
КРАЕВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ                                
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

Фамилия, имя ______________________________________________________, класс_______ 
                                                                                 в именительном падеже 

 

Прочитай текст и выполни задания. 
 

Дорога в историю языка 
 

Есть в русском языке похожие, но не однокоренные слова дорогой и дорога. 

Прилагательное дорогой не создаёт никаких проблем в правописании. Подбираем родственные 

слова, где безударные гласные будут под ударением – дорог, дороже... И всё становится ясно: 

пишем «о». 

Но для существительного дорога такой способ проверки не пригоден. Попробуйте 

подыщите такие родственные слова, где ударение падало бы на «до». Дорожный, дороженька, 

подорожник – везде ударение на слоге «ро»... 

Обратимся к этимологии слова и его родственникам в других языках. Оказывается, в 

южнославянских языках, скажем, в сербском, русскому слову дорога соответствует драга со 

значением «овраг», «лощина». В древности эти слова были почти синонимами: по оврагам и 

лощинам часто шли пути через дремучие леса. 

В древнеболгарском (старославянском) языке, на котором создали первую славянскую 

письменность братья-просветители Кирилл и Мефодий, драга тоже значило «долина». А 

языковедам известен строгий закон: если в словах старославянского языка или южнославянских 

языков содержатся звукосочетания ра- и ла-, то в восточнославянских языках: русском, 

украинском и белорусском языке – возникают их двойники, где на месте ра- и ла- вы встретите 

оро- и оло-. Примеров – сотни. 
 

Старославянское  Русское 

град    город 

брада     борода 

блато     болото 
 

Никогда в словах этого рода на месте старославянских ра-, ла- не появляются русские аро- 

или ало-, ара-, ала-, ора- или ола-. Мы не пишем ни «горад», ни «барода»; только «г-оро-д», «б-

оро-да». Значит, и дорога пишется через «о» и никак иначе. 

А почему есть такие соответствия между разными языками? Потому что языки всех 

славянских народов произошли от одного общеславянского языка. Когда славяне расселились по 

разным землям, их языки стали изменяться по своим законам. У восточных славян сочетания 

звуков ор, ол, ер, ел к XII веку превратились в сочетания оро, оло, ере и еле (их называют 

полногласные), а у южных славян, например, у болгар и сербов, – в сочетания ра, ла, ре и ле 

(неполногласные).  
 

В общеславянском В болгарском  У нас 

 горхъ*1    грах    горох 

 голсъ*    глас    голос 

 бергъ*   брег   берег 

 мелкъ*    млеко    молоко 

                                           
1 Знак* указывает, что данное слово ни один учёный не слышал и не видел написанным. Оно принадлежало 

языку, исчезнувшему задолго до нас. Наука восстановила его облик, зная законы развития языка.  



 

Но почему же неполногласные корни град, брег, стран сплошь и рядом встречаются в 

современном русском языке? Дело в том, что многие века русские люди говорили на русском, а 

молились, писали книги и важные документы – на старославянском. И оба языка были понятны. 

Неудивительно, что славянские слова свободно проникали в русский язык, обрастали русскими 

приставками и суффиксами, поэтому сегодня в нашем языке соседствуют преграда и перегородка, 

сторож и страж, молочный (продукт) и Млечный (путь).  

По книге Л. В. Успенского «Почему не иначе?» 
 

Задания 
 

1. В тексте описаны два способа проверки правописания корней. Назови их. 

1)  ______________________________________________________________________ 

2)  ______________________________________________________________________ 

 

2. Каким образом учёные узнают, как звучали слова в общеславянском языке? Обведи номер 

верного ответа. 
 

1) находят эти слова в старинных славянских летописях 

2) слушают древние сказания и песни 

3) анализируют слова из разных славянских языков 

4) записывают речь пожилых людей 
 

3. Образуй от неполногласных форм полногласные. 
 

1) страна – ________________________ 

2) мрак –  _________________________ 

3) храбрый – ______________________ 

 

4. «Переведи» на старославянский: 

1) порох – ________________________  

2) мороз – ________________________  

 

5. Какие слова произошли от одного корня? Выпиши любые две пары таких слов. 

Упрекать, оборона, река, мрачный, поперечный, обморок, брань, оборот, впереди. 

1)  ____________________________________________________________________ 

2)  ____________________________________________________________________ 

 

6. Правописание каких слов можно подтвердить так же, как правописание слова дорога? 

Обведи их номера. 
 

1) полотно 

2) коралл 

3) середина 

4) домовой 
 

7. Как можно объяснить старинное русское название лечебного растения солодка? 

 

Ответ: ___________________________________________________________________  


