
Задание I 

«Творческое задание по истории славянской письменности» 

Прочитайте текст на тему «История славянской письменности», вставьте 

недостающие знаки, слова и цифры. 

В … году великоморавский князь …………….. обратился к византийскому 

императору Михаилу III с просьбой прислать Первоучителей, которые 

научили бы служить в церкви на славянском языке. Михаил III послал к 

западным славянам солунских братьев Константина и Мефодия. Они были 

родом из ………………. и хорошо знали славянский язык. Константин создал 

первую славянскую азбуку, названную …………………………………. . В 

основе глаголических начертаний лежат три христианских символа: ………., 

……… и ……………….. .  После смерти Первоучителей азбука Константина 

Философа  была объединена с греческим алфавитом и новую 

(объединённую) азбуку назвали в честь Константина (в монашестве  

Кирилла) кириллицей. В ней было ….. буквы. Некоторые буквы кириллицы 

могли обозначать один и тот же звук. Например, звук «о» обозначали 

следующие буквы: ……… (знак и название) и  ………… (знак и название). 

Буквы имели числовое значение. Число 9 обозначала буква ……………. (знак 

и название), число 400 – буква …………….. (знак и название). На основе 

кириллицы созданы современные алфавиты всех восточных славян, а также 

болгар, македонцев, сербов. Западные славяне, а также словене (или 

словенцы), сербы и хорваты пользуются алфавитами на латинской основе. 

 

Ключи: 863;  Ростислав;  Македония (возможные ответы: г. Солунь, Болгария, Византия); 

Константинова глаголица (или глаголица);  крест, круг, треугольник;  43;  о (онъ) и w (отъ 

– омега); ф (фита); 1) v (ижица); 2) позже часть буквы оу (оукъ) – у).  

 

 

Задание II 

«Перевод древнерусского текста и историко-культурный комментарий к 

нему» 

 

СМЕРТЬ ИГОРЯ 



В лё
т_

≠/s% у% / нг 

В се же лёто рекоша дружина игореви/ wтроци 

свёньлъжи/изодёли с\ суть wружьемъ и порт
ы
/ 

а мы нази/ поиди кн\же с нами в дань/ да и 

5 ты добудеши и мы/ послуша их игорь/ и 

де в дерева в дань/ и примышл\ше къ первой  

да[н]и насил\ше имъ/ и мужи его/возьемавъ 

дань поиде въ градъ свои/идущу же ему въсп\ 

ть/размысливъ ре
ч 
дружинё своеи/ идёте съ 

10 данью домови/ а a возъвращю с\ похожю и е 

ще/ пусти дружину свою домови/съ маломъ же 

дружины возъврати с\/желаa больша имё 

ньa/слышавше же деревл\не aко wп\ть и 

деть/сдумавше со кн\земъ своимъ/маломъ/ 

15 аще с\ въвадить волкъ в овцё/ то выносить все 

стадо/ аще не оубьють его/тако и се аще не оубь 

емъ его/ то все ны погубить/послаша к нему 

глще/ почто идеши wп\ть поималъ еси всю 

дань/ и не послуша ихъ игорь/ и вышедшее изъ 

20 града изъ коръстён\/деревлене оубиша иго 

р\ и дружину его/бё бо ихъ мало/ и погребенъ 

бы
с 
игорь/ есть могила его оу искоръстён\ гра

д
|| 

в деревёхъ и до сего дн%е/ 

 

Словарь:  

Свёнелдъ – воевода княгини Ольги; отрокъ – дружинник, воин; портъ – мн. число порти – 

одежда, платье; в дерева – в землю деревлян; примышл\ти – прибавить к приобретённому 

прежде; идущу же ему въсп\ть – оборот «дательный самостоятельный»; Малъ – 

князь деревлян. 



1. Переведите отрывок «Смерть Игоря» («Повесть временных лет»). 

В лето 6453 (945) 

В то же лето сказали дружинники Игорю: «Отроки Свенельда изоделись 

оружьем и одеждой, а мы наги. Пойдём, князь, с нами за данью. Да и ты 

добудешь и мы». Послушал их Игорь, пошёл в Дерева (в Деревскую 

землю, к деревлянам) за данью. И прибавил к прежней дани (новую) и 

творил насилие над ними (сам) и мужи его. Взявший (собравший) дань 

пошёл в град свой. Когда же он шёл назад, размысливший, сказал дружине 

своей: «Идите с данью домой, а я возвращусь, и похожу ещё (пособираю)». 

Отпустил дружину свою домой, с малой частью дружины возвратился, 

желающий больше богатства. Деревляне же, услышавшие, что опять идёт, 

посоветовавшиеся (держали совет) с князем своим Малом: «Если 

повадится волк к овце, то выносит всё стадо, пока не убьют его. Так и с 

ним: если не убьём его, то всех нас погубит». Послали к нему говоря(щие): 

«Зачем идёшь опять? Собрал (ведь) всю дань». И не послушал их Игорь. И 

вышедшие из града Искоростеня деревляне убили Игоря и  дружину его, 

ибо было их мало. И погребен был Игорь. Есть могила его у Искоростеня 

града в Деревской земле и до сего дня. 

2. Опираясь на ключевые слова и даты, ответьте на вопрос «Когда и кем 

составлялась  «Повесть временных лет»? 

Ключи: 

ПВЛ сложилась не сразу. Она была составлена в Киево-Печерском монастыре. 

Предполагают, что первая летопись была написана монахом Печерского монастыря 

Никоном в 1073 году. Затем в 1093 году был составлен Начальный свод, на основе 

которого в первой четверти XII века повесть была закончена монахом Нестором. 

Ключевые слова и даты: монах Никон; 1073 год; Начальный свод 1093 

года; монах Нестор; первая четверть  XII века. 

Задание  III 

«Исторический комментарий к фактам русского языка» 

1. Найдите исконно русские по происхождению слова, генетический признак 

подчеркните.  

Юноша, оборона, время, полунощный, змея, порожний, мощь, росток, один, 

веретено, ночь, пещера, уродливый, змий, вождь, помóчь, разум, единый, 

праздный, брань, вожак  



2. Определите лицо, число, время следующих глагольных словоформ из 

текста. Переведите их. 

Изодёли с\ суть – перфект, 3 лицо, мн. число «Изоделись, приоделись» 

Поималъ еси – перфект, 3 лицо, ед. число «Собрал» (имати – брать) 

3. Дайте исторический комментарий к форме размысливъ, указав а) часть 

речи и её морфологическую характеристику в древнерусском языке (не 

менее 5 позиций; б) часть речи и её морфологическую характеристику в 

современном русском языке. 

размысливъ – причастие, действительное, имен. падежа, ед. числа, муж. 

рода (перевод: размысливший) 

размыслив – деепричастие  сов. вида 

 

 


