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9.Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель настоящей учебной дисциплины - формирование у обучающихся по направлению 

45.03.01 Филология (профиль «Педагогическое образование. Филологические исследования») 
профессиональных компетенций в части, предусмотренной настоящей рабочей программой.  

Задачи:  
 Изучение языковой системы, существовавшей у восточных славян в период создания 

первых памятников письменности – так называемой «исходной системы» (11 век), с учётом 
её предыстории (фонетической и морфологической систем праславянского языка); 

 Овладение знаниями, охватывающими историю развития фонетического и 
грамматического строя русского языка от «исходной системы» к современной. 

 Формирование знаний о закономерностях развития живого русского языка на протяжении 
его истории. 

 Углубление представлений о культурно-исторической обусловленности языковых 
преобразований, о принципах истории языка в его функциональном движении. 

 Выработка исторического видения современных лингвистических процессов, позволяющих 
осмыслить явления современного русского языка сквозь призму диахронических 
тенденций 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина входит в 

обязательную часть блока Б1  

Данный курс делится на две части: историческую грамматику русского языка и историю 
русского литературного языка.  

1-я часть курса знакомит студентов-филологов с исторической грамматикой русского языка. 
Это позволяет увидеть современные явления на фоне языковых процессов прошлого.  

2-я часть курса призвана помочь студентам-филологам последовательно проследить те 
изменения, которые происходили в разные периоды истории русского литературного языка, 
показать степень участия в процессе формирования нормированного литературного языка, его 
кодификации исконного русского разговорного начала и церковнославянских (шире – 
южнославянских) письменных  текстов.  

В курсе учитывается культурный и общественно-исторический дискурс, в определенной 
степени влияющий на развитие литературного языка, указывается на значение грамматического 
подхода в формировании норм литературного языка, роль в этом процессе писателей и 
определенных стилей – в частности, публицистического. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: владение всеми 
языковедческими понятиями, изученными на предшествующих курсах; знание истории восточных 
славян и русского народа; чёткое представление о системе русского языка, различных его 
уровнях и диалектных различиях; знание основ старославянского языка и истории его 
формирования; базовое владение изучаемым славянским языком. 

 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 
 
Код Название 

компетенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ОПК-
1 

Способен 
использовать в 

профессионально
й деятельности, в 

том числе 
педагогической, 

представление об 
истории, 

современном 
состоянии и 

перспективах 
развития 

филологии в 
целом и ее 

ОПК-1.2 Проявляет 
готовность 
использовать в 
профессиональной
, в том числе 
педагогической, 
деятельности 
представление об 
истории, 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 
лингвистики 

Знать: историю, современное состояние и 
перспективы развития лингвистики. 
 
Уметь: использовать в профессиональной, в 
том числе педагогической, деятельности 
представление об истории, современном 
состоянии и перспективах развития 
лингвистики. 
 
Владеть: навыками использования в 
профессиональной деятельности знаний об 
истории, современном состоянии и 
перспективах развития лингвистики. 



 

конкретной 
области с учетом 
направленности 

(профиля) 
образовательной 

программы; 

ОПК-
2 

Способен 
использовать в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе 
педагогической, 
основные 
положения и 
концепции в 
области общего 
языкознания, 
теории и истории 
основного 
изучаемого языка 
(языков), теории 
коммуникации 

ОПК-2.2 Демонстрирует 
представление об 
основных 
положениях и 
концепциях в 
области теории и 
истории основного 
изучаемого языка 

Знать: основные положения и концепции в 
области теории и истории русского языка. 
 
Уметь: использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности. 
 
Владеть: навыками анализа языковых фактов 
с опорой на основные положения и концепции 
в области теории и истории русского языка. 

  ОПК-2.6 Использует в 
профессиональной 
деятельности, в 
том числе 
педагогической, 
основные 
положения и 
концепции в 
области истории и 
теории основного 
изучаемого языка 

Знать: основные положения и концепции в 
области истории и теории основного 
изучаемого языка. 
 
Уметь: использовать в профессиональной 
деятельности, в том числе педагогической, 
основные положения и концепции в области 
истории и теории основного изучаемого 
языка. 
 
Владеть: навыками использования в 
профессиональной деятельности, в том числе 
педагогической, основных положений и 
концепций в области истории и теории 
основного изучаемого языка. 

ОПК-
3 

Способен 
использовать в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе 
педагогической, 
основные 
положения и 
концепции в 
области теории 
литературы, 
истории 
отечественной 
литературы 
(литератур) и 
мировой 
литературы; 
истории 
литературной 
критики, 
представление о 
различных 
литературных и 
фольклорных 
жанрах, 
библиографическ
ой культуре 

ОПК-3.6 Соблюдает 
библиографическу
ю культуру 

Знать: принципы составления 
библиографического описания. 
 
Уметь: составлять библиографические 
списки. 
 
Владеть: навыками составления 
библиографических списков. 



 

ОПК-
4 

Способен 
осуществлять на 
базовом уровне 
сбор и анализ 
языковых и 
литературных 
фактов, 
филологический 
анализ и 
интерпретацию 
текста 

ОПК-4.1 Демонстрирует 
представление о 
принципах сбора и 
анализа языковых 
и литературных 
фактов 

Знать: принципы сбора и анализа языковых 
фактов. 
 
Уметь: использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности. 
 
Владеть: навыками использования 
полученных знаний в профессиональной 
деятельности. 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.(в соответствии с учебным планом) — 
_9___/__324___.  

Форма промежуточной аттестации(зачет/экзамен) _5 семестр – зачет, 6,7 семестры - 
экзамен 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
№ семестра 

5 

 
№ семестра 

6 

 
№ семестра 

7 

Контактная работа 152    

в том числе: 

лекции  34 14 14 

практические  34 28 28 

лабораторные     

курсовая работа     

др. виды (при наличии)     

Самостоятельная работа  100 22 48 30 

Промежуточная аттестация (для экзамена) 72  36 36 

Итого: 324 90 126 108 

 
13.1. Содержание  дисциплины 

Содержание дисциплины (5,6 семестр) 

 п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация раздела 
дисциплины с 

помощью онлайн-
курса, ЭУМК * 

1. Лекции   

1.1 Историческая 
грамматика  
русского 
языка как 
учебная и 
научная 
дисциплина 

Предмет и задачи курса исторической грамматики. 
Историческая грамматика в ряду других 
лингвистических дисциплин исторического цикла. 
Основные источники и методы исторического 
изучения языка 

История русского 
языка: ЭУМК / 
Дьякова В.И., 
Панова М.В.- URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

1.2 Образование 
русского 
языка 

Проблема периодизации истории языка. Возможная 
периодизация русского языка в связи с историей 
восточных славян. Общевосточнославянский 
период (VI – IX вв.), древнерусский период (Х - XIV). 
Старорусский (великорусский) период (XIV – XVII 
вв.) – период формирования языка великорусской 

История русского 
языка: ЭУМК / 
Дьякова В.И., 
Панова М.В.- URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566


 

народности. Начальный период формирования 
великорусского языка – (конец XVII – XVIII вв.). 
Новый период истории русского языка (XIX -  XX 
вв.). 

66 

1.3 Фонетика. 
Праславянско
е наследие в 
языковой 
системе 
древнерусског
о языка. 

Проблемы и задачи исторической фонетики как 
истории звуковых изменений и фонологических 
отношений.  
Звуковой строй в восточнославянских диалектов 
дописьменной поры (праславянское наследие). 
Преобразование позиционной мены гласных и 
согласных в исторические чередования. 

История русского 
языка: ЭУМК / 
Дьякова В.И., 
Панова М.В.- URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

1.4 Фонетическая 
система 
древнерусског
о языка к Х – 
XI вв. 

Характеристика древнерусского слога. 
Общевосточнославянские явления дописьменной 
поры, связанные с реализацией тенденций к 
построению слогов по принципу восходящей 
звучности.  
2. Система вокализма древнерусского языка к X- XI 
вв. Ряд гласного (передний-непередний) как 
реализация основного различительного признака 
гласных фонем. 
Редуцированные гласные «Ъ» и «Ь» и их 
позиционные варианты. Качество фонемы «ять» в 
восточнославянских диалектах. Развитие гласного 
«о закрытое» в диалектах восточных славян в 
определённых просодических условиях. Вопрос о 
фонеме «о закрытое». 
3. Система консонантизма древнерусского языка в X 
– XI вв. 
Многочисленная противопоставленность; наличие 
палатального ряда согласных фонем, 
противопоставленного губным, зубным и 
заднеязычным согласным.  
Отсутствие в фонологической системе 
соотносительных рядов согласных фонем по 
твёрдости-мягкости и по глухости – звонкости – 
специфическая особенность древнерусского 
консонантизма данного периода. Вокалистических 
характер фонологической системы древнерусского 
языка. 

История русского 
языка: ЭУМК / 
Дьякова В.И., 
Панова М.В.- URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

1.5 Фонетические 
изменения в 
истории 
древнерусског
о языка. 

1. Вторичное смягчение согласных как одно из 
важнейших фонетических явлений древнерусского 
языка. Вопрос о времени этого процесса и его 
частичном отражении в памятниках письменности 
XI-XII вв. Важнейшие следствия вторичного 
смягчения согласных на фонетическом и 
фонологическом уровне. 
2. История падения редуцированных. Хронология 
процесса. Утрата редуцированных в слабой 
позиции; вокализация [ъ] и [ь] в сильной позиции. 
Вопрос о причине падения редуцированных. 
Изменение напряжённых редуцированных [ы] и [й]. 
Их различная судьба в сильной позиции в 
древнерусских говорах. 
3. Последствия падения  редуцированных в области 
гласных. Последствия падения редуцированных в 
области согласных, непосредственно относящиеся к 
звуковой системе древнерусского языка. Изменения 
слоговой структуры. Удлинение [о] и [е] в новых 

История русского 
языка: ЭУМК / 
Дьякова В.И., 
Панова М.В.- URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566


 

закрытых слогах а юго-западных диалектах 
древнерусского языка. Ассимилятивные и 
диссимилятивные процессы в новых группах 
согласных, упрощение групп согласных. Утрата 
слогом автономного характера. Возможность 
межслоговых позиционных изменений. 

1.6 Фонетическая 
система 
великорусског
о 
(старорусского
) языка XIV – 
XVII вв. 

1.Изменения в составе и системе согласных фонем. 
История парного противопоставления 
непалатализованных согласных (корреляции 
согласных фонем по твёрдости-мягкости) как 
основная тенденция русской фонетической 
системы. Роль падения редуцированных в 
формировании оппозиции типа [t]-[t`], возникновение 
решающей сильной позиции на конце слова, 
сильной позиции согласных перед согласными. 
Развитие сильной  позиции перед  гласными [а], [и], 
[у] и [о]. Диалектные различия в характере 
формирования корреляции твёрдых-мягких 
согласных фонем. Возникновение слабых позиций 
для [t]-[t`].Оформление соотносительного ряда 
парных фонем по твёрдости-мягкости. 
2. История согласных фонем, непарных по 
твёрдости-мягкости. Изменение групп [кы], [гы], [хы] 
в  [к`и], [г`и], [х`и]. Отношение этого частного 
изменения к истории парного противопоставления 
твёрдых-мягких согласных фонем. История 
шипящих и [ц]. 
3. Оформление после падения редуцированных 
соотносительного ряда согласных фонем, парным 
по глухости – звонкости (в связи с появлением 
позиций  нейтрализации по данному признаку). 
История губных фрикативных согласных. Появление 
[ф] и [ф`] как самостоятельных фонем. 
4. Изменения в составе и системе гласных фонем (в 
связи с падением редуцированных и 
формированием фонематической категории 
твёрдости-мягкости).  
 
5. История гласных передней-непередней зоны 
образования. Объединение гласных [а] и [ä] в одну 
фонему [а/ ·а/а· / ä].  
Параллельное объединение гласных верхнего 
подъёма [и] и [ы] в единую фонему [и/ы]. 
6. История гласных [е] и [о]. Позиционное изменение 
[`е] в [`о] перед твёрдым согласным после падения 
редуцированных. Влияние фонетического 
изменения [`e]>[`o] и изменений по аналогии на 
состояние фонологической системы. Фонологизация 
отношений между звуками [е] и [о] в позиции конца 
слова и между мягкими согласными. Новая частная 
система гласных фонем [e] - [o] с различительным 
признаком «нелабиализованность - 
либиализованность». Возникновение новой позиции 
для противопоставления [e] и [о] в позиции для 
противопоставления [e] - [o],позиции перед 
твёрдыми согласными. Диалектные различия в 
истории звуков [`e] и [`о]. 

7. История гласных верхнесреднего подъёма 
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История гласных верхнесреднего подъема «е 

закрытое» и «о закрытое». Утрата    признаком 

«напряженности» своего различительного характера. 

Постепенное замещение фонемы 

[ё] «ять» фонемой [е]. Параллельное   замещение 

фонемы [б] фонемой [о]. 

Установление пятифонемного вокализма. 

Последовательность данного процесса в 

центральных говорах, генетически восходящих к 

ростово-суздальскому диалекту. 

Иное направление истории гласных    верхнесреднего 

подъема в периферийных 

северновеликорусских и южновеликорусских говорах. 
 

8. История аканья. Историческая интерпретация 

данных современных акающих говоров 

и лингвистической географии. Отражение аканья-

яканья в памятниках письменности. 

Гипотезы относительно времени и места 

(первичной территории) возникновения 

аканья, о причинах возникновения аканья. Вопрос 

о времени появления аканья в 

московском говоре. Появление перекрещивающегося 

типа позиционной мены гласных 

в акающих говорах. 
 

1.7 Морфология. 
Проблематика 
и задачи курса 
исторической 
морфологии 
как истории 
грамматическ
их категорий и 
форм их 
выражения в 
разные 
периоды 
развития 
языка 

1. Диахронические отношения фонетики, 
морфологии и синтаксиса в истории развития 
языка. 
2. Общая характеристика морфологического 
строя древнерусского языка в период 
старейших памятников письменности. 
3. Основные процессы, имевшие место в 
историческом развитии морфологического 
строя русского языка. 
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1.8 История 
имени 
существитель
ного в русском 
языке 

1. Имя существительное в древнерусском   
языке в период старейших памятников 
письменности. Системы падежных окончаний (типы 
склонения), восстанавливаемые 
по показаниям древнерусских текстов.   
Семантический характер распределения 
существительных по типам склонения, восходящим 
к индоевропейскому праязыку. 
Отражение в старейших памятниках начавшегося в 
дописьменную (праславянскую) 
эпоху процесса разрушения унаследованных  типов  
склонения. Реальный состав 
древнерусских словоизменительных классов имен 
существительных в его отношении 
к составу индоевропейских именных основ. 
2. Утрата категории двойственного числа. 
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Разрушение категории двойственного числа в 
живой восточнославянской речи в связи с 
«растворением» понятия двойственности в 
более широком понятии множественности. 
3. Перегруппировка типов склонения 
существительных в единственном числе в истории 
русского языка. Род как основная 
классифицирующая грамматическая категория 
существительных, значение категории рода в 
перегруппировке именных парадигм в 
единственном числе. Флексии   существительных 
как выразители числового и 
падежного значений, их отношение к родовой 
характеристике имен. Разрушение 
склонения на *-й-, взаимовлияние  существительных 
древних  *-б- и  *-й- основ, 
разрушение типа склонения на согласный в живой 
древнерусской речи. Судьба 
существительных *-\- основы. Объединение пяти 
(шести) типов склонения в новую 
систему трех склонений. История существительных, 
стоящих вне склонений. 
  
4. История современных падежных окончаний 
существительных в единственном числе. 
Утрата звательной формы в связи с совпадением 
синтаксических функций звательного 
и именительного падежей. Процессы унификации 
внутри продуктивных типов 
склонения. Взаимодействие твердого и мягкого 
вариантов склонения как отражение 
общей тенденции к преодолению синонимии   
падежных окончаний. Разные 
направления этого процесса по говорам и 
отражение его результатов в текстах 
различных периодов. Унификация флексий по 
образцу твердого варианта и 
ликвидация в основах чередований заднеязычных 
согласных со свистящими. История 
окончаний существительных современных типов 
склонения в именительном, 
родительном, дательном, творительном, 
предложном падежах. Использование 
вариативных окончаний существительных в текстах 
разных периодов и разных 
жанров. Формирование многочисленной системы 
падежей в русском диалектном 
языке. 
5. Унификация типов склонения 
существительных во множественном числе. 
Нейтрализация родовых различий в формах 
множественного числа и образование 
единой парадигмы склонения существительных.   
История падежных окончаний 
существительных во множественном числе. 
История форм дательного, местного и 
творительного падежей мн.ч. Историко-
морфологические условия сохранения древних 



 

флексий родительного падежа мн.ч. Тенденция к 
закреплению за формантом -а 
показателя множественного числа в связи с 
унификацией флексий -ам, -ами, -ах. 
История образования флексий именительного 
падежа множественного числа: -и (-ы), - 
ан-е (-ян-е), -jа, -ов-jа. Унификация флексии -а (-я) 
на базе исконных форм ср.р., в 
результате переосмысления форм    двойственного 
числа. Акцентологическое выравнивание основ и 
закрепление за  флексией  -а  универсального  
показателя 
множественности. 
6. История категории одушевленности - 
неодушевленности существительных в русском 
языке. Развитие категории одушевленности    -    
неодушевленности на базе 
древнерусской категории лица. Позднее 
распространение категории одушевленности в 
ед.ч. на названия животных. Включение в категорию 
одушевленности названий лиц 
женского пола и названий животных во мн.ч. 
Синтаксический характер категории 
одушевленности - неодушевленности в 
древнерусском языке, где форма вин. пад. = 
род. пад. при указании на прямой объект. Реликты 
старой формы вин. пад. 

1.9 История   
местоимений,   
числительного   
как   части   
речи   и имени 
прилагательн
ого в русском 
языке 

1. Система   местоименных   слов   в   период   
старейших памятников письменности. 
Синтаксическая  и  морфологическая  
противопоставленность личных и неличных 
местоимений. Энклитические формы   местоимений, 
характерные для книжно- 
славянского языка. Проблема формы им.пад. ед. 
числа местоимения 1 лица я, язъ, азъ. 
Склонение местоимений. 
2. История личных местоимений. Утрата 
специфических форм вин.пад., кодификация 
формы вин.-род. пад. Оформление личного 
местоимения 3 лица, причины и условия 
этого процесса. Грамматические свидетельства 
происхождения личного местоимения 
3 лица из указательного. Новые притяжательные 
образования в диалектном языке. 
3. История форм неличных местоимений. Роль 
местоименного склонения в унификации 
форм мн.ч. определяемых существительных.   
Сближение склонения неличных 
местоимений со склонением членных 
прилагательных, ведущее к унификации -ы/-и 
как показателя множественности. История форм ед. 
числа, обусловленная сближением 
неличных местоимений и членных   
прилагательных. История падежных форм 
неличных местоимений. 
4. Имя прилагательное в период старейших 
древнерусских памятников. Основные 
категории имени как одной из групп имен. Разряды 
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прилагательных по значению. 
Членные прилагательные в древнерусском языке, 
их общее значение и синтаксическая 
функция. Стяженные формы прилагательных   в 
восточнославянских говорах. 
Склонение прилагательных. 
5. История именных форм прилагательных. 
Особенности функционирования именных 
форм прилагательных, их синтаксические функции. 
Процесс унификации родовых 
окончаний во множественном числе.      Сохранение 
именного склонения 
притяжательными прилагательными. 
6. История местоименных форм 
прилагательных. Закрепление местоименных форм 
в 
атрибутивной функции и сближение их с неличными 
местоимениями. Обобщение 
родовых форм в им.- вин. пад. мн. числа под  
влиянием косвенных  падежей  и, 
вычленение форманта -ы/-и в качестве 
универсального показателя множественного 
числа. Церковнославянские варианты   
местоименных форм в древнерусских и 
старорусских текстах. История падежных окончаний 
местоименных прилагательных. 
Закрепление местоименных форм в атрибутивной 
функции. 
7. История форм сравнительной степени 
прилагательных. Закрепление именных форм 
сравнительной степени в предикативной функции с 
двусторонней синтаксической 
связью. Отражение в памятниках письменности  и 
говорах процесса обобщения 
морфологического показателя сравнительной    
степени. Утрата синтетических 
местоименных форм сравнительной степени.  
Использование синтетических форм 
сравнительной степени в значении превосходной. 
Отражение случаев их употребления 
в значении сравнительной степени в текстах XVIII - 
начала XIX вв. 

1.10 История 
глагола в 
русском языке 

1. Общая характеристика глагола как части   
речи   в   период   старейших   памятников 
письменности. Грамматические категории глагола в 
древнерусском языке X - XI вв. 
Специфика выражения категории вида. Система 
форм изъявительного наклонения в 
древнерусском языке. Типы формообразующих 
глагольных основ. Тематические и 
нетематические основы настоящего времени. 
Спрягаемые и склоняемые глагольные 
формы. 
2. История форм настоящего и будущего 
времени глагола в русском языке. История 
личных форм настоящего времени тематических и 
нетематических глаголов. 
Происхождение разноспрягаемых и особо 
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спрягаемых глаголов. Разграничение форм 
простого будущего и настоящего времени в связи с 
развитием категории вида. 
Складывание новой аналитической формы 
будущего времени. 
3. Преобразование системы прошедших времен   
глагола в истории русского языка. 
Различная судьба многочленной системы 
прошедших времен в книжно-письменном 
языке и живой речи. Ранняя утрата простых форм 
прошедших времен древнерусскими 
говорами: история имперфекта и аориста. Связь 
этого процесса со взаимодействием 
видовых и временных значений в системе 
спрягаемых форм. История сложной формы 
- плюсквамперфекта. Расширение функций 
перфекта. Причины, вытеснения перфектом 
всех остальных форм прошедшего времени, 
развитие «нового, русского, перфекта» в 
западных восточнославянских говорах,    
происхождение современной формы 
прошедшего времен. 
4. История форм ирреальных наклонений в   
русском языке. Система форм 
повелительного и сослагательного наклонений в 
древнерусском языке в период 
старейших памятников письменности.    
Преобразование форм повелительного 
наклонения. Развитие значения инклюзивного   дв.ч. 
повелительного наклонения 
формами 1 л. мн.ч. настоящего времени; 
образование форм 1 и 2 л. мн.ч. путем 
 агглютинации (прибавление флексии -те). Утрата 
вспомогательного глагола в аналитической форме 
сослагательного наклонения, преобразование 
частицы бы в универсальный показатель условно-
желательного значения. 
5. История категории залога. Вопрос о 
формировании категории вида в истории русского 
языка. Существующие научные гипотезы о  времени  
и механизмах образования 
видовых пар. Взаимосвязь истории категории вида и 
истории временной системы 
глагола. 
6. История именных форм глагола в русском 
языке. Система именных форм глагола в 
древнерусских памятниках: инфинитив, супин, 
причастные формы; специфика 
глагольных категорий, сохраняемых именными 
формами. Употребление именных 
форм действительных причастий в предикативной 
или полупредикативной функции 
(«второстепенного сказуемого»). История причастий 
в русском языке. Сохранение 
форм страдательных причастий в функции 
предиката, утрата ими форм косвенных 
падежей. Закрепление форм действительных 
причастий в функции «второстепенного 



 

сказуемого». Преобразование действительных 
причастий в категорию деепричастия. 
Формообразующие и  синтаксические особенности 
деепричастий, отражающие их 
историческую связь с причастными формами в   
полупредикативной функции. 
Закрепление атрибутивной функции  за членными  
формами причастий. Переход 
членных форм древнерусских причастий в   
прилагательные. Морфологические 
показатели церковнославянского происхождения 
причастий русского литературного 
языка. 

1.11 СИНТАКСИС. 
Проблематика 
и задачи курса 
исторического 
синтаксиса 

1. Предмет и задачи исторического синтаксиса 
русского языка. Развитие синтаксического строя в 
истории русского языка. Члены предложения и их 
связи в период старейших древнерусских 
памятников письменности. Исторические связи 
синтаксиса и морфологии. Значение синтаксических 
исследований разговорной речи  
для исторического синтаксиса русского языка. 
Проблемы выделения основных синтаксических 
единиц в древнем тексте. Эллипсис подлежащего 
как норма древнего (и современного разговорного) 
предложения в связном тексте. Особенности 
функционирования личных местоимений в функции 
подлежащего в разные периоды истории языка в 
связи с историей глагольных форм. Сказуемое как 
обязательный главный член древнерусского 
предложения. Полупредикативная функция 
причастий в древнерусских предложениях. 
Особенности согласования и управления в языке 
древнерусских памятников. Выражение 
обстоятельственных значений и формирование 
«вторичных» наречий, связанных по происхождению 
с именами. 
2. Развитие типов простых и сложных предложений 
в истории русского языка. Типы односоставных 
предложений в древнерусских текстах. Развитие 
безличных предложений. Проблема сложного 
предложения в древнерусском тексте. 
Грамматические способы выражения смысловых 
отношений между простыми предложениями внутри 
сложного синтаксического целого; сочинение и 
подчинение и их соотношение в текстах различных 
периодов. Различия в наборе специализированных 
средств выражения подчинительных предложений 
современного типа. 
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2. Практические занятия  

2.1 Историческая 
грамматика  
русского 
языка как 
учебная и 
научная 
дисциплина 

Предмет и задачи курса исторической грамматики. 
Историческая грамматика в ряду других 
лингвистических дисциплин исторического цикла. 
Основные источники и методы исторического 
изучения языка 
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2.2 Образование 
русского 

Проблема периодизации истории языка. Возможная 
периодизация русского языка в связи с историей 
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языка восточных славян. Общевосточнославянский 
период (VI – IX вв.), древнерусский период (Х - XIV). 
Старорусский (великорусский) период (XIV – XVII 
вв.) – период формирования языка великорусской 
народности. Начальный период формирования 
великорусского языка – (конец XVII – XVIII вв.). 
Новый период истории русского языка (XIX -  XX 
вв.). 

Дьякова В.И., 
Панова М.В.- URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

2.3 Фонетика. 
Праславянско
е наследие в 
языковой 
системе 
древнерусског
о языка. 

Проблемы и задачи исторической фонетики как 
истории звуковых изменений и фонологических 
отношений.  
Звуковой строй в восточнославянских диалектов 
дописьменной поры (праславянское наследие). 
Преобразование позиционной мены гласных и 
согласных в исторические чередования. 
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2.4 Фонетическая 
система 
древнерусског
о языка к Х – 
XI вв. 

Характеристика древнерусского слога. 
Общевосточнославянские явления дописьменной 
поры, связанные с реализацией тенденций к 
построению слогов по принципу восходящей 
звучности.  
2. Система вокализма древнерусского языка к X- XI 
вв. Ряд гласного (передний-непередний) как 
реализация основного различительного признака 
гласных фонем. 
Редуцированные гласные «Ъ» и «Ь» и их 
позиционные варианты. Качество фонемы «ять» в 
восточнославянских диалектах. Развитие гласного 
«о закрытое» в диалектах восточных славян в 
определённых просодических условиях. Вопрос о 
фонеме «о закрытое». 
3. Система консонантизма древнерусского языка в X 
– XI вв. 
Многочисленная противопоставленность; наличие 
палатального ряда согласных фонем, 
противопоставленного губным, зубным и 
заднеязычным согласным.  
Отсутствие в фонологической системе 
соотносительных рядов согласных фонем по 
твёрдости-мягкости и по глухости – звонкости – 
специфическая особенность древнерусского 
консонантизма данного периода. Вокалистических 
характер фонологической системы древнерусского 
языка. 
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2.5 Фонетические 
изменения в 
истории 
древнерусског
о языка. 

1. Вторичное смягчение согласных как одно из 
важнейших фонетических явлений древнерусского 
языка. Вопрос о времени этого процесса и его 
частичном отражении в памятниках письменности 
XI-XII вв. Важнейшие следствия вторичного 
смягчения согласных на фонетическом и 
фонологическом уровне. 
2. История падения редуцированных. Хронология 
процесса. Утрата редуцированных в слабой 
позиции; вокализация [ъ] и [ь] в сильной позиции. 
Вопрос о причине падения редуцированных. 
Изменение напряжённых редуцированных [ы] и [й]. 
Их различная судьба в сильной позиции в 
древнерусских говорах. 
3. Последствия падения  редуцированных в области 
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гласных. Последствия падения редуцированных в 
области согласных, непосредственно относящиеся к 
звуковой системе древнерусского языка. Изменения 
слоговой структуры. Удлинение [о] и [е] в новых 
закрытых слогах а юго-западных диалектах 
древнерусского языка. Ассимилятивные и 
диссимилятивные процессы в новых группах 
согласных, упрощение групп согласных. Утрата 
слогом автономного характера. Возможность 
межслоговых позиционных изменений. 

2.6 Фонетическая 
система 
великорусског
о 
(старорусского
) языка XIV – 
XVII вв. 

1.Изменения в составе и системе согласных фонем. 
История парного противопоставления 
непалатализованных согласных (корреляции 
согласных фонем по твёрдости-мягкости) как 
основная тенденция русской фонетической 
системы. Роль падения редуцированных в 
формировании оппозиции типа [t]-[t`], возникновение 
решающей сильной позиции на конце слова, 
сильной позиции согласных перед согласными. 
Развитие сильной  позиции перед  гласными [а], [и], 
[у] и [о]. Диалектные различия в характере 
формирования корреляции твёрдых-мягких 
согласных фонем. Возникновение слабых позиций 
для [t]-[t`].Оформление соотносительного ряда 
парных фонем по твёрдости-мягкости. 
2. История согласных фонем, непарных по 
твёрдости-мягкости. Изменение групп [кы], [гы], [хы] 
в  [к`и], [г`и], [х`и]. Отношение этого частного 
изменения к истории парного противопоставления 
твёрдых-мягких согласных фонем. История 
шипящих и [ц]. 
3. Оформление после падения редуцированных 
соотносительного ряда согласных фонем, парным 
по глухости – звонкости (в связи с появлением 
позиций  нейтрализации по данному признаку). 
История губных фрикативных согласных. Появление 
[ф] и [ф`] как самостоятельных фонем. 
4. Изменения в составе и системе гласных фонем (в 
связи с падением редуцированных и 
формированием фонематической категории 
твёрдости-мягкости).  
 
5. История гласных передней-непередней зоны 
образования. Объединение гласных [а] и [ä] в одну 
фонему [а/ ·а/а· / ä].  
Параллельное объединение гласных верхнего 
подъёма [и] и [ы] в единую фонему [и/ы]. 
6. История гласных [е] и [о]. Позиционное изменение 
[`е] в [`о] перед твёрдым согласным после падения 
редуцированных. Влияние фонетического 
изменения [`e]>[`o] и изменений по аналогии на 
состояние фонологической системы. Фонологизация 
отношений между звуками [е] и [о] в позиции конца 
слова и между мягкими согласными. Новая частная 
система гласных фонем [e] - [o] с различительным 
признаком «нелабиализованность - 
либиализованность». Возникновение новой позиции 
для противопоставления [e] и [о] в позиции для 
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противопоставления [e] - [o],позиции перед 
твёрдыми согласными. Диалектные различия в 
истории звуков [`e] и [`о]. 

7. История гласных верхнесреднего подъёма 

История гласных верхнесреднего подъема «е 

закрытое» и «о закрытое». Утрата    признаком 

«напряженности» своего различительного характера. 

Постепенное замещение фонемы 

[ё] «ять» фонемой [е]. Параллельное   замещение 

фонемы [б] фонемой [о]. 

Установление пятифонемного вокализма. 

Последовательность данного процесса в 

центральных говорах, генетически восходящих к 

ростово-суздальскому диалекту. 

Иное направление истории гласных    верхнесреднего 

подъема в периферийных 

северновеликорусских и южновеликорусских говорах. 
 

8. История аканья. Историческая интерпретация 

данных современных акающих говоров 

и лингвистической географии. Отражение аканья-

яканья в памятниках письменности. 

Гипотезы относительно времени и места 

(первичной территории) возникновения 

аканья, о причинах возникновения аканья. Вопрос 

о времени появления аканья в 

московском говоре. Появление перекрещивающегося 

типа позиционной мены гласных 

в акающих говорах. 
2.7 Морфология. 

Проблематика 
и задачи курса 
исторической 
морфологии 
как истории 
грамматическ
их категорий и 
форм их 
выражения в 
разные 
периоды 
развития 
языка 

1. Диахронические отношения фонетики, 
морфологии и синтаксиса в истории развития 
языка. 
2. Общая характеристика морфологического 
строя древнерусского языка в период 
старейших памятников письменности. 
3. Основные процессы, имевшие место в 
историческом развитии морфологического 
строя русского языка. 
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2.8 История 
имени 
существитель
ного в русском 
языке 

1. Имя существительное в древнерусском   
языке в период старейших памятников 
письменности. Системы падежных окончаний (типы 
склонения), восстанавливаемые 
по показаниям древнерусских текстов.   
Семантический характер распределения 
существительных по типам склонения, восходящим 
к индоевропейскому праязыку. 
Отражение в старейших памятниках начавшегося в 
дописьменную (праславянскую) 
эпоху процесса разрушения унаследованных  типов  
склонения. Реальный состав 
древнерусских словоизменительных классов имен 
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существительных в его отношении 
к составу индоевропейских именных основ. 
2. Утрата категории двойственного числа. 
Разрушение категории двойственного числа в 
живой восточнославянской речи в связи с 
«растворением» понятия двойственности в 
более широком понятии множественности. 
3. Перегруппировка типов склонения 
существительных в единственном числе в истории 
русского языка. Род как основная 
классифицирующая грамматическая категория 
существительных, значение категории рода в 
перегруппировке именных парадигм в 
единственном числе. Флексии   существительных 
как выразители числового и 
падежного значений, их отношение к родовой 
характеристике имен. Разрушение 
склонения на *-й-, взаимовлияние  существительных 
древних  *-б- и  *-й- основ, 
разрушение типа склонения на согласный в живой 
древнерусской речи. Судьба 
существительных *-\- основы. Объединение пяти 
(шести) типов склонения в новую 
систему трех склонений. История существительных, 
стоящих вне склонений. 
  
4. История современных падежных окончаний 
существительных в единственном числе. 
Утрата звательной формы в связи с совпадением 
синтаксических функций звательного 
и именительного падежей. Процессы унификации 
внутри продуктивных типов 
склонения. Взаимодействие твердого и мягкого 
вариантов склонения как отражение 
общей тенденции к преодолению синонимии   
падежных окончаний. Разные 
направления этого процесса по говорам и 
отражение его результатов в текстах 
различных периодов. Унификация флексий по 
образцу твердого варианта и 
ликвидация в основах чередований заднеязычных 
согласных со свистящими. История 
окончаний существительных современных типов 
склонения в именительном, 
родительном, дательном, творительном, 
предложном падежах. Использование 
вариативных окончаний существительных в текстах 
разных периодов и разных 
жанров. Формирование многочисленной системы 
падежей в русском диалектном 
языке. 
5. Унификация типов склонения 
существительных во множественном числе. 
Нейтрализация родовых различий в формах 
множественного числа и образование 
единой парадигмы склонения существительных.   
История падежных окончаний 
существительных во множественном числе. 



 

История форм дательного, местного и 
творительного падежей мн.ч. Историко-
морфологические условия сохранения древних 
флексий родительного падежа мн.ч. Тенденция к 
закреплению за формантом -а 
показателя множественного числа в связи с 
унификацией флексий -ам, -ами, -ах. 
История образования флексий именительного 
падежа множественного числа: -и (-ы), - 
ан-е (-ян-е), -jа, -ов-jа. Унификация флексии -а (-я) 
на базе исконных форм ср.р., в 
результате переосмысления форм    двойственного 
числа. Акцентологическое выравнивание основ и 
закрепление за  флексией  -а  универсального  
показателя 
множественности. 
6. История категории одушевленности - 
неодушевленности существительных в русском 
языке. Развитие категории одушевленности    -    
неодушевленности на базе 
древнерусской категории лица. Позднее 
распространение категории одушевленности в 
ед.ч. на названия животных. Включение в категорию 
одушевленности названий лиц 
женского пола и названий животных во мн.ч. 
Синтаксический характер категории 
одушевленности - неодушевленности в 
древнерусском языке, где форма вин. пад. = 
род. пад. при указании на прямой объект. Реликты 
старой формы вин. пад. 

2.9 История   
местоимений,   
числительного   
как   части   
речи   и имени 
прилагательн
ого в русском 
языке 

1. Система   местоименных   слов   в   период   
старейших памятников письменности. 
Синтаксическая  и  морфологическая  
противопоставленность личных и неличных 
местоимений. Энклитические формы   местоимений, 
характерные для книжно- 
славянского языка. Проблема формы им.пад. ед. 
числа местоимения 1 лица я, язъ, азъ. 
Склонение местоимений. 
2. История личных местоимений. Утрата 
специфических форм вин.пад., кодификация 
формы вин.-род. пад. Оформление личного 
местоимения 3 лица, причины и условия 
этого процесса. Грамматические свидетельства 
происхождения личного местоимения 
3 лица из указательного. Новые притяжательные 
образования в диалектном языке. 
3. История форм неличных местоимений. Роль 
местоименного склонения в унификации 
форм мн.ч. определяемых существительных.   
Сближение склонения неличных 
местоимений со склонением членных 
прилагательных, ведущее к унификации -ы/-и 
как показателя множественности. История форм ед. 
числа, обусловленная сближением 
неличных местоимений и членных   
прилагательных. История падежных форм 
неличных местоимений. 
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4. Имя прилагательное в период старейших 
древнерусских памятников. Основные 
категории имени как одной из групп имен. Разряды 
прилагательных по значению. 
Членные прилагательные в древнерусском языке, 
их общее значение и синтаксическая 
функция. Стяженные формы прилагательных   в 
восточнославянских говорах. 
Склонение прилагательных. 
5. История именных форм прилагательных. 
Особенности функционирования именных 
форм прилагательных, их синтаксические функции. 
Процесс унификации родовых 
окончаний во множественном числе.      Сохранение 
именного склонения 
притяжательными прилагательными. 
6. История местоименных форм 
прилагательных. Закрепление местоименных форм 
в 
атрибутивной функции и сближение их с неличными 
местоимениями. Обобщение 
родовых форм в им.- вин. пад. мн. числа под  
влиянием косвенных  падежей  и, 
вычленение форманта -ы/-и в качестве 
универсального показателя множественного 
числа. Церковнославянские варианты   
местоименных форм в древнерусских и 
старорусских текстах. История падежных окончаний 
местоименных прилагательных. 
Закрепление местоименных форм в атрибутивной 
функции. 
7. История форм сравнительной степени 
прилагательных. Закрепление именных форм 
сравнительной степени в предикативной функции с 
двусторонней синтаксической 
связью. Отражение в памятниках письменности  и 
говорах процесса обобщения 
морфологического показателя сравнительной    
степени. Утрата синтетических 
местоименных форм сравнительной степени.  
Использование синтетических форм 
сравнительной степени в значении превосходной. 
Отражение случаев их употребления 
в значении сравнительной степени в текстах XVIII - 
начала XIX вв. 

2.10 История 
глагола в 
русском языке 

1. Общая характеристика глагола как части   
речи   в   период   старейших   памятников 
письменности. Грамматические категории глагола в 
древнерусском языке X - XI вв. 
Специфика выражения категории вида. Система 
форм изъявительного наклонения в 
древнерусском языке. Типы формообразующих 
глагольных основ. Тематические и 
нетематические основы настоящего времени. 
Спрягаемые и склоняемые глагольные 
формы. 
2. История форм настоящего и будущего 
времени глагола в русском языке. История 
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личных форм настоящего времени тематических и 
нетематических глаголов. 
Происхождение разноспрягаемых и особо 
спрягаемых глаголов. Разграничение форм 
простого будущего и настоящего времени в связи с 
развитием категории вида. 
Складывание новой аналитической формы 
будущего времени. 
3. Преобразование системы прошедших времен   
глагола в истории русского языка. 
Различная судьба многочленной системы 
прошедших времен в книжно-письменном 
языке и живой речи. Ранняя утрата простых форм 
прошедших времен древнерусскими 
говорами: история имперфекта и аориста. Связь 
этого процесса со взаимодействием 
видовых и временных значений в системе 
спрягаемых форм. История сложной формы 
- плюсквамперфекта. Расширение функций 
перфекта. Причины, вытеснения перфектом 
всех остальных форм прошедшего времени, 
развитие «нового, русского, перфекта» в 
западных восточнославянских говорах,    
происхождение современной формы 
прошедшего времен. 
4. История форм ирреальных наклонений в   
русском языке. Система форм 
повелительного и сослагательного наклонений в 
древнерусском языке в период 
старейших памятников письменности.    
Преобразование форм повелительного 
наклонения. Развитие значения инклюзивного   дв.ч. 
повелительного наклонения 
формами 1 л. мн.ч. настоящего времени; 
образование форм 1 и 2 л. мн.ч. путем 
 агглютинации (прибавление флексии -те). Утрата 
вспомогательного глагола в аналитической форме 
сослагательного наклонения, преобразование 
частицы бы в универсальный показатель условно-
желательного значения. 
5. История категории залога. Вопрос о 
формировании категории вида в истории русского 
языка. Существующие научные гипотезы о  времени  
и механизмах образования 
видовых пар. Взаимосвязь истории категории вида и 
истории временной системы 
глагола. 
6. История именных форм глагола в русском 
языке. Система именных форм глагола в 
древнерусских памятниках: инфинитив, супин, 
причастные формы; специфика 
глагольных категорий, сохраняемых именными 
формами. Употребление именных 
форм действительных причастий в предикативной 
или полупредикативной функции 
(«второстепенного сказуемого»). История причастий 
в русском языке. Сохранение 
форм страдательных причастий в функции 



 

предиката, утрата ими форм косвенных 
падежей. Закрепление форм действительных 
причастий в функции «второстепенного 
сказуемого». Преобразование действительных 
причастий в категорию деепричастия. 
Формообразующие и  синтаксические особенности 
деепричастий, отражающие их 
историческую связь с причастными формами в   
полупредикативной функции. 
Закрепление атрибутивной функции  за членными  
формами причастий. Переход 
членных форм древнерусских причастий в   
прилагательные. Морфологические 
показатели церковнославянского происхождения 
причастий русского литературного 
языка. 

2.11 СИНТАКСИС. 
Проблематика 
и задачи курса 
исторического 
синтаксиса 

1. Предмет и задачи исторического синтаксиса 
русского языка. Развитие синтаксического строя в 
истории русского языка. Члены предложения и их 
связи в период старейших древнерусских 
памятников письменности. Исторические связи 
синтаксиса и морфологии. Значение синтаксических 
исследований разговорной речи  
для исторического синтаксиса русского языка. 
Проблемы выделения основных синтаксических 
единиц в древнем тексте. Эллипсис подлежащего 
как норма древнего (и современного разговорного) 
предложения в связном тексте. Особенности 
функционирования личных местоимений в функции 
подлежащего в разные периоды истории языка в 
связи с историей глагольных форм. Сказуемое как 
обязательный главный член древнерусского 
предложения. Полупредикативная функция 
причастий в древнерусских предложениях. 
Особенности согласования и управления в языке 
древнерусских памятников. Выражение 
обстоятельственных значений и формирование 
«вторичных» наречий, связанных по происхождению 
с именами. 
2. Развитие типов простых и сложных предложений 
в истории русского языка. Типы односоставных 
предложений в древнерусских текстах. Развитие 
безличных предложений. Проблема сложного 
предложения в древнерусском тексте. 
Грамматические способы выражения смысловых 
отношений между простыми предложениями внутри 
сложного синтаксического целого; сочинение и 
подчинение и их соотношение в текстах различных 
периодов. Различия в наборе специализированных 
средств выражения подчинительных предложений 
современного типа. 
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1. Лекции   

1.1 Литературный 
язык 
древнерусско
й народности 
IX–начала XIV 
века. 

Ведение, цели и задачи дисциплины. Принципы 
выделения типов литературного языка. 
Литературный язык древнерусской народности IX – 
XIV века. 

История русского 
языка: ЭУМК / 
Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

1.2 Книжно-
славянский 
тип языка 
Народно-
литературный 
тип языка. 
Деловой тип 
языка. 

Книжно-славянский тип древнерусского 
литературного языка. Анализ отрывка из Жития 
Феодосия Печерского (XII–XIII вв.) в аспекте 
текстообразования и стилеобразования.                                      
Народно-литературный тип древнерусского 
литературного языка. Анализ отрывка из 
Новгородской летописи по Синодальному списку 
XIII–XIV вв. в аспекте текстообразования и 
стилеобразования.  
Деловой тип древнерусского литературного языка. 
Анализ отрывка из Духовной грамоты Ивана 
Даниловича Калиты в аспекте текстообразования и 
стилеобразования (1336 г.).  

История русского 
языка: ЭУМК / 
Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

1.3 Литературный 
язык русской 
народности 
XIY–начала 
XVII в. 
Традиции 
книжно-
славянского 
типа языка 

Литературный язык русской народности XIV–XVII вв. 
Изменения в принципах выделения типов 
литературного языка.            
Литературный язык русской народности XIV – XVII 
вв. Анализ отрывка с признаками жанра жития из 
Иного сказания (1-я четверть XVII в.) в аспекте 
текстообразования и стилеобразования.  

История русского 
языка: ЭУМК / 
Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

1.4 Традиции 
народно-
литературного 
типа языка. 
Традиции 
делового типа 
языка 

Литературный язык русской народности XIV – XVII 
вв. 
Анализ отрывка с признаками жанра летописи из 
Иного сказания (1-я четверть XVII в.) в аспекте 
текстообразования и стилеобразования. 
Литературный язык русской народности XIV – XVII 
вв. Анализ отрывка с признаками жанра грамоты из 
Иного сказания (1-я четверть XVII в.) в аспекте 
текстообразования и стилеобразования. 

История русского 
языка: ЭУМК / 
Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

1.5 Литературный 
язык 
формировани
я русской 
нации в XVIII 
в. 

Формирование и развитие национального русского 
литературного языка в XVIII в. Стилеобразование в 
русском литературном языке XVIII в. 

История русского 
языка: ЭУМК / 
Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

1.6 Творчество 
М.В. 
Ломоносова. 

Литературный язык формирования русской нации. 
Анализ отрывков из оды М.В.Ломоносова «На день 
восшествия на престол Елисаветы Петровны 1747 
года»  в аспекте стилеобразования. 
 

История русского 
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Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

1.7 Творчество 
А.П. 
Сумарокова 

Литературный язык формирования русской нации. 
Анализ отрывков из оды А.П.Сумарокова «На день 
рождения Екатерины II»  в аспекте 
стилеобразования.  
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urse/view.php?id=55
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1.8 Творчество 
Г.Р. 
Державина, 
С.В. 
Нарышкина,  
М.М. 
Хераскова, 
М.И. Попова 

Литературный язык формирования русской нации. 
Анализ отрывков из оды Г.Р.Державина «Фелица»,  
эклоги С.В.Нарышкина «Уж солнечны лучи всю 
землю оживляли…», элегии М.М.Хераскова «Еще 
мой жар к тебе, драгая, не потух…», песни 
М.И.Попова «Разлучившися со мною…» в аспекте 
стилеобразования.  

История русского 
языка: ЭУМК / 
Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

1.9 Творчество 
Н.И. 
Новикова,  
Д.И. 
Фонвизина,  
И.А. Крылова,  
А.Н. 
Радищева 

Литературный язык формирования русской нации. 
Анализ фрагментов из прозы Н.И.Новикова, 
Д.И.Фонвизина, И.А.Крылова, А.Н.Радищева, Н.М. 
Карамзина в аспекте стилеобразования. 

История русского 
языка: ЭУМК / 
Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

1.10 Творчество 
Н.М. 
Карамзина Литературный язык формирования русской нации. 

Анализ отрывков из прозы Н.М.Карамзина в аспекте 
стилеобразования. 

История русского 
языка: ЭУМК / 
Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

1.11 Творчество 
А.С. Пушкина. 
Поэзия. 

Роль А.С.Пушкина в становлении русского 
литературного языка. Анализ поэтических текстов 
А.С.Пушкина «Амур и Гименей», «Вольность», 
«Демон» в аспекте стилеобразования. 

История русского 
языка: ЭУМК / 
Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

2. Практические занятия  

 
2.1 

Литературный 
язык 
древнерусско
й народности 
IX–начала XIV 
века. 

Ведение, цели и задачи дисциплины. Принципы 
выделения типов литературного языка. 
Литературный язык древнерусской народности IX – 
XIV века. 

История русского 
языка: ЭУМК / 
Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

2.2 

Книжно-
славянский 
тип языка 
Народно-
литературный 
тип языка. 
Деловой тип 
языка. 

Книжно-славянский тип древнерусского 
литературного языка. Анализ отрывка из Жития 
Феодосия Печерского (XII–XIII вв.) в аспекте 
текстообразования и стилеобразования.                                      
Народно-литературный тип древнерусского 
литературного языка. Анализ отрывка из 
Новгородской летописи по Синодальному списку 
XIII–XIV вв. в аспекте текстообразования и 
стилеобразования.  
Деловой тип древнерусского литературного языка. 
Анализ отрывка из Духовной грамоты Ивана 
Даниловича Калиты в аспекте текстообразования и 
стилеобразования (1336 г.).  

История русского 
языка: ЭУМК / 
Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

2.3 

Литературный 
язык русской 
народности 
XIY–начала 
XVII в. 

Литературный язык русской народности XIV–XVII вв. 
Изменения в принципах выделения типов 
литературного языка.            
Литературный язык русской народности XIV – XVII 
вв. Анализ отрывка с признаками жанра жития из 

История русского 
языка: ЭУМК / 
Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
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Традиции 
книжно-
славянского 
типа языка 

Иного сказания (1-я четверть XVII в.) в аспекте 
текстообразования и стилеобразования.  

urse/view.php?id=55
66 

2.4 

Традиции 
народно-
литературного 
типа языка. 
Традиции 
делового типа 
языка 

Литературный язык русской народности XIV – XVII 
вв. 
Анализ отрывка с признаками жанра летописи из 
Иного сказания (1-я четверть XVII в.) в аспекте 
текстообразования и стилеобразования. 
Литературный язык русской народности XIV – XVII 
вв. Анализ отрывка с признаками жанра грамоты из 
Иного сказания (1-я четверть XVII в.) в аспекте 
текстообразования и стилеобразования. 

История русского 
языка: ЭУМК / 
Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

2.5 

Литературный 
язык 
формировани
я русской 
нации в XVIII 
в. 

Формирование и развитие национального русского 
литературного языка в XVIII в. Стилеобразование в 
русском литературном языке XVIII в. 

История русского 
языка: ЭУМК / 
Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

2.6 

Творчество 
М.В. 
Ломоносова. 

Литературный язык формирования русской нации. 
Анализ отрывков из оды М.В.Ломоносова «На день 
восшествия на престол Елисаветы Петровны 1747 
года»  в аспекте стилеобразования. 
 

История русского 
языка: ЭУМК / 
Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

2.7 

Творчество 
А.П. 
Сумарокова 

Литературный язык формирования русской нации. 
Анализ отрывков из оды А.П.Сумарокова «На день 
рождения Екатерины II»  в аспекте 
стилеобразования.  

История русского 
языка: ЭУМК / 
Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

2.8 

Творчество 
Г.Р. 
Державина, 
С.В. 
Нарышкина,  
М.М. 
Хераскова, 
М.И. Попова 

Литературный язык формирования русской нации. 
Анализ отрывков из оды Г.Р.Державина «Фелица»,  
эклоги С.В.Нарышкина «Уж солнечны лучи всю 
землю оживляли…», элегии М.М.Хераскова «Еще 
мой жар к тебе, драгая, не потух…», песни 
М.И.Попова «Разлучившися со мною…» в аспекте 
стилеобразования.  

История русского 
языка: ЭУМК / 
Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

2.9 

Творчество 
Н.И. 
Новикова,  
Д.И. 
Фонвизина,  
И.А. Крылова,  
А.Н. 
Радищева 

Литературный язык формирования русской нации. 
Анализ фрагментов из прозы Н.И.Новикова, 
Д.И.Фонвизина, И.А.Крылова, А.Н.Радищева, Н.М. 
Карамзина в аспекте стилеобразования. 

История русского 
языка: ЭУМК / 
Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

2.10 

Творчество 
Н.М. 
Карамзина Литературный язык формирования русской нации. 

Анализ отрывков из прозы Н.М.Карамзина в аспекте 
стилеобразования. 

История русского 
языка: ЭУМК / 
Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

2.11 Творчество Роль А.С.Пушкина в становлении русского История русского 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566
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А.С. Пушкина. 
Поэзия. 

литературного языка. Анализ поэтических текстов 
А.С.Пушкина «Амур и Гименей», «Вольность», 
«Демон» в аспекте стилеобразования. 

языка: ЭУМК / 
Припадчев А.А. - 
URL: 
https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=55
66 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий  

5, 6 семестр 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

 

Историческая 
грамматика  русского 
языка как учебная и 
научная дисциплина 

2 4  2 8 

 
Образование русского 

языка 
2 4  4 10 

 

Фонетика. 
Праславянское 

наследие в языковой 
системе 

древнерусского языка. 

4 6  4 14 

 

Фонетическая система 
древнерусского языка 

к Х – XI вв. 

4 6  6 16 

 

Фонетические 
изменения в истории 

древнерусского языка. 

4 8  4 16 

 

Фонетическая система 
великорусского 

(старорусского) языка 
XIV – XVII вв. 

4 6  4 16 

 

Морфология. 
Проблематика и 

задачи курса 
исторической 

морфологии как 
истории 

грамматических 
категорий и форм их 
выражения в разные 

периоды развития 
языка 

6 6  8 20 

 

История имени 
существительного в 

русском языке 

6 6  10 22 

 

История   
местоимений,   

числительного   как   
части   речи   и имени 

прилагательного в 
русском языке 

6 6  8 20 

 
История глагола в 

русском языке 
6 6  10 22 

 СИНТАКСИС. 4 4  10 18 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566


 

Проблематика и 
задачи курса 

исторического 
синтаксиса 

 Итого: 48 62  70 180 

 
7 семестр 

1 

Литературный язык 
древнерусской 
народности IX–начала 
XIV века. 

2 4  4 10 

2 

Книжно-славянский 
тип языка 
Народно-
литературный тип 
языка. 
Деловой тип языка. 

2 4  8 14 

3 

Литературный язык 
русской народности 
XIY–начала XVII в. 
Традиции книжно-
славянского типа 
языка 

2 4  8 14 

4 

Традиции народно-
литературного типа 
языка. 
Традиции делового 
типа языка 

 2  4 6 

5 
Литературный язык 
формирования русской 
нации в XVIII в. 

2 2  4 8 

6 

Творчество 
М.В. Ломоносова. 
Творчество 
А.П. Сумарокова 

 
2 

2  4 8 

7 

Творчество 
Г.Р. Державина, 
С.В. Нарышкина,  
М.М. Хераскова, 
М.И. Попова 

2 2  4 8 

8 

Творчество 
Н.И. Новикова,  
Д.И. Фонвизина,  
И.А. Крылова,  
А.Н. Радищева 

 
4  4 8 

9 
Творчество 
Н.М. Карамзина 

2 2  4 8 

10 
Творчество А.С. 
Пушкина. Поэзия. 

 2  4 6 

Итого: 14 28  48 90 

      

      
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Работа с конспектами лекций, презентационным материалом, практических заданий, заданий 
текущей аттестации  
 



 

 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых 
для освоения дисциплины (список литературы оформляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов источников) 
 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 

Захарова, Л.А. История русского языка: историческая грамматика / 
Л.А. Захарова, Г.Н. Старикова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 219 
с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115149 . – ISBN 978-5-9765-1051-
7. – Текст : электронный. 

2 

Буслаев, Ф.И. Историческая грамматика русского языка. Этимология / 
Ф.И. Буслаев. – Изд. 7-е. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 289 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44392 . – 
ISBN 978-5-4475-1493-8. – Текст : электронный. 

3 

Русанова, С. В. История русского литературного языка (XI–XX вв.) : учебное 
пособие : [16+] / С. В. Русанова ; Новосибирский государственный технический 
университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2016. – 240 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576501 . – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-7782-2858-0. – Текст : электронный. 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

3 

Колесов, В.В.  Историческая грамматика русского языка : учебник для высших 
учебных заведений Российской Федерации : [по направлению подготовки 032700 
"Филология" по дисциплине "Историческая грамматика русского языка"] / В.В. 
Колесов ; С.-Петерб. гос. ун-т .— Санкт-Петербург : Филологический 
факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2013 .— 
511, [1] с. : табл. — Библиогр.: с. 506-507. 

4 

Буслаев, Ф.И. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис / 
Ф.И. Буслаев. – Репр. изд. 1858 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 340 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44391. – ISBN 978-5-4458-4928-5. 
– Текст : электронный. 

5 Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. –  М., 1990. 

6 

Обнорский, С.П. Хрестоматия по истории русского языка: Учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности "Филология". – 
М., 1999-. Ч. 1 . – 3-е изд. – 1999 . – 438,[1] с. 

7 Собинникова В.И. Историческая грамматика русского языка. Воронеж, 1984. 

 
 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 

№ 
п/п 

Ресурс 

8 
История русского языка: ЭУМК / Дьякова В.И., Панова М.В. – URL: 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566  

9 
История русского языка: ЭУМК / Припадчев А.А. – URL: 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566  

10 

Историческая грамматика русского языка [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для вузов : [для студентов-филологов всех форм обучения и 
преподавателей историко-лингвистических дисциплин, для специальности 450301 
(450401) Филология] / Воронеж. гос. ун-т ; сост.: В.И. Дьякова, Е.В. Давыдова. — 
Электрон. текстовые дан. – Воронеж, 2018. – Загл. с титул. экрана. – Свободный 
доступ из интрасети ВГУ. – Текстовые файлы. — 
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m18-83.pdf>. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115149
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44392
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576501
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=3089&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44391
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m18-83.pdf


 

11 
Полнотекстовая база «Университетская библиотека» – образовательный ресурс. – 
URL: http://biblioclub.lib.vsu.ru 

12 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного 
университета. – URL: http://www.lib.vsu.ru/  

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы (учебно-
методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по выполнению 
практических (контрольных) работ и др.) 

 
№ п/п Источник 

1 

Историческая грамматика русского языка : учебно-методическое пособие для вузов 
: [для специальности 031001 (021700) - Филология] / Воронеж. гос. ун-т ; сост.: В.И. 
Дьякова, Е.В. Давыдова. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016-. – Ч. 1 
[Электронный ресурс].  – Электрон. текстовые дан. – 2016. – Загл. с титул. экрана. 
– Электрон. версия печ. публикации. – Свободный доступ из интрасети ВГУ. –  
Текстовый файл. – Windows 2000 ; Adobe Acrobat Reader. – URL: 
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m16-51.pdf. 

2 

Историческая грамматика русского языка : учебно-методическое пособие : [для 
специальности 45.03.01 - Филология] / Воронеж. гос. ун-т ; [сост.: Е. В. Давыдова, В. 
И. Дьякова, М.В. Панова]. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016-. Ч. 2 
[Электронный ресурс]. — Электрон. текстовые дан. – 2021. –Загл. с титул. экрана. 
– Свободный доступ из интрасети ВГУ. – Текстовый файл. –<URL: 
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m21-56.pdf>. 

3 

Историческая грамматика русского языка : хрестоматия : [по направлению 
подготовки 032700 "Филология" по дисциплине "Историческая грамматика русского 
языка"] / С.-Петерб. гос. ун-т, Филол. фак. ; [сост. Д.Г. Демидов и др.]. – Санкт-
Петербург : Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного 
университета, 2013. – 758, [1] с. : табл. 

 
 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные 
системы (при необходимости) 

 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологи: 
логическое построение дисциплины, установление межпредметных связей, обозначение 
теоретического и практического компонентов в учебном материале, актуализация личного и 
учебно-профессионального опыт обучающихся. Применяются различные типы лекций (вводная, 
обзорная, информационная, проблемная) и семинарских и практических занятий (проблемные, 
дискуссионные и др.). На семинарских и практических занятиях используются следующие 
интерактивные формы: групповое обсуждение, дискуссия, элементы рефлексивного практикума.  
Применяются дистанционные образовательные технологии в части освоения лекционного 
материала, материала семинарских, практических занятий, текущей аттестации, самостоятельной 
работы по дисциплине или отдельным ее разделам. 

Применяются дистанционные образовательные технологии – «Электронный ВГУ» 
www.moodle.vsu.ru: ЭУМК «Историческая грамматика» – https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566.  
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
(при использовании лабораторного оборудования указывать полный перечень, при большом 
количестве оборудования можно вынести данный раздел в приложение к рабочей программе) 
 

 
Видеопроектор, компьютер/ноутбук. 
 
Программное обеспечение: 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

http://biblioclub.lib.vsu.ru/
http://www.lib.vsu.ru/
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m16-51.pdf
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m21-56.pdf
http://www.moodle.vsu.ru/
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5566


 

OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc 

WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 

Историческая 
грамматика  
русского языка как 
учебная и научная 
дисциплина 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Опрос  

2. 
Образование 
русского языка 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Коллоквиум 

3 

Фонетика. 
Праславянское 
наследие в языковой 
системе 
древнерусского 
языка. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Практическое задание 

4 

Фонетическая 
система 
древнерусского 
языка к Х – XI вв 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Практическое задание 

5 

Фонетические 
изменения в истории 
древнерусского 
языка. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Контрольная работа 
 

6 

Фонетическая 
система 
великорусского 
(старорусского) 
языка XIV – XVII вв. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Практическое задание 
Реферат  

7 

Морфология. 
Проблематика и 
задачи курса 
исторической 
морфологии как 
истории 
грамматических 
категорий и форм их 
выражения в разные 
периоды развития 
языка 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Доклад  

8 

История имени 
существительного в 
русском языке 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Практическое задание  
Доклад  

9 

История   
местоимений,   
числительного   как   
части   речи   и 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Практическое задание 
Реферат 



 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

имени 
прилагательного в 
русском языке 

10 
История глагола в 
русском языке 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Контрольная работа 

11 

СИНТАКСИС. 
Проблематика и 
задачи курса 
исторического 
синтаксиса 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Практическое задание 

12 

Литературный язык 
древнерусской 
народности IX–
начала XIV века. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Коллоквиум 

13 

Книжно-славянский 
тип языка 
Народно-
литературный тип 
языка. 
Деловой тип языка. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Практическое задание 
Реферат 

14 

Литературный язык 
русской народности 
XIY–начала XVII в. 
Традиции книжно-
славянского типа 
языка 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Практическое задание 

15 

 

Традиции народно-
литературного типа 
языка. 
Традиции делового 
типа языка 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Практическое задание 

16 

Литературный язык 
формирования 
русской нации в 
XVIII в. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Практическое задание 

17 
Творчество 
М.В. Ломоносова. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Доклад 

18 
Творчество 
А.П. Сумарокова 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Практическое задание 

19 

Творчество 
Г.Р. Державина, 
С.В. Нарышкина,  
М.М. Хераскова, 
М.И. Попова 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Практическое задание 

20 

Творчество 
Н.И. Новикова,  
Д.И. Фонвизина,  
И.А. Крылова,  
А.Н. Радищева 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Практическое задание 

21 Творчество ОПК-1 ОПК-1.2; ОПК- Практическое задание 



 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

Н.И. Новикова,  
Д.И. Фонвизина,  
И.А. Крылова,  
А.Н. Радищева 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

2.2; ОПК-2.6; 
ОПК-3.6; ОПК-

4.1 

22 
Творчество А.С. 
Пушкина. Поэзия. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-1.2; ОПК-
2.2; ОПК-2.6; 

ОПК-3.6; ОПК-
4.1 

Доклад 

Промежуточная аттестация  
форма контроля - экзамен 

Перечень вопросов 
Практическое задание 

 

 

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   
         
20.1  Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: 

 

Практикоориентированные задания/домашние задания 
Контрольная работа 
Реферат 
Портфолио 
Сообщение/доклад/презентация 

 
Перечень практических заданий 
 

Коллоквиум (ОПК-1.2, ОПК-2.2) 
Перечень тем для обсуждения 

 
1. Периоды развития праславянского языка. Его диалектное членение. 
2. Первый период развития древнерусского языка. Восточнославянские племенные 

диалекты и их языковые особенности сравнительно с южнославянскими и западнославянскими. 
3. Образование языка древнерусской народности. 
4. Процесс образования языков: русского, украинского, белорусского. Основные отличия 

этих языков. 
5. Основные диалекты периода образования русской народности. 
6. Образование языка русской нации. 
 

Критерии оценки коллоквиума: 
 
- оценка «зачтено» выставляется, если студенты принимает активное участие в 

обсуждении предлагаемых тем, обнаруживает знание рассматриваемых вопросов, 
демонстрирует умение отстоять свою точку зрения; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не принимает участия в 
обсуждении предлагаемых тем, обнаруживает незнание обсуждаемых вопросов. 

 
Темы докладов 

 
1. Унификация различных типов склонения. 
2. История личных местоимений. 
3. Местоименные формы прилагательных. 
4. Формирование древнерусской видо-временной системы. 
 



 

 
Критерии оценки: 

 
- оценка «зачтено» выставляется, если студент обнаружил владение материалом, 

грамотно и логично изложил суть исследуемой проблемы; 
- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не смог осмысленно изложить 

суть исследуемого вопроса. 
 

Перечень заданий для контрольных работ (ОПК-2.2, ОПК-4.1) 
 
Комплект заданий для контрольной работы № 1 

 
 
ВАРИАНТ № 1 
Напишите праславянскую форму, древнерусскую и старославянскую следующих слов: 
Золото                        Зерно 
Полный                      Дрова 
Порох                         Пороть 
Слеза                          Первый 
Локоть                       Серп 
Колос                         Враг 
Крошить                    Власть  
 
 
ВАРИАНТ №2 
 
Напишите праславянскую форму, древнерусскую и старославянскую следующих слов:         
 
Долото                       Гордый 
Молва                        Плоть 
Горох                         Борода 
Блоха                         Мрамор 
Пять                           Верх 
Воробей                     Шлем 
Брести                        Молод 
 
ВАРИАНТ № 3 
 
Напишите праславянскую форму, древнерусскую и старославянскую следующих слов:   
Вперед                       Власть 
Горох                         Бороться 
Ворота                       Порох 
Торг                           Глотка 
Бремя                         Король 
Молва                        Голос 
Портить                     Терпеть 
 
ВАРИАНТ № 4 
 
Напишите праславянскую форму, древнерусскую и старославянскую следующих слов:         
 
Бороться                   Блоха 
Ворота                      Колоть 
Бровь                        Торг 
Брод                          Крест  
Корова                      Горб 
Серб                          Ворона 
Крестить                   Полный          



 

 
 

 
 
Критерии оценки контрольной работы: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задания контрольной работы 
выполнены без грубых ошибок и студент демонстрирует понимание основных вопросов; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если задания контрольной работы не 
выполнены или выполнены с грубыми ошибками (более 4-х), студент не понимает 
основных особенностей древнерусского языка. 

 
 

                       
Комплект заданий для контрольной работы № 2 (ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-4.1) 

 
 

Вариант 1 
1. Какие синтаксические функции выполняли в древнерусском языке именные прилагательные? 
2. Почему качественные именные прилагательные утратили склонения? 
3. Почему полные прилагательные мужского рода в Им.п. ед.ч. имеют 2 окончания -ый (-ий), -ой(-

ей)? 
4. Какие формы прилагательных в современном русском языке изменяются по числам и родам, но 

не изменяются по падежам? 
5. Почему – под городом Пушкином, но стихотворение, написанное Пушкиным? 
6. Почему – быстрый, но худой; 
                   знакомый, но чужой; 
                   старый, но молодой? 
 

Вариант 2 
1. Определите основу и устаноивте, какие изменения произошли в формах имен 

существительных: по грћхомъ, должьникомъ нашимъ, языци, поустынћ, книгы, племене. 
2. Определите, к каким древним основам относятся существительные: сторожь, голубь, конець, 

край, капля, воля, домъ, мужь, вћсь, мъркы, теля, туча. 
3. Определите, какие из перечисленных существительных склонялись по основам на *-jo и какие – 

на *-i: гость, журавль, лебедь, гвоздь, вопль, медвћдь, стебьль, ножь. 
4. Объясните происхождение форм именительного падежа множественного числа: очи, плечи, 

колени. 
5. Объясните происхождение форм существительных в современном русском языке: столов, 

коней, кило сахару, вкус сахара, от земли, к земле, на земле, в лесу, о лесе. 
 
 

Критерии оценки контрольной работы: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задания контрольной работы 
выполнены без грубых ошибок и студент демонстрирует понимание основных вопросов; 

 
- оценка «не зачтено» выставляется, если задания контрольной работы не 

выполнены или выполнены с грубыми ошибками (более 4-х), студент не понимает 
основных особенностей древнерусского языка. 

 
 

                                                                       

Темы рефератов (ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-2.6, ОПК-3.6) 

 
1. История возникновения аканья в русском языке. 
2. Вклад отечественной филологической науки в разработку проблем истории русского 
языка. 



 

3. Обзор основных работ А.А. Шахматова по истории русского языка. 
4. Обзор основных работ А.И. Соболевского по истории русского языка. 
5. Обзор основных работ А.А. Потебни по истории русского языка. 
6. Обзор основных работ Ф.Ф. Фортунатова по истории русского языка. 
 

 
Критерии оценки: 

 
- оценка «зачтено» выставляется, если студент грамотно, логично излагает в 

письменном виде полученные результаты теоретического анализа темы, раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные оценки; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если изложение материала является 
схематичным, не раскрывающим сути исследуемой проблемы. 

 
 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации 
обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного 
университета.  

 
Текущая аттестация проводится в форме(ах): устного опроса (индивидуальный опрос, 

фронтальная беседа, доклады); письменных работ (контрольные, выполнение практико-
ориентированных заданий и пр.); тестирования. Критерии оценивания приведены выше. 

 
 

20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

 
Контрольная работа 
Собеседование по экзаменационным билетам (по билетам к зачету) 

 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся по программам высшего образования. 
 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний, и практическое 
задание, позволяющее оценить степень сформированности умений и навыков. 

 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используются следующие показатели: 

1) умение использовать в профессиональной, в том числе педагогической, 
деятельности представление об истории, современном состоянии и 
перспективах развития лингвистики; 

2) представление об основных положениях и концепциях в области теории и 
истории основного изучаемого языка; 

3) навыки использования в профессиональной деятельности, в том числе 
педагогической, основных положений и концепций в области истории и теории 
основного изучаемого языка; 

4) умение соблюдать библиографическую культуру; 

5) навыки сбора и анализа языковых и литературных фактов.  

 
Для оценивания результатов обучения на экзамене (зачете с оценкой) используется 4-

балльная шала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  



 

 
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирова

нности 
компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Студент в полной мере продемонстировал овладение 
компетенциями ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-2.6, ОПК-3.6, ОПК-4.1: 

1) умение использовать в профессиональной, в 
том числе педагогической, деятельности 
представление об истории, современном 
состоянии и перспективах развития 
лингвистики; 

2) представление об основных положениях и 
концепциях в области теории и истории 
основного изучаемого языка; 

3) навыки использования в профессиональной 
деятельности, в том числе педагогической, 
основных положений и концепций в области 
истории и теории основного изучаемого языка; 

4) умение соблюдать библиографическую 
культуру; 

5) навыки сбора и анализа языковых и 
литературных фактов.  

 

Повышенны
й уровень 

 

Отлично 
 
 

Продемонстировал хорошее овладение компетенциями 
ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-2.6, ОПК-3.6, ОПК-4.1: 

1) умение использовать в профессиональной, в 
том числе педагогической, деятельности 
представление об истории, современном 
состоянии и перспективах развития 
лингвистики; 

2) представление об основных положениях и 
концепциях в области теории и истории 
основного изучаемого языка; 

3) навыки использования в профессиональной 
деятельности, в том числе педагогической, 
основных положений и концепций в области 
истории и теории основного изучаемого языка; 

4) умение соблюдать библиографическую 
культуру; 

5) навыки сбора и анализа языковых и 
литературных фактов.  

 
 

Базовый 
уровень 

Хорошо 

Обучающийся владеет частично теоретическими 
основами дисциплины, фрагментарно способен изложить 
теоретический материал, не умеет применять знания при 
анализе текстов.  

Студент продемонстировал удовлетворительное 

Пороговый  
уровень 

Удовлетвори-
тельно 



 

овладение компетенциями ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-2.6, ОПК-3.6, 
ОПК-4.1 

Ответ на контрольно-измерительный материал не 
соответствует любым трем(четырем) из перечисленных 
показателей. Обучающийся демонстрирует отрывочные, 
фрагментарные знания, допускает грубые ошибки при 
анализе текстов. Студент не понимает основных процессов 
и принципов истории русского языка, не обладает базовыми 
знаниями в области исторической грамматики, допускает 
более пяти-шести грубых ошибок. 

Студент не продемонстировал овладения 
компетенциями ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-2.6, ОПК-3.6, ОПК-4.1 

– Неудовлетвори-
тельно 

 
Перечень вопросов к экзамену:  

 
История русского языка (5-6 семестр) (ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-2.6, ОПК-3.6, ОПК-4.1) 

 
1. Предмет и задачи исторической грамматики. 
2. Основные источники изучения истории русского языка. 
3. Важнейшие памятники письменности. 
4. Структура слога. 
5. Система гласных древнерусского языка. 
6. Система согласных древнерусского языка. 
7. Сочетание редуцированных с плавными. 
8. Диалектные особенности в звуковой системе древнерусского языка. 
9. Полногласие. 
10. Судьба *or, *ol перед согласными в начале слова. 
11. Палатализация заднеязычных. 
12. Изменение сочетаний согласных с j. 
13. Утрата j перед е и переход е в о. 
14. Характеристика древнего славянского ударения. 
15. Противопоставленные старославянские и восточнославянские черты древнерусского 

языка. 
16. Судьба носовых. 
17. Развитие согласных вторичного смягчения. 
18. История редуцированных и последствия их утраты. 
19. Изменение сочетаний *tьrt, tъrt, tьlt, tъlt. 
20. Изменение редуцированных ы и и в слабом и сильном положении. 
21. Новый h. 
22. Возникновение и развитие аканья. 
23. Изменение в области согласных (по твердости-мягкости, звонкости-глухости). 
24. Изменение гы, кы, хы в ги, ки, хи. 
25. Развитие звуковых систем  по диалектам русского языка XIV-XIX вв. 
26. Общая характеристика морфологического строя. 
27. Чередование гласных в древнерусском языке. 
28. Имя существительное. Общие сведения. Словообразование существительных. 
29. Склонение существительных. типы склонения. 
30. Изменения в системе существительных. 
31. Объединение различных типов склонения существительных на основе категории рода. 
32. Сближение твердого и мягкого варианта.  
33. Унификация форм звательного, творительного местного падежей множественного числа. 
34. Утрата звательной формы и двойственного числа. 
35. Развитие категории одушевленности. 
36. Местоимение. Общие сведения. Словообразование. 
37. Изменения в составе местоимений. 
38. Глагол. Общие сведения. История формы времени. 
39. История форм настоящего времени. Значение. Классы. Спряжение. 
40. Исторические изменения в спряжении глаголов настоящего времени. Точка зрения А.А. 



 

Шахматова, А.И. Соболевского, С.П. Обнорского.  
41. История форм прошедшего времени. Аорист (сигматический, новый). 
42. Имперфект. Значение. Образование. Спряжение. 
43. Перфект. Значение. Образование. Спряжение. 
44. Плюсквамперфект. Значение. Способы образования. Исторические изменения. 
45. Будущее сложное первое. Образование. Исторические формы. 
46. Будущее сложное второе. Значение, особенности. Исторические формы. 
47. История сослагательного наклонения. 
48. Основные особенности повелительного наклонения. Изменения. 
49. История форм инфинитива и супина. 
50. История причастий и развитие деепричастий. 
51. История наречий. 
52. Общая характеристика имени прилагательного. 
53. История местоименной разновидности прилагательного, особенности образования и 

склонения. 
54. Архаичные, стилистически маркированные формы прилагательного. 
55. История образования и склонения форм сравнительной степени. 
56. Причастия действительного залога настоящего времени. 
57. Причастия действительного залога прошедшего времени. 
58. Причастия страдательного залога настоящего времени. 
59. Причастия страдательного залога прошедшего времени. 
60. Причастие на -л.  
61. Судьба древнерусских причастий. 
62. Связь синтаксиса с морфологией.  
63. Простое предложение. Односоставные и двусоставные предложения. 
64. Выражение подлежащего. 
65. Выражение сказуемого. 
66. Согласование сказуемого с подлежащим. Вторые косвенные падежи. 
67. Дательный самостоятельный. 
68. Сложносочиненные предложения. 
69. Сложноподчиненные предложения. Придаточные дополнения, определительные, 

подлежащные, сказуемостные, времени, условия, причины, цели, уступки, следствия, места. 
70. Основные труды по исторической грамматике А.А. Шахматова, А.И. Соболевского, С.П. 

Обнорского. 
 

Составитель  ___________ В.И. Дьякова 
 

 
 
 

История русского языка (7 семестр) (ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-2.6, ОПК-3.6, ОПК-4.1) 
 

  

1. Литературный язык древнерусской народности IX–начала XIV века. 

2. Книжно-славянский тип языка 

3. Народно-литературный тип языка. 

4. Деловой тип языка. 

5. Литературный язык русской народности XIY–начала XVII в. 

6. Традиции книжно-славянского типа языка 

7. Традиции народно-литературного типа языка. 

8. Традиции делового типа языка 

9. Литературный язык формирования русской нации в XVIII в. 

10. Творчество М.В. Ломоносова. 

11. Творчеств А.П. Сумарокова 

12. Творчество Г.Р. Державина, С.В. Нарышкина, М.М. Хераскова, М.И. Попова 

13. Творчество Н.И. Новикова, Д.И. Фонвизина, И.А. Крылова, А.Н. Радищева 

14. Творчество Н.М. Карамзина 



 

15. Творчество А.С. Пушкина. Поэзия. 

16. Проза А.С. Пушкина. Отношение автора к традициям Н.М. Карамзина. 

17. Язык XIX–XX вв. 

 

Составитель  ___________ А.А. Припадчев 



 

Форма контрольно-измерительного материала (пример) 
5,6 семестр 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой __славянской филологии 

__________   __Ковалев Г.Ф.________ 
подпись, расшифровка подписи 

 
__.__.20__ 

 
Направление подготовки / специальность ____ 45.03.01 Филология______________________________ 
Дисциплина_____История русского языка ____________________________________________________ 
 
Форма обучения _____очная_______________________________________________________________ 
Вид контроля ____экзамен________________________________________________________________ 
Вид аттестации __промежуточная__________________________________________________________ 

 
 

Контрольно-измерительный материал №_1_ 
 

1. Предмет и задачи исторической грамматики. 

2. Развитие категории одушевленности. 

3. Анализ текста «Духовная грамота московского князя Ивана Даниловича Калиты 1327 – 1328 г.» 
 

 
 

Преподаватель   __________    ____Дьякова В.И. _________ 
подпись   расшифровка подписи 

 
 

 
7 семестр 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой __славянской филологии 

__________   __Ковалев Г.Ф.________ 
подпись, расшифровка подписи 

 
__.__.20__ 

 
Направление подготовки / специальность ____ 45.03.01 Филология______________________________ 
Дисциплина_____История русского литературного языка________________________________ 
Форма обучения _____очная__________________________________________________________________ 
Вид контроля ____экзамен____________________________________________________________________ 
Вид аттестации __промежуточная______________________________________________________________ 

 
 

Контрольно-измерительный материал №_2_ 

 
1.Литературный язык древнерусской народности IX–начала XIV века. 

                    2.Творчество М.В. Ломоносова. 

 
 

 
Преподаватель   __________    ____Припадчев А.А. _________ 

подпись   расшифровка подписи 
 

 

 


