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ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

содействовал развертыванию и совершенствованию элементов
общенародного, национального русского языка. Пушкин обогатил язык
русской художественной литературы новыми приемами стилистического
использования народной речи, народной поэзии, новыми правилами
стилистического сочетания и объединения разных элементов
национального языка. Вместе с тем самая структура общерусского
национального языка в ее продуктивных формах и в ее устойчивых
литературных нормах впервые получила свое наглядное
концентрированное и полное выражение в языке Пушкина» [5, С. 90].

В XIX веке развернулась настоящая борьба за утверждение языковых
норм. Столкновение разнородных языковых стихий и потребность в общем
литературном языке поставили проблему создания единых национальных
языковых норм. Становление этих норм проходило в острой борьбе разных
течений. Демократически настроенные слои общества стремились к
сближению литературного языка с народной речью, реакционное
духовенство пыталось сохранить чистоту архаического «словенского»
языка, малопонятного широким слоям населения.

Писатели начала XIX века сделали значительный шаг к сближению
литературного языка с разговорным, в обновлении норм нового
литературного языка. К XIX веку жанр и стиль произведений литературы
уже не определялись твердой прикрепленностью слов, грамматических
форм и конструкций. Возросла роль творческой языковой личности,
возникло понятие истинного языкового вкуса.

В то же время среди высших слоев общества началось чрезмерное
увлечение иностранными словами, грозившее засорением русского языка.
Она велась между последователями писателя Н. М. Карамзина и
славянофила A. C. Шишкова. Карамзин боролся за установление единых
норм, требовал освободиться от влияния трех стилей и церковнославянской
речи, использовать новые слова, в том числе заимствованные. Шишков же
считал, что основой национального языка должен быть
церковнославянский язык. В начале 90-х гг. XVIII века появляются «Письма
русского путешественника» и повести Карамзина. В них культивировался
язык описания, который получил название русского слога. В его основу был
положен принцип сближения литературного языка с разговорным, отказ от
абстрактного схематизма литературы классицизма, интерес к внутреннему
миру человека. Карамзин ставил цель образовать доступный для всех язык:
для книг и для общества, чтобы писать как говорят и говорить как пишут.


