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I. ПРАВОСЛАВНАЯ ПРОПОВЕДЬ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ                                                                

РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

 

1.1 Язык православной церкви и православной проповеди как фактор  

в развитии национального языка и объект лингвистического  

исследования 

 

1.1.1. Язык православной церкви и православной проповеди   

как фактор в развитии национального  языка  

 

         На протяжении многих веков  «складывания»  РЛЯ, начиная с периодов 

языка древнерусской народности (XI – нач. XIV),   великорусской народно-

сти ( XIV – XVII вв.), становления национального РЛЯ (II половина XVII в. - 

до А.С. Пушкина),  от А.С. Пушкина  до XX  и заканчивая XXI в., значимым 

фактором в этом процессе было взаимодействие церковнославянской и соб-

ственно русской составляющих. Характер этого  взаимодействия  менялся  

как  в зависимости  от внешних причин (укрепление православной церкви 

или ее отчуждение от социума и государства), так и от собственно языковых  

процессов (в русистике применяются термины «русификация» церковносла-

вянского языка и «славянизация» собственно русского языка).  

         Старославянский, или древнеболгарский, – это «язык древнейших сла-

вянских переводов греческих богослужебных книг, которые были выполнены 

в середине IX в.» [Хабургаев 1974: 5]. Принесенный на русскую почву в свя-

зи с официальным принятием христианства в X в., он  уже с древнерусского 

периода закрепился  как язык  богослужения и в значительной мере стал язы-

ком церковно-книжной письменной культуры. Основной корпус книжно-

славянских текстов был принесен на Русь после 988г. из Болгарии и главное 

– он на века стал языком-основой русской книжности, русского красноречия.  

Плод поздней византийской культуры, старославянский  для  Руси явился  

связующей нитью с общемировым культурным наследием (традиции Восто-

ка, античные  христианская и дохристианская литературы  и т.д.), он «иде-

ально подходит для передачи особенностей изысканной византийской литур-

гической поэзии» [Язык для церковных славян 2010: 29].  Возникший на его 
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базе церковнославянский способствовал развитию грамматической эрудиции 

наших предков, «обострению языкового чутья» [Ларин 1975: 110].  

       В предисловии к первому изданию  учебника по церковнославянскому 

языку А. А. Плетневой и А. Г. Кравецкого о церковнославянском языке писал   

акад. Н.И. Толстой: «Церковный язык, подобно латыни в западных герман-

ских странах, был всегда… источником   обогащения  русского нормирован-

ного языка» [Толстой 2005: 3]. Ученый ссылается на такие пророческие  сло-

ва    М.В. Ломоносова из  Предисловия о пользе книг церковных в  российском  

языке (1757): «старательным и осторожным употреблением сродного нам ко-

ренного словенского языка купно с российским отвратятся дикие и странные  

нелепости, входящие к нам из чужих языков…оные неприличности ныне 

небрежением чтения книг церковных к нам вкрадываются нечувствительно, 

искажают собственную красоту нашего языка, подвергают того всегдашней 

перемене и к упадку преклоняют. Сие все показанным способом пресечется, 

и российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не 

подвержен утвердится, коль долго Церковь российская славословием Божи-

им на славянском языке украшаться будет» [Ломоносов1952: 591]. Ориента-

ция церковной книжной традиции на   протографы первых переводов Свя-

щенного Писания, ставшие каноном, способствовала тому, что  церковносла-

вянский язык, хотя и имел локальные варианты, в основе своей был стабиль-

ным, стандартным и достаточно консервативным. По замечанию А.М. Мол-

дована, «периферию стандартного регистра образовывал язык других тек-

стов, предназначенных отчасти для монастырского богослужения, отчасти 

для широкого религиозного просвещения. Это были жития, поучения4 (кур-

сив наш – Д.З.), апокрифы, хронографы, летописи, паломническая литература  

и другие сочинения, переведенные с греческого языка и создававшиеся сла-

вянскими книжниками» [Молдован 2003: 395]. Указанные жанры давали 

простор языковому творчеству и «гибридному» регистру церковнославянско-

го языка. 

                                                 
4 А это разновидность проповеди. 




