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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование профессиональных компетенций и готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности в области преподавания русского языка на основе научного 

понимания устройства и отдельных компонентов современного русского языка: 

фонетической системы, грамматического строя, типов, стилей, норм русского литературного 

языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История языка» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «История языка» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Методика обучения русскому языку», «Педагогика», «Психология», «Русская 

диалектология», «Современный русский язык», «Старославянский язык», «Теория языка», 

«Древние языки», «Практикум по орфографии и пунктуации», прохождения практик 

«Производственная (педагогическая) практика», «Учебная (диалектологическая) практика», 

«Учебная (предметная по английскому языку) практика», «Учебная (технологическая по 

педагогике) практика», «Учебная (технологическая по психологии) практика». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения и воспитания (английский язык)», «Методика 

обучения русскому языку», «Современный русский язык», «Стилистика», «Стилистика 

английского языка», «Теоретическая грамматика английского языка», «Теоретическая 

фонетика английского языка», «Теория языка», «Актуальные проблемы русского языка», 

«Инновационные технологии в преподавании русского языка в школе», «Проблемы 

лингвистического анализа», «Русская литература», «Сложные вопросы современного 

русского языка», «Филологический анализ текста», прохождения практик 

«Производственная (педагогическая по английскому языку) практика», «Производственная 

(педагогическая по русскому языку) практика», «Производственная (педагогическая) 

практика», «Учебная (текстологическая) практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 

 

 – способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 

навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1); 

 

 – способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – знает методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области; 
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 – знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (русского 

языка). Знает приемы и методы формирования развивающей образовательной среды для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов; 

 

уметь 

 – умеет анализировать педагогическую ситуацию, профессионально рефлексирует на 

основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области; 

 – умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. Умеет использовать 

образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании русского языка 

и его истории в учебной и во внеурочной деятельности; 

 

владеть  

 – владеет навыками анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии 

на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области; 

 – владеет навыками использования дидактических единиц предметной области 

(русского языка); навыками отбора учебного содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. Владеет способами интеграции 

учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 / 6 / 7 

Аудиторные занятия (всего) 112 42 / 42 / 28 

В том числе:   

Лекции (Л) 38 14 / 14 / 10 

Практические занятия (ПЗ) 74 28 / 28 / 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – / – 

Самостоятельная работа 132 62 / 30 / 40 

Контроль 44 4 / 36 / 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ / ЭК / ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

288 108 / 108 / 72 

8 3 / 3 / 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 История русского языка как 

раздел науки о русском 

языке 

История языка как научная и учебная дисциплина, ее 

предмет и объект, задачи и цели курса. История языка 

в ряду других лингвистических дисциплин 

исторического цикла. Основные понятия и законы 

истории языка: язык и речь, древнерусский язык и их 

единицы, система и структура, синхрония и 

диахрония, факт и изменение, парадигматическое и 

синтагматическое изменение, взаимодействие 

различных уровней языка в процессе исторического 
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развития. Основные источники и методы 

исторического изучения языка. Хронологические 

пределы курса. Формирование великорусского языка 

наряду с языками белорусской и украинской 

народностей; развитие русского национального языка 

в процессе консолидации великорусской народности в 

нацию. 

2 Историческая фонетика 

русского языка 

Структура слога. Принцип восходящей звучности, 

слоговой сингармонизм. Система гласных фонем. 

Гласные переднего ряда и гласные непереднего ряда. 

Гласные полного образования и редуцированные 

гласные. Сильные и слабые позиции редуцированных 

гласных. Следствия процесса утраты носовых гласных. 

Система согласных фонем древнерусского языка конца 

X – начала XI вв. Фонетические процессы IX – XVII 

вв. Основные изменения в звуковой системе 

древнерусского языка IX – XIV вв. Процесс утраты 

редуцированных гласных фонем. Изменение 

фонетической системы и фонетико-морфологического 

строения слова в русском языке в результате утраты 

редуцированных гласных фонем. Отражение падения 

редуцированных на письме. Происхождение 

«беглости» гласных. Судьба букв Ъ и Ь. Судьба 

сочетаний плавных с редуцированными до и после 

процесса падения редуцированных. Второе 

полногласие. Переход [э] (из Е и Ь) в [О] перед 

твердым согласным. История звука, обозначавшегося 

буквой «ять». Судьба буквы «ять». История гласного 

О. Судьба сочетаний ГЫ, КЫ, ХЫ, следствия 

процесса. Аканье, его происхождение и история. 

Влияние аканья на орфографию. История шипящих и 

Ц. Отвердение Ж и Ш. Отвердение Ц. Непереходное 

смягчение заднеязычных согласных. 

3 Историческая морфология 

русского языка 

Грамматические категории, унаследованные из 

праславянского языка. Имя существительное. Типы 

склонения. Исторические изменения в склонении 

существительных в единственном числе. Исторические 

изменения в склонении существительных во 

множественном числе. Формирование новых типов 

склонения. Утрата двойственного числа и звательной 

формы. Категория одушевленности. Имя 

прилагательное. Прилагательное и его история. 

История местоимений. Разряды местоимений. Две 

группы местоимений: личные и возвратное, неличные 

местоимения. История личных и возвратного 

местоимений. Происхождение личного местоимения 

третьего лица. История неличных местоимений. 

Изменения в группе указательных местоимений. 

Местоименное склонение твердой и мягкой 

разновидности. История наречий. Глагол. 

Грамматические категории глагола: категории 

наклонения, времени, лица и числа. Классы глаголов. 
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История форм настоящего и будущего времени. 

История форм прошедшего времени. Инфинитив. 

Супин. Повелительное и сослагательное наклонения. 

История причастий и деепричастий. Двойные 

косвенные падежи. Дательный самостоятельный. 

4 Исторический комментарий 

на уроках русского языка 

История орфографии. Истоки современных правил 

орфографии. Реформы орфографии. Учебный материал 

по русскому языку, предоставляющий возможности 

для исторического комментирования на уроках (на 

основе анализа УМК, включенных в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность). Этимологический 

анализ в школе. Роль и значение этимологического 

анализа в процессе словарной и орфографической 

работы. Методы и приёмы этимологического анализа. 

5 Русский литературный язык 

донационального периода 

Связь истории русского литературного языка с 

развитием общества, с историей русского государства, 

культуры и литературы. Литературный язык, природа 

литературных языков. Норма и кодификация как 

основа литературного языка. Периодизация истории 

русского литературного языка. 

6 Русский литературный язык 

эпохи формирования 

русской нации 

Древнерусский литературный язык. Культурно-

историческая ситуация Древней Руси. Некоторые 

проблемы древнерусского- старославянского-

церковнославянского языка в трудах отечественных 

лингвистов. Языковая ситуация в Киевской Руси XI-

XIV вв. Книжно-славянский тип древнерусского 

литературного языка в различных жанрах 

древнерусской литературы. Деловой язык XI ‒ XIV 

веков («Русская правда», грамоты). Народно-

литературный тип древнерусского литературного 

языка и его функционирование в различных жанрах. 

Вопрос о так называемом «втором южнославянском 

влиянии». Языковая и стилистическая характеристика 

памятников XV ‒ XVII вв. Стиль «плетение словес». 

Характеристика памятников народно-литературного 

языка XV ‒ XVII вв. Влияние деловой письменности 

на развитие русского литературного языка. 

Демократизация русского литературного языка во 2-й 

пол. XVII в. Возникновение общенационального койне 

и литературы на его основе. Язык сатирических 

произведений XVII в.: «Повесть о Ерше Ершовиче», 

«Калязинская челобитная», «Служба кабаку», 

«Повесть о Фроле Скобееве» и др.). Петровская эпоха. 

«Славянороссийский язык» и «гражданское 

посредственное наречие». Смешение в произведениях 

различных жанров трех речевых стихий: 

церковнославянской, русской разговорной и 
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заимствованной (газета «Ведомости», «Повести о 

Василии Кариотском», «Повести об Александре, 

российском дворянине», научная проза, торжественная 

и лирическая поэзия. Проблема нормализации 

русского литературного языка в программе В.К. 

Тредиаковского. Стилистическая теория М.В. 

Ломоносова и ее роль в развитии русского 

литературного языка. Новые принципы употребления 

языка в истории русского литературного языка. 

Полемика А.С. Шишкова с карамзинистами. 

Отношение А.С. Пушкина к данной полемике. 

Принципы народности, соразмерности и сообразности 

как основа пушкинской реформы русского 

литературного языка 

7 Русский литературный язык 

середины ХIХ в. – начала 

XXI в. 

Основные тенденции развития русского литературного 

языка в художественной литературе XIX в. 

Экстралингвистические причины, влияющие на 

языковое развитие эпохи. Распространение 

литературного языка среди широких слоев населения. 

Расширение лексического и фразеологического фонда 

(просторечные, диалектные, заимствованные слова) 

общелитературного языка, обогащение его элементами 

публицистического, научного стилей, расширение 

словоупотребления и возможностей сочетания 

словесных единиц. Грамматические изменения. 

Взаимодействие стилей. Лексикография советской 

эпохи, ее значение для повышения речевой культуры 

населения, стабилизации норм литературного языка. 

Влияние и значение прессы, радио, телевидения для 

выработки и закрепления норм литературного языка. 

Система функциональных стилей русского 

литературного языка: публицистический, научный, 

официально-деловой. Развитие языка художественной 

литературы (речевое новаторство, проблема 

художественной выразительности). Русский 

литературный язык конца XX (середина 80-х) – начала 

XXI столетия: закономерности и тенденции развития. 

Проблема культуры речи как характерная черта 

языкового развития 80–90-х гг. XX века. Ослабление 

нормативного и усиление коммуникативного и 

прагматического аспектов функционирования языка 

(языковая игра, стилистический динамизм, усиление 

личностного начала, явление переименования, 

активные словообразовательные процессы и др.). 

Изменения в словарном составе и грамматическом 

строе русского литературного языка. Борьба за чистоту 

русского литературного языка. Литературный язык в 

сети Интернет. 

8 Практичекая подготовка Создание терминологической картотеки на основе 

теоретического лингвистического материала УМК 

(учебников) по русскому языку для 5-9 классов, 

входящих в федеральный перечень.Подготовка устных 
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выступлений или стендовых докладов по вопросам 

дисциплины.Создание информационно-обучающей 

презентации для учащихся по темам дисциплины 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 История русского языка как 

раздел науки о русском языке 

2 2 – 6 10 

2 Историческая фонетика 

русского языка 

10 20 – 24 54 

3 Историческая морфология 

русского языка 

10 18 – 28 56 

4 Исторический комментарий на 

уроках русского языка 

– 6 – 8 14 

5 Русский литературный язык 

донационального периода 

2 – – 6 8 

6 Русский литературный язык 

эпохи формирования русской 

нации 

4 8 – 20 32 

7 Русский литературный язык 

середины ХIХ в. – начала XXI 

в. 

2 6 – 16 24 

8 Практичекая подготовка 8 14 – 24 46 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Колесов В. В.-ДРЕВНЕРУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК. Учебник и практикум-

М.:Издательство Юрайт,2019-. 

 2. Захарова М.В. — Старославянский, древнерусский и история русского 

литературного языка в вопросах и ответах: учебное пособие - Издательство "ФЛИНТА" - 

2016. 

 3. Кудряшова, Р. И.Историческая грамматика русского языка [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Р. И. Кудряшова ; Р. И. Кудряшова. - Волгоград : 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет ; «Перемена», 2011. 

- 136 с. - ISBN 978-5-9935-0220-5.. 

 4. Камчатнов, А. М.История русского литературного языка. XI - первая половина XIX 

века [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Рус. яз. и 

лит." / А. М. Камчатнов. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. - 680, [1] с. - (Высшее 

профессиональное образование. Педагогические специальности). - ISBN 978-5-7695-5599-2; 

5 экз. : 572-99.. 

 5. Федорова, И. Р.История русского литературного языка [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. Р. Федорова ; И. Р. Федорова. - Калининград : Российский 

государственный университет им. Иммануила Канта, 2008. - 188 с. - ISBN 978-5-88874-861-9. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Шулежкова С.Г. — Старославянский язык, древнерусский язык и историческая 

грамматика русского языка: опыт сопоставительного изучения - Издательство "ФЛИНТА" - 
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2016. 

 2. Глинкина Л. А., Чередниченко А. П. Историко-лингвистический комментарий 

фактов современного русского языка: сб. табл., упр., матер. для студ. – М.: Флинта: Наука, 

2005.. 

 3. Кудряшова, Р. И.Таблицы по исторической грамматике русского языка. Фонетика 

[Текст] / Р. И. Кудряшова ; Волгогр. гос. пед. ун-т. - Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 

2010. - 37 с. - 56-15.. 

 4. Буслаев, Ф. И.Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского 

языков [Электронный ресурс] / Ф. И. Буслаев ; Ф. И. Буслаев. - Москва : Языки славянских 

культур, 2004. - 856 с. - ISBN 5-94457-194-2.. 

 5. Зализняк, А. А.Древнерусские энклитики [Электронный ресурс] / А. А. Зализняк ; 

А. А. Зализняк. - Москва : Языки славянских культур, 2008. - 280 с. - ISBN 5-9551-0232-9.. 

 6. Успенский, Б. А.История русского литературного языка (XI-XVII вв.) [Текст] / Б. А. 

Успенский. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 559, [1] с. - ISBN 5-7567-0146-

Х; 9 экз. : 220-44.. 

 7. Глинкина Л. А.Историко-лингвистический комментарий фактов современного 

русского языка : сб. таблиц, упражнений, материалов: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 520300 и спец. 021700 - филология: для студентов, 

аспирантов, преподавателей-филологов / Л. А. Глинкина, А. П. Чередниченко. - М. : Флинта: 

Наука, 2005. - 206,[1] с. - ISBN 5-89349-575-6(Флинта); 5-02-032588-0(Наука); 31 экз. : 60-00.. 

 8. Руженцева, Т. С. История языка и введение в спецфилологию [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Т. С. Руженцева ; Т. С. Руженцева. - Москва : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 108 с. - ISBN 978-5-374-00307-9.. 

 9. Пеньковский, А. Б.Исследования поэтического языка пушкинской эпохи. 

Филологические исследования [Электронный ресурс] / А. Б. Пеньковский, И. А. Пильщиков ; 

А. Б. Пеньковский. - Москва : Знак, 2012. - 660 с. - ISBN 8-978-9551-0498-0.. 

 10. Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени 

[Электронный ресурс] / В. М. Живов [и др.] ; В. М. Живов. - Москва : Языки славянских 

культур, 2013. - 432 с. - ISBN 978-5-9551-0352-5. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – URL: http://www.elibrary.ru. 

 2. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «История языка» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения занятий в лекционных потоках. 

 2. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 3. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 
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 4. Учебники, учебно-методические пособия, методический, наглядный материал для 

организации групповой и индивидуальной работы обучающихся. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «История языка» относится к базовой части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена, аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 
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 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «История языка» представлены в методических указаниях для обучающихся, 

а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


