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Предисловие 

 
В современных условиях, когда активизировалось национальное 

самосознание русского народа, особенно актуально обращение к ис-

токам русского языка. История русского языка является важнейшей 

дисциплиной базовой части профессионального цикла основной образова-

тельной программы, обеспечивающей подготовку бакалавров по направле-

нию 44.03.01 – Педагогическое образование и профилю «Филологическое 

образование». Дисциплина включает в себя три модуля: 1) Старославян-

ский язык, 2) Историческая грамматика русского языка, 3) История рус-

ского литературного языка. 

В соответствии с главными задачами курса в данном пособии 

предлагаются теоретические сведения, алгоритмы, схемы, тексты и 

тренировочные задания, ориентированные на обучение в пределах 

рабочей программы модуля 2.  В процессе выполнения этих заданий 

студент знакомится с фрагментами важнейших памятников древне-

русской письменности, изучает внутреннюю структуру древнерусско-

го языка, его наиболее существенные фонетические, морфологиче-

ские, синтаксические и лексические особенности. Специальные 

упражнения направлены на изучение праславянского фонетического и 

грамматического наследия в русском языке. 

Выполняя предлагаемые задания, студент-филолог осваивает 

применение одного из важнейших методов лингвистического иссле-

дования - сравнительно-исторического.  

В процессе анализа древнерусские языковые явления сопостав-

ляются с современными русскими, что способствует, выработке 

навыков исторического комментирования фактов современного рус-

ского языка, формированию лингвистического мировоззрения буду-

щего учителя, усвоению принципа историзма в подходе к оценке тех 

или иных явлений русского языка и его системы в целом. 
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        1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 2 УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА». 

История русского языка как учебная дисциплина, обеспечиваю-

щая подготовку бакалавров по направлению 44.03.01 – Педагогиче-

ское образование и профилю «Филологическое образование», вклю-

чает в себя три модуля: 1. «Старославянский язык». 2. «Историческая 

грамматика русского языка». 3. «История русского литературного 

языка». 

Модуль 2 «Историческая грамматика русского языка» – услов-

ное название учебного предмета, представляющего процесс образова-

ния и развития русского языка. При этом изучаются не только основ-

ные грамматические, но и фонетические закономерности развития си-

стемы русского языка с древнейших времен (X-XI вв) до современно-

го состояния. Рассматриваются и процессы праславянского периода, 

отразившиеся в системе РЯ. 

Для учителя-словесника Историческая грамматика русского 

языка дает возможность исторического комментирования фактов со-

временного русского языка, которые необъяснимы с точки зрения 

действующих закономерностей.  

Например, чередования гласных и согласных в корнях слов: за-

ря – зорька, сказать – скажу, ловить – ловля. 

Другой пример: у имен существительных в родительном падеже 

множественного числа употребляются разные окончания: -ов/-ев (го-

родов, пальцев), -ей (гвоздей), нулевое (книг). Почему? Почему гла-

голы прошедшего времени не изменяются по лицам, зато изменяются 

по родам? На все эти вопросы дает ответ Историческая грамматика 

русского языка. 
 

 

2. ИСТОЧНИКИ ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

2.1. Памятники письменности: рукописные книги, надписи, 

грамоты, материалы частной переписки, старопечатные книги. 

Рукописные книги (примерно 1500) созданы в основных древних 

культурных центрах: в Новгороде, Пскове, Киеве, Смоленске, Галиче, 

Ростове. Это в основном богослужебная литература: евангелия (книги 

об Иисусе Христе), Псалтырь (сборник духовных стихов), минеи 

(сборники церковных чтений), кондакари (сборники церковных пес-

нопений), поучения отцов церкви, жития святых. Это списки текстов 

старославянского происхождения. 
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Оригинальные древнерусские сочинения сохранились в списках, 

начиная с XIII- XIV вв.: синодальный список I Новгородской летопи-

си, Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку 1377 г., сочи-

нения Владимира Мономаха, сочинения киевского митрополита Ил-

лариона (XI в. – список XV в.), «Слово о полку Игореве» (XII в. – 

список XVI в.). Летописи ярче, чем памятники богослужебного харак-

тера, отражают живую речь (например, диалектные особенности в 

Новгородской летописи), но все же язык их книжный. 

на камне, дереве, металле, глине и др. не-

редко делались людьми, плохо владевшими традиционной орфогра-

фией, поэтому они отражают особенности живой речи. Примеры: 

надпись на Тьмутараканском камне (1068 г.), надписи на штукатурке 

стен древних соборов Киева, Новгорода, Смоленска, подпись фран-

цузской королевы – дочери Ярослава Мудрого (1063 г.). 

Деловая письменность – грамоты (купчие, жалованные, данные, 

вкладные), своды законов («Русская правда» - список XIII в.). Эти 

тексты ближе к разговорной речи, чем книжно-литературные. 

Материалы частной переписки дают богатейшие сведения о 

живой разговорной речи. Сохранилось свыше 500 новгородских бере-

стяных грамот (XI-XVI вв.). 

Памятники письменности хорошо отражают грамматику и лек-

сику, но дают ограниченные сведения о фонетике. 

Памятники письменности представляют не всю территорию 

русского языка. Не сохранились памятники письменности основной 

территории южнорусского наречия. 

Памятники письменности содержат два ряда фактов, которые не 

всегда легко разграничить: 1) отжившие элементы языковой системы, 

сохраняющиеся в письменности по традиции (преемственность школ 

книжности), 2) формы живой речи, в том числе и узкодиалектные. 

2.2. Современные русские говоры сохраняют целый ряд арха-

ических особенностей, не дошедших до нашего времени в литератур-

ном языке. Наряду с ними говоры содержат новообразования, кото-

рые бывает не просто отличить от древних черт. 

2.3. Данные топонимики. Названия местности, городов, сел, 

рек часто восходят к словам, впоследствии утраченным. 

2.4. Заимствования в РЯ из других языков, а также заимствова-

ния из РЯ в другие, неродственные языки. 

2.4. Записи русских слов иностранцами. 

2.5. Сравнительно-историческое изучение славянских языков. 
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3. ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА.  

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЕГО ИСТОРИИ 

1. Восточнославянский период. VI- IXвв. 

На территории Великого водного пути «из Варяг в Греки» (от озера 

Ильмень и Западной Двины до Днепра) расселялись многочисленные во-

сточнославянские племена: словене, кривичи, вятичи, радимичи, дрегови-

чи, поляне, древляне, северяне, уличи, тиверцы, дулебы, хорваты. В их ре-

чи были диалектные различия (например, г – γ, цоканье и его отсутствие, 

лексические различия). Однако важнее были общие черты, которыми во-

сточные славяне обособились от западных и южных славянских пле-

мен.Например: развитие полногласия, утрата носовых гласных, результаты 

изменений согласных перед j, начальный о в соответствии с *jе (осень – 

старосл. есень). 

2. Древнерусский период. IX-XIV вв. 

а). Ранний древнерусский этап – до начала XII в. – формирование 

языка древнерусской народности. Племена закрепляются на определенной 

территории, их названия утрачиваются. Возникают города-центры, особо 

выделяются Киев и Новгород. Образуется единое феодальное государство 

восточных славян – Древняя Русь с центром в Киеве, основанным племе-

нем полян. Население Киева пополнялось пришельцами из разных мест. 

Вначале в Киеве все говорили на разных диалектах. Постепенно одни чер-

ты закреплялись в речи, другие исчезали. Возникло киевское к (про-

сторечие), соединившее в себе северные и южные черты. Оно стало язы-

ком, обеспечивающим связь Киева со всей Русью. На этом этапе развива-

ется письменность (988 г. - принятие христианства), распространяется 

книжно-письменный язык. 

б). Поздний древнерусский этап характеризуется процессами разоб-

щения в государстве, которые отражаются в языке. Это период феодальной 

раздробленности, обособления княжеств. В языке развиваются и усили-

ваются диалектные различия. Складываются диалекты. 

 
К концу этого периода Древняя Русь разделена на сферы влияния 

вследствие монголо-татарского нашествия. 
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3. Старорусский период. XIV- XVII вв. Создаются предпосылки по-

литического, экономического и культурного разобщения ранее единой 

древнерусской народности. Происходит объединение части восточных 

славян вокруг Москвы. На территории Ростово-Суздальского княжества 

складывается самостоятельное государство, столицей которого становится 

Москва. Формируется язык великорусской народности, в отличие от мало-

русской и белорусской, на основе ростово-суздальского диалекта, в состав 

которого входил московский говор. Первоначально он характеризовался 

оканьем и другими севернорусскими чертами. Расширение Московского 

государства приводит к притоку в Москву южнорусского акающего насе-

ления. Постепенно, к XVII в., вырабатывается московское просторечие, 

среднерусское по типу (среднерусские говоры возникают в результате вза-

имодействия северновеликорусских и южновеликорусских говоров в пери-

од с XIV по XVI вв. 

4. Начальный период формирования русского национального языка. 

Середина XVII – XVIII вв. Происходит стирание диалектных различий, по-

степенное прекращение диалектных новообразований. Решающее значение 

приобретает речь центра как общенациональная система норм, которая 

складывается на основе разговорной речи нации. 

5. Период развития национального русского языка. XIX – XXI вв. 

(начинается с времени деятельности А.С. Пушкина). Завершается склады-

вание системы норм РЛЯ, который стремится стать основным средством 

общения нации. К началу XX в. диалекты становятся средством общения 

лишь сельского населения. После 1917 г. русский язык приобретает функ-

цию языка межнационального общения.  

 

Справочные материалы 

 
 

Праславянский язык – общеславянский (с середины III тысячел. до 

н.э. до VI в н.э.). 

Древнерусский язык – общевосточнославянский (с X по XIV в.). 

Язык-предок русского, украинского, белорусского. 

Русский язык – с XIV в. (С XIV по XVII в. – старорусский). 
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Старославянский язык – древнейший книжный письменный язык 

славян, южнославянский, возник в IX в. 

Церковнославянские языки – варианты старославянского языка, впи-

тавшего в себя местные элементы славянской речи (например, церковно-

славянский язык русского извода, или сербохорватского извода). 

 

 

Приметы старославянизмов в русском языке 

 
Для старославянского языка характерно наличие сложных слов: ду-

шеполезный, благоприобретенный, милосердие, правоверный и т. п. (спо-

соб образования заимствован из греческого языка). 

В старославянском языке много слов с аффиксами –тель, -ство, -

ствие, -знь, пре-, из- и другие. 
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ФОНЕТИКА 
1. Отражение в русском языке  

праславянских фонетических изменений 
 

Опорный конспект 1  

 
 

Заднеязычные – шипящие – свистящие 

 

 
 

 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



 11 

 
 

Опорный конспект 1 (продолжение) 
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Опорный конспект 2 
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Опорный конспект 2 (продолжение) 
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Задания  
1. Найдите корень и объясните исторические звуковые измене-

ния в нем: 

замыкать – замок – замкнуть, поток – течет, падать – упал – 

упасть – пропажа, предположить – предполагать, сжимать – жать – 

жму, ковать – кую, боец – битва, прилег – прилечь, угодить – уго-

ждать, купить – куплю, шел – шедший – шла, простор – сторона – 

страна, облако – обволакивать, ем – едят – ест, молоко – млечный. 

2. Объясните происхождение шипящих в словах: 

спешить, кричать, начало, отважный, униженный, медвежий, 

сжечь, крученый, посещение, отпущу, прошение, сечь, мощь, стручок. 

3. Был ли звук «йот» ( j ) перед окончанием в словах: 

путь, буду, вижу, червь, ловлю, ношу, вождь, нож, тесть? 

 

Образцы выполнения заданий 

 

1. Найдите корень и объясните исторические звуковые измене-

ния в нем. 

Зажигать –жечь – жгу – жег 

  В современном русском языке: и – е – нуль звука – ’о. В древне- 
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слогом с гласным полного образования). Следовательно, в индоевро-

пейском праязыке было дифтонгическое сочетание *in. Под действи-

ем закона открытого слога в праславянском языке перед согласным 

(распятие) происходила монофтонгизация in > ę (носовой). В даль-

нейшем в древнерусском языке е носовой (ę) утратил носовую окрас-

ку, изменившись в [ä]. Перед гласным (распинать, распну) дифтонги-

ческое сочетание *in распалось (согласный отошел к следующему 

слогу). 

Известно, что и восходит к индоевропейскому *ī, а ь – к *ĭ, зна-

чит, в этом случае обнаруживается древнейшее индоевропейское ко-

личественное чередование ī – ĭ. 

 

Детский – доярка 
С этимологической точки зрения выделяется корень де- – доj-, 

где чередуются е – оj, что связано с историей индоевропейского ди-

фтонга *оi. В праславянском языке под действием закона открытого 

слога перед согласным (детский) происходила монофтонгизация  

 
Перед гласным (до[jа]рка) дифтонг распался: неслоговой элемент i, 

отходя к следующему слогу, изменялся в j. 

 

Голос–гласность 

В корне наблюдается соответствие полногласного сочетания оло 

(исконного) и неполногласного ла (старосл.), связанное с историей 

сочетания «гласный + плавный согласный». Праславянское *ol между 

двумя согласными под действием закона открытого слога изменялось 

по-разному в различных диалектах. У предков восточных славян 

плавный согласный был долгим; за счет утраты долготы плавного по-

сле него развивался гласный, подобный тому, который стоял перед 

плавным: *ŏl > olo (голос). У предков южных славян долгим был 

гласный, поэтому *ōl > al > la в результате метатезы (перестановки) 

под действием закона открытого слога, отсюда старославянское глас. 

 

Класть – кладу – поклажа –клал 

В русском языке обнаруживается соответствие с - д - ж - нуль 

звука. 

[ж] возникает в праславянском языке под действием закона сло-

гового сингармонизма: *dj > ž’ у предков восточных славян. 

Нуль звука – результат упрощения праславянского сочетания со-

гласных под действием закона открытого слога: *dl > l (выпадает *d). 
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[с] – результат преобразования праславянского сочетания со-

гласных под действием закона открытого слога: *dt (*kla-dti) > tt (ас-

симиляция по глухости) > st (диссимиляция по способу образования: 

смычно-взрывной перед смычно-взрывным изменяется в щелевой). 

 

Любить –люблю 

Чередование б – бл’ в русском языке – результат йотового смяг-

чения губного согласного в праславянском языке под действием зако-

на открытого слога: *bj > bl’ (возникает эль-эпентетикум). 

 

Обод – обводить 

Этимологически вычленяется приставка об-, значит первона-

чально в слове обод был корень -вод-; в праславянском языке *obvodъ 

> obodъ вследствие упрощения сочетания *bv под действием закона 

открытого слога. 

 

2. Объясните происхождение шипящих в словах. 

Кружить – ср.: круга. 

В праславянском языке *g > ž’ перед ī под действием закона 

слогового сингармонизма в результате 1 палатализации. 

Кружки – ср.: круга, кружок. 

В праславянском языке *g > ž’ перед ĭ (впоследствии ĭ > ь, сла-

бый ь утратился перед слогом с гласным полного образования) под 

действием закона слогового сингармонизма в результате 1 палатали-

зации. 

Кружок – ср.: круга. 

В праславянском языке *g > ž’ перед ĭ (впоследствии ĭ > ь, 

сильный ь > е перед слогом со слабым редуцированным; е > о после 

мягкого ж’ перед твердым согласным под ударением) под действием 

закона слогового сингармонизма в результате 1 палатализации. 

Кружу – ср.: круга. 

В праславянском языке *g > ž’ перед j под действием закона 

слогового сингармонизма. 

Окружать – ср.: круга. 

В праславянском языке *g > ž’ перед ē (впоследствии *ē > а по-

сле исконно мягкого шипящего) в результате 1 палатализации под 

действием закона слогового сингармонизма. 

Посвящать – ср.: посвятить. 

В праславянском языке у предков южных славян *tj >š’t’ под 

действием закона слогового сингармонизма; слово заимствовано из 
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старославянского языка, при этом фонема  < ш’т’ >  заменялась  на   

< ш’ч’ >; в русском языке в результате утраты смычного элемента 

[ш’ч’] > [ш’]. 

Вешать – ср.: повесил. 

В праславянском языке *s > š’ перед j под действием закона 

слогового сингармонизма. 

Ветшать – ср.: ветхий. 

В праславянском языке *h > š’ перед ē (впоследствии ē > а по-

сле шипящего) в результате 1 палатализации под действием закона 

слогового сингармонизма. 

Пренебречь – ср.: пренебрегать. 

В праславянском языке под действием закона открытого слога 

сочетание *gt функционировало в одном слоге с *ī (*gtī) и подверг-

лось ассимиляции по глухости: *gtī > ktī. Под действием закона сло-

гового сингармонизма у предков восточных славян *ktī > č’ī. 

Ночь – ср.: ноктюрн. 

В праславянском языке *kt > č’ перед ĭ у предков восточных 

славян под действием закона открытого слога и закона слогового син-

гармонизма. 

         
В праславянском языке *kt > š’t’ перед *ĭ у предков южных сла-

вян под действием закона открытого слога и закона слогового син-

гармонизма; при заимствовании фонема < ш’т’ >   заменялась на < 

ш’ч’ >, преобразовавшуюся в русском языке в < ш > в результате 

утраты смычного элемента. 

Отжаться – ср.: отжиматься. 

В древнерусском языке до X в. на месте [а] был носовой глас-

ный [ę], который образовался в результате монофтонгизации прасла-

вянского *im перед согласным. Таким образом, в праславянском язы-

ке *g > ž’ перед i в результате 1 палатализации под действием закона 

слогового сингармонизма. 

 

3. Был ли звук j перед окончанием в словах? 

Плач: j был, т.к. *kj > č’. 

Зять: j не было (иначе *tj > č’), в основе полумягкий согласный 

[т˙]. 

Ловля: j был, т.к. *vj > vl’. 

Зима: j не было (иначе *mj > ml’), в основе твердый согласный. 
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Опорный конспект 3 

2. Фонетические изменения  

в древнерусском языке 

 
 

Следствия падения редуцированных 

 
1. Уменьшение количества гласных. 

2. О, е стали более частотными в употреб-

лении. 

3. Беглость гласных (в одних случаях фо-

нетическим, в других – морфологическим 

путем). 

4. Ассимиляция в сочетаниях согласных 

(по глухости-звонкости, твердости-

мягкости, месту образования, способу об-

разования). 

5. Диссимиляция в сочетаниях согласных. 

6. Упрощение труднопроизносимых соче-

таний согласных («непроизносимые» со-

гласные, утрата суффикса -л- в ряде гла-

гольных форм). 

7. Развитие гласного внутри труднопроиз-

носимых сочетаний согласных. 

8. Появление сочетаний звуков, утрачен-

ных праславянским языком (кт, гт, дл, тл 

и др.). 

9. Оглушение конечных звонких соглас-

ных. 

10. Оформление корреляции «глухость-

звонкость». 

11. Появление фонемы <ф>. 

12. Окончательное оформление корреля-

ции «твердость-мягкость». 

13. Отвердение конечных губных соглас-

ных в отдельных формах существитель-

ных, глаголов, местоимений. 

14. Прекращение действия закона откры-

того слога. 

15. Прекращение действия закона слого-

вого сингармонизма. 

16. Уменьшение количества слогов в сло-

вах, где прежде были редуцированные. 

17. Увеличение количества односложных 

слов. 

18. Появление нулевого окончания. 

19. Появление морфем, состоящих из од-

них согласных. 

20. Разрыв связи некоторых исконно род-

ственных слов. 
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Опорный конспект 3 (продолжение) 

 

 

 
В древнерусском – [ие] или [ê], в старославянском – [ä]. 

 

К какому звуку восходит современное е? 
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Задания  
 

4. Напишите по-древнерусски (XI в.). Проследите судьбу реду-

цированных: 

след, рожь, гонец, клич, нож, метла, плести, высок, низок, зло, 

зол, сотру, с нами, под лавку, ладно, неладен, обед, делить. 

5. Определите позиции редуцированных и проследите их судьбу 

в следующих словах: 

 
6. Объясните исторически разницу в написании и произношении 

согласных (для этого сначала напишите данные слова по-

древнерусски): 

сторож, молотьба, праздник, сгореть, сшить, с женою, скучно, 

легкий, местный. 

7. Объясните переход е в о или его отсутствие в следующих 

словах: 

весёлый, идёт, шёпот, серый, молодец, момент, снег, нёс, плане-

та, священный, крест, крёстный, мятеж, грабёж, четверг, деревенский, 

на клёне, идёте. 

 

Образцы выполнения заданий 
 

4. Напишите по-древнерусски (XI в.). Проследите судьбу реду-

цированных. 

 

      
ред слогом с прояснившимся редуцированным. 

 
полного образования; 2) ъ > о перед слогом со слабым редуцирован-

ным. 

 
Примечания. 
1. Не следует разделять редуцированными все сочетания согласных. 

Редуцированные восстанавливаются там, где впоследствии возникла бег-
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лость: конец – конца, прялка – прялок, отопру – отпереть. Это касается не 

только корней, но и суффиксов и приставок. Например: -к-/-ок- (краткий –           

 
3. Редуцированных не было в полногласных сочетаниях. Это легко 

доказать, если обратиться к их истории. 

 
 

5. Определите позиции редуцированных и проследите их судьбу. 
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6. Объясните исторически разницу в написании и произношении 

согласных. 

 
полного образования, вследствие этого образовалось труднопроизно-

симое сочетание согласных [стн], которое подверглось упрощению: 

перестал произноситься звук [т]. 

 
образования, в результате [г] > [х] под влиянием глухого смычного [к] 

(ассимиляция по глухости, диссимиляция по способу образования). 
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7. Объясните переход Е в О или его отсутствие. 

 
после мягкого согласного перед твердым, но в древнерусском языке 

[ц] был мягким до XVI в., поэтому нет е > о. 
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МОРФОЛОГИЯ 

 

Склонение имен существительных 

в древнерусском языке 
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Продолжение 
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Опорный конспект 4 
 

СООТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ И ДРЕВНИХ ТИПОВ СКЛОНЕНИЙ 
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Опорный конспект 5 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМ ИМЕН  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 

1. Влияние одного типа склонения на другой:  

     * ŏ  * ŭ                * ŏ * ĭ                     * ŏ  *n,  *s,  *t 

     * ā  * ū                * ĭ  * ū                     * ĭ  *r 

     Справочно:  возможно     * ŭ  * ŏ     а также       * ĭ * ŏ. 
 

2. Влияние твердой разновидности на мягкую (в диалектах может быть 

наоборот):   типы   * ā ,      * ŏ. 

3. Восстановление заднеязычного в основе под действием морфологи-

ческой аналогии. 

4. Изменение  ГЫ, КЫ, ХЫ    в     ГИ, КИ, ХИ. 

5. Влияние Р.п. на В.п. в процессе развития категории одушевленности. 

6. Влияние В.п. на И.п. 

7. Утрата звательной формы (замена именительным падежом). 

8. Утрата двойственного числа (переосмысление форм двойственного 

числа, употребление их в значении множественного числа). 

9. Влияние собирательных существительных на образование форм 

множественного числа (если в основе форм мн. ч. появился суффикс 

ј). 

10.  Унификация склонения во множественном числе: 

 Влияние склонения с основой на * ā  на остальные типы в Д., Т. 

и М.п.; 

 Справочно: для Р.п. 
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Спряжение древнерусского глагола 

 

 

 
      2. В плюсквамперфекте I вспомогательный глагол мог 

быть в форме неправильного аориста. 
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Продолжение 
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Склонение древнерусских причастий 

 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



 31 

 

 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 

 
 

СТРАДАТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО И ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 

(склоняются одинаково) 
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Задания 
 

8. Определите тип склонения имен существительных по древ-

нейшей основе. Напишите их по-древнерусски: 

кожа, голавль, чудо, жеребенок, мышь, стремя, верх, волость, 

половец, болото, дочь, кремень, колесо, морковь, муж, господь, жре-

бий. 

9. Отработайте чтение данного текста, приведите его пере-

вод. Выполните морфологический разбор всех существительных и 

фонетический разбор подчеркнутых слов. 

10. Приведите исторический комментарий данных форм имен 

существительных. 

11. Выполните морфологический разбор местоимений в данном 

тексте. 

12. Выполните морфологический разбор имен прилагательных в 

данном тексте. 

13. Выполните морфологический разбор глаголов в данном тек-

сте. 

14. Выполните морфологический разбор причастий в данном 

тексте. 

15. Охарактеризуйте специфические особенности древнерусско-

го синтаксиса в данном тексте. 

 

 

 

 

Образцы выполнения заданий 
 

8. Определите тип склонения имен существительных по древ-

нейшей основе. 

крупа – *ā, тв. вар. (ж.р. на -а); 

туча – *jā (ж.р. на -а, *kj > č’); 

пух – *ŏ, тв. вар. (м.р. с нулевым окончанием); 

прыщ – *jŏ (м.р., *skj > š’č’); 

отец (отьць) – *ŏ, мягк. вар. (м.р. с нулевым окончанием;         

*k > c’ после ĭ); 
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вече – *jŏ (ср.р., *tj > č’); 

гвоздь – *ĭ (м.р., не *jŏ, т.к. [д] был полумягким, нет йотового 

смягчения); 

дом – *ŭ (м.р., входит в число существительных с указанной ос-

новой: сын, дом, верх, мед, вол, пол (
1
/2) и, возможно, лед, род, дар, 

чин, пир, низ, дол); 

зависть – *ĭ (ж.р. с нулевым окончанием); 

 
-овь). 

 

9. Отработайте чтение текста, приведите его перевод. Выполни-

те морфологический разбор всех существительных и фонетический 

разбор подчеркнутых слов. 

 
Перевод: Так помолившись, блаженный руки вверх простер, и 

дух божий просветил его, наполнил весельем и радостью и сказал: 

«Нифонт, я тебе дам силу и крепость против окаянных бесов». 
 

Морфологический разбор имен существительных. 

 
Зв.п., ед.ч. 
 

Фонетический разбор 
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*on > *о перед согласным под действием закона открытого слога 

(монофтонгизация); в древнерусском языке к Х в. [о] > [у]. 
 

 
*g > ž’ перед гласным переднего ряда *ĕ по закону слогового 

сингармонизма (I палатализация). 

*ōl > al > la между двумя согласными под действием закона от-

крытого слога у предков южных славян (старославянизм). 

ь утратился перед слогом с гласным полного образования. 

н перед ь был полумягким. 

 

10. Образцы исторического комментирования форм имен суще-

ствительных. 
Ложка мёду в бочке дёгтя. 
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Золотились купола церквей, белели перила мостов. 

 
мн.ч. под влиянием сущ. с основой на *-ĭ. 

Мостов – сущ. мост м.р., 2 скл., род.п., мн.ч.; в древнерус.яз. осн. на 

 
унификации падежных форм мн.ч. под влиянием сущ. с основой на *-ŭ. 

Зятья пришли с теленком. 

Зятья – сущ. зять м.р., 2 скл., им.п., мн.ч.;в древнерус.яз. основа на  

 
 

11 - 14. Образцы морфологического разбора. 

 

 
 мн.ч., м.р. 
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Глагольные формы 
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Тексты для анализа 

 

1 
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2 

 
Володимировича и его сына Всеволода, около 1130г.) 

 

3 
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СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



 40 

 
лет, список Лаврентьевской летописи 1377г.) 

 

5 
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7 

 

 

 · 
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9 
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Грамота великого князя Мстислава и его сына Всеволода около 1130 г. 
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Словарь к текстам 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



 47 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Историческая грамматика русского языка как научная дисци-

плина; ее предмет, задачи, связь с другими научными дисциплинами. 

2. Основные источники изучения истории русского языка. 

3. Памятники древнерусской и русской письменности XI-XVII 

вв. 

4. Вопрос о происхождении письма у восточных славян. 

5. Образование русского языка. Периодизация его истории. 

6. Звуковой строй древнерусского языка конца Х – начала XI вв. 

Структура слога. Система гласных фонем. Ее отличия от системы 

гласных старославянского и современного русского языков. 

7. Система согласных фонем древнерусского языка Х-ХI вв. Ее 

отличия от системы согласных старославянского и современного рус-

ского языков. 

8. Ударение в древнерусском языке Х-XI вв. 

9. Отражение фонетических процессов общеславянского перио-

да в звуковой системе древнерусского языка (обзор). Результаты 

древнейших изменений, вызванных действием тенденции к открыто-

сти слогов. Результаты древнейших изменений, вызванных тенденци-

ей к слоговому сингармонизму. 

10. Монофтонгизация дифтонгов и обусловленные ею чередова-

ния. 

11. История полногласия и неполногласия. Судьба праславян-

ских начальных сочетаний «гласный + плавный». 

12. История чередований, связанных с образованием носовых 

гласных и их дальнейшей судьбой. 

13. История чередований заднеязычных согласных с шипящими 

(I палатализация, смягчение заднеязычных перед j, изменение сочета-

ний *kt и *gt). 

14. II палатализация заднеязычных и ее результаты в древнерус-

ском языке. Последующее «восстановление» заднеязычных (см. мор-

фологию существительного и глагола). Следы II палатализации в со-

временном русском языке. III палатализация заднеязычных и ее отра-

жение в древнерусском и русском языках (в корнях и суффиксах). 

15. Смягчение согласных перед j и связанные с этим чередова-

ния согласных. Различия результатов этих изменений в древнерус-

ском и старославянском языках. 
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16. Судьба начального звука j перед *u и *e в древнерусском 

языке (в отличие от старославянского). 

17. Фонетические процессы исторической эпохи (XI-ХVII вв.), 

отразившиеся в памятниках письменности (обзор). 

18. Смягчение полумягких согласных (вторичное) и его послед-

ствия для системы согласных и системы гласных. Возникновение 

силлабем. 

19. Редуцированные ъ и ь: сильные и слабые позиции, падение и 

прояснение. 

20. История редуцированных ы и и. 

21. Изменения в фонетико-морфологической структуре слогов и 

морфем, вызванные падением редуцированных. Второе полногласие. 

Изменения в системе гласных. Явление беглости гласных. 

22. Следствия падения редуцированных в системе согласных. 

Позиционные и комбинаторные изменения согласных. 

23. История корреляции согласных по глухости-звонкости. 

24. История корреляции согласных по твердости-мягкости. 

 
26. Вопрос о фонеме ô. 

27. Изменение е в о в середине слов. Историческое объяснение 

отсутствия этого изменения в ряде случаев в современном русском 

языке. Морфологическая обусловленность произношения о вместо е в 

конце слов. 

28. Изменения шипящих и ц по данным памятников. Особенно-

сти правописания гласных после шипящих и ц и их историческое 

объяснение. 

29. Гипотезы о возникновении аканья в русском языке. 

30. Изменение гы, кы, хы в ги, ки, хи. Фонетико-

морфологический характер этого явления. 

31. Тенденция к консонантизации в развитии фонологической 

системы русского языка. 

32. Части речи в древнерусском языке конца Х – начала XI в. 

Праславянское наследие (обзор). 

33. Типы склонения имен существительных в древнерусском 

языке. 

34. История формирования трех основных типов склонения су-

ществительных. 

35. История форм множественного числа имен существитель-

ных. 

36. Утрата твердой и мягкой разновидностей склонения. 
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37. Утрата двойственного числа. 

38. Утрата звательной формы. 

39. Развитие категории одушевленности. 

40. Личные местоимения. История местоимений 3 лица. Исто-

рическое объяснение супплетивизма в его склонении. Причины появ-

ления начального н в косвенных падежах. 

41. История возвратного местоимения. Судьба энклитических 

форм. 

42. Неличные местоимения, их разряды. История указательных 

местоимений. 

43. История кратких форм имен прилагательных. 

44. История полных форм имен прилагательных. 

45. История форм сравнительной степени. 

46. История возникновения имени числительного как особой ча-

сти речи. 

47. Глагол в древнерусском языке. Общая характеристика. 

48. Настоящее время и его история. Гипотезы об окончании гла-

голов 3 лица. 

49. Формы глагола прошедшего времени в древнерусском языке. 

Их образование и значение. 

50. Разрушение системы прошедших времен. История формы 

глагола прошедшего времени в русском языке. 

51. История форм будущего времени. 

52. Становление и развитие категории вида в древнерусском 

языке. 

53. История повелительного наклонения. 

54. История условного наклонения. 

55. История инфинитива. Происхождение формы на -чь. Судьба 

супина. 

56. Причастия в древнерусском языке (общая характеристика). 

Полные и краткие формы. Склонение. 

57. История действительных причастий настоящего времени. 

Судьба древнерусских и старославянских форм. 

58. Происхождение деепричастия. 

59. История образования наречий. 

60. Тенденция к унификации в развитии морфологического 

строя русского языка. 

61. Способы выражения главных членов предложения в древне-

русском языке. Особенности согласования сказуемого с подлежащим. 
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62. Конструкции с двойными падежами в древнерусском языке. 

Оборот «дательный самостоятельный». 

63. Особенности управления в древнерусском языке. Беспред-

ложное управление. Конструкция «инфинитив + им. падеж». 

64. Нерасчлененная (нанизывающая) структура сложного пред-

ложения в древнерусском языке. Сложносочиненное предложение. 

Проблема происхождения сложноподчиненных предложений. Исто-

рия подчинительных союзов; специализация (упорядочение) их зна-

чений. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Методические указания 

к выполнению контрольной работы 

 

Выполнение контрольной работы в шестом семестре является 

подготовительным этапом к сдаче экзамена. Предварительно необхо-

димо изучить вопросы для самоподготовки и составить конспекты по 

тем из них, которые не нашли отражения в лекционном курсе. Лишь 

после этого можно начинать выполнение контрольной работы. 

Контрольная работа содержит 12 заданий, одинаковых для всех, 

но выполняемых на разном материале (10 вариантов). Особую труд-

ность представляет задание 1, так как различные этимологические со-

ответствия в корнях слов нередко являются результатом целой цепи 

звуковых изменений, проходивших в разные периоды в праславян-

ском, древнерусском и русском языках. 

 
Задания 9-12 выполняются по фрагментам текстов, номера ко-

торых указаны в каждом варианте. Остальные тексты целесообразно 

прочитать и перевести при подготовке к экзамену. СА
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Задания 

 

1. Объясните этимологические соответствия в корнях слов. 

2. Объясните происхождение шипящих. 

3. Напишите по-древнерусски (XI в.). 

4. Определите позиции редуцированных и проследите их судь-

бу. 

5. Объясните исторически разницу в написании и произношении 

согласных (для этого напишите слова по-древнерусски). 

6. Объясните переход е в о или его отсутствие. 

7. Определите типы склонений имен существительных по древ-

нейшей основе. 

8. Прокомментируйте исторически формы выделенных имен 

существительных. 

9. Выпишите из текста местоимения и прилагательные и охарак-

теризуйте их (номера фрагментов текстов указаны в каждом вариан-

те). 

10. Выпишите из текста формы глаголов и причастий и охарак-

теризуйте их. 

11. Охарактеризуйте специфические особенности древнерусско-

го синтаксиса в указанных фрагментах текстов. 

12. Приведите перевод на русский язык фрагментов текстов, 

указанных в заданиях 10, 11. 
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Варианты заданий 

 

Вариант 1 
1. Проткнуть – протыкать – точка – тыкать; пряжа – пряду – 

напряла – прясть – пряха; вертеть – верчу – ворота – привратник – от-

вращение; запятая – запинка. 

2. Хочу, нежный, пренебречь, слышать, рождение, зачатки, вы-

ше, режут, трещать, рожок. 

3. Чтец, снежный, крючок, небо, солнце, множество, мелкий, бе-

рег. 

  
5. Дед, сторожка, лестный, легко, что. 

6. Смелый, первый, удалец, багет, легкий, словенский, крест, 

рубеж, на берёзе. 

7. Лето, дань, голубь, память, птица, имя, лес, камень, рожь, по-

ле, тело, свеча, церковь, теленок, порог, дом, край. 

8. Им по делом была и честь (Крылов). Завтра приедут его бра-

тья. Пароход взял партию яблок и табаку. В полку он считался одним 

из лучших стрелков. Степные орлы кружились на ветровом потоке. 

9. Фрагменты 1, 17. 

10. Фрагмент 1. 

11. Фрагменты 1, 17. 

 

Вариант 2 
1. Дуть – надменный – дым; брать – выбирать – беру – выбор – 

бремя – беременность; дадут – дать – даст – продажа; дышать – за-

дохнуться – затхлый. 

2. Печка, стучать, свечение, вожу, дорожка, жатва, увлечь, хож-

дение, тишь, бешеный. 

3. Темнота, сердце, смешон, горец, восход, светлый, городской, 

пас (гл. прош.вр.). 

 
5. Мороз, скучный, сдирать, с шумом, устный. 

6. Червь, свет, гонец, плёнка, стилет, женский, небо, несёте, 

надёжный. 

7. Ведро, коготь, морковь, сваха, молчание, часть, угол, мать, 

темя, буква, утёнок, камень, небо, туча, бич, вол, швец. 
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8. Дефорж вызвался давать ей уроки. Никого не принимаешь, 

своих мужиков обдираешь. Царь мой небесный, что будет? А что ты 

делал в моём саду (Пушкин). Прошу служить у барышне влюблённой 

(Грибоедов). И кудри черны волосов упали тучей по плечам (Жуков-

ский). Колена всех преклонены (Блок). 

9. Фрагменты 2, 18. 

10. Фрагмент 2. 

11. Фрагменты 2, 18. 

 

Вариант 3 
1. Клевать – клюю; умереть – умру – умирать – мор; водит – во-

ждение – вожак – вести – вёл; огорожу – оградить – ограждение. 

2. Скажу, течь, дрожать, опушить, кочка, пожимать, порошок, 

невежда, опущение, спешу. 

3. Гордый, умён, месть, место, посол, овца, молодец, нёс, бремя, 

посошок. 

 
5. Сгибать, сжать, мягко, постный, детский. 

6. Отец, дело, зеркало, корсет, полёт, вселенский, населённая, 

несёшь, шов. 

7. Язык, тело, клюква, щенок, девица, средство, радость, дочь, 

дичь, лицо, тесть, знамя, князь, пол, путь, тяж, день. 

8. Писаря встали и заложили перья за ухо. Я не слыхивал о мед-

веде. Она час от часу становилась внимательнее. Бывало он ещё в по-

стеле: к нему записочки несут (Пушкин). Я даже сам перепугался и, 

право, точно замерз от холоду (Успенский). Годился бы ему в деды 

(Достоевский). 

9. Фрагменты 3, 13. 

10. Фрагмент 3. 

11. Фрагмент 3. 

Вариант 4 
1. Бреду – брести – брёл – брожение; драть – отдирать – деру – 

дерево – древесный – деревня; звякнуть – звенеть; зрение – озираться 

–зоркий – зеркало. 

2. Поучать, мешок, можно, сечь, сеча, прижать, роща, верчу, 

восхождение, скажу. 

3. Купец, завет, столб, сторож, дно, горшок, темно, вреден, ко-

нец, вёз. 
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5. Нож, женитьба, вестник, сжалиться, отбить. 

6. Смена, жёлтый, банкет, успенский, молодец, падёж, пещера, 

везёте. 

7. Мыло, месть, кремль, бровь, течь, овца, племя, мох, ремень, 

метель, горе, дерево, сеча, ягнёнок, мороз, мёд, змей. 

8. На одной избе вместо крыши лежали ворота. Поварчонок и 

поломойка побежали отворять вороты. Домы все были в один, два и 

полтора этажа. Летит мимо всё, что ни есть на земли (Гоголь). И зуб 

своих не разжимал (Крылов). Все в доме привыкли к нему. Он проси-

дел у неё часа два. Он теперь в тузы вышел. 

9. Фрагменты 4, 19. 

10. Фрагмент 4. 

11. Фрагменты 4, 19. 

Вариант 5 
1. Колотить – заклание; принять – приёмник – принимать; слад-

кий – сласти – наслаждение; забыть – незабвенный; вытирать – тереть 

– тру – затор. 

2. Обрежу, вещать, вечный, петушок, огорчать, выжать, порча, 

окружить, угощение, убеждён. 

3. Заснул, бережок, тучка, рос, корм, след, пленный, гонец, нож, 

село. 

 
5. Подтащить, сшибать, порез, костный, кто (ср. диал.-прост. 

хто). 

6. Плен, некоторый, крёстный, крещенский, лицом, борец, су-

шёный, делёжка, даёте. 

7. Пловец, роща, ребёнок, слово, куча, чрево, морковь, след, бе-

седа, имя, вождь, лесть, дочь, господь, пух, кремль, ковш. 

8. Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает (Тургенев). Сыны 

мои, гимназисты. Приехали на праздники (Гоголь). Между тем пода-

ли свеч. Хороши звезды на небеси. Когда солнце ударяло в стёклы, 

опускались пунцовые шторы. Об раздавленном чиновнике не было и 

помину (Лермонтов). 

9. Фрагмент 5. 

10. Фрагмент 5. 

11. Фрагменты 5, 12. 
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Вариант 6 
1. Поведение – вести – повёл; память – вспомнить; переть –

попирать – поприще; короткий – сокращать – укороченный. 

2. Лживый, лепёшка, суша, тревожный, начать, унижать, вра-

щать, сучок, стричь, обожать. 

3. Горка, долго, хлебный, молодец, вошли, осёл, спешка, дорог, 

умер, рожок. 

 
5. Сжевать, ходко, снег, лестница, к кому (ср. диал.-прост. х ко-

му). 

6. Крепкий, лесть, документ, иждивенский, совершенный, пере-

крёсток, обжечь, чёрствый, певец. 

7. День, воевода, верх, гость, вопль, рог, мать, свекровь, речь, 

диво, дитя, семя, море, пламя, душа, вода, небо. 

8. Я должен у вдове, у докторше крестить (Грибоедов). Медлить 

нечего: «Скорее! Люди на конь. Эй, живее» (Пушкин). Получил 

письмо из дому. Соседи тепло встретили гостей. Глаза горели злым 

огнём. Как с гуся вода. 

9. Фрагменты 6, 13. 

10. Фрагмент 6. 

11. Фрагменты 6, 13. 

 

Вариант 7 
1. Вредный – привередливый; плевать – плюёт; звать – зову – 

созывать – зов; прочесть – прочёл – прочту – прочитай; гнать – жать – 

жну – пожинать. 

2. Послушный, початок, нерушимый, опрашивать, пирожок, 

втащить, мешать, блошки, запрячь, увенчать. 

3. Противен, толст, белка, городской, сгрёб, отложить. 

 
5. Жёстко, круг, сетчатый, вкусный, сжечь. 

6. На клёне, зубец, клетка, галдёж, просвещенский, шёлк, гале-

ты, тётка, перст. 

7. Творог, твердь, лось, овца, продажа, небо, сын, дед, тесть, 

земля, уж, след, мать, любовь, бремя, поросёнок, ставец. 
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8. Общий горшок в гуще кипит. Баба с возу – кобыле легче. Без 

детей горе, а с детьми вдвое. Брат за брата не отвечает. Волков боять-

ся – в лес не ходить. Глаза боятся, а руки делают. 

9. Фрагмент 7. 

10. Фрагмент 7. 

11. Фрагменты 7, 14. 

 

Вариант 8 
1. Понимать – пойму – понятие; холодный – охлаждение – рас-

холаживать; вить – повойник; запереть – запирать – запру – запор; 

владеть – власть – область. 

2. Дощатый, слушок, отлучаться, ветошь, выучка, сжатый, оше-

ломить, лишний, напрячь. 

3. Звонко, козёл, стена, поскрёб, долг, снести, тряс. 

 
5. Отзыв, сжижать, известный, перебежка, след. 

6. Позёмка, конфеты, тесто, вдовец, березник, смертный, тёрн, 

жёваный, согбенный. 

7. Страж, тварь, кружево, слово, рубец, время, гусёнок, тыква, 

ряд, дочь, ноготь, берег, медведь, яйцо, рубль, вязь, плач. 

8. На брюхе шёлк, а в брюхе щёлк. Не до жиру, быть бы живу. 

Не было у бабы хлопот – купила порося. Или грудь в крестах, или го-

лова в кустах. Кошке игрушки, а мышке слёзки. Вот тебе, бабушка, и 

Юрьев день! 

9. Фрагменты 8, 15. 

10. Фрагмент 8. 

11. Фрагменты 8, 15. 

 

Вариант 9 
1. Жую – жевать – жёваный; гребу – сугроб; звенеть – звякать – 

звон – звук; метла – подмёл – мести; берегу – небрежно. 

2. Гуща, платочек, поспешать, начатый, мрачный, крученый, 

оснащение, освещение, погрешность, прилечь. 

3. Лжец, толк, дело, лез, держать, мягко. 

 
5. Радостный, мятеж, плотский, отгородить, указка. 

6. Надменный, кузнец, скверный, невтерпёж, комплимент, ко-

пьё, лёд, лезу, несёте. 
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7. Крыльцо, крыша, кряж, коготь, чудо, ключ, вымя, козлёнок, 

смоква, низ, мать, шум, зять, голавль, снедь, победа, масло. 

8. В здоровом теле здоровый дух. В пустой бочке звону больше. 

В гостях хорошо, а дома лучше. Без четырёх углов изба не становит-

ся. Две собаки грызутся, третья не подходи. Пустили козла в огород. 

9. Фрагменты 9, 20. 

10. Фрагмент 9. 

11. Фрагмент 9. 

 

Вариант 10 
1. Оборот – ворот – вращать – ворочать; скрыть – сокровенный; 

забор – заберу – прибрать – отбирать; помогу – помочь – помощь – 

изнеможение. 

2. Существо, бочка, нажать, вытечь, посошок, сеча, стражду, 

трещина, обнажать, вершок. 

3. Стружка, примкнуть, дёргать, полз, прохладно, кружок. 

 
5. Стяжка, ненастный, с шапкой, отбросить, сиротство. 

6. Свёкла, грызёте, серп, ловец, воскрес, недоросль, тело, шёпот, 

бес. 

7. Грач, колесо, червь, зубец, семя, цыплёнок, кровь, чин, дочь, 

корабль, скорбь, пряжа, звезда, локоть, нить, мятеж, витязь. 

8. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Дыма без огня 

не бывает. Ешь пирог с грибами, да держи язык за зубами. Не дал бог 

свинье рогов, а бодуща была бы. 

9. Фрагменты 10, 11. 

10. Фрагменты 10, 11. 

11. Фрагменты 10, 11, 16. 
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Фрагменты древнерусских текстов 
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Лаврентьевскому списку). 
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9 

 

Лаврентьевскому списку). 
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 Синодальному списку). 
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П р и л о ж е н и я 
Приложение 1 
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Приложение 2 

Фонетическая система протославянского диалекта  

индоевропейского праязыка 
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Приложение 3 

Фонетическая система праславянского языка 

накануне распада 
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Приложение 4 

Фонетическая система старославянского языка 
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Приложение 5 
 

Фонетическая система древнерусского языка X-XI вв. 

СОГЛАСНЫЕ 

 
 

ГЛАСНЫЕ 
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