
Александр 
Афанасьевич 
Потебня
Российский языковед, литературовед, 
философ, член-корреспондент 
Императорской Санкт-Петербургской 
академии наук, первый крупный теоретик 
лингвистики на Украине и России. Его имя 
носит Институт языкознания НАН Украины, а 
также изучал украинские говоры 
(объединявшиеся в то время в лингвистике в 
«малорусское наречие») и фольклор, стал 
автором ряда основополагающих работ по 
этой тематике.



Биография

� Был рождён 10 сентября 1835 года.
� В 1861 году защитил магистерскую диссертацию «О 

некоторых символах в славянской народной поэзии» 
и начал читать лекции в Харьковском университете.

� В 1862 году Потебнёй был выпущен труд «Мысль и 
язык».

� В 1874 году он защитил докторскую диссертацию «Из 
записок по русской грамматике».

� В 1875 году стал профессором Харьковского 
университета. 



Биография
� Член-корреспондент Императорской санкт-

петербургской академии наук c 5 декабря 1875 по 
Отделению русского языка и словесности. В этом же 
году он получил Ломоносовскую премию. 

� В 1877 году избран действительным членом 
Общества любителей российской словесности при 
Московском университете. 

� В 1878 и 1879 годах был награждён Уваровскими 
золотыми медалями

� В 1890 году удостоен Константиновской медали 
Русского географического общества.

� Потебня скончался 11 декабря 1891 года, в возрасте 
60-ти лет, в Харькове.



Принадлежность школе

Создал научную школу, известную как 
«харьковская лингвистическая школа»; к ней 

принадлежали Дмитрий Овсянико-Куликовский 
(1853—1920) и ряд других учёных. Идеи Потебни 
оказали большое влияние на многих русских 
лингвистов второй половины XIX века и первой 

половины XX века.



Научная деятельность

Лингвистические взгляды А.А. Потебни складывались 
под сильным влиянием В. фон Гумбольдта и Х. 
Штайнталя. Он сближает и вместе с этим 
разграничивает задачи языкознания и психологии. Для 
него сравнительный и исторический подходы 
неразрывно связаны. Сравнительно-историческое 
языкознание представляет собой форму протеста 
против логической грамматики. Язык понимается как 
деятельность, в процессе которой беспрерывно 
происходит обновление языка, изначально заложенного 
в человеке в качестве творческого потенциала. 



Научная деятельность

� Логика квалифицируется как наука гипотетическая и 
формальная, а психология (а тем самым и языкознание) как 
наука генетическая. 

� Различаются логические и языковые (грамматические) 
категории. 

� Речь считается одной из сторон большего целого, а именно 
языка. А.А. Потебне принадлежат утверждения о нераздельности 
речи и понимания, о принадлежности понятного говорящему не 
только ему самому. Внимание обращается прежде всего на 
динамическую сторону языка — речь, в которой “совершается 
действительная жизнь слова”, только в которой возможно 
значение слова и вне которой слово мертво.



Внутренняя форма слова

Потебня известен также своей теорией 
внутренней формы слова, в которой 

конкретизировал идеи В. фон Гумбольдта. 
Внутренняя форма слова — это его 

«ближайшее этимологическое значение», 
осознаваемое носителями языка (например, у 

слова стол сохраняется образная связь со 
стлать); благодаря внутренней форме слово 

может приобретать новые значения через 
метафору. 



Вклад в науку
� Величайшая роль в постановке таких общетеоретических 

проблем, как взаимоотношение языка и мышления, 
соотношение формы и содержания в языке, знаковый 
характер языка, система языка, диалектика отношений 
индивидуального и социального в языке, принадлежит А.А. 
Потебне. 

� С именем Потебни в истории русского языкознания 
связывается становление психологического языкознания. С 
точки зрения психологии он стремился выяснить общие 
вопросы происхождения и развития человеческого языка, 
соотношения языка и мышления и др. Для Потебни вопрос 
о происхождении языка является вопросом «о явлениях 
душевной жизни, предшествующих языку, о законах его 
образования и развития, о влиянии его на последующую 
душевную деятельность, т. е. вопросом чисто 
психологическим».



Вклад в науку
� Впервые в истории русского языкознания Потебня 

выдвигает принцип системности не только в лексике, 
но и в грамматике. Он говорит, что язык - это 
система, всякое явление его находится в связи с 
другими. Задача языкознания и состоит в уловлении 
этой связи, которая очевидна лишь в немногих случаях

� Потебня объединяет грамматические формы в языке 
в стройную целостную систему. Он полагает, что 
решить вопрос о значении данной формы или ее 
отсутствии можно только тогда, когда возможно 
связать эту форму с остальными формами данного 
языкового строя, связать таким образом, чтобы по 
одной форме можно было заключить о свойстве, 
если не всех, то многих форм.



Вклад в науку
� Необходимо отметить, что Потебня (как 

позднее Фортунатов) вводит понятие 
противопоставленности, различия для 
определения грамматической формы.

� Грамматическая форма, по Потебне, 
категория историческая. С изменением 
грамматических категорий изменяется и то 
целое, в котором они возникают и 
изменяются, а именно предложение; как 
изменяется предложение, так изменяется и 
форма. 



Основные труды
� “Мысль и язык” (1862)
�  “Два исследования о звуках русского языка” (1864—1865)
�  “Заметки о малорусском наречии” (1870)
� “Из записок по русской грамматике” (1874 — части 1 и 2; 

посмертно, 1899 — часть 3; 1941 — часть 4)
� “К истории звуков русского языка” (1874—1883)
�  “Объяснения малорусских и сродных народных песен” (2 тома 

— 1883 и 1887)
� “Значения множественного числа в русском языке” (1887—1888)
� “Этимологические заметки” (1891)
�  Издавалось им со своими примечаниями “Слово о полку 

Игореве”.


