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Наименование 

дисциплины 

Введение в славянскую филологию 

Объем дисциплины 5 ЗЕ (180 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

(тем) дисциплины: 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Предмет славянской 

филологии 

Славянская филология как составная часть славистики 

(славяноведения), ее связь с историей славян и другими 

дисциплинами славистического комплекса   

Понятие о родстве 

языков. 

Определение родства языков как задача славянской филологии. 

Подобие слов в современных славянских языках. Условия и 

приемы выявления подобных слов в текстах на славянских 

языках. 

Понятие о регулярных фонетических соответствиях. Родственные 

слова. Способы их определения в текстах на славянских языках. 

 Признаки близкого и неблизкого родства славянских языков. 

Теоретические и практические аспекты проблемы родства 

славянских языков. Достижения современной славистики в их 

решении. 

  Этногенез славян. 

 

Сторонники дунайской прародины: Н.М. Карамзин, 

С.М.Соловьев,В.О.Ключевский; неодунайская теория 

происхождения славян О.Н. Трубачева; Висло-днепровская 

гипотеза» (П.И.Шафарик, М.Фасмер, Ф.П.Филин, С.Б.Бернштейн, 

В.Георгриев, Л.Нидерле, К.Мошинский, Б.А. Рыбаков и др.). Идея 

двух славянских прародин в трудах А.А.Шахматова Идея 

скрещивания западнобалтских племен с италиками, фракийцами и 

иранскими племенами в работах Г.А.Хабургаева Источники 

сведений о славянской прародине. Легенды и предания народа, 

раннесредневековые летописи и хроники. Данные «Повести 

временных лет» о происхождении и расселении славян  

Свидетельства соседних народов, имевших письменность 

(Геродот Тацит, Плиний Старший, Птолемей, Иордан, Прокопий 

из Кесарии). Данные археологии. Понятия археологическая 

культура, автохтонность. Данные языка и их значение для 

решения проблемы о месте и времени формирования славян: - 

топонимические данные (гидронимы, ойконимы); - 

заимствования из неславянских языков в славянские и из 

славянских в неславянские; - славянские названия, связанные с 

местом обитания славян (названия ландшафта, растений, диких и 

домашних животных, птиц, рыб). 

 



   

Духовный мир славян. 

Верования и обычаи славян в доисторический период. Их роль в 

жизни сообществ славян до X века и в последующие эпохи. 

Сведения о язычестве у славян в трудах древних историков, 

произведениях древнерусских авторов, славянском фольклоре, 

этнографическом материале. Лексика современных славянских 

языков как источник сведений об этнониме славяне, языческих 

верованиях и христианской терминологии. Верования и формы 

сообществ у славян.  

Первые 

раннефеодальные 

государственные 

образования у славян. 

Вторжение на Балканы протоболгар и возникновение Болгарского 

царства, его отношения с Византией. Великая Моравия, ее 

расцвет и распад Зарождение и укрепление чешского государства; 

судьба словацкого народа. Развитие польской государственности. 

Ранние этапы национально-государственной истории южных 

славян. Киевская Русь. 

Христианство и 

письменность как 

факторы становления 

новых форм культуры 

славян. 

Условия развития новых форм культуры славян.  Контакты 

Великой Моравии, Паннонии, Болгарии, Киевской Руси с 

государствами Западной Европы и Византией как условие 

распространения христианства и письменности. Деятельность 

Константина, Мефодия и их учеников по созданию и 

распространению славянской письменности.  

Особенности 

письменных традиций 

славянских языков. 

 

Традиции использования кириллицы болгаро-македонскими 

славянами, сербами и восточными славянами. Государственно-

политические и социально-культурные факторы использования 

кириллицы славянами и неславянами в XIX-XX вв. 

 Формирование местных 

литературных языков. 

Внутриязыковые процессы и различия между литературными 

языками славян. Субъективные факторы развития литературных 

языков славян. Эстетические ориентации книжников и развитие 

местных литературных языков. 

Восточнославянская 

группа языков.   

Восточнославянская группа языков. Отличительные черты ВС 

группы языков. Выделение русского (великорусского) языка из 

древнерусского. Развитие русистики в трудах ученых XIX-XX вв. 

Западнославянская 

группа языков 

Отличительные черты ЗС группы языков. Развитие польского 

литературного языка. Воздействие на польский язык чешского и 

латинского языков.  Воздействие на польский язык 

восточнославянской среды. Формирование чешского языка в 

связи с историей чешского народа.  

Южнославянская группа 

языков. 

 

  Отличительные черты ЮС группы языков. Формирование  

болгарского  языка в связи с историей болгарского народа.  

Формирование  болгарского литературного языка; значение 

деятельности И.Вазова, П. Яворова, Й. Йовкова и др. Развитие 

болгаристики (А.Тодоров-Болан, С. Младенов, Л. Милетич,). 
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