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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Введение в славянскую филологию» -  начальный общеобразовательный 
курс на филологических факультетах, вводящий в проблематику изучения со
временных и древних славянских языков и литератур в связи с историей сла
вянских народов.

Учебная дисциплина «Введение в славянскую филологию» призвана ознако
мить студентов с основами славяноведения, в круг вопросов которого входят: об
щая характеристика современного славянства; происхождение, прародина и 
древнейшая (дописьменная) история славянства; общее представление о прасла- 
вянском языке; социальная организация, материальная и духовная культура древ
них славян; возникновение славянской письменности; формирование славянских 
национальных литературных языков и основные их характеристики; история сла
вянской филологии и развитие славянской филологии на современном этапе.

Роль курса «Введение в славянскую филологию» в качественной подго
товке преподавателя-словесника трудно переоценить вследствие того, что имен
но он является предварительным по отношению к таким дисциплинам, как 
«Старославянский язык», «История русского литературного языка», «Псторыя 
беларускай лггаратурнай мовы», «Историческая грамматика русского языка», 
«Пстарычная граматыка беларускай мовы», «Сопоставительная грамматика 
русского и белорусского языков». В курсе «Введение в славянскую филоло
гию» дается характеристика праславянекого языка и основных тенденций раз
вития его фонетической системы и грамматического строя. Чтобы сформиро
вать полноценную языковую компетенцию студентов, весьма важно заострить 
их внимание на разграничении понятий «праславянский язык», «старосла
вянский язык», «древнерусский язык» и «современные славянские языки».

Цель преподавания дисциплины -  ознакомить студентов с актуальными 
проблемами современной славистики, компаративного изучения славянских 
языков, подготовить к адекватному восприятию историко-лингвистического 
цикла дисциплин.

Задачи курса: 1) выработать у студентов систему теоретических знаний по 
основным разделам курса, расширить и углубить их лингвистический круго
зор; 2) ознакомить с системой понятий и терминов, которыми пользуется лю
бая языковедческая дисциплина и без которых трудно понимать соответствующие 
специальные курсы; 3) выработать первые навыки лингвистического наблюде
ния и лингвистического анализа; 4) научить студентов самостоятельно систе
матизировать полученный запас знаний и ориентироваться в учебной и науч
ной литературе.
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Семинарские занятия предназначены не только для закрепления теорети
ческих знаний, но и выработки у студентов необходимых практических навы
ков и умений анализа языкового материала, развития лингвистической компе
тенции, способности самостоятельной оценки языковых явлений. Проверить 
степень усвоения материала студенты смогут с помощью тестов, предлагае
мых в двух вариантах к каждой из семи тем. На тестовый вопрос дается четыре 
ответа, правильными из которых могут быть от одного до трех. Промежуточ
ными формами контроля знаний по данной дисциплине являются реферат, кол
локвиум, окончательной -  зачет.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная учебная
1. Белякова, С.М. Введение в славянскую филологию / С.М. Белякова, Л.А. Нови

кова, Н.К. Фролов. -Тюмень : 'ГГУ, 1991. -  94 с.
2. Введение в славянскую филологию : учеб.-метол, реком. / сост. О.А. Фелькина, 

В.П. Янчук. -  Брест : БрГУ, 2003. -  46 с.
3. Дуличенко, А.Д. Введение в славянскую филологию / А.Д. Дуличенко. -  Тарту : 

ГГУ, 1978 .-54  с.
4. Славянская филология : учебно-меюдический комплекс / авг.-сост. А.М. Дере- 

вяго. -  Витебск : ВГ'У им. ИМ . Машерова, 2010. -  159 с.
5. Собинникова, В.И. Введение в славянскую филологию : учеб. пособие / 

В.И. Собинникова. -  Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1979. -  84 с.
6. Соколянский. А.А. Введение в славянскую филологию : учеб. пособие для студ. 

филол. фак. высш. учеб. заведений / А.А. Соколянский. -  М. : Издательский 
центр «Академия», 2004. -  400 с.

7. Супрун, А.Е. Введение в славянскую филологию: учеб. пособие для филол. спец. 
ун-тов / А.Е. Супрун. -  Мииск : Выш. школа, 1989. -  480 с. : ил.

8. Супрун, А Е. Введение в славянскую филологию : учеб. пособие для филол. 
фак. ун-тов / А.Е. Супрун, А.М. Калюта. -  Минск : Высш. школа, 1981. -  
432 с. : ил.

9. Уводзшы у славянскую фшалопю / склад. В.А. Фелькша. -  Вртст: БрДУ, 1994. -  28 с.
10. Яковлева, Г.А. Введение в славянскую филологию : учеб. пособие / Г.А. Яковле

ва, Б.И. Скупский, Р.К. Елоева. -  Ростов н/Д. : Изд-во Рост, ун-та, 1988. -  199 с.

Словари и справочники

1. Исаев, М.И. Словарь этнолингвистических понятий и терминов / М.И. Исаев. -  
2-е изд. -  М. : Флинта: Наука, 2002. -  200 с.

2. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой -  М. : 
Советская энциклопедия, 1990. -  685 с.: ил.

3. Рагауцоу, B.I. Мовы свету : энцыклапедычны даведшк / В.1. Рагауцоу. -  Маплеу : 
МДУ 1мя А.А. Куляшова, 2009. -  290 с.
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4. Смирнов. С В. Отечественные филологи-слависты середины XVIII -  начала XX вв.: 
справочное пособие ; иод общ. ред. О.Н. Трубачева/ С.В. Смирнов. -  М .: Флин
та: Наука, 2001. -  336 с.

5. Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд/ 
сост. О.Н. Грубачев, В.А. Меркулова, Ж.Ж. Варбот и д р .; под ред. О.Н. Трубаче
ва. -  М. : Наука, 1974. -  Вып. 1. -2 1 4  с.

6. Юдкин-Рипун, И.И. Краткий семантико-этимологический справочник: славис
тика и романо-п:рманистика / И.Н. Юдкин-Рипун. -  Киев : Нац. академия наук 
Украины. Украинский комитет славистов, 2004. -  236 с.

Можно также рекомендовать студентам в процессе поиска необходимой 
информации для написания реферата активно использовать интернет-ресурсы. 
Материалы следующих сайтов будут полезны и при подготовке к практичес
ким занятиям, коллоквиуму, зачету:

http://slawianie.narod.ru . ,
http://slavyans.narod.ru
http://wikipedia.org
http://krugosvet.ru
http://philology.ru
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Общая характеристика славянских народов 
и их языков

1. Славянская филология как составная часть славяноведения (слависти
ки). Учебный курс «Введение в славянскую филологию», его проблематика и 
значение в системе высшего филологического образования.

2. Версии происхождения этнонима «славяне».
3. Современные славянские народы и государства (территории, числен

ность населения, политический строй, исторические культурные и админист
ративные центры).

4. Генетическое родство славянских языков и их место в кругу индоевропей
ской языковой семьи. Вопрос генеалогической классификации славянских языков.

Рефераты

• Современные южнославянские народы.
• Современные западнославянские народы.
• Современные восточные славяне.
• Реконструкция индоевропейског о праязыка и протокультуры индоевро

пейцев.
• Генетическая близость славянских языков и их территориальное распро

странение.
• Исследования В.В. Мартынова о древнейших связях славян с другими 

индоевропейцами.
• Обоснование ностратической гипотезы.
• Проблемы генеалогической классификации славянских языков.

Дополнительная литература к теме

1. Ашчэнка, У.В. Мовы усходшх славян : вучэб. дап. для фиал. фак. ВНУ / 
У.В. Ашчэнка. -  M iiiCK : Ушвератэцкае, 1989.-3 1 8 с .

2. Пруцм, А.А. Мовы. бл1зк1я нам змалку / A.A. I 'ip y u K i, А.Я. M ix H ee in . -  Минск : 
Национальный институт образования. 2009. — 88 с.

3. Дмитрачков, II.Ф. Белорусский этнос: истоки, становление и развитие : метод, 
мат-лы и реком. / Г1.Ф. Дмитрачков. -  Могилев : УО «МГ У им. А. А. Кулешова», 
2010. -  156 с. : ил.
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4. Иллич-Свитыч, В М. Опыт сравнения ностратических языков/В.М. Иллич-Сви- • 
гыч. — М. : Наука, 1971. -  370 с.

5. Костомаров, ВТ. Жизнь языка: от вятичей до москвичей / В.Г. Костомаров. -  М. : 
Педагогика-Прссс, 1994. -  240 с.

6. Мартынов, В.В. Язык в пространстве и времени: к проблеме глоттогенеза сла
вян /' В.В. Мартынов. -  2-е изд. -  М. : Едиториал УРСС, 2004. -  112 с.

7. Нахтигал, Р. Славянские языки / Р. Нахтигал ; пер. со словен. Н.М. Елкиной ; 
под ред. и с предисл. проф. С.Б. Бернштейна. -  М. : Изд-во иностр. лит., 1963. -  
342 с.

8. Нещименко, Г.П. Языковая ситуация в славянских странах: опыт описания, ана
лиз концепций / Г.П. Нещименко. -  М. : Наука, 2003. -  279 с.

9. Украинцев. В.Н. Славянские языки и славянские народы: истоки родства /
В.Н. Украинцев. -  Минск : Нар. асвета, 1985. -  80 с. : ил.

10. Языки мира: славянские языки. -  М. : Академия, 2005. -  656 с.

ГЕСТ 

Вариант 1

1. Современные славяне -  это группа этносов, которые:
1) проживают на единой территории;
2) объединяются общностью происхождения и близостью языков;
3) исповедуют одну религию;
4) используют только кириллический алфавит.

2. Общее количество носителей славянских языков составляет в наше вре
мя около:

1) 300 млн человек;
2) 500 млн человек;
3) 100 млн человек;
4) 400 млн человек.

3. Эта ветвь (группа) индоевропейской семьи представлена одним языком:
1 )славянская;
2) армянская;
3) иранская;
4) германская.

4. Вымершим славянским языком является:
1) нолабский;
2) словенский;

5 '
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3) русинский;
4) кашубский.

5. Последняя сохранившаяся этническая общность славян Германии, пред
ставители которой используют славянский язык:

1) серболужичане;
2) хорваты;
3) поморяне;
4 ) русины.

6. Самая большая по количеству языков ветвь (группа) индоевропейской 
семьи:

1) индийская;
2 ) славянская;
3) романская;
4 ) тохарская.

7. Ностратическую теорию в 60-х гг. XX в. предложил:
1) И.И. Срезневский;
2) А.Е. Супрун;
3) А.А. Соколянский;
4) В.М. Иллич-Свитыч.

8. Мазовецкий диалект способствовал формированию:
1) польского языка;
2) чешского языка;
3) македонского языка;
4) словенского языка.

9. К южным славянам относятся:
1) словаки;
2 ) словенцы;
3 ) сербы;
4) серболужичане.

10. Выберите неверные утверждения:
1) славянские языки -  первая в мире по распространенности группа языков;
2) славяне представляют собой группу народов, объединенную общностью 

происхождения и близостью языков;
3) полабский язык является одним из современных славянских языков;
4) славянские языки не относятся к индоевропейской семье языков.
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Вариант 2

1. В систему филологических наук входят:
1) религиоведение; 2) литературоведение;
3) языкознание; 4) археология.

2. Назовите самую крупную единицу генеалогической классификации язы
ков среди перечисленных:

1) макросемья; 2) семья;
3) ветвь (группа); 4) группа (подгруппа).

3. Какие из данных языков не принадлежат к индоевропейской языковой 
семье:

1) нидерландский; 2) румынский;
3) чеченский; 4) татарский.

4. Самая древняя письменная фиксация индоевропейского праязыка со
держится в памятниках:

1) хеттского языка; • 2) албанского языка;
3) древнегреческого языка; 4) латинского языка.

5. Впервые единство индоевропейской семьи языков научно обосновал в 
своей работе «О системе спряжения санскрит в сравнении с таковыми греческо
го, латинского, персидского и германского языков»:

1)Р. Раск; 2 )Ф . Бопп;
3) Я. Гримм; 4) В. Ягич.

6. Самым большим по занимаемой площади славянским государством в 
настоящее время является:

1) Украина; 2) Польша;
3) Болгария; 4) Россия.

7. Города Котбус, Баутцен -  главные центры культуры:
1) чехов; 2) серболужичан;
3) поляков; 4) черногорцев.

8. Находящийся сейчас на этапе формирования славянский этнос -  это:
1) русины; 2) лужицкие сербы;
3) македонцы; 4) боснийцы.
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9. Статусом языка международного общения обладает:
I) польский;
3) словенский;

2) болгарский; 
4) русский.

10. Отметьте верные утверждения:
1) формирование этноса происходит на основе единства территории и хо

зяйственной деятельности;
2) столицей западнославянского государства Словакия является Братислава;
3) лужицкие сербы живут по берегам р. Эльба и Рейн;
4) южные славяне граничат с восточными и западными славянами.

1. Основания для локализации славянской прародины:
а) археологические культуры (особенности погребальных обрядов, строитель

ства жилищ и типы керамических изделий) на территории Центральной и Восточ
ной Европы; современные данные об их генетической связи и преемственности;

б) первые исторические упоминания о славянах. Сведения о славянах в 
трудах античных авторов: Публия Корнелия Тацита, Гая Плиния Старшего, 
Иордана, Прокопия Кесарийского и др.; восточные авторы о славянах; данные 
«Повести временных лет»;

в) язык как источник сведений об истории народа. Значение гидронимики 
и других лексико-этимологических данных для определения сферы обитания 
славянских племен.

2. Проблема славянской прародины. Миграционные процессы славян в 
первые века нашей эры. Обзор различных теорий о расположении прародины 
славян: дунайская (балканская), гипотеза А.А. Шахматова, висло-одерская, 
висло-днепровская (припятско-среднеднепровская), гипотеза О.Н. Трубачева 
(неодунайская), гипотеза Г.А. Хабургаева и др.

• Восточнославянские племена и территория их распространения с точки 
зрения автора «Повести временных лет».

• Территория распространения и историческая судьба западнославянских 
племен.

• Территория распространения и историческая судьба южнославянских 
племен.

Тема 2. Этногенез славян

Рефераты
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• Первые исторические сведения о древних славянах у античных и других 
иноязычных авторов.

• Проблема лингвистического истолкования славянских этнонимов.
• Основные теории происхождения славян.
• Прародина славян в концепции А.А. Шахматова.
• Неодунайская гипотеза происхождения славян (труды О.Н. Трубачева).
• Ареал обитания древних славян по данным топонимики.
• Роль этимологического анализа лексики в установлении древнейшей 

территории славян.

Дополнительная литература к теме

1. Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев : мето
дология и историография. -  М. : Наука, 1976. -  263 с.

2. Державин, НС. Сборник статей и исследований в области славянской филоло
гии/Н .С . Державин. -  М.-JI. : Изд-во АН СССР, 1941.-275 с.

3. Мартынов, В В. Лингвист ические методы обоснования гипотезы о висло-одрской 
прародине славян / В.В. Мартынов. -  Минск : Изд-во АН БССР, 1963. -  43 с.

4. Мартынов, В.В. Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей 
поры: к проблеме прародины славян / В.В. Мартынов. — Минск : Изд-во АН 
БССР. 1963.-250 с.

5. Рылюк, Г  Я. Истоки географических названий Беларуси (с основами общей то
понимики) / Г.Я. Рылюк. -  Минск : Веды, 1997. -  176 с. : ил.

6. Седов, В В. Происхождение и ранняя история славян / В.В. Седов. -  М. : Наука, 
1979,- 156 с.

7. Трубачев, О.Н. Indoarica в Северном Причерноморье / О.Н. Трубачев. -  М. : 
Наука, 1999.-3 1 8  с.

8. Трубачев, О Н. Этногенез и культура древнейших славян : лингвистические ис
следования / О.Н. Трубачев. -  2-е изд., дои. -  М. : Наука, 2002. -  489 е.

9. Хабургаев. ГА. Этнонимия «Повести временных лет» в связи с задачами рекон
струкции восточнославянского глоттогенеза / Г А. Хабургаев. -  М .: Изд-во МГУ, 
1979. -2 3 1  с .: ил., карт.

ТЕСТ 

Вариант 1

1. Этногенез славянских народов -  это:
1) их древняя история;
2) их материальная культура;
3) их происхождение;
4) их развитие.
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2. Три этнонима — венеты, склавены и анты — употреблял в VI в. по отно
шению к славянам:

1) Геродот; 2) Иордан;
3) Публий Корнелий Тацит; 4) Аль-Масуди.

3. К славянским племенам не относились:
I) древляне; 2) меря;
3) чудь; 4) дулебы.

4. Западноиранские племена (скифы и сарматы) соседствовали со славя
нами:

1) на востоке; 2) на западе;
3) на юге; 4) на севере.

5. Данные археологии об ареале проживания древних славян подкрепля
ются данными:

1) историографии; 2) генетики;
3) антропологии; 4) топонимики.

6. В неодунайской гипотезе прародины славян высказывается предполо
жение о том, что предки славян жили:

1) на территории Верхнего Поднестровья и Западного Побужья;
2) от Одера на западе до левобережья Днепра на востоке;
3) между средним течением Днепра на востоке и верховьями Западного 

Буга и Вислы на западе, а также от верховий Днестра и Южного Буга на юге до 
Припяти на севере;

4) на территории Среднего Подунавья -  территории современных стран 
Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Венгрии.

7. Свою концепцию о расположении прародины славян А.А. Шахматов 
аргументировал преимущественно с помощью:

1) языковых данных;
2) археологических данных;
3) исторических свидетельств соседних народов;
4) сведений, почерпнутых из «Повести временных лет».

8. Наиболее полно и последовательно сущность висло-одерской гипотезы 
изложена в монографии «О происхождении и прародине славян» (1946), авто
ром которой является:

1) Т. JIep-Сплавинский; 2) Ю. Костшевский;
3) М. Рудницкий; 4) Я. Чекановский.
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9. Идею о существовании нескольких славянских прародин высказал в XIX
веке:

1) А.А. Шахматов; 2) В.В. Виноградов;
3) JI. Нидерле; 4) П.И. Шафарик.

10. Дунайскую (балканскую) гипотезу о местонахождении прародины сла
вян в многотомном труде «Славянские древности» подвергает критическому 
анализу:

1) Л. Нидерле; 2) А.Х. Востоков;
3) А.А. Потебня; 4) А. Лескин.

Вариант 2

1. Этнонимом «склавины» византийские авторы называли:
1) южных славян;
2) восточных славян;
3) западных славян;
4) восточных и южных славян.

2. Наиболее древнее и обстоятельное изложение средневековых представ
лений о происхождении славян находится:

1) в «Слове о законе и благодати» митрополита Иллариона;
2) в «Слове о полку Игореве»;
3) в «Повести временных лет»;
4) в «Остромировом евангелии».

3. Ойконимы -  это:
1) названия населенных пунктов;
2) названия водоемов;
3) названия диких и домашних животных;
4) названия мифических существ.

4. На севере с древнейшими славянскими племенами соседствовали:
1) германцы и балты; :
2) скифы и сарматы;
3) кельты;
4) иллирийцы и фракийцы.

5. К славянским племенам относились:
1) радимичи; 2) дреговичи;
3) полочане; 4) ливь.
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6. Подробно о вопросах происхождения славян, об их прародине, образо
вании их языков А.А. Шахматов рассуждает в работах:

1) «Введение в курс истории русского языка»;
2) «Очерк древнейшего периода истории русского языка»;
3) «К истории ударений в славянских языках»;
4) «К вопросу о различении йота и неслогового /' в истории славянских 

языков».

7. Исследование ботанических наименований (тис, пчющ, бук) лежит в 
основе гипотезы:

1) А.А. Шахматова; 2) Г.А. Хабургаева;
3) Ф.П. Филина; 4) О.Н. Трубачева.

8. О.Н. Трубачев разработал следующую гипотезу прародины славян:
1) неодунайскую; 2) висло-одерскую;
3) припятско-среднеднепровскую; 4) дунайскую.

9. Русские историки XVIII -  XIX вв. Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, 
В.О. Ключевский считали, что прародиной славян были:

1) река Дунай и Балканский полуостров;
2) реки Днепр и Днестр;
3) реки Одер и Висла;
4) река Эльба.

10. К сторонникам висло-днепровской (припятско-среднеднепровской) 
гипотезы расположения прародины славян не относится:

1)М.  Фасмер; 2) В. Георгиев;
3) JI. Нидерле; 4) Т. Лер-Сплавинский.

Тема 3. Глоттогенез славян

1. Древнейшие контакты славян с другими этносами. Проблема существо
вания балто-славянской языковой общности.

2. Лексические связи славянских языков с иранскими и германскими языками.
3. Праславянский язык, хронологические рамки его существования и терри

ториальная соотнесенность. Основные фонетические процессы, лексический 
фонд, грамматика праславянского языка. Диалектное расслоение славянского 
языкового массива в I тысячелетии н.э. Сравнительно-исторический метод в 
восстановлении праславянской языковой системы. Понятие о методах внут
ренней и внешней реконструкции.
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Рефераты

• Проблема балто-славянских языковых отношений.
• Славяно-германские, славяно-иранские, славяно-кельтские языковые 

контакты.
• Вопрос периодизации праславянского языка.
• Фонетическая система праславянского языка.
• Отражение фонетических процессов праславянского языка в современ

ном русском языке.
• Реконструкция праславянского лексического фонда.
• Грамматические категории в праславянском и современном русском язы

ке: история становления.

Дополнительная литература к теме

1. Адливанкин, С.Ю. Краткий очерк истории праславянской фонетики : учеб. посо
бие для студентов заочного отделения / С.Ю. Адливанкин. -  Пермь : Пермский 
гос. ун-т им. А.М. Горького, 1973. -  141 с.

2. Иванов, В.В. К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и сла
вянских языков / В.В. Иванов, В.Н. Топоров. -  М .: Изд-во АН СССР, ,1958.-41 с.

3. Козлова, P.M. Славянская пдрашм1я : праславянсю фонд / P.M. Казлова. -  Го
мель : Гомел. гос. ун-т, 2003. -  361 с.

4. Мартынов, В В. Язык в пространств^ и времени: к проблеме глоттогенеза сла
вян / В.В. Мартынов. -  2-е изд. -  М. : Едиториал УРСС, 2004. -  112 с.

5. Сузанович, В Б. Исторический комментарий фонетических явлений в современ
ном русском языке : учеб. пособие / В.Б. Сузанович, Л.И. Шаповалова. — Моги
лев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2004. -  200 с.

6. Супрун, А.Е. Праславянский язык : учеб. пособие для ун-тов / А.Е. Супрун. -  
Минск : Университетское, 1993. -  82 с.

7. Трофимович, ТТ. Сравнительно-историческая грамматика русского и белорус
ского языков : курс лекций / ГГ. Трофимович. — Минск : БГПУ, 2006. -  179 с.

8. Филин, Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков / 
Ф.П. Филин. -  изд. 2-е, стереотип. — М. : URSS: КомКнига, 2006. -  655 с.

9. Хабургаев, ГА. Становление русского языка (пособие по исторической грам
матике) : учеб. пособие для филол. фак. ун-тов и пед. ин-тов / Г.А. Хабургаев. -  М .: 
Высш. школа, 1980. -  191 с.

ТЕСТ 

Вариант 1

1. Термину «праславянский язык» соответствуют синонимы:
1) общеславянский язык;
2) церковнославянский язык;
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3) старославянский язык;
4) славянский праязык.

2. Основным методом реконструкции праславянской языковой системы 
является:

1) метод статистического анализа;
2) метод трансформационного анализа;
3) метод компонентного анализа;
4) сравнительно-исторический метод.

3. Субстрат, суперстрат, адстрат -  это:
1) названия говоров одного из славянских языков;
2) названия мертвых славянских языков;
3) разновидности взаимовлияния языков;
4) термины, никак не связанные со славянскими языками.

4. С действием закона слогового сингармонизма (тенденции к гармонии 
слога) не связаны следующие праславянские фонетические процессы:

1) утрата конечных согласных;
2) возникновение слоговых плавных;
3) ассимилятивное смягчение согласных перед [)];
4) замена после мягких согласных непередних гласных гласными пере

днего ряда.

5. В терминологии А.Е. Супруна «закон открытых слогов» является част
ным случаем реализации:

1) тенденции к восходящей звучности слога;
2) тенденции к гармонии слога;
3) обеих тенденций;
4) никак не соотносится с вышеназванными тенденциями.

6. Праславянские сочетания *dj и *tj представлены чрезвычайно разнооб
разными отражениями в:

1) южнославянских языках;
2) восточнославянских языках;
3) западнославянских языках;
4) во всех славянских языках.

7. Восстановленные формы праславянского языка называются:
1) архетипы;
2) архаические формы или праформы;
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3) археологические формы;
4) архивные формы.

8. Гипотезу контактов (существование славяно-балтийской эпохи, а не 
праязыка) обосновал в книге «Славяно-балтийские этюды»:

1) И.М. Эндзелин;
2) Е. Курилович;
3) Ф.Ф. Фортунатов;
4) В. Георгиев.

9. Мягкие шипящие звуки [z’], [с’], [S’] в праславянском языке появились в 
результате:

1) I палатализации согласных;
2) II палатализации согласных;
3) III палатализации согласных;
4) появление данных звуков не связано с палатализациями согласных.

10. Общими для балтийских и славянских языков являются:
1) формирование полных прилагательных;
2) судьба долгих и кратких гласных *а, *а, *б, *5;
3) утрата противопоставления придыхательных и непридыхательных 

взрывных звонких согласных;
4) сокращение (редукция) индоевропейских кратких закрытых гласных *u, *i.

Вариант 2

1. В зарубежной научной литературе терминами urslavisch, slave commune 
называют:

1) праславянский язык;
2) старославянский язык;
3) старобелорусский язык;
4) древнерусский язык.

2. Язык-основа -  это:
1) первый в истории человечества язык;
2) первый язык, на котором обнаружены памятники письменности;
3) древнейший славянский язык; ■
4) язык, к которому генетически восходит ряд языков:

3. Графический знак астерикс (*) указывает на:
1) древнерусскую форму;
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2) праиндоевропейскую форму;
3) праславянскую форму;
4) старобелорусскую форму.

4. Основные трудности реконструкции праславянского языка возникают 
вследствие того, что:

1) он является очень древним;
2) он отражен во множестве памятников, так что нельзя установить едино

образия;
3) не найдено ни одной письменной фиксации этого языка;
4) нет исследователей, чья подготовка была бы достаточна для изучения 

столь сложного явления.

5. Метод «внутренней реконструкции» опирается на:
1) учет общих закономерностей системной организации языка;
2) сравнение реконструируемого языка с родственными ему языками;
3) рассмотрение фактов современного языка для выводов о его прошлом 

состоянии;
4) сопоставление восстанавливаемого языка с неродственными языками.

6. Существование единого балто-славянского праязыка признавали:
1) А. Шлейхер;
2) А. Мейе;
3) А.А. Шахматов;
4) И.А. Бодуэн де Куртенэ.

7. Закон открытого слога действовал:
1) только до падения редуцированных;
2) после падения редуцированных;
3) во время падения редуцированных;
4) не связан с падением редуцированных.

8. Действием закона открытого слога не обусловлен следующий фонети
ческий процесс:

1) монофтонгизация дифтонгов;
2) образование носовых гласных;
3) преобразование дифтонгических сочетаний *or, *ol, *er, *е1 между со

гласными в середине слова;
4) появление беглых гласных, т.е. чередование звуков [о], [е] с нулем звука.
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9. К числу фонетических особенностей праславянского языка относятся:
1) силлабо-тонический характер ударения;
2) наличие «чистых» гласных и дифтонгов;
3) наличие дифтонгоидов -  сочетаний гласных с плавными или носовыми 

согласными;
4) большее число элементов в системе фонем, чем в современном русском 

языке.

10. Лексемы бог, кумир являются в славянских языках заимствованием из:
1) германских языков;
2) иранских языков;
3) тюркских языков;
4) балтийских языков.

Тема 4. Материальная и духовная культура славян 
в древности

1. Социально-экономический уклад и развитие хозяйства у славян в первой 
половине и в середине 1 тысячелетия н.э. по данным праславянской лексики.

2. Представления древних славян о Природе и окружающем мире. Духов
ный мир славян эпохи общинно-родового строя.

3. Раннефеодальные государственные объединения славян.
4. Славянское язычество и его периодизация. Семейно-родовой культ и 

связанные с ним погребальныё обряды. Аграрный культ, обряды и праздники. 
Языческий пантеон славянских богов. Мифология славян.

5. Исторические условия принятия славянами христианства. Значение хри
стианства для развития культуры славянских народов.

Рефераты

• Общественный строй и быт древних славян.
• Космогонические мифы дрёвних славян.
• Основные занятия, одежда, украшения древних славян.
• Жилища и поселения древних славян.
• Пища и утварь древних славян.
• Славянские боги высшего пантеона.
• Распространение христианства у славян.
• Пережитки языческого культа в христианской религии славян.
• Исследование Л. Нидерле о славянах в древности.
• Религиозные представления древних славян в исторической перспективе.
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• Первые государственные объединения западных славян.
• Первые государственные объединения южных славян.
• Первые государственные объединения восточных славян.
• Киевская Русь и Византия: политические, военные и культурные контакты.

Дополнительная литература к теме

1. Волошина Т. А. Языческая мифология славян /  Т.А. Волошина, С.Н. Астапов. -  
Ростов н/Д. : Феникс, 1996. -  448 с.

2. Гимбутас, М. Славяне. Сыны Перуна / М. Гимбутас ; пер. с англ. Ф.С. Капицы. -  
М. : Центриолшраф, 2003. — 216 с.

3. Нидерле, Л. Славянские древности / JT. Нидерле. -  М. : Изд-во иностр. лит., 
1956 .-450 с.

4. Рыбаков, Б.А. Язычество древних славян / Б.А. Рыбаков. -  М. : Наука, 1981. -  
608 с.

5. Трубачев, О Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших 
терминов общественного строя / О.Н. Трубачев. -  2-е изд., испр. и доп. -  М. : 
URSS: КомКнига, 2006. -  238 с.

ТЕСТ 

Вариант 1

1. Духовная культура -  это:
1) система верований;
2) символика, проявившаяся во множестве обрядов, ритуалов, традиций;
3) устройство быта, общественной жизни этноса;
4) расположение святилищ и погребений.

2. Назовите наиболее распространенный материал, из которого в дохрис
тианский период восточные славяне изготавливали предметы быта, изображе
ния богов и богинь, жилые и хозяйственные постройки:

1) дерево; 2) камень;
3) глина; 4) металл.

3. Среди важнейших сакральных элементов славянского жилища можно 
назвать:

1) полати; 2) горшки и кувшины;
3) очаг; 4) порог.

4. Самым почитаемым тотемным животным восточных славян был:
1) волк; 2) конь;
3) кот; 4) медведь.
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5. Славянское выражение «чур, меня!» означало:
1) не пугай меня;
2) предок, храни меня;
3) не пренебрегай общением со мной;
4) прощай, предок.

6. В качестве одной из ипостасей Рода выступал общеславянский бог:
I) Сварог; 2) Велес (Волос);
3) Белобог; 4) Триглав.

7. Славянский пантеон представляют боги:
1) Перун; 2) Нептун;
3) Велес (Волос); 4) Юпитер.

8. Верховное женское божество древних славян -  это:
1)Лада; 2) Леля;
3) Макошь (Мокошь); 4) Морена.

9. Наиболее активное распространение христианства в славянских землях 
происходит на протяжении:

1) V I I - X I  вв.; 2) II I - V I  вв.;
3) X I I - X I V  вв.; 4) X V -X V I вв.

10. Ученики Константина и Мефодия были изгнаны из Великоморавского 
государства во время правления князя:

1) Святополка I; 2) Моймира I;
3) Ростислава; 4) Моймира II.

В ариант 2

1. Понятие «материальный мир славян» включает в себя:
1) данные об устройстве славянского социума;
2) товарно-денежные отношения;
3) мифологические представления о мире;
4) особенности уклада жизни.

2. Комплекс мифов, обрядов и обычаев, связанный с представлением о 
происхождении рода или племени от какого-либо животного (реже от растения 
или предмета), называется:

1) тотемизм; 2) супремотеизм;
3) монотеизм; 4) анимизм.
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3. Священным мировым деревом древние славяне считали:
1) березу; 2) дуб;
3) осину; 4) ель.

4. Гром, Молния, Град, Дождь, русалки и водяные, Ветры-сыновья, Вий, 
Мара были помощниками:

1) Перуна; 2) Радогоста;
3) Стрибога; 4) Хорса.

5. По мнению древних славян, земля возникла:
1) из водной стихии; 2) из воздуха;
3) из огня; 4) из сочетания нескольких стихий.

6. Культ Перуна с принятием христианства преобразовался в почитание:
1) святого Ильи; 2) святого Петра;
3) святого Павла; 4) святого Николая.

7. Славяне верили, что Велес (Волос) является богом:
1) скота, торговли и богатства;
2) неба;
3 ) воды;
4) судьбы и плодородия.

8. Эти боги солнца (бог-даритель, наделяющий благами, и карающий бог, 
приносящий засуху) выступали в роли антиподов:

1) Даждьбог и Хоре;
2) Стрибог и Святовит;
3) Перун и Купала;
4) Ярила и Мокошь.

9. Город Вышеград на реке Мораве был главным в государственном объе
динении славян:

1) Само;
2) Карантания;
3) Великая Моравия;
4) Первое Болгарское царство.

10. Официальным годом крещения Киевской Руси считается:
1)988 г.; 2) 989 г.;
3) 998 г.; 4) 999 г.
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Тема 5. Возникновение и распространение 
славянской письменности

1. Вопрос о существовании докирилловского письма у славян.
2. Деятельность славянских просветителей Константина-философа (Ки

рилла) и Мефодия в Великой Моравии и Паннонии.
3. Соотношение двух славянских азбук -  глаголицы и кириллицы, история 

их создания и распространения. Культура письма и оформления древнеславян
ских рукописей, материалы и орудия письма.

4. Старославянский язык -  древнейший литературно-письменный язык 
славянских народов. Основные памятники старославянского языка («узкий ка
нон»).

Рефераты

• Проблема существования докирилловской славянской письменности.
• Жизнь и деятельность святых Кирилла и Мефодия.
• Истоки и историческая судьба двух славянских азбук.
• Древний кириллический алфавит (состав и функции букв, числовые зна

чения букв, имена букв, надстрочные знаки).
• Памятники старославянского языка: история их открытия и изучения.
• Роль старославянского языка в истории славянских литературных языков.
• Древние новгородские грамоты: тематика, цели создания.

Дополнительная литература к теме

1. Бернштейн, С. Б. Константин-философ и Мефодий : начальные главы из истории 
славянской письменности / С.Б. Бернштейн. -  М. : Изд-во МГУ, 1984. -  166 с.

2. Жуковская, Л.II. Текстология и язык древнейших славянских памятников / 
Л.II. Жуковская. -  М. : Наука, 1976. -  368 с.

3. Истрин, В А. 1100 лет славянской азбуки/отв. ред. Л.Г1. Жуковская/В.А.Истрин. -  
М. : Наука, 1988. -  190 с.

4. Королевич. С.А. История общевосточнославянского языка : учеб. пособие для 
студентов филолог, спец. высших учебных заведений / С.А. Королевич. -  Брест : 
БрГУ, 1998,- 139 с.

5. Можейко, НС. Древнерусский язык : учеб. пособие для ист. фак. ун-тов и пед. 
ин-тов / П.С. Можейко, А.Н. Игнатенко. -  3-е изд., доп. -  Минск : Выш. школа, 
1988.-254 с. : ил.

6. Мурьянов, М.Ф. История книжной культуры России : очерки : в 2 ч. ; сост. и 
вступ. ст. ТА. Исаченко / М.Ф. Мурьянов. -  Ч. 1. -  СПб. : Mipb, 2007. -  624 с.

7. Мурьянов. М.Ф. История книжной культуры России: очерки : в 2 ч. ; сост. 
ТА. Исаченко ; вступ. ст. PH. Кривко / М.Ф. Мурьянов. — Ч. 2. — СПб. : Mipb, 
2008. -  648 с.
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8. Папина, А.Ф. Происхождение славянской письменности / А.Ф. Папина. -  2-е 
изд., испр. -  М. : Эдиториал УРСС, 2004. -  208 с.

9. Супрун, А.Е. Старославянский язык : учеб. пособие для ун-тов / А.Е. Супрун. -  
Минск : Университетское, 1991. -  80 с.

10. Суркова, Е  С. Структура знания о языке в Кирилло-Мефодиевской филологи
ческой школе IX -  X веков / Е.С. Суркова. -  Минск : Изд-во БГ'У, 2008. -  303 с.

11 .Хабургаев, ГА  Первые столетия славянской письменной культуры / ПА. Хабур
гаев. -М . : Изд-во Моск. ун-та, 1994. -  181 с.

ТЕСТ

В ариант 1

1. Палимпсестом называется:
1) рукопись на пергаменте поверх смытого или соскобленного текста;
2) сборник духовных гимнов;
3) специальная обработка шкур животных для написания на них текстов;
4) орудие письма.

2. Книга для церковного чтения на все дни месяца — это:
1) псалтырь; 2) требник;
3) минея; 4) миссал.

3. Родиной Климента, ученика Мефодия, был город:
1)Охрид; 2) Загреб;
3) Любляна; 4) Скопье.

4. В 1950 г. при строительстве румынского канала Дунай -  Черное море 
была обнаружена:

1) надпись царя Самуила 993 г.;
2) Крепчанская надпись 922 г.;
3) Добруджанская надпись 943 г.;
4) надпись на надгробии Мостича не позже 972 г.

5. Самая ранняя славянская датированная книга:
1) Остромирово Евангелие;
2) Саввина книга;
3) Ассеманиево Евангелие;
4) Зографское Евангелие.

6. Найдите термин, который «выпадает» из ряда синонимов:
1) общеславянский язык;
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2) древнецерковнославянский язык;
3) старославянский язык;
4) церковнославянский язык.

7. Старославянский язык был сформирован на диалектной основе:
1) болгаро-македонских говоров;
2) полесских говоров;
3) волынско-подольских говоров;
4) карпатских говоров.

8. Кириллическая система письма использовалась при написании:
1) Саввиной книги;
2) Хиландарских листков;
3) Зографского четвероевангелия;
4) Мариинского евангелия.

9. Тип письма, которым активно пользовались в деловой переписке, при 
составлении писцовых книг, записных книг гражданского состояния; отсутствие 
отчетливости в начертании букв, широта, размашистость написания:

1) начерк; 2) скоропись;
3) устав; 4) полуустав.

10. Выберите верные утверждения:
1) памятники старославянского языка написаны только кириллицей;
2) для всех памятников старославянского языка характерны такие особен

ности, как сохранение носовых гласных, употребление редуцированных;
3) диалектной основой старославянского языка явился болгаро-македонский 

говор Солуни;
4) Супрасльская рукопись входит в узкий канон старославянских памят

ников.

Вариант 2

1. Изучающая памятники древней письменности научная дисциплина —это:
1) палеография; 2) фольклористика;
3) агиография; 4) география.

2. Богослужебная книга, содержащая жизнеописание Иисуса Христа, в 
переводе с греческого называется «благая весть»:

1) требник; 2) минея;
3) евангелие; 4) псалтырь.
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3. Найдите языковую особенность, не характерную для ранних памятни
ков старославянского языка:

1) отсутствуют носовые гласные;
2) на месте праславянских сочетаний *dj, *tj выступают жд, шт (щ)\
3) используется развитая система прошедших времен глагола;
4) сохраняется двойственное число, а также звательный падеж.

4. Значение деятельности Константина (Кирилла) осмысляет в своем из
вестном трактате «О письменах»:

1) монах Храбр; 2) М.В. Ломоносов;
3) монах Нестор; 4) Й. Добровский.

5. Мариинское Евангелие и Хиландарские листки были найдены:
1) В. Копитаром; 2) И- Ассемани;
3) графом Клодем; 4) В.И. Григоровичем.

6. Изводом принято называть:
1) местную редакцию, вариант церковнославянского языка;
2) местную редакцию, вариант праславянского языка;
3) местную редакцию, вариант древнерусского языка;
4) сложный процесс обучения старославянскому языку.

7. В своем развитии имел симеоновский период:
1) старославянский язык; 2) праславянский язык;
3) слойенский язык; 4) словацкий язык.

8. Самый древний из дошедших до нас памятников старославянского языка:
1) Киевский миссал (листки);
2) Остромирово Евангелие;
3) Сборник Клоца;
4) Супрасльская рукопись.

9. Глаголическая система письма использовалась при написании:
1) Киевского миссала;
2) Ассеманиева евангелия;
3) Остромирова евангелия;
4) Супрасльской рукописи.

10. Отметьте неверное утверждение:
1) глаголические памятники письменности более архаичны по языку;
2) письменностью, основанной на кириллическом алфавите, пользуются 

русские, украинцы, белорусы, болгары, македонцы, сербы;
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3) в болгарской, а отчасти и в немецкоязычной науке старославянский 
язык называется староболгарским или древнеболгарским;

4) палимпсесты содержат глаголические написания по смытому кирилли
ческому тексту.

Тема 6. Формирование и развитие 
славянских литературных языков

1. Сходства и различия восточнославянских, южнославянских и западно- 
славянских языков.

2. Характеристика восточнославянских языков: русского, белорусского, 
украинского.

3. Особенности южнославянских языков (болгарского, македонского, сер
бохорватского, словенского).

4. Отличительные черты языков западнославянской группы (польского, 
кашубского, серболужицких, чешского, словацкого, иолабского).

Рефераты

• Образование восточнославянских языков.
• Образование западнославянских языков.
• Образование южнославянских языков.
• Восточнославянские, южнославянские, западнославянские языки: чер

ты сходств и различий.
• Основные этапы развития болгарского литературного языка.
• Формирование и развитие сербского и хорватского литературных языков*
• Особенности развития чешского литературного языка.
• История польского литературного языка.
• Славянские литературные микроязыки: генетическая принадлежность, 

функционирование.

Дополнительная литература к теме

1. Бернштейн, С Б . Очерк сравнительной грамматики славянских языков /'
С.Б. Бернштейн. -  М. : Изд-во АН СССР, 1961. -  С. 24-118.

2. Бошкович, Р. Основы сравнительной грамматики славянских языков: фонетика 
и словообразование / сост. и пер. II.M. Елкиной ; под общ. ред. Н.И. Толстого / 
Р. Бошкович. -  М. : Высш. школа, 1984. -  304 с.

3. Булахов, М.Г. Славянские языки: происхождение, история, современное состоя
ние / М.Г. Булахов. -  Минск : БГПУ, 2001. -  225 с.
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4. Булахов, М.Г. Восточнославянские языки / М.Г. Булахов, М.А. Жовтобрюх, 
В.И. Кодухов. -  М. : Просвещение, 1987. -  С. 7-50.

5. Верещагин, Е.М. Из истории возникновения первого литературного языка сла
вян / Е.М. Верещагин. -  М. : Изд-во Моск. ун-та, 1972. -  199 с.

6. Виноградов, В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII - 
XIX вв. / В.В. Виноградов. -  М .: Гос. учебно-педагогическое изд-во, 1938. -  448 с.

7. Виноградов, В.В. Проблемы литературных языков и закономерностей их образо
вания и развития /' В.В. Виноградов. -  М. : Наука, 1967. -  133 с.

8. Громова, А.П. Сравнительная фонетика славянских языков : учеб. пособие по 
спецкурсу/ А.П. Громова. -  Свердловск : Изд-во Уральского гос. ун-та, 1974. -  
187 с.

9. Кондратов Н  А. Славянские языки : учеб. пособие для филол. спец. пед. ин-тов /
Н.А. Кондратов. — 3-е изд., перераб. и доп. -  М. : Просвещение, 1986. -  237 с.

10. Поржезинский, В. К. Сравнительная грамматика славянских языков/В.К. Поржс- 
зинский. -  2-е изд., стереотип. -  М. : Эдиториал УРСС, 2005. -  136 с.

11. Славянские языки: очерки грамматики западнославянских и южнославянских 
языков / под ред. А.Г. Широковой и В.II. Гудкова. -  М. : Изд-во Московского ун
та, 1977.-375 с.

12. Сопоставительный анализ восточнославянских языков : учеб. пособие для сту
дентов филол. спец. учреждений, обеспечивающих получение высш. образова
ния / под ред. А.А. Лукашанца, А.М, Мезенко. -  Минск : ИВЦ Минфина, 2005. -  
228 с.

13. Супрун, А.Е. Лексическая типология славянских языков / А.П. Супрун. -  Минск : 
Изд-во БГУ, 1983 .-27  с.

14. Толстой, Н  И. История и структура славянских литературных языков / Н.И. Тол
стой / отв. ред. В.Н. Ярцева. -  М. : Наука, 1988. -  237 с.

15. Трофимович, К.К. Серболужицкий язык : учеб. пособие для студентов филол. 
фак. ун-тов / К.К. Трофимович. -  Минск : Университетское, 1989. -  67 с.

16. Филин. Ф.П. Истоки и судьбы русского литературного языка/Ф.П. Филин. -  М. : 
Наука, 1981. -  327 с.

ТЕСТ 

Вариант 1

1. Какой из перечисленных языков не является славянским:
I) нижнелужицкий; 2) полабский;
3) молдавский; 4) македонский.

т

2. Определите, на каком из славянских языков написан текст:
Русия! Колко ни плени 
туй име свято, родно, мшо1 
То в мрака бива нам светило, 
надежда -  в нашите злини!
То спомня ни, че ний кога сме
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шбравени от целый свят, 
любое, що никога не гасне, 
за пази бди с най-сладък свят!

1) украинский язык; 2) нижнелужицкий язык;
3) болг арский язык; 4) словацкий язык.

3. Отличительными фонетическими чертами польского языка являются:
1) наличие носовых гласных переднего и непереднего ряда;
2) наличие «переходной мягкости» -  явления, при котором многие мягкие 

согласные изменяются в другие звуки;
2) ударение всегда на первом слоге слова;
3) различение долгих и кратких гласных.

4. Для современного словенского языка типично:
1) графика на латинской основе;
2) сохранение супина («достигательного наклонения»);
3) тоническое (или музыкальное) ударение;
4) отсутствие причастий настоящего времени обоих залогов.

5. Найдите признаки, не характерные для современного белорусского языка:
1) фрикативное г;
2) отражаемое на письме аканье;
3) сохранение носовых гласных;
4) утрата инфинитива.

6. Назовите пару языков, имеющих такие аналогичные грамматические 
признаки, как утрата склонения имен и формы инфинитива; употребление 
постпозитивного артикля (члена); развитая система глагольных времен:

1) болгарский и македонский;
2) чешский и словацкий;
3) нижнелужицкий и верхнелужицкий;
4) польский и кашубский.

7. Определите, какой из перечисленных признаков сближает восточносла
вянские и южнославянские языки:

1) упрощение групп согласных *tl, *dl в 1;
2) изменение праславянских сочетаний *tort, *tolt, *tert, *telt в *torot, *tolot, 

*teret, *telet;
3) начальное о в словах, следующий слог которых содержит и, е или Ъ;
4) образование формы существительных творительного падежа с основа

ми на *б под влиянием основ на *й.
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8. Найдите признаки, характерные для чешского литературного языка:
1) имеются долгие и краткие гласные;
2) ударение строго фиксировано на первом слоге слова;
3) в падежной системе насчитывается 7 падежей, в том числе особая зва

тельная форма: druhu! (друг!);
4) различаются три крупных говора (диалекта, наречия): штокавское, ча- 

кавское и кайкавское.

9. Гуситское движение способствовало расцвету государственности, на
ционального самосознания, культуры (включая язык и литературу) в:

1) Чехии; 2) Словении;
3) Польше; 4) Болгарии.

10. Найдите неверное утверждение:
1) в болгарском языке в безударном положении гласные редуцируются;
2) македонский алфавит основан на кириллице;
3) Вук Стефанович Караджич составил первую грамматику сербского на

родного разговорного языка;
4) в современной чешской графике используются диакритические знаки.

2. Определите, на каком из славянских языков написан текст:
Вуснт  народнопоетичшй творчоспи достдники театру часто не розме- 

жовують обряд i народ ну гру. Тим часом обряд i гра не од не й те саме, хоч 
театральт елементи паяет i в обрядових izpax. Обряд весмля, скажьмо, являе 
собою складну драматичну д ' 1Ю. . .

1) украинский язык;
2) белорусский язык;
3) болгарский язык;
4) словенский язык»

3. Найдите признак, не относящийся к фонетическим особенностям бол
гарского языка:

1) согласные, за которыми следовал в древности редуцированный пере
днего ряда ь, отвердевают и в заимствованных словах (зрялост , приятел);

2) не употребляется эпентетический л  после губных (сабя);

Вариант 2

1. Какой из перечисленных языков не является славянским:
1) верхнелужицкий;
3) прусский;

2 ) словацкий; 
4) чешский.
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3) в различных фонетических условиях в одном и том же корне гласный 
[ъ] может находиться и перед плавными [р], [л] и после них (см ърт - смрътник);

4) сочетание губного согласного с j  преобразовано в сочетание губного с 
/ь (земла).

4. Этот язык в процессе исторического развития утратил склонение имен, 
и значение косвенных падежей теперь в нем передается аналитически -  с по
мощью простых и сложных предлогов:

1) болгарский; 2) сербский;
3) украинский; 4) польский.

5. Письменность на основе латинского алфавита имеет:
1) чешский язык;
2) болгарский язык;
3) русинский язык;
4) сербский язык.

6. Вук Стефанович Караджич (1787 -  1864) провел реформу:
1) сербского литературного языка;
2) чешского литературного языка;
3) словацкого литературного языка;
4) словенского литературного языка.

7. Ударение свободное, разноместное, подвижное в:
1) украинском языке; 2) польском языке;
3) чешском языке; 4) македонском языке.

8. Кайкавские, чакавские, штокавские говоры (диалекты, наречия) есть в:
1) сербохорватском языке; 2) словенском языке;
3) полабском языке; 4) словацком языке.

9. Плюсквамперфект, выражающий значение давнопрошедшего времени, 
не сохранился в:

1) словацком языке; 2) словенском языке;
3) болгарском языке; ‘ 4) украинском языке.

10. Отметьте верные утверждения:
1) Ян Гус провел реформу чешской графики, заключавшуюся во введении 

надстрочных знаков;
2) украинский язык носил названия «мова проста», «речь руска», «д1алект 

руський»;
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3) характерной чертой системы согласных в белорусском языке в отличие 
от русского и украинского является «дзеканье» и «цеканье»;

4) в верхнелужицком и нижнелужицком языках используется кириллица.

Тема 7. Сведения из истории славянской филологии

1. Периодизация истории славянской филологии.
2. Развитие науки в период национального Возрождения славянских наро

дов. Филологи-слависты XVIII -  первой половины XIX вв. Проблематика тру
дов «отца славянской филологии» И. Добровского (1753-1829). Деятельность 
чешских и словацких славистов XIX в.

3. Становление славянской филологии в России в первой половине XIX в. 
«Рассуждение о славянском языке» А.Х. Востокова. Изучение и издание древ
них памятников славянской письменности. Организация кафедр славянской 
филологии в российских университетах. Научная и педагогическая деятель
ность И.И. Срезневского, В.И. Григоровича.

4. Славянская филология в середине и во второй половине XIX в. Труды 
Франца Миклошича по славянскому сравнительно-историческому языкозна
нию. Немецкий славист А. Лескин. Научная деятельность И.В. Ягича, 
А.А. Шахматова, А.М. Селищева. Проблемы славянской филологии в трудах 
Т. Лер-Сплавинского, С.Б. Бернштейна, О.Н. Трубачева, Ф.П. Филина.

5. Развитие славянского языкознания и других филологических наук во 
второй половине XIX в. Славянская филология в XX в. Международные съез
ды славистов. Актуальные задачи и направления исследований славянской фи
лологии.

Рефераты

• История славянской филологии в России XVIII -  XIX вв.
• История славянской филологии XX в.
• И. Добровский как основатель славянской филологии.
• Вклад А.Х. Востокова в славистику.
• Научное наследие М.И. Срезневского.
• Деятельность слависта А.А. Потебни.
• А.А. Шахматов как выдающийся ученый.
• Жизнь и научное творчество П.Й. Шафарика.
• Научная и общественная деятельность Е.Ф. Карского.
• Научная деятельность первого председателя Международного комитета

славистов В.В. Виноградова.
• Перспективы развития славянской филологии.
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Дополнительная литература к теме

1. Бельчиков, Ю.А. Академик В.В. Виноградов (1895 -  1969). Традиции и новатор
ство в науке о русском языке / Ю.А. Бельчиков. — М. : Высш. школа, 2004. — 
191 с.

2. Березин. Ф.М. Русское языкознание конца XIX -  начала XX в. / Ф.М. Березин. -  
М. : Наука, 1976. -  366 с.

3. Богатова, Г.А. И.И. Срезневский / Г А. Богатова. -  М. : Просвещение, 1985. -  
96 с. : ил.

4. Будагов. Р.А. Портрегы языковедов XIX -  XX вв.: из истории лингвистических 
учений / Р.А. Будагов / отв. ред. В.Н. Ярцева. -  М. : Наука, 1988. -  317 с.

5. Булахов, М.Г. Евфимий Федорович Карский, 1861 -  1931: жизнь, научная и об
щественная деятельность / М. Г. Булахов ; под ред. В.И. Борковского. -  Минск : 
Изд-во БГУ, 1981.-271 с.

6. Макаров, В.И. А.А. Шахматов: пособие для учащихся / В.И. Макаров. -  М. : 
Просвещение, 1981. -  159 с. : ил.

7. Мыльников, Л.С. Павел Шафарик -  выдающийся ученый-славист / А.С. Мыльни
ков. -  M.-JI. : Изд-во АН СССР, 1963. -  112 с.

8. Русское и славянское языкознание в России середины XVIII — XIX вв. в библио- 
графичсских очерках и воспоминаниях современников : учеб. пособие. -  Л. : 
Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. -  210 с.

9. Смирнов, С. В. Федор Иванович Буслаев / С.В. Смирнов. -  М .: Изд-во Моск. ун-та, 
1978 .-96  с.

10. Ягич, В. История славянской филологии / И.В. Ягич. -  Репр. изд. -  М. : Индрик, 
2003 .-960  с.

ТЕСТ 

Вариант 1

1. Первыми славянскими филологами были:
1) Константин (Кирилл) и Мефодий;
2) монах-черноризец Храбр;
3) О.Н. Трубачев;
4) А.А. Шахматов.

2. Одним из основоположников научной славянской филологии считается:
1) Ю. Костшевский; 2) Т. JIep-Сплавинский;
3) Й. Добровский; 4) И.И. Срезневский.

3. Псевдоним «Востоков» использовался языковедом вместо фамилии:
1) Остенек; 2) Филин;
3) Шахматов; 4) Бодуэн де Куртенэ.
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4. «Будители» вели активную деятельность, направленную на возрождение:
1) чешского языка; 2) белорусского языка;
3) польского языка; 4) украинского языка.

5. Автор «Сравнительной грамматики славянских языков» в четырех то
мах на немецком языке (1 8 6 8 -  1874):

1) Франц Миклошич; 2) Павел Йозеф Шафарик;
3) Варфоломей Копитар; 4) Игнатий Викентьевич Ягич.

6. О.Н. Трубачев является известным славистом:
1) второй половины XX века; 2) первой половины XIX века;
3) второй половины XIX века; 4) середины XVIII века.

7. Международный комитет славистов, созданный для проведения в 1958 
году в Москве IV Международного съезда славистов, возглавил:

1) В.В. Виноградов; 2) Р.И. Аванесов;
3) Б. Гавранек; 4) Д.С. Лихачев.

8. Видными польскими учеными-славистами являются:
1) Карел Горалек; 2) Францишек Славский;
3) Лешек Мошиньский; 4) Тадеуш Лер-Сплавинский.

9. Этот ученый вошел в историю науки как основатель Московской линг
вистической школы:

1) В.В. Виноградов; 2) А.А. Шахматов;
3) А.А. Потебня; 4) Ф.Ф. Фортунатов.

10. В 1875 г. В. Ягич основал международный журнал:
1) «Archiv fur slavische Philologie»;
2) «The Journal o f English and Germanic Philology»;
3) «Zeitschrift fiir slavische Philologie»;
4) «Revista de filologia romrfnica».

В ариант 2

1. «Тайну юсов» разгадал (открыл носовой характер этих гласных):
1) А.Х. Востоков; 2) М.В. Ломоносов;
3) В.К. Тредиаковский; 4) Ф.И. Буслаев.

2. С 1974 г. в Москве стал публиковаться «Этимологический словарь сла
вянских языков: праславянский лексический фонд» под редакцией:

32

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



1) О.Н. Трубачева; 
3) Н.И. Толстого;

2) С.Б. Бернштейна;
4) Н.С. Трубецкого.

3. Основателем белорусской филологии как науки считается;
1) Е.Ф. Карский; 2) Ф. Скорина;
3) П. Берында; 4) Л. Зизаний.

4. Первый Международный съезд славистов был проведен:
1) в Праге; 2) в Варшаве;
3) в Москве; 4) в Софии.

5. Авторство четырехтомной монографии «Из записок по русской грамма
тике» (1873 -  1874), в которой подверглись сопоставительному анализу факты 
почти всех славянских языков, принадлежит:

1) А.А. Потебне; 2) И.И. Срезневскому;
3) Л.В. Щербе; 4) М. Смотрицкому.

6. Изданную в 1792 году «Историю чешского языка и литературы» написал:
1) Й. Добровский; • 2) Е. Копитар;
3) П.Й. Шафарик; 4) В. Ягич.

7. Автором переведенного на русский язык четырехтомного «Этимологи
ческого словаря русского языка» (1964 -  1973) является:

1) М. Фасмер; 2) Т. Лер-Сплавинский;
3) Л.А. Булаховский; 4) В. Георгиев.

8. Видными болгарскими учеными-славистами являются:
1) Владимир Георгиев; 2) Светомир Иванчев;
3) Кирилл Марчев; 4) Здзислав Штибер.

9. Основателем Казанской лингвистической школы считается:
1) И.А. Бодуэн де Куртенэ; 2) Ф.Ф. Фортунатов;
3) А.А. Шахматов; 4) В.В. Виноградов.

10. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литера
туры (МАПРЯЛ) была создана:

1) в 1967 году; 2) в 1976 году;
3) в 1956 году; 3) в 1877 году.
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ

В ариант 1

1. В систему филологических наук не входит:
1) языкознание; 2) фольклористика;
3) археология; 4) текстология.

2. Первыми именованиями славян были:
1)геты; 2) склавины;
3) анты; 4) немцы.

3. К современным славянским этносам относятся:
1) сербы; 2) радимичи;
3) дреговичи; 4) русины.

4. Столицей Хорватии является город:
1) Загреб; 2) Подгорица;
3) Сараево; 4) Любляна.

5. Определите, на каком из славянских языков написан текст:
Niemnie, domowa rzeko moja! gdzie sa wody,
Ktore niegdys czerpalem w niemowliece dtonie,
Na ktorych potem w dzikie pfywafem ustronie,
Sercu niespokojnemu szukajqc ochtody?

1) польский язык; 2) чешский язык;
3) словацкий язык; 4) верхнелужицкий язык.

6. Исторически первой формой объединения мифологических представ
лений древних славян о мире является:

1) христианство; 2) язычество;
3) буддизм; 4) ислам.

7. Верховным мужским божеством и первоначалом всего сущего древние 
славяне считали:

1) Рода; 2) Зевса;
3) Стрибога; 4) Сварога.
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8. Древнейшим памятником старославянской письменности (из дошедших 
до нас) является:

1) Синайский требник;
2) Сборник Клоца;
3) Киевский миссал;
4) Зографское четвероевангелие.

9. Глаголическая система письма использовалась при написании:
1) Саввиной книги;
2) Супрасльской рукописи;
3) Киевского миссала;
4) Синайского требника.

10. Основной работой этого слависта является многотомный труд «Бело
русы», включающий характеристику языка, литературы, этнографии белорус
ского народа:

1) А.А. Шахматов; 2) Ф.Ф. Фортунатов;
3) Е.Ф. Карский; 4) К.К. Крапива.

Вариант 2

1. Столицей Македонии является город:
1) Скопье; 2) Белград;
3) София; 4) Братислава.

2. К современным славянским этносам относятся:
1) хорваты; 2) кривичи;
3) вятичи; 4) русины.

3. Основными проблемами глоттогенеза славян являются:
1) происхождение романских языков;
2) определение языка-основы славянской группы языков;
3) соотношение понятий «праславянский язык» и «общеславянский язык»;
4) происхождение и развитие славянских языков.

4. К древнейшему культу Матери-земли восходит общеславянское почи
тание богини:

1) Лады; 2) Лели;
3) Морены; 4) Макоши.
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5. Обычай печь на Масленицу блины и катать зажженные колеса связан с 
культом бога:

1)Хорса; 2) Семаргла;
3) Стрибога; 4) Сварога.

6. Дольше всех славянских племен сохраняли язычество:
1) вятичи; 2) дреговичи;
3) радимичи; 4) древляне.

7. Константин и Мефодий были приглашены в Великую Моравию во вре
мя правления князя:

1) Святополка I; 2) Моймира I;
3) Ростислава; 4) Моймира II.

8. Кириллическая система письма использовалась при написании:
1) Сборника Клоца;
2) Мариинское евангелие;
3) Осгромирова евангелия;
4) Супрасльской рукописи.

9. Определите, на каком из славянских языков написан текст:
Русия! Таз земя велика 
по шир, по брой, по сила! Тя 
с небето има си прилика  
и само срускат а  душа!
Там, там м олвит е ни се чуваш  
и в днеш ния печален час, 
сьрца се братски се вълнуват  
осемдесет мильони с нас!

1) болгарский язык;
2) сербохорватский язык;
3) словенский язык;
4) словацкий язык.

10. Первый международный славистический журнал «Архив славянской 
филологии» основал:

1) В. Ягич; 2) А. Лескин;
3) А. Шлейхер; 4) В. Георгиев.Эл
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Основная проблематика, предмет и задачи изучения курса «Введение в 
славянскую филологию».

2. Обзор современного славянства: географические, страноведческие, куль
турно-экономические, этнографические сведения.

3 .Генетическое родство славянских языков на разных языковых уровнях. 
Классификация славянских языков.

4. Славянские языки в кругу индоевропейской семьи языков.
5 .Обоснование ностратической теории. Вопрос о праиндоевропейском 

языке: распространение, статус, проблема изучения.
6. Проблема балто-славянских языковых отношений. Лексические связи 

древних славянских языков с иранскими и германскими языками.
7. Праславянский язык, его периодизация, диалектное членение, основные 

фонетические процессы.
8. Состав праславянского лексического фонда.
9 .Способы изучения праславянского языка. Понятие о методах внутрен

ней и внешней реконструкции.
10. Характеристика различных источников сведений об ареале проживания 

древних славян.
11. Этногенез славян. Обзор гипотез о древнейшей территорий (прародине) 

и времени существования предков современных славянских народов.
12. Дунайская (балканская) теория происхождения славян: средневековый 

миф и современная научная гипотеза.
13. Исследования А.А. Шахматова по этногенезу славян.
14. Теория припятско-среднеднепровской прародины славян.
15. Первые свидетельства о славянах в письменных источниках античных и 

других авторов. Происхождение этнонима «славяне».
16. Расселение славян в Центральной Европе и на Балканах в VI -  VIII вв. 

Древнейшие славянские племена и племенные союзы, их территории. Особен
ности родового строя у славян. Термины родства.

17. Поселения, типы жилищ, дом, утварь, пища, одежда славян в древности 
(по данным праславянской лексики).

18. Представления древних славян о живой и неживой природе, о Вселен
ной: космогонические мифы.

19. Славянское язычество и его периодизация. Пантеон славянских богов.
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20. Языческая символика (ритуалы, обряды, традиции).
21. Становление и распространение христианства у славянских народов. 

Современные религиозные конфессии славян.
22. Восточнославянские племена и территория их распространения с точки 

зрения автора «Повести временных лет».
23. Первые государственные образования славян.
24. История государственности у болгар.
25. Появление государств у западных славян.
26. Киевская Русь в IX -  X вв.
27. Возникновение славянской письменности. Вопрос о существовании до- 

кирилловского письма у славян.
28. Жизнь и деятельность славянских просветителей Константина (Кирил

ла) и Мефодия.
29. Две славянские азбуки, история их создания и распространения, [рафи- 

ческие особенности.
30. Старославянский язык -  древнейший литературно-письменный язык 

славянских народов.
31. Характеристика важнейших глаголических и кириллических памятни

ков старославянской письменности.
32. Сходства и различия восточнославянских, южнославянских и западно- 

славянских языков.
33. Формирование и развитие, фонетические и грамматические особеннос

ти восточнославянских языков.
34. Формирование и развитие, фонетические и грамматические особеннос

ти западнославянских языков.
35. Формирование и развитие, фонетические и грамматические особеннос

ти южнославянских языков.
36. Краткий очерк истории славянской филологии. Научная деятельность 

Й. Добровского, Б. Копитара, П.Й. Шафарика.
37. Русское славяноведение в XIX в.: А.Х. Востоков, И В. Ягич, А.А. Шах

матов, А.М. Селищев и др.
38. Славянская филология в XX в. Современные задачи славянской фило

логии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Примерное оформление титульного листа реферата

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
УО «МОГ ИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.А. КУЛЕШОВА» 

ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА

ВКЛАД А.Х. ВОСТОКОВА В СЛАВИСТИКУ

Реферат
по «Введению в славянскую филологию» 
студента 1 курса, группы «А», 
специальности «Русский язык и литература», 
факультета славянской филологии 
Петрова Петра Петровича

МОГИЛЕВ, 2012
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Требования к содержанию и оформлению реферата

Реферат -  «[лат. referre докладывать, сообщать < refero сообщаю] 1) док
лад на определенную тему, включающий обзор литературных и иных источни
ков; 2) краткое изложение в письменном виде содержания научного труда (тру
дов), литературы по теме» [Новейший словарь иностранных слов и выраже
ний. -  Минск: Современный литератор, 2007. -  976 с. -  С. 700].

Содержание реферата предполагает изложение какого-либо вопроса на 
основе классификации, обобщения, анализа нескольких источников. Новизна 
подразумевает систематизированную подачу материала, особую авторскую 
позицию при сопоставлении различных точек зрения. Поскольку реферат со
держит в себе элементы научного исследования, к нему предъявляются требо
вания по оформлению, как к научной работе.

При оценивании реферата учитываются: наличие авторской позиции; са
мостоятельность суждений; соответствие содержания теме реферата; владение 
терминологией проблемы; полнота раскрытия основных понятий темы; уме
ние работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемой теме; правильное оформление ссылок на используемые ис
точники; грамотность и культура изложения; стилевое единство текста: соблю
дение требований к объему и оформлению реферата.

Этапы работы над рефератом:
-  обоснование темы;
-  составление библиографии;
-  конспектирование или тезирование необходимого материала;
-  систематизация информации по теме;
-  определение основных понятий темы;
-  разработка логики исследования проблемы, составление плана;
-  реализация плана, написание реферата;
-самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущ

ности темы, обоснованности выбора источников;
-  редакторская правка текста, его проверка с точки зрения орфографичес

ких, пунктуационных и стилистических норм;
-  проверка оформления реферата.

• Структура реферата
Титульный лист, на котором указывается полное название учебного за

ведения, факультета, кафедры; название учебной дисциплины, тема реферата;
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фамилия автора, специальность, курс, группа; место и год написания (см. При
ложение 1).

О гл авл ен и е (содерж ание) -  это перечисление всех структурных частей 
реферата с указанием начальных страниц их расположения. Формулировки 
оглавления параграфов (разделов) должны точно повторять заголовки в тексте, 
быть краткими и понятными.

Введение (не более 2-3  стр.), где отражено обоснование выбранной темы. 
Во введении дается краткая характеристика изучаемой темы, доказывается ее 
актуальность, отмечается практическая значимость изучения данного вопроса. 
Здесь же называются и конкретные задачи, которые предстоит решить в соот
ветствии с поставленной целью. При их формулировании используются, на
пример, такие глаголы: изучить... выявить... установить... определить... 
и т.п. Текст введения лучше написать после окончания работы над основной 
частью, когда будут точно видны результаты реферирования.

Основная часть (10-13 стр.), состоящая из нескольких параграфов (раз
делов). В данном структурном элементе должна быть раскрыта тема реферата. 
Необходимо связно изложить накопленный и проанализированный материал. 
Важно добиться того, чтобы основная идея, выдвинутая во введении, прони
зывала всю работу, а весь материал был нацелен на достижение цели.

Заклю чение (1-2 стр.), в котором подводятся итоги по всей работе, сум
мируются выводы, делаются обобщения (иногда с учетом различных точек зре
ния на изложенную проблему), отмечается то новое, что получено в результате 
работы над данной темой. Заключение по объему не должно превышать введе
ние.

Список использованны х источников располагается в конце работы. 
В нем фиксируются только те источники, с которыми работал автор реферата, 
а не все возможные по данной теме. При наличии нескольких работ одного 
автора их названия располагаются по годам изданий. Если привлекались от
дельные страницы из книги, они указываются.

Правила оформления реферата
Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги фор

мата А4 (210x297 мм) через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть 
черным. Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman», кегль (раз
мер) от 12 до 14 нунктов. Размеры полей (не менее): правое -  1 см, верхнее, 
нижнее и левое -  2 см. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»), 
отступ -  1,25 см, одинаковый по всему тексту. Разрешается использовать ком
пьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терми
нах, применяя выделение жирным шрифтом, курсив.

Каждая структурная часть реферата (оглавление, введение, заключение 
и т.д.) начинается с новой страницы.
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Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с 
прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Выравнивание по центру 
или по левому краю.

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту (титульный лист включают в общую нумерацию). 
Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. На ти
тульном листе номер не проставляют.

При написании реферата автор обязан давать ссылки на источники, мате
риалы, либо отдельные результаты, приведенные в работе, которые освещены 
в научной и учебной литературе. Такие ссылки дают возможность отыскать 
документы и проверить достоверность сведений. Ссылаться желательно на 
последнее издание публикации.

Сноски бывают внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. Внутритек
стовые сноски являются неразрывной частью основного текста. Например, 
«В известной монографии...». Подстрочные сноски располагают под чертой 
внизу страницы с указанием номера сноски или какого-либо значка. Затексто
вые сноски вынесены за текст всего реферата, в этом случае следует приме
нять их сквозную (через всю работу) нумерацию. В реферате предпочтитель
нее использовать сокращенный вариант сноски, например: [7, с. 15J. Это озна
чает, что цитата взята с 15 страницы источника, который в списке использован
ных источников стоит под седьмым номером.

Сокращение слов в тексте не допускается за исключением общепринятых 
(год -  г., страница — с., и так далее -  и т.д., и тому подобное — и т.п.).

Список использованных источников следует приводить либо в порядке упо
минания его (источника) по тексту со сквозной нумерацией, либо в алфавитном 
порядке фамилий авторов или заглавий книг и обязательного соответствия по
рядкового номера в общем списке литературы номеру ссылки в тексте реферата.

В библиографическом описании должны быть указаны фамилия, инициа
лы автора; наименование источника; место и год издания, издательство; коли
чество страниц.
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