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При всем многообразии языков в мире вы, наверное, знаете, что многие языки очень   
похожи друг на друга. Например, казахский, узбекский, татарский, турецкий и даже якутский 
языки они похожи. Может быть, мы, казахи, не очень хорошо понимаем, что говорят якуты, 
но если мы читаем тексты на их языке и прислушиваемся, то мы видим, что в лексике наших 
языков очень много схожего, очень много схожего в грамматике языка, в синтаксисе и т. д.

То же самое касается русского, сербского и болгарского языков. Все эти языки очень-
очень похожи друг на друга. Или нидерландский, немецкий, шведский языки. Или африканские 
языки косо, зулу и свати. То есть вот такие языки называются родственными. Считается, что 
родственные языки произошли от единого источника и принадлежат к определенной семье 
языков.

Что же такое семья языков? Языковая семья — это совокупность родственных языков, 
происходящих от одного праязыка, единого праязыка. Был какой-то один праязык, и мы об этом 
говорили с вами на прошлой лекции. Существовал некий праязык, этот праязык разделился на 
диалекты, эти диалекты становились языками. Те, в свою очередь, тоже делились, и так далее, 
и так далее, и в итоге появилось сегодняшнее многообразие языков. Тем не менее сущест-
вуют какие-то единые праязыки, от которых произошли все родственные современные языки, 
принадлежащие к определенным языковым семьям.

Что мы имеем на сегодня? Что мы знаем совершенно точно? Мы знаем, что большинство 
языков мира принадлежат к определенным языковым семьям. Всего мы насчитываем около 
420 таких семей. Но есть языки, которые называются изолированными языками или изолятами, 
и они не принадлежат ни к одной семье языков, например, это японский язык или язык басков 
(таких языков около 100).

Также существует определенная группа языков, которая называется «креольские языки». 
Они образуют отдельную группу языков и не принадлежат ни к одной языковой семье. Вы 
сейчас можете посмотреть на карту языков, как языковые семьи распространены по миру. 
Самой многочисленной семьей языков является индо-европейская группа, в ней более 400 
языков. Более 45 % населения говорит на одном из индо-европейских языков.

Следующей по количеству носителей является сино-тибетская группа, в ней около 300 
языков. 21 % населения Земли говорит на одном из сино-тибетских языков.

Затем идет алтайская группа языков, к которой, кстати, относится казахский язык. 
Этих алтайских языков 60, и около 7 % населения Земли говорит на алтайских языках. Я 
не буду перечислять все группы, но вот наиболее многочисленной, как вы видите, является 
индоевропейская языков.

Когда мы говорим о родственных языках, то обычно используем разные виды терминов, 
чтобы показать уровень родственности языков. Что касается уровней родственности, самый 
высокий уровень (надуровень) — это макросемья, фила или надсемья. Например, существует 
теория, что большинство языков мира являются ностратическими языками и произошли от 
одного источника.

Следующий уровень классификации — это семья. Например, алтайская семья или 
индоевропейская.

Далее идет подсемья или ветвь. Допустим, в алтайской семье языков существует западная 
или тюрко-монгольская ветвь.

Затем следует группа. Примером групп являются тюркские языки.
Затем – подгруппа. Пример — кипчакско-ногайская подгруппа.
Следующий уровень — это сам язык. Допустим, казахский язык.
И следующий, последний уровень — это диалект. К примеру, южный диалект казахского 

языка.
Таким образом, когда мы с вами говорим о языках, о их родственных связях, о генетическом 

происхождении, то мы используем уровни классификации. Если речь идет о говоре, о языке, 
который используется в южно-казахстанской области, мы с вами говорим: люди там говорят 
на южном диалекте казахского языка, это разновидность казахского языка, казахский язык 
принадлежит кыпчакско-ногайской подгруппе, принадлежащей к тюркской семье тюркской 
группы западной ветви алтайской семьи языков. Точно так же, как в биологии, где мы можем 
генетически определить место животного или растения в классификации, есть возможность 
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найти место конкретного языка. Мы можем очень четко для большинства языков определить 
его место, место диалекта или место вариантов в классификации языков мира.

Немного фактов. Сегодня на земле существует около 5–7 тысяч языков, и больше половины 
из них произошли от одного праязыка. Почему такой разнобой –  5 или 7 тысяч, потому что мы 
на сегодняшний день не можем четко отделить язык от диалекта. Что является диалектом, а 
что является языком? В зависимости от того, считаем ли мы определенный вариант языка 
диалектом или языком, у нас происходит вот такой разнобой в цифрах.

Другой интересный факт: страной рекордсменом по количеству языков на сегодняшний 
день является Папуа – Новая Гвинея. Здесь люди общаются более чем на 800 папуасских и 
меланезийских языках, и эти языки принадлежат к более чем 80 разным языковым группам.

Каким образом получается, что на определенных территориях Земли языков много, а на 
каких-то меньше. Допустим, что касается индоевропейских языков, большая часть населения 
Земли говорит на этих языках. И этих языков всего 400, и они используются на огромных 
территориях Евразии.

Мы попытаемся с вами ответить на этот вопрос, взглянув на два примера. На пример 
индоевропейских языков и пример африканских языков «банту». Начнем мы с вами с 
индоевропейских языков. Сегодня на индоевропейских языках говорят 2,7 млрд человек. Когда 
мы говорим «индоевропейские языки», речь идет о 100 крупных языках, то есть большинство 
индоевропейских языков являются крупными языками. Практически все индоевропейские 
языки на сегодняшний день письменные. Индоевропейские языки распространены по всей 
Земле, то есть на них говорят и в Евразии, и в Америке, и в Австралии.

Откуда пошли индоевропейские языки? Существуют две разных теории: одна теория о 
том, что прото-индоевропейский язык возник около 6000 лет назад в Понтийско-Каспийской 
степи. Это где-то между Казахстаном и Украиной. Теория такова, что на этой территории 
жили кочевники. Они одомашнили животных и, в частности, лошадей, и, поскольку они 
имели лошадей, у них было конница; в то время это считалось огромной военной мощью, 
военным преимуществом, и они смогли завоевать соседние территории и по мере завоевания 
распространили свой язык. Прото-индоевропейский язык распространился как результат 
миграции, захвата территорий. Это – одна из гипотез.

Вторая гипотеза гласит, что прото-индоевропейский язык намного старше, что ему где-то 
8000–9500 лет, и он возник на территории Анатолии, ныне территория Турции. Но опять-таки 
мы объясняем с вами, что произошли какие-то изменения в жизни людей, что у них были какие-
то преимущества в ведении хозяйства, и люди, которые жили на территории Древней Анатолии, 
одомашнили животных и уже занимались земледелием. По мере распространения передо-       
вых технологий, по мере распространения животноводства и земледелия также распростра-
нялся их язык.

Таким образом, на сегодняшний день у нас нет четких фактических данных. У нас есть две 
разные теории: согласно одной теории индоевропейскому языку 6000 лет, он возник где-то в 
степях Евразии и распространился за счет военного захвата территорий; согласно второй, язык 
появился намного раньше, 8000–9500 лет назад, в Анатолии и распространился за счет того, 
что люди, которые говорили на этом языке, уже занимались животноводством и земледелием.

Теперь для сравнения поговорим о языкахи «банту». На языках «банту» говорят около 310 
млн человек. По сравнению с индоевропейскими языками, их носителей намного меньше. 
Тем не менее количество языков намного больше. Вопрос их классификации очень сложный, 
так как насчитывается от 300 до 600 языков «банту», в зависимости от того, что вы считаете 
диалектом или языком. Лингвистически же языки «банту» очень близки друг к другу, многие 
носители разных языков «банту» понимают друг друга.

Как распространились языки «банту»? Считается, что расселение бантуязычных народов 
относится к сравнительно недавнему прошлому. Речь идет о конце первого тысячелетия на-
шей эры. Лингвисты считают, что поскольку языки очень близки друг к другу, то расселение 
произошло очень быстро. Скорее всего, из-за того, что был бурный рост населения, а бурный 
рост населения произошел из-за развития земледелия, животноводства и использования 
керамики. Поскольку был бурный рост населения и это население обладало более передовой 
технологией, оно заселяло новые земли, распространяя свой язык. Поскольку это происходило 
очень быстро, на огромной территории произошла фрагментация языка.
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Если вы посмотрите на индоевропейские языки (в следующей лекции мы с вами поговорим 
о латинском и греческом языках), то распространение этих языков также связано с историей 
империй. Это были большие империи. Когда люди переходили с одного языка на другой, то 
забывали свой собственный – начинали говорить на латинском языке или греческом. Было 
земледелие, была военная мощь, было животноводство, но также были и государства. Что 
же касается африканских языков «банту», то упомянутый бурный рост населения и миграция 
не сопровождались созданием империи, поэтому происходила фрагментации языков. Сущес-
твовали изолированные группы, которые были в какой-то мере независимы друг от друга. 
Таким образом, язык распространяется и очень сильно зависит от социальных изменений, то 
есть изменений в использовании языка – это результат изменения образа жизни. Последнее, 
в свою очередь, зависит от развития технологий, таких как земледелие и животноводство, 
развития оседлого образа жизни и более сложной социальной организации. Также развитие 
языка, распространение языка зависит от роста населения. По мере роста населения в 
каком-то месте может начать ощущаться недостаток ресурсов, и часть населения вынуждена 
передвигаться на новые места, что ведет к миграции населения зачастую на огромнейшие 
расстояния. Например, есть малагасийский язык, он распространен на Мадагаскаре. Он 
генеалогически наиболее близок к языкам мааньян с Борнео. Однако между Мадагаскаром 
и Борнео 6000 км океана, то есть люди перемещались на огромные расстояния, уносили свой 
язык, и поскольку проходило время, поскольку это была огромная дистанция, по мере развития 
языка появлялись лингвистические развития, лингвистическая дистанция, в результате 
которой появлялся новый язык.

Таким образом, фрагментации языков — это результат их изменения. По мере миграции 
населения появлялась временная и географическая дистанция, появлялись языковые различия 
или то, что мы называем языковой дистанцией. Вот так возникал новый язык.

Эти рассуждения приводят нас к следующему вопросу: «Почему, если все языки, согласно 
современной теории, произошли из одного источника, то есть когда-то у нас был один праязык, 
сегодня мы не говорим на одном языке?»

Наверное, вы все знакомы с мифом о Вавилонской башне. Бог рассердился и заставил 
всех строителей, которые тогда говорили на одном языке, заговорить на разных наречиях и 
диалектах, и люди, строящие башню, перестали понимать друг друга.

Но с точки зрения современной лингвистики, у нас есть два основных объяснения, почему 
мы говорим на разных языках. Во-первых, потому что язык не «вшит» в нашу биологию, мы об 
этом уже говорили с вами на первой лекции. Хотя человек инстинктивно обучается языком, тем 
не менее язык — это культурное явление. Те звуки, которые мы произносим, или те конструкции, 
которые мы создаем, это не «биология», это не как щенок, который, если потерялся, издает писк 
тревоги, и мама по этому писку его находит; у нас с вами ничего подобного нет. Мы обучаемся 
языку в общении — каждый раз, когда мы с вами что-то говорим. Поэтому каждое следующее 
поколение говорит немного по-другому. Более того, если вы свое имя скажите 10 раз, если 10 
раз вы сделаете фонетический и фонологический анализ, то оно будет звучать немного по-
другому. У нас в голове есть абстрактная система, которая позволяет нам это различать. Так 
вот, поскольку язык не «вшит» в «биологию», существует биологическая предпосылка того, 
что язык меняется, то есть мы всё время произносим слова немного по-разному, поскольку 
меняется контекст, и вот это приводит нас к следующей причине: изменения в языке носят 
социальную природу. У нас разные культуры, у нас разные условия жизни, и поэтому язык 
меняется.

Почему, например, в африканских языках много кликающих звуков? Потому что кликающие 
звуки очень хорошо слышны в джунглях, когда вы общаетесь на большом расстоянии. Ну а 
если вы живете в степи, то их уже не так хорошо слышно. Это одна из теорий: разные культуры 
– разные условия жизни. Также это связано с идентичностью, для многих людей язык – это не 
только способ коммуникации, но это и способ также сказать, кто вы есть. Вы хотите говорить, 
и язык является одним из тех символов, который позволяет вам отличаться от другой группы. 
Например, наши подростки — почему они всегда вырабатывают свой собственный сленг? 
Потому что они хотят отличаться от взрослых, они не хотят быть похожими на их родителей. 
Но зато они потом вырастают и, наоборот, хотят стать похожими на родителей, и происходит 
какая-то модификация языка. 
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Если вас кто-то спросит, почему мы не говорим на одном языке? Существует две причины. 
Одна биологическая: потому что язык не «вшит» в нашу «биологию» и поэтому меняется. А 
язык меняется потому, что он очень сильно зависит от социальной среды, от контекста разной 
культуры; разные условия жизни ведут к разным потребностям, у нас появляются разные 
потребности, а язык еще язык очень сильно связан с нашей идентичностью, поскольку мы не 
только общаемся, но еще через язык хотим показать, кто мы есть. Поэтому язык меняется и 
может меняться очень быстро, и проявляются лингвистические различия.

Пока мы говорили о том, как определенные языковые семьи распространились на 
огромных территориях. Так, индоевропейские языки распространились на всей территории 
Евразии, затем по всему миру, а «банту» распространились практически по всей Африке. Также 
в предыдущих лекциях мы с вами обсуждали, что доминантной теорией сегодня является то, 
что все языки произошли от одного источника. Тогда возникают следующие вопросы: «Если 
все языки произошли от одного праязыка, почему мы все не говорим на одном универсальном 
языке? Почему на земле так много языков?» Внятного ответа на этот вопрос мы сегодня, к 
сожалению, не имеем, но в современной лингвистике существует определенное объяснение.

С одной стороны, мы знаем, что язык очень быстро меняется, потому что язык не «вшит» в 
нашу «биологию». Наш язык — это не система каких-то эмоциональных выкриков, реакции на 
окружающую среду. Человек учиться языку инстинктивно, он обучается языку, и поскольку это 
система, которой он должен обучаться, она, разумеется, меняется со временем, даже один и тот 
же носитель языка говорит по-разному: в молодости и в старости.

И вот в качестве одного из таких примеров можно привести королеву Елизавету. Она 
на троне уже 60 лет, и 60 лет записывались ее обращения к народу. Поэтому у ученных есть 
огромный фактически материал, чтобы проследить, как она говорит, и они выяснили, что 
фонетика и фонология очень сильно изменились. Сегодня, 60 лет спустя, королева говорит 
иначе, чем она говорила в молодости — поменялись звуки и синтаксис, то есть фонетически, 
фонологически язык меняется даже у одного человека.

Разумеется, по мере миграции населения, если какая-то группа людей отделялась и 
переезжала на другой остров или даже переходила через речку или поднималась в горы, а 
также если появлялась какая-то географическая преграда, языки начинали развиваться по 
отдельности, следовательно, появлялись языковые различия. О появлении этих языковых 
различий мы поговорим с вами на следующей лекции.

Другая причина, почему появляются эти различия, заключается в том, что язык все-таки 
социален по своей природе. Он выполняет определенные социальные функции, и поскольку 
меняются культура и условия жизни, меняется и язык. И, конечно же, это также связано с 
идентичностью. Язык – это не просто средство коммуникации, язык – это символ нашей 
идентичности, это знак того, кто мы есть, и очень часто люди, живущие на одном острове, говорят 
на большом количестве языков, но, несмотря на это, они не хотят переходить на язык соседей, 
потому что они соперники, то есть они — это не мы, а мы — не они. И поскольку существуют 
такие отношения и вы хотите оставаться группой, которая очень сильно отличается от других, 
вы сохраняете вашу культуру и то, как вы говорите.
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