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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель  курса: познакомить студентов с фонологической и грамматической системой
старославянского языка, показать роль старославянского как первого литературного языка
славян и его значение для формирования современных славянских литературных языков,
научить читать и переводить старославянские тексты, привить навыки исторического и
этимологического анализа лексем и грамматических форм.

Задачи курса:
 ознакомление с историей создания и развития старославянского языка;
 изучение звукового строя старославянского языка;
 изучение основ грамматики старославянского языка; 
 приобретение навыков чтения и перевода старославянских текстов.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 
обучения по дисциплине

Компетенция Индикаторы  до-
стижения компетенций

Результаты обучения

ПК-2.  Способен  ис-
пользовать в исторических
исследованиях  базовые
знания в области источни-
коведения,  специальных
исторических  дисциплин,
историографии  и  методов
исторического  исследова-
ния

ПК-2.1.  Владеет базо-
выми знаниями в области
источниковедения,  специ-
альных исторических дис-
циплин,  историографии  и
методов исторического ис-
следования

Знать:  место  источникове-
дения в  системе  исторических
дисциплин;  ключевые  зако-
номерности общественного раз-
вития; основные методы истори-
ческого исследования.

Уметь: работать с нарратив-
ными,  эпиграфическими  и  ар-
хеологическими источниками.

Владеть:  навыками  пред-
ставления  результатов  научных
исследований.

ПК-2.2. Способен при-
менять  базовые  знания  в
области  источниковеде-
ния,  специальных истори-
ческих  дисциплин,  исто-
риографии  и  методов  ис-
торического  исследования
в  собственной  научно-
исследовательской  дея-
тельности

Знать:  основные  исто-
риографические школы и теоре-
тические концепции.   

Уметь:  анализировать  ис-
точники в их совокупности.

Владеть:  методами  изуче-
ния  исторических  явлений  и
умением  применить  их  в  соб-
ственной  научно-исследо-
вательской деятельности.

ПК-4.  Способен
понимать  исторические
предпосылки  развития
материальной  и  духовной
культуры человечества

ПК-4.1.  Имеет  пред-
ставление  об  особенно-
стях  развития  материаль-
ной и духовной культуры
человечества

Знать: особенности
культурно-исторического разви-
тия разных народов и общества
в целом.

Уметь:  соотносить  истори-



ческий  и  культурный  контекст
развития общества.

Владеть:  представлением
об  основных  памятниках  мате-
риальной и духовной культуры
различных народов.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Старославянский  язык»  относится  к  части,  формируемой  участни-
ками образовательных отношений,  дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформирован-
ные в ходе изучения следующих дисциплин: «История России Средневековья и Раннего
Нового времени», «История Древней Греции и Рима», «Археология», «Латинский язык».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необ-
ходимые для изучения следующих дисциплин: «История Средних веков», «Анализ истори-
ческого текста», «История русской литературы», «Русское средневековое сознание».



2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 76 академических часа (ов).

Структура дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими ра-

ботниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на
иных условиях, при проведении учебных занятий:

Сем
естр 

Тип учебных занятий Количе-
ство часов

1 Лекции 20
1 Семинары 20

 Всего: 40

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составля-
ет 18 академических часа(ов), промежуточная аттестация (экзамен) 18 академических ча-
сов.



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№ Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание 

1 Введение Сведения из  истории возникновения и рас-
пространения  старославянского  языка.  Его
хронологические границы и территориальное ва-
рьирование.  Понятия извода и  редакции старо-
славянского  языка.  Соотношение  старосла-
вянского и церковнославянского языков. 

Кирилл и Мефодий – создатели славянской
письменности. Глаголица и кириллица, история
их  создания.  Глаголические  и  кириллические
памятники старославянской письменности.

Старославянский язык как первый литера-
турный язык славян и наиболее ранняя письмен-
ная фиксация славянской речи. Отражение в нем
черт древнего общеславянского состояния – на-
следия предшествующего праславянского разви-
тия. Диалектная южнославянская база старосла-
вянского языка.

2 Графика Глаголица и кириллица. Их особенности и
соотношение.  Источники  и  прототипы  отдель-
ных букв славянских азбук. Числовые значения
старославянских букв.

3 Фонетика и фонология Фонологическая система старославянского
языка  IX  в.  Фонетические  процессы,  проис-
ходившие в старославянском языке с X по XI в.,
по данным памятников.

4 Морфология Имя существительное. Категории и формы
старославянских существительных. Грамматиче-
ский род, начало формирования категории оду-
шевленности.  Категория  числа  (единственное,
множественное,  двойственное  число).  Система
падежей  старославянских  существительных;
звательная  форма.  Типы  склонения  существи-
тельных в старославянском языке по характеру
праславянской  основы.  Тематические  типы
склонения существительных с основами на *-ā,
*-ŏ, *-ŭ, *-ĭ, *-ū. Атематические типы склонения
существительных с основой на согласные. Взаи-
модействие типов склонения существительных в
старославянском языке.

Имя  прилагательное.  Согласовательные
категории старославянских прилагательных. Раз-
ряды  прилагательных:  качественные,  относи-



тельные  и  притяжательные.  Краткие  и  полные
формы  прилагательных,  их  соотношение.
Склонение  кратких  и  полных  прилагательных.
Образование  форм  степеней  сравнения  каче-
ственных прилагательных и их склонение. 

Местоимение.  Разряды  и  склонение  ме-
стоимений в старославянском языке.  Личные и
притяжательные местоимения. Указательные ме-
стоимения; их использование в качестве личных
местоимений 3-го лица. Другие местоимения, их
особенности.

Счетные слова в старославянском языке и
формирование  системы  числительных.  Склоне-
ние  счетных  слов.  Образование  сложных  и
составных счетных слов.

Глагол.  Категории  и  формы  старосла-
вянского  глагола.  Вопрос  о  глагольном виде  в
старославянском языке. Личные формы глагола,
синтетические  и  аналитические.  Число  личных
форм  (единственное,  множественное  и
двойственное). Действительный и страдательный
залог.  Изъявительное,  повелительное  и  со-
слагательное  наклонение.  Категория  времени.
Формы  прошедшего  времени:  аорист,
имперфект, перфект, плюсквамперфект. Выраже-
ние значения будущего времени.

Система  спряжения  старославянского
глагола в личных формах. Две основы глагола:
презентная  и  инфинитивная.  Классы  старосла-
вянского  глагола  по  типу  праславянской  пре-
зентной основы, тематические и атематические. 

Неличные формы старославянского глаго-
ла: инфинитив, супин, причастия. Образование и
склонение действительных и страдательных при-
частий. Перфектное причастие на -l.

Наречия, их разряды и образование. Степе-
ни сравнения наречий.

Служебные части речи, их классификация.
Предлоги. Союзы. Частицы.

5 Синтаксис Простое  предложение.  Односоставные  и
двусоставные предложения. Согласование субъ-
екта с предикатом в двусоставном предложении.
Второстепенные  члены  предложения.  Согласо-
ванные  и  несогласованные  определения.
Выражение объектных и обстоятельственных от-
ношений.  Синтаксические  функции  падежных



форм. Конструкции с двойными падежами (nom-
inativus duplex,  accusativus duplex).  Предложно-
падежные  конструкции.  Употребление  пред-
логов со словосочетаниями. Полупредикативные
конструкции.  Конструкция  dativus absolutus,
инфинитивные конструкции.

Порядок  слов  в  предложении.  Место без-
ударных (энклитических) форм в предложении.



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 
п/п

Наименование 
раздела

Виды учебных за-
нятий Образовательные технологии

1 2 3 4
1.

Введение
Практические за-
нятия 1-2.

Вводная информация.
Развернутая беседа на основании плана, 
предложенного преподавателем.

2.
Графика

Практические за-
нятия 3-5.

Групповая дискуссия. Выполнение практи-
ческих заданий. Работа с текстами-образ-
цами. Опрос.

3. Фонетика и фоно-
логия

Практические за-
нятия 6-10.

Групповая дискуссия. Выполнение практи-
ческих заданий. Работа с текстами-образ-
цами. Опрос.

5.
Морфология

Практические за-
нятия 11-18.

Групповая дискуссия. Выполнение практи-
ческих заданий. Работа с текстами-образ-
цами. Опрос.

6.
Синтаксис

Практические за-
нятия 19–21.

Групповая дискуссия. Выполнение практи-
ческих заданий. Работа с текстами-образ-
цами. Опрос.



5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
5.1. Система оценивания

Форма контроля Макс. количество бал-
лов
За одну ра-
боту

Всего

Текущий контроль: 
  - опрос 2 балла 10 баллов
  - участие в дискуссии 4 балла 20 баллов
  - тест 6 баллов 30 баллов
Промежуточная аттестация 
(контрольная работа)

40 баллов

Итого за семестр (дисциплину)
экзамен 

100 баллов 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шка-
ла Традиционная шкала Шкала 

ECTS
95 – 100 отлично

зачтено

A
83 – 94 B
68 – 82 хорошо C
56 – 67 удовлетворительно D
50 – 55 E
20 – 49 неудовлетворительно не зачтено FX
0 – 19 F

5.2.Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ 
Шкала 
ECTS

Оценка по дис-
циплине

Критерии оценки результатов обучения по дис-
циплине

100-83/
A,B

«отлично»/
«зачтено (отлич-
но)»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и проч-
но усвоил теоретический и практический материал, 
может продемонстрировать это на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно из-
лагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 
практикой, справляется с решением  задач профессио-
нальной направленности высокого уровня сложности, 
правильно обосновывает принятые решения. 
Свободно ориентируется в учебной и профессиональ-
ной литературе. 



Баллы/ 
Шкала 
ECTS

Оценка по дис-
циплине

Критерии оценки результатов обучения по дис-
циплине

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформи-
рованы на уровне «высокий».

82-68/
C

«хорошо»/
«зачтено (хо-
рошо)»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретиче-
ский и практический материал, грамотно и по существу
излагает его на занятиях и в ходе промежуточной ат-
тестации, не допуская существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические по-
ложения при решении практических задач профессио-
нальной направленности разного уровня сложности, 
владеет необходимыми для этого навыками и при-
емами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и про-
фессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учетом результатов текущей и промежуточной аттеста-
ции.
Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформи-
рованы на уровне «хороший».

67-50/
D,E

«удовлетвори-
тельно»/
«зачтено (удовле-
творительно)»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом
уровне теоретический и практический материал, допус-
кает отдельные ошибки при его изложении на занятиях
и в ходе промежуточной аттестации.
Обучающийся испытывает определенные затруднения 
в применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности
стандартного уровня сложности, владеет необхо-
димыми для этого базовыми навыками и приемами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  
литературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учетом результатов текущей и промежуточной аттеста-
ции.
Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформи-
рованы на уровне «достаточный».

49-0/
F,FX

«неудовлетвори-
тельно»/
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он не знает на ба-
зовом уровне теоретический и практический материал, 
допускает грубые ошибки при его изложении на заня-
тиях и в ходе промежуточной аттестации.
Обучающийся испытывает серьезные затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности
стандартного уровня сложности, не владеет необхо-
димыми для этого навыками и приемами.



Баллы/ 
Шкала 
ECTS

Оценка по дис-
циплине

Критерии оценки результатов обучения по дис-
циплине

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  ли-
тературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учетом результатов текущей и промежуточной аттеста-
ции.
Компетенции на уровне «достаточный», закрепленные 
за дисциплиной, не сформированы. 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине

Вопросы и задания для групповых дискуссий и опросов (ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-4.1)

 Объясните различие между старославянским и праславянским языком. Как соотносит-
ся старославянский язык со славянскими языками того периода?

 В чем заслуга святых Кирилла и Мефодия?
 Дайте общую характеристику старославянских письменных памятников.
 В  чем  специфика  изучения  старославянской  фонетики  по  сравнению  с  фонетикой

современного языка?
 Каковы принципы реконструкции звуковой системы праславянского языка накануне

его распада? Приведите примеры внешней и внутренней реконструкции. 
 В чем различие между относительной и абсолютной хронологией?
 Охарактеризуйте исходную систему гласных старославянского языка. Каково проис-

хождение гласных фонем старославянского языка?
 Охарактеризуйте исходную систему согласных старославянского языка. 
 Приведите примеры праславянских фонетических изменений, отражающих тенденцию

к открытости слога.
 Что такое внутрислоговой сингармонизм? Приведите примеры праславянских фонети-

ческих изменений, отражающих тенденцию к внутрислоговому сингармонизму.
 Каково  происхождение  палатальных  согласных  в  старославянском  языке?  Какими

графическими средствами в старославянских рукописях могли обозначаться рефлексы
праславянских сочетаний *nj, *lj и *rj?

 Опишите условия и рефлексы 1-й, 2-й и 3-й палатализаций заднеязычных согласных в
старославянском языке. Приведите примеры чередований согласных, обязанных своим
происхождением палатализациям заднеязычных.

 Было  ли  в  старославянском  языке  противопоставление  по  твердости/мягкости?  Что
скрывается за термином «полумягкие согласные»?

 Сколько носовых гласных было в исходной системе старославянского языка? Как их
принято  обозначать  в  фонетической  транскрипции  и  какими  буквами  передавались
носовые гласные в глаголице и кириллице?

 Каково  происхождение  фонемы  «ять»?  Как  ее  принято  обозначать  в  фонетической
транскрипции и какими буквами она передавалась в глаголице и кириллице?



 Каков принцип распределения редуцированных гласных по сильным и слабым позици-
ям в старославянском языке? Как старославянские памятники отражали падение реду-
цированных гласных?

 Что такое напряженные редуцированные и какими буквами они передавались в старо-
славянском языке? Каково их происхождение и как они изменялись в процессе падения
редуцированных?

 Как в рукописях обозначались слоговые плавные? Каково происхождение вторичных
слоговых плавных?

 Перечислите чередования гласных и чередования согласных в старославянском языке.
Укажите источник возникновения этих чередований.

 Перечислите фонетические различия между старославянским и русским языками. При-
ведите несколько пар слов, противопоставленных как старославянизм — русизм.

 Какие  группы  лексики  с  точки  зрения  ее  происхождения  выделяются  в  старосла-
вянском языке?

 Какова роль иноязычных заимствований в старославянском языке? Приведите примеры
прямого заимствования и калькирования греческих слов.

 Перечислите фонетические признаки заимствований в старославянском языке.
 В чем различие между именным и местоименным склонением в старославянском язы-

ке?
 Какие типы склонения имен существительных выделяются в старославянском языке?

Как в старославянских памятниках отражается унификация типов склонения? В какой
степени на этот процесс влияла категория рода?

 Какой этап развития категории одушевленности отражает старославянский язык?
 Сравните систему личных и указательных местоимений старославянского и современ-

ного русского языка. Какими средствами в старославянском языке передавалось значе-
ние 3-го лица?

 Почему краткие прилагательные в  старославянском языке называются именными,  а
полные – членными и местоименными?

 Каковы  синтаксические  функции  именных  и  членных  прилагательных  в  старосла-
вянском языке? В чем их отличие от современного русского языка?

 Каковы были морфологические и синтаксические особенности числительных в старо-
славянском языке?

 Чем морфологическая  категория  числа старославянского языка отличалась  от  одно-
именной категории современного русского языка?

 Какие классы глаголов выделяются в старославянском языке и каковы принципы этой
классификации?

 Дайте общую характеристику видо-временной системы старославянского глагола. Ка-
ковы ее отличия от глагольной системы современного русского языка?

 Какие типы причастий существовали в старославянском языке? В каких синтаксиче-
ских функциях они использовались?

 Были ли в старославянском языке деепричастия?
 Что такое супин? Чем супин отличается от инфинитива?
 Прокомментируйте проблему установления границы между предложениями в старо-

славянских текстах.



 Перечислите наиболее существенные отличия старославянского синтаксиса от синтак-
сиса современного русского литературного языка.

 Что представляет собой конструкция дательный самостоятельный в старославянском
языке? В чем заключается его «самостоятельность»?

 Каким образом выражалось отрицание в старославянском языке?
 Какие типы сложных предложений существовали в старославянском языке?

Образцы тестовых заданий и контрольных работ (ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-4.1)

1. Переведите «нормализованный» старославянский текст.
2. Из какого памятника этот текст? Что известно о его создании?
3. Найдите в тексте примеры результатов 1, 2 и 3 палатализаций.
4. Найдите примеры употребления шипящих, ц и х. Каково происхождение этих соглас-
ных?
5.  Какие  функции  в  тексте  выполняют  буквы  ь и  ъ?  Реконструируйте  изменения
выбранных слов с ь и ъ к концу старославянского периода.
6. Разделите существительные из текста по типам склонения. Просклоняйте их. В какие
типы склонения они перейдут в дальнейшем? В какой форме эти существительные сто-
ят в тексте? Какова их синтаксическая функция?
7. Разделите прилагательные из текста по типам склонения. Просклоняйте их. В какой
форме эти прилагательные стоят в тексте? Какова их синтаксическая функция?
8. Разделите местоимения из текста по типам склонения. Просклоняйте их. В какой
форме эти существительные стоят в тексте? Какова их синтаксическая функция?
9. Какие глагольные формы встречаются в тексте? К каким глагольным классам отно-
сятся эти глаголы? Проспрягайте их в финитных формах.



10. Есть ли в тексте примеры специфических синтаксических конструкций старосла-
вянского языка? 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Список источников и литературы

Основная литература:
Турбин, Г. А. Старославянский язык: Учебное пособие / Турбин Г.А., Шулежкова С.Г., - 8-

е изд., стер. - Москва :Флинта, 2017. - 214 с.: ISBN 978-5-89349-362-7. - Текст : электрон-
ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/453793

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Житие Константина-Кирилла. Режим доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?

tabid=2163 
Житие Мефодия. Режим доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2164 
Востоков А. Х. Грамматика церковно-словенскаго языка. Режим доступа: http://

imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=1040 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
Cambridge University Press

PrоQuest  Dissertation & Theses Global

SAGE Journals

Taylor and Francis 

JSTOR 

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: https://liber.rsuh.ru/ru/bases 

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для обеспечения  дисциплины используется  материально-техническая  база  образо-
вательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для
демонстрации учебных материалов.

http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=1040
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=1040
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2164
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2163
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2163
https://znanium.com/catalog/product/453793


Состав программного обеспечения:
1. Windows 
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

Профессиональные полнотекстовые базы данных:
1. Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
2. ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
3. Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
4. Cambridge University Press
5. PrоQuest  Dissertation & Theses Global
6. SAGE Journals

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным
обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное
равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; эк-
замен  и  зачёт  проводятся  в  устной  форме  или  выполняются  в  письменной  форме  на
компьютере. 

 для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного докумен-
та,  либо  предоставляется  звукоусиливающая  аппаратура  индивидуального  пользования;
письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт
проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирова-
ния. 

 для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата:  лекции оформляются  в
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-
ным программным обеспечением;  письменные задания выполняются на  компьютере со
специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной
форме или выполняются в письменной форме на компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся

устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или
могут использоваться собственные технические средства.



Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-
вья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме
электронного документа, в форме аудиофайла.

 для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.
 для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата:  в  печатной

форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой
SARA CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для глухих и слабослышащих:  автоматизированным рабочим местом для людей с
нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными,
регулируемыми эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным
программным обеспечением.  



9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
9.1. Планы практических занятий

№ и
тема

Практические занятия 1-2. Введение
(4 часа, СРС 6 часа)

Во
пр

ос
ы

и 
 за

да
-  Что такое старославянский язык?

 Как соотносится старославянский язык с другими славянскими языками IX–XI
вв. и современными славянскими языками?

 Что такое праславянский язык?

Л
ит

ер
а-

ту
ра  Иванова Т.А. Старославянский язык. Глава «Введение».

М
ет

од
ич

ес
ки

е
ре

ко
ме

нд
ац

ии

Дайте ответы на сформулированные вопросы. Объясните, какую роль сыграл ста-
рославянский язык в возникновении и развитии литературных славянских языков.
Объясните, как соотносятся старославянский и праславянский языки.

№ и
тема

Практические занятия 3-5. Графика
(6 часов, СРС 6 часов)

Во
пр

ос
ы

 и
  з

ад
а-

ни
я

 Посольство Константина-Кирилла и Мефодия: этапы, цели, результаты.
 Создание старославянского языка. Предпосылки к возникновению письменно-

сти у славян. 
 Проблема диалектной основы старославянского языка. 
 Азбуки старославянского языка, проблема датировки их возникновения.
 Основные памятники старославянской письменности.

Л
ит

ер
а-

ту
ра  Иванова Т.А. Старославянский язык. Глава «Введение», разделы «Азбуки старо-

славянской письменности», «Вопросы происхождения письменности у славян».

М
ет

од
ич

ес
ки

е 
ре

ко
ме

нд
а-

ци
и

Опираясь на сформулированные вопросы, расскажите, используя географическую
карту, об истории посольства Кирилла и Мефодия. Объясните происхождение мне-
ния о существовании письменности у славян до Кирилла и Мефодия.
Объясните, в чем проблема выявления диалектной базы старославянского языка.
Изложите господствующую в настоящее время в науке точку зрения.
Сопоставьте кириллицу и глаголицу, укажите, каков предположительный прообраз
букв каждой азбуки.
Объясните значение палимпсестов при датировке возникновения каждой из азбук.
Составьте  краткое  описание  важнейших  письменных  памятников,  опираясь  на
материал учебника.

№ и
тема

Практические занятия 6–10. Фонетика и фонология
(10 часов, СРС 10 часов)



Во
пр

ос
ы

 и
  з

ад
а-

ни
я

 Соотношение фонетики и фонологии применительно к старославянскому языку.
 Система гласных.
 Система согласных.
 История  слогоделения  в  праславянскую  эпоху  и  ее  последствия.  Слоговой

сингармонизм.
 Падение редуцированных.

Л
ит

ер
а-

ту
ра

 Иванова Т.А. Старославянский язык. Глава «Фонетика».
 Бондалетов  В.Д.,  Самсонов  Н.Г.,  Самсонова  Л.Н.  Старославянский  язык:  сб.

упражнений. Раздел «Фонетика».

М
ет

од
ич

ес
ки

е 
ре

ко
ме

нд
ац

ии

Опираясь на сформулированные вопросы, объясните, как соотносятся фонетика и
фонология в современных славянских языках (на примере русского и основного
славянского) и как они соотносятся применительно к старославянскому языку.
Составьте  схематичное  изображение  системы  старославянских  гласных  и  сопо-
ставьте ее с предполагаемой системой праславянских гласных. Проиллюстрируйте
сопоставление данными современных языков индоевропейской семьи.
Опишите систему согласных старославянского языка и сопоставьте ее с реконстру-
ируемой системой праславянского языка. Проиллюстрируйте сопоставление дан-
ными современных языков индоевропейской семьи.
Назовите основные источники сведений о фонетике старославянского языка.
Дайте определение понятию слога. Сформулируйте специфику слога в славянских
языках. Перечислите основные фонетические процессы, вызванные изменением ха-
рактера  слога  у  славян  в  праславянскую  эпоху.  Приведите  примеры  древних
рефлексов в изучаемом основном славянском языке.
Перечислите  фонетические  процессы старославянского периода.  Объясните,  как
происходит  датировка  изменений  в  системе  праславянского  и  старославянского
языков.
Выполните  упражнения  из  раздела  «Фонетика»  (Звуковая  система  старосла-
вянского языка второй половины  XIX века; Позднейшие звуковые процессы, от-
разившиеся в памятниках XI и отчасти X в) пособия Бондалетова В.Д., Самсонова
Н.Г., Самсоновой Л.Н. Старославянский язык: сб. упражнений.

№ и
тема

Практические занятия 11–18. Морфология
(16 часов, СРС 16 часов)

Во
пр

ос
ы

 и
  з

ад
ан

ия  Грамматические категории старославянского языка.
 Падеж, род, число, одушевленность. Типы склонения.
 Местоимение:  местоименное  склонение.  Местоименные  формы  прилагатель-

ных.
 Степени сравнения.
 Числительное: типы склонения и особенности сочетаемости.
 Глагол: система времен, глагольные основы, именные глагольные формы.

Л
ит

ер
а-

ту
ра

 Иванова Т.А. Старославянский язык. Глава «Морфология».
 Бондалетов  В.Д.,  Самсонов  Н.Г.,  Самсонова  Л.Н.  Старославянский  язык:  сб.

упражнений. Раздел «Морфология».



М
ет

од
ич

ес
ки

е
ре

ко
ме

нд
ац

ии Опираясь на сформулированные вопросы, охарактеризуйте морфологическую си-
стему старославянского языка. Сопоставьте ее с системой современного русского и
основного изучаемого языка.
Выполните упражнения из раздела «Морфология» пособия Бондалетова В.Д., Сам-
сонова Н.Г., Самсоновой Л.Н. Старославянский язык: сб. упражнений.

№ и
тема

Практические занятия 19–21. Синтаксис
(6 часов, СРС 10 часов)

Во
пр

ос
ы

 и
за

да
ни

я  Структура простого предложения в старославянском языке.
 Функции падежей в старославянском языке. 
 Структура сложного предложения в старославянском языке.

Л
ит

ер
ат

ур
а  Иванова Т.А. Старославянский язык. Глава «Важнейшие особенности синтак-

сиса».
 Бондалетов В.Д., Самсонов Н.Г., Самсонова Л.Н. Старославянский язык: сб. 
упражнений. Раздел «Синтаксис».

М
ет

од
ич

ес
ки

е
ре

ко
ме

нд
ац

ии Опираясь на сформулированные вопросы, охарактеризуйте синтаксическую си-
стему старославянского языка. Сопоставьте ее с системой современного русского и
основного изучаемого языка.
Выполните упражнения из раздела «Синтаксис» пособия Бондалетова В.Д., Сам-
сонова Н.Г., Самсоновой Л.Н. Старославянский язык: сб. упражнений.



АННОТАЦИЯ

Дисциплина  «Старославянский язык»  является  дисциплиной  по  выбору  вариативной
части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  46.03.01  -  «История»  с  профилем
«Компаративистика  (история,  литература,  культура  России  и  страны  специализации)».
Дисциплина  реализуется  кафедрой  славистики  и  центральноевропейских  исследований
Института  филологии  и  истории  РГГУ и  адресована  студентам-филологам  1  курса.
Изучается в I семестре.

Предметом дисциплины является круг вопросов, связанных с историей создания и раз-
вития старославянского языка, с его фонологической и грамматической системами в срав-
нительно-историческом освещении, а также с его ролью в становлении и развитии литера-
турных языков отдельных славянских народов.

Цель дисциплины:  познакомить  студентов  с  фонологической  и  грамматической  си-
стемой старославянского языка, показать роль старославянского как первого литератур-
ного языка славян и его значение для формирования современных славянских литератур-
ных языков, научить читать и переводить старославянские тексты, привить навыки истори-
ческого и этимологического анализа лексем и грамматических форм.

Задачи:
 ознакомление с историей создания и развития старославянского языка;
 изучение звукового строя старославянского языка;
 изучение основ грамматики старославянского языка; 
 приобретение навыков чтения и перевода старославянских текстов.
Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций выпускника: 

ПК-2.  Способен  ис-
пользовать в исторических
исследованиях  базовые
знания в области источни-
коведения,  специальных
исторических  дисциплин,
историографии  и  методов
исторического  исследова-
ния

ПК-2.1.  Владеет базо-
выми знаниями в области
источниковедения,  специ-
альных исторических дис-
циплин,  историографии  и
методов исторического ис-
следования

Знать:  место  источникове-
дения в  системе  исторических
дисциплин;  ключевые  зако-
номерности общественного раз-
вития; основные методы истори-
ческого исследования.

Уметь: работать с нарратив-
ными,  эпиграфическими  и  ар-
хеологическими источниками.

Владеть:  навыками  пред-
ставления  результатов  научных
исследований.

ПК-2.2. Способен при-
менять  базовые  знания  в
области  источниковеде-
ния,  специальных истори-
ческих  дисциплин,  исто-
риографии  и  методов  ис-
торического  исследования
в  собственной  научно-
исследовательской  дея-
тельности

Знать:  основные  исто-
риографические школы и теоре-
тические концепции.   

Уметь:  анализировать  ис-
точники в их совокупности.

Владеть:  методами  изуче-
ния  исторических  явлений  и
умением  применить  их  в  соб-
ственной  научно-исследо-
вательской деятельности.

ПК-4.  Способен ПК-4.1.  Имеет  пред- Знать: особенности



понимать  исторические
предпосылки  развития
материальной  и  духовной
культуры человечества

ставление  об  особенно-
стях  развития  материаль-
ной и духовной культуры
человечества

культурно-исторического разви-
тия разных народов и общества
в целом.

Уметь:  соотносить  истори-
ческий  и  культурный  контекст
развития общества.

Владеть:  представлением
об  основных  памятниках  мате-
риальной и духовной культуры
различных народов.

Программой  предусмотрены  следующие  виды  контроля  знаний студента:  текущий
контроль успеваемости в форме работы на занятиях и выполнения контрольных заданий,
промежуточный контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
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