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ПРЕДИСЛОВИЕ

Общая теория языка складывалась на протяжении многих веков. 
Начиная с античности и по сей день представления о языке постоянно 
развиваются, углубляются, уточняются. На смену одним концепциям 
приходят другие.

Обозреть все более или менее значительные концепции одному 
исследователю вряд ли по силам. Поэтому в данной книге анализ по 
необходимости ограничен кругом базовых, ключевых учений, разра-
ботанных классиками философской и лингвистической мысли.

Практически до конца XVIII в. знание о языке формирует-
ся в рамках философии, логики, филологии, теологии. В антично-
сти к числу ключевых безусловно принадлежит учение Платона 
(427–347 до н. э.), который в своих диалогах «Кратил», «Парменид», 
«Софист» и др. чутко выразил атмосферу эпохи. Кроме того, учте-
ны учения Протагора (ок. 480–410 до н. э.), Демокрита (460–370 
до н. э.), Аристотеля (384–322 до н. э.), Эпикура (341–270 до н. э.), 
стоиков (III в. до н. э. — II в. н. э.). В новую эру немаловажную роль 
сыграли откровения и догадки отцов церкви — Василия Кесарий-
ского (ок. 330–379), Григория Нисского (ок. 335 — ок. 394), Аврелия 
Августина (354–430), Иоанна Дамаскина (ок. 675 — до 753); взгля-
ды на язык модистов — Мартина Дакийского, Боэция Дакийского, 
Иоан на Дакийского, Томаса Эрфуртского и др. (конец XIII — начало 
XIV в.); представления о языке приверженцев рационалистического 
направления, среди которых вдохновленные Р. Декартом (1596–1650) 
авторы Пор-Рояля — А. Арно (1612–1694), Кл. Лансло (1619–1695), 
П. Николь (1625–1695), а также философы–энциклопедисты; воз-
зрения на язык философов эмпирико-сенсуалистического направ-
ления — Ф. Бэкона (1561 –1626), Т. Гоббса (1588–1679), Дж. Локка 
(1632–1704), Э. Б. де Кондильяка (1715–1780); идеи исторического 
развития языка в трудах основоположников философии истории 
Дж. Вико (1668–1744), И. Г. Гердера (1744–1803).
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Наконец, в русле идей немецкой классической философии трудами 
В. фон Гумбольдта (1767–1835) были заложены основы общей теории 
языка. С этого времени лингвистика выделяется в самостоятельную 
область знания, а учение В. Гумбольдта по праву возглавляет ряд по-
следующих ключевых лингвистических концепций. В языкознании 
XIX–XX вв. к ним отнесены теории таких ученых, как А.  Шлейхер 
(1821–1868), А.  А.  Потебня (1835–1891), Г. Пауль (1846–1921), И. А. Бо-
дуэн де Куртенэ (1845–1929), Н. В. Крушевский (1851–1887), Ф. де Сос-
сюр (1857–1913), Н.  Я.  Марр (1864/65–1934), Э.  Сепир (1884–1939), 
Б.  Л.  Уорф (1897–1949), Л.  Блумфилд (1887–1949), Л.  Ельмслев 
(1899–1965), Н.  С.  Трубецкой (1890–1938), К.  Бюлер (1879–1963), 
С.  О.  Карцевский (1884–1955), Р.  О.  Якобсон (1896–1982), Г.  Гийом 
(1883–1960), Э.  Бенвенист (1902–1976), Г.  П.  Мельников (1928–2000), 
Н.  Хомский (1928).

Разумеется, этот список может быть расширен. В него следовало 
бы включить многих философов, семиотиков, лингвистов, не ограни-
чиваясь отдельными ссылками на Ч. С. Пирса, Ч. У. Морриса, Э. Кас-
сирера, Ф. И. Буслаева, Ф. Ф. Фортунатова, Л. В. Щербу, В. В. Вино-
градова, Е. Куриловича и т. д. 

Обретя самостоятельность, языкознание стимулировало развитие 
научной мысли в смежных областях — в философии, психологии, се-
миотике и т. д. С другой стороны, открытия в гуманитарной сфере 
и новые философские идеи сохраняют свое влияние на теорию языка 
и в XIX–XX вв. Но от рассмотрения этих идей пришлось отказать-
ся. В частности, отложен запланированный анализ «Философии сим-
волических форм» Э. Кассирера (1874–1945), хотя такой анализ был 
бы интересен и сам по себе, и с точки зрения развития идей филосо-
фии языка, заложенных в учении В. фон Гумбольдта, и, например, 
в плане сопоставления с формами и типами мышления, выделенны-
ми А. А. Потебней. Исключение сделано лишь для теории эволюции, 
которую выдвинул замечательный французский ученый, философ 
и тео лог П. Тейяр де Шарден (1881–1955) в книге «Феномен чело-
века», поскольку его синтезирующее учение в сущности объясняет 
обнаруженную в данном исследовании закономерную смену фило-
софско-лингвистических воззрений на соотношение бытия, мышле-
ния и языка. 

В предыдущих публикациях автора «Лингвистические учения кон-
ца XVIII — начала XX в.: Развитие общей теории языка в системных 
концепциях» (1989), «Из истории языкознания: общая теория язы-
ка в аспектирующих концепциях» (1992), «Язык как форма. Теория 
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и история языкознания» (1999/2003)1, «Общая теория языка в разви-
тии» (2002/2003)2 дается целостное изложение ключевых общелинг-
вистических концепций. Насколько возможно, показан вклад каждой 
из них в разработку следующих проблем: объект, предмет, метод(ы) 
и структура языкознания, его место в системе наук; функции языка; 
язык и общество; язык — мышление — действительность; языковой 
знак; язык и речь; система и структура языка; природа межъязыковых 
различий; развитие языка. Чтобы воспроизвести каждую из концеп-
ций в целостном виде и с единых позиций, прежде всего выявляется 
детерминанта концепции, т. е. исходная методологическая установка, 
определяющая решение основных лингвистических проблем.

Задача настоящего издания — дополнить характеристику отде-
льных концепций обсуждением эволюции воззрений на ту или иную 
проблему общей теории языка.

В своих общелингвистических исследованиях и в практике пре-
подавания автор неизменно исходит из единства теории и истории 
языкознания. Как полагает автор, системный подход к теории языка 
достигается путем двоякого рассмотрения той или иной проблемы: 
с одной стороны, в контексте определенной концепции, с другой 
стороны — в контексте эволюции решений данной проблемы на 
протяжении веков. 

Отбор рассматриваемых в книге проблем обусловлен утвердив-
шимися представлениями о сущности языка. Надлежащее понимание 
сложного системного объекта, каким является и язык, обычно опира-
ется на целое семейство определений. В качестве кардинальных опре-
делений языка за основу взяты следующие:

• язык — особый мир–посредник между миром внешних явле-
ний (природой, вселенной, универсумом) и внутренним миром чело-
века (его психикой, его мышлением);

• язык — форма мысли;
• язык — средство общения между людьми;
• язык — общественное установление знаковой природы;
• язык — система знаков, не сводимая к их совокупности.

1 Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации 
в качестве учебного пособия для студентов классических университетов, обуча-
ющихся по филологическим специальностям.

2 Допущено Министерством образования Российской Федерации в каче-
стве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальности «Филология».
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Такое понимание языка в свою очередь предопределило структу-
ру книги. Она состоит из введения, двух частей и заключения. 

Во Введении «Эволюция общей теория языка» характеризуются: 
выявленное в ходе анализа ключевых учений основное направление 
эволюции представлений о соотношении бытия, мышления и язы-
ка; два основных типа концепций — синтезирующие и аспектирую-
щие; суть главных расхождений между ними.

В Части I «Мир — Человек — Язык» рассматривается отноше-
ние языка к внешнему и внутреннему миру человека, т. е. к тем над-
системам, в которых существует и функционирует язык, — физиче-
ской, социальной, психической. В центре внимания — эволюция пред-
ставлений о взаимоотношениях между языком и мышлением в соот-
ветствии с растущей самостоятельностью человека во внешнем мире 
по мере развития самосознания и усиления личностного начала.

Часть II «Язык как система знаков» посвящена эволюции пред-
ставлений о языковом знаке, о соотношении языка и речи, о внут-
реннем строе языка. Показано формирование системного подхода 
к языку. Определены основные проявления системности языка, 
вытекающие из его сущностных свойств — членения, категоризации, 
знаковости. 

В Заключении «Язык и языковедное мышление» автор предлага-
ет свое обоснование типологического влияния родного языка и впи-
танного с детства языкового сознания на теоретическое мышление 
языковедов.

По данным проведенного исследования, эволюция представлений 
о языке в его отношении к миру и человеку, к мышлению и психике 
в основном отражает развитие личностного начала в человеке, обус-
ловленное ростом его самосознания в процессе познавательной де-
ятельности. В результате в языковой семиотике всё больше осознает-
ся значимость прагматики. Попытки свести семиотику языка к одной 
синтактике по сути оказались несостоятельными. Триединство мира, 
человека и его языка требует единства семантики, прагматики и син-
тактики в семиотическом анализе. Только такой подход дает ключ 
к должному пониманию языка и его функций.

Эволюция представлений о языке как системе знаков отражает об-
щее движение познания целостных объектов — от нерасчлененности 
к анализу и далее к синтезу. 

В языковом мышлении конкретное целое — каждый отдельный 
язык — представляет собой синтез универсальных, групповых (гене-
тических, типологических, ареальных) свойств с индивидуальными 
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характеристиками. В языковедном мышлении первоначально были 
зафиксированы универсальные свойства, затем — групповые. Сре-
ди групповых характеристик первыми были выделены генетические, 
позд нее — типологические, наконец — ареальные. Труднее всего 
опре делить строго индивидуальные черты, ибо они так или иначе 
пере плетаются с универсальными и групповыми свойствами. В дан-
ной книге отражен вклад универсальной грамматики и морфологи-
ческой типологии в изучение системы языка. 

В свете таких детерминантных свойств языкового строя, как ха-
рактер грамматической категоризации и глубина иерархического чле-
нения, автором выявлена взаимозависимость между двумя планами 
языка и раскрыты механизмы его целостности.

Рассмотрение языкового знака через призму категориально-ие-
рархической организации языкового целого позволило обосновать 
единство и системную мотивированность знака как двусторонней 
сущности. Грамматическая мотивированность языкового знака есть 
важнейшее проявление системности и целостности языка.

Жанр книги трудно определить однозначно.
С одной стороны, это научное исследование, обобщающее а) мно-

голетнее изучение истории формирования и развития общей теории 
языка, б) изыскания автора, посвященные природе знака в системе 
языка (помимо указанных выше книг см. монографию «Принцип зна-
ка в системе языка», вышедшую в свет в 2010 г.). 

С другой стороны, это учебное пособие по теории и истории язы-
коведения от Платона до Г. П. Мельникова и Н. Хомского.

Наконец, это своего рода вадемекум по истории идей.
Чтобы проследить формирование языковедной мысли на базе фи-

лософии и логики и по возможности полно и объективно воссоздать 
систему взглядов классиков лингвистики на ту или иную проблему об-
щей теории языка, представляется необходимой максимальная опора 
на источники, а не на их переложения и критику. Отсюда постоянное 
цитирование и нередко развернутые извлечения из рассматриваемых 
трудов — начиная с «Грамматики» и «Логики» Пор-Рояля и кончая 
лингвистическими концепциями на рубеже XXI в.

Среди сочинений, предшествующих Новому времени, более или 
менее детально анализируются основополагающие диалоги Платона. 
В освещении иных античных теорий автор опирается главным обра-
зом на антологию текстов, переизданную в 1996 г., и на фундамен-
тальные исследования А. Ф. Лосева. Изложение взглядов на язык от-
цов церкви и модистов основывается не на авторском анализе источ-
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ников, а на том описании, которое дают в «Истории лингвистических 
учений» Ю. М. Эдельштейн (1985) и И. А. Перельмутер (1991). 

Детерминантные положения определенного лингвистического 
учения, имеющие методологическую значимость для выявления его 
существа, могут повторяться и повторяются при обращении к разным 
аспектам данной теории — и для того, чтобы показать таким образом 
ее целостность, и потому, что одно и то же положение оборачивается 
разными сторонами в контексте разных проблем.

Бóльшая часть схем и таблиц составлена автором. Исключени-
ем являются известные схемы Ф. де Соссюра, К. Бюлера, Г. Гийома 
и Г. П. Мельникова. 

Список использованной литературы включает три раздела: 1) ис-
точники, 2) труды по истории философии и языкознания, а также ан-
тологии, хрестоматии, энциклопедии, 3) труды по рассматриваемым 
проблемам теории языка. Если на ту или иную работу нет прямых 
ссылок в тексте, она представлена во втором и третьем списках без 
предваряющего шифра.

Автор выражает искреннюю признательность всем коллегам, кто 
откликнулся в форме отзыва или рецензии в печатных изданиях на 
указанные публикации. Автор признателен сотрудникам, оказавшим 
техническую помощь в работе над данной книгой. 

Самая сердечная благодарность сестре — Нине Георгиевне Зуб-
ковой, подготовившей рукопись к печати. Без ее самоотверженной 
заботы и поддержки все последние годы, без ее доброты, участия 
и чуткого внимания, без ее постоянной помощи и советов этой книги 
не было бы. 


