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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
1.1. Цель и задачи дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Основы древнерусского языка и палеографии» явля-
ется: Памятники древнерусской письменности – один из важнейших источников изучения 
истории и культуры славянских народов. Правильное восприятие древних письменных па-
мятников возможно только при условии знакомства с фонетической и грамматической си-
стемой, а также с лексикой древнерусского языка. В этой связи при изучении дисциплины 
основной целью курса является усвоение студентами знаний по истории русской письменно-
сти и системы древнерусского языка, необходимых для адекватного чтения и понимания 
древнерусских текстов. 

 
Задачи дисциплины: 
1. Ознакомить студентов с происхождением, развитием, местом древнерусского языка 

в системе языков мира, с историей славянской письменности в связи с историей славян. 
2. Обеспечить знаниями в области фонетики и грамматики древнерусского языка, не-

обходимыми для понимания древних текстов. 
3. Научить студентов определять время создания памятника, читать и переводить 

древнерусские тексты, а также использовать их в качестве источника изучения истории и 
культуры древних славян и истории средневековой Руси. 

В целом курс имеет практическую направленность. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 
ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 
навыки в предметной области при решении профессиональных задач  
ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения лич-
ностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
            Дисциплина входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений,  
Блока1 «Дисциплины (модули)» и является элективной дисциплиной. 

Изучение дисциплины основано на раннее изученных дисциплинах «История России» 
и «Основы российской государственности». 

Освоение дисциплины «Основы древнерусского языка и палеографии» необходимо 
для дальнейшего изучения дисциплин: Историческое краеведение, История исторической 
науки России, Религиоведение. 
 
 
 
3. ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1 Объём дисциплины 

По очной и заочной формам обучения  

Показатель объема дисциплины Формы обучения 
Очная  Заочная 

Объем дисциплины в зачетных единицах 5 5 



 
 
 

5

Объем дисциплины в часах 180 180 
Контактная работа: 56.3 12.3 
Лекции 18 4 
Практические занятия  36 6 
Из них, в форме практической подготовки 36 6 
Контактные часы на промежуточную аттестацию: 2.3 2.3 
Экзамен  0.3 0.3 
Предэкзаменационная консультация  2 2 
Самостоятельная работа 114 158 
Контроль 9.7 9.7 
 
Форма промежуточной аттестации – экзамен  в 7 семестре по очной форме обучения и  экза-

мен в 5 семестре по заочной форме обучения  

 
 
3.2. Содержание дисциплины 

По очной форме обучения 

 
Наименование разделов (тем) дисциплины

с кратким содержанием 

Кол-во часов 

Лекции 

Практические занятия 

Общее ко-
личество 

Из них, в 
форме прак-
тической 
подготовки 

Тема 1. Введение. Понятие о древнерус-
ском языке. 
Предмет и задачи курса. Содержание поня-
тия «древнерусский язык». Древнерусский 
язык как объект изучения. Источники и ме-
тоды изучения древнерусского языка. Линг-
вистические методы изучения исторических 
источников. Значение изучения древнерус-
ского языка. История изучения древнерус-
ского языка. 

2 4 4 

Тема 2. История развития русского языка 
и возникновение      письменности у во-
сточных славян. История    древнерусско-
го алфавита. 

Понятия «индоевропейский праязык» 
и «праславянский язык». Древнерусский 
язык в системе других славянских языков. 
Южнославянская, западнославянская и во-

2 6 6 
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сточнославянская группы праславянского 
языка. Основные этапы в развитии языка во-
сточных славян. 

Периодизация истории древнерусско-
го языка (доисторическая эпоха, историче-
ский период). Письменность у восточных 
славян. Создание славянской азбуки. Глаго-
лица и кириллица. Типы письма древнерус-
ских источников (устав, полуустав, скоро-
пись). Основные отличия древнерусского 
языка от старославянского. Понятия «древ-
нерусский язык», «старославянский язык» 
«церковнославянский язык древнерусского 
извода».  
Тема 3. Фонетика (особенности звуковой 
структуры древнерусского языка). 

Звуки и буквы древнерусского языка. 
Фонетические особенности древнерусского 
языка в отличие от старославянского. Основ-
ные фонетические законы.  

Система гласных звуков. Редуциро-
ванные гласные. Ъ(ер) и Ь (ерь). Условия 
слабой и сильной позиции. Сочетания реду-
цированных гласных звуков с плавными. Ре-
дуцированные гласные И и Ы. 

Система согласных звуков. Различия 
согласных по месту и способу образования. 
Твёрдые и мягкие согласные. Смягчение со-
гласных. Понятие палатилизации. 

Структура слога. Закон восходящей 
звучности слога. Закон открытого слога. За-
кон внутрислогового сингармонизма. Чере-
дование звуков. Ударение. 

Фонетические процессы письменного 
периода истории древнерусского языка. 
Процесс падения редуцированных в древне-
русском языке. Первое полногласие. Послед-
ствия падения редуцированных. Утрата не-
ударного «и» в конце слов. Второе полногла-
сие. Процессы уподобления (ассимиляции) и 
расподобления (диссимиляции) звуков. Воз-
никновение беглых гласных. Возникновение 
в древнерусском языке фрикативного глухо-
го звука –ф. Явление аканья и оканья, ёканья. 
Изменения в системе согласных звуков как 
следствие падения редуцированных; оглу-
шение конечных согласных, появление труд-
нопроизносимых групп согласных. Появле-
ние новых сочетаний согласных. История 
шипящих и –ц. Изменение сочетаний ГЫ, 
КЫ, ХЫ в ГИ, КИ, ХИ. 

2 4 4 
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Тема 4. Морфология древнерусского язы-
ка. 

Особенности грамматического 
строя. Имя существительное и его основные 
грамматические категории. Типы склонения 
имён существительных и падежные формы. 
Склонение имён существительных с основой 
на согласный. Процессы объединения разных 
типов склонений в древнерусском языке. 

Местоимение. Разряды местоимений. 
Склонение личных местоимений. Склонение 
неличных местоимений. Указательные, отно-
сительные, притяжательные, определитель-
ные и др. местоимения. Особенности их 
склонения. 

Имя прилагательное. Типы прилага-
тельных. Особенности склонения прилага-
тельных. История форм сравнительной сте-
пени. 

Числительное. Количественные, по-
рядковые и собирательные числительные. 
Формы склонения количественных числи-
тельных. Краткая и полная форма порядко-
вых числительных. Склонение порядковых 
числительных. Числительные типа «полто-
ра». 

Глагол. Основные грамматические ка-
тегории глагола. Глагольные основы. Формы 
настоящего, прошедшего и будущего време-
ни. Сослагательное наклонение. Повелитель-
ное наклонение. Инфинитив и супин. 

Причастия. Краткая и полная форма 
причастий. Типы склонения причастий. Дей-
ствительные причастия настоящего и про-
шедшего времени. Переход кратких прича-
стий в деепричастие. Несклоняемые прича-
стия, оканчивающиеся на –ЛЬ. 
Неизменяемые слова: наречия, предлоги, со-
юзы, частицы и междометия. 

2 4 4 

Тема 5. Синтаксические особенности 
древнерусского языка. 

Общий строй предложения. Простое 
предложение в древнерусском языке. Сред-
ства выражения подлежащего и простого 
сказуемого. Согласование сказуемого с под-
лежащим, выраженным собирательным су-
ществительным. Составное сказуемое. Сред-
ство выражения именной части составного 
сказуемого. 

Особенности именного управления в 
древнерусском языке. 

2 4 4 
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Сложное предложение. Типы слож-
ных предложений в древнерусском языке. 
Тема 6. Лексика и словообразование древ-
нерусского языка. 
Древнерусская лексика и её происхождение. 
Важнейшие способы словообразования. 
Древнерусская лексическая система. 

4 6 6 

Тема 7. Литературный язык и диалекты 
древней Руси. 
Наречия древнерусского языка. Литератур-
ный язык древней Руси. Стили древнерус-
ского языка. Диалекты древнерусского язы-
ка. Южнославянское влияние на древнерус-
ский язык. 

2 4 4 

Тема 8. Важнейшие памятники древнерус-
ской письменности. 
Значение памятников древнерусского языка 
для исторической науки. Жанры литературы 
древней Руси. Характеристика древнерус-
ских памятников письменности X-XVII вв.: 
Остромирово евангелие, Изборник Святосла-
ва 1076 г., Новгородские служебные четьи-
минеи, «Слово о законе и благодати» митро-
полита Илариона, «Русская Правда» и др. 

2 4 4 

Итого:  18 36 36 
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По заочной форме обучения 

 
Наименование разделов (тем) дисциплины 

Кол-во часов 

Лекции

Практические занятия 
Общее ко-
личество 

Из них, в 
форме прак-
тической 
подготовки 

Тема 1. Введение. Понятие о древнерусском 
языке. 
Предмет и задачи курса. Содержание понятия 
«древнерусский язык». Древнерусский язык как 
объект изучения. Источники и методы изучения 
древнерусского языка. Лингвистические методы 
изучения исторических источников. Значение изу-
чения древнерусского языка. История изучения 
древнерусского языка. 

- 4 4 

Тема 2. История развития русского языка и 
возникновение      письменности у восточных 
славян. История    древнерусского алфавита. 

Понятия «индоевропейский праязык» и 
«праславянский язык». Древнерусский язык в си-
стеме других славянских языков. Южнославян-
ская, западнославянская и восточнославянская 
группы праславянского языка. Основные этапы в 
развитии языка восточных славян. 

Периодизация истории древнерусского 
языка (доисторическая эпоха, исторический пери-
од). Письменность у восточных славян. Создание 
славянской азбуки. Глаголица и кириллица. Типы 
письма древнерусских источников (устав, полу-
устав, скоропись). Основные отличия древнерус-
ского языка от старославянского. Понятия «древ-
нерусский язык», «старославянский язык» «цер-
ковнославянский язык древнерусского извода».  

2 

Тема 3. Фонетика (особенности звуковой струк-
туры древнерусского языка). 

Звуки и буквы древнерусского языка. Фо-
нетические особенности древнерусского языка в 
отличие от старославянского. Основные фонети-
ческие законы.  

Система гласных звуков. Редуцированные 
гласные. Ъ(ер) и Ь (ерь). Условия слабой и силь-
ной позиции. Сочетания редуцированных гласных 
звуков с плавными. Редуцированные гласные И и 
Ы. 

Система согласных звуков. Различия со-
гласных по месту и способу образования. Твёрдые 

- 
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и мягкие согласные. Смягчение согласных. Поня-
тие палатилизации. 

Структура слога. Закон восходящей звуч-
ности слога. Закон открытого слога. Закон внут-
рислогового сингармонизма. Чередование звуков. 
Ударение. 

Фонетические процессы письменного пе-
риода истории древнерусского языка. Процесс па-
дения редуцированных в древнерусском языке. 
Первое полногласие. Последствия падения реду-
цированных. Утрата неударного «и» в конце слов. 
Второе полногласие. Процессы уподобления (ас-
симиляции) и расподобления (диссимиляции) зву-
ков. Возникновение беглых гласных. Возникнове-
ние в древнерусском языке фрикативного глухого 
звука –ф. Явление аканья и оканья, ёканья. 
Изменения в системе согласных звуков как след-
ствие падения редуцированных; оглушение конеч-
ных согласных, появление труднопроизносимых 
групп согласных. Появление новых сочетаний со-
гласных. История шипящих и –ц. Изменение соче-
таний ГЫ, КЫ, ХЫ в ГИ, КИ, ХИ. 
Тема 4. Морфология древнерусского языка. 

Особенности грамматического строя. Имя 
существительное и его основные грамматические 
категории. Типы склонения имён существитель-
ных и падежные формы. Склонение имён суще-
ствительных с основой на согласный. Процессы 
объединения разных типов склонений в древне-
русском языке. 

Местоимение. Разряды местоимений. 
Склонение личных местоимений. Склонение не-
личных местоимений. Указательные, относитель-
ные, притяжательные, определительные и др. ме-
стоимения. Особенности их склонения. 

Имя прилагательное. Типы прилагатель-
ных. Особенности склонения прилагательных. Ис-
тория форм сравнительной степени. 

Числительное. Количественные, порядко-
вые и собирательные числительные. Формы скло-
нения количественных числительных. Краткая и 
полная форма порядковых числительных. Склоне-
ние порядковых числительных. Числительные ти-
па «полтора». 

Глагол. Основные грамматические катего-
рии глагола. Глагольные основы. Формы настоя-
щего, прошедшего и будущего времени. Сослага-
тельное наклонение. Повелительное наклонение. 
Инфинитив и супин. 

Причастия. Краткая и полная форма прича-
стий. Типы склонения причастий. Действительные 

- 
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причастия настоящего и прошедшего времени. 
Переход кратких причастий в деепричастие. Не-
склоняемые причастия, оканчивающиеся на –ЛЬ. 
Неизменяемые слова: наречия, предлоги, союзы, 
частицы и междометия. 
Тема 5. Синтаксические особенности древне-
русского языка. 

Общий строй предложения. Простое пред-
ложение в древнерусском языке. Средства выра-
жения подлежащего и простого сказуемого. Со-
гласование сказуемого с подлежащим, выражен-
ным собирательным существительным. Составное 
сказуемое. Средство выражения именной части 
составного сказуемого. 

Особенности именного управления в древ-
нерусском языке. 

Сложное предложение. Типы сложных 
предложений в древнерусском языке. 

- 2 2 

Тема 6. Лексика и словообразование древнерус-
ского языка. 
Древнерусская лексика и её происхождение. Важ-
нейшие способы словообразования. Древнерус-
ская лексическая система. 

2 

Тема 7. Литературный язык и диалекты древ-
ней Руси. 
Наречия древнерусского языка. Литературный 
язык древней Руси. Стили древнерусского языка. 
Диалекты древнерусского языка. Южнославянское 
влияние на древнерусский язык. 

- 

Тема 8. Важнейшие памятники древнерусской 
письменности. 
Значение памятников древнерусского языка для 
исторической науки. Жанры литературы древней 
Руси. Характеристика древнерусских памятников 
письменности X-XVII вв.: Остромирово евангелие, 
Изборник Святослава 1076 г., Новгородские слу-
жебные четьи-минеи, «Слово о законе и благода-
ти» митрополита Илариона, «Русская Правда» и 
др. 

- 

Итого:  4 6 6 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
По очной и заочной формам обучения  

Тема Задание на практическую подготов-
ку 

количество часов 
Очная  Заочная

Тема 1. Введение. Поня-
тие о древнерусском 
языке. 

Значение изучения древнерусского 
языка. История изучения древнерус-
ского языка. 

4 4 

Тема 2. История разви-
тия русского языка и 

Понятия «древнерусский язык», «ста-
рославянский язык» «церковносла-

6  
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возникновение      пись-
менности у восточных 
славян. История    древ-
нерусского алфавита. 

вянский язык древнерусского извода».

Тема 3. Фонетика (осо-
бенности звуковой 
структуры древнерус-
ского языка). 

Звуки и буквы древнерусского языка. 
Фонетические особенности древне-
русского языка в отличие от старо-
славянского. Основные фонетические 
законы.  
 

4  

Тема 4. Морфология 
древнерусского языка. 

Особенности грамматического строя. 4  

Тема 5. Синтаксические 
особенности древнерус-
ского языка. 

Особенности именного управления в 
древнерусском языке. 

 

4 2 

Тема 6. Лексика и сло-
вообразование древне-
русского языка. 

Древнерусская лексика и её проис-
хождение. Важнейшие способы сло-
вообразования. Древнерусская лекси-
ческая система. 

6  

Тема 7. Литературный 
язык и диалекты древ-
ней Руси. 
 

Стили древнерусского языка. Диалек-
ты древнерусского языка 

4  

Тема 8. Важнейшие па-
мятники древнерусской 
письменности. 
 

Жанры литературы древней Руси. Ха-
рактеристика древнерусских памят-
ников письменности X-XVII вв 

4  

  36 6 
 

 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
По очной и заочной формам обучения  

Темы для са-
мостоятельного 

изучения 

Изучаемые вопро-
сы 

Кол-
во 

часов
оч/з-о

Формы само-
стоятельной 

работы 

Методиче-
ское обес-
печение 

Формы от-
чётности 

Тема 2. Исто-
рия развития 
русского языка 
и возникнове-
ние      пись-
менности у во-
сточных сла-
вян. История  
древнерусского 
алфавита. 

1. Изменение гра-
фики кирилличе-
ского письма в 
процессе его разви-
тия. 
2. Реформы, сыг-
равшие важную 
роль в развитии 
русского письма. 
3. Споры в исто-
риографии о при-

16\22 Работа с ис-
точниками и 
литературой по 
теме в библио-
теке и Интер-
нете 

Основная и 
дополни-
тельная 
литерату-
ра, интер-
нет -
источники 
 

Устный 
опрос, до-
клад, рефе-
рат, презен-
тация 
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чинах господства 
на Руси кирилличе-
ского письма. 
4. Древнерусский 
язык в системе дру-
гих славянских 
языков. 

Тема 3. Фоне-
тика (особенно-
сти звуковой 
структуры 
древнерусского 
языка). 

1. История шипя-
щих и «ц». 
2. Процесс уподоб-
ления (ассимиля-
ции) в древнерус-
ском языке. 
3. Процесс распо-
добления в (дисси-
миляции) в древне-
русском языке. 
4. Явления ёканья и 
оканья в древне-
русском языке. 
5. Появление новых 
сочетаний соглас-
ных в древнерус-
ском языке. 
6. Первое и второе 
южнославянское 
влияние на древне-
русский язык. 
7. Процесс измене-
ния ги, ки, хи. 
8. Сущность трёх 
палатализаций зад-
неязычных соглас-
ных.  

18\24 Работа с ис-
точниками и 
литературой по 
теме в библио-
теке и Интер-
нете 

Основная и 
дополни-
тельная 
литерату-
ра, интер-
нет -
источники 
 

Устный 
опрос, до-
клад, рефе-
рат, презен-
тация 

Тема 4. Мор-
фология древ-
нерусского 
языка. 

1. Неизменяемые 
слова: наречия, 
предлоги. 
2. Неизменяемые 
слова: союзы, ча-
стицы, междоме-
тия. 
3. Склонения по-
рядковых числи-
тельных. 
4. История форм 
сравнительной сте-
пени у прилага-
тельных. 
5. Способы образо-
вания глагольных 
форм в плюсквам-

18\24 Работа с ис-
точниками и 
литературой по 
теме в библио-
теке и Интер-
нете 

Основная и 
дополни-
тельная 
литерату-
ра, интер-
нет -
источники 
 

Устный 
опрос, до-
клад, рефе-
рат, презен-
тация 
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перфекте. 
6. Система склоне-
ний имени суще-
ствительного в XI 
в. 
7. Разряды нелич-
ных местоимений. 

Тема 5. Син-
таксические 
особенности 
древнерусского 
языка. 

1. Особенности 
употребления па-
дежей. 
2. Двойной имени-
тельный падеж. 
3. Двойной вини-
тельный падеж. 
4. Двойной датель-
ный падеж. 
5. Оборот «Датель-
ный самостоятель-
ный». 

14\22 Работа с ис-
точниками и 
литературой по 
теме в библио-
теке и Интер-
нете 

Основная и 
дополни-
тельная 
литерату-
ра, интер-
нет -
источники 

Устный 
опрос, до-
клад, рефе-
рат, презен-
тация 

Тема 6. Лекси-
ка и словообра-
зование древ-
нерусского 
языка. 

1. Связь изучения 
современных рус-
ских диалектов с 
изучением истории 
древних славян-
ских племён. 

16\22 Работа с ис-
точниками и 
литературой по 
теме в библио-
теке и Интер-
нете 

Основная и 
дополни-
тельная 
литерату-
ра, интер-
нет -
источники 

Устный 
опрос, до-
клад, рефе-
рат, презен-
тация 

Тема 7. Лите-
ратурный язык 
и диалекты 
древней Руси. 

1. Что такое цока-
нье и чоканье в 
древнерусском 
языке, для каких 
говоров они харак-
терны (примеры из 
источников)? 
2. Какое фонетиче-
ское явление назы-
вается вторым пол-
ногласием и в ка-
ком диалекте оно 
зафиксировано 
(примеры из источ-
ников)? 

16\22 
 

Работа с ис-
точниками и 
литературой по 
теме в библио-
теке и Интер-
нете 

Основная и 
дополни-
тельная 
литерату-
ра, интер-
нет -
источники 
 

Устный 
опрос, до-
клад, рефе-
рат, презен-
тация 

Тема 8. Важ-
нейшие памят-
ники древне-
русской пись-
менности. 

Подготовка муль-
тимедийных пре-
зентаций по памят-
никам древнерус-
ской литературы; 
составление табли-
цы «Важнейшие 
памятники древне-

16\22 Работа с ис-
точниками и 
литературой по 
теме в библио-
теке и Интер-
нете 

Основная и 
дополни-
тельная 
литерату-
ра, интер-
нет -
источники 
 

Устный 
опрос, до-
клад, рефе-
рат, презен-
тация 
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русской письмен-
ности»: разделы 
таблицы (1. назва-
ние, 2. где, кем и 
когда написан, 3. 
жанр, 4. характери-
стика содержания, 
5. Исторический 
комментарий). 

Итого:  114\15
8 

   

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 
 
 
 
Код и наименование компетенции Этапы формирования компетенции 
ПК-1. Способен осваивать и использовать теоре-
тические знания и практические умения и навыки 
в предметной области при решении профессио-
нальных задач  
 

1. Работа на учебных занятиях 
2. Самостоятельная работа 

ПК-3. Способен формировать развивающую об-
разовательную среду для достижения личност-
ных, предметных и метапредметных результатов 
обучения средствами 
 

1. Работа на учебных занятиях 
2. Самостоятельная работа 

 
 
 
 



3 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-
ния 
 
Оцени-
ваемые 
компе-
тенции 

Уровень 
сформи-
рованно-
сти 

Этапы формиро-
вания 

Описание показателей Критерии оценива-
ния 

Шкала оценива-
ния 

 ПК-1 
 

Пороговый Работа на учебных 
занятиях 
Самостоятельная 
работа 

Знать: закономерности индивидуального раз-
вития ребенка; педагогические условия учета 
индивидуальных психолого-педагогических 
особенностей обучающихся в образовательном 
процессе; типы программ индивидуального раз-
вития ребенка.  
Уметь: определять закономерности индивиду-
ального развития ребенка;  
определять педагогические условия учета инди-
видуальных психолого-педагогических особен-
ностей обучающихся в образовательном процес-
се. 
Владеть: навыками определения закономерно-
стей индивидуального развития ребенка; навы-
ками определения педагогических условий уче-
та индивидуальных психолого-педагогических 
особенностей обучающихся в образовательном 
процессе. 

Устный опрос Шкала оценивания 
устного опроса 
 

Продвину-
тый 

Работа на учебных 
занятиях 
Самостоятельная 
работа 

Знать: закономерности индивидуального раз-
вития ребенка; педагогические условия учета 
индивидуальных психолого-педагогических 
особенностей обучающихся в образовательном 
процессе; типы программ индивидуального раз-
вития ребенка.  
Уметь: определять закономерности индивиду-
ального развития ребенка;  
определять педагогические условия учета инди-

Устный опрос, 
доклад, реферат, пре-
зентация, практиче-
ская подготовка 

Шкала оценивания 
устного опроса; 
Шкала оценивания 
доклада; 
Шкала оценивания 
реферата; 
Шкала оценивания 
презентации; 
Шкала оценивания 
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видуальных психолого-педагогических особен-
ностей обучающихся в образовательном процес-
се. 
Владеть: навыками определения закономерно-
стей индивидуального развития ребенка; навы-
ками определения педагогических условий уче-
та индивидуальных психолого-педагогических 
особенностей обучающихся в образовательном 
процессе. 

практической под-
готовки. 

ПК-3 Пороговый Работа на учебных 
занятиях 
Самостоятельная 
работа 

Знать: развивающую образовательную среду 
для достижения личностных, предметных и 
метапредметных результатов обучения сред-
ствами преподаваемых учебных предметов. 
Уметь: использовать теоретические знания и 
практические умения и навыки в 
предметной области при решении профессио-
нальных задач 
Владеть: теоретическими знаниями и практиче-
скими умениями и навыками в предметной об-
ласти при решении профессиональных задач 

Устный опрос Шкала оценивания 
устного опроса 
 

Продвину-
тый 

Работа на учебных 
занятиях 
Самостоятельная 
работа 

Знать: развивающую образовательную среду 
для достижения личностных, предметных и 
метапредметных результатов обучения сред-
ствами преподаваемых учебных предметов. 
Уметь: использовать теоретические знания и 
практические умения и навыки в 
предметной области при решении профессио-
нальных задач 
Владеть: теоретическими знаниями и практиче-
скими умениями и навыками в предметной об-
ласти при решении профессиональных задач 

Устный опрос, 
доклад, реферат, пре-
зентация, практиче-
ская подготовка 
 

Шкала оценивания 
устного опроса; 
Шкала оценивания 
доклада; 
Шкала оценивания 
реферата; 
Шкала оценивания 
презентации; 
Шкала оценивания 
практической под-
готовки. 
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 Шкала оценивания устного опроса 

Уровень оценивания Критерии оценивания Баллы 

Устный опрос 

Свободное владение материалом 3 
Достаточное усвоение материала 2 
Поверхностное усвоение материала 1 
Неудовлетворительное усвоение материала 0 

 
 
Шкала оценивания доклада 

Уровень  
оценивания 

Критерии оценивания Баллы 

Доклад 

Соответствие содержания теме доклада; глубина проработки материала; грамотность и 
полнота использования источников; грамотность речи и владение текстом доклада 

10 

Соответствие содержания теме доклада; глубина проработки материала; использовано 
недостаточное количество источников; грамотность речи и владение текстом доклада 

7 

Соответствие содержания теме доклада; не достаточная глубина проработки материа-
ла; использовано недостаточное количество источников; грамотность речи и владение тек-
стом доклада 

4 

Несоответствие содержания теме доклада; не достаточная глубина проработки матери-
ала; использовано недостаточное количество источников; недостаточное владение текстом 
доклада 

0 

 
Шкала оценивания реферата 

Уровень оценивания Критерии оценивания Баллы 

Реферат 

Ключевая идея статьи отражена в реферате полностью, что показывает глубокое по-
нимание содержания реферируемой статьи 

10 

Основная идея стати показана, однако понимание ее вызывает сомнение 7 
Идея статьи с трудом проглядывается, отсутствует понимание ее автором, наличие 

ошибок в изложенном материале. 
4 

Идея статьи не отражена, либо реферат – сокращенная реферируемая статья. 0 
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Шкала оценивания презентации  

Уровень  
оценивания 

Критерии оценивания Баллы 

Презентация 

Соответствие содержания теме; правильная структурированность информации; эстетич-
ность оформления 

10 

Соответствие содержания теме; правильная структурированность информации; недоста-
точная эстетичность в оформлении 

7 

Соответствие содержания теме; отсутствует структурированность информации; недоста-
точная эстетичность в оформлении 

4 

Несоответствие содержания теме; отсутствует структурированность информации; недо-
статочная эстетичность в оформлении 

0 

   
Шкала оценивания практической подготовки 
 

Критерии оценивания Баллы 
высокая активность на практической подготовке/ показано уме-

ние иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-
рами, применять их в новой ситуации / методическое решение зада-
чи выполнено верно/ анализ и оценка условий полученных результа-
тов выполнены верно (не менее 3) 

5 

средняя активность на практической подготовке/ показано уме-
ние иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-
рами / методическое решение задачи выполнено частично/ анализ и 
оценка условий полученных результатов выполнены частично (не 
менее 1)  

2 

низкая активность на практической подготовке/ методическое 
решение задачи не выполнено/ анализ и оценка условий полученных 
результатов не выполнены  

0 



3 

 
 
5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 
Примерные контрольные вопросы для устного опроса: 

1. Исторические предпосылки формирования древнерусского языка. 
2. Значение изучения древнерусского языка для исторической науки. 
3. История изучения древнерусского языка. 
4. Дискуссии в историографии о существовании письменности у восточных славян до 

крещения Руси. 
5. Основные типы древнерусского письма. 
6. Решение практических задач по теме. 
7. Чередование звуков. Ударение. 
8. Некоторые явления начала слова. Утрата носовых гласных. 
9. Падение редуцированных как явление в истории древнерусского языка. 
10. Развитие аканья, ёканья, оканья. 
11. Шипящие и «ц». 
12. Решение практических задач по теме. 
13. Особенности употребления и склонения кратких прилагательных в древнерусском 

языке. 
14. Принцип группировки имён существительных по типам склонения в древнерус-

ском языке XI в. Какие типы склонения выделялись? 
15. Различия в значении и употреблении трёх форм будущего времени в древнерус-

ском языке. 
16. Переход кратких причастий в деепричастие. 
17. Энклитические формы местоимения в древнерусском языке. 
18. Неизменяемые слова (наречия, предлоги, союзы, частицы и междометия). 
19. Решение практических задач по теме. 
20. Особенности именного управления в древнерусском языке. 
21. Конструкции с двойными падежами. Особенности в употреблении падежей. 
22. Особенности употребления предлогов. 
23. Правила перевода оборотов «именительный дополнения в инфинитиве» и «да-

тельный самостоятельный». 
24. Решение практических задач по теме. 
25. Исторические пласты древнерусской лексики. 
26. Какими путями происходило пополнение древнерусской лексики. 
27. Основные способы словообразования. 
28. Древнерусские диалекты и их черты по данным памятников письменности. 
29. Решение практических задач по теме. 
30. Жанры литературы древней Руси. 
31. Характеристика древнерусских рукописных памятников X-XII вв. 
32. Характеристика древнерусских рукописных памятников XIII - XV вв. 
33. Характеристика древнерусских рукописных памятников XVI-XVII вв. 

 
Примерные темы рефератов. 

1. Характеристика древнерусских рукописных памятников X-XII вв. 
2. Характеристика древнерусских рукописных памятников XIII - XV вв. 
3. Характеристика древнерусских рукописных памятников XVI-XVII вв. 
4. Исторические предпосылки формирования древнерусского языка. 



 
 
 

21

5. Значение изучения древнерусского языка для исторической науки. 
6. История изучения древнерусского языка. 
7. Жанры литературы древней Руси. 
8. Исторические пласты древнерусской лексики. 
9. Дискуссии в историографии о существовании письменности у восточных славян до 

крещения Руси. 
10. Древнерусские диалекты и их черты по данным памятников письменности. 

 

Примерные темы презентаций. 

1. Падение редуцированных как явление в истории древнерусского языка. 
2. Развитие аканья, ёканья, оканья. 
3. Особенности именного управления в древнерусском языке. 
4. Конструкции с двойными падежами. Особенности в употреблении падежей. 
5. Особенности употребления предлогов. 
6. Принцип группировки имён существительных по типам склонения в древнерус-

ском языке XI в. Какие типы склонения выделялись? 
7. Различия в значении и употреблении трёх форм будущего времени в древнерус-

ском языке. 
8.  Переход кратких причастий в деепричастие. 
9. Энклитические формы местоимения в древнерусском языке. 
10. Неизменяемые слова (наречия, предлоги, союзы, частицы и междометия). 
 

Примерные задания по практической подготовке: 
1. Значение изучения древнерусского языка. История изучения древнерусского языка. 
2. Понятия «древнерусский язык», «старославянский язык» «церковнославянский язык 

древнерусского извода». 
3. Звуки и буквы древнерусского языка. Фонетические особенности древнерусского 

языка в отличие от старославянского. Основные фонетические законы. 
4. Особенности грамматического строя. 
5. Особенности именного управления в древнерусском языке. 
6. Древнерусская лексика и её происхождение. Важнейшие способы словообразования. 

Древнерусская лексическая система. 
 

 
Примерная тематика докладов: 

1. Понятие о древнерусском языке. Периоды в развитии русского языка. 
2. Значение изучения древнерусского языка для исторической науки. 
3. Исторические предпосылки формирования древнерусского языка. 
4. Возникновение письменности у восточных славян. 
5. Исторические и политические факторы возникновения глаголицы и кириллицы. 
6. Охарактеризуйте основные типы письма Древней Руси. 
7. Рассказать об основных путях утраты слов и значений в лексике древнерусского 
языка. 
8. Охарактеризуйте основные способы словообразования в древнерусском языке. 
Приведите примеры. 
9. Система гласных древнерусского языка. 
10. Система согласных древнерусского языка. 
11. Закон открытого слога в древнерусском языке. 
12. Процесс падения редуцированных. 

Примерные вопросы к экзамену (по очной форме обучения): 
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1. Понятие о древнерусском языке. Периоды в развитии русского языка. 
2. Значение изучения древнерусского языка для исторической науки. 
3. Исторические предпосылки формирования древнерусского языка. 
4. Возникновение письменности у восточных славян. 
5. Исторические и политические факторы возникновения глаголицы и кириллицы. 
6. Охарактеризуйте основные типы письма Древней Руси. 
7. Рассказать об основных путях утраты слов и значений в лексике древнерусского 
языка. 
8. Охарактеризуйте основные способы словообразования в древнерусском языке. 
Приведите примеры. 
9. Система гласных древнерусского языка. 
10. Система согласных древнерусского языка. 
11. Закон открытого слога в древнерусском языке. 
12. Процесс падения редуцированных. 
13. Рассказать о происхождении согласного «ф» в русском языке. 
14. Рассказать о фонетическом явлении «аканье» в древнерусском языке.  
15. Сущность трёх палатализаций заднеязычных согласных. 
16. Дать определение инфинитива и супина. Какова их история в русском языке. 
17. Система форм прошедшего, настоящего и будущего времени древнерусского гла-
гола. 
18. Образование и спряжение аориста. 
19. Образование и спряжение имперфекта. 
20. Образование и спряжение перфекта. 
21. Типы склонения имён существительных. 
22. Падежные формы имён существительных. 
23. Склонение имён существительных. 
24. Типы прилагательных. 
25. Особенности склонения прилагательных. 
26. Формы сравнительной степени прилагательных. 
27. Разряды местоимений. 
28. Склонение личных местоимений. 
29. Склонение неличных местоимений. 
30. Формы причастий. 
31. Типы склонения причастий. 
32. Действительные причастия настоящего и прошедшего времени. 
33. Переход кратких причастий в деепричастие. 
34. Простое предложение в древнерусском языке. 
35. Особенности именного управления в древнерусском языке. 
36. Сложное предложение в древнерусском языке. Типы сложных предложений. 
37. Наречия древнерусского языка. 
38. Литературный язык древней Руси. 
39. Диалекты древнерусского языка. 
40. Южнославянское влияние на древнерусский язык. 
41. Жанры литературы древней Руси. 
42. Характеристика древнерусских памятников письменности XI-XIII вв. 
43. Характеристика древнерусских памятников письменности XIV-XVII вв. 
44. Кирилловская азбука. Развитие русского кирилловского письма. 
 
 

Примерные вопросы к экзамену (по заочной форме обучения): 



 
 
 

23

1. Понятие о древнерусском языке. Периоды в развитии русского языка. 
2. Исторические предпосылки формирования древнерусского языка. 
3. Возникновение письменности у восточных славян. 
4. Охарактеризуйте основные типы письма Древней Руси. 
5. Рассказать об основных путях утраты слов и значений в лексике древнерусского 
языка. 
6. Охарактеризуйте основные способы словообразования в древнерусском языке. 
Приведите примеры. 
7. Система гласных древнерусского языка. 
8. Система согласных древнерусского языка. 
9. Закон открытого слога в древнерусском языке. 
10. Процесс падения редуцированных. 
11. Рассказать о происхождении согласного «ф» в русском языке. 
12. Рассказать о фонетическом явлении «аканье» в древнерусском языке.  
13. Дать определение инфинитива и супина. Какова их история в русском языке. 
14. Система форм прошедшего, настоящего и будущего времени древнерусского гла-
гола. 
15. Типы склонения имён существительных. 
16. Падежные формы имён существительных. 
17. Склонение имён существительных. 
18. Типы прилагательных. 
19. Особенности склонения прилагательных. 
20. Формы сравнительной степени прилагательных. 
21. Разряды местоимений. 
22. Склонение личных местоимений. 
23. Склонение неличных местоимений. 
24. Формы причастий. 
25. Типы склонения причастий. 
26. Действительные причастия настоящего и прошедшего времени. 
27. Переход кратких причастий в деепричастие. 
28. Простое предложение в древнерусском языке. 
29. Сложное предложение в древнерусском языке. Типы сложных предложений. 
30. Наречия древнерусского языка. 
31. Литературный язык древней Руси. 
32. Диалекты древнерусского языка. 
33. Жанры литературы древней Руси. 
34. Характеристика древнерусских памятников письменности XI-XIII вв. 
35. Характеристика древнерусских памятников письменности XIV-XVII вв. 

 
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций. 

Основными формами текущего контроля являются: устный опрос, доклад, реферат, 
задания по практическим занятиям, дискуссии, задания по практической подготовке. 

Требования к докладу 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение на опре-
деленную тему, вид самостоятельной работы, который используется в учебных и внеауди-
торных занятиях и способствует формированию навыков исследовательской работы, расши-
ряет познавательные интересы, приучает критически мыслить. Выступление должно хорошо 
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восприниматься на слух, быть интересным для слушателей. При выступлении допускается 
использование мультимедийного сопровождения доклада. 

Преподаватель, практикующий такую форму контроля, заранее предлагает список тем 
докладов для подготовки студентов (примерные темы для доклада представлены в разделе 
5.3). При подготовке доклада, в отличие от других видов студенческих работ, может исполь-
зоваться метод коллективного творчества. Так, преподаватель может: дать задание подгото-
вить доклад нескольким студентам; назначить оппонента; подготовить два доклада на одну 
тему (с противоположными точками зрения на изучаемую проблему); устроить дискуссию 
по теме доклада. После выступления слушатели задают автору вопросы по существу докла-
да. 

При подготовке выступления рекомендуются использовать следующий алгоритм: опре-
деление цели доклада; подбор источников и материалов; составление плана, на основе ана-
лиза собранных материалов и источников; оформление доклада в письменном или наглядном 
виде; подготовка к выступлению, с учетом лимита времени и технического обеспечения ме-
ста доклада. 

При этом общая структура доклада должна быть логически взаимосвязана и состоять из 
трех частей (вступление, основную часть и заключение). Во вступлении обосновывается ак-
туальность и оригинальность темы доклада, проводится анализ научной литературы и источ-
ников, доказывающий актуальность и новизну темы доклада, ставятся цель и задачи иссле-
дования, в соответствии с которыми выстраивается структура основной части доклада. В ос-
новной части доклада, состоящей из нескольких разделов (в соответствии с поставленными 
задачами), раскрывается суть исследования. Изложение материала должно быть связным, 
последовательным, доказательным, на основании общеизвестных фактов и аргументов, под-
крепленных ссылками (цитатами) на источники и научную литературу. Способ изложения 
материала для выступления должен носить тезисный характер. Каждый из разделов основ-
ной части заканчивается выводом, раскрывающим суть поставленной во введении задачи. В 
заключении формулируются главные выводы (в соответствии поставленными во введении 
задачами), подводится итог (выполнение обозначенной во введении цели), подчеркивается 
значение рассмотренной проблемы, раскрывается практическая значимость доклада. 

Доклад должен быть оформлен по нижеприведенным требованиям: объем текста доклада 
должен быть рассчитан на речь докладчика длительностью 7–10 минут (3–5 листа формата 
А4). 

Для успешности выступления рекомендуется заранее проработать выступление (вы-
учить основные компоненты доклада). 

Требования к реферату 

Реферат (в данном курсе) – краткое письменное изложение содержания научной статьи 
по изучаемой теме из курса дисциплины. Этот вид письменного изложения требует умения 
анализировать, систематизировать и, по необходимости, подвергать научно обоснованной 
критике взгляды автора реферируемой работы на исследуемую проблему. Так как реферат – 
одна из форм интерпретации исходного текста, поэтому реферат, в отличие от конспекта, яв-
ляется новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, 
систематизацию материала, особую авторскую позицию при анализе научной работы.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 
обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Кроме того, следует отметить специфику реферата (например, по сравнению с курсовой 
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работой): он не содержит развернутых доказательств, (сравнений, рассуждений, оценок) и 
даёт ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

При написании реферата желательно соблюдать следующую структуру: титульный лист; 
введение; текстовое изложение материала, с необходимыми ссылками на источники и лите-
ратуру; заключение; список использованных источников и литературы. 

Реферат оформляется с учетом следующих требований: 
1. Текст работы должен выполняться на белой бумаге формата А4, на одной стороне ли-

ста. Печать текста осуществляется на компьютере. 
2. Параметры страницы: все поля – 25 мм. 
3. Текст набирается в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, прямым (не 

курсивом), чёрного цвета. Формат текста выравнивается по ширине страницы (без перено-
сов), с отступом в начале абзаца 1,25 см. Размеры шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5. 

4. Нумерация страниц проставляется со второго листа внизу посередине арабскими циф-
рами без точки. 

5. На титульном листе указываются исходные данные реферируемой статьи (автор, 
название статьи, год выпуска и номер журнала), координаты автора реферата (ФИО, факуль-
тет, курс, № группы), место и год написания. 

6. Расстояние между заголовком и текстом – 2 компьютерных одинарных интервала. 
7. Объем реферата 5–8 страниц. 

Реферат оценивается преподавателем исходя из установленных кафедрой показателей 
и критериев оценки реферата. 

 
Требования к оформлению презентации 

Презентация (в данном курсе) – краткое изложение содержания научной проблемы по 
изучаемой теме из курса дисциплины (примерные темы для презентации представлены в 
разделе 5.3). Этот вид самостоятельной работы позволяет сформировать полноценную ин-
формацию об объекте презентации в удобной наглядной форме. Презентация, посредством 
использования широкого круга инструментов (графические элементы, гипертекст, разнооб-
разный набор шрифтов, анимация слайдов, инфографика и т. д.) и разветвленной структуры, 
позволяет рассматривать объект изучения со всех сторон. Презентация способствует прояв-
лению аналитических способностей, выявляет умение систематизации и основывается на 
творческом подходе, что подразумевает наличие в работе студента новизны и индивидуаль-
ной позиции по изучаемой научной проблеме.   

Презентация предполагает изучение и представление какого-либо вопроса на основе 
классификации, обобщения, анализа и синтеза выводов, представленных в современной 
научной литературе. 

При подготовке презентации желательно соблюдать следующую структуру: титуль-
ный слайд; введение, где ставятся цели и задачи; основная часть, в которой раскрывается 
изучаемая проблема; заключение, в котором показаны основные вывод, сделанные автором; 
список использованных источников и литературы. 

Презентация оформляется с учетом следующих требований: 
1. Работа должна выполняться на компьютере, с использованием программы Microsoft 

PowerPoint. 
2. В заглавном слайде указываются исходные данные презентации (название статьи, 

год подготовки) и координаты ее автора реферата (ФИО, факультет, курс, № группы). 
3. В заключительном слайде указываются использованные источники, в т. ч. ссылки 

на интернет-ресурсы. 
4. Объем презентации 10–15 слайдов. 
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5. На слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая информа-
ция (рисунки, графики и т. п.), при этом текстовые материалы не должны занимать более 
25% от общего объема презентации. 

6. При использовании отображении текстового материала рекомендуется использо-
вать не более 2–3 типов шрифта размером не менее 18 (заголовок от 24). 

7. При выборе цветовой гаммы и инструментов подачи материала следует учитывать, 
что оформление презентации не должно отвлекать внимание от содержания и утомлять зри-
теля. 

8. Наглядные материалы, используемые в презентации, должны нести смысловую 
нагрузку в соответствии с заявленной темой работы 

Презентация оценивается преподавателем исходя из установленных кафедрой 
показателей и критериев оценки презентаций. 

Требования к экзамену 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен проводятся устно 

по вопросам. Максимальное количество баллов, которое может набрать бакалавр в течение 
семестра за текущий контроль, равняется 70 баллам.  

Максимальная сумма баллов, которые бакалавр может получить на экзамене, равняет-
ся 30 баллам. Максимальная сумма баллов студентов по изучаемой дисциплине составляет 
100 баллов 

Шкала оценивания экзамена 
Баллы Критерии оценивания 

16-30 

Студент прочно усвоил предусмотренный программный материал; пра-
вильно и аргументировано ответил на все вопросы с приведением приме-
ров; показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рас-
суждения и сопоставляет материал из разных источников; теорию связывает 
с практикой, другими темами данного курса. 

11-15 

Студент прочно усвоил предусмотренный программный материал; но не 
всегда аргументировано отвечал на вопросы с приведением примеров; 
показал систематизированные знания, не всегда владеет приемами 
рассуждения и сопоставляет материал из разных источников; теорию 
связывает с практикой, другими темами данного курса. 

6-10 

Студент недостаточно прочно усвоил предусмотренный программный 
материал; но не всегда аргументировано отвечал на вопросы с приведением 
примеров; показал недостаточно систематизированные знания, не всегда 
владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 
источников; не связывает теорию с практикой. 

0-5 
Студент не усвоил предусмотренный программный материал; не ответил на 
большинство вопросов преподавателя, не связывает теорию с практикой. 

 

Итоговая шкала оценивания результатов освоения дисциплины 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При вы-
ставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение 
освоения дисциплины, а также оценка по промежуточной аттестации. 

Количество баллов  Оценка по традиционной шкале  
81-100 Отлично  
61-80 Хорошо 
41-60 Удовлетворительно  
0-40 Неудовлетворительно  
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
6.1. Основная литература: 
 

1. Шулежкова, С.Г.  Старославянский язык, древнерусский язык и историческая грам-
матика русского языка [Текст] : опыт сопоставительного изучения: учеб.-
метод.пособие / С. Г. Шулежкова. - 4-е изд.,стереотип. - М. : Флинта, 2018. - 128с. 

Шулежкова, С.Г. Старославянский язык, древнерусский язык и историческая грамматика 
русского языка [Электронный ресурс]. -  3-е изд., стер. - М. : Флинта, 2016. - 128 с. – Ре-
жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57633  
2. Войлова, К.А. Старославянский язык [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов. — 3-е изд. — М.: Юрайт, 2018. — 368 с. – Режим доступа: https://biblio-
online.ru/viewer/0618E988-5A77-4DAE-8BE5-4FCAA676B674#page/1  

3. Колесов, В.В.   Древнерусский литературный язык [Текст] : учебник и практикум для 
вузов / В. В. Колесов. - М. : Юрайт, 2018. - 333с.  

Колесов, В. В. Древнерусский литературный язык : учебник и практикум / В. В. Колесов. 
— Москва : Юрайт, 2019. — 333 с. — (Авторский учебник). — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433326.  

6.2. Дополнительная литература: 
4. Селищев, А. М. Старославянский язык в  : учебник и практикум для вузов 2 ч. / А. М. 

Селищев. — Москва : Юрайт, 2019. — 337 с. — (Авторский учебник). — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

Часть 1: https://www.biblio-online.ru/bcode/433684.  
Часть 2 : https://www.biblio-online.ru/bcode/434149.  
1. Иваницкая, Е.Н.   Старославянский язык [Текст] : учебник для вузов. - 2-е изд. - М. : 

Академия, 2013. - 160с. 
2. Низаметдинова, Н.Н.   Сложные слова в русском языке XI-XVII вв. [Текст] : словооб-

разоват.структура, семантика, морфемика. - М. : ИИУ МГОУ, 2013. - 264с. 
3. Турбин, Г.А. Старославянский язык [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.А. Тур-

бин, С.Г. Шулежкова. - 8-е изд. - М. : Флинта, 2017. - 214 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94998  

4. Фортунатов, Ф. Ф. Лекции по фонетике старославянского (церковнославянского) 
языка / Ф. Ф. Фортунатов. — Москва : Юрайт, 2019. — 260 с. — (Антология мысли). 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/437578.   

5. Хорихин, В.В.  Древнерусский язык и основы текстологического анализа памятников 
древнерусской письменности [Текст]: пособие для вузов. - М. : МГОУ, 2003. - 88с. 

6. Черванева, В.А. Вводный курс по чтению и переводу старославянских текстов [Элек-
тронный ресурс]: учеб.-метод. пособие. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 53 с. – Режим до-
ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271705  

7. Шейко, Е. В. Старославянский язык : учебник и практикум для вузов / Е. В. Шейко, 
Н. М. Крицкая. — Москва : Юрайт, 2019. — 131 с. — (Университеты России). — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/437505.  
 

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
a. Книги по истории, археологии, географии, этнографии, филологии, лингви-

стике, генеалогии, философии, изданные преимущественно до 1917 года - 
http://gbooks.archeologia.ru  
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b. Электронные публикации Института русской литературы Российской ака-
демии наук (ИРЛИ РАН) - http://lib.pushkinskijdom.ru/ 

c. Электронный архив РГАДА – http://rgada.info/ 
 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЕЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы бакалавров 
 

 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Лицензионное программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft  Office 
Kaspersky Endpoint Security 
 
Информационные справочные системы: 
Система ГАРАНТ 
Система «КонсультантПлюс» 
 
Профессиональные базы данных: 

fgosvo.ru – Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования 

pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации 
www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование 

  
Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного 
производства 
ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей) 
7-zip 
Google Chrome 
 
 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 
 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные учебной мебелью, дос-
кой, демонстрационным оборудованием; 
- помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной мебелью, персональ-
ными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к электрон-
ным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду. 
 
 


