
               

Генеалогическая классификация языков. 

  

1)         “Все языки, происходящее из одного праязыка, образуют языковой род, 

или языковое дерево, которое затем делится на языковые семьи, или 

языковые ветви” (с.91). 

2)         Индоевропейский праязык сначала разделился на (1) славяно-

германский, который позднее расчленился на германский и славо-

литовский, а еще позднее на германский, литовский, 

славянский; (2) арио-греко-итало-кельтский, который получил 

развитие в двух направлениях – (а) распался на греко-итало-кельтский, 

далее на итало-кельтский и соответственно на кельтский, италийский, 

а также на албанский и греческий; (б) распался на арийский и далее – 

на иранский и индийский. 

  

Таким образом, Август Шлейхер является основоположником так называемой 

так называемой г е н е а л о г и ч е с к о й (=родословной) классификации 

языков. Данная классификация строится, прежде всего, на сходстве корней, 

например, в терминах родства, в названиях частей  тела, в числительных, 

названиях животных, времен и др., ср. 

  

                             Отец        Дочь       Вода       Лето          Хороший 

Немецкий             Vater      Tochter    Wasser     Sommer      gut 

Английский          father     daughter    water       summer      good 

Голландский         vater      dochter      water       zomer         good 

Шведский              fader      dotter        vatten      sommar      got 

Более современная генеалогическая классификация выглядит 

сокращенном  варианте сл. образом: 

  

I.                   1. Индоевропейские языки: 



1.1      Индийская группа (население, говорящее на языках этой группы 

не является древнейшим в Индии, оно переселилось сюда с 

европейской территории); 

1.2      Санскрит ведический – мертвый язык (первая половина второго 

тысячелетия до н.э.); (санскрит = “обработанный”). 

1.3      Санскрит классический – мертвый язык (литературный язык 

древней Индии в II-VII в н.э.); 

1.4      Хиндустани (Северная Индия) имеет две литературные формы: 

Хинди (в наст. время гос.язык Индии) и Урду (гос.яз. Пакистана, 

в этом языке много заимствованных иранских и арабских слов). 

1.5      Маратхи (Западная Индия); 

1.6      Бенгали (государство Бангладеш) 

………………………………………………………………………….. 

2.     Иранская группа (Иран. Афганистан. Пакистан). 

2.1      Персидский (фарси или фарсидский). 

2.2      Афганский (пушту, пашто) – Афганистан, Пакистан. 

………………………………………………………………………….. 

3.     Славянская группа. 

3.1      Русский. 

3.2      Украинский. 

3.3      Белорусский. 

3.4      Болгарский. 

………………………………………………………………………….. 

4.     Балтийская группа. 

4.1      Литовский. 

4.2      Латышский. 

………………………………………………………………………….. 



5.     Германская группа. 

5.1      Скандинавская подгруппа 

5.1.1      Датский. 

5.1.2      Шведский. 

5.1.3      Норвежский. 

5.1.4      Исландский. 

5.2      Западногерманская подгруппа. 

5.2.1      Немецкий. 

5.2.2      Голландский. 

5.2.3      Фламандский. 

5.2.4      Английский. 

5.2.5      Фризский. (в Нидерландах). 

5.3      Восточногерманская подгруппа. 

5.3.1      Вестготский (был распространен в Испании и Северной 

Италии) и Остготский (побережье Черного моря и южное 

Поднепровье) – мертвые языки. 

6.     Романская (италийская) группа. 

6.1      Латинский (литературный государственный язык Древнего Рима) 

– мертвый язык: 

6.2      Итальянский 

6.3      Французский. 

6.4      Испанский. 

6.5      Румынский. 

6.6      Молдавский. 

7.     Кельтская группа. 

7.1      Ирландский. 



7.2      Шотландский. 

7.3      Бретонский (полуостров Бретань во Франции). 

7.4      Уэлсский (уэйлзский), или валлийский (в Англии в Уэльсе). 

…………………………………………………………………………. 

II.                Финно-угорские (угро-финские) языки. 

1.     Прибалтийско-финская группа – финский (суоми), эстонский, 

карельский, а также веппский, ижорский, ливский и водский; 

На водском и ижорском говорит только старшее поколение (эти 

языки сложились в эпоху Новгородского государства). В русских 

летописях эстонцы назывались чудью, сами эстонцы называли свой 

язык maakeel – “язык нашей земли”. Письменность на основе 

латинской графики. 

2.     Волжская группа – мордовский (эрзя-моровский и мокша-

мордовский литературные языки) и марийский (луговой 

марийский и горномарийский литературные языки); 

3.     Пермская группа – удмуртский, коми (коми-зырянский и коми-

пермяцкий литературные языки); 

4.     Угорская группа – венгерский, хантыйский и мансийские языки. 

Ханты и манси живут в бассейне реки Обь в Ханты-Мансийском 

национальном округе и соседних районах. Название венгры 

появилось в Западной Европе в конце IX в.н.э. Старое название – 

угры. 

5.     Саамская группа – саамский язык. Название языка восходит к 

названию лопари от финского lape  или шведского lapp – место. 

Он распространен на Кольском полуострове и в северных районах 

скандинавских стран и Финляндии. 

III.             Тюркская семья языков. 

1.     Западнотюркские языки. 

1.1   Булгарский (язык государство булгар по Волге в VI-XIV вв.) – 

мертвый язык. 

1.2   Хазарский язык (VI-X вв.) – мертвый язык. 

1.3   Турецкий. 



1.4   Татарский. 

………………………………………………………………………….. 

2.     Восточная часть тюркских языков. 

2.1   Алтайский. 

2.2   Тувинский. 

2.3   Киргизский. 

2.4   Якутский. 

*********************************** 

  

Современная морфологическая классификация языков восходит 

главным образом к классификации языков Гумбольдта. 

Основные исходные положения морфологической классификации 

сводятся к следующим: 

-         МК строится на основе сходства самой языковой структуры языков 

(а не на основе их материального сходства, связанного с их 

происхождением). 

-         Языки классифицируются не по генетическому родству, а по 

структурным сходствам. 

-         Сходства по тому или иному принципу (совокупности признаков) 

свидетельствуют об одном и том же языковом типе. 

-         Выделяются следующие основные типы морфологической 

классификации языков: (1) флективный, 

                                                                    (2) агглютинативный, 

                                                           (3) инкорпорирующий, 

                                                           (4) изолирующий. 

  

1.     Флективные языки. К ним относится индоевропейская семья языков, а 

также семито-хамитские языки (семитская группа: мертвые языки – аккадский 

язык с вавилонским и ассирийским диалектами, древнееврейский, 



финикийский, арамейский … берберо-ливийская группа (Северная Африка – 

Марокко, Алжир): жив. языки: кабильский, тамазигт, риф, шлех и др.) 

Черты флективного строя: 

1)     изменение, варьирование основы (корня) слова в процессах 

словообразования и формообразования; 

2)     нестандартность аффиксов; 

3)     явление фузии; 

4)     отдельно взятый слог не является значимой единицей, ср. бе-рег, хо-

дить, ру-ка-ви-ца. 

1.     Изменение основы. 

Наблюдается так называемая внутренняя флексия – чередование 

гласных и согласных звуков, ср. 

русс. сон-сна, день-дня, ухо-уши, ношу-носишь, нем. fahren-fuhr, 

ziehen-zog, англ. foot-feet, spring-sprang-sprung. 

Внутренняя флексия в немецком языке проявляется в виде умлаута, ср. 

Mutter-Mutter. 

2.     Нестандартность аффиксов – многозначность, 

полифункциональность внешних флексий. Грамматические связи и 

значения могут быть выражены с помощью одной и той же морфемы 

ср. русс. рукам (дат. множ.ч.). 

3.     Фузия. Слияние звуков на стыке корня и префикса или постфикса, 

ср. сзади - /ззад,  ь/; городской - /гърацкоj/. Границы флективных 

морфем расплывчаты, часто сливаются с корнем, ср. уч-т-ель, Sattler 

(Sattel). 

  

2.     Агглютинативные языки. 

Сюда относятся языки тюркской группы, угро-финская, монгольская группа и др. 

Агглютинация – склеивание, от лат. agglutinare – склеивать. 

Основные черты: 

1)         неизменяемость основы (корня) слова в процессах формо- и 

словообразования; отсутствует внутренняя флексия – чередование 

согласных и гласных. 



2)         стандартность, однозначность аффиксов; 

Примеры: 

тюрк. el-ler-e (рукам), где –ler (мн.ч.), -с (дат.п.); 

at-lar-da (на лошадях); 

git-er-nim – я ухожу/уйду, где er – служит для выражения категории настоящего 

времени; im – указывает на первое лицо;  git – означает „уходи“. 

Итак, агглютинативные аффиксы автономны в пределах словоформы и не 

сливаются с корнем (поэтому их называют „прилепами“). Признаки 

агглютинативности встречаются также в русском языке, ср. 

суффикс прошедшего времени глаголов –л, а также возвратная частица –ся. 

  

3.     Изолирующие (корневые, аморфные) языки. 

Характеризуются неизменяемость слов. Форма слова как бы не зависит от других 

слов в предложении, она дана изолированно, самостоятельно. К данному типу 

относятся китайско-тибетские языки. 

Особенности корневых языков: 

1)     практически полностью отсутствует аффиксальное словоизменение и 

аффиксальное словообразование; 

2)     каждый слог обычно обладает тем или иным значением, в этом отношении он 

сопоставим скорее с русскими морфемами или односложными словами, но не 

с русскими слогами; 

3)     каждый (ударный) слог характеризуется специфическим тоном; 

4)     господствует строгий порядок слов и широко используются слова служебного 

и полуслужебного характера. 

Примеры: 

Односложные слова: кит.хэ – река, тянь – небо, шань – гора, ци – знамя, хун – 

красный. 

Изолирующие языки (китайский) содержит слова, которые не изменяются 

грамматически, обладая лишь лексическим значением, ср. аналогично в русск. 

вчера, сегодня, много. 



  

Многосложные слова: кит. вей-син (спутник), где вей= караулить, син=звезда; 

бань-гун-ши (кабинет), где = делать, гун=работа, ши=комната. 

Роль суффикса выполняет морфема, которая употребляется как самостоятельное 

слово, ср. 

гун-жень (рабочий), букв.работа+человек; 

нюйжень (женщина); 

наньжень (мужчина); 

шаньжень (торговец); 

цзюньжень (военный). 

В зависимости от порядка слов (позиции, в предложении) одно и то же слово без 

изменения своей структуры может выступать как в роли подлежащего, так и 

дополнения. ср. 

Mao па гoy, гoy бу па мао. Кошки (мао) боятся (па) собак (гоу), а собаки (гоу) не 

(бу) боятся (па) кошек (мао). 

  

4.     Инкорпорирующие (полисинтетические) языки. 

Лат. incorporare – присоединить, включать. Греч. polys – много, synthetis – 

соединение. 

К этому типу относятся чукотский и юкагирский языки, а также некоторые 

американских индейцев. 

 Все синтаксические отношения выражаются в рамках единого 

комплекса (слитное написание слов), ср. 

чукот. тан`клявол – хороший человек (тан' – хороший, клявол - 

человек); 

чукот. ынныткэркын (ынны-ткэ-ркын)= букв. рыбопахнет, где ркын – 

глагольный суффикс, ткэ – видоизменение основы тыкэ (тыкэркын кын=пахнет), 

ынны – основа слова ынныт (=рыбы). 

Инкорпоративные элементы не изменяемы и образуют с элементами 

справа и слева рамочную конструкцию. Это можно продемонстрировать 

приблизительно такой несколько искусственной русской фразой, ср. 



Я так всегда везде говорю. 

 ********************************************* 

Фортунатов разработал свою морфологическую (типологическую) 

классификацию языков: 

                1.Флективные языки (при образовании новых форм в них 

используются aффиксы и внутренние флексии. Пример: индоевропейсие языки) 

                2.Флективно-агглютинативные языки (объединяют некоторые 

признаки флективных и агглютинативных языков, напр., используется внутр. 

Флексия, ср. араб. qatala -  "он убит"; qutila - "он был убит". Аффиксы в этих 

языках присоединяются к основе примерно также, как  и прилепы в аггл.языках. 

К этой группе относятся семитские языки 

               3. Агглютинативные языки. Для них не характерна внутр. флексия. К 

неизменяемой основе как бы "приклеиваются"  однозначные аффиксы. Напр., 

в турецком языке формы слова dam (крыша) образуются сл. образом: 

                           damda (местн.пад. ед.числа "на крыше"); 

                           damlar (имен.пад., множ.числа "крыши"); 

                           damlara (местню падю множ. Числа "на крышах"). 

                4. Корневые языки (китайский, вьетнамский и др.). Характеризуются 

отсутствием форм слов, склонения и спряжения. Однако "корневые языки", не 

имея форм отдельных слов, могут имет формы словосочетаний, отличающиеся 

друг от друга порядком следования, расположением. 

                5.Полисинтетические языки (языки американских индейцев). По 

образованию форм отдельных слов они сходны с агглютинативными языками. 

Но в этих языках слова сливаются в единое "слово-предложение", ср. ninakakwa 

(="я ем мясо"). 

************************************************************* 

Фузия и агглютинация как виды аффиксации 

Аффиксация 

  

Фузия 



-вид аффиксации, при котором возможно формальное проникновение 

контактирующих морфем, поэтому проведение границ между морфемами 

затруднено 

 Отличия: 

1. Аффиксы многозначны (кумулятивны), т.е. один аффикс может выражать 

несколько грамматических значений 

2. Аффиксы омосемичны, т.е. несколько аффиксов могут выражать одно 

грамматическое значение 

3. Корень может меняться в фонемном составе 

4. Характер соединения аффиксов с корнем - сплав 

  

Агглютинация 

- вид аффиксации, при котором к корню или основе присоединяются 

однозначные стандартные аффиксы, при этом границы между морфемами четко 

обозначены 

 1.Аффиксы однозначны 

2. Аффиксы стандартны 

 3. Корень не меняется 

 4. Характер соединения с корнем – механическое склеивание 

  

  

  

 


