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Задание 18. Определите функции надстрочных знаков: 

 

26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 

тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). "аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 

"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 

 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 

памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  

б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    

 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 

аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 

млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 

црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. Слова для справок.  агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 

господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 

милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 

свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 

чловıчьскъ. 
  

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 

(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 (титло  

в виде дужки), 
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

ĉ
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  
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угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 
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вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 
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вянских текстах.
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 

тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). "аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 

"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 

 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 

памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  

б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    

 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 

аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 

млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 

црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. Слова для справок.  агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 

господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 

милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 

свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 

чловıчьскъ. 
  

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 

(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 
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Задание 18. Определите функции надстрочных знаков: 
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надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 

памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  

б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    

 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 

аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 

млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 

црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. Слова для справок.  агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 

господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 

милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 

свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 

чловıчьскъ. 
  

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 

(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 
 (дужка над буквой), 
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 (знак придыхания).

 

27 

бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

ĉ
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рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

 

 

27 

бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 
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2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 
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приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

 
рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть же 

бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы своª • не 

възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ свıтильникы 

своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© • полунощи же 

въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтени¬ ему • тъгда въсташ 

вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª рıкош м©дрыимъ 

дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши угаса«тъ • отъвıщаш 

м©дрыª гл z«щ • еда како не достанеть вамъ и намъ • идıте же паче къ 

прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • приде женихъ • и 

готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш двьри • послıдь же 

придош и прочª дıвы глz«щ • гzи гzи отврьзи намъ • онъ же отъвıщавъ рече 

аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ бъдите убо • яко не вıсте дьне ни часа • въньже 

сынъ чловıчьскыи придетъ •  

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

 

 
 

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

 
Члzкъ единъ сътвори вечер« вели« " и зъва мъногы и посъла рабъ свои въ 

годъ вечер " решти зъванымъ грдıте " ıко уже готова с©тъ вьсı " ¶ начс 

въкупı отьрицати с вьси " пръвы рече ему " село купихъ и имамъ н©жд© изити 

и видıти е " мол« т имıи м отърочъна " и другы рече с©пр©гъ воловъныихъ 

купихъ пть " и грд© искуситъ ихъ " мол« т имıи м отърочъна " и другы 

рече жен© поªсъ и сего ради не мог© прити " и пришьдъ рабъ тъ повıдı се гспzдину 

своему " тогда разгнıвавъ с господинъ дому " рече рабу своему " изиди ªдро на 

расп©тиı и стъгны града " и ништª и бıдъныª и хромыª и слıпыª въведи 

сıмо " ¶ рече рабъ " гzи быстъ ıкоже повелı " и еште мıсто естъ " и рече гzъ рабу " 

изиди на п©ти и хал©гы " и убıди вьнити " да наплънитъ с домъ мои " глz« бо 

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:

 

27 

бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

 – медлить, задерживаться
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 
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онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 
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Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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вянских текстах.
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 

тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). "аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 

"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 

 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 

памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  

б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    

 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 

аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 

млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 

црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. Слова для справок.  агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 

господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 

милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 

свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 

чловıчьскъ. 
  

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 

(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

— 25 —

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков: 
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виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 

(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 (титло  

в виде дужки), 
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жий на современную запятую, но расположенный вверху после бук-

вы), 
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 
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приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 
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Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 
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въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

ĉ

 

27 

бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 
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мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 
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старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

 
рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть же 

бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы своª • не 

възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ свıтильникы 

своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© • полунощи же 

въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтени¬ ему • тъгда въсташ 

вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª рıкош м©дрыимъ 

дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши угаса«тъ • отъвıщаш 

м©дрыª гл z«щ • еда како не достанеть вамъ и намъ • идıте же паче къ 

прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • приде женихъ • и 

готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш двьри • послıдь же 

придош и прочª дıвы глz«щ • гzи гzи отврьзи намъ • онъ же отъвıщавъ рече 

аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ бъдите убо • яко не вıсте дьне ни часа • въньже 

сынъ чловıчьскыи придетъ •  

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

 

 
 

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

 
Члzкъ единъ сътвори вечер« вели« " и зъва мъногы и посъла рабъ свои въ 

годъ вечер " решти зъванымъ грдıте " ıко уже готова с©тъ вьсı " ¶ начс 

въкупı отьрицати с вьси " пръвы рече ему " село купихъ и имамъ н©жд© изити 

и видıти е " мол« т имıи м отърочъна " и другы рече с©пр©гъ воловъныихъ 

купихъ пть " и грд© искуситъ ихъ " мол« т имıи м отърочъна " и другы 

рече жен© поªсъ и сего ради не мог© прити " и пришьдъ рабъ тъ повıдı се гспzдину 

своему " тогда разгнıвавъ с господинъ дому " рече рабу своему " изиди ªдро на 

расп©тиı и стъгны града " и ништª и бıдъныª и хромыª и слıпыª въведи 

сıмо " ¶ рече рабъ " гzи быстъ ıкоже повелı " и еште мıсто естъ " и рече гzъ рабу " 

изиди на п©ти и хал©гы " и убıди вьнити " да наплънитъ с домъ мои " глz« бо 

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

 – медлить, задерживаться
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

 – привести в порядок
Задания к тексту: 1. Укажите слова под титлами, объясните причину их написания  

в тексте. 2. Определите, какие знаки препинания использовались в старосла-

вянских текстах.
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 

тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). "аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 

"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 

 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 

памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  

б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    

 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 

аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 

млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 

црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. Слова для справок.  агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 

господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 

милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 

свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 

чловıчьскъ. 
  

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
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Задание 18. Определите функции надстрочных знаков: 
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 

тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). "аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 

"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 

 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 

памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  

б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    

 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 

аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 

млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 

црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. Слова для справок.  агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 

господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 

милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 

свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 

чловıчьскъ. 
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

ĉ
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вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 
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вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

 
рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть же 

бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы своª • не 

възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ свıтильникы 

своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© • полунощи же 

въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтени¬ ему • тъгда въсташ 

вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª рıкош м©дрыимъ 

дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши угаса«тъ • отъвıщаш 

м©дрыª гл z«щ • еда како не достанеть вамъ и намъ • идıте же паче къ 

прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • приде женихъ • и 

готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш двьри • послıдь же 

придош и прочª дıвы глz«щ • гzи гzи отврьзи намъ • онъ же отъвıщавъ рече 

аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ бъдите убо • яко не вıсте дьне ни часа • въньже 

сынъ чловıчьскыи придетъ •  

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

 

 
 

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

 
Члzкъ единъ сътвори вечер« вели« " и зъва мъногы и посъла рабъ свои въ 

годъ вечер " решти зъванымъ грдıте " ıко уже готова с©тъ вьсı " ¶ начс 

въкупı отьрицати с вьси " пръвы рече ему " село купихъ и имамъ н©жд© изити 

и видıти е " мол« т имıи м отърочъна " и другы рече с©пр©гъ воловъныихъ 

купихъ пть " и грд© искуситъ ихъ " мол« т имıи м отърочъна " и другы 

рече жен© поªсъ и сего ради не мог© прити " и пришьдъ рабъ тъ повıдı се гспzдину 

своему " тогда разгнıвавъ с господинъ дому " рече рабу своему " изиди ªдро на 

расп©тиı и стъгны града " и ништª и бıдъныª и хромыª и слıпыª въведи 

сıмо " ¶ рече рабъ " гzи быстъ ıкоже повелı " и еште мıсто естъ " и рече гzъ рабу " 

изиди на п©ти и хал©гы " и убıди вьнити " да наплънитъ с домъ мои " глz« бо 

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 
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двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 
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вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

 – медлить, задерживаться
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тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 
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вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

 – привести в порядок
Задания к тексту: 1. Укажите слова под титлами, объясните причину их написания  

в тексте. 2. Определите, какие знаки препинания использовались в старосла-

вянских текстах.
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 

тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). "аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 

"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 

 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 

памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  

б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    

 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 

аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 

млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 

црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. Слова для справок.  агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 

господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 

милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 

свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 

чловıчьскъ. 
  

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 

(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

— 25 —

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков: 
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(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 (титло  

в виде дужки), 
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 

тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). "аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 

"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
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памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  

б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    

 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
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црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. Слова для справок.  агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

ĉ
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

 
рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть же 

бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы своª • не 

възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ свıтильникы 

своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© • полунощи же 

въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтени¬ ему • тъгда въсташ 

вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª рıкош м©дрыимъ 

дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши угаса«тъ • отъвıщаш 

м©дрыª гл z«щ • еда како не достанеть вамъ и намъ • идıте же паче къ 

прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • приде женихъ • и 

готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш двьри • послıдь же 

придош и прочª дıвы глz«щ • гzи гzи отврьзи намъ • онъ же отъвıщавъ рече 

аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ бъдите убо • яко не вıсте дьне ни часа • въньже 

сынъ чловıчьскыи придетъ •  

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

 

 
 

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

 
Члzкъ единъ сътвори вечер« вели« " и зъва мъногы и посъла рабъ свои въ 

годъ вечер " решти зъванымъ грдıте " ıко уже готова с©тъ вьсı " ¶ начс 

въкупı отьрицати с вьси " пръвы рече ему " село купихъ и имамъ н©жд© изити 

и видıти е " мол« т имıи м отърочъна " и другы рече с©пр©гъ воловъныихъ 

купихъ пть " и грд© искуситъ ихъ " мол« т имıи м отърочъна " и другы 

рече жен© поªсъ и сего ради не мог© прити " и пришьдъ рабъ тъ повıдı се гспzдину 

своему " тогда разгнıвавъ с господинъ дому " рече рабу своему " изиди ªдро на 

расп©тиı и стъгны града " и ништª и бıдъныª и хромыª и слıпыª въведи 

сıмо " ¶ рече рабъ " гzи быстъ ıкоже повелı " и еште мıсто естъ " и рече гzъ рабу " 

изиди на п©ти и хал©гы " и убıди вьнити " да наплънитъ с домъ мои " глz« бо 

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

 – медлить, задерживаться
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

 – привести в порядок
Задания к тексту: 1. Укажите слова под титлами, объясните причину их написания  

в тексте. 2. Определите, какие знаки препинания использовались в старосла-

вянских текстах.
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 

тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). "аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 

"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 

 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 

памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  

б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    

 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 

аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 

млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 

црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. Слова для справок.  агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 

господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 

милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 

свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 

чловıчьскъ. 
  

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 

(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

Дата подписания к использованию 05.12.2017.

Объем издания 21 Мб.

Комплектация издания: компакт-диск, первичная упаковка.

Заказ № 1-20-16.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Курс старославянского языка имеет большое значение для исто-

рико-лингвистического изучения славянских языков. На основе 

этого курса студент овладевает навыками сравнительно-историче-

ского анализа и реализует принцип историзма в понимании языко-

вых явлений. В ходе теоретического и практического освоения курса 

студенты знакомятся с процессом формирования старославянского 

языка и историей развития основных особенностей его фонетиче-

ской, лексической и грамматической системы; у студентов форми-

руется базовый понятийный аппарат, необходимый для восприятия 

всех дисциплин исторического цикла и понимания законов разви-

тия современного русского литературного языка; вырабатывается 

понимание системности происходящих в языке изменений, логики 

развития языка; студенты знакомятся с основными памятниками 

старославянской письменности, учатся анализировать тексты с учё-

том истории взаимодействия славянских диалектов и развития их 

структурных особенностей. 

В процессе изучения курса фонетики старославянского языка 

студент осваивает систему терминов и соответствующих им поня-

тий; получает представление о графической, фонетической и лекси-

ческой системах старославянского языка, стилистических ресурсах 

лексики старославянского языка; изучает историю фонологической 

системы праславянского языка с точки зрения относительной хро-

нологии фонетических процессов; знакомится с работами извест-

ных исследователей в области старославянского языка; получает 

навыки работы со словарями, по чтению и переводу старославян-

ских текстов; выявляет причины разной интерпретации языковых 

фактов, обращаясь к учебной, научной литературе и словарям.

Цель настоящего пособия состоит в том, чтобы помочь сту-

дентам освоить старославянский язык. Каждая из тем практикума 

включает необходимый перечень вопросов для понимания теоре-

тических основ старославянского языка, задания для выполнения, 

тексты для чтения и анализа, тестовый материал для дополнитель-

ного контроля знаний. 

Для получения прочных теоретических знаний и практических 

навыков анализа явлений старославянского языка студенты выпол-
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няют упражнения и задания для самостоятельной работы. Значи-

тельная часть упражнений составлена так, чтобы студенты смогли 

закрепить теоретический материал, перевести небольшие отрывки 

из старославянских текстов на русский язык, проанализировать 

языковые явления и подготовиться к тестированию. Тестовые зада-

ния предназначены для самоконтроля студентов, проверки знаний 

по изучаемым темам курса старославянского языка, для проведения 

промежуточной аттестации. 

При подборе материалов для практикума автор использовал 

указанную основную и дополнительную литературу: учебные по-

собия, хрестоматии, а также сборники упражнений и текстов по 

старославянскому языку (Бондалетов Н.Г., Самсонов Н.Г., Самсоно- 

ва Л.Н. Старославянский язык : сб. упражнений. – М. : Флинта : Наука, 

2000. – 312 с.;  Горшкова О.В., Хмелевская Т.А. Сборник упражнений 

по старославянскому языку : учеб. пособие для студентов пед. ин-в 

по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». – М. : Просвещение, 1985. – 192 с.;  

Практикум по курсу: Старославянский язык : рабочая тетрадь / под 

ред. М.Л. Ремнёвой / Е.А. Кузьминова, Н.В. Николенкова, Т.В. Пент-

ковская, М.Л. Ремнёва. – М.: Флинта : Наука, 2014. – 144 с. и др.).

Настоящий практикум отличается от других аналогичных из-

даний тем, что в него включены помимо традиционных заданий и 

текстов для чтения и анализа вопросы для самостоятельной работы 

студентов, необходимый культурологический минимум и тестовые 

задания.

Автор выражает благодарность рецензентам кандидату фило-

логических наук О.Н. Гуцалюк и кандидату филологических наук  

М.В. Сарапас за ценные замечания.
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Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК  
И ЕГО ПИСЬМЕННОСТЬ

Цель: определить понятие «старославянский язык», рассмотреть 

историю изучения старославянского языка, этапы его развития, от-

ношение старославянского языка к древнерусскому и праславян-

скому языкам.

Задание 1. Подготовьте сообщения по темам, обращаясь к лите-

ратуре, приведённой в настоящем издании, и указанным ниже источ-

никам1.

• Старославянсий язык и его происхождение.

• Старославянский язык в кругу славянских языков.

• Деятельность славянских первоучителей.

• Диалектная основа старославянского языка.

• Искусство кирилло-мефодиевских переводов.

• Основные глаголические и кириллические памятники. Древней-

шие славянские надписи и подписи.

• Учёные-слависты, изучавшие старославянский язык и памятники 

письменности.

Дополнительная литература

1. Арапов, М.В. Латиница и кириллица [Электронный ресурс] /  

М.В. Арапов. – Режим доступа : http://ihtik.lib.ru/language_29sept 

2007/language_29sept2007_567.rar

2. Верещагин, Е.М. Из истории возникновения первого литератур-

ного языка славян. Варьирование средств выражения в перевод-

ческой технике Кирилла и Мефодия / Е.М. Верещагин. – М. : 

Изд-во Московского ун-та, 1972. – 199 с.

3. Верещагин, Е.М. История возникновения древнего общеславян-

ского литературного языка: переводческая деятельность Кирилла 

и Мефодия и их учеников / Е.М. Верещагин. – М. : Директ-Ме-

диа, 2014. – 316 с.

4. Вечерка, Р. Описание старославянских рукописей // Старосла-

вянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Э. Благова [и др.] ; 

 1 К указанным основным и дополнительным источникам следует обращаться 
при выполнении всех последующих заданий.
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под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. – 2-е изд. – М. : 

Рус. яз., 1999. – С. 13–25.

5. Жития Кирилла и Мефодия : факс. воспроизведение рукописей 

/ редкол. : Д.С. Лихачев [и др.]. – М. : Книга ; София : Наука и 

изкуство, 1986. – 266 с. 

6. Истрин, В.А. 1100 лет славянской азбуки / В.А. Истрин. – 2-е изд., 

перераб. и доп.  – М. : Изд-во АН СССР, 1988. – 192 с.

7. Караславов, С.Х. Солунские братья: трилогия / С.Х. Караславов ; 

пер. с болг. – М. : Прогресс, 1982. – 623 с. 

8. Карпенко, Л.Б. Семиотика глаголицы [Электронный ресурс] 

/ Л.Б. Карпенко . – Режим доступа : http:// kladina.narod.ru/

karpenko/karpenko.htm

9. Климовская, Г.И. Старославянский язык / Г.И. Климовская. – 2-е 

изд. – М. : Флинта, 2011. – 420 с.

10. Новгородский кодекс [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Новгородский_кодекс

11. Соколянский, А.А. Введение в славянскую филологию : учеб. 

пособие для студ. филол. фак. вузов / А.А. Соколянский. – М. : 

Академия, 2004. – 400 с.

12. Хабургаев, Г.А. Первые столетия славянской письменной куль-

туры: Истоки древнерусской книжности / Г.А. Хабургаев. – М. : 

Изд-во Московского ун-та, 1994. – 179 с.

13. Хабургаев, Г.А. Старославянский как язык средневековой сла-

вянской культуры / Г.А. Хабургаев // Актуальные проблемы сла-

вянского языкознания / под ред. К.В. Горшковой, Г.А. Хабургае-

ва. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1988. – С. 5 – 48.

14. Хабургаев, Г.А. Старославянский язык / Г.А. Хабургаев. – М. : 

Просвещение, 1986. – 288 с.

Задание 2. Ответьте на вопросы: 
1. К какой семье языков принадлежит старославянский язык? 
2. Каковы этапы развития старославянского языка и культуры? В чём 

состоит специфика старославянского языка как культурно-пись-
менного феномена?

3. Что собой представляли региональные разновидности старосла-
вянского языка?

4. Чем вызваны трудности описания старославянского языка?
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5. Какое влияние оказал старославянский язык на различные сла-

вянские языки?

6. Что даёт специалисту по русскому языку и литературе знание 

строя старославянского языка?

Задание 3. Выполните задания:

1. Рассмотрите славянские языки с точки зрения происхождения.

2. Дайте определение праславянскому языку.

3. Укажите черты, сближающие балтийскую и славянскую группы 

языков.

4. Охарактеризуйте источники, в которых содержатся древнейшие 

исторические сведения о славянах.

5. С каких точек зрения характеризуют древнейший славянский 

письменный язык термины: «старославянский язык», «церковно- 

славянский язык», «древнеболгарский язык», «древнецерковнос-

лавянский язык», «древнеславянский язык» (Н.И. Толстой)?

6. Какие группы славянских языков выделены по степени близости 

их структур?

7. Чем обусловлено родство славянских языков?

Задание 4. Подготовьте сообщения по вопросам:

1. С какими историческими условиями жизни славян в IX веке свя-

зано возникновение старославянского языка и славянской пись-

менности?

2. В каких источниках содержатся сведения о просветительской 

миссии Константина (Кирилла) и Мефодия?

3. Где протекала деятельность Кирилла и Мефодия?

4. Как сложились судьбы солунских братьев?

5. Как было продолжено дело Кирилла и Мефодия?

Задание 5. Выполните задания:

1. Охарактеризуйте диалектную основу старославянского языка.

2. Рассмотрите точки зрения по вопросу происхождения славян-

ских азбук.

3. Определите особенности Паннонской гипотезы происхождения 

старославянского языка.

4. Сравните источники, на основе которых сложились славянские 

азбуки.
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Задание 6. Ответьте на вопросы: 

1. Какие памятники письменности были написаны кириллицей?

2. Какие памятники письменности были написаны глаголицей?

3. Какие памятники являются славянскими датированными текстами?

4. Кто из отечественных и зарубежных учёных-славистов заложил 

основы изучения старославянского языка?

5. Какие русские и зарубежные учёные занимались разысканием и 

публикацией рукописей старославянского письма?

Задание 7. Текст для чтения и анализа.

 10 

веке связано возникновение старославянского языка и славянской 
письменности? 

2. В каких источниках содержатся сведения о 
просветительской миссии Константина (Кирилла) и Мефодия? 

3. Где протекала деятельность Кирилла и Мефодия? 
4. Как сложились судьбы солунских братьев? 
5. Как было продолжено дело Кирилла и Мефодия? 
 
Задание 5. Выполните задания: 
1. Охарактеризуйте диалектную основу старославянского 

языка. 
2. Рассмотрите точки зрения по вопросу происхождения 

славянских азбук. 
3. Определите особенности Паннонской гипотезы 

происхождения старославянского языка. 
4. Сравните источники, на основе которых сложились 

славянские азбуки. 
 
Задание 6. Ответьте на вопросы:  
1. Какие памятники письменности были написаны 

кириллицей? 
2. Какие памятники письменности были написаны 

глаголицей? 
3. Какие памятники являются славянскими датированными 

текстами? 
4. Кто из отечественных и зарубежных учёных-славистов 

заложил основы изучения старославянского языка? 
5. Какие русские и зарубежные учёные занимались 

разысканием и публикацией рукописей старославянского письма? 
 

Задание 7. Текст  для чтения и анализа. 
о писменьхъ чрьноризьца храбра 

 11 

 

 

 

Примечания к тексту: 
чрьноризьць – монах  
чьтıх© (чьсти) – считали 
гатаах© – гадали  
погани – языческие  
писменъ¶ – буквы  
с©ще – действ. прич. наст. вр. м. р. мн. ч. им. п. от глагола быти  
животъ – жизнь  
зıло – очень  
ядь – еда, пища  
©дъ – член, орган  
стро©и (строити) – устраивая  
глаголати – говорить  
чинъ – правила, норма 
wвъ – этот, тот 
убо – же; итак, ведь, потому 

 
Задания к тексту: 

(По списку 1348 г.)

Примечания к тексту:

 11 

 

 

 

Примечания к тексту: 
чрьноризьць – монах  
чьтıх© (чьсти) – считали 
гатаах© – гадали  
погани – языческие  
писменъ¶ – буквы  
с©ще – действ. прич. наст. вр. м. р. мн. ч. им. п. от глагола быти  
животъ – жизнь  
зıло – очень  
ядь – еда, пища  
©дъ – член, орган  
стро©и (строити) – устраивая  
глаголати – говорить  
чинъ – правила, норма 
wвъ – этот, тот 
убо – же; итак, ведь, потому 

 
Задания к тексту: 

 – монах 

 11 

 

 

 

Примечания к тексту: 
чрьноризьць – монах  
чьтıх© (чьсти) – считали 
гатаах© – гадали  
погани – языческие  
писменъ¶ – буквы  
с©ще – действ. прич. наст. вр. м. р. мн. ч. им. п. от глагола быти  
животъ – жизнь  
зıло – очень  
ядь – еда, пища  
©дъ – член, орган  
стро©и (строити) – устраивая  
глаголати – говорить  
чинъ – правила, норма 
wвъ – этот, тот 
убо – же; итак, ведь, потому 

 
Задания к тексту: 

 11 

 

 

 

Примечания к тексту: 
чрьноризьць – монах  
чьтıх© (чьсти) – считали 
гатаах© – гадали  
погани – языческие  
писменъ¶ – буквы  
с©ще – действ. прич. наст. вр. м. р. мн. ч. им. п. от глагола быти  
животъ – жизнь  
зıло – очень  
ядь – еда, пища  
©дъ – член, орган  
стро©и (строити) – устраивая  
глаголати – говорить  
чинъ – правила, норма 
wвъ – этот, тот 
убо – же; итак, ведь, потому 

 
Задания к тексту: 

 11 

 

 

 

Примечания к тексту: 
чрьноризьць – монах  
чьтıх© (чьсти) – считали 
гатаах© – гадали  
погани – языческие  
писменъ¶ – буквы  
с©ще – действ. прич. наст. вр. м. р. мн. ч. им. п. от глагола быти  
животъ – жизнь  
зıло – очень  
ядь – еда, пища  
©дъ – член, орган  
стро©и (строити) – устраивая  
глаголати – говорить  
чинъ – правила, норма 
wвъ – этот, тот 
убо – же; итак, ведь, потому 

 
Задания к тексту: 

 – считали

 11 

 

 

 

Примечания к тексту: 
чрьноризьць – монах  
чьтıх© (чьсти) – считали 
гатаах© – гадали  
погани – языческие  
писменъ¶ – буквы  
с©ще – действ. прич. наст. вр. м. р. мн. ч. им. п. от глагола быти  
животъ – жизнь  
зıло – очень  
ядь – еда, пища  
©дъ – член, орган  
стро©и (строити) – устраивая  
глаголати – говорить  
чинъ – правила, норма 
wвъ – этот, тот 
убо – же; итак, ведь, потому 

 
Задания к тексту: 

 – гадали 

 11 

 

 

 

Примечания к тексту: 
чрьноризьць – монах  
чьтıх© (чьсти) – считали 
гатаах© – гадали  
погани – языческие  
писменъ¶ – буквы  
с©ще – действ. прич. наст. вр. м. р. мн. ч. им. п. от глагола быти  
животъ – жизнь  
зıло – очень  
ядь – еда, пища  
©дъ – член, орган  
стро©и (строити) – устраивая  
глаголати – говорить  
чинъ – правила, норма 
wвъ – этот, тот 
убо – же; итак, ведь, потому 

 
Задания к тексту: 

 – языческие 

 11 

 

 

 

Примечания к тексту: 
чрьноризьць – монах  
чьтıх© (чьсти) – считали 
гатаах© – гадали  
погани – языческие  
писменъ¶ – буквы  
с©ще – действ. прич. наст. вр. м. р. мн. ч. им. п. от глагола быти  
животъ – жизнь  
зıло – очень  
ядь – еда, пища  
©дъ – член, орган  
стро©и (строити) – устраивая  
глаголати – говорить  
чинъ – правила, норма 
wвъ – этот, тот 
убо – же; итак, ведь, потому 

 
Задания к тексту: 

 – буквы 

 11 

 

 

 

Примечания к тексту: 
чрьноризьць – монах  
чьтıх© (чьсти) – считали 
гатаах© – гадали  
погани – языческие  
писменъ¶ – буквы  
с©ще – действ. прич. наст. вр. м. р. мн. ч. им. п. от глагола быти  
животъ – жизнь  
зıло – очень  
ядь – еда, пища  
©дъ – член, орган  
стро©и (строити) – устраивая  
глаголати – говорить  
чинъ – правила, норма 
wвъ – этот, тот 
убо – же; итак, ведь, потому 

 
Задания к тексту: 

 – действ. прич. наст. вр. м. р. мн. ч. им. п. от глагола быти 

 11 

 

 

 

Примечания к тексту: 
чрьноризьць – монах  
чьтıх© (чьсти) – считали 
гатаах© – гадали  
погани – языческие  
писменъ¶ – буквы  
с©ще – действ. прич. наст. вр. м. р. мн. ч. им. п. от глагола быти  
животъ – жизнь  
зıло – очень  
ядь – еда, пища  
©дъ – член, орган  
стро©и (строити) – устраивая  
глаголати – говорить  
чинъ – правила, норма 
wвъ – этот, тот 
убо – же; итак, ведь, потому 

 
Задания к тексту: 

 – жизнь 

 11 

 

 

 

Примечания к тексту: 
чрьноризьць – монах  
чьтıх© (чьсти) – считали 
гатаах© – гадали  
погани – языческие  
писменъ¶ – буквы  
с©ще – действ. прич. наст. вр. м. р. мн. ч. им. п. от глагола быти  
животъ – жизнь  
зıло – очень  
ядь – еда, пища  
©дъ – член, орган  
стро©и (строити) – устраивая  
глаголати – говорить  
чинъ – правила, норма 
wвъ – этот, тот 
убо – же; итак, ведь, потому 

 
Задания к тексту: 

 – очень 

 11 

 

 

 

Примечания к тексту: 
чрьноризьць – монах  
чьтıх© (чьсти) – считали 
гатаах© – гадали  
погани – языческие  
писменъ¶ – буквы  
с©ще – действ. прич. наст. вр. м. р. мн. ч. им. п. от глагола быти  
животъ – жизнь  
зıло – очень  
ядь – еда, пища  
©дъ – член, орган  
стро©и (строити) – устраивая  
глаголати – говорить  
чинъ – правила, норма 
wвъ – этот, тот 
убо – же; итак, ведь, потому 

 
Задания к тексту: 

 – еда, пища 

 11 

 

 

 

Примечания к тексту: 
чрьноризьць – монах  
чьтıх© (чьсти) – считали 
гатаах© – гадали  
погани – языческие  
писменъ¶ – буквы  
с©ще – действ. прич. наст. вр. м. р. мн. ч. им. п. от глагола быти  
животъ – жизнь  
зıло – очень  
ядь – еда, пища  
©дъ – член, орган  
стро©и (строити) – устраивая  
глаголати – говорить  
чинъ – правила, норма 
wвъ – этот, тот 
убо – же; итак, ведь, потому 

 
Задания к тексту: 

 – член, орган 
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 11 

 

 

 

Примечания к тексту: 
чрьноризьць – монах  
чьтıх© (чьсти) – считали 
гатаах© – гадали  
погани – языческие  
писменъ¶ – буквы  
с©ще – действ. прич. наст. вр. м. р. мн. ч. им. п. от глагола быти  
животъ – жизнь  
зıло – очень  
ядь – еда, пища  
©дъ – член, орган  
стро©и (строити) – устраивая  
глаголати – говорить  
чинъ – правила, норма 
wвъ – этот, тот 
убо – же; итак, ведь, потому 

 
Задания к тексту: 

ѩ

 11 

 

 

 

Примечания к тексту: 
чрьноризьць – монах  
чьтıх© (чьсти) – считали 
гатаах© – гадали  
погани – языческие  
писменъ¶ – буквы  
с©ще – действ. прич. наст. вр. м. р. мн. ч. им. п. от глагола быти  
животъ – жизнь  
зıло – очень  
ядь – еда, пища  
©дъ – член, орган  
стро©и (строити) – устраивая  
глаголати – говорить  
чинъ – правила, норма 
wвъ – этот, тот 
убо – же; итак, ведь, потому 

 
Задания к тексту: 

 (строити) – устраивая 

 11 

 

 

 

Примечания к тексту: 
чрьноризьць – монах  
чьтıх© (чьсти) – считали 
гатаах© – гадали  
погани – языческие  
писменъ¶ – буквы  
с©ще – действ. прич. наст. вр. м. р. мн. ч. им. п. от глагола быти  
животъ – жизнь  
зıло – очень  
ядь – еда, пища  
©дъ – член, орган  
стро©и (строити) – устраивая  
глаголати – говорить  
чинъ – правила, норма 
wвъ – этот, тот 
убо – же; итак, ведь, потому 

 
Задания к тексту: 

 – говорить 

 11 

 

 

 

Примечания к тексту: 
чрьноризьць – монах  
чьтıх© (чьсти) – считали 
гатаах© – гадали  
погани – языческие  
писменъ¶ – буквы  
с©ще – действ. прич. наст. вр. м. р. мн. ч. им. п. от глагола быти  
животъ – жизнь  
зıло – очень  
ядь – еда, пища  
©дъ – член, орган  
стро©и (строити) – устраивая  
глаголати – говорить  
чинъ – правила, норма 
wвъ – этот, тот 
убо – же; итак, ведь, потому 

 
Задания к тексту: 

 – правила, норма

 11 

 

 

 

Примечания к тексту: 
чрьноризьць – монах  
чьтıх© (чьсти) – считали 
гатаах© – гадали  
погани – языческие  
писменъ¶ – буквы  
с©ще – действ. прич. наст. вр. м. р. мн. ч. им. п. от глагола быти  
животъ – жизнь  
зıло – очень  
ядь – еда, пища  
©дъ – член, орган  
стро©и (строити) – устраивая  
глаголати – говорить  
чинъ – правила, норма 
wвъ – этот, тот 
убо – же; итак, ведь, потому 

 
Задания к тексту: 

 – этот, тот

 11 

 

 

 

Примечания к тексту: 
чрьноризьць – монах  
чьтıх© (чьсти) – считали 
гатаах© – гадали  
погани – языческие  
писменъ¶ – буквы  
с©ще – действ. прич. наст. вр. м. р. мн. ч. им. п. от глагола быти  
животъ – жизнь  
зıло – очень  
ядь – еда, пища  
©дъ – член, орган  
стро©и (строити) – устраивая  
глаголати – говорить  
чинъ – правила, норма 
wвъ – этот, тот 
убо – же; итак, ведь, потому 

 
Задания к тексту: 

 – же; итак, ведь, потому

Задания к тексту:

1. Обращаясь к толковым и этимологическим словарям русского 

языка, старославянскому словарю, определите значения ключе-

вых слов приведённого текста. 

2. Передайте содержание текста.

Задания для повторения

Задание 8. Выполните тесты, используя справочную литературу.

1. Установите соответствия: 

А) Старославянский язык

В) Праславянский язык 

С) Древнерусский язык

a)  язык, который имеет восточнославянскую диалектную основу

b) это первый литературный язык славян 

c) общий для всех славян праязык 

2. В этом ряду представлены все три группы славянских язы-

ков…»

a) словацкий, чешский, польский, кашубский 

b) белорусский, болгарский, сербско-хорватский, чешский 

c) словенский, русский, белорусский, македонский

d) русский, украинский, белорусский, чешский

3. Установите соответствия групп языков:

A) Полабский, кашубский, польский, словацкий, чешский, верх-

нелужицкий, нижнелужицкий языки относятся к группе

B) Русский, украинский, белорусский относятся к группе

C) Болгарский, хорватский, сербский, македонский, словенский 

языки относятся к группе

a) восточнославянской

b) южнославянской 

c) западнославянской
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4. Первые упоминания о славянах относятся к…

a) IX веку

b) X веку

c) VI веку 

d) XI веку

5. Сведения о создании славянской письменности содержатся 

в…

a) «Сказании о письменах черноризца Храбра» 

b) Житии Климента 

c) Житии Бориса и Глеба 

d) византийских хрониках 

6. Кто является создателем славянской азбуки согласно «Сказа-

нию о письменах черноризца Храбра»?

7. Черноризец Храбр указывает в славянской азбуке количество 

букв…

a) 38

b) 41

c) 33 

d) 43

8. Кириллическим памятником является…

a) Саввина книга

b) Зографское Евангелие

c) Киевские листки

d) Мариинское Евангелие

9. Отметьте ошибочное утверждение: «Паннонскую теорию, 

суть которой состоит в том, что в основу старославянского языка 

лёг диалект жителей Паннонии, где некоторое время протекала дея-

тельность Константина и Мефодия, сформулировал …»

a) Шафарик П.Й.

b) Миклошич Ф.

c) Востоков А.Х.

d) Копитар В.
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10. Установите соответствия: 
A) Сборник евангельских чтений по христианскому календарю
B) Богослужебная, содержащая части Нового Завета, Деяния и По-

слания святых апостолов со специальной разметкой на зачала – 
фрагменты для чтения за различными богослужениями

C) Общее название четырёх книг Нового Завета, написанные апо-
столами (Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, пове-
ствующие о рождении Спасителя, Его жизни на земле и учении, 
о Его смерти и Воскресении)

D) Др.-греч. εὐχολὀγιον (сборник молитв)
а) Четвероевангелие
b) Апракос
с) Молитвослов
d) Апостол

11. Время распада праславянского единства…
a) в первой половине I тысячелетия до н.э.
b) 863 г.
c) около VI в. н.э.
d) I в. н.э.

12. Прародина славян находилась в бассейне рек (реки)…
a) Днепр и Припять
b) Одер и Эльба
c) Дунай
d) Волга

13. Письменный памятник, в котором один текст написан по-
верх другого, стёртого текста, называется…
a) пергаментом
b) апракосом
c) палимпсестом
d) паерком

14. Зографское и Мариинское Евангелия были открыты…
a) Копитаром В.
b) Григоровичем В.И.
c) Востоковым А.Х.
d) Боппом Ф.
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15. К глаголическим памятникам не относятся…

a) Киевские листки, Зографское Евангелие

b) Мариинское Евангелие, Сборник Клоца

c) Ассеманиево Евангелие, Синайская Псалтырь

d) Остромирово Евангелие, Добруджанская надпись

16. К кириллическим памятникам не относятся…

a) Супрасльская рукопись, Остромирово Евангелие

b) Надпись царя Самуила, Саввина книга

c) Добруджанская надпись, Енинский Апостол, Хиландарские листки

d) Синайский Требник, Охридские листки

17. Самый ранний древнерусский датированный памятник, от-

разивший черты родной речи восточных славян,…

a) Супрасльская рукопись

b) Остромирово Евангелие

c) Енинский апостол

d) Хиландарские листки

18. Начало научного изучения старославянского языка связано с 

именем выдающегося русского языковеда…

a) Лаврентия Зизания 

b) Востокова А.X.

c) Потебни А.А.

d) Ломоносова М.В.

19. Больших успехов в области изучения старославянского язы-

ка достиг петербургский академик, хорват по национальности…

a) Фасмер М.

b) Ягич И.В.

c) Григорович В.И.

d) Фортунатов Ф.Ф.

20. Константин и Мефодий родились в городе…

a) Преславе

b) Константинополе

c) Салоники (Солунь)

d) Афины
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21. Моравская миссия была организована по просьбе…

a) Патриарха Фотия

b) князя Моравии Ростислава

c) князя Моравии Святополка

d) князя Коцела

22. В каком году проходила Моравская миссия?

23. Древние историки называли славян…

a) скифами

b) сарматами

c) кельтами

d) венедами

24. Первые памятники старославянской письменности были 

созданы…

a) в конце VIII века

b) во 2-й половине IX века

c) в 1-й половине X века 

d) в XI веке

25. В настоящее время известны старославянские памятники…

a) переводы с греческого языка, выполненные Кириллом и Мефодием

b) копии кирилло-мефодиевских переводов 2-й половины IX века 

c) списки кирилло-мефодиевских переводов X–XI веков 

d) славянские рукописи, созданные в X–ХI веках 

Лингвокультурологический практикум

В русском языке сохранилось много устойчивых выражений, 

заимствованых из старославянского (церковнославянского) языка. 

• Определите значение поговорок, включающие в свой состав 

кириллические буквы: С азов; Азы науки; От аза до ижицы; Сам ни 

аза в глаза, а людей ижицей тычет; Изучать азы; Сидеть на азах; 

Твердить азы; Ни аза в глаза.

• Найдите в словаре современного русского языка значение сле-

дующих фразеологизмов: Метать бисер перед свиньями; Кто ищет, 

тот найдёт; Бросить камень в кого-нибудь; Строить дом на песке; 

Имеющий уши да услышит; Не оставить камня на камне; В поте лица 

своего (трудиться).
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• При определении семантики старославянских слов следует 

обращаться к словарям: 

Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Э. Бла-

гова [и др.] ; под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. –  

2-е изд. – М. : Рус. яз., 1999. – 842 с.;  

Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / 

М. Фасмер; пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева ; под ред. и с предисл. 

Б.А. Ларина. – 3-е изд. – СПб. : Азбука : Терра, 1996. – Т. 1–4; 

Черных, П.Я. Историко-этимологический словарь современно-

го русского языка : в 2 т. / П.Я. Черных. – 3-е изд. – М. : Рус. яз., 

1999. – Т. 1, 2.

Например: 

 17 

В русском языке сохранилось много устойчивых выражений, 
заимствованых из старославянского (церковнославянского) языка.  

 Определите значение поговорок, включающие в свой состав 
кириллические буквы: С азов; Азы науки; От аза до ижицы; Сам ни аза в 
глаза, а людей ижицей тычет; Изучать азы; Ссидеть на азах; Твердить азы; 
Ни аза в глаза. 

 Найдите в словаре современного русского языка значение 
следующих фразеологизмов: Метать бисер перед свиньями; Кто ищет, 
тот найдёт; Бросить камень в кого-нибудь; Строить дом на песке; 
Имеющий уши да услышит; Не оставить камня на камне; В поте лица 
своего (трудиться). 

 При определении семантики старославянских слов следует 
обращаться к словарям: Старославянский словарь (по рукописям X–XI 
веков) / Э. Благова [и др.] ; под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и 
Э. Благовой. – 2‑е изд. – М. : Рус. яз., 1999. – 842 с.;  Фасмер, М. 
Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / М. Фасмер; пер. с 
нем. и доп. О. Н. Трубачева ; под ред. и с предисл. Б.А. Ларина. – 3-е 
изд. – СПб. : Азбука : Терра, 1996. – Т. 1 – 4.; Черных, П.Я. Историко-
этимологический словарь современного русского языка : в 2 т. / 
П.Я. Черных. – 3-е изд. – М. : Рус. яз., 1999. – Т. 1,– 2. 

Например,: двьрьникъ – привратник, дьньница – утренняя звезда, дьбрь 
– долина, низина, ущелье, жрьдь – палка, дубина, дреколье, л©гъ – роща, 
лес. Можно отметить случаи, а) когда древняя семантика корня 
сохраняется: въспть – назад (ср. русск. пятиться, пятка, опять); б) 
когда семантика корня претерпела изменения: глаголати – говорить, 
гробъ – могила и т.п. 

 

Тема 2. Старославянская графика 
 

Цель: дать сопоставительную характеристику глаголицы и кириллицы, 
определить звуковые и числовые значения букв кириллицы, научиться читать 
старославянские тексты. 

 

 – привратник, 
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В русском языке сохранилось много устойчивых выражений, 
заимствованых из старославянского (церковнославянского) языка.  

 Определите значение поговорок, включающие в свой состав 
кириллические буквы: С азов; Азы науки; От аза до ижицы; Сам ни аза в 
глаза, а людей ижицей тычет; Изучать азы; Ссидеть на азах; Твердить азы; 
Ни аза в глаза. 

 Найдите в словаре современного русского языка значение 
следующих фразеологизмов: Метать бисер перед свиньями; Кто ищет, 
тот найдёт; Бросить камень в кого-нибудь; Строить дом на песке; 
Имеющий уши да услышит; Не оставить камня на камне; В поте лица 
своего (трудиться). 

 При определении семантики старославянских слов следует 
обращаться к словарям: Старославянский словарь (по рукописям X–XI 
веков) / Э. Благова [и др.] ; под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и 
Э. Благовой. – 2‑е изд. – М. : Рус. яз., 1999. – 842 с.;  Фасмер, М. 
Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / М. Фасмер; пер. с 
нем. и доп. О. Н. Трубачева ; под ред. и с предисл. Б.А. Ларина. – 3-е 
изд. – СПб. : Азбука : Терра, 1996. – Т. 1 – 4.; Черных, П.Я. Историко-
этимологический словарь современного русского языка : в 2 т. / 
П.Я. Черных. – 3-е изд. – М. : Рус. яз., 1999. – Т. 1,– 2. 

Например,: двьрьникъ – привратник, дьньница – утренняя звезда, дьбрь 
– долина, низина, ущелье, жрьдь – палка, дубина, дреколье, л©гъ – роща, 
лес. Можно отметить случаи, а) когда древняя семантика корня 
сохраняется: въспть – назад (ср. русск. пятиться, пятка, опять); б) 
когда семантика корня претерпела изменения: глаголати – говорить, 
гробъ – могила и т.п. 

 

Тема 2. Старославянская графика 
 

Цель: дать сопоставительную характеристику глаголицы и кириллицы, 
определить звуковые и числовые значения букв кириллицы, научиться читать 
старославянские тексты. 

 

 – утренняя звез-

да, 
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В русском языке сохранилось много устойчивых выражений, 
заимствованых из старославянского (церковнославянского) языка.  

 Определите значение поговорок, включающие в свой состав 
кириллические буквы: С азов; Азы науки; От аза до ижицы; Сам ни аза в 
глаза, а людей ижицей тычет; Изучать азы; Ссидеть на азах; Твердить азы; 
Ни аза в глаза. 

 Найдите в словаре современного русского языка значение 
следующих фразеологизмов: Метать бисер перед свиньями; Кто ищет, 
тот найдёт; Бросить камень в кого-нибудь; Строить дом на песке; 
Имеющий уши да услышит; Не оставить камня на камне; В поте лица 
своего (трудиться). 

 При определении семантики старославянских слов следует 
обращаться к словарям: Старославянский словарь (по рукописям X–XI 
веков) / Э. Благова [и др.] ; под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и 
Э. Благовой. – 2‑е изд. – М. : Рус. яз., 1999. – 842 с.;  Фасмер, М. 
Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / М. Фасмер; пер. с 
нем. и доп. О. Н. Трубачева ; под ред. и с предисл. Б.А. Ларина. – 3-е 
изд. – СПб. : Азбука : Терра, 1996. – Т. 1 – 4.; Черных, П.Я. Историко-
этимологический словарь современного русского языка : в 2 т. / 
П.Я. Черных. – 3-е изд. – М. : Рус. яз., 1999. – Т. 1,– 2. 

Например,: двьрьникъ – привратник, дьньница – утренняя звезда, дьбрь 
– долина, низина, ущелье, жрьдь – палка, дубина, дреколье, л©гъ – роща, 
лес. Можно отметить случаи, а) когда древняя семантика корня 
сохраняется: въспть – назад (ср. русск. пятиться, пятка, опять); б) 
когда семантика корня претерпела изменения: глаголати – говорить, 
гробъ – могила и т.п. 

 

Тема 2. Старославянская графика 
 

Цель: дать сопоставительную характеристику глаголицы и кириллицы, 
определить звуковые и числовые значения букв кириллицы, научиться читать 
старославянские тексты. 

 

 – долина, низина, ущелье, 
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В русском языке сохранилось много устойчивых выражений, 
заимствованых из старославянского (церковнославянского) языка.  

 Определите значение поговорок, включающие в свой состав 
кириллические буквы: С азов; Азы науки; От аза до ижицы; Сам ни аза в 
глаза, а людей ижицей тычет; Изучать азы; Ссидеть на азах; Твердить азы; 
Ни аза в глаза. 

 Найдите в словаре современного русского языка значение 
следующих фразеологизмов: Метать бисер перед свиньями; Кто ищет, 
тот найдёт; Бросить камень в кого-нибудь; Строить дом на песке; 
Имеющий уши да услышит; Не оставить камня на камне; В поте лица 
своего (трудиться). 

 При определении семантики старославянских слов следует 
обращаться к словарям: Старославянский словарь (по рукописям X–XI 
веков) / Э. Благова [и др.] ; под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и 
Э. Благовой. – 2‑е изд. – М. : Рус. яз., 1999. – 842 с.;  Фасмер, М. 
Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / М. Фасмер; пер. с 
нем. и доп. О. Н. Трубачева ; под ред. и с предисл. Б.А. Ларина. – 3-е 
изд. – СПб. : Азбука : Терра, 1996. – Т. 1 – 4.; Черных, П.Я. Историко-
этимологический словарь современного русского языка : в 2 т. / 
П.Я. Черных. – 3-е изд. – М. : Рус. яз., 1999. – Т. 1,– 2. 

Например,: двьрьникъ – привратник, дьньница – утренняя звезда, дьбрь 
– долина, низина, ущелье, жрьдь – палка, дубина, дреколье, л©гъ – роща, 
лес. Можно отметить случаи, а) когда древняя семантика корня 
сохраняется: въспть – назад (ср. русск. пятиться, пятка, опять); б) 
когда семантика корня претерпела изменения: глаголати – говорить, 
гробъ – могила и т.п. 

 

Тема 2. Старославянская графика 
 

Цель: дать сопоставительную характеристику глаголицы и кириллицы, 
определить звуковые и числовые значения букв кириллицы, научиться читать 
старославянские тексты. 

 

 – палка, дубина, дреко-

лье, 
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В русском языке сохранилось много устойчивых выражений, 
заимствованых из старославянского (церковнославянского) языка.  

 Определите значение поговорок, включающие в свой состав 
кириллические буквы: С азов; Азы науки; От аза до ижицы; Сам ни аза в 
глаза, а людей ижицей тычет; Изучать азы; Ссидеть на азах; Твердить азы; 
Ни аза в глаза. 

 Найдите в словаре современного русского языка значение 
следующих фразеологизмов: Метать бисер перед свиньями; Кто ищет, 
тот найдёт; Бросить камень в кого-нибудь; Строить дом на песке; 
Имеющий уши да услышит; Не оставить камня на камне; В поте лица 
своего (трудиться). 

 При определении семантики старославянских слов следует 
обращаться к словарям: Старославянский словарь (по рукописям X–XI 
веков) / Э. Благова [и др.] ; под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и 
Э. Благовой. – 2‑е изд. – М. : Рус. яз., 1999. – 842 с.;  Фасмер, М. 
Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / М. Фасмер; пер. с 
нем. и доп. О. Н. Трубачева ; под ред. и с предисл. Б.А. Ларина. – 3-е 
изд. – СПб. : Азбука : Терра, 1996. – Т. 1 – 4.; Черных, П.Я. Историко-
этимологический словарь современного русского языка : в 2 т. / 
П.Я. Черных. – 3-е изд. – М. : Рус. яз., 1999. – Т. 1,– 2. 

Например,: двьрьникъ – привратник, дьньница – утренняя звезда, дьбрь 
– долина, низина, ущелье, жрьдь – палка, дубина, дреколье, л©гъ – роща, 
лес. Можно отметить случаи, а) когда древняя семантика корня 
сохраняется: въспть – назад (ср. русск. пятиться, пятка, опять); б) 
когда семантика корня претерпела изменения: глаголати – говорить, 
гробъ – могила и т.п. 

 

Тема 2. Старославянская графика 
 

Цель: дать сопоставительную характеристику глаголицы и кириллицы, 
определить звуковые и числовые значения букв кириллицы, научиться читать 
старославянские тексты. 

 

 – роща, лес. Можно отметить случаи, а) когда древняя 

семантика корня сохраняется: 
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В русском языке сохранилось много устойчивых выражений, 
заимствованых из старославянского (церковнославянского) языка.  

 Определите значение поговорок, включающие в свой состав 
кириллические буквы: С азов; Азы науки; От аза до ижицы; Сам ни аза в 
глаза, а людей ижицей тычет; Изучать азы; Ссидеть на азах; Твердить азы; 
Ни аза в глаза. 

 Найдите в словаре современного русского языка значение 
следующих фразеологизмов: Метать бисер перед свиньями; Кто ищет, 
тот найдёт; Бросить камень в кого-нибудь; Строить дом на песке; 
Имеющий уши да услышит; Не оставить камня на камне; В поте лица 
своего (трудиться). 

 При определении семантики старославянских слов следует 
обращаться к словарям: Старославянский словарь (по рукописям X–XI 
веков) / Э. Благова [и др.] ; под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и 
Э. Благовой. – 2‑е изд. – М. : Рус. яз., 1999. – 842 с.;  Фасмер, М. 
Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / М. Фасмер; пер. с 
нем. и доп. О. Н. Трубачева ; под ред. и с предисл. Б.А. Ларина. – 3-е 
изд. – СПб. : Азбука : Терра, 1996. – Т. 1 – 4.; Черных, П.Я. Историко-
этимологический словарь современного русского языка : в 2 т. / 
П.Я. Черных. – 3-е изд. – М. : Рус. яз., 1999. – Т. 1,– 2. 

Например,: двьрьникъ – привратник, дьньница – утренняя звезда, дьбрь 
– долина, низина, ущелье, жрьдь – палка, дубина, дреколье, л©гъ – роща, 
лес. Можно отметить случаи, а) когда древняя семантика корня 
сохраняется: въспть – назад (ср. русск. пятиться, пятка, опять); б) 
когда семантика корня претерпела изменения: глаголати – говорить, 
гробъ – могила и т.п. 

 

Тема 2. Старославянская графика 
 

Цель: дать сопоставительную характеристику глаголицы и кириллицы, 
определить звуковые и числовые значения букв кириллицы, научиться читать 
старославянские тексты. 

 

 – назад (ср. русск. пятить-

ся, пятка, опять); б) когда семантика корня претерпела изменения: 
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В русском языке сохранилось много устойчивых выражений, 
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глаза, а людей ижицей тычет; Изучать азы; Ссидеть на азах; Твердить азы; 
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следующих фразеологизмов: Метать бисер перед свиньями; Кто ищет, 
тот найдёт; Бросить камень в кого-нибудь; Строить дом на песке; 
Имеющий уши да услышит; Не оставить камня на камне; В поте лица 
своего (трудиться). 

 При определении семантики старославянских слов следует 
обращаться к словарям: Старославянский словарь (по рукописям X–XI 
веков) / Э. Благова [и др.] ; под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и 
Э. Благовой. – 2‑е изд. – М. : Рус. яз., 1999. – 842 с.;  Фасмер, М. 
Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / М. Фасмер; пер. с 
нем. и доп. О. Н. Трубачева ; под ред. и с предисл. Б.А. Ларина. – 3-е 
изд. – СПб. : Азбука : Терра, 1996. – Т. 1 – 4.; Черных, П.Я. Историко-
этимологический словарь современного русского языка : в 2 т. / 
П.Я. Черных. – 3-е изд. – М. : Рус. яз., 1999. – Т. 1,– 2. 

Например,: двьрьникъ – привратник, дьньница – утренняя звезда, дьбрь 
– долина, низина, ущелье, жрьдь – палка, дубина, дреколье, л©гъ – роща, 
лес. Можно отметить случаи, а) когда древняя семантика корня 
сохраняется: въспть – назад (ср. русск. пятиться, пятка, опять); б) 
когда семантика корня претерпела изменения: глаголати – говорить, 
гробъ – могила и т.п. 

 

Тема 2. Старославянская графика 
 

Цель: дать сопоставительную характеристику глаголицы и кириллицы, 
определить звуковые и числовые значения букв кириллицы, научиться читать 
старославянские тексты. 

 

 – говорить, 
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В русском языке сохранилось много устойчивых выражений, 
заимствованых из старославянского (церковнославянского) языка.  

 Определите значение поговорок, включающие в свой состав 
кириллические буквы: С азов; Азы науки; От аза до ижицы; Сам ни аза в 
глаза, а людей ижицей тычет; Изучать азы; Ссидеть на азах; Твердить азы; 
Ни аза в глаза. 

 Найдите в словаре современного русского языка значение 
следующих фразеологизмов: Метать бисер перед свиньями; Кто ищет, 
тот найдёт; Бросить камень в кого-нибудь; Строить дом на песке; 
Имеющий уши да услышит; Не оставить камня на камне; В поте лица 
своего (трудиться). 

 При определении семантики старославянских слов следует 
обращаться к словарям: Старославянский словарь (по рукописям X–XI 
веков) / Э. Благова [и др.] ; под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и 
Э. Благовой. – 2‑е изд. – М. : Рус. яз., 1999. – 842 с.;  Фасмер, М. 
Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / М. Фасмер; пер. с 
нем. и доп. О. Н. Трубачева ; под ред. и с предисл. Б.А. Ларина. – 3-е 
изд. – СПб. : Азбука : Терра, 1996. – Т. 1 – 4.; Черных, П.Я. Историко-
этимологический словарь современного русского языка : в 2 т. / 
П.Я. Черных. – 3-е изд. – М. : Рус. яз., 1999. – Т. 1,– 2. 

Например,: двьрьникъ – привратник, дьньница – утренняя звезда, дьбрь 
– долина, низина, ущелье, жрьдь – палка, дубина, дреколье, л©гъ – роща, 
лес. Можно отметить случаи, а) когда древняя семантика корня 
сохраняется: въспть – назад (ср. русск. пятиться, пятка, опять); б) 
когда семантика корня претерпела изменения: глаголати – говорить, 
гробъ – могила и т.п. 

 

Тема 2. Старославянская графика 
 

Цель: дать сопоставительную характеристику глаголицы и кириллицы, 
определить звуковые и числовые значения букв кириллицы, научиться читать 
старославянские тексты. 

 

 – могила и т.п.
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Тема 2. СТАРОСЛАВЯНСКАЯ ГРАФИКА

Цель: дать сопоставительную характеристику глаголицы и ки-

риллицы, определить звуковые и числовые значения букв кирилли-

цы, научиться читать старославянские тексты.

Задание 9. Подготовьте сообщения по темам. 

• Славянские азбуки и их происхождение.

• Состав славянских азбук.

• Происхождение глаголической и кириллической азбук.

• Числовое значение кириллических букв. Надстрочные знаки (ди-

акритики).

• Старославянские глаголические памятники.

• Старославянские кириллические памятники.

Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую азбуку. 

Какова история названия букв в обоих языках. В чём их сходство и раз-

личие? Определите степень самостоятельности кириллического письма.

Буквы Название
греческого 
алфавита

кириллическо-
го алфавита

греческих 
букв

кириллических 
букв

А α
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Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 

альфа
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Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 
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Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 
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Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 

В β
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Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 

бета

 18 

Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 

Г γ

 18 

Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 

гамма
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Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 

Δ δ

 18 

Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 

дельта

 18 

Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 

Е ε

 18 

Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 

эпсилон

 18 

Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 
 18 

Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 

 18 

Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 

 18 

Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 

 18 

Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 

 18 

Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 

Ζ ζ

 18 

Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 

дзета

 18 

Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 

Η η эта

Θ θ тхета (тета)



— 18 —

Буквы Название
греческого 
алфавита

кириллическо-
го алфавита

греческих 
букв

кириллических 
букв

 18 

Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 

 18 

Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 
І ι

 18 

Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како 

 23 

ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

иота
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Задание 9. Подготовьте сообщения по темам:  
 Славянские азбуки и их происхождение. 
 Состав славянских азбук. 
 Происхождение глаголической и кириллической азбук. 
 Числовое значение кириллических букв. Надстрочные 

знаки (диакритики). 
 Старославянские глаголические памятники. 
 Старославянские кириллические памятники. 

 
Задание 10. Сравните греческий алфавит и кириллическую 

азбуку. Какова история названия букв в обоих языках. В чем чём их 
сходство и различие? Определите степень самостоятельности 
кириллического письма. 
 

Буквы Название 

греческого 
алфавита 

кириллического 
алфавита 

греческих букв кириллических 
букв 

А α Àа альфа азъ 

 Áá  букы 

В β Ââ бета вıди 

Г γ Ãã гамма глаголи 

Δ δ Ää дельта добро 

Е ε Åå эпсилон есть 

 Ćж  живıте 
 ĆÄ жд   
 Ss  зıло 

Ζ ζ Çç дзета земля 

Η η  эта  

Θ θ  тхета (тета)  

 Èè  ижеи 

І ι Éé иота иже 

К κ Êê каппа како К κ
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Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 

ламбда 
(лямбда)
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Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 

Ф ϕ φ

 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 

фи

 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 

Х χ

 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 

хи

 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 

Ψ ψ пси

Ω ω

 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 

омега

 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой  19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 

 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой  19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 

 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 
 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 

 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 
 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 

 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 
 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 

 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 
 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 

 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 



— 19 —

Буквы Название
греческого 
алфавита

кириллическо-
го алфавита

греческих 
букв

кириллических 
букв

 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 

 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 
 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 

 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 
 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 

а йотированное

 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 

е йотированное

 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

10

 21 

Убрать 
строку 

  

 Èè 8 

 Éé 10 

   

 Êê 20 
 Ëë 30 

 Ìì 40 

 Íí 50 
Убрать 
строку 

  

 Îî 70 

 Ïï 80 
 Ðð 100 

 Ññ 200 

 Òò 300 
Убрать 
строку 

  

 Ó¹ 400 

 Ôô 500 

 Õõ 600 
Убрать 
строку 

  

 Ww 800 

 Щщ  
 ö 900 

 ÷ 90 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

80

 21 

Убрать 
строку 

  

 Èè 8 

 Éé 10 

   

 Êê 20 
 Ëë 30 

 Ìì 40 

 Íí 50 
Убрать 
строку 

  

 Îî 70 

 Ïï 80 
 Ðð 100 

 Ññ 200 

 Òò 300 
Убрать 
строку 

  

 Ó¹ 400 

 Ôô 500 

 Õõ 600 
Убрать 
строку 

  

 Ww 800 

 Щщ  
 ö 900 

 ÷ 90 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

400

 21 

Убрать 
строку 

  

 Èè 8 

 Éé 10 

   

 Êê 20 
 Ëë 30 

 Ìì 40 

 Íí 50 
Убрать 
строку 

  

 Îî 70 

 Ïï 80 
 Ðð 100 

 Ññ 200 

 Òò 300 
Убрать 
строку 

  

 Ó¹ 400 

 Ôô 500 

 Õõ 600 
Убрать 
строку 

  

 Ww 800 

 Щщ  
 ö 900 

 ÷ 90 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт
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Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  2,06 см

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 16 пт

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  2,06 см
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Задание 12. Охарактеризуйте буквы кириллицы с точки зрения их 

происхождения и функционирования, запомните следующие правила 
чтения старославянских текстов. 

1. В старославянском языке гласные звуки следует произносить 
одинаково отчетливо отчётливо независимо от того, падает на них 
ударение или нет.  

2. Буквы ъ и ь в старославянском языке передают очень краткие 
гласные звуки. Буква ь («ерь») обозначает очень краткий звук [е], а буква 
ъ («ер») —– краткий звук [о]. Судьба этих звуков зависела от «сильной» 
или «слабой» позиции в слове. Слабой была позиция на конце слова, а 
также перед слогом с гласным полного образования или перед слогом с 
редуцированным в сильной позиции. Сильной была позиция под 
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Задание 12. Охарактеризуйте буквы кириллицы с точки зрения их 

происхождения и функционирования, запомните следующие правила 
чтения старославянских текстов. 

1. В старославянском языке гласные звуки следует произносить 
одинаково отчетливо отчётливо независимо от того, падает на них 
ударение или нет.  
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гласные звуки. Буква ь («ерь») обозначает очень краткий звук [е], а буква 
ъ («ер») —– краткий звук [о]. Судьба этих звуков зависела от «сильной» 
или «слабой» позиции в слове. Слабой была позиция на конце слова, а 
также перед слогом с гласным полного образования или перед слогом с 
редуцированным в сильной позиции. Сильной была позиция под 
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Задание 12. Охарактеризуйте буквы кириллицы с точки зрения их 

происхождения и функционирования, запомните следующие правила 
чтения старославянских текстов. 
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или «слабой» позиции в слове. Слабой была позиция на конце слова, а 
также перед слогом с гласным полного образования или перед слогом с 
редуцированным в сильной позиции. Сильной была позиция под 
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от «сильной» или «слабой» позиции в слове. Слабой была позиция 

на конце слова, а также перед слогом с гласным полного образова-

ния или перед слогом с редуцированным в сильной позиции. Силь-

ной была позиция под ударением и перед слогом с редуцированным  

в слабой позиции. В слабой позиции 
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 «выпадали», то есть 

переставали произноситься, а в сильной – переходили в гласные 

полного образования: 
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 – в [о]. (Сравните ста-

рославянские и русские слова 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 – мох, 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
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способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
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так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 – мха). 

3. Буква 
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Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой  («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», 
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е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 [донбь], буква 
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Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 

  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое»,  
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 

  [имен].



— 22 —

4.  Буква 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться 

двумя способами – как лигатура («сдвоенная» буква) 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 или как 

 23 

ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

: 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 [уч’ит˙ел’ь].

5. Буква 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 («аз йотированное») в старославянском языке чита-

лась так же, как буква я в современном русском: 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 [в˙еч’ер’а], 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 [йарост˙ь].

6. Буква ѣ («ять») в старославянском языке читается как [’а]: 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

[бр’агъ], 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 [св’атъ].

7. «Йотированные» буквы 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

, 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

, 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

, 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 и 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 употреблялись в ста- 

рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские 

ю, я, е. Они могли обозначать мягкость предшествующего соглас-

ного или «йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания 

[йэ], [йа], [йу], [йен] и [йон]): 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 [свойон], 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 [йентры], 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 

[з˙емл’а], 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 [рож’д’ийэ], 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 [монж’у], 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 [йуж’ескъ].

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буква-

ми – 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 («он») и 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 («от» – греческая омега), которые употреблялись  

в целом произвольно: 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 [o ж’ено].

9. Буква 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 («ижица») произносится после букв 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 и 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 как соглас-

ный [в]: 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 [лавръ], 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 [еванг’елийе], во всех остальных 

случаях – как гласный [ü]: 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 [м’üро], 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 [моüс’еи]. 

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами – 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 («и-десятерич-

ное»), 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус]. 

 («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти буквы 

употреблялись произвольно: 
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ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус].  [лан˙ита],  

 23 

ударением и перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В 
слабой позиции ъ и ь «выпадали», то есть переставали произноситься, 
а в сильной —– переходили в гласные полного образования: ь 
переходил в [е], а ъ —– в [о]. (Сравните старославянские и русские слова 
мъхъ —– мох, мъха —– мха).  

3. Буква © («юс большой») передавала звук [он] «о-носовое», д©бъ 
[донбъ], буква -  («юс малый») передавала звук [ен] «э-носовое», им-  
[имен]. 

4.  Буква у передавала звук [у]. При этом «ук» мог писаться двумя 

способами —– как лигатура («сдвоенная» буква) у или как ¹: учитель 

[уч'ит˙ел'ь]. 
5. Буква я («аз йотированный») в старославянском языке читалась 

так же, как буква я в современном русском: вечеря [в˙еч'ер'а], ярость 
[йарост˙ь]. 

6. Буква ı («ять») в старославянском языке читается как ['а]: áðıãú 
[бр'агъ], ñâıòú [св'атъ]. 

7. «Йотированные» буквы ¬, я, ю, ª и « употреблялись в ста- 
рославянском языке в целом по тому же принципу, что и русские ю, я, 
е —– они могли обозначать мягкость предшествующего согласного или 
«йотацию» соответствующего гласного (то есть сочетания [йэ], [йа], 
[йу], [йен] и [йон]): сво« [свойон], ªтры [йентры], земля [з˙емл'а], рожди¬ 
[рож'д'ийэ], м©жю [монж'у], южьскъ [йуж'ескъ]. 

8. Звук [o] в старославянском языке передавался двумя буквами —
– î («он») и w («от» —– греческая омега), которые употреблялись в 

целом произвольно: w жено [o ж'ено]. 
9. Буква v («ижица») произносится после букв à и е как согласный 

[в]: ëàvðú [лавръ], еvàããåëiå [еванг'елийе], во всех остальных случаях – как 
гласный [ü]: ìvðî [м˙üро], ìîvñåé [моüс'еи].  

10. Звук [и] мог передаваться двумя буквами —– i («и-
десятеричное»), и («и-восьмеричное»). В старославянских текстах эти 
буквы употреблялись произвольно: ланита [лан˙ита],  ¶исусъ  [иисус].  [иисус].

11. В старославянском языке буквы 
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11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 («дзело») и 
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11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 («земля») чи- 

таются по-разному: буква 
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11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 – как [з], а 
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11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 – как [дз]: 
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11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 [д˙ер-
зат˙и], 
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11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 [ст˙едз’а].

12. Буквы 
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11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 («фита»), 
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11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 («кси») и 
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11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 («пси») употребляются в сло-

вах, заимствованных из греческого, и произносятся соответственно 

как [ф], [кс], [пс]: 
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11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 [кс’ен’ийа], 
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11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 [псат’и], 
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11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 

[ф’üм’ийатос’енъ] (кадильный). 

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствован-

ных из греческого, буква 
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11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 перед буквами 

 24 

11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

, 
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11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   
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12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 (врач), 
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11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 (топор, секира), 
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11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

, 
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11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 (глупый),  
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11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 
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11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

; 

 24 

11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

, 
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инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 (горчичный), 

 24 

11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 

 

 24 
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[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 (идти), 

 24 

11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

; 

 24 

11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

, 

 24 

11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

, 

 24 

11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

,  

 24 

11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

, 

 24 

11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

; 

 24 

11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

, 

 24 

11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 (послание, письмо), 

 24 

11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 (надгроб-

ная надпись) 

 24 

11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

, 

 24 

11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

; 

 24 

11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

, 

 24 

11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 (горе, печаль), 

 24 

11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

, 

 24 

11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

,  

 24 

11. В старославянском языке буквы s («дзело») и ç («земля») чи- 
таются по-разному: буква ç —– как [з], а s —– как [дз]: дрьзати 
[д˙ерзат˙и],  стьsа [ст˙едз'а]. 

12. Буквы » («фита»), ¿ («кси») и ¾ («пси») употребляются в словах, 

заимствованных из греческого, и произносятся соответственно как [ф], 
[кс], [пс]: ¿ения [ксенийа], ¾ати [псати], »vмиятосьнъ [ф'üм'ийатос'енъ] 
(кадильный).  

13. В старославянском языке в некоторых словах, заимствованных 
из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
еvаггелiе [еванг'елийе],  ñvãêëèòú [с'üнкл'ит].  

14. Буква щ (или в написании шт) в старославянском языке 
читалась как сочетание звуков [ш'т']: штедрота [ш'т'едрота], дъщи 
[дош'т'и].   

 
Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, 

 19 

Λ λ Ëë ламбда людие 

Μ μ Ìì мю мыслите 

Ν ν Íí ню нашь 

Ξ ξ  кси  

О о Îî омикрон онъ 

П π Ïï пи покои 

Р ρ Ðð ро рьци 

Σ σ ς Ññ сигма слово 

Т τ Òò тау тврьдо 

Υ υ  ипсилон 
(юпсилон) 

 

 Ó¹  укъ 

Ф ϕ φ Ôô фи фрьтъ 

Х χ Õõ хи хıръ 

Ψ ψ  пси  

Ω ω Ww омега отъ 

 Щщ  ща (шта) 

 ö  ци 

 ÷  чрьвь 

 Øø  ша 

 Ϊъ  ¬ръ 

 άь  ¬рь 

 Ϋъи  ¬ры 

 έı  ıть (ять) 

 ήю   

 ίя   

 њ¬   

 ťΊ  юс малый 

 ™©  юс большой 
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из греческого, буква г перед буквами ã, ê, õ произносится как [н]:  
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Задание 13. Прочитайте старославянские слова: 
азъ, агньць, алтарь, ан·елъ, алъдии (лодка); багърýница (пурпур), балии 

(врач), брады (топор, секира), букы, буи (глупый), бýлота; вечеря, 
вънити, врьху, вýтръ, вýсть, вýтии; гласъ, говорити, горушьнъ 
(горчичный), гр- сти (идти), грътань; длань, долу, дрьзати, дьньсь, дýтишть;  

Евангелие, епистолия (послание, письмо), епитафия (надгробная 
надпись) ехидьна, етеръ; жаба, жаль (горе, печаль), жена, жьзлъ, ж- ти; sıло; 
зажешти, змии, знамени¬, зъль (порочность), зıница; игемонъ, изıсти, 
инорıчьнı (иносказательно), имьже (потому что, так как), исъхн©ти; 
кадити, клад- зь (колодец), клепати, крава, куръ;  

ланита, лепта, лоно, льнýнъ, л©кавыи; мало, мрıти, мкън©ти, мıхъ, 
мvро; над©ти, наслıдникъ, напасть (искушение), невıста, неприязнь (дьявол, 
вражда, зло); обıтъ, овенъ, одръ, оцьтъ, освтити; пакы, паче, пастырь, 
подружи¬, прьси, пıсокъ, пть, п©чина; 

разуми¬, рачити, рıпии, решти, ръдръ (красный); свıтило, смокы, 
срьдьце, сънъмище (собрание), с©сıдъ; тельць, тврьдь, тлъкн©, тжькъ, , 
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т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 
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д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 

, 
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т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 

 (мелкая монета); 
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т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 

, 

 25 

т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 

,  
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т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 

, 

 25 

т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 

 (неполный), 
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т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 

; 
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т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 
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vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 

; 
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т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 

 (кадильница), 

 25 

т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 

 

(кадильный); 
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т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 

 (иподьякон), 
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т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 

 (лицемер), 
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т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 

 

(сущность, природа), 
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т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 

 (иссоп – душистый кустарник). 

Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение 

букв 
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т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
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югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 

, 
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т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 

, 

 25 

т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 

;

д) 
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т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 

.

Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы. 

Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точ-

ки. Первые девять букв служили для обозначения единиц, следу-

ющие девять букв передавали десятки, последующие девять – сот-

ни. Десятки добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева  

(

 25 

т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 

 22, 
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т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для 

 305). Особенность чисел второго десятка состояла в том, 

что сначала ставился знак единицы, а затем справа – знак десяти 

(
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т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для  12, 
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т©жити; умлъчати, усıкн©ти, учитель, уязвити, упъвани¬; фарисеи, 
финикъ, фимиамъ; 

хитонъ, хладъ, хлıбъ, хыщени¬, х©дожьникъ; цıловани¬, цıлом©дри¬, 
цıна, цıсарь, цта (мелкая монета); чародıи, четврьтъкъ, чловıкъ, чстьнъ 
(неполный), чдо; шлıмъ, штедрота, штуждь (чуждый), шуи, шьстви¬; 
югъ, юже, юность, южьскъ; явити, ядъ, язвина, ярость;  

¬гда, ¬гvпътъ, ¬динъ, ¬зеро, ¬ще; ©гълъ, ©зъкъ, ©родъ 
(неразумный, глупый), ©тробьнъ, ©собица; ªзыкъ, ªти, ªтры (невестка), 
ªзычьскъ, ªзыци; »ьмьяньница (кадильница), »vмиятосьнъ (кадильный); 
vподиякъ (иподьякон), vпокритъ (лицемер), vпостась (сущность, 
природа), vсопъ (иссоп – душистый кустарник).  

 
Задание 14. Прочитайте слова и определите звуковое значение букв 

v , ı, ç  и  s;  ¾   и  ¿,  w   и  о: 
а) vподиякъ, vпокритъ, vпостась, vсопъ, vстина, стvхия, мvро, сvмеонъ, 

даvидъ, паvелъ, вавvлонъ, еvипьтъ; 
б) ле·еонъ, ·ер·есиньскъ, ·еона, и·емонъ, левъ·итъ, ·еор·ии; 
в) іемля, вез©, звıрь, коза, низъ, завıщати – sıло, боsи, sвıзда, 

sвıздозьрьць, стьsа, кънsь; 
г) але¿андъ, але¿андрия, ¿ения, ¿ан»ии, ¾алъмъ, ¾алъмосъ, ¾ати, ¾ание; 
д) око, ирwдъ, иwсифъ, wсанна; w жено велиı естъ вıра твоı. 
 
Задание 15. Установите числовое значение букв и напишите числа 

буквами кириллицы.  
Обратите внимание на то, что для передачи числового значения 

использовалось титло, а по обеим сторонам буквы ставились точки. 
Первые девять букв служили для обозначения единиц, следующие 
девять букв передавали десятки, последующие девять – сотни. Десятки 
добавлялись к единицам, а сотни к десяткам – слева ("квz" 22, "теz" 305). 
Особенность чисел второго десятка состояла в том, сначала ставился 
знак единицы, а затем справа – знак десяти ("вzi" 12, "зiz" 17). Для  17). Для обозначения тысяч к букве добавлялся слева 

внизу специальный знак тысячи (
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 1000, 
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 2133).
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000.

Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время соз-

дания памятника «Остромирово Евангелие» (б):

а) 
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
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современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

; 
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.   

Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло мог-

ло иметь разное графическое изображение) 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

‚ 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

, 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

, 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

:

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

, 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

Слова для справок. 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

  

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 



— 25 —

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков: 
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виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похо-

жий на современную запятую, но расположенный вверху после бук-

вы), 

 26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
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бс ̑ы (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 
мор’¬;  …отъ, …естъ. 

 
Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 
рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 
же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 
своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 
свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 
• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 
тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 
рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 
угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 
• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 
приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 
двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 
онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 
вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • 

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 
Примечания к тексту: 
мудити – – медлить, задерживаться
украсити – – привести в порядок 
Задания к тексту:  
1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах. 
 

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 
Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

ĉ
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бс ̑ы (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 
мор’¬;  …отъ, …естъ. 
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своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 
свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 
• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 
тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 
рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 
угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 
• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 
приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 
двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 
онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 
вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • 
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1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 
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2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах. 
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Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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бс ̑ы (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 
мор’¬;  …отъ, …естъ. 

 
Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 
рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 
же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 
своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 
свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 
• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 
тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 
рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 
угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 
• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 
приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 
двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 
онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 
вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • 

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 
Примечания к тексту: 
мудити – – медлить, задерживаться
украсити – – привести в порядок 
Задания к тексту:  
1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах. 
 

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 
Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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бс ̑ы (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 
мор’¬;  …отъ, …естъ. 

 
Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 
рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 
же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 
своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 
свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 
• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 
тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 
рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 
угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 
• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 
приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 
двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 
онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 
вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • 

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 
Примечания к тексту: 
мудити – – медлить, задерживаться
украсити – – привести в порядок 
Задания к тексту:  
1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах. 
 

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 
Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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бс ̑ы (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 
мор’¬;  …отъ, …естъ. 

 
Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 
рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 
же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 
своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 
свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 
• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 
тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 
рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 
угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 
• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 
приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 
двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 
онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 
вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • 

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 
Примечания к тексту: 
мудити – – медлить, задерживаться
украсити – – привести в порядок 
Задания к тексту:  
1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах. 
 

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 
Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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бс ̑ы (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 
мор’¬;  …отъ, …естъ. 

 
Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 
рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 
же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 
своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 
свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 
• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 
тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 
рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 
угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 
• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 
приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 
двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 
онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 
вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • 

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 
Примечания к тексту: 
мудити – – медлить, задерживаться
украсити – – привести в порядок 
Задания к тексту:  
1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах. 
 

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 
Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

 27 

бс ̑ы (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 
мор’¬;  …отъ, …естъ. 

 
Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 
рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 
же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 
своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 
свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 
• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 
тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 
рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 
угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 
• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 
приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 
двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 
онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 
вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • 

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 
Примечания к тексту: 
мудити – – медлить, задерживаться
украсити – – привести в порядок 
Задания к тексту:  
1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах. 
 

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 
Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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бс ̑ы (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 
мор’¬;  …отъ, …естъ. 

 
Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 
рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 
же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 
своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 
свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 
• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 
тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 
рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 
угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 
• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 
приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 
двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 
онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 
вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • 

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 
Примечания к тексту: 
мудити – – медлить, задерживаться
украсити – – привести в порядок 
Задания к тексту:  
1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах. 
 

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 
Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.
Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 
 
рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть же 
бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы своª • не 
възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ свıтильникы 
своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© • полунощи же 
въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтени¬ ему • тъгда въсташ 
вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª рıкош м©дрыимъ 
дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши угаса«тъ • отъвıщаш 
м©дрыª гл z«щ • еда како не достанеть вамъ и намъ • идıте же паче къ 
прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • приде женихъ • и 
готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш двьри • послıдь же 
придош и прочª дıвы глz«щ • гzи гzи отврьзи намъ • онъ же отъвıщавъ рече 
аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ бъдите убо • яко не вıсте дьне ни часа • въньже 
сынъ чловıчьскыи придетъ • 

 
(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

 

 
 
Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 
 
Члzкъ единъ сътвори вечер« вели« " и зъва мъногы и посъла рабъ свои въ 

годъ вечер " решти зъванымъ грдıте " ıко уже готова с©тъ вьсı " ¶ начс 
въкупı отьрицати с вьси " пръвы рече ему " село купихъ и имамъ н©жд© изити 
и видıти е " мол« т имıи м отърочъна " и другы рече с©пр©гъ воловъныихъ 
купихъ пть " и грд© искуситъ ихъ " мол« т имıи м отърочъна " и другы 
рече жен© поªсъ и сего ради не мог© прити " и пришьдъ рабъ тъ повıдı се гспzдину 
своему " тогда разгнıвавъ с господинъ дому " рече рабу своему " изиди ªдро на 
расп©тиı и стъгны града " и ништª и бıдъныª и хромыª и слıпыª въведи 
сıмо " ¶ рече рабъ " гzи быстъ ıкоже повелı " и еште мıсто естъ " и рече гzъ рабу " 
изиди на п©ти и хал©гы " и убıди вьнити " да наплънитъ с домъ мои " глz« бо 

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:
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бс ̑ы (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 
мор’¬;  …отъ, …естъ. 

 
Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 
рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 
же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 
своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 
свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 
• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 
тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 
рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 
угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 
• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 
приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 
двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 
онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 
вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • 

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 
Примечания к тексту: 
мудити – – медлить, задерживаться
украсити – – привести в порядок 
Задания к тексту:  
1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах. 
 

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 
Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

 – медлить, задерживаться
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бс ̑ы (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 
мор’¬;  …отъ, …естъ. 

 
Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 
рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 
же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 
своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 
свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 
• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 
тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 
рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 
угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 
• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 
приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 
двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 
онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 
вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • 

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 
Примечания к тексту: 
мудити – – медлить, задерживаться
украсити – – привести в порядок 
Задания к тексту:  
1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах. 
 

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 
Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

 – привести в порядок

Задания к тексту: 

1. Укажите слова под титлами, объясните причину их написания  

в тексте. 

2. Определите, какие знаки препинания использовались в старосла-

вянских текстах.
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). 

"аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 
"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 

3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 
 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 
памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  
б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    
 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 
аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 
млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 
црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. 

Слова для справок.  
агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 
господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 
милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 
свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 
чловıчьскъ. 

  
Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 
(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 
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Задание 20. Текст для чтения и анализа.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 
 
рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть же 
бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы своª • не 
възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ свıтильникы 
своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© • полунощи же 
въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтени¬ ему • тъгда въсташ 
вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª рıкош м©дрыимъ 
дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши угаса«тъ • отъвıщаш 
м©дрыª гл z«щ • еда како не достанеть вамъ и намъ • идıте же паче къ 
прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • приде женихъ • и 
готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш двьри • послıдь же 
придош и прочª дıвы глz«щ • гzи гzи отврьзи намъ • онъ же отъвıщавъ рече 
аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ бъдите убо • яко не вıсте дьне ни часа • въньже 
сынъ чловıчьскыи придетъ • 

 
(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

 

 
 
Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 
 
Члzкъ единъ сътвори вечер« вели« " и зъва мъногы и посъла рабъ свои въ 

годъ вечер " решти зъванымъ грдıте " ıко уже готова с©тъ вьсı " ¶ начс 
въкупı отьрицати с вьси " пръвы рече ему " село купихъ и имамъ н©жд© изити 
и видıти е " мол« т имıи м отърочъна " и другы рече с©пр©гъ воловъныихъ 
купихъ пть " и грд© искуситъ ихъ " мол« т имıи м отърочъна " и другы 
рече жен© поªсъ и сего ради не мог© прити " и пришьдъ рабъ тъ повıдı се гспzдину 
своему " тогда разгнıвавъ с господинъ дому " рече рабу своему " изиди ªдро на 
расп©тиı и стъгны града " и ништª и бıдъныª и хромыª и слıпыª въведи 
сıмо " ¶ рече рабъ " гzи быстъ ıкоже повелı " и еште мıсто естъ " и рече гzъ рабу " 
изиди на п©ти и хал©гы " и убıди вьнити " да наплънитъ с домъ мои " глz« бо 

вамъ " ıко ни ¬динъ же м©жь тıхъ зъваныхъ " не въкуситъ моеª вечер " мъноsи 
бо с©тъ зъвании мало же избьраныхъ " 

(Мариинское Евангелие, Лука, XIV). 
 
 
 

Задание 32. Текст  для чтения и анализа. 
 
въ он͡в  въшедъшу исzу въ капернаумъ " пр¶ст©пи кь нему сьтьникъ " 

мол и и глz " гz¶ отрокъ мои леж¶тъ въ дому моемъ ослабленъ " лютı ıко 
стражд " глzа ему исzъ азь пр¶шедъ ицıл« и " и отъвıщавъ сътьникъ рече ему 
гzи " нıсмъ достоинъ да въ домъ мои вън¶деши " нъ тъкьмо рьц¶ словомъ " и 
ицıлıетъ отрок мои " ибо азъ члкzъ есмъ подъ влдzко« " имы подъ собо« воины 
" и глz« сему ид¶ " и идетъ и другуму пр¶д¶ и придет " и рабу моему " сътвор¶ 
се и сътвор¶тъ " слышавъ же исzъ д¶в¶с ему " 

 

(Ассеманиево Евангелие, Матфей, XLIII).  
 

Задание 33. Текст  для чтения и анализа. 
 
¶ пришедъшу ему исzви на онъ полъ • въ стран© ·ер·есииск© сърıте ту и 

дъва бıсьна отъ жалии исходща лютı зıло • ıко не можааше никто же мин©ти 
п©темь тıмь • ¶ се възъписте глzща • что естъ нама и тебı исс zе сн zе бжzии • пришелъ 
еси сıмо прıжде врıмене м©читъ насъ бı же далече отъ не« стадо свинии мъного 
пасомо • бıси же молıх© и глzªще • аще изгониши ны повıли намъ ити въ стадо 
свиное • ¶ рече имъ идıде • они же ишедъше ид© въ свиниª • ¶ абье устръми с 
стадо вьсе по брıгу въ море • ¶ утоп© въ водахъ • а пас©щеи бıжаш ¶ шедъше 
въ градъ възвıстиш вьсı и обıсьную • ¶ се весь градъ изид© против© ис zви • 
¶ видıвъше и молиш • да би прıшелъ отъ прıдıлъ ихъ • 

(Мариинское Евангелие,  Матфей, VIII)  
 
 

 

(Мариинское Евангелие, Лука, XIV)

Примечания к тексту:

 28 

въкупı отьрицати с вьси" пръвы рече ему" село купихъ и имамъ н©жд© 
изити и видıти е" мол« т имıи м отърочъна" и другы рече с©пр©гъ 
воловъныихъ купихъ пть" и грд© искуситъ ихъ" мол« т имıи м 
отърочъна" и другы рече жен© поªсъ и сего ради не мог© прити" и пришьдъ рабъ 
тъ повıдı се гспzдину своему. тогда разгнıвавъ с господинъ дому" рече рабу 
своему" изиди ªдро на расп©тиı и стъгны града" и ништª и бıдъныª и 
хромыª и слıпыª въведи сıмо" I рече рабъ" гzи быстъ ıкоже повелı" и еште 
мıсто естъ" и рече гzъ рабу" изиди на п©ти и хал©гы" и убıди вьнити" да 
наплънитъ с домъ мои" глz« бо вамъ" ıко ни ¬динъ же м©жь тıхъ 
зъваныхъ" не въкуситъ моеª вечер" мъноsи бо с©тъ зъвании мало же 
избьраныхъ.  

(Мариинское Евангелие, Лука, XIV). 
Примечания к тексту: 
стьгны – стены 

годъ – время 

хал©гы – изгородь, ограда 
отърочьнъ – прощенныйпрощённый 
Задания к тексту: 
1. Найдите слова с носовыми гласными.  
2. Укажите слова со звуком, обозначающимся буквой «ять», 

охарактеризуйте качество этого звука в старославянском языке. 
 

Задания для повторения 

Задание 21. Выполните тесты. 
1. Знак титло имел графическое изображение… 

a)     
b)     
c)     
d)     
 

2. Хронологические рамки старославянского языка 
определены… 

a) 2-й половиной IX-–XI вв.веков 

Отформатировано: По правому краю

 – стены
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въкупı отьрицати с вьси" пръвы рече ему" село купихъ и имамъ н©жд© 
изити и видıти е" мол« т имıи м отърочъна" и другы рече с©пр©гъ 
воловъныихъ купихъ пть" и грд© искуситъ ихъ" мол« т имıи м 
отърочъна" и другы рече жен© поªсъ и сего ради не мог© прити" и пришьдъ рабъ 
тъ повıдı се гспzдину своему. тогда разгнıвавъ с господинъ дому" рече рабу 
своему" изиди ªдро на расп©тиı и стъгны града" и ништª и бıдъныª и 
хромыª и слıпыª въведи сıмо" I рече рабъ" гzи быстъ ıкоже повелı" и еште 
мıсто естъ" и рече гzъ рабу" изиди на п©ти и хал©гы" и убıди вьнити" да 
наплънитъ с домъ мои" глz« бо вамъ" ıко ни ¬динъ же м©жь тıхъ 
зъваныхъ" не въкуситъ моеª вечер" мъноsи бо с©тъ зъвании мало же 
избьраныхъ.  

(Мариинское Евангелие, Лука, XIV). 
Примечания к тексту: 
стьгны – стены 

годъ – время 

хал©гы – изгородь, ограда 
отърочьнъ – прощенныйпрощённый 
Задания к тексту: 
1. Найдите слова с носовыми гласными.  
2. Укажите слова со звуком, обозначающимся буквой «ять», 

охарактеризуйте качество этого звука в старославянском языке. 
 

Задания для повторения 

Задание 21. Выполните тесты. 
1. Знак титло имел графическое изображение… 

a)     
b)     
c)     
d)     
 

2. Хронологические рамки старославянского языка 
определены… 

a) 2-й половиной IX-–XI вв.веков 

Отформатировано: По правому краю

 – время
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въкупı отьрицати с вьси" пръвы рече ему" село купихъ и имамъ н©жд© 
изити и видıти е" мол« т имıи м отърочъна" и другы рече с©пр©гъ 
воловъныихъ купихъ пть" и грд© искуситъ ихъ" мол« т имıи м 
отърочъна" и другы рече жен© поªсъ и сего ради не мог© прити" и пришьдъ рабъ 
тъ повıдı се гспzдину своему. тогда разгнıвавъ с господинъ дому" рече рабу 
своему" изиди ªдро на расп©тиı и стъгны града" и ништª и бıдъныª и 
хромыª и слıпыª въведи сıмо" I рече рабъ" гzи быстъ ıкоже повелı" и еште 
мıсто естъ" и рече гzъ рабу" изиди на п©ти и хал©гы" и убıди вьнити" да 
наплънитъ с домъ мои" глz« бо вамъ" ıко ни ¬динъ же м©жь тıхъ 
зъваныхъ" не въкуситъ моеª вечер" мъноsи бо с©тъ зъвании мало же 
избьраныхъ.  

(Мариинское Евангелие, Лука, XIV). 
Примечания к тексту: 
стьгны – стены 

годъ – время 

хал©гы – изгородь, ограда 
отърочьнъ – прощенныйпрощённый 
Задания к тексту: 
1. Найдите слова с носовыми гласными.  
2. Укажите слова со звуком, обозначающимся буквой «ять», 

охарактеризуйте качество этого звука в старославянском языке. 
 

Задания для повторения 

Задание 21. Выполните тесты. 
1. Знак титло имел графическое изображение… 

a)     
b)     
c)     
d)     
 

2. Хронологические рамки старославянского языка 
определены… 

a) 2-й половиной IX-–XI вв.веков 

Отформатировано: По правому краю

 – изгородь, ограда
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въкупı отьрицати с вьси" пръвы рече ему" село купихъ и имамъ н©жд© 
изити и видıти е" мол« т имıи м отърочъна" и другы рече с©пр©гъ 
воловъныихъ купихъ пть" и грд© искуситъ ихъ" мол« т имıи м 
отърочъна" и другы рече жен© поªсъ и сего ради не мог© прити" и пришьдъ рабъ 
тъ повıдı се гспzдину своему. тогда разгнıвавъ с господинъ дому" рече рабу 
своему" изиди ªдро на расп©тиı и стъгны града" и ништª и бıдъныª и 
хромыª и слıпыª въведи сıмо" I рече рабъ" гzи быстъ ıкоже повелı" и еште 
мıсто естъ" и рече гzъ рабу" изиди на п©ти и хал©гы" и убıди вьнити" да 
наплънитъ с домъ мои" глz« бо вамъ" ıко ни ¬динъ же м©жь тıхъ 
зъваныхъ" не въкуситъ моеª вечер" мъноsи бо с©тъ зъвании мало же 
избьраныхъ.  

(Мариинское Евангелие, Лука, XIV). 
Примечания к тексту: 
стьгны – стены 

годъ – время 

хал©гы – изгородь, ограда 
отърочьнъ – прощенныйпрощённый 
Задания к тексту: 
1. Найдите слова с носовыми гласными.  
2. Укажите слова со звуком, обозначающимся буквой «ять», 

охарактеризуйте качество этого звука в старославянском языке. 
 

Задания для повторения 

Задание 21. Выполните тесты. 
1. Знак титло имел графическое изображение… 

a)     
b)     
c)     
d)     
 

2. Хронологические рамки старославянского языка 
определены… 

a) 2-й половиной IX-–XI вв.веков 

Отформатировано: По правому краю

 – прощённый

Задания к тексту:

1. Найдите слова с носовыми гласными. 

2. Укажите слова со звуком, обозначающимся буквой «ять», охарак-

теризуйте качество этого звука в старославянском языке.

Задания для повторения

Задание 21. Выполните тесты.

1. Знак титло имел графическое изображение…

a) 
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въкупı отьрицати с вьси" пръвы рече ему" село купихъ и имамъ н©жд© 
изити и видıти е" мол« т имıи м отърочъна" и другы рече с©пр©гъ 
воловъныихъ купихъ пть" и грд© искуситъ ихъ" мол« т имıи м 
отърочъна" и другы рече жен© поªсъ и сего ради не мог© прити" и пришьдъ рабъ 
тъ повıдı се гспzдину своему. тогда разгнıвавъ с господинъ дому" рече рабу 
своему" изиди ªдро на расп©тиı и стъгны града" и ништª и бıдъныª и 
хромыª и слıпыª въведи сıмо" I рече рабъ" гzи быстъ ıкоже повелı" и еште 
мıсто естъ" и рече гzъ рабу" изиди на п©ти и хал©гы" и убıди вьнити" да 
наплънитъ с домъ мои" глz« бо вамъ" ıко ни ¬динъ же м©жь тıхъ 
зъваныхъ" не въкуситъ моеª вечер" мъноsи бо с©тъ зъвании мало же 
избьраныхъ.  

(Мариинское Евангелие, Лука, XIV). 
Примечания к тексту: 
стьгны – стены 

годъ – время 

хал©гы – изгородь, ограда 
отърочьнъ – прощенныйпрощённый 
Задания к тексту: 
1. Найдите слова с носовыми гласными.  
2. Укажите слова со звуком, обозначающимся буквой «ять», 

охарактеризуйте качество этого звука в старославянском языке. 
 

Задания для повторения 

Задание 21. Выполните тесты. 
1. Знак титло имел графическое изображение… 

a)     
b)     
c)     
d)     
 

2. Хронологические рамки старославянского языка 
определены… 

a) 2-й половиной IX-–XI вв.веков 

Отформатировано: По правому краю

b) 

 28 

въкупı отьрицати с вьси" пръвы рече ему" село купихъ и имамъ н©жд© 
изити и видıти е" мол« т имıи м отърочъна" и другы рече с©пр©гъ 
воловъныихъ купихъ пть" и грд© искуситъ ихъ" мол« т имıи м 
отърочъна" и другы рече жен© поªсъ и сего ради не мог© прити" и пришьдъ рабъ 
тъ повıдı се гспzдину своему. тогда разгнıвавъ с господинъ дому" рече рабу 
своему" изиди ªдро на расп©тиı и стъгны града" и ништª и бıдъныª и 
хромыª и слıпыª въведи сıмо" I рече рабъ" гzи быстъ ıкоже повелı" и еште 
мıсто естъ" и рече гzъ рабу" изиди на п©ти и хал©гы" и убıди вьнити" да 
наплънитъ с домъ мои" глz« бо вамъ" ıко ни ¬динъ же м©жь тıхъ 
зъваныхъ" не въкуситъ моеª вечер" мъноsи бо с©тъ зъвании мало же 
избьраныхъ.  

(Мариинское Евангелие, Лука, XIV). 
Примечания к тексту: 
стьгны – стены 

годъ – время 

хал©гы – изгородь, ограда 
отърочьнъ – прощенныйпрощённый 
Задания к тексту: 
1. Найдите слова с носовыми гласными.  
2. Укажите слова со звуком, обозначающимся буквой «ять», 

охарактеризуйте качество этого звука в старославянском языке. 
 

Задания для повторения 

Задание 21. Выполните тесты. 
1. Знак титло имел графическое изображение… 

a)     
b)     
c)     
d)     
 

2. Хронологические рамки старославянского языка 
определены… 

a) 2-й половиной IX-–XI вв.веков 

Отформатировано: По правому краю

c) 

 28 

въкупı отьрицати с вьси" пръвы рече ему" село купихъ и имамъ н©жд© 
изити и видıти е" мол« т имıи м отърочъна" и другы рече с©пр©гъ 
воловъныихъ купихъ пть" и грд© искуситъ ихъ" мол« т имıи м 
отърочъна" и другы рече жен© поªсъ и сего ради не мог© прити" и пришьдъ рабъ 
тъ повıдı се гспzдину своему. тогда разгнıвавъ с господинъ дому" рече рабу 
своему" изиди ªдро на расп©тиı и стъгны града" и ништª и бıдъныª и 
хромыª и слıпыª въведи сıмо" I рече рабъ" гzи быстъ ıкоже повелı" и еште 
мıсто естъ" и рече гzъ рабу" изиди на п©ти и хал©гы" и убıди вьнити" да 
наплънитъ с домъ мои" глz« бо вамъ" ıко ни ¬динъ же м©жь тıхъ 
зъваныхъ" не въкуситъ моеª вечер" мъноsи бо с©тъ зъвании мало же 
избьраныхъ.  

(Мариинское Евангелие, Лука, XIV). 
Примечания к тексту: 
стьгны – стены 

годъ – время 

хал©гы – изгородь, ограда 
отърочьнъ – прощенныйпрощённый 
Задания к тексту: 
1. Найдите слова с носовыми гласными.  
2. Укажите слова со звуком, обозначающимся буквой «ять», 

охарактеризуйте качество этого звука в старославянском языке. 
 

Задания для повторения 

Задание 21. Выполните тесты. 
1. Знак титло имел графическое изображение… 

a)     
b)     
c)     
d)     
 

2. Хронологические рамки старославянского языка 
определены… 

a) 2-й половиной IX-–XI вв.веков 

Отформатировано: По правому краю

d) 

 28 

въкупı отьрицати с вьси" пръвы рече ему" село купихъ и имамъ н©жд© 
изити и видıти е" мол« т имıи м отърочъна" и другы рече с©пр©гъ 
воловъныихъ купихъ пть" и грд© искуситъ ихъ" мол« т имıи м 
отърочъна" и другы рече жен© поªсъ и сего ради не мог© прити" и пришьдъ рабъ 
тъ повıдı се гспzдину своему. тогда разгнıвавъ с господинъ дому" рече рабу 
своему" изиди ªдро на расп©тиı и стъгны града" и ништª и бıдъныª и 
хромыª и слıпыª въведи сıмо" I рече рабъ" гzи быстъ ıкоже повелı" и еште 
мıсто естъ" и рече гzъ рабу" изиди на п©ти и хал©гы" и убıди вьнити" да 
наплънитъ с домъ мои" глz« бо вамъ" ıко ни ¬динъ же м©жь тıхъ 
зъваныхъ" не въкуситъ моеª вечер" мъноsи бо с©тъ зъвании мало же 
избьраныхъ.  

(Мариинское Евангелие, Лука, XIV). 
Примечания к тексту: 
стьгны – стены 

годъ – время 

хал©гы – изгородь, ограда 
отърочьнъ – прощенныйпрощённый 
Задания к тексту: 
1. Найдите слова с носовыми гласными.  
2. Укажите слова со звуком, обозначающимся буквой «ять», 

охарактеризуйте качество этого звука в старославянском языке. 
 

Задания для повторения 

Задание 21. Выполните тесты. 
1. Знак титло имел графическое изображение… 

a)     
b)     
c)     
d)     
 

2. Хронологические рамки старославянского языка 
определены… 

a) 2-й половиной IX-–XI вв.веков 

Отформатировано: По правому краю

2. Хронологические рамки старославянского языка определе-

ны…

a) 2-й половиной IX–XI веков

b) началом IX–XI веков
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c) X–XI веками 

d) X–XII веками

3. Славянская азбука была создана в…

a) IX веке 

b) VIII веке 

c) X веке 

d) VI веке 

4. Споры учёных по вопросу о старшинстве двух славянских 
азбук решены так…
a) кириллица возникла раньше глаголицы 

b) глаголица возникла раньше кириллицы 

c) кириллица и глаголица возникли одновременно

d) нельзя ответить на вопрос 

5. Палимпсестом называется…

a) древняя пергаментная рукопись, написанная на старославянском 

языке 

b) древняя пергаментная рукопись, написанная глаголицей 

c) древняя пергаментная рукопись, написанная поверх смытого бо-

лее древнего текста 

d) древняя пергаментная рукопись, написанная кириллицей

6. Основным источником кириллицы является…

a) латиница

b) глаголица 

c) готский алфавит

d) греческий унциал, торжественное уставное письмо

7. Начертание большинства букв глаголицы обычно выводят из…

a) греческой скорописи

b) славянского рунического письма

c) латиницы

d) финикийского алфавита

8. Обозначения одной фонемы двумя графемами называют…

a) диграфами 

b) лигатурами
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c) дублетами 

d) омографами 

9. Названия букв кириллицы объясняются…

a) латинской традицией 

b) произвольным именованием 

c) древнейшим акростихом

d) названиями различных нарицательных славянских имен, кото-

рые с них начинаются, или названиями, взятыми из греческого 

языка

10. Уставное письмо имело ряд особенностей…

a) не использовало диакритические знаки – титло, паерок, апо-

строф, точку 

b) буквы писались с небольшим наклоном, без соединения их гра-

фическими элементами, с одинаковым расстоянием между зна-

ками текста 

c) слитное письмо, в котором между словами нет пробелов, редко 

использовались знаки препинания 

d) заглавные буквы начинали только главы текста

11. Диакритический знак точка с запятой обозначал…

a) знак вопроса

b) знак бессоюзного сложного предложения

c) знак восклицания

d) знак перечисления

12. В старославянской кириллице надстрочный знак титло ис-

пользовался для…

a) указания на сокращение написанных под ним слов

b) обозначения числа буквой

c) написания сакральных и общеупотребительных слов

d) указания на пропущенный редуцированный

13. В старославянской кириллице надстрочный знак паерок ис-

пользовался для…

a) указания на пропущенный редуцированный гласный 

b) сокращения слов 
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c) украшения 

d) обозначения чисел 

14. В старославянской кириллице надстрочный знак апостроф 

использовался как…

a) указание на пропущенный редуцированный гласный 

b) указание на мягкость согласного 

c) украшение 

d) знак ударения

15. В старославянском языке числа обозначались…

a) кириллическими буквами 

b) древнегреческими буквами 

c) арабскими цифрами 

d) римскими цифрами 

16. Известны две даты создания славянской азбуки…

a) 881 и 889 годы

b) 863 и 855 годы

c) 862 и 854 годы

d) 863 и 899 годы 

17. К датированным оригинальным текстам относятся…

a) рукописи

b) надписи на стенах церквей

c) надписи на могильных плитах

d) надписи на камнях

18. Первый учёный в истории языкознания, который применил 

к исследованию славянских языков сравнительно-исторический 

метод,…

a) Лаврентий Зизаний

b) Милетий Смотрицкий

c) Ломоносов М.В.

d) Востоков А.Х.

19. Некоторые старославянские звуки обозначались дублетны-
ми буквами…
a) [о], [и], [ф]
b) [а], [е], [л]
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c) [ъ], [ь], [в]
d) [jа], [jу], [м]

20. Некоторые кириллические буквы были лигатурами…
a) 

 32 

d) Востоков А.Х. 
 
19. Некоторые старославянские звуки обозначались 

дублетными буквами… 
a) [о], [и], [ф] 
b) [а], [е], [л] 
c) [ъ], [ь], [в] 
d) [jа], [jу], [м] 
 
20. Некоторые кириллические буквы были лигатурами… 
a. а)  
b. b)  
c. c)  
d. d)  
 
21. Некоторые старославянские гласные имели носовой 

характер…  
a) [о], [е], [ь] 
b) [а], [у], [ъ] 
c)  
d)  
 
22. Ответьте на вопрос (да или нет): «Существовала ли в 

кириллице особая буква, которая передавала согласный звук [j]?» 
 
23. Самой древней из дошедших до нас рукописей на 

старославянском языке является… 
a) Киевский миссал Миссал  
b) Зографское евангелиеЕвангелие  
c) Синайская псалтырь Псалтырь  
d) Боянское евангелиеЕвангелие 
 
24. Саввина книга относится к типу памятников… 
a) евангелиеЕвангелие  
b) псалтырь Псалтырь  
c) минея Минея  
d) требникТребник 
 

b) 

 32 

d) Востоков А.Х. 
 
19. Некоторые старославянские звуки обозначались 

дублетными буквами… 
a) [о], [и], [ф] 
b) [а], [е], [л] 
c) [ъ], [ь], [в] 
d) [jа], [jу], [м] 
 
20. Некоторые кириллические буквы были лигатурами… 
a. а)  
b. b)  
c. c)  
d. d)  
 
21. Некоторые старославянские гласные имели носовой 

характер…  
a) [о], [е], [ь] 
b) [а], [у], [ъ] 
c)  
d)  
 
22. Ответьте на вопрос (да или нет): «Существовала ли в 

кириллице особая буква, которая передавала согласный звук [j]?» 
 
23. Самой древней из дошедших до нас рукописей на 

старославянском языке является… 
a) Киевский миссал Миссал  
b) Зографское евангелиеЕвангелие  
c) Синайская псалтырь Псалтырь  
d) Боянское евангелиеЕвангелие 
 
24. Саввина книга относится к типу памятников… 
a) евангелиеЕвангелие  
b) псалтырь Псалтырь  
c) минея Минея  
d) требникТребник 
 

c) 

 32 

d) Востоков А.Х. 
 
19. Некоторые старославянские звуки обозначались 

дублетными буквами… 
a) [о], [и], [ф] 
b) [а], [е], [л] 
c) [ъ], [ь], [в] 
d) [jа], [jу], [м] 
 
20. Некоторые кириллические буквы были лигатурами… 
a. а)  
b. b)  
c. c)  
d. d)  
 
21. Некоторые старославянские гласные имели носовой 

характер…  
a) [о], [е], [ь] 
b) [а], [у], [ъ] 
c)  
d)  
 
22. Ответьте на вопрос (да или нет): «Существовала ли в 

кириллице особая буква, которая передавала согласный звук [j]?» 
 
23. Самой древней из дошедших до нас рукописей на 

старославянском языке является… 
a) Киевский миссал Миссал  
b) Зографское евангелиеЕвангелие  
c) Синайская псалтырь Псалтырь  
d) Боянское евангелиеЕвангелие 
 
24. Саввина книга относится к типу памятников… 
a) евангелиеЕвангелие  
b) псалтырь Псалтырь  
c) минея Минея  
d) требникТребник 
 

d) ѣ, ѫ, 

 32 

d) Востоков А.Х. 
 
19. Некоторые старославянские звуки обозначались 

дублетными буквами… 
a) [о], [и], [ф] 
b) [а], [е], [л] 
c) [ъ], [ь], [в] 
d) [jа], [jу], [м] 
 
20. Некоторые кириллические буквы были лигатурами… 
a. а)  
b. b)  
c. c)  
d. d)  
 
21. Некоторые старославянские гласные имели носовой 

характер…  
a) [о], [е], [ь] 
b) [а], [у], [ъ] 
c)  
d)  
 
22. Ответьте на вопрос (да или нет): «Существовала ли в 

кириллице особая буква, которая передавала согласный звук [j]?» 
 
23. Самой древней из дошедших до нас рукописей на 

старославянском языке является… 
a) Киевский миссал Миссал  
b) Зографское евангелиеЕвангелие  
c) Синайская псалтырь Псалтырь  
d) Боянское евангелиеЕвангелие 
 
24. Саввина книга относится к типу памятников… 
a) евангелиеЕвангелие  
b) псалтырь Псалтырь  
c) минея Минея  
d) требникТребник 
 

21. Некоторые старославянские гласные имели носовой харак-
тер… 
a) [о], [е], [ь]
b) [а], [у], [ъ]
c) 
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d) Востоков А.Х. 
 
19. Некоторые старославянские звуки обозначались 

дублетными буквами… 
a) [о], [и], [ф] 
b) [а], [е], [л] 
c) [ъ], [ь], [в] 
d) [jа], [jу], [м] 
 
20. Некоторые кириллические буквы были лигатурами… 
a. а)  
b. b)  
c. c)  
d. d)  
 
21. Некоторые старославянские гласные имели носовой 

характер…  
a) [о], [е], [ь] 
b) [а], [у], [ъ] 
c)  
d)  
 
22. Ответьте на вопрос (да или нет): «Существовала ли в 

кириллице особая буква, которая передавала согласный звук [j]?» 
 
23. Самой древней из дошедших до нас рукописей на 

старославянском языке является… 
a) Киевский миссал Миссал  
b) Зографское евангелиеЕвангелие  
c) Синайская псалтырь Псалтырь  
d) Боянское евангелиеЕвангелие 
 
24. Саввина книга относится к типу памятников… 
a) евангелиеЕвангелие  
b) псалтырь Псалтырь  
c) минея Минея  
d) требникТребник 
 

d) [ы], [ѣ], [и]

22. Ответьте на вопрос (да или нет): «Существовала ли в кирил-
лице особая буква, которая передавала согласный звук [j]?»

23. Самой древней из дошедших до нас рукописей на старосла-
вянском языке является…
a) Киевский Миссал 
b) Зографское Евангелие 
c) Синайская Псалтырь 
d) Боянское Евангелие

24. Саввина книга относится к типу памятников…
a) Евангелие 
b) Псалтырь 
c) Минея 
d) Требник

25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников…
a) Минея 
b) Апостол 
c) Требник 
d) Псалтырь
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26. В примерах 

 33 

25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

, 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

, 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

, 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

 буква Ѫ передаёт 

звук…

a) 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

b) 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

c) 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

d) 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

27. В примерах 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

, 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

 буква ѧ передаёт 

звук…

a) 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см
b) 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 смc) 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

d) 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

28. В примерах 

 33 

25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

, 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

, 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

 буква 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

 передаёт 

звук…

a) [кс]

b) [пс]

c) [з]

29. В примерах 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

, 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

 буква 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

 передает звук...

a) [кс]

b) [пс]

c) [ст]

30. В старославянском языке ижица 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

, 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

 в словах 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

,  

 33 

25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт

Отформатировано: Шрифт: Palatino Linotype, 14 пт

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см

, 
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
b) гласный верхнего подъема подъёма переднего ряда [i] 
c)  

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, русский, кернинг от
16 пт
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25. Супрасльская рукопись относится к типу памятников… 
a) минея Минея  
b) апостол Апостол  
c) требник Требник  
d) псалтырьПсалтырь 
 
26. В примерах ,  буква  передает 

передаёт звук… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
27.  В примерах жѧтва, имѧ, глаголѧ,  поѧти  ѧ передаёт 

звук… 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
28. В примерах   передает 

передаёт звук… 
a)  [кс] 
b) [пс] 
c) [з] 
 

29.  
 

a) [кс] 
b) [пс] 
c) [ст] 
 
30.  

 
a) лабиализованный гласный верхнего подъема подъёма 

переднего ряда [ӥ] 
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d) согласный [в]

Лингвокультурологический практикум

• Найдите в словаре современного русского языка значение 

следующих фразеологизмов: По образу и подобию; Витать в облаках; 

Воспрянуть духом; Глас вопиющего в пустыне; Почить в Бозе; Парши-

вая овца; Камень преткновения; Око за око, зуб за зуб; Волк в овечьей 

шкуре.  
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• Объясните значение пословиц про азбуку: Аз да буки – да и 

конец науке; Аз, буки – бери указку в руки, фита, ижица – плетка 

ближится; Аз, буки и веди страшат, как медведи; Азбука – не мука, 

первый шаг к науке; Кто знает аз да буки, тому и книги в руки; Азбука 

– наука, а ребятам – мука.

• Обратите внимание на тот факт, что старославянские сло-

ва в современном русском языке в стилистическом плане бывают: 

а) нейтральными – благополучие, блаженный, владеть, власть, вред, 

время, жребий и т. п.; б) стилистически окрашенными, которые 

употребляются преимущественно в книжной речи, – благовонный, 

облечь, наследие, благовест, влачить, длань и др. Такие слова в тол-

ковых словарях и словарях синонимов русского языка обычно снаб-

жаются пометой «книжное», «высокое», «ироническое» (обычно  

в переносном употреблении): благодетель, благой, жрец и т. п. 
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Тема 3. ФОНЕТИКА.  
ВОКАЛИЗМ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Цель: закрепить представление о фонетической системе ста-

рославянского языка, системе гласных фонем старославянского 

языка, редуцированных гласных и их судьбе.

Задание 22. Подготовьте сообщения по темам.

• Система гласных фонем.

• Позиционные изменения гласных.

• Судьба редуцированных гласных. Процесс падения редуцирован-

ных гласных.

• Отражение в памятниках письменности падения редуцированных 

гласных.

• Употребление гласных в начале слова.

Задание 23. Ответьте на вопросы, используя материал таблиц 1 и 2. 

1. Что собой представляла система старославянского вокализма?
2. Какими буквами обозначались гласные фонемы?
3. По каким основным признакам различались гласные фонемы  

в старославянском языке?
4. Какие гласные не могли употребляться в начале слова?
5. Какие гласные употребляются после твёрдых согласных, после 

полумягктих и мягких согласных?
6. Какие гласные изменялись в зависимости от их положения в слове?

Таблица 1

Гласные фонемы Буквы

‹i›
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 Судьба редуцированных гласных. Процесс падения 
редуцированных гласных. 

 Отражение в памятниках письменности падения 
редуцированных гласных. 

 Употребление гласных в начале слова. 
 

Задание 23. Ответьте на вопросы (используйте материал табл.иц 1 и 
2):  

1. Что собой представляла система старославянского 
вокализма? 

2. Какими буквами обозначались гласные фонемы? 
3. По каким основным признакам различались гласные фонемы 
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после полумягктих и мягких согласных? 
6. Какие гласные изменялись в зависимости от их положения в 

слове? 
 

Таблица 1. 
Гласные фонемы  Буквы 
‹i› µ, è 
‹у› Ό, ъи, ьи, ¥ 
‹и› у, ю 
‹е› е, ¬ 
‹о› î, w 
‹а› à, я 
‹æ› ý 
‹ь› ь 
‹ъ› ъ 
‹ę› - , ª 
‹ǫ› ©, « 

 
Таблица 2. 
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 Судьба редуцированных гласных. Процесс падения 
редуцированных гласных. 
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редуцированных гласных. 
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Задание 23. Ответьте на вопросы (используйте материал табл.иц 1 и 
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1. Что собой представляла система старославянского 
вокализма? 

2. Какими буквами обозначались гласные фонемы? 
3. По каким основным признакам различались гласные фонемы 

в старославянскос старославянском языке? 
4. Какие гласные не могли употребляться в начале слова? 
5. Какие гласные употребляются после твёрдых согласных, 

после полумягктих и мягких согласных? 
6. Какие гласные изменялись в зависимости от их положения в 
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Таблица 1. 
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 Судьба редуцированных гласных. Процесс падения 
редуцированных гласных. 

 Отражение в памятниках письменности падения 
редуцированных гласных. 

 Употребление гласных в начале слова. 
 

Задание 23. Ответьте на вопросы (используйте материал табл.иц 1 и 
2):  

1. Что собой представляла система старославянского 
вокализма? 

2. Какими буквами обозначались гласные фонемы? 
3. По каким основным признакам различались гласные фонемы 

в старославянскос старославянском языке? 
4. Какие гласные не могли употребляться в начале слова? 
5. Какие гласные употребляются после твёрдых согласных, 

после полумягктих и мягких согласных? 
6. Какие гласные изменялись в зависимости от их положения в 

слове? 
 

Таблица 1. 
Гласные фонемы  Буквы 
‹i› µ, è 
‹у› Ό, ъи, ьи, ¥ 
‹и› у, ю 
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‹о› î, w 
‹а› à, я 
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 Судьба редуцированных гласных. Процесс падения 
редуцированных гласных. 

 Отражение в памятниках письменности падения 
редуцированных гласных. 

 Употребление гласных в начале слова. 
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1. Что собой представляла система старославянского 
вокализма? 
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3. По каким основным признакам различались гласные фонемы 

в старославянскос старославянском языке? 
4. Какие гласные не могли употребляться в начале слова? 
5. Какие гласные употребляются после твёрдых согласных, 

после полумягктих и мягких согласных? 
6. Какие гласные изменялись в зависимости от их положения в 

слове? 
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‹у› Ό, ъи, ьи, ¥ 
‹и› у, ю 
‹е› е, ¬ 
‹о› î, w 
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2. Какими буквами обозначались гласные фонемы? 
3. По каким основным признакам различались гласные фонемы 

в старославянскос старославянском языке? 
4. Какие гласные не могли употребляться в начале слова? 
5. Какие гласные употребляются после твёрдых согласных, 

после полумягктих и мягких согласных? 
6. Какие гласные изменялись в зависимости от их положения в 

слове? 
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Гласные фонемы  Буквы 
‹i› µ, è 
‹у› Ό, ъи, ьи, ¥ 
‹и› у, ю 
‹е› е, ¬ 
‹о› î, w 
‹а› à, я 
‹æ› ý 
‹ь› ь 
‹ъ› ъ 
‹ę› - , ª 
‹ǫ› ©, « 
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2):  
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вокализма? 

2. Какими буквами обозначались гласные фонемы? 
3. По каким основным признакам различались гласные фонемы 

в старославянскос старославянском языке? 
4. Какие гласные не могли употребляться в начале слова? 
5. Какие гласные употребляются после твёрдых согласных, 

после полумягктих и мягких согласных? 
6. Какие гласные изменялись в зависимости от их положения в 

слове? 
 

Таблица 1. 
Гласные фонемы  Буквы 
‹i› µ, è 
‹у› Ό, ъи, ьи, ¥ 
‹и› у, ю 
‹е› е, ¬ 
‹о› î, w 
‹а› à, я 
‹æ› ý 
‹ь› ь 
‹ъ› ъ 
‹ę› - , ª 
‹ǫ› ©, « 

 
Таблица 2. 

Отформатировано: По правому краю

Отформатировано: По правому краю

‹ǫ›
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 Судьба редуцированных гласных. Процесс падения 
редуцированных гласных. 

 Отражение в памятниках письменности падения 
редуцированных гласных. 

 Употребление гласных в начале слова. 
 

Задание 23. Ответьте на вопросы (используйте материал табл.иц 1 и 
2):  

1. Что собой представляла система старославянского 
вокализма? 

2. Какими буквами обозначались гласные фонемы? 
3. По каким основным признакам различались гласные фонемы 

в старославянскос старославянском языке? 
4. Какие гласные не могли употребляться в начале слова? 
5. Какие гласные употребляются после твёрдых согласных, 

после полумягктих и мягких согласных? 
6. Какие гласные изменялись в зависимости от их положения в 

слове? 
 

Таблица 1. 
Гласные фонемы  Буквы 
‹i› µ, è 
‹у› Ό, ъи, ьи, ¥ 
‹и› у, ю 
‹е› е, ¬ 
‹о› î, w 
‹а› à, я 
‹æ› ý 
‹ь› ь 
‹ъ› ъ 
‹ę› - , ª 
‹ǫ› ©, « 

 
Таблица 2. 

Отформатировано: По правому краю

Отформатировано: По правому краю
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Таблица 2

Ряд

                                         Подъём

Перед-
ний

Сред-
ний

Задний

Нелабиали-
зованные

Лабиализо-
ванные

Верхний ‹i› ‹у›  ‹и›

Средний Носовые ‹ę› ‹ǫ›
Ротовые ‹е›, ‹ь› ‹ъ› ‹о›

Нижний ‹æ› ‹а›

Задание 24. Назовите гласный, которому присущи следующие при-

знаки:

• гласный полного образования, верхнего подъёма, переднего ряда, 

нелабиализованный, неносовой;

• гласный полного образования, верхнего подъёма, непереднего 

ряда, лабиализованный, неносовой;

• гласный полного образования, среднего подъёма, переднего ряда, 

нелабиализованный, носовой;

• гласный полного образования, среднего подъёма, непереднего 

ряда, лабиализованный, носовой;

• гласный неполного образования, сверхкраткий, среднего подъё-

ма, переднего ряда, нелабиализованный, неносовой;

• гласный неполного образования, сверхкраткий, среднего подъё-

ма, непереднего ряда, нелабиализованный, неносовой; 

• гласный краткий, среднего подъёма, переднего ряда, нелабиали-

зованный, неносовой;

• гласный краткий, среднего подъёма, непереднего ряда, лабиали-

зованный, неносовой;

• гласный полного образования, верхнего подъёма, непереднего 

ряда, лабиализованный, неносовой;

• гласный полного образования, нижнего подъёма, переднего ряда, 

нелабиализованный, неносовой;

• гласный полного образования, нижнего подъёма, непереднего 

ряда, нелабиализованный, неносовой.
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 

слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена 

как 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

, 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

, сильная позиция отмечена: 

 37 

Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

, 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

. Позиции редуцированных 

определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте. 

Слабая позиция Сильная позиция

1. В абсолютном конце неоднослож-
ного слова: 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

, 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

, 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

,  
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

1. В положении под ударением: 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

, 

 37 

Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

,

2. В безударном положении перед 
слогом с гласным полного образова-
ния: 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

, 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

2. Перед слогом с редуцированным  
в слабом положении: 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

,  
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

, 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

, 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

, 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

3. В безударной позиции перед сло-
гом с редуцированным гласным  
в сильном положении: 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

3. В односложных словах с самосто-
ятельным ударением: 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

Образец выполнения задания: 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

 – в слоге 

 37 

Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

 редуцирован-

ный находится в слабой позиции перед слогом с гласным полного 

образования; в слоге 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

 редуцированный находится в сильной по-

зиции перед слогом со слабым редуцированным.   
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте.  37 

Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    
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пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 
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условия их возникновения. Слова затранскрибируйте.  37 

Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 
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Задание 25. Используя материал таблицы, определите сильное и 
слабое положение редуцированных гласных (слабая позиция обозначена как 
ь, ъ, сильная позиция отмечена: ь+, ъ+. Позиции редуцированных 
определяются с конца слова). Слова затранскрибируйте.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. В абсолютном конце 
неодносложного слова: мышь, 
дань, сынъ, градъ 

1. В положении под ударением: 
дъ+шти,  ть+шта, 

2. В безударном положении 
перед слогом с гласным полного 
образования: съна, крıпъко, вьсе, 
льстити 

2. Перед слогом с 
редуцированным в слабом 
положении: крıпъ+къ, окъ+ньце, 
грь+чь+скъ, ть+мь+нъ, бесъкръ+вь+нъ, 
тъ+чь+нъ 

3. В безударной позиции перед 
слогом с редуцированным 
гласным в сильном положении: 
чьтьць, дьньсь, въздъхъ, жьрьць 

3. В односложных словах с 
самостоятельным ударением: сь+, 
тъ+, нъ+. 

 
Образец выполнения задания: брь+-вь-но – в слоге вь 

редуцированный находится в слабой позиции перед слогом с гласным 
полного образования; в слоге брь+ редуцированный находится в 
сильной позиции перед слогом с со слабым редуцированным.    

алъкати, алъчьнъ, багърıница, баньскъ, безбожьнъ, бездъжди¬, 
бездръпътьнъ, бездънъ, бездъна, бльщани¬, бıсовьскъ, величьстви¬, 
въскрьсн©ти, въспитани¬, грьмıти, дъждьнъ, дъска, дъщица, дьньсьнъ, 
заст©пьникъ, зимьнъ, исконьнъ, кръвь, кръвавъ, крьстъ, крьщати, крьстьнъ, 
любьзнъ, любьзно, льстьць, неправьдьнъ, неправьдьникъ, нечьсть, нечьстьнъ, 
поръфvра, прıчьстьнъ, псалъмъ, псалъмьскъ, пьря, распьрьнъ, пьцьлъ, 
пьцьльнъ, равьнъ, скрьжьтъ, стьбли¬, стьsа, стьгна, стьлати, тьнъкъ, 
хытрьць, юнотьнъ, ярьмъ. 

 
Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учитывая 

условия их возникновения. Слова затранскрибируйте. 

Задание 26. Определите позиции редуцированных [i] и [у], учиты-

вая условия их возникновения. Слова затранскрибируйте.

Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к редуци-

рованному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на месте 

[ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были самостоя-

тельными фонемами, они были позиционно обусловлены. 
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Слабая позиция Сильная позиция

1. Перед слогом с гласным полного 
образования: 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

, 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

1. В начальном слоге слова под уда-
рением: 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

2. В абсолютном конце слова, когда 
и восходит к *jь: 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

, 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

2. Перед слогом с редуцирован-
ным гласным в слабом положении: 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

, 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

Образец выполнения задания: 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

 – в конечном слоге 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

 редуци-

рованный 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

 находится в сильной позиции перед слогом с 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

 реду-

цированным в слабой позиции; в слоге 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

 редуцированный гласный 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

 находится в слабой позиции перед слогом с редуцированным 

гласным 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

 в сильной позиции.
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте.
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

 38 

Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

Для справки. Гласные 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

 и 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

 редуцированные возникали: 1) при  

образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 

прилагательного на 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

 прибавлялось указательное местоиме-

ние 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

 [jь]: 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го  [добръ

+
+jь] > 

 38 

Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го  [синь

+
+jь] > 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го   

2) в форме 1-го лица ед. числа настоящего времени от глагола 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

 

– 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

, 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

; 3) в форме существительного, 

местоимения ед. числа именительного, винительного падежей 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

 

[боjь], 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

 [моjь]; 4) в форме существительного мн. числа родитель-

ного падежа 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

 [пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени 

прилагательного 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

.

Задание 28. Объясните, с чем связано написание 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

 вместо 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

  

в конце слова перед следующим словом, которое начинается с 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

?
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць.  39 

лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць.  39 

лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 



— 37 —

Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности  

XI века втречаются разные написания одних и тех же слов:
а) 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць.  39 

лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

б) 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 
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имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
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сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
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избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць.  39 

лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

, то с 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

): 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

 и 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
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конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

 и 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

, 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

 и 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

, 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

 и 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

?

Задание 31. Затранскрибируйте слова с учётом состояния фоне-

тической системы старославянского языка IX и XI веков.
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

Задание 32. Текст для чтения и анализа.

вамъ " ıко ни ¬динъ же м©жь тıхъ зъваныхъ " не въкуситъ моеª вечер " мъноsи 
бо с©тъ зъвании мало же избьраныхъ " 

(Мариинское Евангелие, Лука, XIV). 
 
 
 

Задание 32. Текст  для чтения и анализа. 
 
въ он͡в  въшедъшу исzу въ капернаумъ " пр¶ст©пи кь нему сьтьникъ " 

мол и и глz " гz¶ отрокъ мои леж¶тъ въ дому моемъ ослабленъ " лютı ıко 
стражд " глzа ему исzъ азь пр¶шедъ ицıл« и " и отъвıщавъ сътьникъ рече ему 
гzи " нıсмъ достоинъ да въ домъ мои вън¶деши " нъ тъкьмо рьц¶ словомъ " и 
ицıлıетъ отрок мои " ибо азъ члкzъ есмъ подъ влдzко« " имы подъ собо« воины 
" и глz« сему ид¶ " и идетъ и другуму пр¶д¶ и придет " и рабу моему " сътвор¶ 
се и сътвор¶тъ " слышавъ же исzъ д¶в¶с ему " 

 

(Ассеманиево Евангелие, Матфей, XLIII).  
 

Задание 33. Текст  для чтения и анализа. 
 
¶ пришедъшу ему исzви на онъ полъ • въ стран© ·ер·есииск© сърıте ту и 

дъва бıсьна отъ жалии исходща лютı зıло • ıко не можааше никто же мин©ти 
п©темь тıмь • ¶ се възъписте глzща • что естъ нама и тебı исс zе сн zе бжzии • пришелъ 
еси сıмо прıжде врıмене м©читъ насъ бı же далече отъ не« стадо свинии мъного 
пасомо • бıси же молıх© и глzªще • аще изгониши ны повıли намъ ити въ стадо 
свиное • ¶ рече имъ идıде • они же ишедъше ид© въ свиниª • ¶ абье устръми с 
стадо вьсе по брıгу въ море • ¶ утоп© въ водахъ • а пас©щеи бıжаш ¶ шедъше 
въ градъ възвıстиш вьсı и обıсьную • ¶ се весь градъ изид© против© ис zви • 
¶ видıвъше и молиш • да би прıшелъ отъ прıдıлъ ихъ • 

(Мариинское Евангелие,  Матфей, VIII)  
 
 

 

(Ассеманиево Евангелие, Матфей, XLIII) 

Примечания к тексту:
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Задание 32. Текст  для чтения и анализа. 
въ онв͡  въшедъшу исzу въ капернаумъ" пр¶ст©пи кь нему сьтьникъ. 

мол и и глz. гz¶ отрокъ мои леж¶тъ въ дому моемъ ослабленъ" лютı ıко 
стражд" глzа ему исzъ азъ пр¶шедъ ицıл« и" и отъвıщавъ сътьникъ рече 
ему гzи" нıсмъ достоинъ да въ домъ мои вън¶деши" нъ тъкьмо рьц¶ 
словомъ" и ицıлıетъ отрок мои" ибо азъ чкzъ есмъ подъ влдzко«" имы подъ 
собо« воины" и глz« сему ид¶" и идетъ и другуму пр¶д¶ и придет" и рабу 
моему" сътвор¶ се и сътвор¶тъ" слышавъ же исzъ д¶в¶с ему (Ассеманиево 
Евангелие, Матфей, XLIII).  

Примечания к тексту: 
капернаумъ  —– название города 
сьтьникъ, сътьникъ —– командир отряда в сто воинов 

тъкьмо —–  только 
Задания к тексту:  
1. Объясните написание редуцированных гласных ъ и ь в 

тексте.  
2. Определите, какие гласные могли находиться в начале 

слова.  
 
Задание 33. Текст  для чтения и анализа. 
i пришедъшу ему исzви на онъ полъ • въ стран© ·ер·есииск© сърıте 

ту и дъва бıсьна отъ жалии исходща лютı зıло • ıко не можааше никто же 
мин©ти п©темь тıмь • i се възъписте глzща • что естъ нама и тебı иссzе снzе 
бжzии • пришелъ еси сıмо прıжде врıмене м©читъ насъ бı же далече отъ не« 
стадо свинии мъного пасомо • бıси же молıх© и глzªще • аще изгониши ны 
повıли намъ ити въ стадо свиное • i рече имъ идıде • они же ишедъше ид© 
въ свиниª • i абье устръми с-  стадо вьсе по брıгу въ море • i утоп© въ 
водахъ •а пас©щеи бıжаш-  i шедъше въ градъ възвıстиш-  вьсı и о 
бıсьную • i се весь градъ изид© против© исzви • i видıвъше и молиш-  • да 
би прıшелъ отъ прıдıлъ ихъ • 

(Мариинское Евангелие,  Матфей, VIII) 
Примечания к тексту: 

 – название города
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Задание 32. Текст  для чтения и анализа. 
въ онв͡  въшедъшу исzу въ капернаумъ" пр¶ст©пи кь нему сьтьникъ. 

мол и и глz. гz¶ отрокъ мои леж¶тъ въ дому моемъ ослабленъ" лютı ıко 
стражд" глzа ему исzъ азъ пр¶шедъ ицıл« и" и отъвıщавъ сътьникъ рече 
ему гzи" нıсмъ достоинъ да въ домъ мои вън¶деши" нъ тъкьмо рьц¶ 
словомъ" и ицıлıетъ отрок мои" ибо азъ чкzъ есмъ подъ влдzко«" имы подъ 
собо« воины" и глz« сему ид¶" и идетъ и другуму пр¶д¶ и придет" и рабу 
моему" сътвор¶ се и сътвор¶тъ" слышавъ же исzъ д¶в¶с ему (Ассеманиево 
Евангелие, Матфей, XLIII).  

Примечания к тексту: 
капернаумъ  —– название города 
сьтьникъ, сътьникъ —– командир отряда в сто воинов 

тъкьмо —–  только 
Задания к тексту:  
1. Объясните написание редуцированных гласных ъ и ь в 

тексте.  
2. Определите, какие гласные могли находиться в начале 

слова.  
 
Задание 33. Текст  для чтения и анализа. 
i пришедъшу ему исzви на онъ полъ • въ стран© ·ер·есииск© сърıте 

ту и дъва бıсьна отъ жалии исходща лютı зıло • ıко не можааше никто же 
мин©ти п©темь тıмь • i се възъписте глzща • что естъ нама и тебı иссzе снzе 
бжzии • пришелъ еси сıмо прıжде врıмене м©читъ насъ бı же далече отъ не« 
стадо свинии мъного пасомо • бıси же молıх© и глzªще • аще изгониши ны 
повıли намъ ити въ стадо свиное • i рече имъ идıде • они же ишедъше ид© 
въ свиниª • i абье устръми с-  стадо вьсе по брıгу въ море • i утоп© въ 
водахъ •а пас©щеи бıжаш-  i шедъше въ градъ възвıстиш-  вьсı и о 
бıсьную • i се весь градъ изид© против© исzви • i видıвъше и молиш-  • да 
би прıшелъ отъ прıдıлъ ихъ • 

(Мариинское Евангелие,  Матфей, VIII) 
Примечания к тексту: 

 – командир отряда в сто воинов
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Задание 32. Текст  для чтения и анализа. 
въ онв͡  въшедъшу исzу въ капернаумъ" пр¶ст©пи кь нему сьтьникъ. 

мол и и глz. гz¶ отрокъ мои леж¶тъ въ дому моемъ ослабленъ" лютı ıко 
стражд" глzа ему исzъ азъ пр¶шедъ ицıл« и" и отъвıщавъ сътьникъ рече 
ему гzи" нıсмъ достоинъ да въ домъ мои вън¶деши" нъ тъкьмо рьц¶ 
словомъ" и ицıлıетъ отрок мои" ибо азъ чкzъ есмъ подъ влдzко«" имы подъ 
собо« воины" и глz« сему ид¶" и идетъ и другуму пр¶д¶ и придет" и рабу 
моему" сътвор¶ се и сътвор¶тъ" слышавъ же исzъ д¶в¶с ему (Ассеманиево 
Евангелие, Матфей, XLIII).  

Примечания к тексту: 
капернаумъ  —– название города 
сьтьникъ, сътьникъ —– командир отряда в сто воинов 

тъкьмо —–  только 
Задания к тексту:  
1. Объясните написание редуцированных гласных ъ и ь в 

тексте.  
2. Определите, какие гласные могли находиться в начале 

слова.  
 
Задание 33. Текст  для чтения и анализа. 
i пришедъшу ему исzви на онъ полъ • въ стран© ·ер·есииск© сърıте 

ту и дъва бıсьна отъ жалии исходща лютı зıло • ıко не можааше никто же 
мин©ти п©темь тıмь • i се възъписте глzща • что естъ нама и тебı иссzе снzе 
бжzии • пришелъ еси сıмо прıжде врıмене м©читъ насъ бı же далече отъ не« 
стадо свинии мъного пасомо • бıси же молıх© и глzªще • аще изгониши ны 
повıли намъ ити въ стадо свиное • i рече имъ идıде • они же ишедъше ид© 
въ свиниª • i абье устръми с-  стадо вьсе по брıгу въ море • i утоп© въ 
водахъ •а пас©щеи бıжаш-  i шедъше въ градъ възвıстиш-  вьсı и о 
бıсьную • i се весь градъ изид© против© исzви • i видıвъше и молиш-  • да 
би прıшелъ отъ прıдıлъ ихъ • 

(Мариинское Евангелие,  Матфей, VIII) 
Примечания к тексту: 

 – только

Задания к тексту: 

1. Объясните написание редуцированных гласных 
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Задание 32. Текст  для чтения и анализа. 
въ онв͡  въшедъшу исzу въ капернаумъ" пр¶ст©пи кь нему сьтьникъ. 

мол и и глz. гz¶ отрокъ мои леж¶тъ въ дому моемъ ослабленъ" лютı ıко 
стражд" глzа ему исzъ азъ пр¶шедъ ицıл« и" и отъвıщавъ сътьникъ рече 
ему гzи" нıсмъ достоинъ да въ домъ мои вън¶деши" нъ тъкьмо рьц¶ 
словомъ" и ицıлıетъ отрок мои" ибо азъ чкzъ есмъ подъ влдzко«" имы подъ 
собо« воины" и глz« сему ид¶" и идетъ и другуму пр¶д¶ и придет" и рабу 
моему" сътвор¶ се и сътвор¶тъ" слышавъ же исzъ д¶в¶с ему (Ассеманиево 
Евангелие, Матфей, XLIII).  

Примечания к тексту: 
капернаумъ  —– название города 
сьтьникъ, сътьникъ —– командир отряда в сто воинов 

тъкьмо —–  только 
Задания к тексту:  
1. Объясните написание редуцированных гласных ъ и ь в 

тексте.  
2. Определите, какие гласные могли находиться в начале 

слова.  
 
Задание 33. Текст  для чтения и анализа. 
i пришедъшу ему исzви на онъ полъ • въ стран© ·ер·есииск© сърıте 

ту и дъва бıсьна отъ жалии исходща лютı зıло • ıко не можааше никто же 
мин©ти п©темь тıмь • i се възъписте глzща • что естъ нама и тебı иссzе снzе 
бжzии • пришелъ еси сıмо прıжде врıмене м©читъ насъ бı же далече отъ не« 
стадо свинии мъного пасомо • бıси же молıх© и глzªще • аще изгониши ны 
повıли намъ ити въ стадо свиное • i рече имъ идıде • они же ишедъше ид© 
въ свиниª • i абье устръми с-  стадо вьсе по брıгу въ море • i утоп© въ 
водахъ •а пас©щеи бıжаш-  i шедъше въ градъ възвıстиш-  вьсı и о 
бıсьную • i се весь градъ изид© против© исzви • i видıвъше и молиш-  • да 
би прıшелъ отъ прıдıлъ ихъ • 

(Мариинское Евангелие,  Матфей, VIII) 
Примечания к тексту: 

 и 
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Задание 32. Текст  для чтения и анализа. 
въ онв͡  въшедъшу исzу въ капернаумъ" пр¶ст©пи кь нему сьтьникъ. 

мол и и глz. гz¶ отрокъ мои леж¶тъ въ дому моемъ ослабленъ" лютı ıко 
стражд" глzа ему исzъ азъ пр¶шедъ ицıл« и" и отъвıщавъ сътьникъ рече 
ему гzи" нıсмъ достоинъ да въ домъ мои вън¶деши" нъ тъкьмо рьц¶ 
словомъ" и ицıлıетъ отрок мои" ибо азъ чкzъ есмъ подъ влдzко«" имы подъ 
собо« воины" и глz« сему ид¶" и идетъ и другуму пр¶д¶ и придет" и рабу 
моему" сътвор¶ се и сътвор¶тъ" слышавъ же исzъ д¶в¶с ему (Ассеманиево 
Евангелие, Матфей, XLIII).  

Примечания к тексту: 
капернаумъ  —– название города 
сьтьникъ, сътьникъ —– командир отряда в сто воинов 

тъкьмо —–  только 
Задания к тексту:  
1. Объясните написание редуцированных гласных ъ и ь в 

тексте.  
2. Определите, какие гласные могли находиться в начале 

слова.  
 
Задание 33. Текст  для чтения и анализа. 
i пришедъшу ему исzви на онъ полъ • въ стран© ·ер·есииск© сърıте 

ту и дъва бıсьна отъ жалии исходща лютı зıло • ıко не можааше никто же 
мин©ти п©темь тıмь • i се възъписте глzща • что естъ нама и тебı иссzе снzе 
бжzии • пришелъ еси сıмо прıжде врıмене м©читъ насъ бı же далече отъ не« 
стадо свинии мъного пасомо • бıси же молıх© и глzªще • аще изгониши ны 
повıли намъ ити въ стадо свиное • i рече имъ идıде • они же ишедъше ид© 
въ свиниª • i абье устръми с-  стадо вьсе по брıгу въ море • i утоп© въ 
водахъ •а пас©щеи бıжаш-  i шедъше въ градъ възвıстиш-  вьсı и о 
бıсьную • i се весь градъ изид© против© исzви • i видıвъше и молиш-  • да 
би прıшелъ отъ прıдıлъ ихъ • 

(Мариинское Евангелие,  Матфей, VIII) 
Примечания к тексту: 

 в тексте. 

2. Определите, какие гласные могли находиться в начале слова. 
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Задание 33. Текст для чтения и анализа.

вамъ " ıко ни ¬динъ же м©жь тıхъ зъваныхъ " не въкуситъ моеª вечер " мъноsи 
бо с©тъ зъвании мало же избьраныхъ " 

(Мариинское Евангелие, Лука, XIV). 
 
 
 

Задание 32. Текст  для чтения и анализа. 
 
въ он͡в  въшедъшу исzу въ капернаумъ " пр¶ст©пи кь нему сьтьникъ " 

мол и и глz " гz¶ отрокъ мои леж¶тъ въ дому моемъ ослабленъ " лютı ıко 
стражд " глzа ему исzъ азь пр¶шедъ ицıл« и " и отъвıщавъ сътьникъ рече ему 
гzи " нıсмъ достоинъ да въ домъ мои вън¶деши " нъ тъкьмо рьц¶ словомъ " и 
ицıлıетъ отрок мои " ибо азъ члкzъ есмъ подъ влдzко« " имы подъ собо« воины 
" и глz« сему ид¶ " и идетъ и другуму пр¶д¶ и придет " и рабу моему " сътвор¶ 
се и сътвор¶тъ " слышавъ же исzъ д¶в¶с ему " 

 

(Ассеманиево Евангелие, Матфей, XLIII).  
 

Задание 33. Текст  для чтения и анализа. 
 
¶ пришедъшу ему исzви на онъ полъ • въ стран© ·ер·есииск© сърıте ту и 

дъва бıсьна отъ жалии исходща лютı зıло • ıко не можааше никто же мин©ти 
п©темь тıмь • ¶ се възъписте глzща • что естъ нама и тебı исс zе сн zе бжzии • пришелъ 
еси сıмо прıжде врıмене м©читъ насъ бı же далече отъ не« стадо свинии мъного 
пасомо • бıси же молıх© и глzªще • аще изгониши ны повıли намъ ити въ стадо 
свиное • ¶ рече имъ идıде • они же ишедъше ид© въ свиниª • ¶ абье устръми с 
стадо вьсе по брıгу въ море • ¶ утоп© въ водахъ • а пас©щеи бıжаш ¶ шедъше 
въ градъ възвıстиш вьсı и обıсьную • ¶ се весь градъ изид© против© ис zви • 
¶ видıвъше и молиш • да би прıшелъ отъ прıдıлъ ихъ • 

(Мариинское Евангелие,  Матфей, VIII)  
 
 

 

                                                (Мариинское Евангелие, Матфей, VIII)

Примечания к тексту:

 41 

сърıсти -– встретить 
жаль – гробница 
Задания к тексту:  
1) объясните написание редуцированных гласных ъ и ь, и и 

ы в тексте; 
2) определите, в каких случаях отражается процесс падения 

редуцированных гласных. 
 
Задания для повторения 
Задание 34. Выполните тесты. 
1. Гласные фонемы старославянского языка различались по 

дифференциальным признакам… 
a) полным/неполным образованием, степенью подъема 

подъёма языка к верхнему небунёбу 
b) полным/неполным образованием, местом образования и 

степенью подъема подъёма языка к верхнему небунёбу 
c) полным/неполным образованием, местом образования и 

степенью подъема подъёма языка к верхнему небунёбу, 
наличием/отсутствием носового признака 

d) полным/неполным образованием, местом образования и 
степенью подъема подъёма языка к верхнему небунёбу, 
наличием/отсутствием носового признака, участием/ неучастием губ 
в образовании звука. 

 

2.  
Ряд гласных  можно охарактеризовать по 

признаку… 
a) неполного образования 
b) полного образования 
c) носовые 
d) лабиализованные 
 

3. Ряд гласных можно охарактеризовать по 
признаку… 

a) неполного образования 

 – встретить
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сърıсти -– встретить 
жаль – гробница 
Задания к тексту:  
1) объясните написание редуцированных гласных ъ и ь, и и 

ы в тексте; 
2) определите, в каких случаях отражается процесс падения 

редуцированных гласных. 
 
Задания для повторения 
Задание 34. Выполните тесты. 
1. Гласные фонемы старославянского языка различались по 

дифференциальным признакам… 
a) полным/неполным образованием, степенью подъема 

подъёма языка к верхнему небунёбу 
b) полным/неполным образованием, местом образования и 

степенью подъема подъёма языка к верхнему небунёбу 
c) полным/неполным образованием, местом образования и 

степенью подъема подъёма языка к верхнему небунёбу, 
наличием/отсутствием носового признака 

d) полным/неполным образованием, местом образования и 
степенью подъема подъёма языка к верхнему небунёбу, 
наличием/отсутствием носового признака, участием/ неучастием губ 
в образовании звука. 

 

2.  
Ряд гласных  можно охарактеризовать по 

признаку… 
a) неполного образования 
b) полного образования 
c) носовые 
d) лабиализованные 
 

3. Ряд гласных можно охарактеризовать по 
признаку… 

a) неполного образования 

 – гробница

Задания к тексту: 

1) объясните написание редуцированных гласных 

 38 

Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

 и 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

, 
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лица ед. числа настоящего времени от глагола мыти – мы« [мы‡+jǫ], 
лити – ли« [ли‡+jǫ]; 3) в форме существительного, местоимения ед. 
числа именительного, винительного падежей бои [боjь], мои [моjь]; 4) 
в форме существительного мн. числа родительного падежа п©тии 
[пǫтиjь]; 5) в суффиксе сравнительной степени прилагательного -
ıиш- злıиши [злı+jьши]. 

 
Задание 28. Объяните, с чем связано написание ы, и вместо ъ, ь в 

конце слова перед следующим словом, которое начинается с и? 
слышахомы и (вм. слышахомъ и); вы истин© (вм. въ истин©); памти 

имъ (вм. памть имъ); погубиты и (вм. погубитъ и); избавиты и (вм. 
избавитъ и); вы ин© (вм. въ ин©); поставиты и (вм. поставитъ и); прıдами и 
(вм. прıдамь и).  

 
Задание 29. Объясните, почему в памятниках письменности XI 

века втречаются разные написания одних и тех же слов: 
а) два (вм. дъва), зриши (вм. зьриши), кнsь (вм. кънsь), книжникъ 

(вм. книжьникъ), дне (вм. дьне);  
б) подобъно и подобьно, мьзд© и мъзд©, въси и вьси, дъва и дьва, 

сътворити и сьтворити, правьда и правъда; золъ и зълъ, шедъ и шьдъ, весь и 
вьсь;  

в) во мнı (вм. въ мънı), токмо (вм. тъкъмо), тогда (вм. тъгда), 
пришедъ (вм. пришьдъ), подобенъ (вм. подобьнъ), начтокъ (вм. начтъкъ), 
лакоть (вм. лакъть). 

 
Задание 30. Чем вызвано двоякое написание слов (то с буквами ы, и, 

то с ъ, ь): новыи и новъи, нареченыи и нареченъи, пи« и пь«, аби¬ и абь¬, 
гости¬ и гость¬? 

 
Задание 31. Затранскрибируйте слова с учетом учётом состояния 

фонетической системы старославянского языка IX в. и XI в.веков 
крьстъ,  бльскъ, чловıкъ, мьнии, прıст©пихъ, мрътвъ, тельць. 

 и 
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Запомните, что звук [у] ы-редуцированный восходит к 
редуцированному [ъ] и звук [i] и-редуцированный образовывался на 
месте [ь] перед звуками [i, j] (буквами и, i, j). Эти звуки не были 
самостоятельными фонемами, они были позиционно обусловлены.  

 
Слабая позиция Сильная позиция 
1. Перед слогом с гласным 
полного образования: п©ти¬, 
злıиши 

1. В начальном слоге слова 
под ударением: кры+«, ши+я 

2. В абсолютном конце слова, 
когда и восходит к *jь: добрыи, 
костии 

2. Перед слогом с 
редуцированным гласным в 
слабом положении: новы+и, 
сини+и 

 
Образец выполнения задания: вı-рь-ны‡+-и‡ – в конечном слоге и‡ 

редуцированный находится в слабой позиции; в слоге ны‡+ 
редуцированный ы‡+ находится в сильной позиции перед слогом с и 
редуцированным в слабой позиции; в слоге рь редуцированный 
гласный ь находится в слабой позиции перед слогом с 
редуцированным гласным ы‡+ в сильной позиции. 
 

гости¬, гости, сии, пи«, пıшии, достояни¬, испытани¬, ношти«, 
би«ште, чьсти«, абие, лакомыи, мьнии, гвозди, ры«. 

 
Задание 27. Определите, где гласные [i] и [у] полного образования, а 

где редуцированные. Слова затранскрибируйте. 
лити, жити¬, мыти, добрыи, льстити, шити, нıкыи, быти, мьнии, 

дияволъ, выя, кры«, неприязнь, кости«, въторыи, богыни, братрия, любити, 
называти, начинати, пиянъ, пити, крыти. 

Для справки. Гласные и‡ и ы‡ редуцированные возникали: 1) при 
образовании полных прилагательных, когда к форме краткого 
прилагательного на ъ, ь прибавлялось указательное местоимение и 
[jь]: добръи [добръ++jь] > добры‡и‡; синьи [синь++jь] > сини‡и‡; 2) в форме 1-го 

 в тек-

сте;

2) определите, в каких случаях отражается процесс падения редуци-

рованных гласных.

Задания для повторения

Задание 34. Выполните тесты.

1. Гласные фонемы старославянского языка различались по 

дифференциальным признакам…

a) полным/неполным образованием, степенью подъёма языка к 

верхнему нёбу

b) полным/неполным образованием, местом образования и степе-

нью подъёма языка к верхнему нёбу

c) полным/неполным образованием, местом образования и степе-

нью подъёма языка к верхнему нёбу, наличием/отсутствием носо-

вого признака

d) полным/неполным образованием, местом образования и степе-

нью подъёма языка к верхнему нёбу, наличием/отсутствием носо-

вого признака, участием/ неучастием губ в образовании звука
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2. Ряд гласных 

 41 

сърıсти -– встретить 
жаль – гробница 
Задания к тексту:  
1) объясните написание редуцированных гласных ъ и ь, и и 

ы в тексте; 
2) определите, в каких случаях отражается процесс падения 

редуцированных гласных. 
 
Задания для повторения 
Задание 34. Выполните тесты. 
1. Гласные фонемы старославянского языка различались по 

дифференциальным признакам… 
a) полным/неполным образованием, степенью подъема 

подъёма языка к верхнему небунёбу 
b) полным/неполным образованием, местом образования и 

степенью подъема подъёма языка к верхнему небунёбу 
c) полным/неполным образованием, местом образования и 

степенью подъема подъёма языка к верхнему небунёбу, 
наличием/отсутствием носового признака 

d) полным/неполным образованием, местом образования и 
степенью подъема подъёма языка к верхнему небунёбу, 
наличием/отсутствием носового признака, участием/ неучастием губ 
в образовании звука. 

 

2.  
Ряд гласных  можно охарактеризовать по 

признаку… 
a) неполного образования 
b) полного образования 
c) носовые 
d) лабиализованные 
 

3. Ряд гласных можно охарактеризовать по 
признаку… 

a) неполного образования 

 можно охарактеризовать 

по признаку…

a) неполного образования

b) полного образования

c) носовые

d) лабиализованные

3. Ряд гласных 
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сърıсти -– встретить 
жаль – гробница 
Задания к тексту:  
1) объясните написание редуцированных гласных ъ и ь, и и 

ы в тексте; 
2) определите, в каких случаях отражается процесс падения 

редуцированных гласных. 
 
Задания для повторения 
Задание 34. Выполните тесты. 
1. Гласные фонемы старославянского языка различались по 

дифференциальным признакам… 
a) полным/неполным образованием, степенью подъема 

подъёма языка к верхнему небунёбу 
b) полным/неполным образованием, местом образования и 

степенью подъема подъёма языка к верхнему небунёбу 
c) полным/неполным образованием, местом образования и 

степенью подъема подъёма языка к верхнему небунёбу, 
наличием/отсутствием носового признака 

d) полным/неполным образованием, местом образования и 
степенью подъема подъёма языка к верхнему небунёбу, 
наличием/отсутствием носового признака, участием/ неучастием губ 
в образовании звука. 

 

2.  
Ряд гласных  можно охарактеризовать по 

признаку… 
a) неполного образования 
b) полного образования 
c) носовые 
d) лабиализованные 
 

3. Ряд гласных можно охарактеризовать по 
признаку… 

a) неполного образования 

 можно охарактеризовать по 

признаку…

a) неполного образования

b) переднего образования

c) неносовые

d) лабиализованные

4. Гласный Ѫ передавал…

a) носовой гласный непереднего ряда

b) носовой гласный переднего ряда

c) лабиализованный гласный верхнего подъёма

d) нелабиализованный гласный среднего подъёма

5. Гласный ѧ передавал…

a) носовой гласный непереднего ряда

b) носовой гласный переднего ряда

c) лабиализованный гласный верхнего подъёма

d) нелабиализованный гласный верхнего подъёма

6. При образовании звуков голосовые связки слабо напряжены, 

вибрируют не в полную силу, тембровая окраска является глухой. 

Такие звуки произносятся кратко, неотчётливо…

a) 
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b) переднего образования 
c) неносовые 
d) лабиализованные 
 
4. Гласный   передавал… 
a) носовой гласный непереднего ряда 
b) носовой гласный переднего ряда 
c) лабиализованный гласный верхнего подъемаподъёма 
d) нелабиализованный гласный среднего подъемаподъёма 
 

5. Гласный  передавал… 
a) носовой гласный непереднего ряда 
b) носовой гласный переднего ряда 
c) лабиализованный гласный верхнего подъемаподъёма 
d) нелабиализованный гласный верхнего подъемаподъёма 
 

6. При образовании звуков голосовые связки слабо 
напряжены, вибрируют не в полную силу, тембровая окраска 
является глухой. Такие звуки произносятся кратко, 
неотчетливонеотчётливо… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

7. В словах  редуцированный гласный 
находился… 

a) в сильной позиции перед слогом с редуцированным 
гласным в слабой позиции 

b) в сильной позиции в односложных словах с 
самостоятельным ударением 

c) в сильной позиции в начале слова под ударением 
d) в слабой позиции перед слогом с гласным полного 

образования 
 

b) 

 42 

b) переднего образования 
c) неносовые 
d) лабиализованные 
 
4. Гласный   передавал… 
a) носовой гласный непереднего ряда 
b) носовой гласный переднего ряда 
c) лабиализованный гласный верхнего подъемаподъёма 
d) нелабиализованный гласный среднего подъемаподъёма 
 

5. Гласный  передавал… 
a) носовой гласный непереднего ряда 
b) носовой гласный переднего ряда 
c) лабиализованный гласный верхнего подъемаподъёма 
d) нелабиализованный гласный верхнего подъемаподъёма 
 

6. При образовании звуков голосовые связки слабо 
напряжены, вибрируют не в полную силу, тембровая окраска 
является глухой. Такие звуки произносятся кратко, 
неотчетливонеотчётливо… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

7. В словах  редуцированный гласный 
находился… 

a) в сильной позиции перед слогом с редуцированным 
гласным в слабой позиции 

b) в сильной позиции в односложных словах с 
самостоятельным ударением 

c) в сильной позиции в начале слова под ударением 
d) в слабой позиции перед слогом с гласным полного 

образования 
 

c) 
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b) переднего образования 
c) неносовые 
d) лабиализованные 
 
4. Гласный   передавал… 
a) носовой гласный непереднего ряда 
b) носовой гласный переднего ряда 
c) лабиализованный гласный верхнего подъемаподъёма 
d) нелабиализованный гласный среднего подъемаподъёма 
 

5. Гласный  передавал… 
a) носовой гласный непереднего ряда 
b) носовой гласный переднего ряда 
c) лабиализованный гласный верхнего подъемаподъёма 
d) нелабиализованный гласный верхнего подъемаподъёма 
 

6. При образовании звуков голосовые связки слабо 
напряжены, вибрируют не в полную силу, тембровая окраска 
является глухой. Такие звуки произносятся кратко, 
неотчетливонеотчётливо… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

7. В словах  редуцированный гласный 
находился… 

a) в сильной позиции перед слогом с редуцированным 
гласным в слабой позиции 

b) в сильной позиции в односложных словах с 
самостоятельным ударением 

c) в сильной позиции в начале слова под ударением 
d) в слабой позиции перед слогом с гласным полного 

образования 
 

d) 
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b) переднего образования 
c) неносовые 
d) лабиализованные 
 
4. Гласный   передавал… 
a) носовой гласный непереднего ряда 
b) носовой гласный переднего ряда 
c) лабиализованный гласный верхнего подъемаподъёма 
d) нелабиализованный гласный среднего подъемаподъёма 
 

5. Гласный  передавал… 
a) носовой гласный непереднего ряда 
b) носовой гласный переднего ряда 
c) лабиализованный гласный верхнего подъемаподъёма 
d) нелабиализованный гласный верхнего подъемаподъёма 
 

6. При образовании звуков голосовые связки слабо 
напряжены, вибрируют не в полную силу, тембровая окраска 
является глухой. Такие звуки произносятся кратко, 
неотчетливонеотчётливо… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

7. В словах  редуцированный гласный 
находился… 

a) в сильной позиции перед слогом с редуцированным 
гласным в слабой позиции 

b) в сильной позиции в односложных словах с 
самостоятельным ударением 

c) в сильной позиции в начале слова под ударением 
d) в слабой позиции перед слогом с гласным полного 

образования 
 

7. В словах 
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b) переднего образования 
c) неносовые 
d) лабиализованные 
 
4. Гласный   передавал… 
a) носовой гласный непереднего ряда 
b) носовой гласный переднего ряда 
c) лабиализованный гласный верхнего подъемаподъёма 
d) нелабиализованный гласный среднего подъемаподъёма 
 

5. Гласный  передавал… 
a) носовой гласный непереднего ряда 
b) носовой гласный переднего ряда 
c) лабиализованный гласный верхнего подъемаподъёма 
d) нелабиализованный гласный верхнего подъемаподъёма 
 

6. При образовании звуков голосовые связки слабо 
напряжены, вибрируют не в полную силу, тембровая окраска 
является глухой. Такие звуки произносятся кратко, 
неотчетливонеотчётливо… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

7. В словах  редуцированный гласный 
находился… 

a) в сильной позиции перед слогом с редуцированным 
гласным в слабой позиции 

b) в сильной позиции в односложных словах с 
самостоятельным ударением 

c) в сильной позиции в начале слова под ударением 
d) в слабой позиции перед слогом с гласным полного 

образования 
 

, 
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b) переднего образования 
c) неносовые 
d) лабиализованные 
 
4. Гласный   передавал… 
a) носовой гласный непереднего ряда 
b) носовой гласный переднего ряда 
c) лабиализованный гласный верхнего подъемаподъёма 
d) нелабиализованный гласный среднего подъемаподъёма 
 

5. Гласный  передавал… 
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c) в сильной позиции в начале слова под ударением
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8. В словах 
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a) [а]

b) [ѣ]

c) [е]

d) [и]
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13. По описанию звука – заднего ряда, среднего подъёма, ла-

биализованный, неносовой, полного образования – имеется в виду 

гласный…

a) [у]

b) [ъ]

c) [о]

d) 

 44 

c) [е] 
d) [и] 
 

13. По описанию звука – заднего ряда, среднего 
подъемаподъёма, лабиализованный, неносовой, полного 
образования – имеется в виду гласный… 

a) [у] 
b) [ъ] 
c) [о] 
d)  
 

14. По описанию звука – переднего ряда, среднего 
подъемаподъёма, нелабиализованный, носовой, полного 
образования – имеется в виду гласный… 

a)  
b) [е] 
c) [ь]  
d)  
 

15. По описанию звука – переднего ряда, среднего 
подъемаподъёма, нелабиализованный, неносовой, неполного 
образования – имеется в виду гласный… 

a)  
b)  
c) [ь] 
d)  
 

16. По описанию звука – среднего ряда, верхнего 
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b)  
c) [ь] 
d)  
 

16. По описанию звука – среднего ряда, верхнего 
подъемаподъёма, нелабиализованный, неносовой, полного 
образования – имеется в виду гласный… 

a) [ы] 
b) [е] 
c) [у] 
d) [и] 
 

b) 
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c) [е] 
d) [и] 
 

13. По описанию звука – заднего ряда, среднего 
подъемаподъёма, лабиализованный, неносовой, полного 
образования – имеется в виду гласный… 

a) [у] 
b) [ъ] 
c) [о] 
d)  
 

14. По описанию звука – переднего ряда, среднего 
подъемаподъёма, нелабиализованный, носовой, полного 
образования – имеется в виду гласный… 
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15. По описанию звука – переднего ряда, среднего 
подъемаподъёма, нелабиализованный, неносовой, неполного 
образования – имеется в виду гласный… 

a)  
b)  
c) [ь] 
d)  
 

16. По описанию звука – среднего ряда, верхнего 
подъемаподъёма, нелабиализованный, неносовой, полного 
образования – имеется в виду гласный… 

a) [ы] 
b) [е] 
c) [у] 
d) [и] 
 

c) [ь]

d) [ѣ]

16. По описанию звука – среднего ряда, верхнего подъёма, нела-

биализованный, неносовой, полного образования – имеется в виду 

гласный…

a) [ы]

b) [е]

c) [у]

d) [и]

17. В живой речи славянских книжников редуцированных глас-

ных уже не было в…

a) IX веке

b) X веке

c) XI веке

d) XII веке
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18. В ряду приведены гласные одного и того же подъема…

a) 
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17. В живой речи славянских книжников редуцированных 
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d) XII веке 
 

18. В ряду приведены гласные одного и того же подъема… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

19. Фонема имеет дифференциальные признаки: передний 
ряд, нижний подъемподъём, нелабиализованная, долгая… 

a) <а>  
b) <о>  
c) <æ>  
d) <е> 
 

20. Фонема имеет дифференциальные признаки: передний 
ряд, верхний подъемподъём, нелабиализованная, долгая… 

a) <и>  
b) <е> 
c) <ę> 
d) <а>  
 

21. В слове присутствуют только гласные неполного 
образования… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

22. В словах присутствуют только гласные переднего ряда… 
a)  
b)  
c)  

b) 
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c)  

c) 
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c) <æ> 

d) <е>
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верхний подъём, нелабиализованная, долгая…

a) <и> 

b) <е>

c) <ę>
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21. В слове присутствуют только гласные неполного образова-

ния…

a) 
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b) 
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22. В словах присутствуют только гласные переднего ряда… 
a)  
b)  
c)  
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22. В словах присутствуют только гласные переднего ряда…

a) 
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21. В слове присутствуют только гласные неполного 
образования… 
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22. В словах присутствуют только гласные переднего ряда… 
a)  
b)  
c)  

ѥ, 
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c) XI веке 
d) XII веке 
 

18. В ряду приведены гласные одного и того же подъема… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

19. Фонема имеет дифференциальные признаки: передний 
ряд, нижний подъемподъём, нелабиализованная, долгая… 

a) <а>  
b) <о>  
c) <æ>  
d) <е> 
 

20. Фонема имеет дифференциальные признаки: передний 
ряд, верхний подъемподъём, нелабиализованная, долгая… 

a) <и>  
b) <е> 
c) <ę> 
d) <а>  
 

21. В слове присутствуют только гласные неполного 
образования… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

22. В словах присутствуют только гласные переднего ряда… 
a)  
b)  
c)  c) 
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17. В живой речи славянских книжников редуцированных 
гласных уже не было в… 

a) IX веке 
b) X веке 
c) XI веке 
d) XII веке 
 

18. В ряду приведены гласные одного и того же подъема… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

19. Фонема имеет дифференциальные признаки: передний 
ряд, нижний подъемподъём, нелабиализованная, долгая… 

a) <а>  
b) <о>  
c) <æ>  
d) <е> 
 

20. Фонема имеет дифференциальные признаки: передний 
ряд, верхний подъемподъём, нелабиализованная, долгая… 

a) <и>  
b) <е> 
c) <ę> 
d) <а>  
 

21. В слове присутствуют только гласные неполного 
образования… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

22. В словах присутствуют только гласные переднего ряда… 
a)  
b)  
c)  

d) 
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d)  
 

23. В кириллице использовались три разные буквы для 
обозначения звука… 

a) [ф] 
b) [и] 
c) [ы] 
d) [о]  
 

24. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 
редуцированный гласный [и] или [ы] в сильной позиции… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

25. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 
редуцированный гласный [и] или [ы] в слабой позиции… 

a)  
b)  
c)  
d)  

 

Лингвокультурологический практикум. 
 Найдите в словаре современного русского языка значение 

следующих фразеологизмов: Разверзлись хляби небесные; Содом и 
Гоморра; Суета сует; Тем паче; Вавилонское столпотворение; Не от мира 
сего; Земля обетованная; И иже с ними; Исчадие ада; Козел отпущения. 

 Объясните значение пословиц про азбуку: Азбуки не знает, а 
читать садится; Аз не вяз: не содрав лыко, не сплести лаптей; Аз да буки 
избавляют от скуки; Без азбуки, как без рук; Азбука – не скука, а ступень 
к науке; Век живи, век учись. 

 Запомните фонетические признаки слов старославянского и 
русского происхождения. 

 Старославянские Русские 
1 À – в начале слов,  Я – в начале слов,  

23. В кириллице использовались три разные буквы для обозна-

чения звука…

a) [ф]

b) [и]

c) [ы]

d) [о] 
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24. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 

редуцированный гласный [и] или [ы] в сильной позиции…

a) 
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d)  
 

23. В кириллице использовались три разные буквы для 
обозначения звука… 

a) [ф] 
b) [и] 
c) [ы] 
d) [о]  
 

24. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 
редуцированный гласный [и] или [ы] в сильной позиции… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

25. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 
редуцированный гласный [и] или [ы] в слабой позиции… 

a)  
b)  
c)  
d)  

 

Лингвокультурологический практикум. 
 Найдите в словаре современного русского языка значение 

следующих фразеологизмов: Разверзлись хляби небесные; Содом и 
Гоморра; Суета сует; Тем паче; Вавилонское столпотворение; Не от мира 
сего; Земля обетованная; И иже с ними; Исчадие ада; Козел отпущения. 

 Объясните значение пословиц про азбуку: Азбуки не знает, а 
читать садится; Аз не вяз: не содрав лыко, не сплести лаптей; Аз да буки 
избавляют от скуки; Без азбуки, как без рук; Азбука – не скука, а ступень 
к науке; Век живи, век учись. 

 Запомните фонетические признаки слов старославянского и 
русского происхождения. 

 Старославянские Русские 
1 À – в начале слов,  Я – в начале слов,  

b) 
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d)  
 

23. В кириллице использовались три разные буквы для 
обозначения звука… 

a) [ф] 
b) [и] 
c) [ы] 
d) [о]  
 

24. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 
редуцированный гласный [и] или [ы] в сильной позиции… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

25. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 
редуцированный гласный [и] или [ы] в слабой позиции… 

a)  
b)  
c)  
d)  

 

Лингвокультурологический практикум. 
 Найдите в словаре современного русского языка значение 

следующих фразеологизмов: Разверзлись хляби небесные; Содом и 
Гоморра; Суета сует; Тем паче; Вавилонское столпотворение; Не от мира 
сего; Земля обетованная; И иже с ними; Исчадие ада; Козел отпущения. 

 Объясните значение пословиц про азбуку: Азбуки не знает, а 
читать садится; Аз не вяз: не содрав лыко, не сплести лаптей; Аз да буки 
избавляют от скуки; Без азбуки, как без рук; Азбука – не скука, а ступень 
к науке; Век живи, век учись. 

 Запомните фонетические признаки слов старославянского и 
русского происхождения. 

 Старославянские Русские 
1 À – в начале слов,  Я – в начале слов,  

c) 
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d)  
 

23. В кириллице использовались три разные буквы для 
обозначения звука… 

a) [ф] 
b) [и] 
c) [ы] 
d) [о]  
 

24. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 
редуцированный гласный [и] или [ы] в сильной позиции… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

25. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 
редуцированный гласный [и] или [ы] в слабой позиции… 

a)  
b)  
c)  
d)  

 

Лингвокультурологический практикум. 
 Найдите в словаре современного русского языка значение 

следующих фразеологизмов: Разверзлись хляби небесные; Содом и 
Гоморра; Суета сует; Тем паче; Вавилонское столпотворение; Не от мира 
сего; Земля обетованная; И иже с ними; Исчадие ада; Козел отпущения. 

 Объясните значение пословиц про азбуку: Азбуки не знает, а 
читать садится; Аз не вяз: не содрав лыко, не сплести лаптей; Аз да буки 
избавляют от скуки; Без азбуки, как без рук; Азбука – не скука, а ступень 
к науке; Век живи, век учись. 

 Запомните фонетические признаки слов старославянского и 
русского происхождения. 

 Старославянские Русские 
1 À – в начале слов,  Я – в начале слов,  

d) 
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d)  
 

23. В кириллице использовались три разные буквы для 
обозначения звука… 

a) [ф] 
b) [и] 
c) [ы] 
d) [о]  
 

24. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 
редуцированный гласный [и] или [ы] в сильной позиции… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

25. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 
редуцированный гласный [и] или [ы] в слабой позиции… 

a)  
b)  
c)  
d)  

 

Лингвокультурологический практикум. 
 Найдите в словаре современного русского языка значение 

следующих фразеологизмов: Разверзлись хляби небесные; Содом и 
Гоморра; Суета сует; Тем паче; Вавилонское столпотворение; Не от мира 
сего; Земля обетованная; И иже с ними; Исчадие ада; Козел отпущения. 

 Объясните значение пословиц про азбуку: Азбуки не знает, а 
читать садится; Аз не вяз: не содрав лыко, не сплести лаптей; Аз да буки 
избавляют от скуки; Без азбуки, как без рук; Азбука – не скука, а ступень 
к науке; Век живи, век учись. 

 Запомните фонетические признаки слов старославянского и 
русского происхождения. 

 Старославянские Русские 
1 À – в начале слов,  Я – в начале слов,  

25. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 

редуцированный гласный [и] или [ы] в слабой позиции…

a) 
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d)  
 

23. В кириллице использовались три разные буквы для 
обозначения звука… 

a) [ф] 
b) [и] 
c) [ы] 
d) [о]  
 

24. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 
редуцированный гласный [и] или [ы] в сильной позиции… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

25. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 
редуцированный гласный [и] или [ы] в слабой позиции… 

a)  
b)  
c)  
d)  

 

Лингвокультурологический практикум. 
 Найдите в словаре современного русского языка значение 

следующих фразеологизмов: Разверзлись хляби небесные; Содом и 
Гоморра; Суета сует; Тем паче; Вавилонское столпотворение; Не от мира 
сего; Земля обетованная; И иже с ними; Исчадие ада; Козел отпущения. 

 Объясните значение пословиц про азбуку: Азбуки не знает, а 
читать садится; Аз не вяз: не содрав лыко, не сплести лаптей; Аз да буки 
избавляют от скуки; Без азбуки, как без рук; Азбука – не скука, а ступень 
к науке; Век живи, век учись. 

 Запомните фонетические признаки слов старославянского и 
русского происхождения. 

 Старославянские Русские 
1 À – в начале слов,  Я – в начале слов,  

b) 
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d)  
 

23. В кириллице использовались три разные буквы для 
обозначения звука… 

a) [ф] 
b) [и] 
c) [ы] 
d) [о]  
 

24. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 
редуцированный гласный [и] или [ы] в сильной позиции… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

25. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 
редуцированный гласный [и] или [ы] в слабой позиции… 

a)  
b)  
c)  
d)  

 

Лингвокультурологический практикум. 
 Найдите в словаре современного русского языка значение 

следующих фразеологизмов: Разверзлись хляби небесные; Содом и 
Гоморра; Суета сует; Тем паче; Вавилонское столпотворение; Не от мира 
сего; Земля обетованная; И иже с ними; Исчадие ада; Козел отпущения. 

 Объясните значение пословиц про азбуку: Азбуки не знает, а 
читать садится; Аз не вяз: не содрав лыко, не сплести лаптей; Аз да буки 
избавляют от скуки; Без азбуки, как без рук; Азбука – не скука, а ступень 
к науке; Век живи, век учись. 

 Запомните фонетические признаки слов старославянского и 
русского происхождения. 

 Старославянские Русские 
1 À – в начале слов,  Я – в начале слов,  

c) 
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d)  
 

23. В кириллице использовались три разные буквы для 
обозначения звука… 

a) [ф] 
b) [и] 
c) [ы] 
d) [о]  
 

24. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 
редуцированный гласный [и] или [ы] в сильной позиции… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

25. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 
редуцированный гласный [и] или [ы] в слабой позиции… 

a)  
b)  
c)  
d)  

 

Лингвокультурологический практикум. 
 Найдите в словаре современного русского языка значение 

следующих фразеологизмов: Разверзлись хляби небесные; Содом и 
Гоморра; Суета сует; Тем паче; Вавилонское столпотворение; Не от мира 
сего; Земля обетованная; И иже с ними; Исчадие ада; Козел отпущения. 

 Объясните значение пословиц про азбуку: Азбуки не знает, а 
читать садится; Аз не вяз: не содрав лыко, не сплести лаптей; Аз да буки 
избавляют от скуки; Без азбуки, как без рук; Азбука – не скука, а ступень 
к науке; Век живи, век учись. 

 Запомните фонетические признаки слов старославянского и 
русского происхождения. 

 Старославянские Русские 
1 À – в начале слов,  Я – в начале слов,  

d) 
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d)  
 

23. В кириллице использовались три разные буквы для 
обозначения звука… 

a) [ф] 
b) [и] 
c) [ы] 
d) [о]  
 

24. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 
редуцированный гласный [и] или [ы] в сильной позиции… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

25. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 
редуцированный гласный [и] или [ы] в слабой позиции… 

a)  
b)  
c)  
d)  

 

Лингвокультурологический практикум. 
 Найдите в словаре современного русского языка значение 

следующих фразеологизмов: Разверзлись хляби небесные; Содом и 
Гоморра; Суета сует; Тем паче; Вавилонское столпотворение; Не от мира 
сего; Земля обетованная; И иже с ними; Исчадие ада; Козел отпущения. 

 Объясните значение пословиц про азбуку: Азбуки не знает, а 
читать садится; Аз не вяз: не содрав лыко, не сплести лаптей; Аз да буки 
избавляют от скуки; Без азбуки, как без рук; Азбука – не скука, а ступень 
к науке; Век живи, век учись. 

 Запомните фонетические признаки слов старославянского и 
русского происхождения. 

 Старославянские Русские 
1 À – в начале слов,  Я – в начале слов,  

Лингвокультурологический практикум

• Найдите в словаре современного русского языка значение 

следующих фразеологизмов: Разверзлись хляби небесные; Содом и 

Гоморра; Суета сует; Тем паче; Вавилонское столпотворение; Не от 

мира сего; Земля обетованная; И иже с ними; Исчадие ада; Козел от-

пущения.

• Объясните значение пословиц про азбуку: Азбуки не знает, а 

читать садится; Аз не вяз: не содрав лыко, не сплести лаптей; Аз да 

буки избавляют от скуки; Без азбуки, как без рук; Азбука – не скука, а 

ступень к науке; Век живи, век учись.

• Запомните фонетические признаки слов старославянского и 

русского происхождения.

Старославянские Русские

1
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d)  
 

23. В кириллице использовались три разные буквы для 
обозначения звука… 

a) [ф] 
b) [и] 
c) [ы] 
d) [о]  
 

24. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 
редуцированный гласный [и] или [ы] в сильной позиции… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

25. В слове есть позиционные разновидности фонем <ь> и <ъ>, 
редуцированный гласный [и] или [ы] в слабой позиции… 

a)  
b)  
c)  
d)  

 

Лингвокультурологический практикум. 
 Найдите в словаре современного русского языка значение 

следующих фразеологизмов: Разверзлись хляби небесные; Содом и 
Гоморра; Суета сует; Тем паче; Вавилонское столпотворение; Не от мира 
сего; Земля обетованная; И иже с ними; Исчадие ада; Козел отпущения. 

 Объясните значение пословиц про азбуку: Азбуки не знает, а 
читать садится; Аз не вяз: не содрав лыко, не сплести лаптей; Аз да буки 
избавляют от скуки; Без азбуки, как без рук; Азбука – не скука, а ступень 
к науке; Век живи, век учись. 

 Запомните фонетические признаки слов старославянского и 
русского происхождения. 

 Старославянские Русские 
1 À – в начале слов,  Я – в начале слов,   – в начале слов, 
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азъ – местоимение 1 л.,  
агньць 

Я,  
ЯгненокЯгнёнок, 

2 Е – в начале слов, 
¬диныи, ¬сень, ¬зеро 

О – в начале слов, 
 один, осень, озеро 

3 ή – в начале слов, 
 юноша, югъ, юродивыи 

У – в начале слов, 
 уродливый, ужин (корень уж- 
из уг-) 

4 Неполногласные сочетания -ра- 
краткии, страна, врата, 
 -ла- класъ, младеньць, прохлада, 
 -рı- брıгъ, прıдъ, срıда, 
 -лı- млıко, плıнъ 

Полногласные сочетания -ОРО- 
короткий, сторона, ворота, 
 -ОЛО- колос, молод, холод, 
 -ЕРЕ- берег, перед, середина, 
 -ОЛО- молоко, молочный, 
заполонить 

5 Начальные сочетания 
 ра - рабъ, равныи, 
 ла - ладия 

Начальные сочетания 
 РО – хлебороб, ровный, 
 ЛО – лодка 

6 Сложный жд (из *d+j) 
 вождь, невıжда 

Шипящий Ж 
 вожатый, невежа 

7 Сложный шт (из *t+j или *gt, *kt 
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Цель: закрепить особенности системы консонантизма старославянского 

языка. 
 

Задание 35. Подготовьте сообщения по темам: 
 Система согласных фонем. 
 Позиционные изменения согласных. 
 Фонематический статус корреляции по твёрдости-

мягкости. 

 47 

азъ – местоимение 1 л.,  
агньць 

Я,  
ЯгненокЯгнёнок, 

2 Е – в начале слов, 
¬диныи, ¬сень, ¬зеро 

О – в начале слов, 
 один, осень, озеро 

3 ή – в начале слов, 
 юноша, югъ, юродивыи 

У – в начале слов, 
 уродливый, ужин (корень уж- 
из уг-) 

4 Неполногласные сочетания -ра- 
краткии, страна, врата, 
 -ла- класъ, младеньць, прохлада, 
 -рı- брıгъ, прıдъ, срıда, 
 -лı- млıко, плıнъ 

Полногласные сочетания -ОРО- 
короткий, сторона, ворота, 
 -ОЛО- колос, молод, холод, 
 -ЕРЕ- берег, перед, середина, 
 -ОЛО- молоко, молочный, 
заполонить 

5 Начальные сочетания 
 ра - рабъ, равныи, 
 ла - ладия 

Начальные сочетания 
 РО – хлебороб, ровный, 
 ЛО – лодка 

6 Сложный жд (из *d+j) 
 вождь, невıжда 

Шипящий Ж 
 вожатый, невежа 

7 Сложный шт (из *t+j или *gt, *kt 
+гласный переднего ряда) 
освıштени¬, нощь, дъщи, мощи 

Мягкий Ч 
 Свечение, ночь, дочь, мочь 

8 Слоговые согласные [rо], [lо] 
прьстъ, плънъ, кръмъ, жльтъ 

Сочетания ЕР, ОЛ, ОР, ЕЛ 
перст, полн, корм, желт 

9 Носовые гласные - , © 
 з©бъ, п- ть 

Чистые гласные звуки [у], [’а] 
зуб, пять 

 
 

Тема 4. Система согласных  
Цель: закрепить особенности системы консонантизма старославянского 

языка. 
 

Задание 35. Подготовьте сообщения по темам: 
 Система согласных фонем. 
 Позиционные изменения согласных. 
 Фонематический статус корреляции по твёрдости-

мягкости. 
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азъ – местоимение 1 л.,  
агньць 

Я,  
ЯгненокЯгнёнок, 

2 Е – в начале слов, 
¬диныи, ¬сень, ¬зеро 

О – в начале слов, 
 один, осень, озеро 

3 ή – в начале слов, 
 юноша, югъ, юродивыи 

У – в начале слов, 
 уродливый, ужин (корень уж- 
из уг-) 

4 Неполногласные сочетания -ра- 
краткии, страна, врата, 
 -ла- класъ, младеньць, прохлада, 
 -рı- брıгъ, прıдъ, срıда, 
 -лı- млıко, плıнъ 

Полногласные сочетания -ОРО- 
короткий, сторона, ворота, 
 -ОЛО- колос, молод, холод, 
 -ЕРЕ- берег, перед, середина, 
 -ОЛО- молоко, молочный, 
заполонить 

5 Начальные сочетания 
 ра - рабъ, равныи, 
 ла - ладия 

Начальные сочетания 
 РО – хлебороб, ровный, 
 ЛО – лодка 

6 Сложный жд (из *d+j) 
 вождь, невıжда 

Шипящий Ж 
 вожатый, невежа 

7 Сложный шт (из *t+j или *gt, *kt 
+гласный переднего ряда) 
освıштени¬, нощь, дъщи, мощи 

Мягкий Ч 
 Свечение, ночь, дочь, мочь 

8 Слоговые согласные [rо], [lо] 
прьстъ, плънъ, кръмъ, жльтъ 

Сочетания ЕР, ОЛ, ОР, ЕЛ 
перст, полн, корм, желт 

9 Носовые гласные - , © 
 з©бъ, п- ть 

Чистые гласные звуки [у], [’а] 
зуб, пять 

 
 

Тема 4. Система согласных  
Цель: закрепить особенности системы консонантизма старославянского 

языка. 
 

Задание 35. Подготовьте сообщения по темам: 
 Система согласных фонем. 
 Позиционные изменения согласных. 
 Фонематический статус корреляции по твёрдости-

мягкости. 

Полногласные сочетания -ОРО- ко-
роткий, сторона, ворота,
 -ОЛО- голос, молод, холод,
 -ЕРЕ- берег, перед, середина,
 -ОЛО- молоко, молочный, заполо-
нить

5 Начальные сочетания
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азъ – местоимение 1 л.,  
агньць 

Я,  
ЯгненокЯгнёнок, 

2 Е – в начале слов, 
¬диныи, ¬сень, ¬зеро 

О – в начале слов, 
 один, осень, озеро 

3 ή – в начале слов, 
 юноша, югъ, юродивыи 

У – в начале слов, 
 уродливый, ужин (корень уж- 
из уг-) 

4 Неполногласные сочетания -ра- 
краткии, страна, врата, 
 -ла- класъ, младеньць, прохлада, 
 -рı- брıгъ, прıдъ, срıда, 
 -лı- млıко, плıнъ 

Полногласные сочетания -ОРО- 
короткий, сторона, ворота, 
 -ОЛО- колос, молод, холод, 
 -ЕРЕ- берег, перед, середина, 
 -ОЛО- молоко, молочный, 
заполонить 

5 Начальные сочетания 
 ра - рабъ, равныи, 
 ла - ладия 

Начальные сочетания 
 РО – хлебороб, ровный, 
 ЛО – лодка 

6 Сложный жд (из *d+j) 
 вождь, невıжда 

Шипящий Ж 
 вожатый, невежа 

7 Сложный шт (из *t+j или *gt, *kt 
+гласный переднего ряда) 
освıштени¬, нощь, дъщи, мощи 

Мягкий Ч 
 Свечение, ночь, дочь, мочь 

8 Слоговые согласные [rо], [lо] 
прьстъ, плънъ, кръмъ, жльтъ 

Сочетания ЕР, ОЛ, ОР, ЕЛ 
перст, полн, корм, желт 

9 Носовые гласные - , © 
 з©бъ, п- ть 

Чистые гласные звуки [у], [’а] 
зуб, пять 

 
 

Тема 4. Система согласных  
Цель: закрепить особенности системы консонантизма старославянского 

языка. 
 

Задание 35. Подготовьте сообщения по темам: 
 Система согласных фонем. 
 Позиционные изменения согласных. 
 Фонематический статус корреляции по твёрдости-

мягкости. 

Начальные сочетания
 РО – хлебороб, ровный,
 ЛО – лодка

6 Сложный жд (из *d+j)
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азъ – местоимение 1 л.,  
агньць 

Я,  
ЯгненокЯгнёнок, 

2 Е – в начале слов, 
¬диныи, ¬сень, ¬зеро 

О – в начале слов, 
 один, осень, озеро 

3 ή – в начале слов, 
 юноша, югъ, юродивыи 

У – в начале слов, 
 уродливый, ужин (корень уж- 
из уг-) 

4 Неполногласные сочетания -ра- 
краткии, страна, врата, 
 -ла- класъ, младеньць, прохлада, 
 -рı- брıгъ, прıдъ, срıда, 
 -лı- млıко, плıнъ 

Полногласные сочетания -ОРО- 
короткий, сторона, ворота, 
 -ОЛО- колос, молод, холод, 
 -ЕРЕ- берег, перед, середина, 
 -ОЛО- молоко, молочный, 
заполонить 

5 Начальные сочетания 
 ра - рабъ, равныи, 
 ла - ладия 

Начальные сочетания 
 РО – хлебороб, ровный, 
 ЛО – лодка 

6 Сложный жд (из *d+j) 
 вождь, невıжда 

Шипящий Ж 
 вожатый, невежа 

7 Сложный шт (из *t+j или *gt, *kt 
+гласный переднего ряда) 
освıштени¬, нощь, дъщи, мощи 

Мягкий Ч 
 Свечение, ночь, дочь, мочь 

8 Слоговые согласные [rо], [lо] 
прьстъ, плънъ, кръмъ, жльтъ 

Сочетания ЕР, ОЛ, ОР, ЕЛ 
перст, полн, корм, желт 

9 Носовые гласные - , © 
 з©бъ, п- ть 

Чистые гласные звуки [у], [’а] 
зуб, пять 

 
 

Тема 4. Система согласных  
Цель: закрепить особенности системы консонантизма старославянского 

языка. 
 

Задание 35. Подготовьте сообщения по темам: 
 Система согласных фонем. 
 Позиционные изменения согласных. 
 Фонематический статус корреляции по твёрдости-

мягкости. 

Шипящий Ж
 вожатый, невежа

7 Сложный шт (из *t+j или *gt, 
*kt +гласный переднего ряда)
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азъ – местоимение 1 л.,  
агньць 

Я,  
ЯгненокЯгнёнок, 

2 Е – в начале слов, 
¬диныи, ¬сень, ¬зеро 

О – в начале слов, 
 один, осень, озеро 

3 ή – в начале слов, 
 юноша, югъ, юродивыи 

У – в начале слов, 
 уродливый, ужин (корень уж- 
из уг-) 

4 Неполногласные сочетания -ра- 
краткии, страна, врата, 
 -ла- класъ, младеньць, прохлада, 
 -рı- брıгъ, прıдъ, срıда, 
 -лı- млıко, плıнъ 

Полногласные сочетания -ОРО- 
короткий, сторона, ворота, 
 -ОЛО- колос, молод, холод, 
 -ЕРЕ- берег, перед, середина, 
 -ОЛО- молоко, молочный, 
заполонить 

5 Начальные сочетания 
 ра - рабъ, равныи, 
 ла - ладия 

Начальные сочетания 
 РО – хлебороб, ровный, 
 ЛО – лодка 

6 Сложный жд (из *d+j) 
 вождь, невıжда 

Шипящий Ж 
 вожатый, невежа 

7 Сложный шт (из *t+j или *gt, *kt 
+гласный переднего ряда) 
освıштени¬, нощь, дъщи, мощи 

Мягкий Ч 
 Свечение, ночь, дочь, мочь 

8 Слоговые согласные [rо], [lо] 
прьстъ, плънъ, кръмъ, жльтъ 

Сочетания ЕР, ОЛ, ОР, ЕЛ 
перст, полн, корм, желт 

9 Носовые гласные - , © 
 з©бъ, п- ть 

Чистые гласные звуки [у], [’а] 
зуб, пять 

 
 

Тема 4. Система согласных  
Цель: закрепить особенности системы консонантизма старославянского 

языка. 
 

Задание 35. Подготовьте сообщения по темам: 
 Система согласных фонем. 
 Позиционные изменения согласных. 
 Фонематический статус корреляции по твёрдости-

мягкости. 

Мягкий Ч
 Свечение, ночь, дочь, мочь

8 Слоговые согласные [r
о
], [l

о
] 
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азъ – местоимение 1 л.,  
агньць 

Я,  
ЯгненокЯгнёнок, 

2 Е – в начале слов, 
¬диныи, ¬сень, ¬зеро 

О – в начале слов, 
 один, осень, озеро 

3 ή – в начале слов, 
 юноша, югъ, юродивыи 

У – в начале слов, 
 уродливый, ужин (корень уж- 
из уг-) 

4 Неполногласные сочетания -ра- 
краткии, страна, врата, 
 -ла- класъ, младеньць, прохлада, 
 -рı- брıгъ, прıдъ, срıда, 
 -лı- млıко, плıнъ 

Полногласные сочетания -ОРО- 
короткий, сторона, ворота, 
 -ОЛО- колос, молод, холод, 
 -ЕРЕ- берег, перед, середина, 
 -ОЛО- молоко, молочный, 
заполонить 

5 Начальные сочетания 
 ра - рабъ, равныи, 
 ла - ладия 

Начальные сочетания 
 РО – хлебороб, ровный, 
 ЛО – лодка 

6 Сложный жд (из *d+j) 
 вождь, невıжда 

Шипящий Ж 
 вожатый, невежа 

7 Сложный шт (из *t+j или *gt, *kt 
+гласный переднего ряда) 
освıштени¬, нощь, дъщи, мощи 

Мягкий Ч 
 Свечение, ночь, дочь, мочь 

8 Слоговые согласные [rо], [lо] 
прьстъ, плънъ, кръмъ, жльтъ 

Сочетания ЕР, ОЛ, ОР, ЕЛ 
перст, полн, корм, желт 

9 Носовые гласные - , © 
 з©бъ, п- ть 

Чистые гласные звуки [у], [’а] 
зуб, пять 

 
 

Тема 4. Система согласных  
Цель: закрепить особенности системы консонантизма старославянского 

языка. 
 

Задание 35. Подготовьте сообщения по темам: 
 Система согласных фонем. 
 Позиционные изменения согласных. 
 Фонематический статус корреляции по твёрдости-

мягкости. 

Сочетания ЕР, ОЛ, ОР, ЕЛ 
перст, полн, корм, желт

9 Носовые гласные  ѧ, ѫ
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азъ – местоимение 1 л.,  
агньць 

Я,  
ЯгненокЯгнёнок, 

2 Е – в начале слов, 
¬диныи, ¬сень, ¬зеро 

О – в начале слов, 
 один, осень, озеро 

3 ή – в начале слов, 
 юноша, югъ, юродивыи 

У – в начале слов, 
 уродливый, ужин (корень уж- 
из уг-) 

4 Неполногласные сочетания -ра- 
краткии, страна, врата, 
 -ла- класъ, младеньць, прохлада, 
 -рı- брıгъ, прıдъ, срıда, 
 -лı- млıко, плıнъ 

Полногласные сочетания -ОРО- 
короткий, сторона, ворота, 
 -ОЛО- колос, молод, холод, 
 -ЕРЕ- берег, перед, середина, 
 -ОЛО- молоко, молочный, 
заполонить 

5 Начальные сочетания 
 ра - рабъ, равныи, 
 ла - ладия 

Начальные сочетания 
 РО – хлебороб, ровный, 
 ЛО – лодка 

6 Сложный жд (из *d+j) 
 вождь, невıжда 

Шипящий Ж 
 вожатый, невежа 

7 Сложный шт (из *t+j или *gt, *kt 
+гласный переднего ряда) 
освıштени¬, нощь, дъщи, мощи 

Мягкий Ч 
 Свечение, ночь, дочь, мочь 

8 Слоговые согласные [rо], [lо] 
прьстъ, плънъ, кръмъ, жльтъ 

Сочетания ЕР, ОЛ, ОР, ЕЛ 
перст, полн, корм, желт 

9 Носовые гласные - , © 
 з©бъ, п- ть 

Чистые гласные звуки [у], [’а] 
зуб, пять 

 
 

Тема 4. Система согласных  
Цель: закрепить особенности системы консонантизма старославянского 

языка. 
 

Задание 35. Подготовьте сообщения по темам: 
 Система согласных фонем. 
 Позиционные изменения согласных. 
 Фонематический статус корреляции по твёрдости-

мягкости. 

ѧ
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азъ – местоимение 1 л.,  
агньць 

Я,  
ЯгненокЯгнёнок, 

2 Е – в начале слов, 
¬диныи, ¬сень, ¬зеро 

О – в начале слов, 
 один, осень, озеро 

3 ή – в начале слов, 
 юноша, югъ, юродивыи 

У – в начале слов, 
 уродливый, ужин (корень уж- 
из уг-) 

4 Неполногласные сочетания -ра- 
краткии, страна, врата, 
 -ла- класъ, младеньць, прохлада, 
 -рı- брıгъ, прıдъ, срıда, 
 -лı- млıко, плıнъ 

Полногласные сочетания -ОРО- 
короткий, сторона, ворота, 
 -ОЛО- колос, молод, холод, 
 -ЕРЕ- берег, перед, середина, 
 -ОЛО- молоко, молочный, 
заполонить 

5 Начальные сочетания 
 ра - рабъ, равныи, 
 ла - ладия 

Начальные сочетания 
 РО – хлебороб, ровный, 
 ЛО – лодка 

6 Сложный жд (из *d+j) 
 вождь, невıжда 

Шипящий Ж 
 вожатый, невежа 

7 Сложный шт (из *t+j или *gt, *kt 
+гласный переднего ряда) 
освıштени¬, нощь, дъщи, мощи 

Мягкий Ч 
 Свечение, ночь, дочь, мочь 

8 Слоговые согласные [rо], [lо] 
прьстъ, плънъ, кръмъ, жльтъ 

Сочетания ЕР, ОЛ, ОР, ЕЛ 
перст, полн, корм, желт 

9 Носовые гласные - , © 
 з©бъ, п- ть 

Чистые гласные звуки [у], [’а] 
зуб, пять 

 
 

Тема 4. Система согласных  
Цель: закрепить особенности системы консонантизма старославянского 

языка. 
 

Задание 35. Подготовьте сообщения по темам: 
 Система согласных фонем. 
 Позиционные изменения согласных. 
 Фонематический статус корреляции по твёрдости-

мягкости. 

Чистые гласные звуки [у], [’а] 
зуб, пять
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азъ – местоимение 1 л.,  
агньць 

Я,  
ЯгненокЯгнёнок, 

2 Е – в начале слов, 
¬диныи, ¬сень, ¬зеро 

О – в начале слов, 
 один, осень, озеро 

3 ή – в начале слов, 
 юноша, югъ, юродивыи 

У – в начале слов, 
 уродливый, ужин (корень уж- 
из уг-) 

4 Неполногласные сочетания -ра- 
краткии, страна, врата, 
 -ла- класъ, младеньць, прохлада, 
 -рı- брıгъ, прıдъ, срıда, 
 -лı- млıко, плıнъ 

Полногласные сочетания -ОРО- 
короткий, сторона, ворота, 
 -ОЛО- колос, молод, холод, 
 -ЕРЕ- берег, перед, середина, 
 -ОЛО- молоко, молочный, 
заполонить 

5 Начальные сочетания 
 ра - рабъ, равныи, 
 ла - ладия 

Начальные сочетания 
 РО – хлебороб, ровный, 
 ЛО – лодка 

6 Сложный жд (из *d+j) 
 вождь, невıжда 

Шипящий Ж 
 вожатый, невежа 

7 Сложный шт (из *t+j или *gt, *kt 
+гласный переднего ряда) 
освıштени¬, нощь, дъщи, мощи 

Мягкий Ч 
 Свечение, ночь, дочь, мочь 

8 Слоговые согласные [rо], [lо] 
прьстъ, плънъ, кръмъ, жльтъ 

Сочетания ЕР, ОЛ, ОР, ЕЛ 
перст, полн, корм, желт 

9 Носовые гласные - , © 
 з©бъ, п- ть 

Чистые гласные звуки [у], [’а] 
зуб, пять 

 
 

Тема 4. Система согласных  
Цель: закрепить особенности системы консонантизма старославянского 

языка. 
 

Задание 35. Подготовьте сообщения по темам: 
 Система согласных фонем. 
 Позиционные изменения согласных. 
 Фонематический статус корреляции по твёрдости-

мягкости. 
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азъ – местоимение 1 л.,  
агньць 

Я,  
ЯгненокЯгнёнок, 

2 Е – в начале слов, 
¬диныи, ¬сень, ¬зеро 

О – в начале слов, 
 один, осень, озеро 

3 ή – в начале слов, 
 юноша, югъ, юродивыи 

У – в начале слов, 
 уродливый, ужин (корень уж- 
из уг-) 

4 Неполногласные сочетания -ра- 
краткии, страна, врата, 
 -ла- класъ, младеньць, прохлада, 
 -рı- брıгъ, прıдъ, срıда, 
 -лı- млıко, плıнъ 

Полногласные сочетания -ОРО- 
короткий, сторона, ворота, 
 -ОЛО- колос, молод, холод, 
 -ЕРЕ- берег, перед, середина, 
 -ОЛО- молоко, молочный, 
заполонить 

5 Начальные сочетания 
 ра - рабъ, равныи, 
 ла - ладия 

Начальные сочетания 
 РО – хлебороб, ровный, 
 ЛО – лодка 

6 Сложный жд (из *d+j) 
 вождь, невıжда 

Шипящий Ж 
 вожатый, невежа 

7 Сложный шт (из *t+j или *gt, *kt 
+гласный переднего ряда) 
освıштени¬, нощь, дъщи, мощи 

Мягкий Ч 
 Свечение, ночь, дочь, мочь 

8 Слоговые согласные [rо], [lо] 
прьстъ, плънъ, кръмъ, жльтъ 

Сочетания ЕР, ОЛ, ОР, ЕЛ 
перст, полн, корм, желт 

9 Носовые гласные - , © 
 з©бъ, п- ть 

Чистые гласные звуки [у], [’а] 
зуб, пять 

 
 

Тема 4. Система согласных  
Цель: закрепить особенности системы консонантизма старославянского 

языка. 
 

Задание 35. Подготовьте сообщения по темам: 
 Система согласных фонем. 
 Позиционные изменения согласных. 
 Фонематический статус корреляции по твёрдости-

мягкости. 
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Тема 4. СИСТЕМА СОГЛАСНЫХ 

Цель: закрепить особенности системы консонантизма старосла-

вянского языка.

Задание 35. Подготовьте сообщения по темам.

• Система согласных фонем.

• Позиционные изменения согласных.

• Фонематический статус корреляции по твёрдости-мягкости.

• Слоговые согласные в старославянском языке.

• Позднейшие изменения согласных.

Задание 36. Изучите таблицу согласных звуков старославянского 

языка, определите, какие признаки согласных звуков нашли отражение 

в этой таблице.

Участие 
голоса и шума

Место об-
разования, 

способ обра-
зования

Губ-
ные

Язычные

переднеязычные
средне- 

язычные
задне- 

язычные

Шумные
глухие
звонкие

взрывные б, п т, д к, г

фрикативные в
(ф)

шʼ, жʼ, 
с, сʼ 
з, зʼ

j х

аффрикаты

 48 

 Слоговые согласные в старославянском языке. 
 Позднейшие изменения согласных. 
 
Задание 36. Изучите таблицу согласных звуков старославянского 

языка, определите, какие признаки согласных звуков нашли отражение в 
этой таблице. 

 
Уча-
стие 
голоса  
и шума 

Место 
образова-
ния, 
Способ 
способ  
образова-
ния 

Губн
ые 
 

Язычные 
переднеязыч
ные 

среднеязыч
ные 

заднеязыч
ные 

Шум-
ные 

глухие-
звонкие 
 

взрывные б, п т, д  к, г 
фрикатив
ные 

в 
(ф) 

шʼ, жʼ,  
с, сʼ  

з, зʼ 

j х 

аффрикат
ы 

 цʼ, чʼ 
дʼ͡зʼ 

шʼ͡тʼ, жʼ ͡дʼ 

  

Сонорн
ые 

 

носовые м н, нʼ   
боковые  л, лʼ   
дрожащи
е 

 р, рʼ   

 
Задание 37. Определите согласный звук по артикуляционной 

характеристике.: 
 Шумныйшумный, губной, взрывной, твёрдый, звонкий; 
 Шумныйшумный, переднеязычный, аффриката, мягкий, 

глухой; 
 Шумныйшумный, переднеязычный, сложный, мягкий, 

звонкий; 
 Шумныйшумный, переднеязычный, сложный, мягкий, 

глухой; 

Сонорные носовые м н, нʼ
боковые л, лʼ

дрожащие р, рʼ

Задание 37. Определите согласный звук по артикуляционной ха-

рактеристике:

• шумный, губной, взрывной, твёрдый, звонкий;

• шумный, переднеязычный, аффриката, мягкий, глухой;

• шумный, переднеязычный, сложный, мягкий, звонкий;

• шумный, переднеязычный, сложный, мягкий, глухой;

• шумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, звонкий;

• шумный, среднеязычный, фрикативный;
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• сонорный, переднеязычный, зубной, смычный, носовой, твёр-

дый, звонкий;

• сонорный, переднеязычный, зубной, смычный, боковой, твёр-

дый, звонкий;

• сонорный, переднеязычный, зубной, смычный, дрожащий, мяг-

кий, звонкий;

• сонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, звонкий.

Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости.

Разряды со-
гласных по 
твёрдости- 
мягкости

Согласные 
звуки

Употребление согласных

Твёрдые 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 

Мягкие
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
ш Ў̓тʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 

 49 

 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 

Твёрдые и 
полумягкие
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 

 49 

 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, Твёрдые, 
полумягкие 
и мягкие со-
гласные
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 
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 Шумныйшумный, заднеязычный, взрывной, твёрдый, 
звонкий; 

 Шумныйшумный, среднеязычный, фрикативный; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

носовой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

боковой, твёрдый, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, переднеязычный, зубной, смычный, 

дрожащий, мягкий, звонкий; 
 Сонорныйсонорный, губной, смычный, носовой, твёрдый, 

звонкий;. 
 
Задание 38. Охарактеризуйте согласные звуки старославянского 

языка по признаку твёрдости/мягкости. 
 

Разряды 
согласных 
по 
твёрдости/-
мягкости 

Согласные 
звуки 

Употребление согласных 

Твёрдые  г, к, х годъ, гыбн©ти, гора; кадило, купьць, 
корабль, кыпıти; хождени¬, хытрость, хула, 
х©дожьникъ; 
геона, георгии, геръманъ; кvрилъ, кесарь, 
китъ, херовимъ, хитонъ, херсонь. 

Мягкие жʼ, шʼ, жʼЎдʼ, 
шʼЎтʼ, 

чʼ, цʼ, sʼ, j 

жʼаль, жʼена, жʼьрьцʼь, жʼажʼ Ўдʼа, гражʼЎдʼанинъ, 
вожʼЎдʼь,  шʼирота, шʼаръ, шʼесть, щʼедрота, 
щʼитъ, щʼдıти, чʼасъ, чʼелюсть, чʼинъ, 
цʼıлитель, цʼта, sʼıло, сътsʼати с. 

Твёрдые и 
полумягкие 

б, п, д, т, в,  м бъчела, б˙ити, поле, п˙ишта, домъ, д˙ıвица, 
талантъ, т˙ельць, вънити, в˙ıдро, молити, 
м˙иръ 

Твёрдые, р, л, н, з (s), с рало, р˙ьци, морʼ¬, 

 50 

полумягкие 
и мягкие 
согласные 

лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 
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полумягкие 
и мягкие 
согласные 

лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 
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Задание 39. Затранскрибируйте слова, указав качество согласных 

по твёрдости-мягкости.

Образец выполнения задания: в слове 

 50 

полумягкие 
и мягкие 
согласные 

лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

ѧ
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полумягкие 
и мягкие 
согласные 

лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

 [кън˙ęз’ь] [к] твёр-

дый, [н˙] полумягкий звук, так как находится перед гласным перед-

него ряда, [з’] мягкий, так как восходит к звуку [г] (ср. 
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лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

); 

в слове 
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лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

 [ж’ена] [ж’] мягкий согласный, [н] твёрдый согласный, 

который находится перед гласным неперднего ряда.

а) 
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лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 
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законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 
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законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 
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Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 
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в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
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качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
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качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

, 

 50 

полумягкие 
и мягкие 
согласные 

лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 
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полумягкие 
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лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 
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полумягкие 
и мягкие 
согласные 

лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

; 

б) 
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лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 
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лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 
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лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 
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лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

, 
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полумягкие 
и мягкие 
согласные 

лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

, 
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полумягкие 
и мягкие 
согласные 

лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

, 
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полумягкие 
и мягкие 
согласные 

лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

;

в) 
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лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

г) 
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лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

Задание 40. Определите, как позиционное изменение согласных под 

влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на  
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лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

: 
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лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 
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лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 
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лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 
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Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 
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Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

, которые не завершались редуцированным:

а) 
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нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

-
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нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 
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Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 
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Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 
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Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
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согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 
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б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

, 

 50 

полумягкие 
и мягкие 
согласные 

лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

, 

 50 

полумягкие 
и мягкие 
согласные 

лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

, 

 50 

полумягкие 
и мягкие 
согласные 

лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

,  
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полумягкие 
и мягкие 
согласные 

лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

, 

 50 

полумягкие 
и мягкие 
согласные 

лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 

, 

 50 

полумягкие 
и мягкие 
согласные 

лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 
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полумягкие 
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лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
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твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
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.

Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли отра-

жение в написаниях типа:
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в)  корабь (вм. корабль), земи (вм. земли) (Зографское, Мариинское 
евангелия, Сборник Клоца, Синайский требникТребник); любıаше, 
зем, възлюб© (Ассеманиево евангелиеЕвангелие), явени¬, възлюбенъ 
(Саввина книга); древь¬, капья (Супрасльская рукопись). 

 
Задание 42. Текст  для чтения и анализа. 
Чкzъ етеръ съхождааше от ерслzма въ ерих©" и въ разбоиникы вьпаде" iже 

съвлъкъше и и ıзвы възложьше на нь• от¶д© оставльше и елı жива" по 
приключаю же• иереи етеръ съхождааше п©темь тıмъ• и видıвъ и мiмо иде• 
такожде лев·iтъ" бывъ на томьжде мıстı• пришедъ и вiдıвъ и мiмо иде" 
самарıнин же етеръ грªды• и прiде надъ нь и видıвъ и млсzрдова• и прист©пль 
обза струпы его• възлiваª олıи и вино• въсаждъ же и на свои скотъ• 
приведе и въ гостиньниц©• и прiлежа емъ• и на утрия ишедъ• вьземъ дъва 
пıнsа• дастъ гостинʼнику• и рече ему• прiлежi емъ• и еже аште прiиждiвеши• 
азь егда възврашт© с въздамъ ти къто убо отъ тıхъ трiи мьнитъ тi с 
выти искрьниi въпадшуму въ разбоиникы• онъ же рече• сътвореи млzстъ сь 
нимъ• рече же ему исzъ• иди и ты твори такожде. (Ассеманиево Евангелие, 
Лука, X). 

 
Примечания к тексту: 
етеръ —– некоторый, некто 
ıзвы —– раны 
лев·iтъ  —– церковный служитель 
обзати  —– обвязать 
олıи —– масло оливковое 
пıнзь —– монета, деньги 
струпы  —– раны 
гостинникъ  —– хозяин гостиницы 
прилежати  —– заботиться, быть усердным 
Задания к тексту: 
1. Приведите две транскрипции (до и после падения 

редуцированных) слов: въ ерих©, къто, надъ нь.  

 (Зографское Еванге-

лие, Мариинское Евангелие, Сборник Клоца, Синайский Требник); 
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в)  корабь (вм. корабль), земи (вм. земли) (Зографское, Мариинское 
евангелия, Сборник Клоца, Синайский требникТребник); любıаше, 
зем, възлюб© (Ассеманиево евангелиеЕвангелие), явени¬, възлюбенъ 
(Саввина книга); древь¬, капья (Супрасльская рукопись). 

 
Задание 42. Текст  для чтения и анализа. 
Чкzъ етеръ съхождааше от ерслzма въ ерих©" и въ разбоиникы вьпаде" iже 

съвлъкъше и и ıзвы възложьше на нь• от¶д© оставльше и елı жива" по 
приключаю же• иереи етеръ съхождааше п©темь тıмъ• и видıвъ и мiмо иде• 
такожде лев·iтъ" бывъ на томьжде мıстı• пришедъ и вiдıвъ и мiмо иде" 
самарıнин же етеръ грªды• и прiде надъ нь и видıвъ и млсzрдова• и прист©пль 
обза струпы его• възлiваª олıи и вино• въсаждъ же и на свои скотъ• 
приведе и въ гостиньниц©• и прiлежа емъ• и на утрия ишедъ• вьземъ дъва 
пıнsа• дастъ гостинʼнику• и рече ему• прiлежi емъ• и еже аште прiиждiвеши• 
азь егда възврашт© с въздамъ ти къто убо отъ тıхъ трiи мьнитъ тi с 
выти искрьниi въпадшуму въ разбоиникы• онъ же рече• сътвореи млzстъ сь 
нимъ• рече же ему исzъ• иди и ты твори такожде. (Ассеманиево Евангелие, 
Лука, X). 

 
Примечания к тексту: 
етеръ —– некоторый, некто 
ıзвы —– раны 
лев·iтъ  —– церковный служитель 
обзати  —– обвязать 
олıи —– масло оливковое 
пıнзь —– монета, деньги 
струпы  —– раны 
гостинникъ  —– хозяин гостиницы 
прилежати  —– заботиться, быть усердным 
Задания к тексту: 
1. Приведите две транскрипции (до и после падения 

редуцированных) слов: въ ерих©, къто, надъ нь.  

, 
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в)  корабь (вм. корабль), земи (вм. земли) (Зографское, Мариинское 
евангелия, Сборник Клоца, Синайский требникТребник); любıаше, 
зем, възлюб© (Ассеманиево евангелиеЕвангелие), явени¬, възлюбенъ 
(Саввина книга); древь¬, капья (Супрасльская рукопись). 

 
Задание 42. Текст  для чтения и анализа. 
Чкzъ етеръ съхождааше от ерслzма въ ерих©" и въ разбоиникы вьпаде" iже 

съвлъкъше и и ıзвы възложьше на нь• от¶д© оставльше и елı жива" по 
приключаю же• иереи етеръ съхождааше п©темь тıмъ• и видıвъ и мiмо иде• 
такожде лев·iтъ" бывъ на томьжде мıстı• пришедъ и вiдıвъ и мiмо иде" 
самарıнин же етеръ грªды• и прiде надъ нь и видıвъ и млсzрдова• и прист©пль 
обза струпы его• възлiваª олıи и вино• въсаждъ же и на свои скотъ• 
приведе и въ гостиньниц©• и прiлежа емъ• и на утрия ишедъ• вьземъ дъва 
пıнsа• дастъ гостинʼнику• и рече ему• прiлежi емъ• и еже аште прiиждiвеши• 
азь егда възврашт© с въздамъ ти къто убо отъ тıхъ трiи мьнитъ тi с 
выти искрьниi въпадшуму въ разбоиникы• онъ же рече• сътвореи млzстъ сь 
нимъ• рече же ему исzъ• иди и ты твори такожде. (Ассеманиево Евангелие, 
Лука, X). 

 
Примечания к тексту: 
етеръ —– некоторый, некто 
ıзвы —– раны 
лев·iтъ  —– церковный служитель 
обзати  —– обвязать 
олıи —– масло оливковое 
пıнзь —– монета, деньги 
струпы  —– раны 
гостинникъ  —– хозяин гостиницы 
прилежати  —– заботиться, быть усердным 
Задания к тексту: 
1. Приведите две транскрипции (до и после падения 

редуцированных) слов: въ ерих©, къто, надъ нь.  

 (Ассеманиево Евангелие), 
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в)  корабь (вм. корабль), земи (вм. земли) (Зографское, Мариинское 
евангелия, Сборник Клоца, Синайский требникТребник); любıаше, 
зем, възлюб© (Ассеманиево евангелиеЕвангелие), явени¬, възлюбенъ 
(Саввина книга); древь¬, капья (Супрасльская рукопись). 

 
Задание 42. Текст  для чтения и анализа. 
Чкzъ етеръ съхождааше от ерслzма въ ерих©" и въ разбоиникы вьпаде" iже 

съвлъкъше и и ıзвы възложьше на нь• от¶д© оставльше и елı жива" по 
приключаю же• иереи етеръ съхождааше п©темь тıмъ• и видıвъ и мiмо иде• 
такожде лев·iтъ" бывъ на томьжде мıстı• пришедъ и вiдıвъ и мiмо иде" 
самарıнин же етеръ грªды• и прiде надъ нь и видıвъ и млсzрдова• и прист©пль 
обза струпы его• възлiваª олıи и вино• въсаждъ же и на свои скотъ• 
приведе и въ гостиньниц©• и прiлежа емъ• и на утрия ишедъ• вьземъ дъва 
пıнsа• дастъ гостинʼнику• и рече ему• прiлежi емъ• и еже аште прiиждiвеши• 
азь егда възврашт© с въздамъ ти къто убо отъ тıхъ трiи мьнитъ тi с 
выти искрьниi въпадшуму въ разбоиникы• онъ же рече• сътвореи млzстъ сь 
нимъ• рече же ему исzъ• иди и ты твори такожде. (Ассеманиево Евангелие, 
Лука, X). 

 
Примечания к тексту: 
етеръ —– некоторый, некто 
ıзвы —– раны 
лев·iтъ  —– церковный служитель 
обзати  —– обвязать 
олıи —– масло оливковое 
пıнзь —– монета, деньги 
струпы  —– раны 
гостинникъ  —– хозяин гостиницы 
прилежати  —– заботиться, быть усердным 
Задания к тексту: 
1. Приведите две транскрипции (до и после падения 

редуцированных) слов: въ ерих©, къто, надъ нь.  
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полумягкие 
и мягкие 
согласные 

лукъ, л˙истъ, лʼюто, 
нашь, н˙ебо, конʼя, 
законъ, з˙емля, кънsʼь, 
сокъ, с˙естра, вьсʼь.  

 
Задание 39. Затринскрибируйте Затранскрибируйте слова, указав 

качество согласных по твёрдости-мягкости. 
Образец выполнения задания: в слове кън- зь [кън˙ęз'ь] [к] 

твёрдый, [н˙] полумягкий звук, т.к.так как находится перед гласным 
переднего ряда, [з'] мягкий, т. к.так как восходит к звуку [г] (ср. 
кънгыни); в слове жена [ж'ена] [ж'] мягкий согласный, [н] твёрдый 
согласный, который находится перед гласным неперднего ряда. 

 
а) вити, гоньць, гора, дворъ, дıло, вıньць, въторице«, далече, дъшти;  
б) дıвица, источьникъ, исхождаах©, ос©жда«, отъвıшта, пишта, 

приªтъ; 
в) прıжде, с©чьць, точило, чдо, баня, богыни, буря, блюдо, горесть; 
г)  двьрь, дıля, зан¬, капля, книгы, корень, лıнивъ, мытарь, горюшенъ. 
 
Задание 40. Определите, какое позиционное изменение согласных 

под влиянием следующего шумного отражено в написаниях приставок на -
з-:   из-, раз-, без-, чрıз-, въз-, которые не завершались редуцированным: 

а) безакони¬ (вм. беззакони¬), бестраха (вм. без-страха), безълобы (вм. 
без-зълобы), бесъмрьтьнъ (вм. без-съмрьтьнъ), исвтааго (вм. из-свтааго), 
ишьдъ (вм. из-шьдъ), расыпати (вм. раз-сыпати), раширıти (вм. раз-ширıти);  

б) исходити, расточити, исцıли, безжизьньнъ, бес тебе, бес плода, бескраи, 
въскрıсити, ис кораблı, искусити, исповıдати, исплънити, распустити, 
расточити;. 

 
Задание 41. Укажите, какие фонетические явления нашли 

отражение в написаниях типа: 
 а) шъдъ, виждъ, отрочъна, кънза, кънзу, стьз©; 
б)  вечер©, вечера, цıсаръ, цıсара, вьсъ, вьса; 
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в)  корабь (вм. корабль), земи (вм. земли) (Зографское, Мариинское 
евангелия, Сборник Клоца, Синайский требникТребник); любıаше, 
зем, възлюб© (Ассеманиево евангелиеЕвангелие), явени¬, възлюбенъ 
(Саввина книга); древь¬, капья (Супрасльская рукопись). 

 
Задание 42. Текст  для чтения и анализа. 
Чкzъ етеръ съхождааше от ерслzма въ ерих©" и въ разбоиникы вьпаде" iже 

съвлъкъше и и ıзвы възложьше на нь• от¶д© оставльше и елı жива" по 
приключаю же• иереи етеръ съхождааше п©темь тıмъ• и видıвъ и мiмо иде• 
такожде лев·iтъ" бывъ на томьжде мıстı• пришедъ и вiдıвъ и мiмо иде" 
самарıнин же етеръ грªды• и прiде надъ нь и видıвъ и млсzрдова• и прист©пль 
обза струпы его• възлiваª олıи и вино• въсаждъ же и на свои скотъ• 
приведе и въ гостиньниц©• и прiлежа емъ• и на утрия ишедъ• вьземъ дъва 
пıнsа• дастъ гостинʼнику• и рече ему• прiлежi емъ• и еже аште прiиждiвеши• 
азь егда възврашт© с въздамъ ти къто убо отъ тıхъ трiи мьнитъ тi с 
выти искрьниi въпадшуму въ разбоиникы• онъ же рече• сътвореи млzстъ сь 
нимъ• рече же ему исzъ• иди и ты твори такожде. (Ассеманиево Евангелие, 
Лука, X). 

 
Примечания к тексту: 
етеръ —– некоторый, некто 
ıзвы —– раны 
лев·iтъ  —– церковный служитель 
обзати  —– обвязать 
олıи —– масло оливковое 
пıнзь —– монета, деньги 
струпы  —– раны 
гостинникъ  —– хозяин гостиницы 
прилежати  —– заботиться, быть усердным 
Задания к тексту: 
1. Приведите две транскрипции (до и после падения 

редуцированных) слов: въ ерих©, къто, надъ нь.  
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в)  корабь (вм. корабль), земи (вм. земли) (Зографское, Мариинское 
евангелия, Сборник Клоца, Синайский требникТребник); любıаше, 
зем, възлюб© (Ассеманиево евангелиеЕвангелие), явени¬, възлюбенъ 
(Саввина книга); древь¬, капья (Супрасльская рукопись). 

 
Задание 42. Текст  для чтения и анализа. 
Чкzъ етеръ съхождааше от ерслzма въ ерих©" и въ разбоиникы вьпаде" iже 

съвлъкъше и и ıзвы възложьше на нь• от¶д© оставльше и елı жива" по 
приключаю же• иереи етеръ съхождааше п©темь тıмъ• и видıвъ и мiмо иде• 
такожде лев·iтъ" бывъ на томьжде мıстı• пришедъ и вiдıвъ и мiмо иде" 
самарıнин же етеръ грªды• и прiде надъ нь и видıвъ и млсzрдова• и прист©пль 
обза струпы его• възлiваª олıи и вино• въсаждъ же и на свои скотъ• 
приведе и въ гостиньниц©• и прiлежа емъ• и на утрия ишедъ• вьземъ дъва 
пıнsа• дастъ гостинʼнику• и рече ему• прiлежi емъ• и еже аште прiиждiвеши• 
азь егда възврашт© с въздамъ ти къто убо отъ тıхъ трiи мьнитъ тi с 
выти искрьниi въпадшуму въ разбоиникы• онъ же рече• сътвореи млzстъ сь 
нимъ• рече же ему исzъ• иди и ты твори такожде. (Ассеманиево Евангелие, 
Лука, X). 

 
Примечания к тексту: 
етеръ —– некоторый, некто 
ıзвы —– раны 
лев·iтъ  —– церковный служитель 
обзати  —– обвязать 
олıи —– масло оливковое 
пıнзь —– монета, деньги 
струпы  —– раны 
гостинникъ  —– хозяин гостиницы 
прилежати  —– заботиться, быть усердным 
Задания к тексту: 
1. Приведите две транскрипции (до и после падения 

редуцированных) слов: въ ерих©, къто, надъ нь.  

 

(Саввина книга); 
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в)  корабь (вм. корабль), земи (вм. земли) (Зографское, Мариинское 
евангелия, Сборник Клоца, Синайский требникТребник); любıаше, 
зем, възлюб© (Ассеманиево евангелиеЕвангелие), явени¬, възлюбенъ 
(Саввина книга); древь¬, капья (Супрасльская рукопись). 

 
Задание 42. Текст  для чтения и анализа. 
Чкzъ етеръ съхождааше от ерслzма въ ерих©" и въ разбоиникы вьпаде" iже 

съвлъкъше и и ıзвы възложьше на нь• от¶д© оставльше и елı жива" по 
приключаю же• иереи етеръ съхождааше п©темь тıмъ• и видıвъ и мiмо иде• 
такожде лев·iтъ" бывъ на томьжде мıстı• пришедъ и вiдıвъ и мiмо иде" 
самарıнин же етеръ грªды• и прiде надъ нь и видıвъ и млсzрдова• и прист©пль 
обза струпы его• възлiваª олıи и вино• въсаждъ же и на свои скотъ• 
приведе и въ гостиньниц©• и прiлежа емъ• и на утрия ишедъ• вьземъ дъва 
пıнsа• дастъ гостинʼнику• и рече ему• прiлежi емъ• и еже аште прiиждiвеши• 
азь егда възврашт© с въздамъ ти къто убо отъ тıхъ трiи мьнитъ тi с 
выти искрьниi въпадшуму въ разбоиникы• онъ же рече• сътвореи млzстъ сь 
нимъ• рече же ему исzъ• иди и ты твори такожде. (Ассеманиево Евангелие, 
Лука, X). 

 
Примечания к тексту: 
етеръ —– некоторый, некто 
ıзвы —– раны 
лев·iтъ  —– церковный служитель 
обзати  —– обвязать 
олıи —– масло оливковое 
пıнзь —– монета, деньги 
струпы  —– раны 
гостинникъ  —– хозяин гостиницы 
прилежати  —– заботиться, быть усердным 
Задания к тексту: 
1. Приведите две транскрипции (до и после падения 

редуцированных) слов: въ ерих©, къто, надъ нь.  

 (Супрасльская рукопись).

Задание 42. Текст для чтения и анализа.

 

 
Задание 43.Текст для чтения и анализа. 

 
чловıкъ бı домовитъ " ¶же насади виноградъ " ¶ оплотомъ ¶ огради " ¶ ископа 

вь немь точило " ¶ созъда въ немъ стлъпъ " ¶ вдасты и дıлателемъ " и отиде 
" егда же приближи с врıм плодомъ " посла рабы своª " къ дıлателемъ " приªти 
плоды его " емъше же дıлателе рабы его ового биш " ового же убиш " ового же 
камениемь побиш� " пакы посла ины рабы " множıиш пръвыхъ " и сътвориш 
имъ тожде " послıдь же посла къ нимъ сынъ свои глагол " усрамлı«тъ с 
сына моего " дıлателе же егда узьрıш сынъ " рıш вь себı " сь есть наслıдникъ 
" придıте убимъ ¶ " ¶ удръжимъ достоıние его " ¶ емъше и извıс вонъ из 
винограда ¶ убиш и " егда же убо придетъ господинь винограда " чьто сътворитъ 
дıлателемъ тıмъ " зълы зълı погубитъ ª " и виноградъ прıдастъ инıмъ 
дıлателемъ " ¶же въздадтъ ему плоды въ врıмена своı " 

 
(Мариинское Евангелие, Матфей, XXI) 

 
 
 

Задание 53. Текст для чтения и анализа. 
 

Петръ же вьнı сıдıаше " на дворı ¶ прист©пи къ н†ему едина рабын†и 
" гл«zшти " ¶ ты бı с ¶соzмь галилı¶скы¶мь " онъ отъвръже с прıдъ всıми 
глz� " не вıмь ч†ьто глеzши " ишьдъшю же ему въ врата " узьрı и другаı " ¶ 
глzа ему " ту ¶ сь бı чкzъ " съ ¶соzмь назарıниномь " ¶ пакы отъвръже с съ 
клтво« " ıко не зна« чкzа не по многу же прист©пьше " стоªште рıш петрови 
въ ¶стин© ¶ ты отъ нихъ еси " ¶ бесıда твоı абı т творитъ " тъгда начтъ 
ротити с� ¶ клти с " ıко не зна« чкzа " ¶ абие куръ възгласи " ¶ помıн© петръ 
глzъ исвzъ " ¶ рече ему " ıко прıжде даже куръ не възгласитъ " три краты 
отъвръжеши с мене " ¶ ¶шьдъ вънъ плака с гор̓ко " 

 
(Зографское Евангелие, Матфей, XXVI) 
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Задание 43.Текст для чтения и анализа. 

 
чловıкъ бı домовитъ " ¶же насади виноградъ " ¶ оплотомъ ¶ огради " ¶ ископа 

вь немь точило " ¶ созъда въ немъ стлъпъ " ¶ вдасты и дıлателемъ " и отиде 
" егда же приближи с врıм плодомъ " посла рабы своª " къ дıлателемъ " приªти 
плоды его " емъше же дıлателе рабы его ового биш " ового же убиш " ового же 
камениемь побиш� " пакы посла ины рабы " множıиш пръвыхъ " и сътвориш 
имъ тожде " послıдь же посла къ нимъ сынъ свои глагол " усрамлı«тъ с 
сына моего " дıлателе же егда узьрıш сынъ " рıш вь себı " сь есть наслıдникъ 
" придıте убимъ ¶ " ¶ удръжимъ достоıние его " ¶ емъше и извıс вонъ из 
винограда ¶ убиш и " егда же убо придетъ господинь винограда " чьто сътворитъ 
дıлателемъ тıмъ " зълы зълı погубитъ ª " и виноградъ прıдастъ инıмъ 
дıлателемъ " ¶же въздадтъ ему плоды въ врıмена своı " 

 
(Мариинское Евангелие, Матфей, XXI) 

 
 
 

Задание 53. Текст для чтения и анализа. 
 

Петръ же вьнı сıдıаше " на дворı ¶ прист©пи къ н†ему едина рабын†и 
" гл«zшти " ¶ ты бı с ¶соzмь галилı¶скы¶мь " онъ отъвръже с прıдъ всıми 
глz� " не вıмь ч†ьто глеzши " ишьдъшю же ему въ врата " узьрı и другаı " ¶ 
глzа ему " ту ¶ сь бı чкzъ " съ ¶соzмь назарıниномь " ¶ пакы отъвръже с съ 
клтво« " ıко не зна« чкzа не по многу же прист©пьше " стоªште рıш петрови 
въ ¶стин© ¶ ты отъ нихъ еси " ¶ бесıда твоı абı т творитъ " тъгда начтъ 
ротити с� ¶ клти с " ıко не зна« чкzа " ¶ абие куръ възгласи " ¶ помıн© петръ 
глzъ исвzъ " ¶ рече ему " ıко прıжде даже куръ не възгласитъ " три краты 
отъвръжеши с мене " ¶ ¶шьдъ вънъ плака с гор̓ко " 

 
(Зографское Евангелие, Матфей, XXVI) 

 

(Ассеманиево Евангелие, Лука, X)

Примечания к тексту:
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в)  корабь (вм. корабль), земи (вм. земли) (Зографское, Мариинское 
евангелия, Сборник Клоца, Синайский требникТребник); любıаше, 
зем, възлюб© (Ассеманиево евангелиеЕвангелие), явени¬, възлюбенъ 
(Саввина книга); древь¬, капья (Супрасльская рукопись). 

 
Задание 42. Текст  для чтения и анализа. 
Чкzъ етеръ съхождааше от ерслzма въ ерих©" и въ разбоиникы вьпаде" iже 

съвлъкъше и и ıзвы възложьше на нь• от¶д© оставльше и елı жива" по 
приключаю же• иереи етеръ съхождааше п©темь тıмъ• и видıвъ и мiмо иде• 
такожде лев·iтъ" бывъ на томьжде мıстı• пришедъ и вiдıвъ и мiмо иде" 
самарıнин же етеръ грªды• и прiде надъ нь и видıвъ и млсzрдова• и прист©пль 
обза струпы его• възлiваª олıи и вино• въсаждъ же и на свои скотъ• 
приведе и въ гостиньниц©• и прiлежа емъ• и на утрия ишедъ• вьземъ дъва 
пıнsа• дастъ гостинʼнику• и рече ему• прiлежi емъ• и еже аште прiиждiвеши• 
азь егда възврашт© с въздамъ ти къто убо отъ тıхъ трiи мьнитъ тi с 
выти искрьниi въпадшуму въ разбоиникы• онъ же рече• сътвореи млzстъ сь 
нимъ• рече же ему исzъ• иди и ты твори такожде. (Ассеманиево Евангелие, 
Лука, X). 

 
Примечания к тексту: 
етеръ —– некоторый, некто 
ıзвы —– раны 
лев·iтъ  —– церковный служитель 
обзати  —– обвязать 
олıи —– масло оливковое 
пıнзь —– монета, деньги 
струпы  —– раны 
гостинникъ  —– хозяин гостиницы 
прилежати  —– заботиться, быть усердным 
Задания к тексту: 
1. Приведите две транскрипции (до и после падения 

редуцированных) слов: въ ерих©, къто, надъ нь.  

 – некоторый, некто
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в)  корабь (вм. корабль), земи (вм. земли) (Зографское, Мариинское 
евангелия, Сборник Клоца, Синайский требникТребник); любıаше, 
зем, възлюб© (Ассеманиево евангелиеЕвангелие), явени¬, възлюбенъ 
(Саввина книга); древь¬, капья (Супрасльская рукопись). 

 
Задание 42. Текст  для чтения и анализа. 
Чкzъ етеръ съхождааше от ерслzма въ ерих©" и въ разбоиникы вьпаде" iже 

съвлъкъше и и ıзвы възложьше на нь• от¶д© оставльше и елı жива" по 
приключаю же• иереи етеръ съхождааше п©темь тıмъ• и видıвъ и мiмо иде• 
такожде лев·iтъ" бывъ на томьжде мıстı• пришедъ и вiдıвъ и мiмо иде" 
самарıнин же етеръ грªды• и прiде надъ нь и видıвъ и млсzрдова• и прист©пль 
обза струпы его• възлiваª олıи и вино• въсаждъ же и на свои скотъ• 
приведе и въ гостиньниц©• и прiлежа емъ• и на утрия ишедъ• вьземъ дъва 
пıнsа• дастъ гостинʼнику• и рече ему• прiлежi емъ• и еже аште прiиждiвеши• 
азь егда възврашт© с въздамъ ти къто убо отъ тıхъ трiи мьнитъ тi с 
выти искрьниi въпадшуму въ разбоиникы• онъ же рече• сътвореи млzстъ сь 
нимъ• рече же ему исzъ• иди и ты твори такожде. (Ассеманиево Евангелие, 
Лука, X). 

 
Примечания к тексту: 
етеръ —– некоторый, некто 
ıзвы —– раны 
лев·iтъ  —– церковный служитель 
обзати  —– обвязать 
олıи —– масло оливковое 
пıнзь —– монета, деньги 
струпы  —– раны 
гостинникъ  —– хозяин гостиницы 
прилежати  —– заботиться, быть усердным 
Задания к тексту: 
1. Приведите две транскрипции (до и после падения 

редуцированных) слов: въ ерих©, къто, надъ нь.  

 – раны
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в)  корабь (вм. корабль), земи (вм. земли) (Зографское, Мариинское 
евангелия, Сборник Клоца, Синайский требникТребник); любıаше, 
зем, възлюб© (Ассеманиево евангелиеЕвангелие), явени¬, възлюбенъ 
(Саввина книга); древь¬, капья (Супрасльская рукопись). 

 
Задание 42. Текст  для чтения и анализа. 
Чкzъ етеръ съхождааше от ерслzма въ ерих©" и въ разбоиникы вьпаде" iже 

съвлъкъше и и ıзвы възложьше на нь• от¶д© оставльше и елı жива" по 
приключаю же• иереи етеръ съхождааше п©темь тıмъ• и видıвъ и мiмо иде• 
такожде лев·iтъ" бывъ на томьжде мıстı• пришедъ и вiдıвъ и мiмо иде" 
самарıнин же етеръ грªды• и прiде надъ нь и видıвъ и млсzрдова• и прист©пль 
обза струпы его• възлiваª олıи и вино• въсаждъ же и на свои скотъ• 
приведе и въ гостиньниц©• и прiлежа емъ• и на утрия ишедъ• вьземъ дъва 
пıнsа• дастъ гостинʼнику• и рече ему• прiлежi емъ• и еже аште прiиждiвеши• 
азь егда възврашт© с въздамъ ти къто убо отъ тıхъ трiи мьнитъ тi с 
выти искрьниi въпадшуму въ разбоиникы• онъ же рече• сътвореи млzстъ сь 
нимъ• рече же ему исzъ• иди и ты твори такожде. (Ассеманиево Евангелие, 
Лука, X). 

 
Примечания к тексту: 
етеръ —– некоторый, некто 
ıзвы —– раны 
лев·iтъ  —– церковный служитель 
обзати  —– обвязать 
олıи —– масло оливковое 
пıнзь —– монета, деньги 
струпы  —– раны 
гостинникъ  —– хозяин гостиницы 
прилежати  —– заботиться, быть усердным 
Задания к тексту: 
1. Приведите две транскрипции (до и после падения 

редуцированных) слов: въ ерих©, къто, надъ нь.   51

выти искрьниi въпадшуму въ разбоиникы• онъ же рече• сътвореи 

млzстъ сь нимъ• рече же ему исzъ• иди и ты твори такожде. 

(Ассеманиево Евангелие, Лука, X). 
 

Примечания к тексту: 

етеръ —– некоторый, некто 

ıзвы —– раны 
лев·iтъ  —– церковный служитель 

об-зати  —– обвязать 

олıи —– масло оливковое 

пıн-зь —– монета, деньги 

струпы  —– раны 
гостинникъ  —– хозяин гостиницы 

прилежати  —– заботиться, быть усердным 

Задания к тексту: 

1. Приведите  две  транскрипции  (до  и  после  падения 

редуцированных) слов: въ ерих©, къто, надъ нь.  

2. Затранскрибируйте  слова,  указав  качество  согласных  звуков: 

пıн-sа, пришедъ, мiмо, гостинʼнику. 

3. Раскройте содержание текста. 

 
Задание 43. Текст для чтения и анализа. 

 
(Мариинское Евангелие, Матфей, XXI) 
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в)  корабь (вм. корабль), земи (вм. земли) (Зографское, Мариинское 
евангелия, Сборник Клоца, Синайский требникТребник); любıаше, 
зем, възлюб© (Ассеманиево евангелиеЕвангелие), явени¬, възлюбенъ 
(Саввина книга); древь¬, капья (Супрасльская рукопись). 

 
Задание 42. Текст  для чтения и анализа. 
Чкzъ етеръ съхождааше от ерслzма въ ерих©" и въ разбоиникы вьпаде" iже 

съвлъкъше и и ıзвы възложьше на нь• от¶д© оставльше и елı жива" по 
приключаю же• иереи етеръ съхождааше п©темь тıмъ• и видıвъ и мiмо иде• 
такожде лев·iтъ" бывъ на томьжде мıстı• пришедъ и вiдıвъ и мiмо иде" 
самарıнин же етеръ грªды• и прiде надъ нь и видıвъ и млсzрдова• и прист©пль 
обза струпы его• възлiваª олıи и вино• въсаждъ же и на свои скотъ• 
приведе и въ гостиньниц©• и прiлежа емъ• и на утрия ишедъ• вьземъ дъва 
пıнsа• дастъ гостинʼнику• и рече ему• прiлежi емъ• и еже аште прiиждiвеши• 
азь егда възврашт© с въздамъ ти къто убо отъ тıхъ трiи мьнитъ тi с 
выти искрьниi въпадшуму въ разбоиникы• онъ же рече• сътвореи млzстъ сь 
нимъ• рече же ему исzъ• иди и ты твори такожде. (Ассеманиево Евангелие, 
Лука, X). 

 
Примечания к тексту: 
етеръ —– некоторый, некто 
ıзвы —– раны 
лев·iтъ  —– церковный служитель 
обзати  —– обвязать 
олıи —– масло оливковое 
пıнзь —– монета, деньги 
струпы  —– раны 
гостинникъ  —– хозяин гостиницы 
прилежати  —– заботиться, быть усердным 
Задания к тексту: 
1. Приведите две транскрипции (до и после падения 

редуцированных) слов: въ ерих©, къто, надъ нь.  

 – церковный служитель

 51 

в)  корабь (вм. корабль), земи (вм. земли) (Зографское, Мариинское 
евангелия, Сборник Клоца, Синайский требникТребник); любıаше, 
зем, възлюб© (Ассеманиево евангелиеЕвангелие), явени¬, възлюбенъ 
(Саввина книга); древь¬, капья (Супрасльская рукопись). 

 
Задание 42. Текст  для чтения и анализа. 
Чкzъ етеръ съхождааше от ерслzма въ ерих©" и въ разбоиникы вьпаде" iже 

съвлъкъше и и ıзвы възложьше на нь• от¶д© оставльше и елı жива" по 
приключаю же• иереи етеръ съхождааше п©темь тıмъ• и видıвъ и мiмо иде• 
такожде лев·iтъ" бывъ на томьжде мıстı• пришедъ и вiдıвъ и мiмо иде" 
самарıнин же етеръ грªды• и прiде надъ нь и видıвъ и млсzрдова• и прист©пль 
обза струпы его• възлiваª олıи и вино• въсаждъ же и на свои скотъ• 
приведе и въ гостиньниц©• и прiлежа емъ• и на утрия ишедъ• вьземъ дъва 
пıнsа• дастъ гостинʼнику• и рече ему• прiлежi емъ• и еже аште прiиждiвеши• 
азь егда възврашт© с въздамъ ти къто убо отъ тıхъ трiи мьнитъ тi с 
выти искрьниi въпадшуму въ разбоиникы• онъ же рече• сътвореи млzстъ сь 
нимъ• рече же ему исzъ• иди и ты твори такожде. (Ассеманиево Евангелие, 
Лука, X). 

 
Примечания к тексту: 
етеръ —– некоторый, некто 
ıзвы —– раны 
лев·iтъ  —– церковный служитель 
обзати  —– обвязать 
олıи —– масло оливковое 
пıнзь —– монета, деньги 
струпы  —– раны 
гостинникъ  —– хозяин гостиницы 
прилежати  —– заботиться, быть усердным 
Задания к тексту: 
1. Приведите две транскрипции (до и после падения 

редуцированных) слов: въ ерих©, къто, надъ нь.  

 – обвязать
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в)  корабь (вм. корабль), земи (вм. земли) (Зографское, Мариинское 
евангелия, Сборник Клоца, Синайский требникТребник); любıаше, 
зем, възлюб© (Ассеманиево евангелиеЕвангелие), явени¬, възлюбенъ 
(Саввина книга); древь¬, капья (Супрасльская рукопись). 

 
Задание 42. Текст  для чтения и анализа. 
Чкzъ етеръ съхождааше от ерслzма въ ерих©" и въ разбоиникы вьпаде" iже 

съвлъкъше и и ıзвы възложьше на нь• от¶д© оставльше и елı жива" по 
приключаю же• иереи етеръ съхождааше п©темь тıмъ• и видıвъ и мiмо иде• 
такожде лев·iтъ" бывъ на томьжде мıстı• пришедъ и вiдıвъ и мiмо иде" 
самарıнин же етеръ грªды• и прiде надъ нь и видıвъ и млсzрдова• и прист©пль 
обза струпы его• възлiваª олıи и вино• въсаждъ же и на свои скотъ• 
приведе и въ гостиньниц©• и прiлежа емъ• и на утрия ишедъ• вьземъ дъва 
пıнsа• дастъ гостинʼнику• и рече ему• прiлежi емъ• и еже аште прiиждiвеши• 
азь егда възврашт© с въздамъ ти къто убо отъ тıхъ трiи мьнитъ тi с 
выти искрьниi въпадшуму въ разбоиникы• онъ же рече• сътвореи млzстъ сь 
нимъ• рече же ему исzъ• иди и ты твори такожде. (Ассеманиево Евангелие, 
Лука, X). 

 
Примечания к тексту: 
етеръ —– некоторый, некто 
ıзвы —– раны 
лев·iтъ  —– церковный служитель 
обзати  —– обвязать 
олıи —– масло оливковое 
пıнзь —– монета, деньги 
струпы  —– раны 
гостинникъ  —– хозяин гостиницы 
прилежати  —– заботиться, быть усердным 
Задания к тексту: 
1. Приведите две транскрипции (до и после падения 

редуцированных) слов: въ ерих©, къто, надъ нь.  

 – масло оливковое
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в)  корабь (вм. корабль), земи (вм. земли) (Зографское, Мариинское 
евангелия, Сборник Клоца, Синайский требникТребник); любıаше, 
зем, възлюб© (Ассеманиево евангелиеЕвангелие), явени¬, възлюбенъ 
(Саввина книга); древь¬, капья (Супрасльская рукопись). 

 
Задание 42. Текст  для чтения и анализа. 
Чкzъ етеръ съхождааше от ерслzма въ ерих©" и въ разбоиникы вьпаде" iже 

съвлъкъше и и ıзвы възложьше на нь• от¶д© оставльше и елı жива" по 
приключаю же• иереи етеръ съхождааше п©темь тıмъ• и видıвъ и мiмо иде• 
такожде лев·iтъ" бывъ на томьжде мıстı• пришедъ и вiдıвъ и мiмо иде" 
самарıнин же етеръ грªды• и прiде надъ нь и видıвъ и млсzрдова• и прист©пль 
обза струпы его• възлiваª олıи и вино• въсаждъ же и на свои скотъ• 
приведе и въ гостиньниц©• и прiлежа емъ• и на утрия ишедъ• вьземъ дъва 
пıнsа• дастъ гостинʼнику• и рече ему• прiлежi емъ• и еже аште прiиждiвеши• 
азь егда възврашт© с въздамъ ти къто убо отъ тıхъ трiи мьнитъ тi с 
выти искрьниi въпадшуму въ разбоиникы• онъ же рече• сътвореи млzстъ сь 
нимъ• рече же ему исzъ• иди и ты твори такожде. (Ассеманиево Евангелие, 
Лука, X). 

 
Примечания к тексту: 
етеръ —– некоторый, некто 
ıзвы —– раны 
лев·iтъ  —– церковный служитель 
обзати  —– обвязать 
олıи —– масло оливковое 
пıнзь —– монета, деньги 
струпы  —– раны 
гостинникъ  —– хозяин гостиницы 
прилежати  —– заботиться, быть усердным 
Задания к тексту: 
1. Приведите две транскрипции (до и после падения 

редуцированных) слов: въ ерих©, къто, надъ нь.  

 – монета, деньги
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в)  корабь (вм. корабль), земи (вм. земли) (Зографское, Мариинское 
евангелия, Сборник Клоца, Синайский требникТребник); любıаше, 
зем, възлюб© (Ассеманиево евангелиеЕвангелие), явени¬, възлюбенъ 
(Саввина книга); древь¬, капья (Супрасльская рукопись). 

 
Задание 42. Текст  для чтения и анализа. 
Чкzъ етеръ съхождааше от ерслzма въ ерих©" и въ разбоиникы вьпаде" iже 

съвлъкъше и и ıзвы възложьше на нь• от¶д© оставльше и елı жива" по 
приключаю же• иереи етеръ съхождааше п©темь тıмъ• и видıвъ и мiмо иде• 
такожде лев·iтъ" бывъ на томьжде мıстı• пришедъ и вiдıвъ и мiмо иде" 
самарıнин же етеръ грªды• и прiде надъ нь и видıвъ и млсzрдова• и прист©пль 
обза струпы его• възлiваª олıи и вино• въсаждъ же и на свои скотъ• 
приведе и въ гостиньниц©• и прiлежа емъ• и на утрия ишедъ• вьземъ дъва 
пıнsа• дастъ гостинʼнику• и рече ему• прiлежi емъ• и еже аште прiиждiвеши• 
азь егда възврашт© с въздамъ ти къто убо отъ тıхъ трiи мьнитъ тi с 
выти искрьниi въпадшуму въ разбоиникы• онъ же рече• сътвореи млzстъ сь 
нимъ• рече же ему исzъ• иди и ты твори такожде. (Ассеманиево Евангелие, 
Лука, X). 

 
Примечания к тексту: 
етеръ —– некоторый, некто 
ıзвы —– раны 
лев·iтъ  —– церковный служитель 
обзати  —– обвязать 
олıи —– масло оливковое 
пıнзь —– монета, деньги 
струпы  —– раны 
гостинникъ  —– хозяин гостиницы 
прилежати  —– заботиться, быть усердным 
Задания к тексту: 
1. Приведите две транскрипции (до и после падения 

редуцированных) слов: въ ерих©, къто, надъ нь.  

 – раны
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в)  корабь (вм. корабль), земи (вм. земли) (Зографское, Мариинское 
евангелия, Сборник Клоца, Синайский требникТребник); любıаше, 
зем, възлюб© (Ассеманиево евангелиеЕвангелие), явени¬, възлюбенъ 
(Саввина книга); древь¬, капья (Супрасльская рукопись). 

 
Задание 42. Текст  для чтения и анализа. 
Чкzъ етеръ съхождааше от ерслzма въ ерих©" и въ разбоиникы вьпаде" iже 

съвлъкъше и и ıзвы възложьше на нь• от¶д© оставльше и елı жива" по 
приключаю же• иереи етеръ съхождааше п©темь тıмъ• и видıвъ и мiмо иде• 
такожде лев·iтъ" бывъ на томьжде мıстı• пришедъ и вiдıвъ и мiмо иде" 
самарıнин же етеръ грªды• и прiде надъ нь и видıвъ и млсzрдова• и прист©пль 
обза струпы его• възлiваª олıи и вино• въсаждъ же и на свои скотъ• 
приведе и въ гостиньниц©• и прiлежа емъ• и на утрия ишедъ• вьземъ дъва 
пıнsа• дастъ гостинʼнику• и рече ему• прiлежi емъ• и еже аште прiиждiвеши• 
азь егда възврашт© с въздамъ ти къто убо отъ тıхъ трiи мьнитъ тi с 
выти искрьниi въпадшуму въ разбоиникы• онъ же рече• сътвореи млzстъ сь 
нимъ• рече же ему исzъ• иди и ты твори такожде. (Ассеманиево Евангелие, 
Лука, X). 

 
Примечания к тексту: 
етеръ —– некоторый, некто 
ıзвы —– раны 
лев·iтъ  —– церковный служитель 
обзати  —– обвязать 
олıи —– масло оливковое 
пıнзь —– монета, деньги 
струпы  —– раны 
гостинникъ  —– хозяин гостиницы 
прилежати  —– заботиться, быть усердным 
Задания к тексту: 
1. Приведите две транскрипции (до и после падения 

редуцированных) слов: въ ерих©, къто, надъ нь.  

 – хозяин гостиницы
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в)  корабь (вм. корабль), земи (вм. земли) (Зографское, Мариинское 
евангелия, Сборник Клоца, Синайский требникТребник); любıаше, 
зем, възлюб© (Ассеманиево евангелиеЕвангелие), явени¬, възлюбенъ 
(Саввина книга); древь¬, капья (Супрасльская рукопись). 

 
Задание 42. Текст  для чтения и анализа. 
Чкzъ етеръ съхождааше от ерслzма въ ерих©" и въ разбоиникы вьпаде" iже 

съвлъкъше и и ıзвы възложьше на нь• от¶д© оставльше и елı жива" по 
приключаю же• иереи етеръ съхождааше п©темь тıмъ• и видıвъ и мiмо иде• 
такожде лев·iтъ" бывъ на томьжде мıстı• пришедъ и вiдıвъ и мiмо иде" 
самарıнин же етеръ грªды• и прiде надъ нь и видıвъ и млсzрдова• и прист©пль 
обза струпы его• възлiваª олıи и вино• въсаждъ же и на свои скотъ• 
приведе и въ гостиньниц©• и прiлежа емъ• и на утрия ишедъ• вьземъ дъва 
пıнsа• дастъ гостинʼнику• и рече ему• прiлежi емъ• и еже аште прiиждiвеши• 
азь егда възврашт© с въздамъ ти къто убо отъ тıхъ трiи мьнитъ тi с 
выти искрьниi въпадшуму въ разбоиникы• онъ же рече• сътвореи млzстъ сь 
нимъ• рече же ему исzъ• иди и ты твори такожде. (Ассеманиево Евангелие, 
Лука, X). 

 
Примечания к тексту: 
етеръ —– некоторый, некто 
ıзвы —– раны 
лев·iтъ  —– церковный служитель 
обзати  —– обвязать 
олıи —– масло оливковое 
пıнзь —– монета, деньги 
струпы  —– раны 
гостинникъ  —– хозяин гостиницы 
прилежати  —– заботиться, быть усердным 
Задания к тексту: 
1. Приведите две транскрипции (до и после падения 

редуцированных) слов: въ ерих©, къто, надъ нь.  

 – заботиться, быть усердным

Задания к тексту:

1. Приведите две транскрипции (до и после падения редуцирован-

ных) слов: 
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в)  корабь (вм. корабль), земи (вм. земли) (Зографское, Мариинское 
евангелия, Сборник Клоца, Синайский требникТребник); любıаше, 
зем, възлюб© (Ассеманиево евангелиеЕвангелие), явени¬, възлюбенъ 
(Саввина книга); древь¬, капья (Супрасльская рукопись). 

 
Задание 42. Текст  для чтения и анализа. 
Чкzъ етеръ съхождааше от ерслzма въ ерих©" и въ разбоиникы вьпаде" iже 

съвлъкъше и и ıзвы възложьше на нь• от¶д© оставльше и елı жива" по 
приключаю же• иереи етеръ съхождааше п©темь тıмъ• и видıвъ и мiмо иде• 
такожде лев·iтъ" бывъ на томьжде мıстı• пришедъ и вiдıвъ и мiмо иде" 
самарıнин же етеръ грªды• и прiде надъ нь и видıвъ и млсzрдова• и прист©пль 
обза струпы его• възлiваª олıи и вино• въсаждъ же и на свои скотъ• 
приведе и въ гостиньниц©• и прiлежа емъ• и на утрия ишедъ• вьземъ дъва 
пıнsа• дастъ гостинʼнику• и рече ему• прiлежi емъ• и еже аште прiиждiвеши• 
азь егда възврашт© с въздамъ ти къто убо отъ тıхъ трiи мьнитъ тi с 
выти искрьниi въпадшуму въ разбоиникы• онъ же рече• сътвореи млzстъ сь 
нимъ• рече же ему исzъ• иди и ты твори такожде. (Ассеманиево Евангелие, 
Лука, X). 

 
Примечания к тексту: 
етеръ —– некоторый, некто 
ıзвы —– раны 
лев·iтъ  —– церковный служитель 
обзати  —– обвязать 
олıи —– масло оливковое 
пıнзь —– монета, деньги 
струпы  —– раны 
гостинникъ  —– хозяин гостиницы 
прилежати  —– заботиться, быть усердным 
Задания к тексту: 
1. Приведите две транскрипции (до и после падения 

редуцированных) слов: въ ерих©, къто, надъ нь.  . 

2. Затранскрибируйте слова, указав качество согласных звуков: 
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2. Затранскрибируйте слова, указав качество согласных звуков: 
пıнsа, пришедъ, мiмо, гостинʼнику. 

3. Раскройте содержание текста. 
 
Задание 43. Текст для чтения и анализа. 

 
(Мариинское Евангелие, Матфей, XXI) 

Примечания к тексту: 
оплотъ —– ограда, плетень, изгородь 
дıлатель —– работник 
точило  —– пресс для производства виноградного сока 
стлъпъ  —– колонна, башня, оплот 
егда  —– когда 
пакы —– опять, снова, ещё 
решти  —– говорить 
Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте примеры с твёрдыми, полумягкими и 

мягкими соглсными.  
2. Приведите случаи с плавными слогообразующими 

согласными. 
3. Раскройте содержание текста. 

 
Задания для повторения 

 
Задание 43.Текст для чтения и анализа. 

 
чловıкъ бı домовитъ " ¶же насади виноградъ " ¶ оплотомъ ¶ огради " ¶ ископа 

вь немь точило " ¶ созъда въ немъ стлъпъ " ¶ вдасты и дıлателемъ " и отиде 
" егда же приближи с врıм плодомъ " посла рабы своª " къ дıлателемъ " приªти 
плоды его " емъше же дıлателе рабы его ового биш " ового же убиш " ового же 
камениемь побиш� " пакы посла ины рабы " множıиш пръвыхъ " и сътвориш 
имъ тожде " послıдь же посла къ нимъ сынъ свои глагол " усрамлı«тъ с 
сына моего " дıлателе же егда узьрıш сынъ " рıш вь себı " сь есть наслıдникъ 
" придıте убимъ ¶ " ¶ удръжимъ достоıние его " ¶ емъше и извıс вонъ из 
винограда ¶ убиш и " егда же убо придетъ господинь винограда " чьто сътворитъ 
дıлателемъ тıмъ " зълы зълı погубитъ ª " и виноградъ прıдастъ инıмъ 
дıлателемъ " ¶же въздадтъ ему плоды въ врıмена своı " 

 
(Мариинское Евангелие, Матфей, XXI) 

 
 
 

Задание 53. Текст для чтения и анализа. 
 

Петръ же вьнı сıдıаше " на дворı ¶ прист©пи къ н†ему едина рабын†и 
" гл«zшти " ¶ ты бı с ¶соzмь галилı¶скы¶мь " онъ отъвръже с прıдъ всıми 
глz� " не вıмь ч†ьто глеzши " ишьдъшю же ему въ врата " узьрı и другаı " ¶ 
глzа ему " ту ¶ сь бı чкzъ " съ ¶соzмь назарıниномь " ¶ пакы отъвръже с съ 
клтво« " ıко не зна« чкzа не по многу же прист©пьше " стоªште рıш петрови 
въ ¶стин© ¶ ты отъ нихъ еси " ¶ бесıда твоı абı т творитъ " тъгда начтъ 
ротити с� ¶ клти с " ıко не зна« чкzа " ¶ абие куръ възгласи " ¶ помıн© петръ 
глzъ исвzъ " ¶ рече ему " ıко прıжде даже куръ не възгласитъ " три краты 
отъвръжеши с мене " ¶ ¶шьдъ вънъ плака с гор̓ко " 

 
(Зографское Евангелие, Матфей, XXVI) 
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2. Затранскрибируйте слова, указав качество согласных звуков: 
пıнsа, пришедъ, мiмо, гостинʼнику. 

3. Раскройте содержание текста. 
 
Задание 43. Текст для чтения и анализа. 

 
(Мариинское Евангелие, Матфей, XXI) 

Примечания к тексту: 
оплотъ —– ограда, плетень, изгородь 
дıлатель —– работник 
точило  —– пресс для производства виноградного сока 
стлъпъ  —– колонна, башня, оплот 
егда  —– когда 
пакы —– опять, снова, ещё 
решти  —– говорить 
Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте примеры с твёрдыми, полумягкими и 

мягкими соглсными.  
2. Приведите случаи с плавными слогообразующими 

согласными. 
3. Раскройте содержание текста. 

 
Задания для повторения 

.

3. Раскройте содержание текста.

Задание 43. Текст для чтения и анализа.

 
Задание 43.Текст для чтения и анализа. 

 
чловıкъ бı домовитъ " ¶же насади виноградъ " ¶ оплотомъ ¶ огради " ¶ ископа 

вь немь точило " ¶ созъда въ немъ стлъпъ " ¶ вдасты и дıлателемъ " и отиде 
" егда же приближи с врıм плодомъ " посла рабы своª " къ дıлателемъ " приªти 
плоды его " емъше же дıлателе рабы его ового биш " ового же убиш " ового же 
камениемь побиш� " пакы посла ины рабы " множıиш пръвыхъ " и сътвориш 
имъ тожде " послıдь же посла къ нимъ сынъ свои глагол " усрамлı«тъ с 
сына моего " дıлателе же егда узьрıш сынъ " рıш вь себı " сь есть наслıдникъ 
" придıте убимъ ¶ " ¶ удръжимъ достоıние его " ¶ емъше и извıс вонъ из 
винограда ¶ убиш и " егда же убо придетъ господинь винограда " чьто сътворитъ 
дıлателемъ тıмъ " зълы зълı погубитъ ª " и виноградъ прıдастъ инıмъ 
дıлателемъ " ¶же въздадтъ ему плоды въ врıмена своı " 

 
(Мариинское Евангелие, Матфей, XXI) 

 
 
 

Задание 53. Текст для чтения и анализа. 
 

Петръ же вьнı сıдıаше " на дворı ¶ прист©пи къ н†ему едина рабын†и 
" гл«zшти " ¶ ты бı с ¶соzмь галилı¶скы¶мь " онъ отъвръже с прıдъ всıми 
глz� " не вıмь ч†ьто глеzши " ишьдъшю же ему въ врата " узьрı и другаı " ¶ 
глzа ему " ту ¶ сь бı чкzъ " съ ¶соzмь назарıниномь " ¶ пакы отъвръже с съ 
клтво« " ıко не зна« чкzа не по многу же прист©пьше " стоªште рıш петрови 
въ ¶стин© ¶ ты отъ нихъ еси " ¶ бесıда твоı абı т творитъ " тъгда начтъ 
ротити с� ¶ клти с " ıко не зна« чкzа " ¶ абие куръ възгласи " ¶ помıн© петръ 
глzъ исвzъ " ¶ рече ему " ıко прıжде даже куръ не възгласитъ " три краты 
отъвръжеши с мене " ¶ ¶шьдъ вънъ плака с гор̓ко " 

 
(Зографское Евангелие, Матфей, XXVI) 

 

 
Задание 43.Текст для чтения и анализа. 

 
чловıкъ бı домовитъ " ¶же насади виноградъ " ¶ оплотомъ ¶ огради " ¶ ископа 

вь немь точило " ¶ созъда въ немъ стлъпъ " ¶ вдасты и дıлателемъ " и отиде 
" егда же приближи с врıм плодомъ " посла рабы своª " къ дıлателемъ " приªти 
плоды его " емъше же дıлателе рабы его ового биш " ового же убиш " ового же 
камениемь побиш� " пакы посла ины рабы " множıиш пръвыхъ " и сътвориш 
имъ тожде " послıдь же посла къ нимъ сынъ свои глагол " усрамлı«тъ с 
сына моего " дıлателе же егда узьрıш сынъ " рıш вь себı " сь есть наслıдникъ 
" придıте убимъ ¶ " ¶ удръжимъ достоıние его " ¶ емъше и извıс вонъ из 
винограда ¶ убиш и " егда же убо придетъ господинь винограда " чьто сътворитъ 
дıлателемъ тıмъ " зълы зълı погубитъ ª " и виноградъ прıдастъ инıмъ 
дıлателемъ " ¶же въздадтъ ему плоды въ врıмена своı " 

 
(Мариинское Евангелие, Матфей, XXI) 

 
 
 

Задание 53. Текст для чтения и анализа. 
 

Петръ же вьнı сıдıаше " на дворı ¶ прист©пи къ н†ему едина рабын†и 
" гл«zшти " ¶ ты бı с ¶соzмь галилı¶скы¶мь " онъ отъвръже с прıдъ всıми 
глz� " не вıмь ч†ьто глеzши " ишьдъшю же ему въ врата " узьрı и другаı " ¶ 
глzа ему " ту ¶ сь бı чкzъ " съ ¶соzмь назарıниномь " ¶ пакы отъвръже с съ 
клтво« " ıко не зна« чкzа не по многу же прист©пьше " стоªште рıш петрови 
въ ¶стин© ¶ ты отъ нихъ еси " ¶ бесıда твоı абı т творитъ " тъгда начтъ 
ротити с� ¶ клти с " ıко не зна« чкzа " ¶ абие куръ възгласи " ¶ помıн© петръ 
глzъ исвzъ " ¶ рече ему " ıко прıжде даже куръ не възгласитъ " три краты 
отъвръжеши с мене " ¶ ¶шьдъ вънъ плака с гор̓ко " 

 
(Зографское Евангелие, Матфей, XXVI) 

 

 
Задание 43.Текст для чтения и анализа. 

 
чловıкъ бı домовитъ " ¶же насади виноградъ " ¶ оплотомъ ¶ огради " ¶ ископа 

вь немь точило " ¶ созъда въ немъ стлъпъ " ¶ вдасты и дıлателемъ " и отиде 
" егда же приближи с врıм плодомъ " посла рабы своª " къ дıлателемъ " приªти 
плоды его " емъше же дıлателе рабы его ового биш " ового же убиш " ового же 
камениемь побиш� " пакы посла ины рабы " множıиш пръвыхъ " и сътвориш 
имъ тожде " послıдь же посла къ нимъ сынъ свои глагол " усрамлı«тъ с 
сына моего " дıлателе же егда узьрıш сынъ " рıш вь себı " сь есть наслıдникъ 
" придıте убимъ ¶ " ¶ удръжимъ достоıние его " ¶ емъше и извıс вонъ из 
винограда ¶ убиш и " егда же убо придетъ господинь винограда " чьто сътворитъ 
дıлателемъ тıмъ " зълы зълı погубитъ ª " и виноградъ прıдастъ инıмъ 
дıлателемъ " ¶же въздадтъ ему плоды въ врıмена своı " 

 
(Мариинское Евангелие, Матфей, XXI) 

 
 
 

Задание 53. Текст для чтения и анализа. 
 

Петръ же вьнı сıдıаше " на дворı ¶ прист©пи къ н†ему едина рабын†и 
" гл«zшти " ¶ ты бı с ¶соzмь галилı¶скы¶мь " онъ отъвръже с прıдъ всıми 
глz� " не вıмь ч†ьто глеzши " ишьдъшю же ему въ врата " узьрı и другаı " ¶ 
глzа ему " ту ¶ сь бı чкzъ " съ ¶соzмь назарıниномь " ¶ пакы отъвръже с съ 
клтво« " ıко не зна« чкzа не по многу же прист©пьше " стоªште рıш петрови 
въ ¶стин© ¶ ты отъ нихъ еси " ¶ бесıда твоı абı т творитъ " тъгда начтъ 
ротити с� ¶ клти с " ıко не зна« чкzа " ¶ абие куръ възгласи " ¶ помıн© петръ 
глzъ исвzъ " ¶ рече ему " ıко прıжде даже куръ не възгласитъ " три краты 
отъвръжеши с мене " ¶ ¶шьдъ вънъ плака с гор̓ко " 

 
(Зографское Евангелие, Матфей, XXVI) 
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Задание 43.Текст для чтения и анализа. 

 
чловıкъ бı домовитъ " ¶же насади виноградъ " ¶ оплотомъ ¶ огради " ¶ ископа 

вь немь точило " ¶ созъда въ немъ стлъпъ " ¶ вдасты и дıлателемъ " и отиде 
" егда же приближи с врıм плодомъ " посла рабы своª " къ дıлателемъ " приªти 
плоды его " емъше же дıлателе рабы его ового биш " ового же убиш " ового же 
камениемь побиш� " пакы посла ины рабы " множıиш пръвыхъ " и сътвориш 
имъ тожде " послıдь же посла къ нимъ сынъ свои глагол " усрамлı«тъ с 
сына моего " дıлателе же егда узьрıш сынъ " рıш вь себı " сь есть наслıдникъ 
" придıте убимъ ¶ " ¶ удръжимъ достоıние его " ¶ емъше и извıс вонъ из 
винограда ¶ убиш и " егда же убо придетъ господинь винограда " чьто сътворитъ 
дıлателемъ тıмъ " зълы зълı погубитъ ª " и виноградъ прıдастъ инıмъ 
дıлателемъ " ¶же въздадтъ ему плоды въ врıмена своı " 

 
(Мариинское Евангелие, Матфей, XXI) 

 
 
 

Задание 53. Текст для чтения и анализа. 
 

Петръ же вьнı сıдıаше " на дворı ¶ прист©пи къ н†ему едина рабын†и 
" гл«zшти " ¶ ты бı с ¶соzмь галилı¶скы¶мь " онъ отъвръже с прıдъ всıми 
глz� " не вıмь ч†ьто глеzши " ишьдъшю же ему въ врата " узьрı и другаı " ¶ 
глzа ему " ту ¶ сь бı чкzъ " съ ¶соzмь назарıниномь " ¶ пакы отъвръже с съ 
клтво« " ıко не зна« чкzа не по многу же прист©пьше " стоªште рıш петрови 
въ ¶стин© ¶ ты отъ нихъ еси " ¶ бесıда твоı абı т творитъ " тъгда начтъ 
ротити с� ¶ клти с " ıко не зна« чкzа " ¶ абие куръ възгласи " ¶ помıн© петръ 
глzъ исвzъ " ¶ рече ему " ıко прıжде даже куръ не възгласитъ " три краты 
отъвръжеши с мене " ¶ ¶шьдъ вънъ плака с гор̓ко " 

 
(Зографское Евангелие, Матфей, XXVI) 

 

                                                (Мариинское Евангелие, Матфей, XXI)

Примечания к тексту:
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2. Затранскрибируйте слова, указав качество согласных звуков: 
пıнsа, пришедъ, мiмо, гостинʼнику. 

3. Раскройте содержание текста. 
 
Задание 43. Текст для чтения и анализа. 

 
(Мариинское Евангелие, Матфей, XXI) 

Примечания к тексту: 
оплотъ —– ограда, плетень, изгородь 
дıлатель —– работник 
точило  —– пресс для производства виноградного сока 
стлъпъ  —– колонна, башня, оплот 
егда  —– когда 
пакы —– опять, снова, ещё 
решти  —– говорить 
Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте примеры с твёрдыми, полумягкими и 

мягкими соглсными.  
2. Приведите случаи с плавными слогообразующими 

согласными. 
3. Раскройте содержание текста. 

 
Задания для повторения 

 – ограда, плетень, изгородь

 52 

2. Затранскрибируйте слова, указав качество согласных звуков: 
пıнsа, пришедъ, мiмо, гостинʼнику. 

3. Раскройте содержание текста. 
 
Задание 43. Текст для чтения и анализа. 

 
(Мариинское Евангелие, Матфей, XXI) 

Примечания к тексту: 
оплотъ —– ограда, плетень, изгородь 
дıлатель —– работник 
точило  —– пресс для производства виноградного сока 
стлъпъ  —– колонна, башня, оплот 
егда  —– когда 
пакы —– опять, снова, ещё 
решти  —– говорить 
Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте примеры с твёрдыми, полумягкими и 

мягкими соглсными.  
2. Приведите случаи с плавными слогообразующими 

согласными. 
3. Раскройте содержание текста. 

 
Задания для повторения 

 – работник

 52 

2. Затранскрибируйте слова, указав качество согласных звуков: 
пıнsа, пришедъ, мiмо, гостинʼнику. 

3. Раскройте содержание текста. 
 
Задание 43. Текст для чтения и анализа. 

 
(Мариинское Евангелие, Матфей, XXI) 

Примечания к тексту: 
оплотъ —– ограда, плетень, изгородь 
дıлатель —– работник 
точило  —– пресс для производства виноградного сока 
стлъпъ  —– колонна, башня, оплот 
егда  —– когда 
пакы —– опять, снова, ещё 
решти  —– говорить 
Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте примеры с твёрдыми, полумягкими и 

мягкими соглсными.  
2. Приведите случаи с плавными слогообразующими 

согласными. 
3. Раскройте содержание текста. 

 
Задания для повторения 

 – пресс для производства виноградного сока

 52 

2. Затранскрибируйте слова, указав качество согласных звуков: 
пıнsа, пришедъ, мiмо, гостинʼнику. 

3. Раскройте содержание текста. 
 
Задание 43. Текст для чтения и анализа. 

 
(Мариинское Евангелие, Матфей, XXI) 

Примечания к тексту: 
оплотъ —– ограда, плетень, изгородь 
дıлатель —– работник 
точило  —– пресс для производства виноградного сока 
стлъпъ  —– колонна, башня, оплот 
егда  —– когда 
пакы —– опять, снова, ещё 
решти  —– говорить 
Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте примеры с твёрдыми, полумягкими и 

мягкими соглсными.  
2. Приведите случаи с плавными слогообразующими 

согласными. 
3. Раскройте содержание текста. 

 
Задания для повторения 

 – колонна, башня, оплот

 52 

2. Затранскрибируйте слова, указав качество согласных звуков: 
пıнsа, пришедъ, мiмо, гостинʼнику. 

3. Раскройте содержание текста. 
 
Задание 43. Текст для чтения и анализа. 

 
(Мариинское Евангелие, Матфей, XXI) 

Примечания к тексту: 
оплотъ —– ограда, плетень, изгородь 
дıлатель —– работник 
точило  —– пресс для производства виноградного сока 
стлъпъ  —– колонна, башня, оплот 
егда  —– когда 
пакы —– опять, снова, ещё 
решти  —– говорить 
Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте примеры с твёрдыми, полумягкими и 

мягкими соглсными.  
2. Приведите случаи с плавными слогообразующими 

согласными. 
3. Раскройте содержание текста. 

 
Задания для повторения 

 – когда

 52 

2. Затранскрибируйте слова, указав качество согласных звуков: 
пıнsа, пришедъ, мiмо, гостинʼнику. 

3. Раскройте содержание текста. 
 
Задание 43. Текст для чтения и анализа. 

 
(Мариинское Евангелие, Матфей, XXI) 

Примечания к тексту: 
оплотъ —– ограда, плетень, изгородь 
дıлатель —– работник 
точило  —– пресс для производства виноградного сока 
стлъпъ  —– колонна, башня, оплот 
егда  —– когда 
пакы —– опять, снова, ещё 
решти  —– говорить 
Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте примеры с твёрдыми, полумягкими и 

мягкими соглсными.  
2. Приведите случаи с плавными слогообразующими 

согласными. 
3. Раскройте содержание текста. 

 
Задания для повторения 

 – опять, снова, ещё

 52 

2. Затранскрибируйте слова, указав качество согласных звуков: 
пıнsа, пришедъ, мiмо, гостинʼнику. 

3. Раскройте содержание текста. 
 
Задание 43. Текст для чтения и анализа. 

 
(Мариинское Евангелие, Матфей, XXI) 

Примечания к тексту: 
оплотъ —– ограда, плетень, изгородь 
дıлатель —– работник 
точило  —– пресс для производства виноградного сока 
стлъпъ  —– колонна, башня, оплот 
егда  —– когда 
пакы —– опять, снова, ещё 
решти  —– говорить 
Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте примеры с твёрдыми, полумягкими и 

мягкими соглсными.  
2. Приведите случаи с плавными слогообразующими 

согласными. 
3. Раскройте содержание текста. 

 
Задания для повторения 

 – говорить

Задания к тексту:

1. Укажите в тексте примеры с твёрдыми, полумягкими и мягкими 

согласными. 

2. Приведите случаи с плавными слогообразующими согласными.

3. Раскройте содержание текста.

Задания для повторения

Задание 44. Выполните тесты.

1. Звуки праиндоевропейского и праславянского языков пере-

даются буквами…

a) латинскими

b) кириллическими

c) глаголическими

d) греческими

2. Первое письмо славян было…

a) идеографическим

b) фонетическим

c) пиктографическим

d) морфемографическим

3. Сонорные согласные представлены в следующем ряду…

a) [м, л, л’, н, н’, р, р’]

b) [б, п, в, ф, д, т] 

c)  
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Задание 44. Выполните тесты. 
1. Звуки праиндоевропейского и праславянского 

языков передаются буквами… 
a) латинскими 
b) кириллическими 
c) глаголическими 
d) греческими 
 

2. Первое письмо славян было… 
a) идеографическим 
b) фонетическим 
c) пиктографическим 
d) морфемографическим 
 
3. Сонорные согласные представлены в следующем ряду… 
a)  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c)   
d)  
 
4. Губные согласные представлены в следующем ряду… 
a)  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c)   
d) [б, п, в, ф, м] 
 

5. Среднеязычный согласный представлен в следующем 
ряду… 

a) [к, г, х]  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c) [j] 
d)  
 

6. Заднеязычные согласные представлены в следующем 
ряду… 

a) [к, г, х]  
b) [в, ф, з, с, ж, ш]  
c)  

d) [з’, с’, ц’, ш’, ж’]
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4. Губные согласные представлены в следующем ряду…

a) [м, л, л’, н, н’, р, р’]

b) [б, п, в, ф, д, т] 

c)  

 53 

Задание 44. Выполните тесты. 
1. Звуки праиндоевропейского и праславянского 

языков передаются буквами… 
a) латинскими 
b) кириллическими 
c) глаголическими 
d) греческими 
 

2. Первое письмо славян было… 
a) идеографическим 
b) фонетическим 
c) пиктографическим 
d) морфемографическим 
 
3. Сонорные согласные представлены в следующем ряду… 
a)  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c)   
d)  
 
4. Губные согласные представлены в следующем ряду… 
a)  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c)   
d) [б, п, в, ф, м] 
 

5. Среднеязычный согласный представлен в следующем 
ряду… 

a) [к, г, х]  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c) [j] 
d)  
 

6. Заднеязычные согласные представлены в следующем 
ряду… 

a) [к, г, х]  
b) [в, ф, з, с, ж, ш]  
c)  

d) [б, п, в, ф, м]

5. Среднеязычный согласный представлен в следующем ряду…

a) [к, г, х] 

b) [б, п, в, ф, д, т] 

c) [j]

d) 

 53 

Задание 44. Выполните тесты. 
1. Звуки праиндоевропейского и праславянского 

языков передаются буквами… 
a) латинскими 
b) кириллическими 
c) глаголическими 
d) греческими 
 

2. Первое письмо славян было… 
a) идеографическим 
b) фонетическим 
c) пиктографическим 
d) морфемографическим 
 
3. Сонорные согласные представлены в следующем ряду… 
a)  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c)   
d)  
 
4. Губные согласные представлены в следующем ряду… 
a)  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c)   
d) [б, п, в, ф, м] 
 

5. Среднеязычный согласный представлен в следующем 
ряду… 

a) [к, г, х]  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c) [j] 
d)  
 

6. Заднеязычные согласные представлены в следующем 
ряду… 

a) [к, г, х]  
b) [в, ф, з, с, ж, ш]  
c)  

6. Заднеязычные согласные представлены в следующем ряду…

a) [к, г, х] 

b) [в, ф, з, с, ж, ш] 

c) 

 53 

Задание 44. Выполните тесты. 
1. Звуки праиндоевропейского и праславянского 

языков передаются буквами… 
a) латинскими 
b) кириллическими 
c) глаголическими 
d) греческими 
 

2. Первое письмо славян было… 
a) идеографическим 
b) фонетическим 
c) пиктографическим 
d) морфемографическим 
 
3. Сонорные согласные представлены в следующем ряду… 
a)  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c)   
d)  
 
4. Губные согласные представлены в следующем ряду… 
a)  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c)   
d) [б, п, в, ф, м] 
 

5. Среднеязычный согласный представлен в следующем 
ряду… 

a) [к, г, х]  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c) [j] 
d)  
 

6. Заднеязычные согласные представлены в следующем 
ряду… 

a) [к, г, х]  
b) [в, ф, з, с, ж, ш]  
c)  

d) [б, п, в, ф, м]

7. Взрывные согласные представлены в следующем ряду…

a) [в, ф, з, с, ж, ш]

b) [б, п, д, т, г, к] 

c)  
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Задание 44. Выполните тесты. 
1. Звуки праиндоевропейского и праславянского 

языков передаются буквами… 
a) латинскими 
b) кириллическими 
c) глаголическими 
d) греческими 
 

2. Первое письмо славян было… 
a) идеографическим 
b) фонетическим 
c) пиктографическим 
d) морфемографическим 
 
3. Сонорные согласные представлены в следующем ряду… 
a)  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c)   
d)  
 
4. Губные согласные представлены в следующем ряду… 
a)  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c)   
d) [б, п, в, ф, м] 
 

5. Среднеязычный согласный представлен в следующем 
ряду… 

a) [к, г, х]  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c) [j] 
d)  
 

6. Заднеязычные согласные представлены в следующем 
ряду… 

a) [к, г, х]  
b) [в, ф, з, с, ж, ш]  
c)  

d) [м, н, н’, л, л’]

8. Аффрикаты представлены в следующем ряду…

a) 
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d) [б, п, в, ф, м] 
 

7. Взрывные согласные представлены в следующем ряду… 
a) [в, ф, з, с, ж, ш] 
b) [б, п, д, т, г, к]  
c)   
d)  
 

8. Аффрикаты представлены в следующем ряду… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. Носовые согласные представлены в следующем ряду… 
a)  
b)  
c)   
d) [j] 
 

10. Только исконно твёрдые согласные представлены в 
следующем ряду… 

a) [г, к, х]  
b) [т, д, б]  
c)   
d) [р, н, с] 
 

11. Согласные, которые могли быть твёрдыми и полумягкими, 
представлены в следующем ряду… 

a) [г, к, х]  
b) [ж, ш, ц]  
c)  
d) [б, п, в, м, д, т] 
 

12. Только исконно мягкие согласные представлены в 
следующем ряду… 

a) [ж, ш, жд, шт, дз, ц, ч, j]  
b) [с, з, р, л, н]  

b) [з, з’, с, с’]

c) 

 54 

d) [б, п, в, ф, м] 
 

7. Взрывные согласные представлены в следующем ряду… 
a) [в, ф, з, с, ж, ш] 
b) [б, п, д, т, г, к]  
c)   
d)  
 

8. Аффрикаты представлены в следующем ряду… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. Носовые согласные представлены в следующем ряду… 
a)  
b)  
c)   
d) [j] 
 

10. Только исконно твёрдые согласные представлены в 
следующем ряду… 

a) [г, к, х]  
b) [т, д, б]  
c)   
d) [р, н, с] 
 

11. Согласные, которые могли быть твёрдыми и полумягкими, 
представлены в следующем ряду… 

a) [г, к, х]  
b) [ж, ш, ц]  
c)  
d) [б, п, в, м, д, т] 
 

12. Только исконно мягкие согласные представлены в 
следующем ряду… 

a) [ж, ш, жд, шт, дз, ц, ч, j]  
b) [с, з, р, л, н]  

d) [ш, ж’]

9. Носовые согласные представлены в следующем ряду…

a) [м, н, н’]

b) [л, л’]

c) [р, р’]

d) [j]

10. Только исконно твёрдые согласные представлены в следую-

щем ряду…

a) [г, к, х] 

b) [т, д, б] 
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c)  
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Задание 44. Выполните тесты. 
1. Звуки праиндоевропейского и праславянского 

языков передаются буквами… 
a) латинскими 
b) кириллическими 
c) глаголическими 
d) греческими 
 

2. Первое письмо славян было… 
a) идеографическим 
b) фонетическим 
c) пиктографическим 
d) морфемографическим 
 
3. Сонорные согласные представлены в следующем ряду… 
a)  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c)   
d)  
 
4. Губные согласные представлены в следующем ряду… 
a)  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c)   
d) [б, п, в, ф, м] 
 

5. Среднеязычный согласный представлен в следующем 
ряду… 

a) [к, г, х]  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c) [j] 
d)  
 

6. Заднеязычные согласные представлены в следующем 
ряду… 

a) [к, г, х]  
b) [в, ф, з, с, ж, ш]  
c)  

d) [р, н, с]

11. Согласные, которые могли быть твёрдыми и полумягкими, 

представлены в следующем ряду…

a) [г, к, х] 

b) [ж, ш, ц] 

c) 

 53 

Задание 44. Выполните тесты. 
1. Звуки праиндоевропейского и праславянского 

языков передаются буквами… 
a) латинскими 
b) кириллическими 
c) глаголическими 
d) греческими 
 

2. Первое письмо славян было… 
a) идеографическим 
b) фонетическим 
c) пиктографическим 
d) морфемографическим 
 
3. Сонорные согласные представлены в следующем ряду… 
a)  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c)   
d)  
 
4. Губные согласные представлены в следующем ряду… 
a)  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c)   
d) [б, п, в, ф, м] 
 

5. Среднеязычный согласный представлен в следующем 
ряду… 

a) [к, г, х]  
b) [б, п, в, ф, д, т]  
c) [j] 
d)  
 

6. Заднеязычные согласные представлены в следующем 
ряду… 

a) [к, г, х]  
b) [в, ф, з, с, ж, ш]  
c)  

d) [б, п, в, м, д, т]

12. Только исконно мягкие согласные представлены в следую-

щем ряду…

a) [ж, ш, жд, шт, дз, ц, ч, j] 

b) [с, з, р, л, н] 

c) [к, г, х]

d) [б, п, в, м, д, т]

13. Согласные, которые могли быть твёрдыми, полумягкими и 

мягкими, представлены в следующем ряду…

a) [ж, ш, жд, шт, дз, ц, ч, j] 

b) [с, з, р, л, н] 

c) [к, г, х]

d) [б, п, в, м, д, т]

14. Знак мягкости согласного имел графическое изображение…

a) 
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c) [к, г, х] 
d) [б, п, в, м, д, т] 
 

13. Согласные, которые могли быть твёрдыми, полумягкими и 
мягкими, представлены в следующем ряду… 

a) [ж, ш, жд, шт, дз, ц, ч, j]  
b) [с, з, р, л, н]  
c) [к, г, х] 
d) [б, п, в, м, д, т] 
 
14. Знак мягкости согласного имел графическое 

изображение… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
15. В написаниях безбожьнъ – бесконьчьнъ, възводити – 

въскрıсити, изганяти – искапати, разбити – расточити, без мене – бес тебе 
представлен принцип орфографии… 

a) морфологический 
b) фонетический 
 

Лингвокультурологический практикум. 
 Найдите в словаре современного русского языка значение 

следующих фразеологизмов: Всемирный потоп; Агнец божий; Устами 
младенца глаголет истина; Ждать, как манны небесной; Дареному 
Дарёному коню в зубы не смотрят; Продать за тридцать серебреников; 
В костюме Адама (в костюме Евы). 

 Подберите синонимичные выражения к словосочетаниям «с 
начала до конца», «ни аза в глаза».  

 Запомните грамматические признаки слов старославянского 
происхождения: 

1. Формы имен имён прилагательных на -аго, -яго в 
родительном падеже единственного числа мужского и 
среднего рода: добраго, синяго. Ср. формы имен имён 

b) 

 55 

c) [к, г, х] 
d) [б, п, в, м, д, т] 
 

13. Согласные, которые могли быть твёрдыми, полумягкими и 
мягкими, представлены в следующем ряду… 

a) [ж, ш, жд, шт, дз, ц, ч, j]  
b) [с, з, р, л, н]  
c) [к, г, х] 
d) [б, п, в, м, д, т] 
 
14. Знак мягкости согласного имел графическое 

изображение… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
15. В написаниях безбожьнъ – бесконьчьнъ, възводити – 

въскрıсити, изганяти – искапати, разбити – расточити, без мене – бес тебе 
представлен принцип орфографии… 

a) морфологический 
b) фонетический 
 

Лингвокультурологический практикум. 
 Найдите в словаре современного русского языка значение 

следующих фразеологизмов: Всемирный потоп; Агнец божий; Устами 
младенца глаголет истина; Ждать, как манны небесной; Дареному 
Дарёному коню в зубы не смотрят; Продать за тридцать серебреников; 
В костюме Адама (в костюме Евы). 

 Подберите синонимичные выражения к словосочетаниям «с 
начала до конца», «ни аза в глаза».  

 Запомните грамматические признаки слов старославянского 
происхождения: 

1. Формы имен имён прилагательных на -аго, -яго в 
родительном падеже единственного числа мужского и 
среднего рода: добраго, синяго. Ср. формы имен имён 

c) 

 55 

c) [к, г, х] 
d) [б, п, в, м, д, т] 
 

13. Согласные, которые могли быть твёрдыми, полумягкими и 
мягкими, представлены в следующем ряду… 

a) [ж, ш, жд, шт, дз, ц, ч, j]  
b) [с, з, р, л, н]  
c) [к, г, х] 
d) [б, п, в, м, д, т] 
 
14. Знак мягкости согласного имел графическое 

изображение… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
15. В написаниях безбожьнъ – бесконьчьнъ, възводити – 

въскрıсити, изганяти – искапати, разбити – расточити, без мене – бес тебе 
представлен принцип орфографии… 

a) морфологический 
b) фонетический 
 

Лингвокультурологический практикум. 
 Найдите в словаре современного русского языка значение 

следующих фразеологизмов: Всемирный потоп; Агнец божий; Устами 
младенца глаголет истина; Ждать, как манны небесной; Дареному 
Дарёному коню в зубы не смотрят; Продать за тридцать серебреников; 
В костюме Адама (в костюме Евы). 

 Подберите синонимичные выражения к словосочетаниям «с 
начала до конца», «ни аза в глаза».  

 Запомните грамматические признаки слов старославянского 
происхождения: 

1. Формы имен имён прилагательных на -аго, -яго в 
родительном падеже единственного числа мужского и 
среднего рода: добраго, синяго. Ср. формы имен имён 

d) 

 55 

c) [к, г, х] 
d) [б, п, в, м, д, т] 
 

13. Согласные, которые могли быть твёрдыми, полумягкими и 
мягкими, представлены в следующем ряду… 

a) [ж, ш, жд, шт, дз, ц, ч, j]  
b) [с, з, р, л, н]  
c) [к, г, х] 
d) [б, п, в, м, д, т] 
 
14. Знак мягкости согласного имел графическое 

изображение… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
15. В написаниях безбожьнъ – бесконьчьнъ, възводити – 

въскрıсити, изганяти – искапати, разбити – расточити, без мене – бес тебе 
представлен принцип орфографии… 

a) морфологический 
b) фонетический 
 

Лингвокультурологический практикум. 
 Найдите в словаре современного русского языка значение 

следующих фразеологизмов: Всемирный потоп; Агнец божий; Устами 
младенца глаголет истина; Ждать, как манны небесной; Дареному 
Дарёному коню в зубы не смотрят; Продать за тридцать серебреников; 
В костюме Адама (в костюме Евы). 

 Подберите синонимичные выражения к словосочетаниям «с 
начала до конца», «ни аза в глаза».  

 Запомните грамматические признаки слов старославянского 
происхождения: 

1. Формы имен имён прилагательных на -аго, -яго в 
родительном падеже единственного числа мужского и 
среднего рода: добраго, синяго. Ср. формы имен имён 

15. В написаниях 

 55 

c) [к, г, х] 
d) [б, п, в, м, д, т] 
 

13. Согласные, которые могли быть твёрдыми, полумягкими и 
мягкими, представлены в следующем ряду… 

a) [ж, ш, жд, шт, дз, ц, ч, j]  
b) [с, з, р, л, н]  
c) [к, г, х] 
d) [б, п, в, м, д, т] 
 
14. Знак мягкости согласного имел графическое 

изображение… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
15. В написаниях безбожьнъ – бесконьчьнъ, възводити – 

въскрıсити, изганяти – искапати, разбити – расточити, без мене – бес тебе 
представлен принцип орфографии… 

a) морфологический 
b) фонетический 
 

Лингвокультурологический практикум. 
 Найдите в словаре современного русского языка значение 

следующих фразеологизмов: Всемирный потоп; Агнец божий; Устами 
младенца глаголет истина; Ждать, как манны небесной; Дареному 
Дарёному коню в зубы не смотрят; Продать за тридцать серебреников; 
В костюме Адама (в костюме Евы). 

 Подберите синонимичные выражения к словосочетаниям «с 
начала до конца», «ни аза в глаза».  

 Запомните грамматические признаки слов старославянского 
происхождения: 

1. Формы имен имён прилагательных на -аго, -яго в 
родительном падеже единственного числа мужского и 
среднего рода: добраго, синяго. Ср. формы имен имён 

 – 

 55 

c) [к, г, х] 
d) [б, п, в, м, д, т] 
 

13. Согласные, которые могли быть твёрдыми, полумягкими и 
мягкими, представлены в следующем ряду… 

a) [ж, ш, жд, шт, дз, ц, ч, j]  
b) [с, з, р, л, н]  
c) [к, г, х] 
d) [б, п, в, м, д, т] 
 
14. Знак мягкости согласного имел графическое 

изображение… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
15. В написаниях безбожьнъ – бесконьчьнъ, възводити – 

въскрıсити, изганяти – искапати, разбити – расточити, без мене – бес тебе 
представлен принцип орфографии… 

a) морфологический 
b) фонетический 
 

Лингвокультурологический практикум. 
 Найдите в словаре современного русского языка значение 

следующих фразеологизмов: Всемирный потоп; Агнец божий; Устами 
младенца глаголет истина; Ждать, как манны небесной; Дареному 
Дарёному коню в зубы не смотрят; Продать за тридцать серебреников; 
В костюме Адама (в костюме Евы). 

 Подберите синонимичные выражения к словосочетаниям «с 
начала до конца», «ни аза в глаза».  

 Запомните грамматические признаки слов старославянского 
происхождения: 

1. Формы имен имён прилагательных на -аго, -яго в 
родительном падеже единственного числа мужского и 
среднего рода: добраго, синяго. Ср. формы имен имён 

, 

 55 

c) [к, г, х] 
d) [б, п, в, м, д, т] 
 

13. Согласные, которые могли быть твёрдыми, полумягкими и 
мягкими, представлены в следующем ряду… 

a) [ж, ш, жд, шт, дз, ц, ч, j]  
b) [с, з, р, л, н]  
c) [к, г, х] 
d) [б, п, в, м, д, т] 
 
14. Знак мягкости согласного имел графическое 

изображение… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
15. В написаниях безбожьнъ – бесконьчьнъ, възводити – 

въскрıсити, изганяти – искапати, разбити – расточити, без мене – бес тебе 
представлен принцип орфографии… 

a) морфологический 
b) фонетический 
 

Лингвокультурологический практикум. 
 Найдите в словаре современного русского языка значение 

следующих фразеологизмов: Всемирный потоп; Агнец божий; Устами 
младенца глаголет истина; Ждать, как манны небесной; Дареному 
Дарёному коню в зубы не смотрят; Продать за тридцать серебреников; 
В костюме Адама (в костюме Евы). 

 Подберите синонимичные выражения к словосочетаниям «с 
начала до конца», «ни аза в глаза».  

 Запомните грамматические признаки слов старославянского 
происхождения: 

1. Формы имен имён прилагательных на -аго, -яго в 
родительном падеже единственного числа мужского и 
среднего рода: добраго, синяго. Ср. формы имен имён 

 – 

 55 

c) [к, г, х] 
d) [б, п, в, м, д, т] 
 

13. Согласные, которые могли быть твёрдыми, полумягкими и 
мягкими, представлены в следующем ряду… 

a) [ж, ш, жд, шт, дз, ц, ч, j]  
b) [с, з, р, л, н]  
c) [к, г, х] 
d) [б, п, в, м, д, т] 
 
14. Знак мягкости согласного имел графическое 

изображение… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 
15. В написаниях безбожьнъ – бесконьчьнъ, възводити – 
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• Найдите в словаре современного русского языка значение 

следующих фразеологизмов: Всемирный потоп; Агнец божий; Уста-

ми младенца глаголет истина; Ждать, как манны небесной; Дарёному 

коню в зубы не смотрят; Продать за тридцать серебреников; В ко-

стюме Адама (в костюме Евы).

• Подберите синонимичные выражения к словосочетаниям  

«с начала до конца», «ни аза в глаза». 

• Запомните грамматические признаки слов старославянского 

происхождения:

1. Формы имён прилагательных на 
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 в родительном па-

деже единственного числа мужского и среднего рода: 
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 доброго, синего.

2. Формы имён прилагательных на -
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прилагательных на - ого, -его в русск. яз.: доброго, синего. 
2. Формы имен имён прилагательных на -ыª, -- ª в 

родительном падеже единственного числа женского 
рода: новыª, син- ª. Ср. формы имен прилагательных на -
ой, -ей в русск. яз.: новой, синей. 

3. Причастия с суффиксами -©щ-, -«щ-, -щ-, -ªщ-: ид©щу, 
копа«щу, водщу. 

4. Существительные с суффиксами -ани(е), -ени(е), -ость со 
значением отвлеченного отвлечённого признака: алкание, 
бл©дение, бу¬сть. 
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 Особенности консонантизма протославянской 

фонетической системы, унаследованной из индоевропейской. 
Консонантизм. 

 Переход *s > *ch. 
 Явление centum – satem. 
 Упрощения в группах согласных близкой зоны 

образования. 
 
Задание 46. Дайте определения понятиям: индоевропейский язык, 

праславянский язык, балто-славянская общность. 
 

Задание 47. Ответьте на вопросы: 

Отформатировано: Шрифт:

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman, английский (США)

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

, 
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прилагательных на - ого, -его в русск. яз.: доброго, синего. 
2. Формы имен имён прилагательных на -ыª, -- ª в 

родительном падеже единственного числа женского 
рода: новыª, син- ª. Ср. формы имен прилагательных на -
ой, -ей в русск. яз.: новой, синей. 

3. Причастия с суффиксами -©щ-, -«щ-, -щ-, -ªщ-: ид©щу, 
копа«щу, водщу. 

4. Существительные с суффиксами -ани(е), -ени(е), -ость со 
значением отвлеченного отвлечённого признака: алкание, 
бл©дение, бу¬сть. 

4.  Сложные слова: пакыбыти¬, благотворити 
 

 
Тема 5. Строение слога в старославянском языке 

 
Цель: усвоить действие закона открытого слога как проявление тенденции 

к построению праславянского слога по возрастающей звучности. Проявление 
закона открытого слога в области согласных.  

 
Задание 45. Подготовьте сообщения по темам: 
 Особенности вокализма протославянской фонетической 

системы, унаследованной из индоевропейской. Вокализм. 
 Особенности консонантизма протославянской 

фонетической системы, унаследованной из индоевропейской. 
Консонантизм. 

 Переход *s > *ch. 
 Явление centum – satem. 
 Упрощения в группах согласных близкой зоны 

образования. 
 
Задание 46. Дайте определения понятиям: индоевропейский язык, 

праславянский язык, балто-славянская общность. 
 

Задание 47. Ответьте на вопросы: 

Отформатировано: Шрифт:

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman, английский (США)

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

: 
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прилагательных на - ого, -его в русск. яз.: доброго, синего. 
2. Формы имен имён прилагательных на -ыª, -- ª в 

родительном падеже единственного числа женского 
рода: новыª, син- ª. Ср. формы имен прилагательных на -
ой, -ей в русск. яз.: новой, синей. 

3. Причастия с суффиксами -©щ-, -«щ-, -щ-, -ªщ-: ид©щу, 
копа«щу, водщу. 

4. Существительные с суффиксами -ани(е), -ени(е), -ость со 
значением отвлеченного отвлечённого признака: алкание, 
бл©дение, бу¬сть. 

4.  Сложные слова: пакыбыти¬, благотворити 
 

 
Тема 5. Строение слога в старославянском языке 

 
Цель: усвоить действие закона открытого слога как проявление тенденции 

к построению праславянского слога по возрастающей звучности. Проявление 
закона открытого слога в области согласных.  

 
Задание 45. Подготовьте сообщения по темам: 
 Особенности вокализма протославянской фонетической 

системы, унаследованной из индоевропейской. Вокализм. 
 Особенности консонантизма протославянской 

фонетической системы, унаследованной из индоевропейской. 
Консонантизм. 

 Переход *s > *ch. 
 Явление centum – satem. 
 Упрощения в группах согласных близкой зоны 

образования. 
 
Задание 46. Дайте определения понятиям: индоевропейский язык, 

праславянский язык, балто-славянская общность. 
 

Задание 47. Ответьте на вопросы: 

Отформатировано: Шрифт:

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman, английский (США)

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

,  

 56 

прилагательных на - ого, -его в русск. яз.: доброго, синего. 
2. Формы имен имён прилагательных на -ыª, -- ª в 

родительном падеже единственного числа женского 
рода: новыª, син- ª. Ср. формы имен прилагательных на -
ой, -ей в русск. яз.: новой, синей. 

3. Причастия с суффиксами -©щ-, -«щ-, -щ-, -ªщ-: ид©щу, 
копа«щу, водщу. 

4. Существительные с суффиксами -ани(е), -ени(е), -ость со 
значением отвлеченного отвлечённого признака: алкание, 
бл©дение, бу¬сть. 

4.  Сложные слова: пакыбыти¬, благотворити 
 

 
Тема 5. Строение слога в старославянском языке 

 
Цель: усвоить действие закона открытого слога как проявление тенденции 

к построению праславянского слога по возрастающей звучности. Проявление 
закона открытого слога в области согласных.  

 
Задание 45. Подготовьте сообщения по темам: 
 Особенности вокализма протославянской фонетической 

системы, унаследованной из индоевропейской. Вокализм. 
 Особенности консонантизма протославянской 

фонетической системы, унаследованной из индоевропейской. 
Консонантизм. 

 Переход *s > *ch. 
 Явление centum – satem. 
 Упрощения в группах согласных близкой зоны 

образования. 
 
Задание 46. Дайте определения понятиям: индоевропейский язык, 

праславянский язык, балто-славянская общность. 
 

Задание 47. Ответьте на вопросы: 

Отформатировано: Шрифт:

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman, английский (США)

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

, 
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прилагательных на - ого, -его в русск. яз.: доброго, синего. 
2. Формы имен имён прилагательных на -ыª, -- ª в 

родительном падеже единственного числа женского 
рода: новыª, син- ª. Ср. формы имен прилагательных на -
ой, -ей в русск. яз.: новой, синей. 

3. Причастия с суффиксами -©щ-, -«щ-, -щ-, -ªщ-: ид©щу, 
копа«щу, водщу. 

4. Существительные с суффиксами -ани(е), -ени(е), -ость со 
значением отвлеченного отвлечённого признака: алкание, 
бл©дение, бу¬сть. 

4.  Сложные слова: пакыбыти¬, благотворити 
 

 
Тема 5. Строение слога в старославянском языке 

 
Цель: усвоить действие закона открытого слога как проявление тенденции 

к построению праславянского слога по возрастающей звучности. Проявление 
закона открытого слога в области согласных.  

 
Задание 45. Подготовьте сообщения по темам: 
 Особенности вокализма протославянской фонетической 

системы, унаследованной из индоевропейской. Вокализм. 
 Особенности консонантизма протославянской 

фонетической системы, унаследованной из индоевропейской. 
Консонантизм. 

 Переход *s > *ch. 
 Явление centum – satem. 
 Упрощения в группах согласных близкой зоны 

образования. 
 
Задание 46. Дайте определения понятиям: индоевропейский язык, 

праславянский язык, балто-славянская общность. 
 

Задание 47. Ответьте на вопросы: 

Отформатировано: Шрифт:

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman, английский (США)

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

.

4. Существительные с суффиксами 
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прилагательных на - ого, -его в русск. яз.: доброго, синего. 
2. Формы имен имён прилагательных на -ыª, -- ª в 

родительном падеже единственного числа женского 
рода: новыª, син- ª. Ср. формы имен прилагательных на -
ой, -ей в русск. яз.: новой, синей. 

3. Причастия с суффиксами -©щ-, -«щ-, -щ-, -ªщ-: ид©щу, 
копа«щу, водщу. 

4. Существительные с суффиксами -ани(е), -ени(е), -ость со 
значением отвлеченного отвлечённого признака: алкание, 
бл©дение, бу¬сть. 

4.  Сложные слова: пакыбыти¬, благотворити 
 

 
Тема 5. Строение слога в старославянском языке 

 
Цель: усвоить действие закона открытого слога как проявление тенденции 

к построению праславянского слога по возрастающей звучности. Проявление 
закона открытого слога в области согласных.  

 
Задание 45. Подготовьте сообщения по темам: 
 Особенности вокализма протославянской фонетической 

системы, унаследованной из индоевропейской. Вокализм. 
 Особенности консонантизма протославянской 

фонетической системы, унаследованной из индоевропейской. 
Консонантизм. 

 Переход *s > *ch. 
 Явление centum – satem. 
 Упрощения в группах согласных близкой зоны 

образования. 
 
Задание 46. Дайте определения понятиям: индоевропейский язык, 

праславянский язык, балто-славянская общность. 
 

Задание 47. Ответьте на вопросы: 

Отформатировано: Шрифт:

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman, английский (США)

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

, 
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прилагательных на - ого, -его в русск. яз.: доброго, синего. 
2. Формы имен имён прилагательных на -ыª, -- ª в 

родительном падеже единственного числа женского 
рода: новыª, син- ª. Ср. формы имен прилагательных на -
ой, -ей в русск. яз.: новой, синей. 

3. Причастия с суффиксами -©щ-, -«щ-, -щ-, -ªщ-: ид©щу, 
копа«щу, водщу. 

4. Существительные с суффиксами -ани(е), -ени(е), -ость со 
значением отвлеченного отвлечённого признака: алкание, 
бл©дение, бу¬сть. 

4.  Сложные слова: пакыбыти¬, благотворити 
 

 
Тема 5. Строение слога в старославянском языке 

 
Цель: усвоить действие закона открытого слога как проявление тенденции 

к построению праславянского слога по возрастающей звучности. Проявление 
закона открытого слога в области согласных.  

 
Задание 45. Подготовьте сообщения по темам: 
 Особенности вокализма протославянской фонетической 

системы, унаследованной из индоевропейской. Вокализм. 
 Особенности консонантизма протославянской 

фонетической системы, унаследованной из индоевропейской. 
Консонантизм. 

 Переход *s > *ch. 
 Явление centum – satem. 
 Упрощения в группах согласных близкой зоны 

образования. 
 
Задание 46. Дайте определения понятиям: индоевропейский язык, 

праславянский язык, балто-славянская общность. 
 

Задание 47. Ответьте на вопросы: 

Отформатировано: Шрифт:

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman, английский (США)

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman
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прилагательных на - ого, -его в русск. яз.: доброго, синего. 
2. Формы имен имён прилагательных на -ыª, -- ª в 

родительном падеже единственного числа женского 
рода: новыª, син- ª. Ср. формы имен прилагательных на -
ой, -ей в русск. яз.: новой, синей. 

3. Причастия с суффиксами -©щ-, -«щ-, -щ-, -ªщ-: ид©щу, 
копа«щу, водщу. 

4. Существительные с суффиксами -ани(е), -ени(е), -ость со 
значением отвлеченного отвлечённого признака: алкание, 
бл©дение, бу¬сть. 

4.  Сложные слова: пакыбыти¬, благотворити 
 

 
Тема 5. Строение слога в старославянском языке 

 
Цель: усвоить действие закона открытого слога как проявление тенденции 

к построению праславянского слога по возрастающей звучности. Проявление 
закона открытого слога в области согласных.  

 
Задание 45. Подготовьте сообщения по темам: 
 Особенности вокализма протославянской фонетической 

системы, унаследованной из индоевропейской. Вокализм. 
 Особенности консонантизма протославянской 

фонетической системы, унаследованной из индоевропейской. 
Консонантизм. 

 Переход *s > *ch. 
 Явление centum – satem. 
 Упрощения в группах согласных близкой зоны 

образования. 
 
Задание 46. Дайте определения понятиям: индоевропейский язык, 

праславянский язык, балто-славянская общность. 
 

Задание 47. Ответьте на вопросы: 

Отформатировано: Шрифт:

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman, английский (США)

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

 со значени-

ем отвлечённого признака: 
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прилагательных на - ого, -его в русск. яз.: доброго, синего. 
2. Формы имен имён прилагательных на -ыª, -- ª в 

родительном падеже единственного числа женского 
рода: новыª, син- ª. Ср. формы имен прилагательных на -
ой, -ей в русск. яз.: новой, синей. 

3. Причастия с суффиксами -©щ-, -«щ-, -щ-, -ªщ-: ид©щу, 
копа«щу, водщу. 

4. Существительные с суффиксами -ани(е), -ени(е), -ость со 
значением отвлеченного отвлечённого признака: алкание, 
бл©дение, бу¬сть. 

4.  Сложные слова: пакыбыти¬, благотворити 
 

 
Тема 5. Строение слога в старославянском языке 

 
Цель: усвоить действие закона открытого слога как проявление тенденции 

к построению праславянского слога по возрастающей звучности. Проявление 
закона открытого слога в области согласных.  

 
Задание 45. Подготовьте сообщения по темам: 
 Особенности вокализма протославянской фонетической 

системы, унаследованной из индоевропейской. Вокализм. 
 Особенности консонантизма протославянской 

фонетической системы, унаследованной из индоевропейской. 
Консонантизм. 

 Переход *s > *ch. 
 Явление centum – satem. 
 Упрощения в группах согласных близкой зоны 

образования. 
 
Задание 46. Дайте определения понятиям: индоевропейский язык, 

праславянский язык, балто-славянская общность. 
 

Задание 47. Ответьте на вопросы: 

Отформатировано: Шрифт:

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman, английский (США)

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman
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прилагательных на - ого, -его в русск. яз.: доброго, синего. 
2. Формы имен имён прилагательных на -ыª, -- ª в 

родительном падеже единственного числа женского 
рода: новыª, син- ª. Ср. формы имен прилагательных на -
ой, -ей в русск. яз.: новой, синей. 

3. Причастия с суффиксами -©щ-, -«щ-, -щ-, -ªщ-: ид©щу, 
копа«щу, водщу. 

4. Существительные с суффиксами -ани(е), -ени(е), -ость со 
значением отвлеченного отвлечённого признака: алкание, 
бл©дение, бу¬сть. 

4.  Сложные слова: пакыбыти¬, благотворити 
 

 
Тема 5. Строение слога в старославянском языке 

 
Цель: усвоить действие закона открытого слога как проявление тенденции 

к построению праславянского слога по возрастающей звучности. Проявление 
закона открытого слога в области согласных.  

 
Задание 45. Подготовьте сообщения по темам: 
 Особенности вокализма протославянской фонетической 

системы, унаследованной из индоевропейской. Вокализм. 
 Особенности консонантизма протославянской 

фонетической системы, унаследованной из индоевропейской. 
Консонантизм. 

 Переход *s > *ch. 
 Явление centum – satem. 
 Упрощения в группах согласных близкой зоны 

образования. 
 
Задание 46. Дайте определения понятиям: индоевропейский язык, 

праславянский язык, балто-славянская общность. 
 

Задание 47. Ответьте на вопросы: 

Отформатировано: Шрифт:

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman, английский (США)
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прилагательных на - ого, -его в русск. яз.: доброго, синего. 
2. Формы имен имён прилагательных на -ыª, -- ª в 

родительном падеже единственного числа женского 
рода: новыª, син- ª. Ср. формы имен прилагательных на -
ой, -ей в русск. яз.: новой, синей. 

3. Причастия с суффиксами -©щ-, -«щ-, -щ-, -ªщ-: ид©щу, 
копа«щу, водщу. 

4. Существительные с суффиксами -ани(е), -ени(е), -ость со 
значением отвлеченного отвлечённого признака: алкание, 
бл©дение, бу¬сть. 

4.  Сложные слова: пакыбыти¬, благотворити 
 

 
Тема 5. Строение слога в старославянском языке 

 
Цель: усвоить действие закона открытого слога как проявление тенденции 

к построению праславянского слога по возрастающей звучности. Проявление 
закона открытого слога в области согласных.  

 
Задание 45. Подготовьте сообщения по темам: 
 Особенности вокализма протославянской фонетической 

системы, унаследованной из индоевропейской. Вокализм. 
 Особенности консонантизма протославянской 

фонетической системы, унаследованной из индоевропейской. 
Консонантизм. 

 Переход *s > *ch. 
 Явление centum – satem. 
 Упрощения в группах согласных близкой зоны 

образования. 
 
Задание 46. Дайте определения понятиям: индоевропейский язык, 

праславянский язык, балто-славянская общность. 
 

Задание 47. Ответьте на вопросы: 

Отформатировано: Шрифт:

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman, английский (США)

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

.

5. Сложные слова: 

 56 

прилагательных на - ого, -его в русск. яз.: доброго, синего. 
2. Формы имен имён прилагательных на -ыª, -- ª в 

родительном падеже единственного числа женского 
рода: новыª, син- ª. Ср. формы имен прилагательных на -
ой, -ей в русск. яз.: новой, синей. 

3. Причастия с суффиксами -©щ-, -«щ-, -щ-, -ªщ-: ид©щу, 
копа«щу, водщу. 

4. Существительные с суффиксами -ани(е), -ени(е), -ость со 
значением отвлеченного отвлечённого признака: алкание, 
бл©дение, бу¬сть. 

4.  Сложные слова: пакыбыти¬, благотворити 
 

 
Тема 5. Строение слога в старославянском языке 

 
Цель: усвоить действие закона открытого слога как проявление тенденции 

к построению праславянского слога по возрастающей звучности. Проявление 
закона открытого слога в области согласных.  

 
Задание 45. Подготовьте сообщения по темам: 
 Особенности вокализма протославянской фонетической 

системы, унаследованной из индоевропейской. Вокализм. 
 Особенности консонантизма протославянской 

фонетической системы, унаследованной из индоевропейской. 
Консонантизм. 

 Переход *s > *ch. 
 Явление centum – satem. 
 Упрощения в группах согласных близкой зоны 

образования. 
 
Задание 46. Дайте определения понятиям: индоевропейский язык, 

праславянский язык, балто-славянская общность. 
 

Задание 47. Ответьте на вопросы: 

Отформатировано: Шрифт:

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman, английский (США)

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

, 

 56 

прилагательных на - ого, -его в русск. яз.: доброго, синего. 
2. Формы имен имён прилагательных на -ыª, -- ª в 

родительном падеже единственного числа женского 
рода: новыª, син- ª. Ср. формы имен прилагательных на -
ой, -ей в русск. яз.: новой, синей. 

3. Причастия с суффиксами -©щ-, -«щ-, -щ-, -ªщ-: ид©щу, 
копа«щу, водщу. 

4. Существительные с суффиксами -ани(е), -ени(е), -ость со 
значением отвлеченного отвлечённого признака: алкание, 
бл©дение, бу¬сть. 

4.  Сложные слова: пакыбыти¬, благотворити 
 

 
Тема 5. Строение слога в старославянском языке 

 
Цель: усвоить действие закона открытого слога как проявление тенденции 

к построению праславянского слога по возрастающей звучности. Проявление 
закона открытого слога в области согласных.  

 
Задание 45. Подготовьте сообщения по темам: 
 Особенности вокализма протославянской фонетической 

системы, унаследованной из индоевропейской. Вокализм. 
 Особенности консонантизма протославянской 

фонетической системы, унаследованной из индоевропейской. 
Консонантизм. 

 Переход *s > *ch. 
 Явление centum – satem. 
 Упрощения в группах согласных близкой зоны 

образования. 
 
Задание 46. Дайте определения понятиям: индоевропейский язык, 

праславянский язык, балто-славянская общность. 
 

Задание 47. Ответьте на вопросы: 

Отформатировано: Шрифт:

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman, английский (США)

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

.



— 53 —

Тема 5. СТРОЕНИЕ СЛОГА  
В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Цель: усвоить действие закона открытого слога как проявление 

тенденции к построению праславянского слога по возрастающей 

звучности; проявление закона открытого слога в области согласных. 

Задание 45. Подготовьте сообщения по темам.

• Особенности вокализма протославянской фонетической систе-

мы, унаследованной из индоевропейской. 

• Особенности консонантизма протославянской фонетической си-

стемы, унаследованной из индоевропейской. 

• Переход *s > *ch.

• Явление centum – satem.

• Упрощение в группах согласных близкой зоны образования.

Задание 46. Дайте определения понятиям: индоевропейский язык, 

праславянский язык, балто-славянская общность.

Задание 47. Ответьте на вопросы:

1. Какими закономерностями определялась фонетическая структу-

ра слога в старославянском языке во второй половине IX века?

2. Как действовал принцип восходящей звучности в слоге?

3. Как проявлялось действие закона открытого слога?

4. Что требовала тенденция к слоговому сингармонизму?

5. В чём состоит сущность сравнительно-исторического метода?

Задание 48. Разделите слова на слоги. Установите, какой принцип 

лежит в основе строения слога.
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1. Какими закономерностями определялась фонетическая 
структура слога в старославянском языке во второй половине IX 
века? 

2. Как действовал принцип восходящей звучности в слоге? 
3. Как проявлялось действие закона открытого слога? 
4. Что требовала тенденция к слоговому сингармонизму? 
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метода? 
 
Задание 48. Разделите слова на слоги. Установите, какой принцип 

лежит в основе строения слога. 
висıти, врıм, грсти, двьри, десть, жрıбьць, зьрıти, льстити, мıсць, 

пришьльць, връху, гръмъ, ютро, ухо, плъть, ръпътъ, безмлъви¬, бръвь, 
влъна, глътъка, гръмъ, грькъ, длъгъ, гвоздь, мьсть, петръ, рдъ, жьзлъ, 
просто, съглдати, ярость, ¬лень. 

 
Задание 49. Покажите, в каких позициях индоевропейский 

согласный *s перешёл в согласный *h в праславянском языке: 
ст.-сл. блъха, лит. blusa, ст.-сл. мъхъ, лат. mьskьs, ст.-сл. ухо, лит. 

ausis, ст.-сл. тихъ, лит. teisus, ст.-сл. врьхъ, лит. viršus, ст.-сл. духъ, 
лит. dausos, ст.-сл. въ трьхъ, санскр. trisu. 

 
Задание 50. Объясните, упрощение каких групп согласных 

праславянского языка отражают следующие примеры из современного 
русского языка (при выполнении данного задания используйте материал 
приведенной приведённой ниже таблицы): 

живу —– жить; веду —– вести; мету —– мел; облако —– 
обволакивать —– волочить —– наволочка; блеснуть —– блеск; 
область —– волость; долото —– долбить; время —– вертеть; обязать 
—– вязать; скрести —– скребу; мести —– сметать; мыло; шило; 
крыло; пропал —– пропаду; сгинуть —– погибать; кануть —– капать; 
зависть —– видеть; чту —– честь. 
  

Отформатировано: Цвет шрифта: Текст 1
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прилагательных на - ого, -его в русск. яз.: доброго, синего. 
2. Формы имен имён прилагательных на -ыª, -- ª в 

родительном падеже единственного числа женского 
рода: новыª, син- ª. Ср. формы имен прилагательных на -
ой, -ей в русск. яз.: новой, синей. 

3. Причастия с суффиксами -©щ-, -«щ-, -щ-, -ªщ-: ид©щу, 
копа«щу, водщу. 

4. Существительные с суффиксами -ани(е), -ени(е), -ость со 
значением отвлеченного отвлечённого признака: алкание, 
бл©дение, бу¬сть. 

4.  Сложные слова: пакыбыти¬, благотворити 
 

 
Тема 5. Строение слога в старославянском языке 

 
Цель: усвоить действие закона открытого слога как проявление тенденции 

к построению праславянского слога по возрастающей звучности. Проявление 
закона открытого слога в области согласных.  

 
Задание 45. Подготовьте сообщения по темам: 
 Особенности вокализма протославянской фонетической 

системы, унаследованной из индоевропейской. Вокализм. 
 Особенности консонантизма протославянской 

фонетической системы, унаследованной из индоевропейской. 
Консонантизм. 

 Переход *s > *ch. 
 Явление centum – satem. 
 Упрощения в группах согласных близкой зоны 

образования. 
 
Задание 46. Дайте определения понятиям: индоевропейский язык, 

праславянский язык, балто-славянская общность. 
 

Задание 47. Ответьте на вопросы: 

Отформатировано: Шрифт:

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman, английский (США)
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рода: новыª, син- ª. Ср. формы имен прилагательных на -
ой, -ей в русск. яз.: новой, синей. 

3. Причастия с суффиксами -©щ-, -«щ-, -щ-, -ªщ-: ид©щу, 
копа«щу, водщу. 

4. Существительные с суффиксами -ани(е), -ени(е), -ость со 
значением отвлеченного отвлечённого признака: алкание, 
бл©дение, бу¬сть. 

4.  Сложные слова: пакыбыти¬, благотворити 
 

 
Тема 5. Строение слога в старославянском языке 

 
Цель: усвоить действие закона открытого слога как проявление тенденции 

к построению праславянского слога по возрастающей звучности. Проявление 
закона открытого слога в области согласных.  

 
Задание 45. Подготовьте сообщения по темам: 
 Особенности вокализма протославянской фонетической 

системы, унаследованной из индоевропейской. Вокализм. 
 Особенности консонантизма протославянской 

фонетической системы, унаследованной из индоевропейской. 
Консонантизм. 

 Переход *s > *ch. 
 Явление centum – satem. 
 Упрощения в группах согласных близкой зоны 

образования. 
 
Задание 46. Дайте определения понятиям: индоевропейский язык, 

праславянский язык, балто-славянская общность. 
 

Задание 47. Ответьте на вопросы: 
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1. Какими закономерностями определялась фонетическая 
структура слога в старославянском языке во второй половине IX 
века? 

2. Как действовал принцип восходящей звучности в слоге? 
3. Как проявлялось действие закона открытого слога? 
4. Что требовала тенденция к слоговому сингармонизму? 
5. В чём состоит сущность сравнительно-исторического 

метода? 
 
Задание 48. Разделите слова на слоги. Установите, какой принцип 

лежит в основе строения слога. 
висıти, врıм, грсти, двьри, десть, жрıбьць, зьрıти, льстити, мıсць, 

пришьльць, връху, гръмъ, ютро, ухо, плъть, ръпътъ, безмлъви¬, бръвь, 
влъна, глътъка, гръмъ, грькъ, длъгъ, гвоздь, мьсть, петръ, рдъ, жьзлъ, 
просто, съглдати, ярость, ¬лень. 

 
Задание 49. Покажите, в каких позициях индоевропейский 

согласный *s перешёл в согласный *h в праславянском языке: 
ст.-сл. блъха, лит. blusa, ст.-сл. мъхъ, лат. mьskьs, ст.-сл. ухо, лит. 

ausis, ст.-сл. тихъ, лит. teisus, ст.-сл. врьхъ, лит. viršus, ст.-сл. духъ, 
лит. dausos, ст.-сл. въ трьхъ, санскр. trisu. 

 
Задание 50. Объясните, упрощение каких групп согласных 

праславянского языка отражают следующие примеры из современного 
русского языка (при выполнении данного задания используйте материал 
приведенной приведённой ниже таблицы): 

живу —– жить; веду —– вести; мету —– мел; облако —– 
обволакивать —– волочить —– наволочка; блеснуть —– блеск; 
область —– волость; долото —– долбить; время —– вертеть; обязать 
—– вязать; скрести —– скребу; мести —– сметать; мыло; шило; 
крыло; пропал —– пропаду; сгинуть —– погибать; кануть —– капать; 
зависть —– видеть; чту —– честь. 
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влъна, глътъка, гръмъ, грькъ, длъгъ, гвоздь, мьсть, петръ, рдъ, жьзлъ, 
просто, съглдати, ярость, ¬лень. 

 
Задание 49. Покажите, в каких позициях индоевропейский 

согласный *s перешёл в согласный *h в праславянском языке: 
ст.-сл. блъха, лит. blusa, ст.-сл. мъхъ, лат. mьskьs, ст.-сл. ухо, лит. 

ausis, ст.-сл. тихъ, лит. teisus, ст.-сл. врьхъ, лит. viršus, ст.-сл. духъ, 
лит. dausos, ст.-сл. въ трьхъ, санскр. trisu. 

 
Задание 50. Объясните, упрощение каких групп согласных 

праславянского языка отражают следующие примеры из современного 
русского языка (при выполнении данного задания используйте материал 
приведенной приведённой ниже таблицы): 

живу —– жить; веду —– вести; мету —– мел; облако —– 
обволакивать —– волочить —– наволочка; блеснуть —– блеск; 
область —– волость; долото —– долбить; время —– вертеть; обязать 
—– вязать; скрести —– скребу; мести —– сметать; мыло; шило; 
крыло; пропал —– пропаду; сгинуть —– погибать; кануть —– капать; 
зависть —– видеть; чту —– честь. 
  

Отформатировано: Цвет шрифта: Текст 1

, лит. teisus, ст.-сл. 
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1. Какими закономерностями определялась фонетическая 
структура слога в старославянском языке во второй половине IX 
века? 

2. Как действовал принцип восходящей звучности в слоге? 
3. Как проявлялось действие закона открытого слога? 
4. Что требовала тенденция к слоговому сингармонизму? 
5. В чём состоит сущность сравнительно-исторического 

метода? 
 
Задание 48. Разделите слова на слоги. Установите, какой принцип 

лежит в основе строения слога. 
висıти, врıм, грсти, двьри, десть, жрıбьць, зьрıти, льстити, мıсць, 

пришьльць, връху, гръмъ, ютро, ухо, плъть, ръпътъ, безмлъви¬, бръвь, 
влъна, глътъка, гръмъ, грькъ, длъгъ, гвоздь, мьсть, петръ, рдъ, жьзлъ, 
просто, съглдати, ярость, ¬лень. 

 
Задание 49. Покажите, в каких позициях индоевропейский 

согласный *s перешёл в согласный *h в праславянском языке: 
ст.-сл. блъха, лит. blusa, ст.-сл. мъхъ, лат. mьskьs, ст.-сл. ухо, лит. 

ausis, ст.-сл. тихъ, лит. teisus, ст.-сл. врьхъ, лит. viršus, ст.-сл. духъ, 
лит. dausos, ст.-сл. въ трьхъ, санскр. trisu. 

 
Задание 50. Объясните, упрощение каких групп согласных 

праславянского языка отражают следующие примеры из современного 
русского языка (при выполнении данного задания используйте материал 
приведенной приведённой ниже таблицы): 

живу —– жить; веду —– вести; мету —– мел; облако —– 
обволакивать —– волочить —– наволочка; блеснуть —– блеск; 
область —– волость; долото —– долбить; время —– вертеть; обязать 
—– вязать; скрести —– скребу; мести —– сметать; мыло; шило; 
крыло; пропал —– пропаду; сгинуть —– погибать; кануть —– капать; 
зависть —– видеть; чту —– честь. 
  

Отформатировано: Цвет шрифта: Текст 1

, лит. viršus, ст.-сл. 
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1. Какими закономерностями определялась фонетическая 
структура слога в старославянском языке во второй половине IX 
века? 

2. Как действовал принцип восходящей звучности в слоге? 
3. Как проявлялось действие закона открытого слога? 
4. Что требовала тенденция к слоговому сингармонизму? 
5. В чём состоит сущность сравнительно-исторического 

метода? 
 
Задание 48. Разделите слова на слоги. Установите, какой принцип 

лежит в основе строения слога. 
висıти, врıм, грсти, двьри, десть, жрıбьць, зьрıти, льстити, мıсць, 

пришьльць, връху, гръмъ, ютро, ухо, плъть, ръпътъ, безмлъви¬, бръвь, 
влъна, глътъка, гръмъ, грькъ, длъгъ, гвоздь, мьсть, петръ, рдъ, жьзлъ, 
просто, съглдати, ярость, ¬лень. 

 
Задание 49. Покажите, в каких позициях индоевропейский 

согласный *s перешёл в согласный *h в праславянском языке: 
ст.-сл. блъха, лит. blusa, ст.-сл. мъхъ, лат. mьskьs, ст.-сл. ухо, лит. 

ausis, ст.-сл. тихъ, лит. teisus, ст.-сл. врьхъ, лит. viršus, ст.-сл. духъ, 
лит. dausos, ст.-сл. въ трьхъ, санскр. trisu. 

 
Задание 50. Объясните, упрощение каких групп согласных 

праславянского языка отражают следующие примеры из современного 
русского языка (при выполнении данного задания используйте материал 
приведенной приведённой ниже таблицы): 

живу —– жить; веду —– вести; мету —– мел; облако —– 
обволакивать —– волочить —– наволочка; блеснуть —– блеск; 
область —– волость; долото —– долбить; время —– вертеть; обязать 
—– вязать; скрести —– скребу; мести —– сметать; мыло; шило; 
крыло; пропал —– пропаду; сгинуть —– погибать; кануть —– капать; 
зависть —– видеть; чту —– честь. 
  

Отформатировано: Цвет шрифта: Текст 1

, 

лит. dausos, ст.-сл. 
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1. Какими закономерностями определялась фонетическая 
структура слога в старославянском языке во второй половине IX 
века? 

2. Как действовал принцип восходящей звучности в слоге? 
3. Как проявлялось действие закона открытого слога? 
4. Что требовала тенденция к слоговому сингармонизму? 
5. В чём состоит сущность сравнительно-исторического 

метода? 
 
Задание 48. Разделите слова на слоги. Установите, какой принцип 

лежит в основе строения слога. 
висıти, врıм, грсти, двьри, десть, жрıбьць, зьрıти, льстити, мıсць, 

пришьльць, връху, гръмъ, ютро, ухо, плъть, ръпътъ, безмлъви¬, бръвь, 
влъна, глътъка, гръмъ, грькъ, длъгъ, гвоздь, мьсть, петръ, рдъ, жьзлъ, 
просто, съглдати, ярость, ¬лень. 

 
Задание 49. Покажите, в каких позициях индоевропейский 

согласный *s перешёл в согласный *h в праславянском языке: 
ст.-сл. блъха, лит. blusa, ст.-сл. мъхъ, лат. mьskьs, ст.-сл. ухо, лит. 

ausis, ст.-сл. тихъ, лит. teisus, ст.-сл. врьхъ, лит. viršus, ст.-сл. духъ, 
лит. dausos, ст.-сл. въ трьхъ, санскр. trisu. 

 
Задание 50. Объясните, упрощение каких групп согласных 

праславянского языка отражают следующие примеры из современного 
русского языка (при выполнении данного задания используйте материал 
приведенной приведённой ниже таблицы): 

живу —– жить; веду —– вести; мету —– мел; облако —– 
обволакивать —– волочить —– наволочка; блеснуть —– блеск; 
область —– волость; долото —– долбить; время —– вертеть; обязать 
—– вязать; скрести —– скребу; мести —– сметать; мыло; шило; 
крыло; пропал —– пропаду; сгинуть —– погибать; кануть —– капать; 
зависть —– видеть; чту —– честь. 
  

Отформатировано: Цвет шрифта: Текст 1

, санскр. trisu.
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Задание 50. Объясните, упрощение каких групп согласных прасла-

вянского языка отражают следующие примеры из современного рус-

ского языка (при выполнении данного задания используйте материал 

приведённой ниже таблицы):

живу – жить; веду – вести; мету – мёл; облако – обволакивать – во-

лочить – наволочка; блеснуть – блеск; область – волость; долото – 

долбить; время – вертеть; обязать – вязать; скрести – скребу; мести 

– сметать; мыло; шило; крыло; пропал – пропаду; сгинуть – поги-

бать; кануть – капать; зависть – видеть; чту – честь.
 

Упрощение групп согласных

Выпадение согласных

*dl, *tl >*l

 58 

Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский

 (*vĕ-dlъ), 
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Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский

 (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путём утраты первого со-
гласного в вост.-сл. и юж.-сл. диал. 
(в зап.-сл. диалектах группы *dl,*tl 
сохраняются) 

*bv > *b
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Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский

 (*ŏ-bvōl-kŏ), 
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Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский

 
(*ŏ-bvōr-tī-tī)

Утрата согласного *v после при-
ставки *оb-

*dn, *tn *pn, 
*bn >*n
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Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский

 
(*gū-bnon-tī),
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Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский

 (*kā-pnon-tī), 
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Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский

ѧ
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Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский

 
(*pren-dnon-tī), 
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Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский

 
(*svĭ-tnon-tī)

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным

*tm, *dm >*m
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Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский

 (*da-dmь)
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Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский

ѧ (*vĕrt-men)
Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного зубного перед 
губным согласным 

*skn > *sn
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Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский

 (*te-skno) Упрощение группы из фрикатив-
ного и двух смычных путём утраты 
среднего элемента

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t
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Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский

 (*grĕ-btī), 
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Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский

 (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
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Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский

 (*zī-vtī), 
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Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский
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прилагательных на - ого, -его в русск. яз.: доброго, синего. 
2. Формы имен имён прилагательных на -ыª, -- ª в 

родительном падеже единственного числа женского 
рода: новыª, син- ª. Ср. формы имен прилагательных на -
ой, -ей в русск. яз.: новой, синей. 

3. Причастия с суффиксами -©щ-, -«щ-, -щ-, -ªщ-: ид©щу, 
копа«щу, водщу. 

4. Существительные с суффиксами -ани(е), -ени(е), -ость со 
значением отвлеченного отвлечённого признака: алкание, 
бл©дение, бу¬сть. 

4.  Сложные слова: пакыбыти¬, благотворити 
 

 
Тема 5. Строение слога в старославянском языке 

 
Цель: усвоить действие закона открытого слога как проявление тенденции 

к построению праславянского слога по возрастающей звучности. Проявление 
закона открытого слога в области согласных.  

 
Задание 45. Подготовьте сообщения по темам: 
 Особенности вокализма протославянской фонетической 

системы, унаследованной из индоевропейской. Вокализм. 
 Особенности консонантизма протославянской 

фонетической системы, унаследованной из индоевропейской. 
Консонантизм. 

 Переход *s > *ch. 
 Явление centum – satem. 
 Упрощения в группах согласных близкой зоны 

образования. 
 
Задание 46. Дайте определения понятиям: индоевропейский язык, 

праславянский язык, балто-славянская общность. 
 

Задание 47. Ответьте на вопросы: 

Отформатировано: Шрифт:

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman, английский (США)

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman
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Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский

 (*pen-ktь) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого губного смычного соглас-
ного перед смычным взрывным



— 55 —

*ps, *bs, *ds, 
*ts, *ss > *s
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Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский

 (*ŏ-psā), 
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Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский

 (ср. русск. 
похоронил, *grē-bsъ), 
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Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский

 (ср. русск. вёл, 
*vē-dsъ),
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Упрощение групп согласных 
Выпадение согласных 

*dl, *tl >*l ве-лъ (*vĕ-dlъ), 
ме-лъ (*mĕ-tlъ), 
пол. sadlo 

Упрощение зубных смычных перед 
плавным путем путём утраты первого 
согласного в вост.-очнослав. и юж.-сл. 
диал. (в зап.-сл. диалектах группы 
*dl,*tl сохраняются)  

*bv > *b о-бла-ко (*ŏ-bvōl-
kŏ),  
о-бра-ти-ти (*ŏ-
bvōr-tī-tī) 

Утрата согласного *v после приставки 
*оb- 

*dn, *tn 
*pn, *bn >*n 

съ-гы-н©-ти (*gū-
bnon-tī), 
 ка-па-ти (*kā-
pnon-tī),  
пр- -н©-ти (*pren-
dnon-tī),  
о-свь-н©-ти (*svĭ-
tnon-tī) 

Упрощение смычных путём утраты 
первого смычного взрывного перед 
смычно-проходным 

*tm, *dm 
>*m 

да-мь (*da-dmь) 
врý-м-  (*vĕrt-
men) 

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого смычного зубного 
перед губным согласным  

*skn > *sn тý-сно (*te-skno) Упрощение группы из фрикативного и 
двух смычных путем путём утраты 
среднего элемента 

*pt, *bt, *vt, 
*kt > *t 

гре-ти (*grĕ-btī), 
те-ти (cр. русск. 
тяпать, *tĕ-ptī), 
жи-ти (*zī-vtī), п-
ть (*pen-ktь)  

Упрощение смычных путем путём 
утраты первого губного смычного 
согласного перед смычным взрывным 

*ps, *bs, 
*ds, *ts, *ss 
> *s 

о-са (*ŏ-psā),  
грý-съ (ср. русск. 
похоронил, *grē-
bsъ),  
вý-съ (ср. русск. 
вёл, *vē-dsъ), 
мý-съ (ср. русск. 

Упрощение группы «смычный 
взрывной и фрикативный» путем 
путём утраты первого элемента в 
результате регрессивной ассимиляции 

Отформатировано: русский

 (ср. русск. 
мёл, *mē-tsъ),

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путём 
утраты первого элемента в резуль-
тате регрессивной ассимиляции

Диссимиляция согласных

 *dt, *tt > *st
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мёл, *mē-tsъ), 
Диссимиляция согласных 

 *dt, *tt > *st ве-сти (*vĕ-dtī > 
*vĕ-ttī), 
мести (*mĕ-ttī) 

Упрощение двух взрывных согласных в 
результате диссимиляции по способу 
образования (замены первого 
смычного взрывного на фрикативный) 

Ассимиляция и стяжение звуков 
*ss, *zs >*s нý-съ (*nēs-sъ), 

инф. исушити 
(*īz-sou-xī-tī > и-
ссу-ши-ти) 

Упрощение двух зубных фрикативных 
в результате регрессивной 
ассимиляции по глухости и стяжения 
одинаковых звуков в один 

*ds, *ts > *ss 
>*s 

чи-съ (*čīt-sъ),  
да-си (*dād-sī > 
dāt-sī > dās-sī > 
dā-sī)  

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*bs, *ps >*s грý-съ (*grēb-sъ > 
grēp-sъ > grēsъ) 

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*ks > *kh > 
*hh > *h 

рý-хъ (*rēk-s-ъ 
>*rēk-h-ъ >*rēhhъ 
> *rēhъ) 

Фрикативный *s после смычного *k 
изменяется в *h, в результате 
ассимиляции по способу образования 
*kh изменяется в *hh с последующим 
стяжением в один звук 

*sr > *str струя, остръ Изменение группы согласных путем 
путём вставки добавочного взрывного 
*t как переходной ступени 
артикуляции между фрикативным и 
плавным для избежения резкого 
повышения звучности внутри 
сочетания 

 
Задание 51. При каких условиях развивался согласный [д] в 

словах:  
бездродьнъ (вм. без-родьнъ), бездразума (вм. без-разума), 

въздрадовати (вм. въз-радовати), въздрасти (вм. въз-расти), издработати 

 
(*vĕ-dtī > *vĕ-ttī),
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мёл, *mē-tsъ), 
Диссимиляция согласных 

 *dt, *tt > *st ве-сти (*vĕ-dtī > 
*vĕ-ttī), 
мести (*mĕ-ttī) 

Упрощение двух взрывных согласных в 
результате диссимиляции по способу 
образования (замены первого 
смычного взрывного на фрикативный) 

Ассимиляция и стяжение звуков 
*ss, *zs >*s нý-съ (*nēs-sъ), 

инф. исушити 
(*īz-sou-xī-tī > и-
ссу-ши-ти) 

Упрощение двух зубных фрикативных 
в результате регрессивной 
ассимиляции по глухости и стяжения 
одинаковых звуков в один 

*ds, *ts > *ss 
>*s 

чи-съ (*čīt-sъ),  
да-си (*dād-sī > 
dāt-sī > dās-sī > 
dā-sī)  

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*bs, *ps >*s грý-съ (*grēb-sъ > 
grēp-sъ > grēsъ) 

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*ks > *kh > 
*hh > *h 

рý-хъ (*rēk-s-ъ 
>*rēk-h-ъ >*rēhhъ 
> *rēhъ) 

Фрикативный *s после смычного *k 
изменяется в *h, в результате 
ассимиляции по способу образования 
*kh изменяется в *hh с последующим 
стяжением в один звук 

*sr > *str струя, остръ Изменение группы согласных путем 
путём вставки добавочного взрывного 
*t как переходной ступени 
артикуляции между фрикативным и 
плавным для избежения резкого 
повышения звучности внутри 
сочетания 

 
Задание 51. При каких условиях развивался согласный [д] в 

словах:  
бездродьнъ (вм. без-родьнъ), бездразума (вм. без-разума), 

въздрадовати (вм. въз-радовати), въздрасти (вм. въз-расти), издработати 

 (*mĕ-ttī)

Упрощение двух взрывных соглас-
ных в результате диссимиляции 
по способу образования (замены 
первого смычного взрывного на 
фрикативный)

Ассимиляция и стяжение звуков

*ss, *zs >*s
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мёл, *mē-tsъ), 
Диссимиляция согласных 

 *dt, *tt > *st ве-сти (*vĕ-dtī > 
*vĕ-ttī), 
мести (*mĕ-ttī) 

Упрощение двух взрывных согласных в 
результате диссимиляции по способу 
образования (замены первого 
смычного взрывного на фрикативный) 

Ассимиляция и стяжение звуков 
*ss, *zs >*s нý-съ (*nēs-sъ), 

инф. исушити 
(*īz-sou-xī-tī > и-
ссу-ши-ти) 

Упрощение двух зубных фрикативных 
в результате регрессивной 
ассимиляции по глухости и стяжения 
одинаковых звуков в один 

*ds, *ts > *ss 
>*s 

чи-съ (*čīt-sъ),  
да-си (*dād-sī > 
dāt-sī > dās-sī > 
dā-sī)  

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*bs, *ps >*s грý-съ (*grēb-sъ > 
grēp-sъ > grēsъ) 

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*ks > *kh > 
*hh > *h 

рý-хъ (*rēk-s-ъ 
>*rēk-h-ъ >*rēhhъ 
> *rēhъ) 

Фрикативный *s после смычного *k 
изменяется в *h, в результате 
ассимиляции по способу образования 
*kh изменяется в *hh с последующим 
стяжением в один звук 

*sr > *str струя, остръ Изменение группы согласных путем 
путём вставки добавочного взрывного 
*t как переходной ступени 
артикуляции между фрикативным и 
плавным для избежения резкого 
повышения звучности внутри 
сочетания 

 
Задание 51. При каких условиях развивался согласный [д] в 

словах:  
бездродьнъ (вм. без-родьнъ), бездразума (вм. без-разума), 

въздрадовати (вм. въз-радовати), въздрасти (вм. въз-расти), издработати 

 (*nēs-sъ), инф. 
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мёл, *mē-tsъ), 
Диссимиляция согласных 

 *dt, *tt > *st ве-сти (*vĕ-dtī > 
*vĕ-ttī), 
мести (*mĕ-ttī) 

Упрощение двух взрывных согласных в 
результате диссимиляции по способу 
образования (замены первого 
смычного взрывного на фрикативный) 

Ассимиляция и стяжение звуков 
*ss, *zs >*s нý-съ (*nēs-sъ), 

инф. исушити 
(*īz-sou-xī-tī > и-
ссу-ши-ти) 

Упрощение двух зубных фрикативных 
в результате регрессивной 
ассимиляции по глухости и стяжения 
одинаковых звуков в один 

*ds, *ts > *ss 
>*s 

чи-съ (*čīt-sъ),  
да-си (*dād-sī > 
dāt-sī > dās-sī > 
dā-sī)  

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*bs, *ps >*s грý-съ (*grēb-sъ > 
grēp-sъ > grēsъ) 

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*ks > *kh > 
*hh > *h 

рý-хъ (*rēk-s-ъ 
>*rēk-h-ъ >*rēhhъ 
> *rēhъ) 

Фрикативный *s после смычного *k 
изменяется в *h, в результате 
ассимиляции по способу образования 
*kh изменяется в *hh с последующим 
стяжением в один звук 

*sr > *str струя, остръ Изменение группы согласных путем 
путём вставки добавочного взрывного 
*t как переходной ступени 
артикуляции между фрикативным и 
плавным для избежения резкого 
повышения звучности внутри 
сочетания 

 
Задание 51. При каких условиях развивался согласный [д] в 

словах:  
бездродьнъ (вм. без-родьнъ), бездразума (вм. без-разума), 

въздрадовати (вм. въз-радовати), въздрасти (вм. въз-расти), издработати 

 
(*īz-sou-xī-tī > 
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мёл, *mē-tsъ), 
Диссимиляция согласных 

 *dt, *tt > *st ве-сти (*vĕ-dtī > 
*vĕ-ttī), 
мести (*mĕ-ttī) 

Упрощение двух взрывных согласных в 
результате диссимиляции по способу 
образования (замены первого 
смычного взрывного на фрикативный) 

Ассимиляция и стяжение звуков 
*ss, *zs >*s нý-съ (*nēs-sъ), 

инф. исушити 
(*īz-sou-xī-tī > и-
ссу-ши-ти) 

Упрощение двух зубных фрикативных 
в результате регрессивной 
ассимиляции по глухости и стяжения 
одинаковых звуков в один 

*ds, *ts > *ss 
>*s 

чи-съ (*čīt-sъ),  
да-си (*dād-sī > 
dāt-sī > dās-sī > 
dā-sī)  

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*bs, *ps >*s грý-съ (*grēb-sъ > 
grēp-sъ > grēsъ) 

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*ks > *kh > 
*hh > *h 

рý-хъ (*rēk-s-ъ 
>*rēk-h-ъ >*rēhhъ 
> *rēhъ) 

Фрикативный *s после смычного *k 
изменяется в *h, в результате 
ассимиляции по способу образования 
*kh изменяется в *hh с последующим 
стяжением в один звук 

*sr > *str струя, остръ Изменение группы согласных путем 
путём вставки добавочного взрывного 
*t как переходной ступени 
артикуляции между фрикативным и 
плавным для избежения резкого 
повышения звучности внутри 
сочетания 

 
Задание 51. При каких условиях развивался согласный [д] в 

словах:  
бездродьнъ (вм. без-родьнъ), бездразума (вм. без-разума), 

въздрадовати (вм. въз-радовати), въздрасти (вм. въз-расти), издработати 

 59 

мёл, *mē-tsъ), 
Диссимиляция согласных 

 *dt, *tt > *st ве-сти (*vĕ-dtī > 
*vĕ-ttī), 
мести (*mĕ-ttī) 

Упрощение двух взрывных согласных в 
результате диссимиляции по способу 
образования (замены первого 
смычного взрывного на фрикативный) 

Ассимиляция и стяжение звуков 
*ss, *zs >*s нý-съ (*nēs-sъ), 

инф. исушити 
(*īz-sou-xī-tī > и-
ссу-ши-ти) 

Упрощение двух зубных фрикативных 
в результате регрессивной 
ассимиляции по глухости и стяжения 
одинаковых звуков в один 

*ds, *ts > *ss 
>*s 

чи-съ (*čīt-sъ),  
да-си (*dād-sī > 
dāt-sī > dās-sī > 
dā-sī)  

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*bs, *ps >*s грý-съ (*grēb-sъ > 
grēp-sъ > grēsъ) 

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*ks > *kh > 
*hh > *h 

рý-хъ (*rēk-s-ъ 
>*rēk-h-ъ >*rēhhъ 
> *rēhъ) 

Фрикативный *s после смычного *k 
изменяется в *h, в результате 
ассимиляции по способу образования 
*kh изменяется в *hh с последующим 
стяжением в один звук 

*sr > *str струя, остръ Изменение группы согласных путем 
путём вставки добавочного взрывного 
*t как переходной ступени 
артикуляции между фрикативным и 
плавным для избежения резкого 
повышения звучности внутри 
сочетания 

 
Задание 51. При каких условиях развивался согласный [д] в 

словах:  
бездродьнъ (вм. без-родьнъ), бездразума (вм. без-разума), 

въздрадовати (вм. въз-радовати), въздрасти (вм. въз-расти), издработати 

)

Упрощение двух зубных фрика-
тивных в результате регрессивной 
ассимиляции по глухости и стяже-
ния одинаковых звуков в один

*ds, 
*ts > *ss >*s
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мёл, *mē-tsъ), 
Диссимиляция согласных 

 *dt, *tt > *st ве-сти (*vĕ-dtī > 
*vĕ-ttī), 
мести (*mĕ-ttī) 

Упрощение двух взрывных согласных в 
результате диссимиляции по способу 
образования (замены первого 
смычного взрывного на фрикативный) 

Ассимиляция и стяжение звуков 
*ss, *zs >*s нý-съ (*nēs-sъ), 

инф. исушити 
(*īz-sou-xī-tī > и-
ссу-ши-ти) 

Упрощение двух зубных фрикативных 
в результате регрессивной 
ассимиляции по глухости и стяжения 
одинаковых звуков в один 

*ds, *ts > *ss 
>*s 

чи-съ (*čīt-sъ),  
да-си (*dād-sī > 
dāt-sī > dās-sī > 
dā-sī)  

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*bs, *ps >*s грý-съ (*grēb-sъ > 
grēp-sъ > grēsъ) 

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*ks > *kh > 
*hh > *h 

рý-хъ (*rēk-s-ъ 
>*rēk-h-ъ >*rēhhъ 
> *rēhъ) 

Фрикативный *s после смычного *k 
изменяется в *h, в результате 
ассимиляции по способу образования 
*kh изменяется в *hh с последующим 
стяжением в один звук 

*sr > *str струя, остръ Изменение группы согласных путем 
путём вставки добавочного взрывного 
*t как переходной ступени 
артикуляции между фрикативным и 
плавным для избежения резкого 
повышения звучности внутри 
сочетания 

 
Задание 51. При каких условиях развивался согласный [д] в 

словах:  
бездродьнъ (вм. без-родьнъ), бездразума (вм. без-разума), 

въздрадовати (вм. въз-радовати), въздрасти (вм. въз-расти), издработати 

 (*čīt-sъ), 
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мёл, *mē-tsъ), 
Диссимиляция согласных 

 *dt, *tt > *st ве-сти (*vĕ-dtī > 
*vĕ-ttī), 
мести (*mĕ-ttī) 

Упрощение двух взрывных согласных в 
результате диссимиляции по способу 
образования (замены первого 
смычного взрывного на фрикативный) 

Ассимиляция и стяжение звуков 
*ss, *zs >*s нý-съ (*nēs-sъ), 

инф. исушити 
(*īz-sou-xī-tī > и-
ссу-ши-ти) 

Упрощение двух зубных фрикативных 
в результате регрессивной 
ассимиляции по глухости и стяжения 
одинаковых звуков в один 

*ds, *ts > *ss 
>*s 

чи-съ (*čīt-sъ),  
да-си (*dād-sī > 
dāt-sī > dās-sī > 
dā-sī)  

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*bs, *ps >*s грý-съ (*grēb-sъ > 
grēp-sъ > grēsъ) 

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*ks > *kh > 
*hh > *h 

рý-хъ (*rēk-s-ъ 
>*rēk-h-ъ >*rēhhъ 
> *rēhъ) 

Фрикативный *s после смычного *k 
изменяется в *h, в результате 
ассимиляции по способу образования 
*kh изменяется в *hh с последующим 
стяжением в один звук 

*sr > *str струя, остръ Изменение группы согласных путем 
путём вставки добавочного взрывного 
*t как переходной ступени 
артикуляции между фрикативным и 
плавным для избежения резкого 
повышения звучности внутри 
сочетания 

 
Задание 51. При каких условиях развивался согласный [д] в 

словах:  
бездродьнъ (вм. без-родьнъ), бездразума (вм. без-разума), 

въздрадовати (вм. въз-радовати), въздрасти (вм. въз-расти), издработати 

 (*dād-sī > dāt-sī 
> dās-sī > dā-sī) 

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путём 
утраты первого элемента в резуль-
тате регрессивной ассимиляции

*bs, *ps >*s
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мёл, *mē-tsъ), 
Диссимиляция согласных 

 *dt, *tt > *st ве-сти (*vĕ-dtī > 
*vĕ-ttī), 
мести (*mĕ-ttī) 

Упрощение двух взрывных согласных в 
результате диссимиляции по способу 
образования (замены первого 
смычного взрывного на фрикативный) 

Ассимиляция и стяжение звуков 
*ss, *zs >*s нý-съ (*nēs-sъ), 

инф. исушити 
(*īz-sou-xī-tī > и-
ссу-ши-ти) 

Упрощение двух зубных фрикативных 
в результате регрессивной 
ассимиляции по глухости и стяжения 
одинаковых звуков в один 

*ds, *ts > *ss 
>*s 

чи-съ (*čīt-sъ),  
да-си (*dād-sī > 
dāt-sī > dās-sī > 
dā-sī)  

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*bs, *ps >*s грý-съ (*grēb-sъ > 
grēp-sъ > grēsъ) 

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*ks > *kh > 
*hh > *h 

рý-хъ (*rēk-s-ъ 
>*rēk-h-ъ >*rēhhъ 
> *rēhъ) 

Фрикативный *s после смычного *k 
изменяется в *h, в результате 
ассимиляции по способу образования 
*kh изменяется в *hh с последующим 
стяжением в один звук 

*sr > *str струя, остръ Изменение группы согласных путем 
путём вставки добавочного взрывного 
*t как переходной ступени 
артикуляции между фрикативным и 
плавным для избежения резкого 
повышения звучности внутри 
сочетания 

 
Задание 51. При каких условиях развивался согласный [д] в 

словах:  
бездродьнъ (вм. без-родьнъ), бездразума (вм. без-разума), 

въздрадовати (вм. въз-радовати), въздрасти (вм. въз-расти), издработати 

 (*grēb-sъ > 
grēp-sъ > grēsъ)

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путём 
утраты первого элемента в резуль-
тате регрессивной ассимиляции

*ks > *kh > *hh 
> *h
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мёл, *mē-tsъ), 
Диссимиляция согласных 

 *dt, *tt > *st ве-сти (*vĕ-dtī > 
*vĕ-ttī), 
мести (*mĕ-ttī) 

Упрощение двух взрывных согласных в 
результате диссимиляции по способу 
образования (замены первого 
смычного взрывного на фрикативный) 

Ассимиляция и стяжение звуков 
*ss, *zs >*s нý-съ (*nēs-sъ), 

инф. исушити 
(*īz-sou-xī-tī > и-
ссу-ши-ти) 

Упрощение двух зубных фрикативных 
в результате регрессивной 
ассимиляции по глухости и стяжения 
одинаковых звуков в один 

*ds, *ts > *ss 
>*s 

чи-съ (*čīt-sъ),  
да-си (*dād-sī > 
dāt-sī > dās-sī > 
dā-sī)  

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*bs, *ps >*s грý-съ (*grēb-sъ > 
grēp-sъ > grēsъ) 

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*ks > *kh > 
*hh > *h 

рý-хъ (*rēk-s-ъ 
>*rēk-h-ъ >*rēhhъ 
> *rēhъ) 

Фрикативный *s после смычного *k 
изменяется в *h, в результате 
ассимиляции по способу образования 
*kh изменяется в *hh с последующим 
стяжением в один звук 

*sr > *str струя, остръ Изменение группы согласных путем 
путём вставки добавочного взрывного 
*t как переходной ступени 
артикуляции между фрикативным и 
плавным для избежения резкого 
повышения звучности внутри 
сочетания 

 
Задание 51. При каких условиях развивался согласный [д] в 

словах:  
бездродьнъ (вм. без-родьнъ), бездразума (вм. без-разума), 

въздрадовати (вм. въз-радовати), въздрасти (вм. въз-расти), издработати 

 (*rēk-s-ъ >
*rēk-h-ъ >*rēhhъ > 
*rēhъ)

Фрикативный *s после смычного *k 
изменяется в *h, в результате асси-
миляции по способу образования 
*kh изменяется в *hh с последую-
щим стяжением в один звук

*sr > *str
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мёл, *mē-tsъ), 
Диссимиляция согласных 

 *dt, *tt > *st ве-сти (*vĕ-dtī > 
*vĕ-ttī), 
мести (*mĕ-ttī) 

Упрощение двух взрывных согласных в 
результате диссимиляции по способу 
образования (замены первого 
смычного взрывного на фрикативный) 

Ассимиляция и стяжение звуков 
*ss, *zs >*s нý-съ (*nēs-sъ), 

инф. исушити 
(*īz-sou-xī-tī > и-
ссу-ши-ти) 

Упрощение двух зубных фрикативных 
в результате регрессивной 
ассимиляции по глухости и стяжения 
одинаковых звуков в один 

*ds, *ts > *ss 
>*s 

чи-съ (*čīt-sъ),  
да-си (*dād-sī > 
dāt-sī > dās-sī > 
dā-sī)  

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*bs, *ps >*s грý-съ (*grēb-sъ > 
grēp-sъ > grēsъ) 

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*ks > *kh > 
*hh > *h 

рý-хъ (*rēk-s-ъ 
>*rēk-h-ъ >*rēhhъ 
> *rēhъ) 

Фрикативный *s после смычного *k 
изменяется в *h, в результате 
ассимиляции по способу образования 
*kh изменяется в *hh с последующим 
стяжением в один звук 

*sr > *str струя, остръ Изменение группы согласных путем 
путём вставки добавочного взрывного 
*t как переходной ступени 
артикуляции между фрикативным и 
плавным для избежения резкого 
повышения звучности внутри 
сочетания 

 
Задание 51. При каких условиях развивался согласный [д] в 

словах:  
бездродьнъ (вм. без-родьнъ), бездразума (вм. без-разума), 

въздрадовати (вм. въз-радовати), въздрасти (вм. въз-расти), издработати 

Изменение группы согласных 
путём вставки добавочного взрыв-
ного *t как переходной ступени 
артикуляции между фрикативным 
и плавным для избежения резкого 
повышения звучности внутри со-
четания
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Задание 51. При каких условиях развивался согласный [д] в словах: 
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мёл, *mē-tsъ), 
Диссимиляция согласных 

 *dt, *tt > *st ве-сти (*vĕ-dtī > 
*vĕ-ttī), 
мести (*mĕ-ttī) 

Упрощение двух взрывных согласных в 
результате диссимиляции по способу 
образования (замены первого 
смычного взрывного на фрикативный) 

Ассимиляция и стяжение звуков 
*ss, *zs >*s нý-съ (*nēs-sъ), 

инф. исушити 
(*īz-sou-xī-tī > и-
ссу-ши-ти) 

Упрощение двух зубных фрикативных 
в результате регрессивной 
ассимиляции по глухости и стяжения 
одинаковых звуков в один 

*ds, *ts > *ss 
>*s 

чи-съ (*čīt-sъ),  
да-си (*dād-sī > 
dāt-sī > dās-sī > 
dā-sī)  

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*bs, *ps >*s грý-съ (*grēb-sъ > 
grēp-sъ > grēsъ) 

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*ks > *kh > 
*hh > *h 

рý-хъ (*rēk-s-ъ 
>*rēk-h-ъ >*rēhhъ 
> *rēhъ) 

Фрикативный *s после смычного *k 
изменяется в *h, в результате 
ассимиляции по способу образования 
*kh изменяется в *hh с последующим 
стяжением в один звук 

*sr > *str струя, остръ Изменение группы согласных путем 
путём вставки добавочного взрывного 
*t как переходной ступени 
артикуляции между фрикативным и 
плавным для избежения резкого 
повышения звучности внутри 
сочетания 

 
Задание 51. При каких условиях развивался согласный [д] в 

словах:  
бездродьнъ (вм. без-родьнъ), бездразума (вм. без-разума), 

въздрадовати (вм. въз-радовати), въздрасти (вм. въз-расти), издработати 
 (вм. 
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мёл, *mē-tsъ), 
Диссимиляция согласных 

 *dt, *tt > *st ве-сти (*vĕ-dtī > 
*vĕ-ttī), 
мести (*mĕ-ttī) 

Упрощение двух взрывных согласных в 
результате диссимиляции по способу 
образования (замены первого 
смычного взрывного на фрикативный) 

Ассимиляция и стяжение звуков 
*ss, *zs >*s нý-съ (*nēs-sъ), 

инф. исушити 
(*īz-sou-xī-tī > и-
ссу-ши-ти) 

Упрощение двух зубных фрикативных 
в результате регрессивной 
ассимиляции по глухости и стяжения 
одинаковых звуков в один 

*ds, *ts > *ss 
>*s 

чи-съ (*čīt-sъ),  
да-си (*dād-sī > 
dāt-sī > dās-sī > 
dā-sī)  

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*bs, *ps >*s грý-съ (*grēb-sъ > 
grēp-sъ > grēsъ) 

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*ks > *kh > 
*hh > *h 

рý-хъ (*rēk-s-ъ 
>*rēk-h-ъ >*rēhhъ 
> *rēhъ) 

Фрикативный *s после смычного *k 
изменяется в *h, в результате 
ассимиляции по способу образования 
*kh изменяется в *hh с последующим 
стяжением в один звук 

*sr > *str струя, остръ Изменение группы согласных путем 
путём вставки добавочного взрывного 
*t как переходной ступени 
артикуляции между фрикативным и 
плавным для избежения резкого 
повышения звучности внутри 
сочетания 

 
Задание 51. При каких условиях развивался согласный [д] в 

словах:  
бездродьнъ (вм. без-родьнъ), бездразума (вм. без-разума), 

въздрадовати (вм. въз-радовати), въздрасти (вм. въз-расти), издработати 
), 
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мёл, *mē-tsъ), 
Диссимиляция согласных 

 *dt, *tt > *st ве-сти (*vĕ-dtī > 
*vĕ-ttī), 
мести (*mĕ-ttī) 

Упрощение двух взрывных согласных в 
результате диссимиляции по способу 
образования (замены первого 
смычного взрывного на фрикативный) 

Ассимиляция и стяжение звуков 
*ss, *zs >*s нý-съ (*nēs-sъ), 

инф. исушити 
(*īz-sou-xī-tī > и-
ссу-ши-ти) 

Упрощение двух зубных фрикативных 
в результате регрессивной 
ассимиляции по глухости и стяжения 
одинаковых звуков в один 

*ds, *ts > *ss 
>*s 

чи-съ (*čīt-sъ),  
да-си (*dād-sī > 
dāt-sī > dās-sī > 
dā-sī)  

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*bs, *ps >*s грý-съ (*grēb-sъ > 
grēp-sъ > grēsъ) 

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*ks > *kh > 
*hh > *h 

рý-хъ (*rēk-s-ъ 
>*rēk-h-ъ >*rēhhъ 
> *rēhъ) 

Фрикативный *s после смычного *k 
изменяется в *h, в результате 
ассимиляции по способу образования 
*kh изменяется в *hh с последующим 
стяжением в один звук 

*sr > *str струя, остръ Изменение группы согласных путем 
путём вставки добавочного взрывного 
*t как переходной ступени 
артикуляции между фрикативным и 
плавным для избежения резкого 
повышения звучности внутри 
сочетания 

 
Задание 51. При каких условиях развивался согласный [д] в 

словах:  
бездродьнъ (вм. без-родьнъ), бездразума (вм. без-разума), 

въздрадовати (вм. въз-радовати), въздрасти (вм. въз-расти), издработати 
 (вм. 

 59 

мёл, *mē-tsъ), 
Диссимиляция согласных 

 *dt, *tt > *st ве-сти (*vĕ-dtī > 
*vĕ-ttī), 
мести (*mĕ-ttī) 

Упрощение двух взрывных согласных в 
результате диссимиляции по способу 
образования (замены первого 
смычного взрывного на фрикативный) 

Ассимиляция и стяжение звуков 
*ss, *zs >*s нý-съ (*nēs-sъ), 

инф. исушити 
(*īz-sou-xī-tī > и-
ссу-ши-ти) 

Упрощение двух зубных фрикативных 
в результате регрессивной 
ассимиляции по глухости и стяжения 
одинаковых звуков в один 

*ds, *ts > *ss 
>*s 

чи-съ (*čīt-sъ),  
да-си (*dād-sī > 
dāt-sī > dās-sī > 
dā-sī)  

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*bs, *ps >*s грý-съ (*grēb-sъ > 
grēp-sъ > grēsъ) 

Упрощение группы смычный 
взрывной и фрикативный путем путём 
утраты первого элемента в результате 
регрессивной ассимиляции 

*ks > *kh > 
*hh > *h 

рý-хъ (*rēk-s-ъ 
>*rēk-h-ъ >*rēhhъ 
> *rēhъ) 

Фрикативный *s после смычного *k 
изменяется в *h, в результате 
ассимиляции по способу образования 
*kh изменяется в *hh с последующим 
стяжением в один звук 

*sr > *str струя, остръ Изменение группы согласных путем 
путём вставки добавочного взрывного 
*t как переходной ступени 
артикуляции между фрикативным и 
плавным для избежения резкого 
повышения звучности внутри 
сочетания 

 
Задание 51. При каких условиях развивался согласный [д] в 

словах:  
бездродьнъ (вм. без-родьнъ), бездразума (вм. без-разума), 

въздрадовати (вм. въз-радовати), въздрасти (вм. въз-расти), издработати 
), 

 59 

мёл, *mē-tsъ), 
Диссимиляция согласных 

 *dt, *tt > *st ве-сти (*vĕ-dtī > 
*vĕ-ttī), 
мести (*mĕ-ttī) 

Упрощение двух взрывных согласных в 
результате диссимиляции по способу 
образования (замены первого 
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(вм. из-работати), издречени¬ (вм. из-речени¬), раздрушити (вм. раз-
рушити).  

 
Задание 52. Определите, как произносились написания ръ, лъ, 

рь, ль в следующих примерах. Выполните транскрипцию слов (крьстити 
и дрьжати, пльвати и пльнъ), укажите количество букв и звуков, 
позиции редуцированных, плавные слогообразующие согласные. :  

а) пльвати, тръсть, бльскъ, крьстити, кръха, грьчьскъ, глътати, 
брьвьно, кръвь, сльза, бльстıти, крьстъ, плъть; 

б) тлъкъ, кръма, мрьзость, плъзати, гръдъ, млъва, дрьзати, 
кръчага, наплънити, прьвъ, дрьжати, съмрьть, жрьновъ, кръмчии, прьстъ, 
тръжиште, чрьвь, гръдыи, трьзати, милосрьдьныи, скръбь, тврьдь, 
тлъкн©ти, трьнъ, влъхвъ. 

 
Задание 53. Текст  для чтения и анализа. 

(Зографское Евангелие, Матфей, XXVI) 
Примечания к тексту: 
бесıда —– слово, речь, разговор 
вънъ, вънı —– вне, снаружи 
кратъ —– раз 
куръ —– петух 
ротити с- —– клясться, божиться 
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Задание 43.Текст для чтения и анализа. 

 
чловıкъ бı домовитъ " ¶же насади виноградъ " ¶ оплотомъ ¶ огради " ¶ ископа 

вь немь точило " ¶ созъда въ немъ стлъпъ " ¶ вдасты и дıлателемъ " и отиде 
" егда же приближи с врıм плодомъ " посла рабы своª " къ дıлателемъ " приªти 
плоды его " емъше же дıлателе рабы его ового биш " ового же убиш " ового же 
камениемь побиш� " пакы посла ины рабы " множıиш пръвыхъ " и сътвориш 
имъ тожде " послıдь же посла къ нимъ сынъ свои глагол " усрамлı«тъ с 
сына моего " дıлателе же егда узьрıш сынъ " рıш вь себı " сь есть наслıдникъ 
" придıте убимъ ¶ " ¶ удръжимъ достоıние его " ¶ емъше и извıс вонъ из 
винограда ¶ убиш и " егда же убо придетъ господинь винограда " чьто сътворитъ 
дıлателемъ тıмъ " зълы зълı погубитъ ª " и виноградъ прıдастъ инıмъ 
дıлателемъ " ¶же въздадтъ ему плоды въ врıмена своı " 

 
(Мариинское Евангелие, Матфей, XXI) 

 
 
 

Задание 53. Текст для чтения и анализа. 
 

Петръ же вьнı сıдıаше " на дворı ¶ прист©пи къ н†ему едина рабын†и 
" гл«zшти " ¶ ты бı с ¶соzмь галилı¶скы¶мь " онъ отъвръже с прıдъ всıми 
глz� " не вıмь ч†ьто глеzши " ишьдъшю же ему въ врата " узьрı и другаı " ¶ 
глzа ему " ту ¶ сь бı чкzъ " съ ¶соzмь назарıниномь " ¶ пакы отъвръже с съ 
клтво« " ıко не зна« чкzа не по многу же прист©пьше " стоªште рıш петрови 
въ ¶стин© ¶ ты отъ нихъ еси " ¶ бесıда твоı абı т творитъ " тъгда начтъ 
ротити с� ¶ клти с " ıко не зна« чкzа " ¶ абие куръ възгласи " ¶ помıн© петръ 
глzъ исвzъ " ¶ рече ему " ıко прıжде даже куръ не възгласитъ " три краты 
отъвръжеши с мене " ¶ ¶шьдъ вънъ плака с гор̓ко " 

 
(Зографское Евангелие, Матфей, XXVI) 

 
                                                     (Зографское Евангелие, Матфей, XXVI)
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позиции редуцированных, плавные слогообразующие согласные. :  

а) пльвати, тръсть, бльскъ, крьстити, кръха, грьчьскъ, глътати, 
брьвьно, кръвь, сльза, бльстıти, крьстъ, плъть; 

б) тлъкъ, кръма, мрьзость, плъзати, гръдъ, млъва, дрьзати, 
кръчага, наплънити, прьвъ, дрьжати, съмрьть, жрьновъ, кръмчии, прьстъ, 
тръжиште, чрьвь, гръдыи, трьзати, милосрьдьныи, скръбь, тврьдь, 
тлъкн©ти, трьнъ, влъхвъ. 

 
Задание 53. Текст  для чтения и анализа. 

(Зографское Евангелие, Матфей, XXVI) 
Примечания к тексту: 
бесıда —– слово, речь, разговор 
вънъ, вънı —– вне, снаружи 
кратъ —– раз 
куръ —– петух 
ротити с- —– клясться, божиться 

 – слово, речь, разговор
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(вм. из-работати), издречени¬ (вм. из-речени¬), раздрушити (вм. раз-
рушити).  

 
Задание 52. Определите, как произносились написания ръ, лъ, 

рь, ль в следующих примерах. Выполните транскрипцию слов (крьстити 
и дрьжати, пльвати и пльнъ), укажите количество букв и звуков, 
позиции редуцированных, плавные слогообразующие согласные. :  

а) пльвати, тръсть, бльскъ, крьстити, кръха, грьчьскъ, глътати, 
брьвьно, кръвь, сльза, бльстıти, крьстъ, плъть; 

б) тлъкъ, кръма, мрьзость, плъзати, гръдъ, млъва, дрьзати, 
кръчага, наплънити, прьвъ, дрьжати, съмрьть, жрьновъ, кръмчии, прьстъ, 
тръжиште, чрьвь, гръдыи, трьзати, милосрьдьныи, скръбь, тврьдь, 
тлъкн©ти, трьнъ, влъхвъ. 

 
Задание 53. Текст  для чтения и анализа. 

(Зографское Евангелие, Матфей, XXVI) 
Примечания к тексту: 
бесıда —– слово, речь, разговор 
вънъ, вънı —– вне, снаружи 
кратъ —– раз 
куръ —– петух 
ротити с- —– клясться, божиться 

 – вне, снаружи
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(вм. из-работати), издречени¬ (вм. из-речени¬), раздрушити (вм. раз-
рушити).  

 
Задание 52. Определите, как произносились написания ръ, лъ, 

рь, ль в следующих примерах. Выполните транскрипцию слов (крьстити 
и дрьжати, пльвати и пльнъ), укажите количество букв и звуков, 
позиции редуцированных, плавные слогообразующие согласные. :  

а) пльвати, тръсть, бльскъ, крьстити, кръха, грьчьскъ, глътати, 
брьвьно, кръвь, сльза, бльстıти, крьстъ, плъть; 

б) тлъкъ, кръма, мрьзость, плъзати, гръдъ, млъва, дрьзати, 
кръчага, наплънити, прьвъ, дрьжати, съмрьть, жрьновъ, кръмчии, прьстъ, 
тръжиште, чрьвь, гръдыи, трьзати, милосрьдьныи, скръбь, тврьдь, 
тлъкн©ти, трьнъ, влъхвъ. 

 
Задание 53. Текст  для чтения и анализа. 

(Зографское Евангелие, Матфей, XXVI) 
Примечания к тексту: 
бесıда —– слово, речь, разговор 
вънъ, вънı —– вне, снаружи 
кратъ —– раз 
куръ —– петух 
ротити с- —– клясться, божиться 

 – раз
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(вм. из-работати), издречени¬ (вм. из-речени¬), раздрушити (вм. раз-
рушити).  

 
Задание 52. Определите, как произносились написания ръ, лъ, 

рь, ль в следующих примерах. Выполните транскрипцию слов (крьстити 
и дрьжати, пльвати и пльнъ), укажите количество букв и звуков, 
позиции редуцированных, плавные слогообразующие согласные. :  

а) пльвати, тръсть, бльскъ, крьстити, кръха, грьчьскъ, глътати, 
брьвьно, кръвь, сльза, бльстıти, крьстъ, плъть; 

б) тлъкъ, кръма, мрьзость, плъзати, гръдъ, млъва, дрьзати, 
кръчага, наплънити, прьвъ, дрьжати, съмрьть, жрьновъ, кръмчии, прьстъ, 
тръжиште, чрьвь, гръдыи, трьзати, милосрьдьныи, скръбь, тврьдь, 
тлъкн©ти, трьнъ, влъхвъ. 

 
Задание 53. Текст  для чтения и анализа. 

(Зографское Евангелие, Матфей, XXVI) 
Примечания к тексту: 
бесıда —– слово, речь, разговор 
вънъ, вънı —– вне, снаружи 
кратъ —– раз 
куръ —– петух 
ротити с- —– клясться, божиться 

 – петух

 60 

(вм. из-работати), издречени¬ (вм. из-речени¬), раздрушити (вм. раз-
рушити).  

 
Задание 52. Определите, как произносились написания ръ, лъ, 

рь, ль в следующих примерах. Выполните транскрипцию слов (крьстити 
и дрьжати, пльвати и пльнъ), укажите количество букв и звуков, 
позиции редуцированных, плавные слогообразующие согласные. :  

а) пльвати, тръсть, бльскъ, крьстити, кръха, грьчьскъ, глътати, 
брьвьно, кръвь, сльза, бльстıти, крьстъ, плъть; 

б) тлъкъ, кръма, мрьзость, плъзати, гръдъ, млъва, дрьзати, 
кръчага, наплънити, прьвъ, дрьжати, съмрьть, жрьновъ, кръмчии, прьстъ, 
тръжиште, чрьвь, гръдыи, трьзати, милосрьдьныи, скръбь, тврьдь, 
тлъкн©ти, трьнъ, влъхвъ. 

 
Задание 53. Текст  для чтения и анализа. 

(Зографское Евангелие, Матфей, XXVI) 
Примечания к тексту: 
бесıда —– слово, речь, разговор 
вънъ, вънı —– вне, снаружи 
кратъ —– раз 
куръ —– петух 
ротити с- —– клясться, божиться 

 
Задание 43.Текст для чтения и анализа. 

 
чловıкъ бı домовитъ " ¶же насади виноградъ " ¶ оплотомъ ¶ огради " ¶ ископа 

вь немь точило " ¶ созъда въ немъ стлъпъ " ¶ вдасты и дıлателемъ " и отиде 
" егда же приближи с врıм плодомъ " посла рабы своª " къ дıлателемъ " приªти 
плоды его " емъше же дıлателе рабы его ового биш " ового же убиш " ового же 
камениемь побиш� " пакы посла ины рабы " множıиш пръвыхъ " и сътвориш 
имъ тожде " послıдь же посла къ нимъ сынъ свои глагол " усрамлı«тъ с 
сына моего " дıлателе же егда узьрıш сынъ " рıш вь себı " сь есть наслıдникъ 
" придıте убимъ ¶ " ¶ удръжимъ достоıние его " ¶ емъше и извıс вонъ из 
винограда ¶ убиш и " егда же убо придетъ господинь винограда " чьто сътворитъ 
дıлателемъ тıмъ " зълы зълı погубитъ ª " и виноградъ прıдастъ инıмъ 
дıлателемъ " ¶же въздадтъ ему плоды въ врıмена своı " 

 
(Мариинское Евангелие, Матфей, XXI) 

 
 
 

Задание 53. Текст для чтения и анализа. 
 

Петръ же вьнı сıдıаше " на дворı ¶ прист©пи къ н†ему едина рабын†и 
" гл«zшти " ¶ ты бı с ¶соzмь галилı¶скы¶мь " онъ отъвръже с прıдъ всıми 
глz� " не вıмь ч†ьто глеzши " ишьдъшю же ему въ врата " узьрı и другаı " ¶ 
глzа ему " ту ¶ сь бı чкzъ " съ ¶соzмь назарıниномь " ¶ пакы отъвръже с съ 
клтво« " ıко не зна« чкzа не по многу же прист©пьше " стоªште рıш петрови 
въ ¶стин© ¶ ты отъ нихъ еси " ¶ бесıда твоı абı т творитъ " тъгда начтъ 
ротити с� ¶ клти с " ıко не зна« чкzа " ¶ абие куръ възгласи " ¶ помıн© петръ 
глzъ исвzъ " ¶ рече ему " ıко прıжде даже куръ не възгласитъ " три краты 
отъвръжеши с мене " ¶ ¶шьдъ вънъ плака с гор̓ко " 

 
(Зографское Евангелие, Матфей, XXVI) 

 

 – клясться, божиться

 56 

прилагательных на - ого, -его в русск. яз.: доброго, синего. 
2. Формы имен имён прилагательных на -ыª, -- ª в 

родительном падеже единственного числа женского 
рода: новыª, син- ª. Ср. формы имен прилагательных на -
ой, -ей в русск. яз.: новой, синей. 

3. Причастия с суффиксами -©щ-, -«щ-, -щ-, -ªщ-: ид©щу, 
копа«щу, водщу. 

4. Существительные с суффиксами -ани(е), -ени(е), -ость со 
значением отвлеченного отвлечённого признака: алкание, 
бл©дение, бу¬сть. 

4.  Сложные слова: пакыбыти¬, благотворити 
 

 
Тема 5. Строение слога в старославянском языке 

 
Цель: усвоить действие закона открытого слога как проявление тенденции 

к построению праславянского слога по возрастающей звучности. Проявление 
закона открытого слога в области согласных.  

 
Задание 45. Подготовьте сообщения по темам: 
 Особенности вокализма протославянской фонетической 

системы, унаследованной из индоевропейской. Вокализм. 
 Особенности консонантизма протославянской 

фонетической системы, унаследованной из индоевропейской. 
Консонантизм. 

 Переход *s > *ch. 
 Явление centum – satem. 
 Упрощения в группах согласных близкой зоны 

образования. 
 
Задание 46. Дайте определения понятиям: индоевропейский язык, 

праславянский язык, балто-славянская общность. 
 

Задание 47. Ответьте на вопросы: 

Отформатировано: Шрифт:

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman, английский (США)

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New
Roman

 
Задание 43.Текст для чтения и анализа. 

 
чловıкъ бı домовитъ " ¶же насади виноградъ " ¶ оплотомъ ¶ огради " ¶ ископа 

вь немь точило " ¶ созъда въ немъ стлъпъ " ¶ вдасты и дıлателемъ " и отиде 
" егда же приближи с врıм плодомъ " посла рабы своª " къ дıлателемъ " приªти 
плоды его " емъше же дıлателе рабы его ового биш " ового же убиш " ового же 
камениемь побиш� " пакы посла ины рабы " множıиш пръвыхъ " и сътвориш 
имъ тожде " послıдь же посла къ нимъ сынъ свои глагол " усрамлı«тъ с 
сына моего " дıлателе же егда узьрıш сынъ " рıш вь себı " сь есть наслıдникъ 
" придıте убимъ ¶ " ¶ удръжимъ достоıние его " ¶ емъше и извıс вонъ из 
винограда ¶ убиш и " егда же убо придетъ господинь винограда " чьто сътворитъ 
дıлателемъ тıмъ " зълы зълı погубитъ ª " и виноградъ прıдастъ инıмъ 
дıлателемъ " ¶же въздадтъ ему плоды въ врıмена своı " 

 
(Мариинское Евангелие, Матфей, XXI) 

 
 
 

Задание 53. Текст для чтения и анализа. 
 

Петръ же вьнı сıдıаше " на дворı ¶ прист©пи къ н†ему едина рабын†и 
" гл«zшти " ¶ ты бı с ¶соzмь галилı¶скы¶мь " онъ отъвръже с прıдъ всıми 
глz� " не вıмь ч†ьто глеzши " ишьдъшю же ему въ врата " узьрı и другаı " ¶ 
глzа ему " ту ¶ сь бı чкzъ " съ ¶соzмь назарıниномь " ¶ пакы отъвръже с съ 
клтво« " ıко не зна« чкzа не по многу же прист©пьше " стоªште рıш петрови 
въ ¶стин© ¶ ты отъ нихъ еси " ¶ бесıда твоı абı т творитъ " тъгда начтъ 
ротити с� ¶ клти с " ıко не зна« чкzа " ¶ абие куръ възгласи " ¶ помıн© петръ 
глzъ исвzъ " ¶ рече ему " ıко прıжде даже куръ не възгласитъ " три краты 
отъвръжеши с мене " ¶ ¶шьдъ вънъ плака с гор̓ко " 

 
(Зографское Евангелие, Матфей, XXVI) 
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Задания к тексту:

1. Приведите примеры с плавными слогообразующими согласными. 

2. Укажите примеры, в которых отразились преобразования, вы-

званные действием тенденций к восходящей звучности и слого-

вому сингармонизму.

3. Подберите синонимы к слову глаголъ, объясните значение слов.

Задание 54. Текст  для чтения и анализа.

 
Задание 54. Текст для чтения и анализа. 

I вьлıзъ въ корабь иzс " прııде ¶ приде въ свои градъ : ¶ принесош ему 
ослабленъ жилами " на одрı лежшть " и видıвъ ¶zс вıр© ¶хъ " рече ослабленуему 
" дръзаи чдо отъпушта«тъ ти с грıси твои " I  се етери отъ кънижьникъ 
рıш къ себı " сь власвимиса¬тъ " и видıвъ иzс помышлениı ихъ рече " въск©« 
вы мыслите зъло въ сръдьцихъ вашихъ " чьто бо естъ удобıе решти " 
отъпушта«тъ ти с грıси твои " ли решти въставъ ходи " нъ да увıсте ıко 
власть ¶мать снzъ чсzкы на зеzми отъпуштати грıхы " тъгда глzа ослаб†ленуму " 
възьми одръ твои " ¶ иди въ домъ твои : видıвъше же народи чюдиш с " и 
прославиш бzа давъшааго власть так© чкzомъ " 

 
(Зографское Евангелие, Матфей, IX). 

 
 

Задание 62. Текст для чтения и анализа. 
 

въ он ͡в пришедъшу иzсу въ стран© ·ер·есиньск© " срıтосте и дъва бıсъна " 
отъ гробиштъ исъходща люта зıло " ıко не можааше " мин©ти никтоже п©темъ 
тıмь " и се възьписте глzща " чьто естъ нама и тебı исzе снzе бжzии " пришелъ еси 
сıмо прıжде врıмене м©читъ насъ " бı же далече отъ нею стадо свинии много 
пасомо " бıси же молıах© и глzще " аще изгониши нъи " повели намъ ити въ стадо 
свиное " И рече имъ идıте " они же ишедъше вьнид© въ свиниª " и абие устръми 
с стадо въсе по брıгу въ море " и утоп© въ водахъ " а пас©щеи бıжаш " и 
шьдъше въ градъ " възвıстиш вьсı о бıсъную " и се весъ градъ изиде против© 
исzви " и видıвъше и молиш и да бы прıшелъ от прıдıлъ ихъ " и вълıзь въ 
корабь исzъ прıиде и пр¶де въ свои градъ < 

 
(Ассеманиево Евангелие, Матфей, IX) 

 
 
 

 

                                                             (Зографское Евангелие, Матфей, IX)

Примечания к тексту:

 61 

Задания к тексту: 
1. Приведите примеры с плавными слогообразующими 

согласными.  
2. Укажите примеры, в которых отразились 

преобразования, вызванные действием тенденций к восходящей 
звучности и слоговому сингармонизму. 

3. Подберите синонимы к слову глаголъ, объясните 
значение слов. 

 
Задание 54. Текст  для чтения и анализа. 
и вьлıзъ въ корабь и zс• прııде и приде въ свои град: и се принесош-  ему 

ослабленъ жилами на одрı леж- шть• и видıвъ иzс вıр© ихъ• рече ослабленуму 
дръзаи ч- до отъпуштатъ ти с-  грıси твои• и се етери отъ кънижьникъ рıш-  
къ себı• сь власвимисаетъ• и видıвъ иzс помышлениı ихъ рече• въск©« вы 
мыслите зъло въ сръдьцихъ вашихъ• чьто бо естъ удобıе решти• 
отъпушта«тъ ти с-  грıси твои ли решти въставъ ходи• нъ да увıсте ıко 
власть иматъ снъ чс zкъи на земи отъпуштати грıхы• тъгда глzа ослабленуму• 
въставъ възьми одръ твои• и иди въ домъ твои: видıвъше же народи чюдиш-  
с• и прославиш-  бzа давъшааго власть так© чкzомъ.  

(Зографское Евангелие, Матфей, VII). 
 
Примечания к тексту: 
на онъ полъ —– на тот берег 
сърıтосте и —– встретили его  
гребишть —– склеп 
сıмо —– сюда 
аште —–  если 
вънид© —– вошли 
абие —– тотчас  
доньдеже —– до тех пор пока  
решти —– говорить 
власвимисати —– богохульствовать 

Отформатировано: По правому краю

 – на тот берег
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Задания к тексту: 
1. Приведите примеры с плавными слогообразующими 

согласными.  
2. Укажите примеры, в которых отразились 

преобразования, вызванные действием тенденций к восходящей 
звучности и слоговому сингармонизму. 

3. Подберите синонимы к слову глаголъ, объясните 
значение слов. 

 
Задание 54. Текст  для чтения и анализа. 
и вьлıзъ въ корабь и zс• прııде и приде въ свои град: и се принесош-  ему 

ослабленъ жилами на одрı леж- шть• и видıвъ иzс вıр© ихъ• рече ослабленуму 
дръзаи ч- до отъпуштатъ ти с-  грıси твои• и се етери отъ кънижьникъ рıш-  
къ себı• сь власвимисаетъ• и видıвъ иzс помышлениı ихъ рече• въск©« вы 
мыслите зъло въ сръдьцихъ вашихъ• чьто бо естъ удобıе решти• 
отъпушта«тъ ти с-  грıси твои ли решти въставъ ходи• нъ да увıсте ıко 
власть иматъ снъ чс zкъи на земи отъпуштати грıхы• тъгда глzа ослабленуму• 
въставъ възьми одръ твои• и иди въ домъ твои: видıвъше же народи чюдиш-  
с• и прославиш-  бzа давъшааго власть так© чкzомъ.  

(Зографское Евангелие, Матфей, VII). 
 
Примечания к тексту: 
на онъ полъ —– на тот берег 
сърıтосте и —– встретили его  
гребишть —– склеп 
сıмо —– сюда 
аште —–  если 
вънид© —– вошли 
абие —– тотчас  
доньдеже —– до тех пор пока  
решти —– говорить 
власвимисати —– богохульствовать 

Отформатировано: По правому краю

 – встретили его 
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Задания к тексту: 
1. Приведите примеры с плавными слогообразующими 

согласными.  
2. Укажите примеры, в которых отразились 

преобразования, вызванные действием тенденций к восходящей 
звучности и слоговому сингармонизму. 

3. Подберите синонимы к слову глаголъ, объясните 
значение слов. 

 
Задание 54. Текст  для чтения и анализа. 
и вьлıзъ въ корабь и zс• прııде и приде въ свои град: и се принесош-  ему 

ослабленъ жилами на одрı леж- шть• и видıвъ иzс вıр© ихъ• рече ослабленуму 
дръзаи ч- до отъпуштатъ ти с-  грıси твои• и се етери отъ кънижьникъ рıш-  
къ себı• сь власвимисаетъ• и видıвъ иzс помышлениı ихъ рече• въск©« вы 
мыслите зъло въ сръдьцихъ вашихъ• чьто бо естъ удобıе решти• 
отъпушта«тъ ти с-  грıси твои ли решти въставъ ходи• нъ да увıсте ıко 
власть иматъ снъ чс zкъи на земи отъпуштати грıхы• тъгда глzа ослабленуму• 
въставъ възьми одръ твои• и иди въ домъ твои: видıвъше же народи чюдиш-  
с• и прославиш-  бzа давъшааго власть так© чкzомъ.  

(Зографское Евангелие, Матфей, VII). 
 
Примечания к тексту: 
на онъ полъ —– на тот берег 
сърıтосте и —– встретили его  
гребишть —– склеп 
сıмо —– сюда 
аште —–  если 
вънид© —– вошли 
абие —– тотчас  
доньдеже —– до тех пор пока  
решти —– говорить 
власвимисати —– богохульствовать 

Отформатировано: По правому краю

 – склеп
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Задания к тексту: 
1. Приведите примеры с плавными слогообразующими 

согласными.  
2. Укажите примеры, в которых отразились 

преобразования, вызванные действием тенденций к восходящей 
звучности и слоговому сингармонизму. 

3. Подберите синонимы к слову глаголъ, объясните 
значение слов. 

 
Задание 54. Текст  для чтения и анализа. 
и вьлıзъ въ корабь и zс• прııде и приде въ свои град: и се принесош-  ему 

ослабленъ жилами на одрı леж- шть• и видıвъ иzс вıр© ихъ• рече ослабленуму 
дръзаи ч- до отъпуштатъ ти с-  грıси твои• и се етери отъ кънижьникъ рıш-  
къ себı• сь власвимисаетъ• и видıвъ иzс помышлениı ихъ рече• въск©« вы 
мыслите зъло въ сръдьцихъ вашихъ• чьто бо естъ удобıе решти• 
отъпушта«тъ ти с-  грıси твои ли решти въставъ ходи• нъ да увıсте ıко 
власть иматъ снъ чс zкъи на земи отъпуштати грıхы• тъгда глzа ослабленуму• 
въставъ възьми одръ твои• и иди въ домъ твои: видıвъше же народи чюдиш-  
с• и прославиш-  бzа давъшааго власть так© чкzомъ.  

(Зографское Евангелие, Матфей, VII). 
 
Примечания к тексту: 
на онъ полъ —– на тот берег 
сърıтосте и —– встретили его  
гребишть —– склеп 
сıмо —– сюда 
аште —–  если 
вънид© —– вошли 
абие —– тотчас  
доньдеже —– до тех пор пока  
решти —– говорить 
власвимисати —– богохульствовать 

Отформатировано: По правому краю

 – сюда
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Задания к тексту: 
1. Приведите примеры с плавными слогообразующими 

согласными.  
2. Укажите примеры, в которых отразились 

преобразования, вызванные действием тенденций к восходящей 
звучности и слоговому сингармонизму. 

3. Подберите синонимы к слову глаголъ, объясните 
значение слов. 

 
Задание 54. Текст  для чтения и анализа. 
и вьлıзъ въ корабь и zс• прııде и приде въ свои град: и се принесош-  ему 

ослабленъ жилами на одрı леж- шть• и видıвъ иzс вıр© ихъ• рече ослабленуму 
дръзаи ч- до отъпуштатъ ти с-  грıси твои• и се етери отъ кънижьникъ рıш-  
къ себı• сь власвимисаетъ• и видıвъ иzс помышлениı ихъ рече• въск©« вы 
мыслите зъло въ сръдьцихъ вашихъ• чьто бо естъ удобıе решти• 
отъпушта«тъ ти с-  грıси твои ли решти въставъ ходи• нъ да увıсте ıко 
власть иматъ снъ чс zкъи на земи отъпуштати грıхы• тъгда глzа ослабленуму• 
въставъ възьми одръ твои• и иди въ домъ твои: видıвъше же народи чюдиш-  
с• и прославиш-  бzа давъшааго власть так© чкzомъ.  

(Зографское Евангелие, Матфей, VII). 
 
Примечания к тексту: 
на онъ полъ —– на тот берег 
сърıтосте и —– встретили его  
гребишть —– склеп 
сıмо —– сюда 
аште —–  если 
вънид© —– вошли 
абие —– тотчас  
доньдеже —– до тех пор пока  
решти —– говорить 
власвимисати —– богохульствовать 

Отформатировано: По правому краю

 – если
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Задания к тексту: 
1. Приведите примеры с плавными слогообразующими 

согласными.  
2. Укажите примеры, в которых отразились 

преобразования, вызванные действием тенденций к восходящей 
звучности и слоговому сингармонизму. 

3. Подберите синонимы к слову глаголъ, объясните 
значение слов. 

 
Задание 54. Текст  для чтения и анализа. 
и вьлıзъ въ корабь и zс• прııде и приде въ свои град: и се принесош-  ему 

ослабленъ жилами на одрı леж- шть• и видıвъ иzс вıр© ихъ• рече ослабленуму 
дръзаи ч- до отъпуштатъ ти с-  грıси твои• и се етери отъ кънижьникъ рıш-  
къ себı• сь власвимисаетъ• и видıвъ иzс помышлениı ихъ рече• въск©« вы 
мыслите зъло въ сръдьцихъ вашихъ• чьто бо естъ удобıе решти• 
отъпушта«тъ ти с-  грıси твои ли решти въставъ ходи• нъ да увıсте ıко 
власть иматъ снъ чс zкъи на земи отъпуштати грıхы• тъгда глzа ослабленуму• 
въставъ възьми одръ твои• и иди въ домъ твои: видıвъше же народи чюдиш-  
с• и прославиш-  бzа давъшааго власть так© чкzомъ.  

(Зографское Евангелие, Матфей, VII). 
 
Примечания к тексту: 
на онъ полъ —– на тот берег 
сърıтосте и —– встретили его  
гребишть —– склеп 
сıмо —– сюда 
аште —–  если 
вънид© —– вошли 
абие —– тотчас  
доньдеже —– до тех пор пока  
решти —– говорить 
власвимисати —– богохульствовать 

Отформатировано: По правому краю

 – вошли
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Задания к тексту: 
1. Приведите примеры с плавными слогообразующими 

согласными.  
2. Укажите примеры, в которых отразились 

преобразования, вызванные действием тенденций к восходящей 
звучности и слоговому сингармонизму. 

3. Подберите синонимы к слову глаголъ, объясните 
значение слов. 

 
Задание 54. Текст  для чтения и анализа. 
и вьлıзъ въ корабь и zс• прııде и приде въ свои град: и се принесош-  ему 

ослабленъ жилами на одрı леж- шть• и видıвъ иzс вıр© ихъ• рече ослабленуму 
дръзаи ч- до отъпуштатъ ти с-  грıси твои• и се етери отъ кънижьникъ рıш-  
къ себı• сь власвимисаетъ• и видıвъ иzс помышлениı ихъ рече• въск©« вы 
мыслите зъло въ сръдьцихъ вашихъ• чьто бо естъ удобıе решти• 
отъпушта«тъ ти с-  грıси твои ли решти въставъ ходи• нъ да увıсте ıко 
власть иматъ снъ чс zкъи на земи отъпуштати грıхы• тъгда глzа ослабленуму• 
въставъ възьми одръ твои• и иди въ домъ твои: видıвъше же народи чюдиш-  
с• и прославиш-  бzа давъшааго власть так© чкzомъ.  

(Зографское Евангелие, Матфей, VII). 
 
Примечания к тексту: 
на онъ полъ —– на тот берег 
сърıтосте и —– встретили его  
гребишть —– склеп 
сıмо —– сюда 
аште —–  если 
вънид© —– вошли 
абие —– тотчас  
доньдеже —– до тех пор пока  
решти —– говорить 
власвимисати —– богохульствовать 

Отформатировано: По правому краю

 – тотчас 
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Задания к тексту: 
1. Приведите примеры с плавными слогообразующими 

согласными.  
2. Укажите примеры, в которых отразились 

преобразования, вызванные действием тенденций к восходящей 
звучности и слоговому сингармонизму. 

3. Подберите синонимы к слову глаголъ, объясните 
значение слов. 

 
Задание 54. Текст  для чтения и анализа. 
и вьлıзъ въ корабь и zс• прııде и приде въ свои град: и се принесош-  ему 

ослабленъ жилами на одрı леж- шть• и видıвъ иzс вıр© ихъ• рече ослабленуму 
дръзаи ч- до отъпуштатъ ти с-  грıси твои• и се етери отъ кънижьникъ рıш-  
къ себı• сь власвимисаетъ• и видıвъ иzс помышлениı ихъ рече• въск©« вы 
мыслите зъло въ сръдьцихъ вашихъ• чьто бо естъ удобıе решти• 
отъпушта«тъ ти с-  грıси твои ли решти въставъ ходи• нъ да увıсте ıко 
власть иматъ снъ чс zкъи на земи отъпуштати грıхы• тъгда глzа ослабленуму• 
въставъ възьми одръ твои• и иди въ домъ твои: видıвъше же народи чюдиш-  
с• и прославиш-  бzа давъшааго власть так© чкzомъ.  

(Зографское Евангелие, Матфей, VII). 
 
Примечания к тексту: 
на онъ полъ —– на тот берег 
сърıтосте и —– встретили его  
гребишть —– склеп 
сıмо —– сюда 
аште —–  если 
вънид© —– вошли 
абие —– тотчас  
доньдеже —– до тех пор пока  
решти —– говорить 
власвимисати —– богохульствовать 

Отформатировано: По правому краю

 – до тех пор пока 
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Задания к тексту: 
1. Приведите примеры с плавными слогообразующими 

согласными.  
2. Укажите примеры, в которых отразились 

преобразования, вызванные действием тенденций к восходящей 
звучности и слоговому сингармонизму. 

3. Подберите синонимы к слову глаголъ, объясните 
значение слов. 

 
Задание 54. Текст  для чтения и анализа. 
и вьлıзъ въ корабь и zс• прııде и приде въ свои град: и се принесош-  ему 

ослабленъ жилами на одрı леж- шть• и видıвъ иzс вıр© ихъ• рече ослабленуму 
дръзаи ч- до отъпуштатъ ти с-  грıси твои• и се етери отъ кънижьникъ рıш-  
къ себı• сь власвимисаетъ• и видıвъ иzс помышлениı ихъ рече• въск©« вы 
мыслите зъло въ сръдьцихъ вашихъ• чьто бо естъ удобıе решти• 
отъпушта«тъ ти с-  грıси твои ли решти въставъ ходи• нъ да увıсте ıко 
власть иматъ снъ чс zкъи на земи отъпуштати грıхы• тъгда глzа ослабленуму• 
въставъ възьми одръ твои• и иди въ домъ твои: видıвъше же народи чюдиш-  
с• и прославиш-  бzа давъшааго власть так© чкzомъ.  

(Зографское Евангелие, Матфей, VII). 
 
Примечания к тексту: 
на онъ полъ —– на тот берег 
сърıтосте и —– встретили его  
гребишть —– склеп 
сıмо —– сюда 
аште —–  если 
вънид© —– вошли 
абие —– тотчас  
доньдеже —– до тех пор пока  
решти —– говорить 
власвимисати —– богохульствовать 

Отформатировано: По правому краю

 – говорить
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Задания к тексту: 
1. Приведите примеры с плавными слогообразующими 

согласными.  
2. Укажите примеры, в которых отразились 

преобразования, вызванные действием тенденций к восходящей 
звучности и слоговому сингармонизму. 

3. Подберите синонимы к слову глаголъ, объясните 
значение слов. 

 
Задание 54. Текст  для чтения и анализа. 
и вьлıзъ въ корабь и zс• прııде и приде въ свои град: и се принесош-  ему 

ослабленъ жилами на одрı леж- шть• и видıвъ иzс вıр© ихъ• рече ослабленуму 
дръзаи ч- до отъпуштатъ ти с-  грıси твои• и се етери отъ кънижьникъ рıш-  
къ себı• сь власвимисаетъ• и видıвъ иzс помышлениı ихъ рече• въск©« вы 
мыслите зъло въ сръдьцихъ вашихъ• чьто бо естъ удобıе решти• 
отъпушта«тъ ти с-  грıси твои ли решти въставъ ходи• нъ да увıсте ıко 
власть иматъ снъ чс zкъи на земи отъпуштати грıхы• тъгда глzа ослабленуму• 
въставъ възьми одръ твои• и иди въ домъ твои: видıвъше же народи чюдиш-  
с• и прославиш-  бzа давъшааго власть так© чкzомъ.  

(Зографское Евангелие, Матфей, VII). 
 
Примечания к тексту: 
на онъ полъ —– на тот берег 
сърıтосте и —– встретили его  
гребишть —– склеп 
сıмо —– сюда 
аште —–  если 
вънид© —– вошли 
абие —– тотчас  
доньдеже —– до тех пор пока  
решти —– говорить 
власвимисати —– богохульствовать 

Отформатировано: По правому краю

 – богохульствовать

 62 

одръ –– кровать 
въск©« —– зачем, к чему 
 
Задания к тексту:  
1. В словах дръзаи, свинии, свиниª, сръдьцихъ выделите слоги, 

определите позиции редуцированных звуков, посчитайте количество 
букв и звуков.   

2. Затранкрибируйте указанные слова. 
3. Объясните, как вы понимаете содержание отрывка из 

Зографского Евангелия.  
 

Задания для повторения 

Задание 55. Выполните тесты. 
1. Последовательность звуков соответствует принципу 

восходящей звучности… 
a) смычный, фрикативный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
b) фрикативный, смычный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
c) смычный, фрикативный, плавный, носовой сонорный или [в], 

гласный  
d) смычный, фрикативный, гласный, плавный, носовой 

сонорный или [в] 
 
2. В слове количество слогов равняется двум… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

3. В слове есть слогообразующий плавный согласный… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

 – кровать
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Задания к тексту: 
1. Приведите примеры с плавными слогообразующими 

согласными.  
2. Укажите примеры, в которых отразились 

преобразования, вызванные действием тенденций к восходящей 
звучности и слоговому сингармонизму. 

3. Подберите синонимы к слову глаголъ, объясните 
значение слов. 

 
Задание 54. Текст  для чтения и анализа. 
и вьлıзъ въ корабь и zс• прııде и приде въ свои град: и се принесош-  ему 

ослабленъ жилами на одрı леж- шть• и видıвъ иzс вıр© ихъ• рече ослабленуму 
дръзаи ч- до отъпуштатъ ти с-  грıси твои• и се етери отъ кънижьникъ рıш-  
къ себı• сь власвимисаетъ• и видıвъ иzс помышлениı ихъ рече• въск©« вы 
мыслите зъло въ сръдьцихъ вашихъ• чьто бо естъ удобıе решти• 
отъпушта«тъ ти с-  грıси твои ли решти въставъ ходи• нъ да увıсте ıко 
власть иматъ снъ чс zкъи на земи отъпуштати грıхы• тъгда глzа ослабленуму• 
въставъ възьми одръ твои• и иди въ домъ твои: видıвъше же народи чюдиш-  
с• и прославиш-  бzа давъшааго власть так© чкzомъ.  

(Зографское Евангелие, Матфей, VII). 
 
Примечания к тексту: 
на онъ полъ —– на тот берег 
сърıтосте и —– встретили его  
гребишть —– склеп 
сıмо —– сюда 
аште —–  если 
вънид© —– вошли 
абие —– тотчас  
доньдеже —– до тех пор пока  
решти —– говорить 
власвимисати —– богохульствовать 

Отформатировано: По правому краю
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Задания к тексту: 
1. Приведите примеры с плавными слогообразующими 

согласными.  
2. Укажите примеры, в которых отразились 

преобразования, вызванные действием тенденций к восходящей 
звучности и слоговому сингармонизму. 

3. Подберите синонимы к слову глаголъ, объясните 
значение слов. 

 
Задание 54. Текст  для чтения и анализа. 
и вьлıзъ въ корабь и zс• прııде и приде въ свои град: и се принесош-  ему 

ослабленъ жилами на одрı леж- шть• и видıвъ иzс вıр© ихъ• рече ослабленуму 
дръзаи ч- до отъпуштатъ ти с-  грıси твои• и се етери отъ кънижьникъ рıш-  
къ себı• сь власвимисаетъ• и видıвъ иzс помышлениı ихъ рече• въск©« вы 
мыслите зъло въ сръдьцихъ вашихъ• чьто бо естъ удобıе решти• 
отъпушта«тъ ти с-  грıси твои ли решти въставъ ходи• нъ да увıсте ıко 
власть иматъ снъ чс zкъи на земи отъпуштати грıхы• тъгда глzа ослабленуму• 
въставъ възьми одръ твои• и иди въ домъ твои: видıвъше же народи чюдиш-  
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вънид© —– вошли 
абие —– тотчас  
доньдеже —– до тех пор пока  
решти —– говорить 
власвимисати —– богохульствовать 
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согласными.  
2. Укажите примеры, в которых отразились 

преобразования, вызванные действием тенденций к восходящей 
звучности и слоговому сингармонизму. 
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значение слов. 
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дръзаи ч- до отъпуштатъ ти с-  грıси твои• и се етери отъ кънижьникъ рıш-  
къ себı• сь власвимисаетъ• и видıвъ иzс помышлениı ихъ рече• въск©« вы 
мыслите зъло въ сръдьцихъ вашихъ• чьто бо естъ удобıе решти• 
отъпушта«тъ ти с-  грıси твои ли решти въставъ ходи• нъ да увıсте ıко 
власть иматъ снъ чс zкъи на земи отъпуштати грıхы• тъгда глzа ослабленуму• 
въставъ възьми одръ твои• и иди въ домъ твои: видıвъше же народи чюдиш-  
с• и прославиш-  бzа давъшааго власть так© чкzомъ.  

(Зографское Евангелие, Матфей, VII). 
 
Примечания к тексту: 
на онъ полъ —– на тот берег 
сърıтосте и —– встретили его  
гребишть —– склеп 
сıмо —– сюда 
аште —–  если 
вънид© —– вошли 
абие —– тотчас  
доньдеже —– до тех пор пока  
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одръ –– кровать 
въск©« —– зачем, к чему 
 
Задания к тексту:  
1. В словах дръзаи, свинии, свиниª, сръдьцихъ выделите слоги, 

определите позиции редуцированных звуков, посчитайте количество 
букв и звуков.   

2. Затранкрибируйте указанные слова. 
3. Объясните, как вы понимаете содержание отрывка из 

Зографского Евангелия.  
 

Задания для повторения 

Задание 55. Выполните тесты. 
1. Последовательность звуков соответствует принципу 

восходящей звучности… 
a) смычный, фрикативный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
b) фрикативный, смычный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
c) смычный, фрикативный, плавный, носовой сонорный или [в], 

гласный  
d) смычный, фрикативный, гласный, плавный, носовой 

сонорный или [в] 
 
2. В слове количество слогов равняется двум… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

3. В слове есть слогообразующий плавный согласный… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

 – зачем, к чему

Задания к тексту: 

1. В словах 
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одръ –– кровать 
въск©« —– зачем, к чему 
 
Задания к тексту:  
1. В словах дръзаи, свинии, свиниª, сръдьцихъ выделите слоги, 

определите позиции редуцированных звуков, посчитайте количество 
букв и звуков.   

2. Затранкрибируйте указанные слова. 
3. Объясните, как вы понимаете содержание отрывка из 

Зографского Евангелия.  
 

Задания для повторения 

Задание 55. Выполните тесты. 
1. Последовательность звуков соответствует принципу 

восходящей звучности… 
a) смычный, фрикативный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
b) фрикативный, смычный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
c) смычный, фрикативный, плавный, носовой сонорный или [в], 

гласный  
d) смычный, фрикативный, гласный, плавный, носовой 

сонорный или [в] 
 
2. В слове количество слогов равняется двум… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

3. В слове есть слогообразующий плавный согласный… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

, 
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одръ –– кровать 
въск©« —– зачем, к чему 
 
Задания к тексту:  
1. В словах дръзаи, свинии, свиниª, сръдьцихъ выделите слоги, 

определите позиции редуцированных звуков, посчитайте количество 
букв и звуков.   

2. Затранкрибируйте указанные слова. 
3. Объясните, как вы понимаете содержание отрывка из 

Зографского Евангелия.  
 

Задания для повторения 

Задание 55. Выполните тесты. 
1. Последовательность звуков соответствует принципу 

восходящей звучности… 
a) смычный, фрикативный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
b) фрикативный, смычный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
c) смычный, фрикативный, плавный, носовой сонорный или [в], 

гласный  
d) смычный, фрикативный, гласный, плавный, носовой 

сонорный или [в] 
 
2. В слове количество слогов равняется двум… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

3. В слове есть слогообразующий плавный согласный… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

, 
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одръ –– кровать 
въск©« —– зачем, к чему 
 
Задания к тексту:  
1. В словах дръзаи, свинии, свиниª, сръдьцихъ выделите слоги, 

определите позиции редуцированных звуков, посчитайте количество 
букв и звуков.   

2. Затранкрибируйте указанные слова. 
3. Объясните, как вы понимаете содержание отрывка из 

Зографского Евангелия.  
 

Задания для повторения 

Задание 55. Выполните тесты. 
1. Последовательность звуков соответствует принципу 

восходящей звучности… 
a) смычный, фрикативный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
b) фрикативный, смычный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
c) смычный, фрикативный, плавный, носовой сонорный или [в], 

гласный  
d) смычный, фрикативный, гласный, плавный, носовой 

сонорный или [в] 
 
2. В слове количество слогов равняется двум… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

3. В слове есть слогообразующий плавный согласный… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

, 
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одръ –– кровать 
въск©« —– зачем, к чему 
 
Задания к тексту:  
1. В словах дръзаи, свинии, свиниª, сръдьцихъ выделите слоги, 

определите позиции редуцированных звуков, посчитайте количество 
букв и звуков.   

2. Затранкрибируйте указанные слова. 
3. Объясните, как вы понимаете содержание отрывка из 

Зографского Евангелия.  
 

Задания для повторения 

Задание 55. Выполните тесты. 
1. Последовательность звуков соответствует принципу 

восходящей звучности… 
a) смычный, фрикативный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
b) фрикативный, смычный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
c) смычный, фрикативный, плавный, носовой сонорный или [в], 

гласный  
d) смычный, фрикативный, гласный, плавный, носовой 

сонорный или [в] 
 
2. В слове количество слогов равняется двум… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

3. В слове есть слогообразующий плавный согласный… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

 выделите слоги, опре-

делите позиции редуцированных звуков, посчитайте количество 

букв и звуков.  

2. Затранкрибируйте указанные слова.
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3. Объясните, как вы понимаете содержание отрывка из Зографско-

го Евангелия. 

Задания для повторения

Задание 55. Выполните тесты.
1. Последовательность звуков соответствует принципу восходя-

щей звучности…
a) смычный, фрикативный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный 
b) фрикативный, смычный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный 
c) смычный, фрикативный, плавный, носовой сонорный или [в], 

гласный 
d) смычный, фрикативный, гласный, плавный, носовой сонорный 

или [в]

2. В слове количество слогов равняется двум…

a) 
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одръ –– кровать 
въск©« —– зачем, к чему 
 
Задания к тексту:  
1. В словах дръзаи, свинии, свиниª, сръдьцихъ выделите слоги, 

определите позиции редуцированных звуков, посчитайте количество 
букв и звуков.   

2. Затранкрибируйте указанные слова. 
3. Объясните, как вы понимаете содержание отрывка из 

Зографского Евангелия.  
 

Задания для повторения 

Задание 55. Выполните тесты. 
1. Последовательность звуков соответствует принципу 

восходящей звучности… 
a) смычный, фрикативный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
b) фрикативный, смычный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
c) смычный, фрикативный, плавный, носовой сонорный или [в], 

гласный  
d) смычный, фрикативный, гласный, плавный, носовой 

сонорный или [в] 
 
2. В слове количество слогов равняется двум… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

3. В слове есть слогообразующий плавный согласный… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

b) 
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одръ –– кровать 
въск©« —– зачем, к чему 
 
Задания к тексту:  
1. В словах дръзаи, свинии, свиниª, сръдьцихъ выделите слоги, 

определите позиции редуцированных звуков, посчитайте количество 
букв и звуков.   

2. Затранкрибируйте указанные слова. 
3. Объясните, как вы понимаете содержание отрывка из 

Зографского Евангелия.  
 

Задания для повторения 

Задание 55. Выполните тесты. 
1. Последовательность звуков соответствует принципу 

восходящей звучности… 
a) смычный, фрикативный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
b) фрикативный, смычный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
c) смычный, фрикативный, плавный, носовой сонорный или [в], 

гласный  
d) смычный, фрикативный, гласный, плавный, носовой 

сонорный или [в] 
 
2. В слове количество слогов равняется двум… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

3. В слове есть слогообразующий плавный согласный… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

c) 
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одръ –– кровать 
въск©« —– зачем, к чему 
 
Задания к тексту:  
1. В словах дръзаи, свинии, свиниª, сръдьцихъ выделите слоги, 

определите позиции редуцированных звуков, посчитайте количество 
букв и звуков.   

2. Затранкрибируйте указанные слова. 
3. Объясните, как вы понимаете содержание отрывка из 

Зографского Евангелия.  
 

Задания для повторения 

Задание 55. Выполните тесты. 
1. Последовательность звуков соответствует принципу 

восходящей звучности… 
a) смычный, фрикативный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
b) фрикативный, смычный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
c) смычный, фрикативный, плавный, носовой сонорный или [в], 

гласный  
d) смычный, фрикативный, гласный, плавный, носовой 

сонорный или [в] 
 
2. В слове количество слогов равняется двум… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

3. В слове есть слогообразующий плавный согласный… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

d) 
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одръ –– кровать 
въск©« —– зачем, к чему 
 
Задания к тексту:  
1. В словах дръзаи, свинии, свиниª, сръдьцихъ выделите слоги, 

определите позиции редуцированных звуков, посчитайте количество 
букв и звуков.   

2. Затранкрибируйте указанные слова. 
3. Объясните, как вы понимаете содержание отрывка из 

Зографского Евангелия.  
 

Задания для повторения 

Задание 55. Выполните тесты. 
1. Последовательность звуков соответствует принципу 

восходящей звучности… 
a) смычный, фрикативный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
b) фрикативный, смычный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
c) смычный, фрикативный, плавный, носовой сонорный или [в], 

гласный  
d) смычный, фрикативный, гласный, плавный, носовой 

сонорный или [в] 
 
2. В слове количество слогов равняется двум… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

3. В слове есть слогообразующий плавный согласный… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

3. В слове есть слогообразующий плавный согласный…

a) 
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Задания к тексту:  
1. В словах дръзаи, свинии, свиниª, сръдьцихъ выделите слоги, 

определите позиции редуцированных звуков, посчитайте количество 
букв и звуков.   

2. Затранкрибируйте указанные слова. 
3. Объясните, как вы понимаете содержание отрывка из 

Зографского Евангелия.  
 

Задания для повторения 

Задание 55. Выполните тесты. 
1. Последовательность звуков соответствует принципу 

восходящей звучности… 
a) смычный, фрикативный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
b) фрикативный, смычный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
c) смычный, фрикативный, плавный, носовой сонорный или [в], 

гласный  
d) смычный, фрикативный, гласный, плавный, носовой 

сонорный или [в] 
 
2. В слове количество слогов равняется двум… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

3. В слове есть слогообразующий плавный согласный… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

b) 
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Задания к тексту:  
1. В словах дръзаи, свинии, свиниª, сръдьцихъ выделите слоги, 

определите позиции редуцированных звуков, посчитайте количество 
букв и звуков.   

2. Затранкрибируйте указанные слова. 
3. Объясните, как вы понимаете содержание отрывка из 

Зографского Евангелия.  
 

Задания для повторения 

Задание 55. Выполните тесты. 
1. Последовательность звуков соответствует принципу 

восходящей звучности… 
a) смычный, фрикативный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
b) фрикативный, смычный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
c) смычный, фрикативный, плавный, носовой сонорный или [в], 

гласный  
d) смычный, фрикативный, гласный, плавный, носовой 

сонорный или [в] 
 
2. В слове количество слогов равняется двум… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

3. В слове есть слогообразующий плавный согласный… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

c) 
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одръ –– кровать 
въск©« —– зачем, к чему 
 
Задания к тексту:  
1. В словах дръзаи, свинии, свиниª, сръдьцихъ выделите слоги, 

определите позиции редуцированных звуков, посчитайте количество 
букв и звуков.   

2. Затранкрибируйте указанные слова. 
3. Объясните, как вы понимаете содержание отрывка из 

Зографского Евангелия.  
 

Задания для повторения 

Задание 55. Выполните тесты. 
1. Последовательность звуков соответствует принципу 

восходящей звучности… 
a) смычный, фрикативный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
b) фрикативный, смычный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
c) смычный, фрикативный, плавный, носовой сонорный или [в], 

гласный  
d) смычный, фрикативный, гласный, плавный, носовой 

сонорный или [в] 
 
2. В слове количество слогов равняется двум… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

3. В слове есть слогообразующий плавный согласный… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
d) 
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одръ –– кровать 
въск©« —– зачем, к чему 
 
Задания к тексту:  
1. В словах дръзаи, свинии, свиниª, сръдьцихъ выделите слоги, 

определите позиции редуцированных звуков, посчитайте количество 
букв и звуков.   

2. Затранкрибируйте указанные слова. 
3. Объясните, как вы понимаете содержание отрывка из 

Зографского Евангелия.  
 

Задания для повторения 

Задание 55. Выполните тесты. 
1. Последовательность звуков соответствует принципу 

восходящей звучности… 
a) смычный, фрикативный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
b) фрикативный, смычный, носовой сонорный или [в], плавный, 

гласный  
c) смычный, фрикативный, плавный, носовой сонорный или [в], 

гласный  
d) смычный, фрикативный, гласный, плавный, носовой 

сонорный или [в] 
 
2. В слове количество слогов равняется двум… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

3. В слове есть слогообразующий плавный согласный… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось…

a) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

b) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

c) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

d) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось…

a) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

b) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

c) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

d) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт
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6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось…

a) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

b) 

 63 

4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

c) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

d) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось…

a) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

b) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

c) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

d) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

8. В старославянском языке слово «человек» писалось…

a) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

b) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

c) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

d) 

 63 

4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

9. В слове написан слогообразующий согласный…

а) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

b) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

c) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

d) 
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4. В старославянском языке слово «дерзость» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

5. В старославянском языке слово «книжник» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

6. В старославянском языке слово «псалтырь» писалось… 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

7. В старославянском языке слово «торговец» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

8. В старославянском языке слово «человек» писалось… 
a)  
b)  
c)  
d)  
 

9. В слове написан слогообразующий согласный… 
a. а) стьза  

b.  b) скрьжьтъ  

c. c) ръдръ  

d. d) чрьнило  
 

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Palatino
Linotype, 14 пт

10. В слове написан слогообразующий согласный…

a) 

 64 

10. В слове написан слогообразующий согласный… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

11. В слове написан слогообразующий согласный… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

12. В слове написан слогообразующий согласный… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

13. В слове количество букв не соответствует количеству 
звуков… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

14. В слове количество букв не соответствует количеству 
звуков… 

a)  
b)   
c)  
d)  
 

15. В слове количество букв не соответствует количеству 
звуков… 

a)  
b)   

b) 
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10. В слове написан слогообразующий согласный… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

11. В слове написан слогообразующий согласный… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

12. В слове написан слогообразующий согласный… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

13. В слове количество букв не соответствует количеству 
звуков… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

14. В слове количество букв не соответствует количеству 
звуков… 

a)  
b)   
c)  
d)  
 

15. В слове количество букв не соответствует количеству 
звуков… 

a)  
b)   

c) 
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10. В слове написан слогообразующий согласный… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

11. В слове написан слогообразующий согласный… 

a)  
b)  
c)  
d)  
 

12. В слове написан слогообразующий согласный… 

a)  
b)  
c)  
d)  
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Лингвокультурологический практикум. 
 Объясните значение следующих фразеологизмов: Бросить 

камень (в кого-либо); Взявший Взявшие меч, мечом погибнетпогибнут; 
Гробы окрашенные; Жнет, где не сеял; Из Назарета может ли быть что 
доброе?; Кесарево кесарю, (а Божие Богу).  

 Ряд фразеологизмов возникло в результате слияния названий 
букв, стоящих рядом: твёрдое слово, слово твёрдо. Буквы Р (рцы), С 
(слово), Т (твердотвёрдо) стояли рядом, читались при заучивании по 
их названиям и давали сочетание «говори слово твердотвёрдо». 
Назовите фразеологизмы, в состав которых входит элемент «слово». 

 Запомните лексические признаки слов старославянского и 
русского происхождения: 

1. Отвлеченные Отвлечённые 
понятия: страна, плıнити, благодать 

Слова с конкретными 
значениями: сторона, 
полонить, голова 

2. Лексические параллели брак, 
выª, гр- сти, ланита, чело 

Лексические параллели 
свадьба, шея, идти, щека, 
лоб. 

3.   Различия в значениях слов 
гривьна «ожерелье», животъ 
«жизнь», село «поле». 

Различия в значениях слов: 
гривна «денежная единица», 
живот «часть тела», село 
«населенный пункт». 

 

Тема 6. Праславянская фонетическая система. 
Вокализм 

Цель: закрепить происхождение гласных звуков старославянского языка, 
усвоить понятие об исходной вокалической системе индоевропейского языка–-
источника. 

 
Задание 56. Подготовьте сообщения по темам: 
 Висло-одерская Одерская гипотеза расселения праславянских 

племён. 

d) 
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1. Отвлечённые понятия: 
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 Запомните лексические признаки слов старославянского и 
русского происхождения: 

1. Отвлеченные Отвлечённые 
понятия: страна, плıнити, благодать 

Слова с конкретными 
значениями: сторона, 
полонить, голова 

2. Лексические параллели брак, 
выª, гр- сти, ланита, чело 

Лексические параллели 
свадьба, шея, идти, щека, 
лоб. 

3.   Различия в значениях слов 
гривьна «ожерелье», животъ 
«жизнь», село «поле». 

Различия в значениях слов: 
гривна «денежная единица», 
живот «часть тела», село 
«населенный пункт». 

 

Тема 6. Праславянская фонетическая система. 
Вокализм 

Цель: закрепить происхождение гласных звуков старославянского языка, 
усвоить понятие об исходной вокалической системе индоевропейского языка–-
источника. 

 
Задание 56. Подготовьте сообщения по темам: 
 Висло-одерская Одерская гипотеза расселения праславянских 

племён. 

 «ожерелье», 
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c)   
d)  
 

Лингвокультурологический практикум. 
 Объясните значение следующих фразеологизмов: Бросить 

камень (в кого-либо); Взявший Взявшие меч, мечом погибнетпогибнут; 
Гробы окрашенные; Жнет, где не сеял; Из Назарета может ли быть что 
доброе?; Кесарево кесарю, (а Божие Богу).  

 Ряд фразеологизмов возникло в результате слияния названий 
букв, стоящих рядом: твёрдое слово, слово твёрдо. Буквы Р (рцы), С 
(слово), Т (твердотвёрдо) стояли рядом, читались при заучивании по 
их названиям и давали сочетание «говори слово твердотвёрдо». 
Назовите фразеологизмы, в состав которых входит элемент «слово». 

 Запомните лексические признаки слов старославянского и 
русского происхождения: 

1. Отвлеченные Отвлечённые 
понятия: страна, плıнити, благодать 

Слова с конкретными 
значениями: сторона, 
полонить, голова 

2. Лексические параллели брак, 
выª, гр- сти, ланита, чело 

Лексические параллели 
свадьба, шея, идти, щека, 
лоб. 

3.   Различия в значениях слов 
гривьна «ожерелье», животъ 
«жизнь», село «поле». 

Различия в значениях слов: 
гривна «денежная единица», 
живот «часть тела», село 
«населенный пункт». 

 

Тема 6. Праславянская фонетическая система. 
Вокализм 

Цель: закрепить происхождение гласных звуков старославянского языка, 
усвоить понятие об исходной вокалической системе индоевропейского языка–-
источника. 

 
Задание 56. Подготовьте сообщения по темам: 
 Висло-одерская Одерская гипотеза расселения праславянских 

племён. 

 

«жизнь», 

 65 

c)   
d)  
 

Лингвокультурологический практикум. 
 Объясните значение следующих фразеологизмов: Бросить 

камень (в кого-либо); Взявший Взявшие меч, мечом погибнетпогибнут; 
Гробы окрашенные; Жнет, где не сеял; Из Назарета может ли быть что 
доброе?; Кесарево кесарю, (а Божие Богу).  

 Ряд фразеологизмов возникло в результате слияния названий 
букв, стоящих рядом: твёрдое слово, слово твёрдо. Буквы Р (рцы), С 
(слово), Т (твердотвёрдо) стояли рядом, читались при заучивании по 
их названиям и давали сочетание «говори слово твердотвёрдо». 
Назовите фразеологизмы, в состав которых входит элемент «слово». 

 Запомните лексические признаки слов старославянского и 
русского происхождения: 

1. Отвлеченные Отвлечённые 
понятия: страна, плıнити, благодать 

Слова с конкретными 
значениями: сторона, 
полонить, голова 

2. Лексические параллели брак, 
выª, гр- сти, ланита, чело 

Лексические параллели 
свадьба, шея, идти, щека, 
лоб. 

3.   Различия в значениях слов 
гривьна «ожерелье», животъ 
«жизнь», село «поле». 

Различия в значениях слов: 
гривна «денежная единица», 
живот «часть тела», село 
«населенный пункт». 

 

Тема 6. Праславянская фонетическая система. 
Вокализм 

Цель: закрепить происхождение гласных звуков старославянского языка, 
усвоить понятие об исходной вокалической системе индоевропейского языка–-
источника. 

 
Задание 56. Подготовьте сообщения по темам: 
 Висло-одерская Одерская гипотеза расселения праславянских 

племён. 

 «поле»

Различия в значениях слов: 

гривна «денежная единица», 

живот «часть тела», село «насе-

лённый пункт»
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Тема 6. ПРАСЛАВЯНСКАЯ ФОНЕТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА. ВОКАЛИЗМ

Цель: закрепить происхождение гласных звуков старославян-

ского языка, усвоить понятие об исходной вокалической системе 

индоевропейского языка-источника.

Задание 56. Подготовьте сообщения по темам.

• Висло-Одерская гипотеза расселения праславянских племён.

• Среднеднепровская гипотеза расселения праславянских племён.

• Протославянский период праславянского языка.

• Ударение в исходной фонетической системе.

• Система гласных фонем раннего праславянского языка.

• Изменения в праславянской системе гласных.

• Древнейшие чередования гласных.

• Отражение в современном русском языке древнейших чередова-

ний гласных.

Задание 57. Дайте характеристику гласным фонемам старосла-

вянского языка с точки зрения происхождения.

а < *ā, *ō, 
*ē (ѣ)

cт.-сл. 
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 Среднеднепровская гипотеза расселения праславянских 
племён. 

 Протославянский период праславянского языка. 
 Ударение в исходной фонетической системе. 
 Система гласных фонем раннего праславянского языка. 
 Изменения в праславянской системе гласных. 
 Древнейшие чередования гласных. 
 Отражение в современном русском языке древнейших 

чередований гласных. 
 
Задание 57. Дайте характеристику гласным фонемам 

старославянского языка с точки зрения происхождения. 
а < *ā, *ō,  
*ē (ý) 

cт.-сл. мати, лат. māter; cт.-сл. даръ, лат. dōno; 
*kriketi – кричати 

о < *ă, *ŏ cт.-сл. соль, лат. solis – р.п. от sal; cт.-сл. око, лат. oculus;  
е < *ĕ, *ŏ cт.-сл. небо, лат. nebula; cт.-сл. село и пол¬ 
(ý) ě < *ē, 
*oi̯, *ai ̯ 

cт.-сл. вıра, лат. vērus; cт.-сл. вıньць, лит. vainicas 
 

и < *ῑ,  
*аi ̯, *оi ̯, *еi ̯, 
jь 

cт.-сл. три, лат. triginta («тридцать»); cт.-сл. зима, греч. 
χειμα; cт.-сл. кривъ, лит. kreivas, cт.-сл. иго, лат. jŭgŭm  

ы < *ū cт.-сл. дымъ, лат. fūmus  
ъ < *ǔ  cт.-сл. крътъ, лит. krutus 
ь < *ῐ  cт.-сл. вьдова, лат. vidua 
(- ) ę < 
*еn/emt  

cт.-сл. з- ть, лит. zentas  

(©) ǫ < 
*оn/оmt 

cт.-сл. р©ка, лит. ranka 

у < *ou ̯,, 
*au ̯,, *eu ̯ 

cт.-сл. руда, лит. raũdas, cт.-сл. туръ, лат. taurus 

 
Задание 58. Определите, какие чередования звуков были характерины 

для старославянского языка. 
Количественные чередования примерыПримеры 

, лат. māter; cт.-сл. 
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 Среднеднепровская гипотеза расселения праславянских 
племён. 

 Протославянский период праславянского языка. 
 Ударение в исходной фонетической системе. 
 Система гласных фонем раннего праславянского языка. 
 Изменения в праславянской системе гласных. 
 Древнейшие чередования гласных. 
 Отражение в современном русском языке древнейших 

чередований гласных. 
 
Задание 57. Дайте характеристику гласным фонемам 

старославянского языка с точки зрения происхождения. 
а < *ā, *ō,  
*ē (ý) 

cт.-сл. мати, лат. māter; cт.-сл. даръ, лат. dōno; 
*kriketi – кричати 

о < *ă, *ŏ cт.-сл. соль, лат. solis – р.п. от sal; cт.-сл. око, лат. oculus;  
е < *ĕ, *ŏ cт.-сл. небо, лат. nebula; cт.-сл. село и пол¬ 
(ý) ě < *ē, 
*oi̯, *ai ̯ 

cт.-сл. вıра, лат. vērus; cт.-сл. вıньць, лит. vainicas 
 

и < *ῑ,  
*аi ̯, *оi ̯, *еi ̯, 
jь 

cт.-сл. три, лат. triginta («тридцать»); cт.-сл. зима, греч. 
χειμα; cт.-сл. кривъ, лит. kreivas, cт.-сл. иго, лат. jŭgŭm  

ы < *ū cт.-сл. дымъ, лат. fūmus  
ъ < *ǔ  cт.-сл. крътъ, лит. krutus 
ь < *ῐ  cт.-сл. вьдова, лат. vidua 
(- ) ę < 
*еn/emt  

cт.-сл. з- ть, лит. zentas  

(©) ǫ < 
*оn/оmt 

cт.-сл. р©ка, лит. ranka 

у < *ou ̯,, 
*au ̯,, *eu ̯ 

cт.-сл. руда, лит. raũdas, cт.-сл. туръ, лат. taurus 

 
Задание 58. Определите, какие чередования звуков были характерины 

для старославянского языка. 
Количественные чередования примерыПримеры 

, лат. dōno;
*kriketi – 
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 Среднеднепровская гипотеза расселения праславянских 
племён. 

 Протославянский период праславянского языка. 
 Ударение в исходной фонетической системе. 
 Система гласных фонем раннего праславянского языка. 
 Изменения в праславянской системе гласных. 
 Древнейшие чередования гласных. 
 Отражение в современном русском языке древнейших 

чередований гласных. 
 
Задание 57. Дайте характеристику гласным фонемам 

старославянского языка с точки зрения происхождения. 
а < *ā, *ō,  
*ē (ý) 

cт.-сл. мати, лат. māter; cт.-сл. даръ, лат. dōno; 
*kriketi – кричати 

о < *ă, *ŏ cт.-сл. соль, лат. solis – р.п. от sal; cт.-сл. око, лат. oculus;  
е < *ĕ, *ŏ cт.-сл. небо, лат. nebula; cт.-сл. село и пол¬ 
(ý) ě < *ē, 
*oi̯, *ai ̯ 

cт.-сл. вıра, лат. vērus; cт.-сл. вıньць, лит. vainicas 
 

и < *ῑ,  
*аi ̯, *оi ̯, *еi ̯, 
jь 

cт.-сл. три, лат. triginta («тридцать»); cт.-сл. зима, греч. 
χειμα; cт.-сл. кривъ, лит. kreivas, cт.-сл. иго, лат. jŭgŭm  

ы < *ū cт.-сл. дымъ, лат. fūmus  
ъ < *ǔ  cт.-сл. крътъ, лит. krutus 
ь < *ῐ  cт.-сл. вьдова, лат. vidua 
(- ) ę < 
*еn/emt  

cт.-сл. з- ть, лит. zentas  

(©) ǫ < 
*оn/оmt 

cт.-сл. р©ка, лит. ranka 

у < *ou ̯,, 
*au ̯,, *eu ̯ 

cт.-сл. руда, лит. raũdas, cт.-сл. туръ, лат. taurus 

 
Задание 58. Определите, какие чередования звуков были характерины 

для старославянского языка. 
Количественные чередования примерыПримеры 

о < *ă, *ŏ cт.-сл. 
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 Среднеднепровская гипотеза расселения праславянских 
племён. 

 Протославянский период праславянского языка. 
 Ударение в исходной фонетической системе. 
 Система гласных фонем раннего праславянского языка. 
 Изменения в праславянской системе гласных. 
 Древнейшие чередования гласных. 
 Отражение в современном русском языке древнейших 

чередований гласных. 
 
Задание 57. Дайте характеристику гласным фонемам 

старославянского языка с точки зрения происхождения. 
а < *ā, *ō,  
*ē (ý) 

cт.-сл. мати, лат. māter; cт.-сл. даръ, лат. dōno; 
*kriketi – кричати 

о < *ă, *ŏ cт.-сл. соль, лат. solis – р.п. от sal; cт.-сл. око, лат. oculus;  
е < *ĕ, *ŏ cт.-сл. небо, лат. nebula; cт.-сл. село и пол¬ 
(ý) ě < *ē, 
*oi̯, *ai ̯ 

cт.-сл. вıра, лат. vērus; cт.-сл. вıньць, лит. vainicas 
 

и < *ῑ,  
*аi ̯, *оi ̯, *еi ̯, 
jь 

cт.-сл. три, лат. triginta («тридцать»); cт.-сл. зима, греч. 
χειμα; cт.-сл. кривъ, лит. kreivas, cт.-сл. иго, лат. jŭgŭm  

ы < *ū cт.-сл. дымъ, лат. fūmus  
ъ < *ǔ  cт.-сл. крътъ, лит. krutus 
ь < *ῐ  cт.-сл. вьдова, лат. vidua 
(- ) ę < 
*еn/emt  

cт.-сл. з- ть, лит. zentas  

(©) ǫ < 
*оn/оmt 

cт.-сл. р©ка, лит. ranka 

у < *ou ̯,, 
*au ̯,, *eu ̯ 

cт.-сл. руда, лит. raũdas, cт.-сл. туръ, лат. taurus 

 
Задание 58. Определите, какие чередования звуков были характерины 

для старославянского языка. 
Количественные чередования примерыПримеры 

, лат. solis – р.п. от sal; cт.-сл. 
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 Среднеднепровская гипотеза расселения праславянских 
племён. 

 Протославянский период праславянского языка. 
 Ударение в исходной фонетической системе. 
 Система гласных фонем раннего праславянского языка. 
 Изменения в праславянской системе гласных. 
 Древнейшие чередования гласных. 
 Отражение в современном русском языке древнейших 

чередований гласных. 
 
Задание 57. Дайте характеристику гласным фонемам 

старославянского языка с точки зрения происхождения. 
а < *ā, *ō,  
*ē (ý) 

cт.-сл. мати, лат. māter; cт.-сл. даръ, лат. dōno; 
*kriketi – кричати 

о < *ă, *ŏ cт.-сл. соль, лат. solis – р.п. от sal; cт.-сл. око, лат. oculus;  
е < *ĕ, *ŏ cт.-сл. небо, лат. nebula; cт.-сл. село и пол¬ 
(ý) ě < *ē, 
*oi̯, *ai ̯ 

cт.-сл. вıра, лат. vērus; cт.-сл. вıньць, лит. vainicas 
 

и < *ῑ,  
*аi ̯, *оi ̯, *еi ̯, 
jь 

cт.-сл. три, лат. triginta («тридцать»); cт.-сл. зима, греч. 
χειμα; cт.-сл. кривъ, лит. kreivas, cт.-сл. иго, лат. jŭgŭm  

ы < *ū cт.-сл. дымъ, лат. fūmus  
ъ < *ǔ  cт.-сл. крътъ, лит. krutus 
ь < *ῐ  cт.-сл. вьдова, лат. vidua 
(- ) ę < 
*еn/emt  

cт.-сл. з- ть, лит. zentas  

(©) ǫ < 
*оn/оmt 

cт.-сл. р©ка, лит. ranka 

у < *ou ̯,, 
*au ̯,, *eu ̯ 

cт.-сл. руда, лит. raũdas, cт.-сл. туръ, лат. taurus 

 
Задание 58. Определите, какие чередования звуков были характерины 

для старославянского языка. 
Количественные чередования примерыПримеры 

, лат. 
oculus

е < *ĕ, *ŏ cт.-сл. 
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 Среднеднепровская гипотеза расселения праславянских 
племён. 

 Протославянский период праславянского языка. 
 Ударение в исходной фонетической системе. 
 Система гласных фонем раннего праславянского языка. 
 Изменения в праславянской системе гласных. 
 Древнейшие чередования гласных. 
 Отражение в современном русском языке древнейших 

чередований гласных. 
 
Задание 57. Дайте характеристику гласным фонемам 

старославянского языка с точки зрения происхождения. 
а < *ā, *ō,  
*ē (ý) 

cт.-сл. мати, лат. māter; cт.-сл. даръ, лат. dōno; 
*kriketi – кричати 

о < *ă, *ŏ cт.-сл. соль, лат. solis – р.п. от sal; cт.-сл. око, лат. oculus;  
е < *ĕ, *ŏ cт.-сл. небо, лат. nebula; cт.-сл. село и пол¬ 
(ý) ě < *ē, 
*oi̯, *ai ̯ 

cт.-сл. вıра, лат. vērus; cт.-сл. вıньць, лит. vainicas 
 

и < *ῑ,  
*аi ̯, *оi ̯, *еi ̯, 
jь 

cт.-сл. три, лат. triginta («тридцать»); cт.-сл. зима, греч. 
χειμα; cт.-сл. кривъ, лит. kreivas, cт.-сл. иго, лат. jŭgŭm  

ы < *ū cт.-сл. дымъ, лат. fūmus  
ъ < *ǔ  cт.-сл. крътъ, лит. krutus 
ь < *ῐ  cт.-сл. вьдова, лат. vidua 
(- ) ę < 
*еn/emt  

cт.-сл. з- ть, лит. zentas  

(©) ǫ < 
*оn/оmt 

cт.-сл. р©ка, лит. ranka 

у < *ou ̯,, 
*au ̯,, *eu ̯ 

cт.-сл. руда, лит. raũdas, cт.-сл. туръ, лат. taurus 

 
Задание 58. Определите, какие чередования звуков были характерины 

для старославянского языка. 
Количественные чередования примерыПримеры 

, лат. nebula; cт.-сл. 
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 Среднеднепровская гипотеза расселения праславянских 
племён. 

 Протославянский период праславянского языка. 
 Ударение в исходной фонетической системе. 
 Система гласных фонем раннего праславянского языка. 
 Изменения в праславянской системе гласных. 
 Древнейшие чередования гласных. 
 Отражение в современном русском языке древнейших 

чередований гласных. 
 
Задание 57. Дайте характеристику гласным фонемам 

старославянского языка с точки зрения происхождения. 
а < *ā, *ō,  
*ē (ý) 

cт.-сл. мати, лат. māter; cт.-сл. даръ, лат. dōno; 
*kriketi – кричати 

о < *ă, *ŏ cт.-сл. соль, лат. solis – р.п. от sal; cт.-сл. око, лат. oculus;  
е < *ĕ, *ŏ cт.-сл. небо, лат. nebula; cт.-сл. село и пол¬ 
(ý) ě < *ē, 
*oi̯, *ai ̯ 

cт.-сл. вıра, лат. vērus; cт.-сл. вıньць, лит. vainicas 
 

и < *ῑ,  
*аi ̯, *оi ̯, *еi ̯, 
jь 

cт.-сл. три, лат. triginta («тридцать»); cт.-сл. зима, греч. 
χειμα; cт.-сл. кривъ, лит. kreivas, cт.-сл. иго, лат. jŭgŭm  

ы < *ū cт.-сл. дымъ, лат. fūmus  
ъ < *ǔ  cт.-сл. крътъ, лит. krutus 
ь < *ῐ  cт.-сл. вьдова, лат. vidua 
(- ) ę < 
*еn/emt  

cт.-сл. з- ть, лит. zentas  

(©) ǫ < 
*оn/оmt 

cт.-сл. р©ка, лит. ranka 

у < *ou ̯,, 
*au ̯,, *eu ̯ 

cт.-сл. руда, лит. raũdas, cт.-сл. туръ, лат. taurus 

 
Задание 58. Определите, какие чередования звуков были характерины 

для старославянского языка. 
Количественные чередования примерыПримеры 

 и 

 66 

 Среднеднепровская гипотеза расселения праславянских 
племён. 

 Протославянский период праславянского языка. 
 Ударение в исходной фонетической системе. 
 Система гласных фонем раннего праславянского языка. 
 Изменения в праславянской системе гласных. 
 Древнейшие чередования гласных. 
 Отражение в современном русском языке древнейших 

чередований гласных. 
 
Задание 57. Дайте характеристику гласным фонемам 

старославянского языка с точки зрения происхождения. 
а < *ā, *ō,  
*ē (ý) 

cт.-сл. мати, лат. māter; cт.-сл. даръ, лат. dōno; 
*kriketi – кричати 

о < *ă, *ŏ cт.-сл. соль, лат. solis – р.п. от sal; cт.-сл. око, лат. oculus;  
е < *ĕ, *ŏ cт.-сл. небо, лат. nebula; cт.-сл. село и пол¬ 
(ý) ě < *ē, 
*oi̯, *ai ̯ 

cт.-сл. вıра, лат. vērus; cт.-сл. вıньць, лит. vainicas 
 

и < *ῑ,  
*аi ̯, *оi ̯, *еi ̯, 
jь 

cт.-сл. три, лат. triginta («тридцать»); cт.-сл. зима, греч. 
χειμα; cт.-сл. кривъ, лит. kreivas, cт.-сл. иго, лат. jŭgŭm  

ы < *ū cт.-сл. дымъ, лат. fūmus  
ъ < *ǔ  cт.-сл. крътъ, лит. krutus 
ь < *ῐ  cт.-сл. вьдова, лат. vidua 
(- ) ę < 
*еn/emt  

cт.-сл. з- ть, лит. zentas  

(©) ǫ < 
*оn/оmt 

cт.-сл. р©ка, лит. ranka 

у < *ou ̯,, 
*au ̯,, *eu ̯ 

cт.-сл. руда, лит. raũdas, cт.-сл. туръ, лат. taurus 

 
Задание 58. Определите, какие чередования звуков были характерины 

для старославянского языка. 
Количественные чередования примерыПримеры 

(ѣ) ě < *ē, *oi̯, *ai̯ cт.-сл. 
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 Среднеднепровская гипотеза расселения праславянских 
племён. 

 Протославянский период праславянского языка. 
 Ударение в исходной фонетической системе. 
 Система гласных фонем раннего праславянского языка. 
 Изменения в праславянской системе гласных. 
 Древнейшие чередования гласных. 
 Отражение в современном русском языке древнейших 

чередований гласных. 
 
Задание 57. Дайте характеристику гласным фонемам 

старославянского языка с точки зрения происхождения. 
а < *ā, *ō,  
*ē (ý) 

cт.-сл. мати, лат. māter; cт.-сл. даръ, лат. dōno; 
*kriketi – кричати 

о < *ă, *ŏ cт.-сл. соль, лат. solis – р.п. от sal; cт.-сл. око, лат. oculus;  
е < *ĕ, *ŏ cт.-сл. небо, лат. nebula; cт.-сл. село и пол¬ 
(ý) ě < *ē, 
*oi̯, *ai ̯ 

cт.-сл. вıра, лат. vērus; cт.-сл. вıньць, лит. vainicas 
 

и < *ῑ,  
*аi ̯, *оi ̯, *еi ̯, 
jь 

cт.-сл. три, лат. triginta («тридцать»); cт.-сл. зима, греч. 
χειμα; cт.-сл. кривъ, лит. kreivas, cт.-сл. иго, лат. jŭgŭm  

ы < *ū cт.-сл. дымъ, лат. fūmus  
ъ < *ǔ  cт.-сл. крътъ, лит. krutus 
ь < *ῐ  cт.-сл. вьдова, лат. vidua 
(- ) ę < 
*еn/emt  

cт.-сл. з- ть, лит. zentas  

(©) ǫ < 
*оn/оmt 

cт.-сл. р©ка, лит. ranka 

у < *ou ̯,, 
*au ̯,, *eu ̯ 

cт.-сл. руда, лит. raũdas, cт.-сл. туръ, лат. taurus 

 
Задание 58. Определите, какие чередования звуков были характерины 

для старославянского языка. 
Количественные чередования примерыПримеры 

, лат. vērus; cт.-сл.  
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 Среднеднепровская гипотеза расселения праславянских 
племён. 

 Протославянский период праславянского языка. 
 Ударение в исходной фонетической системе. 
 Система гласных фонем раннего праславянского языка. 
 Изменения в праславянской системе гласных. 
 Древнейшие чередования гласных. 
 Отражение в современном русском языке древнейших 

чередований гласных. 
 
Задание 57. Дайте характеристику гласным фонемам 

старославянского языка с точки зрения происхождения. 
а < *ā, *ō,  
*ē (ý) 

cт.-сл. мати, лат. māter; cт.-сл. даръ, лат. dōno; 
*kriketi – кричати 

о < *ă, *ŏ cт.-сл. соль, лат. solis – р.п. от sal; cт.-сл. око, лат. oculus;  
е < *ĕ, *ŏ cт.-сл. небо, лат. nebula; cт.-сл. село и пол¬ 
(ý) ě < *ē, 
*oi̯, *ai ̯ 

cт.-сл. вıра, лат. vērus; cт.-сл. вıньць, лит. vainicas 
 

и < *ῑ,  
*аi ̯, *оi ̯, *еi ̯, 
jь 

cт.-сл. три, лат. triginta («тридцать»); cт.-сл. зима, греч. 
χειμα; cт.-сл. кривъ, лит. kreivas, cт.-сл. иго, лат. jŭgŭm  

ы < *ū cт.-сл. дымъ, лат. fūmus  
ъ < *ǔ  cт.-сл. крътъ, лит. krutus 
ь < *ῐ  cт.-сл. вьдова, лат. vidua 
(- ) ę < 
*еn/emt  

cт.-сл. з- ть, лит. zentas  

(©) ǫ < 
*оn/оmt 

cт.-сл. р©ка, лит. ranka 

у < *ou ̯,, 
*au ̯,, *eu ̯ 

cт.-сл. руда, лит. raũdas, cт.-сл. туръ, лат. taurus 

 
Задание 58. Определите, какие чередования звуков были характерины 

для старославянского языка. 
Количественные чередования примерыПримеры 

, лит. vainicas
и < *ῑ, 
*аi̯, *оi̯, *еi̯,
jь

cт.-сл. 
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 Среднеднепровская гипотеза расселения праславянских 
племён. 

 Протославянский период праславянского языка. 
 Ударение в исходной фонетической системе. 
 Система гласных фонем раннего праславянского языка. 
 Изменения в праславянской системе гласных. 
 Древнейшие чередования гласных. 
 Отражение в современном русском языке древнейших 

чередований гласных. 
 
Задание 57. Дайте характеристику гласным фонемам 

старославянского языка с точки зрения происхождения. 
а < *ā, *ō,  
*ē (ý) 

cт.-сл. мати, лат. māter; cт.-сл. даръ, лат. dōno; 
*kriketi – кричати 

о < *ă, *ŏ cт.-сл. соль, лат. solis – р.п. от sal; cт.-сл. око, лат. oculus;  
е < *ĕ, *ŏ cт.-сл. небо, лат. nebula; cт.-сл. село и пол¬ 
(ý) ě < *ē, 
*oi̯, *ai ̯ 

cт.-сл. вıра, лат. vērus; cт.-сл. вıньць, лит. vainicas 
 

и < *ῑ,  
*аi ̯, *оi ̯, *еi ̯, 
jь 

cт.-сл. три, лат. triginta («тридцать»); cт.-сл. зима, греч. 
χειμα; cт.-сл. кривъ, лит. kreivas, cт.-сл. иго, лат. jŭgŭm  

ы < *ū cт.-сл. дымъ, лат. fūmus  
ъ < *ǔ  cт.-сл. крътъ, лит. krutus 
ь < *ῐ  cт.-сл. вьдова, лат. vidua 
(- ) ę < 
*еn/emt  

cт.-сл. з- ть, лит. zentas  

(©) ǫ < 
*оn/оmt 

cт.-сл. р©ка, лит. ranka 

у < *ou ̯,, 
*au ̯,, *eu ̯ 

cт.-сл. руда, лит. raũdas, cт.-сл. туръ, лат. taurus 

 
Задание 58. Определите, какие чередования звуков были характерины 

для старославянского языка. 
Количественные чередования примерыПримеры 

, лат. triginta («тридцать»); cт.-сл. 
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 Среднеднепровская гипотеза расселения праславянских 
племён. 

 Протославянский период праславянского языка. 
 Ударение в исходной фонетической системе. 
 Система гласных фонем раннего праславянского языка. 
 Изменения в праславянской системе гласных. 
 Древнейшие чередования гласных. 
 Отражение в современном русском языке древнейших 

чередований гласных. 
 
Задание 57. Дайте характеристику гласным фонемам 

старославянского языка с точки зрения происхождения. 
а < *ā, *ō,  
*ē (ý) 

cт.-сл. мати, лат. māter; cт.-сл. даръ, лат. dōno; 
*kriketi – кричати 

о < *ă, *ŏ cт.-сл. соль, лат. solis – р.п. от sal; cт.-сл. око, лат. oculus;  
е < *ĕ, *ŏ cт.-сл. небо, лат. nebula; cт.-сл. село и пол¬ 
(ý) ě < *ē, 
*oi̯, *ai ̯ 

cт.-сл. вıра, лат. vērus; cт.-сл. вıньць, лит. vainicas 
 

и < *ῑ,  
*аi ̯, *оi ̯, *еi ̯, 
jь 

cт.-сл. три, лат. triginta («тридцать»); cт.-сл. зима, греч. 
χειμα; cт.-сл. кривъ, лит. kreivas, cт.-сл. иго, лат. jŭgŭm  

ы < *ū cт.-сл. дымъ, лат. fūmus  
ъ < *ǔ  cт.-сл. крътъ, лит. krutus 
ь < *ῐ  cт.-сл. вьдова, лат. vidua 
(- ) ę < 
*еn/emt  

cт.-сл. з- ть, лит. zentas  

(©) ǫ < 
*оn/оmt 

cт.-сл. р©ка, лит. ranka 

у < *ou ̯,, 
*au ̯,, *eu ̯ 

cт.-сл. руда, лит. raũdas, cт.-сл. туръ, лат. taurus 

 
Задание 58. Определите, какие чередования звуков были характерины 

для старославянского языка. 
Количественные чередования примерыПримеры 

,  
греч. χειμα; cт.-сл. 
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 Среднеднепровская гипотеза расселения праславянских 
племён. 

 Протославянский период праславянского языка. 
 Ударение в исходной фонетической системе. 
 Система гласных фонем раннего праславянского языка. 
 Изменения в праславянской системе гласных. 
 Древнейшие чередования гласных. 
 Отражение в современном русском языке древнейших 

чередований гласных. 
 
Задание 57. Дайте характеристику гласным фонемам 

старославянского языка с точки зрения происхождения. 
а < *ā, *ō,  
*ē (ý) 

cт.-сл. мати, лат. māter; cт.-сл. даръ, лат. dōno; 
*kriketi – кричати 

о < *ă, *ŏ cт.-сл. соль, лат. solis – р.п. от sal; cт.-сл. око, лат. oculus;  
е < *ĕ, *ŏ cт.-сл. небо, лат. nebula; cт.-сл. село и пол¬ 
(ý) ě < *ē, 
*oi̯, *ai ̯ 

cт.-сл. вıра, лат. vērus; cт.-сл. вıньць, лит. vainicas 
 

и < *ῑ,  
*аi ̯, *оi ̯, *еi ̯, 
jь 

cт.-сл. три, лат. triginta («тридцать»); cт.-сл. зима, греч. 
χειμα; cт.-сл. кривъ, лит. kreivas, cт.-сл. иго, лат. jŭgŭm  

ы < *ū cт.-сл. дымъ, лат. fūmus  
ъ < *ǔ  cт.-сл. крътъ, лит. krutus 
ь < *ῐ  cт.-сл. вьдова, лат. vidua 
(- ) ę < 
*еn/emt  

cт.-сл. з- ть, лит. zentas  

(©) ǫ < 
*оn/оmt 

cт.-сл. р©ка, лит. ranka 

у < *ou ̯,, 
*au ̯,, *eu ̯ 

cт.-сл. руда, лит. raũdas, cт.-сл. туръ, лат. taurus 

 
Задание 58. Определите, какие чередования звуков были характерины 

для старославянского языка. 
Количественные чередования примерыПримеры 

, лит. kreivas, cт.-сл. 
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 Среднеднепровская гипотеза расселения праславянских 
племён. 

 Протославянский период праславянского языка. 
 Ударение в исходной фонетической системе. 
 Система гласных фонем раннего праславянского языка. 
 Изменения в праславянской системе гласных. 
 Древнейшие чередования гласных. 
 Отражение в современном русском языке древнейших 

чередований гласных. 
 
Задание 57. Дайте характеристику гласным фонемам 

старославянского языка с точки зрения происхождения. 
а < *ā, *ō,  
*ē (ý) 

cт.-сл. мати, лат. māter; cт.-сл. даръ, лат. dōno; 
*kriketi – кричати 

о < *ă, *ŏ cт.-сл. соль, лат. solis – р.п. от sal; cт.-сл. око, лат. oculus;  
е < *ĕ, *ŏ cт.-сл. небо, лат. nebula; cт.-сл. село и пол¬ 
(ý) ě < *ē, 
*oi̯, *ai ̯ 

cт.-сл. вıра, лат. vērus; cт.-сл. вıньць, лит. vainicas 
 

и < *ῑ,  
*аi ̯, *оi ̯, *еi ̯, 
jь 

cт.-сл. три, лат. triginta («тридцать»); cт.-сл. зима, греч. 
χειμα; cт.-сл. кривъ, лит. kreivas, cт.-сл. иго, лат. jŭgŭm  

ы < *ū cт.-сл. дымъ, лат. fūmus  
ъ < *ǔ  cт.-сл. крътъ, лит. krutus 
ь < *ῐ  cт.-сл. вьдова, лат. vidua 
(- ) ę < 
*еn/emt  

cт.-сл. з- ть, лит. zentas  

(©) ǫ < 
*оn/оmt 

cт.-сл. р©ка, лит. ranka 

у < *ou ̯,, 
*au ̯,, *eu ̯ 

cт.-сл. руда, лит. raũdas, cт.-сл. туръ, лат. taurus 

 
Задание 58. Определите, какие чередования звуков были характерины 

для старославянского языка. 
Количественные чередования примерыПримеры 

, 
лат. jŭgŭm 

ы < *ū cт.-сл. 
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 Среднеднепровская гипотеза расселения праславянских 
племён. 

 Протославянский период праславянского языка. 
 Ударение в исходной фонетической системе. 
 Система гласных фонем раннего праславянского языка. 
 Изменения в праславянской системе гласных. 
 Древнейшие чередования гласных. 
 Отражение в современном русском языке древнейших 

чередований гласных. 
 
Задание 57. Дайте характеристику гласным фонемам 

старославянского языка с точки зрения происхождения. 
а < *ā, *ō,  
*ē (ý) 

cт.-сл. мати, лат. māter; cт.-сл. даръ, лат. dōno; 
*kriketi – кричати 

о < *ă, *ŏ cт.-сл. соль, лат. solis – р.п. от sal; cт.-сл. око, лат. oculus;  
е < *ĕ, *ŏ cт.-сл. небо, лат. nebula; cт.-сл. село и пол¬ 
(ý) ě < *ē, 
*oi̯, *ai ̯ 

cт.-сл. вıра, лат. vērus; cт.-сл. вıньць, лит. vainicas 
 

и < *ῑ,  
*аi ̯, *оi ̯, *еi ̯, 
jь 

cт.-сл. три, лат. triginta («тридцать»); cт.-сл. зима, греч. 
χειμα; cт.-сл. кривъ, лит. kreivas, cт.-сл. иго, лат. jŭgŭm  

ы < *ū cт.-сл. дымъ, лат. fūmus  
ъ < *ǔ  cт.-сл. крътъ, лит. krutus 
ь < *ῐ  cт.-сл. вьдова, лат. vidua 
(- ) ę < 
*еn/emt  

cт.-сл. з- ть, лит. zentas  

(©) ǫ < 
*оn/оmt 

cт.-сл. р©ка, лит. ranka 

у < *ou ̯,, 
*au ̯,, *eu ̯ 

cт.-сл. руда, лит. raũdas, cт.-сл. туръ, лат. taurus 

 
Задание 58. Определите, какие чередования звуков были характерины 

для старославянского языка. 
Количественные чередования примерыПримеры 

, лат. fūmus 
ъ < *ǔ cт.-сл. 
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 Среднеднепровская гипотеза расселения праславянских 
племён. 

 Протославянский период праславянского языка. 
 Ударение в исходной фонетической системе. 
 Система гласных фонем раннего праславянского языка. 
 Изменения в праславянской системе гласных. 
 Древнейшие чередования гласных. 
 Отражение в современном русском языке древнейших 

чередований гласных. 
 
Задание 57. Дайте характеристику гласным фонемам 

старославянского языка с точки зрения происхождения. 
а < *ā, *ō,  
*ē (ý) 

cт.-сл. мати, лат. māter; cт.-сл. даръ, лат. dōno; 
*kriketi – кричати 

о < *ă, *ŏ cт.-сл. соль, лат. solis – р.п. от sal; cт.-сл. око, лат. oculus;  
е < *ĕ, *ŏ cт.-сл. небо, лат. nebula; cт.-сл. село и пол¬ 
(ý) ě < *ē, 
*oi̯, *ai ̯ 

cт.-сл. вıра, лат. vērus; cт.-сл. вıньць, лит. vainicas 
 

и < *ῑ,  
*аi ̯, *оi ̯, *еi ̯, 
jь 

cт.-сл. три, лат. triginta («тридцать»); cт.-сл. зима, греч. 
χειμα; cт.-сл. кривъ, лит. kreivas, cт.-сл. иго, лат. jŭgŭm  

ы < *ū cт.-сл. дымъ, лат. fūmus  
ъ < *ǔ  cт.-сл. крътъ, лит. krutus 
ь < *ῐ  cт.-сл. вьдова, лат. vidua 
(- ) ę < 
*еn/emt  

cт.-сл. з- ть, лит. zentas  

(©) ǫ < 
*оn/оmt 

cт.-сл. р©ка, лит. ranka 

у < *ou ̯,, 
*au ̯,, *eu ̯ 

cт.-сл. руда, лит. raũdas, cт.-сл. туръ, лат. taurus 

 
Задание 58. Определите, какие чередования звуков были характерины 

для старославянского языка. 
Количественные чередования примерыПримеры 

, лит. krutus
ь < *ῐ cт.-сл. 
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 Среднеднепровская гипотеза расселения праславянских 
племён. 

 Протославянский период праславянского языка. 
 Ударение в исходной фонетической системе. 
 Система гласных фонем раннего праславянского языка. 
 Изменения в праславянской системе гласных. 
 Древнейшие чередования гласных. 
 Отражение в современном русском языке древнейших 

чередований гласных. 
 
Задание 57. Дайте характеристику гласным фонемам 

старославянского языка с точки зрения происхождения. 
а < *ā, *ō,  
*ē (ý) 

cт.-сл. мати, лат. māter; cт.-сл. даръ, лат. dōno; 
*kriketi – кричати 

о < *ă, *ŏ cт.-сл. соль, лат. solis – р.п. от sal; cт.-сл. око, лат. oculus;  
е < *ĕ, *ŏ cт.-сл. небо, лат. nebula; cт.-сл. село и пол¬ 
(ý) ě < *ē, 
*oi̯, *ai ̯ 

cт.-сл. вıра, лат. vērus; cт.-сл. вıньць, лит. vainicas 
 

и < *ῑ,  
*аi ̯, *оi ̯, *еi ̯, 
jь 

cт.-сл. три, лат. triginta («тридцать»); cт.-сл. зима, греч. 
χειμα; cт.-сл. кривъ, лит. kreivas, cт.-сл. иго, лат. jŭgŭm  

ы < *ū cт.-сл. дымъ, лат. fūmus  
ъ < *ǔ  cт.-сл. крътъ, лит. krutus 
ь < *ῐ  cт.-сл. вьдова, лат. vidua 
(- ) ę < 
*еn/emt  

cт.-сл. з- ть, лит. zentas  

(©) ǫ < 
*оn/оmt 

cт.-сл. р©ка, лит. ranka 

у < *ou ̯,, 
*au ̯,, *eu ̯ 

cт.-сл. руда, лит. raũdas, cт.-сл. туръ, лат. taurus 

 
Задание 58. Определите, какие чередования звуков были характерины 

для старославянского языка. 
Количественные чередования примерыПримеры 

, лат. vidua
(ѧ ) ę < *еn/emt cт.-сл. 
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 Среднеднепровская гипотеза расселения праславянских 
племён. 

 Протославянский период праславянского языка. 
 Ударение в исходной фонетической системе. 
 Система гласных фонем раннего праславянского языка. 
 Изменения в праславянской системе гласных. 
 Древнейшие чередования гласных. 
 Отражение в современном русском языке древнейших 

чередований гласных. 
 
Задание 57. Дайте характеристику гласным фонемам 

старославянского языка с точки зрения происхождения. 
а < *ā, *ō,  
*ē (ý) 

cт.-сл. мати, лат. māter; cт.-сл. даръ, лат. dōno; 
*kriketi – кричати 

о < *ă, *ŏ cт.-сл. соль, лат. solis – р.п. от sal; cт.-сл. око, лат. oculus;  
е < *ĕ, *ŏ cт.-сл. небо, лат. nebula; cт.-сл. село и пол¬ 
(ý) ě < *ē, 
*oi̯, *ai ̯ 

cт.-сл. вıра, лат. vērus; cт.-сл. вıньць, лит. vainicas 
 

и < *ῑ,  
*аi ̯, *оi ̯, *еi ̯, 
jь 

cт.-сл. три, лат. triginta («тридцать»); cт.-сл. зима, греч. 
χειμα; cт.-сл. кривъ, лит. kreivas, cт.-сл. иго, лат. jŭgŭm  

ы < *ū cт.-сл. дымъ, лат. fūmus  
ъ < *ǔ  cт.-сл. крътъ, лит. krutus 
ь < *ῐ  cт.-сл. вьдова, лат. vidua 
(- ) ę < 
*еn/emt  

cт.-сл. з- ть, лит. zentas  

(©) ǫ < 
*оn/оmt 

cт.-сл. р©ка, лит. ranka 

у < *ou ̯,, 
*au ̯,, *eu ̯ 

cт.-сл. руда, лит. raũdas, cт.-сл. туръ, лат. taurus 

 
Задание 58. Определите, какие чередования звуков были характерины 

для старославянского языка. 
Количественные чередования примерыПримеры 

ѧ 
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 Среднеднепровская гипотеза расселения праславянских 
племён. 

 Протославянский период праславянского языка. 
 Ударение в исходной фонетической системе. 
 Система гласных фонем раннего праславянского языка. 
 Изменения в праславянской системе гласных. 
 Древнейшие чередования гласных. 
 Отражение в современном русском языке древнейших 

чередований гласных. 
 
Задание 57. Дайте характеристику гласным фонемам 

старославянского языка с точки зрения происхождения. 
а < *ā, *ō,  
*ē (ý) 

cт.-сл. мати, лат. māter; cт.-сл. даръ, лат. dōno; 
*kriketi – кричати 

о < *ă, *ŏ cт.-сл. соль, лат. solis – р.п. от sal; cт.-сл. око, лат. oculus;  
е < *ĕ, *ŏ cт.-сл. небо, лат. nebula; cт.-сл. село и пол¬ 
(ý) ě < *ē, 
*oi̯, *ai ̯ 

cт.-сл. вıра, лат. vērus; cт.-сл. вıньць, лит. vainicas 
 

и < *ῑ,  
*аi ̯, *оi ̯, *еi ̯, 
jь 

cт.-сл. три, лат. triginta («тридцать»); cт.-сл. зима, греч. 
χειμα; cт.-сл. кривъ, лит. kreivas, cт.-сл. иго, лат. jŭgŭm  

ы < *ū cт.-сл. дымъ, лат. fūmus  
ъ < *ǔ  cт.-сл. крътъ, лит. krutus 
ь < *ῐ  cт.-сл. вьдова, лат. vidua 
(- ) ę < 
*еn/emt  

cт.-сл. з- ть, лит. zentas  

(©) ǫ < 
*оn/оmt 

cт.-сл. р©ка, лит. ranka 

у < *ou ̯,, 
*au ̯,, *eu ̯ 

cт.-сл. руда, лит. raũdas, cт.-сл. туръ, лат. taurus 

 
Задание 58. Определите, какие чередования звуков были характерины 

для старославянского языка. 
Количественные чередования примерыПримеры 

, лит. zentas 
(ѫ) ǫ < *оn/оmt cт.-сл. рѫка, лит. ranka
у < *ou̯,, *au̯,, *eu̯ cт.-сл. руда, лит. raũdas, cт.-сл. туръ, лат. taurus



— 63 —

Задание 58. Определите, какие чередования звуков были характе-

рины для старославянского языка.

Количественные чередования Примеры

*ŏ//*ō > о//а
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

, 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

*ĕ//* ē > е//ѣ
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

*ῐ//*ī > ь//и
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

*ŭ//*ū > ъ//ы
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

, 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

Качественные чередования

*ĕ//*ŏ > е//о
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

* ē//*ō > ѣ//а
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 
*ĕ//*ῐ > е//ь
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

, 

 67 

*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

*ŭ//*ŏ > ъ//о
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

Качественно-количественные 
чередования

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > ь//и//е//ѣ//о//а
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

Задание 59. Определите чередование гласных в словах.
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засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив, 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсивОбразец выполнения задания: 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив – 

 67 

*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]).  

В словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславян-

ское чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ. 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 – 
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*ŏ//*ō > о//а скочити – скакати, горıти – гарь 

*ĕ//* ē > е//ý летıти – лıтати, седьло – сıдıти 

*ῐ//*ī > ь//и бьрати – събирати, съзьдати – 
съзидати 

*ŭ//*ū > ъ//ы посълъ – посылати, съпати – 
засыпати 

Качественные чередования  
*ĕ//*ŏ > е//о бер© – съборъ, нести – носити 

* ē//*ō > ý//а сıдıти – садити, жарь – гарь  

*ĕ//*ῐ > е//ь бер© – бьрати, рек© – рьци 

*ŭ//*ŏ > ъ//о зъвати – зовъ  

Качественно-количественные 
чередования 

 

*ῐ//*ī//*ĕ//*ē//*ŏ//*ō > 
ь//и//е//ý//о//а 

бьрати – събирати – бер© – съборъ, 
тек© – токъ – тьци – притıкати 

*ŭ//*ū//*ŏ > ъ//ы//о зъвати – съзывати – зовъ 
 

Задание 59. Определите чередование гласных в словах. 
засыхати – засън©ти, плести – съплıтати, кадити – чадити (ý>а), 

касати с – косн©ти с, тек© – токъ, скакати – скочити, посылати – 
посълати, летитъ – лıтати, пинати – распьн©, възоръ – зазьрıти – зазирати, 
ложе – вълагати – лежати, умирати – уморити – умьретъ, сучеши – съкати, 
гънати – гонити.  

Образец выполнения задания: бер© – съборъ (*ӗ//*ŏ > [е]//[о]). В 
словах отмечается качественное чередование [е]//[о], это праславянское 
чередование восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ŏ.  

летитъ – лıтати (*ӗ//*ē > [е]//[ı]). В словах отмечается 
количественное чередование [е]//[ı], это праславянское чередование 
восходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē.  

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 (*ӗ//*ē > [е]//[ѣ]). В словах отмечается количе-

ственное чередование [е]//[ѣ], это праславянское чередование вос-

ходит к индоевропейскому чередованию *ӗ//*ē. 
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зъвати – съзывати – зовъ (*ŭ//*ū//*ŏ > [ъ]//[ы]//[о]). В словах 
отмечается качественно-количественное чередование [ъ]//[ы]//[о], это 
праславянское чередование восходит к индоевропейскому 
чередованию *ŭ//*ū//*ŏ.  

 
Задание 60. Установите происхождение гласных ý  и а в суффиксах 

существительных, глаголов и прилагательных. 
гыбıль – печаль, свирıль – пишталь, обитıль – скрижаль; 
ведıахъ – ношаахъ, метıахъ – течаахъ, видıахъ – можаахъ; 
сильнıиши – величаиши, добрıиши – мкъчаиши, слабıиши – сладъчаиши, 

скорбıиши – дражаиши; 
горıти – кричати, видıти – слышати, обидıти – бльштати, зьрıти – 

стояти, кыпıти – млъчати. 
 
Задание 61. Какого происхождения гласный [е] в окончаниях имён 

существтельных: море (ср. село), лице (ср. бедро), ложе (ср. сıно), поле (ср. 
блато), плеште (ср. ребро), страже« (ср. работо«), душе« (ср. водо«), полемъ 
(ср. селомъ). 

 
Задание 62. Текст для чтения и анализа. 

въ онв͡  пришедъшу иzсу въ стран© ·ер·есиньск©• срıтосте и дъва 
бıсъна• отъ гробиштъ исъходща люта зıло• ıко не можааше• мин©ти 
никтоже п©темъ тıмь• и се възьписте глzща• чьто естъ нама и тебı исzе снzе 
бжzии• пришелъ еси сıмо прıжде врıмене м©читъ насъ• бı же далече отъ нею 
стадо свинии много пасомо• бıси же молıах© и глzще• аще изгониши нъи• 
повели намъ ити въ стадо свиное• И рече имъ идıте• они же ишедъше  вьнид© 
въ свиниª• и абие устръми с стадо въсе по брıгу въ море• и утоп© въ 
водахъ• а пас©щеи бıжаш• и шьдъше въ градъ• възвıстиш вьсı о 
бıсъную• и се весъ градъ изиде против© исzви• и видıвъше и молиш да бы 
прıшелъ от прıдıлъ ихъ• и вълıзь въ корабь исzъ  прıиде и пр¶де въ свои 
градъ < 

(Ассеманиево Евангелие, Матфей, IX) 
Примечания к тексту: 

 – 
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зъвати – съзывати – зовъ (*ŭ//*ū//*ŏ > [ъ]//[ы]//[о]). В словах 
отмечается качественно-количественное чередование [ъ]//[ы]//[о], это 
праславянское чередование восходит к индоевропейскому 
чередованию *ŭ//*ū//*ŏ.  

 
Задание 60. Установите происхождение гласных ý  и а в суффиксах 

существительных, глаголов и прилагательных. 
гыбıль – печаль, свирıль – пишталь, обитıль – скрижаль; 
ведıахъ – ношаахъ, метıахъ – течаахъ, видıахъ – можаахъ; 
сильнıиши – величаиши, добрıиши – мкъчаиши, слабıиши – сладъчаиши, 

скорбıиши – дражаиши; 
горıти – кричати, видıти – слышати, обидıти – бльштати, зьрıти – 

стояти, кыпıти – млъчати. 
 
Задание 61. Какого происхождения гласный [е] в окончаниях имён 

существтельных: море (ср. село), лице (ср. бедро), ложе (ср. сıно), поле (ср. 
блато), плеште (ср. ребро), страже« (ср. работо«), душе« (ср. водо«), полемъ 
(ср. селомъ). 

 
Задание 62. Текст для чтения и анализа. 

въ онв͡  пришедъшу иzсу въ стран© ·ер·есиньск©• срıтосте и дъва 
бıсъна• отъ гробиштъ исъходща люта зıло• ıко не можааше• мин©ти 
никтоже п©темъ тıмь• и се възьписте глzща• чьто естъ нама и тебı исzе снzе 
бжzии• пришелъ еси сıмо прıжде врıмене м©читъ насъ• бı же далече отъ нею 
стадо свинии много пасомо• бıси же молıах© и глzще• аще изгониши нъи• 
повели намъ ити въ стадо свиное• И рече имъ идıте• они же ишедъше  вьнид© 
въ свиниª• и абие устръми с стадо въсе по брıгу въ море• и утоп© въ 
водахъ• а пас©щеи бıжаш• и шьдъше въ градъ• възвıстиш вьсı о 
бıсъную• и се весъ градъ изиде против© исzви• и видıвъше и молиш да бы 
прıшелъ от прıдıлъ ихъ• и вълıзь въ корабь исzъ  прıиде и пр¶де въ свои 
градъ < 

(Ассеманиево Евангелие, Матфей, IX) 
Примечания к тексту: 

 – 
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зъвати – съзывати – зовъ (*ŭ//*ū//*ŏ > [ъ]//[ы]//[о]). В словах 
отмечается качественно-количественное чередование [ъ]//[ы]//[о], это 
праславянское чередование восходит к индоевропейскому 
чередованию *ŭ//*ū//*ŏ.  

 
Задание 60. Установите происхождение гласных ý  и а в суффиксах 

существительных, глаголов и прилагательных. 
гыбıль – печаль, свирıль – пишталь, обитıль – скрижаль; 
ведıахъ – ношаахъ, метıахъ – течаахъ, видıахъ – можаахъ; 
сильнıиши – величаиши, добрıиши – мкъчаиши, слабıиши – сладъчаиши, 

скорбıиши – дражаиши; 
горıти – кричати, видıти – слышати, обидıти – бльштати, зьрıти – 

стояти, кыпıти – млъчати. 
 
Задание 61. Какого происхождения гласный [е] в окончаниях имён 

существтельных: море (ср. село), лице (ср. бедро), ложе (ср. сıно), поле (ср. 
блато), плеште (ср. ребро), страже« (ср. работо«), душе« (ср. водо«), полемъ 
(ср. селомъ). 

 
Задание 62. Текст для чтения и анализа. 

въ онв͡  пришедъшу иzсу въ стран© ·ер·есиньск©• срıтосте и дъва 
бıсъна• отъ гробиштъ исъходща люта зıло• ıко не можааше• мин©ти 
никтоже п©темъ тıмь• и се възьписте глzща• чьто естъ нама и тебı исzе снzе 
бжzии• пришелъ еси сıмо прıжде врıмене м©читъ насъ• бı же далече отъ нею 
стадо свинии много пасомо• бıси же молıах© и глzще• аще изгониши нъи• 
повели намъ ити въ стадо свиное• И рече имъ идıте• они же ишедъше  вьнид© 
въ свиниª• и абие устръми с стадо въсе по брıгу въ море• и утоп© въ 
водахъ• а пас©щеи бıжаш• и шьдъше въ градъ• възвıстиш вьсı о 
бıсъную• и се весъ градъ изиде против© исzви• и видıвъше и молиш да бы 
прıшелъ от прıдıлъ ихъ• и вълıзь въ корабь исzъ  прıиде и пр¶де въ свои 
градъ < 

(Ассеманиево Евангелие, Матфей, IX) 
Примечания к тексту: 

 (*ŭ//*ū//*ŏ > [ъ]//[ы]//[о]). В словах от-

мечается качественно-количественное чередование [ъ]//[ы]//[о], это 

праславянское чередование восходит к индоевропейскому чередо-

ванию *ŭ//*ū//*ŏ. 
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Задание 60. Установите происхождение гласных ѣ и 

 68 

зъвати – съзывати – зовъ (*ŭ//*ū//*ŏ > [ъ]//[ы]//[о]). В словах 
отмечается качественно-количественное чередование [ъ]//[ы]//[о], это 
праславянское чередование восходит к индоевропейскому 
чередованию *ŭ//*ū//*ŏ.  

 
Задание 60. Установите происхождение гласных ý  и а в суффиксах 

существительных, глаголов и прилагательных. 
гыбıль – печаль, свирıль – пишталь, обитıль – скрижаль; 
ведıахъ – ношаахъ, метıахъ – течаахъ, видıахъ – можаахъ; 
сильнıиши – величаиши, добрıиши – мкъчаиши, слабıиши – сладъчаиши, 

скорбıиши – дражаиши; 
горıти – кричати, видıти – слышати, обидıти – бльштати, зьрıти – 

стояти, кыпıти – млъчати. 
 
Задание 61. Какого происхождения гласный [е] в окончаниях имён 

существтельных: море (ср. село), лице (ср. бедро), ложе (ср. сıно), поле (ср. 
блато), плеште (ср. ребро), страже« (ср. работо«), душе« (ср. водо«), полемъ 
(ср. селомъ). 

 
Задание 62. Текст для чтения и анализа. 

въ онв͡  пришедъшу иzсу въ стран© ·ер·есиньск©• срıтосте и дъва 
бıсъна• отъ гробиштъ исъходща люта зıло• ıко не можааше• мин©ти 
никтоже п©темъ тıмь• и се възьписте глzща• чьто естъ нама и тебı исzе снzе 
бжzии• пришелъ еси сıмо прıжде врıмене м©читъ насъ• бı же далече отъ нею 
стадо свинии много пасомо• бıси же молıах© и глzще• аще изгониши нъи• 
повели намъ ити въ стадо свиное• И рече имъ идıте• они же ишедъше  вьнид© 
въ свиниª• и абие устръми с стадо въсе по брıгу въ море• и утоп© въ 
водахъ• а пас©щеи бıжаш• и шьдъше въ градъ• възвıстиш вьсı о 
бıсъную• и се весъ градъ изиде против© исzви• и видıвъше и молиш да бы 
прıшелъ от прıдıлъ ихъ• и вълıзь въ корабь исzъ  прıиде и пр¶де въ свои 
градъ < 

(Ассеманиево Евангелие, Матфей, IX) 
Примечания к тексту: 

 в суффиксах 

существительных, глаголов и прилагательных.
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зъвати – съзывати – зовъ (*ŭ//*ū//*ŏ > [ъ]//[ы]//[о]). В словах 
отмечается качественно-количественное чередование [ъ]//[ы]//[о], это 
праславянское чередование восходит к индоевропейскому 
чередованию *ŭ//*ū//*ŏ.  

 
Задание 60. Установите происхождение гласных ý  и а в суффиксах 

существительных, глаголов и прилагательных. 
гыбıль – печаль, свирıль – пишталь, обитıль – скрижаль; 
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скорбıиши – дражаиши; 
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блато), плеште (ср. ребро), страже« (ср. работо«), душе« (ср. водо«), полемъ 
(ср. селомъ). 
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въ онв͡  пришедъшу иzсу въ стран© ·ер·есиньск©• срıтосте и дъва 
бıсъна• отъ гробиштъ исъходща люта зıло• ıко не можааше• мин©ти 
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повели намъ ити въ стадо свиное• И рече имъ идıте• они же ишедъше  вьнид© 
въ свиниª• и абие устръми с стадо въсе по брıгу въ море• и утоп© въ 
водахъ• а пас©щеи бıжаш• и шьдъше въ градъ• възвıстиш вьсı о 
бıсъную• и се весъ градъ изиде против© исzви• и видıвъше и молиш да бы 
прıшелъ от прıдıлъ ихъ• и вълıзь въ корабь исzъ  прıиде и пр¶де въ свои 
градъ < 

(Ассеманиево Евангелие, Матфей, IX) 
Примечания к тексту: 
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зъвати – съзывати – зовъ (*ŭ//*ū//*ŏ > [ъ]//[ы]//[о]). В словах 
отмечается качественно-количественное чередование [ъ]//[ы]//[о], это 
праславянское чередование восходит к индоевропейскому 
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скорбıиши – дражаиши; 
горıти – кричати, видıти – слышати, обидıти – бльштати, зьрıти – 

стояти, кыпıти – млъчати. 
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существтельных: море (ср. село), лице (ср. бедро), ложе (ср. сıно), поле (ср. 
блато), плеште (ср. ребро), страже« (ср. работо«), душе« (ср. водо«), полемъ 
(ср. селомъ). 

 
Задание 62. Текст для чтения и анализа. 

въ онв͡  пришедъшу иzсу въ стран© ·ер·есиньск©• срıтосте и дъва 
бıсъна• отъ гробиштъ исъходща люта зıло• ıко не можааше• мин©ти 
никтоже п©темъ тıмь• и се възьписте глzща• чьто естъ нама и тебı исzе снzе 
бжzии• пришелъ еси сıмо прıжде врıмене м©читъ насъ• бı же далече отъ нею 
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въ онв͡  пришедъшу иzсу въ стран© ·ер·есиньск©• срıтосте и дъва 
бıсъна• отъ гробиштъ исъходща люта зıло• ıко не можааше• мин©ти 
никтоже п©темъ тıмь• и се възьписте глzща• чьто естъ нама и тебı исzе снzе 
бжzии• пришелъ еси сıмо прıжде врıмене м©читъ насъ• бı же далече отъ нею 
стадо свинии много пасомо• бıси же молıах© и глzще• аще изгониши нъи• 
повели намъ ити въ стадо свиное• И рече имъ идıте• они же ишедъше  вьнид© 
въ свиниª• и абие устръми с стадо въсе по брıгу въ море• и утоп© въ 
водахъ• а пас©щеи бıжаш• и шьдъше въ градъ• възвıстиш вьсı о 
бıсъную• и се весъ градъ изиде против© исzви• и видıвъше и молиш да бы 
прıшелъ от прıдıлъ ихъ• и вълıзь въ корабь исzъ  прıиде и пр¶де въ свои 
градъ < 

(Ассеманиево Евангелие, Матфей, IX) 
Примечания к тексту: 

 (ср. 
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зъвати – съзывати – зовъ (*ŭ//*ū//*ŏ > [ъ]//[ы]//[о]). В словах 
отмечается качественно-количественное чередование [ъ]//[ы]//[о], это 
праславянское чередование восходит к индоевропейскому 
чередованию *ŭ//*ū//*ŏ.  

 
Задание 60. Установите происхождение гласных ý  и а в суффиксах 

существительных, глаголов и прилагательных. 
гыбıль – печаль, свирıль – пишталь, обитıль – скрижаль; 
ведıахъ – ношаахъ, метıахъ – течаахъ, видıахъ – можаахъ; 
сильнıиши – величаиши, добрıиши – мкъчаиши, слабıиши – сладъчаиши, 

скорбıиши – дражаиши; 
горıти – кричати, видıти – слышати, обидıти – бльштати, зьрıти – 

стояти, кыпıти – млъчати. 
 
Задание 61. Какого происхождения гласный [е] в окончаниях имён 

существтельных: море (ср. село), лице (ср. бедро), ложе (ср. сıно), поле (ср. 
блато), плеште (ср. ребро), страже« (ср. работо«), душе« (ср. водо«), полемъ 
(ср. селомъ). 

 
Задание 62. Текст для чтения и анализа. 

въ онв͡  пришедъшу иzсу въ стран© ·ер·есиньск©• срıтосте и дъва 
бıсъна• отъ гробиштъ исъходща люта зıло• ıко не можааше• мин©ти 
никтоже п©темъ тıмь• и се възьписте глzща• чьто естъ нама и тебı исzе снzе 
бжzии• пришелъ еси сıмо прıжде врıмене м©читъ насъ• бı же далече отъ нею 
стадо свинии много пасомо• бıси же молıах© и глzще• аще изгониши нъи• 
повели намъ ити въ стадо свиное• И рече имъ идıте• они же ишедъше  вьнид© 
въ свиниª• и абие устръми с стадо въсе по брıгу въ море• и утоп© въ 
водахъ• а пас©щеи бıжаш• и шьдъше въ градъ• възвıстиш вьсı о 
бıсъную• и се весъ градъ изиде против© исzви• и видıвъше и молиш да бы 
прıшелъ от прıдıлъ ихъ• и вълıзь въ корабь исzъ  прıиде и пр¶де въ свои 
градъ < 

(Ассеманиево Евангелие, Матфей, IX) 
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скорбıиши – дражаиши; 
горıти – кричати, видıти – слышати, обидıти – бльштати, зьрıти – 

стояти, кыпıти – млъчати. 
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существтельных: море (ср. село), лице (ср. бедро), ложе (ср. сıно), поле (ср. 
блато), плеште (ср. ребро), страже« (ср. работо«), душе« (ср. водо«), полемъ 
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бıсъна• отъ гробиштъ исъходща люта зıло• ıко не можааше• мин©ти 
никтоже п©темъ тıмь• и се възьписте глzща• чьто естъ нама и тебı исzе снzе 
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водахъ• а пас©щеи бıжаш• и шьдъше въ градъ• възвıстиш вьсı о 
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стояти, кыпıти – млъчати. 
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бıсъна• отъ гробиштъ исъходща люта зıло• ıко не можааше• мин©ти 
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повели намъ ити въ стадо свиное• И рече имъ идıте• они же ишедъше  вьнид© 
въ свиниª• и абие устръми с стадо въсе по брıгу въ море• и утоп© въ 
водахъ• а пас©щеи бıжаш• и шьдъше въ градъ• възвıстиш вьсı о 
бıсъную• и се весъ градъ изиде против© исzви• и видıвъше и молиш да бы 
прıшелъ от прıдıлъ ихъ• и вълıзь въ корабь исzъ  прıиде и пр¶де въ свои 
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(Ассеманиево Евангелие, Матфей, IX) 
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существтельных: море (ср. село), лице (ср. бедро), ложе (ср. сıно), поле (ср. 
блато), плеште (ср. ребро), страже« (ср. работо«), душе« (ср. водо«), полемъ 
(ср. селомъ). 
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въ онв͡  пришедъшу иzсу въ стран© ·ер·есиньск©• срıтосте и дъва 
бıсъна• отъ гробиштъ исъходща люта зıло• ıко не можааше• мин©ти 
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повели намъ ити въ стадо свиное• И рече имъ идıте• они же ишедъше  вьнид© 
въ свиниª• и абие устръми с стадо въсе по брıгу въ море• и утоп© въ 
водахъ• а пас©щеи бıжаш• и шьдъше въ градъ• възвıстиш вьсı о 
бıсъную• и се весъ градъ изиде против© исzви• и видıвъше и молиш да бы 
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зъвати – съзывати – зовъ (*ŭ//*ū//*ŏ > [ъ]//[ы]//[о]). В словах 
отмечается качественно-количественное чередование [ъ]//[ы]//[о], это 
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стадо свинии много пасомо• бıси же молıах© и глzще• аще изгониши нъи• 
повели намъ ити въ стадо свиное• И рече имъ идıте• они же ишедъше  вьнид© 
въ свиниª• и абие устръми с стадо въсе по брıгу въ море• и утоп© въ 
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прıшелъ от прıдıлъ ихъ• и вълıзь въ корабь исzъ  прıиде и пр¶де въ свои 
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скорбıиши – дражаиши; 
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бıсъна• отъ гробиштъ исъходща люта зıло• ıко не можааше• мин©ти 
никтоже п©темъ тıмь• и се възьписте глzща• чьто естъ нама и тебı исzе снzе 
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градъ < 

(Ассеманиево Евангелие, Матфей, IX) 
Примечания к тексту: 

).

Задание 62. Текст для чтения и анализа.

 
Задание 54. Текст для чтения и анализа. 

I вьлıзъ въ корабь иzс " прııде ¶ приде въ свои градъ : ¶ принесош ему 
ослабленъ жилами " на одрı лежшть " и видıвъ ¶zс вıр© ¶хъ " рече ослабленуему 
" дръзаи чдо отъпушта«тъ ти с грıси твои " I  се етери отъ кънижьникъ 
рıш къ себı " сь власвимиса¬тъ " и видıвъ иzс помышлениı ихъ рече " въск©« 
вы мыслите зъло въ сръдьцихъ вашихъ " чьто бо естъ удобıе решти " 
отъпушта«тъ ти с грıси твои " ли решти въставъ ходи " нъ да увıсте ıко 
власть ¶мать снzъ чсzкы на зеzми отъпуштати грıхы " тъгда глzа ослаб†ленуму " 
възьми одръ твои " ¶ иди въ домъ твои : видıвъше же народи чюдиш с " и 
прославиш бzа давъшааго власть так© чкzомъ " 

 
(Зографское Евангелие, Матфей, IX). 

 
 

Задание 62. Текст для чтения и анализа. 
 

въ он ͡в пришедъшу иzсу въ стран© ·ер·есиньск© " срıтосте и дъва бıсъна " 
отъ гробиштъ исъходща люта зıло " ıко не можааше " мин©ти никтоже п©темъ 
тıмь " и се възьписте глzща " чьто естъ нама и тебı исzе снzе бжzии " пришелъ еси 
сıмо прıжде врıмене м©читъ насъ " бı же далече отъ нею стадо свинии много 
пасомо " бıси же молıах© и глzще " аще изгониши нъи " повели намъ ити въ стадо 
свиное " И рече имъ идıте " они же ишедъше вьнид© въ свиниª " и абие устръми 
с стадо въсе по брıгу въ море " и утоп© въ водахъ " а пас©щеи бıжаш " и 
шьдъше въ градъ " възвıстиш вьсı о бıсъную " и се весъ градъ изиде против© 
исzви " и видıвъше и молиш и да бы прıшелъ от прıдıлъ ихъ " и вълıзь въ 
корабь исzъ прıиде и пр¶де въ свои градъ < 

 
(Ассеманиево Евангелие, Матфей, IX) 

 
 
 

 

                                                    (Ассеманиево Евангелие, Матфей, IX)

Примечания к тексту:

 68 

зъвати – съзывати – зовъ (*ŭ//*ū//*ŏ > [ъ]//[ы]//[о]). В словах 
отмечается качественно-количественное чередование [ъ]//[ы]//[о], это 
праславянское чередование восходит к индоевропейскому 
чередованию *ŭ//*ū//*ŏ.  

 
Задание 60. Установите происхождение гласных ý  и а в суффиксах 

существительных, глаголов и прилагательных. 
гыбıль – печаль, свирıль – пишталь, обитıль – скрижаль; 
ведıахъ – ношаахъ, метıахъ – течаахъ, видıахъ – можаахъ; 
сильнıиши – величаиши, добрıиши – мкъчаиши, слабıиши – сладъчаиши, 

скорбıиши – дражаиши; 
горıти – кричати, видıти – слышати, обидıти – бльштати, зьрıти – 

стояти, кыпıти – млъчати. 
 
Задание 61. Какого происхождения гласный [е] в окончаниях имён 

существтельных: море (ср. село), лице (ср. бедро), ложе (ср. сıно), поле (ср. 
блато), плеште (ср. ребро), страже« (ср. работо«), душе« (ср. водо«), полемъ 
(ср. селомъ). 

 
Задание 62. Текст для чтения и анализа. 

въ онв͡  пришедъшу иzсу въ стран© ·ер·есиньск©• срıтосте и дъва 
бıсъна• отъ гробиштъ исъходща люта зıло• ıко не можааше• мин©ти 
никтоже п©темъ тıмь• и се възьписте глzща• чьто естъ нама и тебı исzе снzе 
бжzии• пришелъ еси сıмо прıжде врıмене м©читъ насъ• бı же далече отъ нею 
стадо свинии много пасомо• бıси же молıах© и глzще• аще изгониши нъи• 
повели намъ ити въ стадо свиное• И рече имъ идıте• они же ишедъше  вьнид© 
въ свиниª• и абие устръми с стадо въсе по брıгу въ море• и утоп© въ 
водахъ• а пас©щеи бıжаш• и шьдъше въ градъ• възвıстиш вьсı о 
бıсъную• и се весъ градъ изиде против© исzви• и видıвъше и молиш да бы 
прıшелъ от прıдıлъ ихъ• и вълıзь въ корабь исzъ  прıиде и пр¶де въ свои 
градъ < 

(Ассеманиево Евангелие, Матфей, IX) 
Примечания к тексту: 

 – встретили его
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Срıтосте срıтосте  и – встретили его 
сıмо – сюда 
вьнид© – вошли 
абие —– тотчас  
 

Задания к тексту: 
1. Укажите старославянские фонетические признаки в 

приведенных приведённых словах (для объяснения подбирайте 
праславянские параллели): стран©, прıжде, градъ, врıмене, дръзаи, власть, 
помышлениı.   

2. Определите позиции редуцированных звуков, посчитайте 
количество букв и звуков, определите происхождение гласных в 
словах: дръзаи, свинии, свини«, устръми с.  

3. Обратите внимание на употребление редуцированных ъ и ь в 
тексте; отметьте слова, в которых эти звуки употреблены 
неправильно. Чем это можно объяснить? 

4. Сравните языковые данные приведенного приведённого 
отрывка из Ассеманиево Евангелия и Мариинского 
Евангелияевангелий.  
 

Задание 63. Текст для чтения и анализа. 

 

 

 – сюда

 69 

Срıтосте срıтосте  и – встретили его 
сıмо – сюда 
вьнид© – вошли 
абие —– тотчас  
 

Задания к тексту: 
1. Укажите старославянские фонетические признаки в 

приведенных приведённых словах (для объяснения подбирайте 
праславянские параллели): стран©, прıжде, градъ, врıмене, дръзаи, власть, 
помышлениı.   

2. Определите позиции редуцированных звуков, посчитайте 
количество букв и звуков, определите происхождение гласных в 
словах: дръзаи, свинии, свини«, устръми с.  

3. Обратите внимание на употребление редуцированных ъ и ь в 
тексте; отметьте слова, в которых эти звуки употреблены 
неправильно. Чем это можно объяснить? 

4. Сравните языковые данные приведенного приведённого 
отрывка из Ассеманиево Евангелия и Мариинского 
Евангелияевангелий.  
 

Задание 63. Текст для чтения и анализа. 

 

 

 – вошли

 69 

Срıтосте срıтосте  и – встретили его 
сıмо – сюда 
вьнид© – вошли 
абие —– тотчас  
 

Задания к тексту: 
1. Укажите старославянские фонетические признаки в 

приведенных приведённых словах (для объяснения подбирайте 
праславянские параллели): стран©, прıжде, градъ, врıмене, дръзаи, власть, 
помышлениı.   

2. Определите позиции редуцированных звуков, посчитайте 
количество букв и звуков, определите происхождение гласных в 
словах: дръзаи, свинии, свини«, устръми с.  

3. Обратите внимание на употребление редуцированных ъ и ь в 
тексте; отметьте слова, в которых эти звуки употреблены 
неправильно. Чем это можно объяснить? 

4. Сравните языковые данные приведенного приведённого 
отрывка из Ассеманиево Евангелия и Мариинского 
Евангелияевангелий.  
 

Задание 63. Текст для чтения и анализа. 

 

 

 – тотчас 

Задания к тексту:

1. Укажите старославянские фонетические признаки в приведённых 

словах (для объяснения подбирайте праславянские параллели): 

 69 

Срıтосте срıтосте  и – встретили его 
сıмо – сюда 
вьнид© – вошли 
абие —– тотчас  
 

Задания к тексту: 
1. Укажите старославянские фонетические признаки в 

приведенных приведённых словах (для объяснения подбирайте 
праславянские параллели): стран©, прıжде, градъ, врıмене, дръзаи, власть, 
помышлениı.   

2. Определите позиции редуцированных звуков, посчитайте 
количество букв и звуков, определите происхождение гласных в 
словах: дръзаи, свинии, свини«, устръми с.  

3. Обратите внимание на употребление редуцированных ъ и ь в 
тексте; отметьте слова, в которых эти звуки употреблены 
неправильно. Чем это можно объяснить? 

4. Сравните языковые данные приведенного приведённого 
отрывка из Ассеманиево Евангелия и Мариинского 
Евангелияевангелий.  
 

Задание 63. Текст для чтения и анализа. 

 

 

, 

 69 

Срıтосте срıтосте  и – встретили его 
сıмо – сюда 
вьнид© – вошли 
абие —– тотчас  
 

Задания к тексту: 
1. Укажите старославянские фонетические признаки в 

приведенных приведённых словах (для объяснения подбирайте 
праславянские параллели): стран©, прıжде, градъ, врıмене, дръзаи, власть, 
помышлениı.   

2. Определите позиции редуцированных звуков, посчитайте 
количество букв и звуков, определите происхождение гласных в 
словах: дръзаи, свинии, свини«, устръми с.  

3. Обратите внимание на употребление редуцированных ъ и ь в 
тексте; отметьте слова, в которых эти звуки употреблены 
неправильно. Чем это можно объяснить? 

4. Сравните языковые данные приведенного приведённого 
отрывка из Ассеманиево Евангелия и Мариинского 
Евангелияевангелий.  
 

Задание 63. Текст для чтения и анализа. 

 

 

, 

 69 

Срıтосте срıтосте  и – встретили его 
сıмо – сюда 
вьнид© – вошли 
абие —– тотчас  
 

Задания к тексту: 
1. Укажите старославянские фонетические признаки в 

приведенных приведённых словах (для объяснения подбирайте 
праславянские параллели): стран©, прıжде, градъ, врıмене, дръзаи, власть, 
помышлениı.   

2. Определите позиции редуцированных звуков, посчитайте 
количество букв и звуков, определите происхождение гласных в 
словах: дръзаи, свинии, свини«, устръми с.  

3. Обратите внимание на употребление редуцированных ъ и ь в 
тексте; отметьте слова, в которых эти звуки употреблены 
неправильно. Чем это можно объяснить? 

4. Сравните языковые данные приведенного приведённого 
отрывка из Ассеманиево Евангелия и Мариинского 
Евангелияевангелий.  
 

Задание 63. Текст для чтения и анализа. 

 

 

, 

 69 

Срıтосте срıтосте  и – встретили его 
сıмо – сюда 
вьнид© – вошли 
абие —– тотчас  
 

Задания к тексту: 
1. Укажите старославянские фонетические признаки в 

приведенных приведённых словах (для объяснения подбирайте 
праславянские параллели): стран©, прıжде, градъ, врıмене, дръзаи, власть, 
помышлениı.   

2. Определите позиции редуцированных звуков, посчитайте 
количество букв и звуков, определите происхождение гласных в 
словах: дръзаи, свинии, свини«, устръми с.  

3. Обратите внимание на употребление редуцированных ъ и ь в 
тексте; отметьте слова, в которых эти звуки употреблены 
неправильно. Чем это можно объяснить? 

4. Сравните языковые данные приведенного приведённого 
отрывка из Ассеманиево Евангелия и Мариинского 
Евангелияевангелий.  
 

Задание 63. Текст для чтения и анализа. 

 

 

, 

 69 

Срıтосте срıтосте  и – встретили его 
сıмо – сюда 
вьнид© – вошли 
абие —– тотчас  
 

Задания к тексту: 
1. Укажите старославянские фонетические признаки в 

приведенных приведённых словах (для объяснения подбирайте 
праславянские параллели): стран©, прıжде, градъ, врıмене, дръзаи, власть, 
помышлениı.   

2. Определите позиции редуцированных звуков, посчитайте 
количество букв и звуков, определите происхождение гласных в 
словах: дръзаи, свинии, свини«, устръми с.  

3. Обратите внимание на употребление редуцированных ъ и ь в 
тексте; отметьте слова, в которых эти звуки употреблены 
неправильно. Чем это можно объяснить? 

4. Сравните языковые данные приведенного приведённого 
отрывка из Ассеманиево Евангелия и Мариинского 
Евангелияевангелий.  
 

Задание 63. Текст для чтения и анализа. 

 

 

, 

 69 

Срıтосте срıтосте  и – встретили его 
сıмо – сюда 
вьнид© – вошли 
абие —– тотчас  
 

Задания к тексту: 
1. Укажите старославянские фонетические признаки в 

приведенных приведённых словах (для объяснения подбирайте 
праславянские параллели): стран©, прıжде, градъ, врıмене, дръзаи, власть, 
помышлениı.   

2. Определите позиции редуцированных звуков, посчитайте 
количество букв и звуков, определите происхождение гласных в 
словах: дръзаи, свинии, свини«, устръми с.  

3. Обратите внимание на употребление редуцированных ъ и ь в 
тексте; отметьте слова, в которых эти звуки употреблены 
неправильно. Чем это можно объяснить? 

4. Сравните языковые данные приведенного приведённого 
отрывка из Ассеманиево Евангелия и Мариинского 
Евангелияевангелий.  
 

Задание 63. Текст для чтения и анализа. 

 

 

, 

 69 

Срıтосте срıтосте  и – встретили его 
сıмо – сюда 
вьнид© – вошли 
абие —– тотчас  
 

Задания к тексту: 
1. Укажите старославянские фонетические признаки в 

приведенных приведённых словах (для объяснения подбирайте 
праславянские параллели): стран©, прıжде, градъ, врıмене, дръзаи, власть, 
помышлениı.   

2. Определите позиции редуцированных звуков, посчитайте 
количество букв и звуков, определите происхождение гласных в 
словах: дръзаи, свинии, свини«, устръми с.  

3. Обратите внимание на употребление редуцированных ъ и ь в 
тексте; отметьте слова, в которых эти звуки употреблены 
неправильно. Чем это можно объяснить? 

4. Сравните языковые данные приведенного приведённого 
отрывка из Ассеманиево Евангелия и Мариинского 
Евангелияевангелий.  
 

Задание 63. Текст для чтения и анализа. 

 

 

ѥ

 69 

Срıтосте срıтосте  и – встретили его 
сıмо – сюда 
вьнид© – вошли 
абие —– тотчас  
 

Задания к тексту: 
1. Укажите старославянские фонетические признаки в 

приведенных приведённых словах (для объяснения подбирайте 
праславянские параллели): стран©, прıжде, градъ, врıмене, дръзаи, власть, 
помышлениı.   

2. Определите позиции редуцированных звуков, посчитайте 
количество букв и звуков, определите происхождение гласных в 
словах: дръзаи, свинии, свини«, устръми с.  

3. Обратите внимание на употребление редуцированных ъ и ь в 
тексте; отметьте слова, в которых эти звуки употреблены 
неправильно. Чем это можно объяснить? 

4. Сравните языковые данные приведенного приведённого 
отрывка из Ассеманиево Евангелия и Мариинского 
Евангелияевангелий.  
 

Задание 63. Текст для чтения и анализа. 

 

 

ѥ.  
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2. Определите позиции редуцированных звуков, посчитайте коли-

чество букв и звуков, определите происхождение гласных в сло-

вах: 

 69 

Срıтосте срıтосте  и – встретили его 
сıмо – сюда 
вьнид© – вошли 
абие —– тотчас  
 

Задания к тексту: 
1. Укажите старославянские фонетические признаки в 

приведенных приведённых словах (для объяснения подбирайте 
праславянские параллели): стран©, прıжде, градъ, врıмене, дръзаи, власть, 
помышлениı.   

2. Определите позиции редуцированных звуков, посчитайте 
количество букв и звуков, определите происхождение гласных в 
словах: дръзаи, свинии, свини«, устръми с.  

3. Обратите внимание на употребление редуцированных ъ и ь в 
тексте; отметьте слова, в которых эти звуки употреблены 
неправильно. Чем это можно объяснить? 

4. Сравните языковые данные приведенного приведённого 
отрывка из Ассеманиево Евангелия и Мариинского 
Евангелияевангелий.  
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 в тек-
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 ¶н© притъч© прıдъложи ¶мъ глz " уподоби с црzствие нбсzкое " чzку сıвъшюму 
доброе сıм на селı своемь съпштемь же чzкомъ " приде врагъ его " ¶ всı плıвелъ 
" по срıдı пьшениц ¶ отиде " егда же прозбе трıва " ¶ плодъ сътвори " тъгда 
ави с ¶ плıвелъ " пришедъше рабы гzну рıш " гzи не добро ли сıм сıлъ еси на 
селı твоемъ " отък©ду убо ¶матъ плıвелъ " онъ же рече ¶мъ врагъ чсzкъ се 
сътвори " раби же рıш ему " хоштеши ли убо да шьдъше ¶сплıвемъ ª " онъ же 
рече ни еда въстръга«ште плıвелъ " въстръгнете купъно съ нимъ ¶ пьшениц© " 
оставите купъно расти обое до жтвы " ¶ въ врıм жтвı рек© дıлателемъ " 
съберıте пръвıе плıвелъ " ¶ съвжате ª въ снопы ıко жешти ª " а пьшениц© 
съберıте въ житьниц© мо« " 

 
(Зографское Евангелие, Матфей, XIII) 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                                    (Зографское Евангелие, Матфей, XIII)

Примечания к тексту:
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(Зографское Евангелие, Матфей, XIII) 
Примечания к тексту: 
купно —– вместе, совместно 
село —– пашня, поле 
въстръгати —– срывать, вырывать  

Задания к тексту: 
1. Найдите в тексте случаи чередования гласных и согласных.  
2. Приведите транскрипцию слов въстрънете и съберıте (до 

падения редуцированных и после), укажите поисхождение гласных 
звуков.  

3. Переведите, истолкуйте смысл притчи с опорой на ключевые 
символические образы (пшеница, плевел, жатва, житница и др.). 

 
Задания для повторения 

Задание 64. Выполните тесты. 
1.  К VI в. н.э. происходит… 

a.a) распад праиндоевропейского языка  
b.b) формирование старославянского языка  
c.c) распад общеславянского языкового единства  
d.d) формирование общеславянского языка 

 

2. Праиндоевропейский и праславянский языки изучают с 
помощью… 

a.a) с помощью метода непосредственного 
наблюдения за фактами языка  

b.b) с помощью социолингвистического метода  
c.c) с помощью сравнительно-исторического метода 
d.d) с помощью метода статистического подсчета 

подсчёта языковых фактов  
 

3. Названия языков расположены в хронологически верном 
порядке… 

a.a) старославянский – праславянский – 
древнерусский  

b.b) праславянский – древнерусский – 

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 2 + Стиль
нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  2,27 см + Отступ:  2,9 см

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 2 + Стиль
нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  2,27 см + Отступ:  2,9 см

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 2 + Стиль
нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  2,27 см + Отступ:  2,9 см

 – вместе, совместно
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Задания к тексту:
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нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  2,27 см + Отступ:  2,9 см

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 2 + Стиль
нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  2,27 см + Отступ:  2,9 см

 (до падения 

редуцированных и после), укажите поисхождение гласных звуков. 

3. Переведите, истолкуйте смысл притчи с опорой на ключевые 

символические образы (пшеница, плевел, жатва, житница и др.).
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Задания для повторения

Задание 64. Выполните тесты.

1. К VI в. н.э. происходит…

a) распад праиндоевропейского языка 

b) формирование старославянского языка 

c) распад общеславянского языкового единства 

d) формирование общеславянского языка

2. Праиндоевропейский и праславянский языки изучают с по-

мощью…

a) метода непосредственного наблюдения за фактами языка 

b) социолингвистического метода 

c) сравнительно-исторического метода

d) метода статистического подсчёта языковых фактов 

3. Названия языков расположены в хронологически верном по-

рядке…

a) старославянский – праславянский – древнерусский 

b) праславянский – древнерусский – старославянский 

c) праиндоевропейский – праславянский – старославянский 

d) праиндоевропейский – старославянский – балтославянский

4. Славянский гласный [а] не восходит к индоевропейскому 

гласному…

a) *ǎ
b) *ō
c) *ā
d)*ē

5. Славянский гласный [о] восходит к индоевропейским глас-

ным …

a) *ŏ
b) *ǎ
c) *ā
d) *ō
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6. Славянский гласный [и] восходит к индоевропейскому глас-

ному…

a) *ī
b) *ū
c) *ē
d) *ĭ

7. Славянский гласный [е] восходит к индоевропейскому глас-

ному…

a) *ĕ
b) *ŏ
c) *ē
d) *ō

8. Славянский гласный ѣ восходит к индоевропейскому гласно-

му …

a) *ĕ
b) *ā
c) *ē
d) *ō

9. Славянский гласный [ы] восходит к индоевропейскому глас-

ному…

a) *ū
b) *ā
c) *ē
d) *ō

10. Славянский гласный [ь] восходит к индоевропейскому глас-

ному…

a) *ĕ
b) *ŭ
c) *ĭ
d) *ī

11. Славянский гласный [ъ] восходит к индоевропейскому глас-

ному…

a) *ŭ
b) *ĭ
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c) *ū
d) *ŏ

12. Установите соответствия: 

A. Количественным чередованием принято называть чередование

B. Качественным чередованием принято называть чередование

a) одинаковых по качеству (по артикуляции), но разных по продол-

жительности звучания гласных

b) одинаковых в количественном отношении (по продолжительности 

звучания), но разных по качеству (по артикуляции) гласных звуков

13. Качественно-количественным чередованием принято назы-

вать чередование…

a) одинаковых по качеству (по артикуляции), но разных по продол-

жительности звучания гласных

b) одинаковых в количественном отношении (по продолжительности 

звучания), но разных по качеству (по артикуляции) гласных звуков

c) гласных, различающихся не только качественно, но и по продол-

жительности звучания

d) чередование редуцированных [ъ] и [ь], [и] и [ы] в сильных и сла-

бых позициях

14. Количественным чередованием принято называть чередова-

ние…

a) 
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13. Качественно-количественным чередованием принято 
называть чередование… 

a) одинаковых по качеству (по артикуляции), но разных по 
продолжительности звучания гласных 

b) одинаковых в количественном отношении (по 
продолжительности звучания), но разных по качеству (по 
артикуляции) гласных звуков 

c) гласных, различающихся не только качественно, но и по 
продолжительности звучания 

d) чередование редуцированных [ъ] и [ь], [и] и [ы] в сильных и 
слабых позициях 

 

14. Количественным чередованием принято называть 
чередование… 

a)   
b)   
c)   
d)  

 

15. Качественным чередованием принято называть 
чередование… 

a)   
b)   
c)   
d)   

 

16. Качественно-количественным чередованием принято 
называть чередование… 

a)  
b)   
c)  
d)  

 

Лингвокультурологический практикум. 
 Определите значение следующих фразеологизмов: Какою 

мерою мерите, такою же обмерится и вам; Кому мало прощается, тот 
мало любит; Отойди от меня, сатана; Кому много дано, с того много и 
взыщется (спросится); Кто не со Мною, тот против Меня.  

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 1 + Стиль
нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  0,5 см + Табуляция после:  1 см +
Отступ:  1 см

b) 
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13. Качественно-количественным чередованием принято 
называть чередование… 

a) одинаковых по качеству (по артикуляции), но разных по 
продолжительности звучания гласных 

b) одинаковых в количественном отношении (по 
продолжительности звучания), но разных по качеству (по 
артикуляции) гласных звуков 

c) гласных, различающихся не только качественно, но и по 
продолжительности звучания 

d) чередование редуцированных [ъ] и [ь], [и] и [ы] в сильных и 
слабых позициях 

 

14. Количественным чередованием принято называть 
чередование… 

a)   
b)   
c)   
d)  

 

15. Качественным чередованием принято называть 
чередование… 

a)   
b)   
c)   
d)   

 

16. Качественно-количественным чередованием принято 
называть чередование… 

a)  
b)   
c)  
d)  

 

Лингвокультурологический практикум. 
 Определите значение следующих фразеологизмов: Какою 

мерою мерите, такою же обмерится и вам; Кому мало прощается, тот 
мало любит; Отойди от меня, сатана; Кому много дано, с того много и 
взыщется (спросится); Кто не со Мною, тот против Меня.  

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 1 + Стиль
нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  0,5 см + Табуляция после:  1 см +
Отступ:  1 см

c) 
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13. Качественно-количественным чередованием принято 
называть чередование… 

a) одинаковых по качеству (по артикуляции), но разных по 
продолжительности звучания гласных 

b) одинаковых в количественном отношении (по 
продолжительности звучания), но разных по качеству (по 
артикуляции) гласных звуков 

c) гласных, различающихся не только качественно, но и по 
продолжительности звучания 

d) чередование редуцированных [ъ] и [ь], [и] и [ы] в сильных и 
слабых позициях 

 

14. Количественным чередованием принято называть 
чередование… 

a)   
b)   
c)   
d)  

 

15. Качественным чередованием принято называть 
чередование… 

a)   
b)   
c)   
d)   

 

16. Качественно-количественным чередованием принято 
называть чередование… 

a)  
b)   
c)  
d)  

 

Лингвокультурологический практикум. 
 Определите значение следующих фразеологизмов: Какою 

мерою мерите, такою же обмерится и вам; Кому мало прощается, тот 
мало любит; Отойди от меня, сатана; Кому много дано, с того много и 
взыщется (спросится); Кто не со Мною, тот против Меня.  

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 1 + Стиль
нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  0,5 см + Табуляция после:  1 см +
Отступ:  1 см

d) 
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13. Качественно-количественным чередованием принято 
называть чередование… 

a) одинаковых по качеству (по артикуляции), но разных по 
продолжительности звучания гласных 

b) одинаковых в количественном отношении (по 
продолжительности звучания), но разных по качеству (по 
артикуляции) гласных звуков 

c) гласных, различающихся не только качественно, но и по 
продолжительности звучания 

d) чередование редуцированных [ъ] и [ь], [и] и [ы] в сильных и 
слабых позициях 

 

14. Количественным чередованием принято называть 
чередование… 

a)   
b)   
c)   
d)  

 

15. Качественным чередованием принято называть 
чередование… 

a)   
b)   
c)   
d)   

 

16. Качественно-количественным чередованием принято 
называть чередование… 

a)  
b)   
c)  
d)  

 

Лингвокультурологический практикум. 
 Определите значение следующих фразеологизмов: Какою 

мерою мерите, такою же обмерится и вам; Кому мало прощается, тот 
мало любит; Отойди от меня, сатана; Кому много дано, с того много и 
взыщется (спросится); Кто не со Мною, тот против Меня.  

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 1 + Стиль
нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  0,5 см + Табуляция после:  1 см +
Отступ:  1 см

15. Качественным чередованием принято называть чередова-

ние…

a) 
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13. Качественно-количественным чередованием принято 
называть чередование… 

a) одинаковых по качеству (по артикуляции), но разных по 
продолжительности звучания гласных 

b) одинаковых в количественном отношении (по 
продолжительности звучания), но разных по качеству (по 
артикуляции) гласных звуков 

c) гласных, различающихся не только качественно, но и по 
продолжительности звучания 

d) чередование редуцированных [ъ] и [ь], [и] и [ы] в сильных и 
слабых позициях 

 

14. Количественным чередованием принято называть 
чередование… 

a)   
b)   
c)   
d)  

 

15. Качественным чередованием принято называть 
чередование… 

a)   
b)   
c)   
d)   

 

16. Качественно-количественным чередованием принято 
называть чередование… 

a)  
b)   
c)  
d)  

 

Лингвокультурологический практикум. 
 Определите значение следующих фразеологизмов: Какою 

мерою мерите, такою же обмерится и вам; Кому мало прощается, тот 
мало любит; Отойди от меня, сатана; Кому много дано, с того много и 
взыщется (спросится); Кто не со Мною, тот против Меня.  

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 1 + Стиль
нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  0,5 см + Табуляция после:  1 см +
Отступ:  1 см

b) 
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13. Качественно-количественным чередованием принято 
называть чередование… 

a) одинаковых по качеству (по артикуляции), но разных по 
продолжительности звучания гласных 

b) одинаковых в количественном отношении (по 
продолжительности звучания), но разных по качеству (по 
артикуляции) гласных звуков 

c) гласных, различающихся не только качественно, но и по 
продолжительности звучания 

d) чередование редуцированных [ъ] и [ь], [и] и [ы] в сильных и 
слабых позициях 

 

14. Количественным чередованием принято называть 
чередование… 

a)   
b)   
c)   
d)  

 

15. Качественным чередованием принято называть 
чередование… 

a)   
b)   
c)   
d)   

 

16. Качественно-количественным чередованием принято 
называть чередование… 

a)  
b)   
c)  
d)  

 

Лингвокультурологический практикум. 
 Определите значение следующих фразеологизмов: Какою 

мерою мерите, такою же обмерится и вам; Кому мало прощается, тот 
мало любит; Отойди от меня, сатана; Кому много дано, с того много и 
взыщется (спросится); Кто не со Мною, тот против Меня.  

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 1 + Стиль
нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  0,5 см + Табуляция после:  1 см +
Отступ:  1 см

c) 

 73 

13. Качественно-количественным чередованием принято 
называть чередование… 

a) одинаковых по качеству (по артикуляции), но разных по 
продолжительности звучания гласных 

b) одинаковых в количественном отношении (по 
продолжительности звучания), но разных по качеству (по 
артикуляции) гласных звуков 

c) гласных, различающихся не только качественно, но и по 
продолжительности звучания 

d) чередование редуцированных [ъ] и [ь], [и] и [ы] в сильных и 
слабых позициях 

 

14. Количественным чередованием принято называть 
чередование… 

a)   
b)   
c)   
d)  

 

15. Качественным чередованием принято называть 
чередование… 

a)   
b)   
c)   
d)   

 

16. Качественно-количественным чередованием принято 
называть чередование… 

a)  
b)   
c)  
d)  

 

Лингвокультурологический практикум. 
 Определите значение следующих фразеологизмов: Какою 

мерою мерите, такою же обмерится и вам; Кому мало прощается, тот 
мало любит; Отойди от меня, сатана; Кому много дано, с того много и 
взыщется (спросится); Кто не со Мною, тот против Меня.  

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 1 + Стиль
нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  0,5 см + Табуляция после:  1 см +
Отступ:  1 см

d) 

 73 

13. Качественно-количественным чередованием принято 
называть чередование… 

a) одинаковых по качеству (по артикуляции), но разных по 
продолжительности звучания гласных 

b) одинаковых в количественном отношении (по 
продолжительности звучания), но разных по качеству (по 
артикуляции) гласных звуков 

c) гласных, различающихся не только качественно, но и по 
продолжительности звучания 

d) чередование редуцированных [ъ] и [ь], [и] и [ы] в сильных и 
слабых позициях 

 

14. Количественным чередованием принято называть 
чередование… 

a)   
b)   
c)   
d)  

 

15. Качественным чередованием принято называть 
чередование… 

a)   
b)   
c)   
d)   

 

16. Качественно-количественным чередованием принято 
называть чередование… 

a)  
b)   
c)  
d)  

 

Лингвокультурологический практикум. 
 Определите значение следующих фразеологизмов: Какою 

мерою мерите, такою же обмерится и вам; Кому мало прощается, тот 
мало любит; Отойди от меня, сатана; Кому много дано, с того много и 
взыщется (спросится); Кто не со Мною, тот против Меня.  

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 1 + Стиль
нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  0,5 см + Табуляция после:  1 см +
Отступ:  1 см
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16. Качественно-количественным чередованием принято назы-

вать чередование…

a) 

 73 

13. Качественно-количественным чередованием принято 
называть чередование… 

a) одинаковых по качеству (по артикуляции), но разных по 
продолжительности звучания гласных 

b) одинаковых в количественном отношении (по 
продолжительности звучания), но разных по качеству (по 
артикуляции) гласных звуков 

c) гласных, различающихся не только качественно, но и по 
продолжительности звучания 

d) чередование редуцированных [ъ] и [ь], [и] и [ы] в сильных и 
слабых позициях 

 

14. Количественным чередованием принято называть 
чередование… 

a)   
b)   
c)   
d)  

 

15. Качественным чередованием принято называть 
чередование… 

a)   
b)   
c)   
d)   

 

16. Качественно-количественным чередованием принято 
называть чередование… 

a)  
b)   
c)  
d)  

 

Лингвокультурологический практикум. 
 Определите значение следующих фразеологизмов: Какою 

мерою мерите, такою же обмерится и вам; Кому мало прощается, тот 
мало любит; Отойди от меня, сатана; Кому много дано, с того много и 
взыщется (спросится); Кто не со Мною, тот против Меня.  

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 1 + Стиль
нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  0,5 см + Табуляция после:  1 см +
Отступ:  1 см

b) 
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13. Качественно-количественным чередованием принято 
называть чередование… 

a) одинаковых по качеству (по артикуляции), но разных по 
продолжительности звучания гласных 

b) одинаковых в количественном отношении (по 
продолжительности звучания), но разных по качеству (по 
артикуляции) гласных звуков 

c) гласных, различающихся не только качественно, но и по 
продолжительности звучания 
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• Определите значение следующих фразеологизмов: Какою ме-

рою мерите, такою же обмерится и вам; Кому мало прощается, тот 

мало любит; Отойди от меня, сатана; Кому много дано, с того много и 

взыщется (спросится); Кто не со Мною, тот против Меня. 

• Объясните значение фразеологизма: стоять фертом. Ср. су-

ществительное «ферт» и уменьшительное «фертик», рассмотрев ста-

тью из труда В.В. Виноградова «История слов» (2010).

Это слово отмечено акад. И.И. Срезневским уже в древнерус-

ском памятнике XIV века (Гр. Наз. С толк. Ник. Иер. XIV в. Оп. 

11.2.86-87): «Нѣции бо мнѣша страсти ради Христовы, еже за ны по-
страдати, праздник пасху нарекоша, претвориша гласъ, преложивше 
фертъ на покой, а како на хѣръ (фаскапасха)».

«Древлеж негодоваше на Филиппа зятя своего яко на фьртъ грамоту 
именуетъ (διά το φι γράμμα)» (Георг. Амартол. Уваровск. сп., л. 281–282). 
«Феодора, Феофана... у сих имян и у подобных сим в началѣ ферт по-
ставляй, а не фиту» (Срезневский, 3, с. 1350). В этом значении слово ферт 
употреблялось до начала XVIII столетия. В XVIII веке в русский язык 
было заимствовано немецкое слово fertig в значении «готовый» и получи-
ло субстантивированное значение: «нарядный щеголь, франт (фертик)».

Показательны данные, извлекаемые из «Словаря Академии Рос-

сийской» (1806–1822, ч. 6, с. 1103). Здесь находим: «Фертик, ка, с. м. 

2 скл. умалит. простонарод. означает щеголя».

«Ферт, и, с. м. 2 скл. Название двадцать третьей буквы в азбу-

ке Славенороссийской» (словарь Академии Славянской, 1822, ч. 2,  

с. 1103). Любопытно, что уже здесь указывается на народно-эти-

мологическое переосмысление слова фертиг (фертик) как формы 

умалительной (т. е. выделяющей в своём составе уменьшительный 

суффикс -ик), ср. стол – столик; гвоздь – гвоздик; цвет – цветик;  
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ср. цветок и т. п.). Это означает, что слово фертик вступает уже в 

XVIII веке в ассоциационную, т. е. семантическую и этимологиче-

скую связь со словом ферт – вследствие их частичной омонимично-

сти. Однако в самом слове ферт значение щеголя ещё не отмечается. 

В словаре 1847 года (4, с. 386) мы находим почти те же сведения: 

«Фертик, а, с. м. 1. ум. слова ферт. 2. Щеголь, который держит себя 

наподобие буквы «Ф». Он стоит фертиком». «Ферт, а, с. м. название 

буквы, в Славянской азбуке двадцать второй, а в Русской двадцать 

первой» (там же).

Тут уже – без всяких околичностей – констатируется, что между 

фертик и ферт установилась внутренняя этимологическая и слово-

образовательная связь и что фертик воспринимается как уменьши-

тельная форма к слову ферт. Однако и тут слово ферт не определя-

ется как франт, щеголь.

Иначе у В.И. Даля: «Ферт м., буква «Ф». Фертик, умалит.: франт, 

щеголек. Стоять фертом, подпереться фертом обеими руками  

в бока. Такой я (Наполеон. –В.В.) барыней пройдуся, фертом в боки 

подопруся» (сл. Даля, 4, с. 549).

Фразеологическая иллюстрация фертик («он стоит фертиком») 

ведёт к указанию на метафорическую связь с буквой «Ф» –самоу-

веренной, подбоченившейся фигуры щёголя «руки в боки, глаза  

в потолоки». Отсюда и произошло выражение «стоять фертом». Так 

пелось в старинной солдатской песне:

Царь немецкий, царь пшеничный,
Взгляд куриный, нос брусничный,
Руки фертом под бочок,
А душа вся в пятачок.
Любопытно, что в словаре Д.Н. Ушакова (4, с. 1070) слово фер-

тик воспринимается лишь как уменьшительно-пренебрежительная 

форма к ферт в значении «щёголь», распространённая в просто-

речии. Слово же ферт определяется так: «1. Старинное название 

буквы «Ф». 2. Франт, самодовольный, развязный человек (просто-

реч. пренебр.) Это что ещё за ферт выискался?» – Фертом стоять 

(смотреть, глядеть и т. п.) – подбоченившись (так, что похоже на 

букву «Ф») развязно, нагло. Руки в боки,  взгляд с задором, смотрим 

фертом – смотрим, да только поплёвываем (Достоевский), Парень 
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ремесленник – фертом глядит (Некрасов)» (Виноградов В.В. К изу-

чению вопросов омонимии // Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen 

in Sprache, Literatur und Kultur. Berlin, Verlag Academie, 1969, с. 278–

279). (В.В. Виноградов. История слов, 2010). 

Ср. у А.С. Пушкина в эпиграмме, посвящённой поэту Ф. Глинке:

Поэт Фита, не становись Фертом!

Дьячок Фита, ты Ижица в поэтах;

у А.П. Чехова: «Тут к нам ездит один ферт со скрипкой и пиликает» 

(«Чёрный монах»).
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Тема 7. ИСТОРИЯ ДИФТОНГОВ  
И ДИФТОНГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ  

В ПРАСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Цель: определить последствия действия закона восходящей 

звучности, усвоить процесс преобразования дифтонгов и дифтон-

гоидов: образование гласных дифтонгического происхождения, об-

разование носовых гласных, изменение дифтонгических сочетаний 

гласных с плавными согласными.

Задание 65. Подготовьте сообщения по темам.

• Судьба дифтонгических сочетаний с носовыми согласными. Об-

разование носовых гласных.

• Судьба сочетаний гласных с плавными согласными в середине 

слова между согласными.

• Судьба сочетаний согласных с гласными *ŭ, *ĭ.
• Судьба сочетаний *ŏr, *ŏl в начале слова

Задание 66. Ответьте на вопросы:

1. Какие дифтонги унаследовал праславянский язык из индоевро-

пейского языка-основы?

2. Какова судьба дифтонгов в период действия закона открытого 

слога и тенденции к восходящей звучности?

3. Какие новые звуки образовались в результате монофтонгизации 

дифтонгов?

Задание 67. Используя таблицу изменения дифтонгов, проанализи-

руйте примеры и укажите, на месте каких дифтонгов возникли гласные.

Индоевропей-
ский 

дифтонг

В положении 
перед соглас-

ным и на конце 
слова

В положении 
перед гласным

Старославянские 
чередования

*аi̯, *оi̯ [ē] (ѣ), ([и]) [оj] [ē] (ѣ), ([и]) // [оj]

 76 
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индоевропейского языка-основы? 
 Какова судьба дифтонгов в период действия закона 

открытого слога и тенденции к восходящей звучности? 
 Какие новые звуки образовались в результате 

монофтонгизации дифтонгов? 
 
Задание 67. Используя таблицу изменения дифтонгов, 

проанализируйте примеры и укажите, на месте каких дифтонгов возникли 
гласные. 

Индоевропейский 
дифтонг 

В положении 
перед согласным 
и на конце слова 

В положении 
перед гласным 

Старославянские 
чередования 

*аi ̯, *оi ̯ [ē] (ý), ([и]) [оj] [ē] (ý), ([и]) // [оj] 
пıти – по« 

*еi ̯ [и] [ьj], [еj] [и] // [ьj], [еj] 
вити – вь« 

*au ̯, *ou ̯, [ы] (у) [ав], [ов] слути – слово – 
слава 

 – 
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в праславянском языке 
 

Цель: определить последствия действия закона восходящей звучности, 
усвоить процесс преобразования дифтонгов и дифтонгоидов: образование 
гласных дифтонгического происхождения, образование носовых гласных, 
изменение дифтонгических сочетаний гласных с плавными согласными. 

 
Задание 65. Подготовьте сообщения по темам: 

 Судьба дифтонгических сочетаний с носовыми согласными. 
Образование носовых гласных. 

 Судьба сочетаний гласных с плавными согласными в 
середине слова между согласными. 

 Судьба сочетаний согласными согласных с гласными *ŭ, *ĭ. 
 Судьба сочетаний *ŏr, *ŏl в начале слова 

 
Задание 66. Ответьте на вопросы: 
 Какие дифтонги унаследовал праславянский язык из 

индоевропейского языка-основы? 
 Какова судьба дифтонгов в период действия закона 

открытого слога и тенденции к восходящей звучности? 
 Какие новые звуки образовались в результате 

монофтонгизации дифтонгов? 
 
Задание 67. Используя таблицу изменения дифтонгов, 

проанализируйте примеры и укажите, на месте каких дифтонгов возникли 
гласные. 

Индоевропейский 
дифтонг 

В положении 
перед согласным 
и на конце слова 

В положении 
перед гласным 

Старославянские 
чередования 

*аi ̯, *оi ̯ [ē] (ý), ([и]) [оj] [ē] (ý), ([и]) // [оj] 
пıти – по« 

*еi ̯ [и] [ьj], [еj] [и] // [ьj], [еj] 
вити – вь« 

*au ̯, *ou ̯, [ы] (у) [ав], [ов] слути – слово – 
слава 

 – 

 76 

в праславянском языке 
 

Цель: определить последствия действия закона восходящей звучности, 
усвоить процесс преобразования дифтонгов и дифтонгоидов: образование 
гласных дифтонгического происхождения, образование носовых гласных, 
изменение дифтонгических сочетаний гласных с плавными согласными. 

 
Задание 65. Подготовьте сообщения по темам: 

 Судьба дифтонгических сочетаний с носовыми согласными. 
Образование носовых гласных. 

 Судьба сочетаний гласных с плавными согласными в 
середине слова между согласными. 

 Судьба сочетаний согласными согласных с гласными *ŭ, *ĭ. 
 Судьба сочетаний *ŏr, *ŏl в начале слова 

 
Задание 66. Ответьте на вопросы: 
 Какие дифтонги унаследовал праславянский язык из 

индоевропейского языка-основы? 
 Какова судьба дифтонгов в период действия закона 

открытого слога и тенденции к восходящей звучности? 
 Какие новые звуки образовались в результате 

монофтонгизации дифтонгов? 
 
Задание 67. Используя таблицу изменения дифтонгов, 

проанализируйте примеры и укажите, на месте каких дифтонгов возникли 
гласные. 

Индоевропейский 
дифтонг 

В положении 
перед согласным 
и на конце слова 

В положении 
перед гласным 

Старославянские 
чередования 

*аi ̯, *оi ̯ [ē] (ý), ([и]) [оj] [ē] (ý), ([и]) // [оj] 
пıти – по« 

*еi ̯ [и] [ьj], [еj] [и] // [ьj], [еj] 
вити – вь« 

*au ̯, *ou ̯, [ы] (у) [ав], [ов] слути – слово – 
слава 

*eu̯ [̕у] 
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*eu̯ [у̕] (у̕, ю) [ев] [у̕] (у̕, ю) // [ев] 
клю« – клевати 

 
ст.-сл. другъ (ср. лит. draũgas), ст.-сл. худъ (ср. лит. skaudùs 

«болящий»), ст.-сл. улии (ср. лит. aulỹs), ст.-сл. бıсъ (ср. лит. baisàŕ 
«страх»), ст.-сл. стıна (ср. готск. stains «камень»), ст.-сл. лıпъ 
«великолепный», «красивый» (ср. лтш. lãipus), ст.-сл. мıсити (ср. лит. 
maišýti «мешать»), ст.-сл. сиръ (ср. лит. šeirỹs «вдовец»), ст.-сл. кривъ (ср. 
лит. krẽivas), ст.-сл. влъци (ср. лит. vilkãi). 

 
Задание 68. Разделите слова на слоги, установите чередующиеся звуки, 

объясните чередования. Обратите внимание на то, что в современном 
русском языке отразились чередования, в которых представлены 
результаты монофтонгизации дифтонгов (петь – пой, кузнец – ковать, 
вить – венок – повойник). 

пити – поити, пıти – по¬ши, вити – вь«тъ, струя – островъ, наслıду« – 
наслıдовати, клю¬тъ – кл¬вати; 

почити – покоити, дıти – доити, пити – пь«,  бити – бь« – бои, бесıду¬ши 
– бесıдовати, сыну – сынове;  

лити – слои, вıньць – повои – вити – вь«,  дıтишть – до«,  пити – пь¬ши,  
дому – домови,  во¬вати – вою«. 

 
 
Задание 69. Опираясь на приведенные приведённые примеры, 

объясните образование носовых гласных: 
*zvon-ъ > *zvo-nъ – звонъ; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – минıтъ;  
*zvon-kъ > *zvǫ-kъ – зв©къ (звук); *min-ti > * mę-ti – мти (мять);  
*min-on > *mь-nǫ – мьн© (мну). 
 
Задание 70. Определите корень слова и объясните чередование звуков 

в немнём. 

[ев] [̕у] 
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*eu̯ [у̕] (у̕, ю) [ев] [у̕] (у̕, ю) // [ев] 
клю« – клевати 

 
ст.-сл. другъ (ср. лит. draũgas), ст.-сл. худъ (ср. лит. skaudùs 

«болящий»), ст.-сл. улии (ср. лит. aulỹs), ст.-сл. бıсъ (ср. лит. baisàŕ 
«страх»), ст.-сл. стıна (ср. готск. stains «камень»), ст.-сл. лıпъ 
«великолепный», «красивый» (ср. лтш. lãipus), ст.-сл. мıсити (ср. лит. 
maišýti «мешать»), ст.-сл. сиръ (ср. лит. šeirỹs «вдовец»), ст.-сл. кривъ (ср. 
лит. krẽivas), ст.-сл. влъци (ср. лит. vilkãi). 

 
Задание 68. Разделите слова на слоги, установите чередующиеся звуки, 

объясните чередования. Обратите внимание на то, что в современном 
русском языке отразились чередования, в которых представлены 
результаты монофтонгизации дифтонгов (петь – пой, кузнец – ковать, 
вить – венок – повойник). 

пити – поити, пıти – по¬ши, вити – вь«тъ, струя – островъ, наслıду« – 
наслıдовати, клю¬тъ – кл¬вати; 

почити – покоити, дıти – доити, пити – пь«,  бити – бь« – бои, бесıду¬ши 
– бесıдовати, сыну – сынове;  

лити – слои, вıньць – повои – вити – вь«,  дıтишть – до«,  пити – пь¬ши,  
дому – домови,  во¬вати – вою«. 

 
 
Задание 69. Опираясь на приведенные приведённые примеры, 

объясните образование носовых гласных: 
*zvon-ъ > *zvo-nъ – звонъ; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – минıтъ;  
*zvon-kъ > *zvǫ-kъ – зв©къ (звук); *min-ti > * mę-ti – мти (мять);  
*min-on > *mь-nǫ – мьн© (мну). 
 
Задание 70. Определите корень слова и объясните чередование звуков 

в немнём. 

 // [ев]
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*eu̯ [у̕] (у̕, ю) [ев] [у̕] (у̕, ю) // [ев] 
клю« – клевати 

 
ст.-сл. другъ (ср. лит. draũgas), ст.-сл. худъ (ср. лит. skaudùs 

«болящий»), ст.-сл. улии (ср. лит. aulỹs), ст.-сл. бıсъ (ср. лит. baisàŕ 
«страх»), ст.-сл. стıна (ср. готск. stains «камень»), ст.-сл. лıпъ 
«великолепный», «красивый» (ср. лтш. lãipus), ст.-сл. мıсити (ср. лит. 
maišýti «мешать»), ст.-сл. сиръ (ср. лит. šeirỹs «вдовец»), ст.-сл. кривъ (ср. 
лит. krẽivas), ст.-сл. влъци (ср. лит. vilkãi). 

 
Задание 68. Разделите слова на слоги, установите чередующиеся звуки, 

объясните чередования. Обратите внимание на то, что в современном 
русском языке отразились чередования, в которых представлены 
результаты монофтонгизации дифтонгов (петь – пой, кузнец – ковать, 
вить – венок – повойник). 

пити – поити, пıти – по¬ши, вити – вь«тъ, струя – островъ, наслıду« – 
наслıдовати, клю¬тъ – кл¬вати; 

почити – покоити, дıти – доити, пити – пь«,  бити – бь« – бои, бесıду¬ши 
– бесıдовати, сыну – сынове;  

лити – слои, вıньць – повои – вити – вь«,  дıтишть – до«,  пити – пь¬ши,  
дому – домови,  во¬вати – вою«. 

 
 
Задание 69. Опираясь на приведенные приведённые примеры, 

объясните образование носовых гласных: 
*zvon-ъ > *zvo-nъ – звонъ; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – минıтъ;  
*zvon-kъ > *zvǫ-kъ – зв©къ (звук); *min-ti > * mę-ti – мти (мять);  
*min-on > *mь-nǫ – мьн© (мну). 
 
Задание 70. Определите корень слова и объясните чередование звуков 

в немнём. 



— 73 —

ст.-сл. 
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*eu̯ [у̕] (у̕, ю) [ев] [у̕] (у̕, ю) // [ев] 
клю« – клевати 

 
ст.-сл. другъ (ср. лит. draũgas), ст.-сл. худъ (ср. лит. skaudùs 

«болящий»), ст.-сл. улии (ср. лит. aulỹs), ст.-сл. бıсъ (ср. лит. baisàŕ 
«страх»), ст.-сл. стıна (ср. готск. stains «камень»), ст.-сл. лıпъ 
«великолепный», «красивый» (ср. лтш. lãipus), ст.-сл. мıсити (ср. лит. 
maišýti «мешать»), ст.-сл. сиръ (ср. лит. šeirỹs «вдовец»), ст.-сл. кривъ (ср. 
лит. krẽivas), ст.-сл. влъци (ср. лит. vilkãi). 

 
Задание 68. Разделите слова на слоги, установите чередующиеся звуки, 

объясните чередования. Обратите внимание на то, что в современном 
русском языке отразились чередования, в которых представлены 
результаты монофтонгизации дифтонгов (петь – пой, кузнец – ковать, 
вить – венок – повойник). 

пити – поити, пıти – по¬ши, вити – вь«тъ, струя – островъ, наслıду« – 
наслıдовати, клю¬тъ – кл¬вати; 

почити – покоити, дıти – доити, пити – пь«,  бити – бь« – бои, бесıду¬ши 
– бесıдовати, сыну – сынове;  

лити – слои, вıньць – повои – вити – вь«,  дıтишть – до«,  пити – пь¬ши,  
дому – домови,  во¬вати – вою«. 

 
 
Задание 69. Опираясь на приведенные приведённые примеры, 

объясните образование носовых гласных: 
*zvon-ъ > *zvo-nъ – звонъ; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – минıтъ;  
*zvon-kъ > *zvǫ-kъ – зв©къ (звук); *min-ti > * mę-ti – мти (мять);  
*min-on > *mь-nǫ – мьн© (мну). 
 
Задание 70. Определите корень слова и объясните чередование звуков 

в немнём. 

 (ср. лит. draũgas), ст.-сл. 

 77 

*eu̯ [у̕] (у̕, ю) [ев] [у̕] (у̕, ю) // [ев] 
клю« – клевати 

 
ст.-сл. другъ (ср. лит. draũgas), ст.-сл. худъ (ср. лит. skaudùs 

«болящий»), ст.-сл. улии (ср. лит. aulỹs), ст.-сл. бıсъ (ср. лит. baisàŕ 
«страх»), ст.-сл. стıна (ср. готск. stains «камень»), ст.-сл. лıпъ 
«великолепный», «красивый» (ср. лтш. lãipus), ст.-сл. мıсити (ср. лит. 
maišýti «мешать»), ст.-сл. сиръ (ср. лит. šeirỹs «вдовец»), ст.-сл. кривъ (ср. 
лит. krẽivas), ст.-сл. влъци (ср. лит. vilkãi). 

 
Задание 68. Разделите слова на слоги, установите чередующиеся звуки, 

объясните чередования. Обратите внимание на то, что в современном 
русском языке отразились чередования, в которых представлены 
результаты монофтонгизации дифтонгов (петь – пой, кузнец – ковать, 
вить – венок – повойник). 

пити – поити, пıти – по¬ши, вити – вь«тъ, струя – островъ, наслıду« – 
наслıдовати, клю¬тъ – кл¬вати; 

почити – покоити, дıти – доити, пити – пь«,  бити – бь« – бои, бесıду¬ши 
– бесıдовати, сыну – сынове;  

лити – слои, вıньць – повои – вити – вь«,  дıтишть – до«,  пити – пь¬ши,  
дому – домови,  во¬вати – вою«. 

 
 
Задание 69. Опираясь на приведенные приведённые примеры, 

объясните образование носовых гласных: 
*zvon-ъ > *zvo-nъ – звонъ; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – минıтъ;  
*zvon-kъ > *zvǫ-kъ – зв©къ (звук); *min-ti > * mę-ti – мти (мять);  
*min-on > *mь-nǫ – мьн© (мну). 
 
Задание 70. Определите корень слова и объясните чередование звуков 

в немнём. 

 (ср. лит. skaudùs 
«болящий»), ст.-сл. 

 77 

*eu̯ [у̕] (у̕, ю) [ев] [у̕] (у̕, ю) // [ев] 
клю« – клевати 

 
ст.-сл. другъ (ср. лит. draũgas), ст.-сл. худъ (ср. лит. skaudùs 

«болящий»), ст.-сл. улии (ср. лит. aulỹs), ст.-сл. бıсъ (ср. лит. baisàŕ 
«страх»), ст.-сл. стıна (ср. готск. stains «камень»), ст.-сл. лıпъ 
«великолепный», «красивый» (ср. лтш. lãipus), ст.-сл. мıсити (ср. лит. 
maišýti «мешать»), ст.-сл. сиръ (ср. лит. šeirỹs «вдовец»), ст.-сл. кривъ (ср. 
лит. krẽivas), ст.-сл. влъци (ср. лит. vilkãi). 

 
Задание 68. Разделите слова на слоги, установите чередующиеся звуки, 

объясните чередования. Обратите внимание на то, что в современном 
русском языке отразились чередования, в которых представлены 
результаты монофтонгизации дифтонгов (петь – пой, кузнец – ковать, 
вить – венок – повойник). 

пити – поити, пıти – по¬ши, вити – вь«тъ, струя – островъ, наслıду« – 
наслıдовати, клю¬тъ – кл¬вати; 

почити – покоити, дıти – доити, пити – пь«,  бити – бь« – бои, бесıду¬ши 
– бесıдовати, сыну – сынове;  

лити – слои, вıньць – повои – вити – вь«,  дıтишть – до«,  пити – пь¬ши,  
дому – домови,  во¬вати – вою«. 

 
 
Задание 69. Опираясь на приведенные приведённые примеры, 

объясните образование носовых гласных: 
*zvon-ъ > *zvo-nъ – звонъ; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – минıтъ;  
*zvon-kъ > *zvǫ-kъ – зв©къ (звук); *min-ti > * mę-ti – мти (мять);  
*min-on > *mь-nǫ – мьн© (мну). 
 
Задание 70. Определите корень слова и объясните чередование звуков 

в немнём. 

 (ср. лит. aulỹs), ст.-сл. 

 77 

*eu̯ [у̕] (у̕, ю) [ев] [у̕] (у̕, ю) // [ев] 
клю« – клевати 

 
ст.-сл. другъ (ср. лит. draũgas), ст.-сл. худъ (ср. лит. skaudùs 

«болящий»), ст.-сл. улии (ср. лит. aulỹs), ст.-сл. бıсъ (ср. лит. baisàŕ 
«страх»), ст.-сл. стıна (ср. готск. stains «камень»), ст.-сл. лıпъ 
«великолепный», «красивый» (ср. лтш. lãipus), ст.-сл. мıсити (ср. лит. 
maišýti «мешать»), ст.-сл. сиръ (ср. лит. šeirỹs «вдовец»), ст.-сл. кривъ (ср. 
лит. krẽivas), ст.-сл. влъци (ср. лит. vilkãi). 

 
Задание 68. Разделите слова на слоги, установите чередующиеся звуки, 

объясните чередования. Обратите внимание на то, что в современном 
русском языке отразились чередования, в которых представлены 
результаты монофтонгизации дифтонгов (петь – пой, кузнец – ковать, 
вить – венок – повойник). 

пити – поити, пıти – по¬ши, вити – вь«тъ, струя – островъ, наслıду« – 
наслıдовати, клю¬тъ – кл¬вати; 

почити – покоити, дıти – доити, пити – пь«,  бити – бь« – бои, бесıду¬ши 
– бесıдовати, сыну – сынове;  

лити – слои, вıньць – повои – вити – вь«,  дıтишть – до«,  пити – пь¬ши,  
дому – домови,  во¬вати – вою«. 

 
 
Задание 69. Опираясь на приведенные приведённые примеры, 

объясните образование носовых гласных: 
*zvon-ъ > *zvo-nъ – звонъ; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – минıтъ;  
*zvon-kъ > *zvǫ-kъ – зв©къ (звук); *min-ti > * mę-ti – мти (мять);  
*min-on > *mь-nǫ – мьн© (мну). 
 
Задание 70. Определите корень слова и объясните чередование звуков 

в немнём. 

 (ср. лит. baisàŕ 
«страх»), ст.-сл. 
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*eu̯ [у̕] (у̕, ю) [ев] [у̕] (у̕, ю) // [ев] 
клю« – клевати 

 
ст.-сл. другъ (ср. лит. draũgas), ст.-сл. худъ (ср. лит. skaudùs 

«болящий»), ст.-сл. улии (ср. лит. aulỹs), ст.-сл. бıсъ (ср. лит. baisàŕ 
«страх»), ст.-сл. стıна (ср. готск. stains «камень»), ст.-сл. лıпъ 
«великолепный», «красивый» (ср. лтш. lãipus), ст.-сл. мıсити (ср. лит. 
maišýti «мешать»), ст.-сл. сиръ (ср. лит. šeirỹs «вдовец»), ст.-сл. кривъ (ср. 
лит. krẽivas), ст.-сл. влъци (ср. лит. vilkãi). 

 
Задание 68. Разделите слова на слоги, установите чередующиеся звуки, 

объясните чередования. Обратите внимание на то, что в современном 
русском языке отразились чередования, в которых представлены 
результаты монофтонгизации дифтонгов (петь – пой, кузнец – ковать, 
вить – венок – повойник). 

пити – поити, пıти – по¬ши, вити – вь«тъ, струя – островъ, наслıду« – 
наслıдовати, клю¬тъ – кл¬вати; 

почити – покоити, дıти – доити, пити – пь«,  бити – бь« – бои, бесıду¬ши 
– бесıдовати, сыну – сынове;  

лити – слои, вıньць – повои – вити – вь«,  дıтишть – до«,  пити – пь¬ши,  
дому – домови,  во¬вати – вою«. 

 
 
Задание 69. Опираясь на приведенные приведённые примеры, 

объясните образование носовых гласных: 
*zvon-ъ > *zvo-nъ – звонъ; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – минıтъ;  
*zvon-kъ > *zvǫ-kъ – зв©къ (звук); *min-ti > * mę-ti – мти (мять);  
*min-on > *mь-nǫ – мьн© (мну). 
 
Задание 70. Определите корень слова и объясните чередование звуков 

в немнём. 

 (ср. гот. stains «камень»), ст.-сл. 
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*eu̯ [у̕] (у̕, ю) [ев] [у̕] (у̕, ю) // [ев] 
клю« – клевати 

 
ст.-сл. другъ (ср. лит. draũgas), ст.-сл. худъ (ср. лит. skaudùs 

«болящий»), ст.-сл. улии (ср. лит. aulỹs), ст.-сл. бıсъ (ср. лит. baisàŕ 
«страх»), ст.-сл. стıна (ср. готск. stains «камень»), ст.-сл. лıпъ 
«великолепный», «красивый» (ср. лтш. lãipus), ст.-сл. мıсити (ср. лит. 
maišýti «мешать»), ст.-сл. сиръ (ср. лит. šeirỹs «вдовец»), ст.-сл. кривъ (ср. 
лит. krẽivas), ст.-сл. влъци (ср. лит. vilkãi). 

 
Задание 68. Разделите слова на слоги, установите чередующиеся звуки, 

объясните чередования. Обратите внимание на то, что в современном 
русском языке отразились чередования, в которых представлены 
результаты монофтонгизации дифтонгов (петь – пой, кузнец – ковать, 
вить – венок – повойник). 

пити – поити, пıти – по¬ши, вити – вь«тъ, струя – островъ, наслıду« – 
наслıдовати, клю¬тъ – кл¬вати; 

почити – покоити, дıти – доити, пити – пь«,  бити – бь« – бои, бесıду¬ши 
– бесıдовати, сыну – сынове;  

лити – слои, вıньць – повои – вити – вь«,  дıтишть – до«,  пити – пь¬ши,  
дому – домови,  во¬вати – вою«. 

 
 
Задание 69. Опираясь на приведенные приведённые примеры, 

объясните образование носовых гласных: 
*zvon-ъ > *zvo-nъ – звонъ; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – минıтъ;  
*zvon-kъ > *zvǫ-kъ – зв©къ (звук); *min-ti > * mę-ti – мти (мять);  
*min-on > *mь-nǫ – мьн© (мну). 
 
Задание 70. Определите корень слова и объясните чередование звуков 

в немнём. 

 «велико-

лепный», «красивый» (ср. лтш. lãipus), ст.-сл. 
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*eu̯ [у̕] (у̕, ю) [ев] [у̕] (у̕, ю) // [ев] 
клю« – клевати 

 
ст.-сл. другъ (ср. лит. draũgas), ст.-сл. худъ (ср. лит. skaudùs 

«болящий»), ст.-сл. улии (ср. лит. aulỹs), ст.-сл. бıсъ (ср. лит. baisàŕ 
«страх»), ст.-сл. стıна (ср. готск. stains «камень»), ст.-сл. лıпъ 
«великолепный», «красивый» (ср. лтш. lãipus), ст.-сл. мıсити (ср. лит. 
maišýti «мешать»), ст.-сл. сиръ (ср. лит. šeirỹs «вдовец»), ст.-сл. кривъ (ср. 
лит. krẽivas), ст.-сл. влъци (ср. лит. vilkãi). 

 
Задание 68. Разделите слова на слоги, установите чередующиеся звуки, 

объясните чередования. Обратите внимание на то, что в современном 
русском языке отразились чередования, в которых представлены 
результаты монофтонгизации дифтонгов (петь – пой, кузнец – ковать, 
вить – венок – повойник). 

пити – поити, пıти – по¬ши, вити – вь«тъ, струя – островъ, наслıду« – 
наслıдовати, клю¬тъ – кл¬вати; 

почити – покоити, дıти – доити, пити – пь«,  бити – бь« – бои, бесıду¬ши 
– бесıдовати, сыну – сынове;  

лити – слои, вıньць – повои – вити – вь«,  дıтишть – до«,  пити – пь¬ши,  
дому – домови,  во¬вати – вою«. 

 
 
Задание 69. Опираясь на приведенные приведённые примеры, 

объясните образование носовых гласных: 
*zvon-ъ > *zvo-nъ – звонъ; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – минıтъ;  
*zvon-kъ > *zvǫ-kъ – зв©къ (звук); *min-ti > * mę-ti – мти (мять);  
*min-on > *mь-nǫ – мьн© (мну). 
 
Задание 70. Определите корень слова и объясните чередование звуков 

в немнём. 

 (ср. лит. maišýti 
«мешать»), ст.-сл. 
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*eu̯ [у̕] (у̕, ю) [ев] [у̕] (у̕, ю) // [ев] 
клю« – клевати 

 
ст.-сл. другъ (ср. лит. draũgas), ст.-сл. худъ (ср. лит. skaudùs 

«болящий»), ст.-сл. улии (ср. лит. aulỹs), ст.-сл. бıсъ (ср. лит. baisàŕ 
«страх»), ст.-сл. стıна (ср. готск. stains «камень»), ст.-сл. лıпъ 
«великолепный», «красивый» (ср. лтш. lãipus), ст.-сл. мıсити (ср. лит. 
maišýti «мешать»), ст.-сл. сиръ (ср. лит. šeirỹs «вдовец»), ст.-сл. кривъ (ср. 
лит. krẽivas), ст.-сл. влъци (ср. лит. vilkãi). 

 
Задание 68. Разделите слова на слоги, установите чередующиеся звуки, 

объясните чередования. Обратите внимание на то, что в современном 
русском языке отразились чередования, в которых представлены 
результаты монофтонгизации дифтонгов (петь – пой, кузнец – ковать, 
вить – венок – повойник). 

пити – поити, пıти – по¬ши, вити – вь«тъ, струя – островъ, наслıду« – 
наслıдовати, клю¬тъ – кл¬вати; 

почити – покоити, дıти – доити, пити – пь«,  бити – бь« – бои, бесıду¬ши 
– бесıдовати, сыну – сынове;  

лити – слои, вıньць – повои – вити – вь«,  дıтишть – до«,  пити – пь¬ши,  
дому – домови,  во¬вати – вою«. 

 
 
Задание 69. Опираясь на приведенные приведённые примеры, 

объясните образование носовых гласных: 
*zvon-ъ > *zvo-nъ – звонъ; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – минıтъ;  
*zvon-kъ > *zvǫ-kъ – зв©къ (звук); *min-ti > * mę-ti – мти (мять);  
*min-on > *mь-nǫ – мьн© (мну). 
 
Задание 70. Определите корень слова и объясните чередование звуков 

в немнём. 

 (ср. лит. šeirỹs «вдовец»), ст.-сл. 
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*eu̯ [у̕] (у̕, ю) [ев] [у̕] (у̕, ю) // [ев] 
клю« – клевати 

 
ст.-сл. другъ (ср. лит. draũgas), ст.-сл. худъ (ср. лит. skaudùs 

«болящий»), ст.-сл. улии (ср. лит. aulỹs), ст.-сл. бıсъ (ср. лит. baisàŕ 
«страх»), ст.-сл. стıна (ср. готск. stains «камень»), ст.-сл. лıпъ 
«великолепный», «красивый» (ср. лтш. lãipus), ст.-сл. мıсити (ср. лит. 
maišýti «мешать»), ст.-сл. сиръ (ср. лит. šeirỹs «вдовец»), ст.-сл. кривъ (ср. 
лит. krẽivas), ст.-сл. влъци (ср. лит. vilkãi). 

 
Задание 68. Разделите слова на слоги, установите чередующиеся звуки, 

объясните чередования. Обратите внимание на то, что в современном 
русском языке отразились чередования, в которых представлены 
результаты монофтонгизации дифтонгов (петь – пой, кузнец – ковать, 
вить – венок – повойник). 

пити – поити, пıти – по¬ши, вити – вь«тъ, струя – островъ, наслıду« – 
наслıдовати, клю¬тъ – кл¬вати; 

почити – покоити, дıти – доити, пити – пь«,  бити – бь« – бои, бесıду¬ши 
– бесıдовати, сыну – сынове;  

лити – слои, вıньць – повои – вити – вь«,  дıтишть – до«,  пити – пь¬ши,  
дому – домови,  во¬вати – вою«. 

 
 
Задание 69. Опираясь на приведенные приведённые примеры, 

объясните образование носовых гласных: 
*zvon-ъ > *zvo-nъ – звонъ; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – минıтъ;  
*zvon-kъ > *zvǫ-kъ – зв©къ (звук); *min-ti > * mę-ti – мти (мять);  
*min-on > *mь-nǫ – мьн© (мну). 
 
Задание 70. Определите корень слова и объясните чередование звуков 

в немнём. 

 (ср. лит. 

krẽivas), ст.-сл. 

 77 

*eu̯ [у̕] (у̕, ю) [ев] [у̕] (у̕, ю) // [ев] 
клю« – клевати 

 
ст.-сл. другъ (ср. лит. draũgas), ст.-сл. худъ (ср. лит. skaudùs 

«болящий»), ст.-сл. улии (ср. лит. aulỹs), ст.-сл. бıсъ (ср. лит. baisàŕ 
«страх»), ст.-сл. стıна (ср. готск. stains «камень»), ст.-сл. лıпъ 
«великолепный», «красивый» (ср. лтш. lãipus), ст.-сл. мıсити (ср. лит. 
maišýti «мешать»), ст.-сл. сиръ (ср. лит. šeirỹs «вдовец»), ст.-сл. кривъ (ср. 
лит. krẽivas), ст.-сл. влъци (ср. лит. vilkãi). 

 
Задание 68. Разделите слова на слоги, установите чередующиеся звуки, 

объясните чередования. Обратите внимание на то, что в современном 
русском языке отразились чередования, в которых представлены 
результаты монофтонгизации дифтонгов (петь – пой, кузнец – ковать, 
вить – венок – повойник). 

пити – поити, пıти – по¬ши, вити – вь«тъ, струя – островъ, наслıду« – 
наслıдовати, клю¬тъ – кл¬вати; 

почити – покоити, дıти – доити, пити – пь«,  бити – бь« – бои, бесıду¬ши 
– бесıдовати, сыну – сынове;  

лити – слои, вıньць – повои – вити – вь«,  дıтишть – до«,  пити – пь¬ши,  
дому – домови,  во¬вати – вою«. 

 
 
Задание 69. Опираясь на приведенные приведённые примеры, 

объясните образование носовых гласных: 
*zvon-ъ > *zvo-nъ – звонъ; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – минıтъ;  
*zvon-kъ > *zvǫ-kъ – зв©къ (звук); *min-ti > * mę-ti – мти (мять);  
*min-on > *mь-nǫ – мьн© (мну). 
 
Задание 70. Определите корень слова и объясните чередование звуков 

в немнём. 

 (ср. лит. vilkãi).

Задание 68. Разделите слова на слоги, установите чередующиеся 
звуки, объясните чередования. Обратите внимание на то, что в совре-
менном русском языке отразились чередования, в которых представ-
лены результаты монофтонгизации дифтонгов (петь – пой, кузнец – 
ковать, вить – венок – повойник).
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*eu̯ [у̕] (у̕, ю) [ев] [у̕] (у̕, ю) // [ев] 
клю« – клевати 

 
ст.-сл. другъ (ср. лит. draũgas), ст.-сл. худъ (ср. лит. skaudùs 

«болящий»), ст.-сл. улии (ср. лит. aulỹs), ст.-сл. бıсъ (ср. лит. baisàŕ 

«страх»), ст.-сл. стıна (ср. готск. stains «камень»), ст.-сл. лıпъ 

«великолепный», «красивый» (ср. лтш. lãipus), ст.-сл. мıсити (ср. лит. 

maišýti «мешать»), ст.-сл. сиръ (ср. лит. šeirỹs «вдовец»), ст.-сл. кривъ (ср. 

лит. krẽivas), ст.-сл. влъци (ср. лит. vilkãi). 

 
Задание 68. Разделите слова на слоги, установите чередующиеся звуки, 

объясните чередования. Обратите внимание на то, что в современном 

русском языке отразились чередования, в которых представлены 

результаты монофтонгизации дифтонгов (петь – пой, кузнец – ковать, 

вить – венок – повойник). 
пити – поити, пıти – по¬ши, вити – вь«тъ, струя – островъ, наслıду« – 

наслıдовати, клю¬тъ – кл¬вати; 

почити – покоити, дıти – доити, пити – пь«,  бити – бь« – бои, бесıду¬ши 

– бесıдовати, сыну – сынове;  

лити – слои, вıньць – повои – вити – вь«,  дıтишть – до«,  пити – пь¬ши,  

дому – домови,  во¬вати – вою«. 

 
 
Задание 69. Опираясь на приведенные приведённые примеры, 

объясните образование носовых гласных: 
*zvon-ъ > *zvo-nъ – звонъ; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – минıтъ;  

*zvon-kъ > *zvǫ-kъ – зв©къ (звук); *min-ti > * mę-ti – мти (мять);  

*min-on > *mь-nǫ – мьн© (мну). 

 
Задание 70. Определите корень слова и объясните чередование звуков 

в немнём. 

 77 

*eu̯ [у̕] (у̕, ю) [ев] [у̕] (у̕, ю) // [ев] 
клю« – клевати 

 
ст.-сл. другъ (ср. лит. draũgas), ст.-сл. худъ (ср. лит. skaudùs 

«болящий»), ст.-сл. улии (ср. лит. aulỹs), ст.-сл. бıсъ (ср. лит. baisàŕ 
«страх»), ст.-сл. стıна (ср. готск. stains «камень»), ст.-сл. лıпъ 
«великолепный», «красивый» (ср. лтш. lãipus), ст.-сл. мıсити (ср. лит. 
maišýti «мешать»), ст.-сл. сиръ (ср. лит. šeirỹs «вдовец»), ст.-сл. кривъ (ср. 
лит. krẽivas), ст.-сл. влъци (ср. лит. vilkãi). 

 
Задание 68. Разделите слова на слоги, установите чередующиеся звуки, 

объясните чередования. Обратите внимание на то, что в современном 
русском языке отразились чередования, в которых представлены 
результаты монофтонгизации дифтонгов (петь – пой, кузнец – ковать, 
вить – венок – повойник). 

пити – поити, пıти – по¬ши, вити – вь«тъ, струя – островъ, наслıду« – 
наслıдовати, клю¬тъ – кл¬вати; 

почити – покоити, дıти – доити, пити – пь«,  бити – бь« – бои, бесıду¬ши 
– бесıдовати, сыну – сынове;  

лити – слои, вıньць – повои – вити – вь«,  дıтишть – до«,  пити – пь¬ши,  
дому – домови,  во¬вати – вою«. 

 
 
Задание 69. Опираясь на приведенные приведённые примеры, 

объясните образование носовых гласных: 
*zvon-ъ > *zvo-nъ – звонъ; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – минıтъ;  
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– бесıдовати, сыну – сынове;  

лити – слои, вıньць – повои – вити – вь«,  дıтишть – до«,  пити – пь¬ши,  
дому – домови,  во¬вати – вою«. 

 
 
Задание 69. Опираясь на приведенные приведённые примеры, 

объясните образование носовых гласных: 
*zvon-ъ > *zvo-nъ – звонъ; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – минıтъ;  
*zvon-kъ > *zvǫ-kъ – зв©къ (звук); *min-ti > * mę-ti – мти (мять);  
*min-on > *mь-nǫ – мьн© (мну). 
 
Задание 70. Определите корень слова и объясните чередование звуков 

в немнём. 

; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – 
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*eu̯ [у̕] (у̕, ю) [ев] [у̕] (у̕, ю) // [ев] 
клю« – клевати 

 
ст.-сл. другъ (ср. лит. draũgas), ст.-сл. худъ (ср. лит. skaudùs 

«болящий»), ст.-сл. улии (ср. лит. aulỹs), ст.-сл. бıсъ (ср. лит. baisàŕ 
«страх»), ст.-сл. стıна (ср. готск. stains «камень»), ст.-сл. лıпъ 
«великолепный», «красивый» (ср. лтш. lãipus), ст.-сл. мıсити (ср. лит. 
maišýti «мешать»), ст.-сл. сиръ (ср. лит. šeirỹs «вдовец»), ст.-сл. кривъ (ср. 
лит. krẽivas), ст.-сл. влъци (ср. лит. vilkãi). 

 
Задание 68. Разделите слова на слоги, установите чередующиеся звуки, 

объясните чередования. Обратите внимание на то, что в современном 
русском языке отразились чередования, в которых представлены 
результаты монофтонгизации дифтонгов (петь – пой, кузнец – ковать, 
вить – венок – повойник). 

пити – поити, пıти – по¬ши, вити – вь«тъ, струя – островъ, наслıду« – 
наслıдовати, клю¬тъ – кл¬вати; 

почити – покоити, дıти – доити, пити – пь«,  бити – бь« – бои, бесıду¬ши 
– бесıдовати, сыну – сынове;  

лити – слои, вıньць – повои – вити – вь«,  дıтишть – до«,  пити – пь¬ши,  
дому – домови,  во¬вати – вою«. 

 
 
Задание 69. Опираясь на приведенные приведённые примеры, 

объясните образование носовых гласных: 
*zvon-ъ > *zvo-nъ – звонъ; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – минıтъ;  
*zvon-kъ > *zvǫ-kъ – зв©къ (звук); *min-ti > * mę-ti – мти (мять);  
*min-on > *mь-nǫ – мьн© (мну). 
 
Задание 70. Определите корень слова и объясните чередование звуков 

в немнём. 

; 
*zvon-kъ > *zvǫ-kъ – 
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*eu̯ [у̕] (у̕, ю) [ев] [у̕] (у̕, ю) // [ев] 
клю« – клевати 

 
ст.-сл. другъ (ср. лит. draũgas), ст.-сл. худъ (ср. лит. skaudùs 

«болящий»), ст.-сл. улии (ср. лит. aulỹs), ст.-сл. бıсъ (ср. лит. baisàŕ 
«страх»), ст.-сл. стıна (ср. готск. stains «камень»), ст.-сл. лıпъ 
«великолепный», «красивый» (ср. лтш. lãipus), ст.-сл. мıсити (ср. лит. 
maišýti «мешать»), ст.-сл. сиръ (ср. лит. šeirỹs «вдовец»), ст.-сл. кривъ (ср. 
лит. krẽivas), ст.-сл. влъци (ср. лит. vilkãi). 

 
Задание 68. Разделите слова на слоги, установите чередующиеся звуки, 

объясните чередования. Обратите внимание на то, что в современном 
русском языке отразились чередования, в которых представлены 
результаты монофтонгизации дифтонгов (петь – пой, кузнец – ковать, 
вить – венок – повойник). 

пити – поити, пıти – по¬ши, вити – вь«тъ, струя – островъ, наслıду« – 
наслıдовати, клю¬тъ – кл¬вати; 

почити – покоити, дıти – доити, пити – пь«,  бити – бь« – бои, бесıду¬ши 
– бесıдовати, сыну – сынове;  

лити – слои, вıньць – повои – вити – вь«,  дıтишть – до«,  пити – пь¬ши,  
дому – домови,  во¬вати – вою«. 

 
 
Задание 69. Опираясь на приведенные приведённые примеры, 

объясните образование носовых гласных: 
*zvon-ъ > *zvo-nъ – звонъ; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – минıтъ;  
*zvon-kъ > *zvǫ-kъ – зв©къ (звук); *min-ti > * mę-ti – мти (мять);  
*min-on > *mь-nǫ – мьн© (мну). 
 
Задание 70. Определите корень слова и объясните чередование звуков 

в немнём. 

 (звук); *min-ti > * mę-ti – 
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*eu̯ [у̕] (у̕, ю) [ев] [у̕] (у̕, ю) // [ев] 
клю« – клевати 

 
ст.-сл. другъ (ср. лит. draũgas), ст.-сл. худъ (ср. лит. skaudùs 

«болящий»), ст.-сл. улии (ср. лит. aulỹs), ст.-сл. бıсъ (ср. лит. baisàŕ 
«страх»), ст.-сл. стıна (ср. готск. stains «камень»), ст.-сл. лıпъ 
«великолепный», «красивый» (ср. лтш. lãipus), ст.-сл. мıсити (ср. лит. 
maišýti «мешать»), ст.-сл. сиръ (ср. лит. šeirỹs «вдовец»), ст.-сл. кривъ (ср. 
лит. krẽivas), ст.-сл. влъци (ср. лит. vilkãi). 

 
Задание 68. Разделите слова на слоги, установите чередующиеся звуки, 

объясните чередования. Обратите внимание на то, что в современном 
русском языке отразились чередования, в которых представлены 
результаты монофтонгизации дифтонгов (петь – пой, кузнец – ковать, 
вить – венок – повойник). 

пити – поити, пıти – по¬ши, вити – вь«тъ, струя – островъ, наслıду« – 
наслıдовати, клю¬тъ – кл¬вати; 

почити – покоити, дıти – доити, пити – пь«,  бити – бь« – бои, бесıду¬ши 
– бесıдовати, сыну – сынове;  

лити – слои, вıньць – повои – вити – вь«,  дıтишть – до«,  пити – пь¬ши,  
дому – домови,  во¬вати – вою«. 

 
 
Задание 69. Опираясь на приведенные приведённые примеры, 

объясните образование носовых гласных: 
*zvon-ъ > *zvo-nъ – звонъ; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – минıтъ;  
*zvon-kъ > *zvǫ-kъ – зв©къ (звук); *min-ti > * mę-ti – мти (мять);  
*min-on > *mь-nǫ – мьн© (мну). 
 
Задание 70. Определите корень слова и объясните чередование звуков 

в немнём. 

 (мять); 
*min-on > *mь-nǫ – 
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*eu̯ [у̕] (у̕, ю) [ев] [у̕] (у̕, ю) // [ев] 
клю« – клевати 

 
ст.-сл. другъ (ср. лит. draũgas), ст.-сл. худъ (ср. лит. skaudùs 

«болящий»), ст.-сл. улии (ср. лит. aulỹs), ст.-сл. бıсъ (ср. лит. baisàŕ 
«страх»), ст.-сл. стıна (ср. готск. stains «камень»), ст.-сл. лıпъ 
«великолепный», «красивый» (ср. лтш. lãipus), ст.-сл. мıсити (ср. лит. 
maišýti «мешать»), ст.-сл. сиръ (ср. лит. šeirỹs «вдовец»), ст.-сл. кривъ (ср. 
лит. krẽivas), ст.-сл. влъци (ср. лит. vilkãi). 

 
Задание 68. Разделите слова на слоги, установите чередующиеся звуки, 

объясните чередования. Обратите внимание на то, что в современном 
русском языке отразились чередования, в которых представлены 
результаты монофтонгизации дифтонгов (петь – пой, кузнец – ковать, 
вить – венок – повойник). 

пити – поити, пıти – по¬ши, вити – вь«тъ, струя – островъ, наслıду« – 
наслıдовати, клю¬тъ – кл¬вати; 

почити – покоити, дıти – доити, пити – пь«,  бити – бь« – бои, бесıду¬ши 
– бесıдовати, сыну – сынове;  

лити – слои, вıньць – повои – вити – вь«,  дıтишть – до«,  пити – пь¬ши,  
дому – домови,  во¬вати – вою«. 

 
 
Задание 69. Опираясь на приведенные приведённые примеры, 

объясните образование носовых гласных: 
*zvon-ъ > *zvo-nъ – звонъ; *min-e-tъ > * mi-ne-tъ – минıтъ;  
*zvon-kъ > *zvǫ-kъ – зв©къ (звук); *min-ti > * mę-ti – мти (мять);  
*min-on > *mь-nǫ – мьн© (мну). 
 
Задание 70. Определите корень слова и объясните чередование звуков 

в немнём. 

 (мну).

Задание 70. Определите корень слова и объясните чередование зву-

ков в нём.
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възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
с©пр©гъ – запргати, тр©съ – трс©, вън©трь – ªтро.  

 
Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова:  
жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава». 
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възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
с©пр©гъ – запргати, тр©съ – трс©, вън©трь – ªтро.  

 
Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова:  
жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава». 
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възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
с©пр©гъ – запргати, тр©съ – трс©, вън©трь – ªтро.  

 
Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова:  
жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава». 
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възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
с©пр©гъ – запргати, тр©съ – трс©, вън©трь – ªтро.  

 
Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова:  
жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава». 
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възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
с©пр©гъ – запргати, тр©съ – трс©, вън©трь – ªтро.  

 
Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова:  
жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава». 

 78 

възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
с©пр©гъ – запргати, тр©съ – трс©, вън©трь – ªтро.  

 
Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова:  
жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава». 
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възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
с©пр©гъ – запргати, тр©съ – трс©, вън©трь – ªтро.  

 
Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова:  
жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава». 
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възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
с©пр©гъ – запргати, тр©съ – трс©, вън©трь – ªтро.  

 
Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова:  
жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава».  78 

възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
с©пр©гъ – запргати, тр©съ – трс©, вън©трь – ªтро.  

 
Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова:  
жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава». 
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възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
с©пр©гъ – запргати, тр©съ – трс©, вън©трь – ªтро.  

 
Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова:  
жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава». 
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възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
с©пр©гъ – запргати, тр©съ – трс©, вън©трь – ªтро.  

 
Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова:  
жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава».  78 

възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
с©пр©гъ – запргати, тр©съ – трс©, вън©трь – ªтро.  

 
Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова:  
жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава». 
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възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
с©пр©гъ – запргати, тр©съ – трс©, вън©трь – ªтро.  

 
Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова:  
жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава». 
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възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
с©пр©гъ – запргати, тр©съ – трс©, вън©трь – ªтро.  

 
Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова:  
жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава». 
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възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
с©пр©гъ – запргати, тр©съ – трс©, вън©трь – ªтро.  

 
Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова:  
жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава». 

Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова: 
жать, жму, сжимать, взять, возьмёт, звук, звон, клятва, прокли-

нать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, семена, 
имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, смя-
тение, смута.



— 74 —

Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохрани-

лись древние сочетания 
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възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
с©пр©гъ – запргати, тр©съ – трс©, вън©трь – ªтро.  

 
Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова:  
жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава». 

.
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възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
с©пр©гъ – запргати, тр©съ – трс©, вън©трь – ªтро.  

 
Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова:  
жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава». 
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възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
с©пр©гъ – запргати, тр©съ – трс©, вън©трь – ªтро.  

 
Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова:  
жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава». 
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възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
с©пр©гъ – запргати, тр©съ – трс©, вън©трь – ªтро.  

 
Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова:  
жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава». 
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възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
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жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава». 
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възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 
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проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
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рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава». 
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възти – възимати – възьм©, над©ти – надъменъ, мти – разминати – 
мьн©, п©тати – запона, ªти – имати, клти – кльн©, начти – начьнеши – 
начло – начинати,  искорти – корень, распти – распьненъ – распинати; 

зв©къ – звцати, з©бъ – прозбати, м©ка – мкокъ, гр©зити – грзн©ти, 
с©пр©гъ – запргати, тр©съ – трс©, вън©трь – ªтро.  

 
Задание 71. Напишите по-старославянски следующие слова:  
жать, жму, сжимать, взять, возьметвозьмёт, звук, звон, клятва, 

проклинать, проклят, время, времена, звякать, звонить, звук, семя, 
семена, имя, имена, распять, распну, мять, разминать, мятеж, мутить, 
смятение, смута. 

 
Задание 72. Разделите слова на слоги, объясните, почему сохранились 

древние сочетания ра, ла, рı, лı . 
трава, грабити, слава, страдати, плавати, бракъ, правьда, краса, слабъ, 

красти, клıтъка, погрıбати, слıпъ, стрıла, хлıбъ,  
постьлати, рıдъкъ, дьрати, гора, възлıз©, лıвъ, селı, бьчела, дıлати, 

рıзати, велıти, лıчити.  
 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 
М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого слога в 
разных группах славянских языков. 

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав.ст.-сл. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. 
сла̏ва, словен.слвн.(такое сокращение дано в словаре – словен.) sláva, 
чеш. sláva, слвц. sláva, польск.пол., (такое сокращение дано в словаре – 
польск.)  в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со 
сло́во, слыть (см.) Родственно лит. šlóve ̇ ж. «честь, хвала», вост.-лит. 
šlãvė ж. «честь, слава», šlove ̇̃ «великолепие, роскошь», šlãvinti 
«славить», лтш. slava, slave «молва, слава», греч. κλέος, диал. κλέος ср. 
р. «слава», др.-инд. c ̨rávas ср. р. «хвала, слава, почет», авест. sravah- 
«слово», др.-ирл. clú «слава». 

Задание 73. Опираясь на материал этимологического словаря 

М. Фасмера, определите специфику проявления закона открытого сло-

га в разных группах славянских языков.

Сла́ва «честь, похвала; слух, молва», укр. сла́ва, блр. сла́ва, др.-
русск., ст.-слав. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. сла́ва, сербохорв. сла̏ва, 
словен. sláva, чеш. sláva, слвц. sláva, польск., в.-луж., н.-луж. sɫаwа. Свя-
зано чередованием гласных со сло́во, слыть (см.). || Родственно лит. 
šlóvė ж. «честь, хвала», вост.-лит. šlãvė ж. «честь, слава», šlovė ̃«вели-
колепие, роскошь», šlãvinti «славить», лтш. slava, slave «молва, слава», 
греч. κλέος, диал. κλέFος ср. р. «слава», др.-инд. c̨rávas ср. р. «хвала, 
слава, почет», авест. sravah- «слово», др.-ирл. clú «слава».

Ве́ред «нарыв, гнойник», укр. ве́ред, др.-русск. вередъ «рана, на-
рыв», ст.-слав. 
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Ве́ред «нарыв, гнойник», укр. ве́ред, др.-русск. вередъ «рана, 
нарыв», ст.-слав.ст.-сл. (такое сокращение дано в словаре врıдъ βλάβη, 
μώλωψ (Супр.), болг. вреда́ «вред», сербохорв. вpи ̏jeд, словен. vrèd, 
род. п. vréda «повреждение», чеш. vr ̌ed, слвц. vred, польск.пол. . (такое 
сокращение дано в словаре wrzód «гнойник», в.-луж. bŕód, н.-луж. ŕod. 
Родственно лтш. ap-vir ̂de «нарыв», др.-инд. várdhati «растет» или д.-в.-
н. warza, др.-исл. warta, нов.-в.-н. Warze «бородавка». 

Го́лос, укр. го́лос, блр. го́лас, ст.-слав.ст.-сл. (такое сокращение 
дано в словаре гласъ φωνή, болг. гласъ́т, сербохорв. глȃс, словен.слвн. 
glâs, чеш. hlas, польск.пол. (такое сокращение дано в словаре gɫos, в.-
луж. hɫós, н.-луж. gɫos. Образование на -so аналогично лит. gar̃sas 
«звук», др.-инд. bhāṣā «речь, язык», лит. bal̃sas «голос»: bìl̃ti 
«заговорить»; ср. к. голого́лить. || Ср. осет. ɣalas «голос» (Хюбшман, 
Osset. Et. 33), далее, др.-исл. kalla «кричать, говорить», ирл. gall (*galno-
) «знаменитый», кимр. galw «звать, призывать». 

 
Задание 74. Установите, опираясь на материал таблицы, как 

отражено изменение дифтонгических сочетаний с плавными в середине 
слова между согласными (сочетания типа *tŏrt, *tĕrt, *tŏlt, *tĕlt, где t -– 
любой согласный). 

*tŏrt > *trōt > *trāt:   *bŏrdā > *brōdā > *brādā > ст.-сл. брада 
        > *trŏt > *tоrŏt >*tŏrŏt:   *bŏrdā > *bоrŏdā > *bŏrŏdā > русск. борода 
         >   *trŏt: польск.пол. broda 
* tĕrt > *trēt > *trět:   *bĕrgŏs > *brēgŏs > *brěg > ст.-сл. брıгъ  
         > *trĕt > *tеrĕt > *tĕrĕt:   *bĕrgŏs > *bеrĕgos > *bĕrĕg  > русск. берегъ 
          > *trĕt: польск.пол. brzeg 
* tŏlt > *tlŏt > *tlāt:    *gŏlvā > *glŏvā > * glāvā> ст.-сл. глава 
        > *tlŏt > *tlŏt> *tоlŏt:    *gŏlvā > *gоlŏvā > gŏlŏvā >русск. голова 
        > *tlŏt: польск.пол. glova 
* tĕlt > *tlēt > *tlět:   *mĕlkŏ > *mlēkŏ > *mlěkŏ > ст.-сл. млýко 
         > *tlĕt > *tеlĕt:   *mĕlkŏ > *mоlŏkŏ > *mŏlŏkŏ > русск. молоко 
         > *tlĕt: польск.пол. mleko 
 

 βλάβη, μώλωψ (Супр.), болг. вреда́ «вред», сербо-
хорв. вpи̏jeд, словен. vrèd, род. п. vréda «повреждение», чеш. vřed, слвц. 
vred, польск. wrzód «гнойник», в.-луж. bŕód, н.-луж. ŕod. Родственно 
лтш. ap-vir̂de «нарыв», др.-инд. várdhati «растет» или д.-в.-н. warza, др.-
исл. warta, нов.-в.-н. Warze «бородавка».

Го́лос, укр. го́лос, блр. го́лас, ст.-слав.  
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μώλωψ (Супр.), болг. вреда́ «вред», сербохорв. вpи ̏jeд, словен. vrèd, 
род. п. vréda «повреждение», чеш. vr ̌ed, слвц. vred, польск.пол. . (такое 
сокращение дано в словаре wrzód «гнойник», в.-луж. bŕód, н.-луж. ŕod. 
Родственно лтш. ap-vir ̂de «нарыв», др.-инд. várdhati «растет» или д.-в.-
н. warza, др.-исл. warta, нов.-в.-н. Warze «бородавка». 

Го́лос, укр. го́лос, блр. го́лас, ст.-слав.ст.-сл. (такое сокращение 
дано в словаре гласъ φωνή, болг. гласъ́т, сербохорв. глȃс, словен.слвн. 
glâs, чеш. hlas, польск.пол. (такое сокращение дано в словаре gɫos, в.-
луж. hɫós, н.-луж. gɫos. Образование на -so аналогично лит. gar̃sas 
«звук», др.-инд. bhāṣā «речь, язык», лит. bal̃sas «голос»: bìl̃ti 
«заговорить»; ср. к. голого́лить. || Ср. осет. ɣalas «голос» (Хюбшман, 
Osset. Et. 33), далее, др.-исл. kalla «кричать, говорить», ирл. gall (*galno-
) «знаменитый», кимр. galw «звать, призывать». 

 
Задание 74. Установите, опираясь на материал таблицы, как 

отражено изменение дифтонгических сочетаний с плавными в середине 
слова между согласными (сочетания типа *tŏrt, *tĕrt, *tŏlt, *tĕlt, где t -– 
любой согласный). 

*tŏrt > *trōt > *trāt:   *bŏrdā > *brōdā > *brādā > ст.-сл. брада 
        > *trŏt > *tоrŏt >*tŏrŏt:   *bŏrdā > *bоrŏdā > *bŏrŏdā > русск. борода 
         >   *trŏt: польск.пол. broda 
* tĕrt > *trēt > *trět:   *bĕrgŏs > *brēgŏs > *brěg > ст.-сл. брıгъ  
         > *trĕt > *tеrĕt > *tĕrĕt:   *bĕrgŏs > *bеrĕgos > *bĕrĕg  > русск. берегъ 
          > *trĕt: польск.пол. brzeg 
* tŏlt > *tlŏt > *tlāt:    *gŏlvā > *glŏvā > * glāvā> ст.-сл. глава 
        > *tlŏt > *tlŏt> *tоlŏt:    *gŏlvā > *gоlŏvā > gŏlŏvā >русск. голова 
        > *tlŏt: польск.пол. glova 
* tĕlt > *tlēt > *tlět:   *mĕlkŏ > *mlēkŏ > *mlěkŏ > ст.-сл. млýко 
         > *tlĕt > *tеlĕt:   *mĕlkŏ > *mоlŏkŏ > *mŏlŏkŏ > русск. молоко 
         > *tlĕt: польск.пол. mleko 
 

 φωνή, болг. гласъ́т, сер-
бохорв. глȃс, слвн. glâs, чеш. hlas, польск. gɫos, в.-луж. hɫós, н.-луж. gɫos. 
Образование на -so аналогично лит. gar̃sas «звук», др.-инд. bhāṣā «речь, 
язык», лит. bal̃sas «голос»: bìl̃ti «заговорить»; ср. к. голого́лить. || Ср. 
осет. ɣalas «голос» (Хюбшман, Osset. Et. 33), далее, др.-исл. kalla «кри-
чать, говорить», ирл. gall (*galno-) «знаменитый», кимр. galw «звать, 
призывать».



— 75 —

Задание 74. Установите, опираясь на материал таблицы, как от-

ражено изменение дифтонгических сочетаний гласных с плавными в се-

редине слова между согласными (сочетания типа *tŏrt, *tĕrt, *tŏlt, *tĕlt, 
где t – любой согласный).

*tŏrt > *trōt > *trāt:   *bŏrdā > *brōdā > *brādā > ст.-сл. 
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Ве́ред «нарыв, гнойник», укр. ве́ред, др.-русск. вередъ «рана, 
нарыв», ст.-слав.ст.-сл. (такое сокращение дано в словаре врıдъ βλάβη, 
μώλωψ (Супр.), болг. вреда́ «вред», сербохорв. вpи ̏jeд, словен. vrèd, 
род. п. vréda «повреждение», чеш. vr ̌ed, слвц. vred, польск.пол. . (такое 
сокращение дано в словаре wrzód «гнойник», в.-луж. bŕód, н.-луж. ŕod. 
Родственно лтш. ap-vir ̂de «нарыв», др.-инд. várdhati «растет» или д.-в.-
н. warza, др.-исл. warta, нов.-в.-н. Warze «бородавка». 

Го́лос, укр. го́лос, блр. го́лас, ст.-слав.ст.-сл. (такое сокращение 
дано в словаре гласъ φωνή, болг. гласъ́т, сербохорв. глȃс, словен.слвн. 
glâs, чеш. hlas, польск.пол. (такое сокращение дано в словаре gɫos, в.-
луж. hɫós, н.-луж. gɫos. Образование на -so аналогично лит. gar̃sas 
«звук», др.-инд. bhāṣā «речь, язык», лит. bal̃sas «голос»: bìl̃ti 
«заговорить»; ср. к. голого́лить. || Ср. осет. ɣalas «голос» (Хюбшман, 
Osset. Et. 33), далее, др.-исл. kalla «кричать, говорить», ирл. gall (*galno-
) «знаменитый», кимр. galw «звать, призывать». 

 
Задание 74. Установите, опираясь на материал таблицы, как 

отражено изменение дифтонгических сочетаний с плавными в середине 
слова между согласными (сочетания типа *tŏrt, *tĕrt, *tŏlt, *tĕlt, где t -– 
любой согласный). 

*tŏrt > *trōt > *trāt:   *bŏrdā > *brōdā > *brādā > ст.-сл. брада 
        > *trŏt > *tоrŏt >*tŏrŏt:   *bŏrdā > *bоrŏdā > *bŏrŏdā > русск. борода 
         >   *trŏt: польск.пол. broda 
* tĕrt > *trēt > *trět:   *bĕrgŏs > *brēgŏs > *brěg > ст.-сл. брıгъ  
         > *trĕt > *tеrĕt > *tĕrĕt:   *bĕrgŏs > *bеrĕgos > *bĕrĕg  > русск. берегъ 
          > *trĕt: польск.пол. brzeg 
* tŏlt > *tlŏt > *tlāt:    *gŏlvā > *glŏvā > * glāvā> ст.-сл. глава 
        > *tlŏt > *tlŏt> *tоlŏt:    *gŏlvā > *gоlŏvā > gŏlŏvā >русск. голова 
        > *tlŏt: польск.пол. glova 
* tĕlt > *tlēt > *tlět:   *mĕlkŏ > *mlēkŏ > *mlěkŏ > ст.-сл. млýко 
         > *tlĕt > *tеlĕt:   *mĕlkŏ > *mоlŏkŏ > *mŏlŏkŏ > русск. молоко 
         > *tlĕt: польск.пол. mleko 
 

        > *trŏt > *tоrŏt >*tŏrŏt:   *bŏrdā > *bоrŏdā > *bŏrŏdā > русск. 
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Ве́ред «нарыв, гнойник», укр. ве́ред, др.-русск. вередъ «рана, 
нарыв», ст.-слав.ст.-сл. (такое сокращение дано в словаре врıдъ βλάβη, 
μώλωψ (Супр.), болг. вреда́ «вред», сербохорв. вpи ̏jeд, словен. vrèd, 
род. п. vréda «повреждение», чеш. vr ̌ed, слвц. vred, польск.пол. . (такое 
сокращение дано в словаре wrzód «гнойник», в.-луж. bŕód, н.-луж. ŕod. 
Родственно лтш. ap-vir ̂de «нарыв», др.-инд. várdhati «растет» или д.-в.-
н. warza, др.-исл. warta, нов.-в.-н. Warze «бородавка». 

Го́лос, укр. го́лос, блр. го́лас, ст.-слав.ст.-сл. (такое сокращение 
дано в словаре гласъ φωνή, болг. гласъ́т, сербохорв. глȃс, словен.слвн. 
glâs, чеш. hlas, польск.пол. (такое сокращение дано в словаре gɫos, в.-
луж. hɫós, н.-луж. gɫos. Образование на -so аналогично лит. gar̃sas 
«звук», др.-инд. bhāṣā «речь, язык», лит. bal̃sas «голос»: bìl̃ti 
«заговорить»; ср. к. голого́лить. || Ср. осет. ɣalas «голос» (Хюбшман, 
Osset. Et. 33), далее, др.-исл. kalla «кричать, говорить», ирл. gall (*galno-
) «знаменитый», кимр. galw «звать, призывать». 

 
Задание 74. Установите, опираясь на материал таблицы, как 

отражено изменение дифтонгических сочетаний с плавными в середине 
слова между согласными (сочетания типа *tŏrt, *tĕrt, *tŏlt, *tĕlt, где t -– 
любой согласный). 

*tŏrt > *trōt > *trāt:   *bŏrdā > *brōdā > *brādā > ст.-сл. брада 
        > *trŏt > *tоrŏt >*tŏrŏt:   *bŏrdā > *bоrŏdā > *bŏrŏdā > русск. борода 
         >   *trŏt: польск.пол. broda 
* tĕrt > *trēt > *trět:   *bĕrgŏs > *brēgŏs > *brěg > ст.-сл. брıгъ  
         > *trĕt > *tеrĕt > *tĕrĕt:   *bĕrgŏs > *bеrĕgos > *bĕrĕg  > русск. берегъ 
          > *trĕt: польск.пол. brzeg 
* tŏlt > *tlŏt > *tlāt:    *gŏlvā > *glŏvā > * glāvā> ст.-сл. глава 
        > *tlŏt > *tlŏt> *tоlŏt:    *gŏlvā > *gоlŏvā > gŏlŏvā >русск. голова 
        > *tlŏt: польск.пол. glova 
* tĕlt > *tlēt > *tlět:   *mĕlkŏ > *mlēkŏ > *mlěkŏ > ст.-сл. млýко 
         > *tlĕt > *tеlĕt:   *mĕlkŏ > *mоlŏkŏ > *mŏlŏkŏ > русск. молоко 
         > *tlĕt: польск.пол. mleko 
 

         >   *trŏt: пол. broda
* tĕrt > *trēt > *trět:   *bĕrgŏs > *brēgŏs > *brěg > ст.-сл. 
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Ве́ред «нарыв, гнойник», укр. ве́ред, др.-русск. вередъ «рана, 
нарыв», ст.-слав.ст.-сл. (такое сокращение дано в словаре врıдъ βλάβη, 
μώλωψ (Супр.), болг. вреда́ «вред», сербохорв. вpи ̏jeд, словен. vrèd, 
род. п. vréda «повреждение», чеш. vr ̌ed, слвц. vred, польск.пол. . (такое 
сокращение дано в словаре wrzód «гнойник», в.-луж. bŕód, н.-луж. ŕod. 
Родственно лтш. ap-vir ̂de «нарыв», др.-инд. várdhati «растет» или д.-в.-
н. warza, др.-исл. warta, нов.-в.-н. Warze «бородавка». 

Го́лос, укр. го́лос, блр. го́лас, ст.-слав.ст.-сл. (такое сокращение 
дано в словаре гласъ φωνή, болг. гласъ́т, сербохорв. глȃс, словен.слвн. 
glâs, чеш. hlas, польск.пол. (такое сокращение дано в словаре gɫos, в.-
луж. hɫós, н.-луж. gɫos. Образование на -so аналогично лит. gar̃sas 
«звук», др.-инд. bhāṣā «речь, язык», лит. bal̃sas «голос»: bìl̃ti 
«заговорить»; ср. к. голого́лить. || Ср. осет. ɣalas «голос» (Хюбшман, 
Osset. Et. 33), далее, др.-исл. kalla «кричать, говорить», ирл. gall (*galno-
) «знаменитый», кимр. galw «звать, призывать». 

 
Задание 74. Установите, опираясь на материал таблицы, как 

отражено изменение дифтонгических сочетаний с плавными в середине 
слова между согласными (сочетания типа *tŏrt, *tĕrt, *tŏlt, *tĕlt, где t -– 
любой согласный). 

*tŏrt > *trōt > *trāt:   *bŏrdā > *brōdā > *brādā > ст.-сл. брада 
        > *trŏt > *tоrŏt >*tŏrŏt:   *bŏrdā > *bоrŏdā > *bŏrŏdā > русск. борода 
         >   *trŏt: польск.пол. broda 
* tĕrt > *trēt > *trět:   *bĕrgŏs > *brēgŏs > *brěg > ст.-сл. брıгъ  
         > *trĕt > *tеrĕt > *tĕrĕt:   *bĕrgŏs > *bеrĕgos > *bĕrĕg  > русск. берегъ 
          > *trĕt: польск.пол. brzeg 
* tŏlt > *tlŏt > *tlāt:    *gŏlvā > *glŏvā > * glāvā> ст.-сл. глава 
        > *tlŏt > *tlŏt> *tоlŏt:    *gŏlvā > *gоlŏvā > gŏlŏvā >русск. голова 
        > *tlŏt: польск.пол. glova 
* tĕlt > *tlēt > *tlět:   *mĕlkŏ > *mlēkŏ > *mlěkŏ > ст.-сл. млýко 
         > *tlĕt > *tеlĕt:   *mĕlkŏ > *mоlŏkŏ > *mŏlŏkŏ > русск. молоко 
         > *tlĕt: польск.пол. mleko 
 

         > *trĕt > *tеrĕt > *tĕrĕt:   *bĕrgŏs > *bеrĕgos > *bĕrĕg  > русск. 
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Ве́ред «нарыв, гнойник», укр. ве́ред, др.-русск. вередъ «рана, 
нарыв», ст.-слав.ст.-сл. (такое сокращение дано в словаре врıдъ βλάβη, 
μώλωψ (Супр.), болг. вреда́ «вред», сербохорв. вpи ̏jeд, словен. vrèd, 
род. п. vréda «повреждение», чеш. vr ̌ed, слвц. vred, польск.пол. . (такое 
сокращение дано в словаре wrzód «гнойник», в.-луж. bŕód, н.-луж. ŕod. 
Родственно лтш. ap-vir ̂de «нарыв», др.-инд. várdhati «растет» или д.-в.-
н. warza, др.-исл. warta, нов.-в.-н. Warze «бородавка». 

Го́лос, укр. го́лос, блр. го́лас, ст.-слав.ст.-сл. (такое сокращение 
дано в словаре гласъ φωνή, болг. гласъ́т, сербохорв. глȃс, словен.слвн. 
glâs, чеш. hlas, польск.пол. (такое сокращение дано в словаре gɫos, в.-
луж. hɫós, н.-луж. gɫos. Образование на -so аналогично лит. gar̃sas 
«звук», др.-инд. bhāṣā «речь, язык», лит. bal̃sas «голос»: bìl̃ti 
«заговорить»; ср. к. голого́лить. || Ср. осет. ɣalas «голос» (Хюбшман, 
Osset. Et. 33), далее, др.-исл. kalla «кричать, говорить», ирл. gall (*galno-
) «знаменитый», кимр. galw «звать, призывать». 

 
Задание 74. Установите, опираясь на материал таблицы, как 

отражено изменение дифтонгических сочетаний с плавными в середине 
слова между согласными (сочетания типа *tŏrt, *tĕrt, *tŏlt, *tĕlt, где t -– 
любой согласный). 

*tŏrt > *trōt > *trāt:   *bŏrdā > *brōdā > *brādā > ст.-сл. брада 
        > *trŏt > *tоrŏt >*tŏrŏt:   *bŏrdā > *bоrŏdā > *bŏrŏdā > русск. борода 
         >   *trŏt: польск.пол. broda 
* tĕrt > *trēt > *trět:   *bĕrgŏs > *brēgŏs > *brěg > ст.-сл. брıгъ  
         > *trĕt > *tеrĕt > *tĕrĕt:   *bĕrgŏs > *bеrĕgos > *bĕrĕg  > русск. берегъ 
          > *trĕt: польск.пол. brzeg 
* tŏlt > *tlŏt > *tlāt:    *gŏlvā > *glŏvā > * glāvā> ст.-сл. глава 
        > *tlŏt > *tlŏt> *tоlŏt:    *gŏlvā > *gоlŏvā > gŏlŏvā >русск. голова 
        > *tlŏt: польск.пол. glova 
* tĕlt > *tlēt > *tlět:   *mĕlkŏ > *mlēkŏ > *mlěkŏ > ст.-сл. млýко 
         > *tlĕt > *tеlĕt:   *mĕlkŏ > *mоlŏkŏ > *mŏlŏkŏ > русск. молоко 
         > *tlĕt: польск.пол. mleko 
 

          > *trĕt: пол. brzeg
* tŏlt > *tlŏt > *tlāt:    *gŏlvā > *glŏvā > * glāvā> ст.-сл. 
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Ве́ред «нарыв, гнойник», укр. ве́ред, др.-русск. вередъ «рана, 
нарыв», ст.-слав.ст.-сл. (такое сокращение дано в словаре врıдъ βλάβη, 
μώλωψ (Супр.), болг. вреда́ «вред», сербохорв. вpи ̏jeд, словен. vrèd, 
род. п. vréda «повреждение», чеш. vr ̌ed, слвц. vred, польск.пол. . (такое 
сокращение дано в словаре wrzód «гнойник», в.-луж. bŕód, н.-луж. ŕod. 
Родственно лтш. ap-vir ̂de «нарыв», др.-инд. várdhati «растет» или д.-в.-
н. warza, др.-исл. warta, нов.-в.-н. Warze «бородавка». 

Го́лос, укр. го́лос, блр. го́лас, ст.-слав.ст.-сл. (такое сокращение 
дано в словаре гласъ φωνή, болг. гласъ́т, сербохорв. глȃс, словен.слвн. 
glâs, чеш. hlas, польск.пол. (такое сокращение дано в словаре gɫos, в.-
луж. hɫós, н.-луж. gɫos. Образование на -so аналогично лит. gar̃sas 
«звук», др.-инд. bhāṣā «речь, язык», лит. bal̃sas «голос»: bìl̃ti 
«заговорить»; ср. к. голого́лить. || Ср. осет. ɣalas «голос» (Хюбшман, 
Osset. Et. 33), далее, др.-исл. kalla «кричать, говорить», ирл. gall (*galno-
) «знаменитый», кимр. galw «звать, призывать». 

 
Задание 74. Установите, опираясь на материал таблицы, как 

отражено изменение дифтонгических сочетаний с плавными в середине 
слова между согласными (сочетания типа *tŏrt, *tĕrt, *tŏlt, *tĕlt, где t -– 
любой согласный). 

*tŏrt > *trōt > *trāt:   *bŏrdā > *brōdā > *brādā > ст.-сл. брада 
        > *trŏt > *tоrŏt >*tŏrŏt:   *bŏrdā > *bоrŏdā > *bŏrŏdā > русск. борода 
         >   *trŏt: польск.пол. broda 
* tĕrt > *trēt > *trět:   *bĕrgŏs > *brēgŏs > *brěg > ст.-сл. брıгъ  
         > *trĕt > *tеrĕt > *tĕrĕt:   *bĕrgŏs > *bеrĕgos > *bĕrĕg  > русск. берегъ 
          > *trĕt: польск.пол. brzeg 
* tŏlt > *tlŏt > *tlāt:    *gŏlvā > *glŏvā > * glāvā> ст.-сл. глава 
        > *tlŏt > *tlŏt> *tоlŏt:    *gŏlvā > *gоlŏvā > gŏlŏvā >русск. голова 
        > *tlŏt: польск.пол. glova 
* tĕlt > *tlēt > *tlět:   *mĕlkŏ > *mlēkŏ > *mlěkŏ > ст.-сл. млýко 
         > *tlĕt > *tеlĕt:   *mĕlkŏ > *mоlŏkŏ > *mŏlŏkŏ > русск. молоко 
         > *tlĕt: польск.пол. mleko 
 

        > *tlŏt > *tlŏt> *tоlŏt:    *gŏlvā > *gоlŏvā > gŏlŏvā >русск. 
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Ве́ред «нарыв, гнойник», укр. ве́ред, др.-русск. вередъ «рана, 
нарыв», ст.-слав.ст.-сл. (такое сокращение дано в словаре врıдъ βλάβη, 
μώλωψ (Супр.), болг. вреда́ «вред», сербохорв. вpи ̏jeд, словен. vrèd, 
род. п. vréda «повреждение», чеш. vr ̌ed, слвц. vred, польск.пол. . (такое 
сокращение дано в словаре wrzód «гнойник», в.-луж. bŕód, н.-луж. ŕod. 
Родственно лтш. ap-vir ̂de «нарыв», др.-инд. várdhati «растет» или д.-в.-
н. warza, др.-исл. warta, нов.-в.-н. Warze «бородавка». 

Го́лос, укр. го́лос, блр. го́лас, ст.-слав.ст.-сл. (такое сокращение 
дано в словаре гласъ φωνή, болг. гласъ́т, сербохорв. глȃс, словен.слвн. 
glâs, чеш. hlas, польск.пол. (такое сокращение дано в словаре gɫos, в.-
луж. hɫós, н.-луж. gɫos. Образование на -so аналогично лит. gar̃sas 
«звук», др.-инд. bhāṣā «речь, язык», лит. bal̃sas «голос»: bìl̃ti 
«заговорить»; ср. к. голого́лить. || Ср. осет. ɣalas «голос» (Хюбшман, 
Osset. Et. 33), далее, др.-исл. kalla «кричать, говорить», ирл. gall (*galno-
) «знаменитый», кимр. galw «звать, призывать». 

 
Задание 74. Установите, опираясь на материал таблицы, как 

отражено изменение дифтонгических сочетаний с плавными в середине 
слова между согласными (сочетания типа *tŏrt, *tĕrt, *tŏlt, *tĕlt, где t -– 
любой согласный). 

*tŏrt > *trōt > *trāt:   *bŏrdā > *brōdā > *brādā > ст.-сл. брада 
        > *trŏt > *tоrŏt >*tŏrŏt:   *bŏrdā > *bоrŏdā > *bŏrŏdā > русск. борода 
         >   *trŏt: польск.пол. broda 
* tĕrt > *trēt > *trět:   *bĕrgŏs > *brēgŏs > *brěg > ст.-сл. брıгъ  
         > *trĕt > *tеrĕt > *tĕrĕt:   *bĕrgŏs > *bеrĕgos > *bĕrĕg  > русск. берегъ 
          > *trĕt: польск.пол. brzeg 
* tŏlt > *tlŏt > *tlāt:    *gŏlvā > *glŏvā > * glāvā> ст.-сл. глава 
        > *tlŏt > *tlŏt> *tоlŏt:    *gŏlvā > *gоlŏvā > gŏlŏvā >русск. голова 
        > *tlŏt: польск.пол. glova 
* tĕlt > *tlēt > *tlět:   *mĕlkŏ > *mlēkŏ > *mlěkŏ > ст.-сл. млýко 
         > *tlĕt > *tеlĕt:   *mĕlkŏ > *mоlŏkŏ > *mŏlŏkŏ > русск. молоко 
         > *tlĕt: польск.пол. mleko 
 

        > *tlŏt: пол. glova
* tĕlt > *tlēt > *tlět:   *mĕlkŏ > *mlēkŏ > *mlěkŏ > ст.-сл. 
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         > *tlĕt: пол. mleko

Приведённые ниже слова напишите по-старославянски и 

по-руссски: *vŏrna, *gŏlsъ, *gŏrdъ, *mĕlti, *bŏlto, *dŏrvŏ, *vŏrtiti, 
*vŏlsъ, *vŏrnъ, *gŏldъ, *vĕrmę, *pĕlnъ, *mŏltъ, *dŏrgъ.

Задание 75. Восстановите праславянские корни до действия зако-

на открытого слога: 

 80 

Приведенные Приведённые ниже слова напишите по-старославянски и 
по-руссски: *vŏrna, *gŏlsъ, *gŏrdъ, *mĕlti, *bŏlto, *dŏrvŏ, *vŏrtiti, *vŏlsъ, *vŏrnъ, 
*gŏldъ, *vĕrmę, *pĕlnъ, *mŏltъ, *dŏrgъ. 

 
Задание 75. Восстановите праславянские корни до действия закона 

открытого слога:  
Плıвлъ – полова, прахъ – порохъ, глава – голова, срıда – середина, млıко 

– молоко, страна – сторона, млатъ – молотъ, краста – короста, мразъ – морозъ, 
длато – долото, стражь – сторожь, младъ – молодъ, брıгъ – берегъ, бразда – 
борозда, вратити – воротити, сковрада – сковорода, кратъкыи – короткыи. 

 
Задание 76. Укажите праславянскую форму, старославянское 

неполногласие, восточнославянское полногласие. 
врагъ, братъ, градъ, врıм, плıнъ, крıпъкъ, кратъкъ, стража, злато, 

шлıмъ, длато, зракъ, грıхъ, прıдъ, страхъ, млатъ, слıпъ, правьда, прıдътеча, 
срамъ, слава, крıпость, слıпъ, нравъ, платъ (русск. полотно). 

 
Задание 77. Объясните изменение дифтонгических сочетаний гласного 

с плавным в начале слова перед согласным в славянских языках: 
ст.-слав.ст.-сл. рало, др.-русск. ра́ло, болг. ра́ло, сербохорв. ра ̏ло, 

словен.слвн. rálọ «маленький плуг без колес», чеш. rádlо «соха», слвц. 
radlo —– то же, польск.пол., в.-луж., н.-луж. rаdɫо, полаб radlǘ. 
Праслав. *ordlo, родственно лит. árklas м. «соха», лтш. ar ̂klis «плуг», 
др.-исл. arðr —– то же, греч. ἄροτρον, критск. ἄρατρον, лат. arātrum, 
ирл. arathar, арм. araur, тохар. ārе «плуг»; 

ст.-слав.ст.-сл. ладии, др.-русск. лодья, лодъка, укр. лодь, блр. ло́дка, 
болг. ла́дя, сербохорв. лȃђа, словен.слвн. ládja, чеш. lоd᾽, lodí, слвц. lоd᾽, 
польск.пол. ɫódź, в.-луж. ɫódz ̇, н.-луж. ɫоź, полаб. lüd᾽а. Праслав. *oldī, 
родственно лит. aldijà, eldijà, вин. al̃diją, el̃diją «челн», шв. a ̊lla, датск. 
ааldе, olde «корыто», англос. еаldоđ, «alviolum», норв. оldа, диал. olle 
ж. «большое корыто», прасканд. *aldōn-; 

ст.-слав.ст.-сл. рабъ, др.-русск. робя, болг. роб «раб», сербохорв. 
рȍб, род. п. ро̀ба, словен.слвн. ròb, род. п. róba, чеш. rоb «раб». 
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словен.слвн. rálọ «маленький плуг без колес», чеш. rádlо «соха», слвц. 
radlo —– то же, польск.пол., в.-луж., н.-луж. rаdɫо, полаб radlǘ. 
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врагъ, братъ, градъ, врıм, плıнъ, крıпъкъ, кратъкъ, стража, злато, 

шлıмъ, длато, зракъ, грıхъ, прıдъ, страхъ, млатъ, слıпъ, правьда, прıдътеча, 
срамъ, слава, крıпость, слıпъ, нравъ, платъ (русск. полотно). 

 
Задание 77. Объясните изменение дифтонгических сочетаний гласного 

с плавным в начале слова перед согласным в славянских языках: 
ст.-слав.ст.-сл. рало, др.-русск. ра́ло, болг. ра́ло, сербохорв. ра ̏ло, 

словен.слвн. rálọ «маленький плуг без колес», чеш. rádlо «соха», слвц. 
radlo —– то же, польск.пол., в.-луж., н.-луж. rаdɫо, полаб radlǘ. 
Праслав. *ordlo, родственно лит. árklas м. «соха», лтш. ar ̂klis «плуг», 
др.-исл. arðr —– то же, греч. ἄροτρον, критск. ἄρατρον, лат. arātrum, 
ирл. arathar, арм. araur, тохар. ārе «плуг»; 

ст.-слав.ст.-сл. ладии, др.-русск. лодья, лодъка, укр. лодь, блр. ло́дка, 
болг. ла́дя, сербохорв. лȃђа, словен.слвн. ládja, чеш. lоd᾽, lodí, слвц. lоd᾽, 
польск.пол. ɫódź, в.-луж. ɫódz ̇, н.-луж. ɫоź, полаб. lüd᾽а. Праслав. *oldī, 
родственно лит. aldijà, eldijà, вин. al̃diją, el̃diją «челн», шв. a ̊lla, датск. 
ааldе, olde «корыто», англос. еаldоđ, «alviolum», норв. оldа, диал. olle 
ж. «большое корыто», прасканд. *aldōn-; 

ст.-слав.ст.-сл. рабъ, др.-русск. робя, болг. роб «раб», сербохорв. 
рȍб, род. п. ро̀ба, словен.слвн. ròb, род. п. róba, чеш. rоb «раб». 

, др.-русск. лодья, лодъка, укр. лодь, блр. ло́дка, болг. 
ла́дя, сербохорв. лȃђа, слвн. ládja, чеш. lоd᾽, lodí, слвц. lоd᾽, польск. ɫódź, 
в.-луж. ɫódż, н.-луж. ɫоź, полаб. lüd᾽а. Праслав. *oldī, родственно лит. 
aldijà, eldijà, вин. al̃diją, el̃diją «челн», шв. ålla, датск. ааldе, olde «коры-
то», англос. еаldоđ, «alviolum», норв. оldа, диал. olle ж. «большое коры-
то», прасканд. *aldōn-;

ст.-сл. 
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Приведенные Приведённые ниже слова напишите по-старославянски и 
по-руссски: *vŏrna, *gŏlsъ, *gŏrdъ, *mĕlti, *bŏlto, *dŏrvŏ, *vŏrtiti, *vŏlsъ, *vŏrnъ, 
*gŏldъ, *vĕrmę, *pĕlnъ, *mŏltъ, *dŏrgъ. 

 
Задание 75. Восстановите праславянские корни до действия закона 

открытого слога:  
Плıвлъ – полова, прахъ – порохъ, глава – голова, срıда – середина, млıко 

– молоко, страна – сторона, млатъ – молотъ, краста – короста, мразъ – морозъ, 
длато – долото, стражь – сторожь, младъ – молодъ, брıгъ – берегъ, бразда – 
борозда, вратити – воротити, сковрада – сковорода, кратъкыи – короткыи. 

 
Задание 76. Укажите праславянскую форму, старославянское 

неполногласие, восточнославянское полногласие. 
врагъ, братъ, градъ, врıм, плıнъ, крıпъкъ, кратъкъ, стража, злато, 

шлıмъ, длато, зракъ, грıхъ, прıдъ, страхъ, млатъ, слıпъ, правьда, прıдътеча, 
срамъ, слава, крıпость, слıпъ, нравъ, платъ (русск. полотно). 

 
Задание 77. Объясните изменение дифтонгических сочетаний гласного 

с плавным в начале слова перед согласным в славянских языках: 
ст.-слав.ст.-сл. рало, др.-русск. ра́ло, болг. ра́ло, сербохорв. ра ̏ло, 

словен.слвн. rálọ «маленький плуг без колес», чеш. rádlо «соха», слвц. 
radlo —– то же, польск.пол., в.-луж., н.-луж. rаdɫо, полаб radlǘ. 
Праслав. *ordlo, родственно лит. árklas м. «соха», лтш. ar ̂klis «плуг», 
др.-исл. arðr —– то же, греч. ἄροτρον, критск. ἄρατρον, лат. arātrum, 
ирл. arathar, арм. araur, тохар. ārе «плуг»; 

ст.-слав.ст.-сл. ладии, др.-русск. лодья, лодъка, укр. лодь, блр. ло́дка, 
болг. ла́дя, сербохорв. лȃђа, словен.слвн. ládja, чеш. lоd᾽, lodí, слвц. lоd᾽, 
польск.пол. ɫódź, в.-луж. ɫódz ̇, н.-луж. ɫоź, полаб. lüd᾽а. Праслав. *oldī, 
родственно лит. aldijà, eldijà, вин. al̃diją, el̃diją «челн», шв. a ̊lla, датск. 
ааldе, olde «корыто», англос. еаldоđ, «alviolum», норв. оldа, диал. olle 
ж. «большое корыто», прасканд. *aldōn-; 

ст.-слав.ст.-сл. рабъ, др.-русск. робя, болг. роб «раб», сербохорв. 
рȍб, род. п. ро̀ба, словен.слвн. ròb, род. п. róba, чеш. rоb «раб». 

, др.-русск. робя, болг. роб «раб», сербохорв. рȍб, род. п. 
ро̀ба, слвн. ròb, род. п. róba, чеш. rоb «раб». Праслав. *orbъ дало вост.-сл. 
и зап.-сл. rоbъ, юж.-сл. rаbъ. Родственно лат. orbus «осиротевший», греч. 
ὀρφανός – то же, арм. оrb (основа на -о), род. п. оrbоу «сирота», гот. arbi ср. 
р. «наследство», arbja м. «наследник», греч. ὀρφοβόται ̇ ἐπίτροποι ὀρφανῶν 
(Гесихий), ирл. orbe «наследство», др.-инд. árbhas «маленький, мальчик». 

ст.-сл. 
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Праслав. *orbъ дало вост.-слав. и зап.-слав. rоbъ, юж.-слав. rаbъ. 
Родственно лат. orbus «осиротевший», греч. ὀρφανός —– то же, арм. 
оrb (основа на -о), род. п. оrbоу «сирота», гот. arbi ср. р. «наследство», 
arbja м. «наследник», греч. ὀρφοβόται ̇ ἐπίτροποι ὀρφανῶν (Гесихий), 
ирл. orbe «наследство», др.-инд. árbhas «маленький, мальчик».  

ст.-слав.ст.-сл. рамо, др.-русск. рамя ср. р., рамо, укр. ра́м᾽я, ра́мено, 
блр. ра́мя, болг. ра́мо, сербохорв. ра ̏ме, род. п. -ена, словен.слвн. ráme, 
род. п. -еnа, rámo, чеш. ráme ̌, слвц. ramä, польск.пол. ramie ̨, в.-луж. 
ramjo, н.-луж. rаḿе, полаб. rama ̨́ «плечо» Родственно др.-прусск. irmо 
ж. «рука, плечо», лит. irmligа «простуда, озноб», ìrme ̇de ̇ —– то же, 
armaĩ «часть телеги, к которой прикрепляется дышло» = лтш. e ̨̃rmi, др.-
инд. īrmás м. «плечо, ляжка», авест. аrǝmа- «рука, плечо», осет. аrm 
«ладонь, горсть», арм. armukn «локоть», гот. arms, д.-в.-н. аrаm «рука», 
лат. armus «верхняя часть руки, лопатка. 

 
Задание 78. Опираясь на материал таблицы, объясните появление 

слоговоых r, l на славянской почве. Затранскрибируйтие слова, указав 
позицию редуцированного и слогообразующий согласный. 

*ŭr >ъr > ъr > r ̥   
*ŭl > ъl > ъl > l ̥   
*ĭr > ьr > ьr > r ̥   
*ĭl > ьl > ьl > l ̥    
 
ст.-слав.ст.-сл. тръгъ, праслав. *tъrgъ, др.-русск. търгъ, болг. 

търг, сербохорв. тр ̑г «площадь, рынок; товар», словен.слвн. tr ̑g 
«рынок», чеш., слвц. trh, польск.пол. targ, в.-луж. torhośćo;  

ст.-слав.ст.-сл. влькъ (Зогр., Супр.), праслав. *vьlkъ, др.-русск. 
вълкъ, болг. вълк, сербохорв. ву ̑к, словен.слвн. vo ̑ɫk, чеш., слвц. vlk, 
польск.пол. wilk, в.-луж. wjelk, н.-луж. wel’k, лит. vil̃kas, лтш. vìlks, 
др.-инд. vr ̥́kas, авест. vǝhrka-, гот. wulfs, алб. ulk; 

ст.-слав.ст.-сл. дръж©, др.-русск. дьржати, болг. държа́, 
сербохорв. др̀жати, словен.слвн. dŕžati, чеш. držeti, слвц. držat’, 
польск.пол. dzierz ̇yć, в.-луж. džeržeć, н.-луж. źaržaś, лит. diržtù, dir̃žti. 
 

, др.-русск. рамя ср. р., рамо, укр. ра́м᾽я, ра́мено, блр. ра́мя, 
болг. ра́мо, сербохорв. ра̏ме, род. п. -ена, слвн. ráme, род. п. -еnа, rámo, 
чеш. rámě, слвц. ramä, польск. ramię, в.-луж. ramjo, н.-луж. rаḿе, полаб. 
ramą́ «плечо». Родственно др.-прусск. irmо ж. «рука, плечо», лит. irmligа 
«простуда, озноб», ìrmėdė – то же, armaĩ «часть телеги, к которой при-
крепляется дышло» = лтш. ę̃rmi, др.-инд. īrmás м. «плечо, ляжка», авест. 
аrǝmа- «рука, плечо», осет. аrm «ладонь, горсть», арм. armukn «локоть», 
гот. arms, д.-в.-н. аrаm «рука», лат. armus «верхняя часть руки, лопатка».

Задание 78. Опираясь на материал таблицы, объясните появление 

слоговых r, l на славянской почве. Затранскрибируйтие слова, указав 

позицию редуцированного и слогообразующий согласный.

*ŭr >ъr > ъr > r̥  
*ŭl > ъl > ъl > l̥  
*ĭr > ьr > ьr > r̥  
*ĭl > ьl > ьl > l̥   



— 77 —
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Праслав. *orbъ дало вост.-слав. и зап.-слав. rоbъ, юж.-слав. rаbъ. 
Родственно лат. orbus «осиротевший», греч. ὀρφανός —– то же, арм. 
оrb (основа на -о), род. п. оrbоу «сирота», гот. arbi ср. р. «наследство», 
arbja м. «наследник», греч. ὀρφοβόται ̇ ἐπίτροποι ὀρφανῶν (Гесихий), 
ирл. orbe «наследство», др.-инд. árbhas «маленький, мальчик».  

ст.-слав.ст.-сл. рамо, др.-русск. рамя ср. р., рамо, укр. ра́м᾽я, ра́мено, 
блр. ра́мя, болг. ра́мо, сербохорв. ра ̏ме, род. п. -ена, словен.слвн. ráme, 
род. п. -еnа, rámo, чеш. ráme ̌, слвц. ramä, польск.пол. ramie ̨, в.-луж. 
ramjo, н.-луж. rаḿе, полаб. rama ̨́ «плечо» Родственно др.-прусск. irmо 
ж. «рука, плечо», лит. irmligа «простуда, озноб», ìrme ̇de ̇ —– то же, 
armaĩ «часть телеги, к которой прикрепляется дышло» = лтш. e ̨̃rmi, др.-
инд. īrmás м. «плечо, ляжка», авест. аrǝmа- «рука, плечо», осет. аrm 
«ладонь, горсть», арм. armukn «локоть», гот. arms, д.-в.-н. аrаm «рука», 
лат. armus «верхняя часть руки, лопатка. 

 
Задание 78. Опираясь на материал таблицы, объясните появление 

слоговоых r, l на славянской почве. Затранскрибируйтие слова, указав 
позицию редуцированного и слогообразующий согласный. 

*ŭr >ъr > ъr > r ̥   
*ŭl > ъl > ъl > l ̥   
*ĭr > ьr > ьr > r ̥   
*ĭl > ьl > ьl > l ̥    
 
ст.-слав.ст.-сл. тръгъ, праслав. *tъrgъ, др.-русск. търгъ, болг. 

търг, сербохорв. тр ̑г «площадь, рынок; товар», словен.слвн. tr ̑g 
«рынок», чеш., слвц. trh, польск.пол. targ, в.-луж. torhośćo;  

ст.-слав.ст.-сл. влькъ (Зогр., Супр.), праслав. *vьlkъ, др.-русск. 
вълкъ, болг. вълк, сербохорв. ву ̑к, словен.слвн. vo ̑ɫk, чеш., слвц. vlk, 
польск.пол. wilk, в.-луж. wjelk, н.-луж. wel’k, лит. vil̃kas, лтш. vìlks, 
др.-инд. vr ̥́kas, авест. vǝhrka-, гот. wulfs, алб. ulk; 

ст.-слав.ст.-сл. дръж©, др.-русск. дьржати, болг. държа́, 
сербохорв. др̀жати, словен.слвн. dŕžati, чеш. držeti, слвц. držat’, 
польск.пол. dzierz ̇yć, в.-луж. džeržeć, н.-луж. źaržaś, лит. diržtù, dir̃žti. 
 

, праслав. *tъrgъ, др.-русск. търгъ, болг. търг, сербо-
хорв. тр̑г «площадь, рынок; товар», слвн. tȓg «рынок», чеш., слвц. trh, 
пол. targ, в.-луж. torhośćo; 

ст.-сл. 
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Праслав. *orbъ дало вост.-слав. и зап.-слав. rоbъ, юж.-слав. rаbъ. 
Родственно лат. orbus «осиротевший», греч. ὀρφανός —– то же, арм. 
оrb (основа на -о), род. п. оrbоу «сирота», гот. arbi ср. р. «наследство», 
arbja м. «наследник», греч. ὀρφοβόται ̇ ἐπίτροποι ὀρφανῶν (Гесихий), 
ирл. orbe «наследство», др.-инд. árbhas «маленький, мальчик».  

ст.-слав.ст.-сл. рамо, др.-русск. рамя ср. р., рамо, укр. ра́м᾽я, ра́мено, 
блр. ра́мя, болг. ра́мо, сербохорв. ра ̏ме, род. п. -ена, словен.слвн. ráme, 
род. п. -еnа, rámo, чеш. ráme ̌, слвц. ramä, польск.пол. ramie ̨, в.-луж. 
ramjo, н.-луж. rаḿе, полаб. rama ̨́ «плечо» Родственно др.-прусск. irmо 
ж. «рука, плечо», лит. irmligа «простуда, озноб», ìrme ̇de ̇ —– то же, 
armaĩ «часть телеги, к которой прикрепляется дышло» = лтш. e ̨̃rmi, др.-
инд. īrmás м. «плечо, ляжка», авест. аrǝmа- «рука, плечо», осет. аrm 
«ладонь, горсть», арм. armukn «локоть», гот. arms, д.-в.-н. аrаm «рука», 
лат. armus «верхняя часть руки, лопатка. 

 
Задание 78. Опираясь на материал таблицы, объясните появление 

слоговоых r, l на славянской почве. Затранскрибируйтие слова, указав 
позицию редуцированного и слогообразующий согласный. 

*ŭr >ъr > ъr > r ̥   
*ŭl > ъl > ъl > l ̥   
*ĭr > ьr > ьr > r ̥   
*ĭl > ьl > ьl > l ̥    
 
ст.-слав.ст.-сл. тръгъ, праслав. *tъrgъ, др.-русск. търгъ, болг. 

търг, сербохорв. тр ̑г «площадь, рынок; товар», словен.слвн. tr ̑g 
«рынок», чеш., слвц. trh, польск.пол. targ, в.-луж. torhośćo;  

ст.-слав.ст.-сл. влькъ (Зогр., Супр.), праслав. *vьlkъ, др.-русск. 
вълкъ, болг. вълк, сербохорв. ву ̑к, словен.слвн. vo ̑ɫk, чеш., слвц. vlk, 
польск.пол. wilk, в.-луж. wjelk, н.-луж. wel’k, лит. vil̃kas, лтш. vìlks, 
др.-инд. vr ̥́kas, авест. vǝhrka-, гот. wulfs, алб. ulk; 

ст.-слав.ст.-сл. дръж©, др.-русск. дьржати, болг. държа́, 
сербохорв. др̀жати, словен.слвн. dŕžati, чеш. držeti, слвц. držat’, 
польск.пол. dzierz ̇yć, в.-луж. džeržeć, н.-луж. źaržaś, лит. diržtù, dir̃žti. 
 

 (Зогр., Супр.), праслав. *vьlkъ, др.-русск. вълкъ, болг. 
вълк, сербохорв. ву̑к, слвн. vȏɫk, чеш., слвц. vlk, пол. wilk, в.-луж. wjelk, 
н.-луж. wel’k, лит. vil̃kas, лтш. vìlks, др.-инд. vŕ̥kas, авест. vǝhrka-, гот. 
wulfs, алб. ulk;

ст.-сл. 
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Праслав. *orbъ дало вост.-слав. и зап.-слав. rоbъ, юж.-слав. rаbъ. 
Родственно лат. orbus «осиротевший», греч. ὀρφανός —– то же, арм. 
оrb (основа на -о), род. п. оrbоу «сирота», гот. arbi ср. р. «наследство», 
arbja м. «наследник», греч. ὀρφοβόται ̇ ἐπίτροποι ὀρφανῶν (Гесихий), 
ирл. orbe «наследство», др.-инд. árbhas «маленький, мальчик».  

ст.-слав.ст.-сл. рамо, др.-русск. рамя ср. р., рамо, укр. ра́м᾽я, ра́мено, 
блр. ра́мя, болг. ра́мо, сербохорв. ра ̏ме, род. п. -ена, словен.слвн. ráme, 
род. п. -еnа, rámo, чеш. ráme ̌, слвц. ramä, польск.пол. ramie ̨, в.-луж. 
ramjo, н.-луж. rаḿе, полаб. rama ̨́ «плечо» Родственно др.-прусск. irmо 
ж. «рука, плечо», лит. irmligа «простуда, озноб», ìrme ̇de ̇ —– то же, 
armaĩ «часть телеги, к которой прикрепляется дышло» = лтш. e ̨̃rmi, др.-
инд. īrmás м. «плечо, ляжка», авест. аrǝmа- «рука, плечо», осет. аrm 
«ладонь, горсть», арм. armukn «локоть», гот. arms, д.-в.-н. аrаm «рука», 
лат. armus «верхняя часть руки, лопатка. 

 
Задание 78. Опираясь на материал таблицы, объясните появление 

слоговоых r, l на славянской почве. Затранскрибируйтие слова, указав 
позицию редуцированного и слогообразующий согласный. 

*ŭr >ъr > ъr > r ̥   
*ŭl > ъl > ъl > l ̥   
*ĭr > ьr > ьr > r ̥   
*ĭl > ьl > ьl > l ̥    
 
ст.-слав.ст.-сл. тръгъ, праслав. *tъrgъ, др.-русск. търгъ, болг. 

търг, сербохорв. тр ̑г «площадь, рынок; товар», словен.слвн. tr ̑g 
«рынок», чеш., слвц. trh, польск.пол. targ, в.-луж. torhośćo;  

ст.-слав.ст.-сл. влькъ (Зогр., Супр.), праслав. *vьlkъ, др.-русск. 
вълкъ, болг. вълк, сербохорв. ву ̑к, словен.слвн. vo ̑ɫk, чеш., слвц. vlk, 
польск.пол. wilk, в.-луж. wjelk, н.-луж. wel’k, лит. vil̃kas, лтш. vìlks, 
др.-инд. vr ̥́kas, авест. vǝhrka-, гот. wulfs, алб. ulk; 

ст.-слав.ст.-сл. дръж©, др.-русск. дьржати, болг. държа́, 
сербохорв. др̀жати, словен.слвн. dŕžati, чеш. držeti, слвц. držat’, 
польск.пол. dzierz ̇yć, в.-луж. džeržeć, н.-луж. źaržaś, лит. diržtù, dir̃žti. 
 

, др.-русск. дьржати, болг. държа́, сербохорв. др̀жати, 
слвн. dŕžati, чеш. držeti, слвц. držat’, пол. dzierżyć, в.-луж. džeržeć, н.-
луж. źaržaś, лит. diržtù, dir̃žti.
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кръвь, сльза, бръвь, блъха, длъгъ, тврьдъ, гръло, крьстъ, срьдьце, плънъ, 
срьпъ. 

Образец выполнения задания: тръгъ, блъха.  

Для того чтобы доказать слогообразующий характер сонорного 
плавного, необходимо подобрать соответствующую словоформу 
русского языка. Так, сравнивая написание ст.-сл. тръгъ и русск. торг, 
мы наблюдаем несовпадение порядка следования букв: 
старославянскому сочетанию -ръ- соответствует сочетание -ор- в 
русском языке (гласный звучит перед плавным), что свидетельствует о 
слоговом характере плавного [р] в рассматриваемом старославянском 
слове тръгъ, буква ъ в данном случае звука не обозначает, а служит 
лишь показателем слоговости плавного и границы слога — – тръ-гъ. 
Таким образом, в этом слове 5 букв и 4 звука [трогъ]. В словоформах 
блъха и блоха старославянского и русского языков наблюдаем 
одинаковый порядок следования букв (плавный + гласный: — – лъ- и -
ло-), что свидетельствует о неслоговом характере плавного [л] в 
старославянском слове, о способности буквы ъ обозначать звук и 
образовывать слог — – блъ-ха [блъ+ха] В этом слове 5 букв и 5 звуков. 

 
Задание 79. Ответьте на вопросы: 
 Что собой представляли дифтонгические сочетания в 

раннем праславянском языке? 
 Каким изменениям подверглись дифтонгические сочетния 

под влиянием действия закона открытого слога и тенденции к 
восходящей звучности? 

 Как сложились славянские носовые гласные  и ©? 
 Какова судьба сочетаний гласных полного образования с 

плавными *or, *ol, *er, *el между согласными? 
 Какие преобразования произошли в дифтонгических 

сочетаниях гласных полного образования с плавными *or, *ol в начале 
слова? 

 Какова история дифтонгических сочетаний редуцированных 
с плавными? 
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кръвь, сльза, бръвь, блъха, длъгъ, тврьдъ, гръло, крьстъ, срьдьце, плънъ, 
срьпъ. 

Образец выполнения задания: тръгъ, блъха.  

Для того чтобы доказать слогообразующий характер сонорного 
плавного, необходимо подобрать соответствующую словоформу 
русского языка. Так, сравнивая написание ст.-сл. тръгъ и русск. торг, 
мы наблюдаем несовпадение порядка следования букв: 
старославянскому сочетанию -ръ- соответствует сочетание -ор- в 
русском языке (гласный звучит перед плавным), что свидетельствует о 
слоговом характере плавного [р] в рассматриваемом старославянском 
слове тръгъ, буква ъ в данном случае звука не обозначает, а служит 
лишь показателем слоговости плавного и границы слога — – тръ-гъ. 
Таким образом, в этом слове 5 букв и 4 звука [трогъ]. В словоформах 
блъха и блоха старославянского и русского языков наблюдаем 
одинаковый порядок следования букв (плавный + гласный: — – лъ- и -
ло-), что свидетельствует о неслоговом характере плавного [л] в 
старославянском слове, о способности буквы ъ обозначать звук и 
образовывать слог — – блъ-ха [блъ+ха] В этом слове 5 букв и 5 звуков. 

 
Задание 79. Ответьте на вопросы: 
 Что собой представляли дифтонгические сочетания в 

раннем праславянском языке? 
 Каким изменениям подверглись дифтонгические сочетния 

под влиянием действия закона открытого слога и тенденции к 
восходящей звучности? 

 Как сложились славянские носовые гласные  и ©? 
 Какова судьба сочетаний гласных полного образования с 

плавными *or, *ol, *er, *el между согласными? 
 Какие преобразования произошли в дифтонгических 

сочетаниях гласных полного образования с плавными *or, *ol в начале 
слова? 

 Какова история дифтонгических сочетаний редуцированных 
с плавными? 
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кръвь, сльза, бръвь, блъха, длъгъ, тврьдъ, гръло, крьстъ, срьдьце, плънъ, 
срьпъ. 

Образец выполнения задания: тръгъ, блъха.  

Для того чтобы доказать слогообразующий характер сонорного 
плавного, необходимо подобрать соответствующую словоформу 
русского языка. Так, сравнивая написание ст.-сл. тръгъ и русск. торг, 
мы наблюдаем несовпадение порядка следования букв: 
старославянскому сочетанию -ръ- соответствует сочетание -ор- в 
русском языке (гласный звучит перед плавным), что свидетельствует о 
слоговом характере плавного [р] в рассматриваемом старославянском 
слове тръгъ, буква ъ в данном случае звука не обозначает, а служит 
лишь показателем слоговости плавного и границы слога — – тръ-гъ. 
Таким образом, в этом слове 5 букв и 4 звука [трогъ]. В словоформах 
блъха и блоха старославянского и русского языков наблюдаем 
одинаковый порядок следования букв (плавный + гласный: — – лъ- и -
ло-), что свидетельствует о неслоговом характере плавного [л] в 
старославянском слове, о способности буквы ъ обозначать звук и 
образовывать слог — – блъ-ха [блъ+ха] В этом слове 5 букв и 5 звуков. 

 
Задание 79. Ответьте на вопросы: 
 Что собой представляли дифтонгические сочетания в 

раннем праславянском языке? 
 Каким изменениям подверглись дифтонгические сочетния 

под влиянием действия закона открытого слога и тенденции к 
восходящей звучности? 

 Как сложились славянские носовые гласные  и ©? 
 Какова судьба сочетаний гласных полного образования с 

плавными *or, *ol, *er, *el между согласными? 
 Какие преобразования произошли в дифтонгических 

сочетаниях гласных полного образования с плавными *or, *ol в начале 
слова? 

 Какова история дифтонгических сочетаний редуцированных 
с плавными? 

Образец выполнения задания: 
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кръвь, сльза, бръвь, блъха, длъгъ, тврьдъ, гръло, крьстъ, срьдьце, плънъ, 
срьпъ. 

Образец выполнения задания: тръгъ, блъха.  

Для того чтобы доказать слогообразующий характер сонорного 
плавного, необходимо подобрать соответствующую словоформу 
русского языка. Так, сравнивая написание ст.-сл. тръгъ и русск. торг, 
мы наблюдаем несовпадение порядка следования букв: 
старославянскому сочетанию -ръ- соответствует сочетание -ор- в 
русском языке (гласный звучит перед плавным), что свидетельствует о 
слоговом характере плавного [р] в рассматриваемом старославянском 
слове тръгъ, буква ъ в данном случае звука не обозначает, а служит 
лишь показателем слоговости плавного и границы слога — – тръ-гъ. 
Таким образом, в этом слове 5 букв и 4 звука [трогъ]. В словоформах 
блъха и блоха старославянского и русского языков наблюдаем 
одинаковый порядок следования букв (плавный + гласный: — – лъ- и -
ло-), что свидетельствует о неслоговом характере плавного [л] в 
старославянском слове, о способности буквы ъ обозначать звук и 
образовывать слог — – блъ-ха [блъ+ха] В этом слове 5 букв и 5 звуков. 

 
Задание 79. Ответьте на вопросы: 
 Что собой представляли дифтонгические сочетания в 

раннем праславянском языке? 
 Каким изменениям подверглись дифтонгические сочетния 

под влиянием действия закона открытого слога и тенденции к 
восходящей звучности? 

 Как сложились славянские носовые гласные  и ©? 
 Какова судьба сочетаний гласных полного образования с 

плавными *or, *ol, *er, *el между согласными? 
 Какие преобразования произошли в дифтонгических 

сочетаниях гласных полного образования с плавными *or, *ol в начале 
слова? 

 Какова история дифтонгических сочетаний редуцированных 
с плавными? 

. 

Для того чтобы доказать слогообразующий характер сонорно-

го плавного, необходимо подобрать соответствующую словоформу 

русского языка. Так, сравнивая написание ст.-сл. 
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кръвь, сльза, бръвь, блъха, длъгъ, тврьдъ, гръло, крьстъ, срьдьце, плънъ, 
срьпъ. 

Образец выполнения задания: тръгъ, блъха.  

Для того чтобы доказать слогообразующий характер сонорного 
плавного, необходимо подобрать соответствующую словоформу 
русского языка. Так, сравнивая написание ст.-сл. тръгъ и русск. торг, 
мы наблюдаем несовпадение порядка следования букв: 
старославянскому сочетанию -ръ- соответствует сочетание -ор- в 
русском языке (гласный звучит перед плавным), что свидетельствует о 
слоговом характере плавного [р] в рассматриваемом старославянском 
слове тръгъ, буква ъ в данном случае звука не обозначает, а служит 
лишь показателем слоговости плавного и границы слога — – тръ-гъ. 
Таким образом, в этом слове 5 букв и 4 звука [трогъ]. В словоформах 
блъха и блоха старославянского и русского языков наблюдаем 
одинаковый порядок следования букв (плавный + гласный: — – лъ- и -
ло-), что свидетельствует о неслоговом характере плавного [л] в 
старославянском слове, о способности буквы ъ обозначать звук и 
образовывать слог — – блъ-ха [блъ+ха] В этом слове 5 букв и 5 звуков. 

 
Задание 79. Ответьте на вопросы: 
 Что собой представляли дифтонгические сочетания в 

раннем праславянском языке? 
 Каким изменениям подверглись дифтонгические сочетния 

под влиянием действия закона открытого слога и тенденции к 
восходящей звучности? 

 Как сложились славянские носовые гласные  и ©? 
 Какова судьба сочетаний гласных полного образования с 

плавными *or, *ol, *er, *el между согласными? 
 Какие преобразования произошли в дифтонгических 

сочетаниях гласных полного образования с плавными *or, *ol в начале 
слова? 

 Какова история дифтонгических сочетаний редуцированных 
с плавными? 

 и русск. торг, 

мы наблюдаем несовпадение порядка следования букв: старосла-

вянскому сочетанию 
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кръвь, сльза, бръвь, блъха, длъгъ, тврьдъ, гръло, крьстъ, срьдьце, плънъ, 
срьпъ. 

Образец выполнения задания: тръгъ, блъха.  

Для того чтобы доказать слогообразующий характер сонорного 
плавного, необходимо подобрать соответствующую словоформу 
русского языка. Так, сравнивая написание ст.-сл. тръгъ и русск. торг, 
мы наблюдаем несовпадение порядка следования букв: 
старославянскому сочетанию -ръ- соответствует сочетание -ор- в 
русском языке (гласный звучит перед плавным), что свидетельствует о 
слоговом характере плавного [р] в рассматриваемом старославянском 
слове тръгъ, буква ъ в данном случае звука не обозначает, а служит 
лишь показателем слоговости плавного и границы слога — – тръ-гъ. 
Таким образом, в этом слове 5 букв и 4 звука [трогъ]. В словоформах 
блъха и блоха старославянского и русского языков наблюдаем 
одинаковый порядок следования букв (плавный + гласный: — – лъ- и -
ло-), что свидетельствует о неслоговом характере плавного [л] в 
старославянском слове, о способности буквы ъ обозначать звук и 
образовывать слог — – блъ-ха [блъ+ха] В этом слове 5 букв и 5 звуков. 

 
Задание 79. Ответьте на вопросы: 
 Что собой представляли дифтонгические сочетания в 

раннем праславянском языке? 
 Каким изменениям подверглись дифтонгические сочетния 

под влиянием действия закона открытого слога и тенденции к 
восходящей звучности? 

 Как сложились славянские носовые гласные  и ©? 
 Какова судьба сочетаний гласных полного образования с 

плавными *or, *ol, *er, *el между согласными? 
 Какие преобразования произошли в дифтонгических 

сочетаниях гласных полного образования с плавными *or, *ol в начале 
слова? 

 Какова история дифтонгических сочетаний редуцированных 
с плавными? 

 соответствует сочетание -ор- в русском 

языке (гласный звучит перед плавным), что свидетельствует о сло-

говом характере плавного [р] в рассматриваемом старославянском 

слове 
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кръвь, сльза, бръвь, блъха, длъгъ, тврьдъ, гръло, крьстъ, срьдьце, плънъ, 
срьпъ. 

Образец выполнения задания: тръгъ, блъха.  

Для того чтобы доказать слогообразующий характер сонорного 
плавного, необходимо подобрать соответствующую словоформу 
русского языка. Так, сравнивая написание ст.-сл. тръгъ и русск. торг, 
мы наблюдаем несовпадение порядка следования букв: 
старославянскому сочетанию -ръ- соответствует сочетание -ор- в 
русском языке (гласный звучит перед плавным), что свидетельствует о 
слоговом характере плавного [р] в рассматриваемом старославянском 
слове тръгъ, буква ъ в данном случае звука не обозначает, а служит 
лишь показателем слоговости плавного и границы слога — – тръ-гъ. 
Таким образом, в этом слове 5 букв и 4 звука [трогъ]. В словоформах 
блъха и блоха старославянского и русского языков наблюдаем 
одинаковый порядок следования букв (плавный + гласный: — – лъ- и -
ло-), что свидетельствует о неслоговом характере плавного [л] в 
старославянском слове, о способности буквы ъ обозначать звук и 
образовывать слог — – блъ-ха [блъ+ха] В этом слове 5 букв и 5 звуков. 

 
Задание 79. Ответьте на вопросы: 
 Что собой представляли дифтонгические сочетания в 

раннем праславянском языке? 
 Каким изменениям подверглись дифтонгические сочетния 

под влиянием действия закона открытого слога и тенденции к 
восходящей звучности? 

 Как сложились славянские носовые гласные  и ©? 
 Какова судьба сочетаний гласных полного образования с 

плавными *or, *ol, *er, *el между согласными? 
 Какие преобразования произошли в дифтонгических 

сочетаниях гласных полного образования с плавными *or, *ol в начале 
слова? 

 Какова история дифтонгических сочетаний редуцированных 
с плавными? 

, буква 
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кръвь, сльза, бръвь, блъха, длъгъ, тврьдъ, гръло, крьстъ, срьдьце, плънъ, 
срьпъ. 

Образец выполнения задания: тръгъ, блъха.  

Для того чтобы доказать слогообразующий характер сонорного 
плавного, необходимо подобрать соответствующую словоформу 
русского языка. Так, сравнивая написание ст.-сл. тръгъ и русск. торг, 
мы наблюдаем несовпадение порядка следования букв: 
старославянскому сочетанию -ръ- соответствует сочетание -ор- в 
русском языке (гласный звучит перед плавным), что свидетельствует о 
слоговом характере плавного [р] в рассматриваемом старославянском 
слове тръгъ, буква ъ в данном случае звука не обозначает, а служит 
лишь показателем слоговости плавного и границы слога — – тръ-гъ. 
Таким образом, в этом слове 5 букв и 4 звука [трогъ]. В словоформах 
блъха и блоха старославянского и русского языков наблюдаем 
одинаковый порядок следования букв (плавный + гласный: — – лъ- и -
ло-), что свидетельствует о неслоговом характере плавного [л] в 
старославянском слове, о способности буквы ъ обозначать звук и 
образовывать слог — – блъ-ха [блъ+ха] В этом слове 5 букв и 5 звуков. 

 
Задание 79. Ответьте на вопросы: 
 Что собой представляли дифтонгические сочетания в 

раннем праславянском языке? 
 Каким изменениям подверглись дифтонгические сочетния 

под влиянием действия закона открытого слога и тенденции к 
восходящей звучности? 

 Как сложились славянские носовые гласные  и ©? 
 Какова судьба сочетаний гласных полного образования с 

плавными *or, *ol, *er, *el между согласными? 
 Какие преобразования произошли в дифтонгических 

сочетаниях гласных полного образования с плавными *or, *ol в начале 
слова? 

 Какова история дифтонгических сочетаний редуцированных 
с плавными? 

 в данном случае звука не обозначает, а служит 

лишь показателем слоговости плавного и границы слога – 
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кръвь, сльза, бръвь, блъха, длъгъ, тврьдъ, гръло, крьстъ, срьдьце, плънъ, 
срьпъ. 

Образец выполнения задания: тръгъ, блъха.  

Для того чтобы доказать слогообразующий характер сонорного 
плавного, необходимо подобрать соответствующую словоформу 
русского языка. Так, сравнивая написание ст.-сл. тръгъ и русск. торг, 
мы наблюдаем несовпадение порядка следования букв: 
старославянскому сочетанию -ръ- соответствует сочетание -ор- в 
русском языке (гласный звучит перед плавным), что свидетельствует о 
слоговом характере плавного [р] в рассматриваемом старославянском 
слове тръгъ, буква ъ в данном случае звука не обозначает, а служит 
лишь показателем слоговости плавного и границы слога — – тръ-гъ. 
Таким образом, в этом слове 5 букв и 4 звука [трогъ]. В словоформах 
блъха и блоха старославянского и русского языков наблюдаем 
одинаковый порядок следования букв (плавный + гласный: — – лъ- и -
ло-), что свидетельствует о неслоговом характере плавного [л] в 
старославянском слове, о способности буквы ъ обозначать звук и 
образовывать слог — – блъ-ха [блъ+ха] В этом слове 5 букв и 5 звуков. 

 
Задание 79. Ответьте на вопросы: 
 Что собой представляли дифтонгические сочетания в 

раннем праславянском языке? 
 Каким изменениям подверглись дифтонгические сочетния 

под влиянием действия закона открытого слога и тенденции к 
восходящей звучности? 

 Как сложились славянские носовые гласные  и ©? 
 Какова судьба сочетаний гласных полного образования с 

плавными *or, *ol, *er, *el между согласными? 
 Какие преобразования произошли в дифтонгических 

сочетаниях гласных полного образования с плавными *or, *ol в начале 
слова? 

 Какова история дифтонгических сочетаний редуцированных 
с плавными? 

.  

Таким образом, в этом слове 5 букв и 4 звука 
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кръвь, сльза, бръвь, блъха, длъгъ, тврьдъ, гръло, крьстъ, срьдьце, плънъ, 
срьпъ. 

Образец выполнения задания: тръгъ, блъха.  

Для того чтобы доказать слогообразующий характер сонорного 
плавного, необходимо подобрать соответствующую словоформу 
русского языка. Так, сравнивая написание ст.-сл. тръгъ и русск. торг, 
мы наблюдаем несовпадение порядка следования букв: 
старославянскому сочетанию -ръ- соответствует сочетание -ор- в 
русском языке (гласный звучит перед плавным), что свидетельствует о 
слоговом характере плавного [р] в рассматриваемом старославянском 
слове тръгъ, буква ъ в данном случае звука не обозначает, а служит 
лишь показателем слоговости плавного и границы слога — – тръ-гъ. 
Таким образом, в этом слове 5 букв и 4 звука [трогъ]. В словоформах 
блъха и блоха старославянского и русского языков наблюдаем 
одинаковый порядок следования букв (плавный + гласный: — – лъ- и -
ло-), что свидетельствует о неслоговом характере плавного [л] в 
старославянском слове, о способности буквы ъ обозначать звук и 
образовывать слог — – блъ-ха [блъ+ха] В этом слове 5 букв и 5 звуков. 

 
Задание 79. Ответьте на вопросы: 
 Что собой представляли дифтонгические сочетания в 

раннем праславянском языке? 
 Каким изменениям подверглись дифтонгические сочетния 

под влиянием действия закона открытого слога и тенденции к 
восходящей звучности? 

 Как сложились славянские носовые гласные  и ©? 
 Какова судьба сочетаний гласных полного образования с 

плавными *or, *ol, *er, *el между согласными? 
 Какие преобразования произошли в дифтонгических 

сочетаниях гласных полного образования с плавными *or, *ol в начале 
слова? 

 Какова история дифтонгических сочетаний редуцированных 
с плавными? 

. В словофор-

мах 
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кръвь, сльза, бръвь, блъха, длъгъ, тврьдъ, гръло, крьстъ, срьдьце, плънъ, 
срьпъ. 

Образец выполнения задания: тръгъ, блъха.  

Для того чтобы доказать слогообразующий характер сонорного 
плавного, необходимо подобрать соответствующую словоформу 
русского языка. Так, сравнивая написание ст.-сл. тръгъ и русск. торг, 
мы наблюдаем несовпадение порядка следования букв: 
старославянскому сочетанию -ръ- соответствует сочетание -ор- в 
русском языке (гласный звучит перед плавным), что свидетельствует о 
слоговом характере плавного [р] в рассматриваемом старославянском 
слове тръгъ, буква ъ в данном случае звука не обозначает, а служит 
лишь показателем слоговости плавного и границы слога — – тръ-гъ. 
Таким образом, в этом слове 5 букв и 4 звука [трогъ]. В словоформах 
блъха и блоха старославянского и русского языков наблюдаем 
одинаковый порядок следования букв (плавный + гласный: — – лъ- и -
ло-), что свидетельствует о неслоговом характере плавного [л] в 
старославянском слове, о способности буквы ъ обозначать звук и 
образовывать слог — – блъ-ха [блъ+ха] В этом слове 5 букв и 5 звуков. 

 
Задание 79. Ответьте на вопросы: 
 Что собой представляли дифтонгические сочетания в 

раннем праславянском языке? 
 Каким изменениям подверглись дифтонгические сочетния 

под влиянием действия закона открытого слога и тенденции к 
восходящей звучности? 

 Как сложились славянские носовые гласные  и ©? 
 Какова судьба сочетаний гласных полного образования с 

плавными *or, *ol, *er, *el между согласными? 
 Какие преобразования произошли в дифтонгических 

сочетаниях гласных полного образования с плавными *or, *ol в начале 
слова? 

 Какова история дифтонгических сочетаний редуцированных 
с плавными? 

 и блоха старославянского и русского языков наблюдаем 

одинаковый порядок следования букв (плавный + гласный: – 
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кръвь, сльза, бръвь, блъха, длъгъ, тврьдъ, гръло, крьстъ, срьдьце, плънъ, 
срьпъ. 

Образец выполнения задания: тръгъ, блъха.  

Для того чтобы доказать слогообразующий характер сонорного 
плавного, необходимо подобрать соответствующую словоформу 
русского языка. Так, сравнивая написание ст.-сл. тръгъ и русск. торг, 
мы наблюдаем несовпадение порядка следования букв: 
старославянскому сочетанию -ръ- соответствует сочетание -ор- в 
русском языке (гласный звучит перед плавным), что свидетельствует о 
слоговом характере плавного [р] в рассматриваемом старославянском 
слове тръгъ, буква ъ в данном случае звука не обозначает, а служит 
лишь показателем слоговости плавного и границы слога — – тръ-гъ. 
Таким образом, в этом слове 5 букв и 4 звука [трогъ]. В словоформах 
блъха и блоха старославянского и русского языков наблюдаем 
одинаковый порядок следования букв (плавный + гласный: — – лъ- и -
ло-), что свидетельствует о неслоговом характере плавного [л] в 
старославянском слове, о способности буквы ъ обозначать звук и 
образовывать слог — – блъ-ха [блъ+ха] В этом слове 5 букв и 5 звуков. 

 
Задание 79. Ответьте на вопросы: 
 Что собой представляли дифтонгические сочетания в 

раннем праславянском языке? 
 Каким изменениям подверглись дифтонгические сочетния 

под влиянием действия закона открытого слога и тенденции к 
восходящей звучности? 

 Как сложились славянские носовые гласные  и ©? 
 Какова судьба сочетаний гласных полного образования с 

плавными *or, *ol, *er, *el между согласными? 
 Какие преобразования произошли в дифтонгических 

сочетаниях гласных полного образования с плавными *or, *ol в начале 
слова? 

 Какова история дифтонгических сочетаний редуцированных 
с плавными? 

и -ло-), что свидетельствует о неслоговом характере плавного [λ] в 

старославянском слове, о способности буквы 
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кръвь, сльза, бръвь, блъха, длъгъ, тврьдъ, гръло, крьстъ, срьдьце, плънъ, 
срьпъ. 

Образец выполнения задания: тръгъ, блъха.  

Для того чтобы доказать слогообразующий характер сонорного 
плавного, необходимо подобрать соответствующую словоформу 
русского языка. Так, сравнивая написание ст.-сл. тръгъ и русск. торг, 
мы наблюдаем несовпадение порядка следования букв: 
старославянскому сочетанию -ръ- соответствует сочетание -ор- в 
русском языке (гласный звучит перед плавным), что свидетельствует о 
слоговом характере плавного [р] в рассматриваемом старославянском 
слове тръгъ, буква ъ в данном случае звука не обозначает, а служит 
лишь показателем слоговости плавного и границы слога — – тръ-гъ. 
Таким образом, в этом слове 5 букв и 4 звука [трогъ]. В словоформах 
блъха и блоха старославянского и русского языков наблюдаем 
одинаковый порядок следования букв (плавный + гласный: — – лъ- и -
ло-), что свидетельствует о неслоговом характере плавного [л] в 
старославянском слове, о способности буквы ъ обозначать звук и 
образовывать слог — – блъ-ха [блъ+ха] В этом слове 5 букв и 5 звуков. 

 
Задание 79. Ответьте на вопросы: 
 Что собой представляли дифтонгические сочетания в 

раннем праславянском языке? 
 Каким изменениям подверглись дифтонгические сочетния 

под влиянием действия закона открытого слога и тенденции к 
восходящей звучности? 

 Как сложились славянские носовые гласные  и ©? 
 Какова судьба сочетаний гласных полного образования с 

плавными *or, *ol, *er, *el между согласными? 
 Какие преобразования произошли в дифтонгических 

сочетаниях гласных полного образования с плавными *or, *ol в начале 
слова? 

 Какова история дифтонгических сочетаний редуцированных 
с плавными? 

 обозначать звук и 

образовывать слог – 
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кръвь, сльза, бръвь, блъха, длъгъ, тврьдъ, гръло, крьстъ, срьдьце, плънъ, 
срьпъ. 

Образец выполнения задания: тръгъ, блъха.  

Для того чтобы доказать слогообразующий характер сонорного 
плавного, необходимо подобрать соответствующую словоформу 
русского языка. Так, сравнивая написание ст.-сл. тръгъ и русск. торг, 
мы наблюдаем несовпадение порядка следования букв: 
старославянскому сочетанию -ръ- соответствует сочетание -ор- в 
русском языке (гласный звучит перед плавным), что свидетельствует о 
слоговом характере плавного [р] в рассматриваемом старославянском 
слове тръгъ, буква ъ в данном случае звука не обозначает, а служит 
лишь показателем слоговости плавного и границы слога — – тръ-гъ. 
Таким образом, в этом слове 5 букв и 4 звука [трогъ]. В словоформах 
блъха и блоха старославянского и русского языков наблюдаем 
одинаковый порядок следования букв (плавный + гласный: — – лъ- и -
ло-), что свидетельствует о неслоговом характере плавного [л] в 
старославянском слове, о способности буквы ъ обозначать звук и 
образовывать слог — – блъ-ха [блъ+ха] В этом слове 5 букв и 5 звуков. 

 
Задание 79. Ответьте на вопросы: 
 Что собой представляли дифтонгические сочетания в 

раннем праславянском языке? 
 Каким изменениям подверглись дифтонгические сочетния 

под влиянием действия закона открытого слога и тенденции к 
восходящей звучности? 

 Как сложились славянские носовые гласные  и ©? 
 Какова судьба сочетаний гласных полного образования с 

плавными *or, *ol, *er, *el между согласными? 
 Какие преобразования произошли в дифтонгических 

сочетаниях гласных полного образования с плавными *or, *ol в начале 
слова? 

 Какова история дифтонгических сочетаний редуцированных 
с плавными? 

. В этом слове 5 букв и 5 звуков.

Задание 79. Ответьте на вопросы:

1. Что собой представляли дифтонгические сочетания в раннем 

праславянском языке?

2. Каким изменениям подверглись дифтонгические сочетния под 

влиянием действия закона открытого слога и тенденции к восхо-

дящей звучности?

3. Как сложились славянские носовые гласные Ѧ и ѫ?



— 78 —

4. Какова судьба сочетаний гласных полного образования с плавны-

ми *or, *ol, *er, *el между согласными?

5. Какие преобразования произошли в дифтонгических сочетаниях 

гласных полного образования с плавными *or, *ol в начале слова?

6. Какова история дифтонгических сочетаний редуцированных  

с плавными?

Задание 80. Текст для чтения и анализа.
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 Какие  преобразования  произошли  в  дифтонгических 
сочетаниях гласных полного образования с плавными *or, *ol в начале 
слова? 

 Какова история дифтонгических сочетаний редуцированных 
с плавными? 

 
Задание 80. Текст для чтения и анализа. 

 

 
(Зографское Евангелие, Марк, VI) 

 
Примечания к тексту: 
година — – время 
село — – двор, имение, усадьба 
споды — – ряд 
укрухъ — – кусок хлеба 
кошь — – корзина 
Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте примеры со слогообразующими согласными 

в  словах,  праславянские  исконные  сочетания  гласных  полного 
образования с плавными, старославянские неполногласные формы. 

Отформатировано: Шрифт:
полужирный

                                                          (Зографское Евангелие, Марк, VI)

Примечания к тексту:
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Задание 80. Текст для чтения и анализа. 

 

 
(Зографское Евангелие, Марк, VI) 

 

Примечания к тексту: 
година — – время 
село — – двор, имение, усадьба 
споды — – ряд 
укрухъ — – кусок хлеба 
кошь — – корзина 
Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте примеры со слогообразующими согласными 

в словах, праславянские исконные сочетания гласных полного 
образования с плавными, старославянские неполногласные формы. 

2. Определите написание редуцированных гласных в тексте, 
укажите результаты падения редуцированных. 

3. Найдите случаи дифтонгического и монофтонгического 
происхождения и и ı. 

4. Переведите, истолкуйте смысл текста. 

Отформатировано: Шрифт: полужирный

 – время

 83 

 
Задание 80. Текст для чтения и анализа. 

 

 
(Зографское Евангелие, Марк, VI) 

 

Примечания к тексту: 
година — – время 
село — – двор, имение, усадьба 
споды — – ряд 
укрухъ — – кусок хлеба 
кошь — – корзина 
Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте примеры со слогообразующими согласными 

в словах, праславянские исконные сочетания гласных полного 
образования с плавными, старославянские неполногласные формы. 

2. Определите написание редуцированных гласных в тексте, 
укажите результаты падения редуцированных. 

3. Найдите случаи дифтонгического и монофтонгического 
происхождения и и ı. 

4. Переведите, истолкуйте смысл текста. 

Отформатировано: Шрифт: полужирный

 – двор, имение, усадьба

 83 

 
Задание 80. Текст для чтения и анализа. 

 

 
(Зографское Евангелие, Марк, VI) 

 

Примечания к тексту: 
година — – время 
село — – двор, имение, усадьба 
споды — – ряд 
укрухъ — – кусок хлеба 
кошь — – корзина 
Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте примеры со слогообразующими согласными 

в словах, праславянские исконные сочетания гласных полного 
образования с плавными, старославянские неполногласные формы. 

2. Определите написание редуцированных гласных в тексте, 
укажите результаты падения редуцированных. 

3. Найдите случаи дифтонгического и монофтонгического 
происхождения и и ı. 

4. Переведите, истолкуйте смысл текста. 

Отформатировано: Шрифт: полужирный

 – ряд

 83 

 
Задание 80. Текст для чтения и анализа. 

 

 
(Зографское Евангелие, Марк, VI) 

 

Примечания к тексту: 
година — – время 
село — – двор, имение, усадьба 
споды — – ряд 
укрухъ — – кусок хлеба 
кошь — – корзина 
Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте примеры со слогообразующими согласными 

в словах, праславянские исконные сочетания гласных полного 
образования с плавными, старославянские неполногласные формы. 

2. Определите написание редуцированных гласных в тексте, 
укажите результаты падения редуцированных. 

3. Найдите случаи дифтонгического и монофтонгического 
происхождения и и ı. 

4. Переведите, истолкуйте смысл текста. 

Отформатировано: Шрифт: полужирный

 – кусок хлеба

 83 

 
Задание 80. Текст для чтения и анализа. 

 

 
(Зографское Евангелие, Марк, VI) 

 

Примечания к тексту: 
година — – время 
село — – двор, имение, усадьба 
споды — – ряд 
укрухъ — – кусок хлеба 
кошь — – корзина 
Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте примеры со слогообразующими согласными 

в словах, праславянские исконные сочетания гласных полного 
образования с плавными, старославянские неполногласные формы. 

2. Определите написание редуцированных гласных в тексте, 
укажите результаты падения редуцированных. 

3. Найдите случаи дифтонгического и монофтонгического 
происхождения и и ı. 

4. Переведите, истолкуйте смысл текста. 

Отформатировано: Шрифт: полужирный

 – корзина

Задания к тексту:

1. Укажите в тексте примеры со слогообразующими согласными в 

словах, праславянские исконные сочетания гласных полного об-

разования с плавными, старославянские неполногласные формы.

2. Определите написание редуцированных гласных в тексте, укажи-

те результаты падения редуцированных.
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3. Найдите случаи дифтонгического и монофтонгического проис-

хождения 

 83 

 
Задание 80. Текст для чтения и анализа. 

 

 
(Зографское Евангелие, Марк, VI) 

 

Примечания к тексту: 
година — – время 
село — – двор, имение, усадьба 
споды — – ряд 
укрухъ — – кусок хлеба 
кошь — – корзина 
Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте примеры со слогообразующими согласными 

в словах, праславянские исконные сочетания гласных полного 
образования с плавными, старославянские неполногласные формы. 

2. Определите написание редуцированных гласных в тексте, 
укажите результаты падения редуцированных. 

3. Найдите случаи дифтонгического и монофтонгического 
происхождения и и ı. 

4. Переведите, истолкуйте смысл текста. 

Отформатировано: Шрифт: полужирный

 и ѣ.

4. Переведите, истолкуйте смысл текста.

Задание 81. Текст для чтения и анализа.
Задание 81. Текст для чтения и анализа. 
 
Въ оноâ óáýди ¶ zс ученикы сво вьлýсти въ корабь• и варити его на онъ полъ 

морı• доньдеже отъпуститъ народъ• и отъпушть народъ вьзиде на гор© единъ 
помолитъ с• поздı же бывъшю въ •дz• « же годин© ношти• приде къ нимъ ¶ zс по 
мору ход• и видýвъше ¶ ученици его по мору ходшта• убояш с гл©zште•яко 
призракъ естъ и отъ страха възъпиш• и глzа ¶мъ ¶zñ• надýите с яко азъ есмь и не 
боèте с• отъвýùа же петръ рече ему гzи• аùе ты еси повели ми прити къ себı• izс 
же рече ему приди• излýзъ же ис кораблı петръ• и хождаше по водı и придı къ ¶ñzó• 
вид же вýтръ лютъ убоя с• и нач потаплýти с• и възъпи глzа гzи спzс м• izс же 
простьръ р©к© тъ его• и глzа ему маловýре• почто с с©мнı• и вьлýзъшю ему въ 
корабь улеже âýтръ• а с©ште¶ въ кораби поклониш с ему гл©zште•яко ты еси въ 
истин© бжzи¶ снzъ• и прýплóвъше• прид© въ земь« генисаре»ь• 

(Саввина книга, Матфей, XIV) 

 

                                                                        (Саввина книга, Матфей, XIV)

Примечания к тексту:

 84 

 
Задание 81. Текст для чтения и анализа. 
Въ онов убıди иzс ученикы сво-  вьлıсти въ корабь• и варити его на онъ 

полъ морı• доньдеже отъпуститъ народъ• и отъпушть народъ вьзиде на гор© 
единъ помолитъ с- • поздı же бывъшю въ то« же годин© ношти• приде къ нимъ 
иzс по мору ход- • и видıвъше i ученици его по мору ход- шта• убояш-  с-  
гл©zште• яко призракъ естъ и отъ страха възъпиш- • и глzа iмъ iсъ• надıите с-  
яко азъ есмь и не боiте с- • отъвıшта-  же петръ рече ему гzи• аште ты еси повели 
ми прити къ себı• izс же рече ему приди• излıзъ же ис кораблı петръ• и хождаше 
по водı и придı къ iсzи• вид-  же вıтръ лютъ убоя с- • и нач-  потаплıти с- • и 
възъпи глz-  гzи спzс м- • izс же простьръ р©к© - тъ его• и глzа ему маловıре• почто 
с-  с©мнı• и вьлıзъшю ему въ корабı улеже вıтръ• а с©штеi въ кораби 
поклониш-  с-  ему гл©zште• яко ты еси въ истин© бжzиi снzъ• и прıплывъше• 
прид© въ земь« генисаре»ь.  

(Саввина книга, Матфей, XIV). 
 
Примечания к тексту: 
варити — – предварять, опережать, приходить раньше 
на онъ полъ — – на тот берег 
въ то« же годин© ношти — – в 4 часа ночи 
Задания к тексту: 

1. Раскройте слова под титлами.  
2. Укажите в тексте примеры со слогообразующими 

согласными в словах, праславянские исконные сочетания 
гласных полного образования с плавными, 
старославянские неполногласные формы. 

3. Определите написание редуцированных гласных в тексте, 
укажите результаты падения редуцированных. 

4. Найдите случаи дифтонгического и монофтонгического 
происхождения и и ı. 
 
Задания для повторения 

 

Отформатировано: По правому краю

 – предварять, опережать, приходить раньше

 84 

 
Задание 81. Текст для чтения и анализа. 
Въ онов убıди иzс ученикы сво-  вьлıсти въ корабь• и варити его на онъ 

полъ морı• доньдеже отъпуститъ народъ• и отъпушть народъ вьзиде на гор© 
единъ помолитъ с- • поздı же бывъшю въ то« же годин© ношти• приде къ нимъ 
иzс по мору ход- • и видıвъше i ученици его по мору ход- шта• убояш-  с-  
гл©zште• яко призракъ естъ и отъ страха възъпиш- • и глzа iмъ iсъ• надıите с-  
яко азъ есмь и не боiте с- • отъвıшта-  же петръ рече ему гzи• аште ты еси повели 
ми прити къ себı• izс же рече ему приди• излıзъ же ис кораблı петръ• и хождаше 
по водı и придı къ iсzи• вид-  же вıтръ лютъ убоя с- • и нач-  потаплıти с- • и 
възъпи глz-  гzи спzс м- • izс же простьръ р©к© - тъ его• и глzа ему маловıре• почто 
с-  с©мнı• и вьлıзъшю ему въ корабı улеже вıтръ• а с©штеi въ кораби 
поклониш-  с-  ему гл©zште• яко ты еси въ истин© бжzиi снzъ• и прıплывъше• 
прид© въ земь« генисаре»ь.  

(Саввина книга, Матфей, XIV). 
 
Примечания к тексту: 
варити — – предварять, опережать, приходить раньше 
на онъ полъ — – на тот берег 
въ то« же годин© ношти — – в 4 часа ночи 
Задания к тексту: 

1. Раскройте слова под титлами.  
2. Укажите в тексте примеры со слогообразующими 

согласными в словах, праславянские исконные сочетания 
гласных полного образования с плавными, 
старославянские неполногласные формы. 

3. Определите написание редуцированных гласных в тексте, 
укажите результаты падения редуцированных. 

4. Найдите случаи дифтонгического и монофтонгического 
происхождения и и ı. 
 
Задания для повторения 

 

Отформатировано: По правому краю

 – на тот берег

 84 

 
Задание 81. Текст для чтения и анализа. 
Въ онов убıди иzс ученикы сво-  вьлıсти въ корабь• и варити его на онъ 

полъ морı• доньдеже отъпуститъ народъ• и отъпушть народъ вьзиде на гор© 
единъ помолитъ с- • поздı же бывъшю въ то« же годин© ношти• приде къ нимъ 
иzс по мору ход- • и видıвъше i ученици его по мору ход- шта• убояш-  с-  
гл©zште• яко призракъ естъ и отъ страха възъпиш- • и глzа iмъ iсъ• надıите с-  
яко азъ есмь и не боiте с- • отъвıшта-  же петръ рече ему гzи• аште ты еси повели 
ми прити къ себı• izс же рече ему приди• излıзъ же ис кораблı петръ• и хождаше 
по водı и придı къ iсzи• вид-  же вıтръ лютъ убоя с- • и нач-  потаплıти с- • и 
възъпи глz-  гzи спzс м- • izс же простьръ р©к© - тъ его• и глzа ему маловıре• почто 
с-  с©мнı• и вьлıзъшю ему въ корабı улеже вıтръ• а с©штеi въ кораби 
поклониш-  с-  ему гл©zште• яко ты еси въ истин© бжzиi снzъ• и прıплывъше• 
прид© въ земь« генисаре»ь.  

(Саввина книга, Матфей, XIV). 
 
Примечания к тексту: 
варити — – предварять, опережать, приходить раньше 
на онъ полъ — – на тот берег 
въ то« же годин© ношти — – в 4 часа ночи 
Задания к тексту: 

1. Раскройте слова под титлами.  
2. Укажите в тексте примеры со слогообразующими 

согласными в словах, праславянские исконные сочетания 
гласных полного образования с плавными, 
старославянские неполногласные формы. 

3. Определите написание редуцированных гласных в тексте, 
укажите результаты падения редуцированных. 

4. Найдите случаи дифтонгического и монофтонгического 
происхождения и и ı. 
 
Задания для повторения 

 

Отформатировано: По правому краю

 – в 4 часа ночи

Задания к тексту:

1. Раскройте слова под титлами. 

2. Укажите в тексте примеры со слогообразующими согласными в 

словах, праславянские исконные сочетания гласных полного об-

разования с плавными, старославянские неполногласные формы.

3. Определите написание редуцированных гласных в тексте, укажи-

те результаты падения редуцированных.

4. Найдите случаи дифтонгического и монофтонгического проис-

хождения 

 83 

 
Задание 80. Текст для чтения и анализа. 

 

 
(Зографское Евангелие, Марк, VI) 

 

Примечания к тексту: 
година — – время 
село — – двор, имение, усадьба 
споды — – ряд 
укрухъ — – кусок хлеба 
кошь — – корзина 
Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте примеры со слогообразующими согласными 

в словах, праславянские исконные сочетания гласных полного 
образования с плавными, старославянские неполногласные формы. 

2. Определите написание редуцированных гласных в тексте, 
укажите результаты падения редуцированных. 

3. Найдите случаи дифтонгического и монофтонгического 
происхождения и и ı. 

4. Переведите, истолкуйте смысл текста. 

Отформатировано: Шрифт: полужирный

 и ѣ.
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Задания для повторения

Задание 82. Выполните тесты.

1. Славянский гласный ѫ [ǫ] восходит к праславянским дифтон-

гам или дифтонгическим сочетаниям…

a) *or, *ol, *er, *el
b) *oṷ, *aṷ, *eṷ
c) *ē, *ĕ *ī, *ĭ с носовыми согласными *n, *m
d) *ō, *ŏ, *ā, *ǎ, *ū, *ŭ с носовыми согласными *n, *m

2. Славянский гласный ѧ [ę] восходит к праславянским дифтон-

гам или дифтонгическим сочетаниям…

a) *or, *ol, *er, *el

b) *oṷ, *aṷ, *eṷ
c) *ē, *ĕ *ī, *ĭ с носовыми согласными *n, *m
d) *ō, *ŏ, *ā, *ǎ, *ū, *ŭ с носовыми согласными *n, *m

3. Славянский гласный 

 76 

в праславянском языке 
 

Цель: определить последствия действия закона восходящей звучности, 
усвоить процесс преобразования дифтонгов и дифтонгоидов: образование 
гласных дифтонгического происхождения, образование носовых гласных, 
изменение дифтонгических сочетаний гласных с плавными согласными. 

 
Задание 65. Подготовьте сообщения по темам: 

 Судьба дифтонгических сочетаний с носовыми согласными. 
Образование носовых гласных. 

 Судьба сочетаний гласных с плавными согласными в 
середине слова между согласными. 

 Судьба сочетаний согласными согласных с гласными *ŭ, *ĭ. 
 Судьба сочетаний *ŏr, *ŏl в начале слова 

 
Задание 66. Ответьте на вопросы: 
 Какие дифтонги унаследовал праславянский язык из 

индоевропейского языка-основы? 
 Какова судьба дифтонгов в период действия закона 

открытого слога и тенденции к восходящей звучности? 
 Какие новые звуки образовались в результате 

монофтонгизации дифтонгов? 
 
Задание 67. Используя таблицу изменения дифтонгов, 

проанализируйте примеры и укажите, на месте каких дифтонгов возникли 
гласные. 

Индоевропейский 
дифтонг 

В положении 
перед согласным 
и на конце слова 

В положении 
перед гласным 

Старославянские 
чередования 

*аi ̯, *оi ̯ [ē] (ý), ([и]) [оj] [ē] (ý), ([и]) // [оj] 
пıти – по« 

*еi ̯ [и] [ьj], [еj] [и] // [ьj], [еj] 
вити – вь« 

*au ̯, *ou ̯, [ы] (у) [ав], [ов] слути – слово – 
слава 

 [y] восходит к праславянским диф-

тонгам или дифтонгическим сочетаниям…

a) *or, *ol, *er, *el
b) *oṷ, *aṷ, *eṷ
c) *oṷ, *aṷ, *eṷ
d) *ē, *ĕ *ī, *ĭ с носовыми согласными *n, *m

4. Установите соответствие: 

1) «Дифтонги *oṷ, *aṷ, *eṷ изменялись в монофтонг или сочета-

ния гласного с согласным…»

2) «Дифтонги 
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Задание 82. Выполните тесты. 
1. Славянский гласный  восходит к праславянским 

дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 
a) *or, *ol, *er, *el 
b)   
c)   
d)  
 
 

2. Славянский гласный  восходит к праславянским 
дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 

a) *or, *ol, *er, *el 
b)  
c)  
d)  
 

3. Славянский гласный  восходит к праславянским 
дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 

a) *or, *ol, *er, *el 
b)  
c)  
d)  
 
4. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги  

изменялись в монофтонг или сочетания гласного с 
согласным…» 

a)  
b)  
c) 

  
d)  

 

5. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги  
при восходящей интонации изменялись в монофтонг…» 

a.a)  
b.b)  
c.c) 

  
d.d) . 

 

Добавлено примечание ([u2]): Здесь и далее списки 
оформляете по-разному. Ранее без знаков препинания  в конце 
строки 

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 2 + Стиль
нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  2,91 см + Отступ:  3,54 см

  и 
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Задание 82. Выполните тесты. 
1. Славянский гласный  восходит к праславянским 

дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 
a) *or, *ol, *er, *el 
b)   
c)   
d)  
 
 

2. Славянский гласный  восходит к праславянским 
дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 

a) *or, *ol, *er, *el 
b)  
c)  
d)  
 

3. Славянский гласный  восходит к праславянским 
дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 

a) *or, *ol, *er, *el 
b)  
c)  
d)  
 
4. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги  

изменялись в монофтонг или сочетания гласного с 
согласным…» 

a)  
b)  
c) 

  
d)  

 

5. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги  
при восходящей интонации изменялись в монофтонг…» 

a.a)  
b.b)  
c.c) 

  
d.d) . 

 

Добавлено примечание ([u2]): Здесь и далее списки 
оформляете по-разному. Ранее без знаков препинания  в конце 
строки 

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 2 + Стиль
нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  2,91 см + Отступ:  3,54 см

 при восходящей интонации изменялись  

в монофтонг…»

3) «Дифтонги 
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Задание 82. Выполните тесты. 
1. Славянский гласный  восходит к праславянским 

дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 
a) *or, *ol, *er, *el 
b)   
c)   
d)  
 
 

2. Славянский гласный  восходит к праславянским 
дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 

a) *or, *ol, *er, *el 
b)  
c)  
d)  
 

3. Славянский гласный  восходит к праславянским 
дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 

a) *or, *ol, *er, *el 
b)  
c)  
d)  
 
4. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги  

изменялись в монофтонг или сочетания гласного с 
согласным…» 

a)  
b)  
c) 

  
d)  

 

5. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги  
при восходящей интонации изменялись в монофтонг…» 

a.a)  
b.b)  
c.c) 

  
d.d) . 

 

Добавлено примечание ([u2]): Здесь и далее списки 
оформляете по-разному. Ранее без знаков препинания  в конце 
строки 

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 2 + Стиль
нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  2,91 см + Отступ:  3,54 см

 и 
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6. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги , 
при нисходящей интонации изменялись в монофтонг…» 

a)  
b)  
c) 

  

d)  
 

7. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонгические 
сочетания *en, *em, *on, *om  и т.д.  изменялись в монофтонги…» 

a)  
b)  
c) 

  
d)  

 

8. Отметьте правильное утверждение: «Образование из 
дифтонга  отражается в чередовании  в словах…» 

a)  

b)  

c)  

d)  
 

9. Отметьте правильное утверждение: «Образование [и] (и) 
из дифтонга  в словах…» 

a)  

b)  

c)  

d)  

, при нисходящей интонации изменялись 

в монофтонг…»

4) «Дифтонгические сочетания *en, *em, *on, *om и т. д. изменя-

лись в монофтонги…»

a) 
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Задание 82. Выполните тесты. 
1. Славянский гласный  восходит к праславянским 

дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 
a) *or, *ol, *er, *el 
b)   
c)   
d)  
 
 

2. Славянский гласный  восходит к праславянским 
дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 

a) *or, *ol, *er, *el 
b)  
c)  
d)  
 

3. Славянский гласный  восходит к праславянским 
дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 

a) *or, *ol, *er, *el 
b)  
c)  
d)  
 
4. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги  

изменялись в монофтонг или сочетания гласного с 
согласным…» 

a)  
b)  
c) 

  
d)  

 

5. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги  
при восходящей интонации изменялись в монофтонг…» 

a.a)  
b.b)  
c.c) 

  
d.d) . 

 

Добавлено примечание ([u2]): Здесь и далее списки 
оформляете по-разному. Ранее без знаков препинания  в конце 
строки 

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 2 + Стиль
нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  2,91 см + Отступ:  3,54 см

b) 
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Задание 82. Выполните тесты. 
1. Славянский гласный  восходит к праславянским 

дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 
a) *or, *ol, *er, *el 
b)   
c)   
d)  
 
 

2. Славянский гласный  восходит к праславянским 
дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 

a) *or, *ol, *er, *el 
b)  
c)  
d)  
 

3. Славянский гласный  восходит к праславянским 
дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 

a) *or, *ol, *er, *el 
b)  
c)  
d)  
 
4. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги  

изменялись в монофтонг или сочетания гласного с 
согласным…» 

a)  
b)  
c) 

  
d)  

 

5. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги  
при восходящей интонации изменялись в монофтонг…» 

a.a)  
b.b)  
c.c) 

  
d.d) . 

 

Добавлено примечание ([u2]): Здесь и далее списки 
оформляете по-разному. Ранее без знаков препинания  в конце 
строки 

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 2 + Стиль
нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  2,91 см + Отступ:  3,54 см

c) 
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Задание 82. Выполните тесты. 
1. Славянский гласный  восходит к праславянским 

дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 
a) *or, *ol, *er, *el 
b)   
c)   
d)  
 
 

2. Славянский гласный  восходит к праславянским 
дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 

a) *or, *ol, *er, *el 
b)  
c)  
d)  
 

3. Славянский гласный  восходит к праславянским 
дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 

a) *or, *ol, *er, *el 
b)  
c)  
d)  
 
4. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги  

изменялись в монофтонг или сочетания гласного с 
согласным…» 

a)  
b)  
c) 

  
d)  

 

5. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги  
при восходящей интонации изменялись в монофтонг…» 

a.a)  
b.b)  
c.c) 

  
d.d) . 

 

Добавлено примечание ([u2]): Здесь и далее списки 
оформляете по-разному. Ранее без знаков препинания  в конце 
строки 

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 2 + Стиль
нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  2,91 см + Отступ:  3,54 см

d) 
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Задание 82. Выполните тесты. 
1. Славянский гласный  восходит к праславянским 

дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 
a) *or, *ol, *er, *el 
b)   
c)   
d)  
 
 

2. Славянский гласный  восходит к праславянским 
дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 

a) *or, *ol, *er, *el 
b)  
c)  
d)  
 

3. Славянский гласный  восходит к праславянским 
дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям… 

a) *or, *ol, *er, *el 
b)  
c)  
d)  
 
4. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги  

изменялись в монофтонг или сочетания гласного с 
согласным…» 

a)  
b)  
c) 

  
d)  

 

5. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги  
при восходящей интонации изменялись в монофтонг…» 

a.a)  
b.b)  
c.c) 

  
d.d) . 

 

Добавлено примечание ([u2]): Здесь и далее списки 
оформляете по-разному. Ранее без знаков препинания  в конце 
строки 

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 2 + Стиль
нумерации: a, b, c, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  2,91 см + Отступ:  3,54 см



— 81 —

5. Установите соответствие: 

1) «Образование [ӗ] (ѣ) из дифтонга 
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6. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги , 
при нисходящей интонации изменялись в монофтонг…» 

a)  
b)  
c) 

  

d)  
 

7. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонгические 
сочетания *en, *em, *on, *om  и т.д.  изменялись в монофтонги…» 

a)  
b)  
c) 

  
d)  

 

8. Отметьте правильное утверждение: «Образование из 
дифтонга  отражается в чередовании  в словах…» 

a)  

b)  

c)  

d)  
 

9. Отметьте правильное утверждение: «Образование [и] (и) 
из дифтонга  в словах…» 

a)  

b)  

c)  

d)  

 отражается в чередова-

нии [ӗ]//[oj]] в словах…»

2) «Образование [и] (и) из дифтонга 
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6. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги , 
при нисходящей интонации изменялись в монофтонг…» 

a)  
b)  
c) 

  

d)  
 

7. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонгические 
сочетания *en, *em, *on, *om  и т.д.  изменялись в монофтонги…» 

a)  
b)  
c) 

  
d)  

 

8. Отметьте правильное утверждение: «Образование из 
дифтонга  отражается в чередовании  в словах…» 

a)  

b)  

c)  

d)  
 

9. Отметьте правильное утверждение: «Образование [и] (и) 
из дифтонга  в словах…» 

a)  

b)  

c)  

d)  

 отражается в чередова-

нии [и]//[ŭj] в словах…»

3) «Образование [y] (
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в праславянском языке 
 

Цель: определить последствия действия закона восходящей звучности, 
усвоить процесс преобразования дифтонгов и дифтонгоидов: образование 
гласных дифтонгического происхождения, образование носовых гласных, 
изменение дифтонгических сочетаний гласных с плавными согласными. 

 
Задание 65. Подготовьте сообщения по темам: 

 Судьба дифтонгических сочетаний с носовыми согласными. 
Образование носовых гласных. 

 Судьба сочетаний гласных с плавными согласными в 
середине слова между согласными. 

 Судьба сочетаний согласными согласных с гласными *ŭ, *ĭ. 
 Судьба сочетаний *ŏr, *ŏl в начале слова 

 
Задание 66. Ответьте на вопросы: 
 Какие дифтонги унаследовал праславянский язык из 

индоевропейского языка-основы? 
 Какова судьба дифтонгов в период действия закона 

открытого слога и тенденции к восходящей звучности? 
 Какие новые звуки образовались в результате 

монофтонгизации дифтонгов? 
 
Задание 67. Используя таблицу изменения дифтонгов, 

проанализируйте примеры и укажите, на месте каких дифтонгов возникли 
гласные. 

Индоевропейский 
дифтонг 

В положении 
перед согласным 
и на конце слова 

В положении 
перед гласным 

Старославянские 
чередования 

*аi ̯, *оi ̯ [ē] (ý), ([и]) [оj] [ē] (ý), ([и]) // [оj] 
пıти – по« 

*еi ̯ [и] [ьj], [еj] [и] // [ьj], [еj] 
вити – вь« 

*au ̯, *ou ̯, [ы] (у) [ав], [ов] слути – слово – 
слава 

) из дифтонгов *oṷ, *aṷ, *eṷ отражается  
в чередовании [y]//[ов, ав, ев] в словах…»

4) «Образование [ǫ] (ѫ), [ę] (ѧ) из дифтонгических сочетаний 

*en, *em, *on, *om и т. д. отражается в чередовании носовых гласных 

с сочетаниями гласных с носовыми согласными в словах…»

a) 
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6. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги , 
при нисходящей интонации изменялись в монофтонг…» 

a)  
b)  
c) 

  

d)  
 

7. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонгические 
сочетания *en, *em, *on, *om  и т.д.  изменялись в монофтонги…» 

a)  
b)  
c) 

  
d)  

 

8. Отметьте правильное утверждение: «Образование из 
дифтонга  отражается в чередовании  в словах…» 

a)  

b)  

c)  

d)  
 

9. Отметьте правильное утверждение: «Образование [и] (и) 
из дифтонга  в словах…» 

a)  

b)  

c)  

d)  

b) 
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6. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги , 
при нисходящей интонации изменялись в монофтонг…» 

a)  
b)  
c) 

  

d)  
 

7. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонгические 
сочетания *en, *em, *on, *om  и т.д.  изменялись в монофтонги…» 

a)  
b)  
c) 

  
d)  

 

8. Отметьте правильное утверждение: «Образование из 
дифтонга  отражается в чередовании  в словах…» 

a)  

b)  

c)  

d)  
 

9. Отметьте правильное утверждение: «Образование [и] (и) 
из дифтонга  в словах…» 

a)  

b)  

c)  

d)  

c) 
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6. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги , 
при нисходящей интонации изменялись в монофтонг…» 

a)  
b)  
c) 

  

d)  
 

7. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонгические 
сочетания *en, *em, *on, *om  и т.д.  изменялись в монофтонги…» 

a)  
b)  
c) 

  
d)  

 

8. Отметьте правильное утверждение: «Образование из 
дифтонга  отражается в чередовании  в словах…» 

a)  

b)  

c)  

d)  
 

9. Отметьте правильное утверждение: «Образование [и] (и) 
из дифтонга  в словах…» 

a)  

b)  

c)  

d)  

d) 
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6. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонги , 
при нисходящей интонации изменялись в монофтонг…» 

a)  
b)  
c) 

  

d)  
 

7. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонгические 
сочетания *en, *em, *on, *om  и т.д.  изменялись в монофтонги…» 

a)  
b)  
c) 

  
d)  

 

8. Отметьте правильное утверждение: «Образование из 
дифтонга  отражается в чередовании  в словах…» 

a)  

b)  

c)  

d)  
 

9. Отметьте правильное утверждение: «Образование [и] (и) 
из дифтонга  в словах…» 

a)  

b)  

c)  

d)  

6. Отметьте правильное утверждение: «На месте дифтонгиче-

ских сочетаний гласных полного образования *е, *о с плавными со-

гласными *r, *l в старославянском языке развились неполногласные 

сочетания 
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10. Отметьте правильное утверждение: «Образование 
 из дифтонгов  [ов, ав, ев] 

в словах…» 

a)  

b)  

c)  

d)  
 
11. Отметьте правильное утверждение: «Образование 

 из дифтонгических сочетаний *en, *em, *on, *om  и т.д. 
отражается в чередовании носовых гласных с сочетаниями гласных с 
носовыми согласными в словах…» 

a)  

b)  

c)  

d)  
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плавными согласными  *r, *l в соответствии со старославянскими 
неполногласными сочетаниями развились древнерусские 
полногласные сочетания  …» 

a)   
b)   
c)   
d)  
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дифтонгического сочетания гласного полного образования *о с 
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согласными звуками при восходящей интонации во всех славянских 
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a)  

b)  

c)  
d)  

16. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгического сочетания гласного полного образования *о с 
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языках развились различные сочетания …» 
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Добавлено примечание ([u3]):  В пунктах   и 15,16 и 17 
исправить полск. на пол.   Чешск. На чеш. 

 …»
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языке нашли отражение общеславянские исконные сочетания 
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плавными согласными  *r, *l в соответствии со старославянскими 
неполногласными сочетаниями развились древнерусские 
полногласные сочетания  …» 

a)   
b)   
c)   
d)  

14. Отметьте правильное утверждение: «В старославянском 
языке нашли отражение общеславянские исконные сочетания 

…» 
a)  
b)  
c)  
d)  

15. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгического сочетания гласного полного образования *о с 
плавными согласными *r, *l в начале слова в положении перед 
согласными звуками при восходящей интонации во всех славянских 
языках развились сочетания  …» 

a)  

b)  

c)  
d)  

16. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгического сочетания гласного полного образования *о с 
плавными согласными *r, *l в начале слова в положении перед 
согласными звуками при нисходящей интонации в разных славянских 
языках развились различные сочетания …» 

a)  

b)  

c)  
d)  

Добавлено примечание ([u3]):  В пунктах   и 15,16 и 17 
исправить полск. на пол.   Чешск. На чеш. 

d) 
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13. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгических сочетаний гласных полного образования *е, *о с 
плавными согласными  *r, *l в соответствии со старославянскими 
неполногласными сочетаниями развились древнерусские 
полногласные сочетания  …» 

a)   
b)   
c)   
d)  

14. Отметьте правильное утверждение: «В старославянском 
языке нашли отражение общеславянские исконные сочетания 

…» 
a)  
b)  
c)  
d)  

15. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгического сочетания гласного полного образования *о с 
плавными согласными *r, *l в начале слова в положении перед 
согласными звуками при восходящей интонации во всех славянских 
языках развились сочетания  …» 

a)  

b)  

c)  
d)  

16. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгического сочетания гласного полного образования *о с 
плавными согласными *r, *l в начале слова в положении перед 
согласными звуками при нисходящей интонации в разных славянских 
языках развились различные сочетания …» 

a)  

b)  

c)  
d)  

Добавлено примечание ([u3]):  В пунктах   и 15,16 и 17 
исправить полск. на пол.   Чешск. На чеш. 

9. Установите соответствие: 

1) «На месте дифтонгического сочетания гласного полного об-

разования *о с плавными согласными *r, *l в начале слова в положе-

нии перед согласными звуками при восходящей интонации во всех 

славянских языках развились сочетания 
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13. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгических сочетаний гласных полного образования *е, *о с 
плавными согласными  *r, *l в соответствии со старославянскими 
неполногласными сочетаниями развились древнерусские 
полногласные сочетания  …» 

a)   
b)   
c)   
d)  

14. Отметьте правильное утверждение: «В старославянском 
языке нашли отражение общеславянские исконные сочетания 

…» 
a)  
b)  
c)  
d)  

15. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгического сочетания гласного полного образования *о с 
плавными согласными *r, *l в начале слова в положении перед 
согласными звуками при восходящей интонации во всех славянских 
языках развились сочетания  …» 

a)  

b)  

c)  
d)  

16. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгического сочетания гласного полного образования *о с 
плавными согласными *r, *l в начале слова в положении перед 
согласными звуками при нисходящей интонации в разных славянских 
языках развились различные сочетания …» 

a)  

b)  

c)  
d)  

Добавлено примечание ([u3]):  В пунктах   и 15,16 и 17 
исправить полск. на пол.   Чешск. На чеш. 

 …» 

2) «На месте дифтонгического сочетания гласного полного об-

разования *о с плавными согласными *r, *l в начале слова в положе-

нии перед согласными звуками при нисходящей интонации в раз-

ных славянских языках развились различные сочетания …»

a) ст.-сл. 
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13. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгических сочетаний гласных полного образования *е, *о с 
плавными согласными  *r, *l в соответствии со старославянскими 
неполногласными сочетаниями развились древнерусские 
полногласные сочетания  …» 

a)   
b)   
c)   
d)  

14. Отметьте правильное утверждение: «В старославянском 
языке нашли отражение общеславянские исконные сочетания 

…» 
a)  
b)  
c)  
d)  

15. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгического сочетания гласного полного образования *о с 
плавными согласными *r, *l в начале слова в положении перед 
согласными звуками при восходящей интонации во всех славянских 
языках развились сочетания  …» 

a)  

b)  

c)  
d)  

16. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгического сочетания гласного полного образования *о с 
плавными согласными *r, *l в начале слова в положении перед 
согласными звуками при нисходящей интонации в разных славянских 
языках развились различные сочетания …» 

a)  

b)  

c)  
d)  

Добавлено примечание ([u3]):  В пунктах   и 15,16 и 17 
исправить полск. на пол.   Чешск. На чеш. 

 83 

 
Задание 80. Текст для чтения и анализа. 

 

 
(Зографское Евангелие, Марк, VI) 

 

Примечания к тексту: 
година — – время 
село — – двор, имение, усадьба 
споды — – ряд 
укрухъ — – кусок хлеба 
кошь — – корзина 
Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте примеры со слогообразующими согласными 

в словах, праславянские исконные сочетания гласных полного 
образования с плавными, старославянские неполногласные формы. 

2. Определите написание редуцированных гласных в тексте, 
укажите результаты падения редуцированных. 

3. Найдите случаи дифтонгического и монофтонгического 
происхождения и и ı. 

4. Переведите, истолкуйте смысл текста. 

Отформатировано: Шрифт: полужирный

, сер. 
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13. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгических сочетаний гласных полного образования *е, *о с 
плавными согласными  *r, *l в соответствии со старославянскими 
неполногласными сочетаниями развились древнерусские 
полногласные сочетания  …» 

a)   
b)   
c)   
d)  

14. Отметьте правильное утверждение: «В старославянском 
языке нашли отражение общеславянские исконные сочетания 

…» 
a)  
b)  
c)  
d)  

15. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгического сочетания гласного полного образования *о с 
плавными согласными *r, *l в начале слова в положении перед 
согласными звуками при восходящей интонации во всех славянских 
языках развились сочетания  …» 

a)  

b)  

c)  
d)  

16. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгического сочетания гласного полного образования *о с 
плавными согласными *r, *l в начале слова в положении перед 
согласными звуками при нисходящей интонации в разных славянских 
языках развились различные сочетания …» 

a)  

b)  

c)  
d)  

Добавлено примечание ([u3]):  В пунктах   и 15,16 и 17 
исправить полск. на пол.   Чешск. На чеш. 

, русс. рост, болг. растá, чешск. rиsti, польск. 

rość;

b) 
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13. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгических сочетаний гласных полного образования *е, *о с 
плавными согласными  *r, *l в соответствии со старославянскими 
неполногласными сочетаниями развились древнерусские 
полногласные сочетания  …» 

a)   
b)   
c)   
d)  

14. Отметьте правильное утверждение: «В старославянском 
языке нашли отражение общеславянские исконные сочетания 

…» 
a)  
b)  
c)  
d)  

15. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгического сочетания гласного полного образования *о с 
плавными согласными *r, *l в начале слова в положении перед 
согласными звуками при восходящей интонации во всех славянских 
языках развились сочетания  …» 

a)  

b)  

c)  
d)  

16. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгического сочетания гласного полного образования *о с 
плавными согласными *r, *l в начале слова в положении перед 
согласными звуками при нисходящей интонации в разных славянских 
языках развились различные сочетания …» 

a)  

b)  

c)  
d)  

Добавлено примечание ([u3]):  В пунктах   и 15,16 и 17 
исправить полск. на пол.   Чешск. На чеш. 

c) 
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13. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгических сочетаний гласных полного образования *е, *о с 
плавными согласными  *r, *l в соответствии со старославянскими 
неполногласными сочетаниями развились древнерусские 
полногласные сочетания  …» 

a)   
b)   
c)   
d)  

14. Отметьте правильное утверждение: «В старославянском 
языке нашли отражение общеславянские исконные сочетания 

…» 
a)  
b)  
c)  
d)  

15. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгического сочетания гласного полного образования *о с 
плавными согласными *r, *l в начале слова в положении перед 
согласными звуками при восходящей интонации во всех славянских 
языках развились сочетания  …» 

a)  

b)  

c)  
d)  

16. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгического сочетания гласного полного образования *о с 
плавными согласными *r, *l в начале слова в положении перед 
согласными звуками при нисходящей интонации в разных славянских 
языках развились различные сочетания …» 

a)  

b)  

c)  
d)  

Добавлено примечание ([u3]):  В пунктах   и 15,16 и 17 
исправить полск. на пол.   Чешск. На чеш. 

d) 
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13. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгических сочетаний гласных полного образования *е, *о с 
плавными согласными  *r, *l в соответствии со старославянскими 
неполногласными сочетаниями развились древнерусские 
полногласные сочетания  …» 

a)   
b)   
c)   
d)  

14. Отметьте правильное утверждение: «В старославянском 
языке нашли отражение общеславянские исконные сочетания 

…» 
a)  
b)  
c)  
d)  

15. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгического сочетания гласного полного образования *о с 
плавными согласными *r, *l в начале слова в положении перед 
согласными звуками при восходящей интонации во всех славянских 
языках развились сочетания  …» 

a)  

b)  

c)  
d)  

16. Отметьте правильное утверждение: «На месте 
дифтонгического сочетания гласного полного образования *о с 
плавными согласными *r, *l в начале слова в положении перед 
согласными звуками при нисходящей интонации в разных славянских 
языках развились различные сочетания …» 

a)  

b)  

c)  
d)  

Добавлено примечание ([u3]):  В пунктах   и 15,16 и 17 
исправить полск. на пол.   Чешск. На чеш. 

10. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонгические соче-

тания гласного полного образования *о с плавными согласными *r, 

*l в начале морфем (корней или приставок) в положении перед глас-

ными звуками не подвергались изменению…» 

a) 
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17. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонгические 
сочетания гласного полного образования *о с плавными согласными 
*r, *l в начале морфем (корней или приставок) в положении перед 
гласными звуками не подвергались изменению…» 

a.  

b.  
c.  
d.  

 
Лингвокультурологический практикум. 
 Объясните значение следующих фразеологизмов: Левая 

рука не знает, что делает правая; Легче (удобнее) верблюду пройти сквозь 
игольные уши (игольное ушко), нежели (чем) богатому войти в Царство 
Небесное; Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби; Не ведают 
(знают), что творят (делают); Не иметь де (куда) приклонить голову.  

 Определите смысл выражений, укажите источники 
происхождения: Не миновать глаголя; Он мыслете пишет; Покоем 
ставить (что-либо, располагать). Почему эти выражения ушли из 
языка? 

 
Тема 8. История славянских согласных 

Цель: рассмотреть систему согласных фонем старославянского языка, 
результаты проявления тенденции к слоговому сингармонизму: йотовая 
палатализация согласных. I, II, III палатализация палатализации заднеязычных 
согласных. 

 
Задание 83. Подготовьте сообщения по темам: 
 Закон слогового сингармонизма 
 Палатализация согласных перед [j] 
 Изменение групп согласных перед [j] 
 Первая палатализация задненёбных согласных 
 Вторая палатализация задненёбных согласных 
 Третья палатализация задненёбных согласных 

Добавлено примечание ([u4]): В списке точку заменить 
на скобки 

b) 
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17. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонгические 
сочетания гласного полного образования *о с плавными согласными 
*r, *l в начале морфем (корней или приставок) в положении перед 
гласными звуками не подвергались изменению…» 

a.  

b.  
c.  
d.  

 
Лингвокультурологический практикум. 
 Объясните значение следующих фразеологизмов: Левая 

рука не знает, что делает правая; Легче (удобнее) верблюду пройти сквозь 
игольные уши (игольное ушко), нежели (чем) богатому войти в Царство 
Небесное; Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби; Не ведают 
(знают), что творят (делают); Не иметь де (куда) приклонить голову.  

 Определите смысл выражений, укажите источники 
происхождения: Не миновать глаголя; Он мыслете пишет; Покоем 
ставить (что-либо, располагать). Почему эти выражения ушли из 
языка? 

 
Тема 8. История славянских согласных 

Цель: рассмотреть систему согласных фонем старославянского языка, 
результаты проявления тенденции к слоговому сингармонизму: йотовая 
палатализация согласных. I, II, III палатализация палатализации заднеязычных 
согласных. 

 
Задание 83. Подготовьте сообщения по темам: 
 Закон слогового сингармонизма 
 Палатализация согласных перед [j] 
 Изменение групп согласных перед [j] 
 Первая палатализация задненёбных согласных 
 Вторая палатализация задненёбных согласных 
 Третья палатализация задненёбных согласных 

Добавлено примечание ([u4]): В списке точку заменить 
на скобки 

о



— 83 —

c) 
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17. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонгические 
сочетания гласного полного образования *о с плавными согласными 
*r, *l в начале морфем (корней или приставок) в положении перед 
гласными звуками не подвергались изменению…» 

a.  

b.  
c.  
d.  

 
Лингвокультурологический практикум. 
 Объясните значение следующих фразеологизмов: Левая 

рука не знает, что делает правая; Легче (удобнее) верблюду пройти сквозь 
игольные уши (игольное ушко), нежели (чем) богатому войти в Царство 
Небесное; Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби; Не ведают 
(знают), что творят (делают); Не иметь де (куда) приклонить голову.  

 Определите смысл выражений, укажите источники 
происхождения: Не миновать глаголя; Он мыслете пишет; Покоем 
ставить (что-либо, располагать). Почему эти выражения ушли из 
языка? 

 
Тема 8. История славянских согласных 

Цель: рассмотреть систему согласных фонем старославянского языка, 
результаты проявления тенденции к слоговому сингармонизму: йотовая 
палатализация согласных. I, II, III палатализация палатализации заднеязычных 
согласных. 

 
Задание 83. Подготовьте сообщения по темам: 
 Закон слогового сингармонизма 
 Палатализация согласных перед [j] 
 Изменение групп согласных перед [j] 
 Первая палатализация задненёбных согласных 
 Вторая палатализация задненёбных согласных 
 Третья палатализация задненёбных согласных 

Добавлено примечание ([u4]): В списке точку заменить 
на скобки 

d) 
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17. Отметьте правильное утверждение: «Дифтонгические 
сочетания гласного полного образования *о с плавными согласными 
*r, *l в начале морфем (корней или приставок) в положении перед 
гласными звуками не подвергались изменению…» 

a.  

b.  
c.  
d.  

 
Лингвокультурологический практикум. 
 Объясните значение следующих фразеологизмов: Левая 

рука не знает, что делает правая; Легче (удобнее) верблюду пройти сквозь 
игольные уши (игольное ушко), нежели (чем) богатому войти в Царство 
Небесное; Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби; Не ведают 
(знают), что творят (делают); Не иметь де (куда) приклонить голову.  

 Определите смысл выражений, укажите источники 
происхождения: Не миновать глаголя; Он мыслете пишет; Покоем 
ставить (что-либо, располагать). Почему эти выражения ушли из 
языка? 

 
Тема 8. История славянских согласных 

Цель: рассмотреть систему согласных фонем старославянского языка, 
результаты проявления тенденции к слоговому сингармонизму: йотовая 
палатализация согласных. I, II, III палатализация палатализации заднеязычных 
согласных. 

 
Задание 83. Подготовьте сообщения по темам: 
 Закон слогового сингармонизма 
 Палатализация согласных перед [j] 
 Изменение групп согласных перед [j] 
 Первая палатализация задненёбных согласных 
 Вторая палатализация задненёбных согласных 
 Третья палатализация задненёбных согласных 

Добавлено примечание ([u4]): В списке точку заменить 
на скобки 

Лингвокультурологический практикум

• Объясните значение следующих фразеологизмов: Левая рука 

не знает, что делает правая; Легче (удобнее) верблюду пройти сквозь 

игольные уши (игольное ушко), нежели (чем) богатому войти в Царство 

Небесное; Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби; Не ведают 

(знают), что творят (делают); Не иметь де (куда) приклонить голову. 

• Определите смысл выражений, укажите источники проис-

хождения: Не миновать глаголя; Он мыслете пишет; Покоем ставить 

(что-либо, располагать). Почему эти выражения ушли из языка?



— 84 —

Тема 8. ИСТОРИЯ СЛАВЯНСКИХ СОГЛАСНЫХ

Цель: рассмотреть систему согласных фонем старославянского 

языка, результаты проявления тенденции к слоговому сингармо-

низму: йотовая палатализация согласных; I, II, III палатализации 

заднеязычных согласных.

Задание 83. Подготовьте сообщения по темам.

• Закон слогового сингармонизма

• Палатализация согласных перед [j]

• Изменение групп согласных перед [j]

• Первая палатализация задненёбных согласных

• Вторая палатализация задненёбных согласных

• Третья палатализация задненёбных согласных

• Изменение групп согласных перед *i

Задание 84. Ответьте на вопросы:

1. В чём состоит особенность системы согласных раннего прасла-

вянского языка?

2. Как возник звук х(h) на ранних этапах развития праславянского 

языка?

3. Как проявляла себя тенденция к слоговому сингармонизму?

4. Какую роль играла тенденция к восходящей звучности?

5. Что называется палатализацией согласных?

Задание 85. Изучите таблицу, в которой представлено происхож-

дение исконно мягких согласных; объясните, в чём состоит суть про-

цесса палатализации. 

Палатализации согласных

      Палатализация задненёбных согласных перед j
*kj > [͞k̉] > [č ̉]: *plākjŏn > ст.-сл. 
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 Изменение групп согласных перед *i 

 
Задание 84. Ответьте на вопросы: 
1. В чем чём состоит особенность системы согласных раннего 

праславянского языка? 
2. Как возник звук х(h) на ранних этапах развития праславянского 

языка? 
3. Как проявляла себя тенденция к слоговому сингармонизму? 
4. Какую роль играла тенденция к восходящей звучности? 
5. Что называется палатализацией согласных? 

 
Задание 85. Изучите таблицу, в которой представлено 

происхождение исконно мягких согласных; объясните, в чём состоит суть 
процесса палатализации.  

Палатализации согласных  
Палатализация задненёбных согласных перед j 

 
*kj > [ ͞k̉] > [č ̉]: *plākjŏn > ст.-сл. плач©, ср. плакати; *sēkjā > ст.-сл. сıча, ср. 
сıкати; 
*gj > [ ͞g̉] > [ ͡d̉̉z̉] > [ž̉]: *stŏrgjā > ст.-сл. стражя, ср. стрıг©; *lŭgjā > ст.-сл. 
лъжа, ср. лъгати; 
*chj > [ ͞ch]̉ > [š̉]: *s͡ou ̯sjā > *sūchjā > ст.-сл. сушя, ср. сухъ; *dou ̯sjā > 
*dūchjā > ст.-сл. душа, ср. духъ 

Палатализация зубных фрикативных согласных перед j 
 

*sj > [ ͞s]̉ > [š̉]: *nŏsjā > ст.-сл. ношя, ср. носити; *kŏsĭām > kŏš̉ǫ.- ст.-сл. 
кош«; *zj > [ ͞z̉] > [ž̉]:    *u ̯ŏziām > *vŏž̉ǫ > ст.-сл. вож«, ср. возити; *nŏzjŏs > 
nŏzjŭs > *nož̉ĭs > nož̉ь > ст.-сл. ножь. 

Палатализация переднеязычных сонантов перед j 
 

*nj > [ ̄n̉] > [n̉]: *klŏnīām > *klŏnjām > klŏn̉ǫ > ст.-сл. клон«;*kŏnjŏs > kŏnjŭs 
> *kŏnjĭs > kon̉ь > ст.-сл. конь; 
*lj > [ ̄l̉] > [l̉]: *vŏljā > ст.-сл. воля [vol̉a], *pŏljŏ > *pŏljĕ > pol̉e >  ст.-сл. 
пол¬,  

, ср. 
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 Изменение групп согласных перед *i 

 
Задание 84. Ответьте на вопросы: 
1. В чем чём состоит особенность системы согласных раннего 

праславянского языка? 
2. Как возник звук х(h) на ранних этапах развития праславянского 

языка? 
3. Как проявляла себя тенденция к слоговому сингармонизму? 
4. Какую роль играла тенденция к восходящей звучности? 
5. Что называется палатализацией согласных? 

 
Задание 85. Изучите таблицу, в которой представлено 

происхождение исконно мягких согласных; объясните, в чём состоит суть 
процесса палатализации.  

Палатализации согласных  
Палатализация задненёбных согласных перед j 

 
*kj > [ ͞k̉] > [č ̉]: *plākjŏn > ст.-сл. плач©, ср. плакати; *sēkjā > ст.-сл. сıча, ср. 
сıкати; 
*gj > [ ͞g̉] > [ ͡d̉̉z̉] > [ž̉]: *stŏrgjā > ст.-сл. стражя, ср. стрıг©; *lŭgjā > ст.-сл. 
лъжа, ср. лъгати; 
*chj > [ ͞ch]̉ > [š̉]: *s͡ou ̯sjā > *sūchjā > ст.-сл. сушя, ср. сухъ; *dou ̯sjā > 
*dūchjā > ст.-сл. душа, ср. духъ 

Палатализация зубных фрикативных согласных перед j 
 

*sj > [ ͞s]̉ > [š̉]: *nŏsjā > ст.-сл. ношя, ср. носити; *kŏsĭām > kŏš̉ǫ.- ст.-сл. 
кош«; *zj > [ ͞z̉] > [ž̉]:    *u ̯ŏziām > *vŏž̉ǫ > ст.-сл. вож«, ср. возити; *nŏzjŏs > 
nŏzjŭs > *nož̉ĭs > nož̉ь > ст.-сл. ножь. 

Палатализация переднеязычных сонантов перед j 
 

*nj > [ ̄n̉] > [n̉]: *klŏnīām > *klŏnjām > klŏn̉ǫ > ст.-сл. клон«;*kŏnjŏs > kŏnjŭs 
> *kŏnjĭs > kon̉ь > ст.-сл. конь; 
*lj > [ ̄l̉] > [l̉]: *vŏljā > ст.-сл. воля [vol̉a], *pŏljŏ > *pŏljĕ > pol̉e >  ст.-сл. 
пол¬,  

; *sēkjā > ст.-сл. 

 90 

 Изменение групп согласных перед *i 

 
Задание 84. Ответьте на вопросы: 
1. В чем чём состоит особенность системы согласных раннего 

праславянского языка? 
2. Как возник звук х(h) на ранних этапах развития праславянского 

языка? 
3. Как проявляла себя тенденция к слоговому сингармонизму? 
4. Какую роль играла тенденция к восходящей звучности? 
5. Что называется палатализацией согласных? 

 
Задание 85. Изучите таблицу, в которой представлено 

происхождение исконно мягких согласных; объясните, в чём состоит суть 
процесса палатализации.  

Палатализации согласных  
Палатализация задненёбных согласных перед j 

 
*kj > [ ͞k̉] > [č ̉]: *plākjŏn > ст.-сл. плач©, ср. плакати; *sēkjā > ст.-сл. сıча, ср. 
сıкати; 
*gj > [ ͞g̉] > [ ͡d̉̉z̉] > [ž̉]: *stŏrgjā > ст.-сл. стражя, ср. стрıг©; *lŭgjā > ст.-сл. 
лъжа, ср. лъгати; 
*chj > [ ͞ch]̉ > [š̉]: *s͡ou ̯sjā > *sūchjā > ст.-сл. сушя, ср. сухъ; *dou ̯sjā > 
*dūchjā > ст.-сл. душа, ср. духъ 

Палатализация зубных фрикативных согласных перед j 
 

*sj > [ ͞s]̉ > [š̉]: *nŏsjā > ст.-сл. ношя, ср. носити; *kŏsĭām > kŏš̉ǫ.- ст.-сл. 
кош«; *zj > [ ͞z̉] > [ž̉]:    *u ̯ŏziām > *vŏž̉ǫ > ст.-сл. вож«, ср. возити; *nŏzjŏs > 
nŏzjŭs > *nož̉ĭs > nož̉ь > ст.-сл. ножь. 

Палатализация переднеязычных сонантов перед j 
 

*nj > [ ̄n̉] > [n̉]: *klŏnīām > *klŏnjām > klŏn̉ǫ > ст.-сл. клон«;*kŏnjŏs > kŏnjŭs 
> *kŏnjĭs > kon̉ь > ст.-сл. конь; 
*lj > [ ̄l̉] > [l̉]: *vŏljā > ст.-сл. воля [vol̉a], *pŏljŏ > *pŏljĕ > pol̉e >  ст.-сл. 
пол¬,  

,  
ср. 
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 Изменение групп согласных перед *i 

 
Задание 84. Ответьте на вопросы: 
1. В чем чём состоит особенность системы согласных раннего 

праславянского языка? 
2. Как возник звук х(h) на ранних этапах развития праславянского 

языка? 
3. Как проявляла себя тенденция к слоговому сингармонизму? 
4. Какую роль играла тенденция к восходящей звучности? 
5. Что называется палатализацией согласных? 

 
Задание 85. Изучите таблицу, в которой представлено 

происхождение исконно мягких согласных; объясните, в чём состоит суть 
процесса палатализации.  

Палатализации согласных  
Палатализация задненёбных согласных перед j 

 
*kj > [ ͞k̉] > [č ̉]: *plākjŏn > ст.-сл. плач©, ср. плакати; *sēkjā > ст.-сл. сıча, ср. 
сıкати; 
*gj > [ ͞g̉] > [ ͡d̉̉z̉] > [ž̉]: *stŏrgjā > ст.-сл. стражя, ср. стрıг©; *lŭgjā > ст.-сл. 
лъжа, ср. лъгати; 
*chj > [ ͞ch]̉ > [š̉]: *s͡ou ̯sjā > *sūchjā > ст.-сл. сушя, ср. сухъ; *dou ̯sjā > 
*dūchjā > ст.-сл. душа, ср. духъ 

Палатализация зубных фрикативных согласных перед j 
 

*sj > [ ͞s]̉ > [š̉]: *nŏsjā > ст.-сл. ношя, ср. носити; *kŏsĭām > kŏš̉ǫ.- ст.-сл. 
кош«; *zj > [ ͞z̉] > [ž̉]:    *u ̯ŏziām > *vŏž̉ǫ > ст.-сл. вож«, ср. возити; *nŏzjŏs > 
nŏzjŭs > *nož̉ĭs > nož̉ь > ст.-сл. ножь. 

Палатализация переднеязычных сонантов перед j 
 

*nj > [ ̄n̉] > [n̉]: *klŏnīām > *klŏnjām > klŏn̉ǫ > ст.-сл. клон«;*kŏnjŏs > kŏnjŭs 
> *kŏnjĭs > kon̉ь > ст.-сл. конь; 
*lj > [ ̄l̉] > [l̉]: *vŏljā > ст.-сл. воля [vol̉a], *pŏljŏ > *pŏljĕ > pol̉e >  ст.-сл. 
пол¬,  

;
*gj > [͞g̉] > [͡d̉z̉̉] > [ž̉]: *stŏrgjā > ст.-сл. 
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 Изменение групп согласных перед *i 

 
Задание 84. Ответьте на вопросы: 
1. В чем чём состоит особенность системы согласных раннего 

праславянского языка? 
2. Как возник звук х(h) на ранних этапах развития праславянского 

языка? 
3. Как проявляла себя тенденция к слоговому сингармонизму? 
4. Какую роль играла тенденция к восходящей звучности? 
5. Что называется палатализацией согласных? 

 
Задание 85. Изучите таблицу, в которой представлено 

происхождение исконно мягких согласных; объясните, в чём состоит суть 
процесса палатализации.  

Палатализации согласных  
Палатализация задненёбных согласных перед j 

 
*kj > [ ͞k̉] > [č ̉]: *plākjŏn > ст.-сл. плач©, ср. плакати; *sēkjā > ст.-сл. сıча, ср. 
сıкати; 
*gj > [ ͞g̉] > [ ͡d̉̉z̉] > [ž̉]: *stŏrgjā > ст.-сл. стражя, ср. стрıг©; *lŭgjā > ст.-сл. 
лъжа, ср. лъгати; 
*chj > [ ͞ch]̉ > [š̉]: *s͡ou ̯sjā > *sūchjā > ст.-сл. сушя, ср. сухъ; *dou ̯sjā > 
*dūchjā > ст.-сл. душа, ср. духъ 

Палатализация зубных фрикативных согласных перед j 
 

*sj > [ ͞s]̉ > [š̉]: *nŏsjā > ст.-сл. ношя, ср. носити; *kŏsĭām > kŏš̉ǫ.- ст.-сл. 
кош«; *zj > [ ͞z̉] > [ž̉]:    *u ̯ŏziām > *vŏž̉ǫ > ст.-сл. вож«, ср. возити; *nŏzjŏs > 
nŏzjŭs > *nož̉ĭs > nož̉ь > ст.-сл. ножь. 

Палатализация переднеязычных сонантов перед j 
 

*nj > [ ̄n̉] > [n̉]: *klŏnīām > *klŏnjām > klŏn̉ǫ > ст.-сл. клон«;*kŏnjŏs > kŏnjŭs 
> *kŏnjĭs > kon̉ь > ст.-сл. конь; 
*lj > [ ̄l̉] > [l̉]: *vŏljā > ст.-сл. воля [vol̉a], *pŏljŏ > *pŏljĕ > pol̉e >  ст.-сл. 
пол¬,  

, ср. 
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 Изменение групп согласных перед *i 

 
Задание 84. Ответьте на вопросы: 
1. В чем чём состоит особенность системы согласных раннего 

праславянского языка? 
2. Как возник звук х(h) на ранних этапах развития праславянского 

языка? 
3. Как проявляла себя тенденция к слоговому сингармонизму? 
4. Какую роль играла тенденция к восходящей звучности? 
5. Что называется палатализацией согласных? 

 
Задание 85. Изучите таблицу, в которой представлено 

происхождение исконно мягких согласных; объясните, в чём состоит суть 
процесса палатализации.  

Палатализации согласных  
Палатализация задненёбных согласных перед j 

 
*kj > [ ͞k̉] > [č ̉]: *plākjŏn > ст.-сл. плач©, ср. плакати; *sēkjā > ст.-сл. сıча, ср. 
сıкати; 
*gj > [ ͞g̉] > [ ͡d̉̉z̉] > [ž̉]: *stŏrgjā > ст.-сл. стражя, ср. стрıг©; *lŭgjā > ст.-сл. 
лъжа, ср. лъгати; 
*chj > [ ͞ch]̉ > [š̉]: *s͡ou ̯sjā > *sūchjā > ст.-сл. сушя, ср. сухъ; *dou ̯sjā > 
*dūchjā > ст.-сл. душа, ср. духъ 

Палатализация зубных фрикативных согласных перед j 
 

*sj > [ ͞s]̉ > [š̉]: *nŏsjā > ст.-сл. ношя, ср. носити; *kŏsĭām > kŏš̉ǫ.- ст.-сл. 
кош«; *zj > [ ͞z̉] > [ž̉]:    *u ̯ŏziām > *vŏž̉ǫ > ст.-сл. вож«, ср. возити; *nŏzjŏs > 
nŏzjŭs > *nož̉ĭs > nož̉ь > ст.-сл. ножь. 

Палатализация переднеязычных сонантов перед j 
 

*nj > [ ̄n̉] > [n̉]: *klŏnīām > *klŏnjām > klŏn̉ǫ > ст.-сл. клон«;*kŏnjŏs > kŏnjŭs 
> *kŏnjĭs > kon̉ь > ст.-сл. конь; 
*lj > [ ̄l̉] > [l̉]: *vŏljā > ст.-сл. воля [vol̉a], *pŏljŏ > *pŏljĕ > pol̉e >  ст.-сл. 
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кош«; *zj > [ ͞z̉] > [ž̉]:    *u ̯ŏziām > *vŏž̉ǫ > ст.-сл. вож«, ср. возити; *nŏzjŏs > 
nŏzjŭs > *nož̉ĭs > nož̉ь > ст.-сл. ножь. 

Палатализация переднеязычных сонантов перед j 
 

*nj > [ ̄n̉] > [n̉]: *klŏnīām > *klŏnjām > klŏn̉ǫ > ст.-сл. клон«;*kŏnjŏs > kŏnjŭs 
> *kŏnjĭs > kon̉ь > ст.-сл. конь; 
*lj > [ ̄l̉] > [l̉]: *vŏljā > ст.-сл. воля [vol̉a], *pŏljŏ > *pŏljĕ > pol̉e >  ст.-сл. 
пол¬,  

; *kŏsĭām > kŏš̉ǫ > ст.-сл. 
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 Изменение групп согласных перед *i 

 
Задание 84. Ответьте на вопросы: 
1. В чем чём состоит особенность системы согласных раннего 

праславянского языка? 
2. Как возник звук х(h) на ранних этапах развития праславянского 

языка? 
3. Как проявляла себя тенденция к слоговому сингармонизму? 
4. Какую роль играла тенденция к восходящей звучности? 
5. Что называется палатализацией согласных? 

 
Задание 85. Изучите таблицу, в которой представлено 

происхождение исконно мягких согласных; объясните, в чём состоит суть 
процесса палатализации.  

Палатализации согласных  
Палатализация задненёбных согласных перед j 

 
*kj > [ ͞k̉] > [č ̉]: *plākjŏn > ст.-сл. плач©, ср. плакати; *sēkjā > ст.-сл. сıча, ср. 
сıкати; 
*gj > [ ͞g̉] > [ ͡d̉̉z̉] > [ž̉]: *stŏrgjā > ст.-сл. стражя, ср. стрıг©; *lŭgjā > ст.-сл. 
лъжа, ср. лъгати; 
*chj > [ ͞ch]̉ > [š̉]: *s͡ou ̯sjā > *sūchjā > ст.-сл. сушя, ср. сухъ; *dou ̯sjā > 
*dūchjā > ст.-сл. душа, ср. духъ 

Палатализация зубных фрикативных согласных перед j 
 

*sj > [ ͞s]̉ > [š̉]: *nŏsjā > ст.-сл. ношя, ср. носити; *kŏsĭām > kŏš̉ǫ.- ст.-сл. 
кош«; *zj > [ ͞z̉] > [ž̉]:    *u ̯ŏziām > *vŏž̉ǫ > ст.-сл. вож«, ср. возити; *nŏzjŏs > 
nŏzjŭs > *nož̉ĭs > nož̉ь > ст.-сл. ножь. 

Палатализация переднеязычных сонантов перед j 
 

*nj > [ ̄n̉] > [n̉]: *klŏnīām > *klŏnjām > klŏn̉ǫ > ст.-сл. клон«;*kŏnjŏs > kŏnjŭs 
> *kŏnjĭs > kon̉ь > ст.-сл. конь; 
*lj > [ ̄l̉] > [l̉]: *vŏljā > ст.-сл. воля [vol̉a], *pŏljŏ > *pŏljĕ > pol̉e >  ст.-сл. 
пол¬,  

; 
*zj > [͞z̉] > [ž̉]:    *u̯ŏziām > *vŏž̉ǫ > ст.-сл. 
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 Изменение групп согласных перед *i 

 
Задание 84. Ответьте на вопросы: 
1. В чем чём состоит особенность системы согласных раннего 

праславянского языка? 
2. Как возник звук х(h) на ранних этапах развития праславянского 

языка? 
3. Как проявляла себя тенденция к слоговому сингармонизму? 
4. Какую роль играла тенденция к восходящей звучности? 
5. Что называется палатализацией согласных? 

 
Задание 85. Изучите таблицу, в которой представлено 

происхождение исконно мягких согласных; объясните, в чём состоит суть 
процесса палатализации.  

Палатализации согласных  
Палатализация задненёбных согласных перед j 

 
*kj > [ ͞k̉] > [č ̉]: *plākjŏn > ст.-сл. плач©, ср. плакати; *sēkjā > ст.-сл. сıча, ср. 
сıкати; 
*gj > [ ͞g̉] > [ ͡d̉̉z̉] > [ž̉]: *stŏrgjā > ст.-сл. стражя, ср. стрıг©; *lŭgjā > ст.-сл. 
лъжа, ср. лъгати; 
*chj > [ ͞ch]̉ > [š̉]: *s͡ou ̯sjā > *sūchjā > ст.-сл. сушя, ср. сухъ; *dou ̯sjā > 
*dūchjā > ст.-сл. душа, ср. духъ 

Палатализация зубных фрикативных согласных перед j 
 

*sj > [ ͞s]̉ > [š̉]: *nŏsjā > ст.-сл. ношя, ср. носити; *kŏsĭām > kŏš̉ǫ.- ст.-сл. 
кош«; *zj > [ ͞z̉] > [ž̉]:    *u ̯ŏziām > *vŏž̉ǫ > ст.-сл. вож«, ср. возити; *nŏzjŏs > 
nŏzjŭs > *nož̉ĭs > nož̉ь > ст.-сл. ножь. 

Палатализация переднеязычных сонантов перед j 
 

*nj > [ ̄n̉] > [n̉]: *klŏnīām > *klŏnjām > klŏn̉ǫ > ст.-сл. клон«;*kŏnjŏs > kŏnjŭs 
> *kŏnjĭs > kon̉ь > ст.-сл. конь; 
*lj > [ ̄l̉] > [l̉]: *vŏljā > ст.-сл. воля [vol̉a], *pŏljŏ > *pŏljĕ > pol̉e >  ст.-сл. 
пол¬,  

, ср. 
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 Изменение групп согласных перед *i 

 
Задание 84. Ответьте на вопросы: 
1. В чем чём состоит особенность системы согласных раннего 

праславянского языка? 
2. Как возник звук х(h) на ранних этапах развития праславянского 

языка? 
3. Как проявляла себя тенденция к слоговому сингармонизму? 
4. Какую роль играла тенденция к восходящей звучности? 
5. Что называется палатализацией согласных? 

 
Задание 85. Изучите таблицу, в которой представлено 

происхождение исконно мягких согласных; объясните, в чём состоит суть 
процесса палатализации.  

Палатализации согласных  
Палатализация задненёбных согласных перед j 

 
*kj > [ ͞k̉] > [č ̉]: *plākjŏn > ст.-сл. плач©, ср. плакати; *sēkjā > ст.-сл. сıча, ср. 
сıкати; 
*gj > [ ͞g̉] > [ ͡d̉̉z̉] > [ž̉]: *stŏrgjā > ст.-сл. стражя, ср. стрıг©; *lŭgjā > ст.-сл. 
лъжа, ср. лъгати; 
*chj > [ ͞ch]̉ > [š̉]: *s͡ou ̯sjā > *sūchjā > ст.-сл. сушя, ср. сухъ; *dou ̯sjā > 
*dūchjā > ст.-сл. душа, ср. духъ 

Палатализация зубных фрикативных согласных перед j 
 

*sj > [ ͞s]̉ > [š̉]: *nŏsjā > ст.-сл. ношя, ср. носити; *kŏsĭām > kŏš̉ǫ.- ст.-сл. 
кош«; *zj > [ ͞z̉] > [ž̉]:    *u ̯ŏziām > *vŏž̉ǫ > ст.-сл. вож«, ср. возити; *nŏzjŏs > 
nŏzjŭs > *nož̉ĭs > nož̉ь > ст.-сл. ножь. 

Палатализация переднеязычных сонантов перед j 
 

*nj > [ ̄n̉] > [n̉]: *klŏnīām > *klŏnjām > klŏn̉ǫ > ст.-сл. клон«;*kŏnjŏs > kŏnjŭs 
> *kŏnjĭs > kon̉ь > ст.-сл. конь; 
*lj > [ ̄l̉] > [l̉]: *vŏljā > ст.-сл. воля [vol̉a], *pŏljŏ > *pŏljĕ > pol̉e >  ст.-сл. 
пол¬,  

; *nŏzjŏs > 
nŏzjŭs > *nož̉ĭs > nož̉ь > ст.-сл. 
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 Изменение групп согласных перед *i 

 
Задание 84. Ответьте на вопросы: 
1. В чем чём состоит особенность системы согласных раннего 

праславянского языка? 
2. Как возник звук х(h) на ранних этапах развития праславянского 

языка? 
3. Как проявляла себя тенденция к слоговому сингармонизму? 
4. Какую роль играла тенденция к восходящей звучности? 
5. Что называется палатализацией согласных? 

 
Задание 85. Изучите таблицу, в которой представлено 

происхождение исконно мягких согласных; объясните, в чём состоит суть 
процесса палатализации.  

Палатализации согласных  
Палатализация задненёбных согласных перед j 

 
*kj > [ ͞k̉] > [č ̉]: *plākjŏn > ст.-сл. плач©, ср. плакати; *sēkjā > ст.-сл. сıча, ср. 
сıкати; 
*gj > [ ͞g̉] > [ ͡d̉̉z̉] > [ž̉]: *stŏrgjā > ст.-сл. стражя, ср. стрıг©; *lŭgjā > ст.-сл. 
лъжа, ср. лъгати; 
*chj > [ ͞ch]̉ > [š̉]: *s͡ou ̯sjā > *sūchjā > ст.-сл. сушя, ср. сухъ; *dou ̯sjā > 
*dūchjā > ст.-сл. душа, ср. духъ 

Палатализация зубных фрикативных согласных перед j 
 

*sj > [ ͞s]̉ > [š̉]: *nŏsjā > ст.-сл. ношя, ср. носити; *kŏsĭām > kŏš̉ǫ.- ст.-сл. 
кош«; *zj > [ ͞z̉] > [ž̉]:    *u ̯ŏziām > *vŏž̉ǫ > ст.-сл. вож«, ср. возити; *nŏzjŏs > 
nŏzjŭs > *nož̉ĭs > nož̉ь > ст.-сл. ножь. 

Палатализация переднеязычных сонантов перед j 
 

*nj > [ ̄n̉] > [n̉]: *klŏnīām > *klŏnjām > klŏn̉ǫ > ст.-сл. клон«;*kŏnjŏs > kŏnjŭs 
> *kŏnjĭs > kon̉ь > ст.-сл. конь; 
*lj > [ ̄l̉] > [l̉]: *vŏljā > ст.-сл. воля [vol̉a], *pŏljŏ > *pŏljĕ > pol̉e >  ст.-сл. 
пол¬,  

.
      Палатализация переднеязычных сонантов перед j
*nj > [̄n̉] > [n̉]: *klŏnīām > *klŏnjām > klŏn̉ǫ > ст.-сл. 
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 Изменение групп согласных перед *i 

 
Задание 84. Ответьте на вопросы: 
1. В чем чём состоит особенность системы согласных раннего 

праславянского языка? 
2. Как возник звук х(h) на ранних этапах развития праславянского 

языка? 
3. Как проявляла себя тенденция к слоговому сингармонизму? 
4. Какую роль играла тенденция к восходящей звучности? 
5. Что называется палатализацией согласных? 

 
Задание 85. Изучите таблицу, в которой представлено 

происхождение исконно мягких согласных; объясните, в чём состоит суть 
процесса палатализации.  

Палатализации согласных  
Палатализация задненёбных согласных перед j 

 
*kj > [ ͞k̉] > [č ̉]: *plākjŏn > ст.-сл. плач©, ср. плакати; *sēkjā > ст.-сл. сıча, ср. 
сıкати; 
*gj > [ ͞g̉] > [ ͡d̉̉z̉] > [ž̉]: *stŏrgjā > ст.-сл. стражя, ср. стрıг©; *lŭgjā > ст.-сл. 
лъжа, ср. лъгати; 
*chj > [ ͞ch]̉ > [š̉]: *s͡ou ̯sjā > *sūchjā > ст.-сл. сушя, ср. сухъ; *dou ̯sjā > 
*dūchjā > ст.-сл. душа, ср. духъ 

Палатализация зубных фрикативных согласных перед j 
 

*sj > [ ͞s]̉ > [š̉]: *nŏsjā > ст.-сл. ношя, ср. носити; *kŏsĭām > kŏš̉ǫ.- ст.-сл. 
кош«; *zj > [ ͞z̉] > [ž̉]:    *u ̯ŏziām > *vŏž̉ǫ > ст.-сл. вож«, ср. возити; *nŏzjŏs > 
nŏzjŭs > *nož̉ĭs > nož̉ь > ст.-сл. ножь. 

Палатализация переднеязычных сонантов перед j 
 

*nj > [ ̄n̉] > [n̉]: *klŏnīām > *klŏnjām > klŏn̉ǫ > ст.-сл. клон«;*kŏnjŏs > kŏnjŭs 
> *kŏnjĭs > kon̉ь > ст.-сл. конь; 
*lj > [ ̄l̉] > [l̉]: *vŏljā > ст.-сл. воля [vol̉a], *pŏljŏ > *pŏljĕ > pol̉e >  ст.-сл. 
пол¬,  

;
*kŏnjŏs > kŏnjŭs > *kŏnjĭs > kon̉ь > ст.-сл. 
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 Изменение групп согласных перед *i 

 
Задание 84. Ответьте на вопросы: 
1. В чем чём состоит особенность системы согласных раннего 

праславянского языка? 
2. Как возник звук х(h) на ранних этапах развития праславянского 

языка? 
3. Как проявляла себя тенденция к слоговому сингармонизму? 
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5. Что называется палатализацией согласных? 

 
Задание 85. Изучите таблицу, в которой представлено 

происхождение исконно мягких согласных; объясните, в чём состоит суть 
процесса палатализации.  

Палатализации согласных  
Палатализация задненёбных согласных перед j 

 
*kj > [ ͞k̉] > [č ̉]: *plākjŏn > ст.-сл. плач©, ср. плакати; *sēkjā > ст.-сл. сıча, ср. 
сıкати; 
*gj > [ ͞g̉] > [ ͡d̉̉z̉] > [ž̉]: *stŏrgjā > ст.-сл. стражя, ср. стрıг©; *lŭgjā > ст.-сл. 
лъжа, ср. лъгати; 
*chj > [ ͞ch]̉ > [š̉]: *s͡ou ̯sjā > *sūchjā > ст.-сл. сушя, ср. сухъ; *dou ̯sjā > 
*dūchjā > ст.-сл. душа, ср. духъ 

Палатализация зубных фрикативных согласных перед j 
 

*sj > [ ͞s]̉ > [š̉]: *nŏsjā > ст.-сл. ношя, ср. носити; *kŏsĭām > kŏš̉ǫ.- ст.-сл. 
кош«; *zj > [ ͞z̉] > [ž̉]:    *u ̯ŏziām > *vŏž̉ǫ > ст.-сл. вож«, ср. возити; *nŏzjŏs > 
nŏzjŭs > *nož̉ĭs > nož̉ь > ст.-сл. ножь. 

Палатализация переднеязычных сонантов перед j 
 

*nj > [ ̄n̉] > [n̉]: *klŏnīām > *klŏnjām > klŏn̉ǫ > ст.-сл. клон«;*kŏnjŏs > kŏnjŭs 
> *kŏnjĭs > kon̉ь > ст.-сл. конь; 
*lj > [ ̄l̉] > [l̉]: *vŏljā > ст.-сл. воля [vol̉a], *pŏljŏ > *pŏljĕ > pol̉e >  ст.-сл. 
пол¬,  

;
*lj > [̄l̉] > [l̉]: *vŏljā > ст.-сл. 
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 Изменение групп согласных перед *i 

 
Задание 84. Ответьте на вопросы: 
1. В чем чём состоит особенность системы согласных раннего 

праславянского языка? 
2. Как возник звук х(h) на ранних этапах развития праславянского 

языка? 
3. Как проявляла себя тенденция к слоговому сингармонизму? 
4. Какую роль играла тенденция к восходящей звучности? 
5. Что называется палатализацией согласных? 

 
Задание 85. Изучите таблицу, в которой представлено 

происхождение исконно мягких согласных; объясните, в чём состоит суть 
процесса палатализации.  

Палатализации согласных  
Палатализация задненёбных согласных перед j 

 
*kj > [ ͞k̉] > [č ̉]: *plākjŏn > ст.-сл. плач©, ср. плакати; *sēkjā > ст.-сл. сıча, ср. 
сıкати; 
*gj > [ ͞g̉] > [ ͡d̉̉z̉] > [ž̉]: *stŏrgjā > ст.-сл. стражя, ср. стрıг©; *lŭgjā > ст.-сл. 
лъжа, ср. лъгати; 
*chj > [ ͞ch]̉ > [š̉]: *s͡ou ̯sjā > *sūchjā > ст.-сл. сушя, ср. сухъ; *dou ̯sjā > 
*dūchjā > ст.-сл. душа, ср. духъ 

Палатализация зубных фрикативных согласных перед j 
 

*sj > [ ͞s]̉ > [š̉]: *nŏsjā > ст.-сл. ношя, ср. носити; *kŏsĭām > kŏš̉ǫ.- ст.-сл. 
кош«; *zj > [ ͞z̉] > [ž̉]:    *u ̯ŏziām > *vŏž̉ǫ > ст.-сл. вож«, ср. возити; *nŏzjŏs > 
nŏzjŭs > *nož̉ĭs > nož̉ь > ст.-сл. ножь. 

Палатализация переднеязычных сонантов перед j 
 

*nj > [ ̄n̉] > [n̉]: *klŏnīām > *klŏnjām > klŏn̉ǫ > ст.-сл. клон«;*kŏnjŏs > kŏnjŭs 
> *kŏnjĭs > kon̉ь > ст.-сл. конь; 
*lj > [ ̄l̉] > [l̉]: *vŏljā > ст.-сл. воля [vol̉a], *pŏljŏ > *pŏljĕ > pol̉e >  ст.-сл. 
пол¬,  

 [vol̉a]; 
*pŏljŏ > *pŏljĕ > pol̉e >  ст.-сл. 
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 Изменение групп согласных перед *i 

 
Задание 84. Ответьте на вопросы: 
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Задание 85. Изучите таблицу, в которой представлено 

происхождение исконно мягких согласных; объясните, в чём состоит суть 
процесса палатализации.  

Палатализации согласных  
Палатализация задненёбных согласных перед j 

 
*kj > [ ͞k̉] > [č ̉]: *plākjŏn > ст.-сл. плач©, ср. плакати; *sēkjā > ст.-сл. сıча, ср. 
сıкати; 
*gj > [ ͞g̉] > [ ͡d̉̉z̉] > [ž̉]: *stŏrgjā > ст.-сл. стражя, ср. стрıг©; *lŭgjā > ст.-сл. 
лъжа, ср. лъгати; 
*chj > [ ͞ch]̉ > [š̉]: *s͡ou ̯sjā > *sūchjā > ст.-сл. сушя, ср. сухъ; *dou ̯sjā > 
*dūchjā > ст.-сл. душа, ср. духъ 

Палатализация зубных фрикативных согласных перед j 
 

*sj > [ ͞s]̉ > [š̉]: *nŏsjā > ст.-сл. ношя, ср. носити; *kŏsĭām > kŏš̉ǫ.- ст.-сл. 
кош«; *zj > [ ͞z̉] > [ž̉]:    *u ̯ŏziām > *vŏž̉ǫ > ст.-сл. вож«, ср. возити; *nŏzjŏs > 
nŏzjŭs > *nož̉ĭs > nož̉ь > ст.-сл. ножь. 

Палатализация переднеязычных сонантов перед j 
 

*nj > [ ̄n̉] > [n̉]: *klŏnīām > *klŏnjām > klŏn̉ǫ > ст.-сл. клон«;*kŏnjŏs > kŏnjŭs 
> *kŏnjĭs > kon̉ь > ст.-сл. конь; 
*lj > [ ̄l̉] > [l̉]: *vŏljā > ст.-сл. воля [vol̉a], *pŏljŏ > *pŏljĕ > pol̉e >  ст.-сл. 
пол¬,  ; 

*rj > [̄r̉] > [r̉]: būrjā > ст.-сл. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 

 

 [bur̉a]; 
*mŏrjŏ > *mŏrjĕ > mor̉e > ст.-сл. 

 91 

*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 

 

.
      Палатализация губных согласных перед j
*bj > [̄b̉] > [bl̉]: *l̉ūbīām > *l̉ūbj̄ǫ > ст.-сл. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 

 

;
*pj > [̄p̉] > [pl̉]: *vŭpjь > ст.-сл. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 

 

;
*mj > [̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 

 

;
*vj > [̄v̉] > [vl̉]: *lŏvjā > ст.-сл. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 

 

.
      Палатализация зубных смычных согласных перед j
*tj > [̄t̉] > [t̉t̉] > [͡š̉tš̉] > [͡š̉t̉]: *svētjā > svē͡š̉t̉a > ст.-сл. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 

 

;
     > [̄t̉] > [t̉t̉] > [͡š̉tš̉] > [͡t̉š̉] > [č̉]: *svētjā > svē͡t̉š̉ā > др.-русск. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 

 

;
     > [̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск. swieca;
*dj > [̄d̉] > [d̉d̉] > [͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ͡z̉d̉a > ст.-сл. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 

 

;
      > [̄d̉] > [d̉d̉] > [͡ž̉dž̉] > [͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 

 

;
      > [̄d̉] > [͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ͡d̉z̉ā > польск. miedza.
      Изменение групп согласных перед [j]
*skj > [͡š̉tš̉] / [͡š̉č̉]: *iskj̄ǫ > i͡š̉tš̉̄ ǫ > i͡š̉t̉̄ ǫ > ст.-сл. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 

 

, ср. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 

 

;
*zgj > [͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 

 

;
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ ǫ >*svī͡š̉t̉̄ ǫ > ст.-сл. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 

 

;
*zdj > [͡ž̉dž̉]: *jēzdj̄ǫ > *jē͡ž̉dž̉̄ ǫ > *jē͡ž̉d̉̄ ǫ > ст.-сл. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 

 

Задание 86. Объясните чередование звуков в словах.
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 
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*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 

 

 («кипеть») 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 
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Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 
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*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
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съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 
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можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
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Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 
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*rj > [ ̄r]̉ > [r]̉: būrjā > ст.-сл. буря [burả], *mŏrjŏ > *mŏrjĕ > morẻ > ст.-сл. 
мор¬. 

Палатализация губных согласных перед j 
 

*bj > [ ̄b̉] > [bl]̉: *l̉ūbīām > *lū̉bj ̄ǫ > ст.-сл. любл«; 
*pj > [ ̄p̉] > [pl]̉: *vŭpjь > ст.-сл. въпль; 
*mj > [ ̄m̉] > [ml̉]: *zĕmjā > ст.-сл. земля; 
*vj > [ ̄v̉] > [vl]̉: *lŏvjā > ст.-сл. ловля. 

Палатализация зубных смычных согласных перед j 
 

*tj > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š]̉ > [ ͡št̉̉]: *svētjā > svē ͡št̉̉a > ст.-сл. свıща; 
     > [ ̄t̉] > [t̉t̉] > [ ͡št̉š̉] > [ ͡t̉š]̉ > [č̉]: *svētjā > svē ͡t̉š̉ā > др.-русск. свıча; 
     > [ ̄t̉] > [c̉ ]: *svētjā > svē ̄t̉a > *svēt̉t̉a >*svētca > польск.пол. swieca; 
 
*dj > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [͡ž̉d̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡z̉d̉a > ст.-сл. межда; 
      > [ ̄d̉] > [d̉d̉] > [ ͡ž̉dž̉] > [ ͡d̉ž̉] > [ž̉]: *mĕdjā > *mĕ ͡d̉ž̉ā > *mĕž̉ā > др.-русск. 
межа; 
      > [ ̄d̉] > [ ͡d̉ž̉]: *mĕdjā > *mĕ̄d̉ā > *mĕd̉d̉ā > *mĕ ͡d̉z̉ā > польск.пол. miedza. 

 
Изменение групп согласных перед [j] 

 
*skj > [ ͡št̉š̉] / [͡š̉č̉]: *iskj ̄ǫ > i ͡št̉š̉̄ǫ > i͡št̉̉̄ǫ > ст.-сл. ищ«, ср. искати; 
*zgj > [ ͡ž̉dž̉]: *dŭzgjĭ > *dъž̉͡dž̉ĭ > *dъ ͡ž̉d̉ĭ > ст.-сл. дъждь; 
*stj > [š̉tš̉]: *svīstj ̄ǫ > *svīš̉͡tš̉̄ǫ >*svī ͡št̄̉̉ǫ > ст.-сл. свищ«; 
*zdj > [ ͡ž̉dž̉]: *jēzdj ̄ǫ > *jē ͡ž̉dž̄̉ǫ > *jē͡ž̉d̄̉ǫ > ст.-сл. ıжд«. 

 
Задание 86. Объясните чередование звуков в словах. 
съпати – съпл«, бъдети – бъжд©, въскрıсити – въскрıш©, постьлати – 

постел«, господь – госпожда, плескати – плешт©, высокъ – выше, мозгъ – 
можданъ, вьрıти («кипеть») – вьр«, летıти – лешт©, ос©дити – о©жд©, 
низъкъ – ниже, имати – имл«, метати – мешт©, плсати – плш©, възвıстити – 
възвıшт©, вечеръ – вечеря, клепати – клепл«, говдо – говждь, пискъ – пишт©, 
питıти – пишта, епискупъ – епискупл̉ь, свистати – свишт©, оскръбити – 
оскръбляти, расходити с – расхождени¬. 

 Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведённые ниже слова? Восстановленный облик слова пе-
редайте транскрипцией. 
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсивОбразец выполнения задания: 
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив < *bur’a < *bourja, 
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив < 
*kapl’a < *kapja, 
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 < *straž’a < *storgja, 
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 < *piš’ǫ < *pisjon, 
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 < *išt’on < *iskjon.
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
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*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
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*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены палатали-

зации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты пер-

вой, второй и третьей палатлизации.

      Первая палатализация задненёбных согласных
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. 
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

, *rĕkĕt > *rĕč̉e > ст.-сл. 
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

;
*g > [͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. 
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. 
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

,
*ch > [š ̉]:   *t͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīš̉īnā > ст.-сл. 
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

      Вторая палатализация задненёбных согласных
*k > [c ̉]: *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. 
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

*g > [͡d̉z˙] > [z˙]: *gŏilo > *͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. 
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

;
*ch > [s ̉]: *d͡ou̯ch͡oi̯  > dou̯s˙ě > ст.-сл. 
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

 (М.п. ед. ч.)
      Третья палатализация задненёбных согласных
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. 
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. 
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

;
*g > [͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. 
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Задание 87. К каким словам праславянского языка ранней эпохи 
восходят приведенные приведённые ниже слова. ? Восстановленный облик 
слова передайте транскрипцией.  

трешт©, ноша, купл«, вож©, пишта, блюдо, маж©, вар«, рожденъ, млъч©, 
мол«, мьшт©, одежда, пораж©, стража, чловıчь, прошт©. 

Образец выполнения задания: буря < *bur'a < *bourja, капля *kapl'a 
< *kapja, стража < *straž'a < *storgja, пиш© < *piš'ǫ < *pisjon, ищ© < *išt'on < 
*iskjon. 

 
Задание 88. Определите происхождение мягких согласных. 
трешт©, провожд©, прилıпл«, възглаш©, медвıждь, глагол«, прошт©, 

жажда, зыбл«, каж©, кръмля, чловıчь, пригвожд©, теш©, правл«, душа, 
въпушт©, побıждени¬, кличь, вар«, мıш©, рожд©, гошт©, стражд©, кропл«, 
богашт©, расхождени¬.  

 
Задание 89. Изучите таблицу, в которой представлены 

палатализации заднеязычных согласных; отметьте условия и результаты 
первой, второй и третьей палатлизации. 

Первая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [č ̉]:   *kěndo > ст.-сл. чдо, *rĕkĕt > *rĕčẻ > ст.-сл. рече; 
*g > [ ͡d̉ž̉] > [ž ̉]:   *gĕnā > ст.-сл. жена, *mŏgĕt > *mŏžĕ > ст.-сл. може, 
*ch > [š ̉]:   *t ͡ei̯chīnā > *tīchīnā > *tīšī̉nā > ст.-сл. тишина, 
 

Вторая палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]:  *kŏina > *kěnā > c˙ěna > ст.-сл. цıна; 
*g > [ ͡d̉z˙] > [z˙]:  *gŏilo > * ͡d̉z̉ělo > z˙ělo > ст.-сл. sıло; 
*ch > [s ̉]:  *d͡ou ̯ch͡oi ̯  > dou ̯s˙ě > ст.-сл. дусı (М.п. ед. ч.). 
 

Третья палатализация задненёбных согласных 
 
*k > [c ̉]: *ŏvīkā > ŏvьc̉ā > ст.-сл. овьца; *ŏtīkŏs > *ŏtīkŭs > ст.-сл. отьць; 
*g > [ ͡d̉z̉] > [z ̉]: *kŭnĭngŏs > kъnę ͡d̉z̉ь > kъnęz̉ь > ст.-сл. кънsь; 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

;
*ch > [s ̉]: *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭs̉ĭs > vьs̉ь > ст.-сл. 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 

 (местоимение)
      Изменение групп согласных перед *i
*kt > š̉t̉: *rěktī > rě͡š̉t̉ī > ст.-сл. 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 

, др.-русск. 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 

; *nŏktīs > no͡š̉t̉ь > 
ст.-сл. 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 

, др.-русск. 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 

;  
*gt > š̉t̉: *mŏgtī > mo͡š̉t̉ī > ст.-сл. 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 

, др.-русск. 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 
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Задание 90. Объясните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные:

а) 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость).  93 

*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость).  93 

*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость).  93 

*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 

б) 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость).  93 

*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость).  93 

*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость).  93 

*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 

в) 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость).  93 

*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 

 93 

*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 

г) 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость).  93 

*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 

Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах: 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 
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*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость).  93 

*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
посıк© – посıшти.  

 
Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество 

согласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость). 

 93 

*ch > [s ̉]:  *vĭsŏs > *vĭchŭs > *vĭsĭ̉s > vьsь̉ > ст.-сл. вьсь (местоимение). 
 

Изменение групп согласных перед *i 
 
*kt > št̉̉: *rěktī > rě͡št̉̉ī > ст.-сл. рещи, др.-русск. речи;  *nŏktīs > no ͡št̉̉ь > ст.-
сл. нощь, др.-русск. ночь;   
*gt > št̉̉: *mŏgtī > mo ͡št̉̉ī > ст.-сл. мощи, др.-русск. мочи.   

 
Задание 90. Объсните, по какой палатализации возникли мягкие 

согласные: 
а) покои – почити, гънати – жен©, страхъ – страшьнъ, двигн©ти – 

движени¬, с©къ – с©чьць, мıхъ – мıшьць, рогъ – рожьнъ, мракъ – мрачьнъ, 
сухъ – сушити, вънукъ – вънуч, другъ – дружьба, къто – чьто, пек© – 
печеши, рıка – рıчьныи, духъ – душьнъ; 

б) пıсъкъ – на пıсъцı, л©гъ – въ л©sı, влага – влаsı, рıка – рıцı, 
кръха – кръсı, врагъ – враsı, враsи, враsıхъ, чловıкъ – чловıцı, чловıци, 
чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
лешти.  

 
Задание 91. Объсните чередование согласных в приводимых ниже 

словах:  
доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
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чловıцıхъ, женихъ – женисı, жениси, женисıхъ, мог© – помоsи, помоsıте, пек© – 
пьци, духъ – дуси; 

в) польsа, старьць, отърицати, кънsь, грıшьница, въсклицати, брцати, 
въжиsати, дıвица, юньць, отьць, пътица, нарицати, лице, отъврьsати, двиsати;  

г) ношть, дъшти, мошти, пешти, тшти, тешти, стришти, помошть, жешти, 
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доска – дъштица, стриг© – стришти, въпрг© – въпршти, присгн©ти – 

присшти, плоскыи – плоштадь, воскъ – воштанъ, пискн©ти – пишталь, розга – 
рожди¬, ск©дъ – штдити, мозгъ – можданъ, изгънати – ижден©, облıк© – 
облıшти, отъврьг© – отъврıшти, отъвлıк© – отъвлıшти, поврьг© – поврıшти, 
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Задание 92. Затранскрибируйте слова, объясните качество со-

гласных звуков (мягкость, твёрдость, полумягкость).

а) 
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а) братрь ͡нь (притяж. при.), вижд© (1-е л. наст. вр.), врачь, дıлатель, 
геона; 

б) житьница, земля, ключь, кесарь, польза; 
в) м©жь, прıдатель, пустыни, херовимъ, срьдьце; 
г) хотıти, хытрьць, цıсарь, уши, кесарь; 
д) свтыни, родитель, чьто, китъ, шепътати;. 
 
Задание 93. Текст для чтения и анализа 

всıкъ ¶же слъишитъ• словеса моı си• и сътворитъ ı• уподобл« и м©жю 
м©дру• ¶же съзьда храм¶н© сво« на камене• и съниде дъждь и прид© рıкы• 
и вьзвıаш вıтри• и напад© на храмин© т©• и не паде с• основана бо бı на 
камене• и всıкъ ¶же слышитъ словеса моı си• и не твор¶тъ ихъ• уподобл« и 
м©жю бую• ¶же сьзьда храмин© сво« на пıсъце• и сьниде дъждь и прид© 
рıкы• и вьзвıаш вıтри• и опьрıш с храминı тои и паде с• и бı 
раздрушение еª зıло. 

 (Ассеманиево Евангелие, Матфей, VII). 
Примечания к тексту: 
м©жь — – человек 
буи — – глупый 
опьрıти с- — - – опереться  

Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте все примеры палатализаций заднеязычных 

*g, *k, *h и все проявления воздействия *j на предшествующие 
согласные.  

2. Приведите примеры неполногласия.  
3. Укажите случаи проявления тенденции к восходящей 

звучности  и слоговому сингармонизму. 
 

Задание 94. Текст для чтения и анализа. 
Iсzу рождьшю с-  въ ви»ьлеомı июдıiсцıмь вь дн zи ирода црzа се вльсви 

отъ въстокъ прид© въ ерлzмъ глz©ште къде естъ рожды с-  црzъ июдıiскъ  
видıхомъ бо звıзд© его на въстоцı и придохомъ поклонитъ с-  ему 
услышавъ же иродъ црzъ съм- те с-  и всь иерсzлмъ съ нимь и събра вс-  

 (притяж. при.), 
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а) братрь ͡нь (притяж. при.), вижд© (1-е л. наст. вр.), врачь, дıлатель, 
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3. Укажите случаи проявления тенденции к восходящей 

звучности  и слоговому сингармонизму. 
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рıкы• и вьзвıаш вıтри• и опьрıш с храминı тои и паде с• и бı 
раздрушение еª зıло. 

 (Ассеманиево Евангелие, Матфей, VII). 
Примечания к тексту: 
м©жь — – человек 
буи — – глупый 
опьрıти с- — - – опереться  

Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте все примеры палатализаций заднеязычных 

*g, *k, *h и все проявления воздействия *j на предшествующие 
согласные.  

2. Приведите примеры неполногласия.  
3. Укажите случаи проявления тенденции к восходящей 
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м©жю бую• ¶же сьзьда храмин© сво« на пıсъце• и сьниде дъждь и прид© 
рıкы• и вьзвıаш вıтри• и опьрıш с храминı тои и паде с• и бı 
раздрушение еª зıло. 

 (Ассеманиево Евангелие, Матфей, VII). 
Примечания к тексту: 
м©жь — – человек 
буи — – глупый 
опьрıти с- — - – опереться  

Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте все примеры палатализаций заднеязычных 

*g, *k, *h и все проявления воздействия *j на предшествующие 
согласные.  

2. Приведите примеры неполногласия.  
3. Укажите случаи проявления тенденции к восходящей 

звучности  и слоговому сингармонизму. 
 

Задание 94. Текст для чтения и анализа. 
Iсzу рождьшю с-  въ ви»ьлеомı июдıiсцıмь вь днzи ирода црzа се вльсви 

отъ въстокъ прид© въ ерлzмъ глz©ште къде естъ рожды с-  црzъ июдıiскъ  
видıхомъ бо звıзд© его на въстоцı и придохомъ поклонитъ с-  ему 
услышавъ же иродъ црzъ съм- те с-  и всь иерсzлмъ съ нимь и събра вс-   94 

а) братрь ͡нь (притяж. при.), вижд© (1-е л. наст. вр.), врачь, дıлатель, 
геона; 

б) житьница, земля, ключь, кесарь, польза; 
в) м©жь, прıдатель, пустыни, херовимъ, срьдьце; 
г) хотıти, хытрьць, цıсарь, уши, кесарь; 
д) свтыни, родитель, чьто, китъ, шепътати;. 
 
Задание 93. Текст для чтения и анализа 

всıкъ ¶же слъишитъ• словеса моı си• и сътворитъ ı• уподобл« и м©жю 
м©дру• ¶же съзьда храм¶н© сво« на камене• и съниде дъждь и прид© рıкы• 
и вьзвıаш вıтри• и напад© на храмин© т©• и не паде с• основана бо бı на 
камене• и всıкъ ¶же слышитъ словеса моı си• и не твор¶тъ ихъ• уподобл« и 
м©жю бую• ¶же сьзьда храмин© сво« на пıсъце• и сьниде дъждь и прид© 
рıкы• и вьзвıаш вıтри• и опьрıш с храминı тои и паде с• и бı 
раздрушение еª зıло. 

 (Ассеманиево Евангелие, Матфей, VII). 
Примечания к тексту: 
м©жь — – человек 
буи — – глупый 
опьрıти с- — - – опереться  

Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте все примеры палатализаций заднеязычных 

*g, *k, *h и все проявления воздействия *j на предшествующие 
согласные.  

2. Приведите примеры неполногласия.  
3. Укажите случаи проявления тенденции к восходящей 

звучности  и слоговому сингармонизму. 
 

Задание 94. Текст для чтения и анализа. 
Iсzу рождьшю с-  въ ви»ьлеомı июдıiсцıмь вь дн zи ирода црzа се вльсви 

отъ въстокъ прид© въ ерлzмъ глz©ште къде естъ рожды с-  црzъ июдıiскъ  
видıхомъ бо звıзд© его на въстоцı и придохомъ поклонитъ с-  ему 
услышавъ же иродъ црzъ съм- те с-  и всь иерсzлмъ съ нимь и събра вс-  

 94 

а) братрь ͡нь (притяж. при.), вижд© (1-е л. наст. вр.), врачь, дıлатель, 
геона; 

б) житьница, земля, ключь, кесарь, польза; 
в) м©жь, прıдатель, пустыни, херовимъ, срьдьце; 
г) хотıти, хытрьць, цıсарь, уши, кесарь; 
д) свтыни, родитель, чьто, китъ, шепътати;. 
 
Задание 93. Текст для чтения и анализа 

всıкъ ¶же слъишитъ• словеса моı си• и сътворитъ ı• уподобл« и м©жю 
м©дру• ¶же съзьда храм¶н© сво« на камене• и съниде дъждь и прид© рıкы• 
и вьзвıаш вıтри• и напад© на храмин© т©• и не паде с• основана бо бı на 
камене• и всıкъ ¶же слышитъ словеса моı си• и не твор¶тъ ихъ• уподобл« и 
м©жю бую• ¶же сьзьда храмин© сво« на пıсъце• и сьниде дъждь и прид© 
рıкы• и вьзвıаш вıтри• и опьрıш с храминı тои и паде с• и бı 
раздрушение еª зıло. 

 (Ассеманиево Евангелие, Матфей, VII). 
Примечания к тексту: 
м©жь — – человек 
буи — – глупый 
опьрıти с- — - – опереться  

Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте все примеры палатализаций заднеязычных 

*g, *k, *h и все проявления воздействия *j на предшествующие 
согласные.  

2. Приведите примеры неполногласия.  
3. Укажите случаи проявления тенденции к восходящей 

звучности  и слоговому сингармонизму. 
 

Задание 94. Текст для чтения и анализа. 
Iсzу рождьшю с-  въ ви»ьлеомı июдıiсцıмь вь днzи ирода црzа се вльсви 

отъ въстокъ прид© въ ерлzмъ глz©ште къде естъ рожды с-  црzъ июдıiскъ  
видıхомъ бо звıзд© его на въстоцı и придохомъ поклонитъ с-  ему 
услышавъ же иродъ црzъ съм- те с-  и всь иерсzлмъ съ нимь и събра вс-  

.

                                                (Ассеманиево Евангелие, Матфей, VII)

Примечания к тексту:

 94 

а) братрь ͡нь (притяж. при.), вижд© (1-е л. наст. вр.), врачь, дıлатель, 
геона; 

б) житьница, земля, ключь, кесарь, польза; 
в) м©жь, прıдатель, пустыни, херовимъ, срьдьце; 
г) хотıти, хытрьць, цıсарь, уши, кесарь; 
д) свтыни, родитель, чьто, китъ, шепътати;. 
 
Задание 93. Текст для чтения и анализа 

всıкъ ¶же слъишитъ• словеса моı си• и сътворитъ ı• уподобл« и м©жю 
м©дру• ¶же съзьда храм¶н© сво« на камене• и съниде дъждь и прид© рıкы• 
и вьзвıаш вıтри• и напад© на храмин© т©• и не паде с• основана бо бı на 
камене• и всıкъ ¶же слышитъ словеса моı си• и не твор¶тъ ихъ• уподобл« и 
м©жю бую• ¶же сьзьда храмин© сво« на пıсъце• и сьниде дъждь и прид© 
рıкы• и вьзвıаш вıтри• и опьрıш с храминı тои и паде с• и бı 
раздрушение еª зıло. 

 (Ассеманиево Евангелие, Матфей, VII). 
Примечания к тексту: 
м©жь — – человек 
буи — – глупый 
опьрıти с- — - – опереться  

Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте все примеры палатализаций заднеязычных 

*g, *k, *h и все проявления воздействия *j на предшествующие 
согласные.  

2. Приведите примеры неполногласия.  
3. Укажите случаи проявления тенденции к восходящей 

звучности  и слоговому сингармонизму. 
 

Задание 94. Текст для чтения и анализа. 
Iсzу рождьшю с-  въ ви»ьлеомı июдıiсцıмь вь дн zи ирода црzа се вльсви 

отъ въстокъ прид© въ ерлzмъ глz©ште къде естъ рожды с-  црzъ июдıiскъ  
видıхомъ бо звıзд© его на въстоцı и придохомъ поклонитъ с-  ему 
услышавъ же иродъ црzъ съм- те с-  и всь иерсzлмъ съ нимь и събра вс-  

 – человек
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а) братрь ͡нь (притяж. при.), вижд© (1-е л. наст. вр.), врачь, дıлатель, 
геона; 

б) житьница, земля, ключь, кесарь, польза; 
в) м©жь, прıдатель, пустыни, херовимъ, срьдьце; 
г) хотıти, хытрьць, цıсарь, уши, кесарь; 
д) свтыни, родитель, чьто, китъ, шепътати;. 
 
Задание 93. Текст для чтения и анализа 

всıкъ ¶же слъишитъ• словеса моı си• и сътворитъ ı• уподобл« и м©жю 
м©дру• ¶же съзьда храм¶н© сво« на камене• и съниде дъждь и прид© рıкы• 
и вьзвıаш вıтри• и напад© на храмин© т©• и не паде с• основана бо бı на 
камене• и всıкъ ¶же слышитъ словеса моı си• и не твор¶тъ ихъ• уподобл« и 
м©жю бую• ¶же сьзьда храмин© сво« на пıсъце• и сьниде дъждь и прид© 
рıкы• и вьзвıаш вıтри• и опьрıш с храминı тои и паде с• и бı 
раздрушение еª зıло. 

 (Ассеманиево Евангелие, Матфей, VII). 
Примечания к тексту: 
м©жь — – человек 
буи — – глупый 
опьрıти с- — - – опереться  

Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте все примеры палатализаций заднеязычных 

*g, *k, *h и все проявления воздействия *j на предшествующие 
согласные.  

2. Приведите примеры неполногласия.  
3. Укажите случаи проявления тенденции к восходящей 

звучности  и слоговому сингармонизму. 
 

Задание 94. Текст для чтения и анализа. 
Iсzу рождьшю с-  въ ви»ьлеомı июдıiсцıмь вь дн zи ирода црzа се вльсви 

отъ въстокъ прид© въ ерлzмъ глz©ште къде естъ рожды с-  црzъ июдıiскъ  
видıхомъ бо звıзд© его на въстоцı и придохомъ поклонитъ с-  ему 
услышавъ же иродъ црzъ съм- те с-  и всь иерсzлмъ съ нимь и събра вс-  

 – глупый
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а) братрь ͡нь (притяж. при.), вижд© (1-е л. наст. вр.), врачь, дıлатель, 
геона; 

б) житьница, земля, ключь, кесарь, польза; 
в) м©жь, прıдатель, пустыни, херовимъ, срьдьце; 
г) хотıти, хытрьць, цıсарь, уши, кесарь; 
д) свтыни, родитель, чьто, китъ, шепътати;. 
 
Задание 93. Текст для чтения и анализа 

всıкъ ¶же слъишитъ• словеса моı си• и сътворитъ ı• уподобл« и м©жю 
м©дру• ¶же съзьда храм¶н© сво« на камене• и съниде дъждь и прид© рıкы• 
и вьзвıаш вıтри• и напад© на храмин© т©• и не паде с• основана бо бı на 
камене• и всıкъ ¶же слышитъ словеса моı си• и не твор¶тъ ихъ• уподобл« и 
м©жю бую• ¶же сьзьда храмин© сво« на пıсъце• и сьниде дъждь и прид© 
рıкы• и вьзвıаш вıтри• и опьрıш с храминı тои и паде с• и бı 
раздрушение еª зıло. 

 (Ассеманиево Евангелие, Матфей, VII). 
Примечания к тексту: 
м©жь — – человек 
буи — – глупый 
опьрıти с- — - – опереться  

Задания к тексту: 
1. Укажите в тексте все примеры палатализаций заднеязычных 

*g, *k, *h и все проявления воздействия *j на предшествующие 
согласные.  

2. Приведите примеры неполногласия.  
3. Укажите случаи проявления тенденции к восходящей 

звучности  и слоговому сингармонизму. 
 

Задание 94. Текст для чтения и анализа. 
Iсzу рождьшю с-  въ ви»ьлеомı июдıiсцıмь вь дн zи ирода црzа се вльсви 

отъ въстокъ прид© въ ерлzмъ глz©ште къде естъ рожды с-  црzъ июдıiскъ  
видıхомъ бо звıзд© его на въстоцı и придохомъ поклонитъ с-  ему 
услышавъ же иродъ црzъ съм- те с-  и всь иерсzлмъ съ нимь и събра вс-  

 Ѧ – опереться 

Задания к тексту:

1. Укажите в тексте все примеры палатализаций заднеязычных *g, 

*k, *h и все проявления воздействия *j на предшествующие со-

гласные. 

2. Приведите примеры неполногласия. 

3. Укажите случаи проявления тенденции к восходящей звучности  

и слоговому сингармонизму.

Задание 94. Текст для чтения и анализа.

 
Задание 94. Текст для чтения и анализа 
 
Iсzу рождьшю с въ ви»ьлеомı июдеисцıмь• вь днzи ирода црzа • се вльсви отъ 

въстокъ прид© въ ефлzмъ глz©ще • къде естъ рожды с црzъ июде¶скъ  • видıхомъ 
бо звıзд© его на въстоцı • и придохомъ поклонитъ с� ему • услышавъ же иродъ 
црzъ съмте с • и всь иерсzлмъ съ нимь и събра вс архиере • и кънижьникы 
людьскы • и въпрошаше   къде хzс раждаеть с • они же рıш ему • въ ви»ьлеомı 
июдеисцемь • тако бо псzа  ¬стъ проzмъ • и ты ви»ьлеоме земле июдова • ничимьже 
мьньши еси въ влдzка июдовахъ • ис тебе бо изидетъ влzка • иже упасетъ люди 
мо и изzлı • тогда иродъ таи призъвавъ влхвы • испыта отъ нихъ врıм 
явльш с звıзды • и посълавъ  въ ви»ьzомъ рече • шъдъше испытаите 
извıстьно о отрочти • егда же обрщете е повıдите ми • да и азъ шъдъ поклон© 
с ему • они же послушавъше цzра идош и се звıзда «же видıш на въстоцı • 
идıше прıдъ ними • доньдеже пришъдъши ста на врьху • идеже бı отроч • 
видıвъше же звıзд© възраваш с  радости« веле« зıло • и въшъдъше же въ 
храмин© • видıш отроч съ марие« мzтери« его • и падъше поклониш с ему 
• и отъврьзъше съкровища принесош ему дары • злато и ливанъ • и отъвıтъ 
приимъше въ сънı • не възвратиш с къ ироду • нъ инıмъ п©тьмъ отид© • 
въ стран© сво« • 

(Саввина книга, Матфей, II).  
 
 
 

 

 

 
Задание 94. Текст для чтения и анализа 
 
Iсzу рождьшю с въ ви»ьлеомı июдеисцıмь• вь днzи ирода црzа • се вльсви отъ 

въстокъ прид© въ ефлzмъ глz©ще • къде естъ рожды с црzъ июде¶скъ  • видıхомъ 
бо звıзд© его на въстоцı • и придохомъ поклонитъ с� ему • услышавъ же иродъ 
црzъ съмте с • и всь иерсzлмъ съ нимь и събра вс архиере • и кънижьникы 
людьскы • и въпрошаше   къде хzс раждаеть с • они же рıш ему • въ ви»ьлеомı 
июдеисцемь • тако бо псzа  ¬стъ проzмъ • и ты ви»ьлеоме земле июдова • ничимьже 
мьньши еси въ влдzка июдовахъ • ис тебе бо изидетъ влzка • иже упасетъ люди 
мо и изzлı • тогда иродъ таи призъвавъ влхвы • испыта отъ нихъ врıм 
явльш с звıзды • и посълавъ  въ ви»ьzомъ рече • шъдъше испытаите 
извıстьно о отрочти • егда же обрщете е повıдите ми • да и азъ шъдъ поклон© 
с ему • они же послушавъше цzра идош и се звıзда «же видıш на въстоцı • 
идıше прıдъ ними • доньдеже пришъдъши ста на врьху • идеже бı отроч • 
видıвъше же звıзд© възраваш с  радости« веле« зıло • и въшъдъше же въ 
храмин© • видıш отроч съ марие« мzтери« его • и падъше поклониш с ему 
• и отъврьзъше съкровища принесош ему дары • злато и ливанъ • и отъвıтъ 
приимъше въ сънı • не възвратиш с къ ироду • нъ инıмъ п©тьмъ отид© • 
въ стран© сво« • 

(Саввина книга, Матфей, II).  
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Задание 94. Текст для чтения и анализа 
 
Iсzу рождьшю с въ ви»ьлеомı июдеисцıмь• вь днzи ирода црzа • се вльсви отъ 

въстокъ прид© въ ефлzмъ глz©ще • къде естъ рожды с црzъ июде¶скъ  • видıхомъ 
бо звıзд© его на въстоцı • и придохомъ поклонитъ с� ему • услышавъ же иродъ 
црzъ съмте с • и всь иерсzлмъ съ нимь и събра вс архиере • и кънижьникы 
людьскы • и въпрошаше   къде хzс раждаеть с • они же рıш ему • въ ви»ьлеомı 
июдеисцемь • тако бо псzа  ¬стъ проzмъ • и ты ви»ьлеоме земле июдова • ничимьже 
мьньши еси въ влдzка июдовахъ • ис тебе бо изидетъ влzка • иже упасетъ люди 
мо и изzлı • тогда иродъ таи призъвавъ влхвы • испыта отъ нихъ врıм 
явльш с звıзды • и посълавъ  въ ви»ьzомъ рече • шъдъше испытаите 
извıстьно о отрочти • егда же обрщете е повıдите ми • да и азъ шъдъ поклон© 
с ему • они же послушавъше цzра идош и се звıзда «же видıш на въстоцı • 
идıше прıдъ ними • доньдеже пришъдъши ста на врьху • идеже бı отроч • 
видıвъше же звıзд© възраваш с  радости« веле« зıло • и въшъдъше же въ 
храмин© • видıш отроч съ марие« мzтери« его • и падъше поклониш с ему 
• и отъврьзъше съкровища принесош ему дары • злато и ливанъ • и отъвıтъ 
приимъше въ сънı • не възвратиш с къ ироду • нъ инıмъ п©тьмъ отид© • 
въ стран© сво« • 

(Саввина книга, Матфей, II).  
 
 
 

 

 

                                                                     (Саввина книга, Матфей, II) 

Примечания к тексту:

 95 

архиере-  и кънижьникы людьскы-  и въпрошаше -  къде хzс раждаетъ с-  они 
же рıш-  ему въ ви»ьлеомı июдıiсцıмь тако бо псzна  ¬стъ проzмъ и ты 
ви»ьлеоме земле июдова ничимьже мьньши еси въ влд zка июдова ис тебе бо 
изидетъ влzка иже упасетъ люди мо-  и излı• тогда иродъ таi призъвавъ 
влъхвы испыта отъ нихъ врıм-  явльш- -  с-  звıзды и посълавъ -  въ 
ви»ьлеомъ рече• шъдъше испытаiте извıстьно о отроч- ти• егда обр- штете е 
повıдите ми• да и азъ шъдъ поклон© с-  ему• они же послушавъше ц zра 
идоша и се звıзда «же видıш-  на въстоцı• идıше прıдъ ними доньдеже 
пришъдъши ста на врьху идеже бı отроч- • видıвъше же звıзд© 
въздраваш-  с-   радости« веле« зıло• и въшъдъше въ храмин© видıш-  
отроч-  съ марие« мzтери« его и падъше поклониш-  с-  ему и отъврьзъше 
съкровишта принесош-  ему дары злато и ливанъ и змvрьн© и отъвıтъ 
приiмъше въ сънı не възвратиш-  с-  къ ироду• нъ инıмъ п©тьмъ отид© 
въ стран© сво«.  

(Саввина книга, Матфей, II).  
 

Примечания к тексту: 
вльсви — – волхвы 
съкровишта — – сокровища 
ливанъ — – ладан 
змvрьн© — – смола, благовоние 
Задания к тексту: 
1. Проанализируйте правильность употребления 

редуцированных в различных словах текста. Ответьте, почему 
в некоторых случаях они употребляются неверно? 

2. Найдите слова с неполногласными сочетаниями. 
3. Выпишите из текста все слова, в которых отражены следы 

палатализаций. 
 
Задания для повторения 

Задание 95. Выполните тесты. 

Отформатировано: По правому краю

 – волхвы
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архиере-  и кънижьникы людьскы-  и въпрошаше -  къде хzс раждаетъ с-  они 
же рıш-  ему въ ви»ьлеомı июдıiсцıмь тако бо псzна  ¬стъ проzмъ и ты 
ви»ьлеоме земле июдова ничимьже мьньши еси въ влд zка июдова ис тебе бо 
изидетъ влzка иже упасетъ люди мо-  и излı• тогда иродъ таi призъвавъ 
влъхвы испыта отъ нихъ врıм-  явльш- -  с-  звıзды и посълавъ -  въ 
ви»ьлеомъ рече• шъдъше испытаiте извıстьно о отроч- ти• егда обр- штете е 
повıдите ми• да и азъ шъдъ поклон© с-  ему• они же послушавъше ц zра 
идоша и се звıзда «же видıш-  на въстоцı• идıше прıдъ ними доньдеже 
пришъдъши ста на врьху идеже бı отроч- • видıвъше же звıзд© 
въздраваш-  с-   радости« веле« зıло• и въшъдъше въ храмин© видıш-  
отроч-  съ марие« мzтери« его и падъше поклониш-  с-  ему и отъврьзъше 
съкровишта принесош-  ему дары злато и ливанъ и змvрьн© и отъвıтъ 
приiмъше въ сънı не възвратиш-  с-  къ ироду• нъ инıмъ п©тьмъ отид© 
въ стран© сво«.  

(Саввина книга, Матфей, II).  
 

Примечания к тексту: 
вльсви — – волхвы 
съкровишта — – сокровища 
ливанъ — – ладан 
змvрьн© — – смола, благовоние 
Задания к тексту: 
1. Проанализируйте правильность употребления 

редуцированных в различных словах текста. Ответьте, почему 
в некоторых случаях они употребляются неверно? 

2. Найдите слова с неполногласными сочетаниями. 
3. Выпишите из текста все слова, в которых отражены следы 

палатализаций. 
 
Задания для повторения 

Задание 95. Выполните тесты. 

Отформатировано: По правому краю

 – сокровища
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архиере-  и кънижьникы людьскы-  и въпрошаше -  къде хzс раждаетъ с-  они 
же рıш-  ему въ ви»ьлеомı июдıiсцıмь тако бо псzна  ¬стъ проzмъ и ты 
ви»ьлеоме земле июдова ничимьже мьньши еси въ влд zка июдова ис тебе бо 
изидетъ влzка иже упасетъ люди мо-  и излı• тогда иродъ таi призъвавъ 
влъхвы испыта отъ нихъ врıм-  явльш- -  с-  звıзды и посълавъ -  въ 
ви»ьлеомъ рече• шъдъше испытаiте извıстьно о отроч- ти• егда обр- штете е 
повıдите ми• да и азъ шъдъ поклон© с-  ему• они же послушавъше ц zра 
идоша и се звıзда «же видıш-  на въстоцı• идıше прıдъ ними доньдеже 
пришъдъши ста на врьху идеже бı отроч- • видıвъше же звıзд© 
въздраваш-  с-   радости« веле« зıло• и въшъдъше въ храмин© видıш-  
отроч-  съ марие« мzтери« его и падъше поклониш-  с-  ему и отъврьзъше 
съкровишта принесош-  ему дары злато и ливанъ и змvрьн© и отъвıтъ 
приiмъше въ сънı не възвратиш-  с-  къ ироду• нъ инıмъ п©тьмъ отид© 
въ стран© сво«.  

(Саввина книга, Матфей, II).  
 

Примечания к тексту: 
вльсви — – волхвы 
съкровишта — – сокровища 
ливанъ — – ладан 
змvрьн© — – смола, благовоние 
Задания к тексту: 
1. Проанализируйте правильность употребления 

редуцированных в различных словах текста. Ответьте, почему 
в некоторых случаях они употребляются неверно? 

2. Найдите слова с неполногласными сочетаниями. 
3. Выпишите из текста все слова, в которых отражены следы 

палатализаций. 
 
Задания для повторения 

Задание 95. Выполните тесты. 

Отформатировано: По правому краю

 – ладан
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архиере-  и кънижьникы людьскы-  и въпрошаше -  къде хzс раждаетъ с-  они 
же рıш-  ему въ ви»ьлеомı июдıiсцıмь тако бо псzна  ¬стъ проzмъ и ты 
ви»ьлеоме земле июдова ничимьже мьньши еси въ влд zка июдова ис тебе бо 
изидетъ влzка иже упасетъ люди мо-  и излı• тогда иродъ таi призъвавъ 
влъхвы испыта отъ нихъ врıм-  явльш- -  с-  звıзды и посълавъ -  въ 
ви»ьлеомъ рече• шъдъше испытаiте извıстьно о отроч- ти• егда обр- штете е 
повıдите ми• да и азъ шъдъ поклон© с-  ему• они же послушавъше ц zра 
идоша и се звıзда «же видıш-  на въстоцı• идıше прıдъ ними доньдеже 
пришъдъши ста на врьху идеже бı отроч- • видıвъше же звıзд© 
въздраваш-  с-   радости« веле« зıло• и въшъдъше въ храмин© видıш-  
отроч-  съ марие« мzтери« его и падъше поклониш-  с-  ему и отъврьзъше 
съкровишта принесош-  ему дары злато и ливанъ и змvрьн© и отъвıтъ 
приiмъше въ сънı не възвратиш-  с-  къ ироду• нъ инıмъ п©тьмъ отид© 
въ стран© сво«.  

(Саввина книга, Матфей, II).  
 

Примечания к тексту: 
вльсви — – волхвы 
съкровишта — – сокровища 
ливанъ — – ладан 
змvрьн© — – смола, благовоние 
Задания к тексту: 
1. Проанализируйте правильность употребления 

редуцированных в различных словах текста. Ответьте, почему 
в некоторых случаях они употребляются неверно? 

2. Найдите слова с неполногласными сочетаниями. 
3. Выпишите из текста все слова, в которых отражены следы 

палатализаций. 
 
Задания для повторения 

Задание 95. Выполните тесты. 

Отформатировано: По правому краю

 – смола, благовоние

Задания к тексту:

1. Проанализируйте правильность употребления редуцированных  

в различных словах текста. Ответьте, почему в некоторых случаях 

они употребляются неверно?

2. Найдите слова с неполногласными сочетаниями.

3. Выпишите из текста все слова, в которых отражены следы пала-

тализаций.

Задания для повторения

Задание 95. Выполните тесты.

1. Отметьте правильное утверждение: «Звуковые процессы, свя-

занные с тенденцией к открытости слога …» 

a) палатализация заднеязычных согласных

b) изменение групп согласных перед гласными переднего ряда

c) отпадение конечных согласных в словоформах, изменение диф-

тонгических сочетаний и дифтонгов в монофтонги, диссимиля-

ция и упрощение групп согласных

d) йотовая палатализация согласных 

2. Отметьте правильное утверждение: «Звуковые процессы, свя-

занные с тенденцией к внутрислоговой гармонии (слоговому син-

гармонизму) …» 

a) палатализация заднеязычных согласных, изменение групп со-

гласных перед гласными переднего ряда, йотовая палатализация 

согласных

b) отпадение конечных согласных в словоформах
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c) изменение дифтонгических сочетаний и дифтонгов в монофтонги

d) диссимиляция и упрощение групп согласных

3. Отметьте правильное утверждение: «В словах 
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1. Отметьте правильное утверждение: «Звуковые процессы, 
связанные с тенденцией к открытости слога …» 

g) палатализация заднеязычных согласных 
h) изменение групп согласных перед гласными переднего 

ряда 
i) отпадение конечных согласных в словоформах, изменение 

дифтонгических сочетаний и дифтонгов в монофтонги, 
диссимиляция и упрощение групп согласных 

j) йотовая палатализация согласных  
 

2. Отметьте правильное утверждение: «Звуковые процессы, 
связанные с тенденцией к внутрислоговой гармонии 
(слоговому сингармонизму) …» 

k) палатализация заднеязычных согласных, изменение групп 
согласных перед гласными переднего ряда, йотовая 
палатализация согласных 

l) отпадение конечных согласных в словоформах 
m) изменение дифтонгических сочетаний и дифтонгов в 

монофтонги 
n) диссимиляция и упрощение групп согласных 

 

2. Отметьте правильное утверждение: «В словах 
  проявилась …» 

a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
3. Отметьте правильное утверждение: «В словах 

 проявилась…»…» 
a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 

Добавлено примечание ([u5]): Почему в пунктах 1 и 2 
списки начинаются не с начальных букв алфавита? 

Добавлено примечание ([u6]): Съехала нумерация 
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1. Отметьте правильное утверждение: «Звуковые процессы, 
связанные с тенденцией к открытости слога …» 

g) палатализация заднеязычных согласных 
h) изменение групп согласных перед гласными переднего 

ряда 
i) отпадение конечных согласных в словоформах, изменение 

дифтонгических сочетаний и дифтонгов в монофтонги, 
диссимиляция и упрощение групп согласных 

j) йотовая палатализация согласных  
 

2. Отметьте правильное утверждение: «Звуковые процессы, 
связанные с тенденцией к внутрислоговой гармонии 
(слоговому сингармонизму) …» 

k) палатализация заднеязычных согласных, изменение групп 
согласных перед гласными переднего ряда, йотовая 
палатализация согласных 

l) отпадение конечных согласных в словоформах 
m) изменение дифтонгических сочетаний и дифтонгов в 

монофтонги 
n) диссимиляция и упрощение групп согласных 

 

2. Отметьте правильное утверждение: «В словах 
  проявилась …» 

a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
3. Отметьте правильное утверждение: «В словах 

 проявилась…»…» 
a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 

Добавлено примечание ([u5]): Почему в пунктах 1 и 2 
списки начинаются не с начальных букв алфавита? 

Добавлено примечание ([u6]): Съехала нумерация 

 проявилась …»

a) I палатализация 

b) II палатализация 

c) III палатализация 

d) йотовая палатализация

4. Отметьте правильное утверждение: «В словах 
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1. Отметьте правильное утверждение: «Звуковые процессы, 
связанные с тенденцией к открытости слога …» 

g) палатализация заднеязычных согласных 
h) изменение групп согласных перед гласными переднего 

ряда 
i) отпадение конечных согласных в словоформах, изменение 

дифтонгических сочетаний и дифтонгов в монофтонги, 
диссимиляция и упрощение групп согласных 

j) йотовая палатализация согласных  
 

2. Отметьте правильное утверждение: «Звуковые процессы, 
связанные с тенденцией к внутрислоговой гармонии 
(слоговому сингармонизму) …» 

k) палатализация заднеязычных согласных, изменение групп 
согласных перед гласными переднего ряда, йотовая 
палатализация согласных 

l) отпадение конечных согласных в словоформах 
m) изменение дифтонгических сочетаний и дифтонгов в 

монофтонги 
n) диссимиляция и упрощение групп согласных 

 

2. Отметьте правильное утверждение: «В словах 
  проявилась …» 

a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
3. Отметьте правильное утверждение: «В словах 

 проявилась…»…» 
a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 

Добавлено примечание ([u5]): Почему в пунктах 1 и 2 
списки начинаются не с начальных букв алфавита? 

Добавлено примечание ([u6]): Съехала нумерация 
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1. Отметьте правильное утверждение: «Звуковые процессы, 
связанные с тенденцией к открытости слога …» 

g) палатализация заднеязычных согласных 
h) изменение групп согласных перед гласными переднего 

ряда 
i) отпадение конечных согласных в словоформах, изменение 

дифтонгических сочетаний и дифтонгов в монофтонги, 
диссимиляция и упрощение групп согласных 

j) йотовая палатализация согласных  
 

2. Отметьте правильное утверждение: «Звуковые процессы, 
связанные с тенденцией к внутрислоговой гармонии 
(слоговому сингармонизму) …» 

k) палатализация заднеязычных согласных, изменение групп 
согласных перед гласными переднего ряда, йотовая 
палатализация согласных 

l) отпадение конечных согласных в словоформах 
m) изменение дифтонгических сочетаний и дифтонгов в 

монофтонги 
n) диссимиляция и упрощение групп согласных 

 

2. Отметьте правильное утверждение: «В словах 
  проявилась …» 

a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
3. Отметьте правильное утверждение: «В словах 

 проявилась…»…» 
a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 

Добавлено примечание ([u5]): Почему в пунктах 1 и 2 
списки начинаются не с начальных букв алфавита? 

Добавлено примечание ([u6]): Съехала нумерация 

 проявилась…»

a) I палатализация 

b) II палатализация 

c) III палатализация 

d) йотовая палатализация

5. Отметьте правильное утверждение: «В словах 

 97 

4. Отметьте правильное утверждение: «В словах 
 проявилась …» 

a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
5. Отметьте правильное утверждение: «В словах 

 проявилась …» 
a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
6. Отметьте правильное утверждение: «В словах цена, среда, 

пред, петь, плен на месте современного русского [е] в 
старославянском языке отмечается буква …» 

a)   
b)  
c)  
d)  

 

7. Установите соответствия: 
А) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 

появились мягкие сложные шипящие фонемы 
 

В) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 
появились мягкие свистящие звуки   

С) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 
появились мягкие шипящие звуки  

 

а) в южнославянской группе языков 
в) в западнославянских диалектах 
с) в диалектах восточных славян 
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4. Отметьте правильное утверждение: «В словах 
 проявилась …» 

a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
5. Отметьте правильное утверждение: «В словах 

 проявилась …» 
a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
6. Отметьте правильное утверждение: «В словах цена, среда, 

пред, петь, плен на месте современного русского [е] в 
старославянском языке отмечается буква …» 

a)   
b)  
c)  
d)  

 

7. Установите соответствия: 
А) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 

появились мягкие сложные шипящие фонемы 
 

В) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 
появились мягкие свистящие звуки   

С) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 
появились мягкие шипящие звуки  

 

а) в южнославянской группе языков 
в) в западнославянских диалектах 
с) в диалектах восточных славян 
 

 

 проявилась …»

a) I палатализация 

b) II палатализация 

c) III палатализация 

d) йотовая палатализация

6. Отметьте правильное утверждение: «В словах 

 97 

4. Отметьте правильное утверждение: «В словах 
 проявилась …» 

a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
5. Отметьте правильное утверждение: «В словах 

 проявилась …» 
a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
6. Отметьте правильное утверждение: «В словах цена, среда, 

пред, петь, плен на месте современного русского [е] в 
старославянском языке отмечается буква …» 

a)   
b)  
c)  
d)  

 

7. Установите соответствия: 
А) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 

появились мягкие сложные шипящие фонемы 
 

В) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 
появились мягкие свистящие звуки   

С) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 
появились мягкие шипящие звуки  

 

а) в южнославянской группе языков 
в) в западнославянских диалектах 
с) в диалектах восточных славян 
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4. Отметьте правильное утверждение: «В словах 
 проявилась …» 

a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
5. Отметьте правильное утверждение: «В словах 

 проявилась …» 
a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
6. Отметьте правильное утверждение: «В словах цена, среда, 

пред, петь, плен на месте современного русского [е] в 
старославянском языке отмечается буква …» 

a)   
b)  
c)  
d)  

 

7. Установите соответствия: 
А) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 

появились мягкие сложные шипящие фонемы 
 

В) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 
появились мягкие свистящие звуки   

С) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 
появились мягкие шипящие звуки  

 

а) в южнославянской группе языков 
в) в западнославянских диалектах 
с) в диалектах восточных славян 
 

 

 проявилась …»

a) I палатализация 

b) II палатализация 

c) III палатализация 

d) йотовая палатализация

7. Отметьте правильное утверждение: «В словах цена, среда, пред, 

петь, плен на месте современного русского [е] в старославянском 

языке отмечается буква …»

a) ѧ 

b) 
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4. Отметьте правильное утверждение: «В словах 
 проявилась …» 

a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
5. Отметьте правильное утверждение: «В словах 

 проявилась …» 
a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
6. Отметьте правильное утверждение: «В словах цена, среда, 

пред, петь, плен на месте современного русского [е] в 
старославянском языке отмечается буква …» 

a)   
b)  
c)  
d)  

 

7. Установите соответствия: 
А) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 

появились мягкие сложные шипящие фонемы 
 

В) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 
появились мягкие свистящие звуки   

С) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 
появились мягкие шипящие звуки  

 

а) в южнославянской группе языков 
в) в западнославянских диалектах 
с) в диалектах восточных славян 
 

 

c) 
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4. Отметьте правильное утверждение: «В словах 
 проявилась …» 

a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
5. Отметьте правильное утверждение: «В словах 

 проявилась …» 
a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
6. Отметьте правильное утверждение: «В словах цена, среда, 

пред, петь, плен на месте современного русского [е] в 
старославянском языке отмечается буква …» 

a)   
b)  
c)  
d)  

 

7. Установите соответствия: 
А) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 

появились мягкие сложные шипящие фонемы 
 

В) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 
появились мягкие свистящие звуки   

С) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 
появились мягкие шипящие звуки  

 

а) в южнославянской группе языков 
в) в западнославянских диалектах 
с) в диалектах восточных славян 
 

 

d) ѣ
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8. Установите соответствия:

1) На месте твёрдых зубных *d, *t перед [j] появились мягкие 

сложные шипящие фонемы 
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4. Отметьте правильное утверждение: «В словах 
 проявилась …» 

a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
5. Отметьте правильное утверждение: «В словах 

 проявилась …» 
a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
6. Отметьте правильное утверждение: «В словах цена, среда, 

пред, петь, плен на месте современного русского [е] в 
старославянском языке отмечается буква …» 

a)   
b)  
c)  
d)  

 

7. Установите соответствия: 
А) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 

появились мягкие сложные шипящие фонемы 
 

В) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 
появились мягкие свистящие звуки   

С) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 
появились мягкие шипящие звуки  

 

а) в южнославянской группе языков 
в) в западнославянских диалектах 
с) в диалектах восточных славян 
 

 

2) На месте твёрдых зубных *d, *t перед [j] появились мягкие 

свистящие звуки 
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4. Отметьте правильное утверждение: «В словах 
 проявилась …» 

a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
5. Отметьте правильное утверждение: «В словах 

 проявилась …» 
a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
6. Отметьте правильное утверждение: «В словах цена, среда, 

пред, петь, плен на месте современного русского [е] в 
старославянском языке отмечается буква …» 

a)   
b)  
c)  
d)  

 

7. Установите соответствия: 
А) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 

появились мягкие сложные шипящие фонемы 
 

В) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 
появились мягкие свистящие звуки   

С) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 
появились мягкие шипящие звуки  

 

а) в южнославянской группе языков 
в) в западнославянских диалектах 
с) в диалектах восточных славян 
 

 

3) На месте твёрдых зубных *d, *t перед [j] появились мягкие 

шипящие звуки 

 97 

4. Отметьте правильное утверждение: «В словах 
 проявилась …» 

a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
5. Отметьте правильное утверждение: «В словах 

 проявилась …» 
a) I палатализация  
b) II палатализация  
c) III палатализация  
d) йотовая палатализация 
 
6. Отметьте правильное утверждение: «В словах цена, среда, 

пред, петь, плен на месте современного русского [е] в 
старославянском языке отмечается буква …» 

a)   
b)  
c)  
d)  

 

7. Установите соответствия: 
А) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 

появились мягкие сложные шипящие фонемы 
 

В) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 
появились мягкие свистящие звуки   

С) На месте твердых твёрдых зубных *d, *t перед [j] 
появились мягкие шипящие звуки  

 

а) в южнославянской группе языков 
в) в западнославянских диалектах 
с) в диалектах восточных славян 
 

 

а) в южнославянской группе языков

в) в западнославянских диалектах

с) в диалектах восточных славян

9. Ответьте на вопрос: «К какому праславянскому твёрдому 

согласному восходят чередующиеся согласные д//жд’ в словах: 
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8. Ответьте на вопрос: «К какому праславянскому твердому 
твёрдому согласному восходят чередующиеся согласные 

»?. 
 

9. Ответьте на вопрос: «К какому праславянскому твердому 
твёрдому согласному восходят чередующиеся согласные  
в словах:  »?. 
 

Лингвокультурологический практикум. 
 Определите значение следующих фразеологизмов: Вы говорите 

(ты говоришь); Не сеют, не жнут; Не судите, (да не судимы будете); 
Предоставь мертвым мёртвым погребать своих мертвецов; Служить Богу и 
мамоне; Служить мамоне; Соль земли; Суббота для человека, а не человек 
для субботы; Что делаешь, делай скорее; Что есть истина? 

 Объясните выражения и укажите источник их происхождения: 
Знать на ять; Прописать ижицу; Ноги ижицей; Дал добро; Получил добро; У 
меня командирское добро (в кармане). Какие синонимичные выражения 
есть в современном русском языке? 

 
Контрольное задание: провести фонетический анализ 

старославянского текста, обращаясь к следующим источникам: 
Стеценко, А.Н. Хрестоматия по старославянскому языку : учеб. 

пособие для студ. пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.» / 
А. Н. Стеценко. – М. : Просвещение, 1984. – 159 с.  

Шулежкова. С.Г. Хрестоматия по старославянскому языку : тексты, 
словарь / С.Г. Шулежкова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта : Наука, 
2012. – 280 с.  

Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Э. Благова [и 
др.] ; под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. – 2-е изд. – М. : 
Рус. яз., 1999. – 842 с. 

 
Лингвистический анализ текста по фонетике необходимо начать с 

определения основных палеографических, лингвистических 
особенностей памятника, опирсясь на статью Р. Вечерки, помещенную 

Отформатировано: Шрифт: не полужирный, не курсив

?».

10. Ответьте на вопрос: «К какому праславянскому твёрдому 

согласному восходят чередующиеся согласные χ//ш’//с’ в словах: 
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8. Ответьте на вопрос: «К какому праславянскому твердому 
твёрдому согласному восходят чередующиеся согласные 

»?. 
 

9. Ответьте на вопрос: «К какому праславянскому твердому 
твёрдому согласному восходят чередующиеся согласные  
в словах:  »?. 
 

Лингвокультурологический практикум. 
 Определите значение следующих фразеологизмов: Вы говорите 

(ты говоришь); Не сеют, не жнут; Не судите, (да не судимы будете); 
Предоставь мертвым мёртвым погребать своих мертвецов; Служить Богу и 
мамоне; Служить мамоне; Соль земли; Суббота для человека, а не человек 
для субботы; Что делаешь, делай скорее; Что есть истина? 

 Объясните выражения и укажите источник их происхождения: 
Знать на ять; Прописать ижицу; Ноги ижицей; Дал добро; Получил добро; У 
меня командирское добро (в кармане). Какие синонимичные выражения 
есть в современном русском языке? 

 
Контрольное задание: провести фонетический анализ 

старославянского текста, обращаясь к следующим источникам: 
Стеценко, А.Н. Хрестоматия по старославянскому языку : учеб. 

пособие для студ. пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.» / 
А. Н. Стеценко. – М. : Просвещение, 1984. – 159 с.  

Шулежкова. С.Г. Хрестоматия по старославянскому языку : тексты, 
словарь / С.Г. Шулежкова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта : Наука, 
2012. – 280 с.  

Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Э. Благова [и 
др.] ; под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. – 2-е изд. – М. : 
Рус. яз., 1999. – 842 с. 

 
Лингвистический анализ текста по фонетике необходимо начать с 

определения основных палеографических, лингвистических 
особенностей памятника, опирсясь на статью Р. Вечерки, помещенную 

Отформатировано: Шрифт: не полужирный, не курсив

?».

Лингвокультурологический практикум

• Определите значение следующих фразеологизмов: Вы говори-

те (ты говоришь); Не сеют, не жнут; Не судите, (да не судимы буде-

те); Предоставь мёртвым погребать своих мертвецов; Служить Богу 

и мамоне; Служить мамоне; Соль земли; Суббота для человека, а не 

человек для субботы; Что делаешь, делай скорее; Что есть истина?

 Объясните выражения и укажите источник их происхождения: 

Знать на ять; Прописать ижицу; Ноги ижицей; Дал добро; Получил 

добро; У меня командирское добро (в кармане). Какие синонимичные 

выражения есть в современном русском языке?

Контрольное задание: провести фонетический анализ старосла-

вянского текста, обращаясь к следующим источникам:

Стеценко, А.Н. Хрестоматия по старославянскому языку : 

учеб. пособие для студ. пед. ин-в по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.» / 

А.Н. Стеценко. – М. : Просвещение, 1984. – 159 с. 

Шулежкова. С.Г. Хрестоматия по старославянскому языку : тек-

сты, словарь / С.Г. Шулежкова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Флин-

та : Наука, 2012. – 280 с. 
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Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Э. Бла-

гова [и др.] ; под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. –  

2-е изд. – М. : Рус. яз., 1999. – 842 с.

Лингвистический анализ текста по фонетике необходимо на-

чать с определения основных палеографических, лингвистических 

особенностей памятника, опираясь на статью Р. Вечерки, помещён-

ную в «Старославянском словаре (по рукописям X–XI веков)» (М., 

1994). Текст целесообразно анализировать в следующем порядке.

I. Прочитать приводимый отрывок и перевести его на современ-

ный русский язык. Перевод должен быть близким к тексту, но в то 

же время соответствовать нормам современного русского литера-
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8. Ответьте на вопрос: «К какому праславянскому твердому 
твёрдому согласному восходят чередующиеся согласные 

»?. 
 

9. Ответьте на вопрос: «К какому праславянскому твердому 
твёрдому согласному восходят чередующиеся согласные  
в словах:  »?. 
 

Лингвокультурологический практикум. 
 Определите значение следующих фразеологизмов: Вы говорите 

(ты говоришь); Не сеют, не жнут; Не судите, (да не судимы будете); 
Предоставь мертвым мёртвым погребать своих мертвецов; Служить Богу и 
мамоне; Служить мамоне; Соль земли; Суббота для человека, а не человек 
для субботы; Что делаешь, делай скорее; Что есть истина? 

 Объясните выражения и укажите источник их происхождения: 
Знать на ять; Прописать ижицу; Ноги ижицей; Дал добро; Получил добро; У 
меня командирское добро (в кармане). Какие синонимичные выражения 
есть в современном русском языке? 

 
Контрольное задание: провести фонетический анализ 

старославянского текста, обращаясь к следующим источникам: 
Стеценко, А.Н. Хрестоматия по старославянскому языку : учеб. 

пособие для студ. пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.» / 
А. Н. Стеценко. – М. : Просвещение, 1984. – 159 с.  

Шулежкова. С.Г. Хрестоматия по старославянскому языку : тексты, 
словарь / С.Г. Шулежкова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта : Наука, 
2012. – 280 с.  

Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Э. Благова [и 
др.] ; под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. – 2-е изд. – М. : 
Рус. яз., 1999. – 842 с. 

 
Лингвистический анализ текста по фонетике необходимо начать с 

определения основных палеографических, лингвистических 
особенностей памятника, опирсясь на статью Р. Вечерки, помещенную 

Отформатировано: Шрифт: не полужирный, не курсив

 полного образования и где редуциро-

ванные; для редуцированных необходимо указать позиции (силь-

ные и слабые).

6. Определить, какие фонетические изменения, связанные с паде-

нием редуцированных гласных, отразились в тексте.

7. Выяснить, есть ли в тексте позднейшие фонетические изменения, 

не связанные с судьбой редуцированных гласных.
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8. Выяснить, где это возможно, происхождение старославянских 

звуков и звукосочетаний, в результате каких фонетических зако-

нов, действовавших в праславянском языке, они появились. На-

пример, надо дать характеристику звукам 
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помещённую в «Старославянском словаре (по рукописям X-–XI веков)» 
(М., 1994). Текст целесообразно анализировать в следующем порядке. 

I. Прочитать приводимый отрывок и перевести его на современный 
русский язык. Перевод должен быть близким к тексту, но в то же время 
соответствовать нормам современного русского литературного языка. 

II. Провести графический и фонетический анализ. 
1. Раскрыть слова под титлами, выяснить значение надстрочных 

знаков, в необходимых случаях и числовое значение букв. 
2. Определить количество букв и звуков в слове (на выбор), указать 

название каждой буквы. Определить, как передаются на письме 
слоговые плавные, какие звуки обозначены йотированными буквами. 
Дать классификационную (артикуляционную и акустическую) 
характеристику гласным и согласным одного слова. 

3. Разделить слово на слоги, определить качество слога (открытый, 
закрытый). 

4. Определить сильную и слабую позиции редуцированных 
гласных ъ и ь; выяснить, нашел нашёл ли в анализируемом тексте 
отражение процесс падения редуцированных. Если отмечаются 
результаты падения редуцированных, надо выписать слова, в которых 
слабые редуцированные ъ и ь утратились, и слова, в которых сильные 
редуцированные прояснились в гласные полного образования о и е. 

5. Определить, где звуки ы, и полного образования и где 
редуцированные; для редуцированных необходимо указать позиции 
(сильные и слабые). 

6. Определить, какие фонетические изменения, связанные с 
падением редуцированных гласных, отразились в тексте. 

7. Выяснить, есть ли в тексте позднейшие фонетические изменения, 
не связанные с судьбой редуцированных гласных. 

8. Выяснить, где это возможно, происхождение старославянских 
звуков и звукосочетаний, в результате каких фонетических законов, 
действовавших в праславянском языке, они появились. Например, надо 
дать характеристику звукам ı, ж, ш, ч, ц, щ, жд и др.; о сочетаниях 
сочетаниям сочетаниям ра, ла, рı, лı между согласными, ; о сочетаниях 

 

и др.; сочетаниям сочетаниям 
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I. Прочитать приводимый отрывок и перевести его на современный 
русский язык. Перевод должен быть близким к тексту, но в то же время 
соответствовать нормам современного русского литературного языка. 
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1. Раскрыть слова под титлами, выяснить значение надстрочных 

знаков, в необходимых случаях и числовое значение букв. 
2. Определить количество букв и звуков в слове (на выбор), указать 

название каждой буквы. Определить, как передаются на письме 
слоговые плавные, какие звуки обозначены йотированными буквами. 
Дать классификационную (артикуляционную и акустическую) 
характеристику гласным и согласным одного слова. 

3. Разделить слово на слоги, определить качество слога (открытый, 
закрытый). 

4. Определить сильную и слабую позиции редуцированных 
гласных ъ и ь; выяснить, нашел нашёл ли в анализируемом тексте 
отражение процесс падения редуцированных. Если отмечаются 
результаты падения редуцированных, надо выписать слова, в которых 
слабые редуцированные ъ и ь утратились, и слова, в которых сильные 
редуцированные прояснились в гласные полного образования о и е. 

5. Определить, где звуки ы, и полного образования и где 
редуцированные; для редуцированных необходимо указать позиции 
(сильные и слабые). 

6. Определить, какие фонетические изменения, связанные с 
падением редуцированных гласных, отразились в тексте. 

7. Выяснить, есть ли в тексте позднейшие фонетические изменения, 
не связанные с судьбой редуцированных гласных. 

8. Выяснить, где это возможно, происхождение старославянских 
звуков и звукосочетаний, в результате каких фонетических законов, 
действовавших в праславянском языке, они появились. Например, надо 
дать характеристику звукам ı, ж, ш, ч, ц, щ, жд и др.; о сочетаниях 
сочетаниям сочетаниям ра, ла, рı, лı между согласными, ; о сочетаниях  между согласными; 

сочетаниям 
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помещённую в «Старославянском словаре (по рукописям X-–XI веков)» 
(М., 1994). Текст целесообразно анализировать в следующем порядке. 

I. Прочитать приводимый отрывок и перевести его на современный 
русский язык. Перевод должен быть близким к тексту, но в то же время 
соответствовать нормам современного русского литературного языка. 

II. Провести графический и фонетический анализ. 
1. Раскрыть слова под титлами, выяснить значение надстрочных 

знаков, в необходимых случаях и числовое значение букв. 
2. Определить количество букв и звуков в слове (на выбор), указать 

название каждой буквы. Определить, как передаются на письме 
слоговые плавные, какие звуки обозначены йотированными буквами. 
Дать классификационную (артикуляционную и акустическую) 
характеристику гласным и согласным одного слова. 

3. Разделить слово на слоги, определить качество слога (открытый, 
закрытый). 

4. Определить сильную и слабую позиции редуцированных 
гласных ъ и ь; выяснить, нашел нашёл ли в анализируемом тексте 
отражение процесс падения редуцированных. Если отмечаются 
результаты падения редуцированных, надо выписать слова, в которых 
слабые редуцированные ъ и ь утратились, и слова, в которых сильные 
редуцированные прояснились в гласные полного образования о и е. 

5. Определить, где звуки ы, и полного образования и где 
редуцированные; для редуцированных необходимо указать позиции 
(сильные и слабые). 

6. Определить, какие фонетические изменения, связанные с 
падением редуцированных гласных, отразились в тексте. 

7. Выяснить, есть ли в тексте позднейшие фонетические изменения, 
не связанные с судьбой редуцированных гласных. 

8. Выяснить, где это возможно, происхождение старославянских 
звуков и звукосочетаний, в результате каких фонетических законов, 
действовавших в праславянском языке, они появились. Например, надо 
дать характеристику звукам ı, ж, ш, ч, ц, щ, жд и др.; о сочетаниях 
сочетаниям сочетаниям ра, ла, рı, лı между согласными, ; о сочетаниях  в начале слова перед согласными; сечетаниям 
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сочетаниям ра, ла в начале слова перед согласными, ; о сечетаниях 
сечетаниям бл, вл, мл и др. 

  
, 

 100 

сочетаниям ра, ла в начале слова перед согласными, ; о сечетаниях 
сечетаниям бл, вл, мл и др. 

  
, 

 100 

сочетаниям ра, ла в начале слова перед согласными, ; о сечетаниях 
сечетаниям бл, вл, мл и др. 

  
 и др.
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34. Новгородский кодекс [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Новгородский_кодекс
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ГЛОССАРИЙ

Áпракос (от греч. ἄπρακτος ́недельный́) – служебное Евангелие, 
назначенное для чтения в нерабочие, праздничные дни. Апракоса-
ми являются многие древнейшие славянские евангельские рукопи-
си: Саввина книга, Остромирово Евангелие, Архангельское Еван-
гелие и др.

Абсолю́тная хронолόгия – датировка факта или явления в исто-
рии языка в терминах реального времени («год», «век», «тысячеле-
тие») без соотнесения с другими фактами языковой системы и вы-
яснения причинно-следственных зависимостей между ними.

Аллогрáф (от греч. ἄλλος ‘другой’ и γράφω ‘пишу’) – различное 
начертание одной и той же буквы: 
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ГЛОССАРИЙ 

 
А‘пракос (от греч. ἄπρακτος ́недельный́) – служебное Евангелие, 

назначенное для чтения в нерабочие, праздничные дни. Апракосами 
являются многие древнейшие славянские евангельские рукописи: 
Саввина книга, Остромирово евангелиеЕвангелие, Архангельское 
евангелиеЕвангелие и др.угие. 

Абсолю́тная хронолόгия – датировка факта или явления в 
истории языка в терминах реального времени («год», «век», 
«тысячелетие»), без соотнесения с другими фактами языковой 
системы и выяснения причинно-следственных зависимостей между 
ними. 

Аллогрáф (от греч. ἄλλος ‘другой’ и γράφω ‘пишу’) – различное 
начертание одной и той же буквы: и, i, µ, ι = [i]; ф, » = [f].  

Апόстол (от др.-греч. ἀπόστολος ‘посланник‘) – богослужебная 
книга, содержащая части Нового Завета, —– «Деяния» и «Послания 
святых апостолов», учеников Иисуса Христа к различным народам. 

Астерúкс – значок в виде звездочки (*), который пишется перед 
реконструированными праславянскими или индоевропейскими 
формами: инд.- евр. *sūnŭs > прасл. *synъ > ст.-сл. сынъ.  

Бúблия (от греч. βιβλία — – мн. ч. от βιβλίον — – «книга», греч. 
βύβλος —– папирус, производился в городе Библ) — – каноническое 
собрание текстов, считающихся священными в иудаизме и 
христианстве. 

Библеúзм – цитата, крылатое выражение, сюжет библейского 
происхождения.  

Глагόлица – одна из двух древних славянских азбук. 
Предполагается, что именно глаголицу создал славянский 
просветитель св. Константин (Кирилл). Древнейшая сохранившаяся 
надпись на глаголице сделана в церкви болгарского царя Симеона в 
городе Преслав и датируется 893 годом.  

 = [f]. 

Апόстол (от др.-греч. ἀπόστολος ‘посланник‘) – богослужебная 
книга, содержащая части Нового Завета, – «Деяния» и «Послания 
святых апостолов», учеников Иисуса Христа к различным народам.

Астерúкс – значок в виде звездочки (*), который пишется пе-
ред реконструированными праславянскими или индоевропейскими 
формами: инд.- евр. *sūnŭs > прасл. *synъ > ст.-сл. 
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А‘пракос (от греч. ἄπρακτος ́недельный́) – служебное Евангелие, 

назначенное для чтения в нерабочие, праздничные дни. Апракосами 
являются многие древнейшие славянские евангельские рукописи: 
Саввина книга, Остромирово евангелиеЕвангелие, Архангельское 
евангелиеЕвангелие и др.угие. 

Абсолю́тная хронолόгия – датировка факта или явления в 
истории языка в терминах реального времени («год», «век», 
«тысячелетие»), без соотнесения с другими фактами языковой 
системы и выяснения причинно-следственных зависимостей между 
ними. 

Аллогрáф (от греч. ἄλλος ‘другой’ и γράφω ‘пишу’) – различное 
начертание одной и той же буквы: и, i, µ, ι = [i]; ф, » = [f].  

Апόстол (от др.-греч. ἀπόστολος ‘посланник‘) – богослужебная 
книга, содержащая части Нового Завета, —– «Деяния» и «Послания 
святых апостолов», учеников Иисуса Христа к различным народам. 

Астерúкс – значок в виде звездочки (*), который пишется перед 
реконструированными праславянскими или индоевропейскими 
формами: инд.- евр. *sūnŭs > прасл. *synъ > ст.-сл. сынъ.  

Бúблия (от греч. βιβλία — – мн. ч. от βιβλίον — – «книга», греч. 
βύβλος —– папирус, производился в городе Библ) — – каноническое 
собрание текстов, считающихся священными в иудаизме и 
христианстве. 

Библеúзм – цитата, крылатое выражение, сюжет библейского 
происхождения.  

Глагόлица – одна из двух древних славянских азбук. 
Предполагается, что именно глаголицу создал славянский 
просветитель св. Константин (Кирилл). Древнейшая сохранившаяся 
надпись на глаголице сделана в церкви болгарского царя Симеона в 
городе Преслав и датируется 893 годом.  

. 

Бúблия (от греч. βιβλία – мн. ч. от βιβλίον – «книга», греч. βύβλος 
– папирус, производился в городе Библ) – каноническое собрание 
текстов, считающихся священными в иудаизме и христианстве.

Библеúзм – цитата, крылатое выражение, сюжет библейского 
происхождения. 

Глагόлица – одна из двух древних славянских азбук. Предпола-
гается, что именно глаголицу создал славянский просветитель св. 
Константин (Кирилл). Древнейшая сохранившаяся надпись на гла-
голице сделана в церкви болгарского царя Симеона в городе Прес-
лав и датируется 893 годом. 

Глаголúческие пáмятники пúсьменности – памятники, написан-
ные глаголицей: Зографское Четвероевангелие, Мариинское Четве-
роевангелие, Ассеманиево (или Ватиканское) Евангелие-апракос, 
Охридские глаголические листки, Боянское Евангелие-апракос 
(так называемый Боянский палимпсест), Зографский палимпсест, 
Синайская Псалтырь, Киевские листки (Киевский миссал), Евхо-
логий синайский (Синайский Требник), Сборник Клоца, Рыльские 
глаголические листки и др.
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Диакритúческий (надстрόчный) знак – специальный знак над 
строкой, который использовался для экономии дорогого писчего 
материала и времени. В старославянской письменности широко 
употреблялись 
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Граголúческие пáмятники пúсьменности – памятники, 
написанные глаголицей: Зографское 
четвероевангелиеЧетвероевангелие, Мариинское 
четвероевангелиеЧетвероевангелие, Ассеманиево (или Ватиканское) 
евангелиеЕвангелие-апракос, Охридские глаголические листки, 
Боянское евангелиеЕвангелие-апракос (так наз.ываемый Боянский 
палимпсест), Зографский палимпсест, Синайская псалтырьПсалтырь, 
Киевские листки (Киевский миссал), Евхологий синайский 
(Синайский требникТребник), Сборник Клоца, Рыльские 
глаголические листки и др. 

Диакритúческий (надстрόчный) знак – специальный знак над 
строкой, который использовался для экономии дорогого писчего 
материала и времени. В старославянской письменности широко 

употреблялись z (титло), ± (паерок),  ̑ (камора).  

Дигрáф – две, написанные рядом буквы, используемые для 
обозначения одного звука, например: у [u].  

Дифтόнг – сочетание двух гласных, которые произносятся в 
одном слоге. При этом один из гласных произносится как неслоговой 
(i ̯ или u ̯). В раннепраславянском языке были дифтонги *аi̯, *оi ̯, *еi̯, *au ̯, 
*ou ̯, *eu ̯, которые затем монофтонгизировались. 

Евáнгелие (от греч. ευαγγελιο ‘благая весть’) – священные книги в 
христианстве, в которых рассказывается об Иисусе Христе: его 
рождении, жизни, чудесах, смерти, воскресении и вознесении. 
Каноническими считаются четыре евангелия: от Матфея, Марка, Луки 
и Иоанна.  

Индоевропéйский язы́к – предок всех языков индоевропейской 
семьи (праязык). Существовал несколько десятков тысяч лет назад и 
начал распадаться на отдельные диалекты в VII–VI тысячелетии до н.э. 

Кéнтум (от лат. centum ‘сто’) – название группы 
индоевропейских языков (кельтские, германские, греческий и др.), в 
которых примерно в середине 2-го тысячелетия до н. э. мягкие 
согласные *k̉ и *g̉ отвердели и слились с согласными *k и *g: инд.-
евр.*k̉m ̥tōm > лат. centum, греч. (he)katon. 

 (титло), 
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Граголúческие пáмятники пúсьменности – памятники, 
написанные глаголицей: Зографское 
четвероевангелиеЧетвероевангелие, Мариинское 
четвероевангелиеЧетвероевангелие, Ассеманиево (или Ватиканское) 
евангелиеЕвангелие-апракос, Охридские глаголические листки, 
Боянское евангелиеЕвангелие-апракос (так наз.ываемый Боянский 
палимпсест), Зографский палимпсест, Синайская псалтырьПсалтырь, 
Киевские листки (Киевский миссал), Евхологий синайский 
(Синайский требникТребник), Сборник Клоца, Рыльские 
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Диакритúческий (надстрόчный) знак – специальный знак над 
строкой, который использовался для экономии дорогого писчего 
материала и времени. В старославянской письменности широко 

употреблялись z (титло), ± (паерок),  ̑ (камора).  

Дигрáф – две, написанные рядом буквы, используемые для 
обозначения одного звука, например: у [u].  

Дифтόнг – сочетание двух гласных, которые произносятся в 
одном слоге. При этом один из гласных произносится как неслоговой 
(i ̯ или u ̯). В раннепраславянском языке были дифтонги *аi̯, *оi ̯, *еi̯, *au ̯, 
*ou ̯, *eu ̯, которые затем монофтонгизировались. 

Евáнгелие (от греч. ευαγγελιο ‘благая весть’) – священные книги в 
христианстве, в которых рассказывается об Иисусе Христе: его 
рождении, жизни, чудесах, смерти, воскресении и вознесении. 
Каноническими считаются четыре евангелия: от Матфея, Марка, Луки 
и Иоанна.  

Индоевропéйский язы́к – предок всех языков индоевропейской 
семьи (праязык). Существовал несколько десятков тысяч лет назад и 
начал распадаться на отдельные диалекты в VII–VI тысячелетии до н.э. 

Кéнтум (от лат. centum ‘сто’) – название группы 
индоевропейских языков (кельтские, германские, греческий и др.), в 
которых примерно в середине 2-го тысячелетия до н. э. мягкие 
согласные *k̉ и *g̉ отвердели и слились с согласными *k и *g: инд.-
евр.*k̉m ̥tōm > лат. centum, греч. (he)katon. 

 (паерок), 
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Граголúческие пáмятники пúсьменности – памятники, 
написанные глаголицей: Зографское 
четвероевангелиеЧетвероевангелие, Мариинское 
четвероевангелиеЧетвероевангелие, Ассеманиево (или Ватиканское) 
евангелиеЕвангелие-апракос, Охридские глаголические листки, 
Боянское евангелиеЕвангелие-апракос (так наз.ываемый Боянский 
палимпсест), Зографский палимпсест, Синайская псалтырьПсалтырь, 
Киевские листки (Киевский миссал), Евхологий синайский 
(Синайский требникТребник), Сборник Клоца, Рыльские 
глаголические листки и др. 

Диакритúческий (надстрόчный) знак – специальный знак над 
строкой, который использовался для экономии дорогого писчего 
материала и времени. В старославянской письменности широко 

употреблялись z (титло), ± (паерок),  ̑ (камора).  

Дигрáф – две, написанные рядом буквы, используемые для 
обозначения одного звука, например: у [u].  

Дифтόнг – сочетание двух гласных, которые произносятся в 
одном слоге. При этом один из гласных произносится как неслоговой 
(i ̯ или u ̯). В раннепраславянском языке были дифтонги *аi̯, *оi ̯, *еi̯, *au ̯, 
*ou ̯, *eu ̯, которые затем монофтонгизировались. 

Евáнгелие (от греч. ευαγγελιο ‘благая весть’) – священные книги в 
христианстве, в которых рассказывается об Иисусе Христе: его 
рождении, жизни, чудесах, смерти, воскресении и вознесении. 
Каноническими считаются четыре евангелия: от Матфея, Марка, Луки 
и Иоанна.  

Индоевропéйский язы́к – предок всех языков индоевропейской 
семьи (праязык). Существовал несколько десятков тысяч лет назад и 
начал распадаться на отдельные диалекты в VII–VI тысячелетии до н.э. 

Кéнтум (от лат. centum ‘сто’) – название группы 
индоевропейских языков (кельтские, германские, греческий и др.), в 
которых примерно в середине 2-го тысячелетия до н. э. мягкие 
согласные *k̉ и *g̉ отвердели и слились с согласными *k и *g: инд.-
евр.*k̉m ̥tōm > лат. centum, греч. (he)katon. 

 (камора). 

Дигрáф – две, написанные рядом буквы, используемые для обо-
значения одного звука, например: 

 102 

Граголúческие пáмятники пúсьменности – памятники, 
написанные глаголицей: Зографское 
четвероевангелиеЧетвероевангелие, Мариинское 
четвероевангелиеЧетвероевангелие, Ассеманиево (или Ватиканское) 
евангелиеЕвангелие-апракос, Охридские глаголические листки, 
Боянское евангелиеЕвангелие-апракос (так наз.ываемый Боянский 
палимпсест), Зографский палимпсест, Синайская псалтырьПсалтырь, 
Киевские листки (Киевский миссал), Евхологий синайский 
(Синайский требникТребник), Сборник Клоца, Рыльские 
глаголические листки и др. 

Диакритúческий (надстрόчный) знак – специальный знак над 
строкой, который использовался для экономии дорогого писчего 
материала и времени. В старославянской письменности широко 

употреблялись z (титло), ± (паерок),  ̑ (камора).  

Дигрáф – две, написанные рядом буквы, используемые для 
обозначения одного звука, например: у [u].  

Дифтόнг – сочетание двух гласных, которые произносятся в 
одном слоге. При этом один из гласных произносится как неслоговой 
(i ̯ или u ̯). В раннепраславянском языке были дифтонги *аi̯, *оi ̯, *еi̯, *au ̯, 
*ou ̯, *eu ̯, которые затем монофтонгизировались. 

Евáнгелие (от греч. ευαγγελιο ‘благая весть’) – священные книги в 
христианстве, в которых рассказывается об Иисусе Христе: его 
рождении, жизни, чудесах, смерти, воскресении и вознесении. 
Каноническими считаются четыре евангелия: от Матфея, Марка, Луки 
и Иоанна.  

Индоевропéйский язы́к – предок всех языков индоевропейской 
семьи (праязык). Существовал несколько десятков тысяч лет назад и 
начал распадаться на отдельные диалекты в VII–VI тысячелетии до н.э. 

Кéнтум (от лат. centum ‘сто’) – название группы 
индоевропейских языков (кельтские, германские, греческий и др.), в 
которых примерно в середине 2-го тысячелетия до н. э. мягкие 
согласные *k̉ и *g̉ отвердели и слились с согласными *k и *g: инд.-
евр.*k̉m ̥tōm > лат. centum, греч. (he)katon. 

 [u]. 

Дифтόнг – сочетание двух гласных, которые произносятся в од-
ном слоге. При этом один из гласных произносится как неслоговой 
(i ̯или u ̯). В раннепраславянском языке были дифтонги *аi̯, *оi̯, *еi̯, 
*au̯, *ou̯, *eu,̯ которые затем монофтонгизировались.
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centum, греч. (he)katon.

Камόра – надстрочный знак над буквой для обозначения мягко-
сти согласного: 
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Камόра – надстрочный знак над буквой для обозначения 
мягкости согласного: кораб͡ль, къ͡нигы.  

Кирúллица – одна из двух древних славянских азбук. На основе 
кириллицы созданы белорусский, русский, украинский, болгарский, 
македонский, сербский алфавиты, а также алфавиты для некоторых 
неславянских языков: монгольский, туркменский, казахский, 
чеченский и др.  

Кириллúческие пáмятники пúсьменности – памятники, 
написанные кириллицей: Добруджанская надпись, Надпись царя 
Самуила на каменной плите, Саввина книга, Листки Ундольского, 
Енинский апостолАпостол, Супрасльская рукопись, Хиландарские 
листки, Зографские листки, Остромирово евангелиеЕвангелие, 
Чудовская псалтырьПсалтырь, Изборник Святославов (1073 и 1076 гг.) 
и др.  

Лигатýра (от лат. ligatura ‘связь’) – графический знак, 
образованный путем соединения двух или нескольких букв. 
Например, буква щ образована слиянием букв ш и т. Примеры лигатур 
в старославянской графике: ы, ъи, я, ¬, § и др.  

Минея (от греч. μηνιαίος ‘месячный, одномесячный, длящийся 
месяц‘) —– книга для церковного чтения на все дни месяца, 
содержащая творения отцов церкви, жития святых, легенды об их 
подвижничестве и мученичестве. 

Молитвослόв (от др.-греч. εὐχολόγιον) —– сборник молитв. 
Неполноглáсие – наличие в корне слова сочетания -ра-, -ла-, -ре- 

или -ле- между согласными. Это сочетание бБыло характерно для 
старославянского языка. В современном русском языке Является 
является фонетической фонетическим славянизмом в современном 
русском языке: главный, краткий, здравствовать.  

Носовόй глáсный – гласный, при произнесении которого воздух 
проходит не только через ротовую полость, но и через носовую. В 
старославянском языке было два носовых гласных: [ǫ] (обозначался 
буквой ©) и [ę] (обозначался буквой - ). Из всех славянских языков 
носовые гласные сохранились только в современном польском языке. 

. 

Кирúллица – одна из двух древних славянских азбук. На осно-
ве кириллицы созданы белорусский, русский, украинский, бол-
гарский, македонский, сербский алфавиты, а также алфавиты для 
некоторых неславянских языков: монгольский, туркменский, ка-
захский, чеченский и др. 

Кириллúческие пáмятники пúсьменности – памятники, написан-
ные кириллицей: Добруджанская надпись, Надпись царя Самуила 
на каменной плите, Саввина книга, Листки Ундольского, Енинский 
Апостол, Супрасльская рукопись, Хиландарские листки, Зограф-
ские листки, Остромирово Евангелие, Чудовская Псалтырь, Избор-
ник Святослава (1073 и 1076 гг.) и др. 
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Лигатýра (от лат. ligatura ‘связь’) – графический знак, образо-
ванный путем соединения двух или нескольких букв. Например, 
буква 
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. Примеры лигатур в ста-
рославянской графике: 
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неславянских языков: монгольский, туркменский, казахский, 
чеченский и др.  

Кириллúческие пáмятники пúсьменности – памятники, 
написанные кириллицей: Добруджанская надпись, Надпись царя 
Самуила на каменной плите, Саввина книга, Листки Ундольского, 
Енинский апостолАпостол, Супрасльская рукопись, Хиландарские 
листки, Зографские листки, Остромирово евангелиеЕвангелие, 
Чудовская псалтырьПсалтырь, Изборник Святославов (1073 и 1076 гг.) 
и др.  

Лигатýра (от лат. ligatura ‘связь’) – графический знак, 
образованный путем соединения двух или нескольких букв. 
Например, буква щ образована слиянием букв ш и т. Примеры лигатур 
в старославянской графике: ы, ъи, я, ¬, § и др.  

Минея (от греч. μηνιαίος ‘месячный, одномесячный, длящийся 
месяц‘) —– книга для церковного чтения на все дни месяца, 
содержащая творения отцов церкви, жития святых, легенды об их 
подвижничестве и мученичестве. 

Молитвослόв (от др.-греч. εὐχολόγιον) —– сборник молитв. 
Неполноглáсие – наличие в корне слова сочетания -ра-, -ла-, -ре- 

или -ле- между согласными. Это сочетание бБыло характерно для 
старославянского языка. В современном русском языке Является 
является фонетической фонетическим славянизмом в современном 
русском языке: главный, краткий, здравствовать.  

Носовόй глáсный – гласный, при произнесении которого воздух 
проходит не только через ротовую полость, но и через носовую. В 
старославянском языке было два носовых гласных: [ǫ] (обозначался 
буквой ©) и [ę] (обозначался буквой - ). Из всех славянских языков 
носовые гласные сохранились только в современном польском языке. 
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 между согласными. Это сочетание было характерно для ста-
рославянского языка. В современном русском языке является фоне-
тическим славянизмом: главный, краткий, здравствовать. 

Носовόй глáсный – гласный, при произнесении которого воздух 
проходит не только через ротовую полость, но и через носовую. В ста-
рославянском языке было два носовых гласных: [ǫ] (обозначался бук-
вой ѫ) и [ę] (обозначался буквой  ѧ). Из всех славянских языков но-
совые гласные сохранились только в современном польском языке.

Относúтельная хронолόгия – установление возраста фактов и яв-
лений в истории языка в терминах относительного времени, в со-
отнесении с другими фактами языковой системы («до» – «после», 
«раньше» – «позже», «предшествует» – «следует за», а также «вы-
зывает» – «вытекает из», «изменяется в» – «возникает из»). В срав-
нительно-историческом языкознании относительная хронология 
играет более существенную роль, чем абсолютная хронология, по-
скольку связана с выяснением причинно-следственных отношений 
между языковыми явлениями.

Пáерок – надстрочный знак, используемый для обозначения 
пропущенных букв 
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Относительная хронология – установление возраста фактов и 
явлений в истории языка в терминах относительного времени, в 
соотнесении с другими фактами языковой системы («до» —– «после», 
«раньше» —– «позже», «предшествует» —– «следует за», а также 
«вызывает» —– «вытекает из», «изменяется в» —– «возникает из»). В 
сравнительно-историческом языкознании относительная хронология 
играет более существенную роль, чем абсолютная хронология, 
поскольку связана с выяснением причинно-следственных отношений 
между языковыми явлениями. 

Пáерок – надстрочный знак, используемый для обозначения 

пропущенных букв ъ и ь: п±шеница, к±то.  

Пáмятник пúсьменности – зафиксированный текст, 
отражающий развитие языка в тот или иной период. К памятникам 
относятся книги, грамоты, надписи на предметах обихода, на иконах, 
на камнях и т. д. Памятники письменности – бесценные документы 
для ученыхучёных, которые реконструируют язык того времени.  

Пòзднепраславя́нский язы́к – язык славян в VI –I X вв.веках. 
Именно в этот период сложились черты, которые отличают 
восточнославянские языки от западнославянских и южнославянских.  

Палатализáция – изменение согласных звуков под воздействием 
гласных переднего ряда и [j]. В истории праславянского языка было 
три палатализации заднеязычных согласных *g, *k, *x.  

Палимпсéст (от греч. παλίμψηστον, от πάλιν — – опять и ψηστός 
— – соскобленный, лат. Codex rescriptus) — – древняя рукопись на 
пергаменте (реже папирусе), написанная поверх смытого или 
соскобленного текста. Например, Боянский палимпсест представляет 
собой глаголический памятник, первоначальный текст которого в XIII 
веке был смыт. Поверх него был написан кириллический 
евангелический текст. Памятник был найден в 1845 году В.И. 
Григоровичем в селе Бояна под Софией. Во второй половине ХХ века 
благодаря специальным методам удалось прочесть старый стертый 
стёртый глаголический текст, который также представлял собой часть 
Евангелия- апрокоса конца XI века. 

 и 
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Пáмятник пúсьменности – зафиксированный текст, отражаю-
щий развитие языка в тот или иной период. К памятникам относят-
ся книги, грамоты, надписи на предметах обихода, иконах, камнях  
и т. д. Памятники письменности – бесценные документы для учё-
ных, которые реконструируют язык того времени. 

Пòзднепраславя́нский язы ́к – язык славян в VI–IX веках. Именно 
в этот период сложились черты, которые отличают восточнославян-
ские языки от западнославянских и южнославянских. 
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Палатализáция – изменение согласных звуков под воздействи-
ем гласных переднего ряда и [j]. В истории праславянского языка 
было три палатализации заднеязычных согласных *g, *k, *x. 

Палимпсéст (от греч. παλίμψηστον, от πάλιν – опять и ψηστός – со-
скобленный, лат. Codex rescriptus) – древняя рукопись на пергамен-
те (реже папирусе), написанная поверх смытого или соскобленного 
текста. Например, Боянский палимпсест представляет собой глаго-
лический памятник, первоначальный текст которого в XIII веке был 
смыт. Поверх него был написан кириллический евангелический 
текст. Памятник был найден в 1845 году В.И. Григоровичем в селе 
Бояна под Софией. Во второй половине ХХ века благодаря специ-
альным методам удалось прочесть старый стёртый глаголический 
текст, который также представлял собой часть Евангелия-апрокоса 
конца XI века.

Полноглáсие – наличие в корне слова сочетания -оро-, -оло- 
или -ере- между согласными. Развилось в языке восточных славян  
в VIII–IX веках и стало отличительной чертой современных русско-
го, белорусского и украинского языков: голова, здоровье, береза. 

Праславя́нский язы́к – праязык, от которого произошли все сла-
вянские языки. Существовал до VI века. Письменных памятников 
на этом языке не сохранилось. Его грамматика и лексика рекон-
струируются путём сравнения живых и мёртвых славянских языков 
и диалектов, а также родственных индоевропейских языков.

Праязы́к – язык, из диалектов которого образовалась группа 
родственных языков, которую принято называть семьёй. Из индо-
европейского праязыка образовались индоевропейские языки, из 
праславянского языка образовались славянские языки и т. п. 

Псалты́рь – книга, содержащая псалмы (песнопения) во славу 
Бога, приписываемые библейскому царю и пророку Давиду.

Рàннепраславя́нский язы́к – язык древних славянских плёмен  
в III–V веках н.э., когда славяне жили очень компактно и все языко-
вые процессы были едиными. 

Редуцúрованный глáсный – сверхкраткий гласный. В старосла-
вянском языке было два редуцированных: непередний 
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Полноглáсие – наличие в корне слова сочетания -оро-, -оло- или -
ере- между согласными. Развилось в языке восточных славян в VIII–IX 
вв.веках. и стало отличительной чертой современных русского, 
белорусского и украинского языков: голова, здоровье, береза.  
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на этом языке не сохранилось. Его грамматика и лексика 
реконструируются путем путём сравнения живых и мертвых мёртвых 
славянских языков и диалектов, а также родственных индоевропейских 
языков. 

Праязы́к – язык, из диалектов которого образовалась группа 
родственных языков, которую принято называть семьёй. Из 
индоевропейского праязыка образовались индоевропейские языки, из 
праславянского языка образовались славянские языки и т. п.  

Псалты́рь – книга, содержащая псалмы (песнопения), во славу 
Бога, приписываемые библейскому царю и пророку Давиду. 

Рàннепраславя́нский язы́к – язык древних славянских племен 
плёмен в III – V веках н. э., когда славяне жили очень компактно и все 
языковые процессы были едиными.  

Редуцúрованный глáсный – сверхкраткий гласный. В 
старославянском языке было два редуцированных: непередний ъ (ер) 
и передний ь (ерь). Несмотря на свою краткость, они образовывали 
слоги. Впоследствии ъ и ь в слабой позиции исчезали, а в сильной 
превращались в гласные полного образования: львъ ‘лев’, дьнь ‘день’. 

Реконстрýкция (мéтод реконстрýкции) – метод, применяемый в 
сравнительно-историческом языкознании, основан на анализе 
регулярных соответствий в близкородственных (например, 
славянских) и других индоевропейских языках, главным образом в тех, 
которые являются очень древними: латинском, греческом, литовском 
и др. Также сопоставляются однокоренные и этимологически близкие 
слова внутри одного языка. В результате такого сравнения воссоздается 
воссоздаётся праязык. ВсеВсё, что мы знаем о праславянском языке, 
является результатом реконструкции.  

 (ер)  
и передний 
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 (ерь). Несмотря на свою краткость, они образовы-
вали слоги. Впоследствии 
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 в слабой позиции исчезали, а  
в сильной превращались в гласные полного образования: 
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и др. Также сопоставляются однокоренные и этимологически близкие 
слова внутри одного языка. В результате такого сравнения воссоздается 
воссоздаётся праязык. ВсеВсё, что мы знаем о праславянском языке, 
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(лев) 
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 (день).
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Реконстрýкция (мéтод реконстрýкции) – метод, применяемый 
в сравнительно-историческом языкознании, основан на анализе 
регулярных соответствий в близкородственных (например, славян-
ских) и других индоевропейских языках, главным образом в тех, 
которые являются очень древними: латинском, греческом, литов-
ском и др. Также сопоставляются однокоренные и этимологически 
близкие слова внутри одного языка. В результате такого сравнения 
воссоздаётся праязык. Всё, что мы знаем о праславянском языке, 
является результатом реконструкции. 

Сáтэм (от авест. satəm ‘сто’) – название группы индоевропей-
ских языков (индоиранские, балтийские, славянские, албанский, 
армянский и др.), в которых примерно в середине 2-го тысячелетия 
до н.э. мягкие согласные *k̉ и *g̉ превратились в переднеязычные 
аффрикаты и фрикативные согласные: инд.-евр.*k̉m̥tōm > санскр. 
śatam, перс. sad, русск. сто. 

Слòгообразýющий соглáсный (сонáнт) (от лат. sonans ‘звучащий’) 
– согласный, который способен образовать слог. В образовании та-
ких согласных активно участвуют голосовые связки, поэтому эти 
звуки совмещают в себе признаки гласных и согласных. В старосла-
вянском языке было два согласных, способных образовать слог: [r ̥] 
и [l̥]. Эти звуки могли произноситься твёрдо и мягко. На письме они 
обозначались сочетанием букв -ръ-/-рь- и -лъ-/-ль-: [vl̥na] – 
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Сáтэм (от авест. satəm ‘сто’) – название группы индоевропейских 
языков (индоиранские, балтийские, славянские, албанский, армянский 
и др.), в которых примерно в середине 2-го тысячелетия до н. э. мягкие 
согласные *k ̉ и *g ̉ превратились в переднеязычные аффрикаты и 
фрикативные согласные: инд.-евр.*k̉m ̥tōm > санскр. śatam, перс. sad, 
русск. сто.  

Слòгообразýющий соглáсный (сонáнт) (от лат. sonans 
‘звучащий’) – согласный, который способен образовать слог. В 
образовании таких согласных активно участвуют голосовые связки, 
поэтому эти звуки совмещают в себе признаки гласных и согласных. В 
старославянском языке было два согласных, способных образовать 
слог: [r ̥] и [l ̥]. Эти звуки могли произноситься твёрдо и мягко. На 
письме они обозначались сочетанием букв -ръ-/-рь- и -лъ-/-ль-: [vl ̥na] – 
влъна, [vr̥̉хъ] – врьхъ. Слогообразующие согласные есть, например, в 
чешском, словацком, сербском языках.  

Стàрославя́нский язы́к – древнейший славянский литературный 
язык дошедших до нас славянских переводов богослужебных книг с 
греческого языка. Возникновение старославянского языка (в 864 году) 
связано с деятельностью братьев Кирилла (Константина) и Мефодия. 
Считается, что старославянский язык использовался в переводах до XI 
века. После этого времени в тексты переводов стали проникать 
местные особенности.  

Тúтло – диакритический знак, который использовался для 
сокращения слов или для обозначения числовых значений. Слова, 
которые сокращались с помощью титла, употреблялись наиболее 
часто и относились в основном к сакральной лексике: црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ – 
црькы, чловıкъ, чловıчьскъ. При передаче числового значения, кроме 
титла, с обеих сторон от буквы или сочетания букв писались точки: "аz",  
"мzi". 

Транслитерáция – передача букв одного алфавита буквами 
другого. Принято все глаголические памятники транслитерировать 
буквами кириллической азбуки.  

, 
[vr̥̉хъ] – 
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Сáтэм (от авест. satəm ‘сто’) – название группы индоевропейских 
языков (индоиранские, балтийские, славянские, албанский, армянский 
и др.), в которых примерно в середине 2-го тысячелетия до н. э. мягкие 
согласные *k ̉ и *g ̉ превратились в переднеязычные аффрикаты и 
фрикативные согласные: инд.-евр.*k̉m ̥tōm > санскр. śatam, перс. sad, 
русск. сто.  

Слòгообразýющий соглáсный (сонáнт) (от лат. sonans 
‘звучащий’) – согласный, который способен образовать слог. В 
образовании таких согласных активно участвуют голосовые связки, 
поэтому эти звуки совмещают в себе признаки гласных и согласных. В 
старославянском языке было два согласных, способных образовать 
слог: [r ̥] и [l ̥]. Эти звуки могли произноситься твёрдо и мягко. На 
письме они обозначались сочетанием букв -ръ-/-рь- и -лъ-/-ль-: [vl ̥na] – 
влъна, [vr̥̉хъ] – врьхъ. Слогообразующие согласные есть, например, в 
чешском, словацком, сербском языках.  

Стàрославя́нский язы́к – древнейший славянский литературный 
язык дошедших до нас славянских переводов богослужебных книг с 
греческого языка. Возникновение старославянского языка (в 864 году) 
связано с деятельностью братьев Кирилла (Константина) и Мефодия. 
Считается, что старославянский язык использовался в переводах до XI 
века. После этого времени в тексты переводов стали проникать 
местные особенности.  

Тúтло – диакритический знак, который использовался для 
сокращения слов или для обозначения числовых значений. Слова, 
которые сокращались с помощью титла, употреблялись наиболее 
часто и относились в основном к сакральной лексике: црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ – 
црькы, чловıкъ, чловıчьскъ. При передаче числового значения, кроме 
титла, с обеих сторон от буквы или сочетания букв писались точки: "аz",  
"мzi". 

Транслитерáция – передача букв одного алфавита буквами 
другого. Принято все глаголические памятники транслитерировать 
буквами кириллической азбуки.  

. Слогообразующие согласные есть, например, в чеш-
ском, словацком, сербском языках. 

Стàрославя́нский язы ́к – древнейший славянский литератур-
ный язык дошедших до нас славянских переводов богослужебных 
книг с греческого языка. Возникновение старославянского языка  
(в 863 году) связано с деятельностью братьев Кирилла (Константи-
на) и Мефодия. Считается, что старославянский язык использовал-
ся в переводах до XI века. После этого времени в тексты переводов 
стали проникать местные особенности. 

Тúтло – диакритический знак, который использовался для со-
кращения слов или для обозначения числовых значений. Слова, ко-
торые сокращались с помощью титла, употреблялись наиболее ча-
сто и относились в основном к сакральной лексике: 
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Сáтэм (от авест. satəm ‘сто’) – название группы индоевропейских 
языков (индоиранские, балтийские, славянские, албанский, армянский 
и др.), в которых примерно в середине 2-го тысячелетия до н. э. мягкие 
согласные *k ̉ и *g ̉ превратились в переднеязычные аффрикаты и 
фрикативные согласные: инд.-евр.*k̉m ̥tōm > санскр. śatam, перс. sad, 
русск. сто.  

Слòгообразýющий соглáсный (сонáнт) (от лат. sonans 
‘звучащий’) – согласный, который способен образовать слог. В 
образовании таких согласных активно участвуют голосовые связки, 
поэтому эти звуки совмещают в себе признаки гласных и согласных. В 
старославянском языке было два согласных, способных образовать 
слог: [r ̥] и [l ̥]. Эти звуки могли произноситься твёрдо и мягко. На 
письме они обозначались сочетанием букв -ръ-/-рь- и -лъ-/-ль-: [vl ̥na] – 
влъна, [vr̥̉хъ] – врьхъ. Слогообразующие согласные есть, например, в 
чешском, словацком, сербском языках.  

Стàрославя́нский язы́к – древнейший славянский литературный 
язык дошедших до нас славянских переводов богослужебных книг с 
греческого языка. Возникновение старославянского языка (в 864 году) 
связано с деятельностью братьев Кирилла (Константина) и Мефодия. 
Считается, что старославянский язык использовался в переводах до XI 
века. После этого времени в тексты переводов стали проникать 
местные особенности.  

Тúтло – диакритический знак, который использовался для 
сокращения слов или для обозначения числовых значений. Слова, 
которые сокращались с помощью титла, употреблялись наиболее 
часто и относились в основном к сакральной лексике: црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ – 
црькы, чловıкъ, чловıчьскъ. При передаче числового значения, кроме 
титла, с обеих сторон от буквы или сочетания букв писались точки: "аz",  
"мzi". 

Транслитерáция – передача букв одного алфавита буквами 
другого. Принято все глаголические памятники транслитерировать 
буквами кириллической азбуки.  
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Сáтэм (от авест. satəm ‘сто’) – название группы индоевропейских 
языков (индоиранские, балтийские, славянские, албанский, армянский 
и др.), в которых примерно в середине 2-го тысячелетия до н. э. мягкие 
согласные *k ̉ и *g ̉ превратились в переднеязычные аффрикаты и 
фрикативные согласные: инд.-евр.*k̉m ̥tōm > санскр. śatam, перс. sad, 
русск. сто.  

Слòгообразýющий соглáсный (сонáнт) (от лат. sonans 
‘звучащий’) – согласный, который способен образовать слог. В 
образовании таких согласных активно участвуют голосовые связки, 
поэтому эти звуки совмещают в себе признаки гласных и согласных. В 
старославянском языке было два согласных, способных образовать 
слог: [r ̥] и [l ̥]. Эти звуки могли произноситься твёрдо и мягко. На 
письме они обозначались сочетанием букв -ръ-/-рь- и -лъ-/-ль-: [vl ̥na] – 
влъна, [vr̥̉хъ] – врьхъ. Слогообразующие согласные есть, например, в 
чешском, словацком, сербском языках.  

Стàрославя́нский язы́к – древнейший славянский литературный 
язык дошедших до нас славянских переводов богослужебных книг с 
греческого языка. Возникновение старославянского языка (в 864 году) 
связано с деятельностью братьев Кирилла (Константина) и Мефодия. 
Считается, что старославянский язык использовался в переводах до XI 
века. После этого времени в тексты переводов стали проникать 
местные особенности.  

Тúтло – диакритический знак, который использовался для 
сокращения слов или для обозначения числовых значений. Слова, 
которые сокращались с помощью титла, употреблялись наиболее 
часто и относились в основном к сакральной лексике: црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ – 
црькы, чловıкъ, чловıчьскъ. При передаче числового значения, кроме 
титла, с обеих сторон от буквы или сочетания букв писались точки: "аz",  
"мzi". 

Транслитерáция – передача букв одного алфавита буквами 
другого. Принято все глаголические памятники транслитерировать 
буквами кириллической азбуки.  
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Сáтэм (от авест. satəm ‘сто’) – название группы индоевропейских 
языков (индоиранские, балтийские, славянские, албанский, армянский 
и др.), в которых примерно в середине 2-го тысячелетия до н. э. мягкие 
согласные *k ̉ и *g ̉ превратились в переднеязычные аффрикаты и 
фрикативные согласные: инд.-евр.*k̉m ̥tōm > санскр. śatam, перс. sad, 
русск. сто.  

Слòгообразýющий соглáсный (сонáнт) (от лат. sonans 
‘звучащий’) – согласный, который способен образовать слог. В 
образовании таких согласных активно участвуют голосовые связки, 
поэтому эти звуки совмещают в себе признаки гласных и согласных. В 
старославянском языке было два согласных, способных образовать 
слог: [r ̥] и [l ̥]. Эти звуки могли произноситься твёрдо и мягко. На 
письме они обозначались сочетанием букв -ръ-/-рь- и -лъ-/-ль-: [vl ̥na] – 
влъна, [vr̥̉хъ] – врьхъ. Слогообразующие согласные есть, например, в 
чешском, словацком, сербском языках.  

Стàрославя́нский язы́к – древнейший славянский литературный 
язык дошедших до нас славянских переводов богослужебных книг с 
греческого языка. Возникновение старославянского языка (в 864 году) 
связано с деятельностью братьев Кирилла (Константина) и Мефодия. 
Считается, что старославянский язык использовался в переводах до XI 
века. После этого времени в тексты переводов стали проникать 
местные особенности.  

Тúтло – диакритический знак, который использовался для 
сокращения слов или для обозначения числовых значений. Слова, 
которые сокращались с помощью титла, употреблялись наиболее 
часто и относились в основном к сакральной лексике: црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ – 
црькы, чловıкъ, чловıчьскъ. При передаче числового значения, кроме 
титла, с обеих сторон от буквы или сочетания букв писались точки: "аz",  
"мzi". 

Транслитерáция – передача букв одного алфавита буквами 
другого. Принято все глаголические памятники транслитерировать 
буквами кириллической азбуки.  

. При передаче числового значения, 
кроме титла, с обеих сторон от буквы или сочетания букв писались 
точки: 
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Сáтэм (от авест. satəm ‘сто’) – название группы индоевропейских 
языков (индоиранские, балтийские, славянские, албанский, армянский 
и др.), в которых примерно в середине 2-го тысячелетия до н. э. мягкие 
согласные *k ̉ и *g ̉ превратились в переднеязычные аффрикаты и 
фрикативные согласные: инд.-евр.*k̉m ̥tōm > санскр. śatam, перс. sad, 
русск. сто.  

Слòгообразýющий соглáсный (сонáнт) (от лат. sonans 
‘звучащий’) – согласный, который способен образовать слог. В 
образовании таких согласных активно участвуют голосовые связки, 
поэтому эти звуки совмещают в себе признаки гласных и согласных. В 
старославянском языке было два согласных, способных образовать 
слог: [r ̥] и [l ̥]. Эти звуки могли произноситься твёрдо и мягко. На 
письме они обозначались сочетанием букв -ръ-/-рь- и -лъ-/-ль-: [vl ̥na] – 
влъна, [vr̥̉хъ] – врьхъ. Слогообразующие согласные есть, например, в 
чешском, словацком, сербском языках.  

Стàрославя́нский язы́к – древнейший славянский литературный 
язык дошедших до нас славянских переводов богослужебных книг с 
греческого языка. Возникновение старославянского языка (в 864 году) 
связано с деятельностью братьев Кирилла (Константина) и Мефодия. 
Считается, что старославянский язык использовался в переводах до XI 
века. После этого времени в тексты переводов стали проникать 
местные особенности.  

Тúтло – диакритический знак, который использовался для 
сокращения слов или для обозначения числовых значений. Слова, 
которые сокращались с помощью титла, употреблялись наиболее 
часто и относились в основном к сакральной лексике: црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ – 
црькы, чловıкъ, чловıчьскъ. При передаче числового значения, кроме 
титла, с обеих сторон от буквы или сочетания букв писались точки: "аz",  
"мzi". 

Транслитерáция – передача букв одного алфавита буквами 
другого. Принято все глаголические памятники транслитерировать 
буквами кириллической азбуки.  
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Сáтэм (от авест. satəm ‘сто’) – название группы индоевропейских 
языков (индоиранские, балтийские, славянские, албанский, армянский 
и др.), в которых примерно в середине 2-го тысячелетия до н. э. мягкие 
согласные *k ̉ и *g ̉ превратились в переднеязычные аффрикаты и 
фрикативные согласные: инд.-евр.*k̉m ̥tōm > санскр. śatam, перс. sad, 
русск. сто.  

Слòгообразýющий соглáсный (сонáнт) (от лат. sonans 
‘звучащий’) – согласный, который способен образовать слог. В 
образовании таких согласных активно участвуют голосовые связки, 
поэтому эти звуки совмещают в себе признаки гласных и согласных. В 
старославянском языке было два согласных, способных образовать 
слог: [r ̥] и [l ̥]. Эти звуки могли произноситься твёрдо и мягко. На 
письме они обозначались сочетанием букв -ръ-/-рь- и -лъ-/-ль-: [vl ̥na] – 
влъна, [vr̥̉хъ] – врьхъ. Слогообразующие согласные есть, например, в 
чешском, словацком, сербском языках.  

Стàрославя́нский язы́к – древнейший славянский литературный 
язык дошедших до нас славянских переводов богослужебных книг с 
греческого языка. Возникновение старославянского языка (в 864 году) 
связано с деятельностью братьев Кирилла (Константина) и Мефодия. 
Считается, что старославянский язык использовался в переводах до XI 
века. После этого времени в тексты переводов стали проникать 
местные особенности.  

Тúтло – диакритический знак, который использовался для 
сокращения слов или для обозначения числовых значений. Слова, 
которые сокращались с помощью титла, употреблялись наиболее 
часто и относились в основном к сакральной лексике: црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ – 
црькы, чловıкъ, чловıчьскъ. При передаче числового значения, кроме 
титла, с обеих сторон от буквы или сочетания букв писались точки: "аz",  
"мzi". 

Транслитерáция – передача букв одного алфавита буквами 
другого. Принято все глаголические памятники транслитерировать 
буквами кириллической азбуки.  

.
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Транслитерáция – передача букв одного алфавита буквами дру-
гого. Принято все глаголические памятники транслитерировать 
буквами кириллической азбуки. 

Трéбник, или Евхолóгий (от др.-греч. Εὐχολόγιον ‘Сборник мо-
литв‘ или ‘Молитвенник‘ от др.-греч. εὐχή ‘молитва‘ и др.-греч. 
λέγω ‘собирать‘) – православная богослужебная книга, являющаяся 
сборником молитв и чинов, взятых из «Служебника» и «Требника». 
В ней собраны молитвы на разные случаи. Самый древний Евхоло-
гий на глаголице – Синайский Евхологий. 

Церкòвнославя́нский язы ́к – древнеславянский литературный 
язык. По своему происхождению это старославянский язык, под-
вергшийся влиянию живых языков народов, у которых он был рас-
пространён. Различают местные разновидности старославянского 
языка (редакции), например: восточнославянская редакция церков-
нославянского языка, болгарская редакция церковнославянского 
языка и др. Сегодня церковнославянский язык используется в пра-
вославном богослужении.

Чèтвероевáнгелие – общее название для первых четырёх книг 
Нового Завета, написанных апостолами в I веке (Евангелия от Мат-
фея, Марка, Луки и Иоанна) и повествующих о рождении Спасите-
ля, Его жизни на земле и учении, о Его смерти и Воскресении.
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