
� «Структурная лингвистика» – это такая 
лингвистика, которая рассматривает язык как 
структуру и это понятие кладет в основу своих 
построений»; 

� «научным признается описание языка как 
структуры»;

�  «структура языка представляет собой цепь 
зависимостей, или говоря более четким, 
специальным и точным языком, сеть функций» 

� (Ельмслев Л. Понятие управления //История 
языкознания ХIХ и ХХ веков в очерках и извлечениях. 
Часть II. М, 1960).

Структурализм как парадигмальное научное 
направление



� Структурная лингвистика – совокупность 
воззрений на язык и методов его 
исследования, в основе которой лежит 
понимание языка как знаковой системы с четко 
выделимыми структурными элементами 
(единицами языка, их классами и пр.) и 
стремлением к строгому (приближающемуся к 
точным наукам) формальному описанию. 

Структурализм как парадигмальное научное направление 



�  :

� •        Строгое ограничение объекта исследования, 
� вычленение в языковой деятельности  аспекта 
синхронного существования  языка как системы 
социальных инвариантов, извлекаемых из речевого 
употребления в строгих формализованных процедурах 
анализа. 

� •       
�  Последовательное разграничение  в языке (языковой 

деятельности)  двух планов: языка-1 - строго 
организованной системы инвариантов и речи - 
способа реализации языковых единиц в виде 
множества их актуальных вариантов; индивидуального 
воплощения инвариантов. 

� Преимущественное внимание к описанию языка.
� •       

Базовые теоретические положения структурализма



�    Последовательное  
разграничение в существовании 
языка аспектов

�  синхронии  (язык  в его 
состоянии в данный 
исторический период)

�  и диахронии (язык в его 
исторической эволюции). 

�Преимущественное внимание к 
аспектом синхронии.

�•       

Базовые теоретические положения структурализма



� Последовательное разграничение 
аспектов внутрисистемных 
детерминаций в онтологии языка и 

� внешних системных обусловленностей 
– аспектов социального и 
психологического детерминирования 
языкового существования. 

� Исследование прежде всего 
внутрисистемной обусловленности 
существования языка.

� •       

Базовые теоретические положения 
структурализма



� Признание целостности языка, 
характеристика каждого его элемента  через 
указание на его отношения с другими 
элементами той же языковой системы, а не 
через перечисление его физических или 
иных субстанциональных свойств.

� Признание языка сложно организованной 
многоуровневой системой, 
преимущественное внимание к описанию 
«нижних» уровней языковой системы – 
фонологического и морфемного.

�  

Структурализм как парадигмальное научное 
направление



� Выделение двух базовых типов отношений, 
формирующих системный статус  языковых 
единиц: 

� 1) отношений парадигматических,  
реализующихся как отношения выбора при 
формировании единиц более сложного 
уровня, отношений, основывающихся на 
частичном сходстве и/или различии плана 
формы и содержания, и 

� 2) отношений синтагматических,  
реализующихся в сочетаемости при 
построении единиц более высокого уровня. 

Базовые теоретические положения структурализма



� Признание семиотической природы языка. 

� Различение плана содержания и плана 
выражения языка в целом и составляющих его 
единиц. 

� Преимущественное внимание к  исследованию 
единиц плана выражения.

� Использование строгих методов лингвистического 
исследования, исключающих обращение к 
внеязыковым факторам, к интуиции учёного

Базовые теоретические положения структурализм



� Методы структурного анализа 
� дистрибутивный анализ, 
� метод компонентного анализа, 
� метод непосредственно составляющих, 
� трансформационный метод. 

Структурализм как парадигмальное научное 
направление



� Дистрибутивный анализ – метод 
исследования языка, основанный на изучении 
окружения  (дистрибуции, распределения) 
отдельных единиц в тексте и не использующий 
сведения о полном лексическом и 
грамматическом значении этих единиц. 

� Метод направлен на извлечение их речевой 
последовательности языковых инвариантов.

Методы  структурного анализа языка



� На первом этапе анализа текст членится на 
односторонние единицы – звуки, фоны  и 
значащие единицы – морфы, лексы

�  На втором этапе исследуются типовые 
окружения (дистрибуции) выделенных единиц как 
способ языковой идентификации речевых 
вариантов, их объединения в фонемы и 
морфемы. 

� Позволяет объединить текстовые манифестации 
в языковые инварианты – переход от речи к языку

Дистрибутивный анализ



� Метод выявление компонентов единицы, их 
отношений

� Центральное понятие- понятие фонологической, 
или смыслоразличительной оппозиции  

� Понятие фонемы производно от понятия 
фонологической оппозиции 

� фонема – совокупность дифференциальных 
признаков, выявляемых в оппозициях

Оппозиции и оппозитивный метод: 
Пражский лингвистический кружок , Н.
С. Трубецкой, Р.О. Якобсон



МЕТОД    НЕПОСРЕДСТВЕННО 
СОСТАВЛЯЮЩИХ.
� Это метод  представления 

словообразовательной структуры слова и 
синтаксической структуры словосочетания 
или предложения в виде иерархии 
вложенных друг в друга элементов. 

� Разрабатывается преимущественно в 
работах дескриптивистов – Л.Блумфилда, 
З.З.Харриса, Ч.Ф. Хоккета.



Трансформационный анализ

�Трансформационный метод - 
метод представления 
синтаксической структуры 
предложения, основанный на 
выведении сложных 
синтаксических структур из 
более простых с помощью 
небольшого набора правил 
преобразования. 



� В настоящее время практически доказана 
приложимость данной методологии к 
практически любому языку. 

�  общая методологическая значимость 
структурной фонологии: 

� методы структурного анализа звуковой 
стороны языка были перенесены на  
исследование и описание принципов 
структурной организации  других языковых 
уровней, 

� сначала морфологии, затем лексики и 
� синтаксиса. 

Структурализм – значение 



� Последовательно формируются самостоятельные 
отрасли лингвистики – 

� структурная морфология, 
� структурный синтаксис, 
� структурная семантика. 



� Универсальность предложенной формальной 
методологии, 

� адаптивность к решению задач описания 
принципов организации всех уровней языковой 
системы  →

� возможность моделирования при помощи 
данной методологии любого факта 
культуры, разворачиваемого как 
текст. 

Структурализм как парадигмальное научное 
направление



� Структурный метод рассматривается как 
метод проникновения в глубинные структуры, 
регулирующие разворачивание актуальных 
фактов языка – текстов, речевых 
произведений, а также любых  других текстов 
культуры. 

� Глубинные регулирующие структуры носят 
бессознательный характер, не осознаются 
субъектами речевых действий, субъектами 
социальных актов, но тем не менее 
объективно присутствуют в любом 
актуальном событии

Структурализм как парадигмальное научное 
направление



� структурализм выводит за пределы своей компетенции:
� •        причинное объяснение литературы, заменяя 

каузальный детерминизм имманентным детерминизмом 
структуры;

� •        произведение как динамическое событие;
� •        семантическое измерение произведения, которое 

оно обретает за счет своего текстового употребления;
� •        целевые установки автора и интенциональные 

значения, которые он вкладывает в свое сообщение;
� •        акты выбора и инновации, осуществляемые в 

процессе создания произведения; коммуникативную 
ситуацию, адресованность текста, требующую 
учитывать не только его отправителя, но и получателя, 
а также контекст. 

� (Г.К. Косиков“Структура” и/или “текст (стратегии современной семиотики)  
//http://www.libfl.ru/mimesis/txt/structure.html)

�

Структурализм как парадигмальное научное направление



� 1-й этап – 30-е – 50-е годы  ХХ в. 
� 2-й этап –  50-е – 60-е гг. 
� 3-й этап – с начала 70-х годов. 

Этапы развития структурализма 



� Основатель направления - Луи Ельмслев (1899 - 
1965 гг.), основные представители – Виго Брендаль 
(1887 - 1942 гг.), 

� Ханс Йорген Ульдалль (1907 – 1957 гг.). 
� Программным произведением является статья Л. 

Ельмслева «Метод структурного анализа в 
лингвистике»,  

� а также «Основы глоссематики» Х. Ульдалля (1957 
г.), «Пролегомены к теории языка» Л. Ельмслева 
(1943г.); 

� основные работы печатались в издававшемся с 
1930 г. журнале «Acta linguistica». 

� Школа действует с начала 30-х гг. до начала  50-
х  гг. ХХ в.

Глоссематика



� Термин «глоссематика» был введен авторами 
научной теории для того, чтобы в самом 
названии обозначить своеобразие 
теоретических установок по сравнению с 
традиционной лингвистикой, методологическое 
сближение 

Глоссематика



� Глоссематическую 
концепцию  рассматривают как первый опыт 
построения общей теории структуры языка. 

� Весьма значимым явилось стремление 
ученых данного направления выработать 
теоретические позиции для рассмотрения 
языка как сложнейшей семиотической 
системы.

� Копенгагенская лингвистика сделала 
серьезный шаг в сторону формализации 
лингвистического анализа. 

Глоссематика



� Эволюция в сторону формализации 
лингвистического описания проходила при 
значительном ограничении предмета анализа: 

� в дистрибутивном анализе разрабатывается 
методология формального описания плана 
выражения языка. 

� Дальнейшая эволюция этого направления 
приводит к возникновению 

� математической лингвистики, предметом 
которой являются формальные грамматики.

Глоссематика



� Пражский лингвистический кружок (ПЛК) был организован 
известным чешским ученым Вилемом Матезиусом (1882 - 
1945 гг.). 

� В кружке сотрудничали известные  специалисты по 
славянским и германским языкам и литературам

�  Богуслав  Гавранек (1893 – 1978 гг.),
�  Владимир Скаличка (р.1909 г.), 
� Богумил Трнка (1895 – 1894 гг.), 
� Николай Сергеевич Трубецкой (1890 – 1938 гг.), 
� Сергей Осипович Карцевский (1884 – 1955 гг.), 
� Роман Осипович Якобсон (1896 -1982гг.). 
� Десятилетие перед началом Второй мировой войны – 

время наиболее интенсивного развития школы.
� П лингвистический кружок издавал с 1929 по 1939 г. 

серию «Труды Пражскийражского лингвистического 
кружка», а с 1935 г. – журнал «Слово и словесность».

ПЛК



� _
� Якобсон Роман Осипович (1896—1982) 

— русский и американский языковед (с 
1921 г. жил за границей), один из 
основателей Московского и Пражского 
лингвистических кружков. Занимался 
широким кругом проблем, в том числе 
вопросами фонологии и морфологии, 
нарушениями речи и развитием детского 
языка, соотношением синхронии и 
диахронии в языке, поэтикой и теорией 
литературы и т. д. На русском языке см., в 
частности: Якобсон Р. Избранные работы. 
— М., 1985.



� Трубецкой Николай Сергеевич (1890—1938) — 
русский языковед, работал в Москве, Ростове, 
затем — в Софии, Вене. Один из основателей 
Пражского лингвистического кружка. Книга Н.С. 
Трубецкого «Основы фонологии» (1939, на нем. 
языке; русский перевод — 1960) заложила 
фундамент новой лингвистической дисциплины. 
Ученый занимался также грамматикой церков 
нославянского языка, морфологией русского 
языка, древним полабским языком.



� Анализ речевой деятельности как средства 
общения показывает, что наиболее 
обычной целью говорящего, которая 
обнаруживается с наибольшей четкостью, 
является выражение. Поэтому к 
лингвистическому анализу нужно подходить с 
функциональной точки зрения. 

� С этой точки зрения язык есть  система 
средства выражения, служащая какой-то 
определенной цели 

� (Тезисы Пражского лингвистического кружка// История 
языкознания Х1Х и ХХ веков в очерках и извлечениях. Часть П. 
М, 1960)

Структурализм как парадигмальное научное 
направление



� Вл. Скаличка, Б.Трнка и Й. Вахек  отмечают 
существенные отличия этих двух школ, 
опирающихся при формировании аксиоматики 
теорий на разные высказывания Ф. Соссюра.

� 1. Отношение социальному аспекту 
исследования языка.

� В копенгагенском структурализме язык  
изучается как замкнутая структура, «язык в 
себе и для себя»

� Пражские структуралисты осознавали 
важность учета связей языка с 
действительностью, признавали социальную 
обусловленность существования языка.   

Структурализм как парадигмальное научное 
направление



� 2. Разное истолкование и применение термина 
функция. 

� В копенгагенском структурализме функция 
понимается математически, связывается с 
пониманием  языка как системы чистых 
отношений.

� Пражские структуралисты использовали 
термин «функция» в значении, синонимичном  
термину роль, назначение. Так, например, 
функция фонемы – ее роль в создании 
смысловых единиц языка.



� 3. Чистота структурного подхода. 
� Копенгагенский структурализм  представляет 

язык как систему чистых отношений.
� Пражские структуралисты вводили в анализ 

субстанциональные признаки единицы. 
Например, пражцы, анализируя фонему, 
включали в анализ свойства звука – 
дифференциальные признаки.



� 4. Отношение к семантике 
� Глоссематики отрицали семантику как объект 

лингвистического исследования, анализировали 
план содержания как пучок дифференциальных 
признаков, фигур плана содержания -  плерем.

� Пражские структуралисты включали семантику в 
анализ.

� 5. Границы объекта исследования.
� Глоссематическая аксиоматика выстраивается  в 

условиях жесткого ограничения объекта 
исследования: в языке вычленяется аспект 
структурных отношений, язык моделируется в 
аспекте формы, из анализа исключаются все 
субстанциональные признаки.

� Для пражских структуралистов было характерно 
более широкое понимание объекта лингвистики по 
сравнению с копенгагенским структурализмом.

Структурализм как парадигмальное научное 
направление



� 6. Отношение к синхронии и диахронии.
� Копенгагенские структуралисты постулировали 

необходимость проведения строго синхронного 
анализа, анализа языковой системы для 
выявления вневременных принципов 
организации структуры, вводя термины 
панхронизм и ахронизм. 

� В «Тезисах ПЛК» отмечается: «Нельзя 
воздвигать непреодолимые преграды между 
методами синхронии и диахронии». Пражцы 
исходили из тезиса, что диахрония не менее 
системна, нежели синхрония. Синхрония – один 
из моментов развития 



� Дескриптивизм как целостное направление 
возникает и активно развивается в 30-е – 50-
е  гг. ХХ в. в американском языкознании.

� З. Харрис «Метод структурной лингвистики» 
(Чикаго, 1951 г.)   

�  «Дескриптивная лингвистика (в 
терминологическом смысле)  есть особая форма 
исследования, имеющая дело не с речевой 
деятельность в целом, но с регулярностями 
определенных черт речи.

�  Эти регулярности заключаются в 
дистрибуционных отношениях определенных 
черт исследуемой речи, т.е. в повторяемости 
этих черт относительно друг друга в пределах 
высказывания. 

Дескриптивизм



� Главная цель дескриптивной 
лингвистики – это изучение отношения 
распределения (дистрибуции) или 
порядка расположения частей  
(аранжировки) отдельных частей, или 
черт речи относительно друг друга в 
процессе речи».

Дескриптивизм



� В рамках дескриптивного направления 
выделяют три группы. 

� Для  Йельской группы, сформированной 
учениками и последователями Л. Блумфилда 
(1987 – 1949 гг.) 

� (Бернард Блок (1907 – 1965 гг.),   Зеллиг 
Хэррис (род.в 1909 г.), Чарлз Хоккет (род. в 
1916 г.) и др.), было характерно стремление 
ко все большей формализации 
лингвистического анализа, исключавшей 
смысловые критерии.

�  В рамках школы разработаны основные 
принципы дистрибутивного анализа.

�   

Дескриптивизм



� Энн-Арборская группа,  опирающаяся на 
воззрения Э. Сепира, вместе с тем использует 
методологию лингвистического анализа, 
разработанную Л. Блумфилдом (Юджин Найда 
(род. в 1914 г.), Кеннет Пайк (род. в 1912 г.), 
Чарлз Фриз (1887 – 1967 гг.) и др.).

�  Третья школа – школа трансформационного 
анализа стала основой формирования 
целостного научного направления генеративной 
лингвистики (Н. Хомский (род. в 1928 г.), Р. 
Лиз (род. в 1922 г.) и др.

Дескриптивизм



� Антисемантизм как теоретическая  и 
методологическая установка проявлялся в 
том, что Л. Блумфилд,  не отрицая 
значимости исследования семантической 
стороны языка, считал, что эта проблема не 
разработана. 

� Исследователь предпринимает попытку 
переформулировать проблему значения в 
терминах структурных определений.  
Языковое значение является  
инвариантным относительно любого 
коммуникативного акта, состоит из 
дифференциальных признаков. 

Дескриптивизм



� Значения не поддаются прямому исследованию, хотя 
заявления информантов  о соотносительности той 
или иной языковой формы с определенным смыслом 
составляли необходимое условие работы лингвиста 
в разработанных Л. Блумфилдом процедурах 
анализа. 

� Важная процедура дескриптивной методики - 
сегментация текста на единицы соответствии с 
исследованием их дистрибуции.

� Описание языка понимается как установление 
языковой системы, индуктивно выводимой из текстов 
и представляющей собой совокупность некоторых 
единиц и правил их аранжировки (расположения).

Дескриптивизм



� Харрис Зеллиг (1909 (1909, —1992 
(1909, —1992) — американский 
лингвист, профессор, один из наиболее 
известных и влиятельных 
представителей второго поколения 
структуралистов. 

� Труды по семитским языкамТруды по 
семитским языкам, общей теории языка, 
методологии лингвистических 
исследований, математической 
лингвистике и теории информации; 
также социально-политические работы, 
отражающие социалистическуюТруды 
по семитским языкам, общей теории 
языка, методологии лингвистических 
исследований, математической 
лингвистике и теории информации; 
также социально-политические работы, 
отражающие социалистическую и 
анархистскую идеологию.



Аврам Ноам Хомский (часто 
транскрибируется как Хомски или 
Чомски, англ. Avram Noam Chomsky — 
Эврэм Ноэм Чомски; 7 декабря; 7 
декабря 1928; 7 декабря 1928, 
Филадельфия; 7 декабря 1928, 
Филадельфия, штат Пенсильвания; 7 
декабря 1928, Филадельфия, штат 
Пенсильвания, США; 7 декабря 1928, 
Филадельфия, штат Пенсильвания, 
США) — американский; 7 декабря 
1928, Филадельфия, штат 
Пенсильвания, США) — американский 
лингвист; 7 декабря 1928, 
Филадельфия, штат Пенсильвания, 
США) — американский лингвист, 
политический публицист и теоретик. 


