
  



1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Цель – способствовать формированию системного подхода к рассмотрению языко-

вых фактов и основных тенденций развития современного русского языка посредством 

изучения графической, фонетической, морфологической систем старославянского языка и 

знакомства с текстами древнейших письменных памятников  славянской культуры,  за-

ключающих в себе мощный философский и нравственно-этический потенциал. 

Задачи:  

1) представить сравнительно-исторический анализ как основной при диахрониче-

ском описании;  

2) познакомить студентов с особенностями звуковой структуры и грамматической 

системы древнего славянского языка; 

3) продемонстрировать студентам системность и изменчивость языка, выявить 

причинно-следственные связи различных языковых фактов; 

4) показать лингвистическое значение данных старославянского языка и в плане 

реконструкции фонологической системы праславянского языка и в плане его роли в раз-

витии современного русского литературного языка; 

5) сформировать у аудитории целостную систему взглядов по вопросам историче-

ских изменений в фонологии и морфологии старославянских языков; 

6) подчеркнуть культурно-историческую роль старославянского языка в соответ-

ствии с требованиями социально-культурного развития эпохи средневековья;  

7) дать образцы лингвистического и историко-культурного анализов славянских 

текстов. 

 
II. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

2.1. Дисциплина Б1.О.22 Содержательные особенности углубленного обучения в 

общем образовании относится к базовым дисциплинам обязательной части учебного пла-

на по направленности подготовки «Русский язык – Литература», коррелирует с обязатель-

ной дисциплиной Б1.О.25 Современные направления развития науки. Она выполняет 

функцию своеобразного введения в историю русского языка, создаёт необходимую для 

понимания сложнейших языковых процессов исходную лингвистическую базу, важней-

шим компонентом которой являются полученные в ходе сравнительно-исторического 

изучения сведения о процессах, имевших место в общеславянскую эпоху. Для изучения 

Б1.О.22 Содержательные особенности углубленного обучения в общем образова-

нии студент должен знать основные термины и понятия таких филологических наук, как: 

введение в языкознание, фонетика, словообразование, морфология, лексикология, стили-

стика современного русского языка. Должен уметь применять на практике базовые навы-

ки сбора и анализа языковых фактов с использованием традиционных научных (лингви-

стических) методов и современных информационных технологий, владеть основными ме-

тодами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Б1.О.25 Современные направ-

ления развития науки, Б1.В.05 Культура русской графики.  

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Б1.О.25 Современные направ-

ления развития науки, Б1.О.27 Специальные научные знания: история и современность, 

Б1.В.11 История древнерусского языка. 

_________________________________________________ 
(наименование последующей учебной дисциплины (модуля), практик) 

III. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Компетенция Индикаторы  

компетенций 

Результаты обучения 



УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач 

ИДК УК-1.1 Находит и 

критически анализи-

рует информацию, 

необходимую для ре-

шения поставленной 

задачи. 

Знает: предмет, цель, задачи, процедуру про-

ведения лингвистического анализа древнего 

славянского текста. 

Умеет: критически анализировать языковые 

данные, представленные в старославянском 

тексте. 

Владеет: техникой поэтапного анализа старо-

славянского текста. 

ИДК УК-1.2 

Рассматривает раз-

личные варианты ре-

шения задачи, оцени-

вая их достоинства и 

недостатки. 

Знает: историю происхождения старославян-

ского языка. 

Умеет: разграничивать подлинно научные 

исторические подходы к рассмотрению язы-

ковых фактов от дилетантской интерпрета-

ции языковых явлений.  

Владеет: техникой выявления истинной ис-

торико-культурной ценности средневекового 

славянского текста. 

ИДК УК-1.3  

Грамотно, логично, 

аргументированно 

формирует собствен-

ные суждения и оцен-

ки. Отличает факты от 

мнений, интерпрета-

ций, оценок и т. д. в 

рассуждениях других 

участников деятель-

ности.  

Знает: основные исторические процессы в 

области фонетики и грамматики, позволяю-

щие интерпретировать языковые факты, опи-

раясь на истинную, а не ложную этимологию.  

Умеет: демонстрировать применение эле-

ментов сравнительно-исторического анализа 

по отношению к языковым фактам. 

Владеет: навыком историко-культурного 

анализа старославянского текста, дающего 

возможность избежать ложного этимологиче-

ского подхода к лингвистическим фактам.  

ОПК-2.  

Способен участ-

вовать в разра-

ботке основных 

и дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм, разраба-

тывать отдель-

ные их компо-

ненты (в том 

числе с исполь-

зованием ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий). 

 

ИДК ОПК-2.1 

Оперативно ориенти-

руется в современном 

информационном по-

токе и интерпретирует 

полученную инфор-

мацию в соответствии 

с актуальными вызо-

вами времени, в том 

числе способен разра-

ботать инновацион-

ную программу. 

Знает: способы привлечения материалов по 

старославянскому языку в учебный процесс в 

средней школе. 

Умеет: использовать данные электронных 

библиотечных систем и словарей он-лайн при 

составлении необходимых основных и до-

полнительных образовательных программ; 

использовать современные коммуникацион-

ные технологии при разработке образова-

тельных программ или их компонентов. 

Владеет: навыками оперативно ориентиро-

ваться в современном информационном по-

токе и интерпретировать полученную инфор-

мацию в соответствии с вызовами времени; 

приемами систематизации специальной 

научной информации и представления ее в 

виде основной и/или дополнительной образо-

вательной программы.  

ОПК-3. 

 Способен орга-

низовать сов-

местную и ин-

дивидуальную 

учебную и вос-

ИДК ОПК-3.1.  

Использует педагоги-

чески обоснованное 

содержание, формы, 

методы и приемы 

совместной и индиви-

Знает: историю кириллического алфавита 

для обеспечения развития творческих спо-

собностей обучающихся обучающихся в со-

ответствии с требованиями федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов. 

Умеет: соотносить древние кириллические 



питательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с осо-

быми образова-

тельными по-

требностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государствен-

ных образова-

тельных стан-

дартов    

дуальной учебной и 

воспитательной дея-

тельности обучаю-

щихся в соответствии 

с требованиями феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

буквы с их звуковым значением с целью  

поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся обучаю-

щихся в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных 

стандартов. 

Владеет: техникой чтения и перевода древ-

него славянского текста с целью формирова-

ния  способности организовывать сотрудни-

чество обучающихся, поддерживать их  ак-

тивность и инициативность, самостоятель-

ность обучающихся в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов.  

ИДК ОПК-3.2.  

Использует приемы 

оценки общих, типо-

логических и индиви-

дуальных образова-

тельных потребностей 

обучающихся для ор-

ганизации продуктив-

ной учебной и воспи-

тательной деятельно-

сти 

Знает: специфику фонетической и граммати-

ческой систем старославянского языка для 

более успешного овладения фонетической и 

грамматической системами современного 

русского языка путем сопоставления истори-

ческих фактов для повышения эффективно-

сти учебной и воспитательной деятельности.  

Умеет: понимать средневековые славянские 

тексты для обеспечения развития творческих 

способностей обучающихся, для совершен-

ствования их языковой интуиции.  

Владеет: приемами оценки исторических 

языковых фактов с целью усовершенствовать 

понимание и усвоение современного языково-

го материала. 

ОПК-8. Спосо-

бен осуществ-

лять педагоги-

ческую деятель-

ность на основе 

специальных 

научных знаний 

 

ИДК ОПК-8.1  

Демонстрирует владе-

ние системой специ-

альных научных зна-

ний в области старо-

славянского языка в 

объеме, предусмот-

ренном программой 

дисциплины.   

Знает: историю фонологической системы 

праславянского языка с точки зрения относи-

тельной хронологии фонетических процес-

сов, повышая тем самым уровень культуры 

лингвистического мышления и знания основ-

ных положений и концепций в области тео-

рии языка, современного русского языка и 

истории русского языка; 

основные факты истории морфологической 

системы праславянского языка, показывая 

способность демонстрировать знания основ-

ных положений и концепций в области тео-

рии языка, современного русского языка и 

истории русского языка. 

Умеет: объяснять чередования гласных и со-

гласных звуков старославянского языка, опи-

раясь на древние фонетические процессы, 

демонстрируя знание основных положений и 

концепций в области истории русского языка; 

распознавать конкретные грамматические 

формы слов кардинальных частей речи в це-

лях продемонстрировать знание основных 

положений и концепций в области теории 



языка, современного русского языка и исто-

рии русского языка. 

Владеет: терминологическим аппаратом дис-

циплины; 

навыком транскрибирования старославянско-

го текста для совершенствования культуры 

лингвистического мышления; 

навыком реконструкции праславянских форм 

на разных этапах развития праславянского 

языка, демонстрируя тем самым знание ос-

новных положений и концепций в области 

истории русского языка, а также владение 

традиционной и инновационной методикой 

анализа лингвистических единиц. 

ИДК ОПК-8.2 

Комментирует место 

соответствующего 

научного знания в со-

временной научной 

картине мира, его 

междисциплинарные 

связи, роль предмет-

ной подготовки в дан-

ной области для про-

фессиональной дея-

тельности педагога. 

Знает: место дисциплины среди историче-

ских дисциплин языковедческого цикла, де-

монстрируя тем самым знание основных по-

ложений и концепций в области истории рус-

ского языка. 

Умеет: пользоваться этимологическими сло-

варями для повышения качества культуры 

лингвистического мышления. 

Владеет: приёмами разграничения славяниз-

мов и русизмов основании фонетических, 

лексических, словообразовательных и грам-

матических примет, опираясь на традицион-

ную и инновационную методику анализа 

лингвистических единиц. 

ИДК ОПК-8.3 

Привлекает материал 

из соответствующих 

областей научного 

знания при решении 

профессиональных 

проблем, при обсуж-

дении проблем совре-

менности. 

Знает: фонетическую и морфологическую 

системы старославянского языка в целях 

продемонстрировать знание основных поло-

жений и концепций в области теории языка, 

современного русского языка и истории рус-

ского языка. 

Умеет: давать исторический комментарий 

языковым единицам и явлениям, встречаю-

щимся в старославянских текстах, с целью 

повышения уровня культуры лингвистическо-

го мышления  и привлечения традиционной 

методики анализа лингвистических единиц. 

Владеет: приёмами лингвистического анали-

за древнего славянского текста, применяя на 

практике традиционную и инновационную 

методику анализа лингвистических единиц. 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

Вид учебной работы 

 

Всего ча-

сов / за-

четных 

Семестры 

    



единиц 

Очн/заочн 
4 

Аудиторные занятия (всего) 40/12 40/12    

В том числе: - - - - - 

Лекции 20/4 20/4    

Практические занятия (ПЗ) 20/8 20/8    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа  (всего) 13/123 13/123    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

Контроль 

экзамен 

44/9 

экзамен 

44/9 

   

Контактная работа (всего)* 51/12 51/12    

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

108 108    

3 3    

 

4.2. Содержание учебного материала дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

разделов и тем 

1. Раздел 1. Сравнительно-исторический анализ 

графической и фонетической систем старославянского языка. 

2. Тема 1. Старославян-

ский язык как древ-

нейший общелитера-

турный язык средне-

вековых славян. 

Старославянский язык, его дифференциальные при-

знаки и место в кругу славянских языков. Вопрос о 

возникновении славянской ветви из одного праязыка. 

Праславянский язык и праславянские реконструкции. 

Диалектная основа старославянского языка. Грециз-

мы в старославянском языке. Вопрос о народной ос-

нове старославянского языка. Фонетические, семан-

тические, словообразовательные, грамматические 

маркеры старославянизмов. 

3. Тема 2. История ал-

фавита. Старославян-

ское письмо: возник-

новение и развитие. 

 

Вопрос о начале славянской письменности. Миссио-

нерская деятельность Константина-Кирилла и Мефо-

дия. Славянские азбуки, их происхождение. Глаголи-

ческие и кириллические памятники старославянской 

письменности. Характеристика кириллицы со сторо-

ны буквенного состава (сравнительно с современным 

русским письмом). Числовые значения кирилличе-

ских букв.  

4. Тема 3. Особенности 

звуковой структуры. 

Система вокализма 

старославянского 

языка кирилло-

мефодиевской поры. 

 

Основные фонетические законы праславянского язы-

ка. Структура старославянского слога. Гласные звуки 

и буквы, их обозначающие. Артикуляционная харак-

теристика гласных фонем. Система гласных фонем. 

Позиционные  варианты гласных фонем. Сильные и 

слабые позиции редуцированных сверхкратких реду-

цированных гласных фонем <э‡> и <ŏ>. Гласные в 

абсолютном начале слова. 

5. Тема 4. Система кон- Согласные звуки и буквы, их обозначающие.  



сонантизма старосла-

вянского языка ки-

рилло-мефодиевской 

поры. 

Система согласных фонем. Артикуляционная харак-

теристика согласных звуков. Позиционные измене-

ния согласных фонем. Слогообразующие плавные 

сонорные. 

6. Тема 5. Генезис глас-

ных фонем старосла-

вянского языка и их 

чередований. 

 

Основные праславянские фонетические тенденции. 

Дефонологизация количественного признака гласных 

и происхождение первого ряда чередования гласных. 

Монофтонгизация дифтонгов с неслоговыми *i  и *u 

и возникновение второго ряда древнейших собствен-

но славянских чередований гласных. Изменение ди-

фтонгических сочетаний с носовыми сонорными *m  

и *n и происхождение третьего (юсового) ряда чере-

дования гласных. Изменение дифтонгических соче-

таний с плавными сонорными *r  и *l.  

7. Тема 6. Генезис пала-

тализованных  со-

гласных фонем старо-

славянского языка и 

их чередований. 

 

Первая палатализация заднеязычных согласных. 

Чередования заднеязычных согласных с шипящими. 

Вторая палатализация заднеязычных согласных. Че-

редования заднеязычных согласных со свистящими. 

Вопрос о третьей палатализации заднеязычных со-

гласных. Йотовая палатализация согласных и групп 

согласных. Чередования согласных, возникшие 

вследствие йотовой палатализации согласных и их 

групп. Чередования гласных и согласных, возникшие 

вследствие древних праславянских фонетических за-

конов (обобщение). 

8. Тема 7. Изменение 

групп согласных в ре-

зультате диссимиля-

ции и ассимиляции. 

 

Упрощение групп фрикативных, смычного и фрика-

тивного *s, разных по месту образования смычных 

согласных и губных согласных вследствие ассимиля-

ции по способу образования. Изменение смычно-

взрывного согласного во фрикативный в группе 

смычно-взрывных вследствие диссимиляции по спо-

собу образования. 

9. Тема 8. Падение ре-

дуцированных глас-

ных звуков – позд-

нейший праславян-

ский фонетический 

процесс. 

Дефонологизация сверхкраткости редуцированных 

гласных звуков. Отражение падения редуцированных 

в памятниках письменности: пропуск, смешение, 

прояснение еров. Последствия падения редуцирован-

ных: количественное изменение звуковой системы, 

возникновение пар согласных по звонкости – глухо-

сти, изменение звуковой структуры, возникновение 

новых групп согласных и др. 

10. Раздел 2. Особенности грамматической системы старославянского языка. 

11. Тема 1. Система ча-

стей речи старосла-

вянского языка. Ста-

рославянский суб-

стантив: грамматиче-

ские категории и 

склонение. 

 

Части речи в старославянском языке. Имя существи-

тельное. Классифицирующая категория рода. Слово-

изменительная категория числа. Словоизменительная 

категория падежа. Начальный этап развития грамма-

тической одушевленности. Продуктивные типы 

склонения субстантива. Мягкая и твердая разновид-

ности двух продуктивных типов склонения. Непро-

дуктивные типы склонения субстантива. Процессы 

разрушения именного типа склонения. 

12. Тема 2. Местоимен-

ное склонение. Старо-

Местоименное склонение, его отличие от именного 

типа склонения. Местоимение. Личные  и неличные 



славянский прономен. 

 

местоимения. Особенности склонения личных и не-

личных местоимений.  

13. Тема 3. Старославян-

ский адъектив: грам-

матические категории 

и склонение. 

 

Имя прилагательное и его семантические разряды. 

Грамматические категории имени прилагательного. 

Краткие и полные имена прилагательные, их склоне-

ние. Несклоняемые имена прилагательные. Степени 

сравнения имен прилагательных. 

14. Тема 4. Имя числи-

тельное: грамматиче-

ские категории и 

склонение. 

 

Слова с числовым значением в старославянском язы-

ке. Группы счётных слов по грамматическим призна-

кам. Количественные счётные слова в старославян-

ском языке, их образование и изменение. Порядковые 

счётные слова в старославянском языке. Собиратель-

ные счётные слова в старославянском языке. Спосо-

бы обозначения количества с помощью специальных 

знаков. 

15. Тема 5. Старославян-

ский глагол: грамма-

тические категории и 

изменение. 

 

Грамматические категории старославянского глагола. 

Зарождение грамматической категории вида. 5 клас-

сов старославянского глагола. Соотношение между 

основами настоящего времени и инфинитива. Значе-

ние, образование и спряжение глагола в настоящем, 

будущем простом и будущем сложном времени. Зна-

чение, образование и спряжение глагола в имперфек-

те, в простом и сигматическом аористе, в перфекте, в 

плюсквамперфекте. Грамматическая специфика гла-

гольных форм сослагательного и повелительного 

наклонения. Значение, история возникновения, обра-

зование инфинитива и супина. Образование и скло-

нение кратких и полных действительных причастий. 

Образование и склонение кратких и полных страда-

тельных причастий.  

16. Тема 6. Наречия и 

служебные части ре-

чи. 

 

Наречие как неизменяемая часть речи. Разряды наре-

чий по значению: определительные и обстоятель-

ственные. Виды наречий по происхождению: перво-

образные и производные. Служебные части речи в 

старославянском языке. Предлоги первичные и про-

изводные. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Участие частиц в процессах слово- и формообразова-

ния.  

17. Тема 7. Важнейшие 

особенности старо-

славянского синтак-

сиса. 

 

Основные понятия синтаксиса. Главные и второсте-

пенные члены предложения. Типы простых и слож-

ных предложений. Конструкция «дательный само-

стоятельный оборот». Специфика передачи чужой 

речи в старославянском языке. 

18. Тема 8. Историко-

культурный анализ 

текстов. Лингвистиче-

ский анализ старосла-

вянского текста. 

 

Понятие о лингвистическом и историко-культурном 

анализах славянских текстов. Краткая характеристика 

памятника старославянской письменности. Полная 

фонетическая транскрипция. Графический и фонети-

ческий анализ. Пословный морфологический анализ 

текста с необходимым фонетическим комментарием. 

Синтаксический анализ текста. Лексико-

фразеологический анализ. Основные правила литера-

турного перевода отрывка текста из памятника старо-



славянской письменности. 
 

4.3. Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий  

№ 

п/

п 

Наименование раздела/темы Типы занятий в часах 

Лекции 
Практ. 

занятия 

Ла-

бо-

рат. 

зан. 

СРС Всего 

1. Раздел 1. Сравнительно-

исторический анализ графи-

ческой и фонетической систем 

старославянского языка. 

10/2 10/4  7/61 54/67 

2. Тема 1. Старославянский язык как 

древнейший общелитературный 

язык средневековых славян. 

2/0 1/0  1/7 4/7 

3. Тема 2. История алфавита. Старо-

славянское письмо: возникновение 

и развитие. 

 2/0  1/7 3/7 

4. Тема 3. Особенности звуковой 

структуры. Система вокализма ста-

рославянского языка  

кирилло-мефодиевской поры. 

2/0 1/1  1/8 4/9 

5. Тема 4. Система консонантизма ста-

рославянского языка  

кирилло-мефодиевской поры. 

2/0 1/1  1/8 4/9 

6. Тема 5. Генезис гласных фонем ста-

рославянского языка и их чередова-

ний. 

2/1 1/1  1/8 4/10 

7. Тема 6. Генезис палатализованных  

согласных фонем старославянского 

языка и их чередований. 

2/1 1/1  1/8 4/10 

8. Тема 7. Изменение групп согласных 

в результате диссимиляции и асси-

миляции. 

 1/0  0.5/7 1.5/7 

9. Тема 8. Падение редуцированных 

гласных звуков – позднейший 

праславянский фонетический про-

цесс. 

 2/0  0.5/8 2.5/8 

10. Раздел 2. Особенности граммати-

ческой системы старославянского 

языка. 

10/2 10/4  6/62 54/68 

11. Тема 1. Система частей речи старо-

славянского языка. Старославян-

ский субстантив: грамматические 

категории и склонение. 

2/1 2/1  0.5/8 4.5/10 

12. Тема 2. Местоименное склонение. 

Старославянский прономен. 
2/0 1/1  1/8 4/9 

13. Тема 3. Старославянский адъектив: 

грамматические категории и скло-

нение. 

2/0 1/0  0.5/8 3.5/8 



14. Тема 4. Имя числительное: грамма-

тические категории и склонение. 
   0.5/8 0.5/8 

15. Тема 5. Старославянский глагол: 

грамматические категории и изме-

нение. 

2/1 2/1  1/8 5/10 

16. Тема 6. Наречия и служебные части 

речи. 
 1/0  0.5/7 1.5/7 

17. Тема 7. Важнейшие особенности 

старославянского синтаксиса. 
2/0 1/0  1/7 4/7 

18. Тема 8. Историко-культурный ана-

лиз текстов. Лингвистический ана-

лиз старославянского текста. 

 2/1  1/8 3/9 

19. Итого: 

 

Контроль: 44/9 

20/4 20/8  13/123  

 

4.4. . Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       

  

№ 

п/п 

Тема Методические рекомендации 

1. 
Раздел 1. Сравнительно-исторический анализ  

графической и фонетической систем старославянского языка. 

2. 

Тема 1. 

Понятие о 

старосла-

вянском 

языке 

При изучении данной темы рекомендуется изучить теоретический ма-

териал по любому в вышеуказанной таблице учебному пособию, после 

чего составить таблицы «Периодизация старославянского языка» и 

«Маркеры старославянизмов». Рекомендуется использовать интернет- 

ресурсы:  1. Шершакова М. Фонетические приметы старославянизмов в 

словах современного русского литературного языка // [Электронный 

ресурс] –http://www.philol.msu.ru/~school/dn06_dokl_shershakova.htm 

1. 2. «Школа юного филолога». Материалы доклада «Фонетические 

приметы старославянизмов в словах современного русского литератур-

ного языка» – http://www.philol.msu.ru/ ~school/ dn 06_dokl_ 

shershakova.htm   3. «Славяне» –  http://slawianie.narod.ru/str/jazyk.html 

3. 

Тема 2. 

Старосла-

вянское 

письмо. 

Глаголица 

и кирил-

лица   

При изучении данной темы рекомендуется изучить теоретический ма-

териал по любому в вышеуказанной таблице учебному пособию. Реко-

мендуется использовать интернет-ресурсы: 1. «Славяне» –  

http://slawianie.narod.ru/str/jazyk.html 2. Что же сделали Кирилл и Ме-

фодий? – https://www.youtube.com/watch?v=3WPW4bXyy-k 

Необходимо заучить древнюю кириллицу с последующим выступлени-

ем на практическом занятии, так как предполагается публичная защита 

кириллицы. Роженцова Л. Н. Старославянский язык: учеб. пособие. – 

Иркутск: Изд-во ИГПУ, 2008. – С. 18 – 19;  Роженцова Л. Н. Старосла-

вянский язык: Графическая и фонетическая системы: Учебное пособие. 

– Иркутск: Изд-во ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 2014. – С. 26 – 27. 

Чтобы ориентироваться в древнейших памятниках старославянской 

письменности (например, знать, какой старославянский манускрипт 

считается самым древним), необходимо составить план ответа «Глаго-

лические и кириллические памятники письменности». 

4. 

Тема 3. 

Система 

вокализма 

При изучении данной темы рекомендуется изучить теоретический ма-

териал по любому в вышеприведённой таблице учебному пособию. 

Необходимо на основании треугольника Щербы сопоставить совре-

http://www.philol.msu.ru/~school/dn06_dokl_shershakova.htm
http://www.philol.msu.ru/%20~school/%20dn%2006_dokl_%20shershakova.htm
http://www.philol.msu.ru/%20~school/%20dn%2006_dokl_%20shershakova.htm
http://slawianie.narod.ru/str/jazyk.html
http://slawianie.narod.ru/str/jazyk.html%202
https://www.youtube.com/watch?v=3WPW4bXyy-k


старосла-

вянского 

языка ки-

рилло-

мефодие- 

вской по-

ры 

менную классификацию гласных фонем и классификацию гласных фо-

нем старославянского языка кирилло-мефодиевской поры. Особое 

внимание следует уделить редуцированным гласным фонемам старо-

славянского языка, научиться определять их сильные и слабые пози-

ции, их реализацию в речевом потоке средневекового славянина. 

5. 

Тема 4. 

Система 

консонан-

тизма ста-

рославян-

ского язы-

ка кирил-

ло-ме- 

фодиев-

ской поры 

При изучении данной темы рекомендуется изучить теоретический ма-

териал по любому в вышеприведённой таблице учебному пособию. 

Необходимо сопоставить современную классификацию согласных фо-

нем и классификацию согласных фонем старославянского языка ки-

рилло-мефодиевской поры. Важно научиться транскрибировать текст. 

Основные правила транскрибирования указаны в учебных пособиях: 

Роженцова Л. Н. Старославянский язык: учеб. пособие. – Иркутск: Изд-

во ИГПУ, 2008. – С. 42 – 44;  Роженцова Л. Н. Старославянский язык: 

Графическая и фонетическая системы: Учебное пособие. – Иркутск: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 2014. – С. 55 – 57. Примечание 1. 

Текст для транскрибирования: 

 

6. 

Тема 5. 

Проис-

хождение 

первого, 

второго и 

третьего 

рядов  

древней-

ших соб-

ственно 

славян-

ских чере-

дований 

гласных 

звуков 

При изучении данной темы рекомендуется изучить теоретический ма-

териал по любому в вышеприведённой таблице учебному пособию. 

Филолог должен ориентироваться в исторических чередованиях глас-

ных звуков. То есть он должен понимать, что современные историче-

ские чередования обусловлены фонетическими процессами, имевшими 

место некогда в индоевропейском и праславянском языках. Так, исто-

рическое чередование в корнях современных слов поток – потечь 

<о//э> является древнейшим индоевропейским качественным чередо-

ванием кратких гласных звуков * ŏ // ĕ. Чередование гласного звука с 

гласным и согласным в словах начать и начинать объясняется суще-

ствованием в индоевропейском языке дифтонгических сочетаний с но-

совым сонорным  * īn //  ĭn, которые в старославянском языке транс-

формировались в носовые гласные, обозначавшиеся буквами юс ма-

лый.  – . Впоследствии носовые гласные утратились, 

уступив место чистому звуку [᾿а].  

7. 

Тема 6. 

Чередова-

ния со-

гласных 

При изучении данной темы рекомендуется изучить теоретический ма-

териал по любому в вышеприведённой таблице учебному пособию. 

Филолог должен ориентироваться в исторических чередованиях со-

гласных звуков. Так, исторические чередования согласных  х//ш в 



звуков, 

возник-

шие 

вслед-

ствие 

древних 

прасла-

вянских 

фонетиче-

ских зако-

нов 

корне слов монах – монашеский объясняются непреложным действием 

закона первой палатализации согласных звуков. Чередование соглас-

ных в корнях слов земной – земля [м//мл᾿] объясняются действием 

древнего фонетического закона йотовой палатализации.   Звуки [мл᾿] 

восходят к индоевропейскому сочетанию согласных звуков *mj, где 

под влиянием йота губной звук обзаводился мягким соседним звуком 

[л᾿], который принято называть эль-эпентетикум. Следует выполнить 

тренировочные задания, требующие разъяснения происхождения чере-

дований согласных звуков вследствие воздействия древних праславян-

ских фонетических законов.  

8. 

Тема 7. 

Измене-

ние групп 

согласных 

в резуль-

тате дис-

симиля-

ции и ас-

симиля-

ции 

При изучении данной темы рекомендуется изучить теоретический ма-

териал по любому в вышеприведённой таблице учебному пособию. 

Филолог должен разбираться с причинами изменения групп согласных 

звуков под воздействием ассимиляции и диссимиляции. Исторические 

чередования согласных звуков [с//д] и [с//т] в корнях совершенно не-

объяснимы с современной, синхронной, точки зрения, зато легко объ-

ясняются с позиций исторического, диахронного, подхода. Когда-то в 

праславянском языке, ещё до вступления в силу тенденции к восходя-

щей звучности, существовали праформы *kladti  и *metti. Соседние со-

гласные  *dt и *tt имели один и тот же способ образования, то есть оба 

были взрывными. Это грубо нарушало требования закона возрастаю-

щей звучности. Язык нашёл несложный выход из создавшейся ситуа-

ции, а именно: избрал диссимиляцию, то есть расподобление соглас-

ных по способу образования. В результате один из взрывных звуков 

изменил способ образования, став фрикативным *s. Следовательно, 

праформы *kladti  < *klasti  и *metti  < *mesti предшествовали старо-

славянским глагольным формам  кладти и м2сти, а соответственно и 

генетически родственным современным русским глагольным формам 

класть и мести.  

9. 

Тема 8. 

Падение 

редуциро-

ванных 

гласных 

звуков – 

поздней-

ший 

прасла-

вянский 

фонетиче-

ский про-

цесс 

При изучении данной темы рекомендуется изучить теоретический ма-

териал по любому в вышеприведённой таблице учебному пособию. 

Например, Войлова  К. А. Старославянский язык: Учебное пособие. – 

М.: Дрофа, 2010. – С. 46 – 48. Падение редуцированных гласных при-

вело к коренной перестройке фонетической системы славянских язы-

ков, в частности, древнерусского. Примеры, подтверждающие процесс 

падения редуцированных, следует искать в старославянском тексте (см. 

Примечание 1. к теме 4). Это пропуск еров, смешение еров и появление 

на месте еров букв, обозначающих  гласные полного образования. 

 

10. Раздел 2. Особенности грамматической системы старославянского языка. 

11. 

Тема 1. 

Старосла-

вянское 

имя суще-

ствитель-

ное и его  

граммати-

ческие ка-

При изучении данной темы рекомендуется изучить теоретический ма-

териал по любому в вышеприведённой таблице учебному пособию. 

Также необходимо закрепить материал на практике, для чего рекомен-

дуется выполнить задания: 



тегории  

 

12. 

Тема 2. 

Место-

имение и 

его  скло-

нение.  

При изучении данной темы рекомендуется изучить теоретический ма-

териал по любому в вышеприведённой таблице учебному пособию. 

Также необходимо закрепить материал на практике, для чего рекомен-

дуется выполнить задания: 

 

13. 

Тема 3. 

Старосла-

вянское 

имя при-

лагатель-

ное и его 

При изучении данной темы рекомендуется изучить теоретический ма-

териал по любому в вышеприведённой таблице учебному пособию. 

Также необходимо закрепить материал на практике, для чего рекомен-

дуется выполнить задания: 



граммати-

ческие ка-

тегории  

 

 

14. 

Тема 4. 

Старосла-

вянский 

глагол и 

его грам-

матиче-

ская при-

рода 

При изучении данной темы рекомендуется изучить теоретический ма-

териал по любому в вышеприведённой таблице учебному пособию. 

Также необходимо закрепить материал на практике, для чего рекомен-

дуется выполнить задания: 

 



 

15. 

Тема 5. 

Слова с 

числовым 

значени-

ем. Наре-

чие 

При изучении данной темы рекомендуется изучить теоретический ма-

териал по любому в вышеприведённой таблице учебному пособию. Ре-

комендуется выполнить задания для закрепления темы «Старославян-

ский нумерал»: 

 

 
Рекомендуется выполнить задания для закрепления темы 

«Старославянский адвербиум»: 



 

16. 

Тема 6. 

Служеб-

ные части 

речи 

При изучении данной темы рекомендуется изучить теоретический ма-

териал по любому в вышеприведённой таблице учебному пособию. 

Также необходимо закрепить материал на практике, для чего рекомен-

дуется выполнить задания: 

 

 



 

17. 

Тема 7. 

Важней-

шие осо-

бенности 

старосла-

вянского 

синтакси-

са 

При изучении данной темы рекомендуется изучить теоретический ма-

териал по любому в вышеприведённой таблице учебному пособию. 

Также необходимо закрепить материал на практике, для чего рекомен-

дуется выполнить задания: 

 

18. 

Тема 8. 

Лингви-

стический 

анализ 

старосла-

вянского 

текста 

Прежде всего необходимо затранскрибировать текст и перевести. Затем 

произвести фонетический анализ: 1) определить, какие фонетические 

изменения, связанные с падением редуцированных гласных, отрази-

лись в тексте; 2) выяснить, отразились ли в тексте позднейшие фонети-

ческие изменения, не связанные с судьбой редуцированных гласных; 3) 

выяснить, где возможно, происхождение старославянских звуков и 

звукосочетаний.  

Морфологический анализ рекомендуется проводить пословно. Охарак-

теризовать первые пять встретившихся глаголов, первые два имени 

субстантива, первые два адъектива и первые два местоимения. Харак-

теризовать следует по плану.  Глагол: начальная форма; класс; спряга-

емая форма или вербоид; если спрягаемая, то указать наклонение, вре-

мя, лицо, число, род, если причастие, то залог, время, форма, род, чис-

ло, падеж. Субстантив: начальная форма, тип склонения, род, число, 

падеж, старая или новая форма. Адъектив: начальная форма, разряд по 

значению, краткая или полная форма, степень сравнения, род, число, 

падеж, вариант склонения (твёрдый, мягкий). Местоимение: начальная 

форма, грамматический разряд, вариант склонения (для неличных), 

род, число, падеж. Синтаксический анализ: 1) выяснить, есть ли в тек-

сте конструкции с «двойными» падежами и оборот «дательный само-

стоятельный»; 2) указать, какими средствами и как выражается отри-

цание; 3) установить, каким образом передаётся чужая речь. 

Рекомендуемый для лингвистического анализа текст:  



 
 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ  

1. Эпидигматические связи глагола ЖИТИ в старославянском языке. 

2. Структурно-семантические связи слов с этимологическим корнем *dir в старо-

славянском языке. 

3. Эпидигматические связи субстантива ДОБРО в старославянском языке. 

4. Структурно-семантические связи глагола ТЕШТИ в старославянском языке. 

5. Семантико-символическая парадигма цветообозначений в старославянском язы-

ке.  

6. Структурно-семантические связи антонимической парадигмы БОГАТЫИ – 

БѢДНЫИ в старославянском языке.  

7. Деривационно-семантические связи субстантвива ЛЬСТЬ в старославянском 

языке.  

8. Структурно-семантические связи антонимической парадигмы СВѢТЪ – ТЬМА в 

старославянском языке.  

 

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (моду-

ля): 

а) основная литература: 

1. Иваницкая  Е. Н. Старославянский язык: учебник. – М.: Академия, 2011. – 160 с. 

–  25 экз. 

2. Иванова Т. А. Старославянский язык: учебник. – 4-е изд., испр. и доп. – СПб.: 

Авалонъ; СПб.: Азбука-классика, 2005. – 238 с. – 8 экз. 

3. Климовская Г. И. Старославянский язык. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. 

– М.: ФЛИНТА, 2011. – 420 с. – URL: http://e.lanbook.com/book/2596. – Неогранич. доступ.  

б) дополнительная литература: 

1. Бондалетов В. Д. Старославянский язык: сборник упражнений. [Электронный 

ресурс] / В. Д. Бондалетов,  Н. Г. Самсонов, Л. Н. Самсонова. – Электрон. дан. – М.: 

ФЛИНТА, 2012. – 312 с. – URL: http://e.lanbook.com/book/12951 – Неогранич. доступ.  

2. Бондалетов В. Д. Старославянский язык: таблицы, тексты, учебный словарь. 

[Электронный ресурс] / В. Д. Бондалетов, Н. Г. Самсонов, Л. Н. Самсонова. – Электрон. 

дан. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 295 с. – URL:http://e.lanbook.com/book/20278 – Неогранич. 

доступ.  



3. Роженцова Л. Н. Старославянский язык: учеб. пособие. – Иркутск: Изд-во 

ИГПУ, 2008. – 244 с. – 10 экз. 

4. Роженцова Л. Н. Старославянский язык: Графическая и фонетическая системы: 

Учебное пособие. – Иркутск: Изд-во ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 2014. – 223 с. – 16 экз. 

5.  Селищев А. М. Старославянский язык: учебник. – 2-е изд. – М.: МГУ: Наука, 

2006. – 494 с. – 5 экз. 

  в) периодические издания  не предусмотрены 

        г) список авторских методических разработок: 

1. Роженцова Л. Н. Старославянский язык: учеб. пособие. – Иркутск: Изд-во 

ИГПУ, 2008. – 244 с.  

2. Роженцова Л. Н. Старославянский язык: Графическая и фонетическая системы: 

Учебное пособие. – Иркутск: Изд-во ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 2014. – 223 с. 

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

https://elibrary.ru – научная электронная библиотека, крупнейший российский ин-

формационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния. 

http://sbiblio.com/biblio/ – Русский гуманитарный Интернет-университет – бесплат-

ная электронная библиотека российского Интернета. Представлена литература по исто-

рии, политике, философии, психологии, художественная литература и пр. 

 https://isu.bibliotech.ru/  – электронно-библиотечная система издательства «Библио-

тех». 

http://rucont.ru – электронная библиотечная система «РУКОНТ».  

http://e.lanbook.com – электронная библиотечная система издательства «Лань». 

 https://www.biblio-online.ru/  – электронная библиотечная система издательства 

«Юрайт». 

http://ibooks.ru/  – электронная библиотечная система издательства «Айбукс».  

https://www.gumer.info/ – библиотека Гумер – коллекция книг по социальным и гу-

манитарным и наукам.  

https://нэб.рф – национальная электронная библиотека. 

http://gramota.ru – справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский 

язык для всех.  
 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Помещения и оборудование 

Специальные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

на  180 рабочих мест, укомплектованная специализированной  мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории: 

Столов – 75, Кафедра – 1,  Доска – 1,  Экран Classic Solution– 1, Мультимедия Benq-1 Но-

утбук Asus X58Le – 1 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и  индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

на  45  рабочих мест, укомплектованная специализированной  мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории, 

- Столов – 10, Кафедра – 1, Доска – 1, Проектор мультимедиа ViewSonic PJ458DPL 

1024*768 22000 Im 2.2 rg – 1, Ноутбук Lenovo B570 – 2 

на  32 рабочих мест, укомплектованная специализированной  мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для  представления информации большой аудитории 

- Столов – 16, Кафедра – 1 , Доска – 1, переносной мультимедиа проектор Benq MP 611 C-

1, Ноутбук Lenovo B570 

помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной тех-

https://elibrary.ru/
http://sbiblio.com/biblio/
http://sbiblio.com/biblio/
https://isu.bibliotech.ru/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://ibooks.ru/
https://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
https://нэб.рф/
http://gramota.ru/


никой и возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечение доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

на  66 рабочих мест, укомплектованная специализированной  мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории: 

Столов – 35, Кафедра – 2, Доска -2, Интерактивная доска Polyvision - 1- ПК Formoza 

1046512 – 20, переносной мультимедиа проектор Sony VS CS 6- 1 

 

   Набор демонстрационного оборудования: 

Экран Classic Solution– 1, Мультимедия Benq-1 Ноутбук Asus X58Le – 1 

(Учебная аудитория 206  для проведения занятий лекционного типа ) 

 

Технические средства обучения.  

 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Электронные презентации по темам программы: 

1. Кирилл и Мефодий – создатели русской азбуки. 

2. Учебное видео: 

1. Старославянский язык и его влияние на русский язык // 

            https://www.youtube.com/watch?v=8zCMvOlyuCY 

1. Возникновение и распространение славянской письменности. Часть 1. С чего начинает-

ся письменность? // 

 https://www.youtube.com/watch?v=6aMb5Nikhr4   

2. Возникновение и распространение славянской письменности. Часть 2. Формирование 

Pax Slavica Orthodoxa // 

https://www.youtube.com/watch?v=FeCZMdGZ5-k   

3. Кирилл и Мефодий // 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK064VuEfXQ  

4. Обзор Старославянского словаря // 

https://www.youtube.com/watch?v=GUeM9-jeoWo  

5. Происхождение славянских гласных  

https://www.youtube.com/watch?v=mcHqcxb3wJ8  

6. Правило слогового сингармонизма  

https://www.youtube.com/watch?v=CU0QtutGevg 

7. Закон открытого слога // 

https://www.youtube.com/watch?v=6TC1nXpo7Ec 

8. Йотовая палатализация // 

https://www.youtube.com/watch?v=o-3wNXlpa3A  

9. Аорист. Часть 1. // 

https://www.youtube.com/watch?v=kseDfw8-0qU 

10. Аорист. Часть 2.// 

https://www.youtube.com/watch?v=ffbsKpG-icY   

3. Таблицы: 

1. Кириллица  

2. Обозначение чисел буквами 

3. Глаголица 

4. Значение йотированных букв 

5. Коэффициенты звучности гласных и согласных звуков  

6. Система гласных фонем старославянского языка  

7. Гласные звуки старославянского языка и буквы, их обозначающие  

8. Система согласных фонем старославянского языка  

9. Согласные  звуки  старославянского языка  и буквы, их обозначающие  

10. Сочетаемость согласных звуков с гласными  

https://www.youtube.com/watch?v=8zCMvOlyuCY
https://www.youtube.com/watch?v=6aMb5Nikhr4
https://www.youtube.com/watch?v=FeCZMdGZ5-k
https://www.youtube.com/watch?v=ZK064VuEfXQ
https://www.youtube.com/watch?v=GUeM9-jeoWo
https://www.youtube.com/watch?v=mcHqcxb3wJ8
https://www.youtube.com/watch?v=CU0QtutGevg
https://www.youtube.com/watch?v=6TC1nXpo7Ec
https://www.youtube.com/watch?v=o-3wNXlpa3A
https://www.youtube.com/watch?v=kseDfw8-0qU
https://www.youtube.com/watch?v=ffbsKpG-icY


11. Вторичное неполногласие  

12. Происхождение старославянских гласных фонем  

13. Йотовая палатализация согласных звуков  

14. Образец склонения субстантивов с основой на *ā, *jā  

15. Склонение имени существительного страна в старославянском и русском языках  

16. Образец склонения субстантивов с основой на *ǒ, *jǒ  

17. Склонение  субстантива  добро  в  старославянском и русском языках  

18. Образец склонения субстантивов с основой на * ĭ  

19. Образец склонения субстантивов с основой на  *ǔ  

20. Образец склонения субстантивов с основой на согласный  

21. Образец склонения субстантивов мужского рода с суффиксами -тєль, -арь,           -

анинъ/-ѣнинъ во множественном числе.                                            

22. Образец склонения субстантивов с основой на ū (формы слова любы) 

23. Образец склонения кратких адъективов мужского рода 

24. Образец склонения кратких адъективов среднего рода 

25. Образец склонения кратких адъективов женского рода   

26. Склонение  кратких адъективов в форме сравнительной степени с суффиксом     -ьш- 

(формы имени прилагательного крѣпъкъ) 

27. Склонение  кратких адъективов в форме сравнительной степени с суффиксом      -ѣиш- 

/ (-аиш-) (формы имени прилагательного крѣпъкъ) 

28. Супплетивные формы сравнительной степени кратких  адъективов 

29. Образец склонения лично-возвратных местоимений 

30. Склонение указательных местоимений и, ѥ,  

31. Образец склонения местоимений твёрдого варианта 

32. Образец склонения местоимений мягкого варианта  

33. Склонение вопросительных местоимений къто и чьто  

34. Образец склонения полных адъективов  

35. Склонение  полных адъективов  в сравнительной степени с суффиксом -ьш- (формы 

имени прилагательного крѣпъкъ) 

36. Склонение полных  адъективов  в  форме сравнительной степени с суффиксом    -ѣиш- 

/ (-аиш-) (формы имени прилагательного крѣпъкъ) 

37. Соотнесённость счётных слов с адъективами и субстантивами 

38. Русские и старославянские слова, обозначавшие  числа второго десятка  

39. Русские и старославянские слова, обозначавшие десятки  

40. Образец склонения слов, обозначавших десятки  

41. Русские и старославянские слова, обозначавшие сотни  

42. Образец склонения слов, обозначавших сотни    

43. Русские и старославянские слова, обозначавшие числа от 2000   

44. Русские  и  старославянские слова, обозначавшие  порядковые числа  

45. Русские и старославянские слова, называвшие  множество чисел как единство  

46. Окончания  старославянских  глаголов   в  форме  настоящего времени  

47. Спряжение тематических глаголов пешти, коснѫти, скакати, молити в настоящем 

времени  

48. Спряжение нетематических глаголов в настоящем времени  

49. Спряжение старославянских глаголов привезти и везти в будущем простом и настоя-

щем времени 

50. Спряжение старославянского глагола быти в простом  будущем времени 

51. Спряжение старославянского глагола везти в первом будущем сложном времени   

52. Образец спряжения старославянского глагола везти во втором будущем сложном вре-

мени  

53. Спряжение старославянских глаголов мошти и съхнѫти в простом аористе  

54. Спряжение  старославянского глагола знати в древнем сигматическом аористе   



55. Спряжение старославянского глагола быти в древнем сигматическом аористе  

56. Спряжение старославянского глагола решти в  архаичном  и новом типе сигматиче-

ского аориста  

57. Спряжение старославянского глагола решти в имперфекте 

58. Спряжение старославянского глагола быти в имперфекте  

59. Спряжение старославянского глагола везти в перфекте  

60. Спряжение старославянского  глагола везти в  плюсквамперфекте  

61. Спряжение старославянского глагола везти в условном наклонении  

62. Спряжение  тематических  глаголов в  решти и просити форме повелительного 

наклонения  

63. Спряжение нетематических глаголов в форме повелительного наклонения  

64. Звуковой состав корня праславянского инфинитива  

65. Формообразующие суффиксы старославянских причастий   

66. Образец склонения  кратких  действительных  причастий  настоящего времени (формы 

глагола ходити) 

67. Действительные причастия  настоящего времени  нетематических глаголов   

68. Образец  склонения   кратких  страдательных  причастий  настоящего времени (формы 

глагола любити) 

69. Образец  склонения   кратких действительных причастий прошедшего времени  

(формы глагола ходити) 

70. Изменение причастия с суффиксом -л- по числам и родам (формы глагола       ходити) 

71. Образец  склонения   кратких  страдательных  причастий  прошедшего времени  (фор-

мы глагола ходити) 

72. Образец склонения полных форм причастий (формы глагола ходити) 

 4. Рисунки: 

1. I палатализация заднеязычных согласных  

2. II палатализация заднеязычных согласных  

3. III палатализация заднеязычных согласных  

4. Грамматическая категория числа в старославянском языке  

5. Система склонения имён существительных  в  старославянском языке  

6. Распределение слов разных родов по древним типам склонения  

7. Взаимодействие типов склонения в старославянском языке  

8. Образование полных форм имён прилагательных  

9. Нетематические глаголы в старославянском языке  

10. Разновидности форм  будущего  времени  в  старославянском языке  

11. Разновидности форм прошедшего времени в старославянском в старославянском язы-

ке.  

12. Образование полных причастий от кратких форм  

 

6.2. Лицензионное и программное обеспечение 

Программное обеспечение: ОС: 

windows 7 (Договор №03-015-16 Подписка №1204045827) 

Антивирус Kaspersky (Форус Контракт№04-114-16 от 14 ноября 2016 г. KES Счет 

№РСЦЗ-000147 и АКТ от23ноября 2016г (Лиц.№1B08161103014721370444) 

LibreOffice (LGPL-3.0,MPL 2.0) 

PeaZip (GNU GPL, GNU LGPL) 

MSOffice2007 (НомерЛицензии Microsoft 43364238) 

VLC (L-GPL-2.1+) 

Mozilla Firefox (GNU GPL, GNU LGPL) 

WinDjView (GNUGPL) 

XnViewMP (бесплатная для некоммерческого и/или образовательного использова-

ния) 



AcrobatReaderDC(Условия правообладателя 

Условия использования по ссылке: http://wwwimages.adobe.com/ 

content/dam/acom/en/legal/licenses-terms/pdf/PlatformClients_PC_WWEULA-en_US-

20150407_1357.pdf) 

 

VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Образовательные технологии традиционные и активные. Проблемное изложение 

учебного материала на лекциях и практических занятиях. 

Лекция – форма организации занятия, в которой укрупненная дидактическая еди-

ница передается в экстраактивном информационном режиме для достижения глобальных 

целей воспитания и локальных целей развития. 

Практическое занятие – форма организации занятия, в которой укрупненная или 

ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном информационном ре-

жиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития. 

Беседа во время лекции или практического занятия обеспечивает активное усвое-

ние материала. Автор программы особое внимание уделяет опросу на практических заня-

тиях. Также важна самостоятельная работа как фундамент приобретения и закрепления 

знаний.  

В процессе обучения автором программы используются технология тренинга, лек-

ция-презентация и учебные видео. 

Также важна самостоятельная работа как фундамент приобретения и закрепления 

знаний. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка к практическим занятиям, выполнение индивидуальных заданий, работа с 

электронным учебно-методическим комплексом, подготовка к текущему и итоговому 

контролю. Для самостоятельного изучения отводятся темы, которые хорошо разработаны 

в учебниках и учебных пособиях,  научных статьях и монографиях и не могут представ-

лять особых трудностей при изучении студентами вуза. 

 

VIII.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

Назначение оценочных средств текущего  контроля (ТК) – выявить сформирован-

ность компетенций  УК-1, ОПК-2,  ОПК-3,  ОПК-8. 

 

Шифр 

компетенции 

Содержание компетенции Оценочные средства 

УК-1 

 

Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных за-

дач 

Тест, выполнение контрольных зада-

ний, блиц-опрос, лингвистический 

анализ текста и его фрагментов, вы-

полнение заданий поисково-иссле-

довательского характера. 

ОПК-2  

 

Способен участвовать в 

разработке основных и до-

полнительных образова-

тельных программ, разра-

батывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информа-

ционно-коммуникационных 

технологий). 

Тест, выполнение контрольных зада-

ний, блиц-опрос, выполнение  

заданий поисково-исследователь-

ского характера.  

 

 

 

  



 

ОПК-3 

 

Способен организовать 

совместную и индивиду-

альную учебную и воспита-

тельную деятельность обу-

чающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответ-

ствии с требованиями фе-

деральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов    

Тест, выполнение творческих зада-

ний, выполнение заданий поисково-

исследовательского характера. 

ОПК-8 Способен осуществлять пе-

дагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

Тест, блиц-опрос, составление терми-

нологического словаря, выполнение 

контрольных заданий, выполнение 

заданий поисково-исследовательского 

характера, лингвистический анализ 

старославянского текста.  

 

Входной тест 

1. Последовательно ответьте на вопросы: 

1) Как называлась первая славянская азбука? 

2) Кто является создателем древней славянской азбуки? 

3) Когда была создана древняя славянская азбука? 

4) Какие славянские народы использовали первую славянскую азбуку? 

5) Что такое старославянский язык? 

2. В отрывках из произведений А. С. Пушкина укажите слова с фонетическими 

признаками старославянского происхождения: 

В прохладе сладостной фонтанов   

И стен, обрызганных кругом, 

Поэт, бывало, тешил ханов 

Стихов гремучим жемчугом. 

На нити праздного веселья 

Низал он хитрою рукой 

Прозрачной лести ожерелья 

И четки мудрости златой. 

                   (В прохладе сладостной фонтанов…) 

Мои домашние в смущение пришли 

И здравый ум во мне расстроенным почли. 

Но думали, что ночь и сна покой целебный 

Охолодят во мне болезни жар враждебный. 

                                                                    (Странник) 

Хоть тяжело подчас в ней бремя, 

Телега на ходу легка; 

Ямщик лихой, седое время, 

Везет, не слезет с облучка.                           

                       (Телега жизни) 

 

 



 
 Примерные тестовые задания. 

1. Дифференциальные признаки старославянского языка 

а) мёртвый  

б) национальный  

в) сакральный  

г) литературный  

д) стихийно развивающийся 

 

 

 

 

  

  

 

 



 
 

Демонстрационный вариант блиц-опроса 

 

 

 

 

 
Перечень основных понятий и определений:  

Адъектив, алфавит, аорист простой, аорист сигматический, библеизм, вторичные 

согласные, вербоид, генеалогическая классификация языков, глаголица, гласные неполно-

го и полного образования, дательный самостоятельный, двойственное число, дефонологи-

зация, дифтонг, дифтонгическое сочетание, дифтонгическое чередование, долгие и крат-

кие гласные, ер, закон открытого слога, закон слогового сингармонизма, звательная фор-



ма, именные и местоименные формы прилагательных, имперфект, инфинитив, качествен-

ное чередование, качественно-количественное чередование, кириллица, классы глаголов, 

количественное чередование, литературный язык, мертвый язык, местный падеж, моно-

фтонгизация, начальное сочетание, неполногласие, носовые гласные, палатализация, па-

леография, палимпсест, перфект, плюсквамперфект, позиционное чередование, полуустав, 

праславянский язык, праславянская реконструкция, продуктивный/непродуктивный тип 

склонения, редуцированный звук, славянские языки, слоговые плавные, сравнительно-

исторический метод, старославянизм, старославянский язык, субстантив, супин, темати-

ческий показатель, устав, упрощение групп согласных, фонографический принцип сла-

вянского алфавита, церковнославянский язык, юс, ять. 

 

8.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена или за-

чета). 

  Вопросы к экзамену 

 

1. Старославянский язык как древнейший общелитературный язык славян. 

2. Славяне и славянские языки. Вопрос о возникновении славянской ветви из одно-

го праязыка.  

3. Понятие о праславянском языке и праславянских реконструкциях.  

4. Фонетические, семантические, словообразовательные, синтаксические маркеры 

старославянизмов.  

5. Вопрос о начале славянской письменности. Деятельность Константина и Мефо-

дия. Народно-разговорная основа старославянского языка.  

6. Славянские азбуки, их происхождение. 

7. Кириллические и глаголические памятники старославянской письменности.  

8. Фонетические закономерности, унаследованные из праславянского языка. 

Структура старославянского слога. 

9. Гласные звуки и буквы, их обозначающие.  

10. Система гласных фонем. Сильные и слабые позиции редуцированных Ъ и Ь.  

11. Позиционные  варианты гласных фонем. Гласные в абсолютном начале слова. 

12. Согласные звуки и буквы, их обозначающие.  

13. Система согласных фонем. Слогообразующие плавные сонорные. 

14. Позиционные изменения согласных фонем.  

15. Дефонологизация количественного признака гласных. Происхождение первого 

ряда чередования гласных. 

16. Монофтонгизация дифтонгов с неслоговыми *i  и *u.  Возникновение второго 

ряда древнейших собственно славянских чередований гласных. 

17. Изменение дифтонгических сочетаний с носовыми сонорными *m  и   *n. 

18. Изменение дифтонгических сочетаний с плавными сонорными *r  и *l. 

19. Генезис гласных фонем старославянского языка. 

20. Первая палатализация заднеязычных согласных. 

21. Вторая палатализация заднеязычных согласных. 

22. Вопрос о третьей палатализации заднеязычных согласных. 

23. Йотовая палатализация согласных и групп согласных. 

24. Диссимиляция и выпадение согласных. 

25. Падение редуцированных - позднейший праславянский фонетический процесс. 

Последствия утраты редуцированных. 

26. Основные грамматические категории имени существительного в старославян-

ском языке.  



27. Продуктивные типы склонения субстантива. Мягкая и твердая разновидности 

двух продуктивных типов склонения.  

28. Непродуктивные типы склонения субстантива.  

29. Процессы разрушения именного типа склонения. 

30. Имя прилагательное: семантические разряды, грамматические категории, скло-

нение, степени сравнения. 

31. Местоимения: разряды, склонение. 

32. Слова с числовым значением. 

33. Грамматические категории старославянского глагола. Зарождение грамматиче-

ской категории вида.  

34. Грамматические классы старославянского глагола. 

35. Значение, образование и спряжение глагола в настоящем времени.  

36. Значение, образование и спряжение глагола в будущем простом и будущем 

сложном времени. 

37. Значение, образование и спряжение глагола в имперфекте.  

38. Значение, образование и спряжение глагола в простом и сигматическом аори-

сте. 

39. Значение, образование и спряжение глагола в перфекте. 

40. Значение, образование и спряжение глагола в плюсквамперфекте. 

41. Грамматическая специфика глагольных форм сослагательного наклонения. 

42. Грамматическая специфика глагольных форм повелительного наклонения. 

43. Значение, история возникновения, образование инфинитива и супина.  

44. Краткие и полные действительные и страдательные причастия, их образование 

и склонение. 

45. Наречие: происхождение, семантические разряды, образование. Наречия в роли 

союзных слов. 

46. Служебные части речи в старославянском языке. 

47. Особенности употребления сказуемого в старославянском языке.  

48. Выражение отрицания в старославянском языке.  

49. Конструкция «дательный самостоятельный оборот». 

50. Специфика передачи чужой речи в старославянском языке. 

 

Задания к экзамену. 

Примерный образец заданий. 

1. Вычленив корень слова, объясните чередование гласных звуков в нём:  

 

2. Выпишите морфемы с чередующимися согласными звуками и объясните причи-

ну их чередования: 

 

3. Напишите к праславянским параллелям старославянские:  



 

3. Затранскрибируйте и проанализируйте текст. Выпишите из текста все имена су-

ществительные, имена прилагательные, глагольные формы, указав их разновидность. 

Дайте полную грамматическую характеристику одному субстантиву, одному адъективу, 

двум глагольным формам (спрягаемой и неспрягаемой) – на выбор.  

  

 

Критерии оценивания ответа при итоговом собеседовании (на экзамене) 

Контрольное практическое задание к экзамену нацелено на выявление умения чи-

тать, транскрибировать и понимать смысл старославянского текста. Бакалавру необходи-

мо видеть старославянские кардинальные части речи и уметь их характеризовать. Студент 

должен видеть и оборот «дательный самостоятельный», прямую речь понимать их грам-

матическую специфику и переводить на современный русский язык.  

Оценка «отлично» выставляется студентам, продемонстрировавшим знания по 

графике, фонетике, морфологии и синтаксису старославянского языка.  В первом задании 

студент прочитал и затранскрибировал весь текст, не допустив ни одной ошибки и ни од-

ной погрешности, либо допустив одну – две погрешности и одну ошибку, либо не более 

трёх погрешностей и ни одной ошибки. Во втором задании студент нашёл все субстанти-

вы, адъективы и глаголы, правильно определил их разновидности, не допустив ни одной 

ошибки и ни одной погрешности, либо допустив одну – две погрешности и одну ошибку, 

либо не более трёх погрешностей и ни одной ошибки. В третьем задании учащийся пра-

вильно дал грамматическую характеристику необходимым частям речи, не допустив ни 

одной ошибки, либо допустив одну – две погрешности. В четвёртом задании нашёл и пе-

ревёл оборот «дательный самостоятельный». В пятом задании нашёл предложения с пря-

мой речью, грамотно перевёл и нашёл слова автора и саму прямую речь. В четвёртом и 

пятом заданиях допускаются одна – две погрешности.    

Оценка «хорошо» выставляется студентам, продемонстрировавшим знания по гра-

фике, фонетике, морфологии и синтаксису старославянского языка.  В первом задании 

студент прочитал и затранскрибировал весь текст, допустив не более двух ошибок и не 

более трёх погрешностей. Во втором задании студент нашёл все субстантивы, адъективы 

и глаголы, правильно определил их разновидности, допустив не более двух ошибок и не 

более трёх погрешностей. В третьем задании учащийся правильно дал грамматическую 

характеристику необходимым частям речи, допустив не более двух ошибок и не более 

трёх погрешностей. В четвёртом задании нашёл и перевёл оборот «дательный самостоя-



тельный». В пятом задании нашёл предложения с прямой речью, грамотно перевёл и 

нашёл слова автора и саму прямую речь. В четвёртом и пятом заданиях допускаются не 

более двух ошибок и не более трёх погрешностей. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, в общем продемонстриро-

вавшим знания по графике, фонетике, морфологии и синтаксису старославянского языка.  

В первом задании студент прочитал и затранскрибировал текст, допустив не более четы-

рёх ошибок и не более четырёх погрешностей. Во втором задании студент нашёл почти 

все субстантивы, адъективы и глаголы, в целом правильно определил их разновидности, 

допустив не более четырёх ошибок и не более четырёх погрешностей. В третьем задании 

учащийся правильно дал грамматическую характеристику необходимым частям речи, до-

пустив не более четырёх ошибок и не более четырёх погрешностей. В четвёртом задании 

нашёл и перевёл оборот «дательный самостоятельный». В пятом задании нашёл предло-

жения с прямой речью, грамотно перевёл и нашёл слова автора и саму прямую речь. В 

четвёртом и пятом заданиях допускаются не более четырёх ошибок и не более четырёх 

погрешностей. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, не продемонстрировав-

шим знания по графике, фонетике, морфологии и синтаксису старославянского языка.  В 

первом задании студент с трудом прочитал и затранскрибировал не весь текст, при этом 

допустив более четырёх ошибок и более четырёх погрешностей. Во втором задании сту-

дент нашёл не все субстантивы, адъективы и глаголы, определил не все их разновидности, 

допустив более четырёх ошибок и более четырёх погрешностей. В третьем задании уча-

щийся дал грамматическую характеристику не всем необходимым частям речи, допустив 

при этом более четырёх ошибок и  более четырёх погрешностей. В четвёртом задании не 

нашёл и не перевёл оборот «дательный самостоятельный». В пятом задании не нашёл 

предложения с прямой речью, не перевёл и не нашёл слова автора и прямую речь. В чет-

вёртом и пятом заданиях допустил более четырёх ошибок и более четырёх погрешностей. 

 

Условия выставления оценки 

 Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживающий всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание материала дисциплины, умение свободно выполнять зада-

ния, предусмотренные программой (см. Критерии оценивания практического задания к 

зачёту), усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, ре-

комендованной программой, а также способный увидеть взаимосвязь основных понятий 

дисциплины и их значение для приобретаемой профессии, проявивший творческие спо-

собности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

 Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания (см. Критерии 

оценивания практического задания к зачёту), усвоивший основную литературу, рекомен-

дованную в программе, а также показавший систематический характер знаний по дисци-

плине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основ-

ного учебного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных про-

граммой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, а также допу-

стивший погрешности в ответе на зачёте и при выполнении зачётных заданий (см. Крите-

рии оценивания практического задания к зачёту), но обладающий необходимыми знания-

ми для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший незнание 

основного учебного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предсто-

ящей работы по профессии, не справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, не знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, а также 



допустивший погрешности в ответе на зачёте и при выполнении зачётных заданий (см. 

Критерии оценивания практического задания к зачёту), не обладающий необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  
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