
Членение текста 
В старославянском тексты писались без разделения на слова; представленное в 

хрестоматиях и публикациях памятников членение призвано облегчить учащимся 

восприятие текста; необходимо помнить, что оно принадлежит публикаторам. Прописные 

буквы употреблялись только в начале глав. Знаков препинания в нашем понимании не 

существовало, хотя отдельные значки (комбинации точек, черточек, изображения креста) 

встречались: ½Í Â ½ ў  o   &  §  …. Однако они использовались для обозначения конца 

отрывка или главы. В некоторых текстах встречаются знаки, отделяющие фразы или 

фрагменты, однако они не всегда соответствуют членению предложений. При чтении 

будьте внимательны и определяйте границы предложения по смыслу. Появление прямой 

речи могут предсказать глаголы речи - реmи, глаголати.  

 

Транскрипция 
Важной составляющей работы с текстом является его транскрипция. Традиционно 

транскрипция старославянских текстов выполняется латиницей с использованием 

дополнительных букв и символов. Хотя тексты могут отражать результаты позднейших 

фонетических изменений (падение или прояснение редуцированных, отвердение 

согласных и т.д.), транскрипция выполняется условно «на IX век», то есть все позднейшие 

изменения и диалектные черты должны быть устранены. Помните, что в старославянском 

не было редукции гласных, звонкие согласные не оглушались на конце слов и перед 

глухими, глухие не озвончались перед звонкими.  

 

В транскрипции используются следующие специальные обозначения: 

t’ - мягкость согласного;  

t˙ - полумягкость: позиционное смягчение согласного перед гласным переднего ряда; 

˙а - продвижение вперед гласного непереднего ряда после мягких согласных; 

ë, ð - указание на слоговой характер согласного; 

Î Í - указание на слабую позицию редуцированных; 

ь ъ – указание на сильную позицию редуцированных; 

ĭ ³ - указание на напряженный характер редуцированных. 

 

 

Особенности транскрипции 
Для правильного транскрибирования важно помнить о следующих особенностях 

старославянской фонетической системы.  

 

1. Гласные звуки делятся на 2 группы:  

переднего ряда (i, ę, e, ь, ě)  

непереднего ряда (y, u, f, о, ъ, а).  

2. Согласные звуки могут быть твердыми, полумягкими (это позиционный вариант 

твердых согласных) и мягкими. Мягкие и твердые согласные, в отличие от русского 

языка, не составляют регулярных пар.  

 

могут обозначать 

только мягкие звуки 

могут обозначать 

только твердые 

могут обозначать 

твердые и 

полумягкие, но не 

мягкие 

могут обозначать 

твердые, полумягкие 

и мягкие 

ж [ž’], ш [š’], ц [c’], 
ч [č’], m (шт) [š¬’t’], 
жд [ž¬’d’] 

мягким также был 

к, г, х  
(в заимствованиях 

возможны 

смягченные к, г, х) 

б, п, в, ф, д, т,  

а также сонорный м 

з, с  
и сонорные л, н, р 



звук [j]. 

 

Мягкость согласных обусловлена их происхождением и результатами праславянских 

фонетических процессов. В некоторых случаях мягкость согласного может подсказать 

йотированная буква (любл\ - [l’¢bl’µ]), надстрочный знак (боу¦ра - [bur’¡]), особое 

написание букв ¬ Ў (люб¬@). Однако после мягких согласных в таком случае могла 

писаться и нейотированная буква. Важен также тип склонения (конь - склонение на *ǒ, 

мягкий вариант, то н - мягкий: [kon’ь]). 

 

Подсказки: 

• вьсь – местоимение весь имело мягкий s: [vьs’ь]. Мягким будет s во всех формах 

местоимения и во всех производных словах. Слово вьсь в значении «деревня, 

местность» имела полумягкий согласный: [vьs ֹь] 

• в падежных формах типа нози, моусh и под. - согласные з и с перед и и h будут 

передавать мягкие звуки, если в парадигме будет чередование х/с, г/з (нога, моуха 
- в им.п.). 

• после губных п, б, в, ф, м перед гласными буква л будет передавать мягкий:  

корабль, земл".  
 

3. После мягких согласных гласные непереднего ряда продвигаются вперед: [l’u ɺbl’f ɺ].  
После мягких согласных гласные непереднего ряда продвигаются 

вперед 

[ž’], [š’], [c’], [č’], [š’t’], [ž¬’d’], [j] 

[s’], [z’] 

[l’], [n’], [m’] 

[u], [f], [о], [а]  

Обратите внимание: гласные [ъ] и [y] после 

мягких не встречаются! 

 

Задания 

Прочитайте вслух и затранскрибируйте. Переведите подчеркнутые слова.  

мrши (и.п. мн.ч.), аÙе, нач#ло, бо"знь, правл~ни~, д@боу (д.п. ед.ч.), ид@ (1 л. ед.ч.), 
р@ка, по>ти, hко, м@ка, моуха, жаба, читаеши (2 л. ед.ч.), аспида, с@m>> (в.п. мн.ч. 

причастия от глагола бrти), >дро, опечалити, з@бr, промrшл~ни~, з#ти (зв.п.
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ед.ч.), л@гr (им. мн.ч.), "ко, орало, ~гда, vстина, ск@дh~ши (2 л. ед.ч.), моh, @троба, 
брада, ч#до, врачю (зв.п. ед.ч.), гл@бока (ж.р.), пештера, свhmа, овьца, вече ¦ра, 

дhвица, чел"дь, стьsа, тrс#mа, ко¦нь, къ Ўемоу, польза, цhвьница, вол &", 
гръдr¦ни, слоузh (д.п. ед.ч. от слоуга), дес#ть, пhн#ѕь, моуси (им.мн. от моуха), 
земл", челюсть, шоуица, стоhти, дрьжава, бесhда твоh, емоу, недhл", етеръ, 
чаша, пол~, жоупьлъ. 
 

Распределите приведенные слова на 3 группы: содержат мягкие согласные; содержат 

полумягкие согласные; пока нельзя определить мягкость или полумягкость согласных. 

Подчеркните мягкие согласные.  

Какие орфографические или морфологические особенности указывают на мягкость? В 

каких случаях вы пока не можете определить мягкость согласных? 

ицh¦л\, приде, жите ¦ль, вол\, врази (враг), кораб¦ль, стадо, любите, посрhдh мо¦рh, 
отравити, глаго¦л@штоу, о н~мъ, родьство, оучите ¦ль, нози (нога), медъ, въ 
поустrни, земл\, доуси (дух), по морю, милость, двьрь, въ поустrни, при брhsh 
(берег), жизнь, пол~, цhса¦рь, с@дьба.  

                                                
10 Звательный падеж (или звательная форма) - особая форма обращения. 



 

Найдите ошибочные написания, объясните, почему вы предполагаете ошибку: 

¦китъ, доуше\, слоужъба, хитонъ, ножъ, вашь, старьцr, отьцъ, ключь, хиmение, 
стражь, пътицъ, коньци, овьцr, творьци, ¦геор ¦гии, кrпhти, плаштъ, кипарисъ, 
хrтрrи, жърьць, гибhль.  
Какие сочетания звуков выдают заимствования? 

 

Слоговые плавные 
Согласные [r] и [l] обладали наибольшей степенью звучности среди согласных и могли 

быть слоговой вершниной: [ð], [ë]. Слоговость плавных обозначалась постановкой букв ъ 

и ь после согласного л, р: влъкъ, длъгъ. ъ и ь в таких словах не транскрибируются, так 

как не обозначают отдельного звука, а сигнализируют о слоговости согласного: [vëkъ], 

[dëgъ]. Слоговой плавный мог появляться только между другими согласными: t[ð]t, t[ë]t. В 

начале слова или в конце слова слоговые согласные невозможны: бисьръ [bֹisֹьrъ], лъжа 

[lъž’a ɺ]. 
Слова со слоговым плавным необходимо отличать от слов с сочетанием плавного и 

редуцированного: кръвь [krъvь]. В этом помогут данные современного русского языка: 

Старославянский язык русский язык 

согласный (р, л) + гласный (ъ, ь) 

ръ - кръмъ 

рь - врьхъ 

лъ - влъкъ 

ль - невозможно
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слоговые t[ð]t, t[ë]t; 
редуцированный не произносился и не 

транскрибируется 

гласный (о, е) + согласный (р, л) 

кормъ 

верхъ 

волкъ 

согласный (р, л) + гласный (ъ, ь) 

ръ - кръвь 

рь - крьстъ 

ль - плъть 

ль - сльза 

неслоговые сонорные [r], [l]; 

редуцированные произносятся и 

транскрибируются: t[rъ]t, t[rь]t, t[lъ]t, t[lь]t 

согласный (р, л) + гласный (о, е) 

кровь 

крест 

плоть 

слеза 

 

Задания 

Прочитайте и переведите следующие слова: 

блъха, безмлъви~, врьхъ, влъна, гръло, гръдость, дръва, дъска, кръвавъ, кръмити, 
крьmени~, мрьцати, плъть, прьвъ, льсть, оумрьтвие,  милосрьди~, мирьнъ, 
млъчати, прьстъ, пльвати, скрьжьтъ, стлъпъ, скръбь, сльза, тръгъ, чрьтогъ, 
хрьбьтъ.  
Выпишите слова со слоговым плавным в левую колонку, а слова без такого звука - в 

правую. 

 

4. Позиции редуцированных 

Сверхкраткие ъ и ь в зависимости от положения в слове могли быть в сильной и слабой 

позиции. При определении позиции редуцированного необходимо учитывать 

характеристику гласного последующего слога, т.е. расстановка позиций редуцированных 

начинается с конца слова.  

                                                
11 О причинах этого вы узнаете далее.  



 

конец слова 
↓ 

перед слогом со слабым 
редуцированным 
↓ 

перед слогом с 
сильным 
редуцированным или 
гласным полного 
образования 
↓ 

редуцированный в 

слабой позиции 

редуцированный в сильной 

позиции 

редуцированный в 

слабой позиции 

конь - [kon’Î ʠ] дьнь - [d˙ьn˙Î] дьни [d˙În˙i] 

жьрьць [ž’Îr·ьc’Î] 

 

Односложные слова могли быть клитиками или полноударными словами
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. В 

односложных полноударных словах позиция редуцированного всегда сильная, например, 

указательные местоимения тъ [tъ], сь [s˙ь]. Ср. с клитикой – предлогом съ - [sÍ]. 

 

В дальнейшем ъ и ь в слабой позиции пали, в сильной - прояснились в о и е: [d˙ьn˙Î] > 

день, [d˙În˙i] > дни. Однако проверять позиции результатами современного языка нельзя: 

на результаты падения и прояснения редуцированных оказывал влияние целый ряд 

факторов.  

 

Задания 

Затранскрибируйте, расставьте позиции редуцированных. Сравните с современным 

результатом прояснения редуцированных. В каких случаях одному старославянскому 

слову соответствует 2 слова в современном русском языке?  

льнъ, ръжь, огнь, чьсть, къто, чрьньчьскъ, тьсть, тьсти, дъска, събьрати, 
пришьльць, творьца, тьмьнъ, шьдъши, съборъ, вьсhмъ, чьто, врьтьпъ, грьчьскъ, 
ръпътъ, скрьжьтъ, жьрьць, въбьрати, дьбрь, мъного, льстьць, чьтьца, шьпътати, 
дьньсь, жьрьчьскъ, горькъ, отьць, грhшьнъ, кръви, лъжьнъ, льгъко, обльгъчати, 
правьдьнъ, правьдьникъ, рьвьните ¦ль, скръбьнъ. 
* Обратите внимание на стилистическую характеристику слов. Есть ли связь между 

«незаконным» прояснением редуцированных и стилистической окраской того или иного 

слова?  

 

                                                
12 Клитика – слово, не имеющее полноценного самостоятельного ударения.  


