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«Язык – это история народа. Язык – 
это путь цивилизации и культуры. 

Поэтому-то изучение и сбережение 
русского языка является не праздным 

занятием от нечего делать, но 
насущной необходимостью»..

А.И.Куприн



  Высокая 
культура 
устной и 
письменной 
речи, умение 
пользоваться 
всеми 
выразительны
ми средствами 
родного языка 
и его 
многообразием 
– долг и 
задача 
каждого из 
нас.



   Главное свойство человеческого 
общества состоит в том, что человек 
накапливает знания, умения, навыки, 
произведения труда и передает 
накопленное каждым предшествующим 
поколением новому поколению. Только 
благодаря этому становится возможным 
использование каждым человеком и 
обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта других, 
живших прежде людей. Именно этой 
способностью сообщения и 
преемственности знаний и опыта 
человек отличен от животного: человек 
накапливает знания и тем самым 
оказывается способным к созданию 
нового - творчеству. 



   В основе культуры лежит 
язык. Язык - 
универсальная система, 
все знаки, в том числе и 
знаки самого языка, 
назначаются посредством 
слов. Язык в равной 
степени относится к 
духовной, физической и 
материальной культуре - 
как система имен, как 
речемыслительная 
деятельность и как 
совокупность произведений 
слова. Любое произведение 
или явление природы 
может быть понято, 
осмыслено и описано 
исключительно 
посредством слова. Но и 
сам язык развивается по 
мере развития культуры - 
как инструмент познания и 
организации деятельности 
людей.



   Язык есть связанная 
исторической и 
культурной 
преемственностью система 
членораздельных 
словесных высказываний.

   Система языка. Человек 
является разумным, то 
есть словесным 
существом, созданным по 
образу и подобию Божию. 
Душа и тело человека 
соединены в его 
неповторимой личности. В 
слове - инструменте 
мысли и общения - в 
первую очередь 
проявляется образ 
соединения разумной 
души и тела.



К.Д.Ушинский
«Язык каждого народа создан самим 

народом». 



       История языка тесно связана с историей 
народа. Изучая историю русского и других 
славянских языков, мы воссоздаем 
определенный фрагмент славянской 
языковой картины мира.

       Следует отметить, что «родственными 
являются языки, которые исторически 
восходят к одному языку-предку праязыку.

       Все славянские языки (русский, 
украинский, белорусский, чешский, 
болгарский, польский и др.) восходят к 
древнему праязыку, который  условно 
называют праславянским языком. В 
глубокой древности на этом языке говорил 
народ, заселявший обширную территорию 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европы. Праславянский язык 
просуществовал до середины первого 
тысячелетия н.э.



    С течением времени 
славянские племена 
расселились на 
огромной территории и 
в связи с этим стали 
утрачиваться их связи 
друг с другом. Язык 
каждой из 
обособившихся групп 
племен продолжал 
развиваться 
изолированно от 
других, приобретая 
новые фонетические, 
лексические и 
грамматические 
особенности.





   История английского языка 
неотрывно связана с 
историей Англии. Когда 
римляне покинули 
Британские острова в 410 
г., вместе с ними ушел и 
латинский язык. Истинные 
обитатели острова (бритты) 
продолжали использовать 
кельтские языки. Предки 
современных англичан не 
теряли даром времени. В 
449 году германские 
племена англов, саксов и 
ютов начали первые набеги 
на острова. Они говорили 
на диалектах, развившихся 
на основе 
нижнегерманского языка. 
Бритты, как и завоеватели, 
говорили на 
индоевропейских языках, 
но язык бриттов 
принадлежал скорее к 
кельтской, чем к 
германской ветви. Язык 
завоевателей, в который 
добавилась лишь горстка 
кельтских слов, теперь 
называют англо-
саксонским.



   В шестом веке миссионеры 
принесли христианство в 
Англию. Латинские слова, 
заимствованные у 
священников, попадали 
сразу в разговорный язык. 
Примерами могут послужить 
street, wine, bishop, priest и 
church.

   Однако и в Англии изучают 
русский язык, который 
используется во многих 
странах.



      С распространением 
грамотности русский язык 
замедлил свое изменение, но он 
продолжает меняться и по сей 
день. 

      На русском языке сегодня 
говорят на шести континентах в 
105 странах, это передовой язык 
в Великобритании, Соединенных 
Штатах Америки, Австралии, 
Новой Зеландии и других стран.





      Итальянский язык относится к 
романской группе индоевропейской 
семьи языков и ведет свое 
происхождение от латинского языка. 
До 17 века латинский язык был для 
итальянского источником обогащения 
новой лексикой, несмотря на то, что 
уже в 10-12 веках появились первые 
памятники на итальянских диалектах. 
А общеитальянский литературный 
сложился в 14 веке на основе 
тосканского, т.е. флорентийского 
диалекта. 

      В основу литературного 
итальянского языка положен 
старофлорентийский диалект, 
который был сначала принят как язык 
литературы, а затем – как 
официальный язык, который 
распространился по всей территории 
Италии благодаря огромному влиянию 
Данте, Петрарки и Боккаччо.

      Итальянский как язык великой 
культуры Возрождения оказал 
значительное влияние на все языки 
Западной Европы, в особенности на 
французский, английский, немецкий и 
испанский.





      Немецкий язык является 
официальным языком 
Германии и Австрии и 
является одним из 
официальных языков 
Швейцарии. Всего на 
немецком как на родном 
языке говорят около 100 млн. 
человек. Еще несколько 
миллионов говорят на 
немецком языке по всей 
Европе, включая страны 
Балтии, Беларусии, Чехии, 
Франции, Венгрии, Польши, 
России, Словакии, Румынии, 
Украины и балканских 
государств. Однако русский 
язык важен с культурной и 
коммерческой точек зрения – 
как межнациональный язык 
его используют миллионы 
людей в Центральной, 
Северной и Восточной Европе, 
и в Северной и Южной 
Америках.



   Родной язык любого 
народа – это подлинная 
душа нации, 
первостепенный и 
наиболее очевидный её 
признак. В языке и 
через язык выявляются 
такие особенности, как 
национальная 
психология, характер 
народа, особенности его 
мышления и 
художественного 
творчества.



«Борьба за чистоту, за 
смысловую точность, за 

остроту языка есть борьба 
за орудие культуры»…

М. Горький


