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1. Ц ель и задачи дисциплины 
Ц ель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, направленных на
использование знания смежных наук при решении теологических задач и получение 
фундаментальных теоретических знаний в области славяно-русской филологии и 
церковнославянской письменности, а также приобретение практических навыков и умений по 
перечисленным областям.
Задачами изучения дисциплины являются:
— показать духовную и историко-культурную роль церковнославянского языка;
— укрепить в необходимости широкого распространения церковнославянской грамотности;
— заложить основные теоретические сведения по церковнославянской грамматике;
— привить твердые навыки чтения разных видов;
— научить переводить и толковать богослужебные тексты;
— продемонстрировать основные механизмы грамматического и историко-лингвистического 
разборов текстов на церковнославянском языке;
— указать на главные языковые отличия, которые характеризуют тексты разных жанров;
— наметить основные приемы самостоятельного составления разножанровых текстов на цер
ковнославянском языке.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина включена в обязательную часть, модуль «Языки традиции» (Б1.О.09) учебного 

плана подготовки профессиональной образовательной программы 48.03.01 Теология профиль 
«Православная теология»; методически связана с другими дисциплинами модуля.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки профессиональной образовательной программы 
48.03.01 Теология процесс изучения дисциплины «Церковнославянский язык» направлен на 
формирование следующих компетенций:
ОПК-7 Способен использовать знания смежных наук при решении теологических задач. 
Индикаторы:

• ОПК-7.4 Обладает базовыми знаниями языков христианской традиции;
• ОПК-7.7 Способен работать с богословскими источниками на языке оригинала.

ПК-1 Способен использовать теологические знания в решении задач церковно-практической 
деятельности.
Индикаторы:

• ПК-1.7 Владеет навыками работы с источниками и литературой в области православной теоло
гии, иных областях в решении задач церковно-практической деятельности.

3.2. Планируемые результаты  обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми резуль

татами освоения ОПОП.
Индекс 

компетен
ции и ее 
содержа
ние по 

ФГОС ВО/ 
ОПОП

Индикаторы Показатели
формирования

Уровни освоения компетенции

Высокий
(продвинутый)

Хороший
(базовый)

Достаточный
(минимальный)

ОПК-7 
Способен 
использо
вать знания 
смежных 
наук при 
решении 
теологиче
ских задач.

ОПК-7.4 Об
ладает базо
выми знани
ями языков 
христиан
ской тради
ции.

ОПК-7.7

Знать Базовые знания 
церковнославян
ского языка.

Сформированные 
и систематические 
знания церковно
славянского языка.

В целом сформи
рованные, но со
держащие от
дельные про
белы знания цер- 
ковнославян- 
ского языка.

Общие, но не 
структурирован
ные знания цер
ковнославянского 
языка.

Уметь Соотносить зна- Сформированное,
систематическое

В целом успеш- Удовлетворитель-
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Способен ра
ботать с бо
гословскими 
источниками 
на языке ори
гинала.

ния церковно
славянского 
языка с право
славным бого
словием.

умение соотносить 
знания церковно
славянского языка 
с православным 
богословием.

ное, но содержа
щее отдельные 
пробелы умение 
соотносить зна
ния церковно
славянского 
языка с право
славным бого
словием.

ное, но не система
тически осуществ
ляемое умение со
относить знания 
церковнославян
ского языка с пра
вославным бого
словием.

Прак- 
тиче- 
ские 
навык 
и (вла
деть)

Способен рабо
тать с богослов
скими источни
ками на языке 
оригинала.

Способен работать 
с богословскими 
источниками на 
языке оригинала. 
Демонстрирует от
личный уровень 
понимания мате
риала.

Способен рабо
тать с богослов
скими источни
ками на языке 
оригинала.

Способен работать 
с богословскими 
источниками на 
языке оригинала 
только с помощью 
наставника.

ПК-1 Спо
собен ис
пользовать 
теологиче
ские знания 
в решении 
задач цер
ковно- 
практиче
ской дея
тельности.

ПК-1.7 Вла
деет навы
ками работы 
с источни
ками и лите
ратурой в об
ласти право
славной тео
логии, иных 
областях в 
решении за
дач цер- 
ковно-прак- 
тической дея
тельности

Знать Источники и ли
тературу в обла
сти православ
ной теологии.

Отлично знаком с 
источниками и ли
тературой в обла
сти православной 
теологии.

Хорошо знаком с 
источниками и 
литературой в 
области право
славной теоло
гии.

Плохо знаком с ис
точниками и лите
ратурой в области 
православной тео
логии.

Уметь Умеет использо
вать теологиче
ские знания в ре
шении задач цер- 
ковно-практиче- 
ской деятельно
сти.

Умеет использо
вать теологические 
знания в решении 
задач церковно
практической дея
тельности.

Умеет использо
вать теологиче
ские знания в ре
шении задач цер- 
ковно-практиче- 
ской деятельно
сти.

Затрудняется ис
пользовать теоло
гические знания в 
решении задач 
церковно-практи
ческой деятельно
сти.

Прак
тиче
ские 
навык 
и (вла
деть)

Владеет навы
ками работы с 
источниками и 
литературой в 
области право
славной теоло
гии, иных обла
стях в решении 
задач церковно
практической де
ятельности.

Имеет отличные 
навыки работы с 
источниками и ли
тературой в обла
сти православной 
теологии, иных об
ластях в решении 
задач церковно
практической дея
тельности

Имеет навыки 
работы с источ
никами и литера
турой в области 
православной 
теологии, иных 
областях в реше
нии задач цер- 
ковно-практиче- 
ской деятельно
сти

Имеет слабые 
навыки работы с 
источниками и ли
тературой в обла
сти православной 
теологии, иных об
ластях в решении 
задач церковно
практической дея
тельности

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объём дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единицы.

О чная форма обучения
__________________________   I семестр

№
п/п

Номер (№) и наименование 
раздела дисциплины

Трудоемкость дисциплины по ви
дам занятий (работ)

Текущий контроль 
(по разделу)

я
ч

Sио
siС Са

м.
раб

ота

Час
ы 

на
 

кон
тро

ль 
к 

зач
. /э

кз.
Вс

его
ча

со
в

1 Раздел 1. Основные сведения о цер
ковнославянском языке.

2 2 1 5 Опрос (по вопросам самоконтроля), 
практическое задание, выполняемое в 
аудитории, контрольная (провероч
ная) работа

2 Раздел 2. История славянских азбук. 4 8 6 18 Опрос (по вопросам самоконтроля), 
задание, выполняемое в аудитории, 
контрольная(проверочная)работа

3 Раздел 3. Понятие о маркированных 
церковнославянизмах и маркирован
ных русизмах.

4 8 6 18 Опрос (по вопросам самоконтроля), 
практическое задание, выполняемое в 
аудитории, контрольная (провероч
ная) работа, коллоквиум

4 Раздел 4. Морфология церковносла
вянского языка. Имя существитель
ное. Местоимение. Имя прилага
тельное. Имя числительное.

4 10 6 20 Опрос (по вопросам самоконтроля), 
практическое задание, выполняемое в 
аудитории, контрольная (провероч
ная) работа

5 Групповая консультация. 2 2

4



6 Подготовка к промежуточной атте
стации (контроль)/аттестация 9 9 Экзамен

Всего 14 28 19 11 72
О чная форма обучения 
_____________ II семестр

№
п/п

Номер (№) и наименование 
раздела дисциплины

Трудоемкость дисциплины по ви
дам занятий (работ)

Текущий контроль 
(по разделу)

ииЧ

Sио
о,С ч Са

м.
ра

бо
та

Час
ы 

на 
ко

н
тро

ль 
к з

ач.
 

/эк
з.

Вс
его

ча
со

в

1 Раздел 5. Морфология церковносла
вянского языка. Глагол. Причастие. 
Служебные части речи.

6 10 3 19 Опрос (по вопросам самоконтроля), 
практическое задание, выполняемое в 
аудитории, контрольная 
(проверочная)работа

2 Раздел 6. Синтаксис церковносла
вянского языка.

6 10 5 21 Опрос (по вопросам самоконтроля), 
практическое задание, выполняемое в 
аудитории, контрольная (провероч
ная) работа, коллоквиум

3 Раздел 7. Лексикология, фразеоло
гия, словообразование церковносла
вянского языка.

6 10 5 21 Опрос (по вопросам самоконтроля), 
практическое задание, выполняемое в 
аудитории, контрольная (провероч
ная) работа, коллоквиум

4 Групповая консультация. 2 2
5 Подготовка к промежуточной атте

стации (контроль)/аттестация. 9 9 Экзамен

Всего 18 30 13 11 72
Итого 32 58 32 22 144

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п

№ и наименование 
раздела дисциплин Содержание раздела

1 Раздел 1. Основные 
сведения о церков
нославянском 
языке.

Деятельность славянских Первоучителей. История создания славянской письменно
сти братьями Кириллом и Мефодием. Источники по изучению жизни и деятельности 
Первоучителей. Происхождение Кирилла и Мефодия. Руководство моравской мис
сией и изобретение славянской азбуки. Поездка в Рим. Дискуссия с «триязычниками» 
в Венеции. Освящение славянских книг в Риме. Пострижение и кончина Константина 
(869 г.). Деятельность Мефодия и ближайших учеников солунских братьев после 
смерти Кирилла. Назначение Мефодия епископом Паннонии (870 г.). Просветитель
ская и переводческая деятельность Мефодия в великой Моравии (873-885 гг.). Кон
чина Мефодия и изгнание из Моравии его учеников. Состав первых славянских пере
водов. Славянская книжность в Болгарии при царе Симеоне (893-927 гг.). Преславская 
и Охридская книжные школы. Старославянский и церковнославянский язык. Регио
нальные редакции (изводы, варианты) старославянского языка, отразившие диалект
ные особенности переписчиков, редакторов и авторов текстов. Понятие о церковно
славянском языке. Определение церковнославянского языка с генетической, панхро
нической и исторической точек зрения. Церковнославянский язык в ряду других сла
вянских языков. Признаки литературного языка в применении к церковнославянскому 
языку. Полифункциональность языка. Церковнославянский язык как язык богослуже
ний. Церковнославянский язык как язык науки и язык переводной деловой и юриди
ческой письменности. Церковнославянский язык как язык переводов, осуществленных 
на Руси, и язык оригинальной (непереводной) древнерусской литературы. Стилисти
ческая дифференциация. Реакция церковнославянского языка на жанровое многообра
зие. Наличие нормы. Понятие о двух нормах церковнославянского языка («высокой» 
и «сниженной»). Кодификация церковнославянского языка. «Образцовые» тексты как 
ранний и главнейший источник кодификации церковнославянского языка. Грамма
тики церковнославянского языка_________________________________________
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2 Раздел 2. История 
славянских азбук.

Время возникновения и авторство славянских азбук. Г ипотезы о наличии у славян 
письменности до возникновения старославянского языка; порядке появления двух сла
вянских азбук.
Кириллица. Источник кириллицы. Проблема происхождения букв для обозначения 
славянских звуков. Звуковые и графические особенности. Буквы лигатуры. Исконный 
алфавит и церковнославянская азбука. Дублетные буквы. Правила употребления букв, 
связанные с этимологией, семантикой и грамматикой.

Основные правила чтения и письма на церковнославянском языке.
Глаголица. Искусственный характер глаголицы, указывающий на ее происхождение 

в качестве тайнописи. Кириллическая азбука в сопоставлении с глаголицей.
Числовые значения букв.

Диакритические знаки. Знаки ударения. Правила использования острого, тупого и 
облеченного ударений. Знак придыхания. Постановка звательца. Знаки титла. Титла 
простые и буквенные. Слова церковнославянского языка, вносимые под титла.
Другие диакритические знаки.

Знаки препинания. Неупорядоченность пунктуационной системы церковнославян
ского языка.

Модернизация славянской азбуки.
3 Раздел 3. Понятие 

о маркированных 
церковнославяниз
мах и маркирован
ных русизмах.

Праславянские истоки возникновения коррелятивных форм. Основные фонетиче
ские и словообразовательные соответствия. Сосуществование в современном русском 
языке исконно русских и церковнославянских форм. Стилистические функции церков
нославянизмов в современном русском языке.

4 Раздел 4. Морфо
логия церковносла
вянского языка. 
Имя существитель
ное. Местоимение. 
Имя прилагатель
ное. Имя числи
тельное.

Система частей речи в церковнославянском языке. Противопоставление имен и глаго
лов. Знаменательные и служебные части речи. Междометия.
Знаменательные части речи.

Имя существительное как часть речи. Лексикограмматические разряды (ЛГР) имен 
существительных. Понятие о ЛГР. Существительные нарицательные и собственные; 
личные и неличные; существительные, обозначающие лиц мужского и женского пола; 
конкретные и отвлеченные, вещественные, собирательные. Одушевленные и неоду
шевленные существительные. Грамматические категории имен существительных: 
Своеобразие родовой классификации; Число; Падеж. Звательная форма: специфика и 
грамматический статус. Твердая, мягкая, смешанная основы имен существительных. 
Понятие о субстантивном склонении. Распределение имен существительных по четы
рем типам склонения в церковнославянском языке: состав каждого склонения, пара
дигмы, взаимодействие склонений, отражаемое в богослужебных текстах. Рефлексы 
праславянских палатализаций в церковнославянских существительных. Общие сведе
ния. Результаты первой палатализации. Рефлексы второй палатализации. Дифферен
циация одинаково звучащих форм существительных с помощью дублетных букв и 
диакритических знаков.
Местоимение. Местоимение как часть речи. Морфологические категории местоиме
ния: род, число, падеж, лицо. Лицо у местоимений. Разряды местоимений: местоиме
ния личные, лично-указательные, возвратное, указательные, притяжательные, вопро
сительные, относительные, определенные, отрицательные. Наличие мягкой, твердой и 
смешанной основ. Суппетивизм местоименных основ. Понятие о местоименном скло
нении. Различие местоименных омоформ с помощью дублетных букв и диакритиче
ских знаков. Рефлексы второй праславянской палатализации в церковнославянских 
местоимениях.

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматиче
ские разряды прилагательных. Краткие прилагательные в церковнославянском языке 
в отличие от современного русского языка. Склонение кратких прилагательных. Сло
воизменительные особенности полных прилагательных. Степени сравнения церковно
славянских имен прилагательных. Чередование согласных в основах существитель
ных, местоимений, прилагательных. Расподобление одинаково звучащих форм прила
гательных с помощью дублетных букв и диакритических знаков.
Числительное как часть речи. Позднее формирование имен числительных как обособ
ленной части речи. Слова, обозначавшие числа. Лексико-грамматические и структур
ные разряды числительных Типы склонения числительных. Формоизменение и осо
бенности сочетаемости разных групп названий чисел.

5 Раздел 5. Морфо
логия церковносла
вянского языка. 
Глагол. Причастие. 
Служебные части 
речи.

Глагол как часть речи. Основные грамматические признаки церковнославянского гла
гола. Формообразующие основы у глагола. Настоящее время. Изменение глаголов по 
I и II спряжениям: окончания и чередования. Разноспрягаемые глаголы в церковносла
вянском языке. Нетематические (архаические) глаголы. Система форм глагола быти 
и их функционирование в церковнославянских текстах. Система будущих времен. Бу-
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дущее простое. Будущее сложное (составное). Система прошедших времен в церков
нославянском языке по сравнению с современным русским языком. Понятие об эле- 
вом причастии (действительном причастии прошедшего времени с суффиксом -л-). 
Аорист: грамматическое значение, типология, спряжение, чередования. Имперфект: 
грамматическое значение, спряжение, чередования. Перфект: грамматическое значе
ние, структура, изменение. Плюсквамперфект: грамматическое значение, структура, 
изменение. Сослагательное наклонение: основные оттенки грамматического значения, 
структура, изменение. Повелительное наклонение: образование (основы, суффиксы и 
окончания), чередование. Специфика форм повелительного наклонения у нетематиче
ских глаголов. Сочетание форм настоящего (будущего простого) времени с частицей 
да в церковнославянском языке: грамматический статус и способы перевода. Жела
тельное наклонение в церковнославянском языке.

Причастие: свойства прилагательных и глаголов. Состав причастных форм. Дей
ствительные причастия настоящего времени: основы, распределение суффиксов. Дей
ствительные причастия прошедшего времени: основы, распределение суффиксов, че
редование. Изменение кратких и полных форм действительных причастий. Страда
тельные причастия настоящего времени: образование, расподобление одинаково зву
чащих глагольных форм. Страдательные причастия прошедшего времени: образова
ние, чередование. Склонение кратких и полных форм страдательных причастий.

Наречие как часть речи. Основные лексико-грамматические разряды наречий. Ор
фография церковнославянских наречий.

Понятие о служебных частях речи (предлогах, частицах, союзах).
Недостаточная расчлененность грамматических свойств служебных частей речи в 

церковнославянском языке.
Слово яко в церковнославянских текстах.
Церковнославянские междометия.

6 Раздел 6. Синтак
сис церковносла
вянского языка.

Специфика церковнославянского синтаксиса. Свободный порядок слов в церковносла
вянском языке. Выражение отрицания в церковнославянском языке. Одиночное отри
цание. Конструкции с двойными падежами (именительным, винительным): структура 
и перевод. Оборот “дательный самостоятельный”: варианты структуры и перевода на 
русский язык. Употребление инфинитивов и конструкций с ними в церковнославян
ском языке: структура и возможности перевода.

7 Раздел 7. Лексико
логия и фразеоло
гия церковносла
вянского языка.

Структура церковнославянской лексики. Проблема семантической интерпретации 
церковнославянской лексики. Однозначность и многозначность. Лексическое значе
ние и контекст. Семантика церковнославянских слов в сопоставлении со словами со
временного русского языка.
Понятие о фразеологизмах. Основные источники церковнославянской фразеологии. 
Библеизмы. Литургизмы. Проблемы разграничения свободного и устойчивого сочета
ния слов. Вопрос о маркированности/нейтральности фразеологического употребле
ния. Доля церковнославянских устойчивых сочетаний в русской фразеологии

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

№
п/
п

Наименование раздела 
дисциплины

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий), часов СРС

ча
сов

Всег
о

ча
сов

Лек
ции

Практ./
семин.

занятия
Лаб.

занятия
Он

лайн

Другие 
виды кон
тактной 
работы

1 Раздел 1. Основные сведения о 
церковнославянском языке.

2 2 1 5

2 Раздел 2. История славянских аз
бук.

4 8 6 18

3 Раздел 3. Понятие о маркирован
ных церковнославянизмах и мар
кированных русизмах.

4 8 6 18

4 Раздел 4. Морфология церковно
славянского языка. Имя существи
тельное. Местоимение. Имя прила
гательное. Имя числительное.

4 10 6 20

5 Раздел 5. Морфология церковно
славянского языка. Г лагол. Прича
стие. Служебные части речи.

6 10 3 19
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6 Раздел 6. Синтаксис церковносла
вянского языка.

6 10 5 21

7 Раздел 7. Лексикология и фразео
логия церковнославянского языка.

6 10 5 21

8 Контроль 22 22

6 . Лекционные занятия
О чная форма обучения

  I семестр
№
за
ня
тия

Наименование раздела дис
циплины

Темы лекций
Трудоем

кость,
часов

1 Раздел 1. Основные сведения 
о церковнославянском языке.

Деятельность славянских Первоучителей. История создания сла
вянской письменности братьями Кириллом и Мефодием. Старо
славянский и церковнославянский язык. Региональные редакции 
(изводы, варианты) старославянского языка, отразившие диалект
ные особенности переписчиков, редакторов и авторов текстов. 
Понятие о церковнославянском языке. Определение церковносла
вянского языка с генетической, панхронической и исторической 
точек зрения. Церковнославянский язык в ряду других славян
ских языков. Признаки литературного языка в применении к цер
ковнославянскому языку.

2

2 Раздел 2. История славян
ских азбук.

Время возникновения и авторство славянских азбук. Гипотезы о 
наличии у славян письменности до возникновения старославян
ского языка; порядке появления двух славянских азбук. 
Дублетные буквы. Правила употребления букв, связанные с эти
мологией, семантикой и грамматикой.
Числовые значения букв.
Диакритические знаки. Знаки ударения. Правила использования 
острого, тупого и облеченного ударений. Знаки придыхания. По
становка звательца. Знаки титла. Титла простые и буквенные. 
Слова церковнославянского языка, вносимые под титла. Другие 
диакритические знаки.

4

3 Раздел 3. Понятие о маркиро
ванных церковнославяниз
мах и маркированных русиз
мах.

Основные фонетические и словообразовательные соответствия. 
Сосуществование в современном русском языке исконно русских 
и церковнославянских форм.

4

4 Раздел 4. Морфология цер
ковнославянского языка.
Имя существительное. Ме
стоимение. Имя прилагатель
ное. Имя числительное.

Система частей речи в церковнославянском языке. Противопо
ставление имен и глаголов. Знаменательные и служебные части 
речи. Междометия.
Имя существительное как часть речи.
Местоимение как часть речи.
Имя прилагательное как часть речи.

4

Всего 14

О чная форма обучения 
_____________ II семестр

№
заня
тия

Наименование раздела дис
циплины

Темы лекций
Трудоем
кость, ча

сов

1 Раздел 5. Морфология церков
нославянского языка. Глагол. 
Причастие. Служебные части 
речи.

Глагол как часть речи.
Причастие: свойства прилагательных и глаголов.
Понятие о служебных частях речи (предлогах, частицах, сою
зах).
Церковнославянские междометия.

6
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2 Раздел 6. Синтаксис церковно
славянского языка.

Специфика церковнославянского синтаксиса. 6

3 Раздел 7. Лексикология и фра
зеология церковнославянского 
языка.

Структура церковнославянской лексики и проблема ее семантиче
ской интерпретации

6

Всего 18
Итого 32

7. Лабораторный практикум -  не предусмотрен.
8 . П рактические/ семинарские занятия

О чная форма обучения
семестр

№
за
ня
тия

Наименование
раздела

дисциплины

Темы практических/ 
семинарских занятий

Трудо
ем

кость,
часов

Формы контроля
Индекс 

формируе
мой компе

тенции
1 Раздел 1. Основ

ные сведения о 
церковнославян
ском языке

Занятие №1. История славянской 
письменности и куль
туры
Занятие №2. История славянской 
письменности и культуры (окончание)

2 Опрос (по вопро
сам само
контроля), практи
ческое задание, 
выполняемое в 
аудитории, кон- 
трольная(прове
рочная) работа

ОПК-7.4;
ОПК-7.7;
ПК-1.7.

2 Раздел 2. История 
славянских азбук

Занятие №3. Церковнославянская ор
фография

8 Опрос (по вопро
сам само
контроля), практи
ческое задание, 
выполняемое в 
аудитории, кон- 
трольная(прове
рочная) работа

ОПК-7.4;
ОПК-7.7;
ПК-1.7.

3 Раздел 3. Понятие 
о маркированных 
церковнославяниз
мах и маркирован
ных русизмах

Занятие №4. Церковнославянская ор
фография (окончание)

8 Опрос (по вопро
сам само
контроля), практи
ческое задание, 
выполняемое в 
аудитории, кон- 
трольная(прове- 
рочная) работа, 
коллоквиум

ОПК-7.4;
ОПК-7.7;
ПК-1.7.

4 Раздел 4. Морфо
логия церковно
славянского языка. 
Имя существи
тельное. Место
имение. Имя при
лагательное. Имя 
числительное

Занятие №5. Имя существительное как 
часть речи
Занятие №6. 1 склонение церковносла
вянских имен существительных 
Занятие №7. 2 склонение церковносла
вянских имен существительных 
Занятие №8. 3 склонение церковносла
вянских имен существительных 
Занятие №9. 4 склонение церковносла
вянских имен существительных 
Занятие №10. Церковнославянские 
имена существительных (обобщение) 
Занятие №11. Местоимение как часть 
речи
Занятие №12. Церковнославянские ме
стоимения.
Занятие №13. Церковнославянские ме
стоимения (продолжение)
Занятие №14. Церковнославянские ме
стоимения (окончание)
Занятие №15. Имя прилагательное как

10 Опрос (по вопро
сам само
контроля), практи
ческое задание, 
выполняемое в 
аудитории, кон- 
трольная(прове- 
рочная) работа

ОПК-7.4;
ОПК-7.7;
ПК-1.7.
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часть речи
Занятие №16. Церковнославянские 
имена прилагательные 
Занятие №17. Церковнославянские 
имена прилагательные (продолжение) 
Занятие №18. Церковнославянские 
имена прилагательные (окончание)

Всего 28

О чная форма обучения 
_____________ II семестр

№ за
нятия Наименование

раздела
дисциплины

Темы практических/ 
семинарских занятий

Трудо
ем

кость,
часов

Формы кон
троля

Индекс фор
мируемой 

компетенции

1 Раздел 5. Морфо
логия церковно
славянского 
языка. Глагол. 
Причастие. Слу
жебные части 
речи

Занятие №19. Специфика глагольных 
форм в церковнославянском языке За
нятие № 20. Специфика глагольных 
форм в церковнославянском языке 
(продолжение)
Занятие №21. Специфика глагольных 
форм в церковнославянском языке 
(продолжение)
Занятие №22. Специфика глагольных 
форм в церковнославянском языке 
(продолжение)
Занятие №23. Специфика глагольных 
форм в церковносла
вянском языке (окончание).
Занятие №24. Своеобразие причастных 
форм в церковнославянском языке За
нятие №25. Своеобразие причастных 
форм в церковнославянском языке 
(продолжение)
Занятие №26. Своеобразие причастных 
форм в церковносла
вянском языке (окончание)

10 опрос (по вопросам 
самоконтроля), 
практическое зада
ние, выполняемое в 
аудитории, кон
трольная (прове
рочная) работа

ОПК-7.4;
ОПК-7.7;
ПК-1.7.

2 Раздел 6. Синтак
сис церковносла
вянского языка

Занятие №27. Церковнославянский 
синтаксис
Занятие №28. Церковнославянский 
синтаксис (продолжение)
Занятие №29. Церковнославянский 
синтаксис (продолжение)
Занятие №№30-31. Церковнославян
ский
синтаксис (окончание)

10 опрос (по вопро
сам само
контроля), прак
тическое задание, 
выполняемое в 
аудитории, кон- 
трольная(прове- 
рочная) работа, 
коллоквиум

ОПК-7.4;
ОПК-7.7;
ПК-1.7.

3 Раздел 7. Лекси
кология и фразео
логия церковно
славянского 
языка

Занятие №32. Лексико-семантические и 
словообразовательные особенности 
церковнославянского языка 
Занятие №33-34. Лексико-семантиче
ские и словообразовательные особен
ности церковнославянского языка 
(окончание)

10 опрос (по вопро
сам само
контроля), прак
тическое задание, 
выполняемое в 
аудитории, кон- 
трольная(прове- 
рочная) работа, 
коллоквиум

ОПК-7.4;
ОПК-7.7;
ПК-1.7.

Всего 30
Итого 58

9. П римерная тем атика курсовых проектов (работ) -  не предусмотрены

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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а) Основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Маршева. Л. И. Церковнославянский язык. Глагол. Теоретический очерк. Упражнения / Л. 
И. Маршева. -  П: Изд-во Псково-Печерского монастыря, 2020. 104 с.
2. Маршева, Лариса Ивановна. Церковнославянский язык: начальные сведения: теоретический 
очерк: упражнения / Л. И. Маршева. -  Печоры: Издательство Псково-Печерского монастыря, 
2021 . -  112 с.
3. Маршева, Лариса Ивановна. Церковнославянский язык: имя прилагательное: теоретический 
очерк: упражнения / Л. И. Маршева. -  Печоры: Издательство Псково-Печерского монастыря, 
2021. -  96 с.
4. Маршева, Лариса Ивановна. Церковнославянский язык: местоимения: теоретический очерк: 
упражнения / Л. И. Маршева. -  Печоры: Издательство Псково-Печерского монастыря, 2021. -  
64 с.
5. Маршева, Лариса Ивановна. Орфография церковнославянского языка: теоретический очерк: 
упражнения / Л. И. Маршева. -  Печоры: Издательство Псково-Печерского монастыря, 2021. -  
56 с.
6 . Маршева, Лариса Ивановна. Церковнославянский язык: причастие: теоретический очерк: 
упражнения / Л. И. Маршева. -  Печоры: Издательство Псково-Печерского монастыря, 2021. -  
80 с.
7. Маршева, Лариса Ивановна. Церковнославянский язык: имя существительное: теоретиче
ский очерк: упражнения / Л. И. Маршева. -  Печоры: Издательство Псково-Печерского мона
стыря, 2021 . -  100 с.
8 . Л. И. Маршева, диакон А. А. Болдырев, диакон А. П. Гольдман, К. А. Цырельчук. Методи
ческие рекомендации по редактированию и созданию церковнославянских текстов / Л. И. Мар
шева, диакон А. А. Болдырев, диакон А. П. Гольдман [и др.] -  Печоры: Издательство Псково
Печерского монастыря, 2021. -  80 с.
б) Дополнительная литература:
1. Верещагин, Е. М. История возникновения древнего общеславянского литературного языка: 
переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников / Е. М. Верещагин ; отв. ред.
В. П. Вомперский. -  Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. -  316 с. -  Режим доступа: по под
писке. -  URL: https://bibliodub.ru/mdex.php?page=book&id=252565 (дата обращения: 
16.10.2022). -  ISBN 978-5-4475-1873-8. -  DOI 10.23681/252565. -  Текст : электронный.
2. Зеленский К.П. О языке церковнославянском, его начале, образователях и исторических 
судьбах [Текст]: / К. П. Зеленский. -  Изд. 2-е. -  М.: ЛЕНАНД, 2015. -  128 с
3. Кравецкий, А. Г. История церковнославянского языка в России (конец XIX — XX в.) / А. Г. 
Кравецкий, А. А. Плетнева ; ред. А. М. Молдован. -  Москва : Языки русской культуры, 2001.
-  400 с. -  (Studia philologica). -  Режим доступа: по подписке. -  URL:
https://bibliodub.ru/mdex.php?page=book&id=211244 (дата обращения: 16.10.2022). -  ISBN 5
7859-0203-6. -  Текст : электронный.
4. Людоговский Ф., свящ. Церковнославянский словарик [Текст]: Третья ступень: Богослуже
ние / Ф. Людоговский, священник. -  М.: Никея, 2016, -  160 с.
5. Плетнева А.А. Церковнославянский язык: Учебник для общеобразовательных учебных за
ведений, духовных училищ, гимназий, воскресных школ и самообразования / А. А. Плетнева,
А. Г. Кравецкий. -  М.: РОПО «Древо добра», 2001. -  288 с., ил.
в) Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Сайт филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова: 
http://www.philol.msu.ru;

2. Институт славяноведения Российской академии наук: www.inslav.ru;
3. Объединенное гуманитарное издательство. Кафедра русской литературы Тартуского универ

ситета: www.ruthenia.ru.
4. Национальный корпус русского языка // URL: http://ruscorpora.ru/new/index.html
5. Церковнославянский язык сегодня // URL: Ьй^://в.церковнославянский.онлайн

г) Программное обеспечение:
Операционная система Windows (пакет Microsoft Office)
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11. М атериально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других помеще
ний специального назначения;

1. Лекционная аудитория, оснащенная компьютером и интерактивной доской.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
-  компьютерное оборудование для поиска справочной и научной информации, а также кон
троля знаний студентов в электронном виде;
-  мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-проек
тор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и презента
ций студентов;
-  интерактивная доска.

12. М етодическое обеспечение дисциплины:
12.1. М етодические рекомендации по организации изучения дисциплины
Образовательный процесс по дисциплине «Церковнославянский язык» проводится в форме 
учебных занятий (контактная работа (аудиторная и внеаудиторная) обучающихся с преподава
телем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успевае
мости:

-  лекции (занятия лекционного типа);
-  практические (семинарские) занятия;
-  групповые консультации;
-  индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индиви

дуальную работу преподавателя с обучающимся;
-  самостоятельная работа обучающихся;
-  занятия иных видов.

В процессе обучения дисциплине «Церковнославянский язык» используются различные со
временные технологии обучения. Лекции читаются с использованием проектора и интерактив
ной доски.
На практических занятиях используется кейс-технология, кластерная технология и другие 
практико-ориентированные технологии обучения.
Для самостоятельной работы используются литературные источники, которые приведены в 

списке основной и дополнительной литературы по дисциплине.
Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием 
В дисциплине используются следующие образовательные технологии:
-  предметно-ориентированное обучение;
-  личностно-ориентированное обучение;
-  проблемное обучение;
-  разноуровневое обучение;
-  проектные методы обучения;
-  исследовательские методы в обучении;
-  эвристическая лекция/семинар;
-  тематическая дискуссия;
-  дистанционные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуника
ционные технологии (при необходимости).
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой от

дельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оце
нено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изучение 
дисциплины с учетом лекционного материала, представленного в тематическом плане про
граммы, готовятся к практическим (семинарским) занятиям, выполняют домашнее задания.
В рамках практических (семинарских) занятий обучающиеся выполняют коллективные и ин-
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дивидуальные задания в предметной области, соответствующей задачам профессиональной де
ятельности. Выполненные контрольные задания оформляются в виде отчетов, которые оцени
ваются преподавателем, в том числе по результатам собеседования/защиты.
Текущ ая аттестация по дисциплине
Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с локальным актом се
минарии (положением), регламентирующим проведение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся и организации учебного процесса с применением 
балльно-рейтинговой системы оценки качества обучения.
Допуск к  промежуточной аттестации по дисциплине
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения 
им всех заданий и прохождения мероприятий, предусмотренных настоящей программой дис
циплины в полном объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание за
даний, выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготов
ленности).
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий 
преподаватель (лектор) по итогам текущей аттестации. Обучающийся, имеющий учебные (ака
демические) задолженности (пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) 
обязан их отработать.
О тработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине
При наличии учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отраба
тывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем зада
ния. Отработка проводится в период семестрового обучения до начала зачетно-экзаменацион
ной сессии (по графику отработок учебных занятий на кафедре). Обучающиеся в виде исклю
чения (при наличии уважительной причины) могут осуществлять отработку занятий (учебных 
заданий) в период зачетно-экзаменационной сессии согласно графику (расписанию) консуль
таций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, по согласованию с преподавателем обязан 
предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и мо
нографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в со
ответствии с настоящей программой.
Обучающийся, пропустивший семинарское/практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском/практическом занятии во
просам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. 
Кроме того, он выполняет все учебные задания, запланированные на данное занятие. Учебное 
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 
Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса и прочее, отрабатывает занятие 
в форме, предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое преподавателем время. Препо
даватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку обучающемуся за 
невыполненное в срок задание (по неуважительной причине).
Промежуточная аттестация по дисциплине
В качестве формы итогового контроля промежуточной аттестации дисциплины определен эк
замен. На промежуточной аттестации (в зависимости от формы итогового контроля) обучаю
щийся оценивается на экзамене -  5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, неудовлетво
рительно.
Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной или пись
менной форме (если предусмотрено настоящей программой) по билетам. Количество вопросов 
в экзаменационном билете -  не менее 3. Последний вопрос экзаменационного билета носит, 
как правило, практико-ориентированный характер. Экзаменатору предоставляется право зада
вать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в объеме содержания дисциплины.

12.2. М етодические указания по организации самостоятельной работы студентов
Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному по-
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знанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению получен
ных результатов, их критическому анализу, поиску решений проблемных учебных ситуаций (в 
рамках решения кейсов), аргументированному отстаиванию своих предложений, умений под
готовки выступлений и ведения дискуссий.

Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию пре
подавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к практическим занятиям, 
к экзамену.

Система организации самостоятельной работы студентов включает в себя:
1. Систему заданий для каждого студента по курсу (включая самостоятельное изучение отдель

ных вопросов).
2. Систему заданий по работе с литературой, Интернет-источниками.
3. Решение кейсов.
4. Теоретическое осмысление и последующее углубление изученного материала, решение воз

никающих вопросов на занятиях с преподавателем или в результате обсуждения в учебной 
группе. Подготовка доклада по проблеме, которая интересует студента в объеме дисциплины.

5. Подготовка к тестированию и решению ситуационных задач на практических занятиях.

13. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
13.1. Перечень компетенций и этапов их формирования

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки профессиональной об
разовательной программы 48.03.01 Теология конечными результатами освоения дисциплины 
является формирование компетенций, представленных в пункте 3 настоящей программы.

Этапы формирования компетенций определяются семестровой длительностью дисциплины, а 
также соответствующей привязкой компетенций и индикаторов к содержанию дисциплины, 
представленной по семестрам и разделам (пункт 5, подпункт 5.1, пункт 8 настоящей про
граммы).

Шкала оценивания и критерии оценивания компетенций осуществляется на дисциплине в со
ответствии с критериями, представленными в таблице пункта 13.3.

13.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Церковнославянский язык» изучается в первом и втором семестрах. 

Предусмотрен экзамен как виды промежуточной аттестации.
В процессе обучения проводится текущий контроль знаний посредством письменной 

контрольной работы (тестирования) по завершению каждого раздела и по окончании изучения 
курса (части курса -  по семестрам).

Промежуточный контроль может проводиться как в форме письменной контрольной ра
боты (тестирования), так и в устной форме.

Текущая аттестация (контроль) предусматривает оценку знаний обучающихся в семест
ровый период и осуществляется на занятиях семинарского типа (практических занятиях, семи
нарских занятиях), а также на самостоятельной работе.

Оценка знаний на семинарских занятиях (при наличии в настоящей программе) 
осуществляется в форме(-ах):

-  опроса (в том числе за участие в коллоквиуме (дискуссии, дебатах, словарного диктанта, про
чее),

-  выступлений (тезисов, докладов, рефератов, сообщений, прочее),
-  выполнения отдельных индивидуальных заданий (в том числе заданий по выбору, включая 

эссе),
-  прочее.

Критериями оценивания на семинарских занятиях выступают: полнота и глубина 
усвоения фактического материала по теме практического занятия; осознанность, гибкость и 
конкретность в толковании используемого материала для практического выполнения задания; 
действенность знаний, умение применять знания на практике в процессе выполнения конкрет
ного практического задания.
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Оценка знаний в рамках текущей аттестации может также осуществляться в форме ав
томатизированного контроля (тестирования).

Проведение всех форм текущей аттестации возможно (допускается) дистанционно 
(ДОТ) при соблюдении условий идентификации обучающегося и доказательности академиче
ской честности.

О рганизация промежуточной аттестации в традиционной форме экзамена

Назначение Промежуточная аттестация -  проведение экзамена в 
устной форме по билетам

Время выполнения задания и ответа 45 минут
Количество билетов и вопросов для 
экзамена

Вопросов не менее 90 
Билет содержит три вопроса

Применяемые технические средства Не требуются
Допускается использование следую
щей справочной и нормативной лите
ратуры

Рабочая программа дисциплины 
Комплект грамматических таблиц

Дополнительная информация В аудитории могут одновременно находиться не бо
лее 5 студентов

Задания для проведения письменной контрольной работы (тестирования) за I семестр

1. Задания закрытого типа и на верность утверждения.

1. Верно ли следующее утверждение?
Фессалоники, в которых родились святые равноапостольные братья, были двуязычным 

городом. Кроме греческого языка, там звучал славянский солунский диалект, на котором гово
рили окружающие Фессалоники народы.

1) Да
2) Нет

2. Верно ли следующее утверждение?
Мефодий (Михаил) -  младший брат, родился между 810 и 820 гг.

1) Да
2) Нет
3) Иное

3. Кирилл (Константин) -  старший брат, который родился между 826 и 828 гг.
1) Да
2) Нет
3) Иное

4. Верно ли следующее утверждение?
В Херсонесе же Константин, по свидетельству Паннонского жития, обнаружил Еванге

лия и Псалтырь, написанные «руськыми письмены».
1) Да
2) Нет

5. Верно ли следующее утверждение?
Пробыв на государевой службе около 10 лет, святой Мефодий принял затем монашество 

в одном из монастырей на горе Олимп (Малая Азия).
3) Да
4) Нет
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6 . Верно ли следующее утверждение?
Пространное житие Константина Философа составлено в Великой Моравии сразу после 

его смерти Кирилла, предположительно, между 863 и 882 гг.
1) Да
2) Нет
3) Иное

7. Верно ли следующее утверждение?
Старославянский язык, созданный преимущественно для передачи греческого богослу

жебного текста и весьма близкий устно-разговорным языковым системам, получил широкое 
распространение среди славянских народов.

1) Да
2) Нет

8 . Верно ли следующее утверждение?
У русских знакомство со старославянским языком произошло еще до Крещения.

1) Да
2) Нет

9. Можно ли согласиться с данным тезисом?
Извод -  результат случайных языковых изменений, а редакция -  преднамеренных.

1) Да
2) Нет
3) Иное

10. Верно ли следующее утверждение?
В период наибольшего могущества включало в себя территории современных Венгрии, 

Словакии, Чехии, а также Малую Польшу, часть Украины и исторической области Силезия. 
Считается первым славянским государством.

1) Да
2) Нет

11. Верно ли следующее утверждение?
Старославянский язык -  язык, который объединял всех славян-христиан, а потому три

умфально шагнул по всем славянским землям: Болгарии, Сербии, Киевской Руси, Чехии, Мо
равии.

1) Да
2) Нет

12. Верно ли следующее утверждение?
Правителем Великой Моравии в 860-х годах являлся:

1) князь Святополк
2) князь Коцел
3) князь Ростислав

13. Верно ли следующее утверждение?
24 мая 863 года Константин и Мефодий прибыли в столицу Моравии, город Велеград.

1) Да
2) Нет

14. Верно ли следующее утверждение?
Триязычники считали, что богослужение может совершаться лишь на одном из трех 

языков: еврейском, греческом и сирийском, ибо на них начертана надпись на Кресте, на кото
ром был распят Иисус Христос.
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1) Да
2) Нет
3) Иное

15. Верно ли следующее утверждение?
Папа рукоположил Мефодия в священники, его учеников -  в пресвитеры и диаконы, а в 

послании князьям Ростиславу и Коцелу узаконил славянский перевод Священного Писания и 
отправление на нем богослужения.

1) Да
2) Нет

16. Верно ли следующее утверждение?
Равноапостольный Кирилл скончался 14 февраля 869 года.

1) Да
2) Нет

17. Верно ли следующее утверждение?
Мефодий был сослан в Швабию -  в Райхенау, где в течение двух с половиной лет пре

терпел многие страдания.
1) Да
2) Нет

18. Верно ли следующее утверждение?
После освобождения Мефодия из швабского монастыря славянское богослужение оста

лось основным.
1) Да
2) Нет
3)
19. Верно ли следующее утверждение?

В Велеграде в последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух учени- 
ков-священников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а 
также Номоканон (правила святых отцов) и святоотеческие книги (Патерик).

1) Да
2) Нет

20. Своим преемником святой Мефодий назначил:
1) Горазда
2) Ангеллария
3) Наума

21. Верно ли утверждение?
Существительное дзы кг, называя орган речи и ее продукты (слова), пишется с начальной 

буквой z.
1) Да.
2) Нет.

22. Верно ли утверждение?
Буква t  используется только для написания предлога и приставки от.

1) Да.
2) Нет.

23. Верно ли утверждение?
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Буква ^  -  есть узкая пишется в окончании Д.п. мн.ч. существительных -£мъ, чтобы гра

фически отличить эту форму от П.п. ед.ч., где пишется есть узкий -  е.
3) Да.
4) Нет.
5) Иное.

24. Верно ли утверждение?
Буква q  -  омега торжественная используется не только в междометиях.

1) Да.
2) Нет.

25. Верно ли утверждение?
М 

и 
1) Да.
2) Нет.

Р
26. Верно ли утверждение?

в значе(нлйж«с!оыо1с(?твие,сбй^ряйат1>из1и ^ т е я  слог^ем? ж е й ьо ш 9 е ш я  от м.Р2 «Вселенная,
1) Да.
2) шЭДля, люди», где употребляется I.

27. Буква зело -  s  встречается только:
1) в семи словах;
2) в восьми словах;
3) в девяти словах.

28. Верно ли утверждение?
Иногда после префиксов (приставок) и предлогов ставится значок ^ро'къ (пдеро'къ) для 

обозначения пропуска буквы ер (z) -
1) Да.
2) Нет.

29. По сложившейся традиции под титло выносятся только:
1) пять букв;
2) шесть букв;
3) семь букв.

30. Верно ли утверждение?
Если первая гласная буква в словах является ударной, то над ней по правилам пишутся 

одновременно звательце и тупое ударение.
1) Да.
2) Нет.
3) Иное.

31. Верно ли утверждение?
В словах, заимствованных из греческого языка, буква г перед буквами г и к произно

сится как звук [н] .
1) Да.
2) Нет.
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32. В словах Дггей, дггеля «злой дух, бес» произносится звук [н] .

33. Верно ли следующее утверждение:
Все слова церковнославянского языка должны заканчиваться гласной буквой.

1) Да.
2) Нет.

34. Буква и десятеричная ддншля, дрх'мдпря написаны на одинаковых основаниях?
1) Да.
2) Нет.

35. В форме буква есть широкая -  £, так как это:
1) Р.п. ед.ч.
2 ) Д.п. ед.ч.
3) В.п. ед.ч.

о /*

И не поклонюсА ни комУже, кромЁ тек£ гХд Moerw.
36. Верно ли следующее утверждение?

В дв.ч. в церковнославянском языке используются только три формы для шести паде
жей. А значит, конкретный падеж каждый раз зависим от контекста.

1) Да;
2) Нет.

37. Верно ли утверждение?
Существительные общего рода относятся ко 1 склонению.

1) Да;
2) Нет.

38. Назовите ряд, где представлены существительные различных разновидностей.
1) Вола, вседержитель, пУстынА

2) Жертва, мУсто, рУка

3) СеленТе, поприще, рУка

39. Верно ли следующее утверждение?
В смешанной разновидности существительных иногда фиксируются вариативные окон

чания для одной формы.

1) Да
2) Нет

40. Назовите ряд, где представлены существительные одного склонения?
1) Пророчество, беззак^нТе, сердце

2) Рамо, имА, кра'шно

3) Солнце, т^ло, стадо

41. Верно ли следующее утверждение?
Ко 2 склонению относятся существительные ж. и м.р. с окончаниями -а, -z.

1) Да.
2) Нет.
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42. Верно ли следующее утверждение?
Существительное пУть относится к 1 склонению?

1) Да.
2) Нет.

43. Верно ли следующее утверждение?
Существительное зндмл относится к разносклоняемым?

1) Да.
2) Нет.

44. Сколько существительных в И.п. представлено в данном предложениио
Н \  О /  О/ /  /  I /  I О /  /  /шатры и припасы идя разстдвишасл вя народэ м н о зэ , и выпма во множество много

&Эаю.
1) Два
2) Три
3) Одно

45. Звательная форма существительного кнАзг:

1) кназю;

2) кнлже;
3) иное.

46. У существительного ваадыЫка Зв.ф. ед.ч.:

1) ваадЫка.

2) ваддыко.
3) иное.

47. У существительного челов^кг звук к чередуется с ч
1) в Зв.ф. ед.ч.;
2) в П.п. ед.ч.;
3) Иное.

48. Укажите падеж существительных, формы которых представлены в данном предложении.
/ / Or-1 / о /Сотвориша же сынове ша^вы, свдщеннмцы и а т т м .

1) И.п.
2) Р. п.
3) В.п.

49. Возможно в церковнославянском языке окончания -ой, -ей в Т.п. ед.ч. у существи
тельных 2 склонения?

1) Да.
2) Нет.

50.Возможно ли в подчеркнутом окончание -еви?

Чадо, дще пристУпдеши равОтати гХ-.- Е̂ У.
1) да;
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2) нет.

51. Верно ли следующее утверждение?
Первые печатные учебные пособия по церковнославянскому языку с систематическим 

изложением грамматического материала появились в России в конце XVI -  начале XVII вв.
Да
Нет

52. Верно ли следующее утверждение?
Начальное становление русского литературного языка связано с реализацией про

граммы М.В. Ломоносова.
Да
Нет

53. Верно ли следующее утверждение?
Формирование современного русского литературного языка связано с творчеством А.С. 

Пушкина.
Да
Нет

54. Верно ли следующее утверждение?
Одним из самых распространенных способов заимствования в старославянский, а затем 

в церковнославянский, русский языки является калькирование -  построение единиц по образцу 
соответствующих слов путем точного перевода их значимых частей или заимствование отдель
ных значений слов.
Да
Нет

55. Верно ли следующее утверждение?
Геннадиевская Библия 1499 года -  церковнославянский перевод Библии, созданный под 

руководством архиепископа Геннадия Новгородского, поставившего задачу собрать книги 
Священного Писания в единую Библию на славянском языке.
Да
Нет

56. Для какого языка характерно отсутствие результатов редукции (сокращения) глас
ных звуков в безударных слогах?
Для русского
Д ля церковнославянского

57. Верно ли следующее утверждение?
Точка с запятой в церковнославянском языке указывает на вопросительную интонацию, то 

есть выполняет те же функции, что и знак вопроса в современной русской пунктуации.
Да
Нет

2. Задания на дополнение и соответствие.

1.
До пострижения в монахи Михаил, пользуясь под
держкой друга и покровителя семьи, крупного госу
дарственного чиновника, великого логофета Феокти
ста, сделал неплохую военно-административную ка
рьеру, увенчавшуюся постом стратига...___________
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Солуни
Болгарии.
Славинии.

2.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

После 856 года Константин вместе со своими учени
ками, среди которых были Климент, Наум и Ангела- 
рий, поселились в монастыре, настоятелем которого 
был Мефодий. в обители вокруг Константина и Ме- 
фодия образовалась группа единомышленников, 
своеобразный научный кружок, в котором зарожда
ется идея...
создания новых храмов.
создания славянской азбуки.
самостоятельной Церкви в Моравии.

3.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Древнейшие памятники древнерусской письменно
сти -  договоры с греками князей Олега (912 год) и 
Игоря (945 год), а также т е к с т ы .
из Болгарии.
из Чехии.
из Солуни.

4.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Именно этот извод и стал называться церковносла
вянским языком -  Kirchenslavischen. Автором тер
мина церковнославянским языком -  
Kirchenslavischen, с т а л .
И.И. Срезневский.
Б.Е. Копитар.
А.А. Шахматов.

5.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

С помощью своего, брата Мефодия и учеников Го
разда, Климента, Саввы, Наума и Ангеларрия он со
ставил славянскую азбуку и перевел на старославян
ский язык книги, без которых не могло совершаться 
богослужение: избранные службы, Псалтирь, Еван
г е л и е .
Типикон.
Апостол.
жития святых.

6.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Отпевание святого Мефодия было совершено на трех 
языках -  старославянском, греческом и .
сирийском.
древнерусском.
латинском.
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Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Под полифункциональностью церковнославянского 
языка понимается обслуживание им разных потреб
ностей...
религиозной жизни восточных славян.
в философском осмыслении.
социокультурной жизни восточных славян

8.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Заслуга Л. Зизания и М. Смотрицкого состоит в том, 
что, пользуясь античными образцами и при этом не 
представляя себе, что может быть иначе, они описали 
славянский материал, обнаружили специфические 
явления и вынуждены были их осмыслить, отметив, 
таким образом, отличие церковнославянского языка 
о т .
Латинского.
греческого.
русского.

9.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

В рамках реформы Патриарха Никона был осуществ
лен новый перевод основных богослужебных книг, 
сформулированы главные орфографические правила 
и .
сформирован русский литературный язык.
осуществлен русский перевод.
кодифицирована грамматическая система.

10.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

В дополнение к «Российской грамматике» М.В. Ло
моносов создает “Предисловие о пользе книг церков
ных в русском языке” (1758), где формулирует свое 
поним ание.
русских говоров.
теории “трех родов речений” и связанных с ними 
“трех ш тилей”.
латинского языка.

11.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

С течением времени у каждого из славянских наро
дов старославянский язык стал выступать в местной 
редакции. Эти локальные разновидности старосла
вянского языка принято называть редакциями (или 
изводами): церковнославянским.
сербским, болгарским, чешско-моравским.
сербским, болгарским, польским.
сербским, болгарским, восточнославянским.

12.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Термин «второе южнославянское влияние» был пред
ложен А.И. С оболевским.
для обозначения совокупности изменений, про-
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изошедших в русской культуре, и в первую оче
редь в письменности, в конце XIV-XV вв.
для обозначения совокупности изменений, произо
шедших в южнославянской культуре, и в первую оче
редь в письменности, в конце XIV-XV вв.
для обозначения совокупности изменений, произо
шедших в конце X веке

13.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Кодифированным язык называется тогда, когда его 
богатство отражено...
в устной речи
в художественной литературе
в словарях, грамматиках, справочниках, которые 
предписываю т говорить и писать тем, а не другим 
образом, то есть образцы оказы ваю тся зафикси
рованными.

14.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Кодифированным язык называется тогда, когда его 
богатство отраж ено.
в устной речи
в художественной литературе
в словарях, грамматиках, справочниках, которые 
предписываю т говорить и писать тем, а не другим 
образом, то есть образцы оказы ваю тся зафикси
рованными.

15.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Малая точка в церковнославянском языке выступает 
эквивалентом русской...
запятой.
двоеточия.
точки с запятой

16.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Славянские языки наиболее б л и зк и .

германским
романским.
балтийским.

17.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Буква w -  омега пишется в окончании Р.п. ед.ч. м. и 
ср.р. согласованных частей речи (прилагательных, 
местоимений, полных порядковых числительных и 
полных причастий), ч т о б ы .
показать неславянский характер окончания.
графически расподобить указанную форму с В.п. 
ед.ч. м. и ср.р., где употребляется он узкий -  о.
показать славянский характер окончания.

24



18.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Буква ижица -  v  встречается только в словах несла
вянского происхождения. Она имеет двоякое чтение. 
Если над ней стоят какие-то надстрочные знаки (уда
рения, кендема, звательце), то ее нужно произно
с и т ь .
как [в] .
как  [и].
то как [и], то как [в].

19.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Если в слове других языков (славянских и неславян
ских) на месте церковнославянского [ф] появляется 
[т], следует п и с а т ь .
то букву ферт -  ф, букву фита -  f .

букву ферт -  ф.

букву фита — f .

20 .
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Если вариантов графического различения одинаков 
звучащих форм ед. и мн., дв. ч. несколько, то предпо
чтение отд ается .
облеченному ударению
букве, причем либо ударной (если есть такая воз
можность), либо той, которая стоит ближе к  концу 
(если такой возможности нет)
одновременно и букве, и облеченному ударению, 
причем либо ударной (если есть такая возможность), 
либо той, которая стоит ближе к концу (если такой 
возможности нет)

21 .
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

В имени дртд£ер£2 пишется буква кси -  X, так как 
это...
имя существительное
слово неславянского происхождения.
слово славянского происхождения.

22 .
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

В имени 0 с^нрь пишется буква фита -  f , так как 
это...
середина слова.
слово неславянского происхождения.
слово славянского происхождения.

23.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Буква w -  омега в местоимении Moerw пишется, так 
как э т о .
окончание Р.п. ед.ч. ср.р.
окончание В.п. ед.ч. ср.р.
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слово славянского происхождения.
•Г / \ / / VДень моеrw прдздновдшл днесь ^сть.

24.
Дополните фразу, выбрав правиль
ный ответ

Буква о -  он узкая в местоимении ^гоже пишется, 
так как это...
окончание Р.п. ед.ч. ср.р.
окончание В.п. ед.ч. м.р.

слово неславянского происхождения.

25.
Дополните фразу, выбрав правиль
ный ответ

В форме тдлднтя ставится облеченное ударение, 
так как э т о .
мн.ч.
Р.п.
слово неславянского происхождения.

Мдрдодей же скдзд £мУ Бывшее, й ^кЭщднУе, £же ^кЭш д дмдня царю вя сокровищный 

домя (положит») десять тысащ я тдлднтя срекрд.

26.
Дополните фразу, выбрав правиль
ный ответ

В слове идя ставится острое ударение, так как э т о .

притяжательное местоимение 3 лица.
Р.п. мн.ч. лично-указательного местоимения 3 
лица.
слово неславянского происхождения.

И спнсдше (повелёнУл) йздднндгю вя сУсЭдх (грддЭ) нд погУклеше идя ддде £мУ, дд 

покджетя 0 с^йри.

27.
Дополните фразу, выбрав правиль
ный ответ

В форме 0 го на конце пишется буква он узкая -  о, 
так как э т о .
притяжательное местоимение 3 лица
Р.п. ед.ч. м.р. лично-указательного местоимения 3 
лица.
В.п. ед.ч. м.р. лично-указательного местоимения 
3 лица.

Дополните фразу, выбрав правиль
ный ответ

В слове мира пишется буква и восьмеричная -  и, так 
как оно имеет значение
«спокойствие, благодать».
«Вселенная, Земля, люди».

и «Вселенная, Земля, люди», и «спокойствие, благо
дать».

В / / о /  / |  / / о /  /ремА люкити и времА ненавидэти, времА крдни и времА мира.
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29.
Дополните фразу, выбрав правиль
ный ответ

В слове мГра пишется буква и десятеричная -  i, так 
как оно имеет значение
«спокойствие, благодать».
«Вселенная, Земля, люди».

и «Вселенная, Земля, люди», и «спокойствие, благо
дать».

И возненавидё^ъ I3 Z всАч^скал мГра и трУдъ мой.

30.
Дополните фразу, выбрав правиль
ный ответ

Буква еры -  ы в форме живУщымъ пишется, так как 
это...
Т.п. м.р. ед.ч.
Д.п. м.р. мн.ч.
Неславянское слово.

Дополните фразу, выбрав правиль- 
с ный ответ

Тупое ударение в форме имъ ставится, так как это...

м

ё

Т.п. м.р. ед.ч.
Д.п. м.р. мн.ч.
слово славянского происхождения.

Нп г> |/ I о v v с? и 1 / i 7 / Т  *оувёдЭх2 и д3 2, ^kw случай £дннъ слУчитсд всвмъ имъ.

32.
ъ

Дополните фразу, выбрав 
правильный ответ

Категория падежа в церковнославянском 
языке представлена...

в бесчисленным рядом форм.
о семью рядами форм.

шестью рядами форм.

33 . s
тДополните фразу, выбрав правиль
ный ответ

Основы существительных, которые отно
сятся к 1 и 2 склонения, делятся на т р и .

ъ рода
числа

х-------------------------------------------------- три типа (подтипа, разновидности)

34. л
ё Дополните фразу, выбрав Е
бправильный ответ с

ъ
к разносклоняемым
к 4 склонению
к 1 склонению

Дополните фразу, выбрав 
правильный ответ

Господь в значении “хозяин, господин” .

в всегда титлуется и никогда не склоняется в 
дв. и мн.ч.

обозначает «2и7н

о



всегда пиш ется полностью и склоняется в 
дв. и мн.ч.______________________________________
______ всегда титлуется и склоняется в дв. и мн.ч.

36.
Дополните фразу, выбрав правиль
ный ответ

Собирательные существительные -  слова, называю
щ и е .

совокупность однородных предметов и 
выражаю щ ие это значение с помощью таких 
суффиксов, как  -ств(о), -i(e).

индивидуальные, единственные в своем роде 
предметы (имена людей, географических объектов 
и проч.)

вещества: пищевые продукты, материалы, 
виды тканей, ископаемые, металлы, сельскохозяй
ственные культуры, и другие однородные делимые 
массы.

37. Установите соответствие между столбцами.
Западная группа славянских языков 
включает польский, словацкий...

словенский

Южная группа славянских языков 
включает сербохорватский, болгар
ский, македонский.

белорусский

Восточнославянская группа славян
ских языков включает русский, 
украинский.

чешский

Западная группа вклю чает польский, словацкий, чешский, южная -  сербохорват
ский, болгарский, македонский, словенский, Наконец, в восточная русский, украинский, 
белорусский.

38.
Установите соответствие существительных и их лексико-грамматических разрядов.
Даыдя Существительное, обозначающее лицо муж

ского пола
Блдгостя Собственное существительное

Птица Конкретное существительное

Ноннмкя Вещественные существительное

Песокя Отвлеченное (абстрактное) существительное

39.
ДавГдя Собственное существительное

Блдгоств Отвлеченное (абстрактное) существительное

Птица Конкретное существительное

Конникя Существительное, обозначающее лицо мужского 
пола

Песокя Вещественные существительное

40. Установите соответствие между формами и их характеристиками
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И оусльАшд глаголы людш &лыа на ндчдлннкд, m<w возмдлодУшествовдшд w скУдостн 

водя: И слыша вса словесд |Уд|да.

глдголы сущ., 3 скл., П.п. ед.ч., ж.р.

(w) скУдостн сущ., 4 скл., В.п. мн.ч., ср.р.

словесд сущ., 1 скл., тверд.разновид., В.п. мн.ч., м.р.

глаголы -  сущ., 1 скл., тверд.разновид., В.п. мн.ч., м.р.

(w) и<Удостн -  сущ., 3 скл., П.п. ед.ч., ж.р. 

словесд -  сущ., 4 скл., В.п. мн.ч., ср.р.

41. Вставьте на месте пропуска нужное слово.
Но язык богослужебных книг, названный п о зж е . изначально был воспринят как пись

менный, книжный, язык-образец.
1) старославянским
2) церковнославянским
3) славянским

42. Вставьте на месте пропуска нужное слово.
Переводы, созданные Константином, были ориентированы на диалект славян, прожи

вавших в Солуне и его окрестностях. Известно, что здесь жили славяне, генетически принад
лежавшие к .  языковой группе.

1) южнославянской
2) восточнославянской
3) западнославянской

43.
Дополните фразу, выбрав правиль
ный ответ

Московская традиция издания книг на церковно
славянском языке кодифицирует прописную 
б у к в у .
согласно правилам современного русского языка.
во всех именах собственных.
только в начале предложения (после обычной 
точки).

Задания для проведения письменной контрольной работы (тестирования) за II  семестр 

1. Задания закрытого типа и на верность утверждения.

1. Верно ли утверждение?
О

т
н

1) Да;
2) сНет. 

и

2. тВерно ли утверждение?
е Ч
тл

3) Д а;
4) бнН ет.

ыы 
е 29
о
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3. Верно ли утверждение? 
Ф

о
р

Нет.

сВерно ли утверждение?
л Характерной особенностью склонения личных местоимений является супплетивизм ос
нов -  явление, при котором разные формы одного и того же слова образуются от разных основ.
Д а;
Нет.

Верно ли утверждение?
v Местоимение 3 лица в косвенных падежах после предлогов получает начальное н-.
Д а;
Нет.
е
Верно ли утверждение?служат для присоединения к главным частям сложноподчиненных предложений придаточных У местоимений разграничения требует не только- ед. и мн., дв.ч. но и Р. и В.п. ед.ч. определительных, то есть овпуют как союзное слово. И поэтому на русский язык часто пере-
gu5тся с помощью местоимения который, а также конструкций тот ... кто, то... что.

Верно ли утверждение?
Из-за специфичного происхождения -  от двух указательных (неличных) местоимений -  

лично-указательные местоимения 3 лица изменяются по падежам, числам и родам.
Да;
Нет.

Верно ли утверждение?
Притяжательные местоимения указывают на отношение к предмету лицу, о котором 

идет речь (говорящему, собеседнику или лицу, не участвующему в речи).
Да;
Нет.

Верно ли утверждение?
Местоимения кто, что изменяются по падежам только в единственном числе.

Да;
Нет.

10. Местоимение иже в предложении стоят в формах:
1) И.п. ед.ч. м.р.; В.п. ед.ч. ж.р.;
2) И.п. ед.ч. м.р.; Р.п. ед.ч. ср.р.;

В.п. ед.ч. ж.р.; И.п. мн.ч. м.р.
1езекшль, иже видЭ видёше славы, юже покдзд £мУ вя колесницё дерУвСмстё.

. Каков лексико-грамматический разряд местоимения £rw?
о ..

И / .,\ S J  /  \  ч\ / Э .А  / /молитесь зд ж ит1е ндвудодоносорд цдрА вдвтлннскдгш и за  ж ит1е вдлтдсдрд сына

£rw , дд кУдУтя дн1е идя, ыкоже дн1е некеснш, нд земли. 
притяжательное местоимение 3 лица;
лично-указательное местоимение 3 лица;
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12. Начальная форма местоимения (в ъ ) ц н ь ж е :

1) иже
2) ц н ъ
3) иное.

T  дне, вя оньже изведе гДь о т ц ы  ндшл t  земаи ^г^петски.

13. Местоимения каких лексико-грамматических разрядов не представлены?
ВидЭ во нашедшш вдмя гнёвя t  вга и рече: саыЫшите, ирис^аницы июни, наведе во

\ ' ?ч- |/ .. / / |  | / .. / и  / / -з / и v  \ ^ми гдь сётоваше веаико, видэдя во паэнеше аюдш сыннвя моидя и дщерей, £же наведе имя 

вёчныИ.

1) притяжательное;
2) личное;
3) определительное.

14. Местоимение | стоит в:
1) сокращенной форме мн.ч. м.р. В.п.;
2) полной форме мн.ч. м.р. В.п.;
3) сокращенной форме мн.ч. м.р. Р.п.

Ш /  / . ,  -> < 7  /  /  -> / . ,тддя во i  ся весеа1емя, испУстидя же i  ся падчемя и рыддн1емя.

15. Буква ы  в местоимении н а ш ы м ъ  пишется, поскольку это форма:
1) м.р.
2) мн.ч.
3) иное.

оН / / о / / 1 / / 1 / /цар^мя ндшымя и кнлз^м я ндшымя, и жерц^мя ндшымя и пророкшмя ндшымя 

и о т ц ^ м я  ндшымя.

16. Буква w  в местоимении сего» пишется, поскольку это форма:
1) м.р., ед.ч., Р.п.
2) м.р., ед.ч., В.п.
3) иное.

Н° \ \ |/ / 'Т4- «~»<7 / <7 -> «гг /до сегю дне вёдомя не покарлющесл гдеви вгУ ндшемУ и tметдхомсA.

17. Буква о в местоимении вслкаго пишется, поскольку это форма:
1) м.р., ед.ч., Р.п.
2) м.р., ед.ч., В.п.

3) иное.
Н -> /  ' Т4- /  /  -) < 7  / и  /  < 7  '  “Э»-1 'iоустдви гдь саово свое, £же гда на ндся и на сУдш ндшидя, сУдившидя во 1наи, и на 

цари ндшл и на кн^зи ндшл, и на вслкаго чеаовёка Шаева и |Удина.

3) указательное местоимение.

18. Буква z в местоимении ндш л пишется, поскольку это форма:
1) В.п., м.р., мн.ч.
2) И.п., м.р., мн.ч.
3) иное.
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Н°  \  /  \  -> /  V N ' T 4- \\ /  V с7 /ПрнЛЬПЕ къ НДмъ &Д0 н КЛАТЕД, ЮЖе сочннн ГДЕ MWVttM отроку своему еъ день, еъ 

Оньже нзведе гДь о т ц ы  ндшд t  землн ^гупетсмА.

19. Тупое ударение в местоимении нмже пишется, поскольку это форма:
4) м.р.
5) мн.ч.
6) иное. о ^

ШкдАннн грддн, нмже пордьотдшд ЧДДД ТЕоА.

20. Облеченное ударение в местоимении моА ставится, поскольку это форма:
7) м.р.
8) мн.ч.
9) иное.

Ёозошю къ ЕёчНОмУ ЕО днн моА.

21. Верно ли утверждение?
У местоимений наличествуют результаты и первой, и второй палатализаций заднеязыч

ных согласных звуков [к ], [г], [х].
1) Да;
2) Нет;
3) Иное.

22. Верно ли утверждение?
Довольно часто и в русском, и в церковнославянском языках можно наблюдать субстан

тивацию прилагательных -  их переход в класс имен существительных.
5) Да;
6) Нет.

23. Верно ли утверждение?
Качественные прилагательные обозначают свойство, присущее самому предмету или 

открываемое в нем, часто -  такое, которое может характеризоваться разной степенью интен
сивности.

7) Да;
8) Нет.

24. Верно ли утверждение?
Суффиксы притяжательности -oe(z), -ев(ъ), -hh(z), -ын(ъ) послужили базой для онома

стической лексики (прежде всего фамилий и географических названий)
1) Да;
2) Нет.

25. Верно ли утверждение?
Церковнославянские краткие прилагательные изменяются по родам, числам и падежам 

-  то есть склоняются.
1) Да;
2) Нет.

26. Верно ли утверждение?
Краткие формы для церковнославянского языка являются вторичными.

1) Да;
2) Нет.
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27. Верно ли утверждение?
В церковнославянском языке нет несклоняемых прилагательных.

1) Да;
2) Нет.

28. Верно ли утверждение?
Звательная форма как особая форма, отличающаяся от формы именительного падежа, 

имеющая особое окончание, выделяется у всех прилагательных.
1) Да;
2) Нет.

29. Верно ли утверждение?
У прилагательных наличествуют результаты и первой, и второй палатализаций задне

язычных согласных звуков [к], [г], [х].
4) Да;
5) Нет.

30. Верно ли утверждение?
Чередование звуков [к] и [т] в суффиксе относительных (относительно-притяжатель

ных) прилагательных осуществляется по механизмам, отличным от второй праславянской па
латализации.

1) Да;
2) Нет.

31. Верно ли утверждение?
В церковнославянском языке фиксируются три степени сравнения: положительная, 

сравнительная, превосходная.
1) Да;
2) Нет.

3 2 . Слова в словосочетании ызыкк маля будут склоняться:
1) по одному типу склонения;
2) по разным типам склонения;
3) иное.

33. Сколько в этом предложении прилагательных?
Ты же, д^Нре, ндемниче дммНнь, иже глдголдля £сИ словесд й'а вя день неправды 

твоел, не оузриши ktomY лицд моегю t  дне сегю, дондеже не КмшУ родУ сУщидя иЗ ^гуптд,

1) одно;
2) три;
3) пять.

34. К какому лексико-грамматическому разряду имен прилагательных относятся |Удовд, 1ерлммлА ?

И оуго'днд ьУдетг гдевм жертва |Удовд и 1ерлммлА.
1) качественное;
2) относительное;
3) притяжательное.

35. Облеченное ударение в прилагательном близка  ставится, поскольку это форма:
10) м.р.
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11) мн.ч.
12) иное.

оЙ \ -э / .. / / л . .  \ /мы и дюд1Е наши взыдемя на влизшл верди горя.

36. Буква w в прилагательном оугНднд ставится, поскольку это форма:

1) сР Р.
2) мн.ч.
3) иное.

о ..

Н т / / \ v  i  о  v  / о f  I f  S J  Л  о  \оугюднд Еыша словесд идя пред олоферномя и пред всёми слУги ^rw .

37. В этих представлены представлены прилгательные всех трех лексико-грамматических 
разрядов?

с г, о / »г >/  .. / ' w '■* л с7 пт с7 / оллда едино чрез единое пр1емлютг сила, гакоже и елдгда дрУгг w дрУгд возрдстдютг, и
\ / / / |  «7 / да | / . .  а /своего причастника нд предндд колэе возкУжддютг. Мдлда согрЭшежд оуменьшдетг д|дволг. 

Нндкш ко нд еНлвшда &лда привести не можетг. Корень стУдныд полоти есть человёческдд 

по^вдлд, гакоже и цЭломУдрл шкличеше w &лоеЭ, не егдА слышимг точТю, но егдА и прТемлемг 
оное.

1) да;
2) нет;
3) иное.

3 8 . Каков падеж/ форма слов велмкш, и ’звЭстное, скордд?
1) И.п.;
2) Зв.ф.;
3) В.п.

РддУмсд, корнилТе, велмкш чУдотворче!

РддУмсд, сУмнАщи^с^ извЭстное оутверждеше.

РддУмсА, скордА помощнице сУщымг вг кЭдд^г и напдсте^г

39. Почему в словах жестокосе'рддго, тончдмшдгш на конце стоят разные буквы?

Жестокосерддго пользУетг тончдмшдгш рдзУмд слово.
1) разные падежи;
2) разные роды;
3) разные значения.

40. В какой синтаксической функции выступает слово рдвнодггльно?

Р
1) именная часть составного именного сказуемого; 

о2) определение;
3) иное.

и
41. Верно ли утверждение?

Тип склонения, его разновидность определяется по начальной форме имени прилага
тельного -  именительному падежу единственного числа женского рода.

1) Да;
2) Нет.

л

42. Верно ли утверждение?
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Исторически полные прилагательные возникли в результате присоединения к кратким 
формам указательных местоимений и (м.р.) -  я  (ж.р.) -  е (ср.р.). Поэтому полные прилага
тельные называются местоименными.

3) Да;
4) Нет.

43. Верно ли утверждение?
Аорист -  это простая (синтетическая) форма прошедшего времени, образуемая от ос

новы инфинитива, как правило, совершенного вида.
1) Да.
2) Нет.

44. Верно ли утверждение?
Элевые причастия изменяются только по родам и числам, то есть склоняются.

1) Да.
2) Нет.
3) Иное.

45. Верно ли утверждение?
В церковнославянском языке в каждой из четырех форм прошедшего времени глаголы 

изменяются по лицам и числам, а в двойственном числе -  еще и по родам.
1) Да.
2) Нет.

46. Верно ли утверждение?
Будущее простое время -  простая (синтетическая) форма, которая образуется от глаго

лов совершенного вида с помощью личных окончаний I или II спряжений, присоединяемых к 
основе будущего простого времени. Окончание -  те же, что и в настоящем времени.

1) Да.
2) Нет.

47. Верно ли утверждение?
В церковнославянском языке есть пять глаголов, у которых личные окончания присо

единяются непосредственно к основе глагола без соединительных, тематических гласных *i, 
*e, причем такие глаголы имеют особые окончания: кыти, имати, ясти, вЭдЭти, дати. Это 
нетематические глаголы.

1) Да.
2) Нет.

48. Верно ли утверждение?
Общая история форм прошедших времен в русском языке представляется как процесс 

постепенного отмирания синтетических временных образований (имперфекта и аориста) за 
счет расширения функций перфекта.

1) Да.
2) Нет.

49. Верно ли утверждение?
Спряжение глаголов в церковнославянском -  это изменение их по лицам и числам, а в 

двойственном числе -  еще и по родам.
1) Да.
2) Нет.

50. Верно ли утверждение?
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К простым спрягаемым формам относятся настоящее, будущее простое времена, аорист, 
имперфект, сослагательное наклонение.

1) Да.
2) Нет.
3) Иное.

51. Верно ли утверждение?
К составным причисляются будущее составное время, перфект, плюсквамперфект, со

слагательное, желательное наклонения.
1) Да.
2) Нет.

52. Верно ли утверждение?
Первый компонент в составных глагольных формах называется основным. Он служит 

прежде всего для выражения лексического значения. Второй компонент -  служебный, вспомо
гательный, в основном это глагол-связка. С помощью него выражается грамматическое значе
ние, то есть именно по нему и определяется, что это конкретно за форма и каковы ее морфоло
гические признаки.

1) Да.
2) Нет.

53. Верно ли утверждение?
Только изъявительное наклонение тесно связано с категорией времени: его значение вы

является в формах настоящего, прошедшего и будущего времен.
1) Да.
2) Нет.

54. Верно ли утверждение?
Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос что делать? и обозначают действие 

или состояние как таковое без указания на границы, предел его осуществления:
1) Да.
2) Нет.

55. Верно ли утверждение?
Переходные глаголы называют действие, которое направлено на объект, выраженный 

зависимым именем в форме винительного падежа (при наличии в предложении отрицания он 
регулярно заменяется родительным).

1) Да.
2) Нет.

56. Верно ли утверждение?
Все церковнославянские глагольные формы, за исключением инфинитива, а также при

частий, спрягаются.
1) Да.
2) Нет.

57. Верно ли утверждение?
Перфект -  составная, аналитическая форма прошедшего времени, образуемая от основы 

инфинитива.
Его компоненты следующие:
1) элевое причастие основного, смыслового глагола, которое изменяется по числам и

родам;
2) вспомогательный глагол кытм, который спрягается (изменяется по лицам и числам, а 

в двойственном числе -  еще и по родам) в настоящем времени.
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1) Да.
2) Нет.

58. Верно ли утверждение?
Плюсквамперфект обозначает действие или состояние, предшествующее другому прошед

шему действию или состоянию.
1) Да.
2) Нет.

59. В данном предложении представлены глаголы обоих тематических спряжений?о
Н /  0 /  \  <5 \  \  „ \  /  0 \  \  /  0 /  1 \вниде иидвя кя цдрю и рече: что cie сотвориля £си; се, придожддше двениря кя теЕЁ, 

и почто ШпУстнля 0 го, и йиде ся миромя;
1) Да.
2) Нет.

60. Какая форма прошедшего времени представлена в данном предложении?
J  , .  /  0 /  /  I  /  ■■ 1 9  /  I /  /Ддншля же оупрдвлдше во цдрствё ддривё и во цдрствё ктрд персднинд.
1) аорист;
2) имперфект;
3) плюсквамперфект.

61. Есть ли в этом предложении форма имперфекта?
Тогдд воскликнУшд смиреннш мои и возопишд недюцнни мои, и оустрдшишдсА: воз- 

несошд глася свой, и покЭждени кышд.
1) Да.
2) Нет.

62. Глаголы каких наклонений представлены в предложении?пН ГТТ | /  / 0  1/ / I/ / / П О  / и О \швёщдшд второе и рёшд: цдрь дд повёсть соня рдкшмя своимя, и скдздше £rw воз- 

вЭстимя ^мУ.
1) изъявительное, желательное;
2) изъявительное, сослагательное;
3) сослагательное, повелительное.

63. Какой перевод наиболее точно отражает церковнославянские морфологические формы?
Н0 \  А /  А Т А /  А Т  \  /  / О < /  I/созвд всл служители свол и всл вельможы свол, и сосикцш ся ними тдйнУ совётд

своеrW.
1 )  Созвав всех служителей и всех сановников своих, он открыл им тайну своего 

намерения.
2) Созвал всех служителей и всех сановников своих, он откры л им тайну своего 

намерения.

64. В данных предложениях фиксируется:
1) семь форм аориста, восемь -  повелительного наклонения;
2) семь форм аориста, семь -  повелительного наклонения;
3) восемь форм аориста, восемь -  повелительного наклонения.

Н° \ v и / \ о /  / \ л  ̂ 0 '' С7 о л \ \ддде 0 Н цдрь скопцд ^диндго, глдголд возврдти всл, ±же 0 Z суть, и всл плоды селд
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£А, Кдд, въ оньже ШСтавИ ЗЕМЛЮ, даже ДО НнЭ.

И шклдкъ шстУпм t  скннш.
IJ |" 9 / ? / \ / V \ /  / ' } / | ' } \
пма же женЁ дмрамли iw^a^efz, дщи лекшнд, гаже роди си̂ ъ леми во ^ггп тэ, и роди 

дмрамУ ддршнд и мштсед и мдрммъ сестрУ н^ъ.
Н° \ о .. / у v  <7 < 7  / / / .. у о \ / . .  / /рече ^лксем отрочищУ своемУ: ндстави конокъ велш и свари вдреше сыннмъ прорнчимъ.
I I /  I/ / у  /у  / <?v Г> / у \ Г> I / ггт ( 7  \ ггтЧадо, въ колёзни твоем не презирай, но молиса гдеви, и тон та  изцЭлитъ: юстУпн t

I / .. о / ifj I О ГТТ / | \  ̂ / / / \ \прегрёшешА и ндправи рУцЭ, и t  всАкдгш грёр очисти сердце (твое).

65. На месте пропуска должна стоять отрицательная форма глагола выти: 

нЭсть

2) нЭсмь

3) сУть.

ко человёкъ, гакоже д'зъ, ^мУже противопрюсд, дд пршдемъ вкУпЭ нд с Удъ.

66 . В данном предложении фиксируются сказуемые:

1) Щ
2) Щ
3) ирное.

J / ' »  / / \ V \ I' ■■Ддлече щддлитесд t  гдд, намъ дднд £сть землА въ ндслёдн.

л
67. ̂ лагол кыстд имеет форму:
1) ,аориста, 2 л., дв.ч.;
2) аориста, 2 л., дв.ч., м.р.;
3) тшперфекга, 2 л., дв.ч., м.р.

лН / О V / / V Vсмерть и ддъ вверж^нд кыстд въ £зеро огненное.

z
68 . Верно ли утверждение?

^д4М4 ОВУрамматике современного церковнославянского языка выделяется особое ирреальное 
наклонение -  желательное. Оно отличается от императива прежде всего грамматическим зна
чением. Последний связан с более или менее категоричным побуждением, требованием, прось
бой, советом, увещеванием, мольбой.

1) Да.
2) Нет.

69. Верно ли утверждение?
Повелительное наклонение -  простая (синтетическая форма), которая образуется от ос

новы настоящего (будущего простого) времени путем присоединения к ней формообразую
щего суффикса.

1) Да.
2) Нет.
3) Иное.

70. Верно ли утверждение?
От основы инфинитива образуется сам инфинитив, будущее составное время, все формы 

прошедшего времени, действительные и страдательные причастия прошедшего времени.
1) Да.
2) Нет.
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3) Иное.

71. Верно ли утверждение?
История славянских языков знает три типа аориста, которые возникли последовательно: 

простой несигматический аорист; сигматический нетематический аорист древнего типа, сигма
тический тематический аорист нового типа.

1) Да.
2) Нет.
3) Иное.

72. Верно ли утверждение?
Глаголы начдти, зачдти, яти, клАти, пЭти, пити, вити, кити, лити и нек.др. и образо

ванные от них приставочные производные в 3 лице единственного числа приобретают оконча
ние -тъ -  по аналогии с формами настоящего (будущего простого) времени.

1) Да.
2) Нет.

73. Верно ли утверждение?
От основы настоящего (будущего простого) времени образуются настоящее, будущее 

простое времена, действительные и страдательные причастия настоящего времени, желатель
ное, повелительное наклонения.

1) Да.
2) Нет.
3) Иное.

74. От глагола просл/витисд образуется:
1) наст.вр.;
2) буд.прост.вр.
75. От глагола шклист/ти, скорее, образуется:
1) имперфект;
2 ) аорист.

1. Задания на дополнение и соответствие.

Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Личные местоимения 1 и 2 лица указывают на участ
ников диалога, они функционирую т.
как  имена существительные.
как имена прилагательные.
как и лично-указательные местоимения 3 лица.

1.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Возвратное местоимение употребляется только в кос
венных падежах (не имеет И.п.). Подобно личным 
местоимениям ед.ч., не имеет родовых различий, но, 
в отличие от них, не обладает и .
лицом.

числом.

2.
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Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Подавляющее большинство неличных местоимений, 
указывая на признак и принадлежность и выполняя в 
предложении в качестве основной функцию опреде
ления, изменяются по родам, числам и падежам. Они 
функционируют.
как имена существительные.
как  имена прилагательные.
как наречия.

3.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Единицы иже -  яже -  $же появились в .

старославянском языке.
церковнославянском языке.
церковнославянском языке синодального периода.

4.
Дополните фразу, выбрав 

правильный ответ
Если краткие формы косвенных падежей лич

ных и возвратного местоимений стоят после слова, у 
которого изначально было тупое ударение, т о .

они теряю т свое ударение, перенося его на 
предшествующую единицу, которая в свою оче
редь меняет ударение на острое.
они теряют свое ударение, перенося его на предше
ствующую единицу, которая в свою очередь меняет 
ударение на тупое.
они сохраняют теряют свое ударение.

5.
Дополните фразу, выбрав 

правильный ответ
Будучи неизменяемыми, притяжательные местоиме
ния 3 лица могут сочетаться с существительным в 
любом падеже, образуя синтаксическую с в я з ь .
согласование.
управление.
примыкание.

6.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Вопросительные местоимения употребляю тся.

в придаточном, зависимом предложении.
в самостоятельном, независимом вопросительном 
предложении.
в любом предложении.

7.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Определительные местоимения указы ваю т.

на отношение, соотношение.
на предмет в ряду других: на один предмет из ряда 
однородных; на любой предмет из многих одно
родных; на предмет как  нечто нераздельное; на 
предмет, который производит действие.
неопределенные количества, признаки, предметы.
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Установите соответствие между формами и их характеристиками
Се ко, стУдно лнцУ ндшемУ, дще женУ снцевУю юстдвнмъ не кесёдовдвше cz нею.

СнцевУю Притяжат.мест. 1 лица, Д.п., ед.ч., ср.р.

(Ся) нею Указат. мест., В.п., ед.ч., ж.р.

НдшемУ Лично-указат. мест., Т.п., ед.ч., ж.р.

НдшемУ -  притяжат.мест. 1 лица, Д.п., ед.ч., ср.р. 

СнцевУю -  указат. мест., В.п., ед.ч., ж.р.

(Ся) нем -  лично-указат. мест., Т.п., ед.ч., ж.р.

Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

В церковнославянском языке краткую форму могут 
образовать прилагательные.
всех лексико-грамматических разрядов.
только качественные прилагательные.
качественные и относительные прилагательные.

10.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Одним из принципиальных результатов процесса 
субстантивации становится наделение субстантивата 
синтаксическими функциями, присущими существи
тельным: э т о .
обстоятельство.
подлежащее, дополнение, а такж е позиция обра
щения.
подлежащее, дополнение.

11.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Краткие прилагательные в церковнославянском 
языке в основном изменяются по родам, числам и па
дежам по образцу существительных .
всех склонений твердой, мягкой, смешанной разно
видностей.
всех склонений.
1 склонений (м. и ср.р.) и 2 склонения (ж.р.) твер
дой, мягкой, смешанной разновидностей.

12.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Серьезные различия в склонении полных церковно
славянских и русских прилагательных во множе
ственном числе наблюдаются лишь в именительном, 
винительном падежах, поскольку .
есть зависимость от падежа.
в каждом из родов здесь есть свое окончания.
есть зависимость от лексических значений.

13.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Относительные прилагательные называют.
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признак через отношение к  предмету или к дру
гому признаку.
принадлежность.
свойство, присущее самому предмету или открывае
мое в нем.

14.
Дополните фразу, выбрав пра
вильный ответ

Средний род, как известно, является грамматически 
несамостоятельным. Его формы в косвенных паде
жах в случае и с краткими, и с полными прилагатель
ным .
совпадают с ж.р.
совпадают с м.р.
совпадают либо с ж., либо с м.р.

15. Установите соответствие между формами и их характеристиками.
о

И кЁ докрд вйдомя й крдснд взоромя sЁлW.

И пришедше ^крУжддУ Ю, rai<w столше внЁ шдтрд олоферновд.
ТТ \ \ sj / / w / .. и о / о п о 1/ оПовнегдд преселн ндвУдодоносоря цдрь вдвтлннскш 1едон1ю и кнлзи, и оузннкн и 

сильные и люди земли t  ^еrЛймд, и введЕ I  (св^здны) вя вдв^люня.

Окорки рдди клагдА человЁкшмъ оуготшвана сУть: подокнЭ же и &лда тщеслдвА рдди и

слдсти.

олоферновд Качеств.прилаг., кратк.форма, И.п., ед.ч. ж.р.

докрд, крдснд Относит.-притяжат. прилаг., полн. форма, 
И.п., ед.ч., ж.р.

клагдА, &лДА Качеств. прилаг., полн.ф., В.п., мн.ч., м.р.

вавтлшнскш Притяжат. прилаг., кратк.форма, Р.п., ед.ч., 
м.р.

ШлЬНЫА Качеств. прилаг., кратк. форма, И.п., мн.ч., 
срр .

докрд, крдснд -  качеств. прилаг., кратк.форма, И.п., ед.ч., ж.р. 

олоферновд -  притяжат. прилаг., кратк.форма, Р.п., ед.ч., м.р. 

вавтлшнскш -  относит.-притяжат. прилаг., полн. форма, И.п., ед.ч., м.р. 

СЙльныА -  качеств. прилаг., полн. форма , В.п., мн.ч., м.р. 

клагдА, &лдА -  качеств. прилаг., кратк. форма, И.п., мн.ч., ср.р.

16. Установите соотношение форм и морфологических признаков._______
снидемсА аорист, 3 л. ед.ч.

прдздновати буд.прост.вр., 1 л., мн.ч.

припадемъ повелит. накл., 2 л., мн.ч.

оукрашдетсА инфинитив

созывдетъ наст.вр., 3 л., ед.ч.

пршдите буд.прост.вр., 1 л., мн.ч.

распростре'сА наст.вр., 3 л., ед.ч.
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рдспростресА -  аорист, 3 л., ед.ч. 

прТнднте -  повелит. накл., 2 л., мн.ч.

прнпддемг -  буд.прост.вр., 1 л., мн.ч.
■» /оукрдшдетсл -  наст.вр., 3 л., ед.ч. 

созываем -  наст.вр., 3 л., ед.ч. 

прдздновдтн -  инфинитив 

снидемсА -  буд.прост.вр., 1 л., мн.ч.

17.
Дополните фразу, выбрав правильный 
ответ

От глаголов на -щи, -стм инфинитивная основа вычле
няется с исторической точки зрения, а значит, равна 
о с н о в е .
наст. (буд. простого) вр.

основе инфинитива.
элевого причастия.

18.
Дополните фразу, выбрав правильный 
ответ

Глаголы в современном русском языке в прошедшем 
времени изм еняю тся.
по лицам и родам.
по лицам и числам.
по числам и родам.

19.
Дополните фразу, выбрав правильный 
ответ

Категории лица и числа у глаголов вы раж аю тся.

личны м и окончаниями.
с помощью соседних слов.
с помощью основ.

20 .
Дополните фразу, выбрав правильный 
ответ

Повелительное, желательное сослагательное наклоне
н и я .
не имеют форм времени.
имеют формы времени.
могут иметь формы времени.

21 .
Дополните фразу, выбрав правильный 
ответ

Одной из самых главных причин разветвленности, 
сложности системы прошедших времен является то, 
что церковнославянский язык сохранил не развитую в 
старославянском языке категорию .
вида.
времени.
залога.

22 .
Дополните фразу, выбрав правильный 
ответ

В истории русского языка языке глагол-связка кыти в
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сослагательном наклонении постепенно перестал из
меняться, застыв в форме 2, 3 лиц единственного числа 
и превратившись в формообразующую частицу бы. 
Отсюда становится понятным, почему сослагательное 
наклонение в современном русском я з ы к е .
не спрягается.
спрягается.

склоняется.

23.
Дополните фразу, выбрав правильный 
ответ

Формы 2 лица множественного числа повелительного 
и изъявительного наклонения (настоящего, будущего 
простого времен) могут иметь различные ударения, то 
есть дифференцируются акцентологически. В первом 
случае ударение п ад а е т .
на самый последний звук окончания, во втором -  на 
суффикс -и-.

на суффикс -и-, во втором -  на самый последний 
звук окончания.

24.
Дополните фразу, выбрав правильный 
ответ

Образуется имперфект обычно от глаголов несовер
шенного вида и поэтом у .
универсален.
сосредоточивает внимание на самом действии, 
имевшем место в прошлом.
сосредоточивает внимание на обстоятельствах дей
ствия.

25.
Дополните фразу, выбрав правильный 
ответ

Инфинитив, сослагательное, желательное, повелитель
ное наклонения.
могут обладать временными значениями.
не обладают временными значениями.
временными значениями не обладают.

ВОПРОСЫ  (О ТКРЫ ТО ГО  ТИПА) К П РО М ЕЖ У ТО ЧН О Й  АТТЕСТАЦИИ (I-II се
местры)

1. Перечислите основные вехи создания славянской письменности братьями Кириллом и Ме- 
фодием

2. Раскройте понятие о церковнославянском языке
3. Перечислите гипотезы о наличии у славян письменности до возникновения старославян

ского языка
4. Перечислите правила употребления дублетных букв, связанные с этимологией
5. В чем состоит искусственный характер глаголицы, указывающий на использование ее в ка

честве тайнописи?
6 . Перечислите знаки ударения и правила их постановки
7. Перечислите слова церковнославянского языка, вносимые под простые титла
8 . Перечислите слова церковнославянского языка, вносимые под буквенные титла
9. Раскройте понятие о числе имен существительных в противопоставлении трех систем форм
10. Что такое звательная форма: специфика грамматического значения и статуса?
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11. Напишите о чередованиях согласных в основах существительных
12. Раскройте понятие о местоимении как части речи
13. Напишите об особенностях личных местоимений 1 и 2 лица: особенности склонения, суп

плетивизм местоименных основ
14. Каковы морфологический статус и функциональные особенности слова иже?
15. Охарактеризуйте лексико-грамматические разряды прилагательных
16. Напишите об особенностях склонения кратких прилагательных
17. Напишите о правилах расподобления одинаково звучащих форм прилагательных с помо

щью дублетных букв и диакритических знаков
18. В чем состоит специфика формообразующих основ у глагола?
19. В чем состоит специфика системы будущих времен глагола в церковнославянском языке?
20. Расскажите об особенностях сослагательного наклонения: основные оттенки грамматиче

ского значения, структура, изменение

13.4. Промежуточная аттестация (промежуточный контроль)
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена.

К ритерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене
Качество 
освоения 
ОПОП -  
рейтин
говые 
баллы

Оценка 
экза
мена 

(норма
тив

ная) в 5 
балль

ной 
шкале

Уро
вень

дости
жений
компе
тенций

Критерии оценки образовательных результатов

90-100 5, от
лично

Высо
кий
(про
двину
тый)

ОТЛИЧНО заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебно-программного материала на занятиях, самостоятельной работе и 
экзамене.
На экзамене обучающийся исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 
излагает учебно-программный материал, умеет тесно увязывать теорию с практикой, сво
бодно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, преду
смотренных программой. Причем обучающийся не затрудняется с ответом при видоиз
менении предложенных ему заданий, правильно обосновывает принятое решение, де
монстрирует высокий уровень усвоения основной литературы и хорошо знаком с допол
нительной литературой, рекомендованной программой дисциплины.
Как правило, оценку «отлично» выставляют обучающемуся, усвоившему взаимосвязь ос
новных понятий дисциплины и их значение для приобретаемой профессии, проявившему 
творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программ
ного материала.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учетом баллов текущей (на занятиях) 
и промежуточной (экзамен) аттестации.

66-89 4, хо
рошо

Хоро
ший
(базо
вый)

ХОРОШО заслуживает обучающийся, обнаруживший осознанное (твердое) знание 
учебно-программного материала на занятиях, самостоятельной работе и экзамене.
На экзамене обучающийся грамотно и по существу излагает учебно-программный мате
риал, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необхо
димыми навыками и приемами их выполнения, уверенно демонстрирует хороший уро
вень усвоения основной литературы и достаточно знаком с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой дисциплины.
Как правило, оценку «хорошо» выставляют обучающемуся, показавшему систематиче
ский характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению 
и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учетом баллов текущей (на занятиях) 
и промежуточной (экзамен) аттестации.

50-65 3, удо- 
влетво- 
ри-
тельно

Доста-
точ
ный
(мини-

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО заслуживает обучающийся, обнаруживший минимальные зна
ния учебно-программного материала на занятиях, самостоятельной работе и экзамене. 
На экзамене обучающийся демонстрирует знания только основного материала в объеме, 
необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей профессиональной работы, слабое
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маль-
ный)

усвоение деталей, допускает неточности, в том числе в формулировках, нарушает логи
ческую последовательность в изложении программного материала, испытывает затруд
нения при выполнении практических заданий и работ, знакомый с основной литературой, 
слабо (недостаточно) знаком с дополнительной литературой, рекомендованной програм
мой.
Как правило, оценку «удовлетворительно» выставляют обучающемуся, допустившему 
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но об
ладающему необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподава
теля.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учетом баллов текущей (на занятиях) 
и промежуточной (экзамен) аттестации.

Менее
50

2, не- 
удо- 
влетво- 
ри-
тельно

Недо
статоч
ный
(ниже
мини-
маль-
ного)

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется обучающемуся, который не знает большей 
части учебно-программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет практические работы на занятиях, самостоятельной 
работе и экзамене.
Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся продемонстриро
вавшему отсутствие целостного представления по дисциплине, предмете, его взаимосвя
зях и иных компонентах.
При этом обучающийся не может продолжить обучение или приступить к профессио
нальной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствую
щей дисциплине.
Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на недостаточном уровне 
или не сформированы.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учетом баллов текущей (на занятиях) 
и промежуточной (экзамен) аттестации.

14. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возмож
ностями здоровья.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации дисциплин ОПОП ВО 
необходимо учитывать образовательные потребности обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объ
ектам инфраструктуры образовательного учреждения.

Семинария обеспечивает образовательные потребности обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья в определенном спектре нозологий.

При поступлении на абитуриентов накладываются ограничения по здоровью, связан
ные с определенными профессиональными ограничениями к священнослужителям, поскольку 
некоторые из них являются препятствием (затрудняют) священнослужение (согласно 78, 79-м 
апостольским правилам не допускаются к священнослужению лица глухие, слепые, страдаю
щие душевной болезнью).

Однако для студентов из числа лиц с ОВЗ, состояние которых не может быть отнесено 
к профессиональному ограничению, семинария учитывает их образовательные потребности, в 
том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего обра
зования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министер
ством образования и науки России, приказ от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс, в этом случае проводится с учетом индивидуальных возмож
ностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор методов и средств обучения, форм текущей и промежуточной аттестации опре
деляется преподавателем с учетом: содержания и специфических особенностей дисциплины (в 
том числе необходимости овладения определенными навыками и умениями).

При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем, 
должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности 
всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе лица с ОВЗ обязан подобрать (разработать, пред
ложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному студенту с учетом его но
зологических особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосо-
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цИальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе реабилитации относи
тельно рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 
заданий.

Лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному учеб
ному плану, в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального плана установленным в семи
нарии порядком), который может определять отдельный график прохождения обучения по дан
ной дисциплине.
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