
 ЛЕКЦИЯ 9. Язык и этнос. Лингвистическая классификация народов мира

Лингвистическая классификация народов мира. Понятия глото- и этногенеза. Языковые семьи в исторической 
ретроспективе. Язык и мышление. Концепции В. фон Гумбольдта и неогумбольдтианцев; идеи американской 
этнолингвистики. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа (Э. Сепир и Б. Л. Уорф). Языковая 
картина мира в отношении к культуре этноса на примере русской традиции (Ю.Д.Апресян, Н.Д.Арутюнова, А.А..
Зализняк и др.) Язык и коммуникативная культура этноса. Языки культуры и их динамика. Языки естественные и 
искусственные. Языковая дискретность: диалект, литературный язык, государственный язык, язык меньшинства, 
язык межнационального общения. Устная и письменная традиция в культуре народов мира. Типы языковых 
контактов: билингвизм, интерференция, субстрат, койне, конвергенция, языковой союз. Язык как фактор 
актуализации этничности. Этнос и языковая политика государства. Типы и теории языкового планирования. 
Полиэтничность и полилингвизм в современном мире. Современная этноязыковая ситуация в России. 
Проблемы сохранения языкового разнообразия в эпоху глобализации.





Глоттогенез (от греч. γλῶττα — язык и γένεσις — происхождение) — процесс становления человеческого 
естественного звукового языка, отличного от других систем знаков. Проблема глоттогенеза продолжает более 
общую проблему возникновения языка.
По различным данным на настоящий момент в мире существует от 5 до 7 тыс. языков (разброс определяется 
разными методиками подсчета, сложностью отличия языка от диалекта и т.д.), тогда как народов – от 800 до 2,5 
тыс.

В современной лингвистике выделяется около 240 языковых семей.  Крупнейшей из них является 
индоевропейская, к ней принадлежат славянские, романские, германские, иранские, балтийские, кельтские, 
индоарийские и ряд других языков, на которых разговаривают народы Европы, Западной Азии (Иран) и Индии, а 
также потомки европейских колонистов в Америке, Океании и Южной Африке. Всего на индоевропейских языках 
говорит более 2,5 млрд. чел.

Следующей по распространенности является сино-тибетская (крупнейшим из языков которой является 
китайский), народы, говорящие на языках этой семьи проживают в Восточной и Юго-Восточной Азии. На языках 
сино-тибетской семьи говорит более 1,1 млрд. человек.

Языки афразийской языковой семьи, делящиеся на семитские, кушитские, чадские, египетские и ряд других 
языков. По разным подсчетам на этих языках говорит от 250 до 300 млн. чел.

На языках австронезийской языковой семьи говорит около 225 млн. человек, проживающих в Индонезии и 
Полинезии.

Дравидская (дравидическая) языковая семья имеет распространение в Центральной и Южной Индии, на ее 
языках разговаривает около 155 млн. чел.

Аустроазиатская языковая семья включает в себя вьетнамские и кхмерские языки, на которых говорит около 83 
млн. чел.





Грамматика 
(Букварь) 
церковнослав
янского языка 
1618 года

«Грамматика» Смотрицкого. 
Издание 1721 года. Москва

«Российская грамматика» 
Михаила Ломоносова 
(1711—1765), опубликованная в 
1755 году. В ней со всей 
полнотой описывался русский 
язык того времени, впервые 
фактически устанавливалась 
норма литературного языка.

В 1708 г. был создан русский гражданский шрифт. 
В 1710 г. был утверждён образец нового шрифта 
азбуки



Языковая картина мира — исторически сложившаяся в 
обыденном сознании данного коллектива и отражённая в 
языке совокупность представлений о мире, определённый 
способ восприятия и устройства мира, концептуализации 
действительности. Считается, что каждому естественному 
языку соответствует уникальная языковая картина мира.

Понятие языковой картины мира восходит к идеям В. фон 
Гумбольдта и неогумбольдтианцев (Л. Вайсгербер и др.) о 
внутренней форме языка, а также — к идеям американской 
этнолингвистики, к так называемой гипотезе лингвистической 
относительности Сепира-Уорфа.

- языковая картина мира есть следствие исторического развития этноса и языка, а с другой стороны, причина их дальнейшего 
развития;
- языковая картина мира чётко структурирована и в языковом выражении является многоуровневой
- языковая картина мира изменчива во времени;
- языковая картина мира создает однородность языковой сущности, способствуя закреплению языкового и культурного 
своеобразия в видении мира и его обозначения средствами языка;
- языковая картина мира существует в самосознании общности и передается последующим поколениям через 
мировоззрение, правила поведения, образ жизни, запечатлённые средствами языка;
- картина мира какого-либо языка является его преобразующей силой, формирующей представление об окружающем мире 
через язык как «промежуточный мир» у носителей этого языка;
- языковая картина мира конкретной языковой общности — это её общекультурное достояние.



Естественные языки - это исторически сложившиеся в обществе звуковые (речь), а затем и графические 
(письмо) информационные знаковые системы. Они возникли для закрепления и передачи накопленной 
информации в процессе общения между людьми. Естественные языки выступают носителями многовековой 
культуры и неотделимы от истории народа, владеющего им. Словарь и грамматические правила естественного 
языка определяются практикой применения обычно бывают формально зафиксированы.

Искусственные языки — специальные языки, которые, в отличие от естественных, сконструированы 
целенаправленно. Таких языков существует уже более тысячи, и постоянно создаются всё новые и новые.

Эксперты ЮНЕСКО в 1953 г. предложили разграничить понятия «государственный язык» и «официальный 
язык»:

Государственный язык — язык, выполняющий интеграционную функцию в рамках данного государства в 
политической, социальной и культурной сферах, выступающий в качестве символа данного государства.
Официальный язык — язык государственного управления, законодательства, судопроизводства.
Эти два определения воспринимаются как разъяснительно-рекомендательные, не обязательные для всех стран

В некоторых странах (Албания, Франция, Германия, Литва и др.) это единственный государственный язык. 
В ряде стран (Белоруссия, Бельгия, Канада, Финляндия, Афганистан, Парагвай, Боливия, Индия, Швейцария, ЮАР и др) 
существует несколько государственных языков.
В Ираке, Италии, Испании и Россия, существует один государственный язык для всей страны и, в дополнение к нему, 
государственные языки для отдельных регионов (например, татарский язык в Татарстане). 
В США нет государственного языка для всей страны, но есть таковой для отдельных штатов. 
в некоторых странах понятие государственного языка отсутствует, например, в Австралии, Эритрее, Люксембурге, Швеции 
или Тувалу. Однако, де-факто существует какой-то один основной язык.



Мировой язык - язык, использующийся в сфере официальных 
международных отношений.
Мировые языки - это языки, имеющие юридически закрепленный статус 
официальных и рабочих языков международных организаций и конференций 
(ООН, ЮНЕСКО и т.п.): английский, арабский, испанский, китайский, русский, 
французский, включенные в программы обучения разных стран в качестве 
иностранных языков.

Язык межнационального общения — язык-посредник, используемый народами 
многонационального государства для взаимного общения, например, русский 
язык в качестве средства общения в России.

Миноритарный язык - язык национального (этнического) меньшинства, 
выполняющий значительно меньше социальных функций, чем мажоритарный 
язык. Его использование ограничено административными территориями 
проживания основной массы его носителей. В Канаде 50 индейских языков 
являются миноритарными. 

В России миноритарные языки представлены на Крайнем Севере, в Сибири, на 
Дальнем Востоке: ительменский, кетский, нанайский, хантыйский, чукотский, 
эвенский, в Дагестане – андийский, бежтинский, кубачинский, тиндинский, 
цахурский и др.

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств 
/European Charter for Regional or Minority Languages/Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires принята в Страсбурге 5 ноября 1992 г. на английском и 
французском языках. Хранится в архиве Совета Европы



В многоязычных и полиэтничных государствах важную роль играет языковая политика/ «языковое строительство» / 
«языковое планирование».

Языковая политика в России — система мероприятий в сфере языковой ситуации России, проводимая властями и 
общественными институтами страны.

В основном, языковая сфера регулируется двумя нормативно-правовыми актами — Законом «О языках народов Российской 
Федерации» 1991 г. и Законом «О государственном языке Российской Федерации»

Государственным языком России на всей её территории в соответствии со статьёй 68 Конституции является русский 
язык. Республики, входящие в состав страны, вправе устанавливать свои государственные языки, которые употребляются 
наряду с государственным языком Российской Федерации. Вместе с тем право республик устанавливать свои государственные 

языки не означает права национальных меньшинств на государственный статус их языков.


