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Какие группы славянских народов вы 
знаете?



Западные славяне



Западные славяне
Лужичане (сорбы), поляки, силезцы, кашубы, словаки, 

чехи, моравы



Южные славяне



Южные славяне 
Болгары, сербы, хорваты, боснийцы, 
македонцы, словенцы, черногорцы



Восточные славяне



Восточные славяне
русские, украинцы, белорусы, русины



Издавна существует в Европе крупнейшая группа 
довольно близко родственных народов. Их 
становление в отличие от многих народов не 
связано с коренным изменением своего родного 
языка, как это случилось  со многими народами. 
Странно, но итальянцы, французы, португальцы, 
румыны не ощущают себя романцами, как немцы, 
англичане, норвежцы и шведы не ощущают себя 
германцами. А вот славяне гордо говорят: «Мы 
славяне».  Это, прежде всего, благодаря мощной 
духовной близости, хотя и разобщенной на 
несколько конфессий.

Д.ф.н., проф. Г.Ф. Ковалев



Соотношение численности славянских народов



Сходство славянских языков

рус. укр. бел. болг. словен. схрв. пол. чеш. словац.

поросёнок порося парася прасе prase ̃ прâсе prosię prase prasa

цвет цвiт цвет цвят cvêt цвêт kwiat květ kvet



Результаты использования метода  
М. Сводеша для славянских языков

Сопоставляемые языки Доля общей лексики

русский — чешский 76%
чешский — польский 87%
русский — польский 76%
чешский – словацкий 94%



Генетические связи между славянскими языками по 
данным глоттохронологии  (по Чейке-Лампрехту)



Происхождение славян и их древнейшая история 
представляют собой одну из самых сложных проблем 
гуманитарной науки. Совместные изыскания историков,  
археологов, этнографов, антропологов и лингвистов, 
всестороннее согласование
и обобщение полученных данных привели к определенному 
результату. Историю древнего славянства датируют временем 
от 3–2 тысячелетия до н. э. до VI века н. э. Самыми ранними 
источниками по истории славянства считаются те,  которые 
упоминают славянский этноним венеты (венеды), то есть труды 
античных  авторов первых веков н. э. Первые достоверные 
письменные сведения о славянах  относятся к VI веку н. э. 
Иногда верхней границей существования древнего славянства 
считают IX век —  время создания старославянского языка, 
литературно-письменного языка всех  славянских народов. Это 
событие является важнейшим показателем формирования  
самосознания славян как этнического целого.



Вопрос о прародине славян
Дунайская (балканская, дунайско-балканская) теория - расселение 
славянских племен по данной версии начинается с нижнего течения Дуная. 
Скифо-сарматская теория - праславяне некогда жили на территории 
Передней Азии близ Черного моря и назывались скифами, сарматами и 
роксоланами. 
Прибалтийская теория - балто-славянская общность была автохтонной на 
территории Прибалтики. 
Висло-одерская теория - славянский народ возникает на территории 
междуречья Вислы и Одера. 
Одеро-днепровская теория - согласно этой теории, праславянские 
племена почти одновременно появились на огромных просторах от Одера 
на западе до Днепра на востоке, от Припяти на севере до Карпатских и 
Судетских гор на юге. 
Висло-днепровская теория - прародина славян располагалась между 
средним течением Днепра на востоке и верховьями Западного Буга и Вислы 
на западе, а также от верховий Днестра и Южного Буга на юге до Припяти 
на севере, то есть это территория современной северо-западной Украины, 
южной Белоруссии и юго-восточной Польши.
Припятско-Полесская теория - приверженцы этой теории считают, что в 
Висло-Одерское междуречье славяне продвинулись из Полесья.



Скифо-сарматская теория  предполагает, что под именами 
скифы, сарматы и роксоланы прародители славян вышли 
из Передней Азии и рассредоточились по южной части 
Восточной Европы. 



Дунайская теория 
По мнозѣхъ же временѣхъ 
сѣлѣ суть словени по Дунаеви, 
кде есть нынѣ Угорьская земля 
и Болгарьская. От тѣхъ 
словенъ разидошася по 
земьли и прозвашася имены 
своими, кде сѣдше на 
которомъ мѣстѣ. Яко 
пришедше сѣдоша на рѣцѣ 
именемъ Моравѣ, и 
прозвашася морава, а друзии 
чесѣ нарекошася. А се ти же 
словѣне: хорвати бѣлии, серпь 
и хорутане Волохомъ бо 
нашедшим на словены на 
дунайскые, и сѣдшимъ в нихъ 
и насиляющимъ имъ. Словѣне 
же ови пришедше и сѣдоша на 
Вислѣ, и прозвашася ляховѣ, а 
от тѣхъ ляховъ прозвашася 
поляне, ляховѣ друзии — 
лютицѣ, инии мазовшане, 
а инии поморяне.



Висло-одерская теория
От истока реки Вислы на 
неизмеримых пространствах 
основалось многолюдное племя 
венедов. Хотя названия их 
изменяются теперь в зависимости 
от различных племен и местностей, 
однако главным образом они 
именуются склавинами и антами. 
Склавины живут от города 
Новиетуна и озера, которое 
именуется Мурсианским, до 
Данастра, а на севере до Вислы. 
Место городов занимают у них 
болота и леса. Анты же, 
храбрейшие из них, живя на изгибе 
Понта, простираются от Данастра 
до Данапра. Реки эти отстоят друг 
от друга на много дневных походов.
 Иордан, готский историк VI века



• Возражения против 
изначального 
проживания славян 
на берегу 
Балтийского моря:

• Общеславянские 
названия 
распространены у 
пресноводных рыб, 
но не у морских.



•
Русск.: Щука, карась, лещ, судак, осетр, ерш

• Белорусск.: Шчупак, карась, лешч, судак, асетр, 
ёрш

• Укр.: Щука, карась, лящ, судак, осетр, йорж
• Сербск.: Штука, караси, деверика, орашчић, 
јесетра, јефф

• Болг.: Щука, карась, платика, орех, есетра, ерш
• Словенск.: Ščuka, križarski krap, orade, oreh, jesetra, 

ruff

• Польск.: Szczupak, karaś, leszcz, walleye, jesiotr, 
batalion

• Чешск.: Štiky, karasy, cejny, klokan, jeseter, límec

• Словацк.: Šťuka, karas, pražma, klokan, jeseter, krasec



•
Русск.: Щука, карась, лещ, судак, осетр, ерш

• Белорусск.: Шчупак, карась, лешч, судак, асетр, 
ёрш

• Укр.: Щука, карась, лящ, судак, осетр, йорж
• Сербск.: Штука, караси, деверика, орашчић, 
јесетра, јефф

• Болг.: Щука, карась, платика, орех, есетра, ерш
• Словенск.: Ščuka, križarski krap, orade, oreh, jesetra, 

ruff

• Польск.: Szczupak, karaś, leszcz, walleye, jesiotr, 
batalion

• Чешск.: Štiky, karasy, cejny, klokan, jeseter, límec

• Словацк.: Šťuka, karas, pražma, klokan, jeseter, 
krasec



•
Русск.: Салака балтийская, килька, треска, камбала, лосось, 
угорь, корюшка, ряпушка, сиг, окунь

• Белорусск.: салака балтыйская, кілька, трэска, камбала, ласось, 
вугор, корюшка, рапушка, сіг, акунь

• Укр.: салака балтійська, кілька, тріска, камбала, лосось, вугор, 
корюшка, ряпушка, сиг, окунь 

• Сербск.: Балтичка харинга, папалина, бакалар, иверка, лосос, 
јегуља, топионица, вендаце, бела риба, смуђ

• Болг.: Балтийска херинга, цаца, атлантическа треска, камбала, 
сьомга, змиорка, миризма, риба, сиг

• Словенск.: Baltski sled, papalina, trska, iverka, losos, jegulja, smrdec, 
žganje, bele ribe, ostriž

• Польск.: Śledź bałtycki, szprot, dorsz, flądra, łosoś, węgorz, stynka, 
sielawa, sieja, okoń

• Чешск.: Baltský sledě, šprot, treska, platýs, losos, úhoř, čichavec, 
mrchožrout, síh, okoun

• Словацк.: Baltský sleď, šprota obyčajná, treska, platýz, losos, úhor, čuch, 
vendace, síh, ostriež



•
Русск.: Салака балтийская, килька, треска, камбала, лосось, 
угорь, корюшка, ряпушка, сиг, окунь

• Белорусск.: салака балтыйская, кілька, трэска, камбала, ласось, 
вугор, корюшка, рапушка, сіг, акунь

• Укр.: салака балтійська, кілька, тріска, камбала, лосось, вугор, 
корюшка, ряпушка, сиг, окунь 

• Сербск.: Балтичка харинга, папалина, бакалар, иверка, лосос, 
јегуља, топионица, вендаце, бела риба, смуђ

• Болг.: Балтийска херинга, цаца, атлантическа треска, камбала, 
сьомга, змиорка, миризма, риба, сиг

• Словенск.: Baltski sled, papalina, trska, iverka, losos, jegulja, smrdec, 
žganje, bele ribe, ostriž

• Польск.: Śledź bałtycki, szprot, dorsz, flądra, łosoś, węgorz, stynka, 
sielawa, sieja, okoń

• Чешск.: Baltský sledě, šprot, treska, platýs, losos, úhoř, čichavec, 
mrchožrout, síh, okoun

• Словацк.: Baltský sleď, šprota obyčajná, treska, platýz, losos, úhor, čuch, 
vendace, síh, ostriež



Припятско-полесская 
теория славянской 
прародины основывается 
на анализе языковых 
особенностей народов, 
проживающих на 
территории Полесья.



Заповедник Беловежская пуща, расположенный на 
границе Белоруссии и Польши, по сей день сохранил 
уголок древней славянской природы и животного мира, 
окружавшего славян.



Протославянский (балто-славянский 
праязык или прабалтославянский) язык 
(2-е тыс. до Р.Х. – VI в. по Р.Х.)— 
реконструируемый на основе 
сравнительно-исторического метода 
праязык, возникший в результате распада 
индоевропейского языка. На основе 
протославянского языка сложились 
балтийские и славянские языки. 



Праславянский язык (VI в. – IX (XIII) 
в.) — праязык, от которого произошли 
все славянские языки, не 
зафиксированный в памятниках 
письменности, но восстановленный 
на основе сравнительно-
исторического метода.



Старославянский язык — первый 
славянский литературный язык, 
основанный на диалекте южных 
славян, живших в окрестностях 
города Солунь (совр. Фессалоники), и 
зафиксированный в переводах 
богослужебных книг, выполненных 
братьями Кириллом и Мефодием в IX 
веке.  



Церковнославянский язык -  
язык богослужений, 
употребляемый в православных 
церквях Болгарии, Сербии, 
Черногории, Польши, России, 
Белоруссии и Украины. Развился 
на основе старославянского 
языка, но с добавлением местных 
особенностей. 



Древнерусский язык — язык 
восточных славян в период с VI 
по XIV век, на основе которого 
впоследствии образовались 
белорусский, русский и 
украинский языки.



Индоевропейский язык (До 2 тыс. до РХ)

Протославянский язык (2 тыс. - IV в. по РХ)

 

Праславянский язык (IV – IX вв.)

Древнерусский язык (VI – XIV вв.)      Старославянский язык (IX в.)

                                             Настоящее время
Белорусский                Украинский                                       Церковнославянский 
язык
язык             Русский   язык
                       язык



СЛАВЯНСКАЯ ЛЕКСИКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В зависимости от происхождения в славянских 
языках выделяют несколько групп:
- лексика индоевропейского происхождения 
- общеславянская лексика;  
- восточнославянская лексика;
- русская лексика. 



СЛОВА ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Английский язык: а) термины родства: 
mother, daughter, son, brother, sister; б) 
зоонимы: wolf, beaver; в) некоторые 
числительные: one, two, three.
Немецкий язык: а) Mutter, Tochter, Sohn, 
Bruder, Schwester; б) Wolf, Biber; в) eins zwei 
drei
Польский язык: а) matka, córka, syn, brat, 
siostra; б) Wilk, bóbr; в) jeden, dwa, trzy.
Сербский язык: а) мајка, ћерка, син, брат, 
сестра; б) вук, дабар; в) један, два, три.



ОБЩЕСЛАВЯНСКАЯ 
ЛЕКСИКА 
Славянские языки: Бог; 
болгарск. Бог; сербск. Бог; 
словенск. Bog; польск. Bóg; 
словацк. Bože; чешск. Bůh.

Германские языки: англ. God; 
нем. Gott; швед. Gud; норв. Gud. 

Романские языки: фр. Dieu; исп. 
Dios; ит. Dio. 

Греческий язык: Θεός.



ОБЩЕСЛАВЯНСКАЯ ЛЕКСИКА

Русск.: Корабль, завод, поезд, наука
Белорусск.: карабель, завод, цягнік, Навука
Украинск.: корабель, завод, поїзд, наука
Болгарск.: кораб, фабрика, влак, наука
Сербск.: брод, фабрика, воз, наука
Словенск.:ladja, tovarna, vlak, znanost
Польск.: statek, fabryka, pociąg, nauka
Чешск.:loď, závod, vlakem, věda
Словацк.: loď, továreň, vlak, veda



ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКАЯ ЛЕКСИКА

Русск.: Корабль, завод, поезд, наука
Белорусск.: карабель, завод, цягнік, навука
Украинск.: корабель, завод, поїзд, наука
Болгарск.: кораб, фабрика, влак, наука
Сербск.: брод, фабрика, воз, наука
Словенск.:ladja, tovarna, vlak, znanost
Польск.: statek, fabryka, pociąg, nauka
Чешск.:loď, závod, vlakem, věda
Словацк.: loď, továreň, vlak, veda



ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКАЯ ЛЕКСИКА

Названия десятков

Особый способ образования слов, обозначающих числа 40 и 

90, отличает восточнославянские языки от других славянских 

языков (срв. белорусск. сорак, дзевяноста, укр. сорок, 

дев'яносто / польск. czterdzieści, dziewiȩdziesiąt; сербск. 

деведесет, четрдесет).



Названия десятков

Слово сорокъ возникло от древнего названия рубахи – *сорокъ или 

*сорочок. В *сорокъ можно было поместить четыре десятка беличьих 

или куньих шкурок, служивших денежным эквивалентом в Древней 

Руси.



Названия десятков

✔ Слово девяносто засвидетельствовано в памятниках 

письменности с XIV века по наиболее убедительной точке 

зрения восходит к сочетанию * девять-до-ста, в котором –

н- возникло под влиянием слова девятьнадцать. 

✔ В памятниках письменности (как правило, северного 

происхождения) сохранились употребления слова 

девяносто в роли узлового десятка: двѣ девяностѣ мужь 

(I Псков. летоп.). 



РУССКИЕ СЛОВА

Чешский – veverka
Словацкий – veverička
Сербский - веверица

Болгарский – катерица
Словенский – veverica
Польский – wiewiórka

Белорусский - вавёрка   
Украинский – вивірка
Русский язык - ?



РУССКИЕ СЛОВА

Чешский – veverka
Словацкий – veverička
Сербский - веверица

Болгарский – катерица
Словенский – veverica
Польский – wiewiórka

Белорусский - вавёрка   
Украинский – вивірка
Русский язык – 
белка/векша



ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКАЯ ЛЕКСИКА

Слова с суффиксом –ль: 
русский язык - писатель, повелитель, любитель, водитель;
украинский язык - письменник, повелитель, любитель, водій
белорусский язык - пісьменнік, уладар, аматар, кіроўца

польский язык - pisarz, władca, amator, kierowca
чешский язык - spisovatel, vládce, amatér, řidič
словацкий язык - spisovateľ, majster, amatérky, vodič

сербский язык - писац, господар, Аматер, возач
болгарский язык - писател, господар, любител, шофьор
словенский язык - pisatelj, mojster, amater, voznik.

   ■ четвертый пласт исконно русской лексики — 
собственно русские слова, появившиеся после 
распада древнерусского (восточнославянского) 
языка на три родственных, но самостоятельных 
языка: великорусский, украинский и белорусский.
"Собственно русскими словами являются почти 
все существительные, образованные с помощью 
суффиксов -щик, -овщик, -льщик, -тельство, -ш(а) 
(каменщик, гробовщик, чистильщик, надругател
ьство, маникюрша), от префиксальных глаголов 
при помощи безаффиксного способа 
словообразования (разбег, зажим), с помощью 
суффикса -тель со значением действующего 
предмета (огнетушитель, взрыватель), с 
помощью суффикса -ость от прилагательных 
(партийность, народность), на базе 
прилагательных на -тельн(ый) 
(вместительность, общительность и т.п.) и 
прилагательных с суффиксами -чат(ый), -чив(ый) 
(клетчатый, дырчатый, навязчивый,
устойчивый и т.п.) и др. Собственно русскими по 
происхождению являются наречия типа по-
крестьянски, по-матерински, по-отечески, по-
иностранному, по-осеннему и т.п., а также 
отпричастные образования на -
е типа торжествующе, волнующе и т.п., 
глаголы типа 
разволноваться, врезаться, ежиться, доплясат
ься, допрыгаться и т.п., сложносокращенные 
существительные и многие виды сложных 
прилагательных" [Современный русский 
язык / Новиков, 1999. С. 249].
К этому можно добавить упоминаемые Ф. П. 
Филиным в книге "Истоки и судьбы русского 
литературного языка" (1981) производные, 
образованные путем сложения причастий с 
основами других полнозначных слов, особенно в 
области терминологии 
(быстродействующий, легковоспламеняющийся,
 цинкосодержащий), с новыми компонентами 
типа свеже- (свежепросольный, свежепромывной), 
от разговорных образных слов 
(шапкозакидательство, бумагомаратель, ничег
онеделание). С XVII в. происходит заметное 
увеличение количества русских союзов 
(типа когда, пока), предлогов, образованных от 
русских же полнозначных слов (вплоть, вдоль 
до, вслед за, вследствие, невзирая на) и т.д.
Именно исконно русская лексика стала базой 
словарного состава языка, которая придает ему 
национальную специфику, несмотря на 
значительное число заимствований, имевших 
место в некоторые периоды истории.



Сказание о письменьхъ черноризца Храбра

Прѣжде оубо словѣне не имѣахѫ кън’игъ, 
нъ чьртами и рѣзами чьтѣахѫ и гатаахѫ 

погани сѫште. Крьстивъше же сѧ, 
римьскъими писмены нѫждаахѫ сѧ 

пьсати словѣньскѫ рѣчь без оустроенья. 
Нъ како можетъ сѧ пьсати добрѣ 

грьчьскъими писмены богъ или животъ, 
или зѣло, или црькы, или чаянье, или 

широта, или ѣдъ, или ѫдоу, или ѧзыкъ и 
ина подобьная симъ… 



Славянские народы в IX веке



Великая Моравия (или 
Великоморавская держава) 
—славянское государство, 
существовавшее в 822—907 
годах на Среднем Дунае. 

Церковь св. Маргариты в Копчанах (Словакия), IX 
в.



Византия (395—1453) – государство, возникшее на месте 
восточной части Римской империи. Долгое время Византия 
была самой могущественной средиземноморской державой, 
наиболее развитым в культурном и социальном отношении 
государством.



В 862 (863) году в Константинополь к византийскому 
императору Михаилу III явились послы от 

моравского князя Ростислава с просьбой прислать 
им ученых проповедников, которые перевели бы 

основные богослужебные книги на славянские 
языки. Византийский император Михаил 

III (840 —867)

Моравский князь Ростислав 
(846-870)



«Солунские братья» свв. Кирилл (827—869) 
и Мефодий (815—885) 

Как создавалась славянская азбука? Что вы 
знаете о свв. братьях Кирилле и Мефодии?



«Солунские братья» свв. Кирилл (827—869) 
и Мефодий (815—885) 

В Моравии Константин Философ с помощью 
брата Мефодия и учеников составил 

славянскую азбуку и перевёл на славянский 
язык с греческого основные богослужебные 

книги: Евангелие, Апостол, Псалтырь, Октоих 
и др. 



Охарактеризуйте две основные славянские 
азбуки? Чем они отличаются?



Глаголица Кириллица



Зачем названия буквам кириллицы? 
Почему у некоторых букв нет 

числового значения?



Кириллица (название букв и их 
числовое значение)



Версии происхождения славянских азбук

Константин Философ создал именно 
глаголицу, а кириллица была создана 
в конце IX – начале X вв. в Болгарии 
кругом последователей «Солунских 
братьев» под руководством Климента 
Охридского (возможно, прототип 
кириллицы был известен славянам 
раньше, до свв. Кирилла и Мефодия).  



Версии происхождения славянских азбук

1. Глаголические памятники древнее 
кириллических.

2. Глаголические памятники более 
архаичны по языку и менее 
совершенны по строю букв.

3. В местах, в которых проходила 
миссионерская деятельность братьев 
Кирилла и Мефодия, находят именно 
глаголические памятники.

4. Существуют палимпсесты, в которых 
кириллические тексты написаны 
поверх глаголических, но никогда 
наоборот. 



Приписка попа Упыря Лихого – 
древнейшая датированная запись на 

древнерусской книге
Слава тебѣ ги црю нбсныи. 
Iако сподоби мѧ написати 
книгы си ис коуриловицѣ, 
кнзю Влодимиру 
новѣгородѣ кнѧжащю. 
сынови Iарославлю 
болшему. почахъ же ѣ 
писати в лѣто 6555 (1047), 
мсца маѧ, 14, а кончах 
тогоже лѣта мсца декабрѧ, 
въ 19. азъ попъ Оупирь 
Лихыи. 



Какой факт в истории славянской письменности 
помогает выяснить приписка попа Упыря Лихого?

Слава тебѣ ги црю нбсныи. 
Iако сподоби мѧ написати 
книгы си ис коуриловицѣ, 
кнзю Влодимиру 
новѣгородѣ кнѧжащю. 
сынови Iарославлю 
болшему. почахъ же ѣ 
писати в лѣто 6555 (1047), 
мсца маѧ, 14, а кончах 
тогоже лѣта мсца декабрѧ, 
въ 19. азъ попъ Оупирь 
Лихыи. 



Приписка попа Упыря Лихого – 
древнейшая датированная запись на 

древнерусской книге
Слава тебѣ ги црю нбсныи. 
Iако сподоби мѧ написати 
книгы си ис коуриловицѣ, 
кнзю Влодимиру 
новѣгородѣ кнѧжащю. 
сынови Iарославлю 
болшему. почахъ же ѣ 
писати в лѣто 6555 (1047), 
мсца маѧ, 14, а кончах 
тогоже лѣта мсца декабрѧ, 
въ 19. азъ попъ Оупирь 
Лихыи. 



Версии происхождения славянских азбук

Константин Философ создал кириллицу, а 
глаголица была изобретена позднее, 
после смерти Мефодия, как тайнопись. 
Причиной создания глаголицы послужили 
преследования, которым подвергалась 
славянская церковная книжность.



Доказательства того что свв. братья 
Кирилл и Мефодий создали именно 

кириллицу
1. Славянский алфавит должен был 

объединять славянские народы с 
Византией, и этим целям больше 
соответствует кириллица, а не 
глаголица.

2. Очертания некоторых букв глаголицы 
заставляют предположить, что она 
создана на основе кириллицы.



Древнейшие фонетические процессы прото- и 
праславянского периодов

1. Фонетическая система старославянского языка.

2. Фонетическая система протославянского языка на 
его начальном этапе (изменения в области 
согласных, переход количественных чередований 
гласных в качественные).

3. Изменения, обусловленные действием закона 
открытого слога.

4. Полногласные и неполногласные сочетания в 
современном русском языке



Система гласных звуков старославянского языка

              РядПодъём
Передний Непередний

Верхний И, I [и] ЪI [ы]; ОУ [у]

Средний Ь [ь]; Е [э]; Ѧ [ȩ] О, Ѡ[о]; Ѫ [ǫ];
Ъ [ъ]

Нижний Ѣ [ä] а[а]



Отличия системы гласных звуков старославянского 
языка от системы гласных звуков современного русского 

языка

1. В отличие от фонетической системы современного 
русского языка в фонетической системе 
старославянского языка были особые носовые гласные, 
обозначаемые буквами ѫ (юс большой) и ѧ (юс малый).

2. В старославянском языке был звук, обозначаемый 
буквой ѣ.

3. В старославянском языке были особые звуки [ъ] и [ь], 
которые произносились похоже на звуки[о], [е], но 
отличались признаком сверхкраткости. 

4. В фонетической системе старославянского языка не 
было редукции гласных – все гласные одинаково чётко 
различались между собою вне зависимости от позиции.



Сильные и слабые позиции редуцированных гласных в  
старославянском языке 

1. Сильные позиции:
 - под ударением (СЪНЪ-СЪНА);
- перед редуцированным в слабой позиции (РЪПЪТЪ-
РЪПЪТАТИ).
2. Слабые позиции:
- на конце слова (ДЬНЬ):
- перед редуцированным в сильной позиции 

(ДЬНЬСЬ)
- перед гласным полного образования (ДЪНО). 
3. В сильной позиции редуцированные читаются 
приблизительно как [о] и [е].
4. В слабой позиции редуцированные почти не 
читаются.



Система согласных звуков
старославянского языка 

        МЕСТО

 

 СПОСОБ

ГУБНЫЕ ЯЗЫЧНЫЕ
ПЕРЕДНЕЯЗЫЧНЫЕ СРЕДНЕЯЗЫЧНЫЕ ЗАДНЕЯЗЫЧНЫЕ

взрывные Б [б]; П [п] Д [д]; Т [т]  Г [г] К [к]

фрикативные В [в] Ж [ж’]; С [c], С [c’]; 

З [з] З [з’] Ш [ш’]

 X [х] Г [γ]

аффрикаты  Ч [ч’] Ц [ц’]    

сложные  Ж [ж’]; ЖД [жд’:]; 

ШТ [шт’:]

  

сонорные  М [м] Р [р]-[р’]  Л [л]-[л’] 

Н [н]-[н’] 

 И, I [j]  



Отличия системы согласных звуков старославянского 
языка от системы согласных звуков современного 

русского языка

1. В старославянском языке были исконно твёрдые 
согласные ([г], [к], [х]), которые не могли сочетаться с 
гласными переднего ряда.
2. В старославянском языке были исконно мягкие 
согласные ([ш’], [ж’], [ч’], [ц’], [ j’]); шипящие произносились 
так же, как и в современном русском языке в словах [jэжж’у], 
[дожж’], [пушш’у], [шш’ав’эл’] и т.д, но без свойственной [жж’] 
и [шш’] долготы.
4. В старославянском языке были сложные мягкие звуки: 
[шт’] и [жд’].
5. Только пять согласных в старославянском языке могли 
иметь соотносительные по твёрдости/мягкости пары: [р]-[р’], 
[л]-[л’], [н]-[н’], [с]-[с’], [з]-[з’].
6. Признаки глухости/звонкости (как и признаки 
твёрдости/мягкости) в старославянском языке были 
постоянными признаками фонемы.



Исходная система консонантизма протославянского периода
Место 
образования/ 
способ 
образования

Губные Зубные Палато-
велярные

Велярны
е

Лабио-
велярные

Глухие
*p *t *k’ *k *kw

Звонкие
*b *d *g’ *g *gw

Придыхательн
ые *bh *dh *gh’ *gh *ghw

Фрикативные *s(*z)

Сонанты
*m, 
*u*, 
mо, *uо

*n, *l, 
*r, *lо, 
*rо, n o

i, io



Древнейшие фонетические процессы в 
области согласных

1. Утрата признака придыхательности 
(*dhumas>ДЫМЪ, *nabhas>НЕБО, 
*madhu>МЕДЪ). 

2. Утрата признака лабиовелярности 
(остатки – лат. lingua, aqua и др.).

3. Сатэмизация (лат. kentum – съто; греч. 
γνῶσις – знание; лат. granum – зьрно и 
др.).

4. Правило РУКИ (*blusa-блъха; *mousa-
моуха).

5. Распадение слоговых сонант: *mо >*ĭm, 
*ŭm; *no>*ĭn, *ŭn.



Исходная система консонантизма протославянского периода
Место 
образования/ 
способ 
образования

Губные Зубные Палато-
велярные

Велярны
е

Лабио-
велярные

Глухие
*p *t *k’ *k *kw

Звонкие
*b *d *g’ *g *gw

Придыхательн
ые *bh *dh *gh’ *gh *ghw

Фрикативные *s(*z) *h

Сонанты
*m, *u
*mо, 

*uо

*n, *l, 
*r, *lо, 
*rо, *n o

i, io



Система консонантизма протославянского периода на позднем 
этапе

Место образования/ 
способ образования

Губные Зубные  Палато-
велярные                   

Велярные

Глухие
*p *t     *k’

    
*k

Звонкие
*b *d    *g’ *g

Фрикативные *S(*Z)        * h’
     

* h

Сонанты
*m, *u *n, *l, 

*r, *lо, 
*rо

i, io



Исходная система вокализма 
протославянского периода

*ī ˃И, *ĭ ˃ Ь (БЬРАТИ / СОБИРАТИ; МЬРѣТИ 
/ОУМИРАТИ); *ē ˃ӓ (ѣ), *ĕ ˃е (ТЕКѪ / 
ОУТѣКАТИ); *ū ˃ ы, *ŭ ˃ ъ (ЗЪВАТИ / 
ПРИЗЫВАТИ); *ō ˃ а, *ŏ ˃ о (ВЪЗОРЪ / 
ОЗАРЯТИ); *ā ˃ а, *ă ˃ о (ХОДИТИ-
ПРИХАЖДАТИ)

Ряд/Подъем Передний Средний Задний

Верхний *ī, *ĭ *ū, *ŭ
Средний *ē, *ĕ *ō, *ŏ
Нижний *ā, *ă



Система вокализма протославянского 
периода на позднем этапе

Ряд/Подъем Передний Средний Задний

Верхний *i *y (Ы)
Средний *е, *ь *о, *ъ

Нижний *ӓ (Ѣ) *а 



Изменения, связанные с действием закона 
открытого слога

Закон открытого слога – все слоги в слове 
должны быть открытыми.
Закон восходящей звучности – каждый 
последующий звук в слоге должен быть 
более звучным, чем предыдущий.

С1Т2Р3А4-Н3А4 – слово соответствует закону 
восходящей звучности.

К2О4Н3-В2Е4Р3Т2 – слово не соответствует закону 
восходящей звучности. 



Процессы вызванные действием славянских 
фонетических законов

Процессы с плавными звуками

Этимологи
ческий 
корень

Старославянск
ий язык

Древнерусский язык

* gord ГРАД- ГОРОД-

* zolt ЗЛАТ- ЗОЛОТ-

* melk МЛѢК- МОЛОК-

* berg БРѢГ- БЕРЕГ-



Изменения, связанные с действием закона 
открытого слога

✔ Протославянским языком из индоевропейского 
был унаследован ряд дифтонгических 
сочетаний гласных с плавными согласными: 
*or, *ol, *el, *er.

✔ В позиции перед гласными разные элементы 
дифтонгических сочетаний отходили к разным 
слогам: *pro/sto/rъ (ср. русск. простор; 
старослав. ПРОСТОРЪ).

✔ В позиции перед согласными дифтонгические 
сочетания изменялись и эти изменения 
проходили по-разному в разных славянских 
языках. 



Изменение дифтонгических 
сочетаний с плавными

*or, *ol, *el, *er – дифтонгические 
сочетания;

РА, ЛА, РЕ, ЛЕ – неполногласные 
сочетания, признак южнославянских по 
происхождению слов (старославянизмы);

оро, оло, ере, еле (ело) – полногласные 
сочетания, указывают на 
восточнославянское происхождение 
(русизмы).



Истинное полногласие / неполногласие 

В слове ЗОЛОТО сочетание ОЛО 
является истинным полногласием, потому 
что мы можем подобрать слово с 
неполногласием ЗЛАТО.

В слове ПРАХ сочетание РА является 
истинным неполногласием, потому что мы 
можем подобрать слово с полногласием 
ПОРОХ.



Полногласные / неполногласные сочетания в 
русском языке

Поскольку дифтонгические сочетания *or, *ol и др. 
изменялись по-разному в зависимости от позиции 
в слове, в русском языке сохранились 
чередования, обусловленные этим процессом 
(например: бороться – борьба – брань; молоть 
– помол; пороть – порка; сторона – простор и 
др.): 

слова с сохранившимся дифтонгическим 
сочетанием: борьба, помол, порка, простор и 
др.; 
слова с полногласным сочетанием: бороться, 
пороть, сторона, молоть и др.; 
слова с неполногласным сочетанием: брань, 
попрание, страна, млеть и др. 



Лексические группы слов с полногласным 
сочетанием

К словам с полногласным сочетанием в 
русском языке относятся слова, 
объединённые бытовой тематикой: колос, 
солома, горох, смородина, берёза, 
ворона, воробей, сорока, соловей, 
поросёнок, молот, короб, болото, 
мороз, волосы и др. 



Слова с неполногласным сочетанием

Слова с неполногласным сочетанием 
относятся к книжной лексике: враг, мрак, 
нрав, брег, злато, град и др.



Слова с полногласными/неполногласными 
сочетаниями

рыжеволосый человек  
VS

седовласый 
человек



Слова с полногласным / 
неполногласным сочетанием

Там лес и дол видений полны;

Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,

И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,

И с ними дядька их морской;

Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;

Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несет богатыря –

А.С. Пушкин
«Руслан и Людмила»



Слова с полногласным / 
неполногласным сочетанием

Там лес и дол видений полны;

Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,

И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,

И с ними дядька их морской;

Там королевич (полногласное) 
мимоходом
Пленяет грозного царя;

Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несет богатыря –

А.С. Пушкин
«Руслан и Людмила»



Ложное полногласие / неполногласие 

Не каждое сочетание –оло-/-ла- является 
полногласным/неполногласным 
сочетанием, появившимся в результате 
процесса монофтонгизации 
дифтонгических сочетаний. 



Ложное неполногласие

В слове клетка неполногласие 
ложное, потому что мы не 
можем подобрать слово с 
полногласием.



Ложное полногласие
В слове хоровод 
полногласие ложное, 
поскольку оно находится на 
стыке морфем - хор-о-вод, а 
также потому что мы не 
можем подобрать слово с 
неполногласием.



Изменение начальных сочетаний *or, *ol

В позиции перед гласными разные элементы дифтонгических сочетаний 
отходили к разным слогам:

 *orati – ОРаТИ ‘пахати’.
В позиции перед согласными дифтонгические сочетания перестраивались: 

*ortajь – РаТаИ ‘пахарь’; *orbos – РАБЪ; *olkati - ЛаКаТИ. 
В некоторых случаях перестройка дифтонгических сочетаний с плавными 
происходила за счет развития редуцированного после плавного:

 *olkati – а-ЛЪ-Ка-ТИ.
В древнерусских диалектах начальные сочетания *or, *ol 
изменились в РО-, ЛО- при нисходящей интонации:

 *oldiji – старослав. ЛаДИИ (ср. русск. ЛОДЪКа); ЛАНЬ (срв. 
ЛОСЬ).

                                                           



Изменения дифтонгов, унаследованных из 
индоевропейского периода

Протославянский язык унаследовал из 
индоевропейского ряд дифтонгов, которые 
противоречили закону восходящей звучности:
*оv, *ev, *oi, *ei. * - слово из дописьменного периода
В позиции перед гласными разные элементы дифтонгов 
отходили к разным слогам: *о-v (КО-ВА-ТИ), *e-v (КЛЕ-ВА-
ТИ), 
*o-i (ПО-Ѭ), * e-i (СМЕ-Ѭ).
В позиции перед согласными дифтонги монофтонгизировались, 
становились единым звуком: 
*оv -*u (КОУ-Ѭ), *ev-*’u (КЛЮУ-Ѭ), *oi-*ӓ  (ПѢТИ), * ei 
-*ӓ (СМѢТИ).
Так возникли чередования, сохранившиеся в русском языке: 
КОВАТИ-КОУѬ (ковать - кую); КЛЕВАТИ-КЛЮУѬ 
(клевать-клюю); ПОѬ-ПѢТИ (пою-петь); СМЕѬ-СМѢТИ 
(смею-сметь).



Изменения дифтонгов, унаследованных из 
индоевропейского периода

Утрачивались конечные звуки целых групп слов, что придало 
словам индоевропейского происхождения в славянских языках 
специфический облик:
*dukte-r – ДЪШТИ (ср. нем. Tochter, англ. daughter); *mate-r – МАТИ 
(ср. нем. Mutter; англ. mother);
• *sunus  - СЫНЪ; *ignis – ОГНЬ; *vilkas – ВЛЪКЪ.

Из-за утраты древних окончаний могло возникать совпадение форм:
склонение на *o, jo:
И.п. *sunus – СЫНЪ;
В.п. * sunun – СЫНЪ;

склонение на *i:
И.п. *ghostis – ГОСТЬ;
В.п.  *ghostin – ГОСТЬ.



Изменения дифтонгических сочетаний с носовыми 
согласными, унаследованных из индоевропейского 

периодаПротославянский язык унаследовал из 
индоевропейского ряд дифтонгических сочетаний 
гласных с носовыми согласными: *en, *em, *in, *im.
В позиции перед гласными разные элементы дифтонгических 
сочетаний отходили к разным слогам: *е-n (ЗНА-МЕ-НИ),*i-n 
(НА-ЧИ-НА-ТИ), *i-m (ПРИ-НИ-МА-ТИ) и др.; *o-n (ЗВО-
НЪ), -*ŭm (НА-ДЪ-МЕ-НЪ) и др.
В позиции перед согласными и на конце слова дифтонгические 
сочетания монофтонгизировались, становились единым звуком: 
*еn -*ę (ЗНА-МѨ), *im -*ę (ПРИ-НѨ-ТИ), *in -*ę (НА-ЧѨ-
ТИ) и др.; *ŭm - *ǫ (НА-ДѪ-ТЪ), *on -*ǫ (ЗВѪ-КЪ) и др. 
Так возникли чередования, сохранившиеся в русском языке: 
ЗНАМЕНИ-ЗНАМЯ; НАЧИНАТЬ-НАЧАТЬ; НАДУТ-
НАДМЕННЫЙ; ЗВОН-ЗВУК и др.



Упрощение труднопроизносимых групп 
согласных

Протославянский язык унаследовал из 
индоевропейского ряд групп согласных, которые 
противоречили закону восходящей звучности. 
Упрощение труднопроизносимых групп согласных 
могло осуществляться тремя способами.
1. Утрата второго звука в труднопроизносимом сочетании 
согласных: *ob-velk (ОБЛАКО, ОБОЛОЧЬКА), *ob-vort 
(ОБОРОТЕНЬ, ОБРАТЬНО, ОБРАТИТИ). 
2. Утрата первого звука в труднопроизносимом сочетании 
согласных: *maz-slo (МАСЛО), *kap-nǫti (КАНѪТИ), 
*sъp-nъ  (СЪНЪ - сон) *dolb-to (ДОЛОТО, ДЛАТО)*и др.
3. Расподобление труднопроизносимых сочетаний 
согласных: *met-ti (МЕСТИ), *plet-ti (ПЛЕСТИ), *pad-ti 
(ПАСТИ).



Благодарю за внимание!


