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ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

важное общественное значение: он должен был служить двум
взаимосвязанным целям – патриотическому воспитанию юношества и
прославлению государства.

Расцвет литературы в XIX веке оказал большое
влияние на развитие и обогащение русского языка. В
первой половине XIX века процесс создания русского
национального языка был завершен.

Как всякий живой язык, русский язык
постоянно развивается, обогащается новыми
элементами, и естественно, что за годы советской
власти в нем произошло много изменений.
Наиболее заметны изменения в лексике, причем
основной причиной лексических новаций является
необходимость называть новые явления,
вызванные изменениями в общественно-
политической жизни, в науке и технике, в культуре

и спорте и т.д. [4, С. 591].

После 1917 года происходит значительное изменение и в нормах
русского языка. Изменяется социальная база носителей языка. Развитие
народного образования, издательской деятельности, интерес широких масс
к литературе и публицистике, появления радио и т.д. привели к тому, что
функции литературного языка усложнились и расширились. Возникли
новые условия взаимоотношений между литературным и нелитературным
языком. Происходят изменения в экспрессивной окраске некоторых слов
(господин, барин). Язык коммунистической партии, ее вождей оказывает
влияние на литературный (например, головокружение от успехов, догнать
и перегнать). Экстралингвистические факторы влияют на образование
новых слов и выражений (совет, пятилетка, колхоз, вредительство).
Обогащается специальный технический язык в связи с достижениями в
науке и технике и т.д.

Что же касается собственно словообразовательных неологизмов
советской эпохи, то они достаточно хорошо известны широкому кругу
носителей русского языка. Массовое движение за ударный труд породило в
30-х годах слово ударник, освоение целинных и залежных земель дало
жизнь в 50-х годах слову целинник (оба слова образованы по старому,
исконно русскому образцу «основа прилагательного + суфф. –ик»…).
Развивались новые отрасли физики – атомная, ядерная физика – и ученых,
специалистов в этих областях, стали называть атомщиками, ядерщиками;
появились в армии ракетные войска – и с ними как бы заново родилось


