
История развития 
Русского языка 



* Дописьменная культура Руси существовала еще в доисторическом и 

протоисторическом периодах. Ввиду того что славяне занимали Восточно-

Европейскую равнину — перекрестье давних культур: древнегреческой 

(занесенной сюда ионийцами), скифской и сарматской, — во 2—1-м 

тысячелетиях до н. э. язык представлял собой сложную и пеструю группу 

наречий разных племен: балтийских, германских, кельтских, турецко-тюркских 

(гунны, авары, болгары, хазары), финских. О смешанном характере языка того 

периода свидетельствует дохристианский славянский пантеон — его составляли 

боги, имена которых были взяты из разных языков: Дажьбог, Мокошь, Перун, 

Симарьгла, Стрибог, Хорс).

История русского языка



* В то время язык имел три этнолингвистические разновидности, 

соответствующие трем языковым группам:

* южнорусской (бужане, древляне, поляне, северяне, тиверцы, уличи);

* севернорусской (кривичи — полоцкие, смоленские, псковские; словене — 

новгородские);

* восточно-, или среднерусской (вятичи, дреговичи, куряне, лучане, 

радимичи, семичи); эта группа явно отличалась от остальных 

особенностями фонетического и грамматического строя говоров.



* Началом древнерусского литературного языка принято 

считать период образования Киевского государства 

— XI век. Славянский языковой материал при посредстве 

высокой греческой литературы и культуры способствовал 

появлению письменности



* Хотя Русь находилась под влиянием православия, 
Византия не противодействовала усвоению 
славянами богатства западной культуры через 
славянский литературный язык. Простое 
применение греческого алфавита не могло 
передать всех особенностей славянского языка. 
Славянский алфавит был создан греческим 
миссионером и ученым-филологом Кириллом.



* Славянский литературный язык, стремительно развиваясь, 
оказался в одном ряду с греческим, латинским и еврейским. 
Он стал важнейшим фактором, объединявшим в IX—XI 
веках все славянство. На нем писали и проповедовали в 
Велеграде, Киеве, Новгороде, Охриде, Преславе, Сазаве, в 
Чехии и на Балканах.

* Были созданы такие литературные памятники, как «Слово о 
законе и благодати» митрополита Иллариона, Остромирово 
евангелие, Изборник Святослава и, конечно, «Слово о полку 
Игореве»



* Русский язык середины XIX — начала XX века имел четыре общие 
тенденции развития:

* ограничение славяно-русской традиции в кругу литературной 
нормы;

* сближение литературного языка с живой устной речью;
* расширение литературного употребления слов и оборотов из 

разных профессиональных диалектов и жаргонов;
* перераспределение функций и влияния разных жанров, развитие 

жанра реалистического романа (И. А. Гончаров, Ф. М. 
Достоевский, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев), рассказа (А. П. 
Чехов); преобладание общественно-политической, философской 
проблематики.



* Словарь русского литературного языка обогатился множеством 
отвлеченных понятий и выражений в соответствии с ростом 
общественного самосознания.

* Под влиянием общественно-политической жизни России 
распространялись и укреплялись социально-политические 
термины, лозунги, афоризмы, интернациональная лексика.

* Новая социалистическая культура изменила русский язык в 
области словообразования, лексики и фразеологии. Шло 
активное развитие специально-технических языков.

* Стандартизации устной речи в XX веке способствовали 
распространение СМИ, введение всеобщего образования, 
масштабная межрегиональная миграция населения.



* Процесс глобализации конца XX — начала XXI века обогатил русский 
язык огромным количеством заимствований (в основном из 
английского языка) в профессиональной, технической лексике, языке 
интернет-коммуникации, политике, СМИ, медицине — практически во 
всех сферах жизни современного общества.

* Изменяясь, русский язык остается одним из самых распространенных и 
активно развивающихся языков мира. Интерес к русской культуре 
неразрывно связан с интересом к русскому языку, количество 
желающих изучать его растет с каждым годом. Русский язык 
преподается в 87 государствах — число обучающихся в 1648 
университетах превышает 18 миллионов человек.

* В 1967 году была создана Международная ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы (МАПРЯЛ). В 1974 году основан Институт 
русского языка имени А. С. Пушкина



* Структура современного русского языка имеет ряд 
особенностей, отличающих его от других языков мира. Русский 
язык — флективный, то есть в нем существуют флексии. Флексия 
— часть слова (окончание), выражающая грамматическое 
значение при словоизменении (склонении, спряжении). Это 
синтетический язык: в слове объединены и лексическое, и 
грамматическое значения.

* В русском языке нормальными формами являются: для 
существительных — именительный падеж единственного числа, 
для прилагательных — именительный падеж единственного 
числа мужского рода, для глаголов, причастий и деепричастий — 
глагол в инфинитиве.

Особенности языка



* Стандартно выделяется 10 основных частей речи: имя 
существительное, имя прилагательное, имя числительное, 
местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, частица, 
междометие. Как отдельные части речи выделяются слова 
категории состояния (как группа наречий), причастия и 
деепричастия (как особые формы глагола), 
звукоподражания (рассматриваются вместе с 
междометиями), модальные слова (как вводные элементы в 
предложении).



* Части речи делятся на две группы: самостоятельные и служебные. 
Самостоятельные части речи называют предметы, качества и 
свойства, количество, состояние, действие либо указывают на 
них (имя существительное, имя прилагательное, имя 
числительное, местоимение, глагол, наречие, слово категории 
состояния). Служебные части речи выражают грамматические 
отношения либо участвуют в образовании форм других слов 
(предлог, союз, частица).

* Главный принцип русской орфографии, называемый в 
лингвистике чаще всего фономорфологическим, предполагает 
буквенную передачу значимых частей слова — морфем (корней, 
приставок, суффиксов), причем морфема пишется одинаково, 
независимо от позиционных фонетических изменений.



* В русском, как в большинстве языков, фонемы 
представлены не в речи в чистом виде, а в виде аллофонов 
(вариантов). Находясь в сильной позиции, фонема имеет 
свой основной вариант; для гласных это позиция под 
ударением, для согласных — перед гласным или перед 
сонорным звуком.



* По правилам русского языка глухие фонемы перед звонкими 
озвончаются, звонкие перед глухими оглушаются. Кроме 
того, на конце слов могут встречаться только глухие 
согласные, так как конец слова считается слабой позицией. 
Наиболее изменчивой фонемой считается о. Как таковая она 
встречается только в сильной позиции (под ударением). Во 
всех остальных случаях она редуцируется. В процессе речи 
происходит чередование звуков, это очень 
распространенная особенность русского языка как для 
гласных, так и для согласных звуков.


