
ПОНЯТИЕ ПРАСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА
История фонетической системы праславянского языка



ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

               праславянский                       старорусский
                  до 5-7 вв.                                    с 14 в.

Индоевропейский                  восточнославянский/      русский
праязык (до III-II т. до н.э.)     южнославянский             с конца 17 в. 
                                                 западнославянский

863 г. – появление письменности (старославянский язык)



ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПРАСЛАВЯНСКОГО
ЯЗЫКА  - 3 ТЫС. ДО Н.Э. – 5-7 ВВ. Н.Э.

� ПРОТОСЛАВЯНСКИЙ: близость ко всем 
индоевропейским языкам (фонетика: наличие долгих и 
кратких звуков, дифтонгов, дифтонгоидов; грамматика: 
особая система склонения, отсутствие категории вида, 
разветвленная система времен)

� РАННИЙ ПРАСЛАВЯНСКИЙ: период близости и 
единства всех славянских языков, формирование 
собственных законов развития языковой системы

� ПОЗДНИЙ ПРАСЛАВЯНСКИЙ: период членения, 
дробления единого языка древних славян на отдельные 
диалекты – западнославянские, южнославянские, 
восточнославянские диалекты



ПРОТОСЛАВЯНСКИЙ ПЕРИОД

Фонетика вокалического типа:
(vocalis (лат.) – гласный)

� Гласные преобладают количественно;
� Гласные имеют большее фонематическое 

(смыслоразличительное) значение

Могли образовывать слог:
� Монофтонги
� Дифтонги
� Дифтонгоиды 
� Плавные соноры 



ВОКАЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРАСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

� Монофтонги, противопоставленные по долготе-краткости:  
*ā/*ă   *ō/*ŏ  *ē/*ĕ  *ī/*ĭ   *ū/*ŭ
� Дифтонги – два гласных, произнесенных за одну 

артикуляцию: 
   *oi, *ai, *ei,            *au, *ou *eu 
� Дифтонгические сочетания (дифтонгоиды) – сочетания 

гласного и сонорного согласного, произнесенные слитно, 
за одну артикуляцию:

 *en, *em, *in, *im, *on, *om – дифтонгические сочетания 
с носовыми согласными;
 *er, *el, *or, *ol – дифтонгические сочетания с плавными  
согласными



СИСТЕМА СОГЛАСНЫХ ПРАСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА
� Тройственное противопоставление по мягкости: 
Только твердые: *g *k *сh (заднеязычные)
Только мягкие: *j + вторичные (появляются в прасл.раннего 
периода как результат позиционных процессов)
Полумягкие: твердый согласный перед гласным переднего 
ряда приобретал позиционную полумягкость
� Отсутствовие Ф – использовался только в иноязычных 

словах 
� Плавные соноры *r и *l могли образовывать слог
� Не были развиты соотносительные ряды согласных по 

глухости-звонкости, нет процессов ассимиляции, 
оглушения



ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ФОНЕТИКИ В ПРАСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ – 

Переход от системы вокалического типа к системе 
консонантного типа
� КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АСПЕКТ: 
Сокращение количества гласных – увеличение 
количества согласных;
� КАЧЕСТВЕННЫЙ АСПЕКТ: перераспределение 

фонематической значимости гласных в пользу 
согласных



ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ПРАСЛАВЯНСКОГО 
ЯЗЫКА

� Закон открытого слога (ЗОС)
Все слоги в слове открытые: ВОДА, НОГА, СЫНЪ, ПЬНЬ, 
ВРЬХЪ, ЗРЬНО, ВЛЪНА    (Ъ=[Ŏ] Ь=[Ӗ])
� Закон возрастающей звучности:
Звуки внутри слога выстраиваются от менее звучного к 
более звучному: 
1 (наименее звучный) – глухой щелевой: С, Х, Ш, Щ
2 – глухой взрывной: Т, П, К
3 – звонкий (кроме В и [J]): З, Г, Д, Б
4 – носовой сонор: М, Н
5 – плавный сонор: Р, Л + В и [J]
6 (наиболее звучный) – гласный 



ЗАКОН СЛОГОВОГО СИНГАРМОНИЗМА (ЗСС)

Предполагал, что в составе слога соединялись звуки, 
близкие по артикуляции

Невозможные сочетания: 
заднеязычный + гласный переднего ряда
*ge, *ke, *che    *gi, * ki, *chi
  ГЕ, КЕ, ХЕ;     ГИ, КИ, ХИ и т.п.

В старославянском и древнерусском языке:
КЫЕВЪ, ХЫТРЪ (хитрый), ПРОРОЦИ (пророки)



ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ФОНЕТИКЕ 
ПРАСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

� Утрата различий по 
долготе/краткости;

� Утрата дифтонгов;
� Изменение дифтонгических 

сочетаний с носовыми 
согласными;

� Изменение дифтонгических 
сочетаний с плавными 
согласными;

� Переходные смягчения 
согласных;

� Упрощения групп согласных

По ЗОС

По ЗСС



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГЛАСНЫХ ДРЕВНЕРУССКОГО 
(И СТАРОСЛАВЯНСКОГО) ЯЗЫКА

� Гласные монофтонгического 
происхождения: А, О, Е, Ы, Ъ, Ь

� Гласные дифтонгического 
происхождения: У(ОУ), Ѧ ([Ен>’А]), Ѫ 
([Он>У])

� Гласные смешанного (двоякого) 
происхождения: И, Ѣ (в ДРЯ [ие])



УТРАТА РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ДОЛГИМИ И 
КРАТКИМИ ГЛАСНЫМИ 
(ПРОТОСЛАВЯНСКИЙ ПЕРИОД)

Причина: общая тенденция индоевропейских языков к 
утрате количественных различий
А ← *ā, *ō: лат. mater, старосл. и древнерус. МАТИ
О ← *ă, *ŏ: лат. sal, старосл. и древнерус. СОЛЬ
Е ← *ĕ: лат. nebula, старосл. и древнерус. НЕБО
Ы ← *ū: лат. fumus, лит. dūmas, старосл. и древнерус. ДЫМЪ
Ъ ←*ŭ: лат. sunus, старосл. и древнерус. СЫНЪ
Ь ← *ĭ: лит. mizdo, старосл. и древнерус. МЬЗДА
Ѣ ← *ē: лат. semen, лит. старосл. и древнерус. СѢМѦ
И ← *ī: лат. videre, старосл. и древнерус. ВИДѢТИ



ВАЖНЕЙШИЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ДОПИСЬМЕННОГО ПЕРИОДА
(РАННИЙ ПРАСЛАВЯНСКИЙ ПЕРИОД)

Утрата различий по долготе и краткости гласных звуков
*ō// ŏ
*ā// ă
            количественные чередования стали качественными и 
дополнили ряды общих индоевропейских качественных 
чередований:

*ĭ// ī// ē// ĕ// ŏ// ō                        Ø// и// е// о// а
В ДРЯ: МЬРЕТИ – УМИРАТИ – МОРЪ 
В СРЯ: мрут – умирать – умереть – мор 
носить – нести – донашивать 

а// о



МОНОФТОНГИЗАЦИЯ ДИФТОНГОВ
ПРИЧИНА: ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ОТКРЫТОГО СЛОГА (ЗОС)

Перед гласным (закрытый слог) – распадается на 2 звука
Перед согласным и на конце слова (открытый слог) – переходит в 1 звук

*ou, au         ов// у                 ковати – кую
*eu               ев// ю (‘у)          плевати – плюю
*oi, ai           ой// Ѣ                пой – пҍти 
*ei                ей// и                 пей – пити



ИЗМЕНЕНИЯ ДИФТОНГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ С 
НОСОВЫМИ СОГЛАСНЫМИ

ПРИЧИНА: ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ОТКРЫТОГО СЛОГА

Перед гласным (закрытый слог) – распадается на 2 звука
Перед согласным и на конце слова (открытый слог) – переходит в 1 звук

*in                  ин//  ‘а          начинати - начѧти
*im                 им// ‘а           нажимати - нажѧти
*en                 ен//  ‘а           врҍмѧ - врҍмене
*em                ем// ‘а

 



УТРАТА ДИФТОНГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ С 
ПЛАВНЫМИ 
(ПОЗДНИЙ ПРАСЛАВЯНСКИЙ ПЕРИОД)

Имела разные результаты в славянских языках

ССЯ Прасл. ДРЯ
СТРАНА РА *or ОРО СТОРОНА
ХЛАДЪ ЛА *ol ОЛО ХОЛОДЪ
БРѢГЪ РѢ *er ЕРЕ БЕРЕГЪ
МЛѢКО
ШЛѢМЪ

ЛѢ *el ЕЛО, ОЛО МОЛОКО
ШЕЛОМЪ

Неполногласие                          Полногласие 



В СРЯ

есть результаты восточнославянские и 
южнославянские из-за тесного взаимодействия 
русского литературного языка со старославянским:

сторона – пространство
холод – прохладный
берег – прибрежный
ошеломить – шлем 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Объясните, с какими фонетическими 
процессами праславянского языка связаны 
чередования в словах:

ГОРЕТЬ – ГАРЬ, СОБИРАТЬ – СОБРАТЬ, 

ИМЯ - ИМЕНИ, ЗАПЯТАЯ – 

ЗАПИНАТЬСЯ, ЗВЕНЕТЬ – ЗВЯКАТЬ



ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ГЛАСНЫХ ДРЯ В X ВЕКЕ

� по ряду: переднего ряда / непереднего ряда

� по долготе-краткости: гласные полного образования / 
редуцированные Ъ [ŏ], Ь [ӗ]

� Носовые гласные исчезли в ДРЯ до появления 
письменности: Ѫ – [У], Ѧ – [‘А]

             Ряд
Подъем

Передний Средний Задний 

Верхний И Ы ОУ
Средне-
верхний

Ѣ

Средний Е, Ь, Ѧ О, Ъ, Ѫ
Нижний А



СМЯГЧЕНИЯ ЗАДНЕЯЗЫЧНЫХ

Под влиянием гласных переднего ряда
Первая палатализация 
Условие: перед гласными переднего ряда (вкл. Ѣ и И 
монофтонгического происхождения) 
*g      ж      ДРОУГЪ – ДРОУЖИНА 
*k ч      РУКА - РУЧЬКА
*ch    ш      МУХА - МУШЬКА



ПРИМЕЧАНИЯ

� Ѣ → А:
ЖАРЪ – гореть; чадить – кадить: *g→Ж’, *k→Ч’ перед Ѣ→а по 
первой палатализации,

в суффиксе -ал’- отглагольных существительных женского рода: 
печаль – пекусь (ср.: гибель);
в составе тематического суффикса глаголов 2-го спряжения и в 
суффиксе отглагольных существительных и прилагательных: 
дышать – дух; (ср.: смотреть), стучал – стук (ср.: терпел).

� Ѧ → ’а (после утраты носовых гласных):

в составе окончания глаголов 2-го спряжения изъявительного 
наклонения настоящего времени мн. ч. 3 л.: кричат ← КРИЧѦТЬ  
(ср.: крик), служат ← СЛУЖѦТЬ (ср.: слуга) 

в суффиксе действительных причастий настоящего времени и 
деепричастий несовершенного вида, образованных от глаголов 2-го 
спряжения: слышащий ← СЛЫШѦЩИИ, слыша ← СЛЫШѦ (ср.: 
слух)



ВТОРАЯ ПАЛАТАЛИЗАЦИЯ
Условие: перед гласными Ѣ и И дифтонгического 
происхождения 

*g → З’
*k → Ц’
*сh → С’

НЕОБХОДИМО ЗАПОМНИТЬ:
� В праславянских сочетаниях *gv, *kv, *chv происходила 

дистантная вторая палатализация:
ЦВѢТЪ ← *kvoitъ, ЗВѢЗДА ← *gvoizda, ВЪЛСВИ ← 
*vъlchvei.



ТРЕТЬЯ ПАЛАТАЛИЗАЦИЯ
Условие: после гласных переднего ряда
*g →З’
*k →Ц’
*ch →С’

НЕОБХОДИМО ЗАПОМНИТЬ:
� Вторая и третья палатализации совпадали по 

результатам, но отличались по условиям: 
КЪНѦЗЬ ← *kuningъ, ОВЬЦА ← *ovika, ДѢВИЦА ← 
*devika.

� Не происходила перед Ъ и Ы: птица, лицо, ученица, 
лисица; но: ОУЧЕНИКЪ, КНѦГЫНИ



РЕЗУЛЬТАТ ПАЛАТАЛИЗАЦИЙ В СРЯ

Г// Ж// З
К//Ч//Ц
Х//Ш//С

друг – дружок – друзья  
княгиня – княжеский – князь
отец – отеческий 



ЙОТОВОЕ СМЯГЧЕНИЕ (ПОД ВЛИЯНИЕМ *J)

� заднеязычных: г//ж   к//ч   х//ш
лгать – ложь      плакать – плач      дух – душа  
� б, м, п, в// бл, мл, пл, вл
любить – люблю           кормить – кормлю
топить – топлю          ловить – ловлю 
� с, з// ш, ж
возить – вожу                носить – ношу 
� т, д// ч, ж// щ, жд
свет – свечение – освещение 
родить – рожать – рождать 
� ск, ст и др.// щ
блеск – блещет             мостить – мощеный  



УПРОЩЕНИЕ ГРУПП СОГЛАСНЫХ
(ПО ЗСС)

� Диффузия: 
пеку – печь   (*pek + ti)    
могу – мочь (*mog + ti) 
� Диссимиляция:
веду – вести (*ved + ti)    
мету – мести (*met + ti)   
гребу – грести (*greb + ti) 
� Выкидка (диэреза):

двигать – двинуть  (*dvig +nǫ+ ti) 
плету – плел (*plet + lъ)



ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧЕРЕДОВАНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В 
ДОПИСЬМЕННЫЙ ПЕРИОД,

объединяют слова, неродственные в современном 
русском языке, но связанные этимологически:
звон – звук   *on    утрата дифтонгических сочетаний 
шлем – ошеломить  *el
коза – кожа  *z       йотовая палатализация
А также слова родственных языков:

рука – ranka (лит.) утрата дифтонгических 
сочетаний 
голова – glova (польск.)
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