
🙢

Грамматический строй 
языка

Лекция 14



🙢
🙢 Грамматика как учение о замкнутых системах 

единиц языкового строя
🙢 Грамматика научная и практическая 

(прикладная)
🙢 Описательная грамматика
🙢 Контрастивная грамматика
🙢 Историческая грамматика 
🙢 Сравнительная грамматика родственных языков

Грамматография



🙢
🙢 Шакатаяна  - первый известный нам грамматист 

древней Индии (8 век до н.э.). Работы утрачены, 
известны по цитатам у Яски и других 
позднейших авторов. Шакатаяна считал, что 
номинальные выражения по своей этимологии 
восходят к глагольным корням.

8 в. до н.э.



🙢
🙢 Яска (7 в. до н.э.) – древнеиндийский грамматист. 

Основной труд - «Нирукта»  первый 
лексикографический труд из пяти разделов, 
включавший синонимические ряды и 
тематические группы имен предметов, списки 
глаголов и отглагольных имен, грамматическую 
классификацию слов, сведения по 
словообразованию, систему из семи падежей, 
начальные данные по происхождению терминов 
Вед. Лингвистическое исследование подчинено 
религиозным задачам и обусловлено ими.

8-7 вв. до н.э.



🙢
Первый крупный грамматист, преподавал в знаменитом 
университете Таксила.
Основной труд «Аштадхьяя» (Восемь разделов грамматических 
правил) систематизировал санскрит в сравнении его с ведическим 
языком. Описание языка ведется от коммуникативной установки 
и  подлежащего передаче смысла к необходимым для этого 
группам корней слов и синтаксическим конструкциям. Материал 
излагается сжато, в стихотворной форме – в виде 3959 
рифмованных правил (сутр). 
Проблемы в книге Панини: деление слова на основу (prakrti) и 
окончание (pratyaya), выделение инфикса (vikaranas),  
классификация частей речи (имя, глагол, предлог, частицы – 
соединительные, разделительные, пустые), выделение внутренней 
флексии, нулевой морфемы, описание интонации и ударения, 
словообразовательных моделей, выделение семи падежей в 
известном нам порядке (им., род., дат., вин., орудийный, аблатив, 
местный), тонкое описание звуков речи по месту их артикуляции 
и артикулятору, выделение гласных и согласных, смычных и 
фрикативных, полугласных, долгих и кратких гласных, слияния 
звуков (сандхи), чередования гласных. В дальнейшем были 
установлены 8 разновидностей каждой фонемы.

Панини (520 (Шалатула) – 460 гг. до н.э.)



🙢
⚫ Ему приписываются языковой и грамматический логицизм, тезис о 

конвенциональности языка, идентификация языковых и логических 
категорий.

⚫ На самом деле не примыкает ни
к одному из лагерей («фюсеи» и
«тесеи»).
Считает, что язык в логическом
отношении не определен и пред-
шествует рациональному мышле-
нию.
Считает, что истинность и ложность
суть качества определенного вида
речи.
Объясняет язык с точки зрения цели.

Аристотель (384-322 до н.
э.)



🙢
🙢 - элемент (гласные, полугласные различал по 

месту их образования, артикуляции, ударности)
🙢 - слог
🙢 - союз (включая местоимения и артикли)
🙢 - имя (в именительном падеже)
🙢 - глагол (в настоящем времени)
🙢 - падеж (все косвенные формы имени и глагола)
🙢 - предлог
🙢 - предложение

Система частей речи у 
Аристотеля



🙢
🙢 Первоначально помещение при входе на 
афинскую Агору
🙢 Основана Зеноном из Китиона (336-264 гг. 
до н.э.) около 300 г. до н.э.
Взгляды стоиков дошли в переложениях Д. Лаэрция и
Секста Эмпирика, собственные труды утеряны полностью.
🙢 Космологический подход, направленный на целостность 

мировосприятия, из которой проистекает действующий во 
всех природных явлениях и естественных взаимосвязях 
божественный принцип.

🙢 Задача стоика – найти свое место в этом порядке, 
научиться смиряться с судьбой, стремиться к мудрости 
при помощи душевного спокойствия

СТОЯ



🙢
🙢 Стоики – преимущественно негреки, представители 

семитских народов (например. финикиец Зенон) – 
знание языков, сторонники аномализма в языке

🙢 Стоики внесли большой вклад в развитие 
терминологии: перенесли из логики термин «часть 
речи», насчитали 24 звука в греческом, выделили 5 
частей речи – глагол, союз-связку, член 
(артикль+местоимение), имя собственное и имя 
нарицательное; отнесли падежи только к имени, дали 
названия всем падежам; ввели понятие акциденции – 
морфологической категории, установили 4 времени 
глагола, выделили в предложении подлежащее и 
сказуемое, разделили предложения по цели 
высказывания.

Грамматическое учение 
стои



🙢
🙢 Отстаивали отсутствие параллелизма между 

грамматикой и логикой: проблема омонимии, 
полиномии, нерациональность грамматического 
рода, выражение отрицания словами с 
положительной семантикой (τυφλος - слепой)

🙢 Обосновали учение о глагольном виде – 
оппозицию παρατατικος / συντελικος (протяженный 
– совершенный)

🙢 Ввели термин «синтаксис» (συνταξις)

Грамматическое учение 
стои



🙢
🙢 Возникновение грамматических школ в 

Александрии, Пергаме, на острове Родос.
🙢 Последователи точки зрения Аристотеля (в языке 

все подчиняется аналогии) – аналогисты 
(Александрийская школа)

🙢 Последователи точки зрения стоиков (в языке 
более существенны отклонения от 
закономерностей – аномалии) – аномалисты 
(Пергамская школа).

IV в. до н.э.



🙢
🙢 оградить греческий язык в условиях 

многонациональных эллинистических держав на 
Ближнем Востоке (после распада государства 
Александра Македонского) от посторонних 
влияний,

🙢 изучать для этого древние памятники, 
критиковать тексты  (экзегеза).

Задачи грамматистов



🙢
🙢 Основа – храм муз Мусейон в районе Брухейон, при 

котором проживали на пансионе ученые. Две библиотеки 
– при Мусейоне и при храме Сераписа в районе Ракотис, 
общий фонд - 400 000 рукописей в 250 г. до г.э. 

🙢 Школа поддерживала нормы койнэ (общегреческого 
стандарта), установила полный текст поэм Гомера

🙢 Около 200 г. до н.э. Птолемей Второй собрал 72 
переводчика и теолога на о. Фарос для перевода Ветхого 
Завета на греческий.

🙢 Аристарх Самофракийский (217-145 гг. до н.э.), 
хранитель библиотеки, автор компиляции поэм Гомера
🙢 Были составлены комментарии к трудам Софокла и 
Эсхила  

Александрийская школа 
(300 г. до н.э. – 600 г. н.э.)



🙢
🙢 Автор первой систематической греческой 

грамматики для римлян (τεχvη γραμματικη – 
искусство грамматики).

🙢 Систематизировал сведения о древнегреческом языке 
и суждения философов и филологов о нем за 400 лет

🙢 Описал буквы и звуки, лексию глаголов и имен 
существительных и словообразование.

Дионисий Фракийский 
(170-90 гг до н.э.) 



🙢
🙢 Один из крупнейших античных 

грамматистов, родился в Александрии, 
сын Мнеситея

🙢 Прозвище означает «угрюмый, 
ворчливый»

🙢 Считается основателем научной 
грамматики, в особенности – теории 
частей речи

🙢 создал более 20 трудов, в их числе -  
«περι συντακσεως»  -«О синтаксисе».  

Аполлоний Дискол (2 в. н.э.) 



🙢
🙢 Описанная в трудах александрийцев система 

унаследована нами через латинскую и 
старославянскую традиции: отождествление звука и 
буквы, деление звуков на гласные и согласные, 
выделение долгих, кратких и двухвременных 
гласных, выделение дифтонгов, двойных и плавных 
согласных, установление системы категорий: слово 
(λεχις), предложение, 8 частей речи – имя, глагол, 
причастие, член, местоимение, предлог, наречие, 
союз (римляне, вместо артикля, ввели междометие), 8 
категорий глагола – наклонение, залог, вид, образ, 
число, лицо, время, спряжение; 5 акциденций у 
имени – род, число, падеж, вид – собственное или 
нарицательное, образ – простое или составное).

Александрийская 
грамматика



🙢

🙢 стилистика - «Учебник красноречия» Марка 
Фабия Квинтиллиана (1 в.)

🙢 теория грамматики (обоснование междометия 
как части речи и создание латинской 
терминологии Квинтом Реммием Палемоном 
(0-50 гг.) – бывшим рабом, учителем 
грамматики в Риме, учителем Квинтиллиана

Основные направления 
лингвистических 
исследований в Риме



🙢
🙢 введение в систему падежей аблатива Юлием 

Цезарем, описание грамматики  классической 
латыни в трудах Веррия Флакка, Секста Помпея 
Феста, споры между аномалистами и 
аналогистами,

🙢 труд Марка Теренция Варрона (116-27 гг. до н.э.) 
«De lingua latina» в 25 книгах, из коих дошло до 
нас 6; 

🙢 сочинения по истории римского языкознания – 
Гай Светоний Транквилл, Авл Геллий (2 в. до н.э. 
– 2 в. н.э.)

Достижения римских 
грамматиков



🙢
🙢 Жил в Риме в качестве грамматика и 
ритора, учитель св. Иеронима
🙢 Его труды: комментарии к Вергилию, Теренцию, 

«Ars grammatica»
🙢 Структура «Искусства грамматики»: «Ars minor» 

(ответы на вопросы о восьми частях речи, 
грамматика для детей), «Ars maior“ (подробное 
истолкование первой части с дополнительными 
главами и цитатами из классиков литературы).

Элий Донат (4 в. н.э.)



🙢
🙢 Цитируется позднейшими авторами 

(Присцианом, Кассиодором, Максимом 
Викторином), основа изучения латыни в течение 
всего Средневековья, один из наиболее читаемых 
авторов этого времени

Значение Доната



🙢
🙢 Род. В Цезарее (Мавритании), ученик грамматика 

Феоктиста
🙢 самая обширная грамматика латинского языка 

“Institutiones grammaticae”– образец описания строя 
латинского языка).

🙢 Это систематическое изложение латинской 
грамматики, состоит из 18 книг. 16 посвящены 
фонетике, словообразованию и морфологии, две 
последние 

(треть от объема всего труда) – синтаксису.
🙢 Ориентируется на авторитет греческих 
грамматиков. 

Присциан Цезарейский 
(около 500 г. н.э.)



🙢◻ становление высокоразвитой абстрактной грамматической 
теории, протекавшее в русле схоластической логики и 
философии и означавшее подчинение грамматики философии

◻ внедрение в грамматику новых, строгих методов доказательства 
и определения понятий

◻ создание оригинальных лингвистических концепций
◻ отрыв теоретической грамматики от грамматики практической
◻ разработка так называемых логических, философских, 

универсальных грамматик
◻ появление в ряде стран первых грамматик родных языков

ПОЗДНИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИНГВИСТИКИ



🙢🙢 Возникает в связи с «открытием» Аристотеля через 
знакомство с арабскими переводами

🙢 Расцвет между 1270 и 1310 гг.
🙢 Основа: корреляция между структурами языка, 

мышления и окружающего мира, идея 
универсальной мотивированности человеческого 
языка

Спекулятивная 
грамматика



🙢

Языкознание в 
Средневековой Азии



🙢
Первые грамматические школы

В Басре (пуристы)
                          в Куфе (либералы)                                           



🙢
Средневековая арабская 
грамматическая система и 
лексикография сложились 
под влиянием

Индийской
грамматики

Греческой 
логики



🙢
Родоначальниками арабского 

грамматического учения считаются
Халиль ибн Ахмад аль-

Фарахиди

(около 718 — около 791)

Басрийская 
грамматическая школа

Сибавейхи

(около 760 — около 797)

Басрийская 
грамматическая школа



🙢

Халиль ибн Ахмад аль-Фарахиди 

Вклад в науку

Разработал систему арабского метрического стихосложения — аруд 
Выявил минимальную единицу членения речи — харф 
Разработал арабскую систему огласовки — харакат 
Разработал фонетический принцип построения словаря арабского языка
Труды

Книга Айна (Китаб аль Айн)
Книга об арабском стихосложении 
Книга о криптографии 



🙢

Сибавейхи 

Вклад в науку

Составил первое систематическое изложение грамматики арабского языка. 
Грамматическая терминология целиком разработана на базе арабского же 
языка, без единого заимствованного термина из древнегреческого или 
латинского.
Труды

Книга (Аль-Китаб) Главный труд по арабской грамматике. Включает в себя 
пятьсот шестьдесят восемь глав, в которых язык полностью систематизирован 
и тщательнейшим образом описан. 



🙢
Позднее средневековье

🙢 15-16вв. - создание 
первых грамматик 
живых языков 
(армянская, 
персидская, 
венгерская, 
японская, корейская, 
испанская, 
нидерландская, 
английская, 
французская)

🙢 1505 г. – арабская 
грамматика П. де 
Алкала

🙢 1506 г. - еврейская 
грамматика И. 
Ройхлина

🙢 1562 г. – французская 
грамматика П. Раме

🙢 1653 г. – английская 
грамматика Уоллиса



🙢
🙢 Учился в городской школе в Пфорцгейме.

🙢 1478 – во Франции занимается юридическими 
науками. (Пуатье, Орлеан).  

🙢 Изучает еврейский язык во Франции.
🙢 Совершенствуется в еврейском языке в Италии.

Johann Reuchlin  (1455-1522)



🙢    Наполовину грамматика, наполовину – словарь 
еврейского языка, с еврейским текстом для 
упражнений. Рейхлин для этого труда 
воспользовался материалом, собранным 
средневековым лексикографом и грамматиком 
Давидом Кимхи.

De rudimentis hebraicis



🙢
🙢 рассмотрение категорий любого языка как воплощения 

универсальной логики, навязывание языкам строгих законов, 
игнорирование эмоционально-волевой стороны сознания 

🙢 Выступление против эмоциональной лексики, заимствований. 
🙢 Создание философской (рациональной) грамматики: «Общая и 

рациональная грамматика» Клода Лансло (1615-1695) и 
Антуана Арно (1612-1694), монахов монастыря Пор-Руайяль. 
Цель – установить общие для всех языков законы и принципы и 
причины различий между ними на основе картезианской 
философии. Игнорировались специфика конкретного языка, 
эмоциональная лексика, односоставные, вопросительные и 
восклицательные предложения, т.к. они не соответствовали 
логическим дефинициям. Состояла из фонетики (6 глав) и 
грамматики (23 главы морфологии и 1 глава синтаксиса). 

17 век- рационалистическая философия 



🙢
Клод Лансло (1615-1695) 
Антуан Арно (1612-1694)
«Общая и рациональная 
грамматика»  (1660 г.)

🙢фонетика (6 глав)
🙢грамматика (23 главы морфологии и 1 

глава синтаксиса) 

XVII в.
Создание философской (рациональной) 

грамматики 



🙢
Монастырь Пор-

Руайяль



🙢

Грамматика Пор-Рояля, 1660 г.

Грамматика общая и рациональная, содержащая 
основы искусства речи, изложенные ясным и 

естественным образом, толкование общего в языках и 
главные различия между ними, а также - 

многочисленные новые замечания о французском 
языке 



🙢

Попытки:

- сформулировать принципы, лежащие в 
основе языка вообще

- опираться не на заключения логики и 
на латинский язык, но на обобщение и 
сопоставление нескольких языков

- впервые в истории делается опора на 
эмпирический материал, ставятся 
вопросы о соотношении универсального 
и специфического в языках



🙢
🙢 Большинство в XVII-XVIII вв. – 

французские
🙢 В Англии созданы две 

грамматики, близкие к идее 
универсальности – Grammatica 
Linguae Anglicanae Джона 
Уоллиса (1616-1703) 
(неоднократно переиздавалась в 
1653-1765 гг.) 

   и грамматика Дж. Хэрриса

Универсальные 
грамматики



🙢
🙢 Идеи грамматики Пор-Руайяль продолжили Н. 

Бозе (1717-1789), М. Кур де Жабелен, С. Де Саси 
(1758-1838), Ш.П.Ж. дю Вивье (1765-1832) с своих 
универсальных грамматиках

🙢 В Германии идеи Пор Руайяля воспринял К.Ф.
Беккер (1836 г. - грамматика немецкого языка)

🙢 В России в 1858 г. вышла грамматика Ф.И.
Буслаева «Историческая грамматика русского 
языка» с опорой на логические определения

Универсальные 
грамматики



🙢Фрэнсис Бэкон
▣ (22 января 1561—9 

апреля 1626) — английский 
философ, историк, 
политический деятель, 
основоположник эмпиризм
а. Родился в Лондоне , 
младший из двух сыновей 
лорда-хранителя 
королевской печати при 
Елизавете Первой. 

мен
ю



🙢
🙢 Бэкон отводит ей роль вестового по отношению к другим наукам. Должность не 

высокая, но важная, особенно в связи с тем, что «научная литература пишется на 
древних, а не на современных языках». Кроме того, грамматика «служит 
противоядием против страшного проклятия смешения языков». С главным 
проклятием - бесплодием земли (после грехопадения Адама), человечество 
борется, по словам Бэкона, с помощью всех наук. «Против второго проклятия - 
смешения языков, оно зовет на помощь грамматику». При этом он отмечает, 
что в современных языках ее используют мало. Чаще к ней обращаются при 
изучении иностранных языков, но «особенно большое значение имеет она для 
тех языков, которые перестали быть живыми и сохраняются только в книгах». 

🙢 Ф. Бэкон разделяет грамматику на школьную (нормативную) и философскую. 
Первая необходима для практических целей, помогая быстрейшему усвоению 
языков и способствуя развитию «более правильной и чистой речи». А вторая 
дает материал для философии. Ссылаясь на трактат «Об аналогии» Цезаря, 
Бэкон приходит к заключению о необходимости «создания некоей грамматики, 
которая бы тщательно исследовала не аналогию между словами, но аналогию 
между словами и вещами, т.е. смысл, однако, не заходя в пределы толкований, 
принадлежащих собственно логике. Действительно, слова являются следами 
мысли, а следы в какой-то мере указывают и на то тело, которому они 
принадлежат» . 

🙢  

Грамматика



🙢🙢 С точки зрения Бэкона, самой лучшей была бы такая грамматика, в 
которой ее автор, превосходно владеющий множеством языков, как древних, 
так и современных, исследовал  бы различные особенности этих языков, 
показав специфические достоинства и недостатки каждого. Ведь таким 
образом языки могли бы обогащаться в результате взаимного общения, и в 
то же врем из того, что есть в каждом языке самого лучшего и прекрасного, 
мог бы возникнуть некий прекрасный образ самой речи, некий великолепный 
образец того, как следует должным образом выражать чувства и мысли ума. 
А вместе с тем при таком исследовании можно на материале самих языков 
сделать, отнюдь не малозначительные выводы о психическом складе и нравах 
народов, говорящих на этих языках».   В качестве примера Бэкон 
приводит замечание Цицерона об отсутствии в греческом языке слова, 
соответствующего латинскому слову ineptиs (нелепый, нескладный). 
Цицерон объясняет это, с присущей ему, по мнению Бэкона, римской 
суровостью, тем, что такой недостаток имел у греков столь широкое 
распространение, что они его даже не замечали. 

Грамматика



🙢

Джеймс Хэррис (James Harris) (July 20, 1709 
– December 22, 1780)

 

James Harris



🙢
🙢 Джеймс Хэррис - английский грамматик. Родился в Солсбери 

(Salisbury) 20 июля 1709 года. Джеймс Харрис был старшим сыном 
Джеймса Хэрриса из Клоз в Солсбери и его второй жены Леди 
Элизабет Эшли (the lady Elizabeth Ashley), третьей дочери графа 
Шэфтсбери (Anthony  earl of Shaftesbury) и сестры известного 
автора «Характеристик», Мориса Эшли Купера (the Hon. Maurice 
Ashley Cooper), который перевел Киропедию Ксенофонта 
(Xenophon's Cyropaedia). Хэррис получил  образование в 
грамматической школе в Клоузе (Close) в Солсбери и с 
шестнадцати лет в колледже Уэдхэм (Wadham College), Оксфорд. 
По окончании университета он изучал юриспруденцию, хотя не 
стремился получить диплом по этой специальности. В 1733 году 
после смерти его отца Хэррис в возрасте двадцати четырех лет 
унаследовал большое состояние и дом в Солсбери Клоуз. Это 
событие дало ему достаточную свободу выбора, Хэррис предпочел 
изучение философии занятиям юриспруденции. 



🙢🙢 Одной из основных работ Дж.Хэрриса является книга «Гермес, 
или Философские рассуждение об Универсальной Грамматике

🙢 Английский грамматист также известен своей перепиской с 
лордом Монбоддо (Lord Monboddo), также сторонником 
классической философии. Джеймс Хэррис скончался 22 
декабря 1780 года.



🙢
«Hermes or a philosophical inquiry 

concerning universal grammar» (1751) 

🙢 В сочинении речь идет о грамматике, которая бы сосредоточилась 
лишь на универсальных, тождественных для всех языков 
принципах, оставляя в стороне своеобразие отдельных языков. 
Универсальная логика и универсальная психология должны 
служить основой членения языковой материи и быть залогом 
необходимого характера этого членения. Например, подобно 
тому, как душа обнаруживает свой изначально двойственный 
характер, выражающийся в противопоставлении способности 
представления и способности желания, так и каждое 
грамматически оформленное предложение с необходимостью 
является либо констатацией, либо выражением воли (a sentence of 
assertion or a sentence of volition), а в целом это основание должно 
было дать однозначный и принципиальный ответ на вопрос, 
почему язык включает именно эти, а не иные части речи, и 
именно в таком числе и таком виде. 



🙢
🙢 Хэррис попытался получить из логического и 

психологического анализа представления о 
времени общую схему образования временных 
форм глагола. Но чем дальше продвигается 
Хэррис, тем яснее становится, что психология, на 
которую он опирается при рассмотрении и 
классификации языковых форм, является чистой 
«структурной психологией», самым резким 
образом противостоящей психологии элементов, 
характерной для сенсуализма. В своей защите 
«общих идей» от критиков-эмпиристов Харрис 
непосредственно примыкает к кембриджской 
школе. 



🙢
🙢 Этому представлению порождения «формы» из «материи» 

он противопоставляет собственный взгляд, утверждающий 
- с опорой на Платона и Аристотеля - абсолютный примат 
формы. В основе всех чувственных форм должны лежать 
чистые интеллигибельные формы, «предшествующие» 
чувственным. И в связи с этим Харрис - племянник 
Шэфтсбери, по-видимому, с ранних лет знакомый с его 
кругом мыслей, обращается к центральному для 
Шэфтсбери понятию, понятию «гения». Всякий 
национальный язык наделен своим собственным духом 
языка; каждый язык содержит в себе своеобразный 
формообразующий принцип. 



🙢
🙢 В этих рассуждениях обнаруживается - с такой 

определенностью, пожалуй, впервые - новый вариант 
понятия «дух языка», с этого момента господствующий над 
всем философским анализом. Прямой путь ведет от 
Шэфтсбери и Хэрриса к Гаману и Гердеру. Гаман уже в 
1768 г. пишет Гердеру в Ригу, что он выписал для него у 
своего книготорговца «Гермес»: «произведение, которое, 
как мне показалось, необходимо для Вашего плана 
(рассмотрение языка во фрагментах о новой немецкой 
литературе)». А сам Гердер, опирающийся в своих 
«Критических лесах» в рассуждениях о Лаокооне, 
направленных против Лессинга, на эстетическую теорию 
Хэрриса, постоянно указывает и на его теорию языка. 



🙢
🙢 Демонстрирует Хэррис и весьма частные случаи 

несовпадения сфер функционирования 
параллельных друг другу явлений в разных 
языках, например, контраст нулевого артикля в 
английском и определенного – в греческом языке. 
Хэррис признает и грамматическую синонимию 
в пределах одного языка, считая некоторые 
местоименные артикли (this-that; all-some; any, 
other, no, none) гораздо более собственно 
артиклями (much more properly articles) – именно 
поэтому они должны рассматриваться в 
универсальной грамматике.



🙢
🙢 Подход Харриса также может быть назван ономасиологическим: 

рассматриваются способы выражения одного и того же 
универсального грамматического понятия разными – и 
разноуровневыми – средствами. Поскольку группы таких 
средств различны в различных языках, которые сами по себе 
являются группой, или гипер-группой, средств выражения идей, 
то каждый язык является особой картиной мира – a Kind of 
Picture of the Universe, состоящей из универсальных, общих идей 
(general ideas) и идиоэтнических, особых идей (peculiar ideas), 
которые и представляют собой гений языка (the genius of the 
Language). Книга Харриса по многим аспектам выпадает из 
общей парадигмы XVIII века и заглядывает, как по своим 
принципам, так и по конкретной интерпретации фактов, в XIX 
и даже в XX век.



Гермес, Философское исследование касающееся языка или универсальная 
грамматика

Схема частей речи
Principles

Части речи, которые имеют значение
Accessories

Части речи, которые не имеют собственного значения

Substantives
Существительные

Местоимения

Attributives
Глаголы

Прилагательные
Наречия

Предикаты

Definitives
То, что определяет

Артикли

Connectives
Conjunctions

James Harris



🙢

Лаврентий Зизаний 
(Тустановский)



🙢

Лаврентий Зизаний 54

Лаврентий Зизаний

— протоиерей, известный западнорусский учёный, 
один из первых русских грамматиков

🙢 По происхождению литовец, жил в конце XVI и в 
начале XVII столетия.



🙢

Мелетий Смотрицкий (около 1475 - 1556) 



🙢

56

труд «Ґрамма́тіки Славе́нския 
пра́вилное Сv́нтаґма» 

🙢 отражает специфические явления 
церковнославянского языка 

🙢 установление системы падежей 
🙢 установление двух спряжений глаголов
🙢  определение вида глаголов 
🙢 отмечены лишние буквы славянской 

письменности



🙢

57

🙢 оказала большое влияние на развитие русской 
филологии и преподавание грамматики в 
школах

🙢  в азбуковниках XVII в. из нее сделаны 
обширные выписки 

🙢 учитывалась авторами ряда последующих 
славянских грамматик, изданных за границей 



🙢
Особенностью всех грамматик, 
вышедших в XIV – XVII веках, является их 
описательный характер. В основу 
национальных грамматик были 
положены схемы латинской  грамматики, 
однако изложение грамматических 
особенностей различных языков не 
укладывалось в эти схемы, что вело к 
выявлению специфических 
особенностей различных языков и 
содействовало развитию грамматической 
теории.



🙢

Г.В. Лудольф



🙢
🙢 Составитель русской грамматики, которую и опубликовал в Оксфорде в 1696 г. 

(Grammatica Russica quae continet non tantum praecipue fundamenta Russicae 
Linguae, verum etiam manudictionem quandam ad Grammaticam Slavonicam. — 
Oxonii, 1696). Эта книга предназначалась, по его собственным словам, для самих 
русских «с тем, чтобы они по ней могли учиться своему языку».

🙢 Краткая «Grammatica Russica» на латинском языке, изданная Лудольфом в 
Оксфорде в 1696 году, стала первой в мире грамматикой русского (а не 
церковнославянского) языка; автор ставил себе задачей описать разговорный 
русский язык. Он внимательно ознакомился со славянской грамматической 
традицией (в частности, церковнославянскими грамматиками Мелетия 
Смотрицкого) и приложил к грамматике для справки перечень славянских 
грамматических терминов, однако в описании русского языка не следует за 
Смотрицким. Так, он вовсе не даёт категории, присутствующие только в 
церковнославянском языке (аорист и имперфект) или вообще выдуманные по 
образцу греческой грамматики. Он описывает русское полногласие, ряд 
фонетических соответствий между русским и церковнославянским, отсутствие 
чередований в русском склонении. В именном склонении он отмечает местный 
падеж на -у, совпадение звательного падежа с именительным (кроме церковной 
лексики), замену двойственного множественным (кроме форм вроде воочию), 
развитие из двойственного числа счётной формы (три, четыре стола и т. п.). 
Лудольф указывает только три времени современного языка — прошедшее, 
настоящее и будущее; первым описывает аналитическое будущее время со 
стану, взаимный залог. В перечне наречий и предлогов Лудольф вместо 
книжных славянских, приведённых у Смотрицкого, даёт разговорные русские 
формы. Во многом его описание опережает первые российские грамматики 
русского языка — В.Е. Адодурова (1740) и М.В. Ломоносова (1755).

Генрих Вильгельм Лудольф (1655—1712)



🙢

М.В.Ломоносов



🙢
🙢 С середины 40-х годов М.В. Ломоносов, наряду с 

исследованиями в области точных и естественных наук, 
систематически занимался изучением проблем филологии, 
поставив на  повестку дня все фундаментальные вопросы 
литературоведения, критики, стихосложения, стилистики 
художественной речи, нормализации русского литературного 
языка, создания совершенных словарей и грамматик.

🙢 «Российская грамматика» — одно из главных филологических 
сочинений М.В. Ломоносова и одно из важнейших по 
значимости в истории русской филологии. Первая печатная 
(изданная типографским способом) русская научная 
грамматика на родном языке. Ломоносов стал первым русским 
автором, выпустившим в свет систематическую грамматику, 
грамматику, отвечавшую запросам динамично развивавшегося 
общества.

Ломоносов, Михаил Васильевич - один из 
величайших русских поэтов и ученых (1711 

- 1765). 



🙢
🙢 «Российская грамматика» состоит из шести «наставлений». Наставления 

разделены на главы, главы — на параграфы. Наставление первое («О 
человеческом слове вообще») посвящено общим вопросам грамматики «вообще» 
и русской грамматики в частности.

🙢 Рассматривая свойства звука (любого, а не только звука человеческой речи), 
Ломоносов говорит, что они зависят от «выходки», «напряжения» «протяжения» 
и «образования». Звук человеческой речи есть «неразделимая часть слова». При 
том, что толкование звука речи сходно с современной интерпретацией фонемы 
(нечленимая единица языка) и при том, что, по Ломоносову, «неразделимые 
части слова изображаются» буквами, специальных терминов, которые различали 
бы понятие звука и буквы, в «Российской грамматике» нет.

🙢 Рассмотрены общие вопросы классификации «знаменательных [т.е. 
«знаменующих», обозначающих что-то] частей слова» (частей речи) и 
семантические, морфологические и синтаксические свойства последних. 
Знаменательных частей слова 8: имя, местоимение, глагол, причастие, наречие, 
предлог, союз, междуметие.

🙢 Во втором наставлении («О чтении и правописании российском») подняты 
проблемы графики, орфографии, орфоэпии.



🙢
🙢 Третье наставление («О имени») содержит подробные сведения о 

морфологических, семантичеких и словоообразовательных свойствах 
существительных, прилагательных и числительных, в совокупности, по 
традиции греческих грамматик, трактуемых как одна «знаменательная часть 
слова».

🙢 Наставление четвертое («О глаголе») полностью посвящено глаголу: специфике 
его формо- и словообразования, семантике и функционированию форм. 
Наклонений у глагола три: изъявительное (пишу), повелительное (пиши) и 
«неокончательное» (писать).

🙢 наставлении пятом («О вспомогательных или служебных частях слова») 
рассматриваются местоимения, наречия, предлоги (предлоги в «Российской 
грамматике» еще не разделяются с приставками), союзы; предлагаются их 
классификации.

🙢 Наставление шестое («О сочинении» частей слова») посвящено вопросам 
синтаксической сочетаемости частей речи.

🙢 Таким образом, в "Российской грамматике" Ломоносова были сформулированы 
главнейшие аспекты изучения грамматического строя русского языка: 
формальный, функциональный и стилистический — в их органическом 
взаимодействии; этим определилось развитие русской грамматической мысли на 
много десятилетий вперед.



🙢

Г.С.Лебедев



🙢
🙢 Востоковед, первый русский индолог (самоучка).
🙢 Гастролируя как музыкант-виолончелист по Европе, попал в Лондон, 

где заинтересовался санскритом и индийской культурой. В 1785 
прибыл морем в Индию, два года провел в Мадрасе (изучал языки 
тамили и малаялам), остальное время (1787-97) — в Калькутте.

🙢 Освоил основы санскрита, а местные языки, бенгальский и хиндустани, 
— настолько, что перевел и адаптировал к местным обычаям две 
английские пьесы и открыл первый бенгальский театр европейского 
типа. После разорения театра вернувшись в Лондон, издал здесь 
грамматику хиндустани, до сих пор сохраняющую ценность, поскольку 
в ней зафиксирован разговорный, «базарный» язык Северной Индии 2-
й половины 18 в.

🙢 Основал первую в Европе типографию, располагавшую наборным 
индийским шрифтом, и издал в ней свой труд «Беспристрастное 
созерцание систем Восточной Индии Брагменов...» — первое рус. 
описание культуры, быта, религии, истоpии индийцев.

Г.С.Лебедев (1749-1817).



🙢

Вильгельм фон 
Гумбольдт

🙢 Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835) считается 
основоположником философии языка, а во многом 
и европейской традиции теретического языкознания. В основе 
разработанной им лингвофилософской системы лежат 
кантианские идеи, хотя она и не содержит прямых 
заимствований, а скорее отражает общую атмосферу духовных 
исканий в Германии на рубеже 18 -19 вв. 

🙢 К идеям Гумбольдта восходят также некоторые положения 
современной этнолингвистики и лингвистического 
функционализма. Многие высказывания Гумбольдта, и прежде 
всего его знаменитый тезис "Язык должен изучаться не как 
продукт деятельности (Ergon), а как деятельность (Energeia)", 
относятся ныне к числу наиболее часто цитируемых 
в лингвистической литературе.



🙢
Франц БОПП



🙢

Санскрит и сравнительная грамматика Франца 
Боппа

🙢 Среди основоположников сравнительно-исторического язы кознания 
первым всегда называют имя выдающегося лингвиста Германии 
Франца Боппа (1791 — 1867), а годом рождения нового метода 
считают 1816-й, когда Ф.Бопп, дотоле никому не известный 25-летний 
учёный, опубликовал во Франкфурте-на-Майне работу «О системе 
спряжения санскритского языка в сравнении с таковым греческого, 
латинского, персидского и германского». Этому предшествовали годы 
страстного увлечения Боппа восточными языками: еще и гимназии он 
изучает санскрит, персидский, арабский, древнееврейский языки; с 
1812-го по 1816 г. в Париже продолжает совершенствоваться в древних 
восточных языках и с огромным старанием исследует  санскритские 
памятники. Работа Боппа носила новаторский характер. Он детально 
анализирует систему спряжения древнеиндийского литературного 
языка — санскрита, привлекая в качестве примеров отрывки из 
древних сказаний индийцев — «Рамаяны», «Махабхараты», «Вед». 



🙢



🙢◻ Затем Бопп описывает системы спряжения греческого, латинского, 
персидского, германского языков и приходит к выводу, что ни в одном из этих 
языков нет ни одной глагольной флексии, которой не было бы в санскрите. На 
этом основании Ф. Бопп сделал несколько очень важных выводов.

◻ 1) Поскольку система спряжения не может быть заимствована у случайного 
языка-соседа, языки, имеющие очень сходные окончания, являются 
родственными. Так, с помощью деталь ного анализа глагольных флексий Ф. 
Бопп доказал родство европейских языков с санскритом.

◻ 2) Все привлечённые для анализа языки являются родственными потому, что у 
них был общий предок — индоевропейский праязык.

◻ 3) Ближе всего к индоевропейскому праязыку находится санскрит. Все прочие 
языки, отделившись от индоевропейского праязыка, развивались «ступенчато», 
под влиянием «механических» и «физических» (фонетических) законов,  всё 
больше отдаляясь от своего источника и подвергаясь при этом «порче». 
Например, готский язык лучше сохранил систему спряжения, чем 
новогерманские языки; древнегреческий и латинский языки оказались ближе к 
санскриту, чем соседний с санскритом бенгальский язык, который, сохранив 
древний лексический состав, резко изменил свою грамматику.



🙢🙢 В своих работах Бопп неизменно пишет о грамматическом строе 
родственных индоевропейских языков. В 1839—1849 гг. выходит его 
знаменитая «Сравнительная грамматика санскритского, зендского, 
латинского, литовского, готского и немецкого языков». В центре 
внимания Боппа оказались корни и флексии родственных языков. В 
«Сравнительной грамматике...» автор пытается воспользоваться 
выдвинутой им теорией агглютинации. В соответствии с этой 
теорией в праязыке все корни были односложными и делились на 
глагольные и местоименные. Части речи формировались из 
глагольных и местоименных корней путём склеивания 
(агглютинации), причём местоименные корни превращались в 
окончания-флексии. Примерами глагольных корней могут служить 
da — 'давать', vac — 'говорить' (санскритс кое); примерами 
местоименных — та, ta, sa, va, па, по-разно му видоизменявшихся в 
различных семьях языков. Если применить теорию агглютинации к 
истории славянских языков, то можно найти косвенное 
подтверждение правоты Ф.Боппа (ср. прасл. *da-mi — ст.-сл. дамь», 
прасл. *da-si — ст.-сл. даси, прасл. *da-ti — ст.-сл. дати).



🙢
ЯКОБ ГРИММ

🙢 Родился в городке Ганау в семье юриста. Окончил университет 
Марбурга. Под влиянием Клеменса Брентано и Йоахима фон 
Арнима, опубликовавших сборники народных баллад, вместе с 
братом Вильгельмом увлекся фольклором и начал собирать 
сказки. В 1812 году братья Гримм опубликовали первый том 
своих знаменитых "Детских и семейных сказок", три года 
спустя, появился второй том; в эти два тома вошло 200 
народных сказок и 10 так называемых                    
"детских легенд". Через два года после публикации 
"Сказок" братья Гримм выпустили сборник "Немецкие 
предания" в двух томах.



🙢🙢 В историю языкознания Якоб Гримм вошел прежде всего как автор 
четырехтомной «Немецкой грамматики». Первый том ее посвящена 
мифологии и фонетике, второй- преимущественно мифологии, третий – 
словообразованию, и четвертый – синтаксису. В основу данного исследования 
лежит сравнение на исторической основе всех германских языков, 
охватывающее огромный материал, начиная с первых письменных  
памятников. Вместе с исследованиями Фр. Боппа «О системе спряжения 
санскрита в сравнении с спряжением греческого, латинского, персидского и 
немецкого языков». В ряде их работ, прежде всего в «Немецкой грамматике» 
Якоба Гримма исследовалось историческое развитие отдельных языков и 
языковых групп. Предвосхищая идеи Гумбольдта Якоб Гримм  назвал язык 
вечно изменяющейся категорий, в которой действуют противоречивые силы 
или антиномии. «При изучении истории языка,  повсюду видны живое 
движение, твердость, гибкая податливая изменчивость, беспрестанная смена 
взлетов и падений, неукротимое стремление к новому, которое никогда еще не 
достигало окончательного завершения». Все эти изменения языка, вызываемые 
бессознательно действующим его духом, обуславливают  одновременно и 
трудность, и легкость освоения языка - как чужого, так и родного. Надо 
заметить, что Якоб Гримм находился под значительным влиянием 
романтических идей о «духе народа» и его отражении в языке, особо 
подчеркивая роль данных о народных диалектах. Призывая изучать 
«народный»  язык во всем его живом многообразии, Якоб Гримм  оказал 
огромное влияние на становление немецкой диалектологии.



🙢

Франц Миклошич (1813-1891)

 



🙢
⚫ Ми́клошич Франц (Франьо) (Miklosich, Miklošič) (1813—1891), 

австрийский и словенский языковед, иностранный член-
корреспондент Петербургской АН (1856). Один из 
основоположников сравнительно-исторического изучения 
грамматики и лексики славянских языков. Труды в области 
балканского языкознания. Издал ряд средневековых славянских 
текстов, источников по истории славян. Основатель 
сравнительного изучения славянского эпоса. Главный его труд 
«Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen» — 
«Сравнительная грамматика славянских языков» (четыре тома, 
1852–1874); I — Фонетика и III — Морфология (учение о 
словообразовании) вышли во втором издании в 1876 г.; далее, 
«Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen» — 
«Этимологический словарь славянских языков» (1886) и много 
других работ. Исследовал славянское право, этнографию, 
литературу. Изучал цыганский язык.



🙢

Август Шлейхер
(1821–1868) 



🙢

🙢 немецкий лингвист, представитель сравнительно-
исторического языкознания. Родился 19 февраля 1821 в 
Майнингене в семье врача. В 1840 поступил в Лейпцигский 
университет, в 1841 перешел в Тюбигенский университет. Еще 
через два года, оставив занятия теологией и философией, 
Шлейхер перешел в Боннский университет, в котором изучал 
классические языки, языки Ближнего Востока и германскую 
диалектологию. Окончив университет в 1846, работал приват-
доцентом, постепенно включая в сферу своих интересов 
славянские языки. Во время революционных событий 1848–1849 
в Европе занимался журналистской деятельностью в ряде 
европейских столиц, прежде всего в Праге. В 1850–1857 
экстраординарный, а с 1853 ординарный профессор Пражского 
немецкого университета. С 1857 профессор университета в 
Йене. С 1858 иностранный член-корреспондент Российской 
Академии наук. Несмотря на относительно недолгий срок 
преподавательской деятельности Шлейхера, его студентами 
успели побывать И.А.Бодуэн де Куртенэ, А.Лескин, Й.Шмидт, 
Х.Шухардт. Умер Шлейхер в Йене 6 декабря 1868. 



🙢

⚫ Среди основных трудов Шлейхера: Руководство по 
литовскому языку (Handbuch der lituanischen Sprache, 
1855); Немецкий язык (Die deutsche Sprache, 1860); 
Компендий сравнительной грамматики индоевропейских 
языков (Compendium der vergleichenden Grammatik der 
indogermanischen Sprachen, 1861); Теория Дарвина и наука 
о языке (Die Darwinische Theorie und die 
Sprachwissenschaft, 1863); Значение языка для 
естественной истории человека (Über die Bedeutung der 
Sprache für die Naturgeschichte des Menschen, 1865); 
Индоевропейская хрестоматия (Indogermanische 
Chrestomatie, 1869). Преждевременная смерть не 
позволила Шлейхеру завершить сравнительную 
грамматику славянских языков. 



🙢

ХАЙМАН ШТАЙНТАЛЬ (Heymann 
Steinthal) 

(1823–1899) 

•немецкий языковед 
•представитель 
психологизма в 

языкознании
•фактический 

основоположник 
этнопсихологии



🙢
Основные работы:

🙢 Грамматика, логика и психология, их принципы 
и взаимоотношения (Grammatik, Logik und 
Psychologie, ihre Prinzipien und ihr Verhältnis 
zueinander, 1855) 

🙢 Введение в психологию и языкознание (Einleitung 
in die Psychologie und Sprachwissenschaft, 1871, 2-е 
изд 1881)

🙢  Происхождение языка (Der Ursprung der Sprache, 
1851)



🙢
Антон Марти
Anton Marty
(1847-1914)



🙢
Антон Марти

Биография
⚫ Родился 18 октября 1847 году 

в Швиц (Schwyz)
⚫ Окончил школу при 

монастыре в Айнзидельне 
(Швейцария)

⚫ Учился в Майнцском 
университете

⚫ С 1868 - 1870 года посещает 
лекции Франца Бретано в 
Вюрцбурге, становится его 
учеником и другом

⚫ С 1869 года - профессор 
философии в лицее г.Швица

⚫ В 1870 году служит первую 
мессу



🙢

Антон Марти
Публикации
Три этапа

🙢 2-ой этап
1. «Об отношении грамматики к логике» 

(1892) 
2. Серия статей «О бессубъектных 

предложениях и отношении грамматики 
к логике и психологии» 

3. «Исследования основания общей 
грамматики и философии языка» (1908)

4. Книга «К вопросу о философии языка. 
“Логические”, “локальные” и другие 
теории падежа» (1910)



🙢
🙢 Учение о частях речи
🙢 Тезис о синсемантиках и аутосемантиках



🙢
🙢 Учение об оппозициях – бинарность 

грамматических категорий
🙢 Общие и частные грамматические категории
🙢 Морфологические и синтаксические категории
🙢 Исторический характер грамматических 

категорий
🙢 Граммема, категориальное значение, 

морфологические и синтаксические параметры 
части речи

🙢 Понятие транспозиции

Пражский лингвистический 
кружок



🙢
🙢 Более абстрактный характер
🙢 Синкретизм
🙢 Более обширный знаковый ряд
🙢 Несамостоятельность
🙢 Нуль в грамматике
🙢 Деривационное и реляционное грамматические 

значения
🙢 Морфологическое и синтаксическое значения

Отличие грамматического 
значения от лексического



🙢
🙢 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


