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Определение

• Старописьменные языки 
(древнеписьменные, 
литературные) – языки, обладающие 
достаточно древней (от нескольких 
столетий до тысячелетий) письменной 
традицией. Как правило, (хотя и не 
всегда) такие языки выполняют 
комплекс социальных функций и 
обладают более или менее развитой 
системой функциональных стилей.

• Младописьменные языки (и 
новописьменные)– языки, 
письменность на которых возникла 
относительно недавно (как правило, 
менее века назад) и применение 
которых более ограничено + языки, 
поменявшие письменность

• Бесписьменные языки – языки, 
которые могут использоваться только в 
сфере устного общения.

Примеры:Описание:

Автохтонные языки (коренные, 
аборигенные)
• Папуасские языки
• Цыганский язык 
• Дагестанские языки
• Некоторые африканские языки
Спорные диалекты

• Некоторые африканские языки 
(сомалийский)

• Языки СССР (алтайский, чукотский)
Языки, менявшие письменность:
• Турецкий
• Узбекский
• Молдавский
• Азербайджанский

• Мировые языки (английский)
• Русский
• Армянский
• Татарский



Особенности использования языков

• Древность письменной традиции не гарантирует обслуживание 
данным языком всех существующих в данном коллективе сфер 
речевого поведения. Так, татарский язык обладает письменностью 
на протяжении многих столетий, но в ряде областей (наука, 
вузовское преподавание и др.) его носителями в основном 
использовался русский язык.

• Существование письменной традиции не гарантирует 
использование той или иной системы письма, поскольку последняя 
может меняться, иногда по нескольку раз за относительное 
короткое время.

• Известны и случаи, когда попытки создания письменности по 
различным причинам не получают дальнейшего развития, 
вследствие чего новая письменность практически не используется 
(алюторский язык в Сибири, талышский в Азербайджане и ряд 
других малочисленных языков бывшего СССР)

• Утратиться может и письменность, имеющая относительно 
длительную историю, особенно если выходит из употребления сам 
язык. Так произошло с представленным на территории Латвии 
ливским языком. В XIX – первой половине ХХ века на нём выходила 
литература различного характера (хрестоматии, календари, 
песенники, газета), однако в связи с резким сокращением числа 
говорящих (к началу ХХ века им владело всего несколько человек) 
привело к фактическому прекращению его функционирования и 
переходу на латышский, хотя в современной Латвии и 
предпринимались попытки его возрождения.



Языковое строительство в СССР
• Языковое строительство в ССР началось после революции 1917 г. 

Появление термина «младописьменный язык» связано прежде 
всего именно с этим явлением, когда около 50 ранее 
бесписьменных народов получили письменность (создавались 
алфавиты, правила орфографии, нормы использования, изучались 
диалекты).

• Работа осложнялась малой изученностью языков и диалектов на 
окраинах царской России (Сибирь, Дальний Восток, народы Севера, 
Кавказа, Поволжья и средней Азии) 

• Младописьменными были названы языки с общенародной 
письменностью, на которых началось обучение на родных языках в 
национальных школах, появились массовая художественная, 
общественно-политическая, научно-популярная литература, 
национальный театр, начала издаваться периодическая печать, 
велись передачи по радио и телевидению. 

• Из языков СССР к младописьменным относятся: абазинский 
аварский, адыгейский, ингушский, алтайский, корякский, 
хантыйский, хакасский, чукотский и многие др. Некоторые 
младописьменные языки стали языками обучения в средних и 
высших учебных заведениях (киргизский).

• Все младописьменные языки народов СССР имеют алфавиты, 
созданные на русской графической основе («Новый алфавит»). 

• Новописьменными языками стали называть те, которые начали 
получать письменность в 1970-1990 гг (долганский, кетский, 
тофаларский и др). Многие из этих алфавитов практически не 
используются .


