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ЛЮСЬЕН ТЕНЬЕР

• Alfred parle. 

• Сколько элементов?

• Построить предложение – значит 
вдохнуть жизнь в аморфную массу 
слов, установив между ними 
совокупность синтаксических 
связей. И обратно, понять 
предложение – значит уяснить 
себе совокупность связей, 
которые объединяют входящие в 
него слова.



ВЕРБОЦЕНТРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ТЕНЬЕРА

• «Глагольный узел… выражает своего рода маленькую 
драму. Действительно, как в какой-нибудь драме в нем 
обязательно имеется действие, а чаще всего также 
действующие лица и обстоятельства». На уровне же 
структурного синтаксиса действию, «актерам» и 
обстоятельствам соответствуют сказуемое («глагол»), 
актанты (существительные и их эквиваленты) и 
сирконстанты (наречия и их эквиваленты). Подлежащее – 
лишь наиболее важный (первый) актант.









ПОНЯТИЕ 
ДИАТЕЗЫ

Активная 
диатеза: 
действие 

распространяет
ся от первого 
актанта ко 
второму.

Пассивная 
диатеза: 
действие 

распространяет
ся от второго 
актанта к 
первому. 

Возвратная 
диатеза: первый 

актант 
одновременно 

является 
вторым. 

Взаимная 
диатеза:  –
каждый из 
актантов 

одновременно 
играет активную 
и пассивную 

роль.



СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМ И 
ЛИНЕЙНЫМ ПОРЯДКОМ СЛОВ

• центростремительные языки:  положение зависимого слова 
перед главным 

• центробежные языки: положение зависимого слова после 
главного

• строго центробежны:  семитские, языки банту, 
австронезийские

• умеренно центробежны:  романские и кельтские
• умеренно центростремительны:  славянские, германские, китайский
• строго центростремительны:  уральские, алтайские, дравидийские.



ЭМИЛЬ БЕНВЕНИСТ
(1902-1976)



ЭМИЛЬ БЕНВЕНИСТ

• Родился в городе Алеппо (в то время на территории Османской 
империи) в еврейской семье сефардского происхождения. (Семья 
Бенвенист за пять веков своей истории дала иудаизму многих 
видных раввинов и авторов религиозных сочинений). Отец 
предназначал Эмилю карьеру раввина, и с целью получения более 
качественного религиозного образования отправил сына в Марсель. 
Там юноша познакомился с видным лингвистом-индологом 
Сильваном Леви и по рекомендации последнего отправился учиться 
в Париж. В Париже учился в Сорбонне и в Высшей практической 
школе; один из наиболее знаменитых учеников А. Мейе, которого 
сменил в 1937 г. в качестве профессора Коллеж де Франс. Секретарь 
Парижского лингвистического общества (с 1959).



БЕНВЕНИСТ: «ГОРИЗОНТЫ 
ЛИНГВИСТИКИ 
РАЗДВИНУЛИСЬ» 

• Количество изученных языков резко возросло по 
сравнению с 19 в. «Теперь уже не поддаются так легко, как 
прежде, соблазну возвести особенности какого-либо языка 
или типа языков в универсальные свойства языка 
вообще... Все тины языков приобрели равное право 
представлять человеческий язык... Индоевропейский тип 
языков отнюдь не представляется больше нормой, но, 
напротив, является скорее исключением. 



БЕНВЕНИСТ: ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИКИ

• «лингвистика имеет два объекта: она является наукой о языке и 
наукой о языках. Это различение, которое не всегда соблюдают, 
необходимо: язык как человеческая способность, как 
универсальная и неизменная характеристика человека, не то же 
самое, что отдельные, постоянно изменяющиеся языки, в которых 
она реализуется». 





АНДРЕ МАРТИНЕ

• А.Мартине являлся основателем и первым председателем 
Международного общества функциональной лингвистики (МОФЛ), 
основанном в 1976 г. 

• Печатным органом общества является журнал La Linguistique. 

• В состав общества вошли известные языковеды многих стран: М.
Мамудян (Швейцария), Ж.Мунен (Франция), Э.Бюиссанс, Ж.Поль 
(Бельгия), П.Леон, Г.Шаррон (Канада) и многие другие.



ФРАНЦУЗСКАЯ 
ШКОЛА 

ФУНКЦИОНАЛЬН
ОЙ 

ЛИНГВИСТИКИ

✔ целевая функциональная характеристика 
языкового элемента как по отношению к 
системе языка (внутренняя характеристика), 
так и по отношению к внешним факторам 
(внешняя характеристика: среда, социум, 
индивид, его тезаурус, ситуация); 

✔ разграничение языка и речи, ведущее 
впоследствии во французском 
функционализме к различению первичных 
(языковых) и вторичных (речевых) функций;

✔ знаковый характер языка и его единиц 
(наличие означаемого и означающего); 

✔ выявление первичных и вторичных функций 
элемента, на установление центра и 
периферии в языковых системах;

✔ различные подходы в анализе языковых 
единиц: ономасиологический (от значения и 
функции к формам выражения) и 
семасиологический  от форм выражения к 
значению.

• различные подходы в анализе языковых единиц: ономасиологический (от значения и функции к формам выражения) и семасиологический  
от форм выражения к значению.



ДВОЙНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ЯЗЫКА 
ПО МАРТИНЕ

• «Любой язык есть орудие общения, посредством которого 
человеческий опыт подвергается делению, 
специфическому для данной общности, на единицы, 
наделенные смысловым содержанием и звуковым 
выражением, называемые монемами; это звуковое 
выражение членится в свою очередь на 
последовательные различительные единицы  фонемы, 
определенным числом которых характеризуется каждый 
язык, природа и взаимоотношения которых варьируются 
от языка к языку».





ПРИНЦИП 
ЯЗЫКОВОЙ 
ЭКОНОМИИ

• «Можно считать, что языковая эволюция вообще 
определяется постоянным противоречием между 
присущими человеку потребностями общения и 
выражения и его стремлением свести к минимуму свою 
умственную и физическую деятельность. В плане слов и 
знаков каждый языковой коллектив в каждый момент 
находит определенное равновесие между 
потребностями выражения, для удовлетворения которых 
необходимо все большее число все более специальных 
и соответственно более редких единиц, и естественной 
инерцией, направленной на сохранение ограниченного 
числа более общих и чаще употребляющихся единиц»


