
Л.Ф. Килина, Т.Н. Фомина

ВВЕДЕНИЕ В СЛАВЯНСКУЮ
ФИЛОЛОГИЮ

Учебно-методическое пособие

ш-шммтзл
L . 1 _ „""Г . . А . •*



УДК 811.16(075)
ББК81.41я73

К 392

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом УдГУ

Рецензент: канд. филол. наук, доцент С.А. Никифорова

Килина Л.Ф., Фомина Т.Н.
К 392 Введение в славянскую филологию: учебно-

методическое пособие. Ижевск: Издательство «Удмуртский
университет», 2010. 82 с.

В данном пособии даются краткие сведения о современных сла-
вянских народах и их языках, а также об истории праславянского язы-
ка и о возникновении славянской письменности. Отдельный блок по-
священ учебным заданиям, которые выполняются учащимися в ауди-
тории и самостоятельно.

Пособие предназначено для студентов филологического факуль-
тета, а также для школьников, интересующихся славистикой, и их учи-
телей.

УДК 811.16 (075)
ББК81.41я73

© Килина Л.Ф., Фомина Т.Н., 2010
1 ГОУВПО «Удмуртский государственный университет», 2010



Предисловие

Курс адресован студентам первого курса и входит в цикл
дисциплин, связанных с изучением истории возникновения сла-
вянских народов, их культур и языков: «История отечества»,
«Старославянский язык», «Историческая грамматика русского
языка», «Современный русский язык», «Современный славян-
ский язык». Курс готовит студентов к изучению историко-
лингвистических дисциплин во все последующие годы обучения.
Ядро курса составляют данные по истории возникновения сла-
вянских народов и языков.

Цель курса: познакомить студентов с комплексом основных
проблем изучения истории славянских языков.

Для успешного изучения курса студенту необходимо:
• знать генеалогическую классификацию языков мира,
• классификацию звуков речи,
• уметь применять на практике сравнительно-

исторический метод исследования,
• владеть навыками сопоставления языковых фактов.

После изучения теоретических разделов курса и прохожде-
ния практикума в объеме рабочей программы студент должен:
• иметь представление об основных этапах истории славянской

филологии как научной дисциплины, о месте и значении сла-
вянских народов в общей истории, о влиянии истории славян
на историю славянских языков;

• знать основные закономерности формирования праславянско-
го языка, механизмы, принципы возникновения праславянско-
го языка, пути и направления развития праславянского языка;

• уметь делать обобщения языковых фактов, пользоваться лек-
сикографическими источниками, формулировать основные
положения истории славянских языков, обосновывать различ-
ные точки зрения на тот или иной языковой факт;

• обладать навыками определения фонетических особенностей
праславянского языка по сравнению с древним индоевропей-
ским, сопоставления современных языковых данных разных
славянских языков.

Курс «Введение в славянскую филологию» складывается
из лекций и практических занятий. В лекциях излагаются основ-
ные теоретические сведения по курсу, анализируются сущест-
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вующие в современной лингвистике концепции по соответст-
вующим вопросам, даются установки для самостоятельной рабо-
ты. На практических занятиях закрепляются и углубляются тео-
ретические знания, вырабатываются умения применять теорети-
ческие знания на практике при анализе конкретного языкового
материала.

Данное пособие призвано помочь студентам соединить по-
лучение теоретических знаний с приобретением практических
навыков лингвистического анализа. Для этого по каждой теме
даются соответствующие задания, выполнение которых обяза-
тельно. На практических занятиях закрепляется теоретический
материал по каждой теме, при этом студенты должны самостоя-
тельно освоить определенный объем теоретического материала в
процессе подготовки устных сообщений, написания реферата на
выбранную тему.

Во время занятий учащиеся приобретают навыки работы с
этимологическими словарями, вырабатывают умения анализиро-
вать и сопоставлять языковые факты разных славянских языков в
ходе работы с фактическим материалом, выступают с сообще-
ниями на выбранную тему.

Учебные задания составлены так, чтобы студенты не огра-
ничивались пассивным усвоением и закреплением изученного
теоретического материала, а творчески подходили к решению тех
или иных задач, добывали новые сведения, делая самостоятельно
определенные выводы. Предусмотрены разнообразные задания, в
ходе выполнения которых необходимо применить сравнительно-
исторический метод и метод внутренней реконструкции. С этой
целью привлекаются данные не только славянских, но и других
индоевропейских языков.

Чтобы привить студентам навыки этимологического анали-
за, предусмотрена работа с этимологическими словарями. Работа
над гнездами слов, над установлением правильных смысловых
связей между словами особенно важна для филолога, навыки
этимологического анализа будут востребованы в частности при
изучении правописания слов с непроверяемыми орфограммами.

Рекомендации в отношении литературы даются для каждой
темы в отдельности, при этом необходимо иметь в виду, что в ря-
де случаев следует обращаться к дополнительной литературе.



Учебно-методическое пособие востребовано:
• при чтении лекций, так как содержит опорные схемы, таб-

лицы, перечни примеров и т.д.;
• при проведении практических занятий, так как содержит

планы этих занятий с перечнями вопросов, которые обсуж-
даются, и учебными заданиями;

• при организации и контроле самостоятельной работы сту-
дентов, так как содержит обобщающие задания, перечень
тем рефератов и рекомендации по их написанию.
Пособие органично дополняет учебные материалы по «Вве-

дению в славянскую филологию», в которых в основном излага-
ются теоретические сведения, касающиеся истории славян и от-
личительных особенностей славянских языков.



Материалы к лекциям

Тема «Современные славяне и славянские языки»

Современные славянские народы и государства: культура,
обычаи, религия, население. Генетическая общность славянских
языков. Свидетельства родства славянских языков. Славянские
языки в семье индоевропейских языков. Классификация славян-
ских языков по географическому принципу. Вопрос о балто-
славянском языковом единстве. Общие и отличительные особен-
ности современных славянских языков. Фонетические особенно-
сти славянских языков в сопоставительном аспекте. Славянская
лексика: термины родства, названия частей тела и т.д. Сходство
славянских языков на словообразовательном, морфологическом,
синтаксическом уровнях.

Славяне — крупнейшая в Европе этноязыковая общность
индоевропейского происхождения. В настоящее время славяне
расселены на обширной территории Центральной, Южной и Вос-
точной Европы и далее на восток — вплоть до Дальнего Востока
России. Славянское меньшинство имеется также в государствах
Западной Европы, Америки, Закавказья и Средней Азии.

Общая численность славянских народов по данным 2002 г. -
свыше 300 млн. чел., из них: русских - 145,2 млн., украинцев .-
около 50 млн., белорусов - до 10 млн.; поляков - около 45 млн.,
чехов - около 10 млн., словаков - 5,5 млн., лужичан - 0,1 млн.;
болгар - 9 - 10 млн., сербов - до 10 млн., хорватов - 5,5 млн.,
словенцев - до 2,5 млн., черногорцев - 0,6 млн., македонцев -
2 млн., муслиман (самоназвание - бошн>аци (бошняки), другие
названия - боснийцы, босанцы, мусульмане) - около 2 млн.

Кроме этих этносов, существует этнос еще только форми-
рующийся. Это так называемые русины. По происхождению это
словаки, переселившиеся на территорию Югославии (с февраля
2003 г. - Сербии и Черногории). Этот микроэтнос очень мало-
числен - около 20 тыс.чел. Сейчас идет процесс формирования
литературного языка русин.

Самым большим по площади славянским государством яв-
ляется Россия (Москва). Россия располагается на северо-востоке
Европы, а также занимает северную и центральную части Азии.



На западе с Россией граничат восточнославянские государ-
ства - Украина (Киев) и Белоруссия (Минск). Далее на севере
Восточной Европы располагается Польша (Варшава) и Чехия
(Прага). Эти западнославянские государства на западе граничат с
Германией, на части территории которой (между Берлином и
Дрезденом, по берегам р. Эльба и Шпре) живут лужицкие сербы
(Котбус, Баутцен). Еще одно западнославянское государство -
Словакия (Братислава) - располагается между Украиной, Венг-

рией, Австрией, Чехией и Польшей. Южные славяне частично
занимают Балканский полуостров и прилегающие к нему тер-
ритории. Они не граничат ни с восточными, ни с западными сла-
вянами. Южные славяне живут в Болгарии (София), а также в
Македонии (Скопье), Боснии и Герцеговине (Сараево), Хорва-
тии (Загреб), Словении (Любляна), Сербии (Белград), Черного-
рии (Подгорица).

Классификация славянских языков по географическому
принципу

Южнославянские
болгарский

македонский
словенский

сербский
хорватский

Западнославянские
польский

кашубский (близкий
польскому языку)

чешский
словацкий

верхнелужицкий
нижнелужицкий

Восточнославянские
русский

украинский
белорусский

К славянским также относятся «мертвые» языки:
• старославянский язык, который перестал функциониро-

вать как самостоятельная система в конце X века;
• полабский язык, который был утрачен в XVIII веке в ходе

германизации славянского населения, полабские славяне
проживали на западном берегу реки Эльбы (по-славянски
Лаба).

1. Сходство на лексическом уровне.
рус. нос, пол. nos, чеш. nos, в.-луж. n6s, nosa, н.-луж. nos, no-

лаб. nils;
рус. зуб, укр. зуб, др.-русск. зубъ, болг. зъб(ът), чеш., слвц. zub,

польск. zab, род. п. z§bu, в. -луж., н.-луж. zub;



рус. тело, укр. и'ло, болг. тяло, чеш. teio, слвц. telo, польск.
cialo, в.-луж. celo, н.-луж. selo;

рус. отец, пол. ojciec, чеш. otec, укр. отёць, бел. оцёц, болг.
отец, с-хрв. отац.
2. Фонетические соответствия славянских языков.

Восточнославянские Западнославянские Южнославянские
1. Сочетания гласных с плавными сонантами в середине слова

полногласие
-оро-, -оло-, -ере-

город, голова, берег

-го-, -1о-, -ге-
пол. grod, glowa, в-

луж. hroch

неполногласие
-pa-, -ла-, -ре-

болг. град, глава,
с-хрв. врана

2. Специфические чередования согласных звуков

И и щ
рус.светить-свеча

укр.св!ча

рус. межа
водить - вожу

И // [с]
noji.^wieca
чеш. svfce

(для всех языков
группы)

non.miedza
пол. wodz§

(в болг. и макед.)
болг. свещ

болг. межда
болг. вожде

3. Результаты изменений сочетаний kt, gt
kt,gt>[c]
рус. ночь

kt, gt>[c]
пол. noc

kt,gt>[st]
болг. нощ

Явления, по которым восточнославянские языки
противопоставлены всем остальным

Восточнославянские

начальное [о] (о-)
рус. осень

начальное [и] (у-)
рус. уха «рыбный суп»

Южнославянские и западно-
славянские

начальное [je]
болг. есен, пол. jesien

начальное Du]
болг. юха, в.-луж. jucha

«похлебка, жижа»



Явления, по которым южнославянские языки противопоставлены
всем остальным

Южнославянские

начальное [га] (га-)
болг. разум

начальное [la] (la-)
болг. лакът

Восточнославянские
и западнославянские
начальное [го] (го-)

чеш. rozum, укр.розум
начальное [1о] (1о-)

чеш. loket, рус. локоть

Явления, по которым западнославянские языки
противопоставлены восточнославянским и южнославянским

Западнославянские

сочетания [dl], [tl]
пол. mydlo

наличие начальных gw-, kw-
пол. gwiazda, kwiat

отсутствие сочетаний
[рГ], [ЬГ], [vl'], [ml']

пол-kapia

Восточнославянские и южно-
славянские

на месте [dl], [tl] > [1]
рус.мыло

наличие начальных zw-, cw-
макед. звезда, рус. звезда, укр.

звпда, рус. цвет
наличие сочетаний

[рГ], [ЬГ], [vl'], [ml']
рус. капля

Тема «Праславянский язык»

Формирование представлений о праславянском языке: обзор
научных точек зрения на проблему возникновения и развития
праславянского языка. Праславянский язык и иные индоевропей-
ские языки. Современные взгляды на хронологию праславянско-
го языка. Диалектное членение праславянского языка. Понятие
архетипа.

Для изучения исторического развития славянских языков, в
том числе русского и старославянского, особое значение имеет
праславянский язык. Никакими памятниками письменности он не
зафиксирован, представление о нем сформировалось благодаря
ретроспективному анализу письменной истории его «потомков».



Термином праславянский язык принято обозначать тот на-
учно восстанавливаемый (реконструируемый) язык, который
служил средством общения у славян в ранний период их истории.

Праславянский язык сложился, по-видимому, в середине
или конце II тысячелетия до н.э. Большинство ученых подразде-
ляют историю праславянского языка на 2 периода: раннепрасла-
вянский и позднепраславянский. Раннепраславянский период
продолжался с момента образования праславянского языка в се-
редине или в конце II тысячелетия до н.э. до первых веков н.э., а
позднепраславянский период - с первых веков н.э. до распада
праславянского языка и образования на его основе отдельных
древнеславянских языков.

Разделение на отдельные славянские языки должно было
произойти незадолго до VII-VIII веков. Имя Карла Великого
(742-814), Karl, было заимствовано еще при том состоянии языка,
когда оно изменялось повсюду подобно слову общеславянскому:
рус. король, бол г. крал, чеш. kraJ, пол. krol.

Реконструкция исходных праславянских форм на основе
сравнительно-исторического метода носит гипотетический ха-
рактер. Эти восстановленные формы передаются буквами латин-
ского алфавита и называются архетипами. Архетип (от греч.
прообраз, прототип, праформа) - исходная для последующих об-
разований языковая форма, реконструируемая на основе законо-
мерных соответствий в родственных языках. Принятое обозначе-
ние - астерикс (*).

Тема «Основные фонетические процессы
праславянской поры»

Преобразование количественных индоевропейских различий
в качественные. Система вокализма праславянского языка. Диф-
ференциальные признаки гласных. Система консонантизма пра-
славянского языка. Судьба индоевропейского согласного [s]. За-
кон группового (слогового) сингармонизма. Следствия закона
внутрислогового сингармонизма. 1-я палатализация (переходное
смягчение) заднеязычных согласных: причины и результаты. Йо-
товая палатализация: результаты изменения разных групп со-
гласных с <j> и отражение этих результатов в современных сла-

ю



вянских языках. Фонетические процессы, обусловленные тенден-
цией к восходящей звучности слога. Утрата конечных согласных
в словоформе. Диссимиляция и упрощение групп согласных. Мо-
нофтонгизация дифтонгов и дифтонгических сочетаний. Чередо-
вания, сформировавшиеся в результате утраты дифтонгов и ди-
фтонгических сочетаний. Преобразование сочетаний гласных с
плавными. Судьба начальных сочетаний *5rt, olt. Судьба сочета-
ний типа *tort, *tert, *tolt, *telt. Судьба сочетаний редуцирован-
ных с плавными. 2-я палатализация заднеязычных согласных: ус-
ловия протекания и результаты в разных славянских языках. 3-я
палатализация заднеязычных согласных: фонетические условия и
особенности реализации.

В индоевропейском языке гласные отличались краткостью и
долготой. На праславянской почве происходит преобразование
количественных различий в качественные.

Результаты изменения общеиндоевропейских гласных
монофтонгов

И.-е.
гл.
Пр. ел
. гл.

*а
*б

И

*а

W

*ё

[е]

*ё

[ё] И

*1

[ь] [у]

*й

ы

Индоевропейские соответствия
лат. oculus (б)
лат. dorum (б)
лит. ragas (a)
лат. mater (a)
лат. nebula (ё)
лат. verus (ё)
лит. migla (I)

лтш. Us (T)
лит. sunus (п)
лит. budrus (й)

Славянские соответствия
рус. око
рус. дар
рус. рог

рус. мать
рус. небо

Др.-р. Б-ЬрА

Др.-р. МЫЛА

рус. ил
рус. сынъ

др.-р. къдрх
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Система вокализма праславянского языка

Подъем
Ряд

Верхний

Сред-
ний

Носо-
вые

Рото-
вые

Нижний

Перед-
ний
<i>
< ?>

<е> <ь>

<6>

Средний

<У>

Задний
Нелаб.

<ъ>

<а>

Лаб.
<и>
<а>

<о>

Закон слогового сингармонизма

Суть тенденции к слоговому сингармонизму: звуки в пределах
одного слога должны быть артикуляционно близки друг другу.
Возникает активное взаимодействие между элементами слога
(аккомодация и палатализация).

Закон действовал в двух направлениях:
1) te - f (полумягкость) - t'e (мягкость);
2) fо - t'e (прогрессивная ассимиляция) (окно, поле).

В праславянском языке по правилу ruki образовался соглас-
ный [h], а именно: после звуков *г, *u, *k, *i переднеязычный со-
гласный [s] изменялся в заднеязычный [h] (если дальше не было
согласного звука). Например: гот. auso - прасл. *ucho > ст.-сл.

1-я палатализация заднеязычных согласных

[g]
[к] + ГПР (*i, *ь, *е, *ё)
Щ

[d'z']
[с']
[§']

*gena > жена, *tei,hma > тишина

'ё > 'a: *geros > Kapb,*krlketei, > кричати
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Чередования в славянских языках:
рус. рука - ручной, пол. r§ka - r?czny, болг. ръка - ръчен; рус. но-
га - ножка, пол. noga - nozka, серб, нога - ножица; укр. страх -
страшити, слвц. strach - strasit', болг. страх - страша.

Взаимодействие *kt, *gt с гласным переднего ряда

в. [с']

•* +ГПР| »№

ст.ел. длофн, рус. мочь (ср. могу), пол. тос

1 в. [с']
*kt +ГПР \ io.[s'ts']

з. [С]
ст.сл. neipH, рус. печь (ср. пеку), пол. piec

Взаимодействие согласных с 03

*г 1 [г']

*1 + 0] Г [1'1
*п [п']

рус. воля, болг. воля, словен. volja, чеш. vule, слвц. vol'a
рус. конь, пол. коп, укр. кшь, блр. конь, словен. konj, род. п.
konja, чеш. кш, род. п. копе, слвц. коп, ПОЛЬСК. коп, в.-луж. коп

*s ) [§'1

+ Ш ]

рус. носить-ноша-ношение, словен. nosa «ношение», др.-чеш.
nosa, чеш. nuse «корзина, короб», слвц. nosa, пол. nosz? (ношу)
рус, укр., блр. кожа, болг. кожа, словен. koza, чеш. kuze, слвц.
koza, польск. koza, в.-луж., н.-луж. koza (от коза, т. е. праслав.
«козья (шкура)»)
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*g
*k + o] j m

рус. лгать-ложь, чеш. lez, род. п. lzi ж., слвц. loz, польск. lez, род.
п. Izy.
рус. плакать-плач, словен. plac, род. п. р1аба, чеш. р1аб, слвц. plac,
польск. ptacz.
рус. дух-душа, болг. душа, сербохорв. душа, словен. dusa, чеш.
duse, слвц. dusa, польск. dusza, в.-луж., н.-луж. du§a

*b ] [ЬГ]
*m + L [ml']

*p 0] [pl'J
*v J [vl'J

рус. купить-куплю, пол. kupic-kupie^ укр. купля, чеш. koupe,
слвц. kupa, польск. kupia, в.-луж. kup

1 в. т
*d + \ ro.[z'dz']

0] з. [d'z']

*t + г ю-fs'ts']
0] з. [с']

ст.сл. св-ьфд, болг. свещ, свеща, серб, свела, рус. свеча, пол.
swieca, чеш. svice.
ст.сл. цюуждь, рус. чужой, пол. cudzy, чеш. cizi; лат. medius,
ст.сл. ллеждд, болг. межда, серб. ме!)а, слов, meja, рус. межа, пол.
miedza, чеш meze (словац. medza), верхнелуж. meza, нижнелуж.
mjaza, полаб. midza

*St "I

+ [s'ts']
*sk 0] J
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ст.ел. тъфд, рус. теща (ср. тесть), укр. теща, др.-русск. тьща,
болг. тьща, словен. tasca, ст.сл. нцпж, рус. ищу (ср. искать)

* z d -I

+ \ [z'dz'
*zg И J ]

ст.сл. дъждь, рус. изможденный (ср. мозг), нагромождение (ср.
громоздкий)

Доисторический йот был в тех формах, в которых в современ-
ном русском языке имеем измененный, вторичный звук (шипя-
щий или [бл'], [пл'], [вл'], [мл']) на месте первичного, исконного
зубного или губного, а именно:

1. От глаголов на -ить (с суффиксальным и):
а) в 1-м лице единственного числа настоящего и будущего про-
стого времени (ходить - хожу);
б) в страдательных причастиях прошедшего времени (оросить -
орошен);
в) в отглагольных существительных на -ение (простить — про-
щение).
2. От глаголов на -ать (с а, выпадающим в формах настоящего и

будущего простого времени):
а) во всех лицах обоих чисел настоящего и будущего простого
времени (дремать — дремлю, дремлешь, дремлет и т.д.);
б) в действительных причастиях настоящего времени (чесать -
чешущий);
в) в страдательных причастиях настоящего времени (колебать -
колеблемый).
3. В основе несовершенного вида глаголов на -ать (-ять), -ивать,

если парный ему глагол совершенного вида оканчивается в
инфинитиве на -ить (возвратить - возвращать, ответить -
отвечать).

4. У существительных женского рода на -а (на мягкий согласный
или шипящий) во всех падежах обоих чисел (студить — сту-
жа, гребу - гребля).
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5. У существительных мужского рода (на мягкий согласный или
шипящий) во всех падежах обоих чисел (рубить -рубль, зано-
за - нож:).

6. В сравнительной степени прилагательных и наречий на -е {вы-
сокий, высоко - выше, низкий, низко — ниже).

Закон открытого слога

Строение слога определялось принципом восходящей
звучности, который состоял в том, что все звуки в слоге распола-
гались по степени нарастания звучности: ни понижение звучно-
сти, ни равенство звучности двух соседних согласных было не-
возможно.

Одним из проявлений принципа восходящей звучности
можно считать закон открытого слога (ЗОС): слог заканчивался
обязательно самым звучным звуком, слогообразующим (гласным
или слоговым плавным), т.е. был открытым (во-да, сто-лъ).

Сущность ЗОС: на протяжении праславянского периода
происходило последовательное, не знающее исключений осво-
бождение от индоевропейских закрытых слогов. Следствием яви-
лось то, что к концу праславянского периода закрытых слогов в
славянских словах не осталось.

Индоевропейские закрытые слоги возникали либо на конце
слов, либо перед согласными. В этих двух положениях и просле-
живается действие славянского ЗОС. С этой праславянской тен-
денцией связаны разные фонетические изменения.

Отпадение конечных согласных в словах
и их грамматических формах

В результате действия ЗОС согласные, заканчивающие ин-
доевропейские слова и их формы, как правило, отпадали, что
подтверждается соответствиями (лит. sunus - ст.ел. сълнъ, лат.
hostis - ст.сл. гость). Конечные сочетания *os, *бп в результате
усиления лабиализации гласного изменились следующим обра-
зом: *6s>us>u>b, *бп>йп>ъ.
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Монофтонгизация индоевропейских нисходящих дифтонгов

1. Дифтонг закрывал слог (находился перед согласным или на
конце слова).

*el > Ш
лит. kreTvas - рус. кривой

*ои (аи) > [и]

лит. tauras «буйвол, тур» - ст.сл. тоуръ

*ai
J №•> W ( в конце слова, при нисходящей интонации)

*°1
гот. snaiws - ст.сл. сн-ьгъ

Д. и М. ед. сущ. ж.р. а-основ: *gena^> жеи-ь

И. мн. сущ. о-основ (м.р.) *lesoi, > л-ъсн

ей > ['и]

бургунд. leudis - ст.сл. люднк, др.герм. корень teud- был связан
со значением «народ», у славян в результате монофтонгизации
дифтонга и использования суффикса -j- возникла новая основа,
закономерно представленная в ст.сл. фоуждь., рус. чужой, пол.
cudzy.

2. Дифтонг находился перед гласным.

ai,a>a- i a > aja

aua > a- ua > ava

*kai,atei > кдитн, *kouatei > КОБАТН

Чередования: ст.сл. слоутн - слово, п-ктн - поктъ.
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Открытие слога в случае, когда он закрывался
носовым сонантом

*ёп(т)
*ёп(т)
*in (т) (не в конце
слова)
*ап (т)
*ап(т)
*бп(т) f [aj
*бп (т)
*йп (т) (не в конце
слова)

1. * pentis > п д т ц *pontis> пжть.
2. лит. ranka - ст.сл. ржкд - рус. рука- пол. rejca.

Носовые гласные сохранились только в современном поль-
ском языке и некоторых диалектах македонского и словенского
языков: рус. пять - пол. pi?c, рус. знают — пол. znaja_.

Долгие гласные верхнего подъема не получали носового
призвука или утратили его очень рано: лит. lunkas - др.-рус. лы-
ко.

Чередования в старославянском языке:
1) [е_] // [en] ст.сл. С-ЬААА - с-БАдеие,
2) [ej // [ьп] ст.сл. ЗАПАТН - ^АПкисши (2 л. ед.ч.),
3) [е_] // [ып] ст.сл. IATH - нллешн (2 л. ед.ч.),
4) [aj // [on] ст.сл. пжт 7,i - on о НА,
5) [aj // [ът] ст.сл. д«тн -дьмешн (2 л. ед.ч.).

В современном русском языке: мять ~ мну - разминать,
звук — звон - позвякивать.

Открытие слога в сочетаниях согласных в середине слова

1. Упрощение сочетания за счет выпадения одного (чаще
взрывного) элемента:
лит. vapsa - рус. оса, лит. dugnas (й) - др.рус. дъно;
*vunbegetei > ВЪЕ-ЬЖАТН, *sunTmatei > СЬМНАДАТН.
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2. Развитие между согласными нового, добавочного, т.е.
«неорганического» гласного: лат. septem - рус. семь и седьмой
(dm).

Оба пути открытия слога представлены в сочетаниях *dl, *tl:
восточная и южная группы - выпадение взрывного элемента, за-
падная - сохранение сочетания за счет гласной вставки.

Пр.сл. *mutei > мыти, именной суффикс -dl- участвовал в
образовании: *mudlod > рус. мыло, болг.мило, пол. mydlo.

Образование глагольных форм с помощью пр.сл. суффикса
*-1-: *vedtei> вести, *ved+l+b> др.рус. велъ (А,О), чеш. vedl, vedla,
vedlo.

Диссимиляция по способу образования: если в сочетании
были представлены согласные одного места образования (напри-
мер, сочетания dt, tt):
*vedtei> вести, *mettei>Mecra;
рус. мести - мету, вести - веду, красть - краду, пол. krasc - krad?.

Преобразование сочетаний гласных с плавными

Судьба начальных сочетаний *6rt, *olt

При восходящей интонации:

*ort > га-

*61t > la-

лат, armus, др.-рус. рд/ло, болг. рамо, пол. ramie., словен. rame,

чеш. гатё

При нисходящей интонации:

*ort

*olt

лит.

> юж.
вост.,
зап.

> юж.
вост.,
зап.

aldija - болг.

га-
го-

1а-
1о-

ладя - рус. лодка - пол. lodka
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В положении перед гласным сочетания не подвергались из-
менениям: *6ratei>cT.cn. ордтн.

В современном русском языке: рост - растение, роспись —
расписаться, розвальни -развалиться и т.д.

Судьба сочетаний типа *tort, *tert, *tolt, *telt

*tort
юж.
вост.
зап.

trot
torot
trot

1
*tert f

J

1
*tolt

J

юж.
вост.
зап.
юж.
вост.
зап.

tret
teret
tret
tlot
tolot
tlot

1 юж. tlet
*telt Г вост. tolot

зап. tlet
Примеры соответствий:

а) лит. gardas - рус. город, болг. град, н.-луж. grod, чеш. hrad;
б) лит. saldus - укр. солодкий, болг. сладьк, пол. slodki, чеш.
sladky;
в) др.-верх.-нем. berg «гора» - рус. берег, словен. breg, ст.сл.
Еригъ, пол. brzeg;
г) нем. milch - рус. молоко, словен. mleko, болг. мляко (др.болг.
м л-Б к о), пол. mleko, чеш. mleko.

Чередования в современном русском языке типа простор -
страна, молоть - мельник.

Судьба сочетаний редуцированных гласных с плавными сонантами

Сочетания типа *turt, *tiilt, *tirt, *tilt нарушали тенденцию к
восходящей звучности. На славянской почве развивается слого-
вость [г] и [1]. Слоговые согласные развились в южных и в ряде
западных диалектов (чешский и словацкий ареал), в восточных и
северо-западных диалектах восстановилось сочетание гласного с
плавным (ср. др.рус. търгг.): лит. vilkas -ст.сл. ь л ъ к ъ , чеш. vlk,
болг. вълк, пол. wilk, рус. волк.
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Проявление закона слогового сингармонизма
в позднепраславянском языке

2-я палатализация заднеязычных согласных

[g] ] [d'z']>[z']
[k] + [e],[i](*oi,*ai) \ [с']
И [s']

лит. kaina «цена» - ст.сл. ц-ьид (ср. рус. каяться)
лат. gailus «резкий, быстрый»-ст.сл. ^-БЛО «весьма»

Результаты 2-й палатализации совпадают во всех славян-
ских языках, но в сочетаниях *kv и *gv мы наблюдаем осуществ-
ление палатализации только в южной и восточной славянских
группах, тогда как в западных языках сохраняются исконные со-
четания:
а) лтш. kvitet, kvitu «мерцать, блестеть», kvitinat «заставлять мер-
цать» - рус. цвет, укр. цв1т, болг. цвят, чеш. kvet, елвц. kvet,
польск. kwiat, в.-луж. kwet, н.-луж. kwet;
б) лтш. zvaigzne «звезда» - укр. зв1зда, болг. звезда, сербохорв.
звщёзда, словен. zvezda, чеш. hvezda, елвц. hviezda, польск.
gwiazda, в.-луж. hwezda, н.-луж. gwezda.

Исследования показали, что 2-я палатализация не была пе-
режита северо-западными русскими говорами (территория древ-
них Псковской и части Новгородской земель), ср. древненовгор.
к-ьл- - рус. целый, х*р- -рус. серый, а также соврем, пек. кедить
«цедить», гвезда «звезда» и др.

2-я палатализация - явление более позднее, протекавшее в
такой момент дописьменного периода, когда предки западных
славян уже обособились от южных и восточных, что отразилось в
их языке, а именно: в западнославянской языковой группе по 2-й
палатализации произошло изменение [h] > [§']: др. рус. съдъ,
чеш., елвц. §edy, польск. szady (праслав. *xoido- родственно
*xoiro-(cp. серый)).

Собственно славянские чередования согласных: рус. каяться
- цена (ст.сл. KAIATH - Ц-ЬНА), ПОЛ. mucha - о musze, noga - па
nodze, болг. филолог-филолози, речник-речници.
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3-я палатализация заднеязычных согласных

1 [g] П [d'z']>[z']
ИЛь],И,М(<*ьг)+ [к] У [С]

И -J [s']
Прогрессивная палатализация: вызвана воздействием пред-

шествующих гласных переднего ряда, а также слогового [г].
Сравните рус. мышца (производное от мышь) - укр. мишця,

болг. мишка, чеш. myska «мениск» (анат.), польск. myszka, в.-
луж. myska (лат. musculus «мускул, мышца»). Другие примеры:
др.-инд. avika - ст.сл. ОБКЦА, ЛИТ. vainikas - ст.сл. Б-ьнь-Цк, др.-
верх.-нем. kuning «князь, король» - ст.сл. КЪНА^Ь.

В западнославянской группе [h] > [§']: ст.сл. БКСК, рус. весь,
укр. увесь, усе, уся, блр. увесь, словен. ves, чеш. v§e, пол. wszyst-
ko (лит. visas, лтш. viss «весь, целый», др.-прусск. wissa «весь»).

3-я палатализация не осуществлялась, если заднеязычный
находился в положении перед согласным или перед гласным зад-
него ряда [ъ] и [у].

Результаты 3-й палатализации могли распространяться под
действием грамматической аналогии: ст.сл. лнкъ., оууеннкг
(Им.п. ед.ч.) - лнкд, оууеннкд (Р.п. ед.ч.); откцл (Р.п. ед.ч.) -
отьць. (Им.п. ед.ч.).

Чередования согласных: ст.сл. ндрнцАтн - рекж, откць. -
откуе (Зв.п. ед.ч.).

Тема «Славяне в древности»

Этноним «славяне»: теории происхождения. Свидетельства
о славянах у античных авторов и писателей VI-X вв. История
древних славян по данным археологии. Контакты славян с дру-
гими народами. Проблема славянской прародины: краткий обзор
основных гипотез (висло-одерская, среднеднепровская, дунай-
ская). История древних славян по языковым данным. Представ-
ления славян об окружающем мире, религия древних славян
(языческий пантеон). Государственный строй древних славян.
Материальная культура древних славян.
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Славяне как особая этническая группа выделились из индо-
европейской племенной общности в достаточно давнее время:
как полагают, в третьем-втором тысячелетии до нашей эры.

В VI-V вв. до н.э. славяне, видимо, занимали земли западной
части современной Украины, южной окраины Белоруссии и вос-
точной окраины Польши.

Общеславянский (праславянский) язык мог существовать
лишь до той поры, пока не началось широкое расселение славян,
разрыв связей между отдельными их группами. Такое расселение
- сначала на запад и северо-запад, район Балтийского моря, затем
на юго-запад и юг, на Карпаты, территорию Венгерской низмен-
ности, на Балканский полуостров, а потом и на восток - происхо-
дило в первые века нашей эры. Оно приводило к усилению диа-
лектных различий в языке, к образованию достаточно устойчи-
вых и автономных «частей» славянского народа.

Исторические упоминания о славянах относятся к VI в. н.э.
(Прокопий Кесарийский, Иордан и др.). То было время движения
славян на юг и на запад. В VI-IX вв. славяне занимали обширные
области на юге и на западе Европы.

Известный историк Иордан называет 3 славянские группы:
антов, словен (склавен) и венетов. Византийские историки еди-
нодушно отмечают, что анты и словене - родственные народы:
они пользуются одним общим языком, у них сходный быт и обы-
чаи, одинаковые верования и даже внешность.

Равнинная местность, богато развитая речная система бла-
гоприятствовали связям отдельных родственных групп. Необхо-
димо также учесть одинаковый общественно-экономический ук-
лад жизни этого населения. Приведенные общественные, эконо-
мические, природные условия способствовали длительному со-
хранению исконного языкового единства славян.

Однако различия в языках славянских групп в разные пе-
риоды их исторической жизни имелись. Различие было обуслов-
лено общественно-бытовой дифференциацией, переживавшейся
отдельными родами в зависимости от местных условий жизни.
Хотя к VI в. н.э. племя уже распалось на 3 ветви, на предков за-
падных, восточных, южных славян, славяне и в это время сохра-
нили общие верования и обычаи, общий быт и даже, вероятно,
общий язык.
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Праславянский язык был языком славянского племени с
момента его отделения от древних индоевропейских племен и
продолжал оставаться общим языком славян в течение очень
длительного времени, судя по всему, и в период обособления
славянских народностей (не менее чем 2,5 тыс. лет).

Тема «Возникновение славянской письменности»

Происхождение письменности у славян. Письменность
славян до IX века. «Сказание о письменах» Черноризца Храбра.
Жизнь и деятельность Константина (Кирилла) и Мефодия. Прин-
ципы кирилло-мефодиевского перевода: точный перевод, заимст-
вования, калькирование, транспозиция. Славянские азбуки и их
судьба. История кириллицы. Оформление древнеславянских ру-
кописей, материалы и орудия письма. Древнейшие памятники
славянской письменности (глаголические и кириллические).

В настоящее время дискуссионными остаются вопросы: су-
ществовала ли письменность у славян до Кирилла и Мефодия,
какую именно азбуку создал Кирилл. Представим имеющиеся
точки зрения на указанные проблемы.

1. У славян была письменность до Кирилла, докирилличе-
ским письмом была глаголица, Кирилл же создал кириллицу
(В.И. Григорович, П.Я. Черных).

2. Докириллическим письмом было письмо, созданное на
основе греческого алфавита и получившее впоследствии название
кириллицы, Кирилл же создал глаголицу (Е. Георгиев,
Е.Э. Гранстрем).

3. У славян не было письменности до Кирилла, Кирилл соз-
дал глаголицу, а кириллицу - кто-то из учеников Мефодия
(И.В. Ягич, В.Н. Щепкин, A.M. Селищев).

4. У славян не было письменности до Кирилла, Кирилл соз-
дал кириллицу, а глаголицу изобрели позднее в качестве славян-
ской тайнописи, когда славянская письменность подвергалась го-
нениям со стороны католического духовенства (И. Добровский,
И.И. Срезневский, А.И. Соболевский, Е.Ф. Карский).
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Деятельность Константина (Кирилла) и Мефодия

Братья Константин и Мефодий прибыли в Великую Мора-
вию (территория современной Чехии, Словакии и Польши) в 863
г. из Константинополя вскоре после того, как великоморавский
князь Ростислав направил к византийскому императору Михаилу
III посольство с просьбой прислать ученых мужей для христиан-
ского просвещения народа.

Выходцы из богатой греческой семьи, проживавшей в Со-
луни, братья могли говорить по-славянски, а младший брат -
Константин - проявил выдающиеся способности в филологии и
богословии, за что и был прозван Философом.

Существует мнение, что славянская азбука была составлена
еще до приезда в Моравию, где братья сразу же начали перево-
дить богослужебные книги на славянский язык.

Деятельность Константина и Мефодия была высоко оценена
в Риме папой Адрианом II, однако здесь Константин заболел и
скончался в 869 г. в возрасте 42 лет. Перед смертью он постригся
в монахи и принял имя Кирилл.

Немецкое духовенство было недовольно тем, что богослу-
жебные тексты писались теперь на славянском языке, а Мефодий
еще и настаивал на проведении богослужения на славянском.
Мефодий был заточен в тюрьму баварскими епископами, но
вскоре освобожден при содействии папы Иоанна VIII. Скончался
Мефодий в 885 г., а ученики братьев вынуждены были уехать из
Моравии на юг славянского ареала.

Принципы перевода

Кирилло-мефодиевская традиция перевода опирается на 4
основных принципа: 1) точный перевод (слово в слово), 2) заим-
ствование, 3) калькирование, 4) транспозиция.

Там, где в славянской речи не было необходимых слов, они
заимствовались из греческого, примеры таких заимствований: ан-
гел, талант, философ, литургия и мн. др.

Наиболее эффективным средством перевода стало кальки-
рование, при калькировании появлялись слова, состоявшие из
уже известных морфем, а потому они были прозрачны в смысло-
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вом отношении. Таким образом славяне научились выражать
сложные богословские понятия. Старославянские композиты яв-
ляются кальками с греческого, например: ЕЛДГОЛ-ЬПКНЪ,

ЕЛАГОБ-ЬрЬНЪ., ЛОКрОД-ЬТбЛКНЪ И Т.Д.

Транспозиция - наделение слов новыми значениями, пере-
нос значений греческих слов на славянские, так называемое смы-
словое калькирование. Уже существовавшие славянские слова
приобрели новые значения, например: ^дконг., нстннд,
жнвотг., вннд, БЛАСТЬ и др.

Славянские азбуки и их судьба

Кириллическая азбука лежит в основе современного письма
славянских народов, письменная традиция которых восходит к
старославянской.

Приведем некоторые особенности славянских азбук:
1. Наличие дублетных букв: это объясняется следованием

славянского письма греческой традиции (о, ш — [о]; н, i, v (не пе-
ред гласным) — [i]; ф [f]); дублетность этих букв была и в глаго-
лице, и в кириллице.

2. Буквы 1 и ь обозначали редуцированные, т. е. сверхкрат-
кие гласные, которые в старославянском языке являлись само-
стоятельными фонемами, буквы ж («юс большой») и А («ЮС ма-
лый») обозначали носовые гласные [aj и [е_]. Буквы, представляю-
щие собой диграфы, или лигатуры — соединение двух букв: оу,
возникшая по греческому образцу для передачи [и], а также обо-
значающие чисто славянские звуки ф [s'f], ъ.1 (ън) [у]; эти буквы
были лигатурами и в глаголице.

3. «Йотированные» буквы, также представляющие собой ли-
гатуры (ю, га, к, ЬА, ш) употреблялись по тому же принципу, что и
современные русские е, ю, я, т.е. после согласных для обозначения
мягкости предшествующего согласного, в начале слова и после
гласных — для обозначения сочетания 0] с соответствующим глас-
ным [ju, ja] и т. д.

4. Кириллическая азбука имеет ряд отличий от глаголиче-
ской в наборе букв (проследите это по таблице в приложении). В
глаголице не было букв ^ и \j/, введенных из греческого унциала, а
также не было йотированных к и ta. В соответствии с к в глаголи-
ческих памятниках используется нейотированная буква «есть»
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(эквивалент кириллического е), т.е. эта буква может обозначать и
[е], и [je, 'e], в зависимости от позиции.

5. В соответствии с кириллическим и в глаголических тек-
стах мы находим ту же букву, что и в соответствии с кирилличе-
ским и, т. е. одной букве глаголицы соответствуют две разные бу-
квы кириллицы: ъ, га. Обратите внимание на это соотношение:
оно показывает, что в говорах, на которые ориентировался Кон-
стантин при создании глаголицы, «ять» по фонетическому качест-
ву совпадал с ['а] (после мягкого согласного, т. е. [а] переднего
ряда). Следовательно, в старославянском языке первых переводов
(IX в.) «ять» был гласным переднего ряда нижнего подъема. В
говорах же Древней Болгарии X в., с которыми была связана Пре-
славская школа и создание кириллицы, «ять» не совпадал полностью
с ['а] и был осознан составителями кириллицы, введшими для него
специальную букву, как особая фонема.

6. В кириллице не было буквы «гервь», служившей в глаго-
лице для передачи мягкого [g'] в заимствованных словах (при
транслитерации глаголических памятников кириллицей сейчас ис-
пользуется буква сербского алфавита). Традиционно считается, что
«гервь» был специально создан для передачи [g'] в греческих сло-
вах. Однако такое объяснение сталкивается с рядом трудностей:
почему не было создано особых букв и для мягких [k'], [h'j, также
встречающихся только в грецизмах, почему для передачи этих
представленных только в греческих заимствованиях звуков не были
использованы буквы греческого алфавита? Существует точка зре-
ния, что глаголический «гервь» служил для передачи особой сред-
ненёбной фонемы, характеризовавшей те славянские диалекты, на
которые ориентировался Константин при создании глаголицы; в
говорах же, на которые была ориентирована кириллица, такой
фонемы не было (см. об этом: Г.А. Хабургаев «Первые столетия
славянской письменной культуры», 1994, с. 37-39).

7. С этой же проблемой связан вопрос о глаголической
букве «шта», в отличие от кириллической ф не выводимой из со-
четания букв шт (сравните по таблице); вполне вероятно, что и
здесь глаголица передавала особый средненебный глухой соглас-
ный, присутствовавший именно в тех славянских диалектах, на
которые ориентировался Константин (см. об этом также: Хабур-
гаев 1994, с. 39-40).
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8. Только в глаголице буква «зело» (в кириллице s) исполь-
зовалась в особом звуковом значении [d'z'J, в кириллических па-
мятниках она свободно варьируется с буквой «земля» ^ [z] или
используется только в числовом значении.

Таким образом, ряд различий между кириллицей и глаголи-
цей указывает на различия в фонетических системах диалектов, на
которые ориентировался Константин при создании глаголицы, с
одной стороны, и с которыми было связано создание кириллицы, с
другой.

Обратите также внимание на различия между кириллицей и
глаголицей в передаче числовых значений: в глаголице буквы
имеют числовое значение в порядке их следования в алфавите, в
кириллице же числовое значение имеют только те буквы, которые
взяты из греческого алфавита, причем в соответствии с их поряд-
ком в греческом (см. приложение).

Необходимо сказать и о диакритических знаках. Титло -
знак сокращенного написания слова, широко использовавшийся в
старославянской письменности. При чтении слов под титлом луч-
ше пользоваться списком таких сокращений. Кроме того в текстах
употреблялись также выносные буквы (пропущенные буквы, кото-
рые чаще всего вписывались под титло), паерки, знаки мягкости и
т.д.

Древнейшие памятники славянской письменности

Типы памятников в зависимости от содержания:
1. Евангелие (от греч. «благая весть») - книга, содержащая

рассказы о жизни и учении Иисуса Христа. Выделяют два
типа евангелий: четвероевангелие (тетр), которое содержит
рассказы четырех евангелистов (Матфея, Марка, Луки, Ио-
анна), апракос (служебное евангелие), которое содержит
евангельские отрывки, расположенные в порядке недельных
чтений при церковной службе.

2. Псалтырь - книга, содержащая песнопения (псалмы), про-
славляющие Бога, приписываются Давиду, библейскому ца-
рю и пророку.

3. Апостол - книга, содержащая деяния и послания апостолов
(учеников Иисуса Христа).
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4. Минея - книга для церковного чтения на все дни месяца,
включавшая жития святых, легенды о мученичестве и под-
вижничестве святых, творения отцов церкви.

5. Сборники (изборники) включали поучения проповеди (го-
милии), похвальные слова и т.п.

6. Требник (евхологий) - книга, содержавшая молитвы и тре-
бы (церковные службы на разные случаи жизни).

Глаголические памятники

1. Сборник Клоца (Клоцов сборник) - найденный в библио-
теке графа П. Клоца сборник, 14 листов, XI в. Триентскую
часть (12 листов, хранится в музее итальянского города
Триента) издал В. Копитар в Вене 1836 году, инсбрукскую
(2 листа, хранится в австрийском Инсбруке) - Ф. Миклошич
в 1860 г., обе части издал И.И. Срезневский в 1866 г. Со-
держание сборника составляют гомилии (проповеди).

2. В Зографском монастыре на Афоне (Македония) было най-
дено так называемое Зографское евангелие, весьма важный
по языку памятник, изданный И.В. Ягичем в Берлине в 1879
г. Памятник X-XI в., четвероевангелие, 304 листа.

3. В монастыре св. Богородицы (Мариинский монастырь на
Афоне) В.И. Григоровичем было найдено евангелие, кото-
рое в 1883 году целиком издал И.В. Ягич под заглавием
Мариинское евангелие. Памятник XI в., четвероевангелие,
172 листа.

4. Ассеманиево евангелие - служебное евангелие (апракос),
названо по имени патера Дж. Ассемани, который вывез ру-
копись из Иерусалима в Италию. XI в., 158 листов.

5. Синайская псалтырь - рукопись XI в., 177 листов, написа-
на несколькими писцами, хранится в монастыре св. Екате-
рины на Синае, открыл архимандрит Порфирий Успенский.
Издал Л. Гейтлер (1883 г.), научное издание осуществил
С.Н. Северьянов (Синайская псалтырь. Глаголический па-
мятник XI в. Пг., 1922).

6. Синайский требник (Евхологий синайский, Синайский ев-
хологий) - памятник XI в., 106 листов, найден архимандри-
том Порфирием Успенским в 1850 г. в монастыре св. Екате-
рины на Синае, где и хранится. Первое издание осуществил
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Л. Гейтлер в 1882 г.
7. Боянское евангелие - Боянский палимсест, текст конца

XI в., пергамент был счищен в ХП-ХШ вв., а на палимсесте
был написан другой текст - евангелие-апаракос кириллицей.
Рукопись обнаружил В.И. Григорович в 1845 г. в Боннском
монастыре около Софии.

8. Киевские листки (Киевский миссал) - рукопись, относя-
щаяся к X в. (или к концу IX в.), 7 листов, содержит отрывок
литургии по римскому обряду, перевод с латинского ориги-
нала. Обнаружил и впервые издал И.И. Срезневский.

9. Охридские глаголические листки - отрывки из евангелия-
апракоса, название по городу Охриду, где найдены
В.И. Григоровичем в 1845 г., XI в., 2 листа.

10. Рыльские листки - отрывок из несохранившегося ко-
декса литургического назначения и части Паренесиса (на-
ставления) Ефрема Сирина, XI в., 8 листов и 3 отрывка лис-
тов. Первые два листа обнаружил В.И. Григорович в Рыль-
ском монастыре в Болгарии в 1845 г.

Кириллические памятники

1. Саввина книга. Служебное евангелие (апракос), название
по имени писца, попа Саввы (встречается в приписках к ос-
новному тексту), датируется XI в., 129 листов. Предполага-
ют, что это список с глаголического оригинала. Происходит
из северо-восточной Болгарии. Рукопись открыта и издана
впервые И.И. Срезневским, полное научное издание осуще-
ствил В.Н. Щепкин (Саввина книга. СПб., 1903).

2. Супрасльская рукопись. Мартовская минея, название по-
лучила по Супрасльскому монастырю (около Белостока), где
была найдена в начале XIX в., XI в., 285 листов. Самый
большой по объему старославянский памятник, написан в
северо-восточной Болгарии одним писцом, представляет со-
бой собрание 24 житий и 24 гомилий различного происхож-
дения. Первое издание принадлежит Ф. Миклошичу (Вена,
1851 г.). Полное издание С.Н. Северьянова (Супрасльская
рукопись. СПб., 1904).

З.Енинский апостол. Название получил по селению Енино
около Казанлыка, где обнаружен в 1960 г., XI в., 39 листов.
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4. Листки Ундольского - отрывки из евангелия-апракоса, на-
званы по имени первого владельца В.М. Ундольского, XI в.,
2 листа.

З.Хиландарские листки - неполный текст старославянского
перевода Поучений Кирилла Иерусалимского, XI в., 2 листа.
Рукопись найдена В.И. Григоровичем в Хиландарском мо-
настыре на Афоне.

б.Остромирово евангелие (1056—57). Служебное евангелие,
название получило по имени новгородского посадника Ост-
ромира, для которого было переписано с восточноболгар-
ского оригинала на Руси в 1056-1057 гг.

7. Восточнославянские памятники письменности, среди кото-
рых особенно важны Сборники Святослава (1073 и 1076),
Служебные минеи (1095,1096 и 1097).

Тема «Крупнейшие слависты и их роль
в развитии славянской филологии»

Начало славянской филологии. Становление славянского
сравнительно-исторического языкознания. Деятельность
И. Добровского, П. Шафарика, А.Х. Востокова,
И.И. Срезневского и др. Славянское языкознание в Х1Х-начале
XX в.: деятельность Ф.И. Буслаева, Ф.Ф. Фортунатова,
А.А. Потебни, В. Ягича А.А. Шахматова, А.И. Соболевского и
ДР.

Юрий Крижанич (1618—1683) - представитель научной и
общественно-политической мысли славян XVII в. По националь-
ности хорват. Пропагандировал идею «славянского единства». В
поисках конкретных путей культурного и политического возрож-
дения славян предлагал, в частности, унию православной и като-
лической церкви. Предпринял попытку создания «общеславян-
ского языка» и использовал его в своих книгах.

Йозеф Добровский (1753-1829). «История чешского языка и
литературы» (на немецком языке) (1792 г.): представлена одна из
первых научных классификаций славянских языков, а также све-
дения о начале славянской письменности, древнеславянских алфа-
витах и прародине славян.
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Словацкий ученый Павел Йозеф Шафарик (1795-1861).
Окончательно утвердил славистику как науку. В 1826 г. издал
«Историю славянского языка и литературы по всем наречиям»
(на немецком языке). Трудом его жизни стали «Славянские древ-
ности», выпущенные в Праге в 1837 г. на чешском языке и вышед-
шие в 1837-1838 гг. в Москве на русском языке. «Древности» стали
на долгие годы энциклопедией по славистике. Под пером Шафари-
ка сложилось представление о славистике как о комплексной нау-
ке, посвященной изучению славянских языков и народов, истории
их литератур и письменных памятников.

Измаил Иванович Срезневский (1812-1880). Был выдаю-
щимся специалистом по славянской палеографии, составил обшир-
ную картотеку древнерусской лексики по памятникам XI-XVII вв.
Эта картотека легла в основу «Материалов для словаря древне-
русского языка» в 3-х томах, изданных в 1893-1903 гг.

В 1820 г. (на 2 года раньше работы Добровского), выпустил
свой труд «Рассуждение о славянском языке» Александр Хри-
стофорович Востоков (Остенек) (1781-1864). В ней не только да-
но описание старославянского языка, но и приведены основные
фонетические соответствия между славянскими языками.
А.Х. Востоков считается одним из основоположников сравнитель-
но-исторического метода в языкознании.

Франц (Франьо) Миклошич (1813-1891). Рассматривал свя-
зи родственных языков в лексике и грамматике, а также заимство-
вания в географически соседних языках. «Сравнительно-
историческая фонетика славянских языков» (Вена, 1852, на нем.
языке): проведено сопоставление звуков всех славянских языков
(кроме белорусского) и сравнение их со звуками старославянского
языка. «Этимологический словарь славянских языков» (Вена,
1886): одно из первых этимологических сочинений, посвященных
отдельной группе индоевропейских языков.

Август Шлейхер (1821-1868). В 1852 г, он опубликовал ста-
рославянскую грамматику, впервые указал на ближайшее родство
славянских и балтийских языков.

Федор Иванович Буслаев (1818-1897). «Опыт историче-
ской грамматики русского языка» (Москва, 1858). Отметил важ-
ность диалектных данных для истории языка.
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Филипп Федорович Фортунатов (1848-1914). Основатель
Московской лингвистической школы. Труды по индоевропеисти-
ке, славистике, санскриту.

Ян Бодуэн де Куртенэ (1845-1929). Благодаря его деятель-
ности, а также деятельности его учеников возникла Казанская
лингвистическая школа. Был новатором во многих вопросах лин-
гвистики, например установил разграничение диахронии и син-
хронии при изучении языков и указал на их взаимодействие.

Александр Афанасьевич Потебня (1835-1891). Привлек
внимание к изучению закономерностей в области семантики, до-
бился важных результатов в исследовании синтаксических явле-
ний.

Ватрослав Ягич (1838-1923). Хорватский исследователь.
«История письменности хорватского и сербского народа» (1867,
на хорватском языке). Издал древнейшие памятники письменно-
сти (Мариинское и Зографское евангелия, Новгородские служеб-
ные минеи 1095-1097 гг.). «История славянской филологии»
(Санкт-Петербург, 1910).

Алексей Александрович Шахматов (1864-1920). Изучал
древнерусские памятники (летописи, грамоты), впервые начал
изучать структуру и языковые особенности памятников письмен-
ности в широком культурно-историческом аспекте.

Алексей Иванович Соболевский (1856-1929). «Лекции по
истории русского языка» (Москва, 1907). Основал крупнейшую
картотеку, которая стала началом «Словаря русского языка XI-
XVII вв.».

Антуан Мейе (1866-1936). Французский лингвист. Круп-
нейший индоевропеист, но известен также и работами по слави-
стике. «Общеславянский язык» (1915).

Николай Сергеевич Трубецкой (1890-1938). Исследования
посвящены исторической фонологии праславянского языка. Ос-
нователь морфонологии. «Грамматика старославянского языка»
(Вена, 1954, на немецком языке).

Роман Осипович Якобсон (1896-1982). Труды по истори-
ческой фонологии, при изучении грамматики славянских языков
применил новые принципы структурного анализа.

Ван-Вейк Николас (1880-1941) - нидерландский ученый-
славист, профессор университета в Лейдене (с 1913). Работал в
области истории славянской письменности и фонетики (история
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ударения в славянских языках), фонологии. Занимался также сла-
вянской диалектологией и вопросами диалектальных смешений.
«История старославянского языка».

Андре Вайан (1890-1977). Французский славист. Работы по
сравнительной грамматике славянских языков. «Руководство по
старославянскому языку» (переведено на русский язык в 1952 г.).

Райко Нахтигал (1877-1958). По национальности словенец.
Первый президент Словенской академии наук и искусств (1938).
Исследования Нахтигала посвящены старославянскому и русско-
му языкам, сравнительной грамматике славянских языков, исто-
рии славянской письменности и палеографии. Опубликовал кни-
гу «Славянские языки» (1938, рус. пер. 1963), в которой выявле-
ны некоторые общие явления и процессы, определившие эволю-
цию строя славянских языков, поставлен вопрос об иерархии фо-
нетических процессов. Нахтигал осуществил издание памятников
славянской письменности («Синайский требник», изд. 1941-42,
«Слово о полку Игореве», изд. 1954).

Афанасий Матвеевич Селищев (1886-1942). Основные
труды посвящены исторической диалектологии македонского
языка («Очерки по македонской диалектологии», 1918; «Маке-
донские кодики 16-18 вв.», 1933, и др.), русской диалектологии
(«Диалектологический очерк Сибири», в. 1, 1921; «Русские гово-
ры Казанского края...», 1927 и др.), балканскому языкознанию.
Опубликовал работы по сравнительно-исторической грамматике
славянских языков, ономастике, учебники по славянскому языко-
знанию: «Введение в сравнительную грамматику славянских
языков» (в. 1, 1914), «Славянское языкознание» (т. 1,1941), «Ста-
рославянский язык» (ч. 1—2, 1951—52). Член-корреспондент
Болгарской АН (1931) и член многих зарубежных научных об-
ществ.
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Планы практических занятий

В ходе выполнения практических заданий необходимо в ря-
де случаев обращаться к словарям, в том числе к этимологиче-
ским и словарю старославянского языка. Ниже приведен пере-
чень словарей, которые могут быть рекомендованы учащимся.
1. Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков): около

10000 слов / Э. Благова, P.M. Цейтлин, С. Геродес и др.; под
ред. P.M. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благовой. М.: Русский язык,
1994.842 с.

2. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986-
1987. Т. 1-4.

3. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современно-
го русского языка. 3-е изд., стереотип. М.: Русский язык, 1999.
Т. 1-2.

4. Этимологический словарь славянских языков (Праславянский
лексический фонд) / под. ред. О.Н. Трубачева. М., 1974-2000.
Вып. 1-27.

Практическое занятие № 1

Современные славяне

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Современные славяне: религия, государственный строй.

2. Культура и обычаи славянских народов.

Задание 1. Подготовьте устное сообщение на выбранную тему:
1. Государственный строй южных славян: краткая характеристи-

ка.
2. Культура и обычаи южных славян.
3. Западные славяне: общественно-политическое устройство.
4. Культурная жизнь западных славян.
5. Государства восточных славян.
6. Восточные славяне: современная культура и обычаи.
7. Современные религиозные конфессии у славян.
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Задание 2. Ответьте на вопросы:
1. Где проживают сейчас славянские народы?
1. Какова численность славянских народов?
2. Как называются славянские государства и их столицы?
3. Какие факты из культурной жизни современных славян вам

известны?
4. Что вы знаете об общественно-политическом устройстве сла-

вянских стран?
5. Существует ли какое-либо сходство в обычаях разных славян-

ских народов? Чем это можно объяснить?

Список рекомендуемой литературы

1. Белякова Г. С. Славянская мифология: книга для учащихся.
М: Просвещение, 1995. 238 с.

2. Дворник Ф. Славяне в европейской истории и цивилизации
/ пер. с англ. И.И. Соколовой при участии И.А. Аржанцевой,
С.С. Никольского; под общ.ред. И.И. Соколовой.
М: Яз.слав.культуры, 2001. 800 с.

3. Духовная культура славянских народов: Литература.
Фольклор. История. Сб. ст. к
IX Междунар. съезду славистов / АН СССР, Ин-т рус. лит.
(Пушкин, дом); [Редкол.: М. П. Алексеев и др.]. Л.: Наука;
Ленингр. отд-ние, 1983. 382 с.

4. Капица Ф.С. Славянские традиционные верования, праздни-
ки и ритуалы: Справ. 3-е изд. М.: Флинта: Наука, 2001. 215с.

Практическое занятие № 2

Современные славянские языки

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Происхождение славянских языков.

2. Классификация славянских языков.
3. Славянские языковые соответствия.
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Задание 1. Расскажите, в чем проявляется родство современных
славянских языков? Как это объясняется? Покажите на конкрет-
ных языковых примерах.
Задание 2. Укажите наиболее существенные фонетические раз-
личительные признаки между южнославянскими и восточносла-
вянскими языками.
Задание 3. Укажите наиболее существенные фонетические раз-
личительные признаки между западнославянскими и восточно-
славянскими языками.
Задание 4. Расскажите о явлении межъязыковой паронимии,
приведите примеры.
Задание 5. Распределите по отдельным группам следующие сла-
вянские языки: болгарский, белорусский, чешский, сербохорват-
ский, словенский, русский, словацкий, украинский, полабский,
македонский, польский, лужицкие.
Задание 6. Распределите данные ниже слова по группам славян-
ских языков и определите, о каких фонетических соответствиях
идет речь:
1) рус. поросенок, болг. прасе, пол. pros?, укр., блр. порося, сло-
вен. prase, род. п. praseta, чеш. prase, слвц. prasa, в.-луж. proso,
prosatko;
2) макед. глас, пол. glos; укр. голос, блр. голас, болг. гласът, сло-
вен. glas, чеш. hlas, в.-луж. hlos, н.-луж. gtos;
3) укр. черево, блр. черево, др.-русск. черево «живот, кожа с жи-
вота», болг. чрево, сербохорв. цри]ёво, чеш. stfevo, слвц. crevo
«кишка», польск. trzewo, в.-луж. crjewo, н.-луж. cfowo, полаб.
crevu;
4) укр. молоко, блр. молоко, болг. мляко, сербохорв. млщёко,
млеко, словен. mleko, чеш. mleko, слвц. mlieko, польск. mleko, в.-
луж., н.-луж. mloko.
Задание 7. Учитывая регулярные соответствия, классифицируйте
данные слова:
1) укр. межа, блр. межа, словен. meja, чеш. meze, слвц. medza,
польск. miedza, в.-луж. mjeza, н.-луж. mjaza;
2) рус. свеча, укр. св1ча, блр. свеча, болг. свещ, сербохорв.
cBHJeha, свёпа, словен. sveca, чеш. svice, слвц. svieca, польск.
swieca, в.-луж., н.-луж. sweca;
3) рус. ночь, укр. н1ч (род. п. ночи), блр. ноч, болг. нощ, чеш.,
слвц., польск. пос, в.-луж. пос (род. п. посу), н.-луж. пос;
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4) укр. noMin, болг. помощ, чеш., слвц., польск., в.-луж., н.-луж.
ротос, др.рус. помочь.
Задание 8. Определите, какое фонетическое соответствие пред-
ставлено в примерах: болг. ела, сербохорв. ]6па, чеш. jedle «пих-
та», слвц. jedl'a, польск. jodla, в.-луж. jedla, н.-луж. jedia, рус. ель.
Как на основании этого соответствия объединяются разные груп-
пы славянских языков?
Задание 9. Определите группы славянских языков с учетом регу-
лярных звуковых соответствий в следующих рядах:
1) укр. один, блр. одзш, болг. един, сербохорв. .]ёдан, чеш., слвц.
jeden, польск. jeden, в.-луж. jedyn, н.-луж. jaden;
2) рус. уха, болг. юха, сербохорв. jyxa, словен. juha «суп», чеш.
jicha «похлебка, жижа», слвц. jucha, польск. jucha «кровь, гной,
похлебка», в.-луж. jucha «похлебка, жижа», н.-луж. jucha «по-
хлебка, навозная жижа»;
3) рус. капля, укр. капля, словен. kaplja, чеш. каре, польск. kapia;
4) рус. звезда, укр. зв1зда, болг. звезда, сербохорв. зви|езда, сло-
вен. zvezda, чеш. hvezda, слвц. hviezda, польск. gwiazda, в.-луж.
hwezda, н.-луж. gwezda;
5) рус. локоть, укр. локоть, блр. локоць, болг. лакът, чеш. loket,
польск. lokiec, в.-луж. Ioh6, н.-луж. toks;
6) укр., бел. розум, болг. разум, чеш., слвц. rozum, польск. rozum,
в.-луж. rozom, н.-луж. rozym.

Список рекомендуемой литературы
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Практическое занятие № 3

Праславянский язык. Система вокализма
праславянского языка

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Возникновение праславянского языка и его периодизация.
2. Гласные звуки праславянского языка и их индоевропейские
соответствия.
3. Преобразование количественных различий в качественные.
4. Собственно славянские гласные.

Задание 1. Расскажите о возникновении праславянского языка.
Задание 2. Ответьте на вопросы:
1.В какое время, по данным историков, происходит распадение
славянского племени на три ветви?
2. Какова периодизация праславянского языка?
З.Что такое сравнительно-исторический метод? Каким образом
применяют этот метод для восстановления праславянских форм?
4. Что такое архетип? Как его графически обозначают?
Задание 3. Охарактеризуйте систему вокализма праславянского
языка.
Задание 4. Укажите дифференциальные признаки праславянских
гласных.
Задание 5. Приведите индоевропейские соответствия праславян-
ских гласных.
Задание 6. Расскажите о собственно славянских гласных.
Задание 7, Напишите славянские соответствия к архетипам:
*sunfls, *kruvis, *tunos, *as!s, *gubells, *medus, *zvens, *svetos,

*vera, *lapa, *posulateim, *sulatei_, *kosatein, *gretei^,

*summatei.
Задание 8. Напишите русские (или др.-рус.) соответствия:
лат. nebula (ё) - рус. сущ. ср.р
лат. sal (род.п. salis) (а) - рус. сущ. жен. р
лит. bukas (п)-рус. сущ. м.р
лат. mare (а) - рус. сущ. ср.р
авест. Ьауа(а) «господь» - рус. сущ. м.р
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лит. boba (б) - рус. сущ. жен.р
др. -инд. grTva (T) «затылок, загривок» - рус. сущ. жен.р
др.-в.-нем. sur (п) «кислый» - рус. сущ. м.р
лат. verus (ё) «истинный» - др.-рус. сущ. жен.р
латыш, mlgla (1) «туман» - др.-рус. сущ. жен.р
др.-инд. duva (й) - др.-рус. ЧИСЛИТ

Задание 9. Дополните ряды (проверьте по этимологическому
словарю):
1) болг. малък, лат. maJus «дурной, плохой», готск. sraals «малый,
незначительный», рус
2) лат. lenis «мягкий, нежный, кроткий», укр. лшь, болг. лен, рус.

3) др.-инд. pinakam, болг. пън, чеш., слвц. рей, польск. pien, в.-
луж. pjenk «палка», лит. pinas «ветвь», др.-инд. pinakam «палка»,
др.-рус
4) латыш, putns, лит. putytis «пташка», лат. putila «птенец», ст.сл.

5) чеш. kypeti, лит. kQpeti «бурлить, пениться», пол. kipiec, ст.сл.

Задание 10. Возведите к архетипу следующие старославянские
слова:
с-кмене, гн-ь^до, лледъ, ьелкмн, БОДД.
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Практическое занятие № 4

1-я палатализация заднеязычных согласных

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Правило «ruki».

2. Закон внутрислогового сингармонизма: сущность, примеры
проявления.
3. 1-я палатализация заднеязычных согласных: условия осущест-
вления и результаты.
4. Чередования согласных, связанные с явлением 1-й палатализа-
ции.

Задание 1. Расскажите о важнейших особенностях консонантной
системы праславянского языка. Что такое закон внутрислогового
сингармонизма?
Задание 2. Расскажите о правиле «ruki», приведите примеры.
Задание 3. Расскажите о явлении первой палатализации заднея-
зычных согласных, приведите примеры.
Задание 4. Приведите примеры чередований согласных, связан-
ных с явлением первой палатализации заднеязычных согласных.
Задание 5. Напишите славянские соответствия к архетипам:
*gena, *sopogikos, *kruhika, *geros, *skrTgelis, *timmlkinlk6s,

*nakmatei,.

Задание 6. Преобразуйте архетипы и определите, что объединяет

данные слова: *bege"tei,, *sluhetei., *knketei., *legeteii.

Задание 7. Реконструируйте праславянский вид старославянских
словоформ: уело, УАСЬ, УНСТЪ, ЕОЖКСКЪ, пеудлк.
Задание 8. Напишите русские (др.-рус.) соответствия (проверьте
по этимологическому словарю):
1) лит. gyvas (у = Т) - др.-рус. прилаг
2) лит. geltas (ё) - рус. прилаг
3) лит. keturi (ё)-рус. числит
Задание 9. К следующим старославянским словам подберите од-
нокоренные с суффиксами -ьн-, -ьск-, -ьств-, -ьц-, -ьк-, -ьд-, -ьб-
(см. словарь старославянского языка): когъ, дроугъ,

доу^ъ, гр-ь^ь, иогд, УЛОБЪКЪ.
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Задание 10. Объясните происхождение шипящих в основе прила-
гательных в сравнительной степени: ьелнудншн, строжлншн,
тншдншн, ЛЛЪНОЖАНШН. Почему при других основах мы нахо-
дим В СуффИКСе -Б (СЛАЕЪНШН, ДОЕрЪНШН, НОБ-БНШН)?
Задание 11. Объясните происхождение шипящих в следующих
словах старославянского языка: слоужнтн, соушнтн, лложетг.,
стрдшь.нъ, К1ннжкннкг, HAVHHATH, и ж н т ь , пеуетъ.
Задание 12. Объясните чередования согласных в старославян-
ском языке: гр-ь^ъ - гр-ьшкннкъ, дроугъ - дроужьзд, Брдгъ -

Л, ПОКОН - ПОУНТН, БЪЛЛГЛТН - БЪЛОЖНТН, АЛЪНОГЪ -

Список рекомендуемой литературы
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Практические занятия № 5, 6

Взаимодействие согласных с <j>

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Результаты взаимодействия согласных и групп согласных с j в
славянских языках.
2. Диалектные различия, обнаруживаемые по результатам взаи-
модействия согласных с j .
3. Чередования согласных, связанные с законом слогового син-
гармонизма.
4. Источники шипящих в славянских языках.

Задание 1. Расскажите о результатах взаимодействия с j заднея-
зычных согласных, приведите примеры.
Задание 2. Расскажите о результатах взаимодействия с j перед-
неязычных сонорных согласных, приведите примеры.
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Задание 3. Расскажите о результатах взаимодействия с j зубных
фрикативных согласных, приведите примеры.
Задание 4. Расскажите о результатах взаимодействия с j губных
согласных, приведите примеры.
Задание 5. Расскажите о результатах взаимодействия с j зубных
смычных согласных, приведите примеры.
Задание 6. Расскажите о результатах взаимодействия с j сочета-
ний согласных, приведите примеры.
Задание 7. Приведите примеры чередований согласных, связан-
ных с законом слогового сингармонизма.
Задание 8. Приведите источники шипящих в славянских языках
(составьте таблицу или схему).
Например:

[Г]
*[g]
*[g]
*[d]

+
+
+

П

0]
0]

IP(1 пал.)

(вост.сл.)

Задание 9. Объясните фонетические преобразования, напишите
славянские соответствия (поясните случаи, в которых есть рас-
хождения по группам славянских языков): *kozja, *svetja,
*plakj6s, *sekja, *n5zjos, *nosja, *vodjos, *volja, *sadja, *kapja,
*konjos, *zemja, *pltja, *vonja.
Задание 10. Реконструируйте праславянский вид старославян-
ских словоформ: Л1жд, лдкцленн№, тырл, ллорге.
Задание 11. Установите происхождение шипящих согласных в
русском языке (см. этимологический словарь): мышь, чаша, сту-
чать, ложе, душа, наш, алчный, вечный, подвижник, предтеча.
Задание 12. Выделите морфему, в которой развилось чередова-
ние согласных, укажите чередующиеся элементы, объясните че-
редование согласных в старославянском языке: соушл —
СОуШНТН, СКАКАТН - tKAYCUJH, СЛИШДТН —

послоушьннкъ, лъжд — лъглтн - лъжешн.
Задание 13. В современном русском литературном языке упот-
ребляются заимствованные из старославянского языка слова
овощь и обещать (ср. ст.сл. o&oijie, ок-ырдтн, пол. owoce,
obiecac, чеш. ovoce, obecati). Установив звуковые соответствия,
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определите, как бы выглядели эти слова в древнерусском языке
(см. этимологический словарь!).
Задание 14. Дополните ряды (проверьте по этимологическому
словарю):
1) рус. сажа, пол. sadza, болг ;
2) ст.сл. х°циж, пол. спс§, рус ;
3) пол. n?dza, ст.сл. нжждд, др.-рус ;
4) пол. cudzy, ст.сл. фоуждк, рус
Задание 15. К приведенным русским словам подберите одноко-
ренные, в которых нашло отражение изменение сочетаний со-
гласных с j : явить, совет, заразить, крест, мысль, осудить,
вкус, трепетать, сыпать, очистить, дух, плакать.
Задание 16. Докажите, что в словах вражда и жду сочетание жд
не является признаком старославянского языка.
Задание 17. Подберите примеры инфинитивов на-чь (-чи) из со-
временного русского языка, приведите старославянский вариант
и докажите, что в праславянском языке в архетипах данных гла-
голов были сочетания *kt/ *gt (например: мочь - могу, ст.сл.
АДОфн).

Задание 18. Дополните ряды, проверьте по словарям:
1) ст.сл. NoqjK, лит. naktis, пол. пос, рус ;
2) ст.сл. дъщн, лит. dukte (род.п. dukters), болг. дъщеря, чеш. dce-

га, рус ;
3) гот. mahts, пол. паос, болг. мощ, ст.сл , рус. ;
4) др.-инд. takti, takati «спешит, устремляется», taktas «спеша-

щий», пол. ciec, ст.сл , рус. ;
5) др.-инд. paktis «вареное кушанье», пол. piec, рус ,

ст.сл
Задание 19. Объясните чередования согласных в старославян-
ском языке, определите, что объединяет приведенные слова:
мофн - МОЖЕШН, рецт - peveum, с-ьфн - съуешн.
Задание 20. Объясните чередования согласных в русском языке
(проверьте по словарям): месть - мщение, гвоздь - пригвожден-
ный, капать - капля, слуга - служить, земной - земля, пеку - пе-
чет, книга - книжник, полагать - положить, крест - крещение,
нудный - нужда, водить - вождь, резать - режет, мысль - мыш-
ление.
Задание 21. Объясните происхождение шипящих согласных в
русском языке, приведите старославянские эквиваленты или од-
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нокоренные слова (где возможно): невежда, молчать, ожидать,
скрижаль, возвещать, ученик, печь, час, величайший, четыре,
стричь, кончина, крещение, жадный, личина, нечестивый, огла-
шать, влачить, прокаженный.

Список рекомендуемой литературы
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Практические занятия № 7,8

Монофтонгизация индоевропейских дифтонгов

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Закон открытого слога: сущность, примеры проявления.

2. Структура слога и особенности слогораздела.
3. Отпадение конечных согласных.
4. Условия и результаты монофтонгизации индоевропейских ди-
фтонгов, чередования, связанные с этим процессом.

Задание 1. Расскажите об особенностях слоговой структуры в
праславянском языке.
Задание 2. Расскажите о принципе восходящей звучности, пока-
жите структуру слова, построенного по этому принципу (разбе-
рите на примерах).
Задание 3. Расскажите о законе открытого слога и его следстви-
ях.
Задание 4. Расскажите о явлении отпадения конечных согласных,
приведите примеры.
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Задание 5. Ответьте на вопросы:
1. Что такое дифтонг? Какие индоевропейские дифтонги вы

знаете?
2. При каких фонетических условиях осуществлялась монофтон-

гизация дифтонгов?
3. В чем суть фонетического явления монофтонгизации?
4. При каких фонетических условиях не осуществлялась моно-

фтонгизация дифтонгов? Что происходило в таком случае?
Задание 6. Напишите славянские соответствия к архетипам:

*s5uatei_, *kreivds, *slou6d, *koupja, *douxja, *groi_sos, *lei_so,

*reuetei.

Задание 7. Напишите русские (др.-рус.) соответствия:
1. лит. veidas «лицо»-рус. сущ. муж. рода
2. лит. maisas - др.-рус. сущ. муж. рода
3. лит. sausas - рус. прилаг
4. др.-прус, pausto-pyc. прилаг

Задание 8. Реконструируйте праславянский вид старославянских
словоформ: АДННД (ср. лит. maina), люкнтн, фоуждь. (др.-рус.
чюжь), коурга.
Задание 9. Напишите следующие слова по-старославянски, ре-
конструируйте праславянский вид словоформ, определите, что их
объединяет: ухо, дух, муха, душа, сушити, слушати (помните, в
каких условиях возникал славянский звук *h).
Задание 10. Докажите, что в словах гр-ьх^ и и.%\ъ гласный [ё]
дифтонгического происхождения. Реконструируйте данные сло-
воформы.
Задание 11. Определите, какого происхождения гласный [ё] в
слове късъ, если устанавливается этимологическое родство с
глаголом коитн с А? ЧТО здесь могло воспрепятствовать изме-
нению *s > h? Сравните этот случай со случаем русый, этимоло-
гически связанным со ст.сл. p-ьждд «ржа, ржавчина», роудд.
Проверьте по этимологическому словарю.
Задание 12. Как доказать, что гласный [i] в словах пить, бить,
лить, гнить, вить дифтонгического происхождения?
Задание 13. Объясните чередования гласных в старославянском
языке, связанные с монофтонгизацией дифтонгов: п-втн — понк,
A t T H — ДОНТН, ГИ-ББЪ — ГНОН, ЕНТН — КК№, ПНТН — ПЫЖ,

плоутн — плоьешн, плоутн — ПЛАБАТН, слоутн - СЛАБА,
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строуга - остроБ-ь, кес-ьдоугешн - Е6С-ЬАОЬАТН, ПЛЬВАТН —
плюш, ;ДЕЪ)ТН - ^AKbaeNHK; слоух* *~ СЛЫШАТН, доухъ —
АЫХАННК, скекртл — сьекр-ЬБь. (Им. пад. ед.ч. — В. пад. ед. ч.),
ЛЮЕИ — ЛГОЕЪБЬ. (Им. пад. ед.ч. — В. пад. ед. ч.), ш н ь — съжо&е
(Им. пад. мн.ч.), съшоу (Род., Мест., Зват. пп. ед.ч.) - сышже.

Список рекомендуемой литературы

1. Иванова Т.А. Старославянский язык: учебник. 4-е изд., испр.,
доп. СПб.: Авалон; Азбука-классика, 2005.240 с.
2. Маслова В.А. Истоки праславянской фонологии:
учеб. пособие. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 480 с.

Практическое занятие № 9

Образование носовых гласных

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Образование носовых гласных.

2. Чередования, связанные с образованием и дефонологизацией
носовых гласных.
3. Судьба носовых в разных славянских языках.

Задание 1. Ответьте на вопросы:
1. При каких фонетических условиях образовывались носовые
гласные?
2. Какова фонетическая природа носовых гласных?
3. На базе каких индоевропейских сочетаний образовывался но-
совой гласный переднего ряда?
4. На базе каких индоевропейских сочетаний образовывался но-
совой гласный непереднего ряда?
5. Какова судьба носовых гласных в разных славянских языках?
(Приведите примеры).
Задание 2. Преобразуйте данные ниже архетипы:

*krontos, *natonga, *preng!ka, *kimstota, *naklnatei^,

*klmtua, *konpelis, *podunimtei,, *dentilos.
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Задание 3. Напишите старославянские слова к индоевропейским
соответствиям:
др.-лит. desimtis (ё) - ст.сл. числит
лит. dumti - ст.сл. глагол
лит. imti «брать» - ст.сл. глагол
лит. ranka - ст.сл. сущ
Задание 4. Объясните соответствия: лит. глагол engti «давить,
душить, мучить» - ст.сл. ЬА^Д «болезнь, недуг» - рус. яга (отсюда
баба-яга «злая ведьма, насылающая болезни»).
Задание 5. Дополните ряды:
1) пол. majdry, лит. mandrus «бодрый, гордый, задорный», ст.сл.

2) лит. zambas «грань балки, мыс», др.-инд. jambhas «зуб, пасть»,
пол. гф, ст.сл , рус ;

3) пол. wazki, др.-инд. amhus, лат. angustus, ст.сл ,
рус ;

4) пол. swiety, др.-прус. swenta, ст.сл ,
рус ;

5) др.-верхненем. swintan, ср.-верхненем. swinden, рус. увядать,
ст.сл

Задание 6. Определите, был ли носовой гласный в словах снять,
поднять, взять, клятва! Если был, то докажите это чередовани-
ем в современном русском языке.
Задание 7. В каком из однокорневых старославянских слов
ПАЛА A T к -псшкинтн представлен более древний облик корня?
Ответ аргументируйте.
Задание 8. Объясните чередования в старославянских словах:
н и д - нАденеыь, ^АПАТН — ^дпьиешн.
Задание 9. Напишите слова земля, распять, воля, буря, начать,
имя, мята по-старославянски.

Список рекомендуемой литературы

1. Мейе А. Общеславянский язык / пер. со второго фр.изд.,
проем., доп. в сотрудничестве с А. Вайаном; пер., прим.
П.С.Кузнецова; под ред. СБ. Бернштейна. 2-е изд. М.: Прогресс,
2000. 492с.
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2. Ремнева М.Л. Старославянский язык: учеб. пособие для вузов.
2-е изд., испр. М.: Академ, проект, 2004. 352 с.

Практическое занятие № 10

Устранение закрытых слогов в группах согласных

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Упрощение групп согласных.

2. Развитие гласной вставки.
3. Диссимиляция согласных.

Задание 1. Ответьте на вопросы:
1. При каких фонетических условиях происходило упрощение
групп согласных?
2. Что являлось условием для развития гласной вставки?
3. Как обозначали вставочный гласный в письменных памятни-
ках?
4. В чем заключается суть фонетического явления диссимиляции
согласных?
5. В каких сочетаниях осуществлялась диссимиляция согласных?
Задание 2. Какие фонетические изменения произошли в прасла-

вянских словоформах: *dubnod, *dadmi, *mettein, *mudlod, teptei,,
opsa? Какие группы согласных здесь подверглись изменению?
Задание 3. Реконструируйте исходный праславянский вид старо-
славянских словоформ: вестн, съпъ. (ср. СЪПАТН), оуснжтн,
погретн («похоронить», ср. рус. погребение, гроб и др.), племл
(ср. рус. плод).
Задание 4. Найдите корень слова и объясните звуковые измене-
ния, осуществившиеся в этих корнях: оукАжддтн - оуьАыжтн,
КАПДТН — КАНЖТН, ЖНТН — ЖНБЖ.

Задание 5. Объясните звуковые соответствия, восстановите пра-
славянский корень: ст.сл. плель, рус. плел, пол. pliotl; рус. мыло,
пол. mydto; ст.сл. крнло, рус. крыло, пол. skrzydlo.
Задание 6. Подберите примеры инфинитивов на -сть (-сти) из со-
временного русского языка и определите конечный согласный
корня (например: класть - кладу).
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Задание 7. К следующим существительным подберите одноко-
ренные слова, в которых представлен конечный согласный корня
[d] или [1]: сласть, власть, ненависть, весть, зависть, честь.
Какие фонетические процессы произошли в приведенных словах?
Задание 8. Объясните, какие изменения по ЗОС произошли в
словах тонуть, уснуть, тронуть, блеснуть, сгинуть.

Список рекомендуемой литературы

1. Селищев A.M. Старославянский язык: учеб. для вузов по спец.
«Филология» рек. МО РФ. 2-е изд. М.: Изд-во Моск. ун-
та; Наука, 2006. 544 с.
2. Хабургаев Г.А. Старославянский язык: учеб. пособие
для студентов пед. ин-та по спец. N 2101 «Рус. яз. и литература».
М.: Просвещение, 1974. 432 с.

Практическое занятие № 11

Преобразование сочетаний гласных
с плавными сонантами

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Преобразование сочетаний типа *ort, *olt в начале слова.
2. Открытие слога в сочетаниях типа *tort.
3. Полногласие и неполногласие.

Задание 1. Расскажите об особенностях преобразования сочета-
ний типа *ort, *olt в начале слова. Как преобразование зависело
от интонации?
Задание 2. Расскажите, как осуществлялось открытие слога в со-
четаниях с плавным сонантом в середине слова (типа *tort) в раз-
ных группах славянских языков. Приведите примеры.
Задание 3. Приведите примеры полногласных и неполногласных
сочетаний. Как объяснить наличие в современном русском языке
сочетаний обоих типов? Дайте определение полногласия и не-
полногласия.
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Задание 4. Напишите рядом с архетипами соответствия из всех
групп славянских языков, объясните различия: *orstos, *6rvmos,
*olkutis, *6ldiji, *orbota, *6rdlo, *ormdd, *61k5mos.
Задание 5. Определите по фонетическим признакам происхожде-
ние следующих слов (старославянское или русское): ровный —
равный, лодка - ладья, расти - рост, раб - робкий, разный - роз-
ница, расписать - роспись.
Задание 6. В словах алкать (др.-рус. алкати «голодать») и лакать
(др.-рус. лакати «голодать») один корень. Восстановите его пра-
славянский облик. Какие следствия ЗОС отражены в фонетиче-
ском облике приведенных выше слов?
Задание 7. Напишите соответствия из всех групп славянских
языков, объясните различия: *gordos, *solma, *bergos, *melkd,
*borda, *golva, *vorgida, *pergorda, *kerda, *gerbents.
Задание 8. В языках каких славянских подгрупп могут быть от-
мечены слова, записанные в следующем списке латиницей: holop,
Ыор, holod, hlodny, hladen, oborona, obrona, obrana.
Задание 9. Дополните ряды:

1) ст.сл. крдтг., пол. brat, рус ;
2) рус. плач, пол. placz, ст.сл ;
3) рус. порог, пол. prog, чеш. prah, ст.сл ;
4) укр. волога, чеш. vlaha, болг. влага, ст.сл ;
5) ст.сл. гр-ьдъ, пол. grzech, рус

Задание 10. Определите исконно русские слова в ряду: преду-
преждение, молодежь, главный, возглас, прибрежный, полотенце,
возвратить, сократить, норовистый, млекопитающее, поворот,
разворотить, ограда, прохлада, безвредный, проволока, чрезвы-
чайно, укоротить, требовать, сохранять, заполонить, представле-
ние, превращать.
Задание 11. Докажите, что в следующих словах русского языка
нет полногласных сочетаний: положить, половина, поломка, по-
рок, породить.
Задание 12. Приведите соответствия из старославянского языка к
следующим словам современного русского языка: сторож, плен,
нрав, молод, чрево, мороз, враг, ворота, волочить.
Задание 13. Докажите, что данные ниже слова исторически обра-
зовались от одного и того же корня, восстановите архетип корня;
1) веретено - время - воротить - отвратить; 2) середина - среда -
средний; 3) власть — владыка - волость - володеть; 4) облако —
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облачаться - волочить - оболочка - наволочка; 5) простор - стра-
на - сторона; 6) молоть - мельник.

Список рекомендуемой литературы

1. Ремнева М.Л. Старославянский язык: учеб. пособие для вузов.
2-е изд., испр. М.: Академ, проект, 2004. 352 с.
2. Селищев A.M. Старославянский язык: учеб. для вузов по спец.
«Филология» рек. МО РФ. 2-е изд. М.: Изд-во Моск. ун-
та; Наука, 2006. 544 с.

Практическое занятие № 12

2-я и 3-я палатализации заднеязычных согласных

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. 2-я палатализация заднеязычных согласных и судьба ее ре-
зультатов в разных славянских языках.
2. 3-я палатализация заднеязычных согласных.
3. Чередования согласных, связанные с действием 2, 3 палатали-
зации.

Задание 1. Расскажите, при каких фонетических условиях проис-
ходила вторая палатализация заднеязычных согласных. Каковы
были результаты данного изменения?
Задание 2. Приведите примеры слов из разных славянских язы-
ков, в которых сохраняются результаты второй палатализации
(см. словари).
Задание 3. Напишите соответствия к архетипам: *kaillna,

*s6pogoi_, *oukenlkoi^, *postouxoi_, *nad6rgai,, *vunmorkoin,

*pomogoi, *p5mogoi,te.

Задание 4. Приведите соответствия к следующим словам индоев-
ропейских языков:
1) лат. gailus «резкий, едкий»-ст.сл
2) др.-прус. kailustiskan «здоровье» — ст.сл
3) латыш, skaidit «разбавлять» - др.рус
4) лит. kaiMti «скрести» — ст.сл
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Задание 5. Поставьте данные старославянские существительные
и прилагательные в нужной падежной форме, объясните фонети-
ческие изменения:
1) в Д. и М. падежах ед. ч. (ср. ВЛАГА - БЛА^-Ь): НОГА, ржкд,
велнкд стрАнд, строгд женл;
2) в М. п. ед. ч. (ср. ьрдгг. - ьрл^-ь): дроугг, БЛЪКЪ., оууеннкг.,
пдстоух^) когъ, сллдъкъ сокъ, велико око;
3) в Им. п. мн. ч. (ср. женн^-ь - женнсн): САПОГЪ,

ьысокъ стлъп'ь, АЛЛАДЪ. отрокъ, докрг. УЛОБИКЬ.

Задание 6. Напишите по-старославянски: боги, ученики, об уче-
нике, слуге, владыке, духи, мухе, о грешнике.
Задание 7. Расскажите, при каких фонетических условиях проис-
ходила третья палатализация заднеязычных согласных, приведите
примеры.
Задание 8. Напишите соответствия к архетипам: *menteg!mk6s,

*menteginlka, *muxika, *krouplka, *xorbrikas, *vai,nikas.

Задание 9. Приведите соответствия из старославянского и рус-
ского язьисов к следующим словам индоевропейских язьисов: ла-
тыш, stiga, др.-инд. avika.
Задание 10. Объясните чередования согласных в старославян-
ском языке: лнкг. - лице; К Ь Н А ^ - кгнджь. (притяж. прил.);
лк1"ъкг. - ПОЛЬЗА; оууеинкь — оууеннцл; нлр-ьунк —
нлрнцдтн; коньуннд — KONkijb; CTApuqi» - CTApbvi» (притяж.
прил.).

Список рекомендуемой литературы

1. Мейе А. Общеславянский язык / пер. со второго фр.изд.,
проем., доп. в сотрудничестве с А. Вайаном; пер., прим.
П.С.Кузнецова; под ред. СБ. Бернштейна. 2-е изд. М.: Прогресс,
2000. 492с.
2. Хабургаев Г.А. Старославянский язык: учеб. пособие
для студентов пед. ин-та по спец. N 2101 «Рус. яз. и литература».
М.: Просвещение, 1974. 432 с.
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Практическое занятие № 13

Древние славяне

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Происхождение и ранняя история славян.

2. Общественный строй и образ жизни древних славянских пле-
мен.

Задание 1. Подготовьте устное сообщение на выбранную тему:
1. Значение лексических данных для определения прародины

славян.
2. Древнейшие сведения о славянах в произведениях античных

авторов (I-VI вв. н.э.).
3. Формирование первых государств западных славян (государ-

ство Само, Союз семи славянских племен).
4. Древние славяне. Быт и образ жизни.
5. Древние славяне. Обряды и обычаи.
6. Язычество древних славян (пантеон языческих божеств).
7. Происхождение термина «славяне».
8. Великоморавское княжество.

Задание 2. Ответьте на вопросы:
1. Каковы первые исторические сведения о древнейших славян-
ских племенах в трудах греческих и римских историков?
2. Когда началось и завершилось формирование отдельных групп
славянских племен?
3. Каково происхождение этнонима «славяне»?
4. Какие гипотезы о славянской прародине вам известны?
5. Что известно о роде деятельности древних славян?
6. Каких богов славянского пантеона вы знаете?

Список рекомендуемой литературы

1. Семенова М. Быт и верования древних славян. СПб.: Азбука,
2000. 556с.
2. Семина B.C. Религия и мифология в культуре древних славян.
Курс лекций. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2002. 377 с.
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3. Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших сла-
вян: Лингвист, исслед. / Ин-т рус.яз.им.В.В.Виноградова; Отд-ние
лит.и яз. РАН; отв.ред. Н.И.Толстой. 2-е изд., доп. М.: Наука,
2003. 489с.

Практическое занятие № 14

Восточные славяне в древности

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Восточнославянские племена и их соседи.

2. Быт и культура восточных славян.

Задание 1. Расскажите о древних восточных славянах, придер-
живаясь плана:
1) территория проживания,
2) славянские племена, из которых сложился племенной союз
восточных славян,
3) экономическая жизнь и общественный строй.
Задание 2. Подготовьте устное сообщение на тему:
1. Феномен славянского этнического единства.
2. Соседи славян.
3. Происхождение восточных славян.
4. Возникновение государства у восточных славян.
5. Происхождение термина «Русь».
6. Киевская Русь: возникновение Киева и первые русские князья.

Список рекомендуемой литературы

1. Соколянский А.А. Введение в славянскую филологию: учеб.
пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений.
М.: Издательский центр «Академия», 2006. 400 с.
2. Моисеенко В.Е., Гадани К. Введение в славяноведение: Избр.
библиогр. Munchen: Verl.Otto Sagner, 1997. 67 с.
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Практические занятия № 15,16

Возникновение славянской письменности

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Начало славянской письменности.

2. Славянские азбуки.

Задание 1. Подготовьте устное сообщение на выбранную тему:
1. Письменность у славян до Кирилла и Мефодия.
2. Основные теории о происхождении славянской письменности.
3. «Сказание о письменах» черноризца Храбра как источник све-

дений о создании славянской азбуки.
4. Моравская миссия: достоверное и легендарное. Деятельность

солунских братьев в 864-869 гг.
5. Жизнь и деятельность славянских Первоучителей (Кирилл и

Мефодий в истории славянской культуры).
6. Славянские азбуки и их происхождение.
7. Древний кириллический алфавит: особенности начертания

букв.
8. История возникновения и развития славянской письменности.
9. Охридская школа славянской книжности.
10. Преславская школа славянской книжности.
11. Сравнительная характеристика современных систем письма

у славян.
12. Варианты алфавитов на основе кириллицы.
13. Алфавиты на основе латиницы.

Задание 2. Ответьте на вопросы: у

1. Существовала ли письменность у славян до Кирилла и Мефо-
дия?
2. Какой была письменность до Кирилла и Мефодия?
3. Какая из азбук древнее?
4. В чем суть «паннонской» теории и кто ее авторы? Кем и на ос-
новании каких фактов была опровергнута эта теория?
5. В каких странах употреблялись в древности славянские азбуки
глаголица и кириллица? Где кириллица впоследствии получает
дальнейшее развитие?
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Задание 3. Сопоставьте глаголицу и кириллицу и укажите, в чем
сходство и различие рассматриваемых азбук.
Задание 4. Перечислите особенности, которьми кириллица отли-
чается от современного русского алфавита.
Задание 5. Назовите звуки, которые в кириллице передавались
двумя и более буквами.
Задание 6. Перечислите буквы, которые обычно употреблялись в
заимствованных словах.

Список рекомендуемой литературы

1. Иванова Т.А. Старославянский язык: учебник. 4-е изд., испр.,
доп. СПб.: Авалон; Азбука-классика, 2005. 240 с.
2. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. 2-е изд., перераб. и доп.
М.: Наука, 1988. 192 с.
3. Селищев A.M. Старославянский язык: учеб. для вузов по спец.
«Филология» рек. МО РФ. 2-е изд. М.: Изд-во Моск. ун-
та; Наука, 2006. 544 с.

Практическое занятие № 17

Деятельность Кирилла и Мефодия. Первые памятники
славянской письменности

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия.
2. Старославянские памятники.

Задание 1. Подготовьте сообщение на выбранную тему:
1. Понятие о старославянском языке.
2. Палеографическое описание рукописей (материал, инструмент

письма, украшения, сокращения и т.д.).
3. Источники изучения истории развития письма у славян.
4. Древнейшие памятники славянской письменности (классифи-

кация).
5. Глаголические памятники (общая характеристика).
6. Кириллические памятники (общая характеристика).
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Задание 2. Ответьте на вопросы:
1. Каковы основные принципы кирилло-мефодиевской традиции

перевода?
2. Что такое транспозиция? Приведите примеры.
3. Какие кириллические памятники вам известны?
4. Какие глаголические памятники вам известны?
5. В чем уникальность Остромирова Евангелия?
Задание 3. Приведите примеры старославянских слов, являю-
щихся кальками с греческого.
Задание 4. Приведите примеры греческих заимствований.

Список рекомендуемой литературы

1. Бернштейн СБ. Константин-философ и Мефодий: Начальные
главы из истории славянской письменности. М.: Изд-во МГУ,
1984. 165 с.

2. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. 2-е изд., перераб. и доп.
М.: Наука, 1988. 192 с.
3. Селищев A.M. Старославянский язык: учеб. для вузов по спец.
«Филология» рек. МО РФ. 2-е изд. М.: Изд-во Моск. ун-
та; Наука, 2006. 544 с.

Практическое занятие № 18

Славянское языкознание в 19-20 вв.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Научное значение трудов А. Мейе, Н.С. Трубецкогрг

P.O. Якобсона, А. Вайана, Р. Нахтигала, A.M. Селищева и др.
2. Научная деятельность Н.И. Толстого, О.Н. Трубачева,
Е.М. Верещагина.

Задание 1. Подготовьте устное сообщение на выбранную тему:
1. Краткий очерк истории славянской филологии.
2. Этапы развития славянской филологии в России.
3. Отечественные и зарубежные славистические центры.
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4. Антуан Мейе - один из крупнейших специалистов по индоев-
ропейскому языкознанию.

5. Н.С. Трубецкой и P.O. Якобсон - авторы фонологических ис-
следований славянских языков.

6. Французский славист Андре Вайан и его исследования по
сравнительной грамматике славянских языков.

7. Райко Нахтигал и его книга «Славянские языки».
8. A.M. Селищев и его труды по славянскому языкознанию.
9. Научная деятельность Н.И. Толстого и его вклад в развитие

славянской филологии.
10. Труды О.Н. Трубачева по славянскому языкознанию.
11. Е.М. Верещагин и его работы о возникновении общеславян-
ского литературного языка.

Список рекомендуемой литературы

1. Войлова К.А. Старославянский язык: пособие для вузов. М.:
Дрофа, 2003. 368 с.

2. Колесов В.В. История русского языкознания: Очерки и этюды.
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. 472 с.

59



Методика (технология) ведения занятий

Технология ведения занятий определяется в зависимости от
изучаемой темы. В курсе есть такие темы, изучение которых
предполагает два вида работы (устное сообщение на выбранную
тему и опрос), а также темы, изучение которых предполагает три
и более вида работы.

Тема «Славяне и славянские языки»

На данную тему в курсе отводится 2 практических занятия,
причем на первом занятии предполагается такой вид работы, как
устное сообщение на выбранную тему, а затем опрос по сделан-
ным сообщениям.

Устное сообщение студент готовит самостоятельно, исполь-
зуя рекомендованную литературу (см. список). Данное задание
вырабатывает навыки владения устной речью, позволяет опреде-
лить, насколько студент способен самостоятельно отобрать нуж-
ный материал и грамотно изложить его в кратком виде.

Опрос позволяет выявить, во-первых, насколько глубоко
учащиеся проработали выбранную для сообщения тему, во-
вторых, насколько внимательно слушали своих коллег и какой
объем услышанного смогли усвоить.

На втором занятии по данной теме также проводится опрос
учащихся, но уже по известному (из лекций и литературы) теоре-
тическому материалу, который может быть дополнен самими
студентами. При этом теоретический материал необходимо само-
стоятельно осмыслить и проработать, в частности подобрать соб-
ственные примеры, составить таблицы, схемы и т.д.

Кроме опроса предполагается работа с конкретным мате-
риалом разных славянских языков, для чего используется данное
методическое пособие. Выполнение этих заданий позволяет уча-
щимся закрепить полученные теоретические знания на практике.

Тема «Праславянский язык»

На данную тему отводится одно занятие, в ходе которого
происходит обсуждение проблемных вопросов. Чтобы ответить
на поставленные вопросы, студенту необходимо не только про-
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слушать соответствующую лекцию, но и самостоятельно прочи-
тать указанную преподавателем литературу. При этом работа на
занятии может проводиться в микрогруппах: каждая микрогруп-
па получает свой проблемный вопрос, сначала обсуждает его са-
мостоятельно, затем доводит до сведения остальных учащихся
свое мнение.

Далее рассматриваются основные фонетические особенно-
сти праславянского языка в процессе решения некоторых задач,
кроме того предполагается работа студентов с этимологическим
словарем по выбору архетипов и соответствий с последующим
комментарием.

Тема «Основные фонетические процессы
праславянской поры»

На данную тему отводится самое большое количество прак-
тических занятий (9), это обусловлено необходимостью подроб-
ного, детального изучения фонетики праславянского языка, что,
во-первых, позволяет студентам приобрести навыки работы с
языковым материалом, во-вторых, способствует лучшему усвое-
нию материала по морфологии, который изучается в курсе «Ста-
рославянский язык».

Все занятия по данной теме проводятся по одной методике:
прежде всего опрос по теоретическому материалу, который мож-
но проводить в устной и письменной форме, кроме индивидуаль-
ного опроса возможна также организация работы в микрогруп-
пах; затем обязательно следует блок практических заданий, цель
которых - научить студентов применять полученные знания на
практике. Эта часть достаточна разнообразна с точки зрения со-
держания: на каждом занятии предусмотрены упражнения по
подбору соответствий к архетипам, русских (древнерусских) со-
ответствий к индоевропейским словам, упражнения по возведе-
нию к архетипу тех или иных слов старославянского языка, про-
блемные задачи, решение которых способствует развитию фило-
логического мышления, вырабатывает навыки проведения срав-
нительно-исторического анализа языковых фактов, разбор чере-
дований гласных и согласных в старославянском языке, который
позволяет увидеть некоторые закономерности в современном
русском языке.
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Тема «Славяне в древности»

Данной теме посвящено 2 занятия. На первом занятии ряд
студентов выступает с устными сообщениями на выбранную те-
му (из предложенных преподавателем), остальные учащиеся
внимательно слушают и записывают наиболее важные факты.
Желательно, чтобы сообщения сопровождались иллюстративным
материалом в виде схем, таблиц, опорных слов, рисунков и т.д.,
что позволит учащимся лучше усвоить новый для них материал.
После чего проводится опрос (письменный или устный) по мате-
риалу, представленному студентами.

На втором занятии обсуждаются вопросы, которые препода-
ватель сообщил заранее. Возможно применение работы в микро-
группах, когда каждая микрогруппа предлагает свой ответ на по-
ставленные вопросы, аргументируя при этом свою точку зрения.
Возможен индивидуальный опрос (устный или письменный), в
этом случае лучше предложить одному студенту ответить лишь
на один из вопросов.

Тема «Возникновение славянской письменности»

Изучение этой темы происходит на трех занятиях. На пер-
вых двух занятиях ряд студентов выступает с устными сообще-
ниями на темы, предложенные преподавателем, после чего про-
водится опрос (устный или письменный, индивидуальный или
групповой), выявляются наиболее проблемные вопросы, на кото-
рые нельзя ответить однозначно, сопоставляются имеющиеся в
научной литературе точки зрения на ту или иную проблему. По-
сле чего выполняется ряд практических заданий по сопоставле-
нию славянских азбук с целью выявления сходства и различий.
Использование наглядности при этом необходимо, это могут
быть таблицы, схемы, рисунки.

На третьем занятии учащиеся отвечают на вопросы, пред-
ложенные преподавателем, также могут предложить свои вопро-
сы для обсуждения, так как тема является не только интересной,
но и дискуссионной. Возможно проведение мини-викторины, ко-
торая готовится группой студентов под руководством преподава-
теля.
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Тема «Крупнейшие слависты XIX-XX вв. и их роль
в развитии славянской филологии»

Данной теме посвящено одно занятие, в ходе которого уча-
щиеся выступают с устными сообщениями на темы, предложен-
ные преподавателем, после чего проводится обсуждение прослу-
шанных сообщений, составляются вопросы к докладчикам, на ко-
торые они затем отвечают.



Контрольные работы

Контрольная работа №1

/ вариант
1. Что такое закон группового сингармонизма? Приведите при-

меры.
2. Восстановите архетип старославянских слов: мъножкстьо,

СЛЪЛНАТН, ръжет-ь.
3. Объясните происхождение шипящих в словах старославянско-

го языка, приведите русский эквивалент: краж, ДА, стрдшьнъ,
ЛЪЖА, ДЪЦ1Н.

2 вариант
1. Что такое 1 палатализация заднеязычных согласных? Приведи-

те примеры.
2. Восстановите архетип старославянских слов: крнудтн,

3. Объясните происхождение шипящих в словах старославянско-
го языка, приведите русский эквивалент: OEUIJIATH, ДМШНТЬ,

БОЖДЬ, ПОУНТН.

3 вариант
1. Взаимодействие заднеязычных согласных с j . Приведите при-

меры.
2. Восстановите архетип старославянских слов: ноцлк, Б-ЬУКНЪ,

ПЛАУЬ.

3. Объясните происхождение шипящих в словах старославянско-
го языка, приведите русский эквивалент: ctqiH, леждтн,
C-tYA, СОуША.

4 вариант
1. Взаимодействие свистящих согласных с j . Приведите примеры.
2. Восстановите архетип старославянских слов: пецш, соушнтн,

прокджеыъ.
3. Объясните происхождение шипящих в словах старославянско-

го языка, приведите русский эквивалент: стрджк,
гр-ьшьннкъ.
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5 вариант
1. Взаимодействие переднеязычных t, d с j . Приведите примеры.
2. Восстановите архетип старославянских слов: ЛД-ЬНОЖКСТБ.О,

СДЫШДТН, р-БЖ6Т"Ь.

3. Объясните происхождение шипящих в словах старославянско-
го языка, приведите русский эквивалент: крдждд, стрдшь.и-ь,
льжд, дырн.

6 вариант
1. Взаимодействие сонорных с j . Приведите примеры.
2. Восстановите архетип старославянских слов: крнудтн,

ножкнъ, лдьфеннге.
3. Объясните происхождение шипящих в словах старославянско-

го языка, приведите русский эквивалент: ок-ырдтн, д-ышнтъ,
ЬОЖДК, ПОУНТН.

7 вариант
1. Взаимодействие губных согласных с j . Приведите примеры.
2. Восстановите архетип старославянских слов: нсирь, Б-ЬУЬ.НЪ,

3. Объясните происхождение шипящих в словах старославянско-
го языка, приведите русский эквивалент: с-ырн, леждтн,
C-feYA, СОуША.

Контрольная работа № 2

Вариант 1.
1. Реконструируйте праславянский вид словоформ, объясните

фонетические изменения: питн, люкнтн, гынтн.
2. Напишите по-старославянски слова: окать, капля, мята.
3. Объясните чередования гласных в старославянском языке:

слоутн - СЛАБА, нмд - нлленелль.

Вариант 2.
1. Реконструируйте праславянский вид словоформ, объясните

фонетические изменения: ЕЛЮДО, К-ЬСЪ, ЕНТН.
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2. Напишите по-старославянски слова: клятва, тужить, кри-
чать.

3. Объясните чередования гласных в старославянском языке:
ПЖТИ — ^АПАТН, ЛИЕЫ - ЛЮК1К1>.

Вариант 3.
1. Реконструируйте праславянский вид словоформ, объясните

фонетические изменения: гн-ьвъ, соушнтн, вндг..
2. Напишите по-старославянски слова: распятие, дуть, одежда.
3. Объясните чередования гласных: доухъ - дишдтн, Аллтежк

— съллжтнтн.

Вариант 4.
1. Реконструируйте праславянский вид словоформ, объясните

фонетические изменения: гръ^г., доудъ, пнтн.
2. Напишите по-старославянски слова: рука, купля, взять.
3. Объясните чередования гласных: трАстн - тржсъ, свекры -

Контрольная работа № 3

1 вариант
1. Установите происхождение сочетаний -рд-, -лд-, -р-ь-, -л-ь-

(праславянское (первичное) или неполногласное старославян-
ское (вторичное)), восстановите архетип, приведите в.-ел. и
зап.-сл. варианты: Е.рдгъ, гр-ь^^! оумрътн, сл-ьпъ, нрлвъ.

2. Докажите, что следующие русские слова однокоренные: во-
рота — привратник, шлем - ошеломить, рост —растение.

3. Охарактеризуйте преобразование в группах типа *tort, *tolt
(приведите примеры).

2 вариант
1. Установите происхождение сочетаний -рд-, -ЛА-, -р-ь-, -Л-Б-

(праславянское (первичное) или неполногласное старославян-
ское (вторичное)), восстановите архетип, приведите в.-сл. и
зап.-сл. варианты: стрджл, кръпъкъ, шлъмъ,
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2. Докажите, что следующие русские слова однокоренные: при-
брежный — берег, прах - порошок, ладья —лодка.

3. Охарактеризуйте преобразование в группах типа *tert, *telt
(приведите примеры).

3 вариант
1. Установите происхождение сочетаний -рд-, -лд-, -р-ь-, -л-ь-

(праславянское (первичное) или неполногласное старославян-
ское (вторичное)), восстановите архетип, приведите в.-сл. и
зап.-сл. варианты: СЛАБА, прдккдд, прд;сь, кр-ьпость., пр-ьдъ.

2. Докажите, что следующие русские слова однокоренные: холод
— прохладный, молоко — млекопитающее, равный — поровну.

3. Охарактеризуйте преобразование в группах типа *5rt, *olt при
нисходящей интонации (приведите примеры).

4 вариант
1. Установите происхождение сочетаний -рд-, -лд-, -р-ь-, -л-ь-

(праславянское (первичное) или неполногласное старославян-
ское (вторичное)), восстановите архетип, приведите в-сл. и
зап.ел. варианты: МЛАДЬ, СЛ-ЬДЖ, стрд^ъ, ьр-ьллА, БЛАГА.

2. Докажите, что следующие русские слова однокоренные: глав-
ный - головастик, мрак ~ морочить, выращенный - подрос-
ток.

3. Охарактеризуйте преобразование в группах типа *5rt, *olt при
восходящей интонации (приведите примеры).

67



Задания для самостоятельной работы

В ходе самостоятельной работы обучающиеся должны вы-
полнить ряд практических заданий обобщающего характера,
кроме того, в соответствии с выбранной темой следует написать
реферат по узким проблемам курса, предварительно проанализи-
ровав существующую научную и учебную литературу по данно-
му вопросу. Реферат оформляется в соответствии с требованиями
(см. ниже рекомендации).

Обобщающие задания

Задание 1. Объясните чередование согласных в старославянских
словах кгто и VI>TO, восстановите их архетипы.
Задание 2. Докажите, что следующие русские слова однокорен-
ные: вязать -узы, мятеж - мутить, трястись - трус, мука -
мяконький.
Задание 3. Докажите, что русские слова начало и конец одноко-
ренные, восстановите индоевропейский корень (см. этимологиче-
ский словарь).
Задание 4. Найдите корень в словах современного русского язы-
ка и объясните звуковые изменения, которые произошли в этих
словах в праславянском языке, восстановите архетипы корней:
воротник - оборот, сгибать - согнуть, прилепить - липнуть
- льнуть, мазать - масло (см. этимологический словарь).
Задание 5. Возведите к архетипу следующие старославянские
слова, определите, какие фонетические изменения в них пред-
ставлены: МСЖДА, СОуША, ЛЮБНТН, Т(*АСТН, БрЪЛЛА, НрАЕА,

гр-ьшьинк-ь, Hoqjk, пнтн.
Задание 6. Объясните наличие в современном русском языке
омонимичных глаголов жать! (жну) и жатъ2 (жму).
Задание 7. Объясните наличие в современном русском языке
следующих пар однокоренных слов: ворочать - вращать, голо-
сить - гласить, краткость - короткий, странник - сторон-
ник, хоронить - хранить. Определите значение каждого слова
(см. словари).
Задание 8. Объясните различия гласных в окончаниях старосла-
вянских форм село - ложе, лъто - лнце, крдгъ - ножь, дворг. -
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Задание 9. К каждому из данных ниже слов подберите одноко-
ренные, в которых представлены изменения корневых заднея-
зычных согласных по 1-й, 2-й или 3-й палатализациям (полный
набор всех трех типов изменений не обязателен): дроугъ.,
АДЬНОГЬ, НДГЪ, СТ()Д^Ъ, KAHKNO&eNHre.

Задание 10. Определите, какого происхождения мягкие соглас-
ные в старославянских словоформах: прнгелллктъ., глдголгетг.
(гллголдтн), нфетг., КАЖЕТЬ.

Темы рефератов по курсу
«Введение в славянскую филологию»

1. Славянские азбуки и их происхождение.
2. Древний кириллический алфавит.
3. Жизнь и деятельность славянских Первоучителей (Кирилл и
Мефодий в истории славянской культуры).
4. История возникновения и развития славянской письменно-
сти.
5. Охридская школа славянской книжности.
6. Преславская школа славянской книжности.
7. Сравнительная характеристика современных систем пись-
менности у славян.
8. Варианты алфавитов на основе кириллицы.
9. Славянские алфавиты на основе латиницы.
10. Древнейшие памятники славянской книжности.
11. Палеографическое описание рукописей (материал, инстру-
мент письма, украшения, сокращения и т.д.).
12. Вопрос о балто-славянских языковых отношениях.
13. Праславянский язык и современные представления о нем.
14. Лексические данные и их значение для определения праро-
дины славян.
15. Древние славяне. Быт и образ жизни.
16. Древние славяне. Обряды и обычаи.
17. Язычество древних славян (пантеон языческих божеств).
18. Древние славяне. Мифология и религия.
19. Происхождение термина «Русь».
20. Происхождение термина «славяне».
21. Славянские языки. Термины родства.
22. Славянские языки. Названия частей тела.
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23. Славянские языки. Названия дней недели, месяцев, времен
года.
24. Славянские языки. Названия животных и птиц.
25. Славянские языки. Межъязыковая омонимия (паронимия).
26. Краткий очерк истории славянской филологии.
27. Этапы развития славянской филологии в России.
28. Отечественные и зарубежные славистические центры.

Рекомендации по написанию и оформлению реферативной
работы

В учебном процессе реферат — краткое изложение в пись-
менном виде или в форме публичного доклада содержания книги,
учения, научной проблемы, результатов научного исследования и
т. п. Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещаю-
щий ее вопросы на основе обзора литературы и других источни-
ков.

Следовательно, главное, что должен показать студент, —
это умение работать с литературой, начиная с ее поиска и кончая
оформлением списка использованных источников. В организаци-
онном плане написание реферата есть процесс, распределенный
во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппиро-
ваны в три основные: подготовительный, исполнительский и за-
ключительный.

1. Подготовительный этап включает в себя поиски литературы
по определенной теме с использованием различных библиогра-
фических источников; выбор литературы в конкретной библиоте-
ке; определение круга справочных пособий для последующей ра-
боты по теме.

2. Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников); ведение записей прочитанного.

Особое внимание следует уделить справочному аппарату
книги, т. е. вспомогательным материалам. Необходимо познако-
миться с предметными, именными, географическими и другими
указателями, которые могут быть в книге, а также с рисунками,
таблицами, картами, схемами, диаграммами, по которым можно
судить о степени глубины и характере изложения вопросов.
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указателями, которые могут быть в книге, а также с рисунками,
таблицами, картами, схемами, диаграммами, по которым можно
судить о степени глубины и характере изложения вопросов.

3. Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата; составление списка использо-
ванной литературы.

Первоначальная задача данного этапа — систематизация и
переработка знаний. Систематизировать полученные материалы
— значит привести их в определенный порядок, который соот-
ветствовал бы намеченному плану работы.

Реферат состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обозначается проблема (тема), которой посвя-
щен реферат, характеризуются основные источники, которые бы-
ли изучены и проработаны по данной теме, обязательно высказы-
вается собственное мнение по поводу прочитанного в литературе.

Основная часть. С точки зрения логики, реферат есть дока-
зательство или опровержение какой-то главной мысли (тезиса). В
общем виде такое доказательство чаще всего носит индуктивный
или дедуктивный характер. При индуктивном построении рефе-
рата (доклада) сначала называют факты, затем делают из них вы-
воды, а обобщая выводы, приходят к формулировке тезиса. При
дедуктивном построении поступают наоборот — сначала форму-
лируют тезис, потом приводят факты, его подтверждающие, а за-
тем делают частные выводы.

Заключение подводит итог работы. Оно может содержать
повтор основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них
внимание читателей. Может содержать общий вывод, к которому
пришел автор реферата. Может содержать предложения по даль-
нейшей научной разработке вопроса и т. п. Здесь уже никакие
конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. Заключе-
ние по объему всегда должно быть меньше введения. Считается,
что нормальный объем заключения составляет одну двадцатую
часть общего объема работы.

71



Список использованной литературы. На заключительном этапе
работы над рефератом составляется список использованной лите-
раторы. При оформлении реферата список располагается сразу
после «Заключения».

В раздел «Приложения» помещают цифровой материал в
виде таблиц, чертежи, диаграммы, схемы, графики, фотографии и
т. п. Весь этот иллюстративный материал называют рисунками,
снабжают заголовками или подписями, нумеруют. Он должен
дополнять и пояснять текст, делать его более наглядным и доход-
чивым. Приложения помещают после списка использованных ис-
точников в порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение
располагают на отдельной странице; в общий объем работы при-
ложения не засчитываются.

Оформление реферата. Точный объем реферата по гуманитар-
ным дисциплинам никто никогда не устанавливал. Этот объем
зависит и от темы, и от количества проработанных источников, и
от задачи, которую ставят перед собой студент-автор и его руко-
водитель. В рамках разумного объем должен быть не более 12—
15 машинописных страниц (на стандартных листах формата А4).

Титульный лист — первая страница реферата, которая
должна содержать основные данные о работе и ее авторе.
1. Надзаголовочные данные (т. е. данные, стоящие выше заголов-
ка — имени автора). В учебных рефератах они обозначают учеб-
ное заведение, где обучается студент, и кафедру, на которой этот
реферат выполняется. При этом название вуза пишут прописны-
ми буквами, название кафедры — строчными.
2. Заголовок (это фамилия автора). Указывается фамилия, иници-
ал имени (без отчества), а также индекс группы, в которой сту-
дент обучается. Фамилия — прописными буквами, слова «сту-
дент группы...» — строчными.
3. Заглавие (название темы реферата). Пишется всегда пропис-
ными буквами. Обратите внимание: слова «тема» или «на тему»
не пишутся.
4. Подзаголовочные данные. Это сведения, относящиеся к загла-
вию, уточняющие его, называющие вид работы и т. п. Вид рабо-
ты (доклад, реферат, курсовая работа, дипломная работа, диссер-
тация) указывается ниже наименования темы строчными буква-
ми.
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5. Сведения об ответственности. Здесь указывается фамилия (фа-
милии) лица (лиц), имеющих отношение к подготовке реферата,
т. е. руководителя или руководителей (если их два-три). При этом
указывают ученую степень, ученое звание руководителя (если
они имеются).
6. Выходные данные. В нижней части титульного листа пишут
название города. Здесь же указывается год написания реферата.
При этом ни слово «год», ни даже буква «г» не пишутся (Ижевск,
2008).

Обычно рефераты и доклады в рамках учебного процесса в
вузе оцениваются по следующим основным критериям:

• актуальность содержания, высокий теоретический уровень,
глубина и полнота анализа факторов, явлений, проблем, от-
носящихся к теме;

• информационная насыщенность, новизна, оригинальность
изложения вопросов;

• простота и доходчивость изложения;

• структурная организованность, логичность, грамматическая
правильность и стилистическая выразительность;

• убедительность, аргументированность, практическая значи-
мость и теоретическая обоснованность предложений и вы-
водов, сделанных в реферате (докладе).
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Вопросы к зачету

1. Основные фонетические законы праславянской эпохи (приве-
дите примеры).

2. 1 палатализация заднеязычных и особенности ее осуществле-
ния.

3. Закон открытого слога: сущность, основные результаты.
4. 2 палатализация заднеязычных и ее проявление в современных

славянских языках.
5. Закон группового сингармонизма: сущность, примеры прояв-

ления.
6. 3 палатализация заднеязычных: условия осуществления и при-

меры проявления.
7. Собственно славянские гласные монофтонгического происхо-

ждения и их индоевропейские источники.
8. Реализация групп типа *tort и *tert в славянских языках.
9. Реализация групп типа *tolt и *telt в славянских языках.
10. Гласные праславянского языка дифтонгического происхож-

дения и их источники.
11. Судьба в славянских языках сочетаний согласных с j .
12. Вокализм праславянского языка: характеристика гласных

(и.-е. источники, подъем, ряд).
13. Консонантизм праславянского языка: характеристика со-

гласных (твердые, мягкие, полумягкие, слоговые).
14. Источники шипящих и мягких свистящих согласных в пра-

славянской фонетической системе.
15. Правило ruki: сущность, примеры проявления.
16. Монофтонгизация дифтонгов.
17. Чередования гласных, связанные с действием ЗОС.
18. Упрощение групп согласных внутри слова.
19. Носовые гласные в праславянском языке.
20. Реализация начальных сочетаний типа *ort в славянских

языках.
21. Государственный строй, культура и обычаи южных славян.
22. Западные славяне: общественно-политическое устройство и

культурная жизнь.
23. Государства, культура и обычаи восточных славян.
24. Современные религиозные конфессии у славян.
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25. Происхождение и классификация современных славянских
языков.

26. Славянские фонетические соответствия (приведите приме-
ры).

27. Проявление родства славянских языков на лексическом
уровне.

28. Древнейшие сведения о славянах в произведениях античных
авторов (I-VI вв. н.э.).

29. Древние славяне: быт, образ жизни, обряды, обычаи.
30. Язычество древних славян (пантеон языческих божеств).
31. Происхождение термина «славяне».
32. Происхождение восточных славян, возникновение государ-

ства.
33. Происхождение термина «Русь».
34. Письменность у славян до Кирилла и Мефодия.
35. Основные теории о происхождении письменности у славян.
36. «Сказание о письменах» черноризца Храбра как источник

сведений о создании славянской азбуки.
37. Жизнь и деятельность славянских Первоучителей (Кирилл и

Мефодий в истории славянской культуры).
38. Славянские азбуки и их происхождение.
39. Древний кириллический алфавит.
40. История возникновения и развития славянской письменно-

сти.
41. Охридская школа славянской книжности.
42. Преславская школа славянской книжности.
43. Сравнительная характеристика современных систем письма

у славян.
44. Варианты алфавитов на основе кириллицы.
45. Алфавиты на основе латиницы.
46. Источники изучения истории развития письма у славян.
47. Древнейшие памятники славянской письменности (класси-

фикация).
48. Глаголические памятники (общая характеристика).
49. Кириллические памятники (общая характеристика).
50. Краткий очерк истории славянской филологии.
51. Этапы развития славянской филологии в России.
52. Отечественные и зарубежные славистические центры.
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Приложение

КИРИЛЛИЧЕСКОЕ И ГЛАГОЛИЧЕСКОЕ ПИСШО
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Продолжение
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