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ФОНЕТИКА

Таблица 1. АЛФАВИТ
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Т аблица 2. ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА X - XI в.

Способ образования Место образовании
Передний ряд Непередний ряд

Верхний подъем Г [и] [ы], [у]
Верхне-средний подъем [ё] (-к)
Средний подъем [е], [ь] [о], [ъ]
Нижний подъем fa] <(е) [а]

Таблица 3. ГЛАСНЫЕ МОНОФТОНГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ (I ряд чередований)

Древнерусские гласные а а ы ё(-Ь) И
Индоевропейские
гласные

*а *0 *й *ё *1
*а *б *й *ё *Т

Древнерусские гласные о 0 ъ е ь

Справка 1
Проиллюстрируем действие закона утраты количественных разли

чий, приведя соотносительные словоформы древнерусского и латинского 
языков. Как известно, в латинском языке количественные характеристики 
гласных звуков сохранили фонологическую значимость.

В латинском языке В древнерусском языке
pastor ("пастух") пастоухъ
nos ("нас") нас-ь

sale ("соль") соль
v61o ("хочу") волга

g|nus ("род, порода") жена
verus ("истинный") в^ра
sTc ("так. таким образом") снце
died ("день") дьнь
tu ("ты") ты
muscus ("мох") луьхт»

Справка 2
Гласные монофтонгического происхождения вступают в I ряд чере

дований, древнейшим элементом которого является чередование звуков *б 
// ё // б // ё. Впоследствии в этот же ряд включаются звуки, образовавшиеся 
вследствие редукции * б, ё и *б, ё. Таким образом, I ряд чередований име
ет следующий вид в древнерусском языке: 

о // а // е // ё ("fc) // ы // ъ // и // ь.
В составе родственных слов могут быть представлены лишь некото

рые элементы этого ряда в границах одной и той же морфемы, например:
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рокъ - p'fcx'b * нлрицлти - рьци - рлчити
о // ё // и // ь // а < * 6 (а) // ё / / 1 / / 1 // а(б).
Следует помнить, что в I ряду чередований нет звука [у]. Наличие 

этого элемента в чередовании безусловно свидетельствует об ином проис
хождении чередующихся звуков, например: 

дыш атм - в 'ь зъ д ъ х 'ъ  - друх'к 
ы // ъ // у < *ou - III ряд чередований; 
тган о\ти  - тоугыи 
'а // у < *en//on - IV ряд чередований.

Таблица 4. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ДИФТОНГОВ 
С'ПОСЛЕДНИМ ЭЛЕМЕНТОМ *i (II ряд чередований)

Индоевропейские дифтонги Перед гласными Перед согласными
ei bj и
oi ) OJ e
ei eJ и с нисходящей интонацией
oi г aJ ё с восходящей интонацией
l bj ь
l bj и

Справка
Рефлексы индоевропейских дифтонгов с неслогообразующим элемен

том *i в древнерусском языке вступали во II ряд чередований, поскольку 
могли содержаться в формах однокоренных слов. Данный ряд чередова
ний имел следующий вид:

ё // и // bj // oj // 6j // aj // ь.
Приведем пример чередования этого типа в ряду однокоренных слов:
вити - вью - вей - повои - вфньць

и // bj // ej // oj // ё < *oi//ei.

Таблица 5. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ДИФТОНГОВ 
С ПОСЛЕДНИМ ЭЛЕМЕНТОМ *u (III ряд чередований)

Индоевропейские дифтонги Перед гласными Перед согласными
ей ев, ов jy —> ' У
OU ов У
ёи ёв (перед гласными jy —>' у (с восходящей ин

переднего ряда) тонацией)
би <3 ав у (с восходящей интонацией)
и ъв, ъ ъ
0 ъв, ыв (в глаголах со ы

значением много
кратного действия)

’ П о с л е д н и е  д в а  э л е м е н т а  - * Т и * I - п р е д с та в л я ю т  со б о й  сту п ен ь  р ед у к ц и и  б а з о в о г о  д и ф то н га . 
"  П о с л е д н и е  д в а  э л е м е н т а  - * й и *0 - п р е д с та в л я ю т  с о б о й  ст у п ен ь  р ед у к ц и и  б а з о в о г о  д и ф то н га .
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Справка
Рефлексы индоевропейских дифтонгов с неслогообразующим элемен

том *и в древнерусском языке вступали в III ряд чередований, имевший 
следующий вид:

у // 'у // ы // ев // ёв // ов // ав // ыв // ъв // ъ.
Приведем пример чередования этого типа в ряду однокоренных слов: 
СЛОВО - СДЛВЛ - СЛЫТИ - слоути

ов // ав // ы // у < *ои
кров/ь // крыти // ст.кръвен'ь // крыю ([krbju]) // накрывати

ов // ы // ъв // ъ // ыв < *ои // U.

Таблица 6. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ 
ДИФТОНГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ ГЛАСНЫХ 

С НОСОВЫМИ СОГЛАСНЫМИ 
(IV ряд чередований)

Индоевро
пейское

сочетание

Перед гласными Перед согласными

ё т  (еп) ем (ен) § > 'а
о т  (on) ом (он) О V 'С

ё т  (еп) ём (ён) § > 'а
о т  (on) ам (ан) Q > У
Гт (in) ьм (ьн) ? > 'а
й т  (ип) ъм (ън) Q > У
Im (in) им (ин)  ̂> 'а
й т  (ип) ым (ын) 0 > у

Справка
Разные рефлексы дифтонгических сочетаний гласных с носовыми 

согласными вступают в древнерусском языке в IV ряд чередований: 
y(<Q) // ’а(< q) // ем // ом // ём // ам // ьм // ъм // им // ым. 
звоувщ (старославянское звж к ъ ) // звгаклти (старославянское 

звА кати) // звен 'йти  // позвонитн // позванивдти 
y(<Q) Н ’а(< ?) // ен // он // ан < *оп // еп.
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Таблица 7. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДИФТОНГИЧЕСКИХ 
СОЧЕТАНИЙ ГЛАСНЫХ ПОЛНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С ПЛАВНЫМИ СОГЛАСНЫМИ В СЕРЕДИНЕ СЛОВА
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Примеры

Общеславянская
форма

Ю жнославянский
(старославянский)

рефлекс

Восточнославян
ский (древнерус

ский) рефлекс

’'tort trat torot *gord- грлдж гор одж

*to]t tlat tolot *go]v- ГЛАВА ГОЛОВА

*tert trgt teret *berg- ьр'кг'ь верегь

*tejt tlet 1) tolot *melk- млФко МОЛОКО

2) telot *chelm- шлфмж шеломж |

Справка
Общеславянские сочетания гласных полного образования с плавными 

согласными в позиции закрытого слога развивались различно в разных груп
пах славянских языков. Южнославянским неполногласным сочетаниям рл, 
да, p’fe, д'к, сложившимся вследствие метатезы (перестановки) гласного и его 
продления, соответствуют восточнославянские полногласные сочетания оро, 
одо, ере, одо или ело, возникшие в результате преобразования в гласный пол
ного образования гласного призвука, выделенного плавным согласным.

Следует также обратить внимание на специфику развития сочетаний 
типа *telt в древнерусском языке. Твердый лабиовелярный звук [/] оказы
вает влияние на качество гласного, вследствие чего происходила замена 
переднерядного звука [е] на непереднерядный лабиализованный [о] и до и 
после согласного. Так образовались полногласные сочетания оло на месте 
общеславянских сочетаний - *teit.

В случае, если перед е в общеславянском сочетании находился зад
неязычный согласный, последний претерпевал под воздействием передне
рядного е I палатализацию и преобразовывался в мягкий шипящий звук, 
что препятствовало в дальнейшем изменению е в о в силу действия закона 
слогового сингармонизма: после мягких возможны лишь переднерядные 
гласные и звуки [а], [у]. Так сложились полногласные сочетания -ело- на 
месте общеславянских сочетаний *telt.

Образование на базе сочетаний типа *telt восточнославянских полно
гласных рефлексов -оло-, -ело- носит название II лабиализации звука [е] и 
датируется доисторической эпохой.
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Примечание
В ряде случаев достаточно трудно установить, является ли полно

гласное или неполногласное сочетание перестановочным, поскольку в со
временном языке отсутствует соотносительная форма.

В настоящее время в современном русском языке выделяются 3 группы 
слов с полногласными и неполногласными сочетаниями. Назовем их.

I. Исторически однокорневые формы, существующие в современном 
русском языке параллельно. Эти формы могут различаться:

а) по значению: прах - порох
страна - сторона 
требовать - теребить и под.;

б) по стилистической окраске:
глас - голос 
страж - сторож 
древо -  дерево.

II. Слова, выступающие только с полногласными сочетаниями. Их не
полногласные соответствия в современном русском языке не отмечаются 
(хотя в старославянских текстах фиксируются):

береза хворост
колокол холостой
окорок соловей и др.
воробей
111. Слова, выступающие только с неполногласными сочетаниями, 

являющиеся заимствованиями из старославянского языка, вытеснившие 
полногласные древнерусские соответствия: 

время 
глагол 
мрамор 
претить 
чрево и др.

Т аблица 8. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДИФТОНГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ 
РЕДУЦИРОВАННЫХ ГЛАСНЫХ С ПЛАВНЫМИ СОГЛАСНЫМИ 

В СЕРЕДИНЕ СЛОВА
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Примеры

Общеславянская
форма

Ю жнославянскнй
(старославянский)

рефлекс

Восточнославян
ский (древнерус

ский) рефлекс

tret (tr0t) tbrt •tbrg- тр ъ гь тъ р гъ
*ti>lt tl-bt (tl0t) tbit *db!g- длъгъ ДЪЛГЪ
*tbrt irbt (tr„t) tbrt *pbrv- прьвыи пьрвыи
* tbit tlbt (tl0t) 1 ) tbit *vblk- влькъ вълкт*

2) tbit * Rblt- жльтд» ЖЬЛТЪ
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Справка 1
Написание редуцированных за плавными в южнославянских рефлек

сах служит сигналом слогообразующего характера плавного согласного. В 
восточнославянских рефлексах сочетаний редуцированных гласных с 
плавными согласными сохраняется та же последовательность компонен
тов, что и в общеславянском языке.

Особо следует обратить внимание на факты II лабиализации, отме
чаемые в древнерусских рефлексах сочетаний типа *tblt. Плавный *[]] был 
твердым лабиовелярным, что вызывало перемещение предшествующего 
ему гласного в непереднюю зону образования, в результате [ь] заменялся 
[ъ]: *уь!къ - древнерусское кжлкъ. Если же гласному [ь] в составе этого 
сочетания предшествовал заднеязычный согласный, происходила I пала
тализация, на месте заднеязычного появлялся мягкий шипящий, который 
препятствовал замене. В таких случаях исконный гласный [ь] сохранялся: 
*gbltb - древнерусское жьлтж.

Справка 2
Сочетания типа *tort и *гы1 и их рефлексы в славянских языках могут 

вступать в отношения чередования. Этот ряд чередований имеет порядко
вый номер пятый. В силу заимствования древнерусским языком старосла
вянских лексем данный ряд чередований может содержать наряду с вос
точнославянскими и южнославянские рефлексы сочетаний гласных с 
плавными согласными, а также исконные общеславянские сочетания: 

оро // ор // ра // ере // ер // p'fe // ьр.
В ряду однокоренных слов компоненты данного чередования не обя

зательно представлены исчерпывающе. Приведем примеры:
ВОЛОЧИТН - ВЛЛЧИТИ - ВЛ'ЬфИ 
ОЛО // ЛЛ /У A'fe

воротити - врНклма - вьрстл - веретено 

оро // p'fe // ьр // ере

сьдоровыи - с'ьдрлвыи - дерево - AP’feso 

оро // рл // ере // p'fe.
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Таблица 9. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ 
ДИФТОНГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ ГЛАСНЫХ 

ПОЛНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПЛАВНЫМИ СОГЛАСНЫМИ

Тип со Интона Ю жно- Восточно- Примеры
четания ция славян

ский (ста- 
рослав.) 
рефлекс

славянский 
(древне

рус.) реф
лекс

Обще
славян

ская
форма

Ю жносла
вянский

(старослав.)
рефлекс

! Восточно- 
славянский 
(древнерус.) 

рефлекс
*ort 1) восходя

щая *ort rat rat *ortai рлтли (5ЛТЛИ

2) нисхо
дящая *ort rat rot "ОГУЬП- рдвьнь ()0ВЬНЪ

*olt 1) восходя
щая *olt (at lat *о1пь дань ЛАНЬ

2) нисхо
дящая *olt lat lot "'oldii лдднм ЛОДИ и

Справка
В языках южнославянской группы вне зависимости от характера интонации 

происходит метатеза (перестановка) гласного и его продление, результатом чего 
становятся начальные сочетания ра-, ли-, в языках же восточнославянской группы 
рефлексы различаются. Если начальное сочетание находилось под восходящей 
интонацией, в древнерусском языке, как и в старославянском, возникают рефлек
сы ра-, па-, образовавшиеся в силу метатезы и продления начального гласного 
звука. В случае же нисходящей интонации начальный гласный испытывает только 
метатезу, вследствие чего в древнерусском языке появляются начальные ро-, ло- в 
соответствии со старославянским ра-, ла- (ср. старославянское рдвыгк и древне
русское ровылъ; старославянское дадим и древнерусское лодин).

Т аблица 1 0 .1, II ЛАБИАЛИЗАЦИИ ЗВУКОВ [е], [ь]

Период Порядко
вый номер 
лабиализа

ции

Условия Резуль
таты

Примеры
Общесла
вянская
форма

Древне
русский
рефлекс

Старосла
вянский
рефлекс

Д
ои

ст
ор

и
че

ск
ий

I *je 
в начале 

слова

о *]edinb
♦jesenb

одинж
осень

кдинъ
ясень

11 *telt*

*tblt

1) tolot
2 )telot

1 ) tbit 
2) tbit

*melko
*chelmb

*vblna
‘gbltb

МОЛОКО
шедрмъ

вжлмл
жьлтъ

лелфко
шлфмъ

вльмл
жльтъ

* О  п р и ч и н а х  д в о я к и х  и зм ен ен и й  со ч е т а н и й  * te lt и * tb lt см. в с п р а в к ах  к та б л и ц ам  7,8.
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Таблица 11. Ill ЛАБИАЛИЗАЦИЯ ЗВУКА [е]

Период Осуществление Условия Примеры
Происходит за
кономерно

t'et, причем [е] может 
восходить к е или ь в 
сильной позиции

месеть - несет 
жьлтыи - желтый

Происходит по 
аналогии

1) перед мягкими со
гласными при наличии 
в парадигме форм с 
закономерным резуль
татом III лабиализации 
или с [о], не являю
щимся результатом 
лабиализации;

2) на конце слов под 
ударением при нали
чии в парадигме форм 
с ударным [о];

3) на месте [е], восхо- 
дящего к [ё]._______

Происходит под 
влиянием фактов 
диалектной речи

перед мягким соглас
ным

Не происходит 1) если [е] восходит к
И;

2) перед [ц], которое 
поздно отвердело;

3) в словах старосла
вянского происхожде
ния:

4) в словах, содержа
щих в общеславянском 
языке сочетание типа 
*tbrt;

5) перед согласными, 
отвердевшими после 
XIV века;

6) в словах иностран- 
ного происхождения.

несете (ср.: несет) 
на березе (ср.: береза) 
землею (ср.: травою)

все (ср.: то) 
копье (ср.: село) 
свежо (ср.: высоко)

звезды (др.-р. зкфздд) 
cĝ Tpbi (др.-р. сестра)

ср.:

теща

лес -  др.-р. л'Ьст* 
дело -  др.-р. д^ло

отец
молодецкий

крест, небо, скверный, перст

первый, верх, церковь

женский -  др.-р. женьскыи 
деревенский -  
др.-р. деревеньскын

тема, балет, конверт



Таблица 12. ПОЗИЦИИ РЕДУЦИРОВАННЫХ ГЛАСНЫХ

Позиция Условия Примеры
Слабая 1. В абсолютном конце неодносложно

го слова.
ДОМЪ

2. Не под ударением в слоге перед сло
гом с гласным полного образования.

БЪЧбДЛ

3. Не под ударением в слоге перед сло
гом с редуцированным гласным в силь
ной позиции.

жьньць

Сильная 1. В слоге под ударением. сън-к

2. Независимо от ударения в слоге пе
ред слогом с редуцированным в слабой 
позиции.

ЕОДЬМТ.-f

3. В сочетаниях типа *Гьг1 гъркъ+
дъдгъ

+
вьрхт»
+

жьдтъ

Справка
1) При определении позиции редуцированных гласных в однослож

ных местоимениях действуют общие правила, например: т ъ ,  поскольку 
гласный ударный.

2) Позиции редуцированных гласных в словах служебных частей речи 
определяются в рамках фонетического слова, образуемого служебной и 
знаменательной лексемами, например:

къ  т е в ’й (поскольку следующий слог содержит гласный полного об
разования);

кт> мънФ (поскольку следующий слог содержит редуцированный
+

гласный в слабой позиции).
3) Напряженные редуцированные гласные также могли быть в силь

ной или слабой позиции: м ы кть, молодым, вик>, пикмт».
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Таблица 13. СЛЕДСТВИЯ ПАДЕНИЯ РЕДУЦИРОВАННЫХ ГЛАСНЫХ
Локализация

следствий
Следствия падения 

редуцированных гласных
Примеры

i  2 1. Перестал действовать закон открытого ДОМЪ —► дом
Р о 
£■ “ слога. Появляются закрытые слоги. крдсьным -> красный

оса р. 2. Утрачена автономность слога.
— н' Усилилось взаимодействие звуков.

1. Принципиально изменился облик сьмъ -» сон
слова - стало возможным нахожде +
ние согласных в абсолютном конце. несеть —► несет
2. Изменилась длина слова: количе о-ть-ць - 3 слога. Ср. - о-тец -
ство слогов сократилось пропорцио 2 слога
нально количеству слабых редуци жь-нь-ць - 3 слога. Ср. - жнец
рованных гласных. - 1 слог

СЗа 3. Резко выросло число однослож A'fecT. —> лесОс;о ных знаменательных слов. шьлд —> шла
ас.>> съдФсь —> здесь
н
>>р

4. Появляется нулевая флексия. Хл’Ьбъ -» хлеб 0
Ь купндъ —>купил □
СО крдт'ькъ —» краток □

5. Развивается и получает грамматиче день - дня, дню
ское значение чередование о // 0, е // 0 мох - мха, мху
в корнях, суффиксах и приставках. тесен - тесный 

краток - краткий
6. Сформировались варианты пред в - во
логов-приставок к - ко 

с - со 
от - ото

1. Утратились [ъ], [ь] как особые [ъ ] > о, [ь] > е
фонемы. ■+ +

[ь] > 0, [b] > 0
С2сX. 2. Утратились позиционные вариан [ы] > о, [и] > е

Г"1
X

ты - напряженные РГ [ы], [и]. [ы] > 0, [и] > 0
2
осЗ 3. После твердых согласных проис подънмдти —> подымать
U ходит аккомодация [и].
2о 4. Развиваются диалектные явления: О
Ь а) происходит продление гласных калгень (вм. клмеиь) - т. наз.
и о,е перед слогом с утраченным реду "новый ять"

цированным гласным; НАрООДТх (вм. ндродъ) I алиц-
б) развивается второе полногласие кое ев. 1266 г.
на базе сочетаний редуцированных с веревка (ср. в ь р в ь )

плавными согласными. полон (ср. п̂ ълнт.) 
молонья (ср. мълнигд)
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1. Становится нормой оглушение 
звонких согласных в конце слов.

2. Происходит ассимиляция соглас
ных в новых сочетаниях

дувт. - дуб [дуд]

а) по звонкости; ст.д'Ьсь - здесь Тзакрепи- 
юьд'Ь-йе ]лась в 

орфог
рафии 

М О Л О ТЬ Б А  - молотьба 
[мълад’ба]

б) по глухости; ввчелл - пчела - закрепилась в
орфографии
р'Ьз'ЬКО - резко [р’ёйсь]

са в) по твердости; в'Ьрьмыи - верный 
женьскыи - же!?скийоу>.соГ) г О, . п>< г) по мягкости; свтихлтн - стихать [с т ихат)

мс;и д) по способу образования сьжигдти - сжигать [жжыгат']
Со (полная ассимиляция). ст. шоумт.л\ь - с шумом
аS [шшумъм]
1)
о 3. Развивается диссимиляция легько - легко [л'е"хко]
а согласных. чьто - что [што] ^
> коньчьно - конечно [кан'ёшнъ]

4. Происходит упрощение в новых чувство [ч'уствъ]
группах согласных. детский [д'ёщёий] 

сердце Гс'ёрцъ] 
поздно [познъ]

5. Исчезает из произношения -л- по неслт. - нес
сле согласного в формах м.р. ед.ч. 
глаголов прош.вр.

помогла. - помог

6. Появляются на древнерусской ллвт.кл - лавка [лафкъ]
почве согласные [ф] и [ф'] на месте ровт. - ров [роф]
[в], [в1] в результате ассимиляции в 
сочетаниях с глухими звуками и 
вследствие оглушения [в], [в'] в аб
солютном конце слова.

крт»вь - кровь [кроф’]



Таблица 14. СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА
X -  XI ВВ.

По участию  
голоса 
и шума

\1 У 1 е с т о  обра- 
^ ^ а о в а н и я  

Способ
о б р а з о в а н и я м

Г убные
Язычные

Передне
язычные

Средне
язычные

Задне
язычные

ШУМНЫЕ Взрывные П, б Т, д К, г
Щелевые В с, з, ш ', ж ’, 

с\3*
j X

Аффрикаты ц \ ч ’
Слитные иПч’.ж ’У

СОНОРНЫЕ Носовые м н, н’
Плавные р . р ’ 

л, л ’

Таблица 15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ГРУППАХ СОГЛАСНЫХ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЗАКОНА ОТКРЫТОГО СЛОГА 

В РАННЮЮ ПРАСЛАВЯНСКУЮ ЭПОХУ

Тип Условия и результат Примеры
изменения Общеславянская

форма
Древнерусский

рефлекс
Ассимиляция *SS > S *jessi KCH

(2 л. ед.ч . н .вр. 
глагол а  б ы т и )

Диссими
ляция

*tt > St 

*dt > tt > st

*m etti

*vedti

м ести

вести

15



Таблица 16. УПРОЩЕНИЕ ГРУПП СОГЛАСНЫХ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЗАКОНА ОТКРЫТОГО СЛОГА 

В РАННЮЮ ПРАСЛАВЯНСКУЮ ЭПОХУ

Изменяюща Результат Примеры
яся группа 
согласных

изменения Общеславянская форма Древнерусский рефлекс

i)* p t
*bt
*kt

t
t
t

*tepti
*dolbto
*ploktb

т е т и  ("ударять")
д о л о т о
п л отт .

2) *tn 
*dn 
*pn 
*bn

n
n
n
n

*osvbtnonti
*vendnonti
*sbpnb
*dbbno

ОСВЬНОуТИ
вган оути
С'ЬН'Ь
д ъ н о

3) *tm 
*dm

m
ID

*vertmen
*pledmen

вр'Ьмга
плел\га

4) *tl i *metla м е л а  (прич. ж.р. 
прош.вр.)

*dl i *gbrdlo гъ рло

5) *ts

*ds
*ps
*bs

s

s
s
s

* citson

*dadsi
*ogsa
*grebson

ч и съ
(1 л. ед.ч. сигм.аор.) 
даси  (2  л. ед.ч. н.вр.) 
ОСА
гр'кс'ь (1 л. ед.ч. 
сигм, аор.)

6) *bv b *obvortiti ОБОрОТИТИ

7 ) *skn sn *plesknonti п л есн о у т и

8) *kst St *rekste рэкете (2  л. мн.ч. 
сигм.аор.)
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Таблица 17. ПАЛАТАЛИЗАЦИИ ЗАДНЕЯЗЫЧНЫХ СОГЛАСНЫХ

Пала
тализа

ции

Исконные 
согласные 

и сочетания 
согласных

Результат Условие Примеры

I пал. г ж ’ перед гласными положитн(ср. полдгдти)

к ч ’ [и], [е], [ё](*), лнчьныи(ср. ликъ)

X ш* [?] (а), [ь] грф щ итм  (ср. rp'fex'b)
гт ч мочи (ср. *mogti)
КТ ч ’ печи (ср. *pekti)

II пал. г з ’ перед гласными дроузн (ср. дроугъ)

к 1Г [ё] (Ф), [и] ди цфнл (ср. др.-нем. Kaina)
] X с ’ фтонгического AOych (ср. AOYX'b)

ТВ з’ в происхождения звФ здл  (ср. пол. gwiazda)
КВ ц ’ в ц в Ф тъ  (ср. пол. kwiat)
хв с ’ в вълсви (ср. вълхвъ)

III пал. г з ’ после гласных КЪНАЗП>>(ср. к ъ н а г ы н и )

к ц’ [И], [?} (ж), [Ь] лице (ср. ликъ)

L  ...

X с’ ВЬСЬ (ср. Н О В Г. BbXOY)

Таблица 18. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ, 
СОДЕРЖАЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ I ПАЛАТАЛИЗАЦИИ

Часть
речи

Грамматическая форма Часть слова, 
подвергаемая 
изменению

Примеры

Имя
сущ.

1. Склонение на *б Зв.п. ед.ч.
2. Склонение на *jo с суффиксом 
-енщ- от глаголов 1,11 спряжения 
(кроме глаголов на -ити)
3. Склонение на I

основа
корень

основа

коже (ср. богъ) 
оувлеченик

ночь (ср. ноктюрн)
! Имя 
прил.

Сравнительная степень с суффик
сом *-ejbS-

корень тнш лнш ига  

(ср. ти хтД

Глагол 1. Инфинитив:
а) глаголов II спряжения с суффик
сом основы инфинитива -а-;
б) глаголов I класса на -чи

2. Формы 2 л. ед.ч. настоящего 
(простого будущего) времени
3. Формы прошедшего времени:
а) 3 л. мн.ч. аориста;
б) 2, 3 л. ед.ч. имперфекта.

корень

основа
окончание

окончание

кричдти, бФ ж АТИ

печи, те чи  

несещн

несоша

несш ие
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Таблица 19. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ, СОДЕРЖАЩИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ II ПАЛАТАЛИЗАЦИИ

Часть ре
чи

Грамматическая форма Часть слова, 
подвергаемая 

изменению

Примеры

Имя сущ. 1. Склонение на *а
а) Д., М. п. ед.ч.
б) И.-В. дв.ч.

2. Склонение на *6
а) М.п. ед.ч.
б) И.п. мн.ч.
в) М.п. мн.ч.

основа

основа

роуц_- Ф 

роущ- Ф

боз_- i;
Б03_- Н 
боз  - гЬхъ

Глагол Повелительное наклонение
а) 2,3 л. ед.ч.
б) 1 л. мн.ч.
в) 2 л. мн.ч.
г) 1 л. дв.ч.
д) 2 л. дв.ч.

корень
рьц - и 
рьц - 'fe - мъ 
рьц - Ф - те  
рьц - - в'Ь 
рьц - Ф - та

Таблица 20. ПАЛАТАЛИЗАЦИЯ СОГЛАСНЫХ 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЗВУКА 0]

Исконные 
сочетания согласных

Результат Примеры

rj лоужга (ср. лоугъ)

А) ж вожю (ср. водитн)

3J вгажю (ср. вгазати)

cj ш" прошю (ср. просити)

XJ доуша (ср. доухъ)

KJ ч' плачю (ср. плакати)

Tj св'Ьча (ср. свФ ти тн )

6j бл' ЛЮБЛЮ (ср. ЛЮБИТН)

BJ вл ловлю (ср. ловити)

nj пл каплга (ср. капати)

MJ мл землга (ср. земьны и)

CTj t /—N
Ш т проще (ср. прост"ъ)

CKJ ищю (ср. искати)

ЗА) I ж' "Ьз/кю (ср. "йздити)

3rj Брюзжю (ср. врюзгд)
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Таблица 21. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ,
СОДЕРЖАЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЙОТОВОЙ ПАЛАТАЛИЗАЦИИ

Часть
речи

Грамматическая форма Часть слова, 
подвергае

мая измене
нию

Примеры

Имя
сущ.

1) скл. на *ja;

2) скл. на *jo;

3) отглагольные существительные 
с суф. -ени/- от глаголов
II спряжения.

основа

основа

основа

доуша 
(ср. доухт>) 
земли
(ср. земьныи) 
роувль 
(ср. роувнти) 
прошении 
(ср. просити)

Имя
прил.

1) притяжательные прилагатель
ные с суффиксами -jb-, -nj-;

2) форма сравнительной степени с 
суффиксом -*jbs-;
3) формы сравнительной степени 
с суффиксом -*ejbs-.

основа

основа

суффикс

ирославль 
(ср. иросллв'ь) 
медв'Ьжии 
(ср. медвТдь)

тише (ср. тихт) 

доврФишии

Глагол 1) формы настоящего (простого 
будущего) времени:
а) 1 л. ед.ч. от гл. 1,11 спр.;
б) 3 л. мн. ч. от. гл. I спр.;

2) действительные причастия:
а) настоящего времени;
б) прошедшего времени;

3) страдательные причастия про
шедшего времени от глаголов II 
спряжения на -ити-.

основа

суффикс

основа

ПИЩЮ, БрОЖЮ
пишють

горгачии
ГОр'Ьв’ЬШИИ

купленъ
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Справка 1. Определение типа склонения имен существительных

Определить тип склонения существительного в древнерусском языке 
можно, опираясь на знание современных склонений. Все существительные 
современного 1 скл. (например: сестра, стена, земля) относились раньше к 
основам *а, *ja; все существительные современного 2 скл. (например: 
стол, конь, село, поле) относились к основам на *б, *jo; все существитель
ные современного 3 скл. (например: рожь, мышь) относились раньше к 
основам на *1.

Существует ряд исключений из этого правила: 1) 6 существительных 
современного 2 скл. раньше относились к основам на *-й: сы нт,, волш, 
домт>, вьрх'ъ , л\едт>, п о л т  («половина»); 2) существительные любого из 
современных склонений, при склонении которых наблюдаются изменения 
основы (наращения), относились раньше к основам на согласный: м ать - 
матери, небо - небеса, теленок - телята; 3) современные существитель
ные мужского рода 2 скл. на мягкий согласный относились в древнерус
ском языке к основам на *1, если в их основе нет следов влияния звука [j], 
ср.: голубь (б + j дало бы сочетание бл), медведь (д + j изменилось бы в ж 
и т.д.; 4) современные существительные женского рода 1 скл. на -ва и 3 
скл. на -овь раньше относились к основам на *й: буква, ты ква , церковь, 
любовь и др.

Некоторые существительные древнерусского языка имели особую, 
отличную от современной, форму именительного падежа, ср.: коло - совр. 
колесо, камы - совр. камень.

Справка 2. Соотношение современных и древнерусских типов 
склонения имен существительных

Совре
менный

тип
склоне

ния

Родовые ха
рактеристики  
имен сущест

вительных

Древнерусские типы  
склонения

Родовые ха
рактеристики  
имен сущест

вительных

Иллюстрации

1 2 3 4 5

I ж. и м.р. 1) *а, ja

2) *й (слова, полу
чившие в И.п. ед.ч. 
окончание -а)

ж. и м.р. 

ж.р.

тр а в а , воевода, 

земага , соудига

воукы , т ы к ы



1 2 3 4 5
II м. и ср.р. 1) *б, jo м. и ср.р. столт, село 

конь, поле

2) *й м.р. скнгк, д о м ъ

3) *Т (кроме слова поуть) м.р. гость, голоувь

4) на согласный *п (кроме 
слова плдмы)

м.р. к ам ы , ремы

* -es ср.р. слово, неко

* -ent ср.р. телА, ВЪЛЧА

III ж.р. 1) *i ж.р. кость, рысь

2) * й (слова, получившие в 
И.п. ед.ч. окончание -овь)

ж.р. ЛЮБЫ, цьркы

3) на согласный *ег ж.р. МАТМ, дъчи

i м.р. 1) путь - *1 - м.р. поуть

с; и ье: 2 2) пламя - на согласный *-еп м.р. ПЛЛМЫ
о 2 ¥ О
ГГгаС_

3) время и др. на -мя - на со
гласный *-еп

ср.р. Вр'ЬмА

Таблица 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ДАТЕЛЬНОГО, 
ТВОРИТЕЛЬНОГО И ПРЕДЛОЖНОГО ПАДЕЖЕЙ 

МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

Древнерусский тип 
склонения

Дательный падеж 
множественного 

числа

Творительный па
деж множественного 

числа

Предложный па
деж множествен

ного числа
* a, ja рук - д - м т рук - Л - Л\И рук - Л - хт.

* 0, jo ВЪЛК - 0 - лдт ВТЛК - Ы ВЪЛЦ - Ф  - у т

* й СЫН - Ъ  - М Т СЫН - т  - м и СЫН - Т  - \"К

* I г о с т  - ь - м т го с т  - Ь - ЛЛИ го с т  - Ь - \"Ь

Современные 
флексии (под влия
нием типа склоне
ния на * a, ja)

- ам - ами - ах
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Таблица 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ
ИМЕНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

Древнерус
ский тип 

склонения

Род Разновидность
склонения

Древнерусское
окончание

Современ
ное оконча

ние

Причины по
явления со
временного 
окончания

* а ж., м. * а
* ja

ст'кн-Ы
земд-'Е

стен-Ы
земл-И

Исконное 
Влияние 
твердой раз
новидности 
на *а

* б м. * б стол-И

глаз-И

БрДТ-И

стол-Ы

глаз-А

брать-Я 
(6paT’j - а)

Влияние В.п. 
мн.ч. *б 
Влияние И.п. 
дв.ч. *6 
Влияние со
бирательных 
существи
тельных типа 
крдтим, *ja

ср. *о

крестндн-6
(изменя-лось 
во мн.ч. ПО 
типу на со
гласный) 
кон-И 
сед-а
ПОД-ia

крестьян-Е

кон-И
сел-А 
пол-Я

Исконное

Исконное
Исконное
Исконное

*1 ж.
м.

дкер-И
гост-И б

двер-И 
гост-И

Исконное 
Влияние су
ществи
тельных м.р.
*)б
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Таблица 5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ
РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

Древнерус
ский тип 

склонения

Разновид
ность скло

нения

Древнерус
ские оконча

ния

Современные
окончания

Причины появления 
современных окон
чаний

*а *а
*ja

ж ен-Ъ
збл\д-Ь

жен □ 
земель и

г

Падение конечных 
слабых редуциро
ванных гласных ъ,ь 
(фонетическая 
причина)

*0 *б

*jo

сел-Ъ
стол-Ъ
крд-Н

кон-Ь

пол-Ь

сел □ -  
стол-ОВ 
кра-ЕВ

кон-ЕЙ

пол-ЕЙ

Влияние склонения 
на *й
Влияние сущ. м.р. 
на *1
Влияние сущ. м.р. 
на *jo

*й дом-ОВЪ дом-ОВ Падение конечного 
слабого редуциро
ванного гласного ъ 
(фонетическая 
причина)

*1 ^ гост-ИИ
кост-ИИ

гост-ЕИ
кост-ЕЙ

Падение редуциро
ванных гласных, 
выразившееся в 
сокращении до ну
ля звука конечного 
[и] и вокализации в 
звук [е] напряжен
ного [и] в сильной 
позиции (фонети
ческая причина)
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Таблица 7. СКЛОНЕНИЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ И 
ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ

Число Падеж Определительные 
Смешанный вариант - м.р. ж.р. ср.р

Вопросительные

Ед.ч. И.п.
Р.п. 
Д-п. 
В.п. 
Т.п. 
М.п.

вьсь вьса кьсе 
вьсего вьсе'Ь вьсего 
вьсему вьсем вс ему 
вьсь вьсю вьсе 
вьсЬм ь вьсею вьс'Ьмь 
вьсемь вьсен вьсемь

КЪТО ЧЬТО
кого чего (чесо, чьсого) 
кому чему 
кого ЧЬТО 
щЬмь чимь 
комь чемь

Мн.ч И.п. 
Р.п. 
Д.п. 
В.п. 
Т.п. 
М.п.

вьси B hct вьса
вьс'1;хъ
BbCilAVb
KbC'fe вьс'Ь вьса 
вьс'Ьми
в ьс^х ^

Справка. Образование полных (местоименных) форм имен прилагательных
К краткой форме имени прилагательного соответствующего рода 

присоединяются указательные местоимения: для м.р. - и, для ср.р. - к, для
ж.р. - (а. Например:

м.р. новъ + и = новый 
ср.р. НОВО + к = НОВОи
ж.р. НОВА + га = НОВАга

Таблица 8. СКЛОНЕНИЕ ПОЛНЫХ (МЕСТОИМЕННЫХ) ФОРМ ИМЕН
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Число Падеж м.р. ср.р. ж.р.
Ед.ч. И. ТИ Х  - ЫН ТН Х  - Ок Т Н Х  - Ли

Р. TN X  - ОГО т н х  ого ТН Х  - О*
д. т н х - о м у т н х - о м у т н х  - он
в. ТН Х  - ЫН ТНХ - Ок т н х  - у ю
т. ТН Х  - ы м ь т н х  - ы м ь т н х  - 010
м. Т Н Х - о м  ь ТН Х - о м  ь т н х  - он

Дв.ч. И.-В,- Зв. ТН Х - Ага ТН С - -ьн ТН С - -ЬН
Р.- м. т н х  - ОУЮ ТН Х  ОУЮ Т Н Х  - ОУЮ
д.-т. т н х  - ы ш т н х  ы м д т н х  - ы м д

Мн.ч. и. ТН С - н н ТН Х  - Да т н х - ь н
р. ТН Х  - ы х ъ ТН Х - ы х ъ Т Н Х  - ы х ъ
д. т н х  - ь ш ъ т н х  ы м ъ Т Н Х  - Ы М Ъ
в. Т Н Х - ь н ТН Х  - Ли Т Н Х - ь н
т. Т Н Х  - ы м н тнх - ымн Т Н Х  - ЫМН
м. ТН Х  - ЫХ'Ь ТН Х - ы х ъ ТН Х  - ы х ъ
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Справка. Образование форм сравнительной степени 
имен прилагательных в древнерусском языке

1. Суффикс - *jbs- ( для ср. р. - *jes-) участвовал в образовании форм 
сравнительной степени от основ кратких прилагательных без суффиксов: 
АОЕРЪ. ХОуДЪ. ВЪЮОКЪ и т. д. Поскольку краткие формы сравни
тельной степени склонялись по мягкой разновидности именного склоне
ния, к их основам, кроме того, присоединялся суффикс -j- и родовые окон
чания. Заметим, что в И. п. ед.ч. формы м. и ср.р. имели нулевые оконча
ния, а формы ж.р. - окончание - И.

м.р. ДОБР + * jbs + j + □ = ДОБ1 L
х у д  + * jbs + j + □ = х у ж ь
ВЪЮ + * ibs + i + С = ЕЫШЬ

ср.р. ДО БР + * jes + j + □ = Д 0 Б Р 6  
ХУД + * ies + i + □ = Х у ж е  
Б ЬЮ  + * jes + j + □ = ВЫ Ш С

ж.р. ДОБР + * jbs + j + и = ДОБРЫПИ 
ХУД + * ibs + i + и = ХуЖЬШИ 
ВЪЮ + * jbs +j + и = ВЪПИЫНИ.

2. Суффикс -*ejbs- (для ср.р. - *ejes-) участвовал в образовании форм 
сравнительной степени от более широкого круга основ. Он присоединялся 
как к основам, совпадающим с корнем (ДОБРЪ, ТИХЪ), так и к основам, 
включающим в свой состав суффиксы (ВЪЮОКЪ).

м.р. Д ОБР + * ejbs + j + □ = Д О Б Р Е Й  
Т И Х  + * ejbS + j + □ -Т И Ш Д И  
Д Ы Р О К  + * ejbs + j + □ =ВЫООЧАИ

ср.р. ДОБР + * ejes + j + □ = д о б р ^ :к  

Т И Х  + * ejes + j + □ =ТИ Ш А К  

ВЫ СОК + * ejes + j + □ =ВЫ СОЧАК

ж.р. ДОБР + * ejbs + j + И =ДОЕР^ИШИ 
ТИХ + * ejbs + j + И =ТИШАИШИ 
ВЪЮОК + * ejbs +j + и =ВЪЮОЧАИШИ.

3. Полные формы сравнительной степени образовывались по общей 
модели путем присоединения к кратким формам компаратива указатель

ных местоимений И, ГА, К: ТИШЛИШИИ, ТИШАИШ6К,
ТИШАИШИ1А.



Справка I. Определение класса глагола

При определении класса глагола необходимо помнить, что все глаго
лы древнерусского языка составляли две группы: глаголы тематические 
(присоединяющие личные окончания с помощью тематических гласных) и 
глаголы нетематические. Последние малочисленны, класс в целом непро
дуктивен. Эти глаголы и их спряжение следует запомнить: БЫ ТИ, 
ДДТИ , В ^ Д 'кТ И , iiG TH , И М 'кТ И . Все глаголы 1, 2, 3 классов, в ос
нове настоящего времени которых содержится тематический гласный - е-, 
составляют 1 спряжение. Глаголы древнерусского 4 класса с тематическим 
гласным -и,- - входят во 2 спряжение. Класс глагола в древнерусском языке 
определяется по соотношению основы настоящего времени и инфинитива. 
Это соотношение было следующим:

Класс Особенности словоиз
менения

Основа на
стоящего 
времени

Основа инфинитива

I Глаголы с основой на 
заднеязычные соглас
ные испытывают I па
латализацию во всех 
формах наст.вр., кроме 
1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч.

-е- / -о- 
вед-е-ши 
печ-е-ши 
жьн-е-ши

кер-е-ши

1) на согласный:
а) вести
б) печи (*pekti)
в) жати (*gmti)

2) на суффикс -а-, не входя
щий в основу наст.вр.:
БЬрДТИ

II -не- / -но- 
дви-не-ши 
кдик-не-ши 
стл-не-ши

на суффикс -ну-:
двинути
кликнути

(Искп.: стати, дФти)
III Все согласные конца 

основы при спряжении 
изменяются под воз
действием йота

-je- / -jo- 

знл-к-ши

пиш-е-шн

рлдоу-к-ши

ЖйлФ-К-ШИ

1) на корневое -а-, входящее в 
основу наст.вр.:
знати;
2) на суффикс -а-, не входя
щий в основу наст.вр.: 
пьсатн:

3) на суффикс -ова-: 
радовати;

4) на суффикс -Ф-: 
жадфти

IV -и-
мол-н-ши
кид-н-ши

дьрж-и-ши

1) на суффикс -и-: молити;
2) на суффикс -Ф-: видФти:

3) на суффикс -а- (после ши
пящих): дьржати (*dbrgeti)
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Справка 2. Образование форм глагола 
Н 6 С Т И  -I  кл., I спр.

I. Формы, образуемые от основы инфинитива:

1) супин - Я б О Т Ъ
2) формы прошедшего времени:

3 л . ед .ч . 3 л. м н .ч .

аорист несе несошл

имперфект несгаше (ть) несгаху ( т ь )

перфект ксть неслт», - а , -о суть несли, -ы, -а

плюсквам а) вгаше неслт», - а , - о Бгдхуть несли, -Ы, -А

перфект б) Б'к неслт», - а , -о Б'Ьшл несли, -Ы, -А

в) КСТЬ БЫЛТ», -А, -о неслт», -А, -0 суть БЫЛИ, -Ы, -А несли, -ы, -л

3) сложные формы будущего времени:
3 л. ед.ч.

а) будущее сложное I: п о ч ь н е ть  н е с ти

б) будущее сложное И: н у д е т ь  неслт», -л, -о

4) сослагательное наклонение:
3 л. ед.ч. 3 л. мн.ч.

вы  неслт», -л, -о б ы ш а  несли, -ы , - а

5) причастия прошедшего времени:
а) действительное (И.п. ед.ч.): м., ср.р. несъ ж.р. несший
б) страдательное (И.п. ед.ч.): несеш ь, -л, -о

II. Формы, образуемые от основы настоящего времени:

1) настоящее и простое будущее время:
3 л. ед.ч. 3 л. мн.ч. ,
н е с е т ь  н е с у ть

принесеш ь п р и н есу ть

2) повелительное наклонение:
2 л. ед.ч. 2 л. мн.ч.
неси н е с к т е

3) причастия настоящего времени:
а) действительное (И.п. ед.ч.): м., ср.р. несд ж.р. несучи

б) страдательное (И.п. ед.ч.): н есш т» , - а , - о .

3 л. мн.ч. 
п о ч ь н у ть  н е с ти  

в у д у т ь  несли, -ы , - а
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Справка 1. Образование причастий

Предварительные замечания: 1) не все глаголы имеют все 4 вида при
частий - страдательные причастия возможны только от глаголов переход
ных; причастия настоящего времени обычно образуются от глаголов несо
вершенного вида; 2) причастия настоящего времени образуются от основы 
настоящего времени; причастия прошедшего времени - от основы инфи
нитива; 3) при образовании причастия необходимо учитывать класс глаго
ла. Напр.: локнти - глагол несовершенного вида, переходный, 4 кл., следо
вательно, возможны все 4 причастия.

Образуем все возможные формы причастий от глаголов довити 
(НСВ, переходный, IV кл.) и вести (НСВ, переходный, I кл.) (см. 
С. 35,36).

Справка 2. Склонение именных форм причастий

Именные формы причастий изменяются по продуктивным типам 
именного склонения.

Страдательные причастия склоняются по твердым разновидностям:
ж.р. по типу на *а, м. и ср.р. - по типу на *б.

Действительные причастия склоняются по мягким разновидностям:
ж.р. по типу на *ja, м. и ср.р. - по типу на *jo.

В склонении действительных причастий есть ряд.особенностей.
1. В форме И.п. ед.ч. ж.р. причастия наст, и прош. времени имеют 

окончание -и.
2. В форме И.п. ед.ч. м. и ср.р. у причастий наст, времени отсутствует 

суффикс (несд, хвлл|а): а У причастий прош. времени суффикс частично 
усекается (несъ, хваливтЛ  В формах косвенных падежей данных причас
тий и настоящего, и прошедшего времени суффиксы присутствуют.

3. В форме И.п. мн.ч. м.р. действительных причастий наст, и прош. 
времени отмечается нетипичное для склонения на *jo окончание -е: 
несоуче, нес'ьше (образцы склонения причастий приведены в табл. 15 на 
С. 37).

34



т  *Он г*п Он *3 £ с* Xу о < X < г
X X ф

X о
<

ф
X Xо

S 2 <

о-
*
х ?

> -о

г
т
й

3
с*

3
с*
X

У <
ф

X
о

с
ф X

м < X о
X <

S

к
03
3С-.

О 2

а
го Яр

03
X
О <

1
СЗ <

ло
ви

-
)Х

5
ю
о
о

X
о
о

ф
X

о
<

ф
X

2 Sс? о .У
и о

ех
о 2 2 2 2

03
ч

X X X
У X X

т.
е

. X X
X
X

О О
X

о
X

ЗХ

о
X

0)
0)

о • о У У
о 5 о S о 3

X
о >х

п СП »Хн У 3
У
О. р Г * тЗ* X X

С? У
с U X
ОX к X

с
X
о к

о
У с?

чо
Он о о У X У X
2 ну о н

У о(_
н
У

Ь
У X

к 03
«=?о

к X « X Оч X
X
д -

X
X X о

X X
X X

X
X

d сС 5 н 5 н
X У сх У о. У и* У X
о о и с X о X о XW-.

с
о
Он

ну
03

Он
X
о

У

Он
н
У
X

Он
о

У
X
о

X
-ен

У
X
Он

хЭ*

С X сз X У X X с X

3
уX,
X о X

2
-©* 1 1 ,
-е - t 1•—I 3

X X X иэ
и >э х1 f X1

к
уУ
X

УУ
3

2 5 С*
У о У
о. 3CQ о о03

X Он

35

‘ В 
И.

п. 
ед

.ч.
 в 

фо
рм

ах
 

м. 
и 

ср
. 

р. 
ок

он
ча

ни
я 

от
су

тс
тв

ую
т, 

по
эт

ом
у 

су
фф

ик
сы

 
де

йс
тв

ит
ел

ьн
ых

 
пр

ич
ас

ти
й 

не 
со

хр
ан

яю
тс

я, 
но 

в 
ко

св
ен

ны
х 

па
де

жа
х 

су
фф

ик
с 

пр
ед

ст
ав

ле
н:

Р
.П

. 
ед

.Ч
. 

ЛО
В 

+ 
1АЧ

 
+ 

л 
ло

ви
 

+ 
въ

ш
 

+
л

 

ве
д 

+ 
оу

ч 
+ 

л 
ве

д 
+ 

ти
п 

f 
л



о -
d .
о

*

2

т
d
<D

С
s

С*
S
О
<
CL-tc

it
<5
h
r
r

g  =
<  йЗ
0> о  03 <

01

<3

ffl
r
<3
E-

05
03
Я
2
>» 03
Я да
си о

юо
о

я
оо

2
Q-о
е

<
Ш
03

*3
E-

C?<L>
H
03
C[03Qj
H

U

&5
Я
Я
<L>
я
о
e*
a>
Q.
С
О

я
a .

c

езда
но
03
я

*  e
s  §0) i—i05 *—< 
я
5  да 
<l> о  
о  ч о  о  Я с-
о- g
с Е

-&

и

2
о
С и

со

05

Си
m
но

03
0
1оо

н Я 
о  ^  
О! >-<я  п: 
ясз X 
0> С
о я о о 
Я и 
Си g

си
03
н
о
03
я

2
03

оо

W
£  5
S  *
С5 ^
я  d

03 ^
03
Я
я  «  
к  3  
я  я

t 8Я и 
О  ,— I 
О 52

03 го

2 
гз 
03

§ Я 
О  s
о

да 
Я 
н

я  >я 

-©• яя О
СЗ 
С2 
и

>Я
3  
я  о 
03

* * Е 
5  s  -

0* 03
си о  
О 5  U О 
Я Ьз 

•£< §

Н 2* 
а-> Я  w 3 из
" §  5

03
я
03

И  ^5 s
о
О
s  ж

-  S  >С. о  о

о30
я? s  я -е- 

g 'в-

О?
U
н
й>05Я
я
е*
<L>
О
о
Q-

с :

ЗЯ
Я
Я05
п
о
X
о
о
03

_Г 03 03 нр, CQ •*<
н s
х  =:
Я н
-©* CQ
я
я  )Я

2
03да
о
о
о

0)03
Я
5
о
3
о
а .

36



Та
бл

иц
а 

15
. 

С
К

Л
О

Н
ЕН

И
Е 

И
М

ЕН
Н

Ы
Х

 
Ф

О
РМ

 
П

РИ
ЧА

СТ
И

Й
 

Д
ЕЙ

С
ТВ

И
ТЕ

Л
ЬН

О
ГО

 
ЗА

Л
О

ГА

Ж
.р

.

П
р

о
ш

. 
в

р
.

=  -f '5 =  ш г
3  3  3  3  3  =
г° ? f  ?  с“ с'5 
о  о  о  о  о  о  
(У Ш Ш (У ш ш 
Z  Г  Z  Г  Z  Г

-3
$

Г  3
3  3
с* г* 
о  о
(У ш

tP Г  pfl

■¥■ % -f= % ^
3  3  3  3  3
св f  f
о  о  о  о  о  
<у су су су су 
Z  Z  Z  Z  г

Си
СО

н
о
03

X

г  4 й =  о  ш =

о  о  о  о  о  о  
о  о  о  о  о  О
(У Ш (У Ш (У (У
г  г  г  г  z  г

•3
Г  S  
7  <3

£ г  £ -
о  о
(У (У
Z  Z

^  Г  -С

-Р5 з - ^ з з
Г  7  7 7 7
la - la - la - la- la- 
О  О  О  О  О  
О  О  О  О  О
(у су су су су 
Г  z  z  z  z

С
р

.р
.

CU
со

э
о
а ,

С

су

2
г* С* 
о  о
(У (У
Z  Z

Г
3
с*
о
су

3  3
3  3  
?  с0о  о  
СУ СУ

Си
СО

н
о

СУ
3“
1а-

■3 о  
о  о  
<у <у

г
> -
о
о
су

3  3  
Г  7
1a - 1а- 
О  О  
О  о  
(У <у 
Z  Z

с1
р

м

d
CQ

Q .
С

-А
> -  *

<5 О  .£ <У Z
3  5  2  3  3

с* с* г* с* ffl с* 
о  о  о  о  о  о
(У (У (У (У (У (У

■з
> -  S  

з  о  су
3  3  5
г* f  г*
О О О
(У (У (У
Г  Г  Z

£  ^  
<  ,л X  СУ X СУ -f® Z  Z

3  3  3  3  3  2  
г* с* pfl cfl г* г*
о  о  о  о  о  о
СУ СУ СУ СУ СУ СУ

Q .
со

H
О
СС

X
>- S

*3 О  X СУ Г  
Г  Г  Г  Г  Г  
> -  la - > -  la- > -

з  о .  о  о  о  о  
о  о  о  о  о  о
СУ СУ СУ СУ СУ СУ

3
la- $  

3  О  (У
г  г  г
> -  la - 1а- 
О О О  
О О О
(У (У (У

i  *
Ш J  СУ Т  Г  I  
7- Г  7 7 7 7
la - la - > -  la - la - > -  
О  О  О  О  О  О  
о  о  о  о  о  о
СУ СУ СУ СУ СУ СУ

Ч
и

с
л

о

П
а

д
е

ж

е  2  н  
1 1 1 

S  d  t j

п
ш

СО X
2

37



СХЕМЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗБОРА

Схема разбора имени сущ ествительного
Выписать существительное со словом, от которого оно зависит.
1. Часть речи.
2. Начальная форма (Им.п.ед.ч.).
3. Тип склонения, тематический гласный, вариант склонения - твер

дый или мягкий (для *а, ja; *б, jo).
4. Род.
5. Число.
6. Падеж.
7. Исконная или новая флексия. В последнем случае указать источ

ник и причину появления нового окончания.
8. Для формы В.п. одушевленных существительных отметить, выра

жена грамматически или нет категория одушевленности.
9. Синтаксическая функция.

Схема разбора имени прилагательного
Выписать прилагательное со словом, от которого оно зависит.
1. Часть речи.
2. Начальная форма (Им.п.ед.ч.м.р.).
3. Разряд по значению (качественное, относительное, притяжатель

ное).
4. Именная или местоименная форма.
5. Степень сравнения (для качественных).
6. Род, число, падеж.
7. Исконная или новая флексия. В последнем случае указать источ

ник и причину появления нового окончания.
8. Синтаксическая функция.

Схема разбора местоимения
Выписать местоимение со словом, к которому оно относится.
1. Часть речи.
2. Начальная форма.
3. Разряд по значению.
4. Лицо (для личных).
5. Род (если есть).
6. Число (если есть).
7. Падеж.
8. Исконная или новая форма. В последнем случае указать источник 

и причину ее появления.
9. Синтаксическая функция.
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I.Инфинитив
1. Класс, спряжение.
2. Вид.
3. Залог.

II. Спрягаемые формы
Выписать глагол со словом, к которому он относится:
1. Часть речи.
2. Начальная форма (инфинитив).
3. Класс и спряжение.
4. Наклонение (изъявительное, повелительное, сослагательное).
5. Время (в изъявительном наклонении); форма времени (для про

шедшего времени: простые - аорист, имперфект; сложные - перфект, плю
сквамперфект; для будущего времени: простое, будущее сложное I, буду
щее сложное II).

6. Лицо.
7. Число.
8. Род ( если имеет грамматическое выражение).
9. Исконная или новая форма. В последнем случае указать источник 

и причину появления.
10. Синтаксическая функция.

III. Причастия
Выписать причастие со словом, к которому оно относится:
1. Часть речи.
2. Начальная форма (Им.п.ед.ч.м.р.).
3. От какого глагола образовано (привести инфинитив глагола с ука

занием класса и спряжения).
4. Залог.
5. Время.
6. Именная или местоименная форма.
7. По какому типу склонения изменяется.
8. Род, число, падеж.
9. Исконная или новая форма. В последнем случае указать источник 

и причину появления.
10. Синтаксическая функция.

Схема разбора глагольны х форм
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