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Uрокъ грамматики 

ПРАВИЛО МАТРИЦЫ 
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В русском языке есть устойчивые чередования согласных звуков: 

 книга - книжник стук - стучать 
 друг - дружба тихий - тишина 
 око - очи грех - грешный 
 княгиня - княжеский - князь 
 лик - личный - лицо 
 окликнуть - кличь - восклицание 

Эти чередования хорошо известны в древнем церковнославянском языке, а закон, по 
которому происходит это чередование, активно используется в современном церковно-
славянском языке. Этот закон называется законом смягчения гортанных звуков, или пра-
вилом матрицы. 

В дописьменный и в начале письменного периода гортанные (или задненёбные) зву-
ки  г, к, х в славянских языках были твердыми, и смягчаться не могли. В древних списках 
и особенно в глаголических, фиксируются такие написания: кыевъ, хытрый, сэкыра, пакы, 
сапогы, многы, духы, изгыблъ и т.д. Мягкие гласные  и, е, э не могли стоять после гортан-
ных, это было против естественной древней славянской артикуляции1. 

Если после звуков  к, г, х оказывался гласный звук  и, е, э, т.е. звук, который смяг-
чает рядом стоящий согласный, то тогда твердые  к, г, х заменялись мягкими шипящими 
(ж, ч, ш) или свистящими (з, ц, с) звуками. Это могло быть, например, при словообразо-
вании различных падежей существительных или глагольных форм, где окончания имеют 
эти гласные. Правило матрицы отражает эти закономерности и легко запоминается. 

 человэкъ - человэче - человэци 
 бгъ - бже  - бози 
 духъ - душе - дуси 
 uченикъ - uчениче - uченици 
 другъ - друже - друзи 
 патрiархъ - патрiарше - патриiарси 
Так, если в именительном падеже в слове человэкъ конечная корневая согласная к, то 

в звательном падеже будет ч, а никакая другая: ж, ш или с. Во множественном числе име-
нительного падежа будет только ц (согласно матрице), а не з, с и др. 

Переход гортанных в мягкие шипящие называется первым смягчением. Переход в 
мягкие свистящие – вторым смягчением. Первое и второе смягчение происходило в раз-
ные эпохи: первое было ранним, второе – более поздним. (см. рис. 1) 

                                                 
1 Артикуляция – способность органов речи воспроизводить звуки. 
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Рис. 1. 

С тех пор в звуковом строе славянских языков многое изменилось. Появились мягкие 
кь, гь, хь, а мягкие шипящие ш, ж и ц, наоборот, отвердели. Но древние чередования зву-
ков г, к, х со свистящими и шипящими согласными сохранились в церковнославянском 
языке. 

Они могут встретиться в самых различных формах. В существительных и прилага-
тельных это зависит от типа склонения, падежа, числа. 

пророкъ - пророче  (Зв. П., ед. ч.) 
wблако - на wблацэхъ  (П. П., мн. ч.) 
стогъ - стози (И. П., мн. ч.) 
рука - руцэ  (И., В., З. пад. двойст. числа) 
пастухъ - w пастусэ (П. П., ед. ч.) 
благъ - w блазэ (крат. прилаг., П. П. ед. ч.) 
крэпкiй - крэпцiй (полн. прилаг., И. П., мн. ч.) 

В глаголах это зависит от лица и числа. 

сэкохъ (аорист, 1 л., ед. ч.) - сэче (аорист, 2 л., ед. ч.) 
могу (наст. вр., 1 л., ед. ч.) - можемъ (наст. вр., 1 л., мн. ч.) 

В целом ряде корней возникли трехчленные чередования. 

подвигъ - подвижникъ - подвизатися 
мигъ - сомженiе (oчесъ) - мизати (мигать) 
дергати - держати - дерзати 
жгу - жженiе - разжизати 
стягъ - стяжень - стязатися 
теку - теченiе - стицатися 

Без правила матрицы порой не возможно объяснить происхождение многих извест-
ных слов и установить их древний состав. 

ходити - шедъ горэти - жаръ 
кадити - чадъ кудесникъ - чудо 
рука - поручити гънати - женити (гнать) 
меркнути - мерцати легокъ - польза 
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кто - что ткати - притча 
конецъ - начало 
година - ждати (ср. русские: ожидать – погодить) 
oтрокъ - речь (т.е. не допущенный по молодости на совещание,  

чтобы вести речь) 
Все эти слова в древности были однокоренными. Таким образом, знание законов 

смягчения помогает точно объяснить значение многих слов и выражений, определить со-
став их древних корней, найти самые различные словообразовательные формы при скло-
нении и спряжении, точно определить орфографию слова. 

 
Заданiе на домъ 

1. Какие звуки называются гортанными? Почему? 
2. Что такое правило матрицы? Запишите его. Запомните. 
3. Найдите корень слова. Объясните в нем чередование согласных звуков: 

 волк - волчица; река - речной; 
 двигать - движение; сухой - суша; 
 слух - слушать; внук - внучка; 
 кайзер - цезарь; слуга - служить; 
 бег - бежит; лгать - ложь. 

4. Напишите по церковнославянски: 
 владыка,  о владыке, век, о веке, 
 река, реке, рог, рога, 
 рубаха, рубахе, бумага, о бумаге, 
  нога,  ноги, слух, слухи, о слухе 
5. Поставьте в звательный и предложный падеж следующие словосочетания: 
 uкрухъ (кусок хлеба, ломоть) сухъ 
 грэхъ мерзокъ 
 oброкъ многъ 
 воскъ мягокъ 
 монахъ тихъ 
 стогъ высокъ 
 порогъ скользокъ 
 владыка благъ 
 слуга нагъ 
Обр а з е ц  вып о л н е н и я : 
порогъ скользокъ ― пороже скользче ― w порозэ скользцэ 


