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6 июня в России ежегодно отмечается День русского языка. Этот памятный день установлен 
указом Президента России Дмитрия Медведева от 6 июня 2011 года «В целях сохранения, 
поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской 
Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного 
наследия мировой цивилизации».  

Дата празднования приурочена ко дню рождения русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина (1799–1837), считающегося основоположником современного русского литературного 
языка. 



Древнерусский период развития русского языка в VI–XIV века 
Древнерусский язык сформировался на основе ряда 

восточнославянских диалектов праславянского языка, носители 
которых расселились в восточной части позднепраславянского 
ареала в VI–VII вв. н. э.  

В свою очередь, праславянский язык является потомком 
праиндоевропейского языка, от которого он стал обособляться 
предположительно в III тыс. до н. э. 

На всём протяжении древнерусского исторического периода на 
будущей великорусской территории происходит формирование 
языковых особенностей, отдалявших север и северо-восток Руси от 
запада и юго-запада.  

К XIV веку процесс образования языковых различий усиливается в 
результате обособления западных и юго-западных территорий Руси 
под властью Великого княжества Литовского и Польши, и в результате 
объединения северо-восточных территорий под властью Московского 
княжества. К XIV–XV векам древнерусский язык распался на три 
отдельных восточнославянских языка. Куприяновские или Новгородские 

листки. Евангелие апракос. 
X–XI в. (?). Среднеболгарский 

извод (?). Фрагмент 
Источник фото: 

https://nlr.ru/exib/Gospel/slav/14.ht
ml  

https://nlr.ru/exib/Gospel/slav/14.html
https://nlr.ru/exib/Gospel/slav/14.html


Старорусский или великорусский период в развитии  
русского языка в XIV–XVII веках 

Старорусский (или великорусский) период охватывает 
временной отрезок с XIV до XVII века. В этот период начинают 
формироваться фонетическая и грамматическая системы, 
близкие современному русскому языку, происходят языковые 
изменения.  

На основе прежде всего московских говоров, а также 
некоторых языковых элементов других русских диалектов 
(рязанских, новгородских и т. д.) к XVI веку постепенно 
вырабатываются нормы московской разговорной речи, 
сочетающие в себе севернорусские (согласная взрывного 
образования г, твёрдое т в окончаниях глаголов 3-го лица 
единственного и множественного числа и т. д.) и южнорусские 
(аканье и т. д.) черты. Московское просторечие становится 
образцовым, распространяется в остальных русских городах и 
оказывает сильное влияние на древнерусский письменный язык. 

В старорусский период изменяется диалектное членение 
русского языка, к XVII веку формируются две большие 
диалектные группировки – севернорусское и южнорусское 
наречия, а также переходные между ними среднерусские говоры. Троицкий список (конец XV или самое начало  

XVI в.) «Ходжения за три моря» Афанасия 
Никитина 

Источник фото: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старорусский_язык#/medi

a/Файл:Af_nik_za_3_mor_fax.JPG 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Период формирования и развития национального русского 
языка с середины XVII по XXI век 

С середины XVII века складывается русская нация и 
начинает формироваться русский национальный язык на 
основе московского просторечия. Формированию и 
развитию национального языка способствует более 
широкое распространение письменности, образования и 
науки. 

До этого момента в письменной речи преобладал 
церковнославянский язык. Но с развитием образования и 
науки стал чаще использоваться русский язык, и постепенно 
церковнославянский стал использоваться только как язык 
литургии. Ту же функцию церковнославянский выполняет и 
по сей день. 

Нормы русского языка устанавливаются в течение XVII–
XVIII веков. В XVIII в. М. В. Ломоносов создал первый свод 
правил, который закрепил нормы русского литературного 
языка – «Русскую грамматику». 

На дальнейшее развитие языка сильно повлияло 
литературное творчество. Особенно сильно повлиял на 
русский язык А. С. Пушкин – в своих произведениях он 
использовал не только русскую речь, но и заимствования и 
церковнославянские элементы. 

Портрет М. В. Ломоносова 
художника   

Л. С. Миропольского, 1787 год  
Источник фото: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ломо
носов,_Михаил_Васильевич#/m
edia/Файл:M.V._Lomonosov_by_
L.Miropolskiy_after_G.C.Prenner_

(1787,_RAN).jpg  

Портрет А. С. Пушкина 
художника  

О. А. Кипренского, 1827 год 
Источник фото:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пу
шкин,_Александр_Сергееви
ч#/media/Файл:Kiprensky_Pu
shkin.jpg  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Современный русский язык фиксируется строго 
кодифицированными языковыми нормами и становится 
полифункциональным средством общения, применимым во всех 
сферах жизни общества. 

В XX веке русский язык вошёл в число так называемых мировых 
(глобальных) языков. Распространение русского языка было во 
многом следствием расширения границ и сфер влияния Российской 
империи, затем СССР, а ныне Российской Федерации, которая 
является самым крупным по площади суверенным государством 
планеты. 



Аксенова М. А. Знаем ли мы русский язык? : история происхождения слов увлекательнее 
любого романа и таинственнее любого детектива! / М. А. Аксенова. – Москва :  Логосвос, 2022. 
– 327 с. – ISBN 978-5-419-05454-7. 

Трудно безупречно говорить по-русски. Ошибки допускают 
самые грамотные люди. Главное – стараться их исправлять, 
постигать логику языка, интересоваться его историей и бесконечно 
наслаждаться его красотой.  

Вместе с автором вы разберетесь во всех тонкостях русского 
языка. Вы прочтете увлекательные истории о происхождении 
различных слов, получите ответ на вопрос: почему мы 
употребляем «слова-паразиты», и если это просто дурная 
привычка, то можно ли от нее избавиться, откроете для себя, что 
модными бывают не только одежда, книги и фильмы, но и слова, 
узнаете самые популярные ошибки из радио- и телеэфира. 

Из аннотации издателя 

Публикации из книжных изданий 



Захарова М. В. История русского литературного языка : учебник и практикум для 
академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
гуманитарным  направлениям и специальностям / М. В. Захарова. – Москва : Юрайт, 2016. – 261 
с.  : ил. – (Бакалавр. Академический курс). – Библиогр.: с. 199–203. – Библиогр. в подстроч. 
примеч. – ISBN 978-5-9916-5803-4. 

В новом учебнике рассматривается история русского литературного 
языка от становления древнерусского государства до современности.  

Выделив пять переломных моментов развития литературного языка 
в России, автор рассматривает их в историческом контексте, 
иллюстрируя материал схемами, свидетельствами и цитатами 
современников происходивших изменений.  

Множество текстов, относящихся к различным периодам, начиная с 
Древней Руси и заканчивая современностью, фрагменты научных 
работ выдающихся лингвистов для чтения, информативные 
приложения – все это позволит будущим филологам не просто пройти 
учебный курс, но научиться выделять и анализировать особенности 
древних и современных языковых процессов, видеть и понимать 
движение языка, его роль в истории, причины и последствия языковых 
изменений. 

Из аннотации издателя 



Колесов В. В. Мир человека средневековой Руси / В. В. Колесов. – Москва : Академический 
проект, 2019. – 659 с. – (Технологии культуры). – Библиогр.: с. 638–655. – ISBN 978-5-8291-
2098-6.  

Книга посвящена анализу взаимосвязи языка Древней Руси с ее 
историей и культурой.  

Центральная тема книги – средневековое по своей сути мировоззрение 
древнерусского человека в целом и его отражение в языке и культуре этой 
эпохи. 

На обширном материале оригинальных древнерусских источников и 
переводных текстов, используя данные классических трудов по истории 
восточных славян, автор исследует историю древнерусских слов, а также 
рассматривает различные социальные и бытовые понятия Древней Руси. 
Социальные, этические, бытовые термины, выражающие представления об 
окружающем мире и человеке, о семье и племени, о власти и законе, народе 
и государстве, о взаимоотношениях между людьми, о доме и земле, 
рассмотрены в их историческом развитии: начиная с древнейших времен и 
до эпохи первых государств Древней Руси, формирующихся в условиях 
борьбы языческой и христианской культур. 

Автор показывает связь изменения содержательного смысла слов с 
историческими преобразованиями социальной среды существования и 
уклада жизни, нашедшую отражение в сознании средневекового человека. 

Из аннотации издателя 



Колесов В. В. История русского языка : учебник для бакалавриата и магистратуры : в 2 ч. : 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным  направлениям : по 
специальности «Филология» / В. В. Колесов. – 2-е изд., испр.,  и доп. – Москва : Юрайт. – 
(Бакалавр и магистр. Академический курс).  

Ч. 1. – 2018. – 377 с. : табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-534-03654-1. 
Ч. 2. – 2018. – 298 с. – Библиогр.: с. 295–298. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-534-03662-6. 

Настоящий учебник состоит из двух частей.  
В первой части представлены фонемные преобразования 

системы языка, рассмотрены следствия этих преобразований в 
их связи друг с другом. Показаны общие принципы исторической 
морфологии.  

Во второй части представлены морфологические изменения 
глагола, а также в сжатой форме изложены синтаксические 
явления древнерусского языка в момент развития новых форм 
мышления.  

Соответствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
образования. 

Из аннотации издателя 



Котляревский А. А. Древняя русская письменность : опыт  библиологического изложения 
истории ее изучения :  общее историческое обозрение : история изучения древнеславянского и 
древнерусского языка и письма / А. А. Котляревский. – Изд. стер. – Москва : URSS, 2018. – 216 с. 
– (Лингвистическое наследие XIX века). – ISBN 978-5-396-00828-1. 

Вниманию читателей предлагается книга известного русского 
слависта, археолога и этнографа А. А. Котляревского, представляющая 
собой опыт библиологического изложения истории изучения древней 
русской письменности.  

Книга содержит две части.  
Первая часть заключает в себя общее обозрение истории изучения 

русской письменной старины. Описывается характер и направление 
изучения отечественной письменности в разные периоды, освещается 
деятельность различных обществ и учреждений, а также отдельных 
личностей в области изучения древнерусской письменности.  

Во второй части книги процесс изучения произведений древней 
русской письменности исследуется в систематическом порядке, по 
отделам. Рассматривается ход изучения истории старославянского и 
русского языков как основания филологической и объяснительной критики 
памятников письменности, а также ход изучения вопроса о славянском 
письме. 

Из аннотации издателя 



Русский язык : для тех, кто хочет все успеть : история азбуки, истоки и ближайшие 
родственники, основные принципы и правила, лексика и фразеологизмы / автор текста 
В. Ганчурина. – Москва : Эксмо, 2019. – 126 с. : ил. – (Энциклопедия быстрых знаний). – 
Библиогр.: с. 126. – ISBN 978-5-04-105030-6. 

Человек, с рождения говорящий на русском языке, как правило, не 
задумывается о его красотах – но в той или иной степени пользуется 
богатствами, которые достались ему от многих и многих поколений 
предков.  

Для того же, чтобы использовать это наследие в полной мере, 
нужно обратиться к истории языка, посмотреть, как он развивался. Но 
ведь развитие – процесс непрерывный! И сегодня язык тоже меняется 
сообразно требованиям времени, дабы обслуживать все стороны 
нашей жизни. Чем лучше мы знаем язык, на котором говорим, тем 
интереснее мы как собеседники,убедительнее как ораторы…  

У русского языка немало тайн. Наша книга, конечно же, раскроет 
лишь немногие из них, она невелика по объему. Однако мы уверены – 
этого будет достаточно, чтобы вдумчивый читатель пошел дальше по 
пути, который она подсказывает, – к новым и новым открытиям! 

Из аннотации издателя 



Тотальные истории : о том, как живут и говорят по-русски. – Москва : Эксмо, 2019. –  
348, [2] с. : ил., карты. – (Язык и культура разных уголков России). – ISBN 978-5-04-106377-1. 

Что лучше – московский «файл» или новосибирская 
«мультифора»? Откуда взялась вологодская «слюдяшка»? Почему 
читинское привидение, безумная Катерина, по ночам отрезает 
красоткам волосы? Что делали японские стахановцы на бурятской 
реке Хохотуй?  

Проехав тринадцать тысяч километров от Владивостока до 
Таллина, дружная команда писателей, филологов, журналистов и 
лингвистов собрала самые невероятные истории и легенды 
Дальнего Востока, Сибири, Урала и Центральной России. 

Из аннотации издателя 



Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI – XVII вв.) / Б. А. Успенский. – 
Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2002. – 560 с. – Библиогр.: с. 513–550. – ISBN 5-
7567-0146-Х.  

Книга представляет изложение основных моментов истории 
русского литературного языка (до эпохи Петра I) в связи с историей 
русской культуры. Главное внимание уделяется рассмотрению 
русской языковой ситуации. 

Из аннотации издателя 



Филин Ф. П. Истоки и судьбы русского литературного языка / Ф. П. Филин. – Изд. стер. – 
Москва : URSS : Красанд, 2020. – 326 с. – (История языков народов Европы). – Библиогр. в  
подстроч. примеч. – ISBN 978-5-396-000963-9. 

Вниманию читателей предлагается книга выдающегося 
отечественного языковеда Ф. П. Филина, в которой дана попытка 
осветить некоторые, в особенности спорные, узловые вопросы 
русского литературного языка. Подробно рассматривается понятие 
литературного языка; освещается проблема происхождения 
современного русского литературного языка, становления 
национального русского языка.  

Автор приходит к выводу, что основа современного русского 
литературного языка исконно русская, общенародная.  

Настоящая работа продолжает и развивает проблематику 
других фундаментальных трудов Ф. П. Филина и является 
большим вкладом в теорию и историю русского литературного 
языка.  

Из аннотации издателя 



Филин Ф. П. Образование языка восточных славян / Ф. П. Филин. – Изд. стер. – Москва : 
URSS : Красанд, 2018. – 294 с. – (История языков народов Европы). – Библиогр. в  подстроч. 
примеч. – ISBN 978-5-396-00860-1.  

Настоящая книга, написанная выдающимся отечественным 
языковедом Ф. П. Филиным, посвящена проблеме происхождения 
восточных славян и древнерусского языка.  

Автор поставил перед собой задачу обобщить накопленные 
материалы, отобрать из них то, что, на его взгляд, является самым 
существенным; критически рассмотреть наиболее 
распространенные точки зрения и изложить свое понимание 
предмета исследования.  

В книге описаны фонетические и лексические явления, в своем 
распространении совпадающие с исторически 
засвидетельствованными границами восточного славянства и 
ставшие основой древнерусского языка. 

Из аннотации издателя 



Чичагов В. К. Из истории русских имен, отчеств и фамилий : вопросы русской исторической 
ономастики XV–XVII вв. / В. К. Чичагов ; предисловие О. Г. Гецовой. – Изд. 2-е. – Москва : 
URSS, 2018. – 127 с. – (Лингвистическое наследие XX века). – Библиогр. в подстроч. примеч. – 
Библиогр.: с. 126–127. – ISBN 978-5-9710-5219-7. 

Настоящая книга, написанная языковедом и педагогом  
В. К. Чичаговым, посвящена проблеме истории русских личных 
собственных имен, прозвищ, отчеств и фамилий.  

В книге на материале исторических документов русского 
народа исследуются вопросы становления и развития русских 
имен, прозвищ, отчеств и фамилий на протяжении XV–XVII веков.  

Этот период, переломный в истории русского народа и его 
языка, является чрезвычайно важным и интересным, ибо в XVII 
веке начинает складываться русская нация, и именно в это время 
окончательно оформляется тот способ наименования лиц, который 
принят у нас в настоящее время: личное имя, отчество и фамилия. 

Из аннотации издателя 



 1. Гордиевская М. Л. Записи разговорных диалогов как источник сведений о тенденциях в русской речи XVII в. / 
М. Л. Гордиевская // Вопросы  филологии. – 2018. – № 2 (62). – С. 11–19. – Библиогр.: с. 18 (10 назв.).  

Исследованы изменения в разговорном русском языке в XVII–XVIII веках.  
2. Кравецкий А. Г. Прописная или строчная? К истории  орфографических практик XVII–XVIII вв. / 

А. Г. Кравецкий // Русская речь. – 2022. – № 1. – С. 71–81. – Библиогр: с. 80–81.  
Статья посвящена практике постановки прописных букв в церковных и светских изданиях XVII–XVIII вв. 
3. Мониторинг состояния и использования русского языка и других языков народов Российской 

Федерации / М. А. Марусенко, Н. М. Марусенко, Т. Б. Авлова [и др.] // Филологические науки (Научные доклады 
высшей школы). – 2021. – № 6 (ноябрь). – С. 32–43 : табл. – Библиогр.: с. 42–43 (15 назв.).  

Дано авторское определение понятия «мониторинг состояния и использования русского языка».  
4. Турко У. И. История правописания приставок на  -з, -с в дореформенный период / У. И. Турко // Русская речь. 

– 2023. – № 1. – С. 88–102. – Библиогр.: с. 99–102. 
На материале текстов справочной и художественной литературы русского языка конца XVIII – начала XX 

века рассматривается правописание слов с приставками, оканчивающимися на -з, -с.  
5. Чжао П. Орфография наречия как-то и союза как то в истории русского письма / П. Чжао // Вестник 

Московского университета. Сер. 9, Филология. – 2022. – № 1. – С. 65–75. – Библиогр. в примеч.  
Статья посвящена проблеме разграничения наречия как-то и союза как то в диахронии русского языка.  
6. Шатин В. Ю. Вокализм первого предударного слога после мягких согласных в костромских говорах XVII века / 

В. Ю. Шатин // Вестник Московского университета. Сер. 9, Филология. – 2023. – № 1. – С. 71–78. – Библиогр. в 
примеч. 

Рассматриваются новые данные костромской деловой письменности  XVII в., позволяющие сделать выводы 
об истории вокализма первого предударного слога после мягких согласных в севернорусских костромских 
говорах, а также о его  соотношении с явлениями, наблюдаемыми в ударном слоге.  

Публикации из периодических изданий 
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