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•Зародилась в эпоху становления древнегреческой философии, в 
процессе рассмотрения одной из основных философских проблем 
древнегреческого мировоззрения – соотношения между «вещью», 
«словом» и «мыслью». 

•Античных учёных интересовала не только природа языка.
•Они занимались также изучением письменных знаков для обучения 
чтению и письму.

1. 



2. В Древней Греции довольно долго языкознание, как и многие другие 
науки, не было отделено от «науки наук» — философии.

Диалог «Кратил» Платона (427 —347 гг. до н. э.) и ряд сочинений 
Аристотеля (384—322 гг. до н. э.) : в трактатах «Категории», «Об 
истолковании», «Аналитики I и II», «Топика», «Поэтика», «Риторика» 
содержатся логические и грамматические принципы подхода к изучению 
языка.
В классический период еще не было попыток описания языка. Можно 
говорить лишь о зачатках такого описания у Аристотеля, прежде всего в 
его сочинении «Об именовании», где появляются первая в античности 
классификация частей речи и определения имени и глагола.
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3. 

Многие из античных 
лингвистов не были греками 
по происхождению

стала актуальной задача 
обучения греческому языку 
носителей иных языков

Основные понятия античной традиции 
вырабатывались в течение III -го и II -го веков до н. 
э. 

Философская школа 
стоиков: они уточнили и 
расширили классификацию 
части речи и впервые ввели 
понятие падежа и систему 
падежей. 

Александрия:
окончательно 
сформировались основные 
понятия грамматики 



«Синтаксис» Аполлония 
Дискола (2 век н.э.)

Грамматика Дионисия Фракийского
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Марк Туллий 
Цицерон

5. 



Гай Юлий 
Цезарь

Трактат Цезаря «Об аналогии» 
(54 до н. э.) был попыткой 
разработки принципов 
грамматического описания и 
нормирования языка.

5. 



5. 

Марк Теренций 
Варрон



5. 
Окончательно античная традиция была зафиксирована в 
двух позднеантичных латинских грамматиках:

грамматике Доната (III—IV в. н. э.), 
существующей в двух вариантах: 
более кратком и более 
пространном

многотомной грамматике 
Присциана 

Труд Присциана фактически 
завершает развитие АЛТ, но 
традиция эта канонизируется в 
Зап. Европе в системе тривия. 
В Вост. Европу, в частности к 
южным и восточным славянам, 
античная учёность проникает 
через византийскую 
грекоязычную традицию в связи 
с распространением 
христианства.



6. 

Европейская традиция 
окончательно распалась 

на два варианта:

Восточный/греческ
ий

Западный/ 
латинский



7. 

Появление с XII—XIII вв. философских 
грамматик, стремившихся не описывать, 

а объяснять те или иные языковые 
явления. 

Сложилась школа модистов, работавшая 
с начала XIII в. по начало XIV в.

Томас Эрфуртский

Модисты интересовались не столько 
фактами латинского языка (где они в 

основном следовали Присциану), 
сколько общими свойствами языка и его 
отношениями к внешнему миру и к миру 

мыслей.

Впервые пытались установить связь 
между грамматическими категориями 
языка и глубинными свойствами вещей. 



АЛТ сложилась на материале описания двух языков – 
греческого и латыни, но ориентация на изучение 
реализации в языке логических категорий придала ей 
потенциально универсальный характер. 

Созданные ею концептуальный строй и понятийный аппарат 
науки о языке оказались в целом пригодными для описания 
как различных языков, так и наиболее общих свойств языка 
как особого явления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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