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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс (далее – УМК) составлен в соответствии с учебной программой учебной дисциплины «Старославянский язык» и требованиями Государственного образовательного стандарта Республики Беларусь; предназначен для преподавателей, а также студентов факультета белорусской и русской филологии БГПУ, которые обучаются по специальностям 1-02 03 02 «Русский язык и литература», 1- 02 03 04 «Русский язык и литература. Иностранный язык» (дневная и заочная формы обучения).

Цель данного учебно-методического комплекса – создать условия для наиболее эффективной реализации требований образовательной программы по старославянскому языку и соответствующего образовательного стандарта высшего образования.

В подготовке студентов-филологов учебная дисциплина «Старославянский язык» традиционно открывает блок историко-лингвистических дисциплин, являясь своеобразным введением в историю славянских языков. Базовый характер и

контрольная работа, вопросы к экзамену);

	пропедевтическая направленность дисциплины «Старославянский язык» учитываются

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	У
	 

	в данном учебно-методическом комплексе, предназначение которого состоит не только

	в том, чтобы помочь изучить специфику фонетического Пи грамматического строя

	 
	 
	 
	 
	 
	Г
	 
	 
	 

	древнейшего из письменных славянских языков, но и в том, чтобы заложить

	необходимые теоретические основы,
	создать терминологическую базу и выработать

	 
	 
	 
	 
	 
	Б
	 
	 
	 

	навыки практического анализа текста, без которых невозможно успешное усвоение

	последующих учебных дисциплин
	историко-лингвистического
	цикла.
	Учебно-

	 
	 
	 
	 
	 
	Й
	 
	 
	 

	методический комплекс рассчитан на самостоятельное использование преподавателями

	и студентами в процессе подготовки к лекционнымИ и практическим занятиям, а также к

	контрольным работам и экзамену.
	Р
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Учебно-методический комплекс включает:
	 
	 
	 

	- теоретический раздел (конспектОлекций по дисциплине);
	 
	 
	 

	- практический раздел (примернаяТ
	тематика практических
	занятий,
	задания,

	тексты для анализа);
	 
	И
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- раздел контроля знаний (проверочные тесты для промежуточного контроля,

	 
	З
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



- вспомогательныйП раздел (учебная программа, учебно-методическая карта дисциплины, концепцияЕ воспитания через дисциплину, методические рекомендации, перечень учебныхР изданий).

Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с рекомендованными типовым учебным планом общим объемом дисциплины (100 часов) и видами учебной работы.

	Виды учебной работы
	Количество часов

	Аудиторные занятия:
	36

	- лекционные
	20

	- практические
	16

	Общая трудоемкость дисциплины
	100

	Вид итогового контроля
	экзамен
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1.КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Лекция 1.

Введение. Понятие о старославянском языке. Славянские азбуки

Старославянский язык – древнейший письменный язык славян, язык первых славянских переводов греческих богослужебных книг, которые были выполнены во второй половине IX века братьями Константином (Кириллом) и Мефодием.

Старославянский язык, в котором отразились особенности живой разговорной речи определенных славянских территорий, принято называть редакцией (или изводом), т.е. местной разновидностью. Известен сербский, болгарский, хорватский, чешский и древнерусский изводы старославянского языка. Поскольку старославянский язык, в отличие от местных разговорных языков, являлся языком культовым (т.е.

	функционально ограниченным), местные разновидности – изводы старославянского

	языка принято называть еще церковнославянским языком.
	У

	Известные нам старославянские памятники написаныПдвумя азбуками, одну из

	Г
	 

	которых называют глаголицей, другую — кириллицей. В основе кириллицы лежит



уставное (унциальное) греческое письмо, дополненноеБбуквами для специфически славянских звуков. Вопрос о происхождении глаголицы является до настоящего

	времени дискуссионным. Однако глаголица, предположительно, древнее, чем

	 
	 
	 
	 
	Й

	кириллица: все известные палимпсесты являются кириллическими рукописями,

	написанными по смытой глаголице, что на болееИраннее использование глаголицы по

	сравнению с кириллицей.
	 
	 
	Р
	 

	 
	 
	 
	 

	Место старославянского языка в кругу славянских языков. Сравнение фактов

	старославянского языка с фонетическимиО особенностями разных славянских языков

	показывает, что он по своейТфонетике, несомненно, относится к группе

	южнославянских языков.
	 
	И
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Все славянские языки возникли в результате исторического развития из одного

	 
	З
	 
	 

	О
	 
	 
	 



языка-предка, получившего в науке название праславянского. Кроме этого термина, в том же значении используютсяП и другие: общеславянский язык, общеславянский языкоснова, но наиболееЕ точным для определения языка-предка является термин «праславянскийР».

Праславянский язык, в свою очередь, выделился в результате распада другого праязыка – индоевропейского, языка-предка современных европейских языков и языков юго-восточной Азии (индийских и иранских). Этот язык, как считают ученые, существовал за много тысячелетий до нашей эры, однако в III-II тыс. до н.э. начался интенсивный распад индоевропейского языка, который привел к выделению сначала диалектов, а затем самостоятельных праязыков, в том числе и праславянского.

Лекция 2.

Фонетические процессы протославянской (ранней праславянской) эпохи.

Период перехода от диалектных особенностей индоевропейского языка к становлению самостоятельного праязыка и обособлению от других индоевропейских праязыков является очень важным периодом в истории праславянского языка. В этот период, который называют еще протославянским, сложились древнейшие
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фонетические особенности, которые привели к выделению праславянского из числа других индоевропейских диалектов.

Основные изменения в системе согласных звуков при переходе от индоевропейского языка к праславянскому. Разделение индоевропейских языков на группы «kentum» - «satəm» связано с судьбой и.-е. смягченных *k’ и *g’: индоевропейские языки, в которых *k и *g сохранились (западная группа), называются «kentum» -языками; языки, в которых осуществился переход k’ – s, g’ – z (восточная группа), называются «satəm»-языками. Ср.: и-е. *kmton, лат. kentum (centum), гот. hund; иран. satəm, ст.-слав. Съто.

Переход *s - * ch: в праславянском языке исконный *s в определенных позициях переходил в * ch. Этот переход осуществлялся после i, u, r, k: и.-е.*blusa – прасл.

*blъcha – ст.-сл. блъха

	Основные изменения
	в системе гласных звуков
	при переходе от

	 
	У

	индоевропейского языка к
	праславянскому. Преобразования
	гласных в ранний



праславянский период заключались, прежде всего, в утрате ими количественного

	признака, т.е. утраты
	долготы-краткости. В
	результате утраты долготы-краткости

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Г
	 

	древнейшими индоевропейскими гласными система гласных в праславянском языке

	приобрела следующий вид:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Б
	П
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ā, ō > a: лат. māter, прасл. *mati > ст.-сл. мати
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Й
	 
	 

	ă, ŏ > o: лат. dŏmus, прасл. *domъ > ст.сл. домъ; лат. ăxĭs, прасл.*osь > ст.-сл. ось

	ē > ě (h): и.-е. *veidētei > прасл.*viděti > ст.-сл. видhти
	 
	 

	ĕ > e: и.-е. *mĕdŭs > прасл.*medъ > ст.-сл. медъ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Р
	 
	 
	 
	 
	 

	ī > i: др.-инд. pītah, прасл. *piti, ст.-сл. пити
	 
	 
	 
	 

	ū > y (rt): и.-е. *sūnŭs > прасл. *synъ > стИ.-сл. сынъ
	 
	 

	Индоевропейские
	краткие узкие
	 
	дали
	 
	в
	праславянском языке
	особые,

	 
	 
	 
	 
	Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сверхкраткие редуцированные звуки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	И
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ĭ > ь, ŭ > ъ: и.-е. *kŏstĭsŭ > праслО. *kostьсhъ > ст.-сл. костьхъ.
	 

	 
	 
	З
	 
	Лекция 3-4.
	 
	 
	 

	 
	О
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Праславянские фонетические явления, обусловленные действием тенденции

	к восходящей звучности (законом открытого слога), и их отражение в

	Е
	 
	 
	старославянском языке
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тенденция кПвосходящей звучности, в соответствии с которой звуки в составе

	Р
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	слога располагались
	 
	в зависимости от
	степени
	звучности. Поскольку
	наиболее



звучными являлись гласные звуки, каждый слог должен был заканчиваться гласным звуком. Отсюда – другое название этого фонетического явления – тенденция к открытости слога (закон открытого слога).

Фонетические явления, обусловленные тенденцией к восходящей звучности: Монофтонгизация дифтонгов: и дифтонгических сочетаний. В результате

монофтонгизации индоевропейских дифтонгов в праславянском языке образовался ряд новых гласных звуков, так называемых гласных дифтонгического происхождения.

*ě (h) − *ai, *oi. *i − *ei, *oi.

*u (' u) − *ou, *eu.

Судьба сочетаний с носовыми аналогична судьбе дифтонгов: в положении перед гласными они пережили переразложение (распались на гласный и согласный звук), в положении перед согласными такие сочетания монофтонгизировались в один гласный звук. При этом согласный утрачивался, а гласный приобретал ринеизм (образовывались носовые гласные)
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Судьба дифтонгических сочетаний с плавными (*tort). В результате действия закона открытого слога сочетания [*ог], [*ol], [*er], [*el] перед согласными изменялись:

в южнославянских диалектах [*tart] > [trat], [*talt] > [tlatl, [*tert] > [tret], [*telt] > [tlet].

Судьба сочетаний редуцированных с плавными между согласными (*tъrt):

[*tъrt] > [*tъrt] > [*trt] > *[trъt]. Это фонетическое преобразование привело к появлению новых слоговых плавных.

Лекция 5.

Праславянские фонетические явления, обусловленные действием тенденции к слоговому сингармонизму, и их отражение в старославянском языке

	 
	Тенденция
	к
	гармонии
	слога (слоговой сингармонизм), в соответствии с

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	У

	которой в пределах одного слога могли располагаться лишь звуки, однородные с точки

	зрения артикуляции.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Фонетические
	 
	явления, обусловленные тенденцией к слоговому

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Г
	 

	сингармонизму.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Б
	П

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 палатализация. Происхождение мягких шипящих.

	g
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- ž’
	 
	 
	 
	 
	 
	Й
	 
	 

	k
	+
	i, e, ę, ě, ь
	 
	 
	- č’
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- š’
	 
	 
	 
	 
	И
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2 палатализация. Происхождение мягких свистящих.
	 
	 

	g
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- z’
	 
	Р
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	k
	+
	i < ei, oi, ě < ai, oi
	 
	- c’
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- s’
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3 палатализация. Разрушение слогового сингармонизма.
	 

	 
	 
	g
	 
	- z’
	 
	 
	И
	О
	 
	 
	 
	 

	i, ь, ę +
	k
	 
	- c’
	 
	З
	Т
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ch
	 
	- s’
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	О
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Влияние j на согласные. - сонорные; во всех славянских диалектах

	r
	 
	- r’
	П
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	l
	+ j
	- l’
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Е
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	 
	- n’
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Р
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- заднеязычные; во всех славянских диалектах
	 
	 
	 

	g
	 
	- ž
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	k + j
	- č
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	h
	 
	- š
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- фрикативные свистящие; во всех славянских диалектах
	 
	 

	z
	 
	- ž
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	s
	+ j
	- š
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



*kozja > *koža

- губные

когда с j взаимодействовали губные согласные, появлялся вставной (эпентетический) согласный – l-эпентетикум

	b
	-bl’

	p + j
	- pl’

	v
	- vl’

	m
	- ml’



*bjeudo > *bl’udo
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l-эпентетикум проявился в южнославянских диалектах праславянского языка (кроме тех, которые легли в основу болгарского и македонского языков), а также в восточнославянских говорах. В болгарском и македонском языке, а также в западнославянских языках l-эпентетикум не появлялся.

Еще более поздним явлением стало взаимодействие j со взрывными согласными d и t. Южнослав (ст.сл.) – žd (жд)

dj Восточносл. (др.-рус.) – ž (ж) Западнослав. - dz

	 
	Южнослав (ст.сл.) – št (шт’)
	 
	 
	 

	tj
	Восточносл. (др.-рус.) – č (ч)
	 
	 
	 

	 
	Западнослав. – с (ц)
	 
	 
	 

	*medja – (ю) *mežda, (в) * meža, (з) *medza
	 
	 
	У

	 
	Лекция 6.
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Фонетическая система старославянского языка

	 
	 
	Г
	 

	 
	Фонетическая система старославянского языка является результатом

	изменений, произошедших в праславянском языке.
	Б
	П

	 

	 
	Система вокализма. Редуцированные Ъ, Ь. По сравнению с другими звуками ъ

	 
	Й
	 
	 

	и ь
	были гласными неполного образования, они произносились короче нормально



краткого гласного звука. Эта их сверхкраткость, количественная сокращенность,

	редукция в зависимости от положения в слове могла или усиливаться, или, наоборот,

	ослабевать.
	 
	Р

	Усиление редукции (слабая позиция)Инаблюдалось в следующих положениях в

	слове:
	 
	О

	 
	 
	Т
	 

	1)
	на конце слов: рабъ, сынъ, чловhкъ;

	2)
	перед слогом с гласным полного образования: мъного, зъвати, дъва;

	3)
	в слоге перед слогом с редуцированным звуком в сильной позиции: чьтьць

	(чтец), дьньсь (днесь — сегодняИ).
	 



1)в слоге передОслогом с редуцированным звуком в слабой позиции: пhсъкъ,

подобьнъ, отьЕць, дьнь;

2)вРначальном слоге под ударением: дъчи (дочь), мьнии (меньший), тьмьнъЗ

утрате слабых редуцированных звуков, пережитой южнославянскими говорами в X в. В памятниках письменности утрата слабых редуцированных выражается в постоянном пропуске или смешении букв ъ и ь.

Система согласных звуков в старославянском языке сложилась в результате произошедших в праславянском языке фонетических изменений.

Помимо согласных, унаследованных еще из индоевропейской эпохи (p, b, d, t, g, k, s, r, l, m, n) в праславянском языке появились новые согласные, которые перешли в старославянский язык:

-заднеязычный *ch < s (x )

-ž (1 палатализация; zj) (æ)

š(1 палатализация; sj) (ш)

-мягкие фрикативные свистящие

z’ (2, 3 палатализация) (¾ , z)
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s’ (2, 3 палатализация) (с)

-мягкие сонанты n’, r’, l’ (влияние j)

-мягкие аффрикаты

č’ (1 палатализация) (÷) с’ (2, 3 палатализация) (ö)

Все звуки, возникшие в результате палатализаций и влияния j, являются

исконно мягкими.

Звук [ф] (Ф, Ѳ) в старославянском языке употреблялся только в заимствованных словах, так как первоначально его в славянских языках не было.

Лекция 7-9.

Характеристика морфологического строя старославянского языка.

	 
	Имя существительное в старославянском языке имело такие же

	грамматические категории, что и в современном русском языке:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	У
	 

	 
	- все имена существительные относились к мужскому, женскому или среднему

	роду;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	П
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- все имена существительные имели число; однако, в отличие от современной

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Г
	 
	 

	категории
	числа, где единственное
	число противопоставлено множественному, в

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Б
	 
	 
	 

	старославянском языке различались единственное, двойственное и множественное

	число.
	Формы двойственного
	числа
	употреблялись, когда речь шла о парных

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Й
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	И
	 
	 
	 

	предметах, а также при числительных дъва, оба. Ср. (трие) оученици (мн.ч.) НО: (дъва)

	оученика.
	 
	 
	Р
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	О
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	-
	в
	старославянском
	языке
	было 6 основных падежей:
	именительный,

	 
	 
	 
	 
	Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	родительный, дательный, винительный, творительный и местный.
	Местный падеж,



имевший то или иное обстоятельственное значение, в отличие от современного предложного падежа, мог употребляться и в беспредложных конструкциях: прикосн@

	с# ризh его.
	 
	 

	В двойственном числеИразличались лишь 3 формы, поскольку окончания

	 
	 
	О

	некоторых падежей совпадалиЗ. Так, одинаковыми были окончания у форм И.-В., Р.-М.

	и Д.- Т. падежей.
	П

	 
	 

	Е
	 



Помимо основных падежей у имен существительных м. и ж. р. В единственном числе была так называемая звательная форма: владыко! сыноу! дhвице!

СистемаРсклонения существительных в старославянском языке: семантический принцип распределения, понятие о детерминативах. В результате произошедших фонетических преобразований древнейшая основа в старославянском языке оказалась затемненной, однако слова, некогда имевшие общий детерминатив, в старославянском языке сохраняют общие формы словоизменения, общие окончания. Именно поэтому в старославянском языке выделяются типы склонения в зависимости от характера древнейшей основы: *ā/*jā, *ŏ/*jŏ, *ŭ, *ĭ, на *согласный, *ū.

Склонение личных и возвратного местоимений в старославянском языке было очень архаичным. Характерной его особенностью являлось то, что разные падежные формы образовывались от разных основ (супплетивизм основ).

Важной особенностью склонения личных местоимений в старославянском языке было наличие в некоторых падежах полной и краткой формы.

Так, например, при полных формах дательного падежа ед.ч. мьне, тебе, себе и множественного числа намъ, вамъ существовали соответствующие краткие формы ми,

ти, си, нъі, въі.
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Вариантные краткие формы личных местоимений существовали и в винительном падеже. Ср.: мене – м#, себе – с#, насъ – ны.

В отличие от личных местоимений, для которых характерной синтаксической функцией являлась функция дополнения (реже - подлежащего), основной функцией для большинства неличных местоимений являлась функция согласованного определения: они изменялись по родам, числам и падежам, в зависимости от грамматических характеристик определяемого существительного: Господь раба того поусти

(Ассем.ев.).

Указательные местоимения занимали особое место в системе старославянских местоимений. В старославянском языке, как и во всех раннеславянских языках, не было особой лексемы для обозначения 3-го лица. В этой функции использовались различные указательные местоимения. При этом выбор того или иного указательного

	местоимения зависел от
	степени
	отношения третьего
	лица к говорящему и его

	собеседнику.
	 
	 
	 
	 
	 
	У

	 
	 
	 
	 
	 
	П

	В старославянских
	текстах
	отмечены 2 формы
	 
	прилагательных: краткая

	(именная) и полная (местоименная).
	Г
	 

	 
	 
	 
	Б
	 
	 

	Именные формы
	прилагательных являются первичными и по своему



происхождению непосредственно связаны с именем существительным (о чем говорит и их название). В грамматическом отношении именные прилагательные ничем не отличались от имен существительных: они имели формы рода, числа и падежа, при

	этом изменялись в соответствии с именным склонением на *а/ja (ж.р.) и *о/jo (м. и

	 
	 
	 
	Й

	ср.р.): добра жена, тошт" земл", новъ рабъ, мало село.

	 
	 
	 
	И

	Уже в праславянскую эпоху от именных форм образовывались полные формы

	прилагательных путем присоединения к именнойР
	форме указательного местоимения и,

	~, ". Поэтому полные формы принято называть местоименными.

	 
	 
	О
	 
	 

	*dobrъ + jь > *dobryji > добрыи
	 
	 

	 
	Т
	 
	 

	Образование таких форм относится еще к праславянской эпохе и связано с

	И
	 
	 
	 

	З
	 
	 
	 
	 



развитием в праславянском языке категории определенности - необходимостью в различении признака неизвестногоО , ранее не упомянутого в коммуникативном акте и признака, уже упомянутогоП , а значит известного участникам коммуникативного акта.

В старославянском языке числительное как особая часть речи отсутствовало. Это было связаноЕ, в первую очередь, с недостаточной сформированностью абстрагирующейР способности мышления, с неспособностью воспринимать число отдельно от предметов.

Поскольку слова, обозначающие числа, в старославянском языке не представляли собой особую часть речи, они не обладали и особыми грамматическими признаками, отличающими их от других частей речи. Напротив, по своим грамматическим характеристикам слова со счетным значением примыкали к другим частям речи – прилагательным и существительным.

К счетным прилагательным в старославянском языке относились слова ~динъ,

~дина, ~дино, дъва(h), оба(h), три(~), четыре(и). Как и прилагательные, они согласовывались с существительными в роде и падеже, но при этом определяли число определяемого существительного.

Счетные слова 5-9 (п#ть, шесть, седмь, осмь, дев#ть) являлись существительными женского рода и склонялись в соответствии с именным типом на *i. Как и имена существительные, эти счетные слова, независимо от того, в какой падежной форме они употреблялись, управляли родительным падежом мн.ч. имен
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существительных: п#ть кравъ как стадо кравъ (соответственно п#ти\ кравъ как стадомъ кравъ).

Основные грамматические категории славянского глагола – результат длительного исторического развития.

Специфическое выражение имеет категория времени, представленная в старославянских текстах формой настоящего и 4-мя формами прошедшего времени:

аорист, имперфект, перфект, плюсквамперфект.

Для действия, отнесенного к будущему (по отношению к моменту речи) времени, в старославянском языке не было специальных морфологических средств выражения. Это связано со спецификой древнейшего мировосприятия, для которого реально лишь настоящее (непосредственно наблюдаемое) и прошлое (пережитое в непосредственном опыте). Действие же, которое еще не произошло, для средневекового человека предстает как желательное, необходимое (хоm\ / имамь

	нести =
	хочу нести/должен нести =
	'понесу’) или
	возможное
	(начьн@ нести =

	'понесу').
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	П
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Г
	У

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Все глагольные формы
	старославянского
	языка, как спрягаемые, так и

	 
	 
	 
	 
	 
	Б
	 
	 
	 

	неспрягаемые, образованы от двух основ: настоящего времени и инфинитива. Обычно

	эти основы в старославянском языке не совпадают.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основа настоящего времени
	 
	 
	И
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основа инфинитива:
	 

	 
	 
	 
	 
	Й
	 

	несе-ши
	 
	 
	 
	нес-ти (на согласный)
	 

	види-ши
	 
	 
	Р
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	видh-ти (на гласный)
	 

	 
	 
	О
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В зависимости от характера основы настоящего времени все праславянские

	глаголы
	распределяются на
	классы,
	каждый
	из
	которых
	имеет особенности



формообразования: личные окончания присоединяются к корню не непосредственно, а

	через «тему»,
	основообразующий
	суффикс. Выделяют 4 тематических и 1

	 
	 
	О
	 

	атематический
	класс, которыеИ
	характеризуются следующими показателями

	(определяются по 1 и 2 л. едЗ.ч.)
	 

	1. О / Е:
	 
	 
	 

	Е
	 
	 

	прасл. *ber-o-m / *ber-e-ši > ст.-сл. бер@ / береши

	2. NO / NE П
	 

	Р
	 
	 
	 



прасл.*gyb-no-m / *gyb-ne- ši > ст.-сл. гын@ / гынеши

3. JO / JE

прасл.*drem-jo-m / *drem-je- ši > ст.-сл. дремл\ / дремлеши

4. I

прасл.*lov-i-om / *lov-i-ši > ст.-сл. ловл\ / ловиши

5. атематический класс содержал несколько глаголов, которые образовывали формы настоящего времени без помощи «темы», присоединяя личные окончания непосредственно к основе:

1 л. ед.ч. наст.вр.:

вhмь (инф. вhдhти), дамь (инф. дати), hмь (инф. "сти, имамь (инф. имhти), есмь (инф. быти).

Спряжение глаголов в настоящем времени
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	Ед.ч.
	 
	Мн.ч.
	Дв.ч.

	1 л.
	-@ (<*o-m), -\ (3 кл.), -мь (атемат.)
	-мъ
	- вЪ

	 
	вед@
	 
	ведемъ
	ведевh

	2 л.
	-ши, -си (атемат.)
	 
	-те
	-та

	 
	ведеши
	 
	ведете
	ведета

	3 л.
	-тъ
	 
	-@тъ, -#тъ
	-те

	 
	ведетъ
	 
	(4 кл., атемат. кроме быти)
	ведете

	 
	 
	 
	вед@тъ
	 

	 
	Многообразие форм
	прошедшего времени связано с
	отсутствием в



старославянском языке категории глагольного вида при необходимости указания на способ протекания действия, на результативность, на отношение с настоящим

	моментом, что особенно важно для уже состоявшегося действия.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	У

	 
	Аорист имел значение длительного или мгновенного, однако целостного и

	полностью завершенного до момента речи действия,
	Г
	 
	 

	 
	съпhmемъ же чвкомъ приде врагъ его и въсhh
	 
	 

	 
	плhвелъ по срhдh пъшениц# и

	wтиде (Унд.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Б
	П

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Спряжение глагола в аористе (корневой тематический):
	 
	 
	 

	 
	 
	Ед.ч.
	 
	 
	 
	 
	Мн.ч.
	 
	Й
	 
	Дв.ч.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	*-ŏ-m
	 
	 
	 
	 
	*-ŏ-mŏs
	И
	 
	*-ŏ-vě
	 
	 

	 
	 
	*rek-om
	 
	 
	 
	 
	Р
	 
	 
	*rek-ŏ-vě
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	*rek-ŏ-mŏs
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	рекъ
	 
	 
	 
	 
	О
	 
	 
	 
	рековh
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	рекомъ
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	*-ĕ-s
	 
	 
	 
	 
	*-ĕ-tĕ
	 
	 
	 
	*-ĕ-ta
	 
	 

	 
	 
	*rek-ĕ-s
	 
	 
	 
	Т
	 
	 
	 
	 
	*rek-ĕ-ta
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	*rek-ĕ-tĕ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	рече
	 
	 
	 
	 
	речете
	 
	 
	 
	речета
	 
	 

	3
	 
	*-ĕ-t
	 
	И
	*-ŏ-nt
	 
	 
	 
	*-ĕ-tĕ
	 
	 

	 
	 
	 
	О
	*rek-ŏ-nt
	 
	 
	*rek-ĕ-tĕ
	 
	 

	 
	 
	* rek-ĕ-t
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	рече
	З
	 
	рек@
	 
	 
	 
	речете
	 
	 

	 
	Е
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Имперфект в старославянском языке имел значение длительного или

	неоднократно повторяющегосяП
	действия, совершавшегося в прошлом:

	 
	Р
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	и по немъ идhаше (шел — длительное действие) народъ мъногъ. hко видhах@



(видели — повторяющееся действие) знаменіе hже творhше (творил — повторяющееся действие) на нед@жъныхъ (Map. ев.).

Перфект по значению близок к аористу, но, в отличие от него, передавал такое прошедшее действие, которое в своем результате связано с настоящим, результат которого проявляется в настоящем. Перфект обозначал состояние в настоящем как результат действия в прошлом: глагола имъ. чьто... плачете с# отроковица нhстъ оумрьла нъ спить (Зогр., Map. ев.)

Старославянский плюсквамперфект передавал предпрошедшее действие, т. е. такое, которое произошло ранее другого прошедшего действия.

Причастия — это отглагольные прилагательные, сохраняющие глагольные категории времени и залога. Как и имена прилагательные, причастия в старославянском языке употреблялись в краткой (именной) и полной (местоименной) форме.




Лекция 10.

Основные особенности старославянского синтаксиса
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          	#18.03.20156.28 Mб52УМК по интегрированному модулю Политология.pdf

	#10.11.2019605.18 Кб38УМК Семьеведение 2012 Погодина ЕК.doc

	#14.04.2019290.3 Кб38УМК СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ.doc

	#10.11.2019135.68 Кб35УМК СПВ.doc

	#18.04.2019421.89 Кб57УМК Спец псих.doc

	#07.03.20163.18 Mб57УМК Старослав.язык. .pdf

	#18.03.2015353.28 Кб28УМК ТМРР Петровская 2010.doc

	#07.03.2016180.6 Кб37УМК.rtf

	#18.04.20192.15 Mб66УМК_МОДУЛЬ.doc

	#18.03.2015141.03 Кб47УМК_общая психология_нов стандарт_2013.doc

	#18.03.2015144.21 Кб34УМК_общая психология_нов стандарт_2013.doc



      

    

    

    
          

          

      

  


  
    
      
        

        Помощь Обратная связь 
        Вопросы и предложения Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности
      

    

  


  

    
      
      Ограничение

    

      
    

      Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

      
      
        

        

        
          
        

      


    


  


  

  
  
  
    
    
    
    
    
  

  
  
  


     

  

  
  
  

  


  

  
  
    
  

