
Людмила ШАПОВАЛОВА МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТСРйЧЕСКО-

Мог ев МУ КС&ШЕКТИРОВАНИЮ ЯВЛГМ

ИЛе СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО Й2ЫКА

Содержание преподавания курса исторической грамматики 

в педагогическом институте определяется задачами профессио

нальной подготовки учителя-словесника. Знания по истории 

русского языка расширяют лингвистический кругозор учитеЛ , 

помогают ему находить эффективные методические приемы рабо

ты чад многими программными темами. Длд того, чтобы эти 

возможности реализовывались в школьна практике, необходи

ма специальная вузовская подготовка, направленная на выра

ботку навыкои исторического комментирования явлений совре

менного русского языка. Разработанная нами методика будет 

показана на материале исторической фонетики.

Работа по формированию навыков исторического комменти

рования ведется поэтапно: на лекциях, на практических заня

тиях и групповых консультациях.

I . Бее лекции по новой теме начинаются с анализа сов

ременного языкового материала, отражагщего результаты древ

него фонетического процесса, являщегося предметом рассмот

рения на данной лекции, например:

СРЯ борода - брадобрей 6ep£i* - приб£§жный

Голова - обезглавить малой о - йлё’чный (путь)

ойелойить - блей 

Полногласие - наличие в словах общеславянского проис

хождения сочетаний -оро-, -ере-, -оло-, -ело- между соглас- 

нь"й в корнях слов и некоторых приставках.

Полногласие - специфический восточнославянский резуль

тат изменения сочетаний гласных полного образования с плав

ными между согласными типа i-Qlt. (далее - объяснение сущ

ности явления).

СРЯ с̂ййать - 'жму - 5кЗть им // м // а

начинать - начну - начать ин // н // а 

бремейи - вре̂З ен // я

йвяккть - бвут£ я // у

Цель - доказать, что приведенные исторические чередо
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вания в СРЯ - результат образования носовых гласных в прасла- 

вкнсксм языке и их утраты в ДРЯ.

Z. Ка практических занятиях на древнерусском я&игковом 

аатесиале студенты учатся находить результата общеславянских 

фонетических процессов* eoct.ганавливать праславж.окие формы, 

слов, содзцжащих эти результата, и характеризовать фонети

ческий процесс, пользуясь условными схематическими записями: 

ДГЯ ГОРОДЬ *до'с d  % >  * д о  г °d о > . "  tfc* о Ы  z 
6 восточнославянском диалекте праславянского языка плав

ные утоатили слоговость, но сохранили долготу, поэтому за

крытость слога устранялась за счет того, что плавный утрачи

вал долготу, развивая гласный призвук, тождественный предше- 

стоуггце.*у гласному: призвук постепенно усиливался, переходя 

з гласный полного образования.

3. На групповых консультацикх отрабатываются навыки ис

торического комментирования явлений современного- русского 

языка. Работа ведется в определенней последовательности:

1) вырабатывается уменгэ выявить результаты общесла

вянских и более поздних фонетических процессов в словах сов

ременного русского языка:

- СНШАТЬ Я // Ий;

- по-'тфикс -СЯ восходит к энклитической 

форме Б.п. возвратного 'местоимения СЕБЕ;

- уффккс действительного причастия насто

ящего времени восходит к сочетанию -r/t/, 

где -е—  тематический гласный глагольной 

основы, ~kt—  суффикс действительного 

причастия настоящего времени.

Следовательно, JyKBa я обозначает вучи [а] и [‘а], 

восходящие к [€,].

б) ПЁС - ПСА 0 // /5 ДРЯ ПЬСЪ - ПЬСА Ъ // Ь

В общеславянском слове ударный fej <Ць| и стоит по

сле мягкого согласного перед твердым, следовательно, возмо

жен Фонетический переход [ 3 ] в [ 0 ]  .

2) вырабат.таается укёние выявлять фонетические показа

тели, необходим-*.-» для определения и характеристики фонети

ческого процесса - исходный, подвергающийся изменению звук 

или звукосочетание и ззук, воздействовавший яа исходную фо-

д) С®ть^ 
ЗИТЬСЯ

БИСЙИЙ
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нетич̂скую единицу.

с ря ш ш ной - o ix  х / /  ш яря  си&иьныи

Чередование согласных похазывает, что ис. даь&: звуком 

был заднеязычный [х] ; в суффиксе -ьн- был слабый редуци

рованный £ ъ] , утраченный в 12 в., следовательно, в слове 

были условия для I палатализации.

При этом студенты учатся преодолевать некоторые сложно

сти: во-первых, различать тождественные рззультаты разных 

фонетических процессов, например, исконно мягкие шипящие 

[x 'J , [m 'J , ('ч ’ J, которые могли возникнуть по I палатализа
ции и в результате ассимилятивного воздействия [Jj на зад

неязычные frj, [к], [х], ср.:

исконно мягкий [m'J возник по 
I палатализации в результате 
воздействия на заднеязычный 
[xj гласного передн. ряда [к]

такой же согласный возник в 
результате ассимилятивного 
воздействия [И , входившего 
в суффикс сравк. степени -./£/-

во-втсрых, устанавливать звуки, вызывавшие тот или иной про

цесс, но затемненные более поздними фонет;!ческили процессами

сря друж с; - д руж а  дга д руьькъ

Исконно мягкий ж’ , отвердевший в 14 в.т, возник по I 

палатализации в т̂>зультате воздействия на заднеязычный г 

сильного редуцированного [ ь], но он в 12 в. прояснился в

lej; в 13 в. произошел переход [ е ] в £‘о] ; в 14 в. [ж’]

отвердел, а £ оJ заменился на [о] .

3) формируются навыки исторического комментирования яв

лений- современного русского языка по образцам, которые пред

ставлены в подготовленно!- нами методическом пссобии.

наряженный - нарядить

В корне -ряж- исконно мягкий С ж[/, отвердевший в 14 в., 

возник в результате ассимилятивного воздействия на зубной 

[Л] (ср. нарядный) сонанта rjJ* который образовывался в 
праславянский период из гласного [ L ]  глагольной о с н о е ь  перед 

гласным суффикса стоадательного поичасгия - ? ti
“Ъ Щ Ы г  >  *гс- %

ДРЯ РЯЙЕНЪ НАРЯМ Ъ ’

ТИШША'-
ткхо

ТИШЕ X // ш

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а




