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Условные обозначения

 
Обсуждаем свои предположения, догадки

 Вспоминаем изученное

 Слушаем аудиоприложение

 Составляем устное или письменное высказывание

 � Задание повышенной трудности

�И Читаем в «Приложении» учебную инструкцию

здесь1 — слово для фонетического разбора 

подставка2 — слово для разбора по составу (морфемного разбора) 

лимонный3 — слово для морфологического разбора 

Зима пришла.4 — предложение для синтаксического разбора 

 автобиография* —  слово, значение которого вы найдёте 

в учебном толковом словаре
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 Русский язык — один из индоевропейских языков § 1

  1.  1) Рассмотрите рисунок на странице 10. Как вы думаете, почему 
для объяснения родства языков используется название древо или дере-
во языков? В каком случае также используется термин генеалогическое 
древо? Что в обоих случаях обозначают словом ветвь? 

   2) Найдите на рисунке, откуда берёт начало славянская ветвь (группа) 
индоевропейской языковой семьи. Какие ещё языки входят в индоевро-
пейскую семью?

 � 3) Найдите на схеме названия древних языков на ранних стадиях их 
существования. Как называют язык, из которого (предположительно) 
возникли все языки человечества? Как называют древний язык, от кото-
рого произошли русский и другие славянские языки? 

 § 1. Русский язык — 
один из индоевропейских языков 

 2.  1) Рассмотрите рисунок на странице 12 и объясните, что означает, 
по вашему мнению, одинаковый цвет некоторых ветвей этого языкового 
древа. Как показаны на рисунке группы языков живых, то есть суще-
ствующих и в наше время, а как — группы языков, которые уже исчезли 
и называются мёртвыми или вымершими?

    2) Прочитайте текст и объясните, почему языковая семья, к которой 
относится русский язык, называется индоевропейской.

  Генеалогическое древо русского языка в упрощённом виде должно 

быть выведено из некоего реконструируемого* древнейшего языка, 

именуемого ностратическим, к которому восходят языки значитель-

ной части жителей земного шара. Он существовал очень давно, ви-

димо, около 25 тысяч лет назад.

Одна из ветвей его  — это ветвь индоевропейская, в  которую вхо-

дит бо льшая часть языков Европы и Индии, откуда и само назва-

ние индоевропейские языки. В Европе их безусловное большинство, 

в Индии — значительная часть, но тоже, в общем, большинство.

На  востоке к индоевропейским языкам относятся индийская 

и иранская группы.

В  Европе к индоевропейским языкам относятся латынь с  возник-

шими из неё языками романской группы: французским, итальян-

ским, испанским, португальским, румынским; и греческая ветвь, ко-
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торая в  древности представлена древнегреческим языком, а  ныне  — 

новогреческим.

Далее германская ветвь — это немецкий, шведский, норвежский, 

датский, исландский, английский. Балто-славянская ветвь объеди-

няет балтийские и славянские языки.

Балтийские языки — это латышский, литовский и вымерший ны-

не древнепрусский.

Славянская ветвь традиционно членится на три группы: южно-

славянские, западнославянские и восточнославянские языки.

(По А. Зализняку)

    3) Дополните схему названиями групп (ветвей) индоевропейской семьи 
языков на основании прочитанного текста. Какими ещё группами можно 
дополнить эту схему, используя информацию рисунка?

Генеалогическое древо индоевропейских языков
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 Русский язык — один из индоевропейских языков § 1

  3.  1) Рассмотрите первый рисунок. Что вы знаете из истории об этом 
периоде существования человечества? Какие исторические памятники 
относятся к этому периоду? Как общались люди в это время?

  На второй иллюстрации — памятник письменности одного из языков, 
упомянутых в тексте. Просмотрите текст и найдите, что сказано об этом 
языке. Можно ли отнести его к древним? 

 Когда язык в…зникал, он, наверное, был очень примитивным. Но 

это было во врем…на кроманьонцев, пр…мерно 60–70 тысяч лет на-

зад. Тогда язык был ещё недостаточен по своей выр…зительности. 

Сейчас нам в  лучшем случае извес…ны по письме(н/нн)ости языки 

пр…мерно последних четырёх1 тысяч лет, и пр…меров таких мало: 

Индоевропейские 

языки

индийские
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китайский язык, египетский. Пр…мерно такая же или (не)сколько 

бóльшая глубина изучения языков дост…гается2 с помощью л…нгви-

стического анализа, позв…ляющего д…ходить пр…мерно до семи ты-

сяч лет. Иногда с помощью языковых реконструкций ч…стично 

можно узн…вать какие-то3 вещи, относящ…еся к более древним пе-

риодам.

  Пока обнаруживается следующее: до какой бы глубины мы ни 

опускались либо по письменным памятникам, либо по реконструк-

циям, мы находим языки такой же степени эффективности и совер-

шенства, как современные. Древнеегипетский язык четыре тысячи 

лет назад по степени сложности нисколько не уступал современным, 

в  чём-то он мог быть сложнее, а в  чём-то проще. То  есть ничего об-

щего между языками, которые мы знаем сейчас, и праязыком чело-

века, когда он начинал от мычания переходить к членораздельным 

звукам, нет. Здесь дистанция огромная и пока что совершенно недо-

ступная для лингвистического описания.

(По А. Зализняку)

    2) Прочитайте текст и объясните, что называют праязыком человека 
и чем он отличается от древних языков. В чём заключается основная 
мысль этого текста?

  3) Как вы поняли выражения «глубина изучения языков» и «рекон-
струкция языка»? Какие языки имеют наиболее древние письменные па-
мятники?

  4) Спишите первый абзац текста. Объясните написание слов с пропу-
щенными буквами и скобками. Запишите числительные словами, опре-
делите их падеж.

  �  5) Объясните, как вы понимаете значение выделенного слова, 
подберите к нему синонимы. Что может подвергаться реконструкции 
и для чего это делается? Бывают ли исторические реконструкции?

   А для чего нужна языковая реконструкция? Послушайте текст и рас-
скажите, что можно реконструировать в языке и в чём заключаются 
сложности реконструкции.

  4.  1) Изучите таблицу, найдите приведённые в ней названия языко-
вых семей на рисунке в начале главы. Попробуйте сделать вывод, како-
ва степень родства некоторых языков народов России, перечисленных 
в таблице. Какие языковые семьи встретились вам впервые?
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Семьи Группы Народы

Индоевро-

пейская

славянская русские, украинцы, белорусы

иранская осетины

Алтайская тюркская татары, чуваши, башкиры,

ногайцы, кумыки, алтайцы,

хакасы, шорцы, якуты, тувинцы, 

долганы, карачаевцы, балкарцы

монгольская буряты, калмыки

тунгусо-

маньчжурская

эвенки, эвены, ульчи, нанайцы, 

удэгейцы, орочи

Кавказская адыго-

абхазская

абхазы, кабардинцы, черкесы, 

адыгейцы

чечено-

дагестанская

аварцы, чеченцы, ингуши,

лезгины, даргинцы, лакцы

(и другие)

Уральская финская карелы, коми, удмурты,

коми-пермяки, мордва, марийцы, 

эстонцы, финны

угорская ханты, манси

самодийская ненцы, селькупы

Палео-

азиатская

чукотско-

камчатская

чукчи, коряки, ительмены,

юкагиры, нивхи

алеутско-

эскимосская

эскимосы, алеуты

  � 2) Образуйте от наименований народов прилагательные, обознача-
ющие названия языков. Помните, что среди них есть несклоняемые сло-
ва. Проверьте себя по словарю.

  5.  Проектное задание. Работа в группе. Проведите опрос своих од-
ноклассников, близких и дальних родственников. Выясните, представители 
каких народов попали в вашу опросную группу. К каким языковым семьям 
относятся родные языки участников опроса? Есть ли среди них представи-
тели малочисленных народов? Владеют ли они родным языком?


