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   Задачи:
❑ рассмотреть причины зарождения и 

распада древнерусского языка;
❑ проанализировать процесс  образования  

русского национального языка;
❑ выделить характерные черты развития 

русского языка в XVIII-XX веках.

Цель: изучить историю русского национального 
языка, выделить основные этапы его развития и 
дать им характеристику.



Происхождение русского языка. 
Развитие русского языка  

в XVIII веке.
 

Докладчик: Гущина Кристина, 
студентка группы Т-11



Д.С.Лихачев, 
советский и российский филолог, культуролог, 

искусствовед, академик РАН.

« Самая  большая ценность народа - его язык, на 
котором  он пишет, говорит, думает. Думает! Это 
надо понять досконально, во всей многозначности 
и многозначительности этого факта. Ведь это 
значит, что вся сознательная жизнь человека 
проходит через родной ему язык. Эмоции, 
ощущения только окрашивают то, что мы думаем, 
или подталкивают мысль в каком-то отношении, 
но мысли  наши все формируются языком».



Происхождение русского языка
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863 год считается годом рождения славянской 
азбуки. Создателями славянской азбуки были 

братья Кирилл и Мефодий.



Происхождение русского языка

Общеславянский язык

Южнославянски
е языки

Восточнославянски
й

язык 

Западнославянск
ий язык

Украинский 
язык Русский язык Белорусский 

язык 



«Российская грамматика»  М.В.
Ломоносова



 
Н.Н. Поповский А.А.Барсов



    «Карл Пятый, римский 
император, говаривал, что 
ишпанским языком с богом, 
французским - с друзьями, 
немецким - с неприятельми, 
италиянским - с женским полом 
говорить прилично. Но если бы он 
российскому языку был искусен, 
то, конечно, к тому присовокупил 
бы, что им со всеми оными 
говорить пристойно, ибо нашел бы 
в нем великолепие ишпанского, 
живость французского, крепость 
немецкого, нежность 
италиянского, сверх того 
богатство и сильную в 
изображениях краткость 
греческого и латинского языка».

М.В.Ломоносов



создал  на русском 
языке «Российскую 
грамматику»;
разработал  теорию о 
трех стилях (высоком, 
среднем, низком);
участвовал в 
разработке  русской 
терминологии.

Заслуги М.В.Ломоносова 
в области русского языка:



     Отменил 
церковнославянскую 

азбуку и заменил ее новой, 
так называемой 

гражданской. Реформа 
состояла в том, что ряд 

церковнославянских букв и 
значков был изъят вовсе, а 

остальным был придан 
внешний облик 

западноевропейских букв. 

Петровская реформа языка 



Журнал 
«Собеседник любителей  

Российского слова»



«Суворов знал прекрасно французский язык, 
а говорил всегда по-русски. Он был русский 
полководец».

Ф.Н. Глинка, публицист, 
участник Отечественной войны 1812 года.

Суворов Александр Васильевич



Русский язык XIX века.

Докладчик: Крмаджян Арекназ, 
студентка группы 221ф



Николай Михайлович Карамзин
освободить русский язык 
от последствий влияния 
церковнославянского 
языка;
придать русскому языку  
легкость, сделать его 
простым и понятным 
широкому кругу 
читателей;
расширить семантику 
старых слов для 
обозначения вводимых в 
обиход, в основном 
светского общества,   
понятий.



Александр Семенович Шишков

старославянский язык 
должен стать основой 
русской литературной 
речи;
между 
церковнославянским  и 
русским языками 
существуют только 
стилистические различия.



А.С.Пушкин –создатель современного  русского 
литературного языка

     «Заслуги Пушкина перед Россией 
велики и достойны народной 
признательности. Он дал 
окончательную  обработку нашему 
языку, который теперь  по своему 
богатству, силе, логике и красоте 
формы признается даже 
иностранными филологами едва 
ли не первым после 
древнегреческого».

И.С.Тургенев



XIX век- серебряный век русской словесности  
и русского языка



Владимир Иванович Даль
(русский учёный, писатель и лексикограф, составитель 

«Толкового словаря живого великорусского языка»)



«Есть книги, которым суждена 
не просто долгая жизнь, они не 
просто памятники науки, это 

вечные книги. Вечные они 
потому, что их содержание не 

подвластно времени, над ними 
не властны ни социальные, ни 

политические, ни даже 
исторические изменения 

любых масштабов.  
К таким книгам, без сомнения, 
следует отнести и «Толковый 

словарь живого 
великорусского языка» 

Владимира Ивановича Даля».
П.П. Червинский.



Русский язык XX века.

Докладчики: Носков Александр, студент 
группы Т-11;



Развитие русского языка  с октября 1917 года 
по апрель 1985 года 

многие слова уходят в 
пассив;
появляются новые 
слова;
«наводнение» 
казенными 
сокращениями;
интерференция 
(взаимодействие) 
противопоставленного;
замена старых 
названий.



у нас (идеологически близкое, 
нравственное, партийное, 
идейное);

у них (идеологически чуждое, 
безнравственное, 
антипартийное, безыдейное).

Интерференция противопоставленного в 
средствах массовой коммуникации по 
параметрам:



Интерференция противопоставленного в 
лингвистических словарях

Богема-  в бурж. обществе 
интеллигенция, не 
имеющая устойчивого  
материального 
обеспечения и 
постоянного места 
жительства 
(преимущественно 
актеры, музыканты и пр.)



Постоянное использование определений советский 
привнесло в его лексическое значение оценочность — 
«лучший» : советский человек, советский учитель,
 советская молодежь.



                                       

Образование новых наименований с целью 
формирования не только массового сознания, но и самого 
общества



Ударник- «Передовой работник 
социалистического производства, 
перевыполняющий нормы, активно 
овладевающий техникой и показывающий 
образцы производственной дисциплины».

«Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.
Н.Ушакова 

История наименования людей, 
отличившихся в работе :



Передовик -  «Человек, 
проявляющий раньше других 
инициативу в чем-нибудь, 
показывающий в работе пример 
другим». 

   Возникают словосочетания: передовик 
производства, передовик соцсоревнования, рабочие-
передовики.



Стахановец – «Работник социалистической 
эпохи, который в социалистическом 
соревновании добивается наивысшей 
производительности труда, наилучшего 
использования техники и превышений 
производственных планов путем преодоления 
старых технических норм и существующих 
проектных мощностей». 

Данное слово  наглядно демонстрирует 
стремление составителей словаря подчеркнуть 
качественное изменение в отношении к труду со 
стороны трудящихся масс.



Бригады  коммунистического труда. 
    Новая номинация  подчеркивает, что речь идет о 

приближении высшей фазы развития общества, о 
коммунистическом отношении к труду, и участие в 
нем принимают не индивиды, а целые коллективы. 

   Так изменение наименования создавало видимость 
бурной деятельности, полного благополучия в 
развитии социалистического хозяйства, 
подчеркивало постоянный рост трудового 
энтузиазма советских людей, их стремление 
приблизить светлое будущее.



Вместо губерний, уездов, волостей появляются 
республики, области,  районы.
Вместо солдат-красноармеец;

офицер- командир;
майор- командир взвода;

полковник- командир полка;
полицейский - милиционер.

Петербург — Петроград —Ленинград; 

    Царицын —- Сталинград — Волгоград;

    Самара —Куйбышев;
    Нижний Новгород —Горький. 

Процесс замены старых названий



Развитие русского языка 
с апреля 1985 г. по декабрь 1991 г.

М.С.Горбачев



госструктура, инаугурация, плановость , 
авторитаризм (политика, государственное 
устройство, идеология); 
бартер, бизнес-центр, инвалюта, кейс-
метод (экономика);
иглорефлексотерапия, иммунодефицит, 
хоспис, антиспидовый (медицина);
клон, файл, дискета, интернет, картридж 
(наука, техника);
йогурт, киви, адидас, гамбургер (быт).

1. Пополнение словарного состава русского 
языка новыми словами:



Слово империя имело два значения: 
1) крупное монархическое государство; 
2) крупная империалистическая колониальная 

держава с ее владениями. 
В последнее время империя употребляется в 

значении «могущественное государство с 
тоталитарным режимом, состоящее из 
территорий, лишенных политической и 
экономической самостоятельности и 
управляемых из центра».

2. Появление новых значений у старых слов



обком, горком, райком, комсомол, 
пионер, активист, соцсоревнование, 
соцобязательство, правофланговый, 
сверхплановый, отоварить, 
отщепенец, передовик и мн. др.

3. Уходят в пассив слова, характеризующие 
советскую действительность:



Менеджер- «наемный управляющий 
современным промышленным, торговым и 
т.д. капиталистическим предприятием». 

«Словарь новых слов и значений» (1984)
 В 1990 г  слово менеджер приобрело 

социально нейтральное значение 
«специалист по вопросам организации 
управления (в производстве и других 
областях)». 

4.  Происходит разрушение двух лексических систем, 
подчеркивающих полярность капиталистической и 
социалистической действительности.



5. Засорение речи заимствованиями

   лобби, чартер, 
дилер, лизинг, 
консенсус, 
пролонгация, 
саммит и 
многие другие.



во-первых, никогда не был так многочислен и 
разнообразен состав участников массовой 
коммуникации;
во-вторых, почти исчезла официальная цензура;
в-третьих, начинает преобладать речь 
спонтанная, самопроизвольная, заранее не 
подготовленная;
в-четвертых, разнообразие ситуаций общения 
приводит к изменению характера общения. Оно 
освобождается от жесткой официальности, 
становится раскованнее.

Особенности современного русского языка в конце  
XX века:



Элементы, засоряющие русский язык:

жаргонизмы;
просторечные 
слова;
варваризмы;
нецензурные 
слова и 
выражения.



«Пусть же другие народы поймут и запомнят, 
что им только тогда удастся увидеть и 
постигнуть Россию, когда они познают и 
почувствуют нашу речь. А до тех пор Россия 
будет им непонятна и недоступна, до тех пор 
они не найдут к ней ни духовного, ни 
политического пути. Пусть мир познает наш 
язык и через него впервые коснется нашей 
Родины. Ибо тогда, и только тогда он услышит 
не о ней, а Ее» 

И.А.Ильин, 
русский философ, публицист.



   «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». 

И.С.Тургенев



▪ Непременная составляющая национального самосознания 
человека- чувство гордости за родной язык, который 
воплощает  в себе  культурные и исторические традиции 
народа.

▪ Русский язык прошел длительный путь исторического 
развития. Выделяют  основные этапы становления русского 
языка: 

     1. VI-XIV века; 
     2. XV-XVII века; 
     3. XVIII век – конец XX- нач. XXI.
▪ Состояние языка свидетельствует о состоянии самого 

общества, его культуры, его менталитета. Разброд и шатание 
в обществе, падение нравственности, утрата характерных 
национальных черт – все это сказывается на языке, ведет к 
его упадку.

Выводы:



Спасибо за внимание!


