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Предисловие для обучающихся
Хорошее предисловие должно быть коротким и... о любви. Любовь – главное в на-

шей книге. Мы любим языкознание, и мы любим людей, которые посвящают свою жизнь 
бескорыстному служению этой науке. Мы обязательно будем рассказывать о них, пока-
зывать, сколько важных открытий было сделано лингвистами за последние двести лет и 
сколько проблем еще предстоит решить. Но главным объектом нашего внимания, конеч-
но же, будет сам язык в разных его проявлениях. Мы приглашаем читателя восхищаться 
вместе с нами его тайнами, ломать голову над его бесконечно сложными загадками. Если 
у нас получится делать это вместе, если ты, дорогой читатель, почувствуешь вкус к реше-
нию задач, которые ставит перед исследователем язык, мы писали эту книгу не зря. 

Желаем извлечь максимум пользы из этого курса и получить от него массу 
удовольствия!

Предисловие для педагогов
Преподавать курс общего языкознания – занятие непростое. Эта дисциплина неред-

ко кажется студентам оторванной от их прагматических устремлений как в области об-
учения конкретному (иностранному) языку, так и в использовании языка в обыденной 
жизни. В XIX в. лингвисты изучали древние (и нередко мертвые) языки, посвящая целые 
тома сравнению их отдельных форм, а в XX в. на смену умозрительным реконструкциям 
пришли абстрактные модели языковой структуры. В обоих случаях эти исследования 
далеки от всего, что носитель языка может отыскать в собственном опыте повседневной 
коммуникации. (Отметим все же, что оба названных проекта успешно реализованы: на-
писаны истории множества языков и целых языковых семей во всем их разнообразии; 
раскрыто их системное единство, универсальные структурные черты. Эти достижения 
стали базовым знанием, представленным с разной степенью детализации в любом ввод-
ном курсе языкознания, – и мы его в нашей книге не дублируем.) 

Мы попробовали сделать так, чтобы университетский курс языковедения перестал 
ассоциироваться только с отвлеченными построениями. Разумеется, читатель найдет в 
нем и главы, посвященные осмыслению фактуры и структуры языка, однако в нашей 
книге они представлены в самом широком контексте – от биологии человека говорящего 
до его картины мира. 

Приоритеты расставлены порядком публикуемых разделов: «Человек», «Речь», 
«Язык», «Языки». Точкой отсчета выступает человек, в биологической организации кото-
рого, с одной стороны, и в культуре – с другой, наука ищет условия возникновения и раз-
вития речевой коммуникации. Далее следует описание основных этапов эволюции речи, 
ее становления в фило- и онтогенезе, механизмов ее порождения и понимания. Затем 
демонстрируется, как из анализа знаков, включенных в речевое событие, выстраивается 
язык как системный объект с различными аспектами отношений между его единицами. 
Наконец, исследуется вариативность единиц и отношений как основа внутреннего раз-
нообразия языка и внешнего многообразия языков. 

Восемнадцать глав учебника сведены, таким образом, в пять разделов.
В разделе 1, посвященном базовым методологическим вопросам языковедения, 

представлены различные трактовки сущности языка и охарактеризованы его функции 
как проявление этой сущности; изложены первичные сведения о требованиях научного 
подхода к изучению языка; дана классификация лингвистических дисциплин и опреде-
лено место языкознания в системе наук. 



Второй раздел посвящен человеку как носителю языка, развивающемуся в услови-
ях определенной культуры. Здесь рассмотрены механизмы нервной системы и рабо-
та головного мозга, детерминирующие речевую деятельность, представлены основные 
источники сведений о речевых центрах мозга и компьютерные технологии в изучении 
речевых центров, дано актуальное в современной науке понятие о корпореальности (те-
лесности) языка. При характеристике отношений человек – язык – культура основное 
внимание уделено понятиям «языковая картина мира», «языковая личность», представ-
лена гипотеза лингвистической относительности, выявлены национально-культурные 
особенности речевой деятельности. Особая глава посвящена фундаментальному вопро-
су соотношения языка и сознания, где дается представление о значении языкового знака 
в логицизме, структурализме и антропоцентризме, характеризуются философско-логи-
ческие и когнитивные основания изучения отношений между языком и сознанием, ин-
терпретируется понятие «языковое сознание» и методы его моделирования. 

Раздел 3 посвящен характеристике основных гипотез зарождения речи и эволю-
ции речевой коммуникации, а также проблеме врожденного и приобретенного в языке 
и речи. Рассмотрены концепции поэтапного развития речи ребенка и формирования 
понятий. Особые главы раздела посвящены моделированию речемыслительной дея-
тельности и трактовке проблемы текста как феномена речи и лингвистического объек-
та. Интегрированы представления о тексте как единице языка (системоцентризм), как 
орудия коммуникации (текстоцентризм) и как инструмента построения картины мира 
(антропоцентризм). 

В четвертом разделе язык представлен как семиотическая система: даны основные 
этапы становления семиотической проблематики, акцентирована роль концепции Ф. 
де Соссюра в формировании представлений о знаковом характере языка, охарактери-
зованы альтернативные концепции языкового знака. Это позволило показать базу для 
формирования системного подхода в лингвистике и разграничения фундаментальных 
понятий «система» и «структура» языка, акцентировать логику появления методов 
структурного анализа и специфических лингвистических направлений (в частности, 
лингвистической прагматики). Сложность структуры языка во взаимодействии с ус-
ловиями его функционирования порождает внутреннее разнообразие языка, которое 
представлено в различных формах его существования, также рассмотренных в разделе.

Раздел 5 характеризует материальное и структурное многообразие языков. Здесь 
описаны основные структурные классификации языков мира и содержательное много-
образие языков, связываемое с понятиями «внутренняя форма языка» и «внутренняя 
форма слова», кратко представлены системы коммуникации людей с ограниченными 
возможностями, а также акцентированы исторические изменения языков как источник 
их многообразия: причины изменения языка, механизмы исторических изменений и, 
как систематизация этого многообразия, дана генеалогическая классификация языков. 
Особое внимание уделено лингвистической прогностике, исследующей тенденции раз-
вития языков, дающие возможность предположить их характер в будущем.

Завершается книга главой о языковых контактах, где представлены понятия языко-
вой ситуации и языка межэтнического общения, охарактеризовано явление билингви-
зма и способы его теоретического, экспериментального и инструментального исследо-
вания, что позволило выявить некоторые важные теоретические основания методики 
преподавания иностранных языков и лингвистических проблем перевода. 


