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Труды Ф.Ф.Фортунатова: 
язык и мышление

• грамматическое предложение – форма 
выражения психологического суждения

• возможное несовпадение психологического и 
грамматического подлежащего/сказуемого

Пример: Иванов приехал (известный факт) из 
Москвы (новый факт).
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Труды Ф.Ф.Фортунатова: учение о 
грамматической форме

грамматическая форма слова – «способность 
отдельных слов выделять из себя для 
сознания говорящего формальную и 
основную принадлежность слова» 

Основная принадлежность = основа

Формальная принадлежность = аффикс (в т.ч. 
нулевой)
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Труды Ф.Ф.Фортунатова: учение о 
грамматической форме

• Формы словообразования

− формы, обозначающие различие в признаке какого-
либо предмета мысли

Пример: красный – красненький 

− формы, образованные от одной и той же основы, но 
находящиеся в определённых отношениях к 
предметам мысли, обозначаемым иными словами

Пример:  красный – краснеть, краснота
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Труды Ф.Ф.Фортунатова: учение о 
грамматической форме

• Формы словоизменения 

− формы, указывающие на отношения между 
подлежащим и сказуемым 

Пример: формы времени, наклонения, лица 
глагола

− формы, указывающие на отношения данного 
предмета мысли к другим предметам

Пример: формы склонения существительных и 
прилагательных
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Труды Ф.Ф.Фортунатова: 
грамматические и неграмматические 

классы слов
• Грамматические классы – группы слов, имеющих 

одну общую форму или формы, соотносительные 
между собой по значению 

• Неграмматические классы – группы слов, 
основывающиеся на классах значений слов

 
− слова-названия, обозначающие либо предметы 

мысли (стол), либо совокупность признаков этих 
предметов (белизна)

− слова-местоимения, обозначающие предметы мысли 
в их отношении к речи (я, ты, этот) или отношения 
этих предметов в речи (который и т.д.) 
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Труды Ф.Ф.Фортунатова: 
грамматические классы слов

Считал традиционную классификацию ЧР 
смешением грамматических и 

неграмматических классов слов

 предложил свою классификацию, 
основанную на наличии или отсутствии 

в слове формы 
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Труды Ф.Ф.Фортунатова: 
грамматические классы слов

1)   слова с формами словоизменения

− слова спрягаемые (глаголы)

− слова, склоняемые без необходимости согласования в роде 
(существительные; слова, называющие числа); 

а) существительные личные (местоимения 1-го и 2-го лица)  
б) существительные неличные: существительные-имена и 

существительные-местоимения неличные

− слова, склоняемые с согласованием в роде (прилагательные; 
причастия; некоторые разряды местоимений – притяжательные, 
указательные, определительные; слова, называющие порядок 
предметов при счёте)

2)   слова без форм словоизменения
инфинитив, деепричастия, наречия 



8

Труды Ф.Ф.Фортунатова: 
учение о ССЧ

«то целое по значению, которое образуется 
сочетанием одного полного слова (не 

частицы) с другим полным словом, будет ли 
это выражение целого психологического 

суждения или выражение его части»

Законченное словосочетание = полное 
предложение
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Труды Ф.Ф.Фортунатова: 
учение о ССЧ

Неполное предложение (слово-предложение): в 
психологическом суждении только одна часть 
находит словесное выражение, а другая 
является внеязыковым выражением 
действительности. 

Пример: Пожар!
Психологическое подлежащее – 
Психологическое сказуемое – пожар 
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Труды Ф.Ф.Фортунатова: 
учение о ССЧ

Слова-предложения:

• Личные (подлежащее – форма лица)
Пример: Иди!

• Безличные (глагол включает в себя 
предмет мысли)

Пример: Смеркается.
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Труды Ф.Ф.Фортунатова: 
учение о ССЧ

Грамматическая форма ССЧ –  обозначение 
отношения данного предмета мысли к 
другому предмету

Грамматические ССЧ: вычленяются формы 
слова, показывающие отношения 

Пример: самолёт летит, тетрадь студентки

Неграмматические ССЧ:  отношение одного 
предмета к другому не обозначено 
языковыми формами

Пример: Пушкин – поэт, сейчас осень
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Ф.Ф.Фортунатов-компаративист

• сторонник моногенеза

• отрицал шлейхеровскую концепцию упадка языка

• установил в и/е праязыке особые гласные — 
неслоговой иррациональный [а] и слоговой [а] 
[иррациональные гласные – гласные, более краткие, 
чем нормально краткие гласные того же языка]  

• построил теорию сонантов, которая поднимала 
большой вопрос о существовании в 
общеиндоевропейском языке сложной системы 
чередований согласных и гласных
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Ф.Ф.Фортунатов-компаративист
«О сравнительной акцентологии литво-славянских 

языков» (1880) и «Об ударении и долготе в 
балтийских языках» (1895)

• первые значительные результаты в области 
исторической акцентологии балтийских и славянских 
языков

• упор на установление внутренней 
взаимозависимости между сонантами и интонацией 

упор на исследование каждого отдельного звука вне 
связи с системой в трудах младограмматиков
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Ф.Ф.Фортунатов-компаративист

Закон Фортунатова-Соссюра – закон, 
объясняющий перенос ударения в 
славянских языках с окончания на 

основу 
(рус. рукá – рýку, бородá – бóроду) 

древним различием в типе ударения, 
связанным со слоговым или 

неслоговым характером сонантов. 
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А. А. Шахматов (1864–1920) 
• русский языковед, 
исследователь русского 
летописания (11-16 вв.)

• профессор Петербургского ун-та

• председатель ОРЯС АН

• основоположник исторического изучения русского 
литературного языка 

• заложил основы текстологи

• применил СИМ для исследования летописания
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Труды А. А. Шахматова

• занимался вопросами исторической 
русской фонетики (>150 трудов)

• пытался воссоздать фонетический 
облик общерусского праязыка путём с/и 
сопоставления древних и современных 
русских диалектов, с привлечением 
данных других славянских языков
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А. А. Шахматов (1864–1920)

«Синтаксис русского языка» (1925—1927)

 полемика по проблемам синтаксиса
в европейской лингвистике

повышенное внимание к вопросам 
русской грамматики в первом десятилетии XX 

в.
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А. А. Шахматов. 
«Синтаксис русского языка»

• язык возник как средство общения 
людей между собой

• предложение 🡪 словосочетания, слова

• поиск единицы мышления, которой 
соответствует предложение 🡪 теория 
психологической коммуникации 
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А. А. Шахматов. 
«Синтаксис русского языка»

Теория психологической коммуникации

• психологическая основа мышления – запас 
представлений из предшествующего опыта + 
представления из нового опыта

• психологическая основа предложения – 
сочетание этих представлений в особом акте 
мышления – коммуникации, цель которой –  
«сообщение другим людям состоявшегося в 
мышлении сочетания представлений» 
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А. А. Шахматов. 
«Синтаксис русского языка»

• внутренняя речь – посредник между 
коммуникацией и предложением

• разная степень расчленённости предложения 
и коммуникации:

Пример: Испуганная нами ворона взлетела на 
высокую липу – 7 слов (6 членов 
предложения) vs. 2 члена коммуникации 
(субъект и предикат)
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А. А. Шахматов. 
Определения предложения

• «Предложение — это единица речи, воспринимаемая 
говорящим и слушающим как грамматическое целое 
и служащая для словесного выражения единицы 
мышления»

• «Предложение — это словесное, облечённое в 
грамматическое целое... выражение психологической 
коммуникации. <…> Это простейшая единица 
человеческой речи, которая в отношении формы 
является одним грамматическим целым, а в 
отношении значения соответствует двум вошедшим в 
нарочитое сочетание представлениям простым или 
сложным» 

• «Предложение является воспроизведением 
коммуникации средствами языка»
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Казанская лингвистическая 
школа в контексте других школ

К. 70-х – н. 80-х гг. – расцвет 
отечественной лингвистики
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Казанская лингвистическая 
школа?

• Казань была лишь одним из городов, где 
работал И. А. Бодуэн де Куртенэ

• принципы разделялись далеко не всеми 
учениками И. А. Бодуэна де Куртенэ

• Научные интересы наиболее ярких 
представителей были слишком разными
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И. А. Бодуэн де Куртенэ 
(1845-1929)

• русский лингвист польского происхождения 

• научную деятельность начинал под руководством И.
И. Срезневского 

• в 1875 г. получил степень доктора сравнительного 
языковедения

• преподавал в Казанском, Юрьевском, Ягеллонском, 
Петербургском, Варшавском университетах

• приобрёл известность в Европе, был избран 
пожизненным членом Парижского лингвистического 
общества
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ 

младограмматизм

Концепция Б. де К.

«метафизическая» концепция Гумбольдта

Связь лингвистики с социологией и психологией 
+ синхронный подход к языку – выход из 
идейного кризиса языкознания
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
сущность языка

Язык как коллективно-индивидуальное явление

«Язык существует только в индивидуальных мозгах, 
только в душах, только в психике индивидов или 
особей, составляющих данное языковое общество»

«психический мир не может развиваться без мира 
социального, а социальный мир зависит от 
коллективного существования психических единиц»

 Языковые изменения возникают в лингвистическом 
процессе, т.е. во время передачи языковых 
представлений от одного человека к другому  
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
сущность языка

«Язык есть комплекс членораздельных и 
знаменательных звуков и созвучий, 

соединённых в одно целое чутьём известного 
народа (как комплекса (собрания) 

чувствующих и бессознательно обобщающих 
единиц) и подходящих под ту же категорию, 

под то же видовое понятие на основании 
общего им всем языка»  
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
представление о языке как системе
• система языка – совокупность, части которой 

связаны между собой отношениями значения, 
формы, звучания и т.д.

• подсистемы (фонетическая, 
морфологическая, синтаксическая),  
подразделяются на микросистемы

• в процессе исторического развития 
системность языка увеличивается 
(уменьшается число не связанных друг с 
другом форм, их место занимают формы, 
подведённые под известные типы) 
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
взгляды на лингвистику

Языкознание

естественная наука                            историко-психическ. (социол.) наука 
(по методу)                        (по природе языка)

Предсказание о математизации лингвистики

«В языковедении, ещё, может быть, более, чем 
в истории следует строго держаться 
требований географии и хронологии»
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ

Статическая и динамическая точки зрения на 
язык

1) Работы общелингвистического содержания

2) Исследования древних письменных 
памятников

3) Исследования отдельных языков и говоров

4) Работы по детской речи и патологиям речи
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
теория фонемы

«рассмотрение звуков с чисто физиологической 
точки зрения» (антропофоника) 

«роль звуков в механизме языка, для чутья 
народа <..>, разбор звуков с 
морфологической, словообразовательной 
точки зрения» (психофонетика)
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
теория фонемы

фонетика начала изучаться с помощью 
приборов 🡪 выявились фонетические 
различия, которые ни носители языка, 

ни языковеды не замечали 🡪 встал 
вопрос о критериях, отличных от 

акустических или артикуляторных 🡪 
психологический путь объяснения 
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
теория фонемы

традиционные представления о звуковых 
переходах 

идея чередований звуков Б. де К. (1876-1878)

Гомогены – соответствующие друг другу звуки, 
появляющиеся в одной и той же морфеме 
(бегу – бежать)
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
теория фонемы

Типы гомогенов:

• «дивергенты – видоизменения одного (и того 
же) звука, обусловленные теперь 
действующими звуковыми законами» = звуки

• «коррелятивы – антропофонически 
различные, но гомогенные звуки, различие 
которых не может быть объяснено 
имеющимися теперь налицо условиями» = 
фонемы (указывал на то, что первым этот 
термин предложил Н.В.Крушевский)
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
теория фонемы

«Фонема есть сумма обобщённых 
антропофонических свойств известной 
фонетической части слова, неделимая 

при установлении коррелятивных 
связей в области одного языка и 

корреспондентских связей в области 
нескольких языков. Иначе: фонема есть 
фонетически неделимое с точки зрения 
сравниваемости фонетических частей 

слова»
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
теория фонемы

Соотношения между фонемой и звуком:

• Фонема = 1 цельный, неделимый звук («ворот» – [в] = 
<в>)

• Фонема = несколько звуков («вращать, увертка, 
ворочать»)

• Фонема = цельный звук + свойство другого (качество 
гласного 🡪 твёрдость/мягкость предшествующего 
согласного)

• Фонема = неполный звук («сажусь – сяду»)   
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
теория фонемы

В дальнейшем отказывается от толкования 
фонемы как этимолого-морфологической 
единицы:

«Фонема – это цельное принадлежащее к миру 
фонетики представление, которое возникает 
в душе путём психологического слияния 
впечатлений, полученных от произношения 
одного и того же звука, – психический 
эквивалент звука языка <…>» («Опыт теории 
фонетических чередований», 1894) 
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
теория фонемы

этимологические соответствия разных звуков в одной и 
той же морфеме: 

1) «субституции возможных действий вместо 
предполагавшихся, несоответствия или коллизии 
между фонетическим выполнением и фонетическим 
намерением» 🡪 объясняются актуальным 
состоянием языка (= живые фонетические чер.)

2) «готовые фонетические различия или альтернации 
исторического происхождения, альтернации морфем 
и их фонетических компонентов или фонем» 🡪 
объясняются исторически (= истор.чер.)
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   Ср. с классификацией чередований на 
фонетически обусловленные / не 

фонетически обусловленные в 
магистерской дисс. «К вопросу о гуне. 

Исследования в области 
старославянского вокализма» (1881) Н.

В. Крушевского 
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
теория фонемы
2 типа дивиргентов:

1) возникающие под влиянием «постоянных 
причин» 

2) появляющиеся «под влиянием только 
преходящих, действующих только в 
определенное время причин»

Идея развивается в учении Л. В. Щербы 
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
теория фонемы

Представители МФШ развивали идею Б. 
де К. об объединении звуков, 

принадлежащих к одной и той же 
морфеме, в одну единицу, если эти 
звуки чередуются друг с другом в 

зависимости от фонетических условий
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
вопросы морфологии

• психологическое понимание морфемы: 
«любая часть слова, обладающая 
самостоятельной психической жизнью и 
далее неделимая с этой точки зрения 
<…>»

• доказательство «реально-психического 
существования» морфем – обмолвки 
типа «брыками ногает»
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
вопросы морфологии

• внимание к корню слова в трудах основоположников 
срав. грамм. и/е языков

• отсутствие анализа структуры слова в целом

• отрицание историческое развитие структуры слова (т.
к. признавали корень неизменяющимся) 

• Б. де К. первым обратил внимание на историческую 
изменчивость основ склонения в и/е языках
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
вопросы морфологии

• проследил последовательные этапы 
переоформления древних основ, начиная с 
праязыка и до появления отдельных языков

• итог переоформления – полное смешение 
типов склонения, исчезновение категорий 
основ в их прежнем значении и появление 
новых основ
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
вопросы исторического развития языков

• отрицание идеи стадиальности

• отрицание деления языков на инкорп., 
агглют., флект.

• стремление выявить причины языковых 
изменений и общие тенденции таких 
изменений в конкретных языках 
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
вопросы исторического развития языков

Факторы развития языка

• привычка (бессознательная память)

• стремление к удобству

• бессознательное забвение и непонимание

• бессознательное обобщение

• бессознательное стремление к дифференциации 
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
вопросы исторического развития языков

• идея стремления к удобству, экономии 
речевых и др. усилий 🡪 развитие в трудах Е. 
Д. Поливанова, Р. Якобсона, А. Мартине 

• наиболее заметные ситуации экономии: 
освоение языка детьми, ситуация языкового 
субстрата

•  стремление к экономии        консерватизм 
носителей
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
вопросы исторического развития языков
Языковые изменения – системные, связанные с 

проявлением определённой общей тенденции. 

подход Ф. де Соссюра (отрицание системности 
диахронии) 

Пример: русский язык – общая тенденция к ослаблению 
противопоставлений гласных и усилению 
противопоставления согласных (М.В.Панов пришёл к 
выводу, что эта тенденция действовала в течение XX 
в.)

Лингвистическое прогнозирвание!
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Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ: 
вопросы исторического развития языков
• эволюционный и дискретный характер изменений

• бессознательный характер изменений + 
сознательное вмешательство людей в язык:

«язык не есть ни замкнутый в себе организм, ни 
неприкосновенный идол, он представляет собой 

орудие и деятельность . И человек не только имеет 
право, но это его социальный долг — улучшать свои 
орудия в соответствии с целью их применения и даже 

заменит ь уже существующие орудия другими, 
лучшими» 
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Н. В. Крушевский (1851–1887)
• выпускник Варшавского 
университета

• первоначально занимался
философией

• получал консультации у Б.де К. 
и впоследствии сотрудничал с ним

• с 1878 г. работал в Казанском 
Университете

• стал профессором в 34 года

• научная жизнь длилась всего несколько лет
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Труды Н. В. Крушевского: 
сущность лингвистики

• провозгласил отказ от ограничения 
задач лингвистики изучением истории 
языков, призвав заниматься 
современными языками («Предмет, 
деление и метод науки о языке»,1880) 

  
• отказывался признавать сравнительный 

метод главным методом языкознания
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Труды Н. В. Крушевского: 
сущность лингвистики

• языкознание – наука, выявляющая общие 
законы, которые управляют явлениями языка 

• есть исторические и статические законы 
языкознания 

• основной закон развития языка –  «закон 
соответствия мира слов миру мыслей» 
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Н. В. Крушевский: разделы 
лингвистики
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Труды Н. В. Крушевского: 
представление о языке как о системе

• основа системы языка – 
взаимозависимость фонетики, 
семантики и морфологии

• системы структурных элементов языка 
🡪 способность мышления 
классифицировать предметы и явления 
объективного мира 
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Труды Н. В. Крушевского: 
представление о языке как о системе

Типы систем с точки зрения упорядоченности их 
элементов

1) неупорядоченные

2) находящиеся на пути к упорядочению 
(«рядом с новыми формами употребляются 
<…> старые») 

3) «вполне упорядоченные системы, как 
склонение русского волк и т.п.»
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Труды Н. В. Крушевского: 
представление о языке как о системе
Неупорядоченные системы
 
• включают в себя всё старое в языке
• связи элементов основаны на воспроизводстве (на 

ассоциациях по смежности с означаемыми вещами) 

Упорядоченные системы
• включают в себя все новое в языке
• связи между элементами основаны на производстве 

(на ассоциациях по сходству, т.е. на оформлении 
модели по внешнему структурному образцу)

• пример:  кошачий, собачий, волчий 
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Труды Н. В. Крушевского: 
представление о языке как о системе

«упорядочение систем основано на законе 
ассоциации по сходству» 

то, что основано только на ассоциациях по 
смежности, стоит вне языковой системы

«однородность данной системы есть продукт 
более или менее продолжительной работы 
языка»
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Труды Н. В. Крушевского: 
представление о языке как о системе

Непосредственные и опосредованные связи между 
словами

непосредственные связи
🡪 сходство слов
пример: уделять… внимание, время
🡪 смежность слов (привычка употребления одного 

слова с другими) 
пример: водить – возить 

Ср. Ассоциативные/синтагматические соотношения в 
системе языка в учении Ф. де Соссюра!
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Труды Н. В. Крушевского: природа 
языкового знака

• знак – символ обозначаемого им предмета: 
«название предмета первоначально есть часть его 
описания, служащая субститутом всего описания»

• видим новый предмет 🡪 определяем несколько его 
признаков 🡪 выбираем один признак, который 
кажется самым важным 🡪 берём существующее 
слово, «обозначающее что-нибудь родственное 
этому качеству» 🡪 делаем из него название для 
предмета 🡪 слово становится собственным и полным 
знаком этой вещи, охватывающим совокупность всех 
признаков предмета
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Труды Н. В. Крушевского: 
морфологическая абсорбция

• в и/е языках корень, суффикс и 
окончание часто смешиваются 🡪 со 
временем границы между ними 
становятся изменчивыми

•  корень развивается и обогащается 
морфологическим путем, поглощая 
суффикс или префикс
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Труды Н. В. Крушевского: 
морфологическая абсорбция

• морфологическая абсорбция –  наиболее 
широкое обобщение в морфологии

• объясняет переход языка из синтетического в 
аналитическое состояние

• совершается только в регрессивном 
направлении, т.к. связана с фонетическими 
изменениями 
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В. А. Богородицкий (1857–1941)

• доктор филологических наук
• профессор
• член Парижского 
лингвистического общества
• чл.-кор. АН СССР
• основатель экспериментальной 
фонетики и создатель первой 

экспериментальной фонетической 
лаборатории в России 

 



63

Труды В.А.Богородицкого: 
сравнительные исследования языков

• стремился к объединению типологических 
исследований со сравнительно-историческими

• проводил сопоставительное изучение общих 
структурных черт в родственных и неродственных 
языках в области фонетики, морфологии и 
синтаксиса

• установил сходство смыслоразличительных функций 
интонации в китайском и некоторых индоевропейских 
языках, в которых есть различные виды ударения 
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Труды В.А.Богородицкого: 
сравнительные исследования языков

сходство синтаксических связей в разных 
языках 🡪 круг выражаемых ими отношений 
ограничен

 
Пример: эргативная синтаксическая 

конструкция = конструкция с субъектом в 
косвенном падеже и объектом в прямом 

Охотнику убита птица (Охотник убил птицу) = 
Мне виделся сон 
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Труды В.А.Богородицкого: 
сравнительные исследования языков

Новая методика с/и исследований на основе 
синхронического принципа

определение хронологической последовательности 
явлений 🡪 сравнение этих явлений в отдельных 

ветвях 🡪 распространению их по языкам-основам 
отдельных групп языков

игнорирование анализа закономерностей развития 
семьи или группы языков, т.к. за основу сравнения 

брались хронологически не сопоставимые 
древнейшие письменные памятники
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Труды В.А.Богородицкого: 
морфологическая абсорбция

«О морфологической абсорбции» (1881)

Доказал, что у абсорбции может быть и прогрессивное 
направление: «Значение слова, состоящего из корня 
и префикса и из корня и окончания, первоначально 
чувствовавшееся не только в целости, но и в составе, 
с течением времени может начать чувствоваться 
только в своей целости, но не в составе» 

Пример: подушка, долой
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Труды В.А.Богородицкого: 
морфологическая абсорбция

Виды морфологической абсорбции

Аналогия                 
Дифференциация            изм. внеш. стор.
Опрощение

Переразложение – изм. внутр. стор.
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Труды В.А.Богородицкого: 
морфологическая абсорбция

Аналогия

• фонетическая основа – дивергенция (расщепление) 
морфем в результате фонетических процессов

• морфологическая основа – изменение формы слова 
под влиянием другой формы, выражающей то же или 
подобное значение

• пример: чихать – чишу (1 л. ед.ч.) 🡪 чихаю под 
влиянием глаголов типа читать – читаю  
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Труды В.А.Богородицкого: 
морфологическая абсорбция

Дифференциация

• причина – выразительность языка: за каждым 
вновь возникающим оттенком значения 
закрепляется по возможности и особое 
выражение

пример: дифференциация по оттенку значения 
окончаний форм Род.п. ед.ч. сущ. муж.р. – 
цвет снега, много снегу
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Труды В.А.Богородицкого: 
морфологическая абсорбция

Переразложение

• изменение границ между морфологическими 
элементами слова

• «слова в умах индивидуумов известного времени 
<…> ассоциируются не теми сходными частями, 
которыми они ассоциировались в умах индивидуумов 
прежнего времени»

• пример: жёна-м, жёна-ми, жёна-х 🡪 жён-ам, жён-ами, 
жён-ах 
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Труды В.А.Богородицкого: 
морфологическая абсорбция

Опрощение

изменение морфологической структуры, когда 
«слово, в умах индивидуумов прежнего 

времени разлагавшееся на морфологические 
части, в умах индивидуумов последующего 
времени<…> не разлагается, становится 

простым»
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Ф. де Соссюр (1857–1913) 
• швейцарский лингвист 

• написал свою первую лингвистич. 
работу в 15 лет 

• С 1876 по 1878 гг. учился в 
Лейпцигском университете, 
избегая лекций Бругмана и Остхофа 

• написал диссертацию «Мемуар (исследование) о 
первоначальной системе гласных в индоевропейском 
языке» (опуб. в 1879 г.)
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Ф. де Соссюр (1857–1913)
Теория Соссюра:

• основана на системности языка        атомарная 
методика анализа младограмматиков

 
• математически выверена 

• позволила предугадать структуру 
праиндоевропейского корня

• уточнила состав гласных и/е праязыка

• позволила высказать ларингальную теорию (теорию 
«сонантических коэффициентов»)
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Ф. де Соссюр (1857–1913) 

• самый плодотворный период – работа в Женеве: 
занимался классическими и германскими языками, 
лингвистической географией Европы, французским 
стихосложением, греческой мифологией и т.д.

• 3 раза прочитал курс по основам языкознания в 
Женевском университете (посещали 6, 11, 12 
человек)

• Ш. Балли и А. Сеше отредактировали и 
опубликовали конспекты лекций под названием «Курс 
общей лингвистики» (1916)
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«Курс общей лингвистики» 
Ф. де Соссюра

• не представлены ссылки на предшественников

• комментаторы Соссюра указывали на связь его идей с 
концепциями 

- «Грамматики Пор-Рояля»
- В. фон Гумбольдта 
- французских социологов-позитивистов (Конта, Дюркгейма, 

Тарда) 
- И. А. Бодуэна де Куртенэ и Н.В. Крушевского
- американского языковеда У.Д. Уитни 

«Соссюр — не сложение идей, а система идей. А в этом случае 
проблема источника каждой идеи приобретает второстепенное 

значение» (А. А. Холодович)
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Ф. де Соссюр: 
дихотомия языка и речи

сознательная 
деятельность 
говорящего

«готовый продукт, 
пассивно 
регистрируемый 
говорящим»

психофизическое 
явление

чисто психическое 
явление

«индивидуальный акт 
воли и разума»

«социальный продукт»
РечьЯзык



77

Ф. де Соссюр: 
дихотомия языка и речи

• 2 направления: лингвистика языка и 
лингвистика речи

• до н. XX в. изучалась только речь

• внимание Соссюра к языку
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Ф. де Соссюр: 
синхрония и диахрония

• абсолютный характер противопоставления

• синхрония системна, диахрония – нет:

изменения происходят не во всей системе в целом, а в отдельных 
её элементах (хотя и сказываются на системе)

Понятие закона: «синхронические факты, каковы бы они ни были, 
обладают определенной регулярностью, но совершенно 
лишены какого-либо императивного характера; напротив, 
диахронические факты навязаны языку, но не имеют характера 
общности» 
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Ф. де Соссюр: 
синхрония и диахрония

• 2 направления лингвистики: синхроническая и 
диахроническая

• примат синхронии над диахронией

• реабилитация представителей докомпаративистской 
традиции: «Классическую грамматику упрекали в 
том, что она не научна, между тем ее научная база 
менее подвреждена критике, а ее предмет лучше 
определен, чем у той лингвистики, которую основал 
Бопп»
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Ф. де Соссюр и семиотика
• наука о знаках

• первое употребление слова семиотика – в трудах Дж. Локка

• основатель – американский логик, философ и 
естествоиспытатель Ч.Пирс (1839–1914) 

• знак как триада: 

- знак в узком смысле (формальный показатель – звук, цвет и т.д.)

- обозначаемый этим знаком объект действительности

- мыслительная процедура, производимая в сознании и 
объединяющая первые два компонента
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Семиотика
Классификация знаков по Ч. Пирсу 

(в основе – отношение между формой и 
содержанием знака)

• знаки-иконы (основаны на тождестве или 
подобии формы и содержания)

• знаки-индексы (основаны на смежности)

• знаки-символы (основаны на конвенции, т.е. 
между формой и содержанием нет видимой 
связи, она устанавливается по 
договоренности)
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Семиотика

Модель знака Ч. Пирса:

Развитие положений Ч. Пирса в трудах американского 
философа Ч.У.Морриса «Основы теории знаков» 
(1938), «Знаки, язык и поведение» (1946)
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Ф. де Соссюр и семиотика

Идея Ф. де Соссюра о необходимости 
семиологии:

• психологическая наука

• надстройка над гуманитарными науками

• цель – изучение функционирования знаков 
внутри общества
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Ф. де Соссюр и семиотика

Знак – «двусторонняя психическая 
сущность»
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Ф. де Соссюр и семиотика
Свойства знака

• линейность (элементы означающего 
образуют цепь) 

• произвольность (отсутствие естественной связи 
между означаемым и означающим) 

неизменность (невозможность сознательного 
воздействия на язык: «общество принимает язык 
таким, каким он есть») 🡪 нецелесообразность 
языкового регулирования
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Ф. де Соссюр и семиотика
 
• «язык есть система знаков, выражающих понятия»

• решающую роль играет противопоставленность 
одних знаков другим

• 2 типа отношений между знаками: синтагматические 
и ассоциативные

• разная степень произвольности знаков (пять, десять 
vs. пятьдесят)

• значение vs. значимость (зависит от его отношений с 
другими знаками): ср. фр. mouton – баран, баранина 
и англ. sheep, mutton
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Ф. де Соссюр: 
разделы языкознания

• фонетика (учение об эволюции звуков) 
– относится к науке о языке

•  фонология (учение о физиологии 
звуков) – вспомогательная дисциплина, 
затрагивающая только речь
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Ф. де Соссюр: 
разделы языкознания

«Грамматика изучает язык как систему средств 
выражения. <…> Взаимопроникновение морфологии, 
синтаксиса и лексикологии объясняется, по существу, 

тождественным характером всех синхронических 
фактов. Между ними не может быть никаких заранее 

начертанных границ. Лишь <…> различение 
отношений синтагматических и ассоциативных 

представляет основу для классификации, которую 
навязывают сами факты и на которой единственно 

может строиться грамматическая система»
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Структурализм

• интеллектуальное движение, которое 
стремится к раскрытию моделей, лежащих в 
основе социальных и культурных явлений

• методологический образец для 
структурализма – структурная лингвистика 

• Ф. де Соссюр – отец структурной лингвистики 
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Школы лингвистического 
структурализма

• Женевская школа структурализма (ок.1910-1940)

• Французская социологическая школа

• Пражский лингвистический кружок (1926-1953)

• Американский дескриптивизм (1920-1950е гг.)

• Лондонская лингвистическая школа (с 1930х гг.) 

• Копенгагенский лингвистический кружок (с 1931 г.)
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Лингвистический структурализм. 
План занятий

• Общие вопросы, связанные с системой языка, в 
работах структуралистов

• Достижения структуралистов в области фонетики и 
фонологии

• Морфология в трудах структуралистов 

• Синтаксис в свете структурной лингвистики

• Взаимосвязь языка, культуры и общества глазами 
структуралистов


