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Бранко Тошович 

Древнерусский язык 

 Древнерусский или восточнославянский язык (далее др.-яз.) является общим языком 

восточнославянских народов (русских, украинцев и белорусов). Этот язык 

формировался в древнерусском государстве в 7-8 веке и просуществовал до 14-15 вв., 

когда возникли три отдельных восточнославянских языков – русский, украинский и 

белорусский.  

Письменные памятники. Самые ранние письменные памятники на др.-яз. относятся к 

11 веку; среди них выделялись „Остромирово евангелие“ (1056-1057), „Архангельское 

евангелие“ (1092), „Новгородские минеи“ (1995-97) и др. В 11 – начале 12 веков 

появились первые русские жития и проповеди („Сказание о Борисе и Глебе“, „Житие 

преподобного Феодосия Печерского“, „Слово о законе и благодати митрополита 

Иллариона“) и летописи (самой известной является „Повесть временных лет“). На др.-

яз. созданы различные художественных произведения, в том числе и „Слово о полку 

Игореве“.  

Функциональная и территориальная дифференциация. В древней Руси 

параллельно существовали два языка: церковнославянский (русский вариант 

старославянского языка) и др.-яз. Их взаимоотношения строились по модели диглоссии 

(Успенский 2002: 31). Старославянский и др.-яз. были очень близки друг другу: 

совпадали грамматическая структура, подавляющее большинство грамматических 

форм и основные слои лексики (Левин 1964: 21-22). В языке восточных славян 10-13 

веков проходили общие процессы, свидетельствующие о восточнославянском 

(древнерусском) единстве (Очерки 1958: 15). Др.-яз. отличатся унификацией русских, 

украинских и белорусских элементов в области лексики, фонетики и грамматики. 

Процессу унификации способствовало существование у восточных славян единого 

Киевского государства. Расцвет этого государства произошел в 10-11 веках. В 12-13 

веках усилилась феодальная раздробленность, участились междоусобия среди князей. 

С конца 11 и особенно во 2-й половине 12 века Киев как центр терял политическое 

значение. Но зато росло значение Москвы (особенно из-за объединения вокруг нее 

восточнославянских земель) и некоторых других центов (Ростова, Суздаля, Владимира, 

Новгорода и т. д.). Сильный удар Киевской Руси нанесло татарское нашествие (конец 

30-х – начало 40-х годов 12 века). Процесс дивергенции усилился после того, как в 14 

веке западная и юго-западная части Древней Руси оказались под властью Великого 

княжества Литовского и Польши. 

Все эти процессы оказали влияние и на язык – происходило ослабление языковой связи 

между отдельными территориями и усиление диалектных чертей: на севере и северо-

востоке зарождались различные диалекты (новгородский, псковский, смоленский, 

ростово-суздальский и др.). В результате смешения северновеликорусского наречия 

(характеризовавшиеся оканьем) с южновеликорусским наречием (типично было 

аканье) возникли средневеликорусские диалекты. Постепенное усиливалось 

противопоставление южных и юго-западных областей (территории будущих 

украинских и белорусский языков) северным и северо-восточным (территории 

будущего русского языка), что привело в 14-15 столетиях к распаду др.-яз. на три 

отдельных восточнославянских языка – русский, украинский и белорусский.  
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Лексическая структура. Основной лексический фонд др.-яз. составляли 

общеславянские слова типа вода, земля, небо, дьнь, лсъ, въкъ, хлб, стна, свча; – 

жити, длати, видти, ходити, орати, речи; добръ, – старъ, красьнъ. Вторая важная 

часть – восточнославянские слова (семья/смья, блъка, колоколъ, сапогъ). Некоторые 

общеславянские слова были полностью или почти вытеснены восточнославянскими 

(например слово секира словом топор). Появилось параллельное употребление лексем 

типа пьсъ (общеславянское) и собака (восточнославянское). Возник ряд заимствований 

из других языков – греческого, тюркских языков и др. Произошли различные 

семантические изменения, напр. старое значение лексемы красный ‛красивый, 

прекрасный, светлый’ уступило место значению цвета. 

Фонетическая структура. В др.-яз. было 10 гласных фонем: /a/, /o/, /i/, /e/, /u/, /y/ (ы), 

/ä/, /ĕ/() – ять, редуцированные гласные переднего ряда /ь/  и заднего ряда /ъ/ и 26 

согласных фонем: /b/, /v/, /g/, /d/, /ž’/, /z/, /z’/, /j/, /k/, /l/, /l’/, /m/, /n/, /n’/, /p/, /r/, /r’/, /s/, 

/s’/, /t/, /h/, /c’/, /č’/, /š’/, /š’t’š’/, /ž’d’ž’/. В разговорном древнерусском языке 

отсутствовал согласный /f/ и вместо него произносился /p/ – парус (греч. faros) или /h/ – 

Хома (Фома); буква ф употреблялась только в заимствованных словах типа февраль, 

фонарь. Уже в 10 веке исчезли носовые гласные /à/ () и /ę/ (), точнее они 

превратились в /u/ и /’a/: рка > рука, мсо > мясо. До 12 столетия действовал закон 

отрытого слога – слог заканчивался гласным: столъ, писалъ. В 12-13 веках произошла 

утрата редуцированных /ъ/, /ь/, что привело к образованию различных сочетаний, 

например, дьска > доска, сънъ > сон, крьстъ > крест, дръва > дрова. кръвь > кровь, 

вълна > волна, гърло > горло, вълкъ > волк, вьрвъка > веревка. На месте праславянских 

сочетаний tj, dj возникли согласные /č’/, /ž’/: svĕtja > свеча, medja > межа.  В 

памятниках сочетание /š’č’/ обычно обозначалось  буквой щ; редко встречалось шч. Для 

др.-яз. было характерно полногласие (городъ, борода, молоко); примеры полногласия 

зафиксированы уже в Остромировом евангелии.  

Морфологическая структура. В др.-яз. были три числа: единственное, двойственное и 

множественное. Двойственное число выступало только в трех падежных формах – одна 

использовалась для выражения значений именительного, винительного и звательного 

падежей, другая родительного и предложного, а третья дательного и творительного. В 

падежной системе, состоящей из шести типов склонения, существовал вокатив 

(звательный падеж). Он употреблялся в обращении, напр. друже, старче (в 

современном русском языке сохранились лишь остатки этого падежа в форме 

междометий боже, господи). Краткие формы прилагательных отличались тем, что они 

(1) склонялись и (2) использовались в функции сказуемого и определения (в 

современном языка сохранились лишь остатки такого атрибутивного употребления: по 

белу свету, на босу ногу, среди бела дня). Указательное местоимение и, я, е выполняло 

роль личного местоимения 3-го лица (позднее в этой функции стало выступать 

указательное местоимение он). Сложные количественные числительные имели форму 

предложного сочетания (одинъ на деснте/десяте). Для обозначения цифр 40 и 90 

развились особые восточнославянские формы – сорок и девяносто (вместо ожидаемых 

четыредесятъ и девятьдесятъ). Порядковые числительные имели полную и краткую 

формы – пьрвый и пьрвъ. Др.-яз. обладал широкой системой форм прошедшего времени 

(перфект – неслъ есмь, аорист – несохъ, имперфект – несяхъ, плюсквамперфект – неслъ 

бяхъ). Существовало сложное сослагательное наклонение (быхъ носилъ), но с 13 века 

аорист бяхъ, бы и т. д. перестал изменяться по лицам и установилась общая форма бы. 

Для передачи цели движения использовался супин – форма на -тъ (иду рыбъ ловитъ). 

Система причастий состояла из полных и кратких форм.  
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В др.-яз. произошли важные морфологические процессы: исчезло двойственное число 

(остались лишь реликты), звательная форма, сложное сослагательное наклонение и 

супин (ловитъ → ловить), развилась категория одушевленности (в др.-яз., как и в 

других славянских языках, сначала не было разницы между одушевленными и 

неодушевленными существительными), произошла унификация типов склонения, 

упростилась система прошедших времен (исчезли аорист, имперфект, 

плюсквамперфект), из причастий образовались деепричастия. 

Синтаксическая структура. Предложение др.-яз. отличалось слабой грамматической 

связью членов предложения. Паратаксис (сочинительная связь) преобладал по 

отношению к гипотаксису (подчинительной связи). Широко были распространены 

беспредложные конструкции. Существовал так называемый второй именительный  

(именительный падеж в составе сказуемого при глаголов со значением ‛слыть, 

называться, именоваться’: еже ся нын зоветъ Оугурьское; и паде мертвъ (в 

современном русском языке обычно употребляется творительный падеж) и второй 

винительный (винительный падеж при глаголах назывыать, иметь кого, поставить в 

качестве кого и т. п.: постави Мефодья епископа в Паннонии, хочемъ тя имти соб 

отьца и игумена), которому в современном русском языке соответствует творительный 

падеж.  Именительный падеж ед. ч. женского рода на -а, -я иногда употреблялся в 

функции прямого дополнения в сочетании с инфинитивом переходных глаголов типа 

земля пахати, косить трава. Существовал так называемый дательный 

самостоятельный – простая мысль, требующая подлежащего и сказуемого, выражалась 

сочетанием существительного или местоимения в дательном падеже и согласованного с 

ним причастия (Мстиславу сдящему на обд, приде ему всть).  

Стилистическая структура. В самый ранний период древнерусского литературного 

языка выделялись три стиля: деловой, церковно-книжный (церковно-литературный) и 

светско-литературный (Левин 1964: 21).  
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