
Лекция 2. Краткая история языкознания

 1) Периодизация истории науки о языке, ее принципы. 

2) Ранний период истории науки о языке и его своеобразие.

3)  Языкознание средних веков и в эпоху Возрождения. 

4) Сравнительно-исторические языкознание: предпосылки 
развития, основоположники метода. Метод сравнительно-
исторического анализа языка, понятие генетической 
реконструкции, праязыка. 

5) Зарождение сравнительно-исторического языкознания в России. 
Роль М.В. Ломоносова и А.Х. Востокова в формировании науки о 
языке. 
 
Литература
1. Алпатов В.М. История лингвистических учений: Учеб. пособ. – М.: Языки 
русской культуры, 1990. 
2. Березин Ф.М. История лингвистических учений. – М: Высш. шк., 1975.



1. Периодизация истории науки о языке, ее 
принципы

По типам теории:

1. Теория именования в античной философии языка. 
2. Античные грамматические традиции, представленные античными и 
средневековыми грамматиками Запада и Востока. 
3. Универсальная грамматика, которая вскрывает общность систем языков (1-й этап 
научного языкознания). 
4. Сравнительно-историческое языкознание, состоящее из 3-х областей: 1) СИЯ, 
занимающееся исследованием генетических языковых общностей: 2) сравнительно-
типологическое языкознание, занимающееся изучением типов языковой структуры 
независимо от культурно-исторической принадлежности народа; 3) теоретическое 
языкознание, формирующее философию языка внутри лингвистики.
5. Системное языкознание, которое формирует в своем разделе философии языка. 
6. Структурная лингвистика, исследующая внутреннюю организацию языка и 
устанавливающая отношения между языком и другими знаковыми системами. Она же 
формулирует теорию лингвистических методов, дает основания для лингвистического 
моделирования. 



По хронологии:

1) Филология классической древности (5-4 вв. до н.
э. по 5-й век н.э.).

2) Языкознание средних веков и эпохи 
Возрождения (5-16 в.). 

3) Языкознание 17-18 вв. 
4) Языкознание 19-20 веков. 



2. Ранний этап развития языкознания: 
Древняя Индия; Древняя Греция: Полемика о природе названия, об 
аналогиях и аномалиях в языке. 
Древний Рим: Александрийская грамматическая школа. 

Древнеиндийская лингвистическая традиция - более 2.500 лет. 
1) сохранить произношение священных гимнов – Вед: Риг-веда (сборник гимнов), Сама-веда 

(веда стихов), Яджур-веда (веда жертвоприношений) и Атхара-веда (сборник заклинаний). 
2) нормализовать санскрит – единый литературный язык Древней Индии. 

Веданги – религиозно-философские сборники. В одной из веданг (шикша) освещаются 
вопросы фонетики и произношения, в другой (вьякарана) — грамматики, в третьей (нирукта) — 
этимологии и лексикологии, четвертая (чханда) посвящена теории поэзии. 

Грамматика Панини (V в. до н.э.). 4000 коротких правил (сутр). 
Язык как система, понятие морфемы, части речи, ударения, интонации. 

«Высота, которую достигло языкознание у индусов, совершенно исключительна, и до этой высоты 

наука о языке в Европе не могла подняться вплоть до XIX в., да и то научившись многому у индийцев».

                                                                                                                                           (В. Томсен)



Древнегреческая философия — полемика об отношениях между 
вещами и их именованиями (словами); полемика происхождение языка 
(божественном или от человека).

Аристотель (384-322 до н.э.). «Риторика». Материалист.
Гераклит Эфесский (р. ок. 544—540 до н.э.), признавал, что имя неразрывно связано с той 
вещью, которую оно означает. Демокрит (р. ок. 470 или 460 до н.э.) утверждал, что имена 
происходят от установления, согласно обычаю. 
Идеалист Платон . Диалог "Кратил, или О правильности имен". Иде звукосимволизма.
Стоики:
Хрисипп и Кратет Малосский рассматривали язык как естественную человеческую 
способность. «Аналогисты", возглавляемые Аристархом Самофракийским, считали, что 
в языке существуют правила, устанавливаемые эллинской речью; в разговорном языке 
есть отклонения от них. «Аномалисты" во главе с Кратетом Малосским преувеличивали 
роль исключений в языке. 



Александрийский период (334-31 гг. до н.э.)

Аристарх Самофракийский (215-143 д.н.э.) со своими учениками записали 
проверенный полный текст Гомера. 

Дионисий Фракийский (170-90 до н.э.; родился в Александрии, работал в Риме) 
написал первую систематическую греческую грамматику для римлян. 
Разработал учение о частях речи (8 членов: имя, глагол, причастие, 
местоимение, наречие, союз, предлог и артикль).

Дискол (1 половина 2 в. н.э.) описал синтаксис греческого языка. Известный 
филолог Зенодат различал артикль, местоимение и открыл двойственное 
число.

 Аристофан Византийский (257-180 до н.э.) изобрел надстрочные знаки 
ударения, придыхания. 



В Древнем Риме языкознание развивалось в рамках 
греческой традиции: языковая норма, происхождение языка, 
этимология, морфология, синтаксис.

Марк Варрон (116-27 гг. до н.э.) «О латинской грамматике» в 25 книгах. 
Этимологический анализ по лексическим группам, основанном на 
классификации вещей (продолжение стоиков): а) пространство, б) тело, в) 
время, г) события; в морфологии – разграничение словоизменения и 
словообразования; систематизация латинского склонения и спряжения. 

Марк Квинтилиан – «Учебник красноречия», Присциан – 
«Грамматическое учение» в 18 книгах. 

Греко-латинская грамматика стала традиционной в европейском 
образовании и науке на два тысячелетия. 
. 



3. Языкознание средних веков и в эпоху Возрождения

1. Средневековая Европа и наука о языке (476-1492). 
2. Развитие языкознания в Арабском Халифате. 
3. Языкознание в Эпоху Возрождения. «Грамматика Пор-Рояля». 
4. Становление российского языкознания. 



В Европе
Латынь, книги римских грамматистов Доната и Присциана. 
В монастырских школах началась работа над отдельными языками, появилась письменность у новых 

народов: коптский, армянский и пр. языки. Стали составляться глоссарии, переводились религиозные 
сочинения с латинского языка. 

Философско-лингвистический спор между реалистами и номиналистами. 
Реалисты (Ансельм, 1033-1109) : реально существуют только общие понятия («дерево»), а соответствующие им 
вещи и явления – только их копии. 
Номиналисты (Росцеллин, 1050-1112 гг.): реально существуют только отдельные вещи с их индивидуальными 
свойствами, а общие понятия не существуют независимо от предметов и не отражают свойства предметов и 
явлений. Умеренные номиналисты (Пьер Абеляр): реально существуют только отдельные вещи, они и являются 
основой общих понятий.



Арабская лингвистика в 7-8 веках.
Басрийская школа: аналогисты, следующие нормам 
классического языка Корана, и Куфийская: аналитики с более 
свободным подходом к нормам 

Халил аль-Фарахиди (7 в.) - первый арабский словарь «Книга Айна». 
Его знаменитый ученик Сибавейхи (Басра) - «Аль-Китаб», исследование структуры 
литературного арабского языка. 
Лексиколог басрской школы Ибн-Дурейд - этимологический словарь «Аль-Джамхара». 

Аль-Фирузабади - 60-томный словарь «Камус». 

Али Ибн-Сина (Авиценна, 980-1037) - «Причины звуков речи». 

Махмуд Кашгарский (11 век) - энциклопедический «Диван лугат-эт-турк» (Собрание 
тюркских языков).



Эпоха Возрождения. Грамматика Пор-Рояля

-

Расширение сведений о языках мира, географические открытия => необходимость 
общаться с населением колоний, изучать и сравнивать языки, составлять словари и 
грамматики. 

Возрождение интереса к великим аничным культурам греков и римлян. 
Философские онцепции: английский эмпиризм (Бэкон, Локк), французский рационализм 

(Декарт) и научно-философская концепция Лейбница. 
 
Издание на французском языке «Грамматики Пор-Рояля» (1660) = «Универсальной и 

рациональной грамматики». 
Ее авторы – Антон Арно (логик) и Клод Лансло (грамматист), аббаты Парижского 

монастыря Пор-Рояль – впервые объяснили связи между логикой и грамматикой (на основе 
рационализма). Логика у всех людей одна, значит и грамматика должна быть одна, общая. 

Глубинная структура всех языков одинакова, а поверхностные структуры различаются. 
Логическая структура мысли, общая для всех языков, не равна структуре ни одного из языков.



Язык СМИ -- знаковая система смешанного 
типа, сочетающей в себе вербальные и 
аудиовизуальные коды

Специфика языка печатных СМИ состоит во взаимодействии вербальных 
и графических компонентов.

Специфика  языка радио --  сочетание словесного и звукового ряда. 

Специфика языка телевидения – сочетание вербального, звукового и 
визуального уровней. 

Язык Интернета – это сложная многоуровневая мультимедийная система, 
вобравшая в себя достижения всех традиционных СМИ.



Возникновение славянской письменности (болгары 
Кирилл и Мефодий, 9 в.)

Первые переводы Библии на старославянский язык, который стал общим 
литературным языком славян. 

Иван Федоров в 1574 году во Львове издал «Букварь». 
С 16-го века начинается - разработка грамматических вопросов в России (в 

работах Максима Грека). 
Первая печатная «Словянская грамматика» (в Вильно в 1586 г.). 
Под влиянием западноевропейских грамматических учений - «Грамматика 

словянская совершенного искусства восми частей слова...» Лаврентия Зизания (1596). 
«Грамматично исказание...» (1666 г.) Юрия Крижанича - специфика устной 

русской речи и литературного языка.
 Лудольф – автор первой грамматики русского языка (1696 г.), изданной на 

латинском языке. 



4. Сравнительно-исторические языкознание 
(СИЯ)

1. Зарождение сравнительно-исторического 
направления в языкознании. 

2. Роль М.В. Ломоносова в разработке 
сравнительно исторических исследований в 
России. 

3. Становление СИЯ. Работы Ф. Боппа, Р. 
Раска, Я. Гримма, А.Х. Востокова. 



Конец XVIII в. – первые десятилетия XIX в. В Европе

Проникновение исторического взгляда в науку, накопление эмпиричекого материала, 
развитие романтического направления. 

Индия стала колонией Англии. Уильям Джонс – доклад в 1786 г. в Королевском 
научном обществе в Калькутте: индийскаая мифология, САНСКРИТ. 

Глагол есть, в лат., фр. языках – est, нем. – ist, греч. – esti, санскрит – asti. 

Ф. Шлегель - «О языке и мудрости индийцев».  Близость санскрита латинскому и 
греческому ( и германскому).

 



М.В. Ломоносов (1711-1765)
Принцип историзма. Родственность славянских языков к балтийским; 
грамматические формы для доказательства родства языков; основные 
понятия грамматической категории рода; разработал учение о глагольной 
системе русского языка; создал теорию трех штилей. 

"Российская грамматика", "О нынешнем состоянии словесных наук в 
России", "Письмо о правилах российского стихотворства" и др.

Одно из достоинств "Российской грамматики" — ее нормативный характер, 
упорядочивание выбора средств словесного выражения:
какое употребление "приличнее или пристойнее", какое "дико и слуху 
несносно", какое "весьма развратно". 
Закрепление в Грамматике живых норм словоупотребления, отметание 
устаревших форм. 



Рождение сравнительно-исторического 
языкознания в Европе

Франц Бопп (1816): "Uber das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit 
jenem der grechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache" ("О системе спряжения 
санскритского языка в сравнении с таковым греческого, латинского, персидского и 
германского языков"). 

«Сравнительная грамматика санскрита, зенда, армянского, греческого, латинского, 

литовского, старославянского, готского и немецкого языков» в 3 тт. (1833-1852 гг.)
Расмус Раск (1818): «Исследование в области древнесеверного языка, или 

происхождение исландского языка».

Якоб Гримм (1819): 1-й том 4-х-томной «Немецкой грамматики» ("Deutsche 

Grammatik"). Зкон первого германского передвижения согласных: система смычных 

согласных всех германских языков передвинулась на одну ступень: индоевропейские 

придыхательные bh, dh; gh изменились в германском b, d, g; индоевропейские b, d, g 

изменились в германском р, t, k; индоевропейские р, t, k изменились в германском f, th, h 

(ср. лат. Pater — нем. Vater, лат. cornu — нем. Нога, лат. Duo — нем. zwei (из twei).



Славистика и русское языкознание
Основатель славистики - Иосиф Добровский (1753-1829). Нормализация чешского 
литературного языка. 
Основоположник сравнительно-исторического метода на славянском языковом 
материале - Александр Христофорович Востоков (1781-1864). Основные 
труды: "Рассуждение о славянском языке" (1820), "Русская грамматика" (1831), 
"Опыт словаря областного великорусского языка" (1852), "Словарь 
церковнославянского языка" (1858-1861).
А.В. Востоков определил звуковое значение "юсов", сопоставив ряд 
старославянских слов со словами польского языка, сохранившего носовые 
гласные. Этот метод реконструкции не засвидетельствованных письменными 
памятниками форм имеет методологическое значение и является ценным 
вкладом в мировое языкознание.

(Ю́сы — буквы старославянских азбук, кириллицы и глаголицы, обозначавшие 
древнеславянские носовые гласные, впоследствии (в X веке) утратившие 
назализацию в большинстве славянских языков[1][2]. Предположительно оба 
кириллических юса происходят либо из особого начертания греческой 
буквы альфа Ѧ, характерного для христианских надписей IX—XI веков)



Задание 

1. Изучить Главы 1, 2, 3 (Березин Ф.М. История лингвистических учений. – М: Высш. шк., 

1975. 

. – с. 5-42).

2.  Подготовить развернутое сообщение, презентацию или реферат по 

одной из лингвистических школ рассмотренных периодов развития 

науки о языке. 


