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ПЕРВЫЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЯЗЫКОВ

Фридрих Шлегель                        Август Шлегель                Вильгельм фон Гумбольдт
    (1772–1829)                                (1767–1845)                              (1767–1835)



� В 1809 году Фридрих Шлегель (1772–1829) 
сделал первую общую типологическую 
классификацию языков.

� Языки, в которых: 
� грамматические значения выражаются в основном 
аффиксами (аффиксирующие языки),

� языки, в которых грамматические значения 
выражаются при помощи флексий (флективные 
языки).



� Август Шлегель (1767–1845) в работе «О 
провансальской литературе» (1818) углубил 
языковую классификацию своего брата и выделил в 
особую группу китайский язык и языки Индокитая. 

� Август Шлегель выделил уже три типа языков:
� 1. флективные языки,
� 2. аффиксирующие языки,
� 3. языки «без грамматической структуры».
� Высшим типом языков А. Шлегель считал 
флективные языки, которые с его точки зрения 
обладают особой гибкостью.



� Следующую классификацию предложил Вильгельм 
фон Гумбольдт (1767–1835).

� 1. флективные языки,
� 2. аффиксирующие языки,
� 3. изолирующие языки,
� 4. инкорпорирующие языки.



ДИХОТОМИЯ ТИПОЛОГИИ ЯЗЫКОВ

•Изолирующие языки 
•vs 
•все остальные
•Инкорпорирующие языки 
•vs
• агглютинативные и флективные
•Агглютинативные  vs 
•флективные



� В.фон Гумбольдт исходил из градационного 
подхода к классификации языков. 

� Этот подход предполагает, что ни один реальный 
язык не представляет собою определенный тип 
языка в чистом виде, он лишь в разной мере может 
приблизиться к нему, однако всегда содержит 
элементы и других типов.



� Флективный строй - «гениальное начало, 
порождение верной языковой интуиции».

� Инкорпорирующие языки обладают высокой 
степенью образности. 

� Китайский изолирующий язык «как бы 
отбрасывает все побочные мелочи, порываясь к 
чистому полету мысли, и достигает подлинного 
величия». 



� В. фон Гумбольдт выделяет четыре ступени (стадии) 
развития языков: 

� «На низшей ступени грамматическое обозначение 
осуществляется при помощи оборотов речи, фраз и 
предложений… 

� На второй ступени грамматическое обозначение 
осуществляется при помощи устойчивого порядка слов и 
при помощи слов с неустойчивым вещественным и 
формальным значением… 

� На третьей ступени грамматическое обозначение 
осуществляется при помощи аналогов форм… 

� На высшей ступени грамматическое обозначение 
осуществляется при помощи подлинных форм, флексий и 
чисто грамматических форм». 



� «Первое, и самое существенное, из того, что дух 
требует от языка, — это не смешение, а четкое 
разграничение вещи и формы, предмета и 
отношения… Однако такое разграничение 
происходит только при образовании подлинных 
грамматических форм путем флексии или 
грамматических слов… при последовательном 
обозначении грамматических форм. В каждом 
языке, располагающем только аналогами форм, в 
грамматическом обозначении, которое должно 
быть чисто формальным, остается материальный 
компонент».



� О китайском и древнеегипетском языках:
� «два самых необычных народа были в состоянии 
достигнуть высокой ступени интеллектуального 
развития, обладая языками совершенно или большей 
частью лишенными грамматических форм». 

� «Там, где человеческий дух действует при сочетании 
благоприятных условий и счастливого напряжения 
своих сил, он в любом случае достигает цели, пусть 
даже пройдя к ней трудным и долгим путем. 
Трудности при этом не уменьшаются оттого, что 
духу приходится их преодолевать». 

� К языкам, «обладающим истинным строем 
грамматических форм», относятся, согласно В. фон 
Гумбольдту, санскрит, семитские языки и 
классические языки Европы с греческим на 
вершине.



� В. М. Алпатов «История лингвистических 
учений».

� Н.С. Шарафутдинова «Лингвистическая 
типология и языковые ареалы»


