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ВВЕДЕНИЕ 

1. Марксис'!'ско-ленинсжое учение о языке и обществе 
как основа построения курса истории русского литера 

турного языка. Отношение курса истории русского лите
ратурного языка к исторической грамматике, к историче
ской диалектологии, к курсу современного русского язL1 -
ка и к другим разделам науки о русском языке. 

2. Русский литературный язык и его значение в исто 
рии культуры русского народа. Самобытность русско ; о 
литературного языка. 

3. Периодизация истории русского литературного язы
ка в связи с историей народа. Изменения в содержани11 
понятия «литературный язык» на разных исторических 
этапах развития общенародного языка от языка народ
ности к национальному языку в связи с изменением н 

расширением общественных функций литературного 
языка. Многообразие жанров и стилей наци-анального JШ
тературного языка в устной и письменной его разновид
ности. Проблема норм в литературном языке. Ра з грани
чение понят·ий «литерату.рный язык» и «язык художест
венной литературы». 

4. Основные источники русского литературного я зыка. 
ВопрQ~ о пр_оисхОЖ!.!,енин русского литературного языка . 
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1. Jlитературно-письменный язык древнерусской 
народности 

(Древнерусское (Киевское) государство и последующая 
эпоха феодальной раздробленности; Х-начало 

XIV века.) 

1. Старославянский язык как общеславянский литера
турный язык и его проrрессиLная роль в развитии рус

ского литературного языка. Книжно-литературный язык 
на старославянской основе; его словарный состав: науч
ная, философская и церковная заимствованная термино

логия; лексика, в том числе и отвлечённая, создаваемая в 
книжно-литерату1рном языке на базе русских и старослн
вянских словообразовательных средств; ритори~е.ские 
лриёмы синтаксического построения (язык проповедей, 
оригинальной и переводной научной литературы). 

2. Особенности грамматики и словарного состава об
щенародного русского языка, отражённые в оригиналь
ных произведениях русской письменности; писы,1енный 
деловой язык и его государственно-юридическая и обще
ственно-политическая терминология («Русская правда», 
грамоты). Сложение на базе русской общенародной речи 
литературного языка, . стилистически обогащённого 
старославянизмами и языковыми средствами у•С'ГНОЙ на
родной словесности (язык летописи, Произведений Вла
димира Мономаха, «Слова о полку Игорем»). 

3. Образование новых феодальных объединений на 
территории Руси в XII-XIV веках. Продолжение тра
диций письменности Киевской Руси в литературном 
языке Северо-Восточной Руси. 

11. Литературно-письменный язык русской 
(великорусской) народности 

(XIV - середина XVII века) 

1. Образование и рост централизованного Русского 
государства. Развитие общенародного языка великорус
ской народности на северновели корусской основе. Роль 
русской государственности 11 города Москвы в этом про-
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цессе. Исторические условия постепенного роста в,1ияния 
южновеликорусских диалектов. Объединительная роJ1ь 
письменности и книгопечатания в развитии общенарод
ного языка русской (великорусской) народности. 

2. Формирование письменного делового языка на ба
зе руоского общенародного языка. Московские грамоты 
как источник для изучения и.стории московского делово

го языка XIV-XVII веков. Развитие грамматического 
строя и расширение <:ловарного соста·ва. Характер и роль 
иноязычных заимствований (западноевропейских, тюрк
ских). Формирование норм орфографии. 

3. Пути развития 1шижно-литературного языка и фор
мирование риторического стиля в историческом, публи
цистическом и житийном жанрах русской литературы 
XV-XVII веков в связи с усилением интереса к стилям 
древнерусской книжной речи (язык житий, воинских по·
вестей, переписки Ивана Грозного). Роль так называе
мого «второго южнославянского влияния» (возро"ждение 
вышедших из употребления славянизмов и архаизмов, 
нововведения в графике и орфографии). 

4. Расширение в XVI и первой половине XVII века 
функции делового письменного языка, стилистически 
обогащённого связями с книжной и живой разговорной 
речью, фольклором (язык путешествий, «домостроя»), 

111. Литературный язык начальной эпохи 
формирования русской нации 

(середина XVIl-XVIII века) 

1. Марксистско-ленинское учение о национальных 
языках. Складывание русской нации в Русском государ
стве и начало формирования русского национального 
языка ·на великорусской народной основе. Деловоtf пись-· 
менный язык, отражающий процесс образования общена
родного языка русской наци•и, как основа для дальней
шего развития литературного языка (бытовая повесть, 
драматургия, {:атира, «Житие протопопjl Аввакума»). 
Обогащение словарного состава общенародного языка в 
связи .: изменениям.и в общес11венной жизни. Роль куль
турных связей •С Юго-Западной Русью и лите.ратурно
книжного языка Юго-Западной Рус11 в расширении 
с.1оварноrо состава русского литерату·рноrо языка. Пути 
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проникновения полонизмов в русский литературный язык. 
Источники интернациональной научной и технической 
терминологии во второй половине XVII века. 

2. Значение государственных и общественных преоб
разований Петра I для развития литературного языка . на 
народной, национальной основе. Полное вытеснение си
стемы старого книжно-литературного языка и его осно

вы - церковнославянского языка, ставшего только куль

товым языком церкви. Реформа графики, знаменующая 
разрыв с церковными традициями в литературном я~ыке. 

Обогащение словарного состава языка средствами сло
вообразования и широким потоком народно-диалектной 
речи. Проникновение иноязычной лексики в связи с го
сударственными реформами, развитием переводческой 
деятельности. Противоречия в развитии литературного 
языка, вызванные сосуществованием в устной и пись
менной литературной речи разнородных элементов (на
родно-диалектная речь, архаизмы в грамматике и лек

сике, иноязычная лексика). Роль московской старо
книжной традиции и письменного делового языка в раз
·витии лексических и грамматических норм литературно

го языка. Значение трудов Тредьяковского в истории ли
тературного языка. 

3. Реформа Ломоносова и её исторические основы. 
Теория 'fрёх «штил-ей» как преодоление противоречий в 
развитии литературного языка: утверждение общенарод
ного языка как основы литературного· языка и определе

ние границ использования и функций церковносла
вянских элементов. «Российская грамматика» Ло
моносова. Состав норм высокого, среднего и низкого 
«штилей» в области произношения, морфологии, син
таксиса, лексики. Язык поэзии Ломоносова. Роль Ло
моносова и его учеников в образовании русской Rаучной 
терминологии. 

4. Общественные отношения во второй половине 
XVIII века и дальнейшее развитие литературного языка. 
Обогащение словарного состава языка в связи с измене
ниями в общественной жизни, с развитием производства, 

. культуры, нау1<и и т. п. Узость теории трёх «штилей» и 
преодоление её в творчестве передовых писателей. Борь
ба со старокнижными традициями и архаическими эле
ментами языка за установление норм литературного 

языка пvтём грамматического и лексичссI<оrо отбора, пу-
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'Гём семантического преобразования диалектизмов и цер
ковнославянизмов, путём использования старо1шижных 
и народных словообразовательных средств (Сумароков, 
Фонвизин, Державин, Новиков, Радищев, К:рылов). Жар
гон дворянских салонов и борьба прогресс,ивных кругов 
против галломании и галлицизмов. 

IV. Литературный язык русской нации XIX-XX веков 

Л. П ер в а я п о л о в и н а Х I Х в е к а 

'1. Дальнейшее развитие национального языка. Прин
ципы карамзинских преобразований норм литературно
го языка и стилистики (лексика, фразеология, синтак
сис). Недооценка роли церковнославянизмов и народной 
речи для развития литературного языка в творчестве пи

сателей I<арамзинской школы. Основые пути нормализа
ции литературного произношения и грамматики. Лин

гвистическая деятельность Шишкова, его реакционные 
взгляды на развитие литературного язьша и его борьба 

против «нового слога». Значение лзыка басен Крылова 
для развития литературного языка. Роль поэзии декаб
ристов в развитии литературного языка. Значение коме
дии «Горе от ума» Грибоедова KllK произведения, отра
жающего устную разговорную речь первой четверти 
XIX века. 

2. Пушкин - основоположник современного русского 
литературного языка. Вопросы культуры русского языка 
в понимании Пушкина (в связи с о'!'ношением его к язы
ковому наследию прошлого, к народному языку, к языку 

«дурных обществ»). Разрушение системы трёх стилей в 
художественной литературе. Значение Пушкина в созда· 
нии новой системы -стилей русского литературного языка 
и в развитии языка художественной литературы. 

3. Общественно-политические отношения в 30-40-х 
годах и нх влияние на развитие литературного языка. 

Основные тенденщ1и развития лексики и грамматики ли
тературного языка. Лермонтов как продолжатель пуш
кинских языковых традиций, обогативший литератур
ный язык новыми выразительными средствами . Широкое 
использование территориально-диалектных, профессио
нальных, фольклорных, устно-разгов·орных элементов в 



языке художе-ственной литературы и в литературно~~ язы-
. ке . Роль Гоголя и писателей-реалистов в развитии рус
ского литературного языка. Основополагающая роль 
В. Г. Белинского в создании язьша демократической на
учно-публицистической прозы. 

Б. Втор а я пол овин а XIX и начало ХХ век а 

1. Учение Ленина о двух культурах. Использование 
средств единого общенародного языка для выраж·ения 
различных идеологий в условш1х закрепления капитали
стических отношений, с одной стороны, и развития рево
люционно-демократического движения и подготовки про

летарской революции - с другой. Новые тенденции в 
развитии русского литературного языка в связи с демо

кратизацией состава русской интеллигенции и ростом ре
волюционно-демократического движения. Возросшее 
значение научно-публицистических стилей и их ведущая 
роль в развитии литературного языка. 

2. Обогащение словарного состава в связи с разви
тием общественно-политических отношений, ростом на
уки, техники и искусства. Использованпе в литературном 
языке широких слоёв Лексики и фразеологии из диалек
тов, городского просторечия и профессиональной речи, 
обогащавших терминологию и выразительные средства 
литературного языка. Рост научной , философской, обще
ственно--политической и технической тер~шнологии. Обо
гащение словарного состава путём метафорического пре
образования терминов в публицистической речи. Роль 
интернациональных элементов и средств внутреннего раз

вития языка (.словообразование) в обогащении словарно
го состава. Обогащение литератур1-1ого языка в·ыражения
м11 из художественной литературы и публицистики. Смыс
ловое преобразование старых слав и выражений, а так
же церковнославянизмов в процессе их нового стилисти

ческого использования. Норм а{!иза ция литературного 
произношения на оонове норм московской разговорной 
речи. Стабилизация правописания (труды академика 
Грота). Словарь Даля; его значение. 

3. Роль ревотоцпонно-демократичсской пубтщпстнки 
в развитии литературного языка (Чернышевский, Добро
тобов, Писарев). Отражсrшс стплистического многооб-
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разия литературного языка и особенностей речи социаль
ных слоёв в художественной литературе. 

В. С о в е т с к а я э п ох а 

1. Значение Великой Октябрьской социалистической 
революции в создании нового этапа развития русского 

литературного языка. Культурная революция и широкое 
распростра·нение норм рус-ского литературного языка в 

народных массах. В. И. Ленин о культуре русского язы-
1< а. Высказывания М. Горького о правильности и чисто
те русской речи. Отра:i!(fние развития литературного язы
ка в советской художественной литературе и публици
стике. 

2. Развитие словарного состава языка в ·связи с корен
ными изменениями в жизни народа. Вытеснение из рече
вого обихода устаревших слов. Новая терминология, но
вые слова й новые значения слов, отражающие действи
тельность социалистической эпохи. Изменения в эмоцио
нальной и стилистической оценке слов. Борьба с излиш
ними иноязычными э.'1ементами. Основные пути словооб
разования и судьбе сложносокращённых слов. Измене
ния в произношении. Словари советской эпохи. 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В курсе истории русского литературного языка даёт
ся характеристика процесса развития языка рус·ской 
письменности с древнейшей поры до современности. Ос
новые задачи курса - описать стили русского литера

турного языка на разных этапах его исторического раз

вит0ия; раскрыть произ·носительные (фонетические), мор
фолоrические, синтаксические и лексичес·кие особенности 
ведущих стилей литературного языка; показать процеос 
обогащения и попол·нения словарного состава русского 
литературного языка и становления его грамматических 

нор~1. 

Важно иметь в виду, что курс истории русского лите
ратурного языка не ставит своей задачей давать харак
теристи·ку индивидуа.1ы10-художественных стилей писа
телей - это может стать .темо1'i специальных курсов. 

Языковы\1 ыатериал из произведений художественно\~ ли-



тературы должеFI быть использован для ос:Jсщения об
щих процессов развития и усовершенствования литера

турного языка. Важно поэтому чётко разграничивать 
при изложении курса понятия «литературный языю> и 
«язык художественной литературы». 

Методологической основой курса истории русского 
литературного язьша являются указания классиков мар

' , ксизма-ленинизма о развитии языка в неразрывной свя
зи с историей народа. 

'Студент должен получить отчётл\fБое представл~ние о 
тех. общих закономерностях в развитии литературных 
языков, которые связаны с такими решающими события
ми в жизни народов, как формирование народностей, а 
позднее наций. При этом следует учитыва1ь своеобразие 
в развитии литературных языков различных народов в 

зависимости от конкретных особенностей и условий их 
исторического процесса. С этой точки зрения должно 
быть осмыслено и овоеобразие развития русского .11и
тературного языка, связанное с особыми условиями 
образования централизованного Русского государства 
ещё в период до ебразования русской нации (а 
также и с своеобразием связей народного русско
го языка со старославянским, цер1ювнославянским язы

ком). 
Основным содержанием первой темы «Литературно

письменный язык древнерусской народности; (древнерус
ское (Ки~вское) государство и последующая эпоха фео
дальной раздробленности; Х - начало XIV века)» яв
ляется описание основных разновидностей (стилей) 
литературного языка древнейшей поры: письменного де
лового языка, основанного на живой восточнославян

ской русской речи; литературного языка, сложившегося 
на базе русской речи, но стилистически обогащённого 
старославянизмами и языковыми средствами устной на

родной словесности; книжного литературного языка на 
старославянской основе. Следует указать на отличие этих 
стилей, выделить те языковые явления (лексические и 
грамматические), которые создавали это отличие. Важно 
показать, что ввиду близости словарного состава и 
грамматического строя древнерусского и старославянско

го языков, а таюке вследствие приспособления в древне
русской письменности старославянской фонетики и мор
фологии к живой русской речи стили русского литера-
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турного языка этого пернода имели много общих 
черт. 

Анализ языка памятников древнерусской литературы 
должен вскрыть его стилистическое разнообразие, пока
зать русскую общенародную основу языка, отразившуюся 
в ряде произведений древнерусской лип•ратуры; показать 
стилистические функции и роль старославянских элемен
тов в произведениях этого типа, а также охарактеризо

вать церковнокнижный стиль древнерусского литератур
ного языка, построенный на старославянской основе, от
мечая при этом и факты приспособления старославянской 
фонетики и морфологии к живой русской речи. Например, 
можно отметить, что даже в памятниках книжно-литера

турного языка старославянское жд обычно заменяется ж 
(см. также формы 3-го лица глагола настоящего времени 
на -ть и др.). Должны быть отмечены и другие случаи от
ражения живого русског.о языка в церковно-книжной ли
тературе. 

Во второй теме «Литературно-письменный язык рус
ской (великорусской) народности (XIV - середина 
XVII века)» освещается процесс складывания язы
ка великорусской народности на севернорусской ос

нове и даётся характеристика двух типов письменного 
языка Русского государства: делового государственного 
(«приказного») языка и книжно-литературной речи, её 
риторических стилей в историческом и житийном жанрах. 
Следует отметить, что в эту эпоху разрыв между книжно
литературным языком и языком деловой письменности 
(и живой речью) углубляется в результате постепенного 
изменения грамматики и словарного состава русского 

языка. Важно показать роль в этом процессе таких явле
ний, как усиление интереса к древнерусской книжной ре
чи, а также так называемого «второго южно-славянского 

влияния». Необходимо тякже осветить значение русской 
государственности, процесса усиления централизованно

го Русского государства в развитии литературного языка 

(особенно деловой его разновидности), в выработке та
ких качеств делового языка, как его общегосударствен
ный характер и значительная степень нормализованное- · 
ти, обеспечивших его дальнейшее развитие, расширение 
его функций и состава. 

Приводя в качестве иллюстраций отрывки из прои1-
ведений деловой письменности и книжно-литературных 
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жанров, лектор должен отметить в первую очередь лек

сические и грамматические особенности указанных выше 
разновидностей литературного языка. 

В результате анализа текстов разновидности литера
турного языка Русского государства должны получить 
чётк-ую характеристику. Следует показать народный ха
рактер делового государственного языка, отражавшего 

нормы общенародного русского языка, а также способы 
включения в него традиционно-книжных элементов (на
пример, в устойчивых формулах деловых документов). 
Должна быть показана книжная, церковнославянская 
архаическая основа риторических стилей, отражающих в 
то же время и определённое влияние разговорного языка. 
Следовательно, рассматривая употребление русских н 
старославянских, или новых и старых слов и форм, сле
дует вскрывать их соотношение в пределах того или ино

го текста, преобладание в нём одних или других, а также 
и отличия между текс'Гами, т. е. между разщ1чными раз

новидностями литературного языка. 

При изложении явлений литературного языка ХVI
первой половины XVII века упор делается на те факты 
литературного языка, которые свидетельствуют о начале 

преодоления разрыва между деловым языком и книжно

литературной речью с её риторическими стилями. Один 
из признаков этого процесса - расширение функций де
лового языка, применение его в таких произведениях, каI< 

«путешествия», «домострой», воинские повести, публици
стика и т. д. При этом происходит расширение и состава 
делового языка, стилистически обогащающегося книжной 
речью, фольклором, отражающего изменения в живой 
разговорной речи. 

Третья тема «Литературный язык начальной эпо
хи формирования русской нации (середина XVII
XVIII века)» является одной из центральных тем курса. 
Эта тема разбивается па ряд подтем. В первой из них на 
основе марксистско-лепинского учения о нациях и нацио

нальных языках характеризуется процесс с1<ладывания 

русской нации и начало формирования русского нацио
нального языка; отмечается роль в этом процессе южно

русских говоров, описываются явления литературного 

языка второй половины XVI I века 11 даётся ха рактерис
тика языка основных 'ПРопзведенпii письменностп этого 
вре мени. Отм_ечается роЛь культурно-языковых связей с 
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Юго-Западной Русью, особенно усилившихся после вос
соединения Украинн с Россией, в разщпии литературных 
языков обоих братских народов. При изложении ма
териала лектор должен иллюстрировать свои положе

ния чтением и комментированием отдельных отрывков из 

произведений эl'ого пер·иода (повести о Савве Грудцыне, 
Карпе Сутулове, Фроле Скобееве, «Житие Аввакума 
и др.). -В отличие от .памятников XIV-XVI веков, когда 
церков~юкнижные, риторические стили и деловой госу
дарственный язык были достаl'очно чётко противопо
ставлены друг другу, памятники второй половины 
XVII века показывают большую стилистическую пестро
ту (что можно отчасти наблюдать в произведениях ХVI
первой половины XVII века). Стилистическая пестрота 
в письменности этого периода объясняется двумя при
чинами: с одной стороны, она отражает процесс вытесне

ния церковнославянских элементов из литературного 

языка, с другой - указывает на освоение определённого 
слоя книжных слов и форм складывающимся нацио
нальным языком. 

В следующей подтеме даётся характеристика литера
турного языка начала XVI II века, причём отмечается как 
огромное прогрессивное значение явлений литературного 
языка этого времени, так и противоречия в развитии ли

тературной речи. Центральная часть темы посвящается 
характеристике реформы_ Ломоносова _и оценке её места 
в истории русского литературного языка. Следует изло
жить содержание рассуждения «0 пользе книг церковных 
в российском языке» и «Российской грамматики», причём 
надо остановиться на указаниях Ломоносова о стилисти
ческих 1<ачествах и принципах употребления отдельных 
грамматических форм. Должны быть очерчены произно
снтелuные, грамматическне и лексические нормы выс,око
го, среднего и низкого «штилей». При анализе текстов в 
первую очередь следует выделять те языковые явления, 

которые определяют принадлежность их к разным 

«ШТИ.'IЯМ» . 

Ввиду с.r~абой разработанност11 вопросов .r~итера

турного языка послепушкинского времени эти разде

JJЫ излагаются сравните.r~ьно кратко, в форме обще
го обзора. 

В слелующей теме, посвященной развитию русского 
литературного языка в новое nремя, в XIX-XX веках, 
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особое внимание надо уделить первой половине XIX ве
ка, периоду, когда завершался процесс формирования на
ционального литературного языка. 

При характерИстике принципов, условно говоря, «Ка
рамз инских» лреобразований, необходимо отметить как 
прогрессивные стороны «нового слога» - стремление к 

единой общелитературной норме и сближению книжной 
и нормализованной разговорной речи, очищение языка 
от обветшалых слов, грамматических форм и особенно_ 
синтаксических конструкций, обогащение языка новыми 
словами, преобразование синтаксических норм и т. д" 
так и его ограниченность и недостаточность. 

При изучении языка Пушкина, лектор должен изло
жить основные особенности пушкинского периода в раз
витии литературного языка и остановиться на роли Пуш
кина в созд-ании новой стилистической системы русского 
литературного языка. Необходимо дать характеристику 
состояния и развития лексических, грамматических и 

произ·нооительных норм в этот период, рассказать о судь

бе старых стилистических групп, связанных в прошлом 
с системой «трех стилей» (вовлечение в литературный 
язык целых разрядов слов и грамматических форм из 

разговорной речи пр·и одновременном выходе из упот
ребления отдельных элементов просторечия; устранение 
ряда «высоких», архаических слов и форм или их ограни
чения сферой поэтической речи; закрепление в общели
тературном языке определ_енных книжных элементов; 

упорядочение употребления некоторых грамматических 
форм как книжного, так и разговорного происхожде
ния и др . ). 
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