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План



1) язык не от 
человека 
(божественный 
дар), 

2) язык от человека.

Теории о происхождении         
русского языка



1. Теория звукоподражания. Суть  её состоит в том, что 
«безъязычный человек», слыша звуки природы, 
старался подражать этим звукам своим речевым 
аппаратом. Язык возникает и развивается у человека 
совместно с мышлением, а при звукоподражании 
мышление сводится к фотографии. Для того чтобы 
«звукоподражать», надо в совершенстве уметь 
управлять речевым аппаратом, чем первобытный 
человек с неразвитой гортанью не мог владеть.



2. Теория междометий заключается в том, 
что первобытные люди инстинктивные 
животные вопли превратили в 
«естественные звуки» – междометия, 
сопровождающие эмоции, откуда якобы 
произошли и все иные слова. 

Причина возникновения языка 
сторонниками этой теории сводится к 
экспрессивной функции. Эмоций и 
желаний не лишены и животные, однако 
языком они не обладают. 



3. Теория «трудовых выкриков» 
сводилась к тому, что язык возник из 
выкриков, сопровождавших 
коллективный труд. Ни одной 
функции, характеризующей язык, в 
этих «трудовых выкриках» 
обнаружить нельзя, так как они и не 
коммуникативны, и не номинативны, 
и не экспрессивны.



4. С середины XVIII в. появилась «теория 
социального договора». У Руссо было 
толкование в связи с его теорией двух 
периодов в жизни человечества: первого 
– «природного», когда люди были частью 
природы и язык «происходил» от чувств, 
и второго – «цивилизованного», когда 
язык мог быть продуктом «социальной 
договоренности».



Возникновение письменности 
на Руси



Возникновение славянской письменности берет свое 
начало в IX веке, именно в то время был составлен 
алфавит. Моравский князь Ростислав попросил 
Византийского императора Михаила III перевести 
христианские богослужебные книги с греческого на 
славянский язык.

Это задание было поручено греческим монахам 
Кириллу и Мефодию. Именно они и составили 
первую славянскую азбуку, сначала была составлена 
глаголица, а потом кириллица. 

Возникновение письменности 
на Руси



На основе кириллицы возникла не только 
русская письменность, но и письменность 
других славянских народов. Кириллица 
была значительно проще глаголицы по 
написанию букв, и именно поэтому 
получила более широкое 
распространение. Создание славянского 
алфавита имело огромное значение для 
культурного и научного развития нашего 
народа. 

Возникновение письменности на Руси



Азбука была переработкой 
византийского алфавита. Было в 
ней 43 буквы, 24 из них братья 
взяли из греческого уставного 
письма, а остальные 19 придумали. 
Необходимость придумывать новые 
звуки возникла из-за того, что 
славянский язык содержал звуки, 
не характерные для греческого 
произношения. 



Кириллица



Азбука



Родственные славянские языки



Лексика русского языка 
с т.з. происхождения

1. Исконная русская 
лексика.

2. Заимствованная 
лексика.



Пласты исконно-русской лексики

1. Индоевропейская лексика (числительные 
первого десятка, термины ближайшего 
родства …).

2. Общеславянская лексика (знамя, борона, 
грабли, мотыга, соха, крупа, мука …).

3. Восточнославянская лексика (волынка, 
вор, галка, ерзать, хрупкий, чахнуть…).

4. Собственно-русская лексика (бабочка, 
барышня, варежка, ладонь, колхоз, 
луноход…).



Заимствованная лексика
� Из старославянского языка (плен, шлем, 
ладья, равный, невежда, освещение, единый, 
небо, надежда, битва, жизнь…).

� Из греческого языка (ангел, монах, лампада, 
сахар, уксус, тетрадь, баня…).

� Из латинского языка (декан, диктант, 
каникулы, школа, экзамен…).

� Из тюркских языков (башмак, сарафан, утюг, 
деньги, чугун, атаман, карандаш, товарищ…).

� Из немецкого языка (патрон, агент, акция, 
бухгалтер, контора, редька, картофель…).

� Из французского языка (бигуди, рояль, 
пальто, контроль, коньяк, канделябр…).

� Из английского языка (клуб, лидер, футбол, 
вокзал, теннис, старт, финиш, 
магнитофон…).



Типы заимствований
� Собственно заимствования: gitarra 

(исп.) – гитара).
� Интернациональные заимствования, 
функционирующие в разных языках: 
география, опера, ария, революция, 
такси, библиотека.

� Экзотизмы, передающие национальную 
специфику: ланч, леди, чадра, аул, 
галушки…).

� Варваризмы: alma mater, tête-a-tête, 
persona grata…

� Кальки (перевод иностранного слова): 
гвоздь программы, (гумман-лат.)ность…



Признаки заимствований
� Начальное «а» (95 % слов).
� Начальное «э».
� Наличие «ф», «шт», «кс», «пс», «дж», 

«тч», «ык», «ча».
� Сочетание «согласный» + «ю».
� Сочетания «г,к,х» + «е». 
� Окончание «ция, ия». 
� Суффиксы «ур», «ум», «тор», «ирова», 

«ад», «аж», «есс», «ер».
� Приставки «пан», «анти», «архи», «ре», 

«де», «контр», «ультра».
� Отсутствие склонения.



Старославянизмы вошли в русскую 
речь через язык переводов с 
греческого языка богослужебных и 
канонических книг. Древнейший 
литературный язык – 
старославянский 
(церковнославянский или 
древнеславянский), использовался 
на Руси с 10 века, после принятия 
ею христианства в 988 году.



1. наличие неполногласных 
старославянских сочетаний ра, 
ла, ре, ле  на месте русских 
полногласных сочетаний оро, 
оло, ере, еле (ело):
нрав – норов, глад – голод,  
брег – берег

Фонетические признаки



2. старославянское ра, ла в 
начале слова на месте русских 
ро, ло:
равный – ровный, ладья – лодка;
3. старославянское жд на месте 
русского ж:
вождь – вожак, гражданин – 
горожанин;



4. старославянское Щ на месте 
русского Ч: освещать – свеча;
старославянские суффиксы 
причастий: ущ, ющ, ащ, ящ 
вместо русских уч, юч, ач, яч:
текущий – текучий, горящий – 
горячий;

  



5. в начале слова 
- наличие А вместо русского Я: 
агнец – ягненок, аз – я;
- наличие Е вместо русского О: 
единица – один, есень – осень;
- наличие Ю вместо русского У: 
юг – древнерусск. уг, юродивый – 
уродливый.



1.старославянские приставки воз-, 
из-, низ-, пред-, чрез-: избрать, 
воздать, низвергнуть, 
предпочесть, чрезмерный;
2. старославянские суффиксы:      -
ств, -знь, -ство, -ыня, -чий, -тв: 
шествие, бедствие, зодчий, битва, 
святыня, жизнь, злодейство;

Словообразовательные признаки



3. первые элементы благо –,    
бого –,  добро –,  зло –,  суе –       
в сложных словах: благодеяние, 
добродетель, злословие, 
суеверие.



Среди устаревших слов особую 
группу составляют и с т о р и з м ы - 
названия исчезнувших предметов, 
явлений, понятий: опричник, 
кольчуга, жандарм, городовой, гусар, 
гувернер и т. п. 

Устаревшие слова: историзмы и 
архаизмы



К архаизмам относятся названия 
существующих в настоящее время 
предметов и явлений, по каким-либо 
причинам вытесненные другими словами, 
принадлежащими к активному 
лексическому запасу: вседневно - всегда, 
комедиант - актер, надобно   надо, ведать   
знать. Главное отличие от историзмов - 
наличие синонимов в современном языке, 
лишенных оттенка архаичности.



l. Лексические архаизмы - слова, 
устаревшие во всех своих значениях: льзя 
(можно), брадобрей ( парикмахер), зело 
(очень), ведать. 

2. Лексико–словообразовательные 
архаизмы - слова, у которых устарели 
отдельные словообразовательные 
элементы : рыбарь, кокетствовать, 
вскольки (поскольку), рукомесло 
(ремесло).

Типы архаизмов



3. Лексико-фонетические архаизмы - 
слова, у которых устарело их 
фонетическое оформление, 
претерпевшее в процессе 
исторического развития языка 
некоторые изменения : солодкий, 
ворог, младой, брег, нощь, свейский 
(шведский) , аглицкий (английский). 

Типы архаизмов



4. Лексико-семантические архаизмы   
слова, утратившие отдельные 
значения : гость - ' купец', позор -� ' 
зрелище', пошлый - ' популярный', 
мечта - ' мысль'.

Типы архаизмов



В пассивный состав лексики входят и 
неологизмы - новые слова, которые еще 
не стали привычными и повседневными 
наименованиями соответствующих 
предметов, понятий. Лексикон языка 
постоянно пополняется, однако со 
временем новые слова осваиваются и 
переходят из пассивного словарного 
запаса в активный. 

Неологизмы



В зависимости от способа появления 
различают неологизмы лексические, 
которые создаются по продуктивным 
моделям или заимствуются из других 
языков (земляне), и семантические 
(сигнал как сообщение о чем-либо), 
которые возникают в результате 
присвоения новых значений уже 
известным словам.

Неологизмы



В зависимости от условий создания 
неологизмы следует разделить на 

- общеязыковые, появившиеся вместе с 
новым понятием или новой реалией, 

- индивидуально-авторские 
(окказиональные), введенные в 
употребление конкретными 
авторами.

Неологизмы



Подавляющее большинство 
неологизмов относится к первой 
группе. Ко второй группе относят 
неологизмы, введенные М.В.
Ломоносовым:  созвездие, 
полнолуние, притяжение; 
Карамзиным - промышленность, 
будущность и др . 

Неологизмы



Русский язык - это национальный язык русского 
народа, форма русской национальной культуры; 
это родной язык русских людей. Русский язык – 
один из наиболее развитых языков мира. Он 
обладает богатым словарным фондом и 
терминологией по всем отраслям науки и 
техники, выразительной краткостью и ясностью 
грамматических средств, способностью 
отразить всё многообразие окружающего мира. 
Согласно Конституции Российской Федерации 
русский язык является государственным языком 
Российской Федерации на всей её территории. 

Значение русского языка в мире



Русский язык – это не только государственный 
язык Российской Федерации. Он относится к 
числу мировых языков, то есть таких языков, 
которые служат средством международного 
общения народов разных государств. Из более 
чем двух с половиной тысяч языков, известных 
в мире, международное общение обеспечивает 
группа наиболее развитых мировых языков, так 
называемый клуб мировых языков. 
Выдвижение языка на роль мирового 
определяется общечеловеческой значимостью 
культуры, созданной на этом языке. 

Значение русского языка в мире



ЯЗЫК И РЕЧЬ (сопоставление)
� Язык – это средство 
общения

� Язык социален, 
принадлежит обществу

� Язык не связан с 
категориями 
пространства и времени

� Язык пассивен и статичен
� Язык не зависит от 
ситуации общения

� Язык творит речь

� Речь – это само общение

� Речь индивидуальна

� Речь реализуется в 
пространстве и во 
времени

� Речь активна и динамична

� Речь обусловлена 
контекстуально и 
ситуативно

� Речь творит язык



Государственный язык

Это язык, который используется 
в высших органах власти и 
управления России, в 
официальном 
делопроизводстве и переписке 
российских учреждений и 
предприятий, в СМИ, в 
образовательной сфере.



Речевая деятельность – 

совокупность психофизических 
усилий человеческого 
организма, необходимых для 
построения речи.



Виды речевой деятельности

�Говорение
�Слушание
�Письмо
�Чтение



Функции языка.

� Коммуникативная
� Познавательная 
� Аккумулятивная
� Эмоциональная 
� Волюнтативная 
� Номинативная



Мировой язык

МИРОВОЙ ЯЗЫК - это язык, 
на котором создаются 
документы мирового 
сотрудничества, 
международного делового 
общения (документы ООН)



Критерии отбора языков 
следующие:

◦статус государства (значимость в 
мире); 
◦число людей, говорящих на языке 
(степень распространенности); 
◦степень развитости языка, т.е. его 
способность передавать большое 
количество смыслов    

           и значений.



Мировые языки
�английский,
�французский, 
�русский,
�испанский, 
�китайский, 
�арабский. 





Русский язык в системе других 
языков мира

 



Ученые выделяют 23 
семьи языков, в которых 
количество языков 
колеблется от 1 
(корейская и японская 
семьи) до 
297(папуасские языки). 

 





Русский язык входит в семью 
индоевропейских языков

Индоевропейская семья включает в себя 10 
групп: 

индийскую (24 языка),  романскую (10), 
германскую (10),  славянскую (10), 
иранскую (31),  греческую (1), 
кельтскую (4), балтийскую (2), 
армянскую (1), албанскую (1).



ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК
(III-II тысячелетия до нашей эры)

ОБЩЕСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
(начало нашей эры)

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
(VI – XIV века)

РУССКИЙ ЯЗЫК
(XIV – XVI века)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
(XVII  век – настоящее время).



Русский язык относится к языкам

индоевропейской 
семьи, 
славянской группы, 
восточнославянской 
подгруппы. 



Реформа орфографии



Впервые русское письмо 
претерпело большие изменения в 
1707 – 1710 годах, был введен 
гражданский шрифт и проведена 
Петром I реформа азбуки 
(упразднены некоторые буквы). 



Очередная и самая результативная 
реформа датируется 1917 – 1918 
годами. 
В 1904 г. была создана 
Орфографическая комиссия при 
Академии наук. Председателем её 
стал Филипп Фёдорович 
Фортунатов. Решался вопрос о том, 
как упростить графику.  Процесс 
этот был очень длительным. 



И только 17 октября 1918 года был 
опубликован Декрет Совета 
Народных комиссаров о введении 
новой орфографии: 
1. Исключить букву «ѣ» (ять) с 

последовательной заменой её на 
букву  «е» (колесо - колѣсо, вера 
- вѣра).

2.  Исключить букву «ѳ» (фита) с 
заменой её на букву «ф» 
(Аѳанасий - Афанасий, каѳедра - 
кафедра).



3. Исключить букву «ъ» (ер) в 
конце слов и частей сложных 
слов (хлебъ, мечъ), но сохранить 
ее в середине слов в значении 
разделительного знака (съемка, 
разъяснить, адъютант).
4. Исключить букву «і» (и) с 
заменой её на букву «и» (ученіе - 
учение, Россія - Россия, высокій - 
высокий).



5. Признать желательным, но 
необязательным употребление 
буквы «ё» (пёс, вёл, всё).
6. Писать приставки (из, воз, раз, 
роз, низ, без, чрез, через) перед 
гласными и звонкими 
согласными с «з» (низвергнуть), 
перед глухими с «с» 
(ниспосланный).



7. Писать в род. пад. 
прилагательных, причастий и 
местоимений окончания -ого,      
-его, вместо -аго, -яго (добраго - 
доброго, синяго - синего).
8. Писать в им. и вин. п. мн. ч. ж. 
и ср. р. прилагательных, 
причастий и местоимений -ые,    
-ие  вместо -ыя, -ия (добрыя - 
добрые, синия - синие).



9. Писать «они» вместо «онѣ» в 
им. п. мн. ч. ж. рода.
10. Писать в женском роде одни, 
одних, одним, одними вместо 
однѣ, однѣхъ, однѣмъ, однѣми.
11. Писать в р. п. ед. ч. личное 
местоимение  женского рода  её 
вместо «ея».



12. Правила при переносе слов: 
- согласная (одна или последняя 
в группе согласных) перед 
гласной не должна быть 
отделяема от этой гласной

- группа согласных в начале 
слова не отделяется от гласной 

- буква «й» перед согласной не 
должна быть отделяема от 
предшествующей гласной



- конечная согласная и группа 
согласных на конце слов не могут 
быть отделяемы от предыдущей  
гласной

- при переносе слов с приставками 
нельзя переносить на следующую 
строку согласную в конце 
приставки, если эта согласная 
перед согласной (под-ходить).



13. Допустить слитное и 
раздельное написание в  
наречиях, составленных из 
сложения существительных, 
прилагательных и числительных 
с предлогами (сверху и с верху, 
ввек и в век).


