






















































































































































































вали и изучали живые языки, поощряли стремление изучения 
диалектов, выступали за идеи аналогии в языке. Они не при
держивались мнения по дальнейшей реконструкции мертвых 
языков. Место и роль историзма в развитии языка преувеличи
вались в их трудах. О социальной природе языка говорили Иван 
Александрович Бодуэн де Куртенэ (казанская школа) и Филипп 
Фёдорович Фортунатов (московская школа). 

8.3. Языкознание XX века. 
Социологическое направление. Структурализм. 

Этнолингвистика. 

Социальное направление появилось в начале XX века. Ф. де 
Соссюр и А. ОДейе являются основоположниками этого направ
ления. Так, учение Ф. де Соссюра отражается в «Курсе общей 
лингвистики», где он подробно анализирует язык как социаль
ное явление. Язык как структура отражается в учении структу
рализма в начале XX века. Здесь рассматриваются проблемы 
функционирования языка, отличие языка в аспекте диахронии 
и синхронии, а также отношения компонентов языка. 

Структурализм сформировался в 30-40 годы XX в. Выде
ляют Пражскую (основатель Вилем Матезиус), Иельскую (ос
нователь Л.Блумфилд) и Копенгагенскую (основатель Л.Ел см
елев) школы структурализма. В Пражский лингвистический 
кружок входили Р.О.Якобсон, Н.С.Трубецкой и др. Граиицы 
языка и речи, рассмотрение языка как функции являются ха
рактерными для пражской школы. 3. Харрис и Ч. Хоккет явля
лись представителями Йельской школы. Здесь рассматривалось 
слово как последовательность фонем и морфем. Текст рассма
тривался как объект лингвистики. А его отрезками считаются 
фоны и морфы. Описательная методика становится основной 
задачей для дескриптивной школы. В начале 30-х тодог- возник 
Копенгагенский кружок, развивавший свою теорию п оссема-
тики. Логико-математическое моделирование является приме
ром учения Л. Ельмслева. Фигура здесь становится фундамен
том для построения языковых знаков. Примером также может 
являться учение Ноама Хомского (генеративная грамматики и 
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лиши буйича магистрлик диссертацияси (ёзиш ва расмийлашти-
риш буйича методик тавсиялар)» (соавт. К.О. Сапарова) и др. 

Рахимов Ганишер Худойкулович - узбекистанский линг
вист, доктор филологических наук, профессор, Ректор Денау-
ского института предпринимательства и педагогики Самарканд
ского государственного университета, работающий в области 
общего языкознания, социолингвистики. Разрабатывает пробле
му английского языка в Узбекистане. Труды: «Инглиз тили Уз-
бекистонда: социолингвистик ва прагматик курсаткичлар», «За-
монавий социолингвистиканинг долзарб масалалари», «Инглиз 
сузлашув тили типологияси», «Таржима назарияси ва амали-
ёти», «Инглиз тили Узбекистонда: социолингвистик ва прагма
тик курсаткичлар», «English franca тизимидан фойдаланувчилар 
ёзган матнларнинг социолинвистик хусусиятлари», «Социолинг
вистик тадкикотлар ва тил таълими» и др. 

Реформатский Александр Александрович (1900 - 1978) -
российский языковед. Работал в области фонологии, фонетики, 
теоретической грамматики, словообразования, лексики, теории 
письма, терминологии, истории языкознания. Основные труды: 
«Введение в языковедение», «Очерки по морфологии, фоноло
гии и морфонологии», «О соотношении фонетики и грамматики 
(морфологии)», «Фонологический этюд», «Из истории отече
ственной фонологии» и др. 

Ризаев Баходир Хайдарович (1951) - узбекистанский линг
вист, доктор филологических наук, профессор СамГИИЯ, ра
ботающий по комплексной проблеме временной глагольной 
системы языка в аспектах речепорождения, грамматико-семан-
тических отношений, формопостроения сказуемого, синтакси
ческого моделирования и разработки общелингвистического 
статуса субъекта. Основные труды представлены в монографи
ческих исследованиях и учебных пособиях, а также в статьях: 
«Грамматическое значение фазы прекращения процесса и ана
литические средства его выражения в современном немецком 
языке», «Проблемы немецкой аспектологии», «Темпорально-ас-
пектная семантика презентных и футуральных форм немецкого 
глагола», «Функционально-семантическое поле лимитативности 
в современном немецком языке», «Аналитические средства се
мантического поля финитивности в современном немецком язы-
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