения кратких имен прилагательных, срав-
ните парадигмы склонения твердого и мягкого вариантов с парадиг-
мами склонения имен существительных с основами на *а, *ja
и *б, *jo. Установите, чем отличается склонение кратких имен
прилагательных от склонения имен существительных соответствую-
щего рода и числа.
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Падеж

Род

мужской средний

твердый вариант

мужской средний

мягкий вариант

женский

твердый
вариант

мягкий
вариант

Единственное число

И.
р.

д.
в.
т.
м.
3.

новт»
нова

HOBOY

новт»

новомь
нов*Ь
новт»

(-6)

ново
нова

HOBOY

ново
иовомь

нов*Ь

ново
(-6)

Множественное число

И.-З.
р.

д.
в.
т.
м.

нови
новт»

новомт»
новы

новы
нов*Ьхт>

нова
новт»

новомъ
нова

новы
HOB'fev'b

синь
сини
синю
синь

синкмь
сини
синь
(-Ю)

сини

СИНЬ

CHHK/Wb

СШИЛ

сини
сииихт»

синк
сини
синю
синк

синкмь
сини
синк
(-Ю)

сиига
синь

синкмт»
сини
сиии

синихт>

нова
новы
нов*Ь
новж

Н0В01Ж

HOB'fe

нова
(-о)

новы
новт»

новамт»

новы
новами
новахт>

сини
снньч

сини
СИН1Ж

СИНК№

сини
сини
( к )

С1Ш1Л

синь
сингал^ь

СШИЛ

снмпхлм!

син|ахт>

Двойственное число

И.-В.-З.
Р.-М.

Д.-Т.

нова

HOBOY

новома

HOB'fe

HOBOY

новома

сини
синю

синкма

сини
синю

синкма

нов*Ь

HOBOY

новама

сини
синю

сингама

138. Просклоняйте словосочетания кротт.ка равыни, синк морк, докрт»
ApOYn». Сделайте вывод о склонении кратких имен прилагательных.

139. Краткие имена прилагательные, данные в скобках, поставьте в тре-
буемую контекстом падежную форму.

1. i тогдл СЪЕЛАЗНАТ^Ъ СА . . . и др#гъ ApoY™ пр'Ьдлсть • и
вьзненлвидит'ъ дроугъ APOYTU* и ллнози лъжи протвъстлнжть • и
ллногы пр'ЬльстАТЬ* (ллъногь) (Савв. кн.). 2. ...MAKOY бдинолюу...
о\товьзи СА нивл . . . (вогйтт») (Савв. кн.). 3. . . . i . . . есллъ лзъ (riii|ih i
OYEon») (Син. па). 4. ...члкъ н'кк'ыи* еътвори всчср'ж . . . (великъ)
(Остр. ев.). 5. Г иш'ъдъ ic кид'Ь нлродъ ллногъ и . . . CMOY ВЫША
(ллилъ) (Зогр. ев.). 6. ...и съ . . . слъзллли зов'Ьдшс стллго (горькъ)
(Супр. рук.). 7. ...л дрст/ток (СЬМА) ПЛДС НЛ ЗС/ИЛИ . . . (доЕрт*)
(Остр. ев.). 8. в'Ь же тоу стлдо . . . плсолло... при гор*Ь (скинъ)
(Map. ев.). 9. ...сии сжть иже . . . срдцьлль и вллгълль слышАфе слово
дрьжлть... (довръ) (Остр. ев.).
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140. В отрывках из текстов найдите краткие формы имен прилагатель-
ных. Укажите их разряд по значению, начальную форму, род, тип
склонения, вариант склонения, число, падеж, синтаксическую
функцию.

1. ...Симоне ионинъ лювншн ли ЛЛА... (Остр. ев.). 2. ...CUHOY

ЧЛОК'ЬЧЬСКЪ ВЬЗЛЮВН ВО ПАЧ6 СЛЛВЖ ЧЛЧ1Ж Н€Ж€ СЛАВЖ ВЖНКК

(Асеев.). 3. ...нс вжди нев'Ьрьнъ нъ в'Ьрьнъ... (Остр. ев.). 4. придж
въ доллъ енллоновъ i дньдр'Ьовъ... (Зогр. ев.). 5. исъ вид*Ь же и едннж
въдовицж О^ЕОГЖ (Зогр. ев.). 6. исъ же рече си дъшти.. . иди съ
лшроллъ i вжди ц*Ьлл отт» рлны TBOCIA (Map. ев.). 7. никъто же
приставлений ризы новы нс пристлвл'Ьлт'ь нл ризж встхж(Асс. ев.).
8. нл въсЬкъ же день великъ ОБЫЧАИ В'Ь (Map. ев.). 9. ...илллть П А Т Ь

ХЛ*Ьвъ гачьлленьнъ... (Остр. ев.). 10. i *Ькожс выстт» въ дъни носвы
(Map. ев.). 11. и B'fe TOY стждьньць идковль (Остр. ев.). 12. i воини же
съплетыие в'Ьньць трьн*Ьнъ (Савв. кн.). 13. ...и глтцч р л д ^ и СА
црп инздеискъ... (Остр. ев.).

141. От кратких форм имен прилагательных образуйте полные формы.

Р'Ьдъкъ, д л ъ г ь , тофь, BOY», мт^нвгь, М А К Ъ К Ъ , сст/уц n i u i b ,
шюи, Т А Ж Ь К Ъ , дрлгь, глО1/хь, нифь,

142. Используя таблицу склонения полных форм имен прилагательных,
сделайте вывод об их изменении по падежам сравнительно с кратки-
ми формами.

Па-
деж

Твердый вариант

м. р. ср. р. ж. р.

Мягкий вариант

м. р. ср. р. ж. р.

Единственное число

и.
p.

д.

в.
т.

м.

новый новок

НОВДКГО - > HOBddfO - >

-» новлго

HOBOYKMOY->

-> HOBOYOYMOY->

-> HOBOYMOY

новый новок

новыимь ->
-» новымь

нов*Ькл\ь -> нов*Ьл\ь

HOBdia

Н0ВЫ1Л

нов*Ьи

новжвк

нововк

нов*Ьи

синий синкк

сингакго-> сингалго->
-» сингаго

CHHK>KW>Y->

-» CHHIOOYMOY —>

-> CHHIOMOY

синий синкк

синиимь —>
-¥ СИНИМЬ

синикмь -»
—> синккмь -»

-» синкмь

сингага

СМН1Л1Л

синий

синвквк

СИНК№

синий
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Па-

деж м.

Твердый вариант

Р- ср. р. ж. Р- м. Р-

Окончание

Мягкий вариант

ср. р. ж. р.

Множественное число

и.
p.
Д-

в.
т.
м.

нови и

новыихт» -»

новынмт» —>

HCBhllA

новыими —>

НОВЪ1ИХТ> -»

новапх

новыхт»

новыл^ь

HOBdia

новыми

новыхт>

НСВМ1Л

новых^ь

новымъ

HCBhllA

новыми

новыхт»

синий

синнихт» -»

синиимт^-^

CHHIAIA

синиими -»

синиихт» ->

сингага

синихт»

сииимт»

сингага

синими

сииихт»

CKHIAIA

синихт»

СИНИМ!»

CHHIAIA

синими

синихт»

Двойственное число

и.-в.
Р.-М.

Д.-Т.

HOBdia

HOBOY

HOBblHMd -»

нов'ки

ю

нсвк(л\а

нов*Ьи

HOBOYIO

нсвк(л\а

CHHiaia синий

синюю

CHHHHMd-» снннл\а

синий

синюю

снннл\а

143. В отрывках из текстов найдите полные формы имен прилагатель-

ных. Укажите их начальную форму, особенность в склонении, род,

число, падеж, синтаксическую функцию.

1. i поставите ОВЬЦА О деснжкк севе л козклшил о ш ю ж (Map.

е в . ) . 2 . г о р ы B h i c o K h i i A £ Л £ Н £ л л ъ К Д М Е Н Ъ п р 1 в < Ь ж и ф с з л ь к ц е л л ъ . . . С £

море великое прострлное • т о ^ глд1 и имъже н'Ьстъ ч1слл

животънлл мдллл съ велвк'ыми (Син. п с ) . 3. овр'Ьтъ пештерж

велика в ъ кр'Ьз'Ь р'Ьчн'Ь'Ьмъ клм*Ьнж • л • л'Ьт'ь ж и TOY (Супр. рук.).

4. ...егдл зъвлнъ вждеши нл врдкъ не САДИ Н Л пр'Ьдьншмь м'Ьст'Ь

(Савв. кн.). 5. ...ко^пно же* и проказьствд лжкдвддго в*Ьды и BOA CA

кдл коли отт, многллго к ней ПОПСЧСНЫА в е с ь м р ь т ь н ^ ! ^ вол*кзнь

нлнесетъ до двою или до трии члсъ тлко вез милости л ^ в ж ж рлклч

къ огню придал трьи^лше до нелиже о^дове ржчьныихт> пръетт»

изгор*Ьвъше ОТЪПЛДОША* т о же сотониньскыимъ к*ьзнемъ

п р о т и в ы А А С А т в о р ' Ь л ш е г а к о ж е к м о ^ о т т » о г н * Ь п р £ к ы в д | ж ш т л ; | л .

ЕОЛ'ЬЗНЫЖ месктркпил\Лч1ж ST^AOYOY^OY noMbiCAOY не НАЙТИ Н Л

ерьдьце... (Супр. рук.). 6. чьто иштете живдго с ь м р ъ т в ы м и

(Савв. кн.). 7. ...придошА П Т И Ц А НВСКЬНА Т ПОЗОЕДША *Ь (Зогр. ев.).

8. ...егдл же придетт» онъ д)(ъ истинъныи (Map. ев.). 9. i т ы в ^ съ

йсомь гллнл^юкылуь (Зогр. ев.). 10. ...Т пр'ЬддшА

••• (Зогр. ев.).
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144. Образуйте от имен прилагательных краткие формы сравнительной
степени всех трех родов.

СоуХ"Ь> широюь, ГЛЛДЪКЪ, в'Ьдьнъ, кротт^къ, ТАЖЬКЪ, горька,
равьнъ, новъ, синь, старт», кр'Ьпъкт», высокъ, глжвокъ, глоухъ-

145. Используя таблицу склонения краткой формы сравнительной сте-
пени имен прилагательных, сделайте вывод об изменении этих
форм по падежам, числам и родам.

Па-
деж

С суффиксом -jbiu-

м. р. ср. р. ж. р.

С суффиксом -"киш-
(-лиш- после шипящих)

м. р. ср. р. ж. р.

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о

и.-з.
р.

Д,
в.
т.
м.

МЫШИ МЬНК

мьньшга

МЬНЬШЮ

мьньшь мьньшк

мьньшкмь

мьньши

Множественное число

И.-3.
р.

Д-

в.
т.
м.

мьньшк мьньшга

мьньшь

МЬНЬШКМ'Ъ

л\ьньШ1А мьныига

мьныии

МЬНЬШИХ'Ь

Двойственное число

мьныии
Л\ЬНЬШ1А

мьньши

МЬИЬШ№

МЬИЬШК№

мьныии

МЬНЫША

мьньшь

мьныигам'ь

МЬНЫША

мьньшгами

мьньшгах'ь

ДОБр*Ьи ДОБр*Ьк

дОБр*Ьишга

довр*Ьишю

довр*Ьишь довр*Ьишк довр'Ьишвк

дОвр*Ьишкмь

довр*Ьиши

ДОБр*ЬишК ДОБр'кишга Д0Ер*ЬиШ1А

довр*Ьишь довр*Ьишь

довр'Ьишкм'ь довр'Ьишгам'ь

1А дОБр*Ьишга дОЕр*Ьиш1А

ДОБр*ЬиШИ Д0Бр>ЬиШ1ЯЛ\И

И.-В.

Р.-М.

Д.-Т.

мьньшга мьньши

мьньшк

мьньшкмд

мьньши

МЬНЬШК)

мьнышалик

дОБр*Ьишга довр*Ьиши

довр*Ьишю

ДОЕр*ЬиШКМЛ

довр*Ьиши

довр*Ьишю

довр-Ьишгамд

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

Ьчлок'Ькъ н'Ькын ИЛУЬ ДЪВЛ сына- и рече лльннн сынъ кнз
оцст^... (Остр. ев.). 2. ...в'к же снъ кго стлр*Ьи нл ссл'Ь... (Остр. ев.).
3. зълыи корень т г в*Ьсл лют^и (Супр. рук.). 4. дл веде и к ъ

ллврж и затвори... (Супр. рук.).
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Слова, обозначавшие числа

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

147. Выпишите слова, обозначавшие числа.

1. члов'Ьк'ь н'Ькыи пжк Д Ъ Е Л сынл (Остр. ев.). 2. ...i В Ъ З А С А
извыт'ькы OYKpoYX^ Д Ъ Е Л нл ДССАТС НСПЛЫГЬ (Map. ев.). 3. приимт*

десАторо врлти!А... (Супр. рук.). 4. ...до двою или до трии члсь тлко
вез милости лгЬкл;1л> ржкж къ огню придал тр'ьп'Ьлше (Супр. рук.).

148. Выпишите слова, обозначавшие числа. Определите их разряд по
значению, разряд по составу, род, число, падеж.

1. ...по д'ьв'Ьмл ли трелгъ лгЬрллгъ (Map. ев.). 2....приелть
С£дл\ь тж, хл'Ьв'ь (Map. ев.). 3. ...седмь десАтъ крлтъ... (Зогр. ев.).
4. жистл девсть сьт^ь и • л • л'Ьт'ь лдлмо\" же о т ъ посло\"шлни1а
консць npHKAi-hmov по Д С В А Т И СЬТГЬ И тридссАти л'ЬчгЬх'ь (Супр.
рук.). 5. ...годинл же в ^ гако шестлга (Остр. ев.). 6. и вт* кдннлил» же
нл ДССАТС итьдт^ окр'Ьтс дро\тыА С Т О А Ш Т А прозны (Савв. кн.).
7. трои елчтъ плкости д-Ьи^ште нсмъ (Супр. рук.). 8. плкы же ишедъ
вт» шсстлчИч и в г ДСВАТЛЧ1Ж годинж сьтвори тлкожде (Map. ев.).
9. ...ксть отрочифь сьде иже имлть П А Т Ь ХЛ'ЬВ'Ь гачьмсньн'ь и д'ьв'Ь
рыкгЬ... (Остр. ев.). 10. ...д'ьв'Ь съчгЬ ллкъть- вл'ЬклчШтс
рыв'Ь... (Зогр. ев.). 11. ...лште сил'Ьн'ь сетъ* с ь ДССАТИ1Ж
сьр'Ьстн грАджштллго* с ь д'ьв'Ьмл ДССАТТ^МЛ т ъ Т Ы С А Ш Т Л М Л нл
нь (Map. ев.). 12. ...р-ЬшА же HOYA«I четырьми ДССАТЫ И ш е с т и к
л'Ьт'ь сызт^длил высть цьркы си л т ы ли трьми дьньми
вт^здвигнеши 1Ж (Остр. ев.). 13. ...НЛПЛ'ЪНИША ДТ^ВЛ Н Л ДССАТС коша

OYKpoi/хь о т ъ П А Т И ХЛ'ЬБ'Ь... (Остр. ев.).

Глагол

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

149. Назовите значения основных грамматических категорий глагола и
установите средства выражения этих категорий.

л Категория вида:

вести — водити, оувивлти — оувити, летЬти — л'Ьтлти,
д'Ьллти — сьд'Ьллти, Б'Ьжлти — в ^ г л т и , овр^злти — р'Ьзлти,
ко^повлти
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Ш Категория наклонения:

1. Улов'Ьк'ь ггЬкьш H/wb дъва сына... 2. ...даждь ми доетоинж,
ЧАСТЬ имении... 3. ...дл сь дроугы моими в'ьзвеселил'ь СА ВЫХТ»...

(Остромирово евангелие)

« Категория времени:

1. ... члов'Ьк'ь егЬ домовичгъ иже насади виноградт*... 2. ...егда
же OYBO придел* господина винограда чьто сьтБоритг д'Ьлатслсм'ь
т^мг... 3. ...сь есть насл'Ьд'ьникт» прид'Ьтс OYEHMT* i...

(Мариинское евангелие)

Q Категория лица:

1. ../Ько не зна1% чка... 2. ...i ты отъ нихт» кси... 3. ...i вссЬда
твсЬ ав'Ь ТА творите.

(Зографское евангелие)

П Категория числа:

1. ...петр'ъ же кыгЬ с'Ьд'Ьашс на двор'Ь... 2. ...СТО!АШТ€1 Р'ЬША
пстрови... (Зогр. ев.). 3. ...и рсч има грлд'Ьта по мн'Ь (Map. ев.).

150. Выделите основу инфинитива глагола путем отбрасывания аффикса
-ти. Установите, на какой звук оканчивается основа, в состав какой
морфемы он входит.

О б р а з е ц .

Глагол
Основа

инфинитива
Конечный

звук основы
Какой морфеме

принадлежит

^ндти

ц'Ьловдти

коупити

^нд-

ц'Ьловд-

коупи-

[а] ^нл

[ова]

[И] коуп-и

Рсшти, скакати, в'Ьжати, лювити, д'ьхнлчти, клати, выти,
слоушати, лсшти, ц'Ьнити, мл'ьчати, искати, везти, им'Ьти,
тр^говати, плАсати, вид'Ьти, дарити.

151. Выделите основу настоящего времени глагола путем отбрасывания
личного окончания в форме 2-го лица единственного числа и 3-го
лица множественного числа. Сравните эти формы с аналогичными
формами глаголов в современном русском языке; прокомментируй-
те различия в основах.
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Глагол

нести
^ндти
водити

Форма глагола

2-е л. ед.

старославянский
язык

нссс-шн
^ндк-ши
во^и-ши

русский
язык

нес-ешь
зна-ешь
воз-ишь

3-е л. мн.

старославянский
язык

несж-тъ
^ндвк-тъ
ВО^-АТЪ

ч.

русский
язык

нес-ут
зна-ют
воз-ят

Гр'Ьшити, горевлти, етогати, мыти, вол'Ьти, мошти, вынжти,
ЖАТИ, мр'Ьти, дрожлти, сплслти, читлти, д'Ьллти, решти, стоучлти.

152. Соотнося основу инфинитива глагола с основой настоящего време-
ни, определите класс глаголов.

1. Приготовлгати, дъхнжти, водити, вллчити, ВАЗЛТИ, ЖИТИ,

строити, плыти, мл'Ьти, мошти, исклти, воквлти, имсновлти, лити,
ВЫТИ, Ц'ЬнИТИ, ПИСЛТИ, ЖАТИ.

2. Дрожлти, рсшти, плкжлчти, ко\"повлти, теслти, клплти, выти,
НЛЧАТИ, НЛЧИНЛТИ, ДЖТИ, М А Т И , OYK'feruTH, ВИД'ЬТИ, В'Ьд'ЬтИ,

ллч^Кйти, плсвлти, врлчсвлти, лсшти, плыти, строити, нести,
носити, вести, водити, гасти, пьелти, длти, OYKHBUTH, ИТИ, СЪПЛТИ,

слыти, лсгЬти, л'Ьтлти.

153. Объясните чередование звуков в глагольных основах.

Длровлти — дароукши, воквлти — воюкши, пльвлти —
ПЛЮКШИ, М А Т И — МЬНСШИ, ДЛчТИ — ДТ^МСШИ, ПЛО\ТИ — ПЛОВСШИ,

сло\ти — СЛОВЕШИ, пллклти — ПЛЛЧЕШИ, кллти — колкши, исклти —
иштеши, ггЬти — покши, прлти — поркши.

Спрягаемые формы глагола

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

154. Используя таблицу спряжения глаголов в настоящем времени, про-
спрягайте приведенные глаголы. Определите их спряжение.

1. М ы т и , БОЛ'ЬТИ, д'ьхнлчти, водити, ллч^лти, врлчсвлти,
рсшти, дрожлти, НЛЧАТИ, молити, теслти, коуповлти, мрыснжти,
БССЬДОВЛТИ, ковлти, пити.
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2. В А З Л Т И , ЖИТИ, СТрОИТИ, ПЛСВЛТИ, ВОКВЛТИ, ГЫЕНЛчТИ,

скр'ьв'Ьти, л ш т и , дрьжлти, плыти, ЖАТИ, ллзити, еклклти,

никнжти, нлсл'Ьдовлти.

3. Еыти, мл'Ьти, носити, млзлти, именовлти, клнжти, вид'Ьти,

тешти, кричлти, вити, лювити, ПЛАСЛТИ, о\тлснлчти, длровлти,

клсвлти.

Спряжение тематических глаголов

Лицо

I спряжение

твердый вариант

*е//*о *пе // * по

мягкий вариант

*je//*jo

II спряже-

ние
*Т

Единственное число

1-е
2-е
3-е

рекл\
речеши
реметъ

Множественное число

1-е

2-е
3-е

речемч.

ремете
реклт'ь

двигнл
двигнеши
двигнетъ

двигнемъ

двигнете
ДВИГНЛТ'Ь

скач№
склчкшн
скдмктъ

скдмкмч.

скдмкте
скдмвктъ

Хвдлвк
ХВДЛИШИ
ХВАЛИТЬ

Хвдлимъ
Хвдлите

ХВДЛ1АТЪ

Двойственное число
1-е

2-е
3-е

речев'Ь
реметд

ремете

двигнев'Ь
двигнетд
двигнете

СКЛЧКК'Ь

скдмктд
скдмкте

ХВЛЛИВ"Ь

Хвдлитд
Хвдлите

Спряжение нетематических глаголов

Лицо выти ддти гасти в'Ьд'Ьти имдти

Единственное число

1-е
2-е

3-е

ксмь
кси

кстъ

тожественное ч

1-е

2-е

3-е

ксмт»

кете

елтъ

ддмь
длси

ддетъ

исло

ддмъ

ддете

ДДДАТЪ

гамь
гаси

гаетъ

гамъ

гасте
гадАтъ

к'Ьси
в-Ьстъ

в'Ьмч.

в"Ьсте

в"Ьдлтъ

имдмь
имдши
имдтъ

имдмъ

имдте

имжтт.

Двойств

1-е
2-е
3-е

е н н о е ч и с л о

ксв'Ь
кстд
кете

длв-Ь
ддетд
ддете

racK'fe
гастд
гасте

в'Ьв'Ь
в"Ьстд
в"Ьсте

имдв^
имдтд
имдте
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155. Определите тип спряжения глаголов по тематическому гласному
или его отсутствию в основе настоящего времени глаголов.

1. Ч и т л к ш и , гаси, видиши, псчсши, влачиши, ИДЕШИ, ВАНЕШИ,
нмаши, ПИШЕШИ, колкши, ПОСТИГНЕШИ, р'Ьжсши.

2. Ц-Ьниши, даси, И Ш Т Е Ш И , ставиши, OYMHSKUJH, ЖЬНЕШИ,

ТОНЕШИ, воюкши, МОЖЕШИ, в'Ьси.

3. Е Ж Д Е Ш И , кем, р'Ькши, знакши, КОСНЕШИ СА, просиши, рсчешн,
крикнЕши, СЫПЛЕШИ.

156. Объясните чередование звуков в основе глаголов настоящего време-
ни.

ПЕКЖ, — ПЕЧЕШИ, могж — можсши, реклч — речешн, сЬклч —
сЬчсши, стр'Ьглч — стр'Ьжсши.

157. Установите происхождение мягкого согласного звука в основе гла-
голов настоящего времени. Определите тип спряжения глаголов.

Речеши, скачшш, МОЖЕШН, страждеши, слышншм, лхажешм,
ллчеши, иштеши, вллчиши, пишеши, егЬжиши, вл'Ьчсши, л'Ьчиши,
ДРЬЖИШИ, КАЖЕШИ, р'ЬжЕШИ.

158. Используя таблицу спряжения нетематических глаголов упражне-
ния 154, объясните, почему основу настоящего времени нетемати-
ческих глаголов можно определить по форме 3-го лица множествен-
ного числа.

СЛчЧГЪ, ДАДАЧГЪ, гаДАЧГЪ, В'ЬДАТ'Ь, ИМЛчЧГЪ.

159. В отрывках из текстов найдите формы настоящего времени глаго-
лов. Укажите начальную форму (инфинитив), класс, спряжение,
лицо,число.

I. рече гдь своими OYMEHnKO/Wh вы КСТЕ СВ'ЬТ'Ь КЬСЕЛ\О\" миро\"*
не МОЖЕТЪ грйдт^ оукрыти СА BpbxoY горы CTOIA ни В'ЬЖЛГЛВКТЬ
св'Ьтильникл и постлвлкижчгъ ИЖЕ егь хрлмин'Ь с ж т ъ тлко дл
просв'ЬтитьсА св'Ьт'ъ вдшь пр'Ьд'ь члкы» дл OYSbpATTi ваша
доврага д'Ьла и прославАтъ оца вашЕго ИЖЕ КСТЬ на НБСЕХТ» НТ*
МЬНИТЕ гако придохт» рлзорит'ь закона*

(Остромирово евангелие)

I I . 1. СЫНОВЕ мои вога имжт'ь гакожЕ и лзт* (Супр. рук.). 2. лзт* о
СЕБ'Ь г л ^ ГЛАИ о СЕБ'Ь славы CBOEIA и ш т р г ь . . . (Map. ев.). 3. и»нь

ЖЕ очгъврьжЕ СА пр'Ьд'ь всЬми ГЛА« НЕ В'ЬМЬ ЧЬТО ГЛЕШИ (Зогр. ев.).

4. и вьса мога твога с ж т ъ (Остр. ев.). 5. вашь ЖЕ ОТЕЦЬ В'ЬСТЬ гако
сихт» (Map. ев.).
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160. Используя таблицу спряжения глаголов в будущем времени, про-
спрягайте приведенные глаголы в будущем времени.

Лицо Будущее время

Единственное число

1-е
2-е
3-е

гственное

1-е
2-е
3-е

придж
придеши
придетъ

число

придемт»
придете

придать

имдмь
ИМАШИ

ИМДТЪ

имл/мт»

имдте
ИМДТЪ

УИТАТИ

УИТАТИ

УИТАТИ

УИТАТИ

УИТАТИ

УИТАТИ

в ж д ж У И Т А Л Ъ , -д,

вждеши У И Т А Л Ъ , -д

в ж д е т ъ У И Т А Л Ъ , -д

вждемъ У И Т А Л И , -ы

вждете У И Т А Л И , -ы,

ВЖДЖТЪ УИТАЛИ, -Ы

- 0

- 0

- 0

- д

-А

> -л

Двойственное

1-е
2-е
3-е

число

придев"Ь
придетд
придете

HMAB*fc У И Т Д Т И

ИМАТД УИТАТИ

имдте У И Т А Т И

Бждев"Ь У И Т А Л А ,

вждетд У И Т А Л А ,

вждете У И Т А Л А ,

- * , -±

-к
-к

Ити, нести, принести, егЬжлти, молити, тр^гоелти, гасти,

161. Глаголы, данные в скобках, поставьте в требуемую контекстом
форму.

1. лфе к'то мтхздж . . . отъ кого ПОСТИТИСА З Л НЬ (ВТ^ЗАТИ)

(Син. тр.). 2. лфе которы простъ людинг врлжьдж имы . . . чкл и
окр'ьвлвит'ь и ^ д л р и т и ) (Син. тр.). 3. лф€ кто сьн'Ьдьно что . . . дл
поститгъ СА «к* дьнси (о\"крлсти) (Син.тр.). 4. ...в'ъетлв'ъ . . . к 0Ц10
и р е к » CMOY ( и т и ) (Асе. ев.). 5. . . .что х о ш т е ш и м и д л т и и лзт* B U M T ^

. . . и (пр'Ьдлти) (Map. ев.).

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

I. 1. ...и створ'ж вл ловца члколгъ (Map. ев.). 2. ...вес елико имлши
продлждь и длждь ннфшлгь и йм'Ьти имаши ськровифс нл нвехт»--
(Савв. кн.). 3. ...тт^гдл нлчьнеши сь сто^домт» посл'Ьдьнсс м'Ьсто
дрьжлти... (Савв. кн.). 4. ...лф€ ли ЕЖДСТЪ нсдовр'Ь ПОКАДАТ* СА

(покаялся). То дл не примггъ ЕЖДСТЪ БЪ. свое отчетво (Син. тр.).
5. ...тоу ЕЖДСТЪ пллчь и ск(р)ьжстгь зжЕОмг (Map. ев.).
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I I . 1. ...лз'ь же сьде глйдт^мь гывнж вт^ставт* идж кт» оцоу
и рекж, KMOV-- (Остр. ев.). 2. ...ёфе много ймамт* глоти к ъ

вамт»... (Савв. кн.). 3. речечгь зт^лт*! равт*... късничгь мои rfrb прити
начьнечгь Б И Т И клевреты CKOIA (Map. ев.). 4. ...хоштж прикоснжти СА

рлчЦ'Ь т в о к и (Остр. ев.). 5. ...ЕДЛ вждеть CbAT^ruA-b приходивыи
(Супр. рук.). 6. ...Еждлччгъ ко дьнс т и скрт^вни... (Map. ев.). 7. £ ы сете
соль земи аште же соль о к о л е т ь чимь осолитг СА ничьсомоуже
ЕЖДСТЪ к г TOMOY нт» дл icbinaHd ЕЖДСТЪ BTiHTi i попираема члов'Ькы

(Зогр. ев.).

163. Используя таблицу образования и спряжения форм аориста, про-
спрягайте приведенные глаголы в аористе.

Аорист

Лицо

Простой
аорист

от основы
инфинитива
на согласный

Сигматический аорист

от основы
инфинитива
на согласный

[-о-] от основы
инфинитива
на согласный

от основы
инфинитива
на гласный

Единс

1-е
2-е
3-е

Множ

1-е
2-е
3-е

твенное число

пект»
пече
пече

ественное число

пскомъ
печете
пекл

п-Ьх-ь

пече

пече

п-Ьхом-ь

п"Ьсте

П-ЬША

пекохт»

пече

пече

пекохомъ
пекосте
ПСКОША

читдхт»
ЧИТА

читд

ЧИТАХОМТ»

читдете
ЧИТАША

Двойстве

1-е
2-е
3-е

иное число

пекок'Ь
печетд
печете

п-Ьхов-Ь

П"ЬСТА

п"Ьсте

пекохов"Ь

пекостд
пекосте

читдхов-Ь
ЧИТАСТА

читдете

Ити, лечити, нести, съхн^ти, БИТИ, вьрати, скакати, носити,
БЫТИ, им'Ьти.

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

1. ...и в ы с т ъ 'Ько . . . блисаветт* ц'Ьлование мариино
(OYCAbimaTH) (Зогр. ев.). 2. ...и тогда же . . . оученици его (прити)
(Остр. ев.). 3. ...они же . . . вт* СКННША ( И Т И ) (Савв. кн.). 4. IpOAT^ во

, Иоана . . . H i высади вь темьницж (сьвАзати) (Map. ев.). 5. i . . .
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црь ipOAT» слоух^ (оуелышлти) (Зогр. ев.). 6. ...ЧУНИ же
. . . емоу (гллголлти) (Зогр. ев.). 7. ...они же . . . емоу (решти)
(Зогр. ев.). 8. ...л плежфеи . . . (егЬжлти) (Map. ев.). 9. . . . i . . . къ н'емоу
едина рлвыни» гллпИти (пристлшити) (Зогр. ев.). 10. и рекж, кмоу оче
. . . нл нво и пр'Ьд'ь Т0В01Ж (сыр'Ьшити) (Остр. ев.).

165. Используя таблицу образования и спряжения форм имперфекта,
проспрягайте приведенные глаголы в имперфекте.

Имперфект

Лицо

Единственное ч

1-е
2-е
3-е

Множественное

1-е
2-е
3-е

Двойственное ч

1-е
2-е
3-е

От основы
инфинитива

на согласный

исло

несЬлх-ъ
месЬлше
неекдше

число

нес-Ьхом-ъ
неекдшете

нес-Ьдхл

исло

несЬдхов-Ь
несЬдшетд
несЬдшете

От основы
инфинитива
на гласный

МИТДАХТ»
митддше
митддше

МИТЛЛХОМ-Ъ
митддшете

митддхл

митддхов'Ь
митддшетд
митддшете

От основы
инфинитива

на гласный [-и-]

лмБлгадхт»
лювлгадше
лювлгадше

лювлгадхом'ь
ЛЮБЛКХАШСТС

лмвлгадхл

лмБлгадхов-Ь
лювлгадшетд
лювлгадшете

Мошти, везти,
длти, в'Ьд'Ьти.

ловити, родити, носити, сьплти,

166. Глаголы, данные в скобках, поставьте в форму имперфекта, требу-
емую контекстом.

1. ...и ни1Съто же не . . . кмоу (длти) (Остр. ев.). 2. и . . . нлсыти-
т и чр'Ьво свок о т ъ рожьць (желлти) (Остр. ев.). 3. IHH же . . . 'Ько
ии'Ь сетъ... (гллголлти) (Зогр. ев.). 4. ^ о д и ^ д л же . . . нл нь...
(гн'Ьвлти СА) (Зогр. ев.). 5. П с т р г же кыгЬ . . . нл двор'Ь (с'Ьд'Ьти)
(Зогр. ев.). 6. ...змии . . . в г водлх'ь (выти) (Хил. лист.). 7. УЛОВ'ЬК'Ь

о т ъ срелмл вт» срихж (сьход1 1™) (Асе. ев.). 8. ...и съ
СЛЕЗАМИ . . . стллго ( З Ъ Е Л Т И ) (Супр. рук.). 9. ...оучитель

МОЛИТВЫ . . . (Тр^БОЕЛТи) (Супр. РУК.). 10. ...Т НИК'ЬТО Ж€ Н€ . . .
отъв'Ьштлти емо\" словссс (мошти)(3огр. ев.).
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167. Используя таблицу образования и спряжения сложных форм про-
шедшего времени, проспрягайте приведенные глаголы в перфекте
и плюсквамперфекте.

Сложные формы прошедшего времени

Лицо
Перфект

с глаголом выти
в форме настоящего времени

Плюсквамперфект

с глаголом выти
в форме имперфекта

Единственное число

1-е
2-е
3-е

ксмь
кси
кстъ

Множественное число

1-е
2-е
3-е

ксмт»
КСТ£
С Л Т Ъ

ИЕСЛТ»,

НЕСЛТ»,

НЕСЛТ»,

НЕСЛИ,

НЕСЛИ,

НЕСЛИ,

-л,
'Л,

-&,

-ы,
-ы,
-ы,

-0
-0
-0

А

А

А

Б"ЬдШ£

к'Ьлше

В"ЬДШ£Т£

НЕСЛТ», -А, -О

неслт», -д, -о

НЕСЛТ», -А, - 0

НЕСЛИ, - Ы , -А

НЕСЛИ, - Ы , -А

НЕСЛИ, - Ы , -А

Двойственное число

1-е
2-е
3-е

KCB"fe
КСТА

КСТЕ

НЕСЛА,

НЕСЛА,

НЕСЛА,

-к, -к

-к, -к

в-Ьдхов'Ь

В"ЬАШЕТА

В'ЬАШЕТЕ

НЕСЛА,

НЕСЛА,

НЕСЛА,

%

•ь,

-"к

-к

Шсти, Б'ЬЖЛТИ, мл^илти, длти, вьрлти, крыти, им'Ьти,
ко\пити, слышатн, в'Ьровлти.

168. В отрывках из текстов найдите формы перфекта и плюсквампер-
фекта. Укажите их лицо, число, переведите на русский язык.

1. ...не докрое ли СЬМА сЫ^лт* кси нл ссл'Ь своелгъ* (Лист. Унд.).
2. ...м'ьн'Ь николи же не дйлг сси козьллте (Остр. ев.). 3. ...врлтгь сь
MpTiTBTi Б'Ь и оживс изгиЕлт* Б'Ь и овр'Ьтс СА... (Остр. ев.). 4. ...и теке
йссе сне БЖИИ пришел-ь сси сЬмо прежде вр'Ьмшс (Map. ев.). 5. ...гако
же и МА вт^злювилт» кси оче ь\ж€ дйлг сси Midi хоштж (Савв. кн.).
6. ...ДАЛЬ cci веселье в г срдц| моемт* (Савв. кн.). 7. ...о\"ченици же кго
о\"шьлн Б'Ьлхж в г градт* (Остр. ев.). 8. ...i не Б'Ь пришел'ь кт» нимт^ 1с
(Map. ев.). 9. слчсЬди же и иже и Б'ЬЛХЖ ВИД'ЬЛИ прежде... (Map. ев.).

10. ...дл оув'Ьечгъ клкж КО\'ПА'Л> СЛ^ТЪ сътворили (Map. ев.).

169. В отрывках из текстов найдите формы аориста, имперфекта, пер-
фекта, плюсквамперфекта. Укажите их начальную форму, класс,
спряжение, лицо, время, число.

1. и тьмл лБие Быстъ* i не erfe пришел'ь къ нимт* ic (Map. ев.).
2. л\л;жь имела кси (Остр. ев.). 3. члов'Ьк'ь стерт* Б'Ь БОГДТ^Ь
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пригглвьншсь (Зогр. ев.). 4. етери отъ кънижьникъ р-ЬшА къ
(Зогр. р-в.). 5. и рече лхьннн сьнгь кю оцоу (Остр. ев.). 6. i в'ьл'Ьзс

вт» коракь к (Савв. кн.). 7. ...ндродт» же стогах» и слышак'ыш
(Остр. ев.). 8. Б'Ь же то\" стжденьць нгаковль (Остр. ев.). 9. IHH же
глллхж (Зогр. ев.). 10. изиде скьчн cferan̂ b сЬмснс свокго (Остр. ев.).

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

170. Используя таблицу образования и спряжения форм повелительного
наклонения, установите, как образованы формы повелительного
наклонения тематических и нетематических глаголов; какие суф-
фиксы свойственны этим формам. Объясните происхождение свис-
тящих ц , з и шипящих согласных в основах глаголов тематического
и нетематического спряжения.

Спряжение тематических глаголов

Лицо
I спряжение

твердый вариант

Единственное число

2-е
3-е

НЕСИ рьци мо^и

НЕСИ рЬЦИ МО^И

Множественное число

1-е
2-е

rffct ЬЛ\ Ь р Ь Ц Ь М Ь МО*' b i n Ь

Двойственное число

1-е
2-е

H£C*bBTi рьЦ*ьВ*^ MO^*BB*fe

НЕСЬТД рьц*Ьтд мо^"Ьтд

мягкий вариант

^НАИ

^НАИ

^НАИМЧ.

^НАИТЕ

^НАИВЧ!

^НАИТА

II спряжение

моли
моли

молимч.
МОЛИТЕ

моливт;
МОЛИТА

Спряжение нетематических глаголов

Лицо выти ДАТИ гасти в'Ьд'Ьти им"Ьти

Е д и н с т в е н н о е ч и с т о

2-е
3-е

вжди длждь гаждь к'Ьждь им'Ьи
вжди даждь гаждь в"Ьждь
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Окончание

Лицо выти

Множественное число

1-е
2-е

Двойственное

1-е
2-е

БЙчД'Ьм'Ь

БЖД"ЬТС

число

БЖД'Ьв'Ь

Б/КД^ТЛ

длти

дддим-ь
ддднте

ддднв-Ь
дддитл

гасти

гадимт»
гадите

гаднв'Ь
гадитл

в'Ьд'Ьтн

В'ЬдНМ'Ъ

в'Ьднте

в'Ьднв'Ь
в"Ьд11тл

им'Ьтн

НМ'ЬнМ'Ь

имейте

нм'Ьнв'Ь
НМ'ЬнТЛ

171. Выпишите из текста глаголы в форме повелительного наклонения.
Определите их число, лицо.

рече гь не осуждайте дл не осжждени к/кдете* имьже ко
сждълль сждите сждитьсА вллгъ и вт» нжжс л\"Ьрл мирите
в'ьзлл'критьсА вадлт.- чьто же вндншн елчьць иже ксть в очеси
кратл твокго л крьвкнл кже ксть в*ь очеси твокмь не чоукши или
КЛКО речеши EPATOY TBOKMOV ОСТЛВИ И ИЗЬМЖ СЛЧЬЦЬ ИЗ*Ь очесе
твокго и се врьвьно вт. оц*Ь твокмь. лицемере* изьлли прьв'кк

изт» очесе твокго тогда OYЗ .̂pиши изььти С^ЧЬЦЬ ИЗТ» очесе
твокго • не дддите стллго пьсомт» ни помотайте кисьр'ь

пр'Ьд'ь свинигалли дл не попьрлт'ь и^ъ ноглми своими- и
врац1ьшссА рлстр'ьгнлт'ь вы*

(Мариинское евангелие)

172. От основы настоящего времени глаголов образуйте формы повели-
тельного наклонения.

1. Витлти, решти, просити, почивлти.
2. Ржглти, пешти, вчхзыгрлти, ходити.
3. Кллти, тешти, везти, |^пити.
4. Кричлти, носити, крлсти, вл'кшти.
5. Стр'Ьшти, жьдлти, грлсти, ловити.

173. Выпишите из предложений глаголы в форме повелительного накло-
нения. Определите их вид (совершенный или несовершенный),
число, лицо.

1. онт. же рече имъ въвр'ьз'Ьте одеенлж стрлнж корлклчч
мр'кжж (Map. ев.). 2. ...глл ил\л ид'ктл вт» грддт. (Map. ев.). 3. ...рече
1сь нимт»* KOYnÂ  д"Ьите доньдеже придж... (Map. ев.). 4. ...гл!ж к&мгъ.
просите и длетъ СА ВЛЯЛТ» Тштите и окрлфете тльц'кте и отвр^зетт»
СА вам-ь (Map. ев.). 5. ...Г рече ел\о\- прилежи емь (Map. ев). 6. ...не

emoif ^лстжпьникл... (Син. пс). 7. и рече гъ рлкоу изиди нл
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п ж т и и хллжгы- и оув-Ьди вьнити дл идпл-ьнитт, СА ДОМ МОИ (Map.
ев.). 8. ...рече же оць- к paeoAVb своими, изнесЬте одеждж прькжкк*
и окл'кц'Ьте и и дадите прьстень нл ржкж кго... (Остр. ев.).
9. ...очисти прежде кьнжтрьнее стекльници \ плропсид'к дд Бждетъ
и кьн^шьнее имл чисто (Map. ев.). 10. и р'че има грАД"Ьта по мн'Ь...
(Map. ев.).

УСЛОВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

174. Используя таблицу образования и спряжения форм условного на-
клонения, проспрягайте приведенные глаголы в условном наклоне-
нии.

Лицо Условное наклонение

Единственное число
1-е
2-е
3-е

Множественное

1-е
2-е
3-е

вы^т» (вимь)
вы (ЕЙ)

БЫ (ЕЙ)

число

БЫХОМТ» (БНМТ»]

высте (висте)
ЕЫША (ЕЛО

неслч., -л, -о ЛЮБИАТ», -л, -о
иеслт», -л, -о ЛЮБИЛ*!., -л, -о
неслг, -л, -о ЛЮБНЛЪ, -л, -о

несли, -ы, -А ЛЮБИЛИ, -ы, -л
несли, -ы, -л ЛЮБИЛИ, -ы, -л
несли, -ы, -л ЛЮБИЛИ, -ы, -л

Двойственное
1-е
2-е
3-е

число
БЫХОВ-Ь

БЫСТД

высте

несла, -"Ь,
несла, -"Ь,
несла, -•£,

•Ь

•Ь

люЕнла,
лювила,
лювнла,

-*,

-*,

•к

Св'Ьтити, исклти, Е'Ьглти, мести, плести, мошти, мдздти,
Ходити.

175. В отрывках из текстов проанализируйте формы условного накло-
нения.

1. лште ЕЫСТЕ ЛЮБИЛИ M A BT^ApaAOBflAH СА высте (Савв. кн.).
2. ..."Ько лфЕ ви в'кд'кл'ь гнт. хРл^л* в т ь кж№ стрлжж тдть
придетъ* Бьд'кл'ъ оуво ЕЙ Т не ЕЙ оставила подт^рыти хрлмд своего*
(Map. ев.). 3. и AVbtrk николи же НЕ ДЛЛТ. еси козьлАте дл ст. дроугы
моими вт^звЕселилт. СА Eux"b (Остр. ев.). 4. лфе БЫ в'кд'Ьлл ддр*ь E">KH
и къто кстъ глдголлти... (Остр. ев.). 5. лште не БЫША прекратили СА
дние т и НЕ ЕЙ оуко спасла СА всакд плт^ть (Савв. кн.). 6. вид^вт^ше и
МОЛИША да ЕЙ пр'кшьл'ъ отъ пр'Ьд'Ьл'ь их"ь (Зогр. ев.). 7. ...лцк висте
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Сл-Ьпи выли не кисте им^ли гр-Ьх*••• (Map. ев.). 8. ...аште ви
прИсь - в'Ьд'Ьл'ь ви оуво кто и какова женл прикасаатъ СА емь* *Ько
гр'кшч.ница ЕСТ"Ь (Map. ев.).

176. Определите форму глаголов.

Решти, ид/к, кси читала, Б'ЬЛХ'Ь неслч>, БЫХ"Ъ несли*, сжтт,
нсслы, сжтъ несли, есв*к несл*к, несетъ, БЫ несла, Б'ЬЛХОЛЛ'Ь несли,

несошл, несе, неси, в'кмь, гаждь, длсте, в'Ьжаах'ь,
, Б'кжашА, естъ Б'кжлл'ь, идосте, идемт., мошти, може,

МОЗИ, БЫ МОГЛЛ, рЬЦ'км'Ь, рЬЦ'ктЛ, ДрЬЖЛ, ЛЮЕЛЛйХТ», ЛЮБИ, ЛЮБЛ'|Ж,

лювите, ити, елтъ, в'кждь, сЬд'клше, пристлпих'ъ, вид'клт., Б'кх'ь
вид-Ьл-ь, вы вид'кл'ь, в'кв^к, иси, в'ксте, кси, ил\лл\ь.

177. Найдите в тексте глаголы. Разберите их по схеме: начальная форма,
класс, наклонение, спряжение, время, лицо, число.

Ь п о з д ' Ь ж е Е Ы В Ъ Ш Ю » п р и с т ж п и ш А к ъ н е л \ о \ - * O Y M £ H H U , H е г о

глвкште • noYCTO естъ м'ксто» i годинл минл юже» отъпоусти
народы* дл ш ц ^ ы ш вт» КЛНЖЬНАЬК грлдьцА* коупАТТ» крлшьнл
сев'к. 2. ис же рече |лп»« не тргкко\чжтгь отити* длдите \лхъ вы
'ксти. З.они же ГЛЛША CMOY- не IMUMTJ* СЬДС* Т'ЬКЛЛО « Д * ХЛ"ЬЕ Г Ь*

i «в* рыБ'к. 4. онъ же рече* принесете ми IA екмо. 5. i повел'кв'ь
вьзлешти нл тр'кв'к* i npHiMT» «д* ХЛ'ЬБ'Ъ * В *

нл нво влгви* i пр"Ьломь ХЛ'ЬЕЫ* ДДСТЪ ^
о\"ченици же народолгъ* 6. i "кшл в'си i НДСЫТИША СА* i В Ь З А Ш А

13БЫТЪКЫ OYKpOYX"b * B I * коша кпл'ьн'ь. 7. 'кдч.штх'ъ же в'каше
лллжь* ПАТЬ ТЫСАШТЬ* рдзв'к жент» i д ' к т т . 8. i лвие O Y E ^ H

оученикы в'ьл'ксти вт» коравь* i влрити i НИ ономь noAOif доньдеже
отгьпоуститгь народы • кон • 9. i OTnOYmTb народы в-ьзиде на горл
nOMOAHTT» СА* позд'Ь же выв'ьшю единт» Б"к то\\ 10. коравь же в'к по
ср'Ьд'к мор'Ь вълакл СА ВАТ^НОМИ* &Ъ ВО npoTHBtHT» в'ктрт..

(Зографское евангелие)

Неспрягаемые формы глагола

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

ИНФИНИТИВ И СУПИН

178. Выделите суффикс инфинитива.

Нести, выти, решти, дати, читати, пешти, ити, мошти,
исти, вл'кшти, УЮТИ, прати, лешти.
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179. Напишите праформу глаголов.

Жьдлти, глснжти, зт^вати, съкьрлти, вл^Ьшти, д'кллти,
пьслти, ВАЗЛТИ, крыти, лити, выти, ЕИТИ, мошти, от'ьв'кштлти.

180. Напишите по-старославянски формы инфинитива.

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

181. Просклоняйте имя существительное пешть и проспрягайте в на-
стоящем времени глагол пешти. Объясните, чем вызвано совпаде-
ние некоторых форм.

182. Установите происхождение а в основах инфинитива.

Лежлти, AWbMaTH, слышлти, кричлти, дышлти, Е'Ьжлти,
дрьжлти.

183. Поставьте формы глагола в форму инфинитива.

, БЫ, Е'ЬХ'Ь» Длси, мози, Ш / П А Л А Х ^ ксрж, отиде, выпаде,
творить, САДИ, ДЛАЧ., кси, K'kiuA, даете, в*Ьси, вгЬл\ь, B'feB"fc, рече,
ДЛЖДЬ, В'ЬЗЬМЖ.

184. В отрывках из текстов найдите формы инфинитива. Выделите их
основу.

1. ...кгожс БЫ вьсЬялт. надлт. не погр'кшити о х'Ь Исоус'Ь ги
нашемт»... (Супр. рук.). 2. ...ВЬСА не противт^ШАл СА кмоу ЕЙ О\{БЧ

ЕОИТИ СА плче ЕОГЛ... (Супр. рук.). 3. пов'кждь л\и... БЫ ли сьлл'кл'ь
т л к о M O A H T B O Y т в о р и т и . . . ( И з б . 1073 г.). 4 . . . . в ' ь н и т и вт» корлкль V

влрити V нл ономт» noAOif (Зогр. ев.). 5....возврати СА ВТ» ДОМТ» ТВОИ

(Зогр. ев.).

185. Установите, от какой основы и при помощи какого суффикса обра-
зуется супин.

Ловите, Ж А Т Ъ , нсстъ, везтъ, ВТ.ЗАТЪ, вид'кт'ь, искоуситгь.

186. В отрывках из текстов найдите формы супина. Выделите их основу.

1. ...пришслъ кси сЬмо прежде вр*Ьмене мжчитъ нлс...
(Зогр. ев.). 2. ...изидж нлродт. изт» грддл видите кывъшаго...
(Савв. кн.). 3. дл не в'ьзврлтит'ь СА ВТ^СПАТЬ В'ЬЗАТ'Ь ризг своих"ь
(Асе. ев.). 4. ...изиде НЛМУТЪ делатель (Map. ев.). 5. ...лзт. те

вы Ж А Т Ь (Остр. ев.).
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187. В отрывках из текстов найдите формы инфинитива, употребленные
в своем основном значении и вместо форм супина. Объясните, с чем
это связано.

1. ...ПОСЬЛЛ рлкы скО1/.\ к ъ д'кллтслсм'ь приььти плоды его...
(Map. ев.). 2. ...nocbAatrb Б Ы С Т Ъ Гло^риилт» окржчити ст^зт^данк...
(Супр. рук.). 3. ...ткк0 не лложаашс ник'тожс* м и н ж т и пжтемь т'Ьдл'ь...
(Зогр. ев.). 4. i плд*ь при HOroif icSoy мол'клшс i вч>нити вт* домт*
свои (Map. ев.). 5. i посьлл рлкы CKOIA призывати зъваныьь нл Ерлкт.
(Син. тр.). 6. ...подокллше т и oifEO вт^длти сърскро мок
трт.жьниколл'ь... (Остр. ев.). 7. идж оуготовлти м'ксто BAMTJ
(Map. ев.). 8. ...повсл'к св^кштА втоксгшс принест! (Супр. рук.).
9. и Н Л Ч А Т Ъ о\-ллывлти ноз'Ь «/"ченикомт!... (Map. ев.). 10. пръвы рече
емоу село ко^пихт» и ИМЛАП» Н Л Ж Д Ж И З И Т И И вид'кти е... (Map. ев.).

ПРИЧАСТИЕ

188. От основ настоящего времени глаголов образуйте формы действи-
тельных причастий настоящего времени в именительном и роди-
тельном падежах единственного и множественного числа мужского,
женского и среднего рода.

Ходити, пешти, К Л А Т И , ИСКЛТИ, везти, ц'кловлти, в ы т и ,
кллти, носити, длти, и т и , кьрлти, Е И Т И , слышлти,

, т р ^ г о в а т и , с'Ьд'Ьти, лст'Ьти, гнлти, Е'кжлти, ч и т л т и ,

ВИТИ, ПЬСЛТИ, ИСТИ.

189. Используя таблицу склонения кратких форм действительных
причастий настоящего времени, образуйте причастия от основы на-
стоящего времени приведенных глаголов и просклоняйте эти
причастия.

Падеж Мужской род Средний род Женский род

Единственное

И.

р.

д.
в.
т.
м.

число

ве^ы

ве^жшти
ве^жштю

ке^жшть ве^жштм
вс^жшткть

ве^жшти

ве^жшти

ве^жшттл
ве^жшти
ве^жшттж

ве^жштК1Ж
ве^жшти
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Окончание

Падеж

Множественное

И.

р.
Д,

в
т.
м.

Двойственное ч

и.-в.
Р.-М.

д.-т.

Мужской род Средний род

число

ВЕ^КШТК ве^кшти

ве^жшть
ве^жштклп»

ве^жштьх ке^жштга
ве^жшти

ве^жштих-ь

исло

вц^штта вцжшти

ве^кшт»
ве^жшткмл

Женский род

ке^жштьх

ве^жшть
ве^штим-ь

ве^жшттл
ве^жштгами
ве̂ жш-ггах-ь

ве^жштн
ке^жштю

ве^жштгамл

И т и , з н л т и , д'ьхнжти, молити, Б Ы Т И , нести.

190. В отрывках из текстов найдите действительные причастия настоя-

щего времени. Установите, от какой основы они образованы,

укажите род, число, падеж.

1. ...грлды к ъ AVbtrk не иматт» ВЪ.ЗЛЛКЛТИ... (Асе. ев.). 2. ...и

приступи кт» немоу кдинл рлкынн гллгол1Жфи... (Остр. ев.). 3. кц!е же

кмоу дллече cжфOY OYSbp'b... (Остр. ев.). 4. ...гаковт» В И Д А прорсченик

свок исьшед'ьше... (Супр. рук.). 5. ...едина о т рлкынь... вид'кв'ъши

Петра rp'kismTa CA... (Map. ев.). 6. ...и вид'кв'Ъ' № одрьжимж и лкы

вт» мноз'Ь БОЛЕЗНИ с л ш т л ВТ» недоулл'книи Б Ы С Т Ъ (Супр. рук.).

7. ...ONOMOY же не x 0 U J i r A U J i r 0 V и н л ^H03"fe то сътворити

ОТЪЛЛГЛ^ШТОу Пр'кБЫВЛЛШе ВСЗТ» СТС^ДЛ ТЛ'ЬКЛШТИ И СЬ МН0Г01Ж
л\олитвО1Ж длолАшти п р и д т и №... (Супр. рук.). 8. ...длногоу же члеоу

и ношти оуже пр'кполовАШти СА не пр гкстлн гк гкше
и всликоллъ гллсолль вт^пы^кшти... (Супр. рук.). 9. ...и

вт.зврлтив'ьши л\и СА и идлчшти в ^ дллнлетирь оллрькох"ь нл Avkcrfc
семь... (Супр. рук.). 10. онл же 1ад'ши помл'ьчл вт» МАЛТ» ЧЛСЬ И ПО
т о м г Н Л Ч А кричлти и пллчлшти приврьже севи къ двкремт»...
(Супр. рук.).

191. От основы инфинитива глаголов образуйте формы действительных

причастий прошедшего времени.

Решти, просити, ржглти, пешти, ходИ1ГИ> везти, ко^пити,
кричлти, вл'кшти, жьдлти, грлсти, сьновлти, им'кти, длти.
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192. Используя таблицу склонения действительных причастий прошед-

шего времени, образуйте причастия от основы инфинитива приве-

денных глаголов и просклоняйте эти причастия.

Падеж

Единственное ч

и.
р.

д.
в.
т.
м.

Множественное

И.
р.

д.
в.
т.
м.

Двойственное ч

И.-В.
Р.-М.
д.-т.

Мужской род Средний род

и с л о

ЕЫВЪ

ЕЫВ'ъшга

СЫК'ЫПЮ

ЕЫВЪШЬ СЫК'ЫПК

ЕЫВЪШКМЬ

СЫК'ЫПИ

число

ЕЫВ"ЬШК ЕЫВ'ЬШга

ЕЫВЪШЬ

ЕЫВЪШКМ'Ь

ЕЫВЪШЬХ Еывъшга

ЕЫВЪШН

БЫВ'ЬШНХ'Ь

•1СЛО

СЫК'ЫПГД ЕЫВЪШН

СЫК'ЫПЮ

Еывъшкма

Женский род

ЕЫВЪШН

ЕЫВЪШЬХ

СЫК'ЬШП

ЕЫВЪШ№

ЕЫВЪШК№

БЫВЪШН

ЕЫВ"ЫША

ЕЫВЪШЬ

Еывъшгам'ъ

ЕЫВЪШ1А

Еывъшгамн

СЫК'ЫПГДХ'Ь

ЕЫВЪШН

ЕЫЕЪШЮ

Еывъшгама

Еезти, жити, просити, исти, решти, длти, люкити.

193. В отрывках из текстов найдите действительные причастия прошед-

шего времени. Установите, от какой основы они образованы,

укажите род, число, падеж.

1....Н6 п о м н о г у же п р и с т ж п ы ш croiAurrei р'кшл Петрови...

(Остр. ев.). 2. ...пришед'ъшс же иже вт» единлвй нл десАте година

пршА СА по п^кндзк)... (Map. ев.). 3. ...i пришед'ъше прькыи

СА приьхти i npHiACA по П ^ Н А З С ^ (Map. ев.). 4. нлчен'ьшю же

С Ь Т А З Л Т И СА словссн прив^ЬсА ило\[ дл'ьжьник'ь единт» (Асе. ев.).

5. ...и в'ъшед'ъ в'ьнлтрь С'Ьд'кше с ь сло\тлдли (Зогр. ев.). 6. ...и

имт^ше д'кллтеле рлкы его* К И Ш А . . . (Савв. кн.). 7. ...женл...

тлькнжв'ьши вт» двьрн молгаашс кго (Супр. рук.). 8. пр'кклонив'ъ СА и

вид'кв'ь- № одрьжимж... (Супр. рук.). 9. ...и приш^дт» зт^вавы Т А И

оного речетъ т и (Савв. кн.).
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194. От основы настоящего времени глаголов образуйте краткие формы
страдательных причастий настоящего времени.

Д*клати, вид'кти, хвллити, решти, вести, ВЕЗТИ, СЛЫШЛТИ.

195. Используя таблицу склонения кратких форм страдательных при-
частий настоящего времени, образуйте причастия от основы
настоящего времени приведенных глаголов и просклоняйте эти
причастия.

Падеж Мужской род Средний род Женский род

Е д и н с т в е н н о е число

И.

р.

Д.

в.
т.
м.

ведомо

ведома

ведомоу
ведомъ ведомо

ведомомь

ВЕДОМ'Ь

Множественное число

И.
р.

д.
в.
т.
м.

кедоми

ведомы

кедомъ

ведомом^

ведомы

ведомых1*

ведомл

ведомл

ведома

ведомы

ведом'Ь

ведомж
В6ДОМ01Ж

ведом'Ь

ведомы

ведомт»

ведомдмъ

ведомы

ведомами

Двойственное

И.-В.

Р.-М.

д.-т.

число

ведома

ВЕДОМОу

вЕдомома

ведом'Ь ведом'Ь

ведомоу

ведомама

Люкити, вести, вид'кти, исти, знлти.

196. В отрывках из текстов найдите краткие формы страдательных при-
частий настоящего времени. Установите, от какой основы они обра-
зованы, укажите род. число, падеж.

1. стлдо свинии много плсомо (Остр. ев.). 2. кръвь вьскх"1»
ripicb проливаема отг сьложени'Ь вьсего мира (Map. ев.). 3. стража
видома полсти льва велика З'Ьло (Супр. рук.). 4. вид'к тьштл его
лсжАф/Тч огнемь жегомж (Асе. ев.). 5. гонимч.... сквозь поустын1Ж
(Map. ев.).
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197. От основы инфинитива глаголов образуйте формы страдательных
причастий прошедшего времени.

Оукити, читлти, сид^Ьти, ЗЪЕЛТИ, длти, исти, псшти,
пьслти, кллти, стлвити, ЖАТИ, крыти, приготовлгати, мыти,
ВАЗЛТИ, носити, тсслти, кс^повлти, вынжти, принести.

198. Используя таблицу склонения кратких форм страдательных
причастий прошедшего времени, образуйте причастия от основ
инфинитива приведенных глаголов и просклоняйте эти причас-
тия.

Падеж Мужской род Средний род Женский род

Единственное

и.
р.

д.
в.
т.
м.

ч и ело

еьранъ
Еьрана
Еьраноу

Бьран-ь
Еьраномь

вьран-Ь

Множественное число

И.

р.

д.
в.
т.
м.

вьрани

Еьранъ
Еьраном*ь

Еьраны

вьраны
сколн'к\"ь

Еьрано

Еьрано

вьрана

Еьрана

Еьрана
Еьраны
скрлн-к
Еьранж

БЬрАНО№

Еьран'Ь

ЕьрДНЫ

Бьраи-ь
ЕьраНамъ

Еьраны

вьранами
КЬОЛНЛУЪ

Двойственное число

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

Kh1лна вьрлн-Ь

Ebpanov
Еьранома

вьран-Ь
ккрлно\'

вьранама

Длти, ЕИТИ, родити, ся/ткити, читлти, просити, вид'кти.

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

Еид'Ьв'ь, читлич., везт», НОСА, несома, ЛЮЕИЛЛЪ, вид'кн'ь,
од'Ьт'ь, о^Биинт., прннсссн'ь, ДЛЕТ», ХВАЛИВТ., неси, cktA, ЛЮБА, СЫ,
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200. Используя таблицу склонения полных форм имен прилагательных,

просклоняйте приведенные причастия.

Падеж Мужской род Средний род Женский род

Единственное число

и.
р.
Д-
в.
т.
м.

новый новок

новакго —> новааго —> новаго

новоукмоу-» новоуоумоу-» новоумоу
H O B U N НОВОК

новиимь —> нов-ымь

нов"Ькмь —> нов'Ьмь

Множественное число

И.
р.

Д.
в.
т.
м.

новин
нов'ыих'ь —>

НОВ'ЫНМ'Ь —>

HOB'bllA

новага

новага

HOKTi i i iMi i —>

нов'ынх'ь —>

новага

HOB'bllA

нск'ки

НОВО№

HOB'bllA

НОВ'ЫХ'Ь

НОВ'ЫМ'Ь

HOB'bllA

НОВ'ЫМН

иов'ых'ь

Двойственное

И.-В.

Р.-М.

число

новага

новоую

нов'ынма —> новч

нов'ки

ь.1лла

нок'Ьн

новоую

нов-ыма

Несьи, ГЛЛГ0Л1ЖШТИ1А, несоллок, вид'кн'ьи.

2 0 1 . Выпишите из текстов причастия. Определите их залог, время, род,

число, падеж. Краткую форму причастий замените полной формой,

полную форму — краткой.

1. ...не ВТ^ХОДАИ двьрьми къ дворт* овьчии нт» ПРОЛАЗА

инлдоу т л т ь к с т ь и РАЗБОЙНИКА... (Остр. ев.). 2. ...не по многоу

же пристлпьше croiAUJTei р'кшл петрови вт» к т и н л i т ы

о т ъ них"ь еси... (Зогр. ев.). 3. ...по толп* же грлдщь МЛАТ» Н Л

вр'кз'Ь сьтБоривч.... (Супр. рук.). 4. ...гл!ж ко ВАЛ\*Ь ИКО НИ КДИНТ!

же ллжжь •rtx'b З'ьвлныих'ъ не в'ъкоусит'ь MOKIA вечерл...

(Остр. ев.). 5. . . .тьштл же Симонова- лсжаашс огнемь жсгома

(Зогр. ев.).
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202. В отрывках из текстов найдите полные формы причастий. Устано-
вите их начальную форму, основу, от которой они образованы,
укажите залог, время, род, число, падеж.

I. 1. ...своймд ржкдми сдмж т ж бстдвъшж водж* пришедшими
к НЕмоу стрдн'нтлйм'ъ принЕСъ* (Супр. рук.). 2. въ оутр'Ьи ЖЕ дьнь
ндродъ м ъ н о г ь пришьдъи въ прдздьникъ... приььшА в'Ьтик о т

(Остр. ев.). 3. в ь с ^ к ъ во проел и приемлетт»» i И Ш А И
i тлъкжшюмоу отвръздАТТ» СА (Map. ев.). 4. изиде

сЬгать СЬМЕНЕ свокго... (Остр. ев.). 5. ...БЛАЖЕНЫ же Кодрдтт»
рече... неисповгЬдил\ж1ж силж П01Ж и слдвж (Супр. рук.). 6. почр'ыгъ
(водж) принесе Ж А Ж Д Ж Ш Т И И М ' Ь » ПОВСДДА й м г слоучив'ьшдд СА
чоудесд... (Супр. рук.). 7. ...о св'Ьте неиспов*Ьдил\ыи... ельце лют01ж
покрывдкмо СА л\ьглож ...кдменик рдсЬддкмо... СА (Супр. рук.). 8. ...I
сжштоу петрови низоу нд двор'Ь* приде ЕДИНА О Т РАБЫНЬ... (Map. ев.).

9. ...И ВСАКТ» СЛТЛША! Л\И СЛОВЕСА СИ« И Н€ ТВОрА ИХЪ ОуПОДОБИТТ» СА

мжжеви воую... (Савв. кн.). 10. ...ни едмомоу мьн'Ь мироу въм'Ьстити
пишел\1ыих1ь кънигь (Остр. ев.).

И. 1. егдА ЗТ^ВАНТ. вждеши НА Брдкъ не САДИ НА пр'Ьдьншм'ъ
м'Ьст'Ь... (Савв. кн.). 2. ...ДА НЕ видлштеи ВИДАТТ» i видлштеи сл'Ьпи
вжджтт» (Map. ев.). 3. ...кгдд же снЧ твои сь из'Ьд'ьи т в о к им'Ьник
...приде ЗАКЛА кл\оу тельць питомыи... (Остр. ев.). 4. ...приде Тс

ДВЬрьМЬ SATBOpEHAMT»... (Остр. ев.). 5. ...р£Ч£ 0СЛАБЛ£Н0у£Л\0у ДР'ЪЗАИ
ЧАДО... (Map. ев.). 6. ...ВЪХОДАИ двьрьми пдетырь к с т ь ОВЫ^АМТ»...

(Остр. ев.). 7. ...HrfwfeiAH оуши слышдти ДА СЛЫШИТЬ* (Остр. ев.).
8. ...пиштж нд многд ВРЕМЕНА отт» тр*Ьвы им'Ьдше рдстжштиихъ вь
Р'ЬЦ'Ь... (Супр. р у к . ) . 9. ...НЕ 0уБ01Ж СА ОТТ» ТЬМЫ ЛЮДЕ1 НДПАДД1ЖфИХтЬ

М А ОКрЪСТТ» (СИН. ПС.). 10. ...ОуПОДОБИ СА ТфСТВИК НБСНОЕ ЧЛКОу

сбивт^шомоу довроЕ С Ь М А НА СЕЛ'Ь свокмь... (Зогр. ев.).

Наречие

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

203. Выпишите из текстов наречия. Определите их разряд по значению;
прокомментируйте образование наречий.

1. и АБие ПОСТИЛАЕТ* ц/Ьсдрь ВОИНА (Map. ев.). 2. и СТАВТ^ШИ здди

при ногоу его (Map. ев.). 3. и ндоутри'Ь ишедт* (Асе. ев.). 4. изиди
1Адро нд рдспжти'Ь и с т о г н ы грддд (Мар.ев.). 5. прдвьдъныи же...
тихо врдтоу рече (Супр. рук.). 6. ТОГДА ж е рече црь слоугАмт»
(Син. п а ) . 7. приведи ми сьигъ твои сЬмо (Асе. ев.). 8. Тд'Ьдше
УздАлече вь сл^дъ (Зогр. ев.). 9. х<>ДАи въ тьм'Ь не в"ксть клл\о
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идетъ (Остр. ев.). 10. в ъ л е з ъ пдкы вт» кордвль 1де нд онъ полъ (Зогр.
ев.). 11. п е т р г же вьн'Ь С'Ьд'Ьлше нд двор'Ь (Зогр. ев.). 12. позд'Ь же
выв'ьшоу» прикедошА кл\оу Б'Ьсьны мъногы (Остр. ев.). 13. вомни
имъше шел* и ведошл вънжтрь нд дворъ (Остр. ев.). 14. речетъ
ти» дроуже ПОСАДИ выше (Савв. кн.). 15. и в'Ь рдзорение ei велие

(Савв. кн.).

204. Прокомментируйте образование наречий.

Авик, ДКО, врьзо, врь\оу, въкоуп'Ь, вьскмо, rop'fe, дьньсь, кгдл,
Ь, ин*ьд*Ь.

Ш Служебные части речи

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

205. Выпишите из текстов служебные части речи. Установите, к какой
служебной части речи относится слово; укажите разряд по значению
и функцию в предложении.

1. вт* домоу оцд моего ОБИТАЛИ ЛШОГЫ СЖЧГЪ» дште ли же

ни* рекАТ* ви вллгъ (Зогр. ев.). 2. иде пр'Ьд'ь нил\ь стдти пр'Ьд'ь
грАдотъ- пр^дъ сьложеникмь л\ирд (Супр. рук.). 3. не овр'Ьте нд
ней тт»кл\о листвие» не в'Ь во вр'ЬмА смокт^вд/ит. (Map. ев.). 4. дште
не твор1ж д'Ьл'ь оцд моего- не емл'Ьте л\и в'кры* дште ли творив...
д'Ьломт» моимт» в'Ьрж им'Ьте (Зогр. ев.). 5. ЛЮБО ВЪ въторж!» ЛЮБО
в ъ трети1Ж стрджж придет^ь (Зогр. ев.). 6. достойно ли е с т ь ддти
кинъсъ кесдреви или ни (Асе. ев.). 7. егдд же привлижи СА плодотъ
посьлд рдвы своьч къ д'Ьлдтелем'ь придти плоды его (Map. ев.).

206. Установите функции служебного слова же (союз, частица).

1.рече emoY и с - продджд'ь имение твое... слышдкъ же
юношд слово отиде скръвА (Асе. ев.). 2. вжд'Ьте же вы испльнени*
гакоже и оць вдш*ь (Савв. кн.). 3. лзъ нд ндшеи зел\и» елдвент* сы
плел\енел\ь • высокъ же елнолгъ» вогдтт» же з'Ьло (Супр. рук.).
4.1 вы же OYBO нын'Ь* печдльни вждете (Зогр. ев.). 5. глдголддше*
гаке кже зд \л троудити СА» плче же кже зд нь оумьр'Ьти
(Супр. рук.). 6. дминь же гл1ж кадхъ (Map. ев.). 7. дште можеши*
помози ндм^* милоерьдовдв'ь же о ндсь (Зогр. ев.). 8. рлзоум'Ыте
же ci ЗАБывА1жше1 вд (Псалом 49). 9. чьто же видиши с^чьць 1же
е с т ь в ъ оц'Ь врдтрд твоего (Map. ев.). 10. толико же кл\оу зълд
нднесьшоу ни кд'ного глдед нлпоусти (Супр. рук.).
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207. Установите функции служебного слова ли (союз, частица).

1. чесо кид'Ьчгь 1зидете вт» поустыни> трьстн ли в*ктромь
кол'Ьклемы (Зогр. ев.). 2. кого хоштете от*ь окою« отьпоуштж вдлл*ь*
вдрдвж ли Тед (Зогр. ев.). 3. нспрдвн ш*ь пжть» ли по земн» ли по
ЕЛАТОЛП»* ЛИ ПО р'ккДЛАТ» (ЕВХ. 186). 4 . I прНСТАВИТ*Ь «'Н"Ь- КАШТ6-

л и д ъ в д Н А д е с л т е л е Ъ е о н д д £ л * ь ( M a p . е в . ) . 5 . е г д л л и к ж д е т ъ

постьны д'нь- то се чьти (Савв. кн.). 6. не мните •Ько прндъ
рдзорнт*ь закона ли пророст. (Асе. ев.). 7. дште оуко кждетъ око
твое просто» все т'кло твое кждетъ ск¥Ьттьло- дште лн око твое
лжклко Еждетт»- все тгЬло твое тьмт»но кждетъ (Савв. кн.).
8. оумитель влить не ддетъ лн дидрлгллл (Map. ев.). 9. которддго
вдсь* осьл'ъ* лн вол*ь* въ КЛДДАЗЬ въпддетъ с А* I не Акье лн
ктръгнете его (Зогр. ев.). И.егддже AI" поли>н1м*ь СА- ...люжемт»
в*ьспрАН^ти (Сб. Клоца, 56).

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО МОРФОЛОГИИ

_ В отрывках из текстов разберите все части речи по схеме: • имя
существительное, начальная форма, род, тип склонения, вариант склоне-
ния, число, падеж; • имя прилагательное, начальная форма, краткая
или полная форма, род, особенность склонения, число, падеж; 8 место-
имение, начальная форма, разряд по значению, особенность склонения,
род, число, падеж; * слово, обозначавшее число; начальная форма, раз-
ряд по значению, особенность склонения, род, число, падеж; Ш глагол,
начальная форма, класс, наклонение, тип спряжения, время, число,
лицо; 7 наречие, разряд по значению и образованию; Ш служебные
части речи (союз, предлог, частица), разряд по значению, функция в пред-
ложении.

Вариант 1

Трод*ь ко см*ь НОАНА СЬВАЗА н> V в*ьсддн н кь тсмьннцж*

Уроди'Ьды ради жены ФИЛИПА крдтд своего* ГЛАШС ко ел\оу ИОАН*Ь«

НЕ достонтт» ти ияекти еь\ i ХОТА И О^КНТИ oifccb СА нлродд- злне

TiKO ПрКА И М ^ Х ^ Н * ДЬНИ ЖЕ EUB*bU10Y рОЗЬСТВА НрОДОВЫ ПЛАСД

дъштн нроди*Ьдннд по ср*кд*к н оугодн нродовн т̂ лль ЖЕ с*ь
КЛАТВ01Ж НЗДрЕЧЕ СИ ДЛТИ ЕГОЖЕ АШТЕ ВЪСПрОСНТЪ • ОНА ЖЕ

ндвдждснА лллтершж ддждь мн РЕЧЕ сьде нд ллнс*к гллвж Иоднд

КрСТНТЕЛ*к I ПСЧДЛЕН'Ъ БЫ ЦСрЬ- КЛАТВЫ ЖЕ РАДИ Н В'КЗЛбЖАфНХ'Ь

с*ь ннмъ повел'к длти н i пост̂ ллк-ь оусЬкнж Иоднд в*ь ТЕЛАЬННЦИ i
ГЛЛВЖ ЕГО НА ЛЛНСЬ Н ДАША ДЕВНЦН I HECE МАТЕрН CKOtH- H
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прНСТЖПЬШЕ ОуЧЕИНЦН ЕГО ВЬЗАША Т*клО КГО Н ПОГр'ЬСА Е i

ПрНШ£Д*Ы11£ В*ЬЗВ£СТНША ИСКИ-

(Мариинское евангелие)

Вариант 2

i ОуСЛЫША црь 1рОД*Ь СЛОуХТ» 1СВЪ AB'fe ЕО ЕЫСТЪ IMA ЕГО i

ГЛААШЕ "ЬКО ГОАНЪ КрЬСТА i ВЪСТА ОТ*Ь «рТ.ТВЫХТ» СЕГО рАДН СИЛЫ

Д'ЬвКТТ» СА О НЕМЬ IНН ЖЕ ГЛААХЖ "ЬкО INtvk ЕСТЬ IНН ЖЕ ГЛААХЖ

прОрОКЪ ЕСТЬ "ЬкО ЕДИНЪ ОТ*Ь ПрорОКЪ СЛЫШАВ*Ь ЖЕ 1рОД*Ь рЕЧЕ

ЕГОЖЕ АЗТ» ОуСККНЖ НОАНА СЬ ЕСТЬ Т*Ь BT»CTA ОТ*Ь м р ^ Т В Ы ^ Т*Ь БО

НрОД*Ь ПОСТЬЛАВ*Ь 1АТ"Ь НОАНА I СЬВАЗА I В*Ь ТЪМЬННЦН 1рОДН^ДЫ рАДН

ЖЕНЫ ФНЛНПА крлТЛ СВОЕГО 1рОДИ'кдЛ ЖЕ ГН'квЛЛШЕ С А НА НЬ I

I О^ЕИТИ I НЕ М0ЖДАШ6 •рОД'Ъ ЕО ЕСЬшЕ СА НОАНА В*кдЫ

ПрАВЬД*ЬНА I СТА I XP&trk&UM. Н ПОСЛОуШАЬЬ ЕГО Л\*ЬНОГО

\ШЕ I В*Ь СЛАСТЬ ЕГО СЛОуШААШЕ*

(Зографское евангелие)

Вариант 3

ГЛА ИМ*Ь СИМОНТ» ПЕТрТ. НДЖ рЫЕЪ ЛОВИТЬ ГЛАША СМОу 1ДЕМ*Ь

i МЫ С*Ь Т0Б01Ж i 13ИДЖ И ВЬС^ДЖ В*Ь КОрАЕЬ АЕНЕ I В*Ь Т Ж НОШТЬ НЕ

IACA НИЧЕГО ЖЕ О\ТрОу ЖЕ АЕНЕ ЕЫВ*ЬШЮ СТА ИС При Ер'Ьз'Ь- НЕ

ПОЗНАША ЖЕ ОуМЕННЦН "ЬкО ЕСТЬ ГЛА ЖЕ НМ*Ь НС • Д'ЬтИ ЕДА ЧТО

СЬН'ЕД'ЬНО НМДТЕ ОТВ'ЬШТАША ЖЕ ЕМОу НН ОН*Ъ ЖЕ рЕЧЕ НМ*Ь

В'ЬВр'ЬЗ'ЬтЕ 0ДЕСНЖ1Ж СТрАНЖ КОрЛСЛ'Ь мр*ЬжЖ Н ОЕрАШТЕТЕ

в*ьвр*ьгж ЖЕ i кт» томоу НЕ МОЖААХЖ прнвл'Ьшти « А отт» МНОЖЬСТВА

рЫЕЪ ГЛА ЖЕ ОуЧЕННКЪ ЕГОЖЕ ЛЮЕЛ'ЬшЕ НС*Ь £СТ*Ь СИМОН*Ь ЖЕ
СЛЫШАВ*Ь ГЬ ЕСТЬ £ПЕНДНТОМ*Ь Пр'ЬпО'ЬСА СА Е"Ь ЕО НАГЬ I
СА В*Ь МОрб А ДрОуЗНН ОуМбННЦИ КОрАЕНЦЬ/МЬ ПрИДЖ НЕ Е'ЬША ЕО

ДАЛЕЧЕ от*ь землА кт» "Ько д'ьв'Ь сьтгЬ ЛАКЪТЬ ВЛ'ЬКЖШТЕ мр*Ьжж
РЫЕЪ "ЬКО ЖЕ ИЗЛ*ЬЗЖ НА ЗЕМЛ1% ВНД'ЬшА ОГНЬ ЛЕЖАШТЬ Н рЪ1ЕЖ НА

НЕМЬ ЛЕЖАШТЖ Н ХЛ'ЬкЪ ГЛА НМ*Ь НС npHHEC^TE OTT» рЫЕЪ 1АЖЕ

IACTE НЫН-Ь-

(Мариинское евангелие)

Вариант 4

ХОДА ЖЕ TICT» при морн ГДЛНЛЕНСТ^М*Ь кнд'Ь Д*ЬВА крлтл
СИМОНА НАрНЦАКМААГО ПЕТрА Н ЛНЬДрСГО КрЛТЛ КГО ВЪМ'ЬтАВКШТА

Мр*кжА В*Ь МОрЕ Б'ЬСТА ЕО рЫЕАр'Ь И р£ч НМА ГрАД'ЬтА ПО M i r k H

СТВОрЖ ВА ЛОВЦА ЧЛКОМТ» WHA ЖЕ СОСТАВЛЬШ'Ь мр'ЬжА СВОЫч ПО НЕМЬ
НДОСТА и пр'ЬшЕД'ь \Я тждоу оузр'Ь ННА Д*ЬВА крлтл нгаковА

ЗЕВЕДШМЪ ШЦ£М*Ь КЮ ЗАВАЗАЖфА мр'ЬжА СВ01А Н ВЪЗВА 1Й WHA ЖЕ
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ЛБИК WCTdBAT^lUd КОрАБЛЪ И и»ЦЛ СВОКГО ПО НКЛ\Ъ ИДОСТЛ 3 d И

ПрО\ОЖДДДШ£ ВСЖ ГЛЛИЛ6Ж ИСТ» 0 Y 4 A НД

пропов*ЬддА ко\"лик цретвига и U/ЬЛА всЬкъ неджгь и

вь людех"ь... изиде CAOYX^ ВСА Б О Л А Ш Т А Ь Ь рдзличниилш неджгы и
стрдстт»л\и и»др*ъжил\ы и K'fecuhiiA и ЛГЬСАЧНЫЬЬ злыьь неджгы
ИМЖШТА И ОСЛАЕЛСНЬНА ЖНЛЛЛМ1 И ИЦ'ЬлИ ЬЛ.

(Мариинское евангелие)

Вариант S

сыггь же OYMHMbm л\дтери1ж нменемь мелитт» кште ды\ддше
повел'Ьстд же мжчител'Ь привести возы и в'ьсклдд'ьше т^лд

пр'ЬвезошА А нд кр'Ьгь р'Ькы остдвьше юношж
живoY выти вид'Ьвьши же л\дти кго тт» кдинъ

оттъврьгьши женьск^1% немошть в'ьзем'ьши же

КРЕПОСТЬ И МЖДрОСТЬ И В Ь З е м Ъ Ш И СНД СВОКГО НД pflMOY

кр'Ьп'ько вьсл'Ьд'ь коль ид'Ьдше... по трехт» же дьнехъ гавпшл СА
enncKOYnOY грддд того именемь п е т р ^ гако сжтт» съхрднены кости
Н А Ш А семь м'Ьст'Ь.

(Супрасльская рукопись)

Вариант 6

i ПОСЪЛДША к HemoY* етеры отт» фдрисеи» и ироди'Ьны* дд
окльстили словом WHH же притьдт^ше Г Л Д Ш А CMOY* O W

к т и н ь н ъ еси* i не еждиши ни о комьже» не зьриши во нд лице
нъ вт* 1стинж п ж т и БЖЬЮ 0Y4HUJH« рьци OYGO ндл^ь

Д0СТ01ТТ» ли Кинет* ддти кесдрсви* 1ли ни» ддмт» ли 1ли не длмъ* он
же вт;ды i x ^ лицел\т;рьк рече \л\Ъ' чьто Л\А о ^ ш д е т е * принесете
л\и ПТ^НАЗЬ дл виждж они же принесошА emoY* i глд IMT»» ЧИ КСТТ»

оврдзось i ндп'едние* они же рт^шл ewoY кесдревт»» i оттьвт;штдв1ь йс
рече 1л\ъ- кесдревдт; вьздддите кесдреви* i кжкк вви.

(Зографское евангелие)

Вариант 7

i п р и ш е д ъ и ^ emoY йеви нд онт» полт»- вт» стрднж ЬерЬесинскл
сьрт;те TOY И А 'ЬВД БТ;СЬНД ОТТ» ЖДЛИИ 1СходАфд лютт; зт^ло* т^ко не

можддше никто же м и н ж т и пжтемь тт^мь» i се вт^зт^писте глфд*
что естъ ндл\д и тевт; йссе сне вжии« пришелт» еси cfemo прежде
врт;л\ене мжчитт» ндсь вт; же ддлече отт» н«ж стддо свинии мъного
пдеомо* вт;си же л\олт;х^ и гл1Афе« Дфе изгониши ны повали н&мъ
(и) и т и вт» стддо свиное» i рече имт» идт^де» они же ишедъши идж
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вт» свиниьь* i лвье оустръмисл стддо вьсе по врътоу въ море* i

оутопж въ воддхт»» д пдсжшеи ЕЪ'ЖАША I шедъше въ грлдъ

В'ЬЗВ'ЬСТИША вьсЬ и о Бъ-съноую* I се весь грлдъ изидж противж

йсви* I видъ-въше и МОЛИША« ДД БИ пръ-шелъ отт» пр'Ьд'Ьл'ь ихъ*

(Мариинское евангелие)

Вариант 8

подовъно есть црство НБСКОЕ чко^ upw 1же сътвори врдкъ

CHOY CBOEMOY V посълд рдвы своьч призывдти З Ъ В Д Н Ъ И А нд крлкъ Y

не х о т ^ д х ж прити пдкы посълд ины рдвы Г Л А рьц'Ьте зъвдн'ымъ

се ОБ'ЬД'Ь мои OYroTOBAXTi Т юньци мои оупичгкндд исколенд Т всЬ

готовд- придъ-те нд Ердк^» WHH же... отидж овъ нд село свое чивъ же

нд KOvnHAi* СВ01Ж д прочи емъше рдвы его ДОСДДИША ИМЪ« И 1ЗБИША

ь\...
(Синайский требник)

Вариант 9

не ВЪХОДАИ двьръми въ дворъ овьчии нъ пр'ЬлдзА и н ж д о ^

т д т ь к с т ь и рдзБОиникъ д ВЪХОДАИ двьрьми пдстырь к с т ь

овьцдмъ CEMOY врдтдрь отьврьздкть и ОВЬЦА глдсъ кго С Л Ы Ш А Т Ь и

своьч ОВЬЦА глдшдкть по имени и изгонить IA и кгдд CBOIA овьцд

ижденеть* пръ'дъ ними ходить и ОВЬЦА ПО Н К М Ь ИДЖТЬ» Н Ъ

Е'ЬЖДТЬ отт» нкго гаке не знд1жть шоуждиихъ глдсд*
(Остромирово евангелие)

Вариант 10

члкт» единт» доврд родд иде нд стрднж ддлече... призвдвъ же и

десАТь рдБЪ своихъ Т ддстт» им деСАТь мъндсъ Т рече к ъ нимъ»

KOYnA^ д'Ьите доньдеже придж» грджддне же его ненлвидъ'лхж его...

егдд СА възврдти* Т рече дд приглдсАТТ» CMOY рдвы т ы * Тмже ддстт»

съревро* дд OYB'fecT'b клкж ко\'ил|* сжтт» сътворили*

(Мариинское евангелие)



СИНТАКСИС

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

208. Найдите в предложениях подлежащее и укажите способы его выра-
жения.

I. члкъ ЕТЕрт» rowfe дъвд сны (Асе. ев.). 2. ...сь члвкъ НАЧАТ*Ь
ЗТ.ДДТИ- и НЕ можетт» съвръшити (Map. ев.). 3. ...А К'ЪХОДАН
двьрьлш пастырь ЕСТ*Ь овцллгъ (Зогр. ев.). 4. А З Ъ ЕГДА възврдштж
СА ВЪЗДАЛГЪ т и (Map. ев.). 5. ...око ТВОЕ ЛЖКАВО еетт» (Map. ев.). 6. члк

ЕДИНЪ доврд рода ИДЕ на стрдиж далече- прикати секс цсрсгкнс
(Map. ев.). 7. тт, оклеветдн'ь кыстъ кт» н'емоу (Зогр. ев.). 8. БО\ЧА КО

ПрНЕМ'ЬША СВ'ЬтИЛЬНИКЫ СВОЬЧ Н£ В'ЬЗАША КО С*Ь С0К01Ж I ОЛ*к̂ « А
мждрыьл прпкАШл Т OA'fei (Зогр. ев.). 9. онт. же глллше -Ько лзт» ЕСМ*Ь
(Map. ев.). 10. СЕ Тзиде cTkb\i дд сЬетт» (Зогр. ев.).

209. Проанализируйте в предложениях структуру сказуемого. Укажите
старославянские особенности в его употреблении сравнительно с
современным русским языком.

1.вы кете соль ЗЕЛЛЛН... (Остр. ев.). 2. ...ПЕЧАЛЬНА доушл ллога

ЕСТТ» ДО СЬМрьТН (Савв. КН.). 3. ...I ДфЕ ЕСТЬ 1М"Ь|А ДА ПОДЛСТТ.

црквЕ... (Син. тр.). 4. ...члов'Ькт» E'fe домовитт.... (Map. ев.).

5. ...ЕЛДЖЕНЫ Григории постдвькн*ь кыстт» пдтридрхт» (Супр. рук.).

6. ...noYCTO ЕСТЬ лгЬсто... (Зогр. ев.). 7. сжс'Ьди ЖЕ ИЖЕ И СЬАХЖ

видели пр'Ьжд'Ь 'Ько сл'Ьп'ь к*Ь ГЛААХЖ т с ь л и ^етт» сНкдАн и
проел... (Map. ев.).

210. Охарактеризуйте особенности согласования сказуемого с подлежа-

щим в старославянском языке.

1. ...И Б'Ь ВЬСЬ ГрАДЪ СЬЕрАЛ*Ь СА КЪ ДБЬрЕЛ\*Ь... (Зогр. ев.).

2. ...ДЕСАТЬ НДЧАША НЕГОДОВДТИ... (Зогр. ев.). 3. весь грдд*ь изидж...

(Map. ев ). 4. врдтига ЖЕ ВЬСД пристжпившЕ ПАДОША... (Супр. рук.).
5. ...ндродт» ЖЕ стогах» и CAidmABT̂ mE (Зогр. ев.). 6. ...н КГДА ЕЫСТЪ
придошА ндродъ и вьси оуднвл'Ьдхж СА (Зогр. ев.).
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211. В отрывках из текстов найдите определения. Укажите способы их
выражения.

1. ...еьтвори вечерж велнкж... (Остр. ев.). 2. ...придж вт» долгь
снмонок*ь и лньдр'Ьок'ъ... (Зогр. ев.). 3. ...вьгшде вт» долгь ЗАхаркнт»...
(Map. ев.). 4. ...к'Ь же тоу стждепьць таковль... (Остр. ев.). 5. ...въ
кр'Ьл\А Ж А Т В ' Ь рСКЖ ЖАТСЛСЛТЬ... (ЛиСТ. У н Д . ) . 6 . ...ЛИСИЦА ЛОЖД

нликть и ПТ^ТИЦА НСКССЬСККИА гн*Ьздд... (Остр. ев.). 7. ...посьлд рлкгъ
скои К'Ь годт» всчерл рсштн ЗЪКАНЫЛГЬ... (Map. ев.). 8. ...къде CY НДСЬ

«vfecrfe хл'Ькт» (Савв. кн.).

212. В предложениях из памятников старославянской письменности
определите значение и особенности употребления падежных форм
имен существительных и местоимений.

1 дл отт»лжч£1гь сьБорнфд кждеть (Map. ев.). 2. ...и шьдъ
прнл'ЬпнСА кдинолль отгь житель тоыч стрдны (Остр. ев.). 3. ...TOY
КЖДСТТ» ПЛАЧЬ И СКрЬЖЕТЪ ЗЖЕОД^Ь... ( С и Н . т р . ) . 4 . АЗЪ КСМЬ ВАШЕГО

плсмЕнс (Супр. рук.). 5. ...доидетъ лг'Ьстд того... (Супр. рук.). 6. ...се
цсрь твои грлдетъ тек*Ь... (Map. ев.). 7. лзт» же сьде ГЛАДТ^МЬ
ГЫЕНЖ... (Остр. ев.). 8. ...чнмь ко^инллъ х л 1 Ь Б Ь | А д т^А^тт» СИИ...
(Map. ев.). 9. ...и нсц'Ьл'Ь отрокт» томь чдсЬ (Остр. ев.). 10. ...елико
прнкоснжшА СА емь Смени к ы ш A (Map. ев.).

213. В отрывке из Супрасльской рукописи найдите примеры бес-
предложного управления. Определите падеж имени существи-
тельного.

сыггъ же оучшнын млтерн1ж нл\снсмь мелитт» кште
повел'ЬстА же л\жчител'Ь привести возы и вьсклдд'ьше 'гЬлд
СБАТЫН}(Ъ пр'квсзошА А на кр'Ьгь р'ккы остдвьше юношж чд|жште-
КЛ\Оу ЖНКОу Е Ы Т И ВНД'ЬВЬШН Ж€ Л\ДТИ КГО ТТ» КАИНЪ OCTflBbKHTi

сгькрьгьши женьскл^1ж немошть възем'ьши же л\жжкскл\1ж
крепость и ллждрость и кьзем'ъшн сил свокго ид рдллоу кр'Ьп'ько
к'ъсл'Ьд'ъ кол*ь нд"Ьд|пе... по трехт» же дгнехъ И В И Ш А С A enncKovnOY
грддл того нмснемь петрЬ7 гако сжтъ сьхрднены кости НАША семь
«vfecrfe.

214. Установите, каким падежом имени существительного или место-
имения выражено прямое дополнение после супина.

1. изиде с*Ь|А и сЬгатт» сЬлгенс свокго. 2. ...прнде женд отт»
саллАрнга почр'Ьтъ коды. 3. ...ПОСЬЛА и НА селд свои пдстт,
скнннн... 4. . . .сжпржгк воловьнынх^ KOYnnxT» П А Т Ь * И
искоуснтт» Hjfb (Map. ев.).
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215. Переведите предложения. Определите их синтаксические особен-
ности (укажите, какие падежи соответствуют творительному падежу
в современном русском языке).

1. ...грАдь-тд по лшь1 и сьтворк* вд ЛОВЬЦА чловь-комь
(Зогр. ев.). 2. ...юже не ГЛ1Ж влсь рдкъ (Map. ев.). 3. ...врлть твои сь
мрьтвь вь1 и оживе... (Остр. ев.). 4. ...дд не видАШтеи ВИДАТЬ I
видлштеи сл'Ьпи БЖДЖТЬ... (Map. ев.). 5. ...гави гллсь ГЛДГОЛА НЕ
непотрь-вьнь нь нзвьрлнь сьсждь ксть 1и»лнь епискоупь во оуже
постлвькнь нынь* попь не можеть выть (Супр. рук.).

216. Найдите в предложениях дательный самостоятельный оборот.
Определите его структуру и значение.

1. вечероу же БЫ(ВЬ)ШЮ глд гн виногрддд кь пристлвьникоу
свокмоу... (Map. ев.). 2. ...послд Л\А игоул\€ныа донести просворж вь
сыж вьсь и в'ьзврдтив'ьши л\и СА и иджшти въ мдндстирь

нд /wfecT1!; семь... (Супр. рук.). 3. ...иджштем'ь же имт,
приде женихъ... (Зогр. ев.). 4. ...съпАШтелгъ же чловтЬкол\1ь

приде врлгь кго... (Зогр. ев.). 5. ...кште же не в'Ьрсч/тжштем'ь имг
отт» рддости и чоудАШтемь СА рече ил\ъ... (Остр. ев.). 6. шьдъшю ж
ел\оу въ врдтд оузьр'Ь и дроугд'Ь» i глд ел\оу тоу» i сь Б'Ь Ч1?Ь» СЬ
1сол\ь ндздр'Ьниномь (Зогр. ев.).

217. Охарактеризуйте виды простых предложений по структуре и значе-
нию (двусоставные и односоставные: определенно-личные, неопре-
деленно-личные, обобщенно-личные, безличные).

I. 1. чкъ етеръ Б'Ь БОГЛТТ» (Зогр. ев.). 2. вьсЬкт» оуко иже
слышите словеса wcfe си и творить 'Ь оуподовл1ж и мжжж
мждроу... (Map. ев.). 3. ни BbAHBAî TT» винд новд вь лгЬхы веть\ы...
(Map. ев.). 4. очисти прежде вьн^трьнее стекльнициТ пдропсид'Ь» дд
вждеть и вьнь-фнее ил\д чисто (Map. ев.). 5. вьсЬкь во
просАи приемлеть Т ИШТАИ овр'Ьтддть Т тлькжцюумоу отврьзеть
с A (Map. ев.). 6. не осжжддите дд не осжждени вждете (Map. ев.). 7. и
дзь ь-ко сЬно исо\ь (Син. па). 8. чьто же видиши сжчець вь оць1

врдтрд твоего д врьвьнд еже есть вь оць1 твоемь не чюеши (Map.
ев.). 9. ...тдко во шслно есть (Асе. ев.). 10. дфе к'то мьздж
вьзьметь оть кого ПОСТИТИСА ЗД НЬ (СИН. тр.). П....и кгдд

ПОр^ГДША СА KM0Y СЬВЛ*ЬкОША КЛ\Оу ВДГЬрАНИЦЖ И ОБЛЬ'КОША И ВЬ

ризы свои. (Остр. ев.). 12. си... прмкоенлл СА крди риз'Ь его...
(Савв. кн.).

П. 1. ...которддго вдеь осьль или воль вь стжденьць
вьпддеть... (Остр. ев.). 2. ...рь'кы оть реврь его истекжть...
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(Савв. кн.). 3. ...се колико л'Ьт'ъ рдвотд1Ж тек'Ь... (Остр. ев.). 4. ...и
поржгд1жтъ СА емоу и БШЖЧГЪ i... (Савв. кн.). 5. ...съврдшА СА
Л»-ЬСАЦД лит. . . (Супр. рук.). 6. ...доиде... грддд... (Супр. рук.). 7. ...кто
есть прикоснж вы СА Mtrk. (Савв. кн.). 8. ...по приключдю же иереи
единъ сьхождддше пжтемь тьл\ь. (Map. ев.). 9. вьсь день ПОНОШААХЖ
л\и врдзи MOI... (Син. п с ) . 10. ...тол\ь чдсЬ ноз'к кмоу оутврьдивъ...
(Супр. рук.).

218. Охарактеризуйте порядок слов в предложениях.

1. ...члвкъ единъ сьтвори вечерж велшж... (Map. ев.).
2. ...живтЬ rrfe въ кои пештер'Ь • еГ« л'Ьтъ (Супр. рук.). 3. ...сии ХЛ'ЬБ'Ь
ткло к с т ъ ХР И С 1 Г О В 0 -- (Остр. ев.). 4. ...(хрдминд) и не пдде СА
основднд во Б'Ь НА КАмене (Савв. кн.). 5. ...нъ Б'Ь сръдьце йхъ
окдменено... (Зогр. ев.).

219. Выделите простые предложения в составе сложных. Найдите

главное и придаточное предложения, установите средства связи

придаточного предложения с главным, тип придаточного.

1. ОНА же ГЛА кл\оу... гако срьд'чьно1ж БОЛ'ЬЗНЫЖ одръжимд
кслгъ... (Супр. рук.). 2. ...они же приемыше сьревро сьтворишА 'Ькоже
ндоу^ени Б Ы Ш А . . . (Map. ев.). 3. пр'Ьклонив'ь СА двьрьцдми и вид'Ьв'ь*
|ж о д р ь ж и м ^ и дкы вт* мноз'Ь БОЛЕЗНИ с ж ш т ж вь недоулгЬнии
кыстт». (Супр. рук.). 4. ...B'fe же о г ь кго стдр'Ьи НА сел'Ь и гако грАды
привлижисА кт> домоу СЛЫША ii'feniira и ликы и призт^вАвт. кдиного
отт» рдБЪ въпрдшддше... (Остр. ев.). 5. он же отъврьже СА пр'Ьдъ
всЬми Г Л А не в'Ьмь чьто глеши (Зогр. ев.). 6. члов'Ьк'ь в'Ь домовитт»
иже НАСАДИ виногрАдъ (Map. ев.). 7. в'Ьды м'Ьсто к'де живетт»
(Супр. рук.). 8. дддите ндлгъ отт» ол'Ь'Ь ВАШЕГО 'ЬКО СВ'ЬТИЛЬНИЦИ
Н А Ш И oyrACAi^TT» (Зогр. ев.). 9. ...А дроу^ок пдде НА кдмене и прозАБъ
оусъше здне не им'Ьдше влдгы (Остр. ев.). 10. ...кгдд же оуво придеть
господинъ виногрддд чьто сътворичгь д'Ьлдтелем'ь т'Ьмъ (Map. ев.).

220. Переведите текст. Выделите простые предложения, установите тип

сложных предложений.

и прнключьшю СА д ь т потр'Ьвьноу • €Г"АД Иродъ рождъствоу
своемоу вечерж твор'Ьдше кънАзем'ь своимь и тысжшъником'ъ
и стдр'Ьишиндм'ь гдлилеискыим'ь • и в'ьшед'ьши дьфери eiA
ИрОДИАД'Ь ПЛАСАВЪШИ • И ОуГОЖДЬШИ ИрОДОу И В'ЬЗЛеЖАфИИМ'Ь СЬ

нимт»* рече црь д'Ьвици проси оу мене емоуже хофе(ши) и ДАМТ» T I •

и КЛАЧГЬ СА ей 'Ько егоже просши ДАМТ» Т И ДО ПОЛЪ црьсткд моего •
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онл же шедший рече мтр| СВОЕЙ • чесо прошл • онл же рече
главы Иолнл крстл'к • и в'ъшед'ыш с*ь тъфлтемт* кь û poY • проси
глфи • х ° Ф л Ad м и AACi сеици нл влюдЬ ГЛЛВЛ ИОЛНЛ крстл'к •

(Ассеманиево евангелие)

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Прочитайте текст. Переведите его. Произведите синтаксиче-
ский разбор текста: выделите простые предложения, дательный самостоя-
тельный оборот; простые предложения охарактеризуйте, разберите по чле-
нам предложения; найдите сложные предложения, установите их тип; най-
дите придаточные предложения, установите средства связи между
главными и придаточными и тип придаточных.

Вариант 1

вслкъ иже слышичгь ми словеса и творить га« оуподовлл ЕГО
МЖЖСВИ МЖДРОУ* И Ж 6 СТВОрИ X P d ( W b CBOI НЛ КЛМСНС И СЬНИДС

д'ьждь* и придж р'ккы* и ккзк'кгашА в'ктри* и потькл СА хрлмин'к
то1« и не поде СА» основана во Е'к на камене* и кслкъ СЛЫША1 МИ

словесл си« и не творл ихт»* оуподОБИтъ СА мжжеви коую* иже
створи свож хрлл\ипж нл irfecu/k* и СЬНИДЕ Д*ЬЖДЬ И придж р'ккы и
ккзк'кгашА в'ктри* и потькл СА хрлмин'к Toi и плде« и вгк разорение
ei велик з'Ьло-

(Саввина книга)

Вариант 2

то же сотониньскыим*ь къзнемт* противыалсА твор'клше,
гакожс кмоу отгь orfi'k п р и в ы в а к ш т ^ к вол'Ьзныж нссьтрьпимжж
зтьлоуоум°У помыслоу не нлити нл срьдьцЕ- онл же ир'ксллкнок то
вид'кв'ьши и в' сек'к БЫВ'ШИ вид'к'кше во рлкл стллго оть огнга
оуже кксж изгор'кв'шл • в'ьспллклв'ши горц'к и втьзд'ьх"жв'ши
приплде къ ноглмл стллго и рлклмл своимл БИЖШТИ СА в*ь прьси
вьпи1аше«

(Супрасльская рукопись)

Вариант 3

он*ь же по слштии вь нем*ь простости твор'к'ше ки гаже нл
врлч'вж • коупно же • и проклзьствл ллклвллго в'Ьды и БОА СА кдл
коли отъ многллго к ней попсчсныя весьмрьтьнлж
нлнесетгь до двою или до трии члсь тлко БЕЗ МИЛОСТИ

къ огню придал трьп'клше до нелиже оудове рлчьныих'ь пр^ьстъ
изгор'кв'ьше ОТГЬПЛДОША*

(Супрасльская рукопись)
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Вариант 4

Тс видЬ нлродъ многь i мили еллоу БЫША злне
*Ько ОВЬЦА не ИЛЛЛШТА плстоухл • i НАЧАТЬ оучити га много i
минлв'ьшю члсоу пристлпьше к*ъ нсмоу оунсници его ГЛЛША "кко
поусто сстгь м'ксто i оуже годинл минж • отъпоусти ь\ • дл
шьд'ьше в*ь окрьетънжх'ь сел'кх'ь ' вьсех^ К О ^ А Т Ъ сек-к хл"ЬБь1 не
имлтгь ко чьсо "ксти он*ь же оттьвткшгглвть рече JMT» длдите IMT» ВЫ

•ксти i ГЛЛША емоу дл шьд'ьше коупимт* дьв"Ьмл сьтомл П"ЬНАЗЬ

ы-
(Зографское евангелие)

Вариант 5

...и в'ьшьд'ь в*ънлтрь С'кд'клше с*ь сло^глми вид'кти
лрхиерси же и стлрьци и ськорт» вьсь искллх^ л*ьжл

сьв'кд'Ьтельствл нл икл гако дл оукижть и не окр'ктошА и
мгногомт* л'ьжем'ь С'ьв'кд'ктелкм'ь пристлильшемт» и не окр'ктошА
посл^дь же пристжпльшл дт^вл л'ьжл сьв'Ьд'ктелга рекостл сь рече
могж рлзорити цркъвь Ежгнж и трьми дьньми сь^гдлти №•

(Остромирово евангелие)

Вариант 6

...в*ь вр^ЛАА оно воини им*ьш£ шел • ведошА и в*ънлтрь нл
дворт* кже ксть преторт» и призывлють вьел^ спирл • и овл'ккошА
и в*ь Елгрлницж и В'ЬЗЛОЖИША нл нь сьплстгьше трьнов*ъ в'кньць •
и НЛЧАША и/кловлти и гл№Ц]с рлдоуи СА цр!о нюдеиекг • и вигахл
и по гллв'Ь т р г с т и ж • и пльвллхл нл нь • и пр'кгыклжше кол'кнл

ПОКЛЛНгаЛХ<^ СА КМОу • С'ЬВЛ'ЬКОША КМОу БЛГ'ьрАНИЦЖ • И ОБЛ"ЬКОША

и в*ь ризы CBOia и ИЗВСДОША и дл и рлепьнж ть и злд"кшА

кдиномоу симоноу к грннск иджфоу с*ь селл...
(Остромирово евангелие)

Вариант 7

'кджштем'ь же им*ь оусьпе i сьниде воур'Ь в'ктрьнл
в*ь езеро... он*ь ж BT^CTABT* злпр'кти в'ктроу и оулеже i БЫСТГЬ

тишинл... оуБсквъше же СА ЧЮДИША СА ппжште къ сев'к к*ьто оуво
сь есть "кко и в"ктромь велитгь и BOA"k послоушл1жтгь его i пр'Ь'кдж
нл ^емлж глдлрин*ьскл1Ж«

(Мариинское евангелие)
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Вариант 8

по СЕМЬ "кви СА плкы Тс* оучЕникомъ сво!мъ« нл мори
тивЕрь'Ьдьсц/кмь "кви ЖЕ С/Л СИЦЕ» в'клхл въ коуп'Ь симонъ пЕтръ и
<0гОМЛ НЛрИЦЛЕМЫ БЛИЗНЬЦЬ* I НЛТЛНЛ|ЛЬ* |Ж£ БГк ОТЪ КЛНЛ
ГЛЛИЛЕГСКЫ» i сна ЗЕВЕДЪ-ОВЛ* i инл двл отъ оучЕникъ ЕГО* ГЛЛ ИМЪ

СИМОНЪ ПЕТрЪ" \р^ рЫБЪ ЛОВИТЬ* ГЛЛША EMOY* iA£M*b I МЫ С*Ь
Т0Б01Ж- i идж i вьскдж в*ь корлкль» и вт. т ж ноштъ НЕ 1АША
НИЧЕСОЖЕ OY^pOY ЖЕ ЛБИЕ БЫВ'ЬШЮ* СТЛ ИС При Бр'Ьз'Ь... ОН*Ь ЖЕ рЕЧЕ

J M T J » В'ЬВр'ЬЗ'ЬтЕ О ДЕСНЛ1Ж С Т р Л Н Л Л\р'кжЛ i ОКрАШТЕТЕ»

(Зографское евангелие)

Вариант 9

повЕЛ'к ЖЕ н'ккомоу бтгь крлтьл ТЕШТИ к"ъ плничици* и ити
ПрИШЕд'шИИМ'Ь ОТЪ ПЛТИ ЖАД'НОМТ* СЛШТЕМ'Ь ВОДЖ ПрИНЕСТИ..

втьзтьмть водонось НЛЧА йти плть'мь' нл р"Ькл пр'кждЕ ЖЕ

дошь'стига к м ^ пр'кполовь'книга плти» окр'ктЕ СА ВОДОНОСЬ

ИСПЛЬНЕНД ВОДЫ* И T E K T J КДИН*Ь ОТГЬ Б р Л Т И А НЛ Сьр'ЬтЕНЬК КГО-

ВЬЗАТИ водонось оть' НЕГО- и йти и почр'кти вь НЕГО м'ксто оть
р'ккы»

(Супрасльская рукопись)

Вариант 10

...ИЗИДЕ (члкъ домовитъ) коуп*ьно оутро нльхтъ Д'ЬЛЛТЕЛ'Ь
CBOEMOY С'ЬВ'ЬфЛВ'Ь ЖЕ С*Ь Д'ЬЛЛТЕЛЫ ПО П'ЬНАЗОУ НЛ ДЕНЬ

ПОСЬЛЛ Ь\ В*Ь ВИНОГД*Ь СВОИ Т ИШЕДТ* В*Ь ТрЕТИЖ ГОДИНЛ ВИД'Ь ИНТЛ

н л т р г ж и ф и С Т О Ь Х Ш Т А п р л з д ' ь н ' ы Т т ' к м ' ъ р £ Ч £ И Д ' Ь Т Е и в * ы в * ь

виноград-ь мои ...вЕЧЕроу ЖЕ БТ^ВТОШЮ глл гТгь виногрлдл кть
CBOEMOV ПрИЗОВИ Д ' Ь Л Л Т Е Л А ' Г Д Л Ж Д Ь ИМ*Ь М ' Ь З Д Ж *

(Мариинское евангелие)

Вариант 11

притьчл пр'Ьд'ьложи им*ь ГЛЛГОЛА оуподоки СА црствиЕ
НЕБЕСКОЕ ЧЛОВ"ЬкОу С̂ ВТ̂ ШОу ДОБрО СкМА НЛ С£Л"Ь СВОЕМЬ* С̂ ЬПАфЕМТ»
ЖЕ члов'кком'ь придЕ врлгъ ЕГО и вьск ПЛ'ЬВЕЛ'Ь по ср'Ьд'к ПШЕНИЦА

И ОТИДЕ* ЕГДЛ ЖЕ ПрОЗАБЕ Тр'ЬвЛ И ПЛОД*Ь СЬТВОрИ ТЪГДЛ ЛВИ СА И

ПЛ'ЬВЕЛ'Ь ПрИШЕД^ЬШЕ ЖЕ рЛБИ ГОСПОДИНЛ р'ЬшА ЕМОу* ГОСПОДИ НЕ

ДОБрО ЛИ СЬМА С^ЛЪ ЕСИ НЛ СЕЛ'Ь ТВОЕМЬ ОТЪ КОуДЖ ОувО ИМЛТЪ

ПЛ'ЬВЕЛЪ* онъ ЖЕ рсче имъ врлгъ члов'Ькъ СЕ сътвори*

(Мариинское евангелие)
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Язык есть самая живая, самая обильная
и прочная связь, соединяющая
отжившие, живущие и будущие
поколения в одно великое,
историческое живое целое.

К. Д. Ушинский



ii Зографское евангелие
Зографское евангелие написано глаголицей. Рукопись состоит из
304 листов. Однако не все листы древние: 17 листов (с 41 по 57)
вставлены позднее

Зографское евангелие хранилось на горе Афон в Зографском мо-
настыре, откуда и название евангелия. В 1860 г. оно было подарено
императору Александру II, который передал его в Публичную биб-
лиотеку. В настоящее время этот памятник славянской письмен-
ности находится в Российской национальной библиотеке в Санкт-
Петербурге.

Памятник не датирован. В евангелии наблюдается смешение и
пропуск в употреблении г и ь , имеются случаи прояснения редуци-
рованных ъ и ь р вместо т» употребляется о, а вместо ь — е; в ряде слу-
чаев перед гласными и и ь наблюдается пропуск согласного л после
губного и т. д

На основании анализа языка и палеографических данных уче-
ные пришли к выводу, что Зографское евангелие написано в XI в.

Памятник был открыт в 1845 г. известным русским славистом
В. И. Григоровичем, а издан в кирилловской транскрипции в L879 г.
в Берлине академиком И В. Ягичем.

1. Е ь г к к о оуво др^во не творлштее докрл плодл п о г к к л ж т ' ь * i
въ огнь В'ЪЛЛГЛЙЧТЪ* i в'ъпрлшллхж i нлроди г л ж ш т е * оучителю
ЧЬТО СЬТБОрИМТ»- ОТГЬВ'ЬшТЛВ'Ъ Же ГЛЛЛШС I M * b * IA\'klAH ДЬВ"Ь

р и ^ дл длстгь не имлштюмоу* • iM'kiAH врлшьнл тлкожде дл
творитгь* придж же мытлри к р ь с т и т ъ СА» I Р ' Ь Ш А к*ъ HCMOY*
оучителю чьто сьтБоримт»* он*ь же рече к*ь ним*ь« ничьто же коле
ПОВЕЛ'ЬНЛЛГО влм*ь творите* в'ьпрлшллхл; же i* i BOIHH гл!жште*
i мы чьто сьтБоримт** никого же окидите* ни оклеветл1те*
i довольни кжд'кте оврокы влшими ч л ^ ш т е м г же людьми*
i помышл'кжштем'ь всймт» в*ь ср'ьдьцих'ь CBOIX^* О юлнн'к сдл*
тгь естгь х ^ * отъв'кштлвллше 1М*ь юлинг* Г Л А Л ^ Ъ О\БО ВОДО1Ж
к р ь ш т л ж * вы грАдетъ же кр'кпли мене* емоуже н'ксмь достоин*ь
отр'кшти ремснс слпогоу емоу*

(Лука, III)
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2. Глллше же с ь л п р и т ъ ч л * смоковьницж 1Л\'клш£ е'терт* BT>

виногрлд'к свосмь* въслжденл* i приде Г Ш Т А ПЛОДА НЛ H'CI* I не

о'вр'кте* рече же к*ь винлрсви* се третие л'кто* отъ н'елиже

прихождж* | ' Ш Т А плодл нл смоковьници CEI- I не окр'ктлж* поскци

ж OYKO* в ъ с к ж ж i ^емлж опрлжнъ-етъ* Онъ же о т ъ в ' к ш т л в ъ рече

емоу* ги остлви i се л'кто* дон'деже ж ОКОПЛБК о'кръстъ* i осыплю

гноемь* i лште оуко с ь т в о р и т ъ плодг* лште ли ни* в*ь грАджштее

вр'кл\А поскчеши ж *
(Лука,ХШ)

3. Е*ь тгь дьнь BCHepoY выв^ьшк)* np'kiA'kM'b нл он*ь пол*ь*

o^rьnoYШтыlIe нлрод*ь* ПОЬХША И "ккожс ек в*ь ллдш* т н ы же вт»

ллдиьх Б'ЬЛХЛ с*ь н'ми* i БЫСТГЬ KOYP'b в^Ьтргил вели'к* вл*ьны же

вт^ливллхл СА в*ь ллдиж* "кко OYжe п о г р л ^ н л т и хот'Ьлше* i Б'Ь

слм*ь нл кр'ьм'к* нл дох'ьтор'к С Ь П А * I BT»^KOYAHUJA И* I Г Л Л Л Х Л

CMOY* оунителю* не р о д и ш и ли ^Ько п о г н е л е м г * i BT^CTABT» ^ л п р ' к т и

B'kTpoY* ' Р£ Ч £ л\орк>* мльчи* i оустлни* i оулеже в'ктр'ь* i выстъ

тишинл вель'к* i рече IMT» ЧЬТО ТЛКО стрлшиви есте* клко не IMATC

в т ^ в с к ш А СА стрлхомь вельемь* i г л л л х л AP0Yprb К 1 Ь

к ъ т о оуво сь естгь* "кко i в'ктри i море послоушлжтгь его*

(Марк, IV)

4 . в ш т е г л ж ш т ю емоу* придошл о т ъ лр'хисгнлгогл г л ж ш т е *

"Ько д*ьшти т в с Ь OYмp'feтъ• чьто движеши о^чител'Ь* Тс же

слышлвъ слово глемое • глл лрхисгнлгогови* не KOI СА Т Ъ К М О

B"kpoYi* ' н £ остлви т и по сек-к* ниединого же* TrbKMOY петрл*

гЬковл* юлннл врлтрл rfeKOBA f̂e* I приде в*ь дом*ь ApxHCYHuroroB*b*

i вид'к мльвл* i П Л Л Ч Л Ш Т А СА* I к р и ч А ш т л много* I въшед'ь глл

1м*ь* чьто мльвите* i пллчете СА* отроковицл н ^ с т ь оумр*ьлл н*ь

сьпитгь* I рлгллхж СА CMOY* он*ь же 1^ггьнлвть ВЬСА* ПОЬХТГЬ ОЦЛ

отроковици I мрь* I иже Б ^ Ш А С*Ь НИМЬ* I вьниде |дсжс в'Ь отрочл

ЛСЖА* I им*ь ^л ржкж отроковицж* глл ei* тллитлкоул\*ь* еже естъ

ськл^лемо* д'квице тев'к г л ж в*ьстлни* i лкье в*ьстл д'квицл

I ХОЖДЛЛШС* Б'Ь КО Л'ЬТОМЛ IB • I О\'ЖЛСНЖША СА OY>KACOMb ВСЛИСМЬ I

з л п р ' к т и 1М*ь м н о г о д л ник*ьто ж е не O Y B ^ C T T . сего* i рече д л д и т е ей

"ксти*
(Марк, V)

5. i иш'ьд'ь Tic вид'к нлрод*ь многь* i мили емоу Е Ы Ш А * ^лне

"кко ОВЬЦА не 1 М ' Л Ш Т А nACTOYXd* ' НЛЧАТГЬ оучити ь\ много*

члсоу* пристлпьше к ъ HCMOY о у ч £ Н И 4 и £(то Г Л Л Ш А "кко

поусто естъ м"ксто* i OY>KC ГОДИНЛ МИНЖ* отгьпоусти ь\* дл
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шьд'ъше* в*ь окр'ъстьншх'ь сел'кх'ь • вьсехъ* КО^ПАТТ» сев'к х л *Ь Б Ы *
не 1Л\'жт"ъ ко чьсо "ксти* он*ъ же отгьв'Ьштлвъ рече IMT** длдите
IMT> вы "ксти* i Г Л Л Ш А емоу* дл тьдт^ше ^ п и м * ъ * дъв'кмл сътомл

* I Д Л М Ъ 1МЪ "ЬСТИ- VVHT* Ж е ГЛЛ 1М*Ъ* КОЛИКО 1МЛТС

(ел) дите* Г оув'кд'кв'ъше Г Л Л Ш А * * Д * ХЛ'ЬБ'Ъ* i" «в»

рыв'Ь* i повсл'к IMT» поелдити ь\ ВСА НЛ СПОДЫ» НЛ СПОДЫ НЛ тр'кв'к

^елен'к* i В ^ Л С Г О Ш А НЛ л'кхы* нл A'kx" no CKTOY I П А Т И ДССАТГЬ*

I 1фИ1ЛГК « Д « ХЛ'Ьв'Ь* I - В « pKIK'k* I В'Ь^ьр'Ьв'Ь НЛ НБО БГВИ* I

преломи х л *Ь Б Ы * ' ДЛ'Ьше оуненикомг CBOIMT»» Д Л ПОЛЛГЛВКТГЬ пр'кд'ь
ними- i о в ^ рыЕ'к рлзд'кли векм-ь- i " Ь Ш А вси Г Н Л С Ы Т И Ш А ел- Т

укро^Х11 •£ ' • кошл кпл'ьн'ь* I отгь р ы к о у гЬд'ьши1Хть же
П А Т Ь Т Ы С А Ш Т Ь Л\Л;ЖК-

(Марк. VI)

6. 1с же стл пр'Ьд'ь |Ьемономь« i в*ьпроси Ьемонг ГЛА« Т Ы ЛИ еси

црь iiOA'kiCK'b* ic же рече CMOY Т Ы глеши» егдл нл нь глллх л

лрхиереи i стлрци» ничьсожс отгьв'кштлвллше- т ь г д л глл

пиллтгь' не слышиши ли колико нл Т А

i не отгьв-Ьштл CMOY* НИ К*Ь единому

СА ibeMOHOY ^"Ьло* нл векк^ь же днь велика* ОБЫЧЛ! Б'Ь

O T ' b n o Y i u T A T H H A P O A O Y * С'ьвА^'ьн'к е г о ж е х о т г г Ь л Х л * 1 л г к ш е

же тгьгдл С'ЬВА^ЬН'Ь нлрочитл* нлрицлемллго клрллкж*

С'ЬБ'ьрлв'ьшем'ь же СА IMT** рече IMT» пиллтгь* кого хоштете отгь

ОБОК)* oт rьпoYШTл ЕЛМ^Ь* влрллвж ли 1ли 1сл« нлрицлемлго хл •

в'кд'Ьлше во ^Ько ^лвисти рлди пр'кдлшл и« С Ь Д А Ш Т К » же CMOY НЛ

еждишти* посьлл к*ь немоу женл свсЬ г л ж ш т и * ничьсоже тев'к*

i прлвьдьникоу* TOMOY много во nocTpAAAX*b дньсь в*ь сьн'к его

р л д и * лрхиерс! ж е i с т л р ц и H A O Y C T H U I A н л р о д ы * д л i c n p o c A T b

влрллвж* I исл погоувАТТ»» отгьв'кштлв'ь же itcMOHT» рече iM*b«

кого хоштете отт> ОБОК» o r rьnoYштл влмт>- они же p'kuiA влрллвм*

(Марк, XIV)

7. Е*ь тгьжде днь ииьдт* ис i ^ домоу С'Ьд'клше при мори i

CbBT^pAiiiA СА къ немоу нлроди мно^и* I *Ько в'ьл'к^'ь в*ь корлвь

С'Ьде- I всь нлрод*ь нл поморий стскше* i глл 1М*ь много*

притгьчлми Г Л А * се 1^иде сЬьхи* дл е к г г ь * cki^ujTiOMOY* OKA OYEO

ПЛДОША При П Л Т И * I п р И Д О Ш А П Т И Ц А НВСКЫ1А • I ПО^ОБЛША "Ь*

дроугл'к же П Д Д О Ш А нл KAMCHHIX^* "ЬКО не iM'kuiA ^емлл многы* i

ЛБИС ПрО^АБОША* ^ЛНС НС IM^ALLje ГЛУБИНЫ ^СМЛ'Ь* СЛ'ЬНЬЦЮ

в'ьси'кв'ьшк) присвАдж* ^лне не iM'fex^ корени'к i ИСЬХОША* Л
ApoYrA'k ПДДОША в*ь тр*ьни1* i вь^иде тр*ьние i подлви е* ApoYrAA же
ПЛДОША нл ^емли довр^Ь* i дллхл плоды* ово сьто* ово шесть
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ДССАЧГЬ* ово *h* lAvkiAH OYIUH слышдти дл слышитгь* i пристлпьше
оученици его p'kuiA CMOY* ПО ЧЬТО притгьчдми глеши IMT** он*ь же
отгьв'кштлв'ь рече* "кко ВАМТ* длно естгь р д г ^ м ' к т и * тдТндд
црстви'к НСБСКААГО* он'кмъ же не ДАНО естгь* IM/JUJJTIOMOY ВО ДАСТГЬ

СА I и^вждетгь CMOY* А 1же не 1мдтъ* i еже I M A T T , вь^ьметъ СА ОТГЬ
него* сего рдди притгьчдми IMT* глж* "кко видАште НЕ В И Д А Т Ь * I
С Л Ы Ш А Ш Т С не СЛЫШАЧГЬ* НИ OAzovMTktsiT"b*

г Ъ 1 (Матфей, XIII)

8. ш л притгьчл пр'кд'ьложи 1М*ь Г Л А - OYnoAOBH СА црствие
Тшское» 4KOY скв-ышомоу докрое С Ь М А НА сел'к СВОЕМЬ С Ь П А Ш Т С М Ь
же чкомт» • придс врдгь его- i век пл'квел'ь» по ср'кд'к ПЬШСННЦА I
отиде* егдд же проулке тр'квд» i плодт* сьтвори* тгьгдд дви СА I
пл'Ьвел'ь* пришед^ьше рдвы rfioif p'kuiA* гй не довро ли С Ь М А скл^ь
еси НА сел'к твоему* отт^кждоу OYKO I M A T T , пл'квел'ь» он*ь же рече
1мъ врАгт» чскт» се сьтвори* рдки же p'kuiA емоу* x o u j r r £ U J f 1 л и OY^O
ДА шьд*ьше icnATiBCMT» IA» он*ь же рече ни едд в г е т р г г л и ш т е

в г е т р ^ г н е г е KOYn*bHO с*ь нимт» i пыисниц?^» ОСТАВИТЕ
рдсти овое до Ж А Т В Ы * I В*Ь в р ^ м л ЖАТВ"к рекл

д'клдтелем'ь* ськер'Ьте прт.в'ке пл'квел'ь* i СЬВАЖАТС Ь\ ВТ» СНОПЫ
•кко ж е ш т и ьх» л пьшеницж С'ЬБер'кте в*ь ж и т ь н и ц ж м о ж -

(Матфей. XIII)

9. П е т р г же ккн'к екд'кдше* НА дворт^ i пристлпи къ HCMOY
единд РАБЫНИ* гл1жшти • i т ы Б"к с*ь 1сомь гллнл'к1СкЫ1Л\к- он*ь же
отгьвр'ъже СА ирт^дг векми ГЛА« не в'кмь чьто глеши• пиьд'ъшю же
C M O Y в*ь в р д т д * OY^bp"k и ApoYrA'k* 1 глд C M O Y * T O Y ' с ь в'к'чкт»'» с*ь

1Сомь нд^др'книномь* i ПАКЫ отгвр'ьже СА с*ь КЛАТВО1Ж« "кко не
^нл1Лч чкд не по MHoroY же пристлпьше* стоьхште р"кшА петрови в*ь
1стинл i т ы отгь нихт» еси* i Беекдд т в е к А Б ^ Т А творитъ* т ъ г д д

Н А Ч А Т Ь р О Т И Т И СА I К Л А Т И СА« "ккО НС ^ Н А № ЧКА* I АБИС КОуР*Ь

I пол^киж петр*ь ^ " ь Тсвг* i рсче CMOY* "кко пр'кжде ддже
не в'ь^глдситъ* т р и крдты отъвр'ьжеши СА мене* i 1шьд>ь

B*bH*b ПЛАКА СА ГОр'кО*
г (Матфей, XXVI)

10. K>TpoY же БЫВ'ЬШЮ с ь в ' к т ъ сьтворишА* вси Архиереи* V
СТАр'цИ ЛЮДЬСЦИ! НА ИСА- "кК0 OYEHTH И* Т CbBASABT^Uie И В 6 Д 0 Ш А * Т

пр'кддшА пжнт'ъcкoмoY пилдтоу* VbeMOHOY* тгьгдд в и д ^ Уюдд*
пр'кддв'ьТ кго* "кко ОСЖДИША И* рлскл'кр/к СА в*ьзврАти* */v*
сьреврьникъ Ap'xH6p6OM*b* Г стАрцемт* Г Л А * сыр^кшихт» пр'кддв'ь
крьвь неповиньнж* они же р'кшл чьто есть ндм^ь* т ы 0Y3bpnujH* T
повр*ьгь е вь цр'ькьвб отиде...

г (Матфей. XXVIII)
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Мариинское евангелие

Мариинское евангелие написано глаголицей. Рукопись состоит из
173 листов.

Хранился этот памятник на горе Афон в монастыре Святой Бо-
городицы (Марии), откуда и название евангелия. В 1842 г. Мариин-
ское евангелие было обнаружено в монастыре В. И. Григоровичем.
В настоящее время рукопись находится в Российской государствен-
ной библиотеке в Москве.

В языке Мариинского евангелия наблюдается смешение, а иног-
да и пропуск в употреблении букв г и ь , возможно употребление о
и е вместо "ь и ь; в ряде случаев перед гласными и, ь, а иногда и пе-
ред е наблюдается пропуск согласного л после губного.

По палеографическим и языковым данным ученые относят па-
мятник к XI в. Мариинское евангелие было издано академиком
И. В. Ягичем в Санкт-Петербурге в 1883 г.

1. i сего рлди гон'клхл людей йсл* и исклхл его оувити* ^лне си
твор'ЬАше в*ъ совотж* Tic ЖЕ отъв'кштлвлше имт*» оць мои досел'к
д'клллтгь* и л̂ *ъ д'кллж* сего же рлди искллхл плче июдеи его
OYKHTH • "кко не тъкмо рл^лр'клше СОБОТЛ* Н*Ъ И ОЦЛ своего глллше
"БЛ' рлвснъ СА творл BOY* отгьв'кштл же ист* и рече имт»- лл\инь
лмин*ь глж влм*ь« не можетъ "сТгь о сев'к творити ничесожс лште
не видитгь отцл творлфл* 'Ьже ко он*ь творитгь* си и оть тлкожде
творитт»- Ьтц ко ЛЮБИТГЬ снл • и вьск покл^ллтгь CMOY "Ьже слм*ь
творитгь» I колыплл сихт» поклжетъ емоу д^лл*

(Иоанн, V)

2. ютро же плкы приде в*ь цркв'ь- I вьси людье ид'клхж к*ь
' С'Ьд'ь оунллше ь\« ирик'ксл же к*ьнижьници и флрисеи*

вь пр'клюБОД'Ьлнии ьлтж» и постлвьшеи; по ср'кд'Ь* ГЛЛША

емоу* оунителю си жена ьхтл естт» нын'к в*ь пр'Ьлювод'клнии* л в*ь
^лкон'к нлл\-ь моей повел'к* ТАКОВЬИА камениемь повивлти- т ы ЖЕ

что глеши* се же р"кфА иcкoYШЛlжштe и* дл вл им'кли нл нь что
гллти» Ttĉ b же ни^ь поклонь СА пръстомь пиеллше нл ^еми» "кко же
прилежллхл въпрашажштс и* в*ьсклони СА И рече имт»* 1же влсь
ве^ гр-кхл есть- прежде вр*ь^и КАМЕНЬ НЛ НШ« И ПЛКЫ ПОКЛОНЬ СА

пиеллше нл ^еми* они же слышлвъшс исхождллхл един*ь по
EAHHOMOY* НАЧЬИ^ЬШС отгь стдрецг до послгЬдьниихть • i остл ис*ь
ЕДИН*Ь и женл стоьмити по ср'Ьд'к» въеклонь же СА "НСЪ рече ей- жено
кьдс елть иже нл Т А вйждлхл* НИКЫИ же ли теве не оежди* онл же
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рече ннкынже riT* рече ей ис ни д̂ т» хеке осжждлкк* иди и отъ селъ1

не съгръчили к томоу* Пдкы же имъ рече исъ ГЛА* Д^Ь есмъ св'Ьтъ
мироу* Х°ААИ п 0 мьнъ1* не имлтъ х^дити къ тъмъ1* нъ имлтъ
СКЪ'ТД ЖИКОТЪНЛЛГО*

(Иоанн, VIII)

3. глл имъ симонъ петръ идж рывъ ловить* ГЛЛША емоу |демъ
i мы съ товокк* I |^идж и вьсЬдж въ кордвь лвие* I кт» тж ношть
не IACA ничесо же* o\rpoY же двие БЫБ'ЬШЮ СТД TIC при кр'Ь^'Ь* не
ПО^НДША же о^ченици* 'Ько естъ глд же имъ Tic д'Ьти едд что
сън'Ьд'ъно имдте* ОТ'ЬК'ЬШТДША же емоу ни- онт» же рече имт»»
к'ькръ^'Ьте одеснж1ж стрднж коракл'Ь мр'Ьжж и ОБрлштете
кгькртьгжже i къ томоу не можддхж прикл'Ьшти eiA отъ множьсткд
pbiBTi* глд же оученикъ* егоже лювл'Ьше ист» естъ симонт» же петрт»
слышдвъ гь естъ епендитомт» пр'Ьпо'Ьсд СА« Б'Ь БО НДГЪ* I къкръже
СА Kt морс- д дроу^и оучсннцн кордБнцьмь прмдж не к'кшл БО
ддлече отъ ^емлл- нт» 'Ько дт^к^ сьт'Ь лдктъ* вл'Ькжште мр'Ьжж
рыБЪ 'Ько же и ^ л ^ ж нд земл1ж КИД'ЬША ОГНЬ лежлшть и рмкд\ нд
немь лежлштж и хл'Ьвъ- глд имт» ТТс принесете отъ рыкъ 1Аже
гасте нын'Ь*

(Иоанн, XXI)

4. но пдче вт* горе пришьдъши» слышдвъшн о ис'Ь* пришедт^ши
къ ндрод'Ь* съ^дди прнкоснж СА р и ^ его* глдше во* ^ко дште
прнкоснж СА пон'Ь р и ^ его сТтснд БЛДЖ* I двие ИСАКНЖ ИСТОЧЬНИКТ»

крт»ке eiA* i рд^оулг'Ь т^ломт» 'Ько ц'Ьл'Ькдтъ отъ рдны* i двье ись
оштюшть кь сев^ смлж ишедъшж отъ него* оврдшть СА КЬ ндрод'Ь
глдште* кто прнкоснж с А ри^лхъ моихъ i ГЛДША емоу оученици его*
Бндншн ндродъ оугн'ЬтдЕкштъ ТА* I глеши къто СА прмкоскж СА
м'ьн'Ь I о^|рддше с А кид'Ьти съткорьшж1ж се • женд же оуБсЬкъши
с А и трепефжшти* к'Ьджфи еже выстъ ей* прнде и прнпдде къ
немоу* i рече емоу късж истинж*

(Марк,У)

5. i прндж слдоукеи къ немоу иже глгл1жтъ не выти
вьскр'Ьшенню и въпросншА и гл!жште* оучителю* моснн ндпнсд
ндмъ* 'Ько Дфе комоу врдтръ оумьр'Ьтъ* i остдвитъ женж* д ЧАДЪ

не остдкитъ* дд поиметъ врдтръ женж его* i вьскр'Ьситъ СЬМА

врдтрд своего* въ1 же седмь врдтри1ж* i пръвы noiA женж н оулхираьч
не остдки сЬмене* i къторы ПОМУ 1Ж и оул^ьр'Ьтъ i т ъ не остдки
сЬмене* i третий тдкожде* i noiA СА ЕК седмь и не ОСТДКИША
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сЬмене* посл'Ьдь де к ь с к х ^ оумкр'Ьтт» и женд* кт» воскрешение
оуко егдл коскръснжт'ъ- котороумоу ихт» вждетт** женд> седмк ко
ихт» МЛГЬША 1ж жекж» i от'ьк'Ьштлк'ъ "исЧ, рече имт** не сего ли
ради* влждите не к'Ьджште кънигъ» ни силы Р Ж Ш А егдд БО И ^
мрЪТКЫХТ» К'ЬСКрСНЖТ'Ь* НИ ЖеНАТ"Ь СА НИ ПОГЛСЛИЛ"Ь...

(Марк, XII)

6. Х°АА ж £ ^ст» П Р И мори гдлилеисгЬмъ кид'Ь дт»кд врдтд симо-
нд ндрнцдемддго петрд и дньдрега врдтд кго KtM^TAKimTia лхр'Ьжл
к ъ море Б'ЬСТД во рыБдр'Ь и рче имд грАД'Ьтд по мн'Ь и сткорж кд
локцл члкомт» онд же остдкльш'Ь мр'ЬжА CKOIA ПО немь идостд и
пр'Ьшедъ от"ь T » A O Y OŶ P'fe инд дт^кд врдтд нгаковд сынд ^екедеокд
и ноднд врлтл eMOY* s t кордвн съ ^екедеомт» оцемт» кю ^двА^д|%фд

м р ' Ь ж А CKOIA И К ^ К Д Id ОНД ЖС ДБИК ОСТДКЛЬШД КОрДБЛЬ И ОЦД СВОСГО

по немь идостд и прохождддше ксж гдлнлеж ист» оучА
нд сьн'ьмифиих'ь ихт» и пропов'ЬддА ко\[лм црстки и Ц/ЬЛА
всЬкт. неджгъ и ксЬкж 1А^ж КЬ людех^... и^иде сло\хь КСА
Б0ЛАШТА1А рд^ЛИЧНИИМИ НСД^ГЫ И СТрдСТ"ЬМИ ОДр'ЬЖИМЫ И

K'kCllhllA И М'ЬСАЧНЬНА ^ЛЫ1А НСДЖГЫ ИМЖШТА И ОСЛДБЕНЫ1А ЖИЛАМИ

И ИЦ'ЬЛИ 1А«

(Матфей, IV)

7. ...Члок'Ькъ в'Ь домокит"ь иже ндслди виногрддт» I оплотомт» I
огрдди I нскопд K t немь точило I созъдл вт» немт» стл^пт^ I къдлс-
т ы и д'Ьлдтелемт» и отиде* егдд же привлижи СА вр'ЬмА плодомт»
посьлд рдБЫ CKOiA кт» дт^лАтелемт» приьлти плодъ его» емъше ж е
д'Ьлдтеле рдвы его окого Б И Ш А ОКОГО же оувишА окого же кдмени-
e M t ПОБНША» пдкы посьлд нны рдвы М Ъ Н О Ж Т ! И Ш А пръкых'ъ I

съткоришА имт» тожде* посл'Ьд'ь же посьлд кт^ нимъ сынъ скои
ГЛДГОЛА» OYcpflMA'feiiRT'b СА сьнд моего- Д'Ьлдтеле же егдд
оузьр'ЬшА* Chiirh Р ' Ь Ш А кь ceBTi сь естъ ндслгЬдтьникть придете
о^вимъ I I OYAptJKHMT» достояние его* I емъше и ИЗК'ЬСА KOHt из
внногрддд I oij'KiiiiiA и» егдд же оуко придеть господинъ внногрддд
чт^то сьткоритт» д'Ьлдтелемт» т'Ьм'ь [ГЛДГОЛДША емоу] зт»лы зъл^к
погоуБитт» IA и киногрддт» пр^ддстъ инт!мъ дт^Адтелемт» 1же
К Ъ З Д Д Д А Т ' Ь 6M0Y плоды кт» кр'Ьменд сксЬ*

(Матфей, XXI)

8. ...Члкт» един'ь сьтвори вечерка келикк* и зт»кд мъногы и
посълд рдвъ скои кт» годт» кечерА* решти з ъ к д н ы м ъ грАдт^те*
TIKO оуже готокд с ж т ъ кьсЬ* I НДЧАСА к'ькоуп'Ь отьрицдти СА
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ккси» пръвы рече емоу* село кся/пи}^ и нмамъ нжждж и з и т и и
кид'Ьти е- молкк Т А ИЛГЬИ М А отъроч'ънл» и дроугы рече сжпржгъ
КОЛОКТъНЫИХТ» КСЯ^ПИХТ» П А Т Ь » И Г р А Д Ж HCKOYCHT"b H X t - М0Л1Ж Т А

им'Ьи М А отъроч'ъна» и др<Я|ты рече женж noiACt И сего ради не
могж прити» и прншьд'ъ рдБЪ тъ пок'Ьд'Ь се гспдино^ CKOCMOY*
тогдд рдзгн'Ькдкъ СА господина AOMOY* рече рдкоу скоемоу изиди
ЬЛДРО НД рДСПЖТИ'Ь И СТЪГНЫ ГрЛДД* И НИШТА1А И Е'ЬД'ЬНЬНА И

Хромы1А и СЛ'ЬПЬПА къкеди сЬмо- I рече рдкъ* ги БЫСТЪ ^ к о ж е
и е ш т е м ^ с т о е с т ь * и рече г ь рдко^» изиди нд п ж т и и
И ОуБ'Ьди КЬНИТИ* ДД НДПЛ'ЬНИТ'Ь СА ДОМТ» МОИ»

(Лука, XIV)

Ассеманиево евангелие

Ассеманиево евангелие, или Ватиканский кодекс, написано глаго-
лицей. По своему содержанию памятник является сборником не-
дельных евангельских чтений. Рукопись состоит из 158 листов.

Свое название евангелие получило в честь востоковеда Ассема-
ни, который в конце XVIII в. вывез его из Иерусалима в Рим, где оно
до настоящего времени хранится в библиотеке Ватикана.

В памятнике отражен новый этап в утрате редуцированных г и ь :
писец довольно часто не пишет знака редуцированных в конце сло-
ва. По палеографическим и языковым данным ученые относят па-
мятник к XI в.

Первое издание памятника (глаголическим шрифтом) сделал
Ф. Рачки в Загребе в 1865 г. Издание этого памятника кирилличе-
ским шрифтом, сделанное И. Курцем, вышло в Праге в 1955 г.

1. вт» онов кт» сл'Ьд'ь йсд идж карод| многий о т ГАЛНЛОА
и деклполъ и о т йерлмд* и НЮДОА* СТ» ОНОГО noAOYnepAflHfl* и
OYЗьp f̂eкъ же ндродт^и» къзиде нд горж* и 'Ько сЬде» п р к т ж п и ш А
кь немоу с^ченици его- и открт^^ь с^стл сксЬ OY4flflme ь\ ГЛА»
Елаженн кмфш дхмт» 'Ько v b x £Стт» црстко нБСЪное* Блджени
плдчжштии СА 'Ько т и OYT'bmAT'b СА* влажен! кротции 'Ько т и
НЛСЛ'ЬДАТ ^емл1ж- влаженн длчжфии и ЖАждл^фнн прдкъды»

Т И Н Д С Ы Т А Т Ъ СА« ЕЛДЖенН МИЛОСТИКИ 'ЬКО T I П0М1Л0ВДНН

Блджен! Ч1сти срдцмъ 'Ько T i "БД OY^bpATb* влджени сьм
'Ько т и снке БЖИИ ндрекжт СА» влдженн н^гьндннн прдвды рдд|»
'Ько 'гЬх'ь £ с т црстко Tiî CKoe» БЛАЖЕН! есте егдд поносАТЪ К Л М Ъ »
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члци и ижденжтъ кы* и рекжтъ къск ^ьль глъ нд кы лъжжште
iM.ni рАди* рлдоуите с А и веселите ^ко мь^дд ВАША МНОГД естъ нд
нвсех'ъ •:•

(Лука, V)

2. ...чк'ъ етеръ съхождддше о ерслллд кг ерихж* и кг
рлзвоиникы вьплде* 1же и съклъкъше и и Ъ Б Ы възложьше нд нь*
от1дж остлкльше и ел*Ь жнкд* по приключлю же иереи втерт»
съхождддше пжтемь т'Ьмь* и вид'Ьк'ъ и MIMO иде* тлкожде и лек
t r r b * выкъ нд томьжде м'Ьст'Ь- пришедъ и т'д'Ькъ и MIMO иде*
сдмдр'Ьнин же етерт» грыуды* и пр|де нддь нь и кид'Ькт» и
Л1ЛСрДОВД» И ПриСТЖПЛЬ ОКАЗй СТрО^ПЫ его* BT.SrtlBdbft ОЛ"Ьи И КШО*

късдждъ же и нд скои скотъ* прикеде и кт» гостиньницж* и
пр1лежд емт»* и нд оугрига ишедъ* вьземт» дъвд П'ЬНАЭД* ДДСТЪ

TOCTHH'HHKOY* И рече емоу* приеж! емг* и еше дште пртждтеши*
дзь егдд къзкрлштж СА КТ^ЗДАМТ» Ti кт»то оуко отъ т'Ьх тр'11

MbHHTT» Ti СА БЫТИ нскрьнш къпддшоумоу къ рдзБОнннкы* онъ же
рече* сьткореи млеть сь нимт .̂

(Лука, X)

3. рече гь пр1тчж сиж* члкд дькд вънидосте вт» црккь помол1т
СА* CAIHT» фдр1Сеи* л дроугы мытдрь* фдр1сен же стдкт» еще къ
сек'Ь мол'Ьдше СА* 5же Х^АЛ^ тек'Ь къ^дд№* ^ко н'Ьсмъ ^ко и
проч1н члц|* хыфьн1цн* непрдкедьннцн* пр'Ьлювод'Ьи* ли *Ько сь
мытдрь* пофж СА дькд крдты къ СЖБОТЪ* деС1лтинж длкк от
кьсего ел1ко пр1ТАЖ1ж* д мытдрь издллече CTOIA* не хот'Ьлше OMI

кт»^кест1 нд НБО* нт» Ei'feme кт» пръс1 CKOIA ГЛА* кже М1лостикь
БЙЧД1 мьн'Ь гр'Ьшьшкоу* гл1* кдмъ* съниде сь опрдкьдднъ вт» домь
скои* пдче оного* 'Ько къеЬкь КЪ^НОСА И СА C'bM'fepiT СА* И

скл\'кр'Ь|А11 с А кь^несет СА*
(Лука, XVIII)

4. ксЬкт» 1же слъиш|тгь* слокесд мсЬ си* i т к о р т » 'Ь*
оуподоБлкк и л\л\Ж1С мждроу* 'же сь^ьдд хрАМ1нж скок, нд кдмене*
и сьниде дъждь и придж р'Ькы* и ВЪ^К'ЬДША к'Ьтри* и ндпддж нд
Хрдминж тж* и не плде СА* ОСНОКДНД БО Б'Ь НД кдмене* и кеккь 1же
слышитъ слокесд мсЬ си* и не ткор1тъ их* оуподовл1ж и мжжи
воую* 1же сьзьдд хрлмннж СК01Ж нд п'Ьсьце* и сьниде дъждь и
придж р^кы* и ВЪЗКЪ'АША к'Ьтри* и опьр'ЬшА СА хрллгин'Ь той и
пдде СА* и B*fe рд^дроушение eiA г^ло*

(Матфей, VII)
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5. ВЪ ОНОВ ПрИШЕД ИСТ» ВЪ ДОМЪ П£ТрОКЪ« И KIA'fe ГЬШТЖ £ГО«
Л С Ж А ф Ж ОГНСМЪ ЖЕГОМЖ* И ПрНКОСНЖ СА рЖЦ'Ь EMv И ОСТЛВИ №

огнь» и въстл и слоужллше EMOY* ПОЗДЪ1 же вывшю* прив^СА кь

HEMOY БЪ'СЪНЪИ МНОГЫ» И И^ГЬНД СЛОВОМЪ ДО^ХЫ* и ВЪСА

НСДЖЖЬНЬНА и1уЬл!« дд съвдууетъ СА речсное ИСДИЕМЪ прромъ

глфемъ* т ь неджгъи Н А Ш А п р и д т ъ и Б О Л Т Н И понесе* сп^ьр'Ьвъ же

ист» многь ндродт» окръст"ь севе* покел'Ь H T I нд онт» полъ« и

пристжплт» CAIHT» о т ъ к ъ м к ж ы ш к к рече емоу* OY^iTeAio идж по х е к ^

'Ьможе кол i ж до идеши* и глд емоу исъ* лиС1 ^ к т ы иликть» и

П Ь Т И Ц А Тшсьнън1А гн'Ь^дд» и снт» члчъ не имдтъ кьде ГЛАВЫ

подтъклонити* дроугы же о т ъ OYчeникъ рече емоу* ги покели M I

прежде ити и погрети оцд моего- ист» же глд е м о ^ по м ь и ^ ид|« и

осхдки мртъткьнл погрети CBOIA мръткьцА» и къл'Ь^ьшю емоу к ъ

кордЕТ»» по немт» идж оученици его •:•

(Матфей, VIH)

6. въ онов пришЕдтъШОЧ1 исо^ вт» стрднжЬерЬЕСиньскж* ср'Ьтосхе

и дъкд Б'ЬС'ЬНД* от"ь гроБиштъ исъ)(0ДАфд* лютд г^ло* 'Ько не

можддше» м и н ж т и никтоже пжтемт» т ^ м ь » и се к т ^ ь п и с т е глфд*

чьто естъ ндмд и т е в ^ йсе сне вжии* пришелъ еси сЬмо прежде

кр'Ьмене мжчит"ь ндсь» в ^ же ддлече от"ь нею стддо скинии много

пдсомо* в'Ьси же мол'Ьдхж и глфе» дфе и^гониши нт^и* повели ндмъ

и т и к ъ стддо свиное» И рече и м г ид'Ьте* они ЖЕ ишедъше вьнидж

к ъ скмкшА* и двие оустръми СА стддо кт»се по вр'Ьгоу въ море* и

въ воддхъ* д пдсжфен В'ЬЖАША* И шедъше въ грддъ*

Т И Ш А вьсЬ о В'Ьсъноую* и се весъ грддъ и^иде противж

исви • и вид'Ьвъше М О Л И Ш А И Д Д ВЫ Пр'ЬшЕЛЪ о т ъ пр'Ьд'Ьлъ их* и

въл'Ь^ь въ кордвь йсъ прайде и пр|де в ъ свои грддъ •:•

(Матфей. IX)

7. въ он к въшедъшоу исоу в ъ кдпepндoYмъ• пр1стжпи к ъ немоу

сътьникъ* МОЛА и Г Л А * п отрокъ мои леж1*гъ въ домоу моемъ

ослдвленъ* л ю т ^ 'Ько стрдждл* глд емоу Ткъ д^ь п р и ш д ъ иц'Ьл!»

и« и отъв'Ьфдвъ сътьникъ рече eMOY ги« н'Ьсмъ достоинъ дд въ

домъ мои вън1деши« нъ т ъ к ь м о рьц| словомъ- и иц'Ьл'Ьетъ отрок

МОИ» ИБО Д ^ Ъ ЧЛКЪ еСМЪ ПОДЪ КЛДКО1Ж* ИМЫ ПОДЪ СОБО1Ж ВОИНЫ» И

ГЛЕК семоу ид|« и идетъ* и дроугоумоу пр|Д1 и придет* и ракоу

MOEMOY* сътвор! се и сътвор1тъ- слышдвъ же исъ Д1В1СА CMOY*

(Матфей, XLIII)
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Саввина книга

Саввина книга написана кириллицей. По своему содержанию она
является сборником недельных евангельских чтений.

Свое название памятник получил по двум припискам с упомина-
нием попа Саввы. В настоящее время памятник хранится в Москве,
в Российском государственном архиве древних актов.

В памятнике не употребляются йотированные буквы и и к, вме-
сто ia чаще употребляется 'fe; не отражен переход сильных т> и ь
в гласные полного образования о и е. По палеографическим и язы-
ковым данным ученые относят памятник к XI в.

Саввина книга была издана в 1903 г. в Санкт-Петербурге
В. Н. Щепкиным в «Памятниках старославянского языка» (т. I,
вып. 2).

1. къ оно къниде 1с къ кдперъндоум'Ъ* сътьникоу же единомоу
рдБТ» БОЛА оумирлше* иже Б'Ь ЧЪСТЬН'Ъ емоу* слышлкъ же 1сл посълл
къ немоу стлрьцл иодоскы* МОЛА СА ДД приигъдъ стЁтъ равл его*
они же штьдыш къ ICOKH мол'Ьхж И тъфъно Ттижфе емоу* гако
достоинт» ест"ь еже дфе ддсн емоу- ЛЮБИТЬ БО КЦЫКЪ НДШЪ И

т ъ създл ндмъ* ic же ид'Ьше сь ними* ефе же неддлече
емоу* посьлд къ немоу дроугьил сьтьникъ* ГЛА емоу ги- не

ДБнжн СА« 1гЬсл\ь БО AOCTOIHT»» дд подъ кровь Moi вьнидеши*
тъ'мь же ни сев^ досто1нд сткорихт* прити къ тев4- нь рьци
слокомь и иц'Ьл'Ьет'ь отрокъ MOI» ИБО Л^Ъ ЧЛКЬ есмь подь клдкд-
ми оучиненъ* нмеА подъ СОБОЖ КОШЫ- И ГЛЖ семоу* иди идеть» и
дроугомоч1 приди и придеть* слышдвъ же се 1с чюди с A CMOY* И
оврдфь СА по немь ходлфюмоу ндродоу рече* дми" глж вдмъ* ни кь
и^ли толикы к'Ьры не овр'Ьтох'ь» и кь^крдфьше СА КЪ ДОМЪ
посьлднн!» овр'Ьтж волАфдго рдвд« иц'Ьл'Ькьшд:

(Лука, VII)

2. онь же покел'Ь имъ кьнити- ишъдьше же в'Ьси вккмдж вь
стддо скиное* и OYCrpbMH СА ксе стддо по вр̂ Ьго̂  в ъ ^Р*ь и 1Стопе
кь кодъ1» кид'Ькъше же паслирем выкъшее» Б'ЬЖДША И
КЪ^К'ЬСТИША къ грлд'Ь* и в селъ'Х'ь* и^идж же ндродн и^ грлдд-
кидать выкьшдго* и придж къ Теки* и овръ"гж сЬдАфд члкд- при
ногоу ICKOY* и^ него же и^идж Б'ЬСИ* ОБЛЬЧСНД съмыслАфд» и
оукогашА СА* ВЬ^КЪХТИША же имъ* кид'Ькъше! кдко спе СА К'ЬСЫ
ны* и МОЛНША I кьсь ндродь ОБЛАСТИ герьгеснньскыА отити отъ

* гако стрдхомь келнсмь одрьжими Б'ЬХЖ* 1С же в к л ^ ъ кь
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кордвь въ^врлти СА* молъчие же СА емоу мжжъ \т, негоже въ'си
и^идж* дд "БЫ СЪ НИМЪ БЫЛЪ* ic же отъпоусти i ГЛА* къ^крлти СА

къ домъ TKOI* и пов'Ьдд! елико ти створи въ* онъ же идъчш по
всемоу грлдоу пропокъ'ДАА* елико сткори емоуТс*

(Лука, VIII)

3. рече гк свсчмъ оученикомъ* кто отъ кдсъ имлтъ дроугл и
идетъ къ немоу полоунофи* и речетъ къ немоу дроуже* кт» ^Д1мъ
ддждт» «г» ХЛ*ЬБЫ« иде дроуп» ми прнде ст» пжти къ мьн'Ь- и не
нмдмь* еже положи пр'Ьд'Ь нимь и тъ и^жтрыждо^ отгьктЬфдвть
речетъ- не ткори ми троудл оуже во двьри ^дткорены сжтъ- не
могж къстдвт» ддти тев'Ь» глж вдмт» дфе и не ддстъ емоу КТ^СТДЕТ»

^дне естъ дроуп» емоу* но ̂ д ве^очт^стко его: ктъстдкт» ддстъ емоу
елико тр'Ьвоустъ* и д^ъ кдл\ъ ТтСж* просите и ддстъ СА ВДМЪ»

иф'Ьте и оврАфете* тлъц'Ьте и открь^етъ СА КДМЪ КСДКЪ ВО

просАН приелллетъ и нфАН оврАфеть- и тлъкжфюкмоу отврь^етъ
СА* котордго же отъ вдсъ о^ оцд снъ CKOI къспросить хл^вд' едд
кдмень поддеть емоу* ли рывы* едд къ рывы м'Ьсто ^ми1ж поддеть
емоу* ДфС ли къспросить д|цд» подлеть емоу скорьфи!» дфе оуво
к ы ^ ъ л и с ж ф £ о у м ' Ь е т е д д г а н н г а в л д г д д д д г а т и Ч А Д О М Ъ К Д Ш И М Ъ *

кольмн пдче оць кдшъ Тшсны* ддстъ дхъ влдгъ» просАфнмъ
оу него*

(Лука, XI)

4. тогдд иродъ тди при^ъвдвъ влхвы* испытд отъ нихъ кр^мА
(ЯБЛЬШАА СА ^ к ^ д ы * и посълдкъ А къ кифьомъ рече* шъдъше
испытдите и^в'Ьстьно о отрочАти* егдд же оврАфете е покадите
ми* дд и д^ъ шьдъ поклонж с А емоу* они же послоушдвъше црд
НДОША и се ̂ къ^дд №же КИД'ЬША НД КЪСТОЦ'Ь* ИДЪЧШ пр*кдъ ними*
доньдеже пришъдъши стд нд крьхоу* идеже в'Ь отрочА* кид^вьте
же ^ к ^ д ж къ^рлдокдшА СА рлдостиич велне1ж ^ л о * и къшъдъше
же къ хрлминж* КИД'ЬША отрочА съ мдрие№ мтеои1ж его* и
пддъше ПОКЛОННША СА eMOif* и отъврь^ъшЕ съкрокнфд прннесошА
емоу ддры* ^лдто и ликднъ* и отъкъ"гъ прннмъше къ сьи^* не
къ^врдтишА СА къ иродоу* нъ инъ'мъ пжтьмъ отидж* къ стрднж

СКОЕК*

(Матфей, II)

5. рече гь просАфюмоу оу теве дди* и хотАфдго оу теве къ
^д|мъ КЪ^АТИ не къ^крдти* слышдсте гако речено есть* кь^люви-
ши влнжънгаго си* нендкндншн врдгд скоего* д^ъ же глж кдмъ*
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лювите крдгы В А Ш А * влгвте клънжфих'ь клсъ* довро ткоритс

НеНЛКИДАфИМЪ ВДСЬ* И МОЛИТКЖ Д*Ь|Те О НЛПЛСТЬСТКОу'ЖфИХ'Ъ

кдмъ* гако дд ведете сноке оцк> клшемоу* нвеноумоу гако слъньце

ское сигаете* нд ^ллго* и нд доврдго* и дтъждитъ нд прдкьдьныА*

И ОБНДЬЛНКЫА* ДфЕ БО КЬ^ЛЮБИТе ЛЮБАфИХЪ КЛСЪ* КЖ№ МЬЗДЖ

имлте* и мытари тлкожде ткорлтк* и лфе и ц'Ьло^те дроугы
БАША* ТО ЛИХО ЧТО ТКОрИТЕ- НС И МЫТДрИ ТДКОЖДЕ ТКОрАТЪ-

вдууЬте же вы нспльненн* гакоже и 'оць кдшт» НБСКЫ испльнент»

есть :•
(Матфей, V)

6 в ,-̂

кт» оно* при^ъкд 1С оученикы СКОА И рече IMT»* М И Л Ъ М И есть

ндродт»» гако т р е т и ! днь прискдАТТ» М А « И не и м ж т ъ чесо гасти* и

не х ° Ф ж "Х^ н £ •АД'ьш'Ь отт^по^стити ^дне ОСЛДБТЬ|ЖТТЬ НД ПЖТИ»

глдфА CMOY OY4eHHU,H его* къде оу ндсъ к ъ п о у с т ^ Avfecrfe

толико* гако ндсытити ндродъ коликъ* глд 1мъ к * колнко

имдте* они же р*ЬшА *^* и мдло ривиць* и покел'Ь ic ндродоу

вь^лефн нд ^еми* и npniM'b хл гЬБ Ть и рыкж- похвдль преломи н

ддетъ OŶ fHHKOMT» Гс* д оуч^ници ндродоу* и i u i A вси* и Н Д С Ы Т И Ш А
СА* И Б Ь ^ А Ш А И^БЫТ'ЬКЪ ОукрОуХТ» •%• КОШЬНИЦЪ ПЛЪНТ»* И

•Ьдъших'ь Б'Ь * д * тысАфА* рд^к'Ь женъ и д'Ьтш* и отъпо^фь

ндродъ кьлъ^е кт» кордвь и пр'Ьиде вь пр'Ьд'Ьлы могддлдмъ*
(Матфей, XIV)

7. рече гь притьчж сшж* ПОДОБЬНО есть цретко TiBCKoe* члкоу

домокитоу* иже и^иде цл оутрл* Н Д А Т Ъ д'Ьлдтель киногрддоу

Скоемоу* съв'Ьфлкъ же ц'Ьнж по среБрькико^* нд киногрддт» посълд

А * И ИЦГЪДТ» К Ъ * Г * ГОДИН(Ж) КИД'Ь ИНЫ НД Т р Ь Ж И ф И С Т О А ф А *

прд^ны* и т'Ьмъ рече* ид'Ьте и вы к ъ киногрлдъ мои* и еже

Бдууетъ прдвьдд ддмъ кдмт»* они же идж* пдкы же ифъдт» кт» • 5*

и кь • i • годинж* ткори тдкожде* и к ъ едмплим же нд десАте

ишъдъ* овр^те дроугыА стоАфА прд^ны* и глд имъ что стоите

сьде ксь днь прд^ны* и Г Л Д Ш А емоу* гако никтоже ндсъ не Н Д А Т Ъ *

глд имъ ид'Ьте и к ы к ъ киногрддъ мои* и еже Блдетъ ц'Ьнд

приiмете* кечероу же выкт^шю* ГЛД Г Д Н Ъ КЪ пристдкьникоу

КИНОГрдДД* ПрИ^ОКИ ДЪ^ЛТСЛА* И ДДЖДЬ ИМЪ МТъ^ДЖ* НДЧЬНЪ ОТЪ

послгЬдьни1Х'ь* до прькыхъ*
(Матфеи, XX)
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Супрасльская рукопись

Супрасльская рукопись написана кириллицей Памятник содержит
мартовскую минею (книгу церковных чтений на все дни марта —
жития святых, легенды, беседы Иоанна Златоуста и др.).

Рукопись включает около 260 листов и состоит из трех частей.
Первая часть (118 листов) хранится в Любляне, в бывшей Лицей-
ской библиотеке, вторая часть (151 лист) находится в Варшаве,
в библиотеке Замойских, третья часть (16 листов) принадлежала
И. А. Бычкову, а в настоящее время хранится в Российской нацио-
нальной библиотеке в Санкт-Петербурге.

Памятник найден в Васильевском монастыре в Супрасле около
Белостока, откуда и название рукописи.

В памятнике есть отражение изменения сильного ь в е, но
нет перехода сильного г в о ; наряду с начальным рл- встречается
ро-. В лексике имеются некоторые слова тюркско-болгарского
происхождения, отсутствующие в других славянских памятниках.

Ученые датируют памятник XI в. Полное издание памятника
сделано С. Северьяновым в Санкт-Петербурге в 1904 г. в «Памятни-
ках старославянского языка» (т. II, вып. 1).

1. Житик Григорд папы румъскдго

влдженын Григории* постлвккнъ БЫСТ"Ъ
БОЖИЙ цръккн римьсгЬи* д прежде плтрилршъсткл* чрънори^ьцъ
в^ к*ъ млнлстыри* СКАТЛЛГО лпостолл дньдред* нарнцакмааго
клноскаоурд* БЛИ^Ь CKATOY мжченикоу ии>лнл и плоулл* в̂ Ьдше же
игоуменъ того млнлстыр'Ь* млти же кго вллженлга смлкшд-
жнв^Ьдше вли^т» крлт"ъ СКАТЛЛГО пдоулд лпостолл* нд м'Ьст'Ь
ндрицдкм'Ь'Ьм'Ь к'елд нокд* Тт» же БЛДЖЕНЫ Григории* кгдд
сЬд'Ьлше къ х ы ^ и н г Ь скоки- и пнсддше» прндс кт» н'немоу мд-

ЛОМОШТЪ* МОЛА И И ГЛДГОЛ'А» ПОМИЛОуИ МА рДБЕ ВОГД КЫ1ПЫ11ДГ0*

гако стдр'Ьишинд Б ^ Х ^ кордк'николп.* и истопихомт» СА и
погоувихомъ много им'Ьник* и скок и штоужде» ЛЮБОНИШТИИ же и
по истин'Ь р&Бъ христосок'ь* npH^BAKTi слоугж свокго глдголд
кмоу' врдте- шедъ ддждъ семоу *5* ^лдтицъ» врдтъ же шедь
сьткори гакожб покел'Ь кмоу рлвт» вожии Григории* и ддстъ мл-
ломошти - 5 * ^лдтицт»* и отиде* пдкы оуво мдло пр'Ьмоудикъ кт»
тъжде день* прнде тъжде мдломоштъ къ влдженоуоул^оу rpnropoY
ГЛДГОЛ'А* помилоуи МА рдве вогд кышьнгадго гако много погоуБихт»*
д мдло ми кси ддлт»* Блаженын же при^'кдвъ слст̂ гж скокго глдголд
кмоу* иди врдте ДАЖАТ» KMOY дроугж1ж *5* ^лдтицт»* съткори же

тдко* кь'̂ ьмт» же ништии • к7* ^лдтицт» отиде* пдкы же
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мдло помоудикъ третик къ тъжде дьнь прндс къ вллженоуоумоу
Григорию ГЛЛГОЛ'А» помилоуи М А рлве вогд вышьнгад'го» длждъ ми
дроугок вллгослокькник» гако много погоувихъ» Еллженыи же
при^ъклкъ слоугж скокго глдголд кмоу» иди длждъ кмоу дроугжкк
• 5 * ^ Л Л Т И Ц Ъ » ОТЪКЪЧЦТЛВЪ Же ГЛДГОЛД* К'ЬрЖ М И ИМИ ЧЬСТЪНЪИ

отьче гако н'Ьстъ остллл ни кдинл ^ллтицл къ ри^ьници- глдголд
къ н'емоу вллженъи» не нмдшн ли иного НИКАКОГО же съслдл» ни ли
ри^тънд* дл ддси кмоу» OHt же от'ък'Ьштдвъ рече» иного сьсждд
чьстльныи отьче не имдмъ« рд^к'Ь сьреБрьнддго БЛЮДД* иже к
посьлдлд госпождд велнкдга съ коуци1ж« глдголд кт» н'емоу рдвъ
БОЖИЙ Григории' иди врдте ддждт» кмоу БЛЮДЪ т"ь» врдт"ь же
сьткори гакоже покел'Ь кмоу влдженыи* и ддстт» ништоуоумоу*
ништии же к г ^ ь м ъ • кТ • ̂ лдтицъ и сьреврьнын БЛЮДЪ отиде» кгдд
же и ПОСТДБНША пдтридрхл ст'Ьи црьквн римст'Ьи» по ОБЫЧДЮ

пдтридршъскоу* покел'Ь сдкелдроу скокмоу въ кдинъ дьнь кдно1ж
привести 'ЕЛ- мдломошти' нд трепе^ж свож дд ов'Ьдоу^тъ сь
нимт»' сдкслдрнн же съткори гакоже покел'Ь кмоу пдтридрхъ» и
при^ъкд «кТ* мжжь ништъ* и кгдд СЬДОША съ пдтридрхомъ* нд
трепе^'Ь овр^тошА СА «FT» при^ъкдкъ же сдкслдрд глдголд кмоу« не
в^х^ л и ^ и реклъ »в|» по^ъкдти* то кдко ве^ мокго покеленига три
нд десАте ксн по^ъвдлъ* сдкелдрь же слышдвъ» и пристрдшенъ
вывъ* отък'Ьштдкъ рече къ н'емоу к^роуи ми чьстънык
клддыко* дкд нд десАте ихъ кстъ* третигаго нд десАте не вид^Ьдше
ник'тоже» рд^к'Ь пдтридрхъ кдинъ» ов^доу^штемъ же имъ«
кидъ'лше пдтридрхъ третига нд десАте СЬДАШТД НД крди столд» и
се лице кго оврд^ы и^м^нгаше» окогдд оуво кид'Ьти и в̂ Ьдше сЬдд»
окогдд» же отрокд» и кгдд же КЪСТЛША СЪ трепелы» ины КЬСА

отъпоусти влдженын» д третига нд десАте кидимдго тдко чоуА'ьнд»
А И ^ Д рЖКЖ И БЬБСДЫ И КЬ КЛ'ЬТЬ СКО1Л> ГЛДГОЛД КМОу* ^ДКЛИНД1Ж Т А

о келиц'Ь и силъ1 кьседръжителга вогд» пок'Ьждъ ми кто ты кси» и
что кстъ ИМА ткок» онъ же рече к немоу иже къпрдшдкши нмсне
мокго» то и то чоудъно кстъ» овдче д^ъ ксмъ оувогыи»

2 . Ж н т н к I I A K O B A ч р ь н о р н ^ ь ц д

Прикеденъ оуво выстъ стыи примем къ кнл^оу прокоу» и
въпрошенъ выкъ дште х^штетъ пожръти вогомъ» отъв'Ьштд
влдженын нрннен ГЛДГОЛА» НЪ И ЖИТИ же съ кдми не х^штж»
тъгдд покел'Ь ^дткорити и кь тъмници» многомъ же дьнемь
минжкъшемъ» сжштоу кмоу кь тьмници» къ полоуношти
пришъдъшоу кнА^оу» и^кеденъ высть пдкы влдженын нринен» и
рд^личъны л\жкы сътрьп'Ькъ» и въпрдшдкмъ почто не пожьрешн»
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от гьв гЬштл ГЛАГОЛА* 1ако БОГА ИМАЛТЬ* кгоже щ МЛАДЫ врьсты

чисти нлвыкохт»* и rAAroAeMTJMb ВАМИ БОГОМТ* не поклеил; СА*

провт* рече* приоврАшти жи^нь сек'Ь» довьл'Ькчгь т и 1аже прил
доСАЖденига* С В А Т Ы И нржен рече не приоБрАШТж сьмрьти* жи^ни
пр'Ьд'ьлсжАшти* н г дл о т ъ БОГЛ жи^нь приимж* провт* рече Н М А Ш Н
ли женлч от гьв тЬштл не и м а м г * се же гллголллше БЛДЖСНЫН иринеи*
ГОСПОДЬНЖ ^ЛПОВ'ЬДЬ СКОИКМЛКЛА ГЛЛГ0ЛЖШТЖ1Ж* ЛЮБА И ОЧГЬЦЛ

и млтере» или крлти1Ж' или женж» или Ч А Д Л плче мене* н^етт»
мене достоин'ь* на нжже ^лпов'Ьдь вь^ирлл Блаженыи* на неко
им'каше о ^ м г - в и д ^ т и желаА еллкл; господьнж* и вьсе члов'Ьчьско
ж и т и к остлвив'ь- нич'со же плче господл- в'Ьд'Ьти же и и м ^ т и
испов'кдаашс» плкы СТ^БО рече къ немоу К Ь Н А ^ Ь * В'ЬД'Ь Т А СЫНТ*

и м л ш т л ' п о н ^ T'fex'b д^льмл пожьри* о н г же отъв'Ьштлвллше*
сынове мои БОГЛ н м ж г ь » 1<\коже и л^т** иже можетъ А
С'ЬНЛБЬД'ЬТИ* т ы же повел'Ьнок т и сьтвори» провъ рече
сов'кштаБЛ!^ т и юноше пожрт.ти* дл не рл^личьныим'ь м ^ к а м г
пр'Ьдлм'Ь Т А * С В А Т Ы И мжчени1сь иринеи рече* не жьрж* твори
кже х о ш т 6 ш и * оув^си БО 1ако силоич х Р и с т о в о 1 Ж ДОБЬК вьсе
с ь т р ^ п ы ж * провг рече* кльмл же не хошч'^шп повинжти
СА ц'Ьслроу* вь р'Ькж в'ьвр'ьжен'ь Б Л Д С Ш И иринеи рече т ы
рл^личьныими млчклми пр^штАдше оуморити М А * и л^ъ ИЛД^АХТ»
СА 1ако мечемт* от'ьсЬчеши ми гллвж* ^лне молж Т А повели и т о
сьтворити* дл оув^си клко крьстигани сьмрьть пр^ОБидити
НАвыкохомг* христовы рлди люБьве рА^гн'Ьвлв'ь же СА К Ъ Н А ^ Ь *
о д р ^ о с т и стлго мжченикА иринеА* повел-к мечемъ оусЬкнжти и*
С В А Т Ы И же мжчени1сь* 1ако вт^торыи к-кнкцк noAOYMHET» рече*

БЛАГОДАТЬ ИСПОВтЬдА1Ж БОГОу МОКМОу*

рл^личьныим'ь мйчКАмг трьп'Ьнию в'Ьньць* и кгдл
моетъ рекомыи Артемись* ри^ы СВОА* И в'ь^р'Ьв'ь НА нево*
ПОМОЛИСА ГЛЛГОЛА СИЦе* ГОСПОДИ ДА ОТЪВр'Ь^Ж'Г'Ь СА НСБССА* И ДА

рЛБА ТВОКГО*

Сборник Клоца

Сборник Клоца — оригинальное поучение, которое приписывается
Мефодию или Клименту Охридскому; написан глаголицей в сере-
дине XI в.

Основная часть сборника (12 листов) была найдена в первой
половине XIX в. известным славистом В. Копитаром в библиотеке
австрийского графа Клоца (откуда и название памятника)
в г. Триденте в Италии, где эти страницы хранятся. Остальные два
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листа из этого сборника были найдены позже Ф. Миклошичем
в Инсбрукском музее, где они и находятся сейчас.

Полное издание памятника было сделано В. Вондраком в 1893 г.
в Праге с лингвистическим и палеографическим введением и слова-
рем. Сборник издавался неоднократно. Последнее издание его осу-
ществлено в Праге в 1959 г.

1. ЕьсЬко слово смрьдл* пщ оустъ влилхт» да не р о д и т ь * плкы
ГН'Ьв'Ъ* I 'ЬрОСТЬ* I KAIMT** I XOYAA ДЛ В'Ь '̂ЬМ£ГГГЬ СА ОТЪ
ваш1Хгь сь ккскко1ж ^ЪЛОБОИЧ* B I A ^ AI испытанье

0^Ч1Т€ЛеВ0* ВТ* КОЛИЦ'Ь KpOTOCTI BCAITT» Д Л Пр'ЬвЫВЛеЛГЬ* I НАШЖ

дшж клко о^чиитдетъ* отт» вьеккого гн^вл i Прости* сего рлд|
ОТ*Ь ВЬССГО ТОГО ^ Л Л MICTT» СЫ* БЛАЖСНЫ M A T T ' f e l ГЛЛШе* ТОГДЛ

ШСДТ* СДШТ* ОТЪ ОБОК» НЛ деСАТС» НЛрЩЛеЛ\К1 ПОДЛ I C K A p i O T b * КЪ

лрх1ереолгъ рсче« чт^то хоштетс ми ддти и л^т* влмг пр-Ьдлмь i« о
скБр^нны гллс» о дрт^ость БССтоуА*ьнл« клко 1щ оустт» кпоусти
г л л с ь * к л к I A ^ K I K T » подв1жл* клко не искоч1 д ш л 1С тЬлесе т о г о *

клко не оц'Ьп'Ьн'Ь* клко не оужлсе СА OY^T» его... о нетстов'ъстко
великое плче же о съреБролюБьствье вьсе се ^ълое то сьтворило
есть* то ВЪ^ЛЮБЬ сь о^ч1телтЬ« своего пр'Ьдлстъ» тлкъ БО есть
^т>лы т ъ корень* Б^СЛ горы дшж нлшл; воукк творитт»* TBopiTT»
ВЬСА* не в'Ьд'Ьт! и севе iCKp^nnxT» т^лесьнлго овычл'Ь* i отъ
самого сьмыелл и^гьнл ны* i не помн1тъ HI дроуж'ьвы* HI
ОБЫЧАЙ* ни родл HI иного HiKoroxe* н г осл^ш оч1 оумл нлшего*
^ко же вт* т ь м ^ тлко TBopiTT» ны x°A'*

2. Чьто се* дьнесь ве^мл^вье много нл ^ем1* чьто се*
ве^мл^вье много i мл^чАнье много* ве^мльвье много* ^ко цесарь
сьштъ* ^емл^ оувск СА* I оумл'ьчА* ^ко въ плт^тыж оусьпе* въ
плгть оумр'Ьтъ* i ддт* вгетрепетл* в г въ М Л А ^ оусъпе* i
СЬПАШТАЬА отъ в^кл отъ лдл вгскр^С! • к"ьде нын^ сжтъ
Е г ч е р А Ш Т ^ Н А М к МЛЪВЫ И ГЛЛС1 I TOBOpi* БЫВЛ1ЖШТе1 НЛ ХЛ ОТЪ

^лконопр'Ьстжпьнись* къде нлроди i кови i чин1 i орлжь'Ь i
дргколи* къде ц'Ьслре i nepii i СЛДЫА осжждены1А* кгде С В ^ Ш Т А

i меч1 i говор| вештисл'ъш* къде людье i Ш А Т А Н Ь ^ I

нспрлведьныи* в*ыстинлч оуво ^ л о въ 1стинж лк>дье
С А т ъ ш т е т ъ н ы м ' ь i с о у £ г г г ь н ы м ' ь * п о т ъ к д ч С А в т * л к р о г о н и е I

кдмень хт>* i елми ськроуш1ША СА* npiBpT^ra СА в г твр^ды
камень* нт* в г п^ны вл^ны ихт> рл^|дж СА* ПОТ*ЬКЛЧ СА О нлковал'Ь
неповтЬд1мтЬемь* н г САМИ сьтьрен! БЫША* B ^ H ^ C A НЛ

др'Ьво кдмень i сьтедт* оумр^тви IA* С Ь В А ^ Л Ш А великллго спел
слъньцл хд* н г рл^др'Ьш'ь В'ЬЧ'ЬНЬНА кцьл шоплеменникы i
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£ > д к о м о п р ' к с ' г л ; | 1 М 1 1 к ы п о г о у к ! » г ; л 1 д е к г с л ъ н ' ъ ц е П О Д Т *

чгьмж пр'Ьмрлч'ънлиж иодеомт* сътвор|« дьнесь спснье сжштим'ъ
НЛ ЦЪЛМ I ОЧГЬ К-ккЛ ПОДТ* £̂МЛ£1Ж С'ЪПАШТИМ'Ъ* ДКПЕСК СПСНЬ£
вьсемоу мироу*

Остромирово евангелие

Остромирово евангелие — монументальный, роскошно оформ-
ленный и прекрасно сохранившийся памятник, состоящий из
294 листов.

Остромирово евангелие написано кириллицей. Памятник пред-
ставляет собой текст евангельских чтений, переписанных в Новго-
роде дьяком Григорием с помощником для новгородского посадни-
ка Остромира в 1056—1057 гг.

По языковым данным памятник относится к древнерусской ре-
дакции старославянской письменности, т. е. в рукописи сочетаются
две языковые стихии: старославянская и древнерусская. Так, реду-
цированные ъ и ь в нем употребляются правильно, тогда как в дру-
гих старославянских памятниках XI в. они уже смешиваются. Среди
древнерусских черт следует отметить: а) замену носовых гласных
неносовыми, что представлено как смешение в употреблении букв
ж с оу, вк с к», А с га, и наоборот [например, ̂ емлк» вм. цемлт, слчштлч
вм. слчштю (д. п. ед. ч.), л\орл вм. морга (р. п. ед. ч.)]; б) написание
-ьр-, -'ьр-, -ъл- между согласными корня вместо старославянских
-рь-, -ръ-, -ль, -лъ- (например, скървь вм. скръвь, ^ьрно вм. ̂ рьно,
НАП*ЬЛННША вм. НАПЛЪНИША); В) частое употребление глагольного
окончания в 3-м лице единственного и множественного числа в
формах настоящего и простого будущего времени в виде -ть вместо
-т"ъ, характерного для старославянского языка; г) в творительном
падеже единственного числа у имен существительных мужского ро-
да вместо окончания -омь, характерного для старославянского язы-
ка, встречается древнерусское окончание -"ьмь (например, гладт^мь
вм. глддомь).

Памятник хранится в Российской национальной библиотеке
в Санкт-Петербурге. Остромирово евангелие было издано три раза:
1-е издание сделано А. X. Востоковым в 1843 г., 2-е и 3-е издания —
фотолитографические, сделаны купцом Савинковым в 1883
и 1889 гг.

1. fi"b кргкл\А оно* мимо иды met вид'Ь члов'Ькл сл-кпл очгь
рОЖЬСТВЛ И ВЪПрОСНША И О̂ЧСНИЦИ КГО ГЛ1Жф£- рдВВН* 1СЬТ0
сыр^ши сь ли или родители^ кго* дл сл^пт* родисл огггьвтЬфл иТс*ь
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НИ СЬ С'ЪГр'ЬшИ НИ рОДИТСЛга КГО* НТ* Д Л K l B A T b СА Д'ЬЛЛ Б0ЖН1Я НЛ

нкмь* м'ьн'Ь ПОДОБЛКТЬ д'Ьллти д'Ьлл ПОСЬЛАВ'ЬШЛАГО Л\А доньдеже

дьнь ксть* придеть Ж£ нофь* кгдл никъто же не можечгь д'Ьллти

кгдл же в"ь м и р ^ ксмь с в ^ т ъ ксмь мироу* си рекъ плпмл; нл

г;емлю* и сьтвори Бръннк о т ъ плюновеннга и помл^л кмоу очи

вр'ьникм'ь* и рече кмоу* иди оумыи СА ВТ* кжп'Ьли силоуомьсгЬ

шьдт* же и оумы СА и приде В И Д А сжсЬди же и иже и

видели прежде 1ако с л ^ п г Б ^ - Г Л Л Л Х Ж Н £ С Ь Л И К С Т Ь С Ь Д А И

И ПрОСА...

(Иоанн, IX)

2. Рече гь« своими оученикомг си ^лповтЬдл1ж BAMI>« дл лювите

дроуп» дроугл лфе м и р г влсь ненлвидитт,» ведите- 1ако мене

пр'Ьжде влсь в'ь^ненлвид'Ьлфе о т ъ мирл БЫСТС БЫЛИ* мирт* оуко

свок ЛЮБИЛ^Ь Б Ы * !ако же о т ъ мирл н^сте* нт* л^ъ и^Бьрлхт» вы отт»

мирл сего рлди ненлвидить влсь мирт** помьните слово кже л^*ь

р^Хъ в а м г * н ^ с т ь рлБ^ь БОЛИИ ГОСПОДИНА СВОКГО лфе мене

и^гънлшл* и вы ижденлчть лфе слово мок СЪБЛЮДОША* ВЛШС

СЬБЛЮДЖТЬ н г си вьсл сьтворАТь влм*ь ^л И М А мок* гако

нев'ЬдАть* посьллв'ьшллго М А лфе не БЫХТ» пришкл^ь и ГЛАГОЛАЛА

им"ь* гр^хл не Б Ы Ш А им^ли пмп-к же и вины не имлчть* о r p i c f e

свокмь ненлвидАИ мене и ОТЬЦА МОКГО ненлвидить* Афе д ^ л г не

БЫХТ» сьтБорилт» в"ь нихт»* ихт» же никт>то же не сьтвори* г р ^ х л не

Б Ы Ш А им^ли пкш-к же и В И Д ' Ь Ш А И в'ь^ненлвид'ЬшА* и мене и

ОТЬЦЛ МОКГО Н"Ь ДА СЬБЛДеТЬ СА СЛОВО ПИСЛНОК В"Ь ^ЛКОН'Ь ИХ*Ь*

(Иоанн, XV)

3. Вт* в р ^ м А оно* вг^несостл родителе* отрочл ЙТСА В"Ь

ие'рслим'ь* ПОСТАВИТИ пр^дт» гмь* 1ако же к с т ь ПИСАНО* В"Ь ^ А К О Н ^

гни !ако ВЬСАКТ> мллденьць МЖЖЬСКА полоу рл^врьзА1А ложе снл •

сто гви нлречетьСА и длти ж ь р т в ж по реченоуоумо!/' в"ь ^ А К О Н ^

гни • д"ьвл гърличифл* или Д"ЬВА п^ьтеньцл ГОЛЖБИНА* Б ^ ЧАКТ» в"ь

ие'рслм'Ь • кмоу же И М А сумеонт* и ЧАКТ» СЬ прлвьдьн'ь и чьстивт»*

4Aia оутт^Х^1 и^лквы* и дхъ Б ^ СТТ» В"Ь Н К М Ь * И E'k кмоу

отъв'Ьфлно д^т»мь сгыимь* не вид'Ьти с ь м ь р т и пр'Ьжде длже

видить 5(л гнга* и приде д^"ьмь в г црккь и К Г Д А в^ьведостл

родителе* отрочА шел* сьтворити ИМА* по ОБЫЧАЮ

г;лконьноуоумоу о нкмь* и т ъ пригатъ к НА ржкоу свокю и БЛГСЛОВИ

егмеонт» БА и рече мым-Ь отъпоустиши РАБЛ твокго влко* по глоу

твокмоу с ь миръмь 1ако вид'Ьсте очи мои "спсеник т в о к кже кси

оуготовАЛ'ъ пр'Ьд'ь лицьмь вьсЬхт» людии* с в ^ т ъ в г откр^ьвеник

и еллвж людии твоихт» и^лга и Б ^ иосифт» и м л т и кго*
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чоудАфлсл* о глкмыхт» о нкмь и БЛГСЛОВИ га сумеонт* и рече к ъ

млрии- млтери кго се лежить сь нл падсннк и нл въсгаганик

м'ьногом'ь в*ъ и^ли и вт* ̂ нлменик пр'Ьрочьно*
(Лука, II)

4 . Вт* дьни оны и^ыди повел'Ьннк о т ъ кеслрл лоугостА*

нлпислти кьсл; вьселкнжж* се мдппслмнк прьвок БЫСТЬ* вллджфоу

суриюж курниноу* и ид'Ьлхж вьси НАПИСАТЬ СА к ь ж д о в ь свои

грлдь» вь^иде же иосифь о т ъ галнлед и^ъ грлдл ил^лре^,ьскл в г

ИОуДИЖ» В"Ь ГрАДТ» ДДВЫДОВТ»' ИЖе НЛрИЦЛКТЬ СА ВИтвтЛ'ккМ'Ъ*

^лнкже Б ^ Л Ш С о т ъ домоу и о т ъ отьчьствига двдвл* нлпислти СА

с ь м л р н ю ж о в р л ; м е и о 1 ж к м о у ж е н о 1 ж » с л ; ф £ 1 ж н е п р л ^ д ь н о ^ Б Ы С Т Ь

же* кгдл БЫСТЛ тоу* ИСПЛТ^НИША СА Д Ь Н И К родити ки« и роди снт*

свои пьрв'кньць» и п о в и т ь кго* и положи и вт* гаслехт»* ̂ лнк не Б ^

имл м ^ с т л въ ОБИ'ГЬЛ'Ь' и плстоуси Б ^ Л Х ^ в > ь т о и Ж £ с т р л н ^

Б'ьдАфе и стр'Ьгжфе стрлжж пофьпл;1ж о С Т А Д ^ СВОКМЬ*

(Лука, II)

5. Рече гь* гако же хофете* дл т в о р л т ь Б&МЪ ЧЛОВ'ЬЦИ* И ВЫ

творите имт* тлкожде и лфе лювите люБАфА1А ВЫ клга ВАМТ* ХВЛЛЛ

КСТЬ ИБО И гр'ЬшЬНИЦИ* ЛЮБАфА1А ИХТ> ЛЮБАТЬ И Лфе БЛЛГО

творите БллготворАфиим'ь вамт*- клга ВАМТ. Х Б Л Л Л КСТЬ ИБО И

гр'ЬшЬНИЦИ тожде т в о р л т ь и лфе в ъ ^ л и м ь длкте* о т ъ нихт» же

члкте вьсприикти* клга ВАМТ* Х Б Л Л А КСТЬ ИБО И гр'ЬшЬНИЦИ

гр'Ьшьником'ь в ъ ^ л и м ь дл1жть • ДА в'ьсприимлчть рлвьно* ОБлче

л о в и т е врлгы В Л Ш А довро творите В Т ^ А И М Ь длите* ничесо же не

ЧАЮфе* и Бждеть мь^дл В Л Ш А м г н о г л и Блдете сноске вышьнгаАго*

гаКО Т Ъ БЛЛГЪ КСТЬ* НА Нев'Ь^БЛЛГОДАТЬНЫЬА И ^ЬЛЫ1А* БЛД'Ьте

oifKO милостиви* гако же и оць влшь милостива к с т ь •:•
(Лука, VI)

6. Вт* в р ^ м А оно* ид'Ьлше т с ъ * въ грАдъ нлрицлкмыи нлинъ*

и с ь нимь ИД'ЬАХЛ о^ченици кго и народа м^ьноп» гако же приБльжи

СА к ъ врАТОмь грлдоу* и се* И ^ Н О Ш Л А Х ^ оумьршь* снь КАИНОЧАДЪ

м т р и своки и т л Б ^ в^ьдовл и НАродь о т ъ грлдл MbHorb* Б'Ь с ь

НК1Ж и вид'Ьв'ь 1Ж гь л\илосркдокл1ж и рече к и не ПЛАЧИ СА* И

пристлчпль коснлчВ'ь одрт* носАфеи же С Т Л Ш А И рече* юноше* т е в ^

гл1ж» ВЬСТАНИ* и сЬде мрьтвыи и Н Л Ч А гллти* и вт^длсть и мАтери

кго приметь же стрлхт» ВЬСА*

(Лука, VII)
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7. ...Члов'Ьк'ъ н ^ к ы н n/wk дъвл сына, и рече мьнии шит* кю
оцоу оче длждь ми достоинж ЧАСТЬ им'Ьнига. и рлзд'Ьли ИМА
ИМ'ЬнИК И Н 6 ПО МЪНОЗ'Ьх'Ъ ДЬНЬХТ» CbBbpABT* ВЬСб МЬННН СЫНЪ

0 Т И Д 6 НЛ СТрЛНЖ ДЛЛ6Ч6 И ТОу РАСТОЧИ П А З Н И К CBOK ЖИВЫ БЛЖДЬНО.

иждивт^шоу ж е емоу вьсл БЫСТЬ ГЛАДТ* кр'Ьп'ък'ъ нл стрлн'Ь той и
т ъ Н А Ч А Т Ь лишлти СА. и шьд"ъ прил^пнсА кднномь о т ъ житель
T O I A стрлны* и посълл и нл селл CBOia П А С Т Ь свнннн. и желллше

НЛСЫТИТИ Чр'ЬвО СВОК ОТЪ рОЖЬЦЬ 1АЖ6 'Ьд'ЬлХЖ СВИНИ1А И НИКТ^ТО

ж е не длвихше кмоу. в г севе ж е пришьдг рече коликоу нлимьникъ
оцл мокго ИЗБЫВЛ1ЖТЬ х л т Ь Б И АЗ*1* ж е сьде гладт^мь ГЫБНЛЧ.

в'ъстлв'ъ идж К'Ь оцоу мокмоу и рекж кмоу' оче сьгр'Ьших'ь нл НБО
и пр'Ьд'ь ТОБО1Ж оуже н^смь достоин'ь нлрешти СА СЫНЪ ТВОИ

СЬТВОрИ M A taKO КДИНОГО ОТЪ HAHMbHHK*b ТВОИХТ». И В'ЪСТЛВ'Ъ И Д 6 К"Ъ

оцоу свокмоу. к ш е же кмоу дллечб сжфоу оузьр'Ь и оць кго и милт*
кмоу БЫСТЪ и тект> плде нл вы1ж кго и ОБЛОБЫЗЛ и» рече ж е кмоу
сынт* очб сьгр'Ьших'ь нл нбБО и пр'Ьд'ъ ТОБО№ оуже н^смь достоин'ь
нлрешисА сын^ь твои, рече ж е оць къ рлБом*ь своил^ь изнесЬте
одеждж пркклиж и овл'Ьц'Ьтб и и длдите прьстень нл ржкж кго и
слпогы нл н о з ^ и привед^ьше тельць оупитлныи элкол^те и 'Ьд'ьше
дл BeceAH/WbCA гако сн"ь мои сь м р ь т в г Б ^ И ОЖИВ'Ь ПЭГМЕЛТ» Б ^ И

ОБр'ЬтеСА. И Н Л Ч А Ш А В6С6ЛИТИСА. E'k Ж 6 СН"Ъ КГО С Т А р ^ И НЛ С б Л ^ И

Е\КО грАды приБлижнсА К'Ь домоу СЛЫША п'Ьнига и ликы и приз'ьвлв'ъ
кдиного о т ъ рлБ"ь в*ьпрлшдлше чьто оуБО си сжть. он"ь же рече
кмоу гако БрАТЪ твои прииде и злклл оць твои тельць оупитлныи
гако сьдрдвл и приметь. рлзгн'ЬвАв'ъ ж е СА И не х с г Ь л ш е в*ьнити.
оць же кго ишьд"ь мол'Ьлшб и он"ъ ж е ОТЪВ'ЬШТАВ'Ь рече оцоу
свокмоу се колико л ^ т ъ рлвотА1ж т е Б ^ и николиже злпов'Ьди
T B O K I A не пр'ЬстлчПих'ь и м'ън'Ь николиже не ДАЛ"Ь КСИ козьллте дл

с ь дроугы моими възвеселил'ьсА БЫХТ». К Г Д Л же снт* твои сь
из'Ьд'ьи т в о к и м ^ н и к съ ЛЮБОД'ЬИЦАМИ приде З Л К Л А кмоу тельць
питомыи. он ж е рече кмоу ЧАДО Т Ы вьсегдл с ь м"ъно1ж кси и ВЬСА
мога твога с ж т ь вт^звеселити ж е СА И въздрлдовлти ПОДОБЛАШС гако
врлтъ твои сь мр^тЕТ» E'k и оживе ПЭГМЕЛТ» Б ^ и о в р ^ т е СА.

(Лука, XV)

8. Вт* в р ^ м А оно* члкъ к л и н г приде к"ъ И1сови- кллнгаА СА кмоу
и глга оучителю* привсдохт» снъ мои к"ъ тев^» имжфь дхт»
иже идеже колижьдо иметь и* и irknui т^Ьфить и с к р ь ж г ф е т ь
своими и оцтЬптЬнтЬеть» и рекохт» оученикомг т в о и м и * ДА ижденжть
и« и не В Т ^ М О Г О Ш А - о н г же отъв'Ьфлв'ь ГЛА W роде нев'крьн'ь
докол'Ь в г влсь Б Ж Д Ж докол^ трьпл1ж вы принесЬте и К'Ь м'ън'Ь и
принесошА и К'Ь нкмоу и вид'Ьвъ и д ^ ь * Л Б И К сьтрлсе и ПАДТ* НЛ
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г;емли вол^ашесА п'Ьны т'ЬфА и вопроси ic оцл кго колнко

ксть отънкли же се БЫСТЬ кмоу* ОНТ* же рече и^ъ отрочины и

мъноглшьды кго* и вт* огнь въвьрже и вт* водж ДАБЫ погоуБилт* и

но лфе чьто можешн помоги нллгъ* милосрьдовлв'ъ о нлсь шст* же

рече кмоу кже лфе можешн в'Ьровлти в ь ш вт^можьнл

в'Ьроу^жфоуоумоу* и ЛБИК в'ъ^'ъпив'ь* оць отрочлте* съ сль^лми

глллше в'Ьроу'ж "ги - помоги мокмоу нев'Ьрьствиич вид'Ьв'ь же HIC •

1ако сьрифетьсга народт. ^лпр'кти дхоу нечистоуоумоу* riCia кл\о\

н^мыи и гло^хы дше • л^"ь т и кемж и^ыти пц нкго и къ томст/1 не

вт^нити в г нь и в г ^ п и в т . и мгного прлчжлв'ь СА и^иде* и БЫСТЬ

1ако мкртЕТ» 1ако м г н о г о м г гллти гако оумр^* и к же и м г кго %&

рлчКЛч- вг^движе и и в г с т л и в'ьшъд'ьшоу KMOV В"Ь д о м г оученици

кго в'ьпрлшллхл кго кдиного* !ако мы не в г ^ м о г о х о м г и^гьнлти

кго*

(Марк, IX)

9 . fi"b в р ^ М А ОНО* ВОИНИ Н М Ъ Ш б И1СЛ • В 6 Д 0 Ш А И ВЪНЛчТрЬ НЛ

дворт* кже ксть преторг и призывлють кксл; спнрл;- и окл-ккошл и
ВТ* БЛГрАНИЦЖ И ВЪЗЛОЖИША Hd НЬ С Ь П Л б Т Ь Ш б TpbHOBT» К*киКЦК« И

мачАША ц'Ьловлти и гл1Жфб рлдоуи СА црк» нюдеискт»* и Биглхля и

по глав^ т р г с т и и ^ * и пльвддх^ H d н ь и пр"ЬгыБЛ1Жфб кол'кнл

покллигдлхл; СА кмоу* и кгдл поржгдшА СА KMOV сьвл'ккошА кмоу

БЛГЬрАНИЦЖ* И ОБЛ^КОША И ВТ* рнЗЫ СВО1Д И ИЗВ6Д0ША И ДЛ И

рлСПЬНЛчТЬ И З а д ^ Ш А МИМОХОДАфОу КДИНОМОу СИМОНОу КОурИН61Ж

ИДЖфОу СЬ С6ЛЛ...

(Марк, XV)

10. Рече гь» не оежждлите дл не оежждени Будете имь же БО

елд'ьмь елдите* СЖДИТЬСА в л м г и вт* нк» же м'Ьрж мирите

вг^м^ритьСА в л м г чьто же видиши ежчьць иже ксть в г очеси

крлтл твокго- & Бьрьвьнл кже к с т ь вт* очеси твокмь не чоукши или

клко речеши крлтоу свокмоу остлви и и^ьмж ежчьць щ очесе твокго

и се Бьрьвьно въ оц'к твокмь* лицемере и^ьми прьв^е Брьвьно пц

очесе твокго* тогдл оу^ьриши I ^ A T H I СЖЧЬЦЬ пг, очесе врлтл твокго

не длдите стллго пьсомт. ни помьтлите BHCbpT* влшихт» п р ^ д г

свинигами* да не попержть ихт> ногами своими* и врафьше СА

рлстрьгнлчть вы просите и дасть СА вамт* иф'Ьте и ОБрАфете

т л ^ ц ^ т е и отъврь^етьСА в а м г ВЬСАКТ» БО просАИ прииметь* и

ИфА и OBp^TaKTb* и тл'ьклчфоуоул^оу отъвьрь^етьСА •:•
(Матфей, VII)
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1 1 . Рече ГЬ ПрИТЪЧЛч СИ1Ж* ОуПОДОБИСА ЦрСТВИК НБСЬНОК* ЧЛКОу

цроу иже в'ьсхот'Ь С Ь Т А ^ Л Т И СА о словеси* с*ь рлБы своими
нлчьн'ьшоу же кмоу С Ь Т А ^ Л Т И СА» прнведошА кмоу дл'ъжьник'ъ
КАИНЪ* тьмокк тлллнтъ ненмжфоу же кмоу в'ьздлти* повел'Ь
господина кго дл продлдлть и- женж кго и ЧАДЛ* И вьсе клико
им'Ьлше и отъдлти падт* оуво рлвт* тъ* КАлн^лше СА кмоу глга ги
потрьпи нл м'ьн'Ь и вьел т и в'ъздлмь* милоерьдовлв'ь же гн рлБл
того поусти и* и дльгъ очгьпоусти кмоу* изт^тьдт» же рлБ"ь чгь
овр^те кдиного клевр^ть свои^ъ* иже Б ^ ДЛ'ЬЖЬН'Ь кмоу* сьтъ
МЬЦАТТ» и и м г и« длклгдлше и глга вг^дождь ми* и м г же кси
дл'ьжьн'ь ПАДТ» же клевр'Ьчгь кго нл ногоу кго мол'Ьлше и гтиа
потрьпи нл м'ьн'Ь и вьсе т и вт^длмь* онт* же не хсгЬлше н*ь шьдъ
в*ьслди и в г тьмьницж* доньдеже вг^длсть вьсь длт^гъ кго*
вид'Ьв'ъше же клевр^ти кго Быв'ьшлга • СЬЖДЛНЛНША СИ ^ Л О И

притьдт^ше СЬКЛ^ЛША господиноу свокмоу вьел Быв'ьшлга» тогдл
при^ьвл и господина кго* глга кмоу рлве лоуклвыи* вьсь длт^гъ
твои oTbnoYCTHXT» ти понкже осмоли Л\А не подовллше ли и тев^
помиловлти клевр^тл свокго* гако и л^ъ. Т А ПОЛШЛОВЛХТ» И

прогн'Ьвлв'ь СА господин'ь кго пр'Ьдлсть и /«жчителемг доньдеже
въздлсть вьсь длт^гъ свои* тлко и оць мои НБСЬНЫИ* сьтворить

лфе не отъпоуфлкте кгждо врлтоу свокмоу* отъ ердць
прегрешении ихт> •:•

(Матфей, XVIII)

12. Рече гь къ своими о^ченикомт* в^сте гако по дт^вои^ дьноу
плсхл клдеть и шъ. ЧЛБЧЬСКЫИ пр'кддн'ь БЛДСТЬ нл рлеплтик тогдл
сьБьрашА СА лрхиереи кьинжкинцн и стлрьци людьстии нл двор*ь
лрхнереов'ь нлрицлкмллго клилфл и сьв'кфлшА СА* ДЛ Шел имжть
льстив и оуБИ1жть и глллхж ж £ н > ь Н £ в > ь прл^дьник'ь* дл не
мт^лт^вл Блдеть къ. людьхт»* йТсоу же выв^шоу в*ь вифлнии вт*
домоу симонл проклженллго* приступи к"ь нкмоу Ж £ Н Л имжфи
лАлвлстрг М1грл дрлгл* и вг^лига нл гллвлч кмоу в^лежАфоу
вид^вт^ше же оученици кго негодовашл гл^фе* чесо рлди ГЫБ^ЛЬ

си можллше БО се мгро продлно БЫТИ НЛ М'ЬНО^'Ь И ДЛНО БЫТИ

нифиимт»* Рлг;оумтЬв'ъ же й1с рече плхъ чьто троуждлкте женж*
д^ло довро егд^лл о м'ьн'Ь* вьсегдл БО нифАьл, сь СОБО1Ж имлте*
мене же не вьсегдл имлте вт^лига в*ьшига БО мгро се нл тело мок
нл погреБеник М А сьтвори* лмин* ?Л1ж ВАМТ»* идеже лфе
пропов'Ьдлно Блдеть евлнгелик се вт* вьсемь мир^* речеть СА И
кже сьтвори си* в г ПЛМАТЬ KIA* ТОГДЛ шьдг ндинг отъ
ОБО1жнлдесАте* нлрицлкм'ьи июдл исклриотьскыи к"ь Архиереомг
рече чьто ХОЩРП МИ ДЛТИ* И л^г влмг пр^дамь и* они же
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ПОСТЛВИША KMOY ' Л * сгреБрьинкт»' и отътоли нсклше ПОДОБЬНА

вр^мене* дл кго пр^длсть вт* пьрвыи же дьнь опр'Ьсн'ьк'ь
пристжпишА оученици к"ь шсови* глк»ф£ KMOY к*ьде х ° Ф £ ш и

оуготовлкм'ь тек'Ь 'Ьсти плсх^* онт* же рече ид^де вт* грлдт* къ
КДИНОМОу* И рьЦ^ТЕ KMOY ОБИТЕЛЬ ГЛКТЬ* В р ^ М А МОК БЛИ^Ь КСТЬ

СЛ[ ТЕБЕ СЬТВОрЖ ПЛС\Л СЬ ОуЧЕНИКЫ СВОИМИ И СЬТВОрИША О^Ч£НИЦИ«

гако же покел-к и м г иТс« oYroTOBamA плсх^* Bcsepov же выкшоу-

вт^леже с ь ОБ'ЬмлнлдесАте оученикомл в ^ д ы же иТс 1ако

длсть KMOY °М^ в > ь Р^Ц'Ь' и Е^О о Г | Г Ь Е Л и^ыде* и
в г с т л с ь вечерл* и положи рн^ы и приимт* лент1и пр^погасл СА

потомь же вглига BOAOY Б'Ь оулшкдлмшцл> и НЛЧАТТ»

н о ^ OY4eHHKOMrb и отирлти лентикмь* имьже Б'Ь пр'Ь

(Матфей, XXIV)

13. Рече гдк п р и т ь ч ж си1ж« OYnoAOBH СА црьствик НБСЬНОК 4AKOY

UpOY • иже при^ъвл рлвы скогл* и длсть и м г и м ^ н и к свок OBOMOY

длсть П А Т Ь тлллнть OBOMOY же дъвл* OBOMOY « д и н г кoмOYждo

противлч с и л ^ своки и отиде Л Б И К ш ь д г же приимт^и • е- тлллнтъ»

д^лл о нихт»* и приовр'Ьте д р ж ^ 1 ж • е • тлллнчгь тлкожде же и иже

дт^вл» приоБр'Ьте држглга д г в л и приимт^и единг тьдт» рлскопл

^емл1ж« и ськры сьревро господина свокго по мьноз'Ь же времени*

приде господина рлБ"ь т^хт»* и С Ь Т А ^ Л СА О словеси с ь ними и

пристжпль приимт^и «е* тлллнтт»- принесе д р ж п ^ к к «е- тлллнтт»

rAia* ги «е- тлллнть ми кси пр'Ьдлл'ь* се ApoYrxi» П А Т Ь ТЛЛЛНТТ»

приовр'Ьтох'ь имл рече KMOY Т Д Ь КГО* доврыи рлве БЛАГЫ И в'Ьрьне»

о М Л А ^ Б'Ь в'Ьрьн'ь надт. мъногы Т А постлвл1ж в г н и д и в г рлдость

ги свокго* пристжпль же приимт^и д г в л тлллнтл» рече- ги« д г в л

тлллнтл ми кси пр^длАТ» се ApoYraia д*ьвл приовр^тохт» имл* рече
К г 0 ДОБрЫИ рЛБе БЛЛГЫ И КгкркП£ О MAA"fe Б'Ь B^phHTi НЛД*Ь

Т А поставлю в г н и д и къ. рлдость гл твокго* пристлчпль же

приим^ьи КАИНТ* тлллнтъ* рече riS* в'Ьд'Ьлх'ь Т А * !ако жестокт» кси

члктъ* жьнеши иде же н'Ьси С Ь Е ^ Ь * И сьБирлкши OYAOY же не

рлсточивт* и oYKOiaB'b СА* ш ь д г съкрыхт» тлллнтъ твои в*ь

се имлши т в о к * отъв'Ьштлв'ь же господина кго рече KMOY

рлБе и ленивый* в'Ьд'Ьлше гако жьн1ж иде же не cfeiaxT»* и сьБнрлю

I^AOY же не рлсточихъ подоклше т и OYKO ВТ^ДЛТИ сьревро мок

ТрьЖЬНИКОМ'Ь И ПрНШЬД'Ь Л^Т> ВТ^АЛТ» БЫХТ» СВОК СЬ ЛНХВ01Ж

в^ьзьм^те OYKO отт» нкго тлллнтъ и длдите имoYштoYOYл^OY деслть

тлллнтт»*
(Матфей, XXV)

330 ТЕКСТЫ



Туровское евангелие

Туровское евангелие— памятник XI в., написанный кириллицей.
Содержит отрывок большой рукописи — евангелия. По языку отно-
сится к памятникам русской редакции.

Туровское евангелие было издано П. Гильтебрандтом в 1869 г.
в Вильне: «Туровское евангелие XI века. Редакция текста и объяс-
нения П. А. Гильтебрандта». В 1876 г. И. И. Срезневский издал его
в Санкт-Петербурге.

1. Пр'Ьлл^АИ инлд'Ь тлть ксть и рл^Боиникъ» л
двьрьми пастырь ксть ОВЬЦАМЪ» семоу двьрьник"ъ 13врьг;лкть» и
ОВЬЦА ГЛЛСЬ КГО СЛЫШАТЬ» СК01А ОВЬЦА ГЛЛШЛМТЬ ПО ИМЕНИ»

и и^гонить 1А« кгдл же CBOIA ВЬСА денеть» пр'Ьд'ь ними ходить» и
ОВЬЦА по нкмь иджть» 1ако ВИДАТЬ гллсь кго- по фоуждемь же не
иджть» н г Б'ЬЖАТЬ отъ его» 1ако не ^нл1жть фоуждллгл гллсл» Ш1Ж
притъчлч ре4 пм.ъ. к г * они же не рл^оум'ЬшА чьто Б'ЬША» ььже
глллше и м г рече же имт* плкы ICT»* лминг лминг гл!ж ЕЛМ^* Л^"Ь

ксмь двьрь ОВЬЦАМТ*» вьси клико же приде ихт» прежде мене»
тлтьк сжть и рл^коиници» H t непослоушлшл ихт> ОВЬЦА» д^ъ ксмь
двьрь» м"ьно1ж лше к"ьто вгнидеть «тсеть СА вгнидеть» и
и^ыдеть» и плжить оврАшеть •:•

(Иоанн, X)

2. Вт* вр^мА оно» вгниде Тсъ- вт* клпер'ьнлоум'ь» в"ь градг
глАилеискг» и Б'к оучл в г СЛБОТЫ» и оужлсллхж СА о^ченици кго»
1ДКО С*Ь ВЛЛСТИ1Ж Б ^ СЛОБО КГО» И ВТ* СЬНЬМИфИ Е'к ЧЛВКТ. ИМЫ ДХТ»

нечисть» и в г ^ ь п и гдлсомг великмь ГЛА» ОСТЛНИ» ЧЬТО

и Т С Б ^ ice нл^лрлнине» пришьл'ь кси погоувить нлсь» в^мь
ТА» кто кси стыи БЖИИ» и ^лпр^ти кмоу ICT» ГЛА» пр'Ьмл'ьчи» и
и^иди пц него» и поврыь и Б^СЬ ПО сред'к» И^ЫДЕ И^ него» никлкоже
не вр^ждь кго» и БЫСТЬ оужлсь нл вьсЬх ъ ' и

 СЬТА^ЛЛХЛ СА

дроугъ къ дроугоу гл1Жфе • чьто ксть слово се» 1ако вллсти1ж и
снлойк велить нечистыим'ь дхомт. • и ИСХОДАТЬ»

(Лука, IV)

3 . В"Ъ в р ^ М А ОНО» ИДе ТСЪ ВТ* СТрлНЛч TVpbCK^ И СИДОНЬСКЖ» И

жена х л н л н т Ь и с к л * ® пр'Ьд'Ьл'ь тЬхт»» итьдт^ши в г ^ п и гл1Жфе •
ПОМИЛОуИ М А ГИ СНе ДЕДЕТ» • ДТ^фИ MOia ^ Ъ Л ^ B^CbHOYKTb СА» ОНТ*

же не Юв'Ьфл ки словссе» и пристжпльше оученици кго» МОЛАЛХЛ И

гл1жше • СЗпусти 1ж» 1ако в^ьпитт» к вт* сл'Ьд'ь нлсь» онг же
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рбЧ» H"fecMb ПОСЪЛАНЬ» Т'ЬК'ЬМО КЪ ОВЬЦАМЪ

погывшиим'ъ домоу иг^лквд • она же пришьдъши поклонн СА кмоу
глккфе• ги» помоги ми» онт» же чЗв'ЬфАВ'ъ рече» н^сть довро
ОТАТИ хл'Ьвд СЗ чддъ» повр*кфн и пьсомт»» ОНА же ре4» ки ги» ИБО

пьси *ЬДАТЬ С5 кроупиць плдлккфиих'Ь съ трдпе^ы гподинд своихг»
тогдл СЗв'Ьфлв'ь ICT. рече ки» о жено» велиьл ксть к'крл твои*
вжди Tecfe гакоже хофеши» и ncivbvfe д"Ьфи кьл вт» тт. члсь... и се
подовлкть В'ЬА'ЬТИ» лфе вждеть плсхл» жтрь чьтжть СА

сжвотьнок \Я сихъ» до рожьствд стыьл ВЦА» ифи же сжтри» и не*,

мцд» септА» пр"Ьж въздвиженига ЧЬСТЬНААГО крстд»
(Матфей, XV)

Архангельское евангелие

Архангельское евангелие относится к старославянским памятникам
XI в. (1092). Оно отражает локальные черты восточнославянской
языковой группы.

Рукопись найдена в крестьянской избе, в бывшей Архангельской
губернии, откуда и название памятника. Хранится в Российской го-
сударственной библиотеке в Москве.

1. Тъгдд же придоу оученици кго» и ЧЮЖААХСЛ/1 СА» гако съ женою
глеть • и никто же не рече чьсо ишеши» или чьто глеши съ женою»
остдви же водонось свою женд» и иде въ грддъ» Тлл ЧЛЕКОМТ*»

придете и видите члвкд» иже рече ми ВЬСА КЛИКО сътворихт»» кдд
т ъ ксть хс*ь* и и^идоу и^ грддд и грАДАдхоу къ немж» межю же
сими» MOAAX^Y™

 и оученици глюфе • рдвъви кждь» онъ же рече к*ь
нимт.» &%ъ врдшьно имдмъ ксти» кго же вы не в*Ьсте» гллх^ч
оученици кго къ сев'Ь» кдд к г т о принесе кмоу ксти» Тл& имъ Тсъ»
МОК БрАШЬНО КСТЬ» ДА ТВОрАИ ВОЛЮ ПОСЬЛАВЪШААГО МА» И

съвьршдга д"Ьлд кго» не вы ли глете» гако и ефе четыре мци coifrb»
и ЖАТВА придеть» се глю ВАМТ» в'ь^вед'кте очи ВАШИ» И видите
нивы» гако ПЛАВЫ coi/ть кт> ЖАТВ'Ь оуже» и ЖЬНА И Mb^OY
прикдллеть» и съвирдкть» плодъ въ животт. в'кчьнъ ДА гЬгаи вт»
коуп^ рддоукть СА» и ЖЬНАИ» о семь слово ксть истиньнок гако инъ
ксть cfeian» инт* ксть ЖЬНАИ» Л^Т* же вы ПОСЪЛАХТ» ЖАТТ»» идеже
вы не троудисте СА» ИНИ троудишл СА» И ВЫ BT> троудъ ихъ
вънидосте» С5 грддд же того мт.но^и в'Ьровдшд въ него» СЗ
сдмдрАнъ» ^д слово ж€Н"Ь съв'Ьд'ЬтельствЮфи» гако ми рече ВЬСА
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клико сътворихъ* кгдл же npHAOY слмлрАн^; MOAAXOYTH И Д Л Б Ы
пр'ЕЕЫл'ъ OY них"ь« пр^высть TOY А'ьвл А н и * и мъно^и плче
в*£:роваша ^л слово кго*

(Иоанн, IV)

2. Рече гь к ъ пришьдъшиимъ къ HEMOY ИЮДЪОМЪ* лфе в ь оць

ВАШЬ ВЫ БЫЛ!.* ЛЮБИЛИ МА БЫСТе* Л^Ъ ВО СЗ БД И^ИДОХ^ И

придохт»* не о cOB*fe во придохт** нъ т т . М А ПОСЪЛЛ» ПО ЧТО вескды
мокга не pu^OYM"feKTe« гако не можете слышлти словесе мокго* вы СЗ

О Ц А д и г а в о л л к е т е » п о х о т и ' О Ц А в л ш е г о х о ф £ * г е т в о р и т и * о н т .

члвкоу OYBHHUA B*fe по ^емли искони* вт» и с т и н ^ не стоить» гако
H*fecTb истины вт. немь* кгдл глеть л'ъжнз* С5 своих"ь глт,- ико
л"ьжь к с т ь оць кго« &%ъ же ^лне сть|ню глнз* не емлете в^ры
M'bH'fe* кто же СЗ васъ овличлкть Л\А О rp'fecfe» лфе HCTHHOY ГЛНЗ ПО

что вы не кмлете в*кры мт.н'Ь* иже к с т ь СЗ вл глт. вжии* сего рлд и

вы не пocлoYШлктe• гако н^сте СЗ кл« СЗв^флшА июд'Ьи и
KMOY* не довр'Ь ли глемт» л\ы« гако слмарАнинт. кси т ы и
имлши» СЗв'Ьфл icb л^ъ Б'кса не имллгъ нт. 4TOY ОЦЛ МОКГО* И В Ы
не чьтете мене* &%ъ же не ифнз славы мокга* к с т ь ифАи и COYAAH*
лминт» глнз вамт. лфе к т о слово мок съвлнздеть съмрьти не имлть

ъ в*ккы :•
(Иоанн, VIII)

<Л Енинский апостол

Енинский апостол — краткоапракосный апостол, написанный ки-
риллицей. Рукопись апостола найдена в 1960 г. в селе Енино, близ
Казанлыка. Она хранится в Народной библиотеке им. Кирилла и
Мефодия в Софии. Енинский апостол издан К. Мирчевым и
X. Кодовым в 1965 г.

1. Ел никтоже не вид*Ь шгдеже. лфе ЛКЖИМСА 'ВЪ ВТ. НЛСЪ

и AIOBTJ его сьБр^ьшенл еетт. вт. (нлсъ). сего рлди
b. "Ько вт. н е м ^ живемт». и т т . вт. нлсъ. "Ько \Я д^л своего

н л м ъ д л е т ъ . и в И д ' Ь х о л ^ ' ь и c в • f e д • f e т e л ъ c т в o Y £ л \ ъ . ' Ь к о С У Ц Ъ П О С Л А С Н А

своего. спсител'Ь въеемоу MnpoY- |'же лфе Успов'Ьстъ "Ько снъ есть
вжи. въ живетъ въ немъ. и оно. въ в з ^ . и мъ1 pA3OYM"fexOMIb-
лювъве жже и м д т ъ въ в нлеь. Е ъ лнзвъ! еетъ. и ж ъ пр"Ьвъ1вдетъ
в ъ лнзвъви. въ B3"fe пр'Ьв'ывлетъ. и въ в ъ немъ пр"Ьвъ1влетъ. и»
семъ съвръшлетъ СА ЛЮЕТ»! В НДСЪ. Д Л дръзновение имлмъ въ днъ
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!. злне 'Ько WHT* естъ. и мъ1 есмъ въ въсемъ мир^. воНкзни
(H'fecn.) вт. лювъви нж съвръшенд ЛНЗВ'ЪВ'Ъ изллглетъ вонзит*, "fetco
БСЬЗНЪ мжкж имлчгь. л не коли СА не съЕрт^шлетсА въ ЛЮЕЪВИ.

л\Ъ1 люким-ы. злне онъ прежде възлюви ндсъ.

2. Ерлтие. Ердшно нлсь не постлвитъ пр'Ьдъ вмъ. ни во лфе не
•fc/иъ лишимт» СА ни лфе 'Ьмъ извждетъ нлмъ. влоуд'Ьте же
едл клко вллсть си ваша. пр'Ьт'ыклнинз Бждетъ нел\Офнтыл\ъ. Лфе
во кто видичгъ Т А имл^фа рлзоумъ въ тр^вифи възлежАфл.
не с'ьв'Ьстъ ли смоу н€л\oфнoY сжфоу. съзиждетъ СА "ЬСТИ

идоложрътвънл'Ь. и пог'ывнетъ немофнты крлтъ въ твоемъ
рлзоултк. егоже ради хъ OYл\p•feтъ. тлко оуво съгр-Ьшлжфей
въ врл(тинз) и тепжфимъ съв^сти. нeл\OфнoY сжфо^ въ хл
съгр'Ьшлите чгЬмже лфе крдшмо ськллжн'Ьетъ крлтл моего, не
имлмъ МАСЪ "fecTH въ в*ккъ1. дл не ськллжнлж врлтл моего.

3. ЧАДО тимо^ес. б'крно слово, лфе с нимъ оумргЬхол\*ь- О нимъ
оживемъ. лфе тръпимъ с нимъ въцримсл. Лфе отъвръжемсл.

отъвръжетъ СА НДСЪ. Лфе не в'Ьроуемъ. Онъ в*крнъ естъ
и во СА севе не можетъ. GH ВЪСПОМИНЛИ послоушлл пр*кдъ

вмъ не слово пр^пирлти СА В ничтоже клнзчимо. Нл разорение
слъ1Шлфимть потъфи СА севе искЬ'шенаа постлвити пр'Ьд'Ь вмъ
д'кллтел'Ь непостъ1дънл. правАфа слово истинное. (Скверного ж«)
т'Ьфегллшени'Ь отъм'Ьтли. наипаче во в'ьзнесжтъ СА нечъстивии.
и слово ихъ. 'Ько глнъгренл жиръ оврАфетъ. отъ них^ же еетъ.
OYMHen филитт». 'Ьже w истин-Ь погр-Ьшисте глАфл ("Ько
въскртк)шению же К'ЫК'ЬШЕ. И остро^*Ьте етеръ1мъ в'Ьрж. твръдое
основанУе вжие стоитъ имъ! печлтъ съ. позна гъ ежфлго. и дл
отъетжпитъ отъ неправдъ! въеккъ имено^А ИМА гне.
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Буква есть выражение силы природы,
качество ее, первоначальная краска,
из смешения коих образовался мир.

С. Н. Булгаков



лкнк, АБЬ€ — скоро, тотчас,
быстро

АБЛЪКО — яблоко

АВИТИ — ЯВИТЬ

АГНЬЦЬ, АГНА — ягненок

ДЗ"Ъ — Я

лице — яйцо
АКО — слг. гако
Акридь — саранча
лк"ы — как, точно, словно
AAAB'feCTp'b, AAdBACTpTi — СОСуД

из алебастра
ллтлрь — жертвенник
АЛ"ЪДИИ — лодка

ДЛЬКАТИ — голодать, поститься
ЛЛ"ЬНИИ — лань

АЛ'ЪЧЬН'Ъ — алчный, голодный
ЛЛ"ЪЧЬБА — ГОЛОД

аминь — истинно
лисель — ангел
дспидъ — аспид, змея
щ'Ь — все-таки, тем не менее
лште — если, ли
АШО1/*Т"Ъ — напрасно, тщетно

Б
— Пурпур,

багряница
кллнн — врач

каснокатн — выдумывать
ВА1ати, кл1Ж — говорить
везоумьль — безумный
В63"ЬЖ6НЬЦЬ — ХОЛОСТЯК

весл'ьньн'ь — бессолнечный
вештиницА — распутная женщи-

на, бесстыдница
БвфАДЬНт» — бездетный
висьр'ъ — жемчуг
ВЛАГОВ'ЪГОДЬН'Ь — приятно, хо-

рошо
ВЛАГОДАТЬНА'Ь — благодатная,

милостливая
влАГОСловбСтвбнье — благове-

щание
влАГОСловбштеньб — благая

весть, благовещение
ВЛАГЬ — ДОбрЫЙ

вллзнити — соблазнять
БЛИЖНКА — близкий родственник
ВЛИСТАТИ СА, Б Л Ь Ш Т А Т И СА —

блестеть
БЛЮСТИ, БЛКЭДЖ — хранить

КЛАДК — обман, заблуждение
Елл^уъ — разврат
во — потому что; ведь; же
волии, вольши — больший
вол'ере, волАре — бояре
БОЛ'МА, вольлш — больше, очень
воль — больной
ворьць — сборщик податей;

борец
врлды — топор, секира
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— обрастать бородой
крак-ъ — брак; свадьба, брачный

пир
врлнити, крашж — защищать;

запрещать
врл*ГИ СА, К0р1Ж СА — бОрОТЬСЯ,

воевать
врлтрша — братия; братья
крашкно — пиша, еда
врид'ькъ — жестокий, суровый
вр^ьзо — быстро, скоро
кркннк — грязь
вр^мл — груз, ноша, бремя
кр^шти, кр^гл — беречь

БОуИ — ГЛуПЫЙ

коукы — буква; письмо, запись
— глупость, безумие

— бодрый
и — бодрствовать
— пчела

кмлик — трава
в^дьнт* — бедный; калека
в'Ьжьство — бегство
БОЛОТА — белизна

Б'ЬСНОВАТИ СА — бесноваться

B*fecbH"b — бесноватый, бешеный

В
ВАБИТИ — привлекать

вдпь, ВАПА — болото, стоячая
вода

вдрь — дворец
ведро — хорошая погода
велии — большой, великий;

громкий
вельр^чик — пафос
веригд — цепь, оковы
вечерт» — вечером
вечерга — вечерняя трапеза, пир
витлти, ВИТА1Ж — жить, обитать

— волхв, колдун, кудес-
ник

BA"feumi — волочь
вой — войско
BOHia — запах, аромат
врджити — ворожить
врАН*Ь ВОрОН

връвь, врьвь — веревка
врьтьп"ъ — сад; пещера

врьхоу — на чем-то, сверху
вр*Ьд"ь — зло, болезнь; недоста-

ток
вр'Ьдьн'ъ — поврежденный,

больной, вредный
врасти, вр^зж — открыть
вр*Ьшти, вр"ъгж — бросать, от-

вергать
ВСАМО — во всех местах
в"ъз — на; вместо
в'ьзврдньник'ь — защитник

возвести СА — подняться; вла-
ствовать

в"ьздрдштбник — преувеличе-
ние

вт^злежАТи — возлежать за сто-
лом; лежать

в"ъзл\ошти — мочь, быть силь-
ным

в"ЬЗ"ьпити — возопить, закри-
чать

в"ъкоупь, BTiKoyrrfe — вместе
в^ьнегдл — когда
вънезААПЖ — внезапно, вдруг

ВИНИТИ — ВОЙТИ

в*ьпль — крик, вопль, стон
въекрилик — пола, край одежды
в*ъскж1Ж — зачем, для чего
В"ЪСПАТЬ — назад

В"ЪСТАГНЖТИ — стянуть;

взнуздать
в"ъсходьницл — верхний этаж
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вгьсхыштлти — хватать, похи-
щать

в"ъчисти — причислить
вьсь — селение, деревня
вьсьникъ — поселянин
вьсгамо — везде, во все стороны
выинж, вынж — всегда
выкнжти, выкнж — учиться
выга — шея
в'Ьдь — познание
в*Ьжда — веко
в'Ьно — приданое
B"fecTb — весть
B T V T H H — о р а т о р , в и т и я

в'Ьтик — ветви
ветрило — парус
в'Ьтр'ъ — ветер
в'Ьтъ — совет, уговор
вт^штии — мудрый, знающий
B'feia — ветвь
влште — больше
ВАШТИИ — большой

ГЛТЛТИ — гадать, намекать
геенл — ад
гллголлти — говорить
ГЛАГОЛЬ — СЛОВО

глоддвый — ненасытный, жад-
ный

гллсъ — голос
ГЛЛШЛТИ — называть, звать
глоул\"ъ — шутка, насмешка
гнои — навоз, навозная куча
говино — изобилие
говьз"ъ — изобильный, плодо-

носный
говорити — шуметь, говорить

громко
говорт» — вопль, шум, молва

гов'Ьин'ъ — почтенный, благого-
вейный

гов'Ьти — поститься

ГОВАДО — рогатый скот
ГОДИНА — час; время года

годъ — время, пора

год'Ь выти — нравиться, быть
угодным

горни, горьши, горк — худший,
хуже

гороушьн"ь — горчичный
горшига — худшая
горьннца — горняя страна

rop*fe — вверх
господл — гостиница, жилище

господь — господин, хозяин

гостиньць — проезжая дорога,
улица

ГОСТЬ.НИК'Ь — ХОЗЯИН ГОСТИНИЦЫ

грлдъ — осадки; город

грлдьць — городок

граждАнинт. — горожанин

грант. — стих
грлгати, грл1Ж — кричать, кар-

кать

гревиште, гровиште — могила,
склеп

трети — грести

грОЕт* — могила
грохотАТИ — громко смеяться

гр'ъдъ — гордый
гр"ъдыни — гордость

гр"ълиц,л — горлица

тргньчйрт» — гончар

гр"ьсть — горсть

гр"ътлнь — гортань
ГрАСТИ, ГрАДЖ — ИДТИ

гоудити — насмехаться, злосло-
вить

гывлти, гывнжти — гибнуть,
погибать
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дл — пусть
дл лште — если
ддтель — даюший. даритель
движдти — двигать, беспокоить
AKKphtiUK-b — привратник

Д6В6ЛЫИ — ТОЛСТЫЙ

демонъ — злой дух, бес
десницА — правая рука
десныи — правый
десн^Ь — направо
ДНАКОН*Ь — церковный

служащий
дивии — дикий
дидрдгьмд — монета
ДЛАНЬ — ладонь

доклк — храбрый
дОврогов'Ьник — благоговение;

страх
довольна — достаточный, боль-

шой
довр^шти — добросить
довьлт^ти — быть достаточным
дойти — кормить грудью; дойти
долоу — вниз
домовитт» — хозяин дома
доньдеже, ДОИДЕЖЕ — до тех пор,

пока
дон'елиже, дон'ел'Ьже — пока
достогание — наследство
дрАГА — долина
древл'е — некогда, прежде
дрождига — дрожжи
дроугоиде — в другом месте
дроугоици — иногда
ДРЬЖАВА — власть, могущество
дрьздти — мужаться, дерзать
дрьзость — бодрость, смелость
дрысоль — шест, древко, палка,

полено, дубина
др^вле — в древности, некогда

— плотник
дрлзгд — роща, лес
дрАселт» — темный, печальный
ДЬБАКТ» — два, пара

дъцш — дочь
дьньсь — сегодня
A"fe, HA"fe — где

дтель — работник
— часть

— из-за, для, вследствие
— для, ради, по причине

д'Ьтишть. — деточка, ребеночек

евдн^елие — евангелие (гр. бла-
гая весть)

6ДА — если; чтобы не; как бы не
ей — да, конечно
епистолта — послание, письмо
епитдфша — надгробная над-

пись
ересь — ересь
втерт» — некто, кто-то, некото-

рый
етиоггЬни — эфиопы

— ядовитая змея

Ж
ЖАБА — лягушка

ЖАДАТИ ждждж — испытывать
жажду

ЖАЛЬ — горе, печаль; могила,
гробница

ЖЕЛ№ — печаль

женА — женщина
женитвд — женитьба
женьнт» — женин
женьство — женственность
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ЖИВОТТ» — ЖИЗНЬ

животьнт» — жизненный;
животный

жителинт» — житель
житьницл — склад, амбар
ЖЛЛСТИ — платить штраф
жръны, жр'ыгьве (р.п.) — жер-

нов

жрьдь — жердь
жрьтвл — жертва, жертвоприно-

шение

жр*квьць,
жеребенок

жр*Ьти — приносить жертву
жоупедъ — сера (горящая, горю-

чая)

жоупельныи — серный

жьзлъ — палка, посох; прут

ЖАТИ — жать, сжимать

очень, сильно

зл — вследствие, по причине
ЗЛЕ'ЬД'ЬТИ — бодрствовать, не

спать
злвидл — зависть
заворд — запор, засов
злд'Ьти, зйдеждж, — заставить
злжешти — зажечь
ЗДЗьр'Ьти, здзирлти — упре-

кать, осуждать
злил\"ь — заем
злкллти — приносить в жертву

злкленжти — запирать, заклю-
чать

законьникь — священнослужи-
тель; знаток закона

злне — так как, потому что

ЗАПОВЕДЬ — поручение, приказа-
ние

ЗЛПАТИ, здпьнж — сбить с ног

злстогати — утруждать, доку-

чать, мучить

ЗВАШТИ — звякать, лаять;

рассказывать

земьскт* — земной

ЗИЗАНИК — сорняк

зинлчти — разинуть рот

змии — змей

злнгрнл — благовонное масло

знлкмт» — известный, знакомый

знлменлти — обозначать, указы-

вать, запечатлевать

знлменик — знак, примета, ука-

зание

ЗОБАТИ, ЗОВЛ'|Ж — клевать

зрак'ь — вид; зрение

зрьно — зерно

зрьцало — зеркало

3"ЬЛ0 — ЗЛО

3"ЬЛОВЛ, З*ЬЛОБЬ — злоба

зт^ль — мерзость, порочность

З'ьл'Ь — плохо, дурно

зърАштии — видящий

зьдлти — строить дом, соору-

жать

Зьр'кти, зкр1Ж — смотреть, ви-

деть

зьр*Ь|жфии — хлеб

зывлти, ЗЫЕЛ'|Ж — колебать

з*Ьло — очень, весьма

З'Ьницл — зрачок

зюпель — сера

З А Т Ь — ЗЯТЬ

з ж в ъ — зуб
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и
игемонъ — римский начальник
игоумент» — настоятель монас-

тыря
иде, идеже — где; когда; тогда
идолт» — статуя языческого боже-

ства
икрлрхт* — архиерей
икреи — свяшенник
ижде, иждеже — тогда как; где
иждити — расходовать, истратить
иждитик, ижитик — издержки
иже, гаже, кже — который,

-ая, -ое

извыти — освободиться от ч.-л.;
излишествовать, быть в из-
бытке

ИЗЕЫТИК — выход, избежание
изв"Ьстъно — тщательно, точно
изв'Ьштлти СА — утверждать
издлти, издлгати — отдать, из-

держать

издр*Ьшеник — отпущение гре-
хов, искупление

изити — выйти
изницл — грозно, косо, украдкой

смотреть

изрАДкит* — особенный
изойти — разуться, снять обувь
из*Ьсти — съесть
ИЗАТИ — выбирать, вырывать;

освободить
икона — образ
имати — брать, схватить
имьже — потому что, так как
ннлко — иным образом
ннлл\О — в иное место
инодоушьно — охотно, ревностно
инор'Ьчьи'Ь — иносказательно
ИНОЧАДЬ — единородный

инт» — другой, иной; один; один
из, некоторый

иногда, иногдл — некогда, од-
нажды

нигде — в ином месте
инжде — в другом месте
ипостась — лицо, существо
искони — с самого начала
искрь — близ
искоусити — испытать, испробо-

вать
испл*Ьти — выполоть
испов*Ьдь — исповедование

(веры)
ИСТЛВИТИ — ИСТОЩИТЬ

истовт* — истинный, настоящий
— высохнуть

к
клдити, клждж — зажигать, вос-

курять
кйженикь — евнух
коздник —воспитание, поучение,

убеждение, увещевание
клзлти — указывать; портить
клл\О — куда
клл\ы, кллхыкт̂  — камень
клноггъ — церковное правило
клпиште — языческий храм; ку-

мир
клпь — образ, изображение
кентоурионт» — начальник отря-

да в сто человек
кивотт. — ящик из драгоценного

дерева; рама для образа
кинусь — подать, налог
клада — колода
кладАЗЬ — колодец
клась — колос
клатити СА — колотиться
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клеветдрь — клеветник, донос-
чик

клевр'Ьт'ъ — пособник, сообщ-
ник

клеплти — оговаривать, ложно
обвинять; указывать

клирось — низшие служители
церкви; певцы, чтецы; место
для певчих в церкви

КЛ*ЬТЪКЛ — комнатушка, кладов-
ка

кл'Ьцггит'и — щемить, теснить
КЛЮСА — лошадка, вьючное

животное
ключимт» — удобный, подходя-

щий
ключити СА — случиться, при-

ключиться
КЛАЧДТИ — стоять на коленях
ковъ — злой умысел, ухищрение
ковьчегь. — корабль; ящик
кокотт* — петух
кода — повозка
колн — когда
колижьдо — сколько
коликт, — который, какой
колишкды — сколько раз
КОЛМЛ — во сколько раз

коло — колесо, круг
КОЛЬЛАД, КОЛЬЛАИ — СКОЛЬКО,

насколько
кол*Ьно — племя, поколение
конъ — начало; конец, предел
конкмкн'Ьн — наконец, в конце

концов
коръвднд — церковная касса
которд — спор, ссора
которивыи — спорный, бранчли-

вый
которичь — спорщик
кочгъкд — кошка; якорь
кошк — корзина

крлвл — корова
крадл — костер, огонь, жертвен-

ник
крлдоводити — похищать, обма-

нывать, прельщать
крлжкдл, крлдк ЕЛ — кража
крдн — граница; берег, край
крдникво wfecTO — лобное место
крлст'Ьль — коростель
красьндд — плоды, урожай
крдтъ — раз
крдтъкч» — короткий
кривт* — кривой, неправый,

дурной
кринг — лилия
кримлвл — крик, вопль
кровъ — крыша, дом; сокровищ-

ница, кладовая
кромешьнь, кромбфьнь —

внешний
кром*Ь — вне, вдали, в стороне
крот"ъкт. — кроткий; ручной
кръмд — корма (лодки, корабля);

еда, пища
кр'ьмнло — руль, весло
кръмьчии — рулевой
кручин — кузнец
кр"Ы — кровь
кр'Ьп'ь, кр'Ьп'ьк'ь — крепкий

BTiKOvm», втько\'п'Ь —
вместе; в том же месте; в то же
время

— петух
коустодша — стража, караул
къжьдо — каждый
к*ъзнь — хитрость, злой умысел
К'ЬЗНЬНИК'Ъ — ВИНОВНИК

къмотрд — крестная мать, кума
К1.нигд — буква; письмо, посла-

ние
К'ьнигьчии — книжник, писец
КЪНАЖЬ — КНЯЖИЙ
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К"ЬНАЗЬ — КНЯЗЬ

к'ьсн'Ьти — медлить, задержи-
ваться

кыи, кок, кага — который, -ое, -ая
кждоу — куда; откуда
кжиннл — куст

. — купальня, место для
плавания

i — шатер; шалаш, хижина

Л
ЛЛДИИ, алъдии — лодка
лакати, алъкати — жаждать
лакомьствО — жадность
лакч»ть — локоть (мера длины

от локтя до конца среднего
пальца)

ллнитл — щека
легеонт» (лат.) — отряд войска

около 6000 человек
лептл, л*Ьпта (гр.) — мелкая

медная монета
лешти — лечь

ЛИ — ИЛИ

ликъ — хор

ликостоганик — хоровод, хор

лнкы — пляски

литоургига (гр.) — богослужение

— прибыль

— излишний, чрезмерный;

дурной,злой

ЛИШЛТИ СА —нуждаться в ч.-л.

— целовать

, ловитва — охота

— лужа

лоно — грудь; недра

льз*Ь — можно

льн'Ьн'ь — льняной

льстити — обманывать, вводить
в заблуждение, поступать ко-
варно

льсть — заблуждение, обман
л'Ьн'Ь — ленивый
л*Ьпо — хорошо
л*Ьпотд — красота, украшение;

достоинство
л*Ьто — год
л*Ьтъ — можно, следует

Л*ЬХЛ — гряда, борозда, ряд
Л*ЬЧЬЕЛ — лекарство, излечение
ЛЮБО — ИЛИ

ЛЮВОД^ЬИЦА — блудница

люкк! — любовь
людинъ — человек
людьскт» — народный
лютт» — свирепый, жестокий
лжкл — лукавство, хитрость;

злоба

ЛЖКЛВЫСЬ — злой, коварный
ллислвым — дьявол, лукавый
лжчити — разлучить, отделить
ЛАШТЛ — чечевица

м
— малая часть

мало — немного
маломоштъ — бедняк, ниший;

калека
мамона — богатство; божество

богатства; имущество
манастырь — монастырь
межда — межа; переулок
милостива — сострадательный
милостыни — милосердие, ми-

лость, милостыня, дар
милт* — милый, дорогой
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мирт» — мир, спокойствие; мир,
вселенная

лшрьнъ — мирской; мирный,
спокойный

л\исл — блюдо, чаша
МЛйДТ» — МОЛОДОЙ

МЛЛТ"Ъ — МОЛОТ

МАТ^ВЛ — К р И К , ш у м

/ил^вити — шуметь
АЛАК111Н1 — МОЛНИЯ

МЛЬЧЛТИ — молчать

МЛ*ЬтИ, Л\*Ьл1Ж — МОЛОТЬ

Л\0ГК1ЛЛ — могила, курган
МОЖДЛИТ* — МОЗГОВОЙ

молохт» — языческое божество,
которому приносили в жертву
детей

МОШТИ, МОГЖ — МОЧЬ

л\ошк11Л — кошелек, сумка
мошкнкник'Ь — мошенник
мрлзъ — мороз
мрлморкнт» — мраморный
л̂ рьтЕТ» — мертвый
мр*Ьжл — рыболовная сеть
мр*Ьти — умирать
моудити — медлить, мешкать
моуринт» — эфиоп
МЪНЛЧЛ — мина, гривна

в 100 драхм
MTiHH)^ — м о н а х

лгышшицл — монахиня
М'ЪНОГОЧЬСТЬН'Ъ —

глубокоуважаемый; драгоцен-
ный

мт^ножидек — много раз, часто
л ь̂хт» — мох
лгьшнцл — мошка, комар
мытлрь — сборщик податей
мыто — пошлина, подать
лштъницд — таможня
мьгнжти — мигнуть
мьжлти, л\кжж — щурить глаза

мьздл — деньги, плата; корысть
ЛЛКПНИ — меньший, младший
л\ьнити СА — уменьшаться
мьн*Ьт11, мки'ж — думать, пола-

гать
мьсть — наказание, отмщение
ЛЛЬЧЬТТ» — явление, призрак
Л\КШЛ — обедня

м*Ьдьницл — медная монета
— младший, меньший

— мизинец
л\*Ьрило — весы

— кожаный мешок, мех
— МЯГКИЙ

— МЯКНУТЬ

МАСТИ, ЛУАТЖ — смутить; трясти

ллАтежь — мятеж
мждръ — мудрый
ллжжлтицл — замужняя женщина
м л ж ь — мужчина, человек
Л\ЛЛКЛ — мука, мучение
мжчити, мжчж — мучить
Mvpo — благовонное масло

н
ТИ — наблюдать, сохра-

нять
НЛВЛДИТИ, илвлждж — нагова-

ривать; подстрекать, побуж-
дать

нлвлжденик — клевета, наговор
НЛГЛЛШЛТИ — оглашать

нлджти, нйдт^мж — надуть,
раздуть

нлзирлти — наблюдать, следить
нлзнлменлти — отметить, изо-

бразить

нлкокдлкно — наковальня
НЛПЛСТЬ — искушение

нлсл'Ьдьник'Ь — наследник
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нлсмислти СА — насмехаться
нлстольникт! — преемник
неЕесьн'ъ, некесьскт! — небес-

ный
невок^ — ибо, ведь
нев*Ьстл — невеста, молодая де-

вушка
недега — воскресенье
неключим'ъ — бесполезный, не-

годный
нел'Ьп'Ь — неприличный, позор-

ный
НЕПЛОДЫ — бесплодная

непрлздьнага — беременная
непршдзнк — дьявол, вражца, зло
непргЬмгЬньнтъ — неизменный
непыпевлти — опасаться
несьгллсьн'ъ — негармоничный
нетьл'Ъник — вечность, бессмер-

тие

неоувожьно — без бедности
iieiachiTK — пеликан
низв'Ьсити — спустить вниз
низ'ъвр'ъцгги — ниспроверг-

нуть, уничтожить
никлможе — нигде
николи, никол\оже — никогда
ништъ — нищий

НОЖЬНИЦА — НОЖНЫ

нжд'ьмл — насильно, по необхо-
димости

нын*Ь, пыша, нын'Ьчоу — ныне,
сейчас, недавно

ныггкштънь — нынешний
нирт* — башня
н*Ьгл — нега, услада, довольство

н*Ьдрл — внутренность, грудь,
лоно

н'ккын, н'Ьк'ЬИ — некий
— некуда
немой

н*Ьмьць — человек, говорящий
на другом языке; говорящий
неясно

н'Ьстъ — не есть, нет
н*ЬчьсО — что-то, нечто

О деснжБК — направо
О л*ЬвЖ1Ж — налево
ОЕЛВИТИ — показать, раскрыть
овлче — однако, впрочем
OBHAbAHBT» — обидчик;

несправедливый
ОВИНОВЛТИ СА, 0КНН0\'1Ж СА —

говорить прямо
окити, ОЕИДЖ — обходить кругом
Овллчити, окллчл1ж — одевать
ОЕЛОЕЫЗЛТИ, ОЕЛОЕЫЗЛВЙ. — пе-

ловать

ОЕЛЬСТИТИ, ОЕЛЬШТНч — обОЛЬ-

стить
ОЕЛ*ЬШТИ, ОЕЛ*ЬКЖ — одевать,

надевать; принять вид, образ
овогако — с обеих сторон; в обоих

случаях
OEOiaMO — обоюдно
ОЕОИчДО̂  — по обе стороны

оврлтити СА, оврлшт1ж СА —
обернуться, повернуться

Овр'Ьсти, оврАштвй. — найти
овоутель — обувь

ОЕч/гешти, ОЕ'ьтекж — обежать

овьшть — общий

Овьштьникт. — сообщник, со-
участник

ОЕ*Ьт"ь — обет, молитва;
обещание

Овамо — здесь, сюда

овенъ — баран
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овогдл — иногда, однажды;
сейчас, в это время

OBt — этот; тот
овкпк — бараний
овьчь — овечий
огнь — огонь, горячка
ОГОЕЬЗИТИ СА —УРОДИТЬСЯ

ОДОл*Ьти, ОДОЛ^ЕК — победить

О Apt — ложе, постель
одрьжати, одрьжж — одержать;

захватывать
окрьстъ — вокруг
Ол*Ьи — масло, елей
омрькати — терять сознание
онллло — там, туда; сюда
онт», онл, оно — тот, та, то
Онждоу — туда; с той и другой

стороны
Оилкы — назад, наоборот
оплотт» — ограда, плетень, изго-

родь
ОМОНА — завеса, покрывало
Опр*Ьти СА, опьрж СА — опе-

реться
орлло — плуг, соха
орати, ор1Ж — пахать
осв'Ьтити СА, осв*Ьшт1ж —

осветить
О С В А Т И Т И СА, ОСВАШТТЖ —

ОСВЯТИТЬ

ОСЬЛА — осленок

ОСАЗати, 0СЛ5Л1Ж — прикос-

нуться, ощупать
ОТИТИ, ОТИДЖ — ОТОЙТИ

отокъ — остров
О Т р И Ц Л Т И СА, 0ТРИЦЛ1Ж СА —

отказаться
отроковица — девочка
отрокъ — мальчик, подросток
ОтрочА — дитя, ребенок

открыть

СА,

СА — отречься; отказаться
отъврьзлти, от^ьврьзлнч — от-

крывать, отворять
ОТ'ЬВ'ЬШТ'ЛТИ, ОТТЬВ'ЬШТЛ1Ж —

отвечать
очгън'ели, оттьн'елижб — с тех

пор, когда; откуда, от какого
времени до какого времени

отъпоуштеник — отпущение,
прощение; освобождение

отъреигти СА, отърекж СА —
отречься, отказываться

ОТ'ьрочьн'Ъ — отказавшийся
Отъшьльць — отшельник
отъчь — отеческий, отчий
Оцьт"ъ — уксус
Офб — еще

п
плжить — пастбище
палица — палка
пакость — тягость, неприят-

ность; несправедливость
пакы — опять, снова, вновь
панихида (гр.) — церковная

служба по умершему
паничица — сосуд, чан
панъсыръ — панцирь
парити, парнч —летать
паропсида — небольшое блюдо
парт^досъ, парт^доусь,

парт^дъ — барс, пантера
паства — отара овец
пастырь — пастух
патриархт* (гр.) — родоначаль-

ник
паче — больше, лучше
пекл!» — смола; яд
пелынт*, пелынь — полынь
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печаль — забота, занятия
пбфи СА, пбкж СА — заботиться;

огорчаться, скорбеть
ПИСАЛА — буква

миганицл — пьяница

пллвллицгге — корабль
НАЛЕТ» — беловато-желтоватый

(цвет зреющей нивы)
плдллы — пламя

ПЛЛМ'ЬН'Ь — пламенный

II ласа — полоса
ПЛЛТЪ — лоскут; половина,

пополам
ПЛЛХА — полено

мллфлннцл — полотно, покры-
вало

ПЛЛШТЪ — плащ

плбсньцб — башмак, сандалия

плеште — плечо
плоути — плыть

ПЛ'ЪЗТИ, ПЛ^З/Й — ПОЛЗТИ

ПЛТ^СТЪ — ВОЙЛОК

плт^тъ — плоть, мясо, тело
пл'Ьвел'ь — сорная трава
мл'Ьвкницл — сарай для соломы
пл*Ьти — полоть
повити — завернуть; запеленать
пов'Ьд'Ьти — исследовать, узнать
петлит» — языческий, варварский
погрети, иогрекж — хоронить
ПОГЫЕЛТИ — губить, уничтожать
подвигнжти, подвигнж — дви-

нуть, двигаться, спешить,
убегать

ПОДВИЗЛТИ СА, П0ДВИЗД1Ж СА —

двигаться, домогаться, стре-
миться

ПОДОБЬНЪ — удобный, соответст-
вующий

подроугъ — близкий, товарищ
подроужик _ супруг, супруга

поздний;
медлительный

позд*Ь — поздно
ПОЗОЕЛТИ — съесть, склевать
позорлтли — зритель
позора — зрелище
покоръ — смирение, покорность
nOKOCbHTi — удобный, благопри-

ятный
покроет» — кровля, крыша
подъ — сторона, берег; половина
подъ/ил — пополам
ПОМЛЗЛНИК — мазь, масло;

помазание
помлнжти, иомлнж — кивать.

давать знак
пон'е, пон'еже —так как, потому

что; с тех пор, хотя, ввиду того
что

пон'елиже — хотя
пон*Ьвнца — кусок ткани, саван
попела, пепелт! — пепел
попьрнфб — верста, миля
порождьство — возрождение
пор'ьфгрл — богатая одежда пур-

пурного цвета
послоухъ — свидетель
мослоушлник — слух, слушание

ПОСЛОуШЬСТВОЕЛТИ,

посло\"шьствовл1Ж — свиде-
тельствовать, подтверждать

последи, посл*Ьдь — после, поз-
же, впоследствии

посп'Ьх^ ~ рвение, напряжение;
способность, сила

потр'ЬЕЬН'ь — удобный, подхо-
дящий

потъфлти, потьфж — забо-
титься; стремиться;
поспешить; постараться

пооученик — наставление
почитлник — чтение; почесть
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почр*Ьти, почрьпж — почерп-
нуть

ПОЬАТИ, ИОИЛ\Ж — ВЗЯТЬ

прагъ — порог; поперечный
мрллгь — паром
прдСА — поросенок
прлхъ — пыль
прлштл — праща
презвгтер'ь — священник
преторт» — дворец правителя; суд

ПрИЛЛ'ЬЧЬН'Ь — ГОЛОДНЫЙ

призр*Ьти нл кого — посмотреть,
взглянуть, обратить внимание

прииждити, прииждивж — из-
держать лишнее, прожить

npt логъ — прибавление, прило-
жение

прилоучити еж — приключиться
прил*Ьпити СА — присоединить-

ся
приницлти — вглядываться во

ч.-н.; вникать во ч.-н.
приплети, приплдлти — слу-

чаться, подходить, подбегать
к к.-л.

ПрИСВАНЖТИ, ПрИСВАДЛТИ —

увядать, вянуть
прискр'ЪЕЬН'ъ — печальный
присно — всегда, постоянно
приент* — искренний; родной,

близкий; постоянный
ripuciiK —родня
присп'Ьти, присггк|ж — прихо-

дить, спешить, поспевать
пристлвьник'ъ — управляющий
присЬд*Ьти — сидеть возле к.-н.
присАгл — клятва
прит'ъчл — иносказательный

рассказ, поговорка
притыклти, притыкдж — на-

талкиваться, примыкать, упо-
доблять

притАЖЛНИк — имущество, вла-
дение; прибыль

причАстик — участие в ч.-л.
причАСтити — сделать к.-л. уча-

стником;
причАСТити СА — быть участни-

ком ч.-л.
причАСТьмикт» — сообщник, со-

товарищ, участник ч.-л.
придти, приимж — принять
прозАклти — прорастать, всхо-

дить
проклзьство — коварство, хит-

рость
прокок и прокок — и так далее
прокъ — остаток
мрол\ыслыгь — дальновидный;

заботливый
пропАти, пропкиж — распять
просворл — жертвенный хлеб
просв*Ьштеник — освещение
простити СА — освободиться

прострлнити — расширить, раз-
двинуть, распространить

проетъ — прямой, простой;
чистый

противлкник — неповиновение

протнвж — против
протрьзлти — прорывать

прочий — остальной, следующий
прясть — прах, пыль, тлен,

плоть
upKB'h — первый

прьв*Ьк — раньше, сначала, не-
когда

прьси — грудь
прыснжти, прыспж — брызнуть

пр*Ьданик — предательство;
традиция,учение

пр'Ьдати, пр*Ьдл1Ж — предать,
передать
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пр'кд'ътечл — предшественник,
предвестник

пр'Ьд'Ьл'ь — граница
прежде длже — прежде чем
пр'Ьзорив'ъ, пр'Ьзор'ьн'ь — вы-

сокомерный
пр*Ьложеник — перемена, пре-

вращение
приложит» — положить между

ч.-л.; переменить, изменить
ч.-л. во ч.-л.

пр*Ьмерити — взвешивать
пр*Ьмо — напротив, навстречу,

прямо
пр*Ьмо^дити — промедлить;

подождать
пр*ЬподОЕИк — святость, добро-

нравие
пр*Ьпростъ — просто, прямо
пр*кпрАДЬ — ткань, багряница
пр'Ьпьр'Ьти —убедить, победить
пр'Ьр'Ьковлти, np'fcp'faKOBdî  —

перечить, противоречить
пр'Ьсп'Ьти — превосходить к.-л.
пр*Ьстжпити, пр*Ьстжпл'|ж —

нарушать, проходить мимо
пр*Ьти — спорить, противоречить
пр*Ьфлти — грозить, требовать,

приказывать; предостерегать
прАДлти, ирАДЛ1Ж — прыгать,

скакать
прАДИВО — льняное волокно, ку-

дель
прАЖДл — пряжа
мрлслнцл — веретено
пржп» — саранча
пржжлти, пржжж — метаться;

дергать
псалтырь (гр.) — книга псалмов;

музыкальный инструмент, со-
провождавший песнопение

— песнопение; псалом

Y — пустыня
пътл, ПТ^ТИЦА — птица
пьрлти, перж — лететь;

возноситься
икркцк — ходатай, ведущий дело
пьслти — писать

пьсь — собака

пьшено — мука

ГГЬНАЗЬ — монета (динарий)

П'ЬНАЖЬНИК'Ь — меняла

п*Ьстовлти, п*Ьсто\тж — воспи-
тывать

п'Ьстоун'Ъ — воспитатель

ггксыгь — песок

ПАТТ^КЪ — пятница

П А Т Ь — ПЯТЬ

пждило — пугало

пждити — гнать

пжто — оковы на ногах, цепи

пжтъ — путь, дорога

пжчинд — бездна, морская глу-

бина

рлкотл — рабство
рлкотлти, рлкотл!Ж — быть ра-

бом, работать, служить
раввн, рлккви — учитель, на-

ставник
рлвки'ь — ровный, одинаковый

рлди — для

рлдкл\л — ради, для

рлзв'Ь — кроме, исключая

рлздр*Ьшеник — отпущение
(грехов); освобождение

рлзличь — различно, иначе

рлзсулшк — понимание, знание

— разум, смысл, мнение
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рлзоумнж _ пони-
мать, подразумевать, думать,
соображать

рлкл — гробница, гроб, урна
рало — соха
рлл\о — плечо
рлскошк — роскошь
рлсмотркливт! — умеющий раз-

личать
рлагь — разный
рлспжтик — улица, переулок
рлсточити, рлсточлкк — растра-

тить; рассыпать, рассеять
растогати — отстоять, быть рас-

сеянным, отделенным
рачитель — любящий, поклон-

ник
рлчити — любить, заботиться,

хотеть
рекч>ше — то есть, так сказать
решти — сказать, говорить
ризл — платье, верхняя одежда
ризьницд — хранилище риз
ринжти — посылать, стремиться
риторт» (гр.) — оратор
рОЕИЧИшть — сын рабыни,

слуга
рогъ — сила; рог; оплот
рожлник'ь, рожликцк — лук
рожанъ — роговой; рожок
рождик, рлждик — ветви, прутья
рожкцк — стручок
розгл — ветка

ротити СА — клясться, божиться
ро̂ л\*Ьнть — румяный
роуно — шерсть
роути, ровж — реветь
рт^др^, рьдрт* — красный
ръжда — ржа

— ропот

— рыбак

рыдлти, рыдл!Ж — рыдать, пла-
кать

рмлнцл — лопата
рыло — мотыга, кирка
p'ferinii — репей
р*Ьпик — репейник
р*Ьснотл — истина
рАД*ь — строй, порядок, ряд
РАСА — монашеская одежда
ржкт! — бревно, обрубок дерева
ржп» — брань, ругань
ржкд — рука
ржковАТЬ — охапка, вязанка

О

слдити, саждж — садить, сажать
содовнк — растения, деревья, сад
садт» — растение, дерево
слждл — сажа
сажень — мера длины
СЛл\лргЬнингь — житель Самарии,

самарянин
СЛл\дргд11К1ИИ — самарянка
слл^ьчии — управитель,

начальник
сли'ьдллша — род открытой

обуви
слпогъ — обувь, башмак
слтлнл (гр.) — начальник злых

сил

свлрити — бранить
склр'ь — сора, брань
свлтккл — свадьба
свекры — свекровь
свинша — свинья
свирлти — играть на свирели
скпркцк — играющий на свирели
CB'fep'fen'b — свирепый, жестокий
св'Ьтило — светильник, светоч
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— факел, светиль-
ник

св^тити, CB^urrra — светить
св^тьлость — блеск
СВ"ЪтьльСтво — светлость
св^шти — свеча
СВАТИТИ, СВАШТ1Ж — СВЯТИТЬ,

освещать
СВАТ"Ъ — СВЯТОЙ

се — вот, здесь
сегдл — теперь
седмь — семь
селикт* — столь великий, такой
село — поле, селенье
сельнч, — полевой, сельский
серлфидл'ь (гр.) — высший ан-

гельский чин
сикерл — хмельной напиток
силд — сила, доблесть, доброде-

тель
синклитт, (гр.) — верховное пра-

вительство
сионъ — гора в Иерусалиме
сице — так, таким образом
сиць, сицни — такой

— грязный, скверный
— жар, огонь

CKB03*fe, CKO3*fe — через, сквозь
скврьнд — нечисть, мерзость
скима — схима, пострижение

скиннга (гр.) — палатка, шатер
скорл — шкура
скотъ — домашний скот, скотина

скрйдлт* — жир
скрнннцл — ящик
Скрипи — ящик, ларь, ковчег
скр'ькь — скорбь

скрьжьтъ — скрежет
скждьль — черепок, черепица
славыгь — славный
СЛЛМЛ — солома

сллньник ь — рыболов, морской
рыбак

слинл — слюна
словити, словл!^ — говорить,

называть
Слово — слово
слов'Ьнин'ь — славянин
СЛОТЛ — СЛЯКОТЬ

слоужьБа — работа, дело; служба.
литургия

слоути, словж —слыть
СЛЧЬЗЛ, сльзл — слеза
СЛ'ьньце — солнце
СЛ^МЛ — бревно, перекладина
смиргнл (гр.) — благовонная

смола
сллоковьницд — фиговое дерево
сллокы — смоква, винная ягода
сдлыкл1жштии ел — ползущие
сноуги, сновож — сновать
сокдчии — повар; мясник
сопьць — музыкант, играющий

на сопели (рожке)
спира — отряд войска, третья

часть когорты
сподъ — круг, группа
Спждчь — мера сухих тел; сосуд
срлдлотл — позор, посрамление

— позор, срам

, рйДЛАЖИВЧ, — СТЫДЛИ-

ВЫЙ

ерлцннн — сарацины
срлчицл — Н1-1ЖНЯЯ рубашка
срьдьце — сердце
стлрьць — старик, старейшина
СТлр'Ьи — старший
стлр'Ьишинл — старейшина, на-

чальник города
стволик — крапива
стл'ъп'ъ — колонна, башня, оплот
стодолпх — сарай
стопл — след; стопа
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стрддызл — мучение, страдание
стрлнл — страна, область, земля
стрлньн'ь — странник, чужой
стрлсть — несчастье, страданье,

мучение, горе; страсть
стрлтигъ (гр.) — полководец
стрижьникъ — духовное лицо
стрижьници — духовенство
стришти, стригж — стричь,

постригать
стропа — крыша, потолок
строупч» — рана, язва
стрьво, стрьвь — падаль

— к Р а й соломенной кры-
ши

р'Ьгж — стеречь,
сторожить

егоуденьць — колодец, ключ
стоудт» — стыд
стьгнл, ст"ъгнл — улица, пере-

улок
СТЬЗЛ — стезя, тропинка
стькльницл — стеклянная чаша
ст"Ьнь — тень
СОуи — тщетный, пустой
Cd/wfee — лучше
С'ЪБЛАЗН'Ъ — соблазн, ошибка
С'ЬВЛ'ЬШТИ, СЬВЛЛЧИТИ,

С'ьвл'Ьклти — совлечь, снять,
раздеть

СЪЕгкоупити — соединить

С'ЬВ'ЬСТОВЛТИ,

СЬБ^СТЬСТВОЕЛТИ — изве-

щать, объявлять
CbB'feT'b — совет, совещание
С Ь В А З Л Т И , СЪВАЗОВЛТИ — з а -

ключить в оковы
С'ьвжз'ь — узы, связь, союз,

соединение
С'Ы'ынжти — сгинуть
съдрлвчь. — здоровый

— одушевленный

съзьдати, сьзиждж — постро-
ить

ськазаник — объяснение
СЬКДЗЙТИ, ськожлч — толковать,

объяснять, переводить
Ськровифб — кладовая, казна-

чейство; тайник
ськровч, — тайное, скрытое место
СЬЛЛГЛТИ, сьложити — соеди-

нять, хранить
сьллти, сьл1Ж — слать
CbAT. — ПОСОЛ

сьдлиргати ел — мириться, жить
в мире

Съллотреник — осматривание,
наблюдение, управление;
забота

— смертный
— мера

сьдллсти — смутить, потрясти
С'ьмлчфеннк — беспорядок, за-

мешательство
Сьнлкгд'Ьти — охранять, спа-

сать
СЬНИТИ, СЬНИДЖ — СОЙТИ

Сьник — сновидение
сьигдлифе — собрание, место

собрания
С'ьн'ьдл'ь — собрание, сбор
сън"Ьдь — пища
С'ьн'Ьсти, С'ьн'Ьдль — съесть
СЬНАТИ, сьнидлж — снимать,

снять
Сьплсь — спасение
Сьпонл — препятствие
сьпр'Ьмлгати, cnp'fe/MAfaix—

подражать, следовать
С'ър'Ьсти, сьр'Ьтж — встретить
С'ър'Ьтеник — встреча
СЬСТАЗЛТИ ел — спорить, разго-

варивать, беседовать
сьслчД*ь — сосуд
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сьторицек; — во сто крат
сьтр^кити — исполнить;

устранить
сьхнжти, сьхнж — сохнуть
съходити, сьхождвк — опус-

каться
сь, си, се — этот, эта, это
сьде — здесь
скд'Ьти, СЬЖДБК — сидеть

— сюда
— семя

cfeno — сено, трава
— тень, сень

САДЖ — сесть

сЬть — сеть
и, сЬкж — сечь, рубить

— палач
с л т ъ — говорят, говорит
СЖБОТЛ, сокотл — суббота —

религиозный праздник
в Иудее

сждии — судья
СЛчДИИфб, сждифб — судилише,

место суда
— суд; сосуд

(с А) — сомневаться,
опасаться, страшиться

сжпржгъ — упряжь, пара волов;
супруг

сжпьрь — противник на суде,
противник

СЖС'Ьд'ь — сосед
сжчьць — сучок, заноза

та — и (союз)
тлко — так
такч. — такой
тлк'ъжде, тлкожде — также;

такой же

тлллньтъ — вес и монета у древ-
них греков и римлян

ТЛДЛО — там, туда

т л т ь — вор, разбойник
тлче — затем, потом, далее
твлрь — создание
творити, творнч — делать, тво-

рить
творьць — создатель, творец
тврьдч, — твердый, сильный
тврьдь — твердыня, крепость
тельць — теленок, бычок
Т6ЛА — теленок
т е т и , тепж — бить, колотить
тешти, текж — течь

ТАТ^КИЖ — ТОЛКНУТЬ

, тл'ькж — толкать, сту-
чать, толочь, ударять

то — тот
тожде и — и потом

ТОЛЬДЛЛ, ТОЛЬДЛИ — СТОЛЬКО,

настолько
точило — пресс для производства

виноградного сока
трик, трье — три
троудьнт* — уставший от труда,

больной;трудный
т р ^ г ъ — базар, рынок
тръжифб — торговая площадь
тр'ьжьникъ — торговец
тр'ьп'Ьльство — терпеливость
трьзлти, трьзлкк — терзать,

рвать
трьник — терновник
трьмовг — терновый
трьнч, — терн, шип
трьп'Ьти, трьплйч — терпеть
трьсть — тростник; трость,

палка
тр'ЬБл — жертва
тр'Ьв'ь — близкий, нужный
тр'Ьвл, трлвл —трава
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тр"Ъзвовлти — быть трезвым
трлсти, трлсж — трясти
трждч. — болезнь
тржсь — землетрясение
т р ж т ъ — стража, войско

~~ т а м > ТУТ> здесь
чужой

— там же, тут же
. — жир, сало;

плодородность
даром

тс^чьнт* — жирный
тт., тл, то — тот, та, то
т ъ г д л — тогда
тысь/ио — только
ТЪДЛЛ, тьдлл — десять тысяч

— равный
— усидчивый, быстрый

Т"Ъфь — пустой, тщетный, нич-
тожный

т*ык*ы — тыква
т ы с л ф л — тысяча
т ь ф л — теща
Т"Ьлль (же) — следовательно
ТАЖЛ — спор, ссора; приговор,

решение
т л ж л т е л ь — земледелец, работ-

ник
ТЛЖЛТИ — работать, трудиться,

обрабатывать
т л ж ь к ъ — тяжелый
Т А Т И , тьнж — рубить

T S ^ O Y . т ж д " Ь — т у д а

т ж ж и т и , т ж ж ж — тужить

(«/•вл — эх!

Bp'fecTH,

крыть

0Y —уже
OYEO — итак, ведь, же, потому

— бедный, убогий
— платок

— приот-

b — узнать
ся/тлснж — угаснуть

^ E H ^ — ПО-

грузиться, увязнуть
— УГОЛЬ

ся/тодити, OYгoждж — угодить
— приготовление

— УГОЛ

— удушить, давить
ся/'ДбБбЛ'Ьвлти — крепнуть

одолеть
— укрощение

p Y — нравст-
венное совершенство

AOEpHTH — улучшить, сделать
красивым

— удобно, легко
OYApьжж — удер-

жать, сохранить
— часть тела, орган

ся/жлсьн'ъ — приходящий в ужас

— уже
Y3bpi* — увидеть

~~ кусок, крошка
\'кры1л; — укрыть,

скрыть
OYAemTH, OYAer̂  — стихнуть, ус-

покоиться
OYAOY^HTH — достигнуть, полу-

чить
ся/тилленчь — смиренный

ся/тилстити, OYДЛЛШTIЖ — нама-
зать

OYMHACHHK — умиление, смире-

ние

OYMA'bHuTH, 0\[MArb4tff, — замол-

чать

OYwp'feTH, OY^bp^ — умереть
OYH6 — лучше
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— нерадивый; вялый,
равнодушный

оупит'Ьн'ь, оупитлн'ъ — упитан-
ный

ОупОДОБИТИ, ОуПОДОБЛБК — упо-

добить
оупрлвити, оупрлвлкк — напра-

вить, управлять, приводить
в порядок

оуп'ъвлник — надежда, уверен-
ность

оуп'ьвлти, оупъвдкк — уповать
оусерлгъ, оусерлзь — серьга
оуслллрь — кожевник
оусниган'ъ — кожаный

оусник — кожа
оустл — уста, рот, губы

оустлвити, о\"СТЛВЛ1Ж — ста-
вить, установить, удерживать,
заставить

оустлт'ъш — болтливый

оустити, оуштк; — побуждать,
поощрять, подстрекать

оустьнл — губа, рот
оусьнжти, оусънж — уснуть
оусьхнжти, оусъхнж — засох-

нуть

оусЬкнжти, оусЬкнж — отсечь,
отрубить

о^сждити, оуслждвк — убирать,
обряжать покойника

оутворити, оутвор1ж — приво-
дить в порядок, устраивать

оутопити, о\топл1Ж — утопить

— утром

— завтра
ся/тлглти, О\ТАГЛ1Ж — удосто-

иться

оучитель — учитель, наставник
©учительит* — поучающий, по-

учительный

(учительство — учение, поуче-
ние, наставление

0Y4ATH, 01/"мьнж — начать
оушидь — беглец, беглый раб, из-

гнанник
оугаденик — укус
оугазвити, OYta3BAi* — ранить,

поранить
ся/тадль — съесть, со-

жрать
оуьдлж — отнять, взять

ф

фараон
флрисеи, флрнскн — фарисей —

фанатик и лицемер в исполне-
нии религиозных правил

фервлр'ь — февраль
философии — стремление, лю-

бовь к глубоким знаниям,
мудрости; умудренность, пре-
мудрость

философа — мудрец, философ
фидлиймч. — ладан, благовонное

курение
финнкъ — пальма

X

Хллжгл — ограда, забор, изгородь
Хлплти, хапана — кусать
Хлртига — лист

Хвала — хвала, похвала, восхвале-
ние; гордость

Хвдлити, хвллж — хвалить
чин ангела

— туника, нижняя одежда
— легкий, прохладный ве-

тер
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— прохладный
— одежда, плащ
слуга, раб

— холм, пригорок
— хлеб, бланка, кусок

хлеба
ХЛ'Ьвинл — дом, здание, построй-

ка
— хлев
— водопад

жпл1Ж — нищенст-
вовать, побираться, просить
милостыню

— ХВОСТ

— заступник, защитник
— знамя, хоругвь
— скипетр

Хоть — любовник
Хрлврч» — храбрый, отважный,

доблестный, мужественный
Хрлдлинл — дом, здание; домочад-

цы
Хрйдлт* — дом, здание, жилье;

церковь
Хрлнилифб — убежише, приют
Хранило — намордник
Хризмл — миро
Хролсъ — хромой
Хродльць — хромой

— спина
— слабосильный

ХОудостъ — немощь
— маленький, небольшой;

ничтожный, слабый
— меньше; хуже

— поношение, оскорбле-
ние, ругань; богохульство,
ересь

ХОулити, хся/тиж — поносить, ру-
гать, злословить, богохульст-
вовать

Хоульникъ — богохульник, еретик

Хызинл — хижина, келья, камор-
ка

Хытрт» — искусный, умелый
Хытрьць — знаток, искусный

мастер
— грабеж, разбой

— грабитель, разбой-
ник

— искусный
— создатель, творец

Ц
цвисти, цвитж — цвести, про-

цветать
цв'Ьтило — луг
цв'Ьт'ь — цветок, цветущее рас-

тение
цв'Ьтьць — цветок
црькъвифб — языческий храм
црькъвнца — церковка, часовня
црькы — храм; собрание народа;

христианская община
ц'к — хотя
Ц'Ьвьннцл — лира
Ц'Ьлител'ь — исцелитель, врач
ц'Ьлити, ц'Ьл!» — лечить
Ц'кловлннк — поцелуй, лобзание
ц'Ьлодлждрик — здравомыслие,

сдержанность
Ц'Ьл'ь — целый, нетронутый, здо-

ровый
ц'Ьлы — исцеление, излечение
Ц'ЬЛЫВЛТИ, ц'Ьлоу'ж — приветст-

вовать
Ц'ЬЛЬБЛ — излечение, исцеление
Ц'Ьнл — цена, стоимость
Ц'Ьнити, ц"Ьн1Ж — оценивать, на-

значать цену
ц'Ьслрити — господствовать,

владычествовать, царствовать
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ц/Ьслрнцл — владычица, царица
— властелин, владыка,

царь
— улица

ЦАТЛ — мелкая монета
ЦАТОИМЬСТВО — публичный дом

члри — колдовство, магия, чары
члрод'Ьи — заклинатель, колдун,

чародей
члсь — время, час, пора
члсьнчь. — часовой
чаша — чаша, чара
члвхник — ожидание
члгати, ЧЛ1Ж — ожидать, надеять-

ся
чело — лоб; передовой отряд
челюсть — челюсть
челгадь — челядь
чеслти, Ч6Ш1Ж — рвать, соби-

рать, снимать
четворицл — четырежды, вчет-

веро
четврьт"ъкгь — четверг
чии, чига, чик — чей, чья, чье
чинч, — порядок; военный строй;

общественное положение, со-
словие; хор; обряд

ЧИСМА — ЧИСЛО

чисти, чьтж — считать;
почитать

чистинл — чистота
чиститель — священнослужи-

тель
чистительство — священство
чистость — непорочность
чиСТ"Ь — чисто, безгрешно
члов'Ъкъ — человек; мужчина,

служитель, слуга, поданный

члов'Ьчь, члов*Ьчыгь — челове-
ческий

чрьвлкн'ъ — красный, пурпурный

чрьвь — червь

чрьнило — черная краска, сажа

чрьницл — шелковица, тутовое
дерево; монахиня

чрьноризьць — монах

чрыгь — черный

чрьньць — монах
чрьтл — черта

чрьтогъ — внутреннее поме-
щение, покои; брачный покой

чр"Ьвии — обувь, башмак

чр'Ьво — чрево, живот; материн-
ская утроба

чр"Ьдл — чреда, очередность

чр'Ьслл — поясница, чресла

чся/ти, чся/та — осознавать, заме-
чать

ЧЬЕЛИЧ, — сосуд, кружка

чьсть — честь, почет, уважение;
щедроты, милости; благочес-
тие, набожность

чьтеник — чтение, читаемый
текст

чьто — что

чьтьць — чтец, лектор

чюдити СА, чк>жд1Ж СА — удив-
ляться

чюти, чюи; — чувствовать

ЧАДО — дитя, ребенок

ЧАДОЛЮБИВА, — чадолюбивый,

любящий детей

ЧАДЬ — люди, группа людей

ЧАСТО — часто

ЧАСТЬ — частый

ЧАСТЬ — часть, доля

ЧАСТЬИЧ, — неполный, несовер-

шенный
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ш
шлропислтель, шлръчии — жи-

вописец

шарь — краска

шестокрильнч, — шестокрылый

шесть — шестой

ШИБЛТИ, шикли; — бить, хлес-

тать

шипъкъ — роза

широкъ — широкий, просторный

ШИТИ, ШИ№ — ШИТЬ

шига — шея

ШЛ'ЬДЛ'Ь — шлем

штедротл — щедрость

штоуждь — чуждый, сторонний

шоуи — слева, по левую сторону

шоуицл — левая рука

шьЕвнг — шитый

шьпътлти, шьп'ышчж — шеп-

тать

шьствик — путешествие

шьствовлти, шьствоукк — ид-

ти, следовать

ШАТЛНИК — возмушение. бесно-

вание

ШАТЛТИ СЛ, ШАТЛ1Ж СА — шу-

меть, бушевать, возмущаться

I A

К>

югъ — юг

К5Ж6 — уже

ЮЖЬСКЪ — ЮЖНЫЙ

юница — молодая корова, телка

юность — юность, молодость

юнотл, юношл — юноша

юньць — молодой бык, телец

ютро — утро, утром

гавити, гавл1ж — явить
laB'fe — явно
•ядра — объятия; нутро
гадро — мачта
гадъ — яд
гадь — еда, пища
газва — рана, порез; страдание;

беда, напасть
газвина — нора, дупло
гако — потому что, что, когда, так

что, как
гакъ, гакл, гако — который, -ая, -ое
гадло — куда
гаростъ — ярость, гнев, злоб-

ность
гароу — если бы!
гарт* — жестокий, суровый
гарьдлч, — ярмо, иго
fap'fe — неустанно
гасли — кормушка для скота
гасно — ясно, отчетливо, чисто
гаснч, — ясный, чистый, отчетли-

вый
гасти, гамь — есть, съесть
гато — пища
га^лти, гадж — ехать
гаче — за, ото (дьнь гаче дьнь —

день за днем; день ото дня)

К
кгдл — когда
кпгп'ьтъ — Египет
кдл — не, чтобы не, разве
кдиндко — одновременно; вместе

с тем; заодно
кдинО1Ж — однажды
ндинъ — один

только что, если, едва
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кдьногллсик — единодушие, со-
гласие

кдьнорожден'ъ — единородный
кже — которое; что касается; как
кзеръ, кзеро — озеро
клеи, олеи — масло оливковое
клень — олень; олений
кли — если
клико — сколько, который, кто,

что
кликъ, кликл, клико — который,

-ая, -ое

клин'ь — грек
кль — насколько
КЛЬДЛЛ, кльдли — сколько, на-

сколько; потому что, так как
КЛЬХЛ — ольха

КЛ"Ъ — едва, еле
ксснь — осень
кстьствик — существо, природа
кстьство — сущность; естество
Кфб — еще

кшл (част.) — если бы, хотя бы

— уголь
венгр

— угол
удочка

лдолик, ждоль — долина
АЖб — канат, веревка
жжнкд — родственник, родствен-

ница
узник, заключенный

— оковы, кандалы, узы
жзилифб — тюрьма

— узкий
— узник, заключенный

жродив'ъ — глупый, неразумный
жродити СА, жрожд1Ж ел — ли-

шаться рассудка

жродъ — неразумный, глупый
жродьство — безрассудность
жсокнцл — мятеж, возмущение
жтрокл — утроба, внутренность
лтровьиЧь — брюшной, кишеч-

ный
жтрь — внутри
жтрьнчь — внутренний
жтьлч, — дырявый

1АДР0 — быстро, СКОРО

— быстрый, скорый
следом

— болезнь, недуг

— язык (орган); речь; на-
род, племя

(АЗыци — чужеземцы

ЬАЗЫЧЬНШГЬ. — ЯЗЫЧНИК

ь^зычьич, — болтливый, болтун

ЬАЗЫЧЬСК'Ъ — языческий

ЬАТИ, имж — взять; схватить

ЬАТИК — взятие, прикосновение

— невестка

— кадильница
>©г1гдлигатгосьнть — кадильный

V

— иподьякон
— лицемер

vnoCTdCb — сущность, природа,
существо; одно из лиц Троицы

— иссоп (душистый кус-
тарник)
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§ 4. Памятники старославянской письменности 21
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§ 7. Характеристика букв кириллицы с точки зрения
их происхождения и функционирования 33

§ 8. Числовое значение букв кириллицы 36

§ 9. Надстрочные знаки и знаки препинания 37
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§ 10. Особенности звукового строя старославянского языка 39

§11. Классификация гласных фонем старославянского языка 40

§ 12. Носовые гласные ж и А 41

§ 13. Редуцированные гласные т» и ь. Их сильные
и слабые позиции 42

§ 14. Образование редуцированных ы и и. Их сильные
и слабые позиции 44
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§ 16. Характеристика гласных фонем с точки зрения

их происхождения 48

§ 17. Чередование гласных звуков 52
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в сравнительно-историческом освещении 59
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§ 21. Принцип восходящей звучности 62
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закона открытого слога 65
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сочетаний гласных с носовыми согласными 67
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§ 27. Изменения групп согласных, вызванные действием
закона открытого слога 81
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§ 30. Принцип слогового сингармонизма в построении слога 87

§ 31. Первая палатализация заднеязычных согласных 89
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