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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Дисциплина государственного компонента «Историческая 

грамматика русского языка» является важнейшей историко-линг-

вистической дисциплиной в системе высшего филологического 

образования. Актуальность еѐ изучения состоит в том, что она 

обеспечивает научное познание языка, позволяет понять историческую 

природу языка как объекта лингвистики. Изучение истории грам-

матического строя языка обеспечивает глубокое понимание языковых 

закономерностей, позволяет ориентироваться в изменениях языковой 

системы в прошлом и на современном этапе, даѐт возможность 

прогнозировать пути и направления развития системы языка                    

в будущем. 

Данное практическое пособие предназначено для студентов-

филологов и, в соответствии с требованиями действующей программы, 

направлено на то, чтобы сформировать у студентов навыки опо-

знавания глагольных форм, умение определять грамматические кате-

гории, свойственные глаголу. Пособие, кроме того, включает задания, 

связанные с переводом фрагментов древнерусского текста и имеет 

практическую направленность в формировании навыков чтения, 

перевода и грамматического анализа текстов на древнерусском языке. 

Пособие состоит из 10 разделов, связанных с изучением истории 

глагола. Каждый раздел сопровождается кратким изложением тео-

ретического материала, на который следует обратить внимание перед 

выполнением упражнений. Теоретический материал, представленный 

преимущественно в схемах и таблицах, наглядно демонстрирует 

соответствующую информацию.  

Практические задания направлены на закрепление теоретической 

информации. Система практических заданий включает выработку 

грамматических умений по определению грамматических категорий 

глагола и образованию различных глагольных форм. Практические 

задания сопровождаются образцами, что облегчает студентам их 

выполнение. 

Данное практическое пособие даст возможность студенту узнать 

грамматические особенности глагола в древнерусском языке и при-

менить полученные знания на практике. 
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1. СИСТЕМА ФОРМ ДРЕВНЕРУССКОГО ГЛАГОЛА 
 

Система форм древнерусского глагола содержала следующие 

формы: синкретичные формы настоящего / будущего времени, формы 

будущего относительного (преждебудущего) времени, будущего  

абсолютного времени, формы аориста, имперфекта, перфекта, 

плюсквамперфекта, формы повелительного наклонения, формы 

условного наклонения, инфинитив, супин, формы 4 причастий. 

Все формы древнерусского глагола делятся на спрягаемые                        

и неспрягаемые (именные), простые и составные. К спрягаемым 

относились все временные формы и формы наклонений.                                 

К неспрягаемым – инфинитив, супин и причастия.  

Простые глагольные формы:      

1. Настоящее / простое будущее время. 

2. Аорист. 

3. Имперфект. 

4. Формы повелительного наклонения. 

5. Инфинитив. 

6. Супин. 

7. Причастия. 

Составные глагольные формы:  

1. Будущее абсолютное. 

2. Будущее относительное. 

3. Перфект. 

4. Плюсквамперфект. 

5. Формы условного наклонения. 

 

 

2. ОСНОВЫ ГЛАГОЛОВ 
 

Все глагольные формы в древнерусском языке образовывались от 

двух основ: основы настоящего времени и основы инфинитива. 

Основу настоящего времени принято устанавливать по форме 

настоящего времени 3 л. мн. ч. путѐм отделения окончания -уть,                             

-ать (-ять): бер-уть, хвал-ять, вид-ять, нес-уть, пек-уть, мог-уть, 

мет-уть. От основы настоящего времени образовывались формы 

настоящего / будущего времени, повелительного наклонения, причас-

тий настоящего времени.  

Основа инфинитива выявляется путѐм отделения от неоп-

ределѐнной формы глагола суффикса -ти: бьра-ти, хвали-ти, видѢ-ти, 
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нес-ти. печи (*pek-ti), мочи (*mog-ti), мести (*met-ti ). От основы 

инфинитива образовывались формы аориста, имперфекта, супина, 

причастий прошедшего времени. 

 
Выделите основы следующих глаголов: 

Образец: ходи-ти – ход-ять, вести (*ved-ti) – вед-уть  

Читати, сѣчи, стричи, плакати, купити, зъвати, видѣти, бьрати, 

горѣти, плести, родити, беречи, прѧсти, помочи, любити, сидѣти, 

судити, играти, мъргнути, повьргати, съпати, садити.  

 

 

3. КЛАССЫ ГЛАГОЛОВ 
 

Тематические глаголы  

Нетемати-

ческие 

глаголы 

V класс 

1 спряжение  

2 

спряжение 

IV класс 

Твѐрдая основа  

наст. времени 

 

Мягкая основа 

наст. времени 

III класс 

В инф-ве нет 

суф. -ну- 

I класс 

В инф-ве 

суф. -ну- 

II класс 

вести 

нести 

мѧти 

крикнути 

мъргнути 

двинути 

плакати 

рѣзати 

грѣти 

купити 

ходити 

висѣти 

быти 

ѣсти 

дати 

вѣдѣти 

имати 

 
Определите класс следующих глаголов: 

Образец: вести – ведуть (1 класс), ходити – ходять (4 класс) 

Гаснути, везти, носити, дати, писати, течи, стричи, просити, 

играти, видѣти, тронути, горѣти, кричати, родити, ловити, прѧсти, 

имати, кынути, помочи, любити, сидѣти, молити, бороти(сѧ), ити.  

 
Определите класс следующих глаголов: 

Образец: крикнути – крикнуть (2 класс), грѢти – грѢють (3 класс) 

Печи, читати, плести, съпати, думати, гънути, мести, бьрати, ѣсти, 

плавати, прыгати, зъвати, двигати, водити, умѣти, бродити, мочи, 

лежати, сѣчи, судити, бросити, платити, дѣлати, беречи, голосити.  
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4. СПРЯГАЕМЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА  
 

4.1. Настоящее (простое будущее) время 
 

Личные окончания глаголов  

в настоящем и будущем простом времени  

 

              ед. ч.         мн. ч. 

1, 2, 3 кл. 4 кл.          1, 2, 3 кл.  4 кл. 

1 л. -у/-ю       -ю    1 л. -емъ            -имъ 

2 л. -еши  -иши   2 л. -ете    -ите 

3 л. -еть  -ить   3 л. -уть/-ють   -ять 

 дв. ч.      

                                              1, 2, 3 кл. 4 кл.              

1 л.    -евѣ  -ивѣ     

    2, 3 л.  -ета   -ита 

 

Образец спряжения:  

нести – нес-уть (1 класс) 

 ед. ч. 1 л. несу  мн. ч. 1 л. несемъ дв. ч. 1 л.     несевѣ 

  2 л. несеши   2 л. несете  2, 3 л. несета 

  3 л.  несеть   3 л. несуть   

 

носити – нос-ять (4 класс) 

 ед. ч. 1 л. ношу  мн. ч. 1 л. носимъ дв. ч. 1 л.     носивѣ 

  2 л. носиши   2 л. носите  2, 3 л. носита 

3 л.  носить   3 л. носять 

  

Спряжение нетематических глаголов  

в настоящем и будущем простом времени 

 

ед. ч. 

  быти  дати  ѣсти  вѣдѣти имати  

1 л. есмь  дамь  ѣмь  вѣмь  имамь 

2 л. еси  даси  ѣси  вѣси  имаши 

3 л. есть  дасть  ѣсть  вѣсть  имать 

мн. ч. 

1 л. есмъ  дамъ  ѣмъ  вѣмъ  имамъ 

2 л. есте  дасте  ѣсте  вѣсте  имате 

3 л. сѫть  дадять ѣдять  вѣдять имуть  
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дв. ч. 

1 л.  есвѣ  давѣ  ѣвѣ  вѣвѣ  имавѣ 

2, 3 л. еста  даста  ѣста  вѣста  имата 

 
 Образуйте формы настоящего времени следующих глаголов: 

Мести, писати, печи, хвалити, бѣгати, прыгати, ръвати, сидѣти, 

беречи, вести, двигати, сѣчи, бьрати, помочи, любити, ѣсти, гаснѫти, 

прѧсти, плакати, висѣти, течи, плести, дати. 

 
Данные ниже глаголы напишите по-древнерусски, выделяя основу 

инфинитива и основу настоящего времени. Реконструируйте 

праславянские основы для каждого глагола и определите класс глагола. 

Ходить – хожу – ходим; ломить – ломлю – ломим; писать –                 

пишу – пишем; резать – режу – режем; печь – пеку – печѐм; жечь –             

жгу – жжѐм; вести – веду – ведѐм; просить – прошу – просим; колоть – 

колю – колем; родить – рожу – родим; кричать – кричу – кричим;                

играть – играю – играем; видеть – вижу – видим; ловить – ловлю – 

ловим; помочь – помогу – поможем; бороться – борюсь – боремся; 

знать – знаю – знаем. 

 
Переведите предложения, проанализируйте глаголы по следую-

щей схеме: класс, время, лицо, число. 

1. Не вѣмь чьто глаголеши. (Остром. Еванг.) 2. Яръ туре 

Всеволоде! Стоиши на борони, прыщещи на вои стрѣлами, гремлеши                       

о шеломы мечи харалужными. (Сл. о полку Игореве) 3. Аще просить вои 

у насъ князь рускыи да воюеть да дамь ему елико ему будеть требѣ. 

(Лавр. лет.) 4. Аже кто убиеть кънѧжа мужа въ разбои а головника не 

ищють то вирьвную платити въ чьеи же вьрви голова лежить. (Русск. 

Правда) 5. Никто не вѣсть кто суть. (I Новг. лет.) 6. Вступита господина 

въ злата стремень за обиду сего врѣмени за землю Русскую. (Сл. о полку 

Игореве). 7. Не ѣмь мѧсо бычии. (Изб.1073) 8. Уже погании татарове               

на поля на наши наступають. (Задонщина) 9. Азъ бо есмь грѣшьнъ 

невѣжа. (Новг. служ. минеи) 10. Игуменъ Лаврентеи и старцы 

Кузьмодемьянскiе насъ шестои части въ Перервѣ рѣки лишають                       

а проезду намь не дадуть. (Пр. гр.)  
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4.2. Составные формы будущего времени 
 

Будущее абсолютное  

 
Вспомогательный глагол  

в форме настоящего времени 

 Инфинитив смыслового 

глагола  

 
почьну (иму, стану, хочу) сказати 

 
Будущее относительное (преждебудущее)  

 

Вспомогательный 

глагол буду 

 Смысловой глагол в форме действи-

тельного причастия прошедшего вре-

мени (l-причастие) 
 

 

буду (будеши, будеть) писалъ (-а,-о) 

будемъ (будете, будуть) писали (-ы,-а) 

будевѣ (будета) писала (-ѣ,-ѣ) 

 
Определите формы глагола. 

Мъргнеть, рѢжеши, будете носили, водимъ, буду читалъ, 

поможевѢ, имаши купити, береши, дѢлаете, будуть хвалилы, двигаета, 

вѢси, будеть погыбла, начьнеть учити, дамь, еста, стануть водити, 

грѢеши.  

 
Переведите предложения, проанализируйте глаголы будущего 

времени по следующей схеме: тип формы будущего времени, вид, лицо, 

число. 

1. Идѣте съ данью домови а я возъвращю сѧ похожю и еще                                

(Лавр. лет.) 2. Пакы ли будеть что татебно купилъ въ търгу или конь 

или пъртъ или скотину то выведеть свободьна мужа два или мытника. 

(Русск. Правда) 3. Будеть ли сталъ на разбои безо всякоя свады то                   

за разбоиника людье не платять но выдадѧть и всего съ женою                             

и съ дѣтьми на потокъ и на разграбление. (Русск. Правда) 4. И егда 

начнуть заутренюю звонити тогда отходять въ домы своя. (Стогл.)                   

5. Толи не будеть межю нами мираелико камень начнеть плавати                     

а хмель почнеть тонути. (Лавр. лет.) 6. Лютъ се мужь хоче быти.                       

(Лавр. лет.) 7. Не имамъ уже царствовати въ странахъ сихъ. (Лавр. 

лет.) 8. Христосъ имать съхранити тѧ. (Лавр. лет.) 
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5. ФОРМЫ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Простые:     Составные: 

1. Аорист    1. Перфект 

2. Имперфект   2. Плюсквамперфект 

 

5.1. Простые формы прошедшего времени 
 

5.1.1. Аорист 
 

основа 

инфинитива 

 окончания (к основе на гласный) + 

тематический гласный о/е (2,3 л. ед.ч)  

 

Личные окончания глаголов в аористе 

 

 ед. ч.      мн. ч.                 дв. ч.  

1 л.   -хъ   1 л. -хомъ  1 л.   -ховѣ 

2, 3 л. нулевое  2 л. -сте   2, 3 л.  -ста  

     3 л. -ша 

Образец спряжения:  

ходи-ти  

ед. ч. 1 л.      ходихъ мн. ч.  1 л. ходихомъ        дв. ч.  1 л.     ходиховѣ 

 2, 3 л.  ходи    2 л. ходисте          2, 3 л. ходиста 

                3 л. ходиша   

 

печи – *pek-ti  

ед. ч.  1 л. пекохъ мн. ч. 1 л. пекохомъ        дв. ч. 1 л.     пекоховѣ 

  2 л. пече     2 л. пекосте         2, 3 л. пекоста 

 3 л.  пече     3 л. пекоша 

 

Образуйте формы аориста следующих глаголов: 

Просити, мочи, слабѣти, речи, читати, стричи, плести, пустити, 

зъвати, течи, ловити, умѣти, бродити, сѣчи.  

  

Определите формы глагола. 

Бьраша, дѣласта, берегосте, ведохомъ, мете, люби, рекохомъ, 

плетоховѣ, помогоша, платиста, рече. 

 Платита, читаша, имуть, стану ловити, метосте, купи, будуть 

думали, пеку, береже, рекохъ, погыбнуть. 
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Переведите предложения, проанализируйте глаголы по следую-

щей схеме: класс, время, лицо, число. 

1. Вижю руцѣ твои има же преже створи всю тварь и раи насади         

и человѣка созда. (Сл. на антипасху) 2. А во граде многихъ людеи                    

и жены и дѣти мечи исекоша и иныхъ въ рѣцѣ потопиша и весь градъ 

пожгоша. (Пов. о разор. Рязани) 3. Ныне небеса просвѣтишасѧ темныхъ 

облакъ съвлекошасѧ и свѣтлымъ въздухомь славу господню 

исповѣдають. (Сл. на антипасху) 4. И възврати сѧ Мьстиславъ въ 

Новъгородъ и не приѧша его новгородьци. (Новг. лет.) 5. И бысть 

Новѣгородѣ печѧль и въпль. (Новг. лет.) 6. Два солнца помѣркоста                 

оба багряная стълпа погасоста и съ нимь молодая мѣсяца Олегъ                            

и Святъславъ тьмою сѧ поволокоста. (Сл. о полку Игореве) 7. Послаша 

створити любовь со всѣмь болярьствомъ и со всѣми людьми 

гречьскымина вся лѣта дондеже весь миръ стоить. (Лавр. лет.) 8. И тако 

по грѣхомъ нашимъ разиде сѧ власть наша и градъ нашь. (Новг. лет.) 
 

 

5.1.2. Имперфект 
 

основа 

инфинитива 

 суффикс 

-*ax- (основа на *а,*ě) 

-*aax- (основа на *i) *i >*j 

-*ěax- (основа на согласный) 

 окончание 

  

 

Образец спряжения:  

носи-ти  

*nosi-+-*aax-+*ъ > ношаахъ > ношахъ 

ед. ч.       мн. ч.   

1 л.    ношаахъ >  ношахъ  1 л.     ношаахомъ >ношаахомъ  

2, 3 л.   ношааше >  ношаше  2 л.     ношаашете >ношасте 

       3 л.     ношааху(-ть) >ношаху(-ть) 

дв. ч. 

       1 л.       ношааховѣ > ношаховѣ 

    2, 3 л.   ношаашета > ношаста 
 

нес-ти  

*nеs-+-*ěax-+*ъ > несѣахъ > несяхъ 

ед. ч.       мн. ч.    

1 л.    несѣахъ >  несяхъ  1 л.   несѣахомъ > несяхомъ 

2, 3 л.   несѣаше > несяше  2 л.   несѣашете > несясте 

       3 л.   несѣаху(-ть) > несяху(-ть) 
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                                                          дв. ч. 

                                       1 л.        несѣаховѣ > несяховѣ 

2, 3 л.    несѢашета > несяста 

 
Образуйте формы имперфекта следующих глаголов. 

Бьрати, зъвати, читати, ходити, купити, возити, платити, любити, 

пустити, помочи, наречи, мести, печи.  

 
Определите формы глагола. 

 Удари, творихъ, имате, убиша, вожасте, двигаете, даси, ведяховѣ, 

рекосте, хотяхъ, зъваше, ловляху, рѣжеши. 

 
Переведите предложения, проанализируйте глаголы по следую-

щей схеме: класс, время, лицо, число. 

1. Половьци пожигаху села и гумна и многы цьркъви запалиша 

огнемь. (Пов. вр. лет) 2. Изнемогаху же людье гладомъ и водою. (Лавр. 

лет.) 3. Стражiе же десятеро съ человѣкомъ стережаху темницу. (Жит. 

Авв.) 4. И живяше Олегъ… и приспѣ осень и помѧну Олегъ конь                       

свои (Пов. вр. лет) 5. А самого Святослава ѧша на пути смоляне                        

и стрѣжахуть его. (I Новг. лет.) 6. И приде вѣсть въ Новъгородъ. (Новг. 

лет.) 7. Рекоша деревлѧне придохомъ кнѧгине. (Лавр. лет.) 8. Томъ                 

же лѣтѣ по грѣхомъ нашимъ придоша языци незнаеми ихъ же добрѣ 

никто не вѣсть кто суть и отколе изидоша и что языкъ ихъ и котораго 

племене суть (Новг. лет.) 9. Ядѧху люди сосновую кору и листъ липовъ 

и мохъ. (Новг. лет.) 10. Яко же имъ установлено есть ношаху сли 

печати злати а гостье срѣбрени. (Лавр. лет.) 11. И стоя Ольга лѣто не 

можаше възѧти града посла ко граду глаголащи вси гради ваши 

прѣдаша сѧ мнѣ и дѣлають нивы своя и землѣ своя а вы хочете 

изъмерети гладомъ. (Лавр. лет.) 

 
Простые формы прошедшего времени – аорист и имперфект 

рано вышли из живого употребления. Но в письменном языке                   

эти архаические формы продолжали употребляться. В повести 

XVII в. встречаются эти древние элементы, но часто в ис-

кажѐнном виде. Спишите предложения, исправьте допущенные 

«ошибки».  

1) Аз был у друга своего Афанасия и би челом ему о тебе;                          

2) друг же его Афанасии глаголя ему; 3) рекох мне он; 4) он же зря на 

ню очима своим и глаголаша к ней; 5) она же о том словеси вельми 

засумневашеся. 
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5.2. Составные формы прошедшего времени 
 

5.2.1. Перфект 
 

Вспомогательный глагол 

быти в форме настоящего 

времени 

 Смысловой глагол в форме 

действительного причастия 

прошедшего времени (l-причастие) 
 

 

есмь (еси, есть) писалъ (-а,-о) 

есмъ (есте, суть) писали (-ы,-а) 

есвѣ (еста) писала (-ѣ,-ѣ) 

 
 

5.2.2. Плюсквамперфект 
 

Вспомогательный глагол быти  

в одной из форм: 

– имперфект 

– имперфективный аорист 

– перфект 

 Смысловой глагол в форме 

действительного причастия 

прошедшего времени (l-причастие) 
 

 

бяхъ писалъ (-а,-о)  

бѣхъ писалъ (-а,-о)  

есмь былъ писалъ (-а,-о) 
 

Заполните таблицу 5.1. 

Таблица 5.1 

Глагольная форма Инфинитив Класс Время Лицо Число Перевод 

рубиху       

бѣхъ ударилъ       

еси былъ пустилъ       

рубиша       

будеши просила       

суть творили       

пустита       

стану ломати       

убихъ       

плетяховѣ       

читахуть       
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Заполните таблицу 5.2. 

Таблица 5.2 

Глагольная форма Инфинитив Класс Время Лицо Число Перевод 

платита       

бѣхъ судила       

еси была купила       

ломахуть       

будеши читалъ       

суть просилы       

стану молити       

любляше       

ведохомъ       

читаша       

рѣжете       

 

Напишите все формы перфекта и плюсквамперфекта от глаголов: 

Дати, беречи, плести. 

 
Определите формы приведѐнных глаголов; измените число, 

сохранив лицо и род.  

Зовеши, зъваша, зовяше, есмь зъвала, бяху зъвали, еста зъвалѣ; 

дѣлаете, дѣласта, быхомъ дѣлала, еси былъ дѣлалъ, будуть дѣлалы. 

 
Проанализируйте все глагольные формы в приведѐнных примерах. 

Отметьте в формах перфекта и плюсквамперфекта способы 

выражения лица. 

1. Которые еретики были покаалися всѣ сбѣжали. (Гр. арх. 

Геннадия) 2. Язъ велелъ былъ ихъ судити а ноничя есми ихъ 

пожаловалъ. (Моск. гр.) 3. Князь пожаловалъ былъ судью Филиппа                    

а Филиппа въ тѣ поры въ животѣ не стало. (Моск. гр.) 4. Мы пошли 

были тѣхъ потесовъ класти доколѣ грамоты не привезли. (Моск. гр.)                   

5. Якушъ у поля сталъ былъ да отъ поля сбѣжалъ. (Моск. гр.) 

 
Выпишите из приведѐнных предложений отдельно глаголы в фор-

мах: 1) аориста; 2) имперфекта; 3) перфекта; 4) плюсквамперфекта. 

Проанализируйте каждый из выписанных глаголов по схеме: вид,                    

тип формы, число, лицо, род. Не изменяя лица и рода, поставьте 

каждый выписанный глагол прошедшего времени в остальных                       

числах. 
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1. И бы вода велика вельми. (Новг. лет.) 2. Уже сѧ есмъ 

изнемогли. (Сузд. лет.) 3. Сии конь обрѣтохомъ въ царскыихъ 

стадѣхь родивъшасѧ. (Алекс.) 4. Рекли бѣхомъ поити на на 

половьци. (Ипат. лет.) 5. На рѣцѣ на Каялѣ тьма свѣтъ покрыла. 

(Сл. о полку Игореве) 6. Вечеру же бывъшу въступаху пьрси. (Алекс.) 

7. Томь же лѣтѣ Ярополкъ приведе Всеволода Мьстиславича изъ 

Новагорода. (Сузд. лет.) 8. И служили есмъ государь у короля 

чешского три же годы. (Челоб. Пересвет.) 9. По сихъ же царствова 

Юлии царь съ многою гордынею и буестью тѣмь и диктаторъ 

нарицаше сѧ еже есть сказаемо единовластьць. (Хр. Георг. Амарт.) 

10. Слышахомъ яко и вамъ много зла сътвориша. (Новг. лет.)                       

11. А что селъ и слободъ Дьмитриевыхъ то дали есмъ были Андрею. 

(Новг. гр.) 12. Кнѧзь пожаловалъ былъ судью Филиппа а Филоппа           

въ тѣ поры въ животѣ не стало. (Моск гр.) 

 
Объясните, как в исторической грамматике характеризуются 

по происхождению подчѐркнутые словосочетания, встречающиеся 

в сказках, былинах.  
 

1. Жил был; жили были. 2. Эти королю были речи не 

понравились. 3. Никого не наглядел тут был. 

 
Сравните современные: хотел было, но раздумал; решилась было, 

но… и т. д. 

 
В отрывке из «Повести о битве на реке Калке» разберите 

подчѐркнутые глагольные формы. Образуйте инфинитив каждого 

глагола.  
 

Придоша татари на землю Половецкую и на вежи ихъ. Котянъ 

князь Половецкии бѣ тесть Мьстиславу, князю Черниговьскому                       

и посла Котянъ къ зятю своему дары многы глаголюще тако: Шли                 

дары по русскимъ княземъ; днесь насъ не будеть, а васъ заутра.                                  

И съвокупиша сѧ князи рустии съ силою многою. И тотаря 

прислаша 10 мужь; мы васъ не заимаемъ но идемъ на свои                       

конюси на половьци. И не послуша ихъ рустии князи а тую 10 мужь 

побиша, и идоша Русь противу 17 днии. И тотари прислаша                   

княземъ рускимъ мы на васъ не посягли ничѣмъ, а вы насъ идете,                

то судить богъ межъ нами и вами. 
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6. ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
 

Сравнительная таблица форм глаголов в повелительном 

наклонении в древнерусском и современном русском языке 
 

Ч
и

сл
о
 

Л
и

ц
о
 1 спряжение 

твѐрдый вариант 

1 спряжение 

мягкий вариант 

2 спряжение 

 

др.-рус. совр. др.-рус. совр. др.-рус. совр. 

ед 

2 
неси 
стризи 
пеци 

неси 
стриги 
пеки 

пиши 
рѣжи 
мои 

пиши  
режь 
мой 

броси 
лети 
стои 

брось 
лети 
стой 

3 
неси 
стризи 
пеци 

– 
– 
– 

пиши 
рѣжи 
мои 

– 
– 
– 

броси 
лети 
стои 

– 
– 
– 

мн 

1 
несѣмъ 
стризѣмъ 
пецѣмъ 

– 
– 
– 

пишимъ 
рѣжимъ 
моимъ 

– 
– 
– 

бросимъ 
летимъ 
стоимъ 

– 
– 
– 

2 
несѣте 
стризѣте 
пецѣте 

несите 
стригите 
пеките 

пишите 
рѣжите 
моите 

пишите 
режьте 
мойте 

бросите 
летите 
стоите 

бросьте 
летите 
стойте 

дв 

1 
несѣвѣ 
стризѣвѣ 
пецѣвѣ 

– 
– 
– 

пишивѣ 
рѣживѣ 
моивѣ 

– 
– 
– 

бросивѣ 
летивѣ 
стоивѣ 

– 
– 
– 

2 
несѣта 
стризѣта 
пецѣта 

– 
– 
– 

пишита 
рѣжита 
моита 

– 
– 
– 

бросита 
летита 
стоита 

– 
– 
– 

 

Образуйте формы повелительного наклонения от приведѐнных глаголов: 

Рекуть, ходять, косять, будуть, читають. 
 

Поставьте приведѐнные ниже глаголы в современной форме 1-го 

лица единственного числа настоящего времени. Рядом в столбик по-

местите формы 2-го лица повелительного наклонения. Расставьте 

ударения в формах. Отметьте закономерность сохранения и утраты 

конечного -и в повелительном наклонении. 

Сесть, закрыть, сидеть, отнести, пилить, строить, молчать, 

пожарить, рубить, положить, гулять, бросить, купить, тронуть, встать. 

 

Проанализируйте глагольные формы повелительного наклонения 

по схеме: тип спряжения, вариант спряжения, число, лицо. 

1.  Идѣте паки въ нѣмцѣ съглѧдаите тако же и оттудѣ идѣте въ грекы. 

(Лавр. лет.) 2. Пристрои церковь и клиросъ и самъ причини сѧ въ 
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святительскыя ризы. (Лавр. лет.) 3. Скажите предъ дружиною. (Лавр. лет.) 

4. Старыя чти яко отьца. (Поуч. Вл. Мономаха) 5. В дому своемь не лѣните сѧ. 

(Поуч. Вл. Мономаха) 6. Лжѣ блюди сѧ и пьянства. (Поуч. Вл. Мономаха)               

7. Человѣка не минѣте не привѣчавше, добро слово ему дадите, жену свою 

любите, но не даите имъ надъ собою власти. (Поуч. Вл. Мономаха) 8. Рече же 

Отьць къ рабомъ своимъ изнесѣте одеждѫ пьрвѫѭ и облѣцѣте и дадите 

прьстень на рѫкѫ его. (Остром. Еванг.) 9. Дажь ми смьрть яко же двѣма 

братома миома Борису и Глѣбу. (Лавр. лет.) 

 
Каждый из данных глаголов поставьте в следующих формах, 

характерных для древнерусского языка: 1) во 2-м лице единственного 

числа настоящего времени изъявительного наклонения; 2) во 2-м лице 

единственного числа повелительного наклонения; 3) во 2-м лице                   

множественного числа настоящего времени изъявительного на-

клонения; 4) во 2-м лице множественного числа повелительного 

наклонения. 

Беречь, бороться, быть, вести, воевать, гнать, гнуть, дремать, есть, 

мазать, мять, плакать, плести, рыть, спать, тереть, тянуть. 

 
Определите форму приведѐнных ниже глаголов. Измените число, 

сохранив ту же форму лица. Образуйте инфинитив от каждого глагола.  

1) Придохъ, несяше, идеши, рече, пою; 2) дамь, вѣдахъ, несоша, 

быхъ, вѣси; 3) иде, речеть, дамъ, пьцѣте, есмь; 3) есть, съплетоша, 

идоста, дажь, несѣте; 4) хотяше, могуть, ведохомъ, знаи, стахъ; 

5) рѣжеши, буду читалъ, рекохомъ, ношаше, купляху; 6) еси дышала, 

мъргнеть, будете носили, сѣкосте, ведяховѣ. 

 

 

7. СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
 

Смысловой глагол в форме 

l-причастия 
 Вспомогательный глагол быти 

в форме аориста  
  

Образование форм сослагательного наклонения 
 

Л
и
ц
о Единственное 

число 

Множественное 

число 

Двойственное 

число 

1 

2 

3 

написалъ,-а быхъ 

написалъ,-а бы 

написалъ,-а,-о быхъ 

написали,-ы быхомъ 

написали,-ы бысте 

написали,-ы,-а быша 

написала,-ѣ быховѣ 

написала,-ѣ быста 

написала,-ѣ,-ѣ быста 
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Напишите все формы древнего сослагательного наклонения от 

глаголов:  

Водити, нести, стати.  

 
Проспрягайте древнерусский глагол вести в настоящем времени, 

аористе и имперфекте. 

Укажите форму 2-го лица единственного числа остальных спря-

гаемых форм (будущее абсолютное, будущее относительное, перфект, 

плюсквамперфект, повелительное и сослагательное наклонения). 

 
Проанализируйте глаголы в форме сослагательного наклонения 

по схеме: вид, лицо, род, число; каждую форму, не изменяя рода и лица, 

поставьте в остальных числах. 

1. Како бы безъ врѣда прошьлъ путь ть. (Жит. Ниф.) 2. Аще                 

бо бы перевозьникъ Кыи то не бы ходилъ Царюгороду. (Лавр. лет.)                    

3. И проси души своеи смьрти яко да бы не видѣлъ падения брата 

своего. (Ипат. лет.) 4. Даже бы была рать били сѧ быхомъ. (Лавр. лет.) 

5. Аще бы у меня такои служилъ держалъ быхъ его противъ сьрдьца 

своего. (Пов. о разор. Рязани) 6. И велѣлъ присудъ имати къ себѣ въ 

казну для того чтобы судьи не искушалисѧ и неправды бы не судили. 

(Сказ. о Магм.-салт.) 

 
Заполните таблицу 7.1. 

Таблица 7.1 

Глагольная 

форма 
Инфинитив Класс 

Наклон. 

/время 
Лицо Число Перевод 

зовеши       

зъваша       

зъваше       

есмь зъвала       

бяху зъвали       

еста зъвалѣ       

дѣлаете       

дѣласта       

быхомъ 

дѣлала 

      

будуть 

дѣлалы 

      

 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



19 
 

8. НЕСПРЯГАЕМЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
 

Инфинитив – неизменяемая глагольная форма, обозначающая 

действие вне его отношения к лицу, числу, времени, наклонению.  

Формы инфинитива претерпели некоторые изменения в связи        

с фонетическими процессами: 

– диссимиляция согласных: вести < *vedti, плести <*pletti; 

– смягчение заднеязычных: печи < *pekti, лечи < *legti. 

 

Супин – это глагольная форма, близкая к инфинитиву, которая 

употреблялась для обозначения цели при глаголах движения. 

Эта форма образовывалась преимущественно у глаголов несовер-

шенного вида и управляла формой Родительного падежа сущест-

вительных: Иду ловитъ рыбы. Ездити зверии гонитъ. Ходи Мирославъ 

миритъ кыянъ съ черниговьцы.  

 

От глаголов знаю, куплю, пишу образуйте древнерусские 

формы инфинитива, супина и 3-го лица единственного числа всех 

времѐн изъявительного наклонения. 

 
 

9. ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЧАСТИЙ 
 

Действительные причастия настоящего времени (суф. *ont/*int) 

основа наст. вр. + -а к осн. на тв. / -я к осн. на мяг. (муж., ср. род) 

   + -учи (-ючи) 1 спр. / -ачи (-ячи) 2 спр. (жен. род) 
 

нести – несуть (1 класс): неса (муж., ср. род), несучи (жен. род)  

носити – носять (4 класс): нося (муж., ср. род), носячи (жен. род)  
 

Действительные причастия прошедшего времени (суф. *ъs /*vъs) 

основа инфинитива + -ъ к осн. на согл. / -въ к осн. на гласн. (муж., ср. род) 

    + -ъши/ -въши (жен. род)  
 

нести – несуть (1 класс): несъ (муж., ср. род), несъши (жен. род) 

носити – носять (4 класс): носивъ (м.,ср. род), носивъши (ж. род) 
 

Страдательные причастия настоящего времени (суф. *m)                   
основа н.вр. + тем. глас.-О-(1,2кл.)+ cуффикс-М- + окончания-ъ,-а,-о 

      -Е- (3 кл.) 

      -И- (4 кл.) 
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нести – несуть (1 класс): несомъ, -а, -о 

знати – знають (3 класс): знаемъ, -а, -о 

носити – носять (4 класс): носимъ, -а, -о 
 

Страдательные причастия прошедшего времени (суф. *n /*t) 

основа инф. + тем. глас. -Е- + суффикс -Н-  + род. окончания -ъ, -а, -о 

  (у глаголов 4 класса *i  > *j) 
нести – несуть (1 класс): несенъ, -а, -о 

  носити – носять (4 класс): ношенъ, -а, -о 

– к основам на -а, суф. Ѣ:  

основа инф. + суффикс -Н- + род. окончания -ъ,-а,-о 

дѣла-ти – дѣланъ,-а,-о 

– к основам на гласный (кроме а, суф. Ѣ, суф. И):  

основа инф. + суффикс -Т- + род. окончания -ъ,-а,-о 

кры-ти – крытъ,-а,-о 
 

Образуйте формы причастий от глаголов: 

Образец:  нести – несуть (1 класс) 

Действит. причастия: наст. вр.  неса (муж., ср. род), несучи (жен. 

род); прошед. вр. несъ (муж., ср. род), несъши (жен. род) 

Страдат. причастия: наст. вр. несомъ,-а,-о; прошед.вр. несенъ,-а,-о 

носити – носять (4 класс) 

Действит. причастия: наст. вр. нося (муж., ср. род), носячи (жен. 

род); прошед. вр. носивъ (муж., ср. род), носивъши (жен. род) 

Страдат. причастия: наст. вр. носимъ,-а,-о; прошед.вр. ношенъ,-а,-о 
 

Вести, мочи, мыти, мести, платити, плести, колоти, бросити, сѣчи, 

везти, возити, ломати, судити, прѧсти, ранити, съмутити, украсити, 

възѧти. 

 

Образуйте формы причастий от глаголов: 

Купити, дѣлати, читати, ударити, печи, беречи, рыти, бьрати, 

ловити, лѣпити, рубити, родити, бьрати, гънати, видѣти, чистити.  

 

Образуйте от данных глаголов краткие формы древнерусского 

действительного причастия настоящего времени: а) мужского-

среднего рода, б) женского рода – в именительном падеже един-

ственного числа.  

Полученные формы разбейте на три группы и запишите от-

дельно: а) слова, вошедшие в современный русский язык как деепри-

частия; б) слова, изменившие твѐрдость последнего согласного, чтобы 
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стать современным деепричастием; в) слова, не имеющие свободного 

употребления как деепричастия, но вошедшие в состав фразеологиз-

мов; г) формы, не сохранившиеся в современном русском языке.  

Играть, прыгать, двигать, идти, припевать, хвалить, звать, водить, 

красть(ся), цвести, бродить, бежать, бегать, уметь. 

 

Образуйте от данных глаголов древнерусские краткие причастия 

прошедшего времени в именительном падеже единственного числа:                 

а) мужского-среднего рода, б) женского рода. Рядом напишите совре-

менные деепричастия. Обратите особое внимание на деепричастия, 

образованные от возвратных глаголов.  

Выучить, выучиться, отправить, отправиться, пробежать, 

пробежаться, отметить, отметиться.  

Забыть, забыться, загореть, загореться, пробить, пробиться, 

уложить, уложиться, высказать, высказаться, переправить, пере-

правиться. 

 

Укажите, как исторически образовано каждое из приве-

дѐнных ниже причастий. Объясните, при каких условиях стра-

дательное причастие может переходить в прилагательное. Приве-

дите примеры употребления данных слов как причастий и как 

прилагательных. В каких случаях они различаются орфографически?  

Разбитый, уверенный, сушѐный, утомлѐнный, раненый, запу-

щенный, отвлечѐнный, растерянный, читаный, открытый, рассе-

янный, обиженный. 

 

Проанализируйте формы причастий по схеме: залог, вид, 

время, число, род, падеж. В какой функции в предложении употреб-

лено причастие? 

1. Развращено же бо бяше сердьце его. (Жит. Ниф.) 2. Ненавижю 

же присно възносѧщаго сѧ. (Жит. Ниф.) 3. Ты же аще хощеши любимъ 

быти имѣи смѣрение. (Жит. Ниф.) 4. А рекуче тако нашу землю днесь 

отъѧли. (Новг. лет.) 5. Кнѧзь же видѧ се зло не движе сѧ съ мѣста 

никамо же. (Новг. лет.) 6. Днесь весна красуеться оживляющи земное 

естество. (Сл. на антипасху) 7. И славимо есть имя его отъ конець 

земля. (Сл. о зак. и благодат.) 8. Ныне солнце красуяся къ высотѣ 

въсходить и радуяся землю съгрѣваеть. (Сл. на антипасху) 9. И ту 

видѣхъ жену сѣдѧщю и въпросихъ ея. (Пск. прол.) 10. Рекомии болгаре 

сѣдоша по Дунаеви. (Лавр. лет.) 11. Искусъ велии хощеть въстати на      

тѧ но не побежѣнъ будеши. (Жит. Ниф.) 
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В современном русском языке встречаются пары слов, обра-

зованных от глагольных основ настоящего времени. Один из членов 

пары имеет суффикс -уч-, -ач-, другой – -ущ-, -ащ-. Образуйте 

такие пары от приведѐнных глаголов.  

Колоть, лежать, висеть, ползти, бродить, ходить, сидеть, мочь, 

везти, жить, трясти. 

Как исторически объясняется наличие таких пар? Какими 

частями речи являются эти слова в современном русском языке?  
 

Заполните таблицу 9.1. 

Таблица 9.1 

Глагольная форма Инфинитив Класс 
Наклон./ 

время 
Лицо Число Перевод 

пьцѣте       

есте       

рекохомъ       

хотяхъ       

знаи       

есте были читали       

есть ломалъ       

вожена       

бяхомъ просили       

быхъ       

могуть       

колотъ       

ношасте       

гаснеши       

ведучи       

быхомъ шьлъ       

могъши       

 

Заполните таблицу 9.2. 

Таблица 9.2 

Глагольная 

форма 
Инфинитив Класс 

Наклон./ 

время 
Лицо Число Перевод 

1 2 3 4 5 6 7 

гаснеши       

несяше       

думахъ       

можевѣ       
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Продолжение таблицы 9.2 

1 2 3 4 5 6 7 

просивъши       

пустиста       

купи       

рѢжеть       

еста просила       

бяше ловила       

придохъ       

еси былъ 

ходилъ 

      

рьци       

думая       

бы думала       

бѣхъ просила       

быхъ купилъ       

 

В отрывке из «Повести о походе Батыя на Рязань» 

проанализируйте подчѐркнутые глагольные формы. От каждого 

глагола образуйте инфинитив, укажите класс глагола.  

И нѣкыи отъ вельможь резанскыхъ, имянемъ Еупатии Коловратъ, 

въ то время былъ въ Черниговѣ емля подать своего государя. И услыша 

приходъ зловѣрнаго царя Батыя, что идеть малою дружиною и гнаша 

скоро. И вскорѣ приѣха въ землю Резаньскую и видѣ ея опустѣвшу, 

грады разорены, церкви пожжены, люди побьены. И собра тысящу                    

и семьсотъ человѣкъ, которыхъ бог соблюде, быша бо внѣ града.                        

И прогнаша въ слѣдъ безбожного царя Батыя, хотяще пити смертную 

чашу съ своими государьми. 

 

 

 

10. СХЕМА ГРАММАТИЧЕСКОГО РАЗБОРА  

ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ 
 

 Глагол – начальная форма (форма инфинитива), класс глагола 

(определять по типу основы настоящего времени), тип спряжения, 

наклонение, время (для изъявительного наклонения), лицо, число, род. 

  

Образец. Изяслава же Мьстиславича язвиша въ руку                      

и съвергли и бяхуть съ коня и хотѣша и убити. (Лавр. лет.) – 
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Изяслава же Мстиславича сбросили с коня и (затем) ранили в руку – 

хотели его убить. 

Язвиша – глагол, язвити, IV класса, II тематического спряжения, 

форма изъявительного наклонения, аориста, 3-го лица, мн. ч. 

Бяхуть съвергли – глагол, съвьргнѫти, II класса, I тематического 

спряжения, форма изъявительного наклонения, плюсквамперфекта, 

3-го лица, мн.ч., муж. рода 

Хотѣша – глагол, хотѣти, IV класса, II тематического спряжения, 

форма изъявительного наклонения, аориста, 3 лица, мн.ч. 
 

Ниже даны примеры из памятников древнерусской письмен-

ности. Сделайте грамматический разбор каждой глагольной формы. 

Примеры из Лаврентьевской летописи 

1) Изодѣли сѧ суть оружьемъ и порты; 2) аще сѧ въвадить волкъ 

въ овцѣ; 3) деревлене убиша Игоря; 4) поимемь Вольгу за князь;                      

5) послаша деревляне мужи; 6) присташа въ лодьи; 7) добри гостье 

придоша; 8) посла по гости; 9) не едемъ на конихъ ни на возѣхъ;                    

10) княгини хоче за вашь князь; 11) пришлите мужа нарочиты;                       

12) повелѣ Ольга отрокомъ; 13) возврати сѧ Киеву; 14) пристрои вои; 

15) удари въ ноги коневи; 16) творихъ трызну мужеви; 17) покорилися 

мне и моему дѣтяти; 18) раздая воемъ; 19) голуби и воробьеве 

полетѣша; 20) възгараху сѧ голубьници ово клѣти ово вежѣ; 21) [Ольга] 

стареишины… изънима и прочая люди изби; 22) иде… по земли;                 

23) распасли суть деревьску землю; 24) не хощу тяжьки дань възложити. 

 

Примеры из Ипатьевской летописи 

1) Изрядиша полкы; 2) далече рѣкы стояхуть; 3) не распустяста 

полку своего; 4) половцѣ пробѣгоша вежѣ; 5) приѣхаша къ полкомъ съ 

полономъ; 6) собрашася половци вси; 7) возложить на врагы; 8) видѣхомъ 

полки; 9) поѣдемы чересъ ночь; 10) начаша выступати полци 

половецкии акъ боровѣ. 
 

Переведите предложения, сделайте грамматический разбор 

глагольных форм. 

А) 1. Учитель бо нашь иже ны научилъ добръ есть. (Усп. сб.)                    

2. Выпусти ты свои мужь а я свои да сѧ борета. (Лавр. лет.) 3. Рѣша 

деревляне придохомъ кънѧгыне. (Лавр. лет.) 4. И повѣдаша Ользѣ яко 

деревляне придоша и возва е Олга к собѣ. (Лавр. лет.) 5. Согрѣшихомъ 

казними есмы. (Сузд. лет.) 6. Толи не будеть межю нами мира елико 

камень начнеть плавати а хмель почнет тонути. (Лавр. лет) 7. И слезы 

своя испустите о грѣсѣхъ своихъ. (Поуч. Вл. Мономаха) 8. Всего же паче 
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убогыхъ не забываите. (Поуч. Вл. Мономаха) 9. А оже будуть съ нимъ 

крали и хоронили то всѣхъ выдати. (Русск. Правда) 10. Деревлене же 

рѣша не едемъ на конихъ ни на возѣхъ понесѣте ны въ лодьи. (Лавр. 

лет.) 11. Вѣру ими ми, Фомо, яко азъ есмь, его же видѣвъ образъ                   

Исаия на престолѣ прѣвысоцѣ, обьстоиша множьствомь ангелъ. (Сл. на 

антипасху) 
 

Б) 1. Боянъ бо вѣщiи аще кому хотяше пѣснь творити то 

растѣкашется мыслию по дрѣву. (Сл. о полку Игореве) 2. Глѣбъ кнѧзь 

мѣрилъ море по леду от Тъмутороканѧ до Кърчева. (Тмуторок. 

надпись) 3. Рѣша же деревляне се князя убихомъ рускаго поимемъ жену 

его Вольгу за князь свои Малъ. (Лавр. лет.) 4. Деревлене убиша Игоря 

и дружину его бѣ бо ихъ мало и погребенъ бысть Игорь есть могила его 

у Искоростѣнѧ града в деревѣхъ и до сего дне. (Лавр. лет.) 5. Елико 

могуще по силѣ кормите и придаваите сиротѣ. (Поуч. Вл. Мономаха)              

6. Ни права ни крива не убиваите. (Поуч. Вл. Мономаха) 7. Лютыи звѣрь 

скочилъ ко мнѣ на бедры и конь со мною поверже. (Поуч. Вл. 

Мономаха) 8. Посла великыи кнѧзь Всеволодъ сына своего Ярослава                 

в Рѧзань на столъ. (Сузд. лет) 9. Дѣти мои или инъ кто слышавъ сю 

грамотицю не посмѣите сѧ. (Поуч. Вл. Мономаха) 10. Самъ же сѧ бяше 

въспотѣлъ отъ пути и измывъ сѧ въ рѣцѣ и намръзъ сѧ зимою въ зълу 

бѣду въпаде. (Алекс.) 
 

В) 1. В се же лѣто рекоша дружина Игореви отроци  Свѣньльжи 

изодѣли сѧ оружьемъ и порты а мы нази. (Лавр. лет.) 2. Поидоша къ 

Кыеву и сташа подле Лыбеди. (Переясл. лет.) 3. Аще и грѣхы будеть 

къто сътворилъ азъ имамъ о томь прѣдъ богъмь отвѣщати. (Усп. сб.)                 

4. Да не осрамимъ главы нашея Христоса да не невѣровати начьнемъ 

въскресению и ѩзыкъмь не издрѣцѣмъ хулы. (Усп. сб.) 5. В дому 

своемъ не лѣните сѧ. (Поуч. Вл. Мономаха) 6. Солнце ему тъмою 

заступаше. (Сл. о полку Игореве) 7. Сами бо слышаахомъ и вѣмь яко 

есть въ истинѫ съпасъ миру Христосъ. (Остром. Еванг.) 8. Изнемогли 

бо сѧ бѧху безводьемь и кони и сами в знои и в тузѣ и поступиша мало                      

к водѣ. (Сузд. лет.) 9. Мы же нищии есмы словомъ и умомъ мутни не 

имуще огня святого духа наслаждение душеполезныхъ словесъ. (Сл. на 

антипасху) 10. Деревлене живяху звѣриньскымъ образомъ браци не 

бываху въ нихъ на игрища межю селы съхожаху сѧ и ту умыкаху жены 

собѣ. (Лавр. лет.) 
 

Г) 1. И слышавъ Изяславъ посъла къ нему зова Кыеву. (Лавр. 

лет.) 2. Сѣдящю Ярославу князю Изяславичю въ Кыевѣ ѣха на нь 
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изъѣздомъ черниговьскыи князь Святославъ. (Лавр. лет.) 3. Яко приялъ 

есть сьрдьце съкрушено. (Жит. Ниф.) 4. Не ваю ли храбрая дружина 

рыкають акы тури ранены саблями калеными на полѣ незнаемѣ.                     

(Сл. о полку Игореве) 5. И дошедъ Пльскова разболесѧ. (Новг. лет.)                    

6. А поидутъ на насъ Литва. (Дух и договор. гр.) 7. И иде Вольга по 

деревьстѣи земли съ сынъмъ своимъ и съ дружиною уставляющи 

уставы и урокы. (Лавр. лет.) 8. Людье изнемогоша водною жажею. 

(Лавр. лет.) 9. Идущу же ему въспѧть размысливъ рече дружине                

своеи идѣте съ данью домови. (Лавр. лет.) 10. И аште ти правьду 

изъглаголавъшу и въ гнѣвъ въпадеши отъ кого любо не скърби о томь. 

(Изб. 1073)  
 

Д) 1. Изѧславу же кънѧзю тогда прѣдрьжѧщю обѣ власти                          

и отьца своего Ярослава и брата своего Володимира. (Остром. Еванг.)                         

2. И заутра Волга сѣдѧщи въ теремѣ посла по гости. (Лавр. лет.)                    

3. Вѣку же сему къ коньцу приближающуся посети Господь 

человѣчьскаго рода. (Сл. о зак. и благодат.) 4. Не идѣте мене днесь. 

(Троицк. лет.) 5. Онъ же рече имъ мьстите своихъ. (Новг. лет.)                     

6. Новъгородьскую волость пусту положилъ братию нашю испродалъ. 

(Новг. гр.) 7. А кианъ тогда много побиша Литва. (Ипат. лет.) 8. Копье 

летѣ сквозѣ уши коневи. (Лавр. лет.) 9. Идущимъ же имъ къ Донцю 

рѣкы въ годъ вечернии Игорь же возрѣвъ на небо и видѣ сълньце 

стояще. (Ипат. лет.) 10. И бяху тогда псковичи въ велицѣ скорби                             

и печали мняхуть бо тогда уже граду взяту быти. (Пск. лет.)  
 

Проанализируйте пословицы и поговорки, найдите граммати-

ческие архаизмы и проведите их анализ. 

1. Нашему теляти да волка поймати. 2. Бешеному дитяти ножа не 

давати. 3. Весѐлая голова живѐт спустя рукава. 4. Дома и солома 

съедома. 5. Промолчать скрепя сердце. 6. Бежать сломя голову. 7. Кто 

кого мога, тот того в рога. 8. Толците и отверзется. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

Алекс. – Александрия  

Гр. арх. Геннадия – Грамота архиепископа Геннадия 1490 г. 

Дух и договор. гр. – Духовные и договорные грамоты великих                

и удельных князей XIV–XVI вв. 

Жит. Авв. – Житие протопопа Аввакума, им самим написанное 

(1672 – 1673 гг.) 

Жит. Ниф. – Житие преподобного и богоносного отца нашего 

Нифонта, зовомого мниха 

Задонщина – Задонщина великого князя Дмитрия Ивановича и брата 

его Владимира Андреевича по Кириллобелозерскому списку 1470 г. 

Ипат. лет. – Летопись по Ипатьевскому списку около 1425 г. 

Изб. 1073 – Изборник Святослава 1073 г. 

Лавр. лет. – Летопись по Лаврентьевскому списку около 1377 г. 

Моск. гр. – Московская грамота № 155 1462 г. 

Новг. гр. – Новгородская грамота 1307 г. 

Новг. служ. минеи – Новгородские служебные минеи 1095–1097 г. 

I Новг. лет. – I Новгородская летопись 

Остром. Еванг. – Остромирово Евангелие 1056 – 1057 гг. 

Переясл. лет. – Летописец Переяславля Суздальского 

Пов. о разор. Рязани – Повесть о разорении Рязани Батыем в 1237 г. 

Пов. вр. лет – Повесть временных лет 

Поуч. Вл. Мономаха – Поучение Владимира Мономаха 

Пр. гр. – Правая грамота 1483 г. 

Пск. лет. – Псковские летописи 

Пск. прол. – Псковский пролог 1383 г. 

Русск. Правда – Русская правда по Новгородской Кормчей 1294 г. 

Сказ. о Магм.-салт. – Сказание о Магмете-салтане 

Сл. о полку Игореве – Слово о полку Игореве 

Сл. на антипасху – Слово Кирилла Туровского на антипасху 

Сл. о зак. и благодат. – Слово о законе и благодати Киевского 

митрополита Илариона 

Стогл. – Стоглав  

Сузд. лет. – Суздальская летопись по Лаврентьевскому списку 

Тмуторок. надпись – Тмутороканская надпись 1068 г. 

Троицк. лет. – Троицкая летопись 1408 г. 

Усп. сб. – Успенский сборник (XII-XIII вв.) 

Хр. Георг. Амарт. – Хроника Георгия Амартола 

Челоб. Пересвет. – Челобитная И. С. Пересветова 
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