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Лингвистика (от лат. lingua – язык) – это наука, изучающая языки, все 

существующие, когда-либо существовавшие и могущие возникнуть в будущем, а тем 
самым и человеческий язык вообще. 

Лингвистика включает в себя целый ряд отдельных наук, изучающих различные 

стороны различных языков. Назовем некоторые из них: Лексикология – наука о 
словарном составе языка и закономерностях его исторического развития. Фонетика – 

наука о звуках человеческой речи, о слогах, речевых тактах, а также об ударении и 
интонации. Грамматика – наука о способах и средствах построения и изменения слова, о 
способах и средствах построения предложения. Грамматика подразделяется на две науки в 

соответствии с внутренним делением грамматики языка: на морфологию и синтаксис. 
Морфологией называют учение о способах и средствах построения и изменения слов, а 

синтаксисом – учение о способах и средствах построения предложений. 
Словообразование – учение о способах и средствах образования новых слов от уже 
существующих, о типовых отношениях, сложившихся в языке между производящими и 

производными словами. Семантика – наука о смысловой стороне (значениях) слов и 
предложений, частей речи и членов предложений.   

О происхождении языка можно разделить на три основные группы: креационные, 
биологические (звукоподражательная и междометная) и социальные теории (теория 
социального договора и рабочая теория). А также существует материалистическая теория. 

К креационным (от лат. creo – «говорю, создаю») теориям происхождения языка 
следует отнести библейскую гипотезу (язык – творение бога) и «инопланетную» гипотезу 

(создание человечества и языка внеземной цивилизацией). Согласно Библии, Богу с самого 
начала была присуща способность говорить. Сотворение мира происходило путем 
высказывания желаний, и акт говорения совпадает с актом творения. Мир был создан за 

шесть дней, и каждый этап миросозидания  примерно начинался так: «И сказал бог: да 
будет свет. И стал свет …». 

Биологические теории объясняют происхождение языка эволюцией человеческого 
организма – органов чувств, речевого аппарата и мозга. Положительным в этих теориях 



является то, что они рассматривают возникновение языка как результат длительного 

развития природы, отвергая тем самым божественное происхождение языка. 
Звукоподражательная теория объясняет происхождение языка эволюцией органов 

слуха, воспринимающих крики животных, т. е. язык возник как подражание животным или 

как выражение впечатления о называемом предмете.  
Сторонником этой теории был и В. Гумбольдт (1767–1835). Звукоподражательная 

теория основывается на двух предположениях: 1) первые слова были звукоподражаниями; 
2) в слове звучание символично, значение отражает природу вещей. 

Однако оба этих предположения не соответствуют фактам языков. Действительно, в 

языках имеются звукоподражательные слова, однако их мало. 
Междометная (рефлексная) теория объясняет происхождение языка теми 

переживаниями, которые испытывает человек. Первые слова, по этой теории, – это 
непроизвольные выкрикивания, междометия, рефлексы. Они эмоционально выражали боль 
или голод, страх или радость.Сторонниками рефлексной теории были И. Гердер, Г. 

Штейнталь, Ч. Дарвин, А. А. Потебня. 
Социальные теории происхождения языка объясняют его появление общественными 

потребностями, возникшими в труде и в результате развития сознания человека. Теория 
социального договора. Согласно теории социальной договоренности, язык 
рассматривается как сознательное изобретение и творение людей. В первый период 

человек был частью природы, и язык происходил от чувств, страсти. С возникновением 
собственности и государства возникла социальная договоренность, рациональное 

поведение людей, слова стали употребляться в более общем смысле. Этой теории 
придерживались английский философ-матералист Томас Гоббс (1588–1679), французский 
математик, физик и философ первой половины XVIII века Луи Мопертюи, французский 

философ-просветитель Этьен Кондильяк (1715–1780), французский писатель и философ 
Жан Жак Руссо (1712–1778), английский социолог и экономист  Адам Смит (1723–1790).   

Рабочая теория. В конце 70-х годов XIX века немецкий философ и историк Л. Нуаре 

выдвинул рабочую теорию происхождения языка, или теорию трудовых выкриков. 
Согласно этой теории, междометный выкрик стимулировался не чувствами, а 

мускульными усилиями человека и совместной трудовой деятельностью. 
Материалистическая теория. Материалистическое учение о языке «пронизано 

социолингвистической идеей: творцом исторического прогресса возникновения и развития 

является общество». Материалистическая теория о происхождении языка опирается на 
достижения наук прошлого и данные современных наук. Методологическое значение 

имеют работы Ф. Энгельса. 
На средневековом Западе большее внимание уделялось вопросам философии, 

диалектической логики и общей методологии науки, что наложило свой отпечаток на 

способы формирования лингвистических идей и определения основных понятий теории 
языка.   

В развитии средневековой культуры и науки Запада можно условно выделить два этапа. 
Для первого этапа средневековой западноевропейской мысли характерно господство 
идеологии одного из выдающихся представителей западной патристики Августина 

Блаженного (354–430), выступавшей в течение ряда веков в форме августианства и 
ориентировавшейся больше на Платона и неоплатонизм, чем на Аристотеля. В конце 

второго этапа, в XIII веке утверждается господство идеологии Фомы Аквинского (1226–
1274), связанной с переориентацией на Аристотеля и с отказом идей Платона.  В 
накоплении материала и в совершенствовании теории Средние века уступают древним 

векам. Однако в Средине века с появлением школы создаются первые методики обучения 
языку. Латинский язык, надолго ставший письменным языком межнационального общения 

ученых, рассматривался в то же время как школа логического мышления. Правила и 
понятия латинской грамматики считались всеобщими и  механически переносились на 



грамматики новых языков. Латинская грамматика изучалась повсеместно. Поскольку 

латинский язык был мертвым языком и использовался лишь в письменном общении, 
звуковая сторона языка не исследовалась: рассматривались буквы, а не звуки. В основном 
грамматика раннего Средневековья выступала как прикладная дисциплина, 

обслуживавшая преподавание и комментирование текстов античных авторов и стоящая в 
стороне от философии языка. 

В IX–X веках средневековые ученые начинают обращаться к родному языку и 
словесности, делают переводы на родной язык. Самой крупной фигурой в переводческом 
искусстве был Эльфрик. Он перевел «Книгу Бытия», а затем все «Пятикнижие». 

Эльфриком была создана первая грамматика латинского языка на английском языке. В 
этой грамматике, имеющей чисто практическую направленность, рассматривалась вся 

совокупность грамматических знаний того времени. 
Возникает интерес к изучению живых языков различных народов Европы. В XV–XVII 

веках появляются грамматики ряда языков: армянского, персидского, венгерского, 

японского, корейского, испанского, нидерландского, французского, английского, 
польского, чешского, мексиканского и ацтекского. На Руси языкознание формировалось в 

условиях старославянскодревнерусской диглоссии. В XIV–XV веках складываются 
русский и украинско-белорусский литературные языки наряду с продолжавшим 
функционировать старославянским языком. В XV–XVI веках происходит становление 

самостоятельного словарного дела трех отдельных народов. 
В это же время начинается специальное изучение восточных языков, особенно 

семитских: арамейского, арабского, эфиопского и др. Разносторонняя деятельность 
Иосифа Юстуса Скалигера (1540–1609), сына известного филолога Юлия-Цезаря 
Скалигера (1484–1558), и позднее Иоганна Рейхлина способствовала возникновению 

семитской филологии и ознакомлению европейских ученых со строем семитских языков. 
Большую роль сыграло изобретение книгопечатания. Оно обусловило появление череды 
новаторских книг, среди которых были первая русская азбука Ивана Федорова (1574), 

перевод грамматики греческого языка, написанной с учетом западной традиции (1588–
1591), грамматика современного русскославянского языка Лаврентия Зизания (1596) и 

славянская грамматика Мелетия Смотрицкого (1619), впитавшая в себя все 
грамматические достижения предшественников.   

В лингвистике XVII–XVIII веков произошли коренные изменения, позволившие 

заложить основы нового типа грамматик и словарей. Причиной бурного развития 
языкознания и его теории послужили исторические события, потребности научного 

познания, выдвинутые общественным развитием. 
Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835) был одним из крупнейших лингвистов-

теоретиков в мировой науке, хотя лингвистикой занимался лишь в последние полтора 

десятилетия своей жизни. Одной из первых по времени работ был его доклад «О 
сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития», 

прочитанный в Берлинской академии наук в 1820 г. Несколько позже появилась его работа 
«О возникновении грамматических форм и их влиянии на развитие идей». В последние 
годы жизни ученый работал над трудом «О языке кави на острове Ява», который не успел 

завершить. Через год после смерти Вильгельма Гумбольдта его брат Александр Гумбольдт 
издал введение к этой работе под заглавием «О различии строения человеческих языков и 

его влиянии на духовное развитие человеческого рода» (Берлин, 1836). С тех пор этот 
трактат определяет собой всю последующую лингвистику и философию языка вплоть до 
сегодняшнего дня.  Значение В. Гумбольдта для языкознания можно сравнить с влиянием 

И. Канта и Г. Гегеля на философию. Кант рассматривал сознание как особое начало, 
независимое от объективно существующей материальной природы и развивающееся по 

своим законам. В отличие от Канта Гумбольдт говорил о вербально-логическом (а не чисто 
логическом) мышлении. 



Гумбольдт подчеркивал, что язык всегда развивается в сообществе людей. Но 

общественную природу языка он представлял как природу национальную, как 
«идеальное», которое находится «в умах и душах людей». Причем это идеальное, по 
Гумбольдту, не общечеловеческое (логическое) и не индивидуальное (психическое), а 

общенародное языковое мышление. В понятие «национальный дух народа» у Гумбольдта 
входит многое: психический склад народа, его образ мыслей, философия, наука, искусство 

и литература. Он полагал, что «дух народа» и язык его настолько тесно связаны друг с 
другом, что если существует одно, то другое можно вывести из него. Гумбольдт писал: 
«Язык есть как бы внешнее проявление духа народов: язык народа есть его дух, и дух 

народа есть его язык». В языке, согласно Гумбольдту, отражаются духовные качества 
народа, носителя этого языка. Развитие языка и различие человеческих языков Гумбольдт 

объяснял, прежде всего, «национальным мировоззрением», «народным духом».  
В. Гумбольдт выделял три этапа развития языков. Первый этап – период происхождения 

языков. Он пишет, что «еще не было обнаружено ни одного языка, находящегося за 

пределами сложившегося грамматического строения. Никогда ни один язык не был 
застигнут в момент становления его форм». Далее точку зрения В. Гумбольдта о 

происхождении языка показывают следующие его слова: «Язык не может возникнуть 
иначе как сразу и вдруг, или, точнее говоря, языку в каждый момент его бытия должно 
быть свойственно все, благодаря чему он становится единым целым». На первом этапе 

происходит полное образование языка путем скачкообразного перехода из чего-то ему 
предшествовавшего. Второй этап характеризуется формированием структуры языков. Этот 

этап также недоступен прямому наблюдению, но данные получают, исходя из различий 
структур тех или иных языков. После достижения «состояния стабильности» 
принципиальное изменение языкового строя уже невозможно. Так, В. Гумбольдт пишет: 

«Как земной шар, который прошел через грандиозные катаклизмы до того, пока моря, 
горы и реки обрели свой настоящий рельеф, с тех пор остался почти без изменений, так и 
языки имеют некий предел своей завершенности, после достижения которого уже не 

подвергаются никаким изменениям ни их органическое строение, ни их прочная 
структура. Зато именно в них как живых созданиях духа (Geist) могут в пределах 

установленных границ происходить более тонкие образования языка. Если язык обрел 
свою структуру, то основные грамматические формы не претерпевают никаких изменений; 
тот язык, который не знает различий в роде, падеже, страдательном или среднем залоге, 

этих пробелов уже не восполнит». Третий этап языка начинается с момента достижения 
«предела законченности организации». Язык в своих основных чертах дальше не 

развивается. Однако внутреннее и тонкое совершенствование языка продолжается. «Это 
совершенствование предполагает такое состояние, которого народы достигают лишь за 
долгие годы своего развития, и в этом процессе они обычно испытывают на себе 

перекрестное влияние других народов».   
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