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РУССКИЙ язык

жениями и оборотами. Армия, моряки и рабочие явились главными проводниками этих токов низовой городской речи в литературный язык первого периода революционной эпохи.

Но культурный рост демократии, масс в процессе строительства новой социалистич. культуры привел к коренному изменению норм их разговорной речи, к сближению их с общим разговорным языком советской интеллигенции.

Правда, в области городского просторечия еще заметны резкие диалектальные различия. В современном городском языке еще рельефно выступает несколько обособленных арго. Но они уже не влияют на общелитературную норму. Общий разговорный язык впитывает и постепенно поглощает мелкие диалекты, вытесняя их. В Р. я. после революции, в противоположность предыдущим этапам истории, не происходит распада, не усложняется его жанровая дифференциация, не умножаются диалекты.

Наоборот, отчетливо выступают объединительные тенденции, происходит общенациональная концентрация Р. я. Пролетарская революция, уничтожив эксплоататорские классы, вызвала широкую демократизацию разговорного и отчасти письменного (газетного, публицистического, научно-популярного) языка. — Пристрастие к диалектизмам и арготизмам, подхваченным у люмпен-пролетариата, быстро изжило себя. Оно встретило резкий отпор со стороны великого пролетарского писателя А. М. Горького. В социалистической культуре исчезает пропасть между городом и деревней. Сближение местной речи с литературным языком происходит в процессе культурного развития крестьянских масс, из среды к-рых, так же как и из рабочей среды, вырастают новые кадры советской интеллигенции. Литературная речь становится органич. элементом мышления передового крестьянства. Проблема борьбы литературного языка с местными говорами почти снимается, т. к. основная масса крестьянства уже не противопоставляет себя в языковом отношении городу. Сохраняющиеся элементы диалектальной лексики не создают резкого отчуждения областных диалектов от общенационального языка. Часть диалектизмов усваивается литературным языком и растворяется в нем.

Конечно, гораздо устойчивее фонетические и морфологические различия между областными наречиями и говорами. Р. я. делится на наречия: 1) северное — общие признаки: бканье, произношение «е» безударного как «ё» («село», «весна»), «г» взрывное, окончание третьего лица глаголов твердое («идет», «идут»); 2) южное — общие признаки: йканье, «г» фрикативное, окончание «т» в глаголах мягкое («идеть», «идуть»).

Границей (в очень грубых чертах) между этими двумя наречиями является линия Псков  — Тверь — Москва — Пенза — Саратов; на С., С.-В. и В. от нее — северно-русское наречие, на Ю.-З. и 3. — южно-русское, граничащее на 3. с белорусским яз., на Ю. — с украинским и простирающееся до Сев. Кавказа включительно. Вокруг указанной границы двух главных рус. наречий давно образовалась широкая полоса т. н. средне-русских говоров, являющихся средними не только по географич. положению, но и по своему звуковому составу. По проис-< хождению это — северно-русские говоры, сохраняющие свои северно-русские черты: «г» взрывное и «т» твердое в глагольных окончаниях, но под влиянием соседних южно-русских говоров утратившие бканье и усвоившие йка  — 778

нье. Но картина современных отношений между говорами неясна. Почти не изучены диалектальные и этнографии, перегруппировки народных говоров после победы Великой Октябрьской социалистич. революции.

Процесс эволюции национального Р. я. советской эпохи отражает быстрый рост советской культуры. «Борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка есть борьба за орудие культуры. Чем острее это орудие, чем более точно направлено  — тем оно победоносней» (Горький М., О литературе, 1937, стр. 147).

В эпоху всеобщего кризиса капитализма русский язык — как язык передового отряда мировой социалистической революции и ее вождей Ленина и Сталина — становится наиболее активным очагом международных языковых влияний. Интернациональное значение приобрели, напр., слова «совет», «большевик», «колхоз» и др. Множество советских терминов и выражений «калькируется», т. е. буквально передается на разных языках мира (напр., «ударник»  — нем. Stossarbeiter, англ. shock-worker, франц. ouvrier de choc; «социалистическое соревнование»  — нем. sozialistischer Wettbewerb, англ. socialist-competition, франц. Emulation socialiste и др.). Еще в 1919 Ленин говорил: «Мы достигли того, что слово „Совет" стало понятным на всех языках» (Ленин, Соч., т. XXIV, стр. 49).
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