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Глава I 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ XVII–XVIII вв. С ПОЗИЦИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ  

1.1. Лингвистическое источниковедение в контексте 
проблем исторической русистики и в динамике его развития 

Активно развивающееся современное языкознание непрерывно пополняется 

новой терминологией как прозрачной, так и затемненной структуры и семантики. 

К группе легко этимологизируемых и понятных терминов относится ряд сложных 

номинаций с компонентом лингво-: лингвокультурология, лингвопсихология (или 

психолингвистика), лингвостатистика, лингвотекстология, лингвоэтнография, 

лингвофольклористика и т. д. К этому ряду примыкают и терминологические 

словосочетания: лингвистическая стилистика, лингвистическая философия, 

лингвистическое источниковедение и др. В них проявляется совершенно 

очевидное соединение объектов некогда разных наук и рождение новых научных 

знаний. Лишь немногие из этих терминов попали в регистр толкуемых и 

«узаконенных» «Лингвистическим этимологическим словарем» под ред. 

В.Н. Ярцевой (Ярцева 1990), а также словарями лингвистических терминов. 

К числу «непризнанных» относятся и два связанных друг с другом в истории 

науки достаточно ясных термина лингвистическое источниковедение и 

лингвокраеведение, которые одновременно взаимосвязаны и различны. 
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«Лингвистическое источниковедение – направление исторической 

русистики, которое отпочковалось от историко-филологического 

источниковедения как самостоятельное научное направление, со своими 

категориями и методом с 60-х годов середины XX в. Оно заложило основы 

источниковедческих изысканий для русской исторической лексикологии и 

лексикографии. Взаимодействие этих двух отраслей языкознания предполагает 

глубокое и параллельное освещение ими взаимно обусловленных задач. При 

обработке больших лексических массивов специалисты по исторической 

лексикологии и лексикографии выявляют слова, требующие проверки по 

первичным источникам – рукописям – с тем, чтобы в исторические словари были 

включены безошибочные формы и даны верные толкования слов. Эта важная 

задача выполняется с опорой на исследования источниковедов» [Глинкина 1995: 

28].  

В истории русского литературного языка XVII и особенно XVIII вв. занимают 

особое место, поскольку это «эпоха радикального преобразования русской языковой 

ситуации, захватывающего все уровни русского языка и все сферы его 

функционирования» [Живов 1996: 13]. В названный период происходит становление 

единых норм национального литературного языка. Эволюция делового языка, 

обусловленная взаимодействием приказной традиции с книжно-литературными 

элементами, используемыми в качестве стилеобразующих средств, сыграла 

решающую роль в интенсификации этого процесса. Очевидно, что для 

исследования языковой ситуации, языковых процессов данного периода должны 

привлекаться письменные памятники самых различных жанров и территорий.  

Немаловажное значение в этой связи имеет привлечение в качестве источников 

по истории русского литературного языка рукописных и печатных памятников не 

только деловой письменности. Основная масса опубликованных документов XVIII в. 

в жанровом отношении единообразна и представляет собой официально-деловую 

документацию (как правило, распорядительную),  




