
Формирование категории вида в 
старославянском языке

Прообразом современных видовых 
отличий были отличия, отражавшие 
разный характер протекания действия во 
времени, показателем которых были 
корневые гласные. 



Формирование категории вида в 
старославянском языке

1. Древние отличия в характере протекания действия 
совпадают с современными видовыми отличиями: 
ПОЛОЖИТИ-ПОЛАГАТИ. 
2. Глаголы с долгой корневой гласной обозначают 
разнонаправленное действие: ЛЕТЕТИ-ЛѢТАТИ, 
БЬРАТИ-БИРАТИ.
3. Глагол с долгой корневой гласной обозначает 
принудительное действие: МЬРЕТИ-МОРИТИ, 
БЪДѢТИ-БОУДИТИ. 



Формирование категории вида в 
старославянском языке

К моменту появления памятников письменности на 
старославянском языке отличия глаголов, 
отражающие характер протекания действия, ложатся 
в основу системы древних времен: длительные 
времена – в основу имперфекта, краткие времена – 
в основу аориста; результативные времена – в 
основу перфекта, нерезультативные времена – в 
основу плюсквамперфекта. 
Так появилась разветвленная система из четырех 
прошедших времен, которая существовала в 
старославянском языке, но утрачена русским языком 
в процессе становления категории вида.



Понятие о классе старославянского глагола

Основа инфинитива - ПИСА-ТИ:

- аорист: ПИСА (аорист 3 л. ед. ч.);
- имперфект: ПИСА-ШЕ (имп. 3 л. ед.ч.);
- перфект, плюсквамперфект: ЕСТЬ ПИСА-ЛЪ 
(перф. 3 л. ед.ч.);
- действ. и страд. прич. прош.вр.: ПИСА-ВЪ 
(действ. прич. им.п. ед.ч. м.р.).

Основа настоящего времени – ПИШ-ѪТЪ:

- спрягаемые формы настоящего и будущего 
времени: ПИШ-ЕТЕ (2 л. мн.ч. наст.вр.);
- действ. и страд. прич. наст. вр.: ПИШ-ѪШТ-И 
(действ.прич. наст.вр. им.п. ж.р.: ).



Первое тематическое спряжение (*е/*о)

У глаголов первого тематического класса основа 
инфинитива и основа настоящего времени 
имеют на конце один и тот же твердый 
согласный (НЕС-ТИ - НЕС-ѪТЪ).
На стыке основы и суффикса инфинитива 
глаголов первого тематического класса 
происходили фонетические процессы, которые 
затемняли их словообразовательную структуру:
- смягчение групп согласных: *pek-ti - старослав. 
ПЕШТИ, совр. русск. ПЕЧЬ; *rek-ti – старослав. 
РЕШТИ, совр. русск. РЕЧЬ и др.;
- диссимиляция: * ved-ti – ВЕСТИ *met-ti – 
МЕСТИ.
 Глаголы первого тематического класса 
составляют ядро глагольного фонда 
современных славянских языков.



Второе тематическое спряжение (*ne/*no)
Яркой особенностью глаголов второго тематического 
класса является наличие древнего индоевропейского 
суффикса *-nu-
Основа инфинитива получается путем отсечения 
суффикса инфинитива -ТИ и суффикса –НѪ (КРИК-НѪ-
ТИ);
В основе настоящего времени первый звук, 
составляющий суффикс –НѪ- отходит к основе, второй 
звук отсекается вместе с окончанием (КРИКН – ѪТЪ; 
ПРЫГН-ѪТЪ).
Семантически глаголы второго класса подразделяются на две 
группы:
- первая группа представлена продуктивными глаголами, 
выражающими однократное, мгновенное действие 
(ДВИНѪТИ, ТОЛКНѪТИ);
- вторая группа представлена глаголами непродуктивного 
типа, обозначающими переход из одного состояния в другое 
– т.н. эволютивный тип (СОХНѪТИ, ВѦНѪТИ).



Третье тематическое 
спряжение (*Jе/*Jo)
Основа инфинитива глаголов 
третьего класса оканчивается, как 
правило, на [а] (ЗНА-ТИ, ПИСА-
ТИ);
Основа настоящего времени 
третьего тематического класса 
оканчивается на исконно мягкий 
согласный (ПИШ-ѪТЪ, ЗНА[J]-
ѪТЪ).



Четвертое тематическое спряжение (*i)

К четвертому тематическому классу относятся 
глаголы, составляющие второе спряжение в 
современном русском языке. В современном 
русском языке четвертый тематический класс 
сохранил свою продуктивность. В него входят 
глаголы, образованные от имен 
существительных (ГОСТИТИ, ПОБѢДИТИ), 
глаголы многократного действия, зачастую 
образующие соотносительные пары с глаголами 
первого класса (НЕСТИ – НОСИТИ, ВЕСТИ-
ВОДИТИ), двувидовые глаголы (ЖЕНИТИ, 
КАЗНИТИ, РАНИТИ). 



Спряжение глаголов в настоящем времени
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ед. ч. Ед. ч. Ед.ч. Ед. ч.

1 л. НЕСѪ КРИКНѪ ЗНАѬ ЛЮУБЛѬ

2 л. НЕСЕШИ КРИКНЕШИ ЗНАЕШИ ЛЮУБИШИ

3 л. НЕСЕТЬ КРИКНЕТЬ ЗНАЕТЬ ЛЮУБ-ИТЬ

Дв.ч. Дв. ч. Дв. ч. Дв. ч.

1 л. НЕСЕВѢ КРИКНЕВѢ ЗНАЕВѣ ЛЮУБИВѢ

2 л. НЕСЕТА КРИКНЕТА ЗНАЕТА ЛЮУБИТА

3 л. НЕСЕТЕ КРИКНЕТЕ ЗНАЕТЕ ЛЮУБИТЕ

Мн. ч. Мн. ч. Мн. ч. Мн. ч.

1 л. НЕСЕМЪ КРИКНЕМЪ ЗНАЕМЪ ЛЮУБИМЪ

2 л. НЕСЕТЕ КРИКНЕТЕ ЗНАЕТЕ ЛЮУБИТЕ

3 л. НЕСѪТЬ КРИКНѪТЪ ЗНАѬТЬ ЛЮУБѦТЬ



• Пятое нетематическое спряжение
БЫТИ ДАТИ

IаСТИ ВѢДѢТИ ИМѢТИ

Ед. ч. ЕСМЬ ДАМЬ
IаМЬ ВѢМЬ ИМАМЬ

ЕСИ ДАСИ
IаСИ ВѢСИ ИМАШЬ

ЕСТЪ ДАСТЬ
IаСТЬ ВѢСТЬ ИМАТЬ

Мн. ч. ЕСМЪ ДАМЪ
IаМЪ ВѢМЪ ИМАМЪ

ЕСТЕ ДАСТЕ
IаСТЕ ВѢСТЕ ИМАТЕ

СѪТЬ ДАДѨТЪ
IаДѨТЬ ВѢДѨТЬ ИМѪТЬ

Дв. ч. ЕСВѢ ДАВѢ
IасВѢ ВѢВѢ ИМАВѢ

ЕСТА ДАСТА
IаСТА ВѢСТА ИМАТА

ЕСТЕ ДАСТЕ
IаСТЕ ВѢСТЕ ИМАТЕ

БЫТИ ДАТИ
IаСТИ ВѢДѢТИ ИМАТИ

Ед. ч. ЕСМЬ ДАМЬ
IаМЬ ВѢМЬ ИМАМЬ

ЕСИ ДАСИ
IаСИ ВѢСИ ИМАШЬ

ЕСТЪ ДАСТЬ
IаСТЬ ВѢСТЬ ИМАТЬ

Мн. ч. ЕСМЪ ДАМЪ
IаМЪ ВѢМЪ ИМАМЪ

ЕСТЕ ДАСТЕ
IаСТЕ ВѢСТЕ ИМАТЕ

СѪТЬ ДАДѨТЪ
IаДѨТЬ ВѢДѨТЬ ИМѪТЬ

Дв. ч. ЕСВѢ ДАВѢ
IасВѢ ВѢВѢ ИМАВѢ

ЕСТА ДАСТА
IаСТА ВѢСТА ИМАТА

ЕСТЕ ДАСТЕ
IаСТЕ ВѢСТЕ ИМАТЕ



Разновидности аориста в старославянском языке

Простой аорист
У форм простого аориста личные 
окончания присоединялись 
непосредственно к основе: 1 л. ед. ч. пек-
ъ; 1 л. дв. ч. печ-евѣ; 1 л. мн. ч. пек-омъ и 
т. д. 



Разновидности аориста в старославянском языке
Сигматический аорист

У сигматического аориста формы 
образовывались путем добавления к основе 
звука *s, который в греческом языке 
передавался буквой Σ (сигма).
Сигматический аорист был двух типов: 
старый (пѣхъ) и новый сигматический аорист 
(пекохъ).
Отличия между старым (пѣхъ) , новым 
(пекохъ) сигматическими и простым (пекъ) 
аористами существенны для аористов, 
образованных от основ I класса.
От основ на гласный образовывался только 
сигматический аорист (знахъ).  



Разновидности аориста в старославянском языке
Старый сигматический аорист

Если сигматический аорист образовывался от 
основ на согласный и суффикс *s у него 
присоединялся непосредственно к основе, то 
такой аорист назывался старый сигматический 
аорист.
Особенностью старого сигматического аориста 
было упрощение группы согласных с 
предшествующим переходом *s в *h в результате 
действия «правила руки»:  *pek-s>*pek-h> *pěh 
(пѣхъ). 
В формах старого сигматического аориста 
происходило удлинение корневой гласной, в 
результате которого звук [е] удлинялся в [ě] (пекъ 
(простой аорист) / пѣхъ (старый сигматический 
аорист)), а [о] удлинялся в [а] (бодъ (простой 
аорист ‘забодал’) / басъ (старый сигматический 
аорист)). 



Разновидности аориста в старославянском языке

Новый сигматический аорист
У форм нового сигматического аориста 
суффикс *s присоединялся к основе через 
посредство тематического гласного [о]: 
(пекохъ), мн. ч. (пекохомъ) и дв. ч. 
(пекоховѣ). У форм нового 
сигматического аориста наблюдался 
переход *s в *h, осуществлявшийся по 
аналогии. 



Парадигма форм аориста

Лицо, 
число

Простой
аорист

Старый 
сигматический
аорист

Новый 
сигматический
аорист

Основы 
III-IV типов

Ед. ч.,
1 лицо

РЕКЪ РѢХЪ РЕКОХЪ ЗНА-ХЪ

2-3 
лицо

РЕЧЕ РЕЧЕ РЕЧЕ ЗНА

Дв. ч., 
1 лицо

РЕЧЕВѢ РѢХОВѢ РЕКОХОВѢ ЗНАХОВѢ

2 лицо РЕЧЕТА РѢСТА РЕКОСТА ЗНАСТА

3 лицо РЕЧЕТЕ РѢСТЕ РЕКОСТЕ ЗНАСТЕ
Мн. ч.
1 лицо

РЕКОМЪ РѢХОМЪ РЕК-О-Х-ОМЪ ЗНАХОМЪ

2 лицо РЕЧЕТЕ РѢСТЕ РЕКОСТЕ ЗНАСТЕ

3 лицо РЕКѪ РѢШѦ РЕКОШѦ ЗНАШѦ



Парадигма форм имперфекта

Лицо, число НЕСТИ ПИСАТИ ХОДИТИ

Ед. ч., 1 лицо НЕСѢАХЪ ПИСААХЪ ХОЖДААХЪ

2-3 лицо НЕСѢАШЕ ПИСААШЕ ХОЖДААШЕ

Дв. ч., 1 лицо НЕСѢАХОВѢ ПИСААХОВѢ ХОЖДААХОВѢ

2 лицо НЕСѢАСТА ПИСААСТА ХОЖДААСТА

3 лицо НЕСѢАСТЕ ПИСААСТЕ ХОЖДААСТЕ

Мн. ч., 1 лицо НЕСѢАХОМЪ ПИСААХОМЪ ХОЖДААХОМЪ

2 лицо НЕСѢАСТЕ ПИСААСТЕ ХОЖДААСТЕ

3 лицо НЕСѢАХѪ ПИСААХѪ ХОЖДААХѪ



Взаимодействие форм аориста с имперфектом

I ПРИВѢСѦ КЪ НЕМОУ ГЛОУХА И ГѪГНИВА 
И МОЛѢАХѪ И ДА ВЪЗЛОЖИТЪ НА НЬ 
РѪКѪ (Мар. ев.; Мк 7:38 )



Взаимодействие форм аориста с имперфектом

I ПРИВѢСѦ КЪ НЕМОУ ГЛОУХА И ГѪГНИВА 
И МОЛѢАХѪ И ДА ВЪЗЛОЖИТЪ НА НЬ 
РѪКѪ (Мар. ев.; Мк. 7:32 )
Привели к Нему глухого косноязычного и 
просили Его возложить на него руку (Мк. 
7:32).



Парадигма форм перфекта
Лицо Единственное число Двойственное число Множественное число

1 л. ПИСАЛЪ (-А, -О) 
ЕСМЬ

ПИСАЛА (-Ѣ,-Ѣ) 
ЕСВѢ

ПИСАЛИ (-Ы, -А) ЕСМЪ

2 л. ПИСАЛЪ (-А, -О) ЕСИ ПИСАЛА (-Ѣ, -Ѣ) 
ЕСТА

ПИСАЛИ (-Ы, -А) ЕСТЕ

3 л. ПИСАЛЪ (-А, -О) ЕСТЬ ПИСАЛА (-Ѣ,-Ѣ) 
ЕСТЕ

ПИСАЛИ (-Ы, -А) СѪТЬ



ГЛАГОЛА ИМЪ МИЛЪ МИ ЕСТЬ НАРОДЪ СЬ 
ѢКО ЮЖЕ ТРИ ДЬНИ ПРИСѢДѦТЪ МЬНѢ. I НЕ 
ИМѪТЪ ЧЕСО ѢСТИ. I АШТЕ ОТЪПОУШТѬ Ѩ 
НЕ ѢДЪШѦ ВЪ ДОМЫ СВОѨ  ОСЛАБѢѬТЪ НА 
ПѪТИ. ДРОУЗИИ БО ИХЪ ИЗ ДАЛЕЧЕ СѪТЪ 
ПРИШЪЛИ (Мар. ев.; Мк. 8:1-3).

 



ГЛАГОЛА ИМЪ МИЛЪ МИ ЕСТЬ НАРОДЪ СЬ 
ѢКО ЮЖЕ ТРИ ДЬНИ ПРИСѢДѦТЪ МЬНѢ. I НЕ 
ИМѪТЪ ЧЕСО ѢСТИ. I АШТЕ ОТЪПОУШТѬ Ѩ 
НЕ ѢДЪШѦ ВЪ ДОМЫ СВОѨ  ОСЛАБѢѬТЪ НА 
ПѪТИ. ДРОУЗИИ БО ИХЪ ИЗ ДАЛЕЧЕ СѪТЪ 
ПРИШЪЛИ (Мар. ев.; Мк. 8:1-3).
[Иисус, призвав учеников Своих,] сказал им: 
жаль Мне народа, что уже три дня находятся при 
Мне, и нечего им есть. Если неевшими отпущу их в 
домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них 
пришли издалека. (Мк. 8: 1-3).

 



Парадигма форм плюсквамперфекта

Ед.ч. Дв. ч. Мн. ч.

1 л. ПИСАЛЪ (-А,-О)
БѢАХЪ / ПИСАЛЪ (-А, -О) 
БЫЛЪ (-А, -О) ЕСМЬ

БѢАХОВѢ ПИСАЛА 
(-Ѣ,-Ѣ) / ПИСАЛА (-
Ѣ,-Ѣ) БЫЛА (-Ѣ,-Ѣ) 
ЕСВѢ

БѢАХОМЪ ПИСАЛИ (-Ы, -
А) / ПИСАЛИ (-Ы, -А) БЫЛИ 
(-Ы, -А) ЕСМЪ 

2 л. ПИСАЛЪ (-А, -О)
БѢАШЕ /   ПИСАЛЪ (-А, -
О) БЫЛЪ (-А, -О) ЕСИ

БѢАШЕТА ПИСАЛА 
(-Ѣ,-Ѣ)/ ПИСАЛА (-Ѣ, 
-Ѣ) БЫЛА (-Ѣ, -Ѣ) 
ЕСТА

БѢАШЕТЕ ПИСАЛИ (-Ы,-
А)/ ПИСАЛИ (-Ы,-А) БЫЛИ 
(-Ы,-А) ЕСТЕ

3 л. ПИСАЛЪ (-А, -О)
БѢАШЕ /   ПИСАЛЪ (-А, -
О) БЫЛЪ (-А, -О) ЕСИ

БѢАШЕТЕ ПИСАЛА 
(-Ѣ,-Ѣ)/ ПИСАЛА (-
Ѣ,-Ѣ) БЫЛА (-Ѣ, -Ѣ) 
ЕСТЕ

БѢАХѪ ПИСАЛИ (-Ы,-А) / 
ПИСАЛИ (-Ы,-А) БЫЛИ (-
Ы,-А) СѪТЬ



Парадигма форм плюсквамперфекта
МариѢ же приниче въ гробъ. I видѢ дъва 
анђела Iдеже бѢ лежало тѢло Исво (Ин. 
20:10-12).



Парадигма форм плюсквамперфекта

МариѢ же приниче въ гробъ. I видѢ дъва 
анђела Iдеже бѢ лежало тѢло Исво (Ин. 
20:10-12).
[А Мария стояла у гроба и плакала.] И, когда плакала, 
наклонилась во гроб, и видит двух Ангелов[, в белом 
одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног,] где 
лежало тело Иисуса (Ин. 20: 10-12). 



Современные славянские языки с точки 
зрения выражения категории времени

1. Севернославянские (восточно- и 
западнославянские) языки:

- аорист и имперфект утрачены полностью;

- существуют некоторые формы, восходящие к 
плюсквамперфекту;

- значение прошедшего времени передается 
формой, восходящей к перфекту;

- временные отличия выражаются за счет вида.

2. Южнославянские  языки (кроме 
словенского):

- сохраняется сложная система времен.



Спряжение глаголов старославянского языка в настоящем 
(простом будущем) времени

Единственное  число Множественное число Двойственное число

1 л. НЕСѪ НЕСЕМЪ НЕСЕВѢ 

2 л. НЕСЕШИ НЕСЕТЕ НЕСЕТА

3 л. НЕСЕТЬ НЕСОУТЪ НЕСЕТЕ

ВЪСТАВЪ ИДѪ КЪ ОТЬЦЮ МОЕМУ I РЕКѪ ЕМОУ 
(Зогр. ев.; Лк 15:18)

ОТЪСЕЛЕ НЕ ВИДИТЕ МЕНЕ (Супр. рук.)



Спряжение глаголов старославянского языка в настоящем 
(простом будущем) времени

Единственное  число Множественное число Двойственное число

1 л. НЕСѪ НЕСЕМЪ НЕСЕВѢ 

2 л. НЕСЕШИ НЕСЕТЕ НЕСЕТА

3 л. НЕСЕТЬ НЕСОУТЪ НЕСЕТЕ

ВЪСТАВЪ ИДѪ КЪ ОТЬЦЮ МОЕМУ I РЕКѪ ЕМОУ 
(Зогр. ев.; Лк 15:18) Встану, пойду к отцу моему и скажу 
ему (Лк 15:18)  

ОТЪСЕЛЕ НЕ ВИДИТЕ МЕНЕ (Супр. рук.) * Теперь не 
увидите меня.



БѪДѪ (1 л., ед. ч.) – единственная 
форма, в которой значение будущего 
времени выражается всей основой.



Спряжение глаголов старославянского языка в 
будущем времени (будущее сложное I)

Единственное число Множественное 
число

Двойственное число

1 л. ХОШТѬ 
(ИМѪ, НАЧЬНѪ) 
НЕСТИ

ИМАМЪ 
(ХОТИМЪ, 
НАЧЬНЕМЪ) 
НЕСТИ

ИМАВѢ (ХОТИВѢ, 
НАЧЬНЕВѢ) 
НЕСТИ

2 л. ХОШТЕШИ 
(ИМАШИ, 
НАЧЬНЕШИ) 
НЕСТИ

ИМАТЕ 
(ХОТИТЕ, 
НАЧЬНЕТЕ) 
НЕСТИ

ИМАТА (ХОТИТА, 
НАЧЬНЕТА) 
НЕСТИ

3 л. ХОШТЕТЪ 
(ИМАТЪ, 
НАЧЬНЕТЪ) 
НЕСТИ

ИМѪТЬ 
(ХОТѦТЬ, 
НАЧЬНѪТЬ) 
НЕСТИ

ИМАТЕ (ХОТИТЕ, 
НАЧЬНЕТЕ) 
НЕСТИ



 Будущее сложное I обозначает 
будущее время, но с сильным 
оттенком условности: 

IДИ ЕЛИКО ИМАШИ ПРОДАЖДЬ И 
ДАЖДЬ НИШТИИМЪ I ИМѢТИ ИМАШИ 
СЪКРОВИШТЕ НЕБЕСЕ (Мар. ев.; Мк 
10:21).



 Будущее сложное I обозначает 
будущее время, но с сильным 
оттенком условности: 
IДИ ЕЛИКО ИМАШИ ПРОДАЖДЬ И 
ДАЖДЬ НИШТИИМЪ I ИМѢТИ ИМАШИ 
СЪКРОВИШТЕ НЕБЕСЕ (Мар. ев.; Мк 
10:21).
‘пойди, все, что имеешь, продай и раздай 
нищим, и будешь иметь сокровище на 
небесах’



Единственное 
число

Множественное число Двойственное число

1 л. БОУДОУ  
НЕСЛЪ-А-О

БОУДЕМЪ НЕСЛИ-
Ы-А

БОУДЕВѢ НЕСЛА-
Ѣ-Ѣ

2 л. БОУДЕШИ 
НЕСЛЪ-А-О

БОУДЕТЕ НЕСЛИ-
Ы-А  

БОУДЕТА НЕСЛА-
Ѣ-Ѣ

3 л. БОУДЕТЪ  
НЕСЛЪ-А-О

БОУДОУТЬ НЕСЛИ-
Ы-А

 БОУДЕТА НЕСЛА-
Ѣ-Ѣ

Спряжение глаголов старославянского языка 
в будущем времени (будущее сложное II)



Будущее сложное II 
(преждебудущее время):

АЩЕ НЫ ДЕСИТЪ ДЕНЬ 
СЪМРЬТЬНЫ ВЪ ГРѢСѢХЪ ТО 
ВЪСКѪѬ СѦ И РОДИЛИ БѪДЕМЪ 
(Син. тр.).


