
Упрощение групп согласных 
 
Эти процессы связаны с тенденцией к построению слога по принципу восходящей 
звучности 
 
1. Упрощение групп согласных 
   
новые геминаты1: 
фрикативный + 
фрикативный  

упрощение с удлиннением 
предшествующего гласного 
ss > s 
zs > ss > s 

*nĕssŏn > * nēsŭn > něsъ 
нhсъ 

взрывной + взрывной 
одного места образования  

диссимиляция по способу 
dt > st  
tt > st 

*vĕdte > *vĕttei > vesti вести 
(но вед@) 

взрывной + взрывной 
разного места образования 
 

утрата первого согласного 
dg > g 
kt > t (перед гласным 
непереднего ряда2) 
pt > t 
bd > d  
bt > t 

*nĕ-vēd-gŏlsŏs > nevěglasъ 
невhгласъ (невежда) 
 

смычный + фрикативный сохраняется спирант: 
ps > s 
bs > s 
ks > s (перед согласным3) 
ts > s 
ds > s 

*ŏpsā > osa оса 

 
В старославянском происходило также упрощение ряда групп солгасных, 
оканчивающихся на сонант и не противоречивших закону восходящей звучности.  
   
взрывной + носовой сохраняется носовой: 

pn > n 
bn > n 
tn > n 
dn > n 
tm > m 
dm > m 
skn > sn 

*sŭpnŏs > sъnъ сънъ - но 
съпати 
 

взрывной + l tl > l 
dl > l  
(в южнославянских и 
восточнославянских4 
последовательно; в 
западнославянских 
диалектах - сохраняется tl, 

*vĕd-l-ā > *vela вела (прич. 
пр.вр. от вести - вед@) 

                                                
1 Старые (унаследованные из индоевропейского языка) геминаты были утрачены еще в протославянском, 
см. выше.  
2 Перед гласным переднего ряда и j происходило изменение всей группы - развитие шипящих или 
свистящих призвуков, см. выше.  
3 Не перед согласным s после k переходил в ch по «правилу руки».  
4 В древнепсковском диалекте сочетания tl, dl дали сочетания kl, gl: привегли, жагло (жало), клещ (лещ).  



dl) 
носовой + носовой утрачивается первый 

согласный: 
nm > m 

*īnmēn > imę им# 

губной + губной утрачивается второй 
согласный: 
bv > v 

*ŏbvŏlkŏ > oblako облако 
(ср. обволакивать, волочить) 

 
Восстановить исходный облик консонантных групп поможет сохранившееся чередование 
(мести - мету - мела, то исходный корень восстанавливается в виде *mĕt-). Если же 
группа упростилась во всех формах, то необходимо обращение к этимологическому 
словарю.  
 
Задания 
Найдите и восстановите упростившиеся группы согласных. Реконструируйте 
подчеркнутые слова: 
грети (погребать), потъ (связано чередованием гласных с печь), рhсте (форма глагола 
реmи), врhм# (связано с вертеть), в#н@ти (ср. ув#дати), бльсн@ти, плести, п#ть (лит. 
peñktas, лат. quintus из quinctus), пр#н@ти (воспрянуть, ср. пр#дати - трясти), тон@ти 
(ср. оутопати), вhсть, дамь (1 л. ед.ч. - с 3 л.м.н.ч. дад#тъ), даси (2 л.ед.ч. дати), 
плем# (связано с плодить, плод), обитати (ср. гл. витати - жить), дъно (ср. лит. dubùs, 
гот. diups - глубокий), длато (ср. рус. долото и долбить), вhмь (1 л. ед.ч. гл. вhдhти), 
плесн@ти, обон#ние.  
 
Реконструируйте формы и сделайте их морфемный разбор. В каких случаях современное 
морфемное членение слова будет совпадать с праславянским, в каких случаях - 
различаться? Почему? Какие суффиксы до сих пор сохраняют продуктивность в русском 
языке?  
прhдтеча, подножие, м@читель, младhньць, грhшьникъ, мъножьство, вражьда, 
пророчьскъ, зависть.  
 
(устно) Попробуйте воссоздать словообразовательную цепочку из приведенных групп 
слов. Реконструируйте приведенные слова, выделите в них приставки и суффиксы. 
Прокомментируйте произошедшие фонетические процессы. Как в приведенных словах 
отражен аблаут? 
1) реmи, рhчь, пророкъ, пророчь, пророчьскъ, им#рекъ, прорицати, прорицание, 
проречение, прореmи, пророчица, пророчьскr, пророчьство, пророчьствовати, зарокъ 
(повеление), зареmи (приказать, запретить), оуреmи (определить, назначить).  
2) родъ (рождение, происхождение, родственники, пол, сущность), родьство, рождение, 
рождьствьнъ, рождьство, родитель, родительница, родити, родительскъ, 
родител~въ, раждати, ражди~ (побеги, ветви), пораждати с# (возраждаться), 
породити, породьство (возрождение), порождение (рождение, возрождение), 
порождьство (возрождение). 
 
Явления начала слова 
Начальные гласные слов имели тенденцию получать протетический согласный.  
Начальный 
гласный 

Пример 

Последовательно 
*ŭ > *ṷŭ > vъ 
*ū > *ṷy > vy 

в-ъпити (ср. въз-ъпити) 



*ĭ > *i̭ĭ > jь им@ (ср. въз-ьм@) 
сочетание jь переходит в i; в западнославянских и украинском ь в 
слабой позиции мог выпадать: рус. диал. иму, чеш. jmu.  

Непоследовательно 
*ŏ > *ṷŏ > vo 
*ǫ > vǫ 

в восточно- и южнославянских – редко (отьць > вотчина), иногда с 
переходом в g. В польском, чешском, лужицких, словенском – более 
последовательно.  

*ĕ > *i̭ĕ > je последовательно кроме нескольких служебных слов (есе, еда еи и 
т.д.) 

*ē > *i̭ē > ja 
(болг.) / jě (ост. 
слав.) 

ем (рус.), jem (польск.), но ям (болг.) 

*ā > ja / va мог не развиваться протетический согласный (агньць), мог 
развиваться j ("гньць) или редко v  

 
Задания 
Сравните корни в разных славянских языках, определите, в каких случаях развивались 
протетические согласные.  

• рус. угорь, словен. ogór, чеш. úhoř,  польск. węgors, в.-луж. wuhoŕ, н.-луж. hugoŕ. 
• ст.-сл. @гль, рус. уголь, укр. вугiль, блр. вуголь, болг. въгле, серб. угаљ, словен. 

vộgəl, чеш. uhel, слвц. uhol, польск. węgiel, в.-луж. wuhk, н.-луж. hugel 
• г@сhница – рус. гусеница, укр. усениця, ц.-сл. @сhница, болг. въсеница, гъсеница, 

серб. гусеница, словен. gosênica, чеш. housenice, польск. wąsienica (ср. @съ) 
• рус. окно, укр. вiкно, словен. ókno, чеш. okno, в.-луж. wokno, н.-луж. hokno, полаб. 

våknü. 
• ст.-сл. остръ, рус. диал. вострый, укр. острий, гострий, блр. востры, болг. остър, 

польск. ostry, в.-луж. wótry, н.-луж. wótšy.  
• рус. яйцо, ст.-сл. аице, болг. яйце, серб. jáje, польск. jaje, др.-чеш. vajce, чеш. vejce, 

слвц. vajce.  
 
Приставки и предлоги 
1. Некоторые приставки и предлоги имели первоначально конечную носовую  согласную: 
въ vъ < vъn < ŭn <*ŏn ср. др.-прус. en, лат. en, in, гот. in 
съ sъ < sŭn < *sŏn ср. др.-прус. sen (san-), др.-инд. sam 
къ kъ < kŭn < *kŏn ср. снскр. kám 
Перед гласными конечный согласный n сохранялся, перед согласными происходили 
фонетические изменения: 
вън-ити (войти) vъn-iti < *ŏn-īd-tei̭ 
@доль (низина, долина) æ-dol-ь < *ŏn-dŏl-ĭ 
Перед формами местоимения и (jь) конечный согласный смягчался в результате 
взаимодействия с *j и происходило переразложение морфем: съ ¦него sъ n’ego <*sъn-jego 
< sŭn-jĕgŏ < sŏn-i̭ĕgŏ 
Впоследствии начальное *n распространилось на сочетания местоимения и с другими 
предлогами. Только наречия, употребляемые в качестве предлогов, не требуют вставки *n: 
мhждоу ими. Не возникало вставное н также после приставок: вънити, но заити, хотя 
въ него, за него.  
2. Приставка об < *ŏb сохраняет согласную перед гласными и сонорными r, l, n: обавити, 
обрадовати с#. Перед *v  происходит упрощение группы: обитати < ob-vitati. Перед 
другими согласными об обычно сокращается до о: омrти < ob-myti. Однако начинает 



употребляться и приставка объ со значением «вокруг»: объходити (обходить, ходить 
вокруг).  
 
Задания 
Найдите в приведенных словах приставки *ŏb, *ŏn, *kŏn, *sŏn, поясните, какие 
фонетические изменения произошли в них. Реконструируйте подчеркнутые слова. 
*Выделяются ли в современном русском языке в аналогичных словах приставки в, к, с, о 
(об)?  
обладати (ср. власть), с@пр@гъ (ср. съпр#жьница - супруга), обетъшати (ср. ветъхъ), 
обhдъ (ср. hсти, hда), с@мракъ (ср. мрькн@ти, мракъ), обида (ср. видhти), вън@трь 
(ср. @троба), @собица (ср. себе, особа), с@постатъ (ср. поставить, стать), @тьлъ (ср. 
праслав. *tьlo – дно), облакъ (ср. влачить), вънhдрити (ср. "дро), ободъ (ср. вести, 
вед@),  @тъкъ (ср. тъкати), оноушта (онучи, ср. обуть, разуть), с@сhдъ, вън~гда, 
въноушити (ср. оуши), к@дель (ср. рус. диал. дель – толстая пеньковая нитка для 
неводов), обон"ти (ср. вон" – запах), обhтъ (ср. завhтъ, привhтъ, др.-рус. вhтъ – 
договор, совет).  
 
Продуктивные суффиксальные образования существительных и прилагательных5 
существительные   
-ba  
-ьba 

отвлеченные имена @троба, татьба 

-dlo > -lo (южн. и 
вост.-сл.) 

названия орудий рало (от орати – 
пахать), мrло 

-jo 
-ijo 

сущ. ср.р., в т.ч. отвлеченные и 
собирательные 
присоединялся к любому глаголу и 
страд.прич. пр.вр. 

съние 
камение 
оубиение 

-jь- имена деятелей, названия орудий стражь 
ножь 

-ja сущ. ж.р. от сущ. м.р. – редко 
собирательные сущ.  
производители действия м.р. 

госпожда 
братри" 
соуша 
с@дии 

-ynja сущ. ж.р. от сущ. м.р., а также 
отвлеченные имена 

рабrни 
благrни (доброта) 

-ikъ,  
-ьnikъ 

имена деятелей оученикъ 

-ьсь 
-ьсе 

лица мужского пола от прил. и 
глаголов 
уменьшительное значение 

старьцъ 
коупьць 
градьць 

-ica лица и существа женского пола – от 
сущ., прил.  
уменьшительное значение 

влъчица 
десница 
дъmица 

-isko,  
-isk-j- > išče 

орудие действия 
место действия 

топориmе 
хранилиmе 

-inъ сущ., обозначающие лиц господинъ, людинъ 
-ina отвлеченные сущ.; 

конкретные сущ.  
отьчина 
храмина 

                                                
5 Подробнее см. Мейе А. Общеславянский язык. М., 2000. С. 272-302; Селищев А.М. Старославянский язык. 
М., 1952. Т.2. С. 53-87. 



-nь, -snь, -znь сущ. от глаголов брань, пhснь 
-ęt дети или молодые животные агн# 
-itje- молодые существа дhтиmь 
-ostь отвлеченные сущ. от прил. кротость 
-tvo, -tva, -ьstvo, -
ьstv-ьje 

отвлеченные сущ. от глаг и сущ.  
отглагольные сущ. 

отьчьство, отьчьствие 
молитва 

-ar-jь человек определенной профессии, 
заимствован из лат. arius 

мrтарь, вратарь  

-tel-jь имя деятеля дh"тель 
   
прилагательные   
-jo 
 

притяжательные, принадлежность 
одному лицу 

пророчь 

-ijo принадлежность; свойство рабии 
-ьn-jь прилагательные от наречий или 

названий лиц 
вrшьнь 
братрьнь 

-tjь-n-jь прилагательные от наречий домаmьнь 
-ьsk принадлежность группе лиц, 

коллективу, месту 
пророчьскъ 
назаретьскъ 

-ьnъ прил. от сущ.,  
прил. от страд. прич. со значением 
«то, что должно быть сделано, 
подверженный ч.-л.» 
 

зимьнъ 
при>тьнъ 

-аvъ, -ivъ, -livъ прилагательные от сущ. и глаг. кръвавъ, мльчаливъ 
-ovъ прил. принадлежности львовъ 
 
Для существительных и прилагательных было характерно сложение основ как один из 
способов словообразования. Сложение было одним из характерных индоевропейских 
типов, однако большая часть слов, созданных этим способом в старославянском, является 
кальками с греческого: богоносьць – θεο-φόρος (feo-foros, бог + нести). 
 


