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1. ЦЕЛЬ КУРСА 
Цель курса  «Сравнительно-историческое языкознание» состоит в ознакомлении 
аспирантов с современными направлениями в лингвистике, обращая особое 
внимание на дискуссионные и спорные моменты в теоретических посылках и 
выводах, изучении основных первоисточников в области сравнительно-
исторического языкознания, анализе концепций важнейших представителей мировой 
языковедческой науки и основных постулатов известных лингвистических школ.  

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
2.1. Разделы курса и виды занятий 

№ 
п/п 

Раздел курса Лек-
ции 

Практ. 
занятия 
или 

семинары 

Семестр 
 

очная 
форма  

обучения

заочная 
форма  

обучения
1. Предмет сравнительно-исторического языкознания    
1.1. Языковые изменения как диахроническая 

трансформация информационного кода. Принцип 
регулярных фонетических соответствий как основа 
сравнительно-исторического языкознания. 

 2 3 5 

1.2. Генетическое родство языков: теория 
генеалогического древа, волновая теория. Понятие о 
«праязыке». 

 1 3 5 

2. Принципы реконструкции праязыковых состояний     
2.1. Внутренняя и внешняя реконструкция.  2 3 5 

2.2. Способы верификации реконструкций: фонетическая 
типология, иноязычные заимствования, иерархизация 
реконструкций. Реальность реконструированных 
систем. 

 2 3 5 

3. Фонетическая реконструкция     
3.1. Выделение рядов соответствий, принцип 

дополнительного распределения. Проблемы 
реконструкции вокалических, консонантных, 
акцентных и тональных систем. 

 2 3 5 

3.2. Соотношение фонетической реконструкции и 
фонетической типологии. Построение упорядоченной 
системы правил фонетических изменений. 

 1 3 5 

4. Проблемы морфологической и синтаксической 
реконструкции 

    

4.1. Принципы восстановления морфологических 
парадигм. Роль грамматических архаизмов и 
инноваций в языковой реконструкции. Проблема 
стадиальности в развитии языка. 

 1 3 5 

5. Лексическая реконструкция     
5.1. Словарь как источник сведений о дописьменных 

периодах истории. Роль лингвистической 
реконструкции для смежных дисциплин (истории, 
археологии, культурологии). Методика «слов и 
вещей». 

 2 4 6 



6. Этимологические словари     
6.1. Основные принципы этимологии. Структура 

этимологических словарей. Этимологические словари 
отдельных языков и языковых семей. 

 2 4 6 

7. Принципы генетической классификации языков     
7.1. Традиционные методы генетической классификации. 

Объединение языков на основе совместных 
инноваций. 

 2 4 6 

7.2. Языковые семьи и языковые союзы.  2 4 6 
8. Статистические методы в сравнительно-историческом 

языкознании 
    

8.1. Лексикостатистика и глоттохронология.  2 4 6 
8.2. Датировка языковой дивергенции и генетическая 

классификация языков на основе 
лексикостатистической методики. 

 2 4 6 

9. Языковые семьи и языковые союзы     
9.1. Проблема дальнего родства языков в сравнительно-

историческом языкознании. 
 2 4 6 

9.2. Применимость традиционных методов 
компаративистики к реконструкции отдаленных 
праязыковых состояний 

 2 4 6 

10. Генетическая классификация языков мира     
10.1. Современное состояние вопроса. Краткая 

характеристика основных языковых семей и 
макросемей. Проблема моногенеза и полигенеза. 

 2 4 6 

11. Использование компьютерной технологии в 
сравнительно-историческом языкознании 

    

11.1. Применение вычислительной техники для целей 
лексикостатистики, генетической классификации 
языков, установления фонетических соответствий, 
хранения и обработки баз этимологических данных. 

 2 4 6 

   Итого: 31 ч.   
 

 
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Рекомендуемая литература: 
а) основная литература: 

1. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. М., 1979. 
2. Бодер Ф. Области индоевропейской реконструкции // Новое в зарубежной 

лингвистике. М.: Прогресс, 1988. 
3. Большой энциклопедический словарь: Языкознание. Под ред. Ярцевой В.Н. – 

М.: Большая Российская Энциклопедия, 2000.  
4. Бурлак С.А., Старостин С.А. Введение в лингвистическую компаративистику. 

М., 2001, гл. 3. 9, 11. (Сравнительно-исторический метод. Лингвистическая 
реконструкция. Лингвистическое время: глоттохронология. 
Лексикостатистика. Проблемы компаративистики бесписьменных и 
младописьменных языков.) 



5. Бурлак С.А., Старостин С.А. Введение в лингвистическую компаративистику. 
М., 2001, гл. 4, 5, 10, 21. 

6. Вайнрайх У. Языковые контакты. Состояние и проблемы исследования. Киев, 
1979. 

7. Виноградов В.А. О реконструкции протоязыковых состояний //Система и 
уровни языка. М.: Наука, 1969. 

8. Вишняцкий Л.Б. Происхождение языка: современное состояние проблемы 
(Взгляд археолога). // ВЯ, № 2, 2002. 

9. Долгопольский А.Б. Гипотеза древнейшего родства языковых семей северной 
Евразии с вероятностной точки зрения // ВЯ, № 2, 1964. 

10. Дресслер В.К. К вопросу о реконструкции индоевропейского синтаксиса //  
Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1988. 

11. Климов Г.А. Вопросы методики сравнительно-генетических исследований. Л.: 
Наука, 1971, гл. 3. Общие вопросы реконструкции. 

12. Климов Г.А. Вопросы методики сравнительно-генетических исследований Л.: 
Наука, 1971. Гл. 1. Содержание сравнительно-генетических исследований. 

13. Климов Г.А. О праязыковой реальности // Актуальные вопросы 
сравнительного языкознания. Л.: Наука, 1989. 

14. Колдухов В.И. Общее языкознание. М., 1974. 
15. Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М., 

1938. 
16. Мейе А. Основные особенности германской группы языков, М., 1952. В. 

Жирмунский. Предисловие. Предисловие автора. Введение. 
17. Мейе А. Сравнительно-исторический метод в историческом языкознании. М., 

1954. 
18. Мельничук А.С. Проблематика реконструкции в сравнительно-историческом 

языкознании // Актуальные вопросы сравнительного языкознания. Л.: Наука, 
1989. 

19. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная  и социальная типология 
языков. М.: Наука, 2001. 

20. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. М., 2000.  
21. Николаева Т.М. Теории происхождения языка и его эволюции – новое 

направление в современном языкознании // ВЯ, № 2, 1996. 
22. Общее языкознание / Под ред. А.Е. Супруна. Минск, 1983. 
23. Общее языкознание. Под ред. Б.А. Серебренникова. Ан СССР, М., 1970, 1972. 

1973, т. I, II, III. 
24. Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 2000.– 536с. 
25. Реформатский А.А. Введение в языкознание. М., 1967. 
26. Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию. М., 1990. 
27. Рулен (Пало Алто). Происхождение языка: ретроспектива и перспектива // ВЯ, 

№1, 1991. 
28. Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М.: Прогресс, 1980. 

Предисловие. Изменение в языке. 
29. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. М., 1976. 
30. Степанов Ю.С. Основы языкознания. М., 1966. 



31. Ruhlen M. The origin of language. New York. Toronto. 1994. 
 

б) дополнительная литература: 
 
1.   Долгопольский А.Б. Методы реконструкции общеиндоевропейского языка и 

сибироевропейская гипотеза // Этимология 1964. М: Наука, 1965. 
2. Бах А. История немецкого языка. М., 1956. (1. Предыстория немецкого языка. 

Индоевропейские языки). 
3. Бернштейн С.Б. Несколько слов о ностратической гипотезе // ВЯ, № 3, 1986. 
4. Вайнрайх У. О совместимости генеалогического родства и конвергентного 

развития // Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1976. 
5. Гамкрелидзе Т.В. К проблеме историко-этимологического осмысления 

этнонимии древней Колхиды // ВЯ, № 4, 1991. 
6. Климов Г.А. Реконструкция и диахроническая интерпретация в 

компаративитсике // ВЯ, № 3, 1988. 
7. Климов Г.А. Эдельман Д.И. К перспективам реконструкции истории 

изолированного языка (на материале языка бурушаски) // ВЯ, № 5, 1995. 
8. Клычков Г.С. Теория верификации в сравнительно-историческом 

языкознании // Теория и методология языкознания. М.: Наука, 1989. 
9. Кортландт Ф. (Лейден) Восемь индо-уральских глаголов // ВЯ, № 1, 1992. 
10. Лабов Уильям. О механизме языковых изменений // Новое в лингвистике. М.: 

Прогресс, 1976. 
11. Леман В.П. Новое в индоевропеистических исследованиях // ВЯ, № 4, 1991. 
12. Майтинская К.Е. Формы настоящего времени в финно-угорских языках 

(историко-сопоставительный анализ) // СФУ, № 1, 1977. 
13. Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960. (гл. 1). 
14. Степанов Ю.С. Баба-Яга, Яма, Янус, Ясон и другие. К вопросу о «нестрогом» 

сравнительно-историческом методе // ВЯ, № 5, 1995. 
15. Тронский И.М. Сравнительно-исторические исследования. // Теоретические 

проблемы советского языкознания. М.: Наука, 1968. 
16. Чемоданов Н.С. Сравнительная грамматика Освальда Семереньи // 

О.Семереньи. Введение в сравнительное языкознание. М.: Прогресс, 1980. 
17. Ярцева В.Н. Проблемы языкового варьирования: исторический аспект. // 

Языки мира. Проблемы языковой вариативности. М.: Наука, 1990. 
18. Decsy G. The Indo-European Protolanguage. Eurolingua, 1991. 
19. Hock H.H. Principles of Historical Linguistics. New York-Berlin, 1988. (Internal 

reconstruction. Comparative method. Comparative reconstruction). 
20. Lehmann W.P. Language. An Introduction. Language History/ New York, 1983. 
21. Trends in linguistics. New essays on the origin of language. Berlin-New York, 

2001. 
 

4. Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Предмет сравнительно-исторического языкознания 
2. Принципы реконструкции праязыковых состояний 
3. Фонетическая реконструкция 



4. Проблемы морфологической и синтаксической реконструкции 
5. Лексическая реконструкция 
6. Этимологические словари 
7. Принципы генетической классификации языков 
8. Статистические методы в сравнительно-историческом языкознании 
9. Языковые семьи и макросемьи 
10. Генетическая классификация языков мира 
11. Использование компьютерной технологии в сравнительно-историческом 
языкознании 

 
 
Программа составлена в соответствии с программой-минимумом кандидатского 
экзамена по специальности 10.02.20 – Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание. 
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1. ЦЕЛЬ КУРСА 
Цель курса: совместно с аспирантами проанализировать концепции важнейших 
представителей мировой языковедческой науки и основные постулаты 
известных лингвистических школ. Ознакомиться с современными 
направлениями в лингвистике, обращая особое внимание на дисскуссионные и 
спорные моменты в теоретических посылках и выводах. На основе изучения 
основных первоисточников в области сравнительно-исторического и 
типологического языкознания подготовить обобщающие доклады по ключевым 
вопросам данного направления. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
2.1. Разделы курса и виды занятий 

№ 
п/п 

Раздел курса Лек-
ции 

Практ. 
занятия 

Семестр 
 

    очная 
форма  
обучени

я 

заочная 
форма  
обучен
ия 

1. История лингвистических учений     
1.1. Философия языка В. Гумбольдта и ее значение в 

развитии науки о языке 
2  6 8 

1.2 Лингвистическая концепция А. Потебни 2  6 8 

1.3 Московская школа языкознания: Ф.Ф.Фортунатов, 
В.К. Поржезинский, М.Н.Петерсон, А.А. 
Шахматов, Д.Н.Ушаков 

2  6 8 

1.4 Казанская школа языкознания: И.А. Бодуэн-де 
Куртене, Н.В.Крушевский, В.А. Богородицкий 

2  6 8 

1.5 Функциональная лингвистика. Пражский 
лингвистический кружок 

2  6 8 

1.6 Глоссематика (Копенгагенская школа 
структурализма) 

2  6 8 

1.7 Американский структурализм (дескриптивная 
лингвистика) 

2  6 8 

1.8 Трансформационная и генеративная грамматика 2  6 8 

1.9 Американская этнолингвистика 2  6 8 

1.10 Языкознание в России в 20-м веке 2  6 8 

2. Типологическое разнообразие языков мира     

2.1 Морфологические классификации языков XIX 
века (Фридрих фон Шлегель, Август фон Шлегель, 
Вильгельм фон Гумбольдт, Август Шлейхер). 
Ступенчатая типология Э. Сепира. 
Квантитативная типология Дж. Гринберга. 

 2 5 7 

2.2 Синтактико-типологические классификации 
языков:  
Синтаксическая классификация языков по типу 
предикативной конструкции (номинативные, 
эргативные и активные языки). Теория 

 2 5 7 



стадиального развития языков. Синтаксическая 
классификация языков по типу нейтрального 
словопорядка (типология основного и 
дополнительных порядков). Синтаксическая 
классификация языков по иерархии 
синтаксических свойств актантов (референциално-
ролевая типология). 

2.3 Язык-эталон и его основные виды:  
Типология и язык-эталон. Структурная типология 
Б. А. Успенского. Анкетный тип языка-эталона. 
Дихотомическая фонология как пример языка-
эталона данного типа. Редукционный тип языка-
эталона. Модель порождения по НС и 
трансформационная грамматика как примеры 
языка-эталона данного типа. 

 2 5 7 

2.4 Методы анализа фонетического и 
грамматического строя языка: Дескриптивная 
лингвистика. Дистрибутивные методы в 
фонологии. Дистрибутивные методы в 
морфологии. Функциональная лингвистика. 
Функционально-семантическая категория и ее 
структура. Сопоставительный анализ одной из 
ФСК в английском [немецком, французском] и 
русском языках. 

 2 5 7 

2.5 Методы анализа содержательной сферы языка: 
Анализ содержания слова как основной единицы 
языка. Структура словесного знака с точки зрения 
Ф. де Соссюра. Понятие семантического 
треугольника в теории языкознания. Теория 
семантических признаков и метод компонентного 
анализа. Теория прототипического 
структурирования категорий и возможности ее 
применения к анализу языковых     фактов. 
Прагматический компонент лингвистического 
анализа. Дейктические      элементы в  рамках 
прагматического исследования. Понятие 
пропозиции и пресуппозиции. Теория речевых 
актов. Основные компоненты речевого акта. 

 3 5 7 

  Итого: 31 ч.   
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Рекомендуемая литература: 
История лингвистических учений 
а) основная литература: 

1. Алпатов В.М. История лингвистических учений. М, 1998. 
2.  Амирова Т.А., Ольховиков Б.А.. Рождественский Ю.В. Очерки по истории 
лингвистики. М., 1975. 
3. Березин Ф.М. История лингвистических учений. М., 1975. 
4.  Березин Ф.М. Русское языкознание конца Х1Х-начала XX в. М., 1976. 
5. Березин Ф.М. Хрестоматия по истории русского языкознания. М., 1973. 



6. Березин Ф.М. История советского языкознания (Хрестоматия). М., 1981. 
7. Виноградов, В.В. История русских лингвистических учений. М., 1978. 
8. Засорина, Л.Н. Введение в структурную лингвистику. М., 1974. 
9.  Звегинцев В.А. История языкознания Х1Х-ХХ вв. в очерках и извлечениях, 
ч. I-II, М, 1964-65. 
10. История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980. 
11. История лингвистических учений: Средневековый Восток. Л., 1981. 
12. История лингвистических учений: Средневековая Европа. Л. 1985. 
13. История лингвистических учений: Позднее Средневековье. СПб., 1991. 
14. Кондратов Н.А. История лингвистических учений. Москва: Просвещение, 
1979. 
15. Сусов И.П. История языкознания. Тверь, 1999: 
http://homepages.tversu.ru/~ips/Contents.htm 
16. Филин Ф.П. Очерки по истории языкознания. М., 1982. 
17. Филин Ф.П. (ред.) Хрестоматия по истории русского языкознания. М., 1973. 
18. Основные направления структурализма. М., 1964. 

 
б) дополнительная литература: 

1. Апресян, Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики 
(краткий очерк). М., 1966. Бейлин Дж. Краткая история генеративной 
грамматики. // Фундаментальные направления современной американской 
лингвистики. М. 1997. 
2.  Бодуэн де Куртене И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. I-II, 
M., 1963. 
3. Блумфильд Л. Язык. М., 1968. 
4. Вандриес Ж. Язык. М., 1937. 
5. Виноградов В.В. Избранные труды. Т. I-V, М., 1975-79. 
6. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. 
7. Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка. - Новое в лингвистике, вып. I, M., 
1960. 
8. Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М., 
1938. 
9. Мейе А. Сравнительно-исторический метод в историческом языкознании. 
М., 1954. 
10. Основные направления структурализма. М., 1964. 
11. Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960. 
12. Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. М., 1968. 
13. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. I-II, M., 1955. 
14. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976. 
15.  Пражский лингвистический кружок: Сб. статей / Составление, редакция и 
предисловие Н.А. Кондрашова. М., 1967. 
16. Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи. М., 1934. 
17. Слюсарева Н.А. Теория Ф. де Соссюра в свете современной лингвистики. 
М., 1975. 
18. Соссюр, Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. 



19. Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды. Т. I-II, M., 1956. 
20. Щерба Л.В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Л., 1958. 

Типологическое разнообразие языков мира 
а) основная литература: 
 
Морфолого-типологические классификации языков 

1.  Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984 (см. также 
Звегинцев 1964). 
2.  Звегинцев В. Современные направления в типологическом изучении 
языков. В кн.: Новое в лингвистике. Вып. 3., Москва, 1963. 
3.  Скаличка В. О современном состоянии типологии. В кн.: Новое в 
лингвистике. Вып. 3., Москва, 1963. 
4.  Сепир Э. Язык. В кн.: Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и 
культурологии.  Москва, 1993. Гл. V. Формы в языке: грамматические 
значения.; Гл. VI Типы языковой структуры. 
5.  Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии 
языков. В кн.: Новое в лингвистике. Вып. 3., Москва, 1963. 
 

Синтактико-типологические классификации языков 
1.  Мечковская Н.Б. Общее языкознание, Структурная и социальная типология 
языков. М.: Наука, 2001. 
2. Мещанинов И.И. Проблемы развития языка. Ленинград: Наука, 1975. 
3.  Мещанинов И.И. Эргативная конструкция в языках различных типов. 
Ленинград: Наука, 1967. 
4.  Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно  
касающиеся порядка значимых элементов. В кн.: Новое в лингвистике. Вып. 5. 
М., 1970: 114-136. 
5.  Ван Валин Р., Фоли У. Референциально-ролевая грамматика. В кн.: Новое в 
зарубежной лингвистике. Вып. 11. М., 1982. 
6.  Ли Н.Н., Томпсон С.А. Подлежащее и топик - новая типология языков. В 
кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 11. М., 1982. 
7. Климов Г.А. Типология языков активного строя Москва: Наука, 1977. 
8.  Кибрик А.А., Плунгян В.А. Функционализм. // Фундаментальные 
направления современной американской лингвистики. М. 1997, с. 282-293. 
 

Язык-эталон и его основные виды 
1.  Успенский Б.А. Структурная типология языков. М., 1965. Гл. 4. Типология и 
язык- эталон. Гл. 3. Определение структуры языка-эталона для типологического 
сравнения языковых структур. 
2.  Якобсон P.O., Фант Г., Халле М. Введение в анализ речи. // Новое в 
лингвистике. Вып. 2. М., 1962. 
3. Хомский Н. Синтаксические структуры. // Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 
1962. 
4.  Дж Бейлин. Краткая история генеративной грамматики. // Фундаментальные  
направления современной американской лингвистики. М. 1997, с. 13-57. 



 
Методы анализа фонетического и грамматического строя языка 

1. Боас Ф. Введение к "Руководству по языкам американских индейцев". В кн.: 
Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. 
Часть 2. М: Просвещение, 1965. 
2.  Хэррис З.С. Метод в структуральной лингвистике. В кн.: Звегинцев В.А. 
История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. Часть 2. М.: 
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немецком языке. М.: Просвещение, 1969. 
6.  Гладров В. Определенность/неопределенность.   В  кн.:  Теория  
функциональной грамматики. Санкт-Петербург, 1992. 
 

Методы анализа содержательной сферы языка 
1. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. 
2. Posner H. (Hrsg). Metamorphosen des semiotischen Dreiecks. // Zeitschrift fur 
Semiotik. Tubingen, 10(1988)3/4: 185-282. 
3.  Звегинцев В.А. Зарубежная лингвистическая семантика последних 
десятилетий. В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 10. М., 1981. 
4.  Болинджер Д. Атомизация значения. В кн.: Новое в зарубежной 
лингвистике. Вып. 10. М., 1981. 
5. Rosch  Е., Mervis C.V. Family Resemblances: Studies in the Internal Structure of 
Categories. In: Cognitive Psychology. N.Y., 1975, vol. 7, № 4: 573 - 605. 
6.  Фрумкина P.M., Михеев А.В., Мостовая А.Д., Рюмина Н.А. Семантика и 
категоризация. М.: Наука, 1991, с. 6-59. 
7.  Лакофф Дж. Когнитивное моделирование. (Из книги "Женщины, огонь и 
опасные предметы"). В кн.: Язык и интеллект. М.: Прогресс, 1996. 
8.  Арутюнова Н.Д., Падучева Е.В. Истоки, проблемы и категории прагматики. 
В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. М., 1985. 
9.  Столнейкер Р.С. Прагматика. В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 
16. М., 1985. 
10. Степанов Ю.С. В поисках прагматики. Булыгина Т.В. О границах 
содержания прагматики; Демьянков В.З. Прагматические основы 
интерпретации высказывания. // Известия АН СССР. Серия литературы и 
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11. Серль Дж. Р. Что такое речевой акт? // Зарубежная лингвистика. М: 
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Типологическое разнообразие языков мира 
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культуры. Модели "дружбы" в разных культурах. В кн.: А. Вежбицкая. 
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5. Вежбицкая А. Словарный состав как ключ к этнофилософии, истории и 
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