
Происхождение русского языка, его место в классификации языков мира 

Классификация языков — определение места каждого языка среди языков мира; 

распределение языков мира по группам на основе определенных признаков в соответствии 

с принципами, лежащими в основе исследования. 

Вопросы классификации многообразия языков мира, распределения их по 

определенным рубрикам стали активно разрабатываться в начале XIX века. 

Наиболее разработанными и признанными являются две классификации —

типологическая (или морфологическая) и генеалогическая (генетическая). 

Типологическая классификация (первоначально известная как 

морфологическая): 

- базируется на понятии сходства (формального и/или семантического) и 

соответственно различия языков; основывается на особенностях структуры языков (на 

признаках морфологического строения слова, способах соединения морфем, роли флексий 

и аффиксов в образовании грамматических форм слова и в передаче грамматического 

значения слова); 

- цель – сгруппировать языки в крупные классы на основе сходства их 

грамматической структуры (принципов ее организации), определить место того или иного 

языка с учетом формальной организации его языкового строя; 

- основной метод – сравнительно-сопоставительный; 

- основная классификационная категория — тип, класс языков; 

- степень устойчивости классификации — относительна и исторически изменчива 

(так как каждый язык постоянно развивается, меняются его структура и сами теоретические 

основы этой структуры). 

Согласно морфологической классификацией языки распределяются по 4 

классам: 

1) изолирующие или аморфные языки, например, китайский язык, большинство 

языков Юго-восточной Азии. Для языков этой группы характерно отсутствие 

словоизменения, грамматическая значимость порядка слов, слабое противопоставление 

знаменательных и служебных слов. 

2) агглютинативные языки 

В агглютинативных языках каждое морфологическое значение выражено отдельным 

аффиксом, и каждый аффикс имеет одно назначение, вследствие этого слово легко 

расчленяется на составные части, связь между корневой частью и аффиксами слабая. К этим 

языкам относятся тюркские, угро-финские, иберийско-кавказские (например, грузинский). 

Для них характерна развитая система словообразовательной и словоизменительной 



аффиксации, единый тип склонения и спряжения, грамматическая однозначность 

аффиксов. 

3) флективные языки 

Связь между основой и аффиксами более тесная, что проявляется в так называемой 

фузии - слиянии аффикса с основой. К данной группе относятся индо-европейские языки 

(русский, немецкий, латинский, английский, индийский и др.), семитские (арабский, 

еврейский и др.). 

4) инкорпорирующие или полисинтетические языки 

Например, чукотско-камчатский, многие языки индейцев Северной Америки. В этих 

языках в одно сложное целое объединяются все предложение - глагол с субъектом, 

объектом, с определением и обстоятельствами. В полисинтетических языках вне 

предложения нет слов, предложение составляет основную единицу речи. Эта единица 

многосоставная, в эту единицу включены слова, поэтому полисинтетические. 

Культурно-историческая классификация рассматривает языки с точки зрения их 

отношения к истории культуры; учитывает историческую последовательность развития 

культуры; выделяет: 

- бесписьменные языки; 

- письменные языки; 

- литературные языки народности и нации; 

- языки межнационального общения. 

По распространенности языка и количеству говорящих на нем людей 

различают: 

- языки, которые распространены в узком кругу говорящих (племенные языки 

Африки, Полинезии; «одноаульные» языки Дагестана); 

- языки, на которых говорят отдельные народности (дунганский – в Киргизии); 

- языки, на которых говорит вся нация (чешский, болгарский языки); 

- языки, которые используются несколькими нациями, так называемые 

межнациональные (французский – во Франции, Бельгии, Швейцарии; русский, 

обслуживающий народы России); 

- языки, которые функционируют как международные (английский, французский, 

испанский, китайский, арабский, русский). 

По степени активности языка различают: 

- живые – активно функционирующие языки; 

- мертвые (латинский, галльский, готский) – сохранившиеся только в памятниках 

письменности, в названиях мест или в виде заимствований в других языках или 



исчезнувшие бесследно; некоторые мертвые языки применяются и сегодня (латинский – 

язык католической церкви, медицины, научной терминологии). 

Генеалогическая (генетическая) классификация: 

- базируется на понятия языкового родства; 

- цель — определить место того или иного языка в кругу родственных языков, 

установить его генетические связи; 

- основной метод — сравнительно-исторический; 

- основная классификационная категория — семья, ветвь, группа языков; 

- степень устойчивости классификации — абсолютно устойчивая (так как каждый 

язык изначально принадлежит к той или иной семье, группе языков и не может изменить 

характер этой принадлежности). 

В соответствии с этой классификацией выделяют следующие языковые семьи: 

- индоевропейская; 

- афразийская; 

- дравидская; 

- уральская; 

- алтайская; 

- кавказская; 

- китайско-тибетская. 

В индоевропейской семье есть множество ветвей, среди них — славянская (русский 

язык, польский, чешский и т.д.), германская (английский, голландский, немецкий, 

шведский и т.д.), романская (французский, испанский, итальянский, португальский и т.д.), 

кельтская (ирландский, шотландский, бретонский, валлийский). 

Русский язык относится к славянской группе языков и близок по своему строю к 

другим восточнославянским языкам – украинскому и белорусскому. Более далеким 

«родством» он связан с языками других славянских подгрупп, западной (польским, 

чешским, словацким) и южной (серборхорватским, болгарским, словенским). Их сходство 

ощущается интуитивно любым носителем этих языков.  

 

Генеалогическая классификация позволяет представить происхождение языков мира 

в виде дерева, в основе которого праиндоевропейский язык, из которого была образована 

индоевропейская семья языков, одна из наиболее крупных семей языков Евразии. В нее 



включаются более 10 групп («ветвей») языков (объединяющих свыше 150 языков), среди 

которых представлены как живые, так и мертвые языки. 

Русский язык принадлежит к славянской группе, в которой вычленяют три 

подгруппы: а) южно-славянскую: старославянский (мертвый) — первый литературный 

язык славян, созданный первоучителями святыми братьями Кириллом и Мефодием, 

болгарский, македонский, сербский, хорватский, боснийский, словенский языки;  

б) западнославянскую: чешский, словацкий, польский с кашубским диалектом, 

верхнелужицкий, нижнелужицкий, полабский (мертвый) языки; в) восточнославянскую: 

русский, украинский, белорусский языки; всего на славянских языках говорят около 250 

млн человек.  

 

 

 

Карта самопроверки. 

№ Вопрос/задание Ответ 

1 Виды классификаций языков мира.  

2 Какое место занимает русский язык в 

генеалогической классификации? 

 

  

3 Какие существуют три стадии развития 

русского языка?  
  

  

4 Нарисуйте «Генеалогическое древо языков». 
  

 



 


