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Генеалогическая классификация языков - изучение и группировка 
языков мира на основании определения родственных связей 
между ними (отнесения их к одной семье, группе), т. е. на основе 
общего происхождения из предполагаемого праязыка. Каждая 
семья происходит из разошедшихся друг с другом диалектов 
одного языка (праязыка этой семьи), например, все романские 
языки происходят из диалектов народной (вульгарной) латыни, 
на которых говорила большая часть населения Римской империи 
перед её распадом.

Генеалогическая (генетическая) классификация языков основана на 
отношениях родства между языками общности некоторых языков 
по происхождению. При классификации языков по общности 
происхождения имеет место "установление связи изучаемых 
явлений во времени, изучение переходов от низших форм к высшим".



Французский учёный  А. Мейе 
писал:

«Два языка называются 
родственными, когда они оба 
являются результатами двух 
различных эволюций одного и 
того же языка, бывшего в 
употреблении раньше».



Для определения места языка, согласно 
генеалогической классификации языков, он 
должен быть сопоставлен с другими 
родственными языками той же семьи и с их 
общим праязыком.

Близость двух контактирующих языков делала 
возможным сосуществование  двух 
параллельных форм одного и того же слова 
(напр., др.-англ. еу 'яйцо' и др.-сканд. egg > совр. 
англ. egg 'яйцо'; рус. "надежа" и церк.-слав. 
"надежда"), после чего одно из слов побеждало.



Большинство родственных языков (диалектов) после 
отделения друг от друга могут оказаться вторично в 
языковом контакте, при котором из одного языка 
(диалекта) в другой заимствуется значительное число 
слов (в т. ч. и наиболее употребительных). В 
традиционной генеалогической классификации языков 
обычно фиксируется только первоначальное общее 
происхождение языков из диалектов одного языка.

Каждый общий язык (праязык) распадается на два или 
более праязыка, которые, в свою очередь, могут 
распадаться на два или более промежуточных праязыка, из 
которых могли развиться реально известные языки.



Пралехитский
Прасеверно-восточнославянский
Пралужицкий
Прачешско-словацко-словенский
Праюжно-восточнославянский
Працентрально-южнославянский
Прапериферийно-южнославянский



Генеалогическая классификация языков 
фиксирует только происхождение некоторой 
основной части грамматических и лексических 
(корневых) морф, не предполагая, что известен 
источник всех остальных морф. 

Генеалогическая классификация языков может 
до сих пор считаться находящейся лишь на 
предварительной стадии своей разработки.



Отдельные наблюдения, предваряющие 
генеалогическую классификацию языков, содержатся 
уже в работах средневековых ученых

Махмуд Кашгари Г.В. Лейбниц



Основы генеалогической классификации языков 
были намечены в сравннительно-историческом 
языкознании еще в 19 в., но дальнейшее её 
совершенствование в духе теории волн Шмидта 
осуществлялось в свете достижений 
лингвистической географии в 20 в. Наиболее 
интенсивные работы по уточнению 
генеалогической классификации большинства 
языков Юго-Восточной Азии, Африки, Северной и 
Южной Америки проведены в середине и 2-й 
половине 20 в. К этому же времени относится и 
начало систематических работ по объединению 
языков в "макросемьи".



Исследователи давно замечали, что в 
структурах многих евро-азиатских языков есть 
общие черты, например польское woda, русское 
вода, английское water, немецкое Wasser, но 
японское мидзу, китайское shui, или древнерусское 
око, польское oko, немецкое Auge, литовское akis, 
но японское мэ, китайское yangjing. Из тысяч 
таких фактов складывается общая картина. При 
этом выяснилось, что важно сравнивать именно 
древние слова и морфемы. Достоверным будет 
сравнение исконных (изначальных) слов, корней, 
служебных аффиксов



Вопрос о прародине индоевропейцев.

 Первоначальным местом обитания индоевропейцев является 
Малая Азия и соседние территории. Отсюда в результате 
миграций индоевропейские племена расселились в различные 
районы Азии и Европы. На прежнем месте остались лишь 
народы анатолийской группы (хетты, лувийцы и др.). Эту 
гипотезу разрабатывают советские языковеды :

Т.В. Гамкрелидзе В.В. Иванов



Индоевропейцы населяли большую 
степную территорию Заволжья и 
Северного Казахстана и вторглись в 
Европу в 5-4 тысячелетии до н. э., 
где встретились с местными 
неиндоевропейскими народами. Эта 
гипотеза была выдвинута 
американским археологом М. 
Гимбутас и получила в последнее 
время известное распространение



Однако наиболее вероятно, на наш 
взгляд, предположение о расселении 
ранних индоевропейцев в районах 
центральной и частично восточной 
Европы (особенно в бассейне Дуная). Эта 
гипотеза, опирающаяся на давнюю 
филологическую традицию, имеет 
солидные археологические и собственно 
лингвистические подкрепления и может 
рассматриваться в качестве основной.



Классификация индоевропейских языков

Историческое развитие индоевропейских языков 
привело к формированию отдельных языковых групп:

 Индийская группа
Иранская группа

Дардская группа

Балтийская группа

Славянская группа

Кельтская группа

Романская группа

Германская группа

Албанская группа
Греческая группа
Армянская группа

Анатолийская группа
Тохарская группа

Исчезнувшие языки Европы и 
Малой Азии (фракийский, дако-
мизийский, фригийский, иллирийский, 
мессапский, венетский, а также 
реконструируемый пеласгский язык)





Таким представляется круг известных в настоящее 
время индоевропейских языков. Менее традиционно 
включение в данную семью ряда так называемых 
пиджинов и креольских языков, образованных на базе 
какого-либо языка (например, английского или 
французского) и использующих при этом его лексику, но 
употребляющих ее в соответствии с грамматическими 
правилами языка коренного населения данной 
территории. Примером такого языка может служить 
пиджин-инглиш (или ток-писин), являющийся сегодня 
государственным языком Папуа-Новой Гвинеи.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


