
ГЕНЕРАТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА

От ср.-лат. generativus—рождающий, порождающий.

Одна из ветвей формального направления в лингвистике, 
возникшая под влиянием идей Н. Хомского в 50— 60-х гг. 20 в. и 
основывающаяся на описании языка в виде формальных моделей 
определенного типа.



Эта теория возникла в США как реакция на американский 
дескриптивизм (1920—1950 гг.) и метод синтаксического анализа 
предложения по непосредственным составляющим.



С помощью конечного набора 
грамматических правил и понятий люди могут 
создавать неограниченное количество 
предложений, в том числе никем ранее не 
высказанных. Способность так структурировать 
наши выражения — врожденная часть нашей 
человеческой генетической программы.

В связи с этим Н. Хомский объясняет факт 
поразительно быстрого усвоения родного языка 
ребенком через взаимодействие 
1) врожденного компонента  — общего у всех 

людей, — определяющего основные 
параметры человеческого мышления, в 
частности структуру языкового знания, и 

2) 2) внешнего стимула (конкретного языка, на 
котором говорят) в результате чего у ребенка 
формируется полноценное владение своим 
родным языком.



В трансформационную порождающую грамматику вводится два 
уровня синтаксического представления: глубинный (deep, т. наз. 
глубинная структура, D-structure) и поверхностный (surface, т. наз. 
поверхностная структура, S-structure); задачей синтаксического 
описания является исчисление всех глубинных и поверхностных 
структур.

E.g.: 
Pat loves Chris.
Chris is loved by Pat. 
Означают примерно то же, использование одинаковых лексических 

единиц. 
Здесь различные поверхностные структуры, которые произошли от 

общей (или очень похожей) глубинной структуры.



Н. Хомский, проводя мысль о существовании глубинных 
семантических структур — смыслов в сознании каждого человека, 
которые организуют мыслительную деятельность в целом и 
свойственны и носителю любого языка, — утверждает, что 
существует универсальная грамматика с приоритетом синтаксиса, 
которая кодифицирует данные глубинные смыслы. 

Таким образом, ученый четко сформулировал гипотезу об 
универсальной грамматике (общий для всех языков набор правил, 
владение им составляет врожденную способность человека) и 
приложил лингвистическую теорию — генеративную грамматику, в 
рамках которой ее можно было бы описать. 



Работы Хомского по генеративной грамматике положили начало 
новому синтаксическому этапу в лингвистике. В центре внимания 
оказался синтаксис, и предложение было объявлено главной 
единицей языковой системы. 

В основе генеративной лингвистики лежит представление о 
порождающей модели языка, то есть о конечном наборе правил, 
способных задать или породить все правильные предложения 
языка. Поэтому генеративизм не описывает язык, как это делает 
традиционная наука, а представляет процесс его моделирования. 



Обычные представления: из звуков складываются части слов, из 
них — слова, а из тех — словосочетания, а из последних — 
предложения. 

С точки зрения рассматриваемого направления порождение речи 
происходит от синтаксиса к фонологии — начиная с самых 
абстрактных синтаксических структур.



Semantic anomaly:

Бесцветные. В то же время 
зеленые. 
Идеи – абстрактные 
(неодушевленные) – спят. 
Спят яростно.



Structural ambiguity:

The boy saw the man with a 
telescope.

1) [VP [V saw] [NP the man with 
a telescope]]
“Мальчик [увидел] [мужчину с 
телескопом]”.

2) [VP  [V saw] [NP the man] 
[PP with a telescope]]
“Мальчик [увидел] [мужчину] 
[через телескоп]”.
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