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Классификации в языкознании

Сравнение как способ познания лежит в основе любой научной 
классификации. Сопоставлением и последующей классификацией 
языков занимается сопоставительно-типологическое языкознание.

Американский лингвист Эдвард Сепир в своей книге «Язык» писал о 
том, что «все языки друг от друга отличаются, но некоторые... более, 
чем другие». Так, при изучении английского или даже латыни мы 
чувствуем, что «приблизительно тот же горизонт ограничивает наши 
взоры», т.е. нами ощущается знакомый способ организации языка, в то 
же время изучение китайского языка для большинства будет задачей 
более сложной- всё потому, что этот язык, кажется, не имеет с русским 
никаких точек соприкосновения, сходных языковых форм.

Можно сделать вывод: языки группируются по морфологическим 
типам, языки с похожей морфологией можно объединить в одну 
группу-тип.



В современной лингвистике под типом языка понимают 
исследовательскую модель, набор признаков, на которые 
ориентируются при классификации языков.  По типам языки 
можно разделить, исходя из различных классификаций: 
фонетической (вокалические языки- преобладание вокализма, 
консонантные языки), по синтаксису языков, словообразованию, 
словоизменению. 

Языки могут быть объединены в одну типологическую группу на 
основе морфологического сходства. В этом случае типологическая 
классификация будет называться морфологической. Надо отметить, 
что именно такой тип классификации является наиболее 
распространенным и известным, поэтому часто термин 
«типологическая классификация» и «морфологическая 
классификация» употребляется нерасчлененно. Однако надо 
помнить, что первое понятие шире второго.

Лучше прочих разработана классификация морфологическая, 
учитывающая преобладание тех или иных способов и средств 
выражения грамматических значений.



1) Количество морфем в слове, наличие или отсутствие аффиксов. 
Противопоставляют языки с аффиксами ( русский, татарский, 
эскимосский и т.д.) корневым( китайский).

2) характер сцепления между корнем и аффиксами. Различают 
языки с фузией(флективные) и с агглютинацией (агглютинативные).

3) преобладание способа выражения грамматических значений 
внутри слова (синтетический строй языка) или вне его ( 
аналитический строй)

На основе этих принципов выделяют 4 главных морфологических 
типа: флективный, агглютинативный, корневой (изолирующий) и 
инкорпорирующий(полисинтетический)*. 

*признаётся не всеми

Принципы морфологической 
классификации



Флективным называется морфологический тип языков, в 
которым преобладающим грамматическим средством 
является флексия, соединяемая с основой по принципу фузии.
✔Флексия- лингвистическое окончание, последняя часть слова, 
изменяющаяся при склонении, спряжении. Внутренняя флексия - 
чередование фонем в корне, служащее для образования 
грамматических форм слова.

✔Фузия - лингвистическое слияние морфем, сопровождающееся 
изменением их фонемного состава на границах морфем 

Пример: морфемы «мужик» и «-ск-» дают прилагательное «мужицкий». 
Разновидность флексии составляет стяжение безударных элементов 
фразы, их слияние с ядром 
Пример: «приду» из «при» и «иду».

Флективные языки



Группы флективных языков
Деление языков на синтетические и аналитические предложил 
Август Шлейхер (только для флективных языков), затем он 
распространил его на языки агглютинативные. Основание для 
деления языков на синтетические, аналитические и 
полисинтетические по сути является синтаксическим, поэтому это 
деление пересекается с морфологической классификацией 
языков, но не совпадает с ней. 

1) Синтетические - с явным преобладанием синтетических форм ( 
латынь, русский, чешский)

2) Полисинтетические - c относительным равновесием 
синтетическим и аналитических форм ( немецкий, болгарский)

3) Аналитические - с преобладанием аналитических форм ( 
французский, английский)



Синтетические языки
В синтетических языках грамматические значения выражаются в пределах 
самого слова (аффиксация, внутренняя флексия, ударение, супплетивизм, т.е. 
образование форм одних и тех же слов с другим корнем), то есть формами самих 
слов. Для выражения отношений между словами в предложении могут быть 
использованы также элементы аналитического строя (служебные слова, порядок 
знаменательных слов, интонация).

Морфемы, входящие в слово в синтетических языках, могут объединяться по 
принципу агглютинации, фузии, претерпевать позиционные чередования 
(например, тюркский 
сингармонизм,  Уподобление последующих гласных в аффиксах какого-
либо слова предшествующим гласным корня того же слова). Поскольку язык в 
принципе не бывает типологически однородным, термин «синтетические языки» 
применяется на практике к языкам с достаточно высокой степенью синтеза, 
например немецкому, русскому, тюркским, финно-угорским, большинству 
семито-хамитских, индоевропейским (древним), монгольским, тунгусо-
маньчжурским, некоторым африканским (банту), кавказским, палеоазиатским, 
языкам американских индейцев.



Аналитические языки

Аналитические языки – те, в которых грамматические значения 
главным образом выражаются вне слова, в предложении: английский, 
французский, и все изолирующие языки, например, вьетнамский. В 
этих языках слово — передатчик лексического значения, а 
грамматические значения передаются отдельно: порядком слов в 
предложении, служебными словами, интонацией и т. п.

Характерный пример, иллюстрирующий различие между 
синтетическими и аналитическими грамматическими формами: фраза 
на русском — «отец любит сына». Если изменить порядок слов — 
«сына любит отец», то смысл фразы не изменится, слово «сын» и 
слово «отец» изменяют падежное окончание. Фраза на английском — 
«the father loves the son». При изменении порядка слов на «the son loves 
the father» меняется и смысл фразы с точностью до наоборот — «сын 
любит отца».



Полисинтетические языки

Полисинтетические языки – это языки, в которых все члены 
предложения (полная инкорпорация) или некоторые 
компоненты словосочетания (частичная инкорпорация) 
соединяются в единое целое без формальных показателей у 
каждого из них.

Известные примеры полисинтетических языков — чукотско-
камчатские, эскимосско-алеутские и многие языковые семьи 
Северной Америки. В абхазо-адыгских языках при очень 
простой системе существительного, система глагола является 
полисинтетической. 



Агглютинативные языки
Агглютинативным называется морфологический тип языков, в которых новые слова и 
формы слов образуются путём последовательного присоединения однозначных 
стандартных аффиксов- «прилеп».

Основные признаки агглютинативных языков:

• относительная самостоятельность морфем;

• отсутствие многовариантной системы склонений и спряжений
• допускается фонетическое варьирование аффиксов по закону сингармонизма, а в 
некоторых языках- и по лобиализации.

• Примеры языков: тюркские, финно-угорские, дравидийские, индонезийские, тунгусо-
манчжурские, языки народов Африки, а также японский и корейский языки.

Подразделяются по местоположению аффиксов на постфиксальные (суфиксальные) и 
префиксальные. К первой разновидности относится наибольшее количество языков группы: 
тюркский, финно-угорские и др. префиксальная агглютинация встречается, например, в 
суахили-одном из крупнейших языков Африки.

Пример: для в киргизском языке выражения падежных значений, значения множественного 
числа и значения притяжательности используются три аффикса, следующих друг за другом в 
строгой последовательности и, наконец, падежный показатель: ата – лар – ымыз – да – «у 
наших отцов».



Корневые(изолирующие, аморфные)языки

Корневым является морфологический тип языков, в которых слово 
равно корню( или 2-3 корням) и грамматические отношения между 
словами в предложении выражаются аналитически( частицами, 
предлогами, порядком слов).

Примеры языков: китайский, вьетнамский языки, скрещенные языки – 
пиджин-языки
Слова в  корневых языках живут более самостоятельной жизнью в 
предложении, чем в языках флективных или агглютинативных, а 
грамматические категории не выражаются ярко, поэтому по 
грамматической «технике» такие языки называют изолирующими.

Пример: свойства аморфности в китайском выражении ча во бу хэ. Все 
четыре слова представляют собой корни. Слово ча значит «чай», во – 
«я», бу – «нет», хэ – «пить». Все вместе означает «чая я не пью». 
Отношения между словами в этом примере выражаются порядком 
слов



Инкорпорирующие
(полисинтетические) языки

Инкорпорирующие языки- это морфологический тип, в котором 
размыты границы между словом и синтаксическими единицами 
(словосочетанием и предложением). Инкорпративный комплекс 
образуется как сложное слово, элементы которого выполняют 
синтаксическую функцию.

По способу агглютинации прикрепляются основы полнозначных слов, 
которые по функции аналогичны членам предложения. Пример: чукотское 
«Ты-мэйны-лэвты-пыгты-ркын» можно перевести буквально как «я- голов-
сильн-пухнет», а в действительности оно означает на русском « У меня 
сильно болит голова». 

Стоит отметить, что инкорпорация в таких языках, как чукотский, 
эскимосский не является единственным и обязательно присутствующим 
принципом их грамматической организации, а  существует на фоне 
агглютинации, поэтому многими языковедами инкорпорирующий тип не 
признаётся.



Основной тип Техника Степень синтеза Пример

А. Простые чисто реляционные языки 1) Изолирующий
2) Изолирующий с агглютинацией Аналитический Китайский, аннамский (вьетнамский), 

эве, тибетский

Б. Сложные чисто реляционные языки

1) Агглютинирующий, изолирующий Аналитический Полинезийские

2) Агглютинирующий Синтетический Турецкий

3) Фузионно-агглютинирующий Синтетический Классический тибетский

4) Символический Аналитический Шиллук

В. Простые смешанно-реляционные языки
1) Агглютинирующий Синтетический Банту

2) Фузионный Аналитический Французский

Б. Сложные смешанно-реляционные языки

1) Агглютинирующий Полисинтетический Нутка

2) Фузионный Аналитический Английский, латинский, греческий

3) Фузионный, символический Чуть синтетический Санскрит

4) Символико-фузионный Синтетический Семитские

Классификация языков- очень абстрактная, идеальная система, так как 
языков «чистых», которые принадлежали бы только к одному 

морфологическому типу, не существует. Классификация языков по Э. 
Сепиру является подтверждением этому факту



Русский язык как флективный 
язык синтетического строя

Эталоном флективных языков всегда рассматривались латынь и древнегреческий. Из живых 
языков именно русский (как и некоторые другие славянские языки) рассматривается как типичный 
представитель этого морфологического типа.

Парадигма качественного прилагательного включает 101 флективную форму, флективностью 
характеризуется и система времён глаголов.

Но, будучи языком синтетического строя, русский язык располагает некоторым количеством 
аналитических форм имени и глагола. Аналитичны глагольные формы будущего времени 
несовершенного вида и сослагательного наклонения, сложные степени сравнения имён 
прилагательных. Однако флексии не исчезают и здесь, образую аналитико-синтетические 
словоформы. Пример: окончание со значением рода, числа и падежа у служебного слова « самый»- 
показателя превосходной степени у прилагательного( сам-ый сильный, сам-ая сильная). Чисто 
аналитические формы в русском языке редкость.

Можно обнаружить в русском языке и элементы изолирующего типа: наречия, несклоняемые 
существительные, глагольные формы, обозначающие мгновенное действие: «прыг», «шмяк». 
Однако от слов в языках изолирующего типа они всё же существенно отличаются: если у 
существительного в русском языке нет ничего, кроме корня, подразумевается нулевое окончание,то 
«прыг» и «шмяк» воспринимаются носителями языка как усечённые «прыгать», « шмякнуться».

Таким образом, наличие в русском языке признаков разных морфологических типов не отменяет, а 
только подчёркивает его характеристику как языка с ярко выраженными флективностью и 
синтетизмом.



Заключение

•Обращение к морфологической классификации языков 
позволяет увидеть многообразие устройства языков мира.

•Не существует языка, который принадлежал бы только к 
одному из выделяемых типов: флективному, 
агглютинативному, корневому или инкорпорирующему. В 
каждом из существовавших когда-либо языков 
представлены элементы нескольких из 4 систем, что ещё раз 
доказывает подвижность, «живость» такой системы, как язык.
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