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 Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык- это 
клад, это достояние, переданное нам нашими 
предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим 
могущественным орудием; в руках умелых оно в 
состоянии совершать чудеса.
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Происхождение русского языка 

vРусский язык – продолжение 

древнеславянского (восточнославянского) 

языка.

vВосточнославянские племена образовались в 

IX в. древнерусскую народность в пределах 

Киевского государства.



vДревнеславянский язык отличался от 

языков других славянских народов 

некоторыми фонетическими и 

лексическими особенностями.

vВсе славянские языки происходят от 

общего корня - единого праславянского 

языка, существовавшего, вероятно, до X-XI 

вв.



Становление и развитие книжно-
письменной традиции на Руси 

vПервые написанные кириллицей тексты 

появились у восточных славян в X в.

vК первой половине X в. относится надпись на 

корчаге (сосуде) из Гнездова (под 

Смоленском). 



vОт второй половины X в. также 
сохранился ряд надписей, обозначавших 
принадлежность предметов



v После крещения Руси 

в 988 г. возникла 

книжная 

письменность.

v Переписывались 

преимущественно 

богослужебные 

книги.



Переписывались как правило:

vтворения святых отцов, 

vжития святых, 

vсборники поучений и толкований,

v сборники канонического права.



Так формировался древнерусский книжный 

язык - русский извод (вариант) церковно-

славянского языка.

vОригиналами для рукописных книг служили 

южнославянские рукописи, восходящие к 

трудам учеников Кирилла и Мефодия.



К древнейшим сохранившимся 
письменным памятникам относятся:
vОстромирово Евангелие 
1056-1057 гг.

vАрхангельское Евангелие 
1092 г.



Особенности сочинений:
vсочинения русских авторов представляли 

собой нравоучительные и житийные 

произведения,

vсоблюдение языковых норм зависело от 

начитанности автора и его умения 

воспроизводить формы и конструкции по 

образцовым текстам.



Летописи
vписались на книжном языке,

vориентировались на те же образцовые 

тексты,

vиз-за специфики излагаемого 

материала (конкретных событий, 

местных реалий) язык летописей 

дополнялся некнижными элементами.



Некнижная письменная 
традиция:

vадминистративно-судебные тексты, 

vофициальное и частное 

делопроизводство, 

vбытовые записи,

vНапример: межгосударственные и 

межкняжеские договоры, дарственные, 

вкладные, завещания, купчие и т.д. 



Они отличались:
vкак синтаксическими конструкциями, 

так и морфологией. 

vв центре этой традиции стояли 

юридические кодексы, начиная с 

«Русской правды» от 1282 г.

vк данной традиции примыкают 

юридические акты официального и 

частного характера.





v Граффити – это молитвенные 

тексты, написанные на стенах 

храмов,

v имеются граффити и иного 

(фактологического, 

хронографического, актового) 

содержания.



Последующие этапы:
vВо второй половине XII в. - первой 

половине XIII в. складываются диалекты:

• новгородский, 

• псковский, 

• ростово-суздальский,

• акающий диалект верхней и средней 

Оки и междуречья Оки и Сейма.



Последующие этапы:

vВ XIV-XVI вв. складываются 

великорусское государство и 

великорусская народность.

vВ XVII в. складывается русская нация и 

начинает формироваться русский 

национальный язык.
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