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1. Истоки и возникновение 
сравнительно-исторического 

языкознания.
       В 1538 г. появился труд Гвилельма 
Постеллуса «О родстве языков» -  первая попытка 
классификации языков. 

       
          В 1599 г. голландский ученый Иосиф Юстус 
Скалигер (1546—1605) в трактате «Рассуждение 
о языках европейцев» делает попытку 
классифицировать все европейские языки, сводя 
их к 11 основным группам.



       Готфрид-Вильгельм Лейбниц стремился 
повсеместно организовать исследование и 
описание ранее не изученных языков. 

       В работе «Новые опыты о  человеческом 
разуме» , Лейбниц выдвигает задачу сравнения 
всех современных языков мира.

       Разделил все языки мира на две основные 
группы: 

1) арамейские (семитские); 
2) яфетические. 
Последнюю он делит на две подруппы: 
а) скифские (финские, тюркские, 
монгольские, славянские); 
б) кельтские (европейские).



        В XVIII в. положение о родстве и общности 
происхождения ряда языков разрабатывается М.В.
Ломоносовым в работах «Российская 
грамматика»— 1755 год, «О пользе книг 
церковных в  российском языке»— 1757 год.

          Ломоносов рассматривает  славянские языки.
         Он устанавливает также родственные 
отношения славянских языков с другими 
индоевропейскими языками.



        К концу XVIII и началу XIX в. в сферу 
исследовательских  интересов оказался включенным 
древнеиндийский язык.

        

          В 1808 г. появляется книга Фридриха Шлегеля 
«О языке и мудрости индусов». 
        Санскрит — это тот источник, из которого позднее 
развились другие  индоевропейские языки. 



✔ Первая половина 19 века – выделение 
языкознания как отдельной отрасли знания.

✔ В 19 веке наибольшее развитие получило 
сравнительно-историческое языкознание 
(компаративистика).

✔ Сравнительно – историческое языкознание ( по 
БЭС «Языкознание») – это «область языкознания, 
объектом которой являются родственные языки».



В.Георгиев выделяет 3 периода в 
истории сравнительно-исторического 

языкознания:
⚫ 1816 – 1870 гг.;
⚫ 1871 – 1916 гг.;
⚫ Языкознание 20 века.

Б. Дельбрюк первый период, в свою 
очередь, подразделяет на два:

• характерна «Сравнительная грамматика» Ф. 
Боппа;

•  «Компедий» А. Шлейхера.



2.Первый период 
компаративистики.

⚫ 1816 (открытие сравнительно – исторического метода) 
– 1870 гг. (труд А. Шлейхера «Компедий 
сравнительной грамматики индогерманских языков»);

⚫ Представители: Ф.Бопп, Р.Раск, Я.Гримм, А.Х.
Востоков, В.Фон Гумбольдт, А. Шлейхер;

⚫ Сравнительно-историческое языкознание пользуется 
как основным инструментом исследования 
сравнительно-историческим методом; наиболее общая 
форма исследований - сравнительно-исторические 
грамматики (прежде всего фонетика) и 
этимологические словари (лексика).



⚫ В 1814 г. была закончена работа датского ученого 
Расмуса Раска «Исследование в области 
древнесеверного языка, или  происхождение 
исландского языка»;

⚫ В 1816 г. вышла работа немецкого языковеда 
Франца Боппа «О системе спряжения санскрита 
в сравнении с таковым  греческого, латинского, 
персидского и германского языков»;

⚫ В 1819 г. выходит первый том (из четырех) 
«Немецкой грамматики»  Якоба Гримма; 

⚫ В 1820 г. выходит труд Александра Востокова 
«Рассуждение о славянском языке».



Франц Бопп (1791 – 1867)
профессор восточной литературы и общего
языкознания в Берлинском университете.

С 1829 г. академик.

✔ Родоначальник сравнительно-
исторического языкознания.
✔ Он ставит две основные задачи:
- детально обследовать и 
доказать родство 
индоевропейских 
языков;
- раскрыть тайну возникновения 
флексий.
 



          Появившаяся в 1816 первая работа Боппа 
называлась «О системе спряжения  санскритского 
языка в сравнении с таковым греческого, 
латинского,  персидского и германского языков».

           Уже в этой работе Бопп путем установления
генетического тождества глагольных парадигм
наглядно доказал  существование
индоевропейского языкового 
единства.



Заслуги:
⚫ При сравнении языков он берет за основу 
грамматический строй; 

⚫ Опирается при доказательстве языкового родства 
на сходство флексий, поскольку последние 
относятся к элементам, которые редко 
заимствуются из одного языка в другой.



      Основная работа – трехтомная (в шести частях) 
«Сравнительная грамматика санскрита, зенда, 
армянского, греческого, латинского, литовского, 
старославянского, готского и немецкого языков» – 
1833 год.

    В этой работе путем установления генетического 
тождества глагольных парадигм он доказал 
существование индоевропейского языкового 
единства.

   В работе представлены следующие разделы:
⚫ морфология (подробно и тщательно);
⚫ фонетика (кратко);
⚫ Синтаксис отсутствует.



       Цель работы: выяснить, не обусловлены ли 
различия в морфологическом оформлении 
определенных грамматических категорий общими 
законами и нельзя ли вскрыть те процессы, 
посредством которых язык от своего 
предполагаемого прежнего состояния пришел к 
своему нынешнему. 



Теория корня

⚫ Глагольные корни (возникают глаголы и имена 
существительные и прилагательные);

⚫ Местоименные корни (возникают первичные 
предлоги, союзы и частицы).



Классификация языков 
(на основе теории корня).

⚫ Языки без настоящих корней и без «организма», 
без грамматики (н-р, китайский язык);

⚫ Языки с односложными корнями, способными к 
соединению и этим путем получающие свой 
«организм», свою грамматику (н-р, 
индоевропейские языки);

⚫ Языки с двусложными глагольными корнями, 
характеризующиеся обязательным наличием трех 
согласных, составляющих корень и выступающих 
в качестве единственного носителя основного 
значения (н-р, семитские языки).



        Теория языковых типов Ф.Шлегеля, изложенная в 
работе «О языке и мудрости индусов», исходит из того, 
что все языки подразделяются на два типа: языки 
органические, или  флективные, и языки 
аффиксальные. 

            К органическим языкам Ф.Шлегель причисляет 
латинский, греческий и санскрит структура которого 
образована целиком органически,  путем флексии или 
внутренних изменений коренного звука.

          Бопп он  отказывался от признания таких взглядов 
на индоевропейские языки.



         Историческое значение состоит в отборе и 
систематизации  генетически общих элементов в 
грамматической структуре  индоевропейских 
языков, в составлении первой схемы 
морфологических соответствий, положенной в 
основу дальнейшей разработки  индоевропейской 
сравнительной грамматики.



Расмус Кристиан Раск 
(1787-1832)

    профессор копенгагенского 
университета, датский 
языковед, один из 
основоположников 
индоевропеистики, 
сравнительно-исторического 
языкознания, автор 
многочисленных грамматик 
разных языков.



✔ Владел 25 языками.
✔ Открыл регулярные соответствия между 

индоевропейскими и германскими шумными 
согласными.

✔ Доказал древность языка Авесты и его близкое 
родство с санскритом.

✔ Дешифровал ряд клинописных текстов.
✔ Автор трудов в области германистики, балтистики, 

иранистики, африканистики, ассириологии.



        Основной труд  в области сравнительного 
описания языков – «Исследование в области 
древнесеверного языка, или происхождение 
исландского языка» (1814).
Доказал родство готских, т. е. германских языков с 
фракийскими, т.е. латинским и греческим языками;
Первая часть труда является первой по времени 
попыткой методологии сравнительной грамматики;
Вторая доказывает близкое родство исландского 
языка с прочими «готскими» языками;
Третья часть посвящена доказательству его родства с 
другими европейскими языками.



⚫ Автор приходит к выводу, что древнесеверный  
(скандинавский) и готский — это близко стоящие 
боковые ветви, которые, как и две другие ветви — 
славянская и балтийская, восходят к 
древнефракийскому.

⚫ Для Раска язык – это система, грамматическая 
структура. Если меняется грамматическая 
структура, то появляется новый язык.



      Раск является предшественником Гримма в 
формулировке знаменитого закона передвижения 
согласных в германских языках, намечая почти все 
его главные и основные черты.



      В книге «Руководство по исландскому языку» среди 
грамматических схем в исландском языке выделил 8 
словоизменительных классов существительных и 2 

способа словоизменительных глаголов.



Август Шлейхер
(1821 - 1868)

натуралист и дарвинист



Оформление индоевропеистики в 
особую науку;
Применение естественнонаучного 
метода в исследованиях языка;
Основание натуралистического 
направления в языкознании 
(лингвистический натурализм).



Основные работы:

❑ «Морфология 
церковнославянского языка» 
(1852)

❑ «Руководство по изучению 
литовского языка» (1855-1857)

❑ «О морфологии языка» (1859)
❑ «Компедий сравнительной 
грамматики индоевропейских 
языков» (1868)



Учение о языковых типах назвал морфологией.
Морфология должна изучать морфологические
типы языков, их происхождение и взаимные
отношения.

Три стадии развития языка:
✔ Односложный класс (изолирующие языки);
✔ Агглютинирующий;
✔ Флектирующий.

Попытки рассмотреть морфологические классы как
стадии развития языка не получили признания.



       «Языки – это природные 
организмы, которые возникли 
независимо от воли человека, 
произрастали и развивались по 
определенным законам, а теперь 
стареют и умирают; им также 
свойствен ряд явлений, которые 
обычно подводят под понятие 
жизнь. Глоттохронология, наука 
о языке, является тем самым 
самой естественной наукой…»



Постулаты:

⚫ Язык как природный организм существует вне 
воли человека, его нельзя изменить.

⚫ «Жизнь языка», как и жизнь природы, есть 
развитие и рост, а не история.

⚫ Лингвистика должна быть основана на точном 
наблюдении организмов и законов их бытия, на 
полном подчинении исследователя объекту 
исследования.



Шлейхер создает теорию «родословного древа 
индоевропейских языков».



Задача компаративистики – восстанавливать 
праформы на основе сохранившихся остатков 

индоевропейского праязыка в  древних 
индоевропейских языках.



Якоб Гримм 
(1785-1863 гг.)

          Выдающийся немецкий 
ученый, один из 
основоположников 
сравнительно-исторического 
метода, автор первой 
фундаментальной 
сравнительной грамматики  
германских языков.



⚫ В 1811 г. в книге «О  древненемецком 
майстерзанге» он осуществил периодизацию  
средневековой немецкой литературы.

⚫ Автор четырехтомной «Немецкой грамматики».
⚫  Первый том посвящен фонетике, второй — 
морфологии, третий (1831) — словообразованию, 
четвертый (1837) —  преимущественно 
синтаксису. 

⚫ Стремился обеспечить народным диалектам 
надлежащее  положение наряду с книжным 
литературным языком. 



Три ступени развития языка:
⚫ создание, рост и становление корней и слов;
⚫ расцвет достигшей совершенства флексии;
⚫ стадия  стремления к ясности мысли, что ведет к 
аналитичности и отказу от флексий.

        Основная заслуга Я.Гримма в развитии 
сравнительно-исторического языкознания 
заключается в выявлении закономерности 
звуковых переходов. 



Закон Гримма:
1) индоевропейским глухим взрывным p, t, k в 

германских языках соответствуют глухие 
щелевые f, р, h; 

2) индоевропейским звонким придыхательным bh, 
dh, gh в германских языках соответствуют 
звонкие взрывные непридыхательные b, d, g;

3) индоевропейским звонким взрывным b, d, g в 
германских  языках соответствуют глухие 
взрывные p, t, k.



         Я.Гримм внес огромный вклад в развитие 
современного ему теоретического языкознания и 
оказал большое влияние на  последующие 
поколения лингвистов. 



Александр Христофорович 
Востоков 

(1781 —1864).
        В разработке сравнительно-
исторического метода и 
особенно в становлении 
славянского сравнительного 
языкознания значительную 
роль  сыграли работы русского 
академика  А. X. Востокова.



⚫ «Рассуждение о  славянском языке...»;
⚫  «Русская грамматика»; 
⚫ «Описание  русских и славянских рукописей 
Румянцевского музеума»;  

⚫ «Издание Остромирова Евангелия»; 
⚫ «Словарь церковно-славянского языка»; 
⚫ «Грамматика церковно-славянского языка,  
изложенная по древнейшим оного письменным 
памятникам» .

Основные труды:



⚫ Деление всех слов на «первоклассные», или 
«первенствующие», и «второклассные», или 
«второстепенные».

⚫ К первым Востоков относит слова 
(существительные и  прилагательные), 
обозначающие человека, части тела, родственные  
связи, главные объекты окружающей природы и 
качества, которые могут быть приписаны этим 
объектам, а также числительные и местоимения.

⚫ Ко вторым Востоков относит названия орудий, 
ремесел,  искусств и т.п., которые в процессе 
торговых или культурных  связей народы наиболее 
часто заимствуют друг у друга. 



⚫ «Рассуждение о славянском языке...»  состоит из 
двух  равновеликих частей: 

1) «Рассуждение» 
2) «Примечания». 

        В древности не было значительного  различия 
между русским и церковнославянским языками.



   В своих работах Востоков ограничивался сферой
славянских  языков, устанавливая их отношение
друг к другу. Он не занимался  установлением
отношения славянских языков к другим
родственным  индоевропейским языкам.



Итоги первого периода 
компаративистики:

▪ С конца 18 до середина 19 века компаративистика 
определила свой предмет и научно-
исследовательский метод – сравнительно-
исторический. 

▪ Первый период – это период первоначального 
накопления знаний и систематизации фактов, 
период преодоления старых концепций и 
формулирования первых закономерностей в 
истории языковых изменений.



3. Сравнительно-историческое 
языкознание в середине 19 века.

        В это время работают такие крупные 
компаративисты, как А. Ф. Потт, Г. Курциус, А. 
Кун, Т. Бенфей, А. Шлейхер, И. Шмидт и др. Их 
работы легли в основу исследовательской 
деятельности языковедов ряда школ и 
направлений.



А. Ф. Потт 
(1802—1887)

⚫ основатель научной этимологии. 
⚫ первым четко указал на  
необходимость установления строгих 
звуковых соответствий между  
родственными языками и их 
единицами без учета строгих 
звуковых  соответствий между 
словами родственных языков.



         Среди работ Потта основной  считается 
большой двухтомный труд «Этимологические 
исследования в области индоевропейских языков, с 
особым упором на переход звуков в санскрите, 
греческом, латинском, литовском и готском».



Георг Курциус 
(1820— 1885)

       Стремился  использовать 
достижения сравнительно-
исторического языкознания для 
исследования классических 
языков. Он первым стал 
последовательно применять 
этот метод при изучении 
греческого языка. 



⚫ Главный его труд — «Основы греческой 
этимологии» Курциус делит историю языка в 
соответствии с концепцией братьев Ф. и А. 
Шлегелей и В. Гумбольдта на два периода: период 
роста, развития и период старения, отмирания.



А.Кун 
(1812—1881) 

       известен как основоположник двух  
ответвлений сравнительного языкознания — 
лингвистической  палеонтологии и сравнительной 
мифологии. Кун занимался сравнительно-
историческим изучением преимущественно 
древних языков.



Т.Бенфей 
(1809—1881) 

       Специалист в области общего  языкознания и 
индолог, один из основателей лингвистической  
палеонтологии и сравнительной мифологии. 
Воспитатель целой  школы языковедов. 



Иоганн Шмидт 
(1843—1901). 

⚫ Критик натурализма Шлейхера, его теории 
родословного древа, его понимания звуковых 
законов;

⚫ В работе «О родственных отношениях между 
индогерманскими языками» Шмидт начал с 
критики  самого термина «индоевропейский 
праязык» в шлейхеровском  понимании. 

⚫ Утверждает, что цельность праязыка является  
научной фикцией.



⚫ Индоевропейские языки следует представлять не в 
виде ветвей, отходящих от единого ствола, а в виде 
цепи из различных звеньев, замкнутой в себе, а 
потому не имеющей ни начала ни конца.

⚫ Географически расположенные ближе друг к 
другу, имеют между собой больше сходства, чем 
языки, более далеко отстоящие друг от друга.

⚫ Теория постепенных «переходов» Шмидта 
предполагает  непрерывный переход известных 
черт из одного языка в другой вместо  
«разветвления». Сам автор назвал ее 
«волнообразной теорией» или «теорией волн».



4. Второй период 
компаративистики.

⚫ уточнение предмета исследования;
⚫ пересмотр высказанных гипотез;
⚫ расширение и углубление компаративистской 
проблематики.

Представители: К. Бругман, Б.Дельбрюк, А.Мейе, 
Ф.Ф. Фортунатов, В.А. Богородицкий.



Обнаружено много фактов и сделано большое 
количество открытий:

• Закон Вернера (1877)
• Законы палатализации Коллица и Шмидта (1879 - 

1881)
• Законы Фортунатова (1882)
• Открытие слоговых сонантов Г.Остгофом, носовых 
К.Бругманом

• Установление консонантной и вокальной систем 
праязыка

• Гипотеза Соссюра о сонантических 
коэффициентах и др.



❖ Предмет изучения – индоевропейский синтаксис.
❖ Ставятся проблемы прародины, культуры и 

расселения индоевропейцев.
❖ Осознается своеобразие истории отдельных языков 

(Антуан Мейе).
❖ Более глубинно рассматриваются 

близкородственне языки.
❖ Изучение истории отдельных индоевропейских 

языков
❖ Завершает период второе издание труда К.

Бругмана «Основы сравнительной грамматики 
индоевропейских языков».



5. Третий период 
компаративистики.

▪ Расшифовка Б.Грозным клинописных табличек 
15-13 веков до н.э.

▪ Составление Э.Стертевантом «Сравнительной 
грамматики хеттского языка».

▪ Изучение тохарского языка и крито-микенской 
письменности.



Открытия:

⚫ Ларингальная теория Е.Куриловича (1927).
⚫ Расшифровка крито-микенских табличек 
линеарного письма.

⚫ Установление индоевропейского  характера 
ликийского и лидийского языков.



▪ Актуальны проблемы древнейшего состояния 
индоевропейских языков, вопросы диалектного 
членения и периодизации праязыка, методика 
ареальной лингвистики и внутренней реконструкции.

▪ Изучаются вопросы фонетики, морфологии и 
синтаксиса.

▪ Издается «Сравнительный
 словарь индоевропейских 
языков» (1927 – 1932) 
А.Вальде и Ю.Покорного.



Крупнейшие представители этого периода:
⚫ Г. Хирт
⚫ Е. Курилович
⚫ Э. Бенвенист
⚫ Ф. Шпехт
⚫ В. Пизани
⚫ Г. Георгиев
⚫ В. Порциг



Выводы:
       Сравнительно-исторический метод, получивший 
свое  обоснование в работах Ф.Боппа, Я.Гримма, Р.
Раска и А.X.Востокова и развитый их 
последователями, выступил как цельная система  
исследовательских приемов, наиболее важными и 
общепринятыми среди которых стали: 

1) установление сходства словоизменительных 
показателей  (особенно личных окончаний глаголов); 

2) установление общности определенных слоев 
лексики; 

3) установление наличия закономерных звуковых 
переходов (соответствий).



Спасибо за внимание!


