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Неевропейские традиции

■ Ближневосточные (шумерская, аккадская, 
египетская)

■ Индийская => тибетская, дравидские
■ Арабская => тюркская, персидская, 

малайская, сирийская
■ Еврейская
■ Китайская => корейская
■ Японская



Индийская традиция

■ Необходимость описать и законсервировать языки 
культа (ведийский, санскрит)

■ Фонетика, стихосложение, грамматика, лексика
■ Крупнейшая фигура – Панини (Pāṇini), самое 

позднее – V век до н. э.
■ 3996 правил (сутр) в стихах
■ Классификация основ и окончаний, выделение по 

схожести форм, построение парадигм
■ Классификация звуков по месту их образования, 

активным и пассивным органам и т. п.
■ Морфонологические правила, сандхи и проч. 

Система трансформаций. Понятие нуля



Греческая традиция
■ Философский период. Произволен ли языковой знак? 

(Платон, V в. до нэ)
■ Грамматический период (Аристотель, V/IV) и 

александрийские грамматисты. Выделение «склонения», 
«падежа» (=словоизменения итп). Теория падежа.

■ Теория частей речи (логических категорий) => 
современность. Местоимение «вместо имени», наречие 
«при глаголе», «залог», «наклонение» etc. Наши термины – 
кальки этих названий. Практически определили теорию до 
XIX в. и отчасти даже совр. школьное преподавание 
(«изменяется по падежам»).

■ Описания греческого и латыни (Аполлоний Дискол, Варрон, 
Донат и тп). Нормативность. «Так не говорят». Этимология – 
откуда что взялось (установление «истинных» имён). Чистая 
фантазия.

■ Аналогия и аномалия (исключения). Юлий Цезарь.



Арабская традиция

■ Хранители античности, многонациональный 
халифат

■ Басрийская и куфийская школа (первая более 
пуристическая, вторая допускает отступление от 
языка Корана)

■ Сибавейхи (VIII в.) – перс. Различие между буквой 
и звуком. Выделение трехсогласного корня

■ Ибн Джинни (XI в.) – описание наилучшего 
«старейшего» языка, близкого Корану, и поиск 
информантов. Методика отбора.

■ Лексикология (огромные словари). Описание 
также других языков (без чуткости к их строю).

■ Махмуд Кашгари (XI в.) – словарь тюркских языков 



Средневековье и ранее Новое 
время
■ Ориентация на античные грамматики. Части речи 

отождествляются  с логическими категориями. Табличная 
подача парадигм (XV век)

■ Локалистская теория падежа (Максим Плануд, Византия)
■ Модисты – модусы обозначения, отражающие модусы 

бытия. Универсальная грамматика. Критика гуманистов.
■ «Правильная» латынь. Стилистика, лексикология, 

сочетаемость слов (Эразм)
■ Продолжение «этимологий» античности. Позже 

национализм Возрождения: выведение разных языков из 
престижных древних

■ Начала сравнительного языкознания. У Данте «языки si 
vs. языки oc», позже сбор сведений (“Митридат” Геснера), 
классификация по имени Бога и идея “языков-матриц” 
(“Диатриба о языках европейцев” Скалигера, 1610), 
метафора родства



Средневековье и ранее Новое 
время
■ Изучение греческого, древнееврейского 

языка (Возрождение)
■ «Общие, или рациональные, грамматики» 

XVII в. Возникли в Испании (Санчес, или 
Санкциус), расцвет во Франции

■ «Грамматика Пор-Рояля»: логические 
категории, синтаксические структуры, 
элементы типологии (на базе доступных 
европейских языков и отчасти еврейского).



Открытие сравнительно-
исторического метода
■ У. Джонс открывает санскрит – конец XVIII 

в., Шлегель – «О языке и мудрости 
индийцев». У нас его реферирует 
Карамзин и проч. Открывается «сходство» 
не только в лексике, но и грамматике

■ Сравнительно-исторический метод – 1816 
г., Ф. Бопп (1791—1867). Сопоставление 
спряжения санскрита со спряжением новых 
языков. В 1830-е пишет первую 
сравнительно-историческую грамматику

■ Р. Раск (скандинавские языки), А. Востоков 
(славянские)



Вильгельм Гумбольдт

■ (1767—1835) – брат Александра Гумбольдта. Тенденция к 
энциклопедизму, к привлечению живых языков, к 
типологии. Всеобщая грамматика строится «от языка».

■ Язык – проявление человеческого духа. Картина мира, 
отражённая языком. Отношение к предметам 
обусловлено языком. Изменение языка – изменение 
мировоззрения

■ Морфологическая типология: изолирующие, флективные, 
агглютинативные языки

■ Попытка выстроить их хронологически – «деградация» от 
флективных к изолирующим. 

■ Хейман Штейнталь (1823—1899) – «Категории языка и 
логики несовместимы». Язык – проявление психологии. 
Речь – индивидуальный психологический акт



Построение теории на базе 
сравнительного метода
■ Август Шлейхер (1821—1868). Язык как живой 

организм, меняющийся и эволюционировавший. С 
течением времени «портится». Применение 
теории Дарвина к науке о языке.  Генеалогическое 
дерево языков.

■ Цель лингвистики – реконструкция. «Басня на 
индоевропейском языке».

■ Уильям Дуайт Уитни (1827—1894). «Жизнь и рост 
языка». Предвосхитил некоторые идеи 
структурализма, повлиял на дальнейшее развитие 
лингвистики в США. Произвольность языкового 
знака.



Младограмматики

■ Молодой задор, ниспровержение 
предшественников – прозвище, данное со 
стороны и принятое с удовольствием

■ Г. Остгоф (1842—1907), Г. Пауль (1846—1921), 
К. Бругман (1849—1919), Б. Дельбрюк 
(1842—1922). Лейпцигский университет

■ Язык – психофизиологическое явление
■ Фонетические законы без исключений, только 

факты (физиология). Позитивизм. => 
Социальные причины языковых изменений



Младограмматики

■ Аналогия в языковых изменениях 
(психология)

■ «Хорошее описание совместимо с любой 
теорией» (Дельбрюк)

■ Эволюция семантики (Пауль).
■ Условность реконструкции. Молодой Ф. де 

Соссюр (теория ларингалов). => 
Структурализм.



XX век: анонс

■ Предтечи лингвистики XX века: Бодуэн де Куртене, 
Сепир.

■ Структурализм (1916): язык как система 
противопоставленных единиц. Понятие морфемы, 
фонемы. Соссюр («женевская» школа), Трубецкой, 
Якобсон (функциональная «пражская» школа), 
Блумфилд (американская, или «дескриптивизм»).

■ Генеративизм (1955): язык как продукт порождения 
структур на основании набора операций. Хомский, 
Росс, Постал, Песецкий, Джекендоф, Бейлин и мн. 
др. Генеративизм близок (не тождествен) 
формализму: формальный синтаксис, семантика – 
Монтегю, Парти и др. NB порождающая семантика 
vs. лексикализм.



XX век: анонс

■ Когнитивная грамматика: Лакофф, 
Лангакер и др.

■ Функционализм: много направлений и 
фигур, нет какой-то единой теории. 
Функциональное «объяснение» явлений, 
интерес к типологии. Гивон, Хейман, 
Хоппер, Чейф, Дик, А. Е. Кибрик, Байби, 
Николз, Хэллидей и др.

■ Гениальные одиночки, аутсайдеры, 
региональные школы и мн. др.


