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М О Д У Л Ь  4 

 

Морфологические средства древнерусского языка.  

История категорий и форм имени существительного.   

История форм имени прилагательного. История местоимений. 

Становление числительных как особой части речи 

 
 

 

П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е  № 18 
 

Тема: Морфологические средства древнерусского языка. Пре-

фиксация, суффиксация, супплетивизм основ, ударение. Следы индоев-

ропейских и праславянских морфологических средств – инфиксация, 

удвоение основы – в древнерусском и современном русском языках. 
 

Вопросы для подготовки и самоконтроля   

1. Что такое морфологические средства языка? Какие морфологиче-

ские средства известны истории русского языка? 

2. Существует ли различие в понимании производности и непроиз-

водности основы по отношению к современному и древнерусскому языку? 

3. Особенности суффиксального образования различных лексико-

семантических групп слов в истории русского языка. 

4. Префиксальные образования в древнерусском языке в сравнении с 

современным русским языком. 

5. Сложные слова в истории русского языка. 

6. Образование новых слов способом полного или частичного повто-

рения основ в общеславянском языке-основе и древнерусском языке. 

7. Что такое «инфиксация»? 

8. Фонетически не обусловленные чередования как один из древ-

нейших способов формообразования различных лексико-семантических 

групп слов. Отражение этого явления в современном русском языке. 

 

Упражнения и задания 

 
№ 1. Проанализируйте морфемную структуру приведенных ниже слов. Сгруп-

пируйте слова с исторически общими суффиксами. Отдельно выпишите слова с непро-

изводными основами. 

Дроугъ, коупець, погребъ, послоушьство, подворье, разбоиник, голо-

ва, хромота, невежа, истець, хытрость, витеблянинъ, полочанинъ, челоби-

тье, торгование, красота, ключьникъ, рижанинъ, пльсковичи, новгородьци, 

роубище, холопьство, корабль, земля, земледьржець, добросьрдье, ми-

лость.  
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№ 2. Определите словообразовательную структуру следующих существитель-

ных. Сгруппируйте их по суффиксам и установите значение суффикса. Определите 

происхождение суффиксов. 

Благовhрие безочьство, бъдение, божьство, естьство, лоукавьство, 

мъножьство, моление, невhрие. 

 
№ 3. Произведите морфемный анализ слов, установите производящие основы, 

выделите суффиксы, определите, какое значение приобретают слова, образованные с 

помощью  этих суффиксов. 

Било, ж#ло, кадило, крыло, мhрило, рало, рыло, стрhкало, точило, 

шило.  

Ягн#, жереб#, порос#, козьл#, осьл#, отроч#. 

Вратарь, мытарь, рыбарь. 

Дhлатель, ж#тель, моучитель, родитель, съвhдhтель, оучитель, го-

убитель. 

Грhшьникъ, дължьникъ, кънижьникъ, наставьникъ. 

Бояринъ, горожанинъ, господинъ, челядинъ, людинъ. 

Жизнь, казнь, боязнь, приязнь. 

 
№ 4. Сгруппируйте имена существительные по суффиксам. Определите, какие 

суффиксы были присущи различным семантическим группам существительных. 

Владычица, вражьда, глоухота, глоубина, господыни, голоубица, 

горьница, доброта, жалоба, жила, жьница, истина, кл#тва, кроупица, мило-

стыни, мольба, невhста, поустыни, правьда, рабыни, старица, тишина, 

оученица, чистота, лhпота. 

 
№ 5. Проанализируйте морфемный состав следующих словоформ. Определите, 

какие из них производные с точки зрения современного русского языка, какие – исто-

рически производные. 

Переступити, наречетъ, забывалъ, продастъ, весити, заидуть, възлю-

бити, изломлена, доконьчалъ, слушати, записалъ, възверноути, остати ся, 

выводити, отиде, прислати, просити, повелелъ, въедеть, изъбита, написано, 

строити, утверьдити, розроушити, доложивъше, съходити, доконати, на-

чьнеть, урвати,  въсадити, отъдасть. 

 
№ 6. Докажите, что исторически приведенные ниже слова являются производ-

ными: удобный, превратный, сосед. 

 
№ 7. Определите, как образовались  следующие словоформы. 

Благодетель, благочестие, благополучие, воевода, вельможа, восвоя-

си, плодородие, предательство, путешествие, пир, малодушие,  милосер-

дие, четырежды. 

 
№ 8. Являются ли исторически однокоренными следующие группы слов? 
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Печать, печаль, печенье, пекло; жизнь, живой, живот, животное, жир, 

жито; пригодится, угодить, година, годный, выгода, погоди. 
 

№ 9. Проанализируйте следующие слова  с точки зрения их современного и ис-

торического морфемного состава, определите, какие исторические изменения про-

изошли в их структуре: 

а) приятель, проситель, обыватель, свидетель, старатель, учитель; 

б) ученик, праведник, привратник, преемник, виновник; 

в) прекрасный, ужасный, точный, можно, травка, мешок, кроткий, 

дерзкий;  

г) бывалый, запоздалый, чахлый, удалый, былое; 

д) стеречь, сбережѐм, облечь, развлекать, сесть, хожу, шѐл, шла, пле-

тешь, вянуть, увял, тронуть. 

е) недотрога, тяжесть, страсть, жажда, кража, власть, опешить, че-

сать, количество, исконный, точка. 
 

*  *  * 
 

П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е  № 19 
 

Тема: Система грамматических категорий и форм существи-

тельных в древнерусском языке. Типы склонения существительных в 

древнерусском языке эпохи первых памятников письменности. 
 

Вопросы для подготовки и самоконтроля   

1. Какими грамматическими категориями характеризовались имена 

существительные в древнерусском языке? 

2. Сколько типов склонения существительных было в  древнерус-

ском языке эпохи первых памятников письменности? По какому принципу 

они выделялись?  

3. Перечислите и охарактеризуйте древнерусские типы склонения 

существительных,  охарактеризуйте взаимоотношение индоевропейских и 

древнерусских основ существительных при определении  типов склонения. 

4. В каких из древнерусских типов склонения выделялись твѐрдый и 

мягкий варианты? Приведите примеры. 

5. В каких древнерусских формах можно обнаружить следы прасла-

вянских (индоевропейских) основ существительных?  

 

Упражнения и задания 
 

№ 10. Определите, на какой звук в индоевропейском праязыке оканчивались осно-

вы следующих существительных? Как это связано с древнейшими типами склонения? 

*plodos, *kōnjos, *sūnus, *dōmus, *hōstis, *nōktis, *genā, *selŏm, 

*poljŏm, *svekrūs. 
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№ 11. Определите тип склонения следующих существительных в древнерусском 

языке. 

Вьрхъ, мъхъ, орьлъ, озеро, плем#, цьркы, скърбь, дъчи, родъ, полъ, 

козьл#, "рость, чюдо, чаша, доубъ, ногъть, весло, вьсь, сълньце, господы-

ни, жьрдь, поуть, любы, тhм#, жажда, волъ, слhпьць, знам#, пам#ть, тьсть, 

слово, зима, ръжь, дождь, дhло, богородица, невhжа, дhт#.  

Бhлка, вълч#, чинъ, пришьльць, ночь, сем#, дъчи, коло, дhло, ремы, 

любы, медвhдь, озеро, кольце. 
 

№ 12. Определите, какими были индоевропейские основы в следующих сущест-

вительных. 

Свекры, порос#, пътица, домъ, доубъ, поуть, правьда, вьрхъ, бои, го-

лоубь, тать, конь, лось, соудъ, рогъ, вол", локъть, въздоухъ, тhло, ножь, бе-

регъ, волъ, сhм#, продажа, словhнинъ, камы, боукы, полъ. 
 

№ 13. К твердой или мягкой разновидности склонения относились в древнерус-

ском языке приведенные ниже существительные? 

а) Кожа, правьда, травл", гора, капл", продажа, вода, межа, пища, ку-

ница, гривьна, тоуча, вол", высота, моуха, соуша, зълоба, зми", овьца, 

юноша, боур", тьща.  

б) Рабъ, платежь, плече, слhдъ, окъно, ловище, кън#зь, плащь, м#со, 

чьрньць, лоугъ, вождь, серебро, "ице, врачь, храмъ, вепрь, послание, 

сьрдьце, дворъ, вhче, роусинъ.  
 

№ 14. Запишите следующие древнерусские слова в дательном и местном  паде-

жах  единственного числа. 

З~мл", сестра, слава, межа, слоуга, мачеха, Ольга, снъха, моука, сва-

ха, кънига.  
 

№ 15. Определив тип склонения, образуйте от следующих существительных 

древнерусские формы именительного падежа множественного числа, местного падежа 

единственного и множественного числа, звательную форму. 

Братъ, врагъ, намhстникъ, смердъ, вноукъ, берегъ, рогъ, работникъ,  

кън#зь, вар#гъ, вълкъ, лhсъ, старьць, Вьсеволодъ, Олегъ, словенинъ,  са-

погъ, отьць, лоукъ.  

 
№ 16. Прочитайте приведенные ниже предложения из древнерусских текстов, 

определите род, число, падеж и тип склонения существительных. 

1. По Wцh рhцh гд
е
 потече в Волгоу же . моурома "зыкъ свои и чере-

миси свои "зыкъ . и моръдва свои "зыкъ (Лавр.лет.). 2. И послаша де-

ревл#не лоучьшие    моужи  числом . к . въ  лодьи къ Ользh (там же). 3. 

Кн#зь нашь оубьенъ . а кн#гини наша хоче за вашь кн#зь (там же). 4. Что 

можете створити намъ имhемъ бо кормлю ^ землh (там же). 5. Всеволодъ 

же слышавъ се иде на Р#зань  съ сынъми своими и пришедъ ста оу града 

Р#зан" (там же).  6. Видите р@цh мои и нозh мои (Остр.ев.). 7. Тогда 
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разгнhвавъ с# гь домоу (там же). 8. Дроузи ны вси люб"ть и врази вьси не 

могоуть (Изб.1073).  
 

№ 17. Определите род, число, падеж и древнюю основу существительных в сле-

дующих предложениях из  Первой Новгородской летописи. 

1. Присла Жирослава посадници с мужи своими. 2. Тои же зиме при-

ходиша вс"  чюдьска земл"   къ Пьсковоу и бишас# с ними.  

3. Одолh Мьстиславъ  а "рославъ вда плеци и пълк ~го. 4. И бысть сhц# зла 

и люта кн"зь же вид" се зло  не движе с" съ мhста никамо же сталъ бо бh на 

горh надъ рекою. 5. Сь же Кот#нь бh тьсть Мьстиславоу и приде съ покло-

номъ къ з#ти и дары принесе многы кони вельблоуды и боуиволы. 6. Бысть 

дъжчь съ градомъ и зажьже громъ церковь. 
 

№ 18. Распределите приведенные ниже существительные мужского, женского и 

среднего родов по древним типам  склонения, аргументируйте свое решение. Запишите 

их по-древнерусски. 

Волк, дело, башня, зверь, утенок, буква, берег, имя, дорога, луч, кры-

ло, рысь, лицо. 

 
№ 19. Пользуясь вспомогательной таблицей (с. 49), просклоняйте  существи-

тельные поуть, ночь, врhм#, небо, дъчи. 

 

№ 20. К какому типу склонения относились в древнерусском языке следующие 

существительные? По каким признакам это можно определить? 

а) Вождь, чьрвь, моужь, ловьць, жоуравль, локъть, гвоздь, ключь, ко-

рабль, мhс#ць, леб#дь, въпль, тать, м#тежь, мечь, з#ть, слhпьць, рысь. 

б) Око, дъчи, порос#, тыкы, дрhво, сhм#, жереб#, пламы. 
 

№ 21. Определите древнерусский тип  склонения следующих современных рус-

ских существительных. 

Голубь, медведь, нож, гусь, коготь, меч, лось, рубль, край, весть, 

муж, тень, червь. 

 
№ 22. Объясните, почему в древнерусском языке не могло быть существительных 

женского рода, которые бы оканчивались на -тя, -дя, -бя, -вя, -мя, 

 -пя. 

 

№ 23. Пользуясь вспомогательной таблицей, запишите древние формы вини-

тельного падежа следующих существительных. Как исторически образовались совре-

менные формы этих слов? 

Свекры, кры, тыкы, любы, цьркы, бры, боукы, мъркы, клюкы, камы, 

ячмы, ремы. 

 
№ 24. Прочитайте приведенные ниже примеры из древнерусских памятников. 

Охарактеризуйте существительные, указав их тип склонения, а также род, число и па-

деж. Сравните с соответствующей современной формой. 
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1. И мънh николиже не далъ ~си козьл#те (Остр.ев.). 2. Мьстиславъ 

же кнзь вез# на нихъ дань и да новъгородьцемъ двh ч#сти дани а третью 

ч#сть двор#номъ (1 Новг.лет.). 3. Не съставитьс# корабль безъ гвоздии 

(Изб.1076). 4. Она же не можаше ни очию възвести . ни оустнами двигно-

ути (Сказ.о Бор.и Гл.). 5. Пламы опали емоу нозh (там же). 6. Добри гос-

тье придоша (Пов.вр.лет). 7. ~сть могыла его въ поустыни и до сего дне 

(Лавр.лет.). 8. Сердце смысленаго оукрепл#етс# в телеси его . красотою и 

моудростiю (Сл.Дан.Зат.). 9. И възмолис# Кот#нь з#ти своемоу (1 

Новг.лет.). 10. А матерь свою чтите и слоушаите (Моск.гр.1401). 11.  Не 

лhпо ли ны б"шеть братiе начати старыми словесы троудныхъ повhстiй о 

пълкоу Игоревh (Слово). 

 

*  *  * 

 

П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е  № 20 
 

Тема: Причины, пути и результаты разрушения древних типов  

склонения существительных. 

 

Вопросы для подготовки и самоконтроля  
1. Причины, пути и результаты разрушения древних типов склонения 

существительных : 

а) взаимодействие типов на  *ŏ  и на  *ŭ,  

б) судьба древнего типа склонения существительных на *ĭ,  

в) распад древнего типа склонения на согласный,  

г) взаимодействие твердого и мягкого вариантов склонения суще-

ствительных на *ā и *jā,  

д) особенности объединения типов склонения существительных во 

множественном числе. 

2. Отражение процесса распада древних типов склонения существи-

тельных в современном русском литературном языке и народных говорах. 

Образование в современном русском языке форм типа города, берега, 

братья, листья.  

3. Какого происхождения современные окончания родительного па-

дежа множественного числа (-ов, -ев, -ей, -Ø)?  

4. Какие изменения произошли в истории падежных форм множест-

венного числа существительных? 
 

Упражнения и задания 
 

№ 25. Определите, какие окончания существительных в родительном падеже яв-

ляются исконными, а какие новыми. Объясните происхождение новых окончаний. 
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Во им# отца и сына и стго доуха;  берковескъ медоу;  сво~го родоу;  

корчагоу бобоу мочена; от льноу; солодоу, горохоу; ис Торжкоу;  родоу 

кн#жа; с полкоу. 
 

№ 26. Из приведенной ниже группы примеров, взятых из древнерусских текстов, 

выпишите только те, в которых окончания местного падежа не являются исконными. 

На бороу, въ пироу, въ торгоу, на ледоу, на снhгоу,  въ мироу, на 

шелкоу, на мале часу, въ полкоу, на Михе~вh берегоу, въ домоу сво~мъ. 
 

№ 27. Исконные или новые окончания имеют существительные в следующих 

предложениях: 

1. Того же лhта вз#ша татарове землю литовьскоую (Моск.лет.).  

2. Оуже бо секыра при корени дрhва лежить (Остр.ев.). 3. А се даю сыноу 

сво~моу Иваноу (Моск.гр.1339). 4. А люди не смh#хоу hздити по озерамъ и 

по рhкамъ (1 Новг.лет.). 5. Врачи ~гда бол#ть трhбоують инhхъ врачевъ 

(Изб.1073). 6. Теченье звhздное бысть на небh (Лавр.лет.). 7. Б#ста оу него 

. в . моужа  не племени ~го (Пов.вр.лет). 8. Да запретить кн#зь словомъ 

своимъ приход#щимъ Роуси здh . да не твор#ть пакости в селhхъ въ странh 

нашеи (там же). 9. Не ~демъ на конhхъ ни пhши идемъ (Лавр.лет.). 10. 

Аще с# въвадить волкъ въ овцh . то выносить все стадо (там же). 11. 

Градъ и церкви св#ты# огневи предаша (там же). 12. Бишася день бишася 

дроугыи треть"го дни къ полуднiю  падоша стязи Игоревы (Слово). 
 

№ 28. Выпишите предложения, в которых существительные имеют новые па-

дежные окончания, объясните происхождение этих окончаний. 

1. Ажь оубь~тъ моужь моужа  то мьстити братоу брата любо wцю 

любо сноу... любо братню снви (Пр.русск.). 2. Оже боудеть оубилъ или въ 

сваде или въ пироу явлено тъ тако емоу платити (там же). 3. Повелhлъ 

~смь сыноу сво~моу Всеволодоу ^дати Боуицh стомоу Геwргиеви съ да-

нию и съ вирами и съ продажами (Мстисл.гр.). 4. И копь~ летh сквозh 

оуши коневи (Лавр.лет.). 5. Рекоша дроужина Игореви (там же). 6. Когда 

творихъ трызноу моужеви сво~моу (там же). 7. Не лhпо ли ны б"шеть 

брат³е нач"ти старыми словесы троудныхъ повhст³и о пълкоу игоревh 

(Слово). 8. Скачють акы сhрыи вълци въ полh ищучи себе чти а кн#зю 

славh (там же). 9. Печешес# о доуховьныхъ сынhхъ своихъ (Лавр.лет.). 

10. Коли г
с
дръ былъ на Литовскои земли кнзь великы  Wлгирдъ .  и ше

д
 в 

поле с Литовъскимь воискомь побилъ татаровъ . на Синеи воде тре
х
 бра-

товъ (Супр.лет.).  
 

№ 29. Исконные или новые окончания имеют приведенные ниже существитель-

ные? Объясните происхождение новых окончаний. 

а) В древнерусских текстах: 

Род. п. ед. ч.: отъ огн", оу тьст", племене, отъ тьсти, отъ льноу,  ни 

дъчери, слова, гост",  ис полкоу, тат", из дреhва, горохоу, Доноу. 
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Дат. п. ед. ч.: коневи, огню, Давыдови, сыноу, кн#зю, тhлоу, моуже-

ви, словоу, Игореви, внукоу. 

Местн. п. ед. ч.: при кн#зh, на хълмоу, на камени, на небесе, о чи-

ноу, въ огне, въ домоу, въ поустынh, въ пироу, въ полh. 
б) В современном русском языке: 

Род. п. ед. ч.: с голоду, из дому, из лесу, с жару, отрезать кусочек 

сыру,   меду, волка, возле дома, пути, коня, гостя, мыши, сына, города, 

камня, жеребенка, дня. 

Дат. п. ед. ч.: стране, земле, волку, меду, пути, камню, небу, окну, 

верху, моркови, тыкве, гостю. 

Предл. п. ед. ч.: на земле, в городе, на боку, в лесу, в меду, о лесе, о 

саде, о сыне, о камне, о мыши, о госте, в пути. 
 

№ 30. Проанализируйте грамматические формы имен существительных в сле-

дующих примерах из «Повести о разорении Рязани Батыем». 

1. Приде безбожий црь Батый на роусскоую землю со мнwжество 

вои татарскыми и ста на рhцh на Воронежh близъ резанскіа земли. 2. И взя 

тhло возлюбленного своего государя и таино сохрани его и ускори къ 

благовhрной княгинh Еупраксhи. 3. Не попусти, господи, сему окаянному 

владhти роусскоую землею и нам, рабам твоим, не даи въ волh его быти. 

4.И видя князь великий убиение брата своего и иныхъ князей и сродникъ 

своихъ, и воскричаше въ горести душа своея. 5. И поидоша въ церковь 

пресвятыя владычицы богородицы честнаго ея оуспеніа. 
 

№  31. Запишите по-древнерусски следующие слова и словосочетания. 

Много городов, шесть друзей, пять волов, много дней, без учеников, 

в лесу, из лесу, мало народу, из дома, из домов, без плащей,  на меду, в уг-

лу, на лугу, о луге,  о слове, на словах, у дочерей, без чудес,  без гвоздей,  у  

сторожей, о верхе, на верху, без поросят, много камней. 
 

№ 32. Какого происхождения флексия -ов в следующих примерах из древнерус-

ских текстов? Какова судьба этих форм в истории русского языка? 

Вождевъ, дълговъ, бhсовъ, монастыревъ, троудовъ, разбоиниковъ, 

хлебовъ, сторожовъ, жителевъ, коневъ, дворовъ, кораблевъ, злодеевъ. 

 
 

№ 33. Впишите в таблицу древнерусские формы, сравните с современными, 

объясните различия: 

 

    Падеж Совр. русск. язык Древнерусск. язык 

Им. 

Род. 

Дат. 

Вин. 

Твор. 

сын 

сына 

сыну 

сына 

сыном 

овца 

овцы 

овце 

овцу 

овцой 
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Местн. 

Зв. 

о сыне 

- - - 

об овце 

- - - 
 

№ 34. К каким древним формам восходят современные формы именительного 

падежа слов?  

а) Свекровь,  камень, буква; б) гости, кони, города; в) столы, земли, 

волки; г) сыны, листья, облака.   
 

*  *  * 

 

П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е  № 21 
 

Тема: История форм звательного падежа. Развитие грамматиче-

ской категории рода имен существительных. Разрушение категории 

двойственного числа. Развитие категории одушевленности. 
 

Вопросы для подготовки и самоконтроля   

1. Развитие грамматической категории двойственного числа. 

2. История древнерусской звательной формы существительных. 

Приведите примеры реликтовых форм звательного падежа в современном 

русском и белорусском языках. 

3. Развитие категории одушевленности в истории русского языка. 
 

Упражнения и задания 
 

№ 35. Укажите исторически правильное и неправильное употребление форм 

двойственного числа в следующих примерах. 

1. Повелh очи gму слhпити стькломь (1 Новг.лет.). 2. Конь дикихъ 

своима роукама св#залъ ~смь (Поуч. Вл.Мон.). 3. И въ то врем# с обh 

сторонh  кровопролить" много оучинилос# (1 Новг.лет.). 4. Помози рабомъ 

своимъ Иваноу и Олексию написавшема книги си#  (Ниф.1219).  

5. Темно бо бh  въ  •г•  день два солнца помhркоста оба багр"на" стлъпа по-

гасоста и съ нимъ молодая мhсяца Олегъ и Св#тъславъ тьмою с# поволо-

коста (Слово...). 6. Начаша стрhл"ти въ плечи емоу (Ипат.лет.). 7. Вижю 

роуцh твои ( Тур.). 

 
№ 36. В приведенных ниже предложениях выделите существительные, употреб-

ленные в форме двойственного числа. Определите их принадлежность к древнему типу 

склонения. Переведите предложения на современный русский язык. 

1. ~му же и дhти свои съ богомъ на роуцh предасть (Ипат. лет.).  

2. Всеволодъ же съ брать~ю сво~ю и съ Из#яславомъ  и Св#тополкомъ 

Мьстиславичема и поидоша (там же). 3. И рече Игорь ко братома (там 

же). 4. Видите роуцh мои и нозh мои (Остр.ев.). 5. Се бо два сокола 

слhтhста (Слово...). 6. Оба ~свh Святославлич" (там же). 7. И сн#шас# оу 
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Пере"славл"  Игорь съ двhма сынома (Лавр. лет.). 8. Къ обhма кн#зема 

(Новг. лет.).   

 
№ 37. Определив род, число и падеж существительных, отметьте правильность 

употребления форм двойственного числа. В необходимых случаях запишите рядом ис-

торически правильные формы. 

1. И тоу порты с него снемъ за шию оковалъ и роукы и ногы 

(Гр.риж. 1300). 2. Ставшема обhма полкома (Лавр.лет.) 3.  Тоу с# брата 

разлоучиста (Слово). 4. Помози рабомъ своимъ Иваноу и Олексию напи-

савшема книгы си# (Ниф.1219). 5. Два братеника оутекла (Лавр. лет.).  

6. Два хресты серебр"на" (Галицк.гр. 1393). 7. Да ~моу ина два городы 

(Ипат.  лет). 

 
№ 38. Образуйте древнерусскую звательную форму следующих существительных. 
Домъ,  богъ, царь, пророкъ, слоуга, тьща, рабыни, врачь, волъ, гос-

подь, пастоухъ, оученикъ,  вождь, Марфа, отьць, Иванъ, конь, дроугъ, 

гость, Ольга, вълкъ, сынъ. 

 
№ 39. Исправьте, где нужно, существительные, придав им исконную форму зва-

тельного падежа. 

1. Кн#же Игорю не мало ти велiчия а Кончаку нелюбi" а руской зем-

ли веселiя (Слово). 2. О Бо"не соловiю стараго времени (там же).  

3. А ты сынъ мои кн#зь Василеи чти матерь и слушаи свое~ матери 

(Дух.Вас.Дм.). 4. Радоуис# wче нашь и наставниче (Лавр.лет.). 5. Сыноу " 

теб# благославл#ю (Устюж.лет.). 6. Кн#зь оуже почалъ• пот#гнhте дро-

ужина по кн#зh (Лавр.лет.). 7. И рече gму Дмитреи  брате Ондреи не по-

щадимъ живота сво~го за землю за роускую (Задонщ.).  

 
№ 40. Проанализируйте правильность употребления грамматических форм су-

ществительных в приведенных ниже примерах из древнерусских текстов. 

1. Пот#гнhте дроужина по князh (Лавр.лет.). 2 Брати~ и дроужино 

лоуце же пот#ту быти (Слово). 3. Переклюкала м# ~си Ольга (там же).  

4. Донець рече кн#же Игорю (там же). 5. А ты боуи Рюриче и Давиде 

(там же). 6. О Днепре  Словоутицю (там же). 7. Врачь исцhлис# самъ 

(Ев. 1270). 8. И вы господо и брать" (Галицк. ев.). 9. Лазарь гр#ди вонъ (Ев. 

1358). 
 

№ 41. Отражена ли грамматическая категория одушевленности в следующих 

примерах из древнерусских текстов? 

1. Созва Володимеръ бол#ры сво" и старци градьскиh (Лавр.лет.). 2. 

Послати своихъ намhстниковъ и тобh сво~го намhстника (Дог.гр.1389). 3. 

Иде Асколдъ• и Диръ на греки (Пов.вр.лет). 4. Въдаи ты мнh свои 

чел#динъ (Пр.русск.). 5. Люб#ше Wльга сына своего Стослава (Лавр.лет.). 

6. И посла Володимеръ снъ свои Романа (там же). 7. Похвати быка ро-

укою за бокъ (там же). 8. И коуры и гоуси и свиньи и оутки такоже пе-
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редъ собою корми (Дом.). 9. Се богъ возложилъ на врагы наша побhдоу 

(Ипат.лет.). 10. Прислалъ ко мнh моужь свои и грамотоу (Поуч.Вл.Мон.). 

11. Се кн#з" оубихомъ роускаго (Лавр.лет.). 12. Да поиди за кн#зь нашь за 

малъ (там же). 13. Оже кто въс"деть на чюжь конь (Пр.русск.). 14. Аже 

кто познаеть чел#динъ свои оукраденъ (там же). 15. И пом#ноу Wлегъ 

конь свои (Лавр.лет.). 16. И соломка подъ лошади слать (Дом.). 
 

№ 42. Прокомментируйте особенности употребления падежных форм выделен-

ных существительных  в приведенных  ниже  примерах из Первой Новгородской лето-

писи  (около XIII в.). 

1. А сынъ посади Новhгородh Всhволода. 2. Поставити моужь бо-

гомъ избранъ Аркади". 3. А сынъ свои Св#тославъ посади Новгородh  

а Давида на Новемъ торгоу. 4. Приславъ сво"къ свои из Новагорода "ро-

слава. 5. Поиди кн#зь Мьстиславъ на з#ть свои "рослава. 6. Послаша къ 

Всhволодицю по сынъ и вда имъ Всеволода. 
 

№ 43. Прочитайте приведенные отрывки из Поучения Владимира Мономаха. Этот 

памятник письменности сохранился в составе Лаврентьевской летописи (1377 г.), однако 

оригинал, как известно, написан в конце XI в. Проанализируйте грамматические категории 

встречающихся существительных, установите произошедшие в них изменения. 

I) Азъ худыи дhдомъ своимъ "рославомъ• блгвлнымъ славнымъ 

наре
ч
нhмь въ крщн¿и• василии• роусьскымь именемь володимиръ• wцмь 

възлюбленымь• и мтрью  своgю• мьномахы... Сhд# на сане
х
 помысли

х
  в 

дши сво¸и• и похвали
х
  ба• иже м# сихъ дневъ грhшнаго допровади• да 

дhти мои или инъ кто слышавъ сю грамотицю• не посмhите с#• но wму  же 

любо дhтии моихъ• а приметь ¸ в ср
д
це сво~ ...  На посадники не зр# н³ на 

биричи• самъ творилъ что было• надобh весь нар#дъ и в домоу сво~мь то " 

творилъ ~смь ³ в ловчи ловчии нар#дъ самъ ~смь держалъ• и в конюсhхъ• и 

w соколhхъ• и w "стр#бhхъ тоже• и хоудаго смерда• и оубогыh вдовицh не 

далъ ~смъ силнымъ wбидhти. 
 

II)  Тоура м#   •в•  метала на розhхъ и с конемъ • wлень м# wдинъ 

болъ• а  •в• лоси wдинъ ногами топталъ а дроугыи рогома болъ• вепрь ми 

на бедрh мечь ^т#лъ• медвhдь ми оу колhна подъклада оукоусилъ лютыи 

звhрь скочилъ ко мнh на бедры• и конь со мною поверже• и бъ неврежена 

м# съблюде•  и с кон# много падахъ• головоу си розбихъ дважды• и роуцh 

и нозh  свои вередихъ• въ оуности сво~и вередихъ не блюда живота 

сво~го• ни щад# головы сво~". 

 

*  *  * 
 

П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е  № 22 
 

Тема: История  местоимений 
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Вопросы для подготовки и самоконтроля  

1. В чем особенности местоимения, отличающие его от других зна-

менательных частей речи? 

2. На какие две основные группы можно разделить местоимения 

древнерусского языка? 

3. Перечислите личные местоимения древнерусского языка. Докажи-

те, что древнерусское местоимение  онъ нельзя относить к личным. 

4. Что вы знаете об истории личного местоимения  я ? 

5. Какие формы древнерусских местоимений называют энклитиче-

скими? Какова их судьба в истории русского языка (в литературном языке 

и народных говорах)? 

6. Какие изменения произошли в склонении личных и возвратного 

местоимений в истории восточнославянских языков? 

7. Какие разряды местоимений относились к неличным в древнерус-

ском языке?  

8. Какие изменения произошли в составе неличных местоимений в 

истории восточнославянских языков? 

9. Какие изменения произошли в склонении неличных местоимений 

в истории восточнославянских языков? 

10. Что вы знаете о истории формирования группы указательных ме-

стоимений в русском и белорусском языках? 
 

Упражнения и задания 

 
№ 44. Определите семантический разряд каждого из приведенных ниже место-

имений. 

Иже, мои, инъ, овъ, самъ, тъ, чии, къто, сь, вьс"къ, нашь, какъ, она, 

кождо, вьсь, чьто, твои, себе, которыи, "зъ, кыи. 

 
№ 45. Запишите древнерусскую и современную русскую и белорусскую пара-

дигмы склонения личного (1-го лица) и возвратного местоимений. Отметьте разли-

чающиеся формы. Дайте им историческое объяснение. 

 

№ 46. Прочитайте и переведите следующие предложения, комментируя встре-

чающиеся формы личных и возвратного местоимений.  

1. Пом#ни м# во кн#жении своемъ "ко "зъ рабъ твои (Сл.Дан.Зат.). 2. 

Новгородьци тебе не слоушають • мы дани прошали тобh •  i они насъ вы-

гнали (1 Новг.лет.). 3. Рече же Мьстиславъ и Володимиръ … ~сть оу наю  

третии дроугъ (там же). 4. Понесhте ны в лодьh и възнесоуть вы в лодьи 

(Лавр.лет.). 5. Добра ли вы честь (там же). 6. Азъ сложю главоу свою за 

т# (там же). 7. Посылалъ м# с грамотами къ Михаилоу кн#зю  

(1 Новг.лет.). 8. И затворис# Давидъ и Володимеръ… и послали къ Воло-

димирцемъ глюще вh не придоховh на градъ вашъ (Лавр.лет.). 9. Wна же 

рекоста вh вhвh• како есть члвкъ створенъ (там же). 10.  Аще поидеть на 
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т# Св#тополкъ то повhмъ ти (там же). 11. Аще ваю поущю то зло ми бо-

удеть ^ бога (там же). 12. Вh вhвh сь ~сть сынъ наю (Остр.ев.). 13. Тогда 

же "рополкъ приведh собh женоу• красноу велми (Ипат.лет). 
 

№ 47. Местоимения,  стоящие в скобках, поставьте в нужной форме (в полной и 

краткой, если возможно). 

1. И возва е Ольга к  (себя). 2. Понесhте (мы) в лодьh. 3. Люба (я) 

~сть речь ваша. 4. Оуже (я) моужа сво~го не крhсити но хочю (вы) почтити 

наоутри" предъ людьми своими. 5. Азъ оутро послю по (вы). 6. Кдh соуть 

дроужина наша ихъ же послахомъ по (ты). 7. Смиривши с# с (вы) поидоу 

оп#ть. 8. Аще не оубьемъ его то вьси (мы) погоубить. 9. Што хощеши оу 

(мы) ради даемъ. 10. Не поуст#ть (я) людь~ киeвьстии.  
 

№ 48. Найдите личные и возвратные  местоимения, укажите их лицо, число, па-

деж и род. 

1. Азъ ч#дh реку вама (Изб.1076). 2. И богъ мира сего боуди  съ вама 

(там же). 3. Слово моудро аще оуслышить разоумивыи въсъхвалить е и къ 

немоу приложить (там же). 4. Мала есть вс# зълоба противоу зълобh 

женьскhи жрhбии грhшника да испадеть на ню (там же). 5. И аще есть 

женh дрьзновение на т# глаголати аще не ходить подъ роукою ти отъсеци 

отъ плоти свое> (там же). 6. И потомъ позваша и ростовьци к собh 

(Новг.лет.). 7. И такъ доумавъше о собh (там же). 8. И тоу оуложи городъ 

около себе в колhхъ (там же). 
 

№ 49. Определите разряд по значению, а также  падеж, число, род (если воз-

можно) неличных местоимений в следующих предложениях, извлеченных из различ-

ных древнерусских текстов.   

1. И отстоупиша они въ городъ• а ини Пльсковоу (1 Новг.лет.).  

2. Сташа о Ноузлh и вз#ша ю (там же). 3. Въ се же лhто отвьржес# архе-

пископъ Иоаннъ Новагорода (там же). 4. И внидоша въ тъ корабль (там 

же). 5. И помроша… wви отъ зимы• дроузии же гладомь• ини же моромь и 

соудомь бжьимъ (Пов.вр.лет). 6. Wни же видhвше с оно" страны• и 

приhхаша въ лодьи противоу ~моу• и вз#ша и въ лодью• и привезоша и къ 

дроужинh (там же). 7. И послаша " въ словhньскоую землю (там же). 8. 

И оужасъ нападе на нь и на воh его (там же). 9. Къ ономоу вести оу кого 

то боудетъ коупилъ (Русск.пр.). 
 

№ 50. Определите, в каких случаях  ", è, онъ являются указательными место-

имениями, а в каких  выражают иное значение (какое?).  

1. Се " брате идоу на отца твоего (Ипат.лет.). 2. Бъ потреби "• пом-

роша вси• и не wста с# ни единъ wбьринъ (Пов.вр.лет). 3. Оканьнии же 

они оубиици оттолh пришедше вз#ша Москвоу (1 Новг.лет.). 4. А зовоуть 

" татары (там же). 5. И повелh зажечи " ^ дверии (Лавр.лет.).  

6. Ста Володимеръ на сеи сторонh• а печенhзи на wнои• и не см#хоу си на 

wноу страноу•  ни wни на сю страноу (там же). 7. "рославъ при" сю сто-
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роноу•а Мьстиславъ wноу (там же). 8. Иде "рославъ на чюдь и победи " и 

постави градъ Юрьевъ (там же).  9. Онъ же Антонъ оутече оу него и 

прибhжалъ ко мнh въ церковь (Жит.Авв.). 10. Феwдосии же самъ своима 

роукама wмываше и спр#ташеть и (Пов.вр.лет). 11. Томь же лhтh "ша и на 

Рши (1 Новг.лет.). 12. Словени же сhдоша wколо езера Илмер# … и 

сдhлаша градъ и нарекоша и Новъгородъ (Ипат.лет.). 13. Всеволодъ же 

пославъ приведе и• и вда ~моу Дорогобоужь (Лавр.лет.). 14. Wлегъ же 

вниде въ городъ• и при"ша и горожане (там же). 15. И ^туда перенесоша и 

Новоугородоу•  и положиша и оу стыh Соfьh  (там же). 16. И иде на нь 

Стополъкъ•  и заста и в градh•  и емъ и•  и wкова • и приведе и Кы~воу 

(там же).  

 
№ 51. Определите разряд, род, число и падеж выделенных курсивом местоиме-

ний, поставьте их в начальной форме. 

1. Поустилъ же м# а иноую по"лъ (Гр.на бер.). 2. Еже ми отьць да"лъ 

… а то за нимь (там же). 3. А мы в земли их есмы (Лавр.лет.). 4. А сами 

поидоша к симъ• и ждаша дроужины свое"• а си к нимъ идоуть (там же). 

5. Богъ бо казнить рабы сво" напастьми различными огнемъ и водою и ра-

тью• и иными различными казньми (там же). 6.  Пождhте мало послалъ 

есмь к братьh своеи в роусь• какова ми вhсть боудеть от нихъ тогда вы 

дамъ отвhтъ (там же). 7. А кн#зь стославъ посла по сыны своh и по всh 

кн#зи (там же). 8. Промышл"ите чимъ выкоупити кн#гиню и дhт# (там 

же). 9. Тоh же зимы В"чьславъ лишивъ с# Пере"славл" иде оп#ть Турову 

(Ипат.лет.). 10. По онои сторонh Днhпра (там же). 11. Оже ти собh не 

любо то того и дроугоу не твори (Изб.Св.1073) 

 
№ 52. Просклоняйте по-древнерусски следующие сочетания местоимений с су-

ществительными:  
овъ отрокъ, ова жена, сь моужь, тъ князь, вьс" рать. 

 
№ 53. Прочитайте и переведите  следующий отрывок  из Новгородской летописи 

(памятник письменности XIII–XIV вв.). Проанализируйте встречающиеся местоимения. 

  …i побhжа михалко iз города къ 

  стму георгию• како было ему 

  своiмь полкомь оуразити на 

  шю стороноу• i iзм#сти люди• 

  оувhдавъ онань"• хот# ему  

  добра• посла по немь втаiнh " 

  коуна• i оувhдавше черныи 

  люди• погнаша по немь• i хотh 

  ша на дворъ его• i не да онань"• 

  бра
т
е аже того оубиете• оубиiте 

  мене переже•…… …… i поiде кнзь в горо
д
• 

  i срhте i архиеп
с
пъ далматъ 
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  со всhмъ иерhiскымь чи
н
мь 

  съ кр
с
ты• оу прикоуповичь 

  двора• i вси радости исполни 

  ша с#• 

 

*  *  * 

 

П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е  № 23 
 

Тема: История форм имени прилагательного. История именных 

форм прилагательных.  Словообразовательные типы притяжатель-

ных прилагательных с суффиксами -ин-, -ов-, -uj-; притяжательные 

прилагательные с древним суффиксом *-j.  

 

Вопросы для подготовки и самоконтроля   

1. Каковы особенности словообразования различных групп прилага-

тельных в древнерусском языке? 

2. Какие формы древнерусских прилагательных называют именными? 

3. В чем состоят особенности древнерусских именных прилагательных 

в сравнении с современными краткими формами имен прилагательных? 

4. Какова судьба именных форм прилагательных в истории русского 

языка? 
 

 

 

Упражнения и задания 
 

№ 54. Определите древнейшую производящую основу и морфологические сред-

ства, с помощью которых образованы  следующие прилагательные.  

I. Киевъ градъ, ~пископль дворъ, "рополчь пълкъ, вноукъ Вьсево-

ложь, соудъ намhстничь, братъ приставль, дъчи Мьстиславл", тьсть 

Св#тополчь, дворъ Горд#тинъ, отьць Никифоровъ,  грамота патриарша, 

домъ посадничь, конь Ольжь, Володимирь сынъ. 

II. Грhшьнъ,  бhдьнъ, вhрьнъ, дължьнъ, милостивъ, лъживъ, лhнивъ, 

тьрпhливъ, мълчаливъ,  лоукавъ, величавъ, кръвавъ, дhтьскъ, роусьскъ, мо-

ужьскъ, деревьскъ, латиньскъ, женьскъ. 

III. Вар#жьска, петровъ, днhпрьско~, великъ, стоудена, льстивъ, 

родьни, силенъ, крhпкыи, хытръ, половецкыи, свhтло~ слънце, въ полh 

безводнh, красна дhвица, кн#зь смольнескыи, wтроци свhнелъжи, добри 

гость~, людь~ ки~встии, възлюбленыи.  
 

№ 55. Распределите прилагательные по группам  в зависимости от суффиксов, с 

помощью которых они образованы. 

Образец:  -ък-:  сладък, ... 
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Бабьи, вълчьи, божьи, володимирь, матерьнъ, коурьи, стрибожь, 

звhрьи, ~пископль, мhстничь, дъчерьнь, "рославль, митрополичь, бо"нь, 

кън#жь, "стребль, пьсьи. 

 
№ 56. Из приведенных предложений выпишите притяжательные прилагатель-

ные, установите способ их образования. 

1. Аче боудеть коневыи тать • а выдати кн#зю на поток (Пр.русск.). 2. 

Бh же тоу ст@деньць и"ковль (Остр.ев.). 3. А дворъ кн#жь б#ше въ городh 

(Лавр.лет.). 4. И оубиша Из#слава сына Володимер# • вноука Всеволожа 

(там же). 5. Томь же лhтh постави црквь кн#гыни "рославл#" (1 

Новг.лет.). 6. Патриарши грамоты привезоша (там же).  

7. Повhдаша ~моу всю рhчь Рогънhдиноу и дъчерь Рогъволожю кн#з# по-

лотьскаго (Лавр.лет.). 8. Дремлетъ въ полh Ольгово хороброе гнездо (Сло-

во). 9. Приде Володимиръ съ вар#ги. нооугородоу. и реч
е  

посадникомъ 

"рополчимъ (Лавр.лет.). 10. Володимеръ же залеже женоу братьню (там 

же). 
 

№ 57. Охарактеризуйте прилагательные  в приведенных ниже примерах из  

древнерусских текстов. Сравните их с соответствующими современными русскими 

формами. 

1. Заложена бысть цьркви кам#на (Ипат.лет.). 2. Далъ ~смь блюдо 

серебрьно (Мстисл.гр.). 3. Се азъ Мьстиславъ Володимирь сынъ дьржа ро-

усьскоу землю въ сво~ кн#жени~ повелелъ ~смь (там же). 4. Бh бо тоу те-

ремъ каменъ (Лавр.лет.). 5. А наши кн#зи добри соуть (там же).  

6. Повелh ископати "моу великоу и глоубокоу (там же).  7. Посла ны де-

ревська земл" (там же). 8. Отроци Свеньлъжи изодели с# соуть оро-

ужи~мъ и порты а мы нази (там же). 9. Не хощоу т#жьки дани възложити 

(там же).  

 
№ 58. Прочитайте древнерусские предложения, переведите их на современный 

русский язык, определите разряд прилагательных по значению, установите их синтак-

сическую функцию. 

1. Бь бо мьсто то кам#нисто (Новг.лет.). 2. Иськоша вс" отъ мужьска 

полоу до женьска (там же). 3. Да в велицh чти приду за вашь кн#зь (Лавр. 

лет.). 4.  Иде Вольга по деревстьи земли (там же). 5. При Св#тославh 

кн#зи роусьскы земл" (Изб.Свят.,1076 г.). 6. И постави я на пространьнh  

местh (Лавр.лет.). 7. То выведеть  свободьна моужа два (Пр.русск.). 8. Азъ 

бо ~смь грhшьнъ невhжа  (Новг.мин.).  

 
№ 59. Раскройте скобки. Запишите словосочетания, согласуя определение с оп-

ределяемым словом. 

1. (Низъкъ) ограда. 2. (Соухъ) дорогы. 3. (Широкъ) потоци. 4. (Мо-

лодъ) жереб#. 5. (Новъ) пастбища. 6. (Рhзъкъ) вhтръ. 7. (Добръ) человhка. 

8. (Чистъ) водh. 9. (Моудръ) словеса. 10. (Быстръ) олhни. 
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№ 60. Просклоняйте следующие сочетания прилагательных с существительными. 

Деревьска земл", цьркы камена, градъ новъ, кън#жь моужь, блюдо 

серебрьно. 

 
№ 61. Прокомментируйте с исторической точки зрения следующие современные 

русские выражения:  
от мала до велика, мал мала меньше, не солоно хлебавши, на босу но-

гу, средь бела дня, в чисто поле. 

 

*  *  * 
 

 

П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е  № 24 
 

Тема: История местоименных форм прилагательных. Фонетиче-

ский характер изменения -ого > -ово. История форм сравнительной 

степени. Развитие формы превосходной степени. 

 

Вопросы для подготовки и самоконтроля 

1. Когда, почему и как возникли местоименные формы прилагательных? 

2. В чем состояла особенность склонения древнерусских местоимен-

ных прилагательных? 

3. Как исторически образовались современные полные формы прила-

гательных? 

4. Какова история современной формы родительного падежа единст-

венного числа полных прилагательных? 

5. Что вы знаете об исторических изменениях, произошедших в фор-

мах множественного числа местоименных прилагательных? 

6. Как образовывались в древнерусском языке формы сравнительной 

степени прилагательных? Как выражалось значение превосходной степени? 
 

Упражнения и задания 
 

№ 62. От именных форм прилагательных образуйте местоименные формы. За-

пишите их вместе с существительными. 

Высокъ домъ, добра жена, широко поле, лhтьнъ дьнь, син" мълни", 

гости вар#жьскы, быстри кони, терема камена, добри кн#зи, храброу вои-

ноу, зла плода, а мы нази, добри гость~. 
 

№ 63. Выпишите прилагательные вместе с определяемыми ими словами, опре-

делите их разряд по значению, род, число и падеж. Установите, является ли форма ме-

стоименных прилагательных исконной или исторически изменившейся. 

1. Во обhднее верем# оусрhтоша полкы половhцькиh (Ипат.лет.). 2. 

А "зъ далъ роукою сво~ю и осеньн~~ полюдие~ даровьно~ (Мст.гр.).  

3. Покладаеть Wфросинь# чьстьныи крестъ (Надп.на кр.). 4. Мене 
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грhшного раба сво~го  Кюрила избави въ днь соудныи от вhчны" мукы 

(Ниф.). 5. "д"хоу люди сосновую кору (Новг.лет.). 6. Спиши списокъ с ко-

упнои грамотh  да пришли сhмо (Гр.на бер.). 7.  Бо"нъ бо вhщiи... 

растhкашется мыслiю по дрhву сhрымъ вълкомъ по земли шизымъ орломъ 

подъ облакы (Слово). 8. Отъ старого Владимира до нынhшн"го Игор" (там 

же). 9. Написати си~ gвангgлиg благовhрьноуоумоу и хрьстолюбивоомоу 

и богомь чьстимоомоу кн#зю Федороу (Мстисл.ев.). 
 

№ 64. Выделите и проанализируйте именные и местоименные формы прилага-

тельных в приведенных ниже примерах из «Слова о полку Игореве». 

1. Игорь ждетъ мила брата. 2. А мои ти кур#ни свhдоми кмети.  

3. Тогда въступи Игорь въ златъ стремень. 4. Велитъ послушати земли 

незнаемh. 5. Трещатъ копи" харалужны" въ полh незнаемh. 6. А половьци 

неготовами дорогами побhгоша къ Дону великому. 7. Убуди жирн# време-

на. 8. Самъ подъ чрьлеными щиты на кровавh травh притрепанъ литовь-

скыми мечи. 9. Единъ же изрони жемчужну душу изъ храбра тhла чрhзъ 

злато ожерелье. 10. Приде нhкто въ белахъ ризахъ. 
 

№ 65. В современном русском языке имеем падежные формы прилагательных: 

нового, доброго, синего, новому, доброму, синему, новым, добрым, синим... Реконструи-

руйте их древнерусские соответствия и объясните, как образовались современные. 

 

 

№ 66. С помощью каких суффиксов образованы формы сравнительной степени 

прилагательных? Определите, именные или местоименные  это формы. 

1. И створиша градъ во им# брата своего старhишаго (Лавр.лет.).  

2. Мьстиславъ заложи Новъгородъ болии пьрваго (1 Новг.лет.). 3. Създати 

храмъ высочаише  первои цьркъви (там же).  4. Нhсть рабъ  болии га 

сво~го (Остр.ев.). 5. Заклахъ волъ иже бh дражьшии (Прол.Тр.). 6. Вода бы 

больши треть"го лhта (1 Новг.лет). 7. Что змии лютhиши въ ползuщихъ по 

земли (Сл.Дан.Зат.). 8. Кто боудеть старhишии томоу полъ тамги а мо-

лодшимъ двоумъ полъ тамги (Дог.гр.1340). 9. Пакы посла  ины рабы мно-

жаиш# первыхъ (Галиц.ев.). 10. Се бо всhхъ вышьши градъ славою възне-

сенъ (Сказ.о Бор.и Гл.). 11. А тамо того силнhе огнь (1 Новг.лет.). 12. У не-

го жъ рече очи седмь кратъ солнца светлhиши (Курб.). 13. Аще дароуетъ 

бгъ  жен@ добрu  дражаиши есть камени многоцhннаго (Сл.Дан.Зат.). 
 

№ 67. Образуйте древнерусские формы сравнительной степени следующих при-

лагательных:   

твѐрдый, грубый, горячий, частый, дешѐвый, редкий, сухой, близкий, 

простой, скромный, большой. 
Выделите формообразующие суффиксы и попытайтесь определить закономер-

ность использования того или иного формообразующего суффикса. Сравните с соот-

ветствующими формами современных русского и  белорусского языков. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



21 
 

№ 68. Дайте полную грамматическую характеристику прилагательных, укажите, 

исконная или новая это форма. Переведите предложения на современный русский язык. 

1. И wстоупиша печенhзи градъ въ силh велицh (Пов.вр.лет). 2. Бh 

~динъ "зыкъ словhнескъ (там же). 3. Зоветь вы Wльга на чьсть великоу 

(Лавр.лет.). 4. Ни разгнhвахъ с# ни на кого же ни на мала ни на велика 

(Изб.1076). 5. Господи простите м# оубогаго и недостоинаго раба сво~го 

Дъмъкоу (Новг.мин.). 6. Не помыслихъ на добротоу ч@жю (Изб.1076). 7. О 

женахъ зълыихъ и добрыихъ (там же). 8. Утру кн#зю кровавы" ~го раны 

на жестоцhмъ ~го тhлh (Слово). 9. Wльга искаше доброh моудрости 

(Лавр.лет.). 10. Сергии же по митрополичю словоу и великаго кн#з# церк-

ви затвори (Устюж.лет.). 11. Оу св#таго Лазар# отъ иконы св#ты" Бого-

родица на вечернии изъ обhю очью "ко слезы течахоу (1 Новг.лет.).   
 

№ 69. «Новгородская летопись» – памятник письменности, самая древняя часть 

которой (до 62 страницы) относится к XIII веку. Проанализировав приведенные ниже 

примеры из этого памятника, установите, какие формы прилагательных использовались 

в тексте, сравните их с современными русскими. 

1. "д"ху люди сосновую кору. 2. И потомъ послаша Мануилу "голь-

чевича съ послhднею рhчью. 3. Поиди въ свою отьцину къ св#тhи Софии. 

4. Къде св#та" Софи" ту Новгородъ. 5. А инии глаголють таурмены а дру-

зии печенhзи. 6. Сде выписахомъ о нихъ пам#ти ради рускыхъ кн"зь. 7. 

Чърны" туч" съ мор" идуть. 8. Итти дождю стрhлами съ Дону великаго. 9. 

Тии бо два храбра" Св"тъславлича. 10. Чръпахуть ми синее вино съ тру-

домь смhшено. 11. Много бо зла створиша оканьнии половчи русьскои 

земли. 
 

№ 70. Прочитайте и переведите отрывок из известного древнерусского памятни-

ка письменности ХII в. «Слово Кирилла Туровского…», дайте полную морфологиче-

скую характеристику встречающихся в тексте прилагательных. 

Велика и ветъха скровища дивно и радостно ^кровень~ добра и 

сильна батьства нескудно ближнимъ и далнимъ даеми дарове славна зhло и 

ч
с
тна дому  искуснии строители wбилны и преполньныи црьскоh тр#пезы  

мнози wстанци ^ нихже нищимъ препита~ми бывають негыблющею "дью  

нъ пребывающею въ животъ вhчныи • словеса бо еуангhльска" пища суть 

дшмъ нашимъ. 
 

№ 71. Какие исторические изменения произошли в морфологической структуре 

выделенных слов? Приведите их древнерусские соответствия. 

          Суровой осени печален поздний вид, 

 Уныло спят безмолвные растенья. 

 Над крышами пустынного селенья, 

 Заря небес болезненно горит. 

 Закрылись двери маленьких избушек, 

 Сад опустел, безжизненны поля…        (Н. Заболоцкий) 
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*  *  * 

 

 

П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е  № 25 
 

Тема: Становление числительных как особой части речи. 

 

Вопросы для подготовки и самоконтроля 

1. Особенности имени числительного как части речи в русском языке. 

2. История формирования системы счисления в славянских языках. 

3. Грамматические особенности числительных от одного до десяти в 

древнерусском языке. Какие изменения произошли в этой группе числи-

тельных в истории русского  языка? 

4. Образование, особенности склонения в древнерусском языке и исто-

рические изменения в  числительных от 11 до 19, а также числительных – на-

званий десятков и сотен.  

5. Образование и особенности склонения составных числительных в 

древнерусском языке. 

6. Что обозначали в древнерусском языке слова легионъ, леордъ, во-

ронъ, колода? 

7. Происхождение современных числительных сорок и девяносто. 

8. Как склонялось в древности  числительное съто. Есть ли в совре-

менном русском языке остатки этого древнего склонения? 

9. Способы выражения дробных чисел в истории русского языка. 

10. Образование и склонение порядковых числительных в древнерус-

ском языке.  
 

Упражнения и задания 

 
№ 72. Запишите по-древнерусски следующие сочетания числительных с суще-

ствительными:  
2 (рабъ, село, стена), 3 (столъ, путь, кость),   4 (волъ, мати, слово), 

5 (врачь, имя, лось). 

 

№ 73. Просклоняйте по-древнерусски словосочетания. 

один берег, два берега, две реки. 

 
№ 74. Перепишите предложения, подчеркните числительные, определите их 

грамматическую форму. Переведите предложения на русский язык, заменяя древнерус-

ские формы числительных современными. 

1. По двою же лhтоу Синеоусъ оумре и братъ его Троуворъ 

(Лавр.лет.). 2. И размhривше межи wбhма полкома• поустиша " къ собh 

(Пов.вр.лет). 3. По потопh трие сынове Ноеви раздhлиша землю (там же). 

4. Б#ста оу него дъва моужа (там же). 5. По трехъ днехъ оумре Wльга 
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(там же). 6. А самомоу ~хати и съ wтрокомъ на двоу коню (Пр.русск.). 7. 

А псана въ лето шестьтыс#чьное дев#тисотое и тридцатое (Новг.гр.XV в.). 

8. Четырьми дес#ты и шести\ лhтъ съзъдана бысть цьркы си (Остр.ев.). 9. 

Призвавъ же обанадес#те оученика• дасть имъ сил@ и власть на вьсhхъ 

бhсhхъ (там же). 10. Рукоположенъ во д³аконы двадесяти лhтъ з годомъ 

(Жит. Авв.). 

 
№ 75. Замените цифры числительными в соответствующей грамматической 

форме. 

1. Се бо (2) сокола слетhста (Слово). 2. И сhдоша (6) князь въ шатрh 

(Новг.лет.). 3. Сгорhша цьркви (3) (там же). 4. Велhлъ ~смь дати сво~и 

княгини (50) конь (Дух.гр. 1353). 5. Далъ ~смь сыноу сво~моу (4)чепи зо-

лоты (2) чашки кроуглыи золоты (2) блюдци меншии (Дух. Калиты).  

6. А жена мо" пострижетъ с# въ чернице то выдаите åи (1/4). 7.   Оу Фомы 

(8) гривьнъ възмите а оу Борькы (4) гривьне оу Михальц" (1/2) гривьне 

(Дух. Клим.). 
 

 

№ 76. Выпишите вначале предложения с количественными числительными, за-

тем с порядковыми, собирательными и дробными, заменяя, где нужно, древнерусские 

буквы-цифры числительными. 

1. Аже кто ударить мечемъ... то  •вi•  гривне (Пр. русск.). 2.  Платили 

~смы •к• грвенъ серебра за двh головh (Дог.гр. 1263). 3.  А всемоу латиньско-

моу языкоу платили по двh коунh (там же). 4. Цhловавъ крестъ честныи къ 

Мьстиславу и к обhма князема (Новг.лет.). 5. Тъгъда же Мьстислав перебро-

дя ся Днhпрь прhиде въ  •а•  вои на  сторожи татарьскыя и побhди я (там 

же). 6. По потопh три~ сынове Но~ви раздhлиша землю (Лавр.лет.).  

7. И послаша деревляне лучьшие мужи числом  •к• (там же). 8. Овыхъ изби 

а другия работh предасть ... (там же). 9. Въ второе на десят лто ... прииде 

безбожныи царь Батыи (Пов.о раз.Ряз.). 10. И собра мало дружины тысящоу 

семсотъ человhкъ (там же). 11. У меня сироты вашего двое дочеришек 

(Моск.письм.). 12. Двои сапоги жолтыå (там же). 
 

№ 77. Следующие предложения переведите на современный русский язык,  за-

меняя древнерусские числительные современными. 

1. Слоуживъшю ~му оу стго И"кова полъп#тадес#тъ лhтъ  

(1 Новг.лет.). 2. Пришли бо б#хоу въ полоушестадьс#тъ шнекъ (там же). 

3. Таковh (церкви) не было во всеи Псковскои волости о полътретьюдес#ти 

оуглахъ (1 Псков.лет.). 4. И даша новгородцы кн#зю великому полъдев#ты 

тыс#чи роублевъ серебромъ (там же). 5. Былъ во Псковh полъ осма года 

(там же). 6. Поимали оу новгородцевъ и оу новгородского посла полчет-

вертадцать роублевъ (там же). 7. А церквии каменыхъ одинадес#ть и сто 

(Ипат.лет.). 8. Ино по полоутрет³# алтына на день харчоу идетъ 

(Хож.Аф.Ник.). 9. Та полъ дев#ты тыс#чи роублевъ великомоу кн#зю 
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дошла чисто вс# (Новг.гр.). 10. Ихъ измерзло полъ третьинадес#ть тыс#че 

(Ипат.лет.).  

 

*  *  * 
 

 

П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е  № 26 
(Итоговое по четвертому модулю) 

 

 

Контрольные вопросы по четвертому модулю  
 

 Типы склонения существительных в древнерусском языке и 

принципы их выделения. 

 Причины и результаты разрушения древних типов склонения 

существительных. 

 Особенности разрушения древнерусских типов склонения 

существительных во множественном числе. 

 История грамматической категории числа, остатки двойственного 

числа в современном русском языке. 

 Развитие грамматической категории рода существительных. 

 История грамматической категории одушевленности.  

 Утрата древней звательной формы. 

 Особенности склонения и исторические изменения в группе 

древнерусских личных местоимений. 

 История местоимения 3-го лица. 

 Особенности указательных местоимений в древнерусском языке и их 

история. 

 История древнерусских именных форм прилагательных. 

 Образование, особенности склонения и исторические изменения 

древнерусских местоименных  прилагательных. 

 Степени сравнения прилагательных и история их форм. 

 Счетные слова в древнерусском языке. История формирования 

числительных как особой части речи.  

 

Упражнения и задания 
 

Перепишите текст, переведите его на современный русский язык. 

Письменно выполните задания. 

 

В а р и а н т  1 

 

Слово
1
 о полку

2
 Игореве

3
 

(Отрывок 1) 
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Ïî÷ìåíú æå áðàò³å
4
 ïîâhðòü ð³þ

5 
 îòú ðòàðàãî

6
 Âëàäèíåðà

 
äî ìûìhøìÿãî

6
 

Èãîðÿ
7
 èæå èðòÿãìñ ñíü êðhïîðò³þ  ðâîåþ è ïîîðòðè ðåðäöà

8
 ðâîåãî

9
 íñæåðòâîíú 

ìàïëúìèâðÿ
 
ðàòìàãî

6
 äñõà ìàâåäå ðâîÿ

10
 õðàáðûÿ

10
 ïëúêû

10
 ìà çåíëþ  Ïîëîâhöüêñþ çà 

çåíëþ Ðñðüêñþ. Тогда Игорь възрh на свhтлое
11

 солнце и видh отъ него 

тьмою вся своя воя прикрыты и рече Игорь къ дружинh своеи брат³е и 

дружино
12

 луцежъ бы потяту быти неже полонену быти а всядемъ брат³е 

на свои бръзыя
13

 комони да позримъ синего
14

 Дону
15

.  
 

Задания к тексту 
 1

 Изменилась ли парадигма склонения этого существительного в истории рус-

ского языка? 
 2

 По какому типу склонялось это существительное в древнерусском языке?  Пра-

вильно ли в данном случае с точки зрения древнерусского языка употреблена данная 

падежная форма? 

 
3
 Какая это часть речи? Как образовано это слово? Определите  основные мор-

фологические особенности данной формы. Замените еѐ соответствующей современной 

формой. Прокомментируйте различие. 
 4

 Дайте морфологическую характеристику этого существительного в древнерус-

ском языке. Как оно образовано? Какова его судьба в истории русского языка? 
 5

 Что вы знаете о судьбе этого местоимения в истории русского языка? 
 6

 Именная или местоименная это форма прилагательного? Как она образована? 

Является ли эта форма исконной или она претерпела некоторые изменения? Какие? 
 7

 К какому древнерусскому типу склонения вы отнесете это существительное?  

Почему? 
 8

 В каком падеже стоит данное существительное? Какой современной русской 

форме соответствует?  
 9

 Как образована эта форма местоимения? 
 10

 Сравните с соответствующими современными русской и белорусской форма-

ми, прокомментируйте различие окончаний. 
 11

 Древнейшая или новая форма прилагательного употреблена в данном случае? 

 
12

 Определите падеж данного существительного.  Приведите соответствующую со-

временную русскую грамматическую форму, сравните окончания, прокомментируйте. 
 13

 В каком падеже стоит данное прилагательное? Сравните с современными рус-

ским и белорусским языками, объясните различие окончаний. 

 
14

 Какие изменения произошли в этом прилагательном в истории русского языка? 
 15

 Определите древнейший тип склонения данного существительного. В данном 

случае оно употреблено в старой или новой форме? 

 

 

В а р и а н т  2 

 

Слово о полку Игореве 

(Отрывок 2) 

И рече ему
1
 Буй Тур Всеволодъ: одинъ братъ одинъ свhтъ свhтлый

2
 ты 

Игорю
3
 оба есвh Святъславличя

4
  сhдлаи брате

3
 свои бръзыи

5
 комони

5
 а 

мои ти
6
 готови

7
 осhдлани у Курьска на переди а мои ти куряни свhдоми
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къмети подъ трубами повити подъ шеломы възлелhяны
 
конець копiя въск-

рмлени пути имъ вhдоми яругы имъ знаеми луци у нихъ напряжени тули 

отворени сабли изъострени сами скачють акы сhрыи
8
 влъци

8
 въ полh ищу-

чи себе
9
 чти а князю славh

10
. Тогда въступи Игорь князь въ златъ

11
 стре-

мень и поhха
 
по чистому

12
 полю

13
… 

 

Задания к тексту 
 1

 Приведите начальную форму данного местоимения. Как образовалась пара-

дигма склонения современного личного местоимения третьего лица? 

 
2
 Как исторически образовалась данная форма прилагательного? Какие струк-

турные изменения произошли в ней в истории русского и белорусского языков? 
 3

 В какой форме стоит данное существительное? Что вы знаете об истории этой 

формы? 

 
4
 Какая это часть речи? Как образовано это слово? Приведите его современный 

аналог. 

 
5
 В современном русском языке в этом словосочетании и существительное,  и 

прилагательное имеют иные окончания. Какие? Почему? 
 6

 См. 
1
. 

 
7
 Охарактеризуйте данное слово как часть речи. Как оно образовано? Употреб-

ляется ли в современных русском и белорусском языках? 

 
8
 Сравните грамматическую форму этого словосочетания в древнерусском и со-

временном русском языках. Объясните различия. 

 
9
 Известно, что в древнерусском языке это местоимение имело другую форму. 

Объясните происхождение современных русской, белорусской и украинской форм да-

тельного падежа этого местоимения. 

 
10

 Современное – славы. В тексте ошибка? 
 11

 Характерно ли для древнерусского языка употребление такой формы прилага-

тельного? Чем это можно объяснить? 

 
12

 Данная форма прилагательного является древнерусской или новой? 

 
13

 К какому типу склонения относилось данное существительное в древнерус-

ском языке? Изменилась ли парадигма его склонения в истории русского языка? 
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М О Д У Л Ь  5 

 
История глагола. История причастий 

 
 

 

 

П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е  № 27 
 

Тема: Система глагольных форм и категорий в древнерусском 

языке. Классы древнерусского глагола. Нетематические глаголы. Ис-

тория форм настоящего и будущего времени глаголов. Спряжение 

форм настоящего времени тематических и нетематических глаголов. 

 

Вопросы для подготовки и самоконтроля  

1. Охарактеризуйте классы древнерусского глагола. По каким при-

знакам они выделялись? В каком соотношении находятся классы древне-

русского глагола и современное 1-е и 2-е  спряжение глагола? 

2. Какие глаголы называются нетематическими? Как они спрягались 

и какова их судьба в истории русского языка? 

3. Особенности спряжения тематических глаголов в настоящем вре-

мени в древнерусском языке и их исторические изменения. 

4. Образование и значение грамматических форм будущего времени 

глагола в древнерусском языке. История современных форм будущего 

сложного. 

 

Упражнения и задания 
 

№ 78. Запишите глаголы по-древнерусски в формах инфинитива и второго лица 

настоящего времени,  определите классы глаголов в древнерусском языке:   

О б р а з е ц: ходити – ходиши. Глагол 4-го класса. 

Ходить, ломать, писать, резать, жить, дышать, жечь, вести, колоть, 

кричать, играть, видеть, помочь, знать, думать, есть, бороться, гореть, пле-

сти, плакать, прясть, быть, стать. 
 

№ 79. Определите лицо и число глаголов настоящего времени в следующих 

предложениях. 

Ты кнзь еси моудръ и смысленъ 
.  

не вhси закона 
.
 но вhроуи в законъ 

нашь (Лавр.лет.). Кнзь щедръ отецъ есть всhмь 
. 
слuзи бо мнози отца и ма-

тери лишаютс# и къ немu прибhгаютъ (Сл.Дан.Зат.). Не вhмь чьто глаго-

леши (Остр.ев.). hси тетер'" гоуси (Сб.Троицк.). Вhста бо како въ житии 

семь жихъ (Изб.1076). Никто же не вhсть кто соуть (1 Новг.лет.). Дроузи 

ны вси люб#ть и врази вьси не могоуть (Изб.1073). Не вhмь къ комоу обра-
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титис# (Сказ.о Бор.и Гл.). Люба ми ~сть речь ваша оуже мнh моужа сво~го 

не крhсити но хочю вы почтити (Лавр.лет). Не вhмь что глаголеши 

(Остр.ев.). 
 

№ 80. Проспрягайте по-древнерусски глаголы течь, встречать, плеснуть в на-

стоящем времени. 

 

№ 81. Из данных ниже предложений выпишите глаголы в форме будущего вре-

мени, охарактеризуйте их. 

1. Даже который кн#зь по мо~мь кн#жении почьнеть хотhти ^"ти оу 

стго геwрги" а бъ боуди за темь  и ста" бца и тъ стыи геwргии оу него то 

wтимаеть (Мст.гр.). 2. Аже кто позна~ть сво~ что боудетъ погубилъ…то 

не рьци се мо~ (Русск. правда). 3. Кто боудетъ виноватъ на того татьба 

снидеть тъгда онъ свое възметь · а что боудеть съ нимь погыбло тоже ему 

начньть платити (там же). 4. Не едемъ на конихъ ни на возhхъ (Лавр. 

лет.). 5. Не хощоу тяжьки дани възложити (там же).  6. Хочю вы почтити 

наутри" прhдъ людьми своими (там же).  7. Кто боудеть началъ томоу пла-

тити (там же). 8. Азъ хочоу инъ законъ при"тии ~динъ а дроужина  семоу 

смh"ти с# начноуть (там же).  9. Аще  ты крестишис# вси имоуть то же 

створити (там же).  10. Свhтъ свhтлыи ты Игорю оба ~свh Святославличя 

(там же).   
 

№ 82. Какие исторические изменения произошли в грамматической структуре 

предложений? 

Я буду учиться, я прочитаю, я начну читать. 
 

* * * 

 

П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е  № 28 
 

Тема: Система форм прошедшего времени глагола в древнерус-

ском языке. Простые и сложные формы, их значение, образование, 

спряжение. Изменения в системе прошедших времен. 

 

Вопросы для подготовки и самоконтроля   

1. Простые прошедшие времена глагола. Образование, значение и 

спряжение аориста и имперфекта. Историческая судьба этих глагольных 

форм. 

2. Образование, значение и особенности спряжения перфекта, время 

и причины его разрушения. Образование современных форм прошедшего 

времени. 

3. Способы передачи значения «давнопрошедшего времени» в древ-

нерусском языке. Проявление форм древнего плюсквамперфекта в совре-

менных восточнославянских языках. 
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Упражнения и задания 
 

№ 83. Прочитайте следующие предложения из Повести временных лет. Выпи-

шите сначала предложения с формами аориста, потом имперфекта.  

1. И жив#ше Wлегъ… и приспh wсень · и пом#ноу Wлегъ конь свои. 

2. Видhхъ бани древены. 3. Володимеръ заложи градъ Бhлъгородъ. 4. Ас-

кольдъ же и Диръ wстаста въ градh семь. 5. Сhд#ше Кии на горh.  

6. А древл#не жив#хоу звhриньскимъ wбразомъ. 7. (Половци) пожигахоу 

села и гоумна и многы цркви запалиша wгнемь. 8. Воевода бh Свhнелдъ.  
 

№ 84. Правильно ли употреблены формы аориста и имперфекта в следующих 

примерах из текстов XIII–XIV  веков. 

I 

1. Птиц# нбсны" позобаше (Милят.ев.). 2. Поиде кн#зь Мьстиславъ и 

Володимиръ ис Кыева (1 Новг.лет.). 3. Пльсковичи же сташе по правhи 

руцh (там же). 4. Коур# кн#зь печенhжьскии · и оубиша Стослава · и 

вз#ша главоу его (Пов.вр.лет). 5.  А я осиротhлъ молодъ и отъ своихъ со-

племенникъ во изгнан³и быхомъ (Жит.Авв.). 6. Мнози ж велможи избиени 

бысть от поганыхъ (Мамаево поб.).   

II 

Придоша печенhзи на роускоу землю перво~ . а Стославъ б#ше 

Пере"славци . и затворис# Волга въ градh . со оуноуки своими "рополком . 

и wльгомъ . и Володимеромъ въ градh Киевh . и wстоупиша (печенhзи) 

градъ въ силh велицh . бесщислено множьство wколо града . и не бh льзh 

изъ града вылhсти . ни вhсти послати . изнемогахоу же людье гладомъ и 

водою . собрашес# людье . wно" страны Днhпра в лодь"хъ . wб оноу стра-

ноу сто"хоу . и не бh льзh внити в Киевъ… и послаша Ки"не къ Стосла-

воу… то слашавъ Стославъ . вборзh всhде на конh съ дроужиною своею . и 

приде Киевоу… и собра вои . и прогна Печенhги в поли . и бысть мир  

(Лавр.лет.). 
 

№ 85. Образуйте формы перфекта и плюсквамперфекта от глаголов велhти, 

судити, нести, починати. 
 

№ 86. Выпишите сначала предложения с формами перфекта, затем плюсквам-

перфекта, укажите их грамматические и семантические различия. 

1. Се " Всеволодъ далъ ~смь блюдо серебрьно (Мстисл.гр.). 2. Се ты 

не шелъ ~си с нама на поганы"·  иже погубили соуть землю роусьскоую 

(Пов.вр.лет). 3. В то же врем# б#ше пришелъ Слав#та (там же). 4. Обнов-

лена бысть цьркы "же бh ополела въ пожарh (Лавр.лет). 5. В се же врем# 

пришла бh вhсть къ "рославу (там же). 6. Въ се же врем#  придоша полов-

ци на русьскоу землю слышавше "ко уомерлъ ~сть Всеволодъ (там же). 7. 

Тоi же зимы хлhбъ б#ше дорогъ в Новhгородh а въ Пльсковh почали б#хоу 

грабити не добрии людье села · i дворы в городе (1 Новг.лет.). 8. "зъ 
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велhлъ былъ ихъ судити… а ноничя ~сми ихъ пожаловалъ (Моск.гр.1455). 

9. Въ то врhм# умьрлъ б#ше михалко (Новг. лет.). 10. Отроци свhньлъжи  

изодhли с# соуть ороужием и порт(ы) (Лавр.лет.). 11. Вы ~сте подъвели на 

м# стослава (там же). 12. Кн#зь оуже почалъ потягнhте дружина по кн#зh 

(там же). 13. Здоумаша олгови вноуци на половци занеже бяхоу  не ходи-

ли томь лhтh со всею князьею (там же). 14. Въ то же врем# половци на-

пили с# б#хоуть коумыза (Ипат.лет.).  

15. Се богъ вдалъ есть полкы ихъ въ роуцh наши (Сузд.лет.). 
 

№ 87. Проспрягайте глаголы играти, нести, видhти, пити в каждом из про-

шедших времен. 
 

№ 88. Правильно ли употреблены формы прошедшего времени в следующих 

предложениях? Исправьте их, если нужно. 

1. Бысть сhча зла "ка же не была въ Роуси (Лавр.лет.). 2. Тои же зи-

мы избиша новгородцевъ котории были пошли на Юргоу (1 Новг.лет.).  

3. "зъ велhлъ былъ ихъ соудити… а нонича есми ихъ пожаловалъ 

(Моск.гр.1455). 4. Заря свhтъ запала мъгла поля покрыла (Слово). 5. А "зъ 

далъ роукою сво~ю (Мстисл.гр.). 6. Се повhсти врем#ньныхъ лhтъ· 

^коудоу есть пошла роуска" земл# (Лавр.лет). 7. И пом#ноу Wлегъ конь  

свои · иже  бh  поставилъ  кормити (Пов.вр.лет). 8. Се Володимиръ и 

Из#славъ Давыдовичи крестъ къ намъ были цhловали и доумоу сдоумали 

поити съ нами на стры" нашего на Юрь" (Моск.лет.св.). 9. А что селъ и 

слободъ дьмитриевыхъ  то дали есме были Андрею (Новг.гр.1307). 
 

* * * 
 

П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е  № 29 
 

Тема: История категорий вида и залога глагола. История форм 

повелительного и сослагательного наклонений. Система именных 

форм глагола в древнерусских памятниках письменности: инфинитив, 

супин, причастие. 
 

Вопросы для подготовки и самоконтроля   

1. Образование и функционирование форм повелительного и услов-

ного наклонений глагола в древнерусском языке, исторические изменения 

этих грамматических форм. 

2. История грамматической категории вида. 

3. История образования возвратных глаголов. 

4. Становление грамматической категории залога.  

5. Какие формы древнерусского глагола называют именными и почему? 

6. Образование, значение и исторические изменения инфинитива. 

7. Что такое супин? Как он образовывался, что обозначал и какова 

его история? 
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Упражнения и задания 
 

№ 89. Сравнив с современным русским языком, охарактеризуйте особенности 

употребления форм повелительного и сослагательного наклонения в древнерусском 

языке. 

1. Поиди кн#же с нами въ дань. 2. Ре
ч
 дроужинh сво~и . идhте съ да-

нию домови. 3. Хочю вы почтити наоутри" предъ людьми своими . а ныне 

идhте въ лодью свою . и л"зите въ лоды величающе с# . азъ оутро послю по 

вы. вы же рьцhте не едемъ  на конh(х) . ни пhши идемъ . но понесhте ны в 

лодьh. 4. Пославши Ольга къ деревляномъ . ре
(ч)

 имъ… пришлите моужа 

нарочиты . да в велицh чти придоу за вашь князь. 5. И посла (Ольга) къ де-

ревляномъ рькоущи сице . се оуже идоу к вамъ . да пристроите меды многи 

въ градh идеже оубисте моужа моего. 6. Аще бо бы перевозникъ Кии то не 

бы ходилъ Царюгородоу 7. Аще бихъ законъ гречьскии . то не бы баба твоя 

прияла ольга (Лавр.лет). 8. Оже быхъ преже сихъ грамотъ видhлъ ни иго-

умена быхъ не послалъ извhдывать ни грамоты быхъ саранскомоу владыцh 

не далъ (Гр. 1353). 9. Даже бы была рать били с# быхомъ (Ипат. лет.). 10. 

Възлелhи господине мою ладоу къ мнh а быхъ не слала къ немоу слезъ на 

море рано (Слово). 
      

№ 90. Запишите глаголы в форме инфинитива, разбивая их на морфемы. Про-

комментируйте, как образуется инфитив от различных основ. 

Дьржоу, колю, емь, делаю, гасноу, брошу, волокоу, летаю, зовоу, 

режоу, везоу, хожоу, двиноу, дамь, пекоу, тълкноу, мыю, тьроу. 

 
№ 91. Проанализируйте употребление супина в следующих примерах. Какую 

функцию он выполняет, каким падежом управляет и какие исторические изменения 

претерпел? 

1. Идоу ловитъ рыбы (Лавр.лет.). 2. Пришьли ~смы во~ватъ (там 

же). 3. Wни же кликноувше поидоша оубитъ  игор# (там же). 4. Посла къ 

нимъ св"тослава кн#житъ (там же). 5. Придоша половци первое на роусь-

скоую землю вое~ватъ (там же). 6. Мы не цhловатъ ихъ приhхали (там 

же). 7. Просимъ оу тобh сына кн#житъ новоугородоу (там же). 8. Идоша 

блюстъ  торжкоу (Новг. лет.). 9. Ходи мирославъ… миритъ кы"нъ съ цер-

ниговьци (там же). 10. Не придохъ разоритъ (Остр.ев.). 
№ 92. От следующих глаголов образуйте древнерусские формы  условного на-

клонения. 

Бити, брести, везти речи, носити, нести, нач#ти, киноути, молоти, 

бороти с#, дати, беречи,писати, жечи, течи, плести, оупасти, велhти.   
 

№ 93. От следующих глаголов образуйте древнерусские формы повелительного 

наклонения.  

Речи, ходити, быти, встати, тълкати, печи, бросити, сести. 
 

* * * 
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П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е  № 30 
 

 

Тема: Причастия в древнерусском языке и их история. 
 

 

Вопросы для подготовки и самоконтроля   

1. Какую форму глагола называют причастием? В чем ее основные 

отличительные особенности от личных форм глагола? 

2. Как образовывались именные формы действительных причастий 

настоящего и прошедшего времени  в древнерусском языке? Какие из них 

были склоняемыми,  какие несклоняемыми? В каких случаях использова-

лись несклоняемые причастия?  

3. Как образовывались именные формы страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени в древнерусском языке? 

4. Какую синтаксическую функцию выполняли именные причастия в 

древнерусском языке? 

5. Как исторически образовались современные полные формы при-

частий? 

6. Как и почему образовались деепричастия в истории русского языка?  

7. Переход полных форм причастий древнерусского языка в при-

лагательные. Закрепление в русском литературном языке полных причас-

тий действительного залога настоящего времени с суффиксами старосла-

вянского происхождения. 

 

Упражнения и задания 
 

 № 94. От глаголов везти, читати, видhти, быти образуйте древнерусские 

формы действительных причастий настоящего и прошедшего времени. 

  

№ 95. От глаголов везти, плести, быти, дати  образуйте древнерусские 

формы страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

 № 96. От данных глаголов образуйте древнерусские формы действительных 

причастий настоящего и прошедшего времени. 

 Знати, лhзти, зъвати, простити, судити, бhжати, ити (шьд), бити. 
 

 № 97. От данных глаголов образуйте древнерусские формы страдательных при-

частий настоящего и прошедшего времени. 

 Праздновати, относити, вести, исполняти, зъвати, съмутити, сhчи, 

гънати, привезти, бити. 
 

 № 98. Придумайте и запишите по три примера всех типов причастий древнерус-

ского языка. 
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 № 99. Какие из приведенных ниже слов по своему происхождению являются  

причастиями настоящего времени? 

 а) Сыпучий, приставучий, гремучий, могучий, пахучий, горячий, го-

рючий,  дремучий, жгучий, трескучий, певучий, летучий. 

 б) Мнимый, неведомый, организуемый, невесомый, неуловимый, 

изучаемый, немыслимый, распространяемый, хранимый, неминуемый, ви-

димый. 
 

 № 100.  Дайте полную морфологическую характеристику древнерусских при-

частий  веда, пославъ, любимъ, ношенъ. 
 

 № 101. К каким формам древнерусских причастий восходят современные дее-

причастия играя, ведя, взяв, стуча, несши, зная, узнав, узнавши? 
  

№ 102. В современном русском языке есть образованные от глаголов пары слов, 

в которых одно слово имеет суффикс -уч-, а другое -ущ-. Как историческая грамматика 

объясняет наличие таких пар в русском языке? В чем отличие этих слов друг от друга в 

современном русском языке? Образуйте такие пары слов от приведенных ниже глаго-

лов и прокомментируйте их. 

 Колоть, стоять, висеть, ползти, бродить, ходить, сидеть, мочь, ле-

жать, везти, жить, трясти. 
 

№ 103. Из приведенных ниже предложений выпишите причастия, укажите залог, 

время, форму (именная или местоименная), род, число, падеж. Определите их синтак-

сическую функцию. Отметьте случаи ошибок в образовании форм причастий. 

 1. Игорь жъ возрhвъ на небо• и видh слънце  сто#ще "ко мhс#ць 

(Ипат.лет.). 2. Не бысть кто помилоу# ихъ (там же). 3. Быша три солнца 

сь"юче межи собою•  а столпи три~ сто#ще отъ земли до небеси (там же). 

4. Кн#зь р#занскии Инъгваръ присла к великомоу кн#зю Георгию и къ бра-

тоу его "рославоу помочи прос#ще на половцh (Моск.лет.). 5. Она же идо-

ущи къ братьи и на поути пострижес# идоучи къ Моуромоу (там же). 6. 

Аще ли пока"вшес# боудемъ•  всhхъ грhхъ прощени боудемъ (Лавр.лет.). 

7. Из#славъ же•  ида мимо Первосопницю пожже Зарhческъ и ста оу 

Мыльска (там же). 8. И ид#ста  видоуче зарю великоу (Пов.вр.лет). 9. 

Половци же оузрhвше полкъ Володимерь крhпко идоущь на нихъ 

побhгоша (Лавр.лет.). 10. Тои же нощи просивъше мира•  и не да имъ по-

садникъ съ ладожаны (1 Новг.лет.). 
 

* * * 

 

П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е  № 31 
(Итоговое по пятому модулю) 

 

Вопросы для повторения  и самоконтроля 
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 Основные грамматические категории глагола в древнерусском языке в 

сравнении с современным русским языком. 

 Система времен древнерусского глагола. 

 Тематические и нетематические глаголы в древнерусском языке. 

Спряжение тематических и нетематических глаголов  в настоящем 

времени. 

 Особенности категории будущего времени древнерусских глаголов. 

 Образование, значение и история простых форм прошедшего времени 

глагола. 

 Образование, значение и история сложных форм прошедшего времени 

глагола. 

 Развитие грамматических категорий вида и залога в истории русского 

языка. 

 Особенности образования повелительного и сослагательного 

наклонений глагола в истории русского языка. 

 Именные формы глагола в древнерусском языке. Супин, инфинитив. 

 История действительных причастий настоящего и прошедшего 

времени в древнерусском языке. 

 Особенности древнерусских страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. 

 История образования деепричастий. 
 

Упражнения и задания 
 

№ 104. Определите наклонение, время, лицо, число, род  (где можно) следующих 

глагольных форм, приведите их точные соответствия в современном русском языке.  

Оставихъ, ~смь, дамь, ~смь писалъ, ~смь была писала, бы пришьла, 

жив#хъ, вhсть, рекосте, ~си, hси, носилh ~ста, имамь прhдати, боудеть 

слышала, плетеши,  речи, идете, идhте, несhта, несета, ~сте былы сътвори-

лы, възвращюс#, имh, соуть погыбли, рекохъ,  ~свh погыблh, вhмь, 

терп#ше, носить, нос#ть, носити, бысть, соудити, представл#хоу, пришьли 

~смъ воеватъ, б#хъ  читалъ, бhхъ читалъ, ведhвh, знаита, ~сте была читала, 

позна, просила была ~си, веземъ, везhте, вhси, вhвh, идоста, бы, б#ше, 

мhрила ~свh, хочю мьщати. 
 

№ 105. Прочитайте приведенный ниже отрывок из Повести временных лет, 

комментируя грамматические особенности встречающихся в тексте глаголов и гла-

гольных форм. Переведите текст на современный русский язык. 

И жив#ше wлегъ миръ имhа ко всhмъ странам  кнжа в Ки~вh· и 

приспh wсень· и   пом#ноу wлегъ конь свои· и бh же поставилъ кормити и 

не вседати на нь· бh бо въпрашалъ волъхвовъ и кuдесникъ  ^ чего ми ~сть 

смерть и рече емu кудесникъ wдинъ кнже конь ~го же любиши и hздиши 

на немъ· ^ того ти оумрети· wлегъ же п'риимъ въ оумh си рhче· николиже 

вс#дu на нь· ни вижю ~го боле того· и повелh кормити и не водити ~го к 
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немu· и пребы нhколико лhтъ не видh ~го· дондеже на грекы иде· и 

пришедшu ~му Кы~вu и пребывьшю·  д лhт· на п#тое лhто пом#нu конь · ^ 

негоже б#хuть рекли волсви оумрти· и призва стареишинu конюхомъ рече 

кде ~сть конь мъи· ~гоже бh поставилъ кормити и блюсти ~го· wн же рече 

оумерлъ ~сть· wлегъ же посмhас# и оукори кuдесника· река то ти неправо 

глють волъсви· но вс# ложь ~сть· а конь оумерлъ ~сть а " живъ.· . И повелh 

wседлати конь· а то вижю кости ~го· и прииде на мhсто идhже бhша ле-

жаще кости ~го голы· и лобъ голъ  и с'сhде с кон#· и посме"с# рече· отъ се-

го ли лба смьрть было вз#ти мнh· и встuпи ногою на лобъ · и выникнuвши 

змиа зо лба· оуклюнu в ногu и с того разболhс# и uмре· 
 

№ 106. Определите времена древнерусского глагола  в следующих примерах из 

«Грамоты рижан витебскому князю за 1300 г.». Переведите предложения на современ-

ный русский язык.    

1. И ныне пришли прhдъ насъ наши горож"не и то нам поведали…2. 

Какъ то ~си товаръ оу нихъ ^"лъ силою. 3. Былъ оу тебе wдинъ дhтина 

нашь. 4. …И вз#лъ мець со собою. 5. И дhрж#лъ его ~си до того же дни, а 

товара ~си ^"л на  ·г· берковьскы воску… Забылъ ~си кн#жо своего кр
с
тна-

го человани#. 6. Как то мы ваше~ братие · не wбидhли · ни грабили товара 

силою. 7. Потомь кн#жо шолъ ~си оу розбоиникову клеть · товаръ ~си 

розбоиниковъ · вз#лъ  и иныхъ людии товаръ былъ ту · то тъ и то поималъ 

~си кн#жо то тъ ~си неправду дh"лъ·  8. Ажо неправдою ~си сво~ кр
с
тное 

челование забылъ. 

 
№ 107. Определите залог, время, род, падеж,  число, форму  (именная или ме-

стоименная) причастий в следующих предложениях. 

1. Придоша "зыци незнаеми (Новг.лет.). 2. И та измроша, оубиваеми 

гнhвомь божиåмь (там же). 3. Тъгъда же Мьстиславъ переброд# с# 

Днhпрь• прhиде на сторожи татарьскы" (там же). 4. Тъгда же "роунъ 

състоупи с# с ними хот" бити с# (там же). 5. Бh бо тогда вода текущи 

въздолh горы киåвьскы" (Лавр.лет.). 6. Б#ше бо моужь твои аки вълъкъ 

въсхища" и граб# (там же). 7. Сто"ху моужи чьрнии велици воороужени 

копи" держаще в роукоу (Ниф.). 8. Сии же пришедъ ко рhцh  и перебредъ и 

всhде на конь (Ипат.лет.). 9.Тои бо вhщии Боянъ восклада" свои златы" 

персты на живы# струны по"ше славоу роусскымъ кн#земъ (Задонщ.).  10. 

И одариша кн#зь русскыхъ рекуче тако (Новг.лет.). 11. О Бояне солов³ю 

стараго времени абы ты с³а плъкы ущекоталъ скача слав³ю по мыслену 

древу летая умомъ подъ облакы свивая славы оба полы сего времени (Сло-

во). 12. Подъ трубами повити подъ шеломы възлелhяны конець коп³я въск-

ръмлени (там же).  

 

* * * 
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М О Д У Л Ь  6 
 

Особенности древнерусского синтаксиса.  

Простое предложение в древнерусском языке. Сложное предложение  

в древнерусском языке. Комплексный языковой анализ  

древнерусских текстов 

 
 

П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е  № 32 
 

Тема: Типы простого предложения в древнерусском языке. Спо-

собы выражения подлежащего и сказуемого. Второстепенные члены 

предложения и особенности их выражения. 
 

Вопросы для подготовки и самоконтроля   

1. Типы простого предложения в древнерусском языке (односостав-

ные  и двусоставные  предложения).  

2. Способы выражения подлежащего в древнерусском предложении.  

3. Способы выражения сказуемого.  

4. Особенности грамматической структуры простых предложений: 

1) несогласованность подлежащего и сказуемого в роде и числе; 

2) употребление второго именительного падежа; 

3) употребление именительного падежа вместо винительного в 

прямом дополнении;  

4) оборот «дательный самостоятельный»; 

5) краткие действительные причастия в функции сказуемого;  

6) использование беспредложных конструкций; 

7) повторение предлогов и союзов.  
 

Упражнения и задания 
 

№ 108. Перепишите приведенный отрывок из Новгородской летописи, разбив 

его на отдельные предложения и расставив знаки препинания согласно нормам совре-

менного русского языка. Определите типы простых предложений, выделите главные и 

второстепенные члены, способы их выражения, особенности грамматических форм. 

 Въ лh
т
  s.х.на. сто"ше вс# 

осенина дъждева . ^ гжина 

дни до корочюна . тепло дъжгь . 

и бы вода велика вельми . въ во 

лхове и всюде . сено и дръва разне 

се . озеро морози въ нощь . и расть 

рза вhтръ . и вънесе  в волхово  

и поломи мостъ .д. городнh . о 

тиноудь бе знатбе занесе  
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№ 109. Разберите предложения по составу. Определите способы выражения раз-

личных членов предложения и их особенности. Переведите текст на современный  рус-

ский язык.  

1. Сеи бо велики кн#зь Мьстиславъ наслhдникъ бh отца своего вели-

кого кн#з# Володимера Мономаха (Моск. лет.). 2. По"ша Мьстислава 

кн#з# собh (Ипат. лет). 3. Новгородьци же сташа твьрдо о кн#зи Романh о 

Мстиславh о Из#славли въноуци  (1 Новг.лет.). 4. Симъ бо первое прело-

жены книги моравh . "же прозвас# грамота словhньска" (Пов. вр.лет).  5. 

Кн#зю Стославоу възрастъшю и възмоужавшю . нача вои совкоупл#ти . и 

многи и храбры (там же). 6. То слышавъ великыи кн#зь Всеволодъ . оже 

давыдовъ полкъ побhженъ и сватъ емоу "ть … всhде на конь про свата сво-

его (Лавр. лет.). 7. Въ се же лhто отвьржеся архепископъ Иоаннъ Новаго-

рода (1 Новг.лет.). 8. По Исаковh же смрти людие на сна его въсташа про 

зажьжение градьное и за пограбление манастырьское (там же). 9. Они же 

не дашас# имъ донде же приде Из#славъ Мъстиславичь с полкы своими къ 

нимъ (Моск. лет).  10. А Великомоу Новоугородоу половина вз#ти  (Новг. 

гр.). 11. Не хот#ше ити исъ Кыева . зане оулюбhлъ емоу Кыевъ (Лавр. лет.).  

12. И наставши веснh приде Володарь и Василько на Давыда (Пов. вр. лет). 

13. И погрhбоша во~водоу сво~го Гем#бега жива въ земли  хот#ще  жи-

вотъ ~го оублюсти  (1 Новг.лет.). 14. И сотвориша волость ихъ поустоу 

(там же). 15. Азъ члвкъ грhшенъ есмь  (Поуч. Вл. Моном.).   

16. А иже бhша о стмь корабли то ти положьше весла (Сказ. о Бор.и Гл.).  

17. Борисоу же възъвратившюс# съ вои . не wбрhтшю печенhгъ . вhсть 

приде к немоу wць ти оумерлъ (Лавр. лет.). 18. И сице емоу мол#щюс# . се 

вънезапоу придоша посълании от Стополка (там же).  
 

№ 110. В приведенных ниже примерах найдите оборот «дательный самостоя-

тельный». Установите его значение. Переведите предложения на современный русский 

язык. 

1. Пришедшю бо ~моу с воины хорватьскы" . и се печенhзи придоша 

(Пов. вр.лет).  2. Wнъ же вскорh оумре тоу . и посади въ него мhсто брата 

сво~го Стополка . Всеславоу же бhжавшю (там же). 3. Мстиславоу же 

хот#щю стрhлити . внезапоу оударенъ бысть подъ пазоухоу стрhлою (Лав. 

лет.). 4. Боудоущю же ~моу въ половцехъ тамо с# налезе с# моужь родомъ 

половчинъ именемъ Лаворъ (Ипат. лет.). 5. Сhд#щоу "рославоу  въ  

Лоучьскh . hха Данилъ въ Жидичинъ (Гал.-Вол. лет.). 6. А самъ не гово-

ритъ связавшемоуся языкоу его (Жит. Аввак.). 7. Блаженыи же рече 

емоу… и бежащимъ вамъ отъ соупостатъ вашихъ . попрании . "звени бо-

удете и въ воде потопитес# (К.-Печ. Пат.). 8. Часоу ж второмоу наставшоу 

начаша троубити ото обоихъ странъ (Мамаево поб.). 9. Пол#номъ же жив-

шимъ особh по горамъ симъ бh  поуть из вар#гъ в греки (Лавр. лет.). 10. 

Итлареви в тоу нощь лежащю оу Ратибора на дворh с дроужиною сво~ю и 

не вhдоуче что с# надъ Кытаномь створи (там же). 
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*  *  * 
 

П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е  № 33 
 

Тема: Особенности древнерусского сложного предложения. 
 

Вопросы для подготовки и самоконтроля   

1. Особенности структуры древнерусских сложных синтаксических 

конструкций. 

2. Сложносочиненные предложения в древнерусском языке. Осо-

бенности древнерусских сочинительных союзов и их роль в древнерус-

ском сложносочиненном предложении. 

3. Бессоюзные сложные предложения, выражающие отношения за-

висимости (условно-временные, причинные, изъяснительные отношения). 

4. Сложноподчиненные предложения. Формирование сложноподчи-

ненных предложений разных типов.  
 

Упражнения и задания 
 

№ 111. Выделите придаточные предложения, определите их типы.  

1. И реша к себh . кн#з# поищемъ . иже бы владhлъ нами и 

р#дилъ ны по праву (1 Новг. лет.). 2. Иди в землю . юже ти покажю (там 

же). 3. Дhти нашh видhлh . оже рать стоить за горою Гал-Вол. лет.).  

4. Новгородьци не вhд#хоу кдh кн#зь идеть (1 Новг. лет.). 5. Самъ творилъ 

что надобh (Пов. вр.лет). 6. Выгнаша новгородьци кн#з# Дмитре" Алек-

сандровича сдоумавше с посадникомъ Михаiломъ . зане кн#зь еще малъ 

б#ше (1 Новг. лет.). 7. I докончаша съ кнзмь Михаiломь како не въстоупа-

тис# ни по одиномь . понеже не вhд#хоу кнз# Юрь" кдh ~сть (там же). 8. А 

всядемъ братие на свои бръзыя комони да позримъ синего Дону (Сл. о 

пълкоу Иг.). 9. И почаше греци мира просити . дабы не во~валъ грецки~ 

земли (Пов. вр.лет). 10. Псковичи биша челомъ Новоугородоу абы имъ 

помогли (1 Псков. лет.). 11. Възлелhи господине мою ладу къ мнh а быхъ 

не слала къ немоу слезъ на море рано (Сл. о пълкоу Иг.). 12. Аже зовоуть 

т# съ честью иди (Ипат. лет.). 13. А оже кто подъ дроугомь копа~ть "моу . 

самх впадетс# в ню (1 Новг. лет.). 14. Аще бо поищеши въ книгахъ моуд-

рости прилhжно . wбр#щеши великоу ползу доуши сво~и (Лавр. лет.). 15. 

Стомоу же Геwрги~ви велhлъ ~смь бити въ н~ на wбhдh коли игоуменъ 

wбhда~ть (Мстисл. гр.). 16. Гдh тво" wбида боудеть . мы переже тобh гла-

вы своh сложимъ за т# (Сузд. лет.). 
№ 112. Определите значения придаточных предложений с союзом оже.  Запи-

шите  точный перевод  предложений на современный русский язык. 

1. Wже ли не боудеть кто ~го мьст#. то положити за головоу .п. 

грвнъ (Русск. Пр.). 2. Онъ же оуслышавъ оже идоуть на нь . идее Торопьцю  

(1 Новг.лет.). 3. Оже ти не оугодьно дьржати  Новагорода снмь . а въда ны 
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братъ (там же). 4. И призваша из Соуждал# Соудилоу . Нежатоу . Страшка 

. оже бhхоу бhжали из Новагорода (там же). 5. Ты же ми отець мои Данило 

король . wже м# еси при#лъ подъ своh роуцh (Гал.-Вол. лет.). 6. Не 

достоiть человhкоу кресть"ноу себе св#зати . wже не "сти . ни питии (Соч. 

Феод. Печ.). 7. Потомь к Мhньскоу ходихомъ на Глеhба wже ны б#ше лю-

ди за#лъ (Соч. Вл. Моном.). 8. Из#славъ же слышавъ . wже бъ по#лъ брата 

его (Ипат. лет.). 
 

№ 113. Определите типы сложных предложений. Выделите и определите союзы. 

Переведите предложения на современный  русский язык. 

1. И даи емоу Галичь не можешь бо держати самъ (Гал.-Вол. 

лет.). 2. Аще ли не вhроуете  да оузрите своима очима (Лавр.лет.). 3. Не 

поустиша его донележе инъ кн#зь приде  (1 Новг.лет.). 4. Поиди . камо хо-

чеши (там же). 5. Надоумали есме на брата своего Лоукоу что его оубити 

(там же). 6. Хочю послати по брата своего по Мьстислава абых с нимъ 

р#дъ оучинилъ о землю и о городы и о тобh кн#гини моа мила Олго и о 

семь дhт#ти о Из#славли (Хлебн.лет.). 7. Отнимаеть оу мене городы что ми 

былъ далъ (Гал.-Вол. лет.). 8. Скачють акы сhрые вълци въ полh (Слово о 

полк. Иг.). 9. Ажь оубь~ть моужь моужа . то мьстити братоу брата (Русск. 

пр.). 10. Дондеже оуслышимъ въ Новгородскои земли великого кн#з# тогда 

на конь вс#демъ за своего госоудар" (1 Пск.лет.). 
 

*  *  * 
 

 

П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е  № 34 
 

Тема: Комплексный языковой анализ древнерусских текстов 

 

 

Т е к с т № 1.  Ãрамота  Великого князя 

Мстислава Владимировича и его сына Всеволода (1130 г.) 
 

  Ñå
1
 àçú

1
 íüðòèðëàâú  âîëîäèíèðü

2
 ðìú äüðæà

3
 ðîñ 

ðüêñ
4
 çåíëþ âú ðâî~  êì#æåìè~  ïîâåëhëú

5
  ~ 

ðíü
5
 ðìîñ

6
 ðâî~íîñ âðåâîëîäîñ ^äàòè áîñè 

öh ðòíîñ ãåwðãèåâè
7
 ðú äàìèþ

8
 è ð âèðàíè è ðú 

                      è âåìî âî
ò
ðêîå 

ïðîäàæàíè äàæå êîòîðûè
9
 êì#çü

10
 ïî íî~íü êì# 

æåìèè ïî÷üìåòü
11

 õîòhòè
11

 ^"òè îñ ðòãî ãåwðãè 

"• à áú áîñäè çà òhíü
12

 è ðòà" áöà è òú ðòûè ãåw 

ðãèè îñ ìåãî òî wòèíà~òü
13

• è òû èãîñíåìå
14

 èðà 

è~
14

• è âû áðàòèh
14

• äîìåëh æå ð# íèðú ðúðòîèòü• 

íîëèòå áà çà í#
15

 è çà íîh
16

 ähòè
17

• êòî ð#
15 

èçîîwðòà 
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ìåòü âú íàìàðòûðè
18

• òî âû òhíü äúëæüìè ~ 

ðòå íîëèòè çà ìû
15

 áà è ïðè æèâîòh è âú ðúíü 

ðòè• à "zъ
1
 äàëú

19
 ðîñêîþ ðâî~þ• è îðåìüì~~

20
 ïî 

ëþäè~ äàðîâüìî~ ïîëúòðåòè"
21

  äåð#òå
21

 ãðè 

âüìú ðòíîñ æå ãåwðãèåâè• à ðå "
1
 âðåâîëîäú äà 

ëú ~ðíü áëþäî
22

 ðåðåáðüìî
23

• âú• •ë•
24

 ãðâìú ðåðåáðà• 

ðòíîñ æå ãåwðãèåâè âåëhëú ~ðíü áèòè âú  

ì~
25

 ìà wáhäh êîëè
26

 èãîñíåìú wáhäà~òü
27

• 

äàæå
28

 êòî çàïúðòèòü
29

 èëè òîñ äàìü
30

 è ðå
31

 áëþ 

äî• äà ðîñäèòü
32

 åíîñ
33

 áú âú äìü ïðèøüðòâè 

" ðâî~ãî è òú ðòûè
34

 ãåwðãèè•: 

    
Задания к тексту 
 1

 Определите основные грамматические категории данных местоимений. На-

сколько характерны эти местоимения для древнерусского языка? 

 
2
 Какая это часть речи? Какова судьба этой грамматической формы в истории 

русского языка? 

 
3
 Какая это грамматическая форма? Как она образовалась и какова еѐ судьба в 

истории русского языка? 

 
4
 Именная или местоименная это форма прилагательного? Как она образована? 

Какова еѐ синтаксическая роль? Почему такая форма отсутствует в современном рус-

ском языке? 

 
5
 Определите время, лицо и число данного глагола. Как она образована? Какова 

еѐ историческая судьба? 

 
6
 Исконная или новая грамматическая форма данного существительного упот-

реблена здесь?  

 
7
 Какая это часть речи? Охарактеризуйте еѐ основные грамматические катего-

рии. Правильно ли она употреблена здесь с точки зрения норм древнерусского языка? 

 
8
 Определите древнерусский тип склонения, а также род, число и падеж данного 

существительного. Изменилась ли парадигма его склонения в истории русского языка? 

Почему? 

 
9
 Какая это часть речи? Как образована данная грамматическая форма? Приведи-

те соответствующую по синтаксической функции форму современного языка. 

 
10

 По какому типу склонялось это существительное в древнерусском языке? Об-

разуйте от него звательную форму. 

 
11

 Определите основные грамматические особенности данной глагольной фор-

мы. Как она образована? Какова еѐ судьба в истории русского языка? 

 
12

 Определите разряд, род, число и падеж данного местоимения. Приведите со-

ответствующую по синтаксическому значению форму современного русского языка. 

 
13

 Дайте морфологическую характеристику данной глагольной формы. Сравните 

с соответствующей формой современного языка. Прокомментируйте различие.  

 
14

 Определите древнерусский тип склонения, род, число и падеж данного суще-

ствительного. Какова судьба этих грамматических форм в истории русского языка? 

 
15

 Какая это часть речи? Определите разряд по значению, число и падеж. Какая 

форма употребляется на этом месте в современном языке? Почему? 

 
16

 Определите разряд по значению, число и падеж данного местоимения. Сравните 

с аналогичной формой современного русского языка.  Прокомментируйте различие. 
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17

 По какому типу склонялось данное существительное в древнерусском языке? 

Как это можно установить? 

 
18

 Правильно ли с точки зрения норм древнерусского языка употреблено окон-

чание этого существительного? Какого происхождения в нем современное окончание? 

Сравните с современной белорусской формой. Объясните различие. 

 
19

 Правильно ли по-древнерусски употреблена данная глагольная форма?  

 
20

 Как образована данная форма прилагательного?  

 
21

 Как образовано это числительное? Приведите соответствующее современное 

числительное. 

 
22

 К какому типу склонения относилось это существительное в древнерусском 

языке? Как это определить? 
 23

 Такая форма данного прилагательного в современном русском языке не упот-

ребляется. Почему? 

 
24

 Запишите это число формой соответствующего древнерусского числительного. 

 
25

 К какой части речи относится данное слово?  Охарактеризуйте его морфоло-

гические особенности. Приведите современное русское соответствие. Как оно образо-

валось? 

 
26

 Какая это часть речи? Какую синтаксическую функцию выполняет это слово в 

данном предложении? Сравните с современными русским и белорусским языками. 

 
27

 Определите грамматический класс и время данного глагола. Сравните с со-

временным русским языком. Изменилось ли что-либо в данном случае в истории язы-

ка? 

 
28

 См. 
26

. 
29

 См. 
27

. 
 30

 Изменилась ли парадигма склонения этого существительного в истории рус-

ского языка? 
31

 Определите разряд по значению данного местоимения. Какова его судьба в 

истории русского языка? 

 
32

 См. 
27

. 

 
33

 К какому разряду относилось данное местоимение в древнерусском языке? 

Определите его начальную форму. Какого происхождения данная форма в современ-

ном языке? 

 
34

 Изменилось ли что-либо в морфемной структуре этого слова в истории рус-

ского и белорусского языков? 
 

 

Т е к с т  № 2. Русская правда  (по Новгородской Кормчей 1282 г.) 

(отрывок) 

 

         Пакы ли боудеть
1
 что 

  татебно коупилъ
1
 

  въ търгоу
2
• или ко 

  нь
3
 или пъртъ• или 

  скотиноу• то выве 

  деть свободьна
4
 моу 

жа два• или мы 

тника
5
• аже

6
 начне 

ть
7
 не знати

7
 оу кого 

це
11

 въ#ти• а что с ни 

мь погыбло• а того 

~моу желhти• а w 

номоу
12

 желhти
13

 сво 

ихъ коунъ• зане не 

зна~ть
14

 оу кого коу 

пивъ• позна~ть ли 

надолзh
15

 оу кого ку 

пивъ• то сво~
16

 коу 
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коупилъ
8
• то ити по  

немь
9 
тhмь видоко 

мъ
10

 на търгоу• на ро 

тоу• а истьцю сво~ ли 

 

ны възметь• и се 

моу платили
17

 что 

оу него погыбло
17

• а 

кн#зю продажю• 

 
 

П р и м е ч а н и е:   

пакы –“если”,  видок– “свидетель”,  рота – “клятва”,  желhти – “скорбеть”,  

“ сожалеть “,    зане – “так как”,  надолзh – “в конце концов”. 

 
Задания к тексту 

1
Определите морфологические особенности данной глагольной формы. Как она 

образована и какова ее судьба в истории русского языка? 
2
 Определите древнерусский тип склонения, род, число и падеж данного сущест-

вительного. Исконное или новое здесь окончание? Сравните с соответствующей грам-

матической формой современного русского языка. 
3
 Сравните с соответствующей современной падежной формой данного слова. 

Объясните различие. 
4
 Какова синтаксическая функция данного прилагательного? Употребляется ли 

эта грамматическая форма в современном русском языке? 
5
 Произведите морфемный и словообразовательный анализ данного древнерус-

ского существительного. 
6
 Какая это часть речи? Употребляется ли это слово (или его производное) в со-

временном русском языке? 
7
 Определите лицо, число и время данного глагола. Как образована эта глаголь-

ная форма? Какова еѐ историческая судьба? 
 8

 Что неправильно в употреблении этого глагола? Реконструируйте его правиль-

ную древнерусскую форму. 
9
 Какая это часть речи? Определите начальную форму этого слова и основные 

морфологические особенности. Какого происхождения здесь звук –н- ? 
10

 Определите падеж данного существительного. Новым или исконным является 

его окончание? 
11

 По какому типу склонялось данное существительное в древнерусском языке? 

Какого происхождения в нем современное окончание  именительного падежа единст-

венного числа? 
12

 Какая это часть речи? Приведите начальную форму этого слова. 
13

 Определите класс данного глагола. Какая это грамматическая форма? Какой 

современной русской глагольной форме соответствует? 
14

 Определите класс, время, лицо, число данного глагола, образуйте от него 

форму инфинитива, а также все четыре формы прошедшего времени. 
15

 Какая это часть речи? Как образовано данное слово? Какой современной фор-

ме соответствует? Сравните способ словообразования этой формы и еѐ современного 

эквивалента. 
16

 Сравните с современными русской и белорусской формами этого местоиме-

ния, объясните различие. 
17

 Определите грамматическую категорию времени и реконструируйте правиль-

ную древнерусскую форму этого глагола. 
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Т е к с т № 3. Проанализируйте выделенные курсивом слова в приведенном 

ниже отрывке современного русского текста с точки зрения произошедших в них исто-

рических морфологических изменений.  
 

 Текла красавица Колокша, проплывали и будут проплывать над 

Юрьевом облака, проходит время. Одни дома, простояв много лет, разва-

ливались, другие строятся, но есть в городе нечто, что стояло себе да 

стояло в таком виде, как было поставлено мастерами украшать русскую 

землю, о чем летописец написал: «Юрий Долгорукий в свое имя град 

Юрий заложи, нарицаемый Польский, и церковь в нем каменну созда во 

имя святого Георгия». 

                                                                                         (По В. Солоухину) 
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ВОПРОСЫ 

ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

 
 

1. Историческая грамматика русского языка как учебная дисциплина, ее предмет, 

задачи, значение, связь с другими науками. 

2. Причины и результаты разрушения древних типов склонения существительных. 

3. Основные источники изучения истории русского языка. Важнейшие памятники 

древнерусской письменности. 

4. История грамматической категории числа, остатки двойственного числа в 

современном русском языке. 

5. Древнейшие восточнославянские племена и их язык. 

6. Развитие категории рода существительных. 

7. История письменности восточных славян. Роль старославянского языка в 

развитии древнерусской письменности. 

8. История категории одушевленности. Утрата древней звательной формы. 

9. Периодизация истории развития древнерусского языка. Образование языков 

русской, украинской и белорусской народностей. 

10. Особенности склонения и исторические изменения в группе древнерусских 

личных местоимений. 

11. Периодизация истории развития древнерусского языка. Образование языков 

русской, украинской и белорусской народностей. 

12. Особенности склонения и исторические изменения в группе древнерусских 

личных местоимений. 

13. Отличительные особенности старославянского и древнерусского языков. 

14. Происхождение и история местоимения 3-го лица. 

15. Лексический состав древнерусского языка с точки зрения его происхождения. 

Группы общеславянской и собственно восточнославянской лексики в составе 

древнерусского языка. 

16. Особенности указательных местоимений в древнерусском языке. 

17. Звуковая система древнерусского языка эпохи первых памятников письменности. 

Характер слога и ударения в древнерусском языке. 

18. История древнерусских именных форм прилагательных. 

19. История носовых гласных в древнерусском языке. Чередования, связанные с 

историей носовых гласных в современном русском языке. 

20. Образование, особенности склонения и исторические изменения древнерусских 

местоименных  прилагательных. 

21. Система гласных фонем древнерусского языка, ее отличие от старославянского и 

современного русского языков. 

22. Степени сравнения прилагательных и история их форм. 

23. Система согласных фонем древнерусского языка, ее отличие от старославянского 

и современного русского языков. 

24. История формирования числительных как особой части речи. Счетные слова в 

древнерусском языке. 

25. Отражение фонетических процессов общеславянского периода в звуковой 

системе древнерусского и современного русского языков (образование 

полногласных сочетаний, неполногласные сочетания в современном русском 

языке). 

26. Основные грамматические категории глагола в древнерусском языке в сравнении 

с современным русским языком. 
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27. Отражение фонетических процессов общеславянского периода в звуковой 

системе древнерусского и современного русского языков (палатализации, 

сочетания согласных с j). 

28. Система времен древнерусского глагола. 

29. Отражение фонетических процессов общеславянского периода в звуковой 

системе древнерусского и современного русского языков (упрощение древнейших 

групп согласных, утрата долготы-краткости гласных). 

30. Тематические и нетематические глаголы в древнерусском языке. Спряжение 

тематических и нетематических глаголов  в настоящем времени. 

31. Позиции редуцированных гласных. Процесс утраты редуцированных гласных в 

древнерусском языке. Отражение этого процесса в памятниках письменности. 

32. Особенности категории будущего времени древнерусских глаголов. 

33. Последствия падения редуцированных гласных для дальнейшей истории русского 

языка. 

34. Образование, значение и история простых форм прошедшего времени глагола. 

35. Особенности исторического развития сочетаний гласных с плавными. История 

редуцированных Ы, И. 

36. Образование, значение и история сложных форм прошедшего времени глагола. 

37. Процесс III лабиализации в древнерусском языке (переход Э → О). Случаи 

отступления от основного правила. 

38. Развитие грамматических категорий вида и залога в истории русского языка. 

39. История звука h. 

40. Особенности образования повелительного и сослагательного наклонений глагола 

в истории русского языка. 

41. Смягчение заднеязычных Г, К, Х. История шипящих звуков и Ц. 

42. Именные формы глагола в древнерусском языке. Супин, инфинитив. 

43. Способы слово- и формообразования в истории русского языка. 

44. История действительных причастий настоящего и прошедшего времени в 

древнерусском языке. 

45. Возникновение и развитие аканья. 

46. Особенности древнерусских страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. 

47. Грамматические категории имен существительных в древнерусском языке. 

48. История образования деепричастий. 

49. Типы склонения существительных в древнерусском языке, принципы их 

выделения. 

50. Образование наречия как особой части речи в истории русского языка. 

51. Отражение истории дифтонгов в современном русском языке. 

52. Служебные части речи в древнерусском языке. 

53. Образование различных групп числительных (1–10, 11–19, названий десятков и 

сотен). Исторические изменения числительных. 

54. Основные особенности древнерусского синтаксиса. 
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СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
 *-ā,  *-jā *-ŏ,  *-jŏ *-ŭ *-ĭ *-en,  *-er,  *-es,  *-ū 

Е д и н с т в е н н о е    ч и с л о 
И. 

Р. 

Д. 

В. 

Т. 

М. 

Зв. 

 

Сестра    рhка    душа 

Сестры   рhкы   душh 
Сестрh   рhцh   души 

Сестру    рhку    душу 

Сестрою рhкою  душею 

Сестрh  рhцh   души 

Сестро   рhко    душе 

Столъ  конь  лhто   поле 

Стола  коня  лhта   по-
ля 
Столу коню лhту   полю 

Столъ  конь  лhто   по-
ле 
Столъмь коньмь лhтъмь 

Столh  кони  лhтh  поли 

Столе   коню  лhто  поле 

Домъ 

Дому 

Домови 

Домъ 

Домъмь 

Дому 

Дому 

Кость 

Кости 

Кости 

Кость 

Костию 

(путьмь) 

Кости 

Кости 

 Дъчи     сhмя    коло     ягня      кры 

 Дъчере сhмене колесе  ягняте  кръве 

 Дъчери сhмени колеси  ягняти  кръви 

 Дъчьрь сhмя коло ягня кръвь 

 Дъчерью сhменемь ...  кръвию 

 Дъчере сhмене колесе ягняте кръве 

 Дъчи  мати  кры 

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о 

И. 

Р. 

Д. 

В. 

Т. 

М. 

 

Сестры  рhкы  душh 

Сестръ  рhкъ   душь 

Сестрамъ рhкамъ душамъ 

Сестры  рhкы  душh 

Сестрами рhками душами 

Сестрахъ рhкахъ  душахъ 

Столи   кони  лhта  поля 

Столъ   конь  лhтъ   поль 

Столомъ конемъ     полемъ 

Столы  конh  лhта  поля 

Столы  кони  лhты  поли 

Столhхъ  конихъ    полихъ 

Домове 

Домовъ 

Домъмь 

Домы 

Домъми 

Домъхъ 

Кости 

Костии 

Костьмъ 

Кости  

Костьми 

Костьхъ 

Дъчери сhмене колеса ягнята цьркъви 

Дъчеръ сhменъ колесъ  цьркъвь 

Дъчерьмъ ... цьркъвамъ 

Дъчери сhмена колеса цьркъви 

Дъчерьми сhмены колесы цьркъвами 

Дъчеръхъ сhменьхъ ... цьркъвахъ 

Д в о й с т в е н н о е   ч и с л о 

И.-В. 

Р.-М. 

Д.-Т. 

Сестрh  рhцh   души 

Сестру   рhку   душу 

Сестрама  рhкама  

душама 

Стола  коня  лhтh  поли 

Столу коню лhту   полю 

Столома  конема  полема 

Домы 

Домову 

домъма 

Кости 

Костию 

Костьма  

Дъчери    колеси  ягняти   цьркъви 

Дъчерию колесу  ягняту   цьркъву 

Дъчерьма колесьма ягнятьма цьркъва-

ма 

 

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА СПРЯЖЕНИЯ ГЛАГОЛОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ 
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 Е д.   ч. М н.   ч. Д в.   ч. 

 

        Н а с т о я щ е е   в р е м я 
1 л. 

2 л. 

3 л. 

~смь  несу       хвалю 

~си    несеши  хвалиши 

~сть  несе(ть) хвали(ть)  

~смъ  несемъ хвалимъ 

~сте   несете  хвалите 

Суть  несуть  хвалять 

~свh несевh хваливh 

~ста  несета  хвалита 

~ста  несета  хвалита 

 

         А о р и с т 
1 л. 

2 л. 

3 л. 

Быхъ несохъ хвалихъ 

Бы     несе     хвали 

Бы(сть) несе хвали 

Быхомъ несохомъ  хвалихомъ 
бысте  несосте хвалисте 

быша  несоша хвалиша 

Быховh(а)  несоховh(а)  хвалиховh(а) 

Быста несоста хвалиста 
Быста несоста хвалиста 

 

        И м п е р ф е к т 
1 л. 

2 л. 

3 л.  

Бяхъ   несяхъ  хваляхъ 

Бяше  несяше хваляше 

Бяше(ть) несяше(ть)  хваляше(ть) 

Бяхомъ  несяхомъ хваляхомъ 

Бясте несясте хвалясте 
Бяху(ть)  несяху(ть)  хваляху(ть) 

Бяховh(а)  несяховh(а)  хваляховh(а) 

 Бяста несяста хваляста 
Бяста несяста хваляста 

 

        П е р ф е к т  
1 л. 

2 л. 

3 л. 

~смь неслъ (-а, -о) 

~си     -          -    - 

~сть   -          -    - 

~смъ несли (-ы, -а) 

~сте     -          -    - 

Суть   -          -    - 

~свh несла (-h , -h ) 

~ста     -        -   - 

~ста     -        -   - 

        П л ю с к в а м п е р ф е к т 
1 л. 

2 л. 

3 л. 

Бяхъ (~смь былъ)   неслъ (-а, -о) 

Бяше (~си былъ)  неслъ           

Бяше(ть) (~сть былъ)  неслъ        

           

Бяхомъ (~смъ были)  несли (-ы, -а) 

Бясте    (~сте были) несли 
Бяху(ть)  (суть были)  несли 

Бяхове несла (-h , -h )  (~свh  была) несла 

 Бяста (~ста была) несла 

 Бяста (~ста была) несла 
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