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Славяне - крупнейшая в Европе 
этноязыковая общность.

* В настоящее время славяне расселены на 
обширной территории Южной и 
Восточной Европы и далее на восток - 
вплоть до Дальнего Востока России. 
* Славянское меньшинство имеется также в 

государствах Западной Европы, Америки, 
Закавказья и Средней Азии. Общая 
численность славян – 300-350 млн. 
человек, из них около трети - русские (137 
млн.). Выделяются западные славяне 
(поляки, чехи, словаки, кашубы и 
лужичане), южные славяне (болгары, 
сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, 
словенцы, черногорцы) и восточные 
славяне (русские, украинцы, белорусы).

Страны с преобладающим славянским населением  
(светло-зелёные — западные славяне, зелёные — 
восточные славяне и тёмно-зелёные — южные славяне)



Славянские языки
❖  Группа родственных языков индоевропейской семьи. 
❖  Распространены на территории Европы и Азии. 
❖  Общее число говорящих св. 290 млн. чел. 
❖  Отличаются большой степенью близости друг к другу, которая 

обнаруживается в корнеслове, аффиксах, структуре слова, 
употреблении грамматических категорий, структуре предложения, 
семантике, системе регулярных звуковых соответствий, 
морфонологических чередованиях.  

Эта близость объясняется как единством происхождения славянского 
языка, так и их длительными и интенсивными контактами на уровне 
литературных языков и диалектов. Имеются, однако, и различия 
материального, функционального и типологического характера, 
обусловленные длительным самостоятельным развитием славянских 
племен и народностей в разных этнических географических и 
историко-культурных условиях, их контактами с родственными и 
неродственными этническими группами.



Все славянские языки восходят к древнему праязыку, который 
условно называют общеславянским языком. 
Выделение славян из общеиндоевропейского единства 
произошло в глубочайшей древности, приблизительно к 
началу 3 тысячелетия до нашей эры. В глубокой древности на 
этом языке говорил народ, заселявший обширную территорию 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. 
Общеславянский язык просуществовал до середины 1 
тысячелетия нашей эры.



ОБЩЕСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК-
САМЫЙ РАННИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК,

НА КОТОРОМ НАПИСАНЫ
ДРЕВНЕЙШИЕ  СЛАВЯНСКИЕ ПАМЯТНИКИ 



ОБЩЕСЛАВЯНСКАЯ ВЕТВЬ ЯЗЫКОВ
Западнославянская 

группа
Южнославянская 

группа
Восточнославянская 

группа
чешский, словацкий, 

верхнелужицкий, 
нижнелужицкий, 

польский и кашубский

болгарский, 
македонский, 

сербохорватский и 
словенский

русский, украинский и 
белорусский языки



К западнославянской группе относился также исчезнувший полабский язык, 
носители которого, полабские славяне, занимали территорию между реками 
Эльбой (по-славянски - Лаба), Одером и Балтийским морем. 
К южнославянской языковой группе относится старославянский 
литературный язык, дошедший в памятниках письменности, начиная с конца 
Х в. Он запечатлел в себе древний македонско-болгарский диалект и черты 
некоторых славянских языков, находившихся в IX в. на ранних стадиях своей 
самостоятельной истории. 
Деление славянских языков на три группы основано на различиях некоторых 
звуковых процессов, протекавших в этих языках в древнее время, и на 
общности некоторых тенденций их развития в более поздний период. 
Кроме фактов чисто лингвистического характера, известное значение при 
разделении славянских языков на три группы имеет и географический 
принцип: языки каждой из трех групп распространены на сопредельных 
территориях.
Восточнославянская группа языков просуществовала примерно до XIV-XV 
в.в. и  в связи с расселением племён со временем  распалась  на  русский, 
украинский и белорусский – близкородственные языки. 





Первые попытки изучения словацкого языка отмечаются на рубеже 
XVIII—XIX веков, когда начинают появляться гипотезы о происхождении 
словаков и словацкого языка таких учёных, как М. Бел, П. Й. Шафарик, А. 
Бернолак, Л. Штур и  других. Стремление словаков к литературно-
письменной самостоятельности приводит к появлению работ А. 
Бернолака и Л. Штура, которые можно рассматривать как первые научные 
описания словацкого языка.
Изучение словацкого языка привлекает со второй половины XIX века всё 
больше исследователей, в XX веке словацкий язык становится объектом 
всестороннего исследования, толчком к этому послужило в том числе и 
создание независимого государства чехов и словаков.  По числу носителей 
словацкий язык занимает третье место среди западнославянских 
языков после польского и чешского. Основной ареал словацкого языка — 
территория Республики Словакии. Согласно переписи, проведённой в 
Словакии в 2011 году, в качестве родного языка словацкий назвали 4 240 
453 человека (78,6 % населения страны).



Носители словацкого языка проживают также на части территорий соседних 
государств, которые вместе со Словакией некогда входили в состав 
Венгерского королевства. Кроме того, носители словацкого живут в ряде 
районов соседних со Словакией Австрии и Чехии, которые некогда 
объединяла в своём составе Австро-Венгерская империя (а вместе с Чехией 
Словакия была объединена позднее в едином Чехословацком 
государстве большую часть XX века). Так, в Чехии живут по данным 
переписи 2011 года 235 475 носителей словацкого как родного языка, 
представляя самую большую словакоговорящую диаспору в мире. 
Как литературный язык словацкий оформился сравнительно поздно — ко 
второй половине XIX века. В IX—X веках часть славян Великоморавского 
государства, жившая на территории современной Словакии, использовала в 
качестве письменного старославянский язык. В Средние века в качестве 
литературного языка словаки использовали латинский язык (на нём, в 
частности, создавал свои произведения поэт-гуманист XVI века Мартин 
Раковский, а с XV века широкое распространение среди словаков получил 
также чешский язык. Формирование литературной нормы словацкого языка 
началось с середины XVIII века, окончательный её вариант, близкий 
современному словацкому литературному языку, был принят во второй 
половине XIX века.



Диалекты словацкого языка группируются в три крупных 
территориальных объединения (диалекта или диалектных группы), 
получивших названия в соответствии с регионом их распространения: 
западнословацкий диалект, среднесловацкий диалект и 
восточнословацкий диалект.
В разговорной речи носителей словацкого языка устойчиво 
сохраняются диалектные особенности того или иного словацкого 
региона. Диалекты в качестве основного средства устного бытового 
общения используются прежде всего жителями сельской местности, в 
то же время диалектные черты часто встречаются и в разговорном 
языке городского населения[. Наиболее близка литературному языку 
речь жителей Средней Словакии, так как в основе литературной нормы 
лежат фонетические и грамматические элементы среднесловацкого 
диалекта. Менее схожи с литературным языком говоры 
восточнословацкого диалекта



«Знание истории своего народа, знание 

памятников его культуры открывает перед 

человеком целый мир – мир, который не 

только величественен сам по себе, но 

который позволяет по-новому увидеть и 

оценить современность. Знание прошлого 

– это понимание современности. 

Современность – это итог прошлого, а 

прошлое – это ещё неразвившееся 

будущее.»  

                                                 Д.С. Лихачёв.



Спасибо за 
внимание!


