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Истоки русского языка
Истоки русского языка уходят в глубокую древность. 
Примерно во 2-1-м тыс. до н. э. из группы родственных 
диалектов индоевропейской семьи языков выделяется 
протославянский язык. Где жили протославяне и их потомки 
праславяне, - вопрос , на который однозначного ответа нет.  
Вскоре праславянское этноязыковое единство распалось. 
Образовались 3 близкородственные группы: восточная 
(древнерусская народность), западная (на базе которой 
сложились поляки, чехи, словаки, лужичане, поморские 
славяне) и южная (её представители - болгары, 
сербохорваты, словенцы, македонцы). Восточнославянский 
(древнерусский) язык просуществовал с 7 по 14 в. В 10 в. на 
его основе возникает письменность (кирилловский алфавит). 



Русский язык в 9-14 в.
Уже в Киевской Руси (9 - начале 12 вв.) древнерусский язык 
стал средством общения некоторых балтийских, финно-
угорских, тюркских, отчасти иранских племён и народностей. 
В 14-16 вв. юго-западная разновидность литературного 
языка восточных славян была языком государственности и 
православной церкви в Великом княжестве литовском. 
Феодальная раздробленность, способствовавшая 
диалектному дроблению, монголо-татарское иго (13-15 вв.), 
польско-литовские завоевания привели в 13-14 вв. к 
распаду древнерусской народности. Постепенно распалось и 
единство древнерусского языка. Образовалось 3 центра 
новых этноязыковых объединений, боровшихся за свою 
славянскую самобытность: северо-восточный (великорусы), 
южный (украинцы) и западный (белорусы). В 14-15 вв. на 
базе этих объединений складываются близкородственные, но 
самостоятельные восточнославянские языки: русский, 
украинский и белорусский.



Эпоха московской Руси
Русский язык эпохи Московской Руси (14-17 вв.) имел 
сложную историю. Продолжали развиваться диалектные 
особенности. Оформились 2 основные диалектные зоны - 
северновеликорусское и южновеликорусское .
 Возникли промежуточные средневеликорусские говоры, 
среди которых ведущую роль стал играть говор Москвы. 
Первоначально он был смешанным, затем сложился в 
стройную систему. Для него стали характерными: аканье.  
Московский говор постепенно становится образцовым и 
ложится в основу русского национального литературного 
языка. 


