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Тема 1. Языкознание как наука 

1.1.  Разделы языкознания 

Раздел Предмет и задачи исследования 

Общее языкознание Рассмотрение общих свойств, присущих любому 

языку; классификация языков мира; методы иссле-

дования языков; вопросы происхождения языка, со-

отношения языка и мышления, языка и культуры, 

языка и истории и т.п. 

Частное языкознание Свойства, присущие отдельным языкам (например, 

русскому языку), группам родственных языков 

(например, славистика, тюркология, индоевропеи-

стика), определенным  географическим областям 

(ареалам
1
), где существует ряд разных и часто об-

щих по типу, но не обязательно родственных языков 

(например, кавказоведение, балканистика)  

Теоретическое языко-

знание 

Научное, теоретическое изучение языка, обобщаю-

щее данные о языке; служит методологической ос-

новой для практического, прикладного языкознания 

Прикладное языкозна-

ние 

Практическое  использование лингвистики в разных 

отраслях деятельности человека: 

- лексикография – наука о составлении словарей; 

- вычислительная лингвистика (машинная, инже-

нерная лингвистика), которая применяется для со-

ставления компьютерных программ-переводчиков, 

шифровки и дешифровки криптограмм; 

- методика обучения иностранным языкам, которая 

опирается на результаты изучения и описания язы-

ков; 

- логопедия – исправление дефектов речи 

1.2. Методы
2
 языкознания

Название 

метода 

Назначение 

метода  

Достоинства и недостатки метода 

Описательный 

метод 

Применяется для 

исследования 

однородного 

языкового мате-

риала, например, 

одного языка 

Позволяет накапливать большое количе-

ство эмпирического материала (на осно-

ве исходных теоретических установок), 

расклассифицированного и интерпрети-

рованного в первом приближении. Од-

нако выявленный и описанный материал 

представляется, как правило, вне связи с 

другими фактами 
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Сравнительно-

исторический 

метод 

Применяется для 

изучения род-

ственных языков, 

их общности и 

различий, их ис-

торического раз-

вития 

Позволяет установить генетическое род-

ство языков с опорой на большое коли-

чество наиболее устойчивого языкового 

материала. Однако данным методом 

нельзя исследовать изолированные язы-

ки (например, японский, баскский); по-

чти невозможно выявить утраченные 

отличия в родственных языках, по-

скольку материальная общность элемен-

тов в родственных языках может быть 

не только следствием генетического 

тождества, но и результатом заимство-

вания, и разграничить эти два источника 

во многих случаях очень трудно  

Сопостави-

тельный (типо-

логический) 

метод 

Применяется для 

изучения нерод-

ственных языков 

Опирается на классификационный и  ха-

рактерологический признаки, что спо-

собствует, соответственно, нахождению 

общего в языках – языковые универса-

лии – и особенного, своеобразного – 

языковые уникалии
3
. Типологический 

метод дополняет и усиливает сравни-

тельно-исторический метод: сравни-

тельно-исторический позволяет устано-

вить факт языковых изменений, а типо-

логический – объяснить причины этих 

изменений. Ярких недостатков типоло-

гического метода в лингвистической ли-

тературе не описано 
  

Статистиче-

ский метод 

(методика 

формально-

количествен-

ного анализа) 

Применяется в 

прикладном язы-

кознании, для 

сопоставления 

словарей, для 

машинного пере-

вода 

Применение статистических формул 

позволяет оценить полученные при под-

счетах величины с точки зрения их за-

кономерности или случайности, соот-

ветствия или несоответствия выдвину-

той гипотезы (при количественном опи-

сании языка). С применением статисти-

ки увеличивается надежность типологи-

ческих разысканий. Однако данный ме-

тод мало применим при качественном 

описании языка. 

Эксперимен-

тальный метод 

Используется для 

изучения языко-

вой личности, 

способной по-

Применяется при исследовании специ-

фики функционирования живых языков 

и диалектов в речи человека. Недостат-

ком является то, что информант может 
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рождать, воспри-

нимать тексты и 

выступающей 

информантом 

для исследовате-

ля 

иметь свою «теорию» об эксперимента-

торе и соответственно изменить свое 

поведение в процессе эксперимента, что 

может влиять в нежелательном для экс-

периментатора направлении  

1.3. Связь языкознания с другими науками 

Наименование  

дисциплины 

Параметры связи  

с лингвистическими дисциплинами 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

ы
е 

н
а
у

к
и

 

История  Исторические знания необходимы при описа-

нии исторического развития языков и языковых 

единиц (история языка) и при рассмотрении 

происхождения слов (этимология) 

География  Знания по географии необходимы при описании 

распределения языков и диалектов (ареальная 

лингвистика и диалектология)  

Этнография  Знания по этнографии необходимы при изуче-

нии особенностей функционирования языка у 

разных народов (этнолингвистика) 

Социология  Знания по социологии необходимы при рас-

смотрении вопроса соотношения языка и обще-

ства (социолингвистика) 

Психология Знания по психологии необходимы при изуче-

нии соотношения языка и мышления, законов 

мышления в языке, психических процессов при 

образовании речи у детей и взрослых, болезней 

нарушения речи у людей 

Литературоведение Знания по литературоведению необходимы при 

изучении особенностей языка художественной 

литературы 

Педагогика  Знания по педагогике необходимы при выборе 

методов обучения языкам 

Е
ст

ес
т
в

е
н

н
ы

е 
н

а
у

к
и

 Математика  Знания по математике применяется в вычисли-

тельной лингвистике – науке о программиро-

вании и составлении языков ЭВМ 

Физика Знания по физике применяются при акустиче-

ской характеристике речи (физические особен-

ности создания и воспроизведения звуков речи) 

Медицина и фи-

зиология человека 

Данные знания применяются в логопедии, пси-

холингвистике и антропофонике (изучает ре-

чевые зоны мозга, образование звуков у челове-

ка) 
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ваа. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – 685 с. (Статьи: Дескриптивная 

лингвистика, с. 130; Метод в языкознании, с. 298; Описательно-

аналитический метод, с. 313; Сравнительно-исторический метод, с. 485; 

Сравнительно-историческое языкознание, с. 486; Статистический метод, с. 

492; Экспериментальные методы в языкознании, с. 590). 

3.  Мечковская, Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная 

типология языков : учеб. пособие для студентов филолог. и лингвист. специ-

альностей / Н.Б. Мечковская. – М. : Флинта : Наука, 2006. – 312 с. 

4. Хроленко, А.Т. Общее языкознание : учеб. пособие / А.Т. Хроленко. 

– М. : Просвещение, 1989. – С. 91 – 121.  

Вопросы и задания 

1. Расскажите, как описательный метод может использоваться при 

изучении социального функционирования языка. 

2. Расшифруйте каждую из составляющих понятия «сравнительно-

исторический метод»: почему сравнительный и почему исторический? 

3. Чем отличается типологический метод от сравнительно-

исторического? Какие классификации языков были построены благодаря 

сравнительно-историческому и типологическому методам? 

4. Определите, является ли наблюдение экспериментальным методом в 

языкознании. Обоснуйте свой ответ подтверждениями в научной литературе.    

5. Подготовьте сообщение об использовании тех или иных методов 

исследования языка на разных этапах развития языкознания (разными линг-

вистами и лингвистическими школами).  

6. Расскажите о связи различных разделов языкознания с социальными 

и естественными науками. 
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Примечания 

1. Ареал (в природоведении) – это область распространения какого-либо 

явления, видов животных, растений, полезных ископаемых. Ареальная линг-

вистика (или лингвистическая география) изучает территориальное распро-

странение языковых явлений в связи с межъязыковым (междиалектным) вза-

имодействием (Н.Б. Мечковская).    

2. Метод понимается как система исследовательских приемов и проце-

дур, способствующих целенаправленному изучению языка с определенной 

точки зрения (В.И. Кодухов, 1979). 

3. Языковые универсалии (от лат. universalis – общий, всеобщий) – это 

языковые явления (свойства, характеристики, отношения, процессы), кото-

рые имеют место во всех (или почти во всех, за очень малым исключением) 

языках мира (1. фонетические универсалии – у большинства языков трехсту-

пенчатые системы гласных по подъему; 2 грамматические  - если есть в язы-

ке категория рода, то есть и категория числа; в каждом языке есть подлежа-

щее и сказуемое; 3. семантические – в каждом языке есть метафоры; слова, 

обозначающие физические ощущения, используются для описания абстракт-

ных явлений, например, холодное презрение; одни слова стремятся сузить 

свое значение, другие - расширить) (Н.Б. Мечковская). Более подробно о 

языковых универсалиях см.: Мечковская, Н.Б. Общее языкознание. Струк-

турная и социальная типология языков : учеб. пособие для студентов фило-

лог. и лингвист. специальностей / Н.Б. Мечковская. – М. : Флинта : Наука, 

2006. – С. 19 – 21; 247 – 274.  
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Тема 2. Язык как общественное явление  

2.1. Определение языка 

 Определение понятию «язык» Автор 

Ф
и

л
о
со

ф
ск

и
й

 

п
о
д

х
о
д

 

Язык – система знаков, имеющих значения. Язык – 

способ существования сознания и общения человека 

посредством членораздельных голосовых звуков, 

наделенных жизненно значимой совокупность смыс-

лов. 

А.П. Алексеев 

Язык – дом бытия М. Хайдеггер
1
  

Язык – место встречи человека с миром  Х.-Г. Гадамер
2
  

Л
и

н
г
в

и
ст

и
ч

ес
к

и
й

  
п

о
д

х
о
д

 

Язык, словная речь человека, по народностям, сло-

варь и природная грамматика; совокупность всех 

слов народа и верное их сочетанье для передачи 

мыслей своих  

В.И. Даль 

Термин «язык» имеет по крайней мере два взаимо-

связанных значения: 1) язык вообще, язык как опре-

деленный класс знаковых систем; 2) конкретный, так 

называемый этнический, или «идиоэтнический», 

язык – некоторая реально существующая знаковая 

система, используемая в некотором социуме, в неко-

торое время и в некотором пространстве. Язык в 

первом значении – это абстрактное представление о 

едином человеческом языке, средоточии универсаль-

ных свойств всех конкретных языков. Конкретные 

языки – это многочисленные реализации свойств 

языка  вообще 

А.Е. Кибрик 

(ЛЭС) 

Язык – одна из самобытных семиологических
3
 си-

стем, являющаяся основным и важнейшим средством 

общения членов данного человеческого коллектива, 

для которых эта система оказывается также сред-

ством развития мышления, передачи от поколения к 

поколению культурно-исторических традиций и т.п. 

О.С. Ахманова 

Язык – стихийно возникшая в человеческом обще-

стве и развивающаяся система дискретных (члено-

раздельных) звуковых знаков, служащая для целей 

коммуникации и способная выразить всю совокуп-

ность знаний и представлений человека о мир 

Н.Д. Арутюно-

ва 

Язык – исторически сложившаяся система звуковых, 

словарных и грамматических средств, объективиру-

ющая работу мышления и являющаяся орудием об-

щения, обмена мыслями и взаимного понимания 

людей в обществе 

С.И. Ожегов 



 10 

2.2. Социальные формы существования конкретных языков
4
 

Форма языка Характеристика  

Идиолект  Индивидуальный язык одного конкретного носителя язы-

ка 

Говор  Наименьшая территориальная разновидность языка, ис-

пользуемая в качестве средства общения жителями одного 

или нескольких соседних, обычно сельских населенных 

пунктов, не имеющих территориально выраженных язы-

ковых различий. Говор – это множество структурно очень 

близких идиолектов 

Диалект, наре-

чие  

Множество говоров, в котором  сохраняется значительное 

внутриструктурное единство 

Койне  Наддиалектная форма определенного языка, развивавшая-

ся на базе одного или нескольких диалектов, а также один 

из языков, представленных в данном ареале. Койне слу-

жит важной предпосылкой формирования литературного 

языка (например, русский литературный язык начал фор-

мироваться на базе московского койне в XIV в.) 

Литературный 

язык 

Высшая форма существования языка, характеризующаяся 

социально регламентированной нормированностью и 

наличием более или менее широкого диапазона функцио-

нальных стилей 

 

2.3. Социальная и функциональная дифференциация русского языка 

Национальный русский язык 

Литературный язык
5
  Диалекты Просто-

речия 

Профес-

сиональ-

ные жар-

гоны
6 

Социаль-

ные жар-

гоны  

(арго
7
) 

Разговорная 

разновид-

ность   

Книжная  

разновид-

ность  

Устная и письменная форма Имеют только устную форму 

 

Функциональные стили русского языка 

(книжная разновидность литературного языка) 

Научный  Публицистический  Официально-деловой 

Имеют устную и письменную форму 
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2.4. Функции языка
8
 

2.4.1 Функции языка (общепринятый подход) 

Функция Сущность  

Коммуникативная  

(основная) 

Язык является средством общения между 

людьми 

Мыслеформирующая  
Язык используется как средство мышления в 

форме слов 

Когнитивная  

(гносеологическая) 

Язык выступает средством познания мира, 

накопления и передачи знаний другим людям 

и последующим поколениям (в виде устных 

преданий, письменных источников, аудиоза-

писей и др.) 

 

2.4.2. Взгляд Р.Якобсона на функции языка
9
 

Функция Сущность  

Референтивная  Установка сообщения на референт (объект 

внеязыковой действительности, который име-

ет в виду говорящий, произнося данный рече-

вой отрезок), на контекст 

Эмотивная Установка сообщения на адресата, имеющая 

своей целью прямое выражение эмоций гово-

рящего к тому, о чем он говорит. «Она связана 

со стремлением произвести впечатление опре-

деленных эмоций на реципиента» 

Конативная (апеллятивная, 

усвоения) 

Установка на адресата. Она находит свое 

грамматическое выражение  в звательной 

форме и повелительном наклонении 

Фатическая (контактоуста-

навливающая) 

Установка на начало, продолжение и преры-

вание коммуникации, реализующаяся посред-

ством риторических формулировок и диалогов 

Матаязыковая (толкования) Предполагает проверку канала связи, выясне-

ние, понятен ли язык, особенно при разговоре 

с иностранцами. Посредством метаязыка го-

ворят о самом языке 

Поэтическая  (эстетическая) Установка на само сообщение («ради него са-

мого»). Главное – это форма сообщения. 

Функция реализуется в поэзии, где важно не 

столько содержание, сколько форма, способ 

оформления.  
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2.5. Язык и речь 

Язык Речь  

Система средств общения Реализация этой системы 

Статика Динамика 

Сущность Явление 

Коллективное Индивидуальное 

Абстрактное Конкретное 

Узуальное Окказиональное 

Код Обмен кодов 

Нормированный Ненормированная  

 

2.6. Структура речевой деятельности (Л.С. Выготский) 

Фазы речевой  

деятельности 
Речевые умения 

1. Ориентировка Уточнение цели речевого действия с учетом общего 

мотива деятельности и основных условий коммуни-

кации (устное или письменное общение, с одним че-

ловеком или несколькими людьми, в официальной 

или неофициальной обстановке и др.), решение во-

проса о форме (устная или письменная), виде (моно-

лог или диалог) и стиле высказывания 

2. Планирование Отбор содержания, составление программы высказы-

вания в соответствии с темой и основной мыслю, сти-

лем, типом, видом и формой речи 

3. Реализация про-

граммы 

Отбор языковых средств, адекватно передающих 

предмет речи,  раскрывающих тему и основную 

мысль и соответствующих условиям, задаче общения 

4. Контроль Сопоставление результатов речевого действия и  за-

дач общения; выявление ошибочного звена речевой 

деятельности, вызвавшего несовпадением полученно-

го эффекта с намерениями говорящего  

 

Литература к теме 2 

1. Выготский, Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский // Собрание со-

чинений : в 6 т. Т. 2. Проблемы общей психологии. – М., 1982. – С. 5 – 361. 

2. Краткий философский словарь / под ред. А.П. Алексеева. – М. : 

«Проспект», 2000. – С. 394. 
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3. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М. : Просвеще-

ние, 1969. – 212 с. 

4. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. 

– М. : Советская энциклопедия, 1990. – 685 с. (Статья Функции языка, с. 564 

– 565). 

5. Якобсон, Р.О. Лингвистика и поэтика / Р.О. Якобсон // Структура-

лизм : «за» и «против» : сборник статей. – М. : Прогресс, 1975. – С. 193 – 230. 

6. Якобсон, Р.О. В поисках сущности языка / Р.О. Якобсон // Семиоти-

ка. – М. : Радуга, 1983. – С. 102 – 117.   

Вопросы и задания 

1. Проанализируйте афоризмы о языке, выделите в них существенные 

свойства языка: 

«Богатство языка есть богатство мыслей» (Н.М. Карамзин). 

«Язык есть мысль, которая переходит в явление» (А.П. Славин). 

«Величайшее богатство народа – это язык» (М.А. Шолохов). 

«Язык и жизнь – неразделимые понятия, и изучение языка всегда есть его возрож-

дение» (В. Гумбольдт). 

«Нет таких звуков, красок, образов и мыслей – сложных и простых, - для которых 

не нашлось бы в нашем языке точного выражения» (К.Г. Паустовский). 

«Язык мертв, если он не в животворном обладании человека» (А.П. Славин). 

2. Подберите пословицы о языке из «Словаря живого великорусского 

языка» В.И. Даля. О каких свойствах языка они повествуют? 

3. Познакомьтесь со статьей основоположника Казанской лингвисти-

ческой школы И.А. Бодуэна де Куртенэ «Язык и языки», представленной в 

словаре Брокгауза и Ефрона. Расскажите о разных подходах к трактовке по-

нятия «язык». 

4. Подберите тексты, наглядно показывающие реализацию каждой из 

функций языка в соответствии с концепцией Р. Якобсона. 

5. Исходя из приведенных в таблице 2.1 определений понятия «язык», 

особенно тех, которые повествуют о связи языка и культуры, языка и народа, 
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определите сущность индикаторной и кумулятивной (накопительной) функ-

ций языка. 

6. Приведите тексты-примеры разных форм существования нацио-

нального русского языка.  

 

Примечания 

1. Хайдеггер М. – немецкий философ, экзистенциалист. 

2. Гадамер Х.-Г. – немецкий философ, основоположник философской  

герменевтики. 

3. Семасиология – в русской и европейской традиции: раздел языко-

знания, занимающийся лексической семантикой, т.е. значениями слов и сло-

восочетаний, которые используются для называния, номинации отдельных 

предметов и явлений действительности. Часто семасиология противопостав-

ляется ономасиологии как исследованию называния.  

4. Социальные формы существования конкретных языков представле-

ны в интерпретации «Лингвистического энциклопедического словаря».  

5. Литературный язык противопоставлен другим компонентам наци-

онального языка следующими чертами: надтерриториальность; надсоциаль-

ность; возможность существования в устной и письменной форме; стилисти-

ческая дифференцированность; обработанность и нормированность. 

6. Жаргон – разновидность речи, используемой преимущественно в 

устном общении отдельной относительно устойчивой социальной группой, 

объединяющей людей по признаку профессии, положения в обществе, инте-

ресов или возраста. 

7. Арго – особый язык некоторой ограниченной профессиональной или 

социальной группы, состоящей из произвольно избираемых видоизмененных 

элементов одного или нескольких естественных языков. Арго употребляется, 

как правило, с целью сокрытия предмета коммуникации, а также как сред-

ство обособления группы от остальной части общества. 
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8. Функции языка – роль (употребление, назначение) языка в человече-

ском обществе (ЛЭС). Например, в «Тезисах Пражского лингвистического 

кружка» (1929 г.) были описаны только две функции – общения и поэтиче-

ская; Андре Мартине выделял три функции – коммуникативную, экспрессив-

ную и эстетическую.  

9. Р. Якобсон (1896 – 1982) под функцией языка понимал направлен-

ность, «установку или назначение (роль) самого сообщения по отношению к 

другим факторам речевого общения».  
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Тема 3. Язык и мышление 

Подход  Представители  Специфика рассмотрения вопроса 
И

д
еа

л
и

ст
и

ч
е
с
к

и
й

 Младограмматики 

(Г. Остгоф,  

К. Бругман,  

Г. Пауль) 

Мышление первично и независимо от языка. 

Язык – внешняя оболочка для мыслей, парал-

лельно существующее явление, которое самой 

мысли не предает, а служит лишь физическим 

средством для привлечения внимания собесед-

ника 

Н.Я. Марр  По мере совершенствования общения мысль 

сможет предаваться без помощи языка 

Э
к

л
ек

т
и

ч
ес

к
и

й
  

В. фон Гумбольдт Язык – формирующий орган мысли. Язык явля-

ется одним из тех явлений, которые стимули-

руют общечеловеческую духовную силу к дея-

тельности. Язык народа – его дух, дух народа – 

это его язык 

А. Шлейхер Мышление и язык столь же тождественны, как 

содержание и форма 

М. Мюллер  Язык и мышление два названия одной и той же 

вещи 

М
а
т
ер

и
а

-

л
и

ст
и

ч
е-

ск
и

й
 

Материалисты  

(К. Маркс, 

Ф. Энгельс) 

Мышление вторично, оно является  свойством 

высокоорганизованной материи (языка), возни-

кает на определенной стадии развития живых 

существ и представляет собой форму отраже-

ния ими окружающей среды 

 

Литература к теме 3 

 

1. Выготский, Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский // Собрание со-

чинений : в 6 т. Т. 2. Проблемы общей психологии. – М., 1982. – С. 5 – 361. 

2. Жинкин, Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи  / Н.И. 

Жинкин // Вопросы языкознания. – 1958. - № 6. 

3. Кодухов, В.И. Введение в языкознание / В.И. Кодухов. – М. : Про-

свещение, 1979. – С. 153 – 166. 

4. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – 

М., 1975.  
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