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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

1.1.1. Цель дисциплины (модуля) – сформировать у студентов устойчивые представления 

о языке как исторически изменяющейся системе и навыки использования сравнительно-

исторического метода при работе с языковым материалом.  

1.1.2. Задачи дисциплины (модуля). Дисциплина направлена на решение следующих 

задач: 

1. дать представление о месте сравнительно-исторического языкознания в системе 

гуманитарных дисциплин;  

2. дать представление о связи сравнительно-исторического языкознания с 

естественнонаучными и историческими дисциплинами;  

3. продемонстрировать теоретические основы методологических презумпций 

компаративистики 

4. ввести студентов в проблематику сравнительно-исторического языкознания 

5. познакомить студентов  со сравнительно-историческим методом 

6. дать минимум общеобразовательных знаний из области научных достижений 

современной компаративистики 

 

 

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения 

по дисциплине (модулю): 

Курс нацелен на формирование у студентов следующих профессиональных 

компетенций: 

● владение основными методами фонологического, морфологического, 

синтаксического, дискурсивного и семантического анализа с учетом языковых и 

экстралингвистических факторов (ПК-1) 

● владение параметрами разнообразия естественных языков и их ареальной, 

типологической и генеалогической классификации (ПК-7) 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: место сравнительно-исторического языкознания в системе гуманитарных и 

естественных наук, его связи с другими историческими дисциплинами и основные 

результаты, полученные с его помощью; 

Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться к 

изменению профиля деятельности; использовать элементы сравнительно-исторического 

метода в работе над языковым материалом; 

Владеть: основами генетической классификации языков мира и проблематикой дальнего 

сравнения. 

 

Компетенция 

(код и наименование) 

Индикаторы 

компетенций 

(код и 

наименование) 

Результаты обучения 

ПК-1. Владеет основными 

методами фонологического, 

морфологического, 

синтаксического, 

дискурсивного и 

семантического анализа с 

учетом языковых и 

ПК-1.1 Знает: основные понятия и категории 

современной лингвистики; основные 

методы научно-исследовательской 

деятельности в области 

фонологического, морфологического, 

синтаксического, дискурсивного и 

семантического анализа и правила их 

применения. Имеет представление об 



 

 

экстралингвистических 

факторов 

уровневой структуре естественного 

языка; основных параметрах 

разнообразия естественных языков; 

генетической, ареальной и 

типологической классификации 

языков; структуре лингвистической 

науки и ее основных направлениях; 

основных классических трудах по 

лингвистике. 

ПК-1.2 Умеет: применять полученные знания 

в области теории языка 

для  лингвистического анализа с 

учетом языковых и 

экстралингвистических факторов; 

различать основные типы формальных 

моделей описания естественного 

языка, формальных грамматик; 

структурировать и моделировать 

базовые явления языка. 

ПК-1.3 Имеет практический опыт  научно-

исследовательской деятельности в 

области лингвистики; создания 

моделей различных аспектов языка 

ПК-7. Владеет параметрами 

разнообразия естественных 

языков и их ареальной, 

типологической и 

генеалогической 

классификации 

ПК-7.1 Знает: базовые принципы языкового 

варьирования; основные параметры 

языкового разнообразия; базы данных, 

посвящённые лингвистической 

типологии; генеалогическую 

классификацию языков мира; 

географическое расположение языков 

мира; основные типологические 

параметры языков крупнейших 

языковых семей; основные методы 

математической статистики, 

применяемые в ареальной 

лингвистике, типологии и 

сравнительно-исторических 

исследованиях. 

ПК-7.2 Умеет: определить генеалогическую 

принадлежность заданного языка и 

ареал его распространения; 

определить базовые типологические 

характеристики неизвестного языка; 

работать с лингвистическими базами 

данных. 

ПК-7.3 Имеет практический опыт обработки 

данных неизвестного языка и его 

всестороннего типологического 

анализа; построения выборок языков с 

учётом генеалогической и ареальной 

информации; работы с 

лингвистическими базами данных. 



 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Компаративистика» относится к вариативной части блока дисциплин 

учебного плана (Б1.В.06). 

 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Введение в теорию языка» и «Языки мира и языковые ареалы». 

Изучение дисциплины «Компаративистика» является необходимой предпосылкой для 

знакомства с дисциплиной «Сравнительно-историческая грамматика славянских языков». 



 

 

2. Структура дисциплины 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия 42 часа (практические 

занятия – 28 часов) и самостоятельная работа студента (48 часов), которая предусматривает 

подготовку к семинарским занятиям, выполнение домашних заданий, а также подготовку к 

зачету. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме проверки качества подготовки студента к семинарским занятиям 

(выполнение домашних заданий, активное участие в обсуждении темы, а также 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины/темы 

Се

ме

ст

р 

Виды учебной работы 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

контактная Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

 

Ле

кци

и 

Се

ми

на

р 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Лабо

ратор

ные 

занят

ия  

 

Пром

ежуто

чная 

аттес

тация 

 

 Раздел 1. Введение. 

Место 

компаративистики в 

кругу 

лингвистических 

дисциплин. 

7 2       

 Раздел 2. 

Диахронические 

изменения в языке: 

фонетические 

изменения, 

аналогия, 

заимствования.  

7 2  6   8  

 Раздел 3. 

Доказательство 

языкового родства. 

7 2  2   4  

 Раздел 4. 

Сравнительно-

исторический метод: 

внутренняя 

реконструкция и 

внешнее сравнение. 

7 2  12   24  



 

 

 Раздел 5. Методы 

генетической 

классификации 

языков. 

7 2  4   4  

 Раздел 6. История 

языка и история его 

носителей: 

междисциплинарны

е исследования. 

7 2  2   4  

 Раздел 7. 

Генетическая 

классификация 

языков мира и 

проблемы дальнего 

родства. 

7 2  2   4  

 Итого  14  28  18 48  

 экзамен        Устный 

экзамен по 

билетам 
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3.  Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

Раздел 1. Введение. Место компаративистики в кругу лингвистических дисциплин. 

Предмет компаративистики. Синхрония и диахрония. Синхронные и диахронические 

объяснения. Стабильность компаративистики и смена парадигм в синхронном языкознании. 

Основные предпосылки компаративистики: произвольность языкового знака; избыточность 

языка как причина непрерывных изменений; диахронические изменения как «копирование с 

ошибками». Основные понятия компаративистики: языковые изменения, их непрерывность и 

непредсказуемость; дивергенция и конвергенция; язык-предок, язык-потомок, родственные 

языки, языковая семья, праязык. Параллели между компаративистикой и другими 

дисциплинами: текстология, биология. Реконструкция праязыковых состояний как основная 

цель компаративистики; генетическая классификация языков как её побочный продукт. 

Онтологический статус реконструкции: вопрос о соотношении реального и 

реконструированного праязыка. Значение реконструкции для междисциплинарных 

исследований. 

 

Раздел 2. Диахронические изменения в языке: фонетические изменения, аналогия, 

заимствования 

Фонетические изменения. Общие предпосылки: произвольность знака, фонетика и фонология 

как разные уровни языка. Регулярные фонетические изменения – «звуковые законы». 

Младограмматизм. Аналогия и заимствование как причины кажущихся нарушений «звуковых 

законов». Закон Гримма и закон Вернера, их открытие и его влияние на компаративистику. 

Типы звуковых изменений: чисто фонетические и фонологические; спонтанные и 

позиционные; слияния и расщепления. Причины фонетических изменений. Общая причина: 

избыточность языка. Частные причины – внешние (языковые контакты) и внутренние 

(давление системы). Цепочечные изменения («передвижения»). Цепи притяжения и цепи 

отталкивания. Как проходят фонетические изменения: исследования У. Лабова. Гипотеза 

«лексической диффузии»; её ошибочность. Аргумент Блумфилда: конечное число фонем в 

языке доказывает полную регулярность фонетических изменений. 

Относительная хронология. Типология фонетических изменений: упрощение, ослабление, 

ассимиляция (полная, частичная, регрессивная, прогрессивная, контактная, дистантная), 

озвончение, оглушение, спирантизация, фрикативизация, палатализация, веляризация; 

сокращение, удлинение (в частности, компенсаторное), синкопа, апокопа, эпентеза, 

диссимиляция, метатеза, гаплология и под. Тоногенез и акцентогенез. 

Аналогия. Парадокс Стёртеванта. Пропорциональная аналогия. Выравнивание (унификация 

основ). Обратная деривация. Народная этимология. Контаминация. Переразложение. 

Гиперкоррекция. 

Заимствования и языковые контакты. Причины заимствований: необходимость, престиж, 

экспрессивность, табу. Заимствования в базисной лексике: пример финского языка. Бродячие 

слова. Группы лексики по отношению к вероятности заимствования: базисная лексика, 

культурная лексика, «экологическая» лексика. Ранжирование лексики по вероятности 

заимствования. Фонологическая адаптация заимствований. Этимологическая нативизация; 

обратный процесс – этимологическая «форенизация». Определение направления 

заимствования. Заимствования как источник по исторической фонетике. Нелексические 
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заимствования: фонологические, морфологические, синтаксические, семантические (кальки). 

Метатипия.  

 

Раздел 3. Доказательство языкового родства 

Понятие языкового родства. Причины сходств между языками: случайность, типологическое 

сходство (универсалии/фреквенталии), заимствования, генетическое родство. Роль 

лексических и морфологических сходств; необязательность последних. Регулярные 

фонетические соответствия в базисной лексике как доказательство родства. «Связанность» 

соответствий в рамках одной системы. Случаи наличия регулярных соответствий в 

заимствованиях; параллельные системы соответствий. Ранжирование базисной лексики по 

устойчивости: принцип Яхонтова. Транзитивность родства. «Нестандартные» случаи: 

пиджины, креольские языки, «переплетённые» языки. 

 

Раздел 4. Сравнительно-исторический метод: внутренняя реконструкция и внешнее 

сравнение 

Многозначность термина «внутренняя реконструкция». Внутренняя реконструкция в узком 

смысле - диахронно направленный морфонологический анализ. Внутренняя реконструкция и 

синхронный анализ языка. Анализ фонотактики как первый шаг внутренней реконструкции. 

Поверхностный и глубинный уровни языка в фонологии и морфонологии. Генеративная 

морфонология и внутренняя реконструкция.  Основная предпосылка внутренней 

реконструкции: различие между несупплетивными алломорфами одной морфемы всегда 

вторично, т.е. является результатом диахронических (прежде всего регулярных фонетических) 

изменений. Сходства и различия внутренней реконструкции и внешнего сравнения. Результат 

внутренней реконструкции; его хронологическая привязка. Необходимость внутренней 

реконструкции даже в случаях, когда возможно внешнее сравнение. Важность относительной 

хронологии. Ограничения внутренней реконструкции. 

Этапы внешнего сравнения. Регулярные соответствия. Дополнительные распределения между 

соответствиями. Компаративистская процедура и интерпретация ее результатов. Формальный 

(и "формализаторский") характер компаративистской процедуры: снижение "уровня 

неформальности" в ходе ее применения. Циклическая природа реконструкции. Роль 

типологии в интерпретации результатов реконструкции. Потеря информации со временем как 

основное ограничение сравнительно-исторического метода. Гипотеза о жёстком временном 

пределе действия сравнительно-исторического метода; её несостоятельность. Ступенчатая 

реконструкция.  

Особенности приемов при реконструкции морфологической системы праязыка. Трудности 

реконструкции фонетического облика грамматических морфем. Поиск архаизмов и инноваций 

в морфологии, применение при этом лингвогеографических методов. Применение 

типологических критериев при реконструкции семантики морфологических категорий. 

Ограниченность возможностей морфологической реконструкции. 

Возможности синтаксической реконструкции. Отличие синтаксической реконструкции в 

собственном смысле от стадиальных построений. Морфологическая опора синтаксической 

реконструкции. Поиск архаизмов и инноваций в синтаксисе, применение при этом 

лингвогеографических методов. Применение типологических критериев при реконструкции 

семантики синтаксических категорий. Ограниченность возможностей синтаксической 

реконструкции. 
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Семантическая реконструкция. Особенности реконструкции "внутренней" стороны знака по 

сравнению с внешней. Причины семантических изменений. Изменения в употребительности 

контекста. Способ описания лексической семантики, пригодный для проведения 

реконструкции. "Номинационная решетка", повышение эффективности реконструкции в 

структурированных областях лексики. Приемы повышения точности семантической 

реконструкции: применение лингвогеографии, типологии, экстралингвистической 

информации. Вторичность результатов семантической реконструкции по отношению к 

фонетической. 

 

Раздел 5. Методы генетической классификации языков. 

Древесная модель классификации как неизбежное следствие постулата о том, что каждый 

язык имеет только одного предка. Роль инноваций и архаизмов в классификации. Метод 

«общих инноваций»; его применение. Общие инновации в фонетике и морфологии. 

Тривиальные и нетривиальные инновации. Цепочка связанных общих инноваций как 

идеальный случай применения метода. 

Лингвогеография, ареалогия: основные понятия (изоглоссы, пучки изоглосс, смешанная 

зона, центр и периферия, различные конфигурации ареалов: непрерывный/разорванный, 

точечный, подковообразный и т.п.).  

«Теория волн». «Общие» инновации как результат контактов между близкородственными 

идиомами. «Сцепление» (linkage) – парафилетическая группа, развившаяся из диалектного 

континуума. 

Единицы генетической классификации; многозначность термина «язык». Парадокс 

«диалектов в праязыке» и его решение. Унитарность как неотъемлемое свойство праязыка; 

её следствие: праязык может соответствовать только унитарным единицам типа говора, но не 

«языку» в социолингвистическом или бытовом смысле слова. Отсутствие в строго 

генетической классификации узлов, эквивалентных языкам в социолингвистическом 

понимании (немецкий, русский и т.п.). 

Лексикостатистика и глоттохронология: Сводеш, Яхонтов, Старостин. 200- и 100-словные 

списки Сводеша. Меньшая системность лексики по сравнению с фонологией и морфологией 

как преимущество при классификации. Гипотеза постоянной скорости замен в базисной 

лексике; контрпримеры. Причины ускоренных замен: заимствование и табуизация. 

«Связанное» развитие лексики в близкородственных языках; его последствия для 

глоттохронологических датировок. Трудность различения генетических групп и «сцеплений» 

методами лексикостатистики. Анализ аномалий в лексикостатистической матрице. 

Современные филогенетические методы. 

 

Раздел 6. История языка и история его носителей: междисциплинарные исследования 

Реконструкция лексического состава праязыка и возможность экстралингвистической 

интерпретации. Проблема прародины языковой семьи. Метод Wörter und Sachen. Метод 

наибольшего разнообразия. Трудности сведения лингвистической и археологической 

информации. 

 

Раздел 7. Генетическая классификация языков мира и проблемы дальнего родства 

Различные подходы к возможности дальнего сравнения: «ламперы» и «сплиттеры». Дж. 

Гринберг и «массовое сравнение»; непригодность этого метода для установления дальнего 

родства. Московская школа компаративистики; В.М. Иллич-Свитыч и ностратическая 
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теория. Неравноценность гипотез о макросемьях в зависимости от их обоснования 

сравнительно-историческими аргументами или же «массовым сравнением». Важность 

качества исходного материала для сравнения при оценке гипотез о дальнем родстве. 

Макросемьи Евразии: ностратическая, сино-кавказская, австрическая. Макросемьи Африки: 

афразийская, нигер-конго. Проблема койсанских и нило-сахарских языков. Проблема 

классификации языков Новой Гвинеи; трансновогвинейская макросемья. Австралийская 

макросемья. Проблема классификации языков Северной и Южной Америки 

Ресурсы по генетической классификации языков мира – Ethnologue и Glottolog; их 

особенности.  

 

 

4.  Образовательные технологии  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебных 

занятий 

Образовательные 

технологии 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Введение. Место 

компаративистики в кругу 

лингвистических дисциплин. 

Лекция 2 часа. 

 

Вводная лекция с 

использованием 

электронных материалов. 

 Раздел 2. Диахронические 

изменения в языке: фонетические 

изменения, аналогия, 

заимствования. 

Лекция 2 часа 

 

Семинар 6 часов 

 

Самостоятельная 

работа 

Лекция с использованием 

электронных материалов. 

Решение задач на 

диахронические 

изменения. 

Составление реферата по 

научной статье.  

 Раздел 3. Доказательство 

языкового родства. 

Лекция 2 часа 

 

Семинар 2 часа 

 

Самостоятельная 

работа 

Лекция с использованием 

электронных материалов. 

Решение задач на 

доказательство 

языкового родства. 

Составление реферата по 

научной статье. 

 Раздел 4. Сравнительно-

исторический метод: внутренняя 

реконструкция и внешнее 

сравнение. 

Лекция 2 часа 

 

Семинар 12 часов 

 

Самостоятельная 

работа 

Лекция с использованием 

электронных материалов. 

Решение задач на 

реконструкцию. 

Составление реферата по 

научной статье. 

 Раздел 5. Методы генетической 

классификации языков. 

Лекция 2 часа 

 

Семинар 4 часа 

 

Самостоятельная 

работа 

Лекция с использованием 

электронных материалов. 

Решение задач на 

генетическую 

классификацию. 

Составление реферата по 

научной статье. 

 Раздел 6. История языка и история 

его носителей: 

междисциплинарные исследования. 

Лекция 2 часа 

 

Семинар 2 часа 

 

Лекция с использованием 

электронных материалов. 

Решение задач на 

локализацию прародины. 



 

13 

 

Самостоятельная 

работа 

Составление реферата по 

научной статье. 

 Раздел 7. Генетическая 

классификация языков мира и 

проблемы дальнего родства. 

Лекция 2 часа 

 

Семинар 2 часа 

 

Самостоятельная 

работа 

Лекция с использованием 

электронных материалов. 

Решение задач на дальнее 

родство. 

Составление реферата по 

научной статье. 
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5.  Оценка планируемых результатов обучения 

5.1. Система оценивания 

Форма контроля Макс. количество баллов 

 За одну работу Всего 

Текущий контроль:    

  - опрос 5 баллов 30 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 5 баллов 10 баллов 

  - контрольная работа (темы 1-3) 10 баллов 10 баллов 

  - контрольная работа (темы 4-7) 10 баллов 10 баллов 

Промежуточная аттестация (экзамен)  40 баллов 

Итого за семестр (дисциплину) 

 

 100 баллов  

 

  

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 

оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 

System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная 

шкала 
Традиционная шкала 

Шкала 

ECTS 

95 – 100 
Отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 Хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 
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5.2.Критерии выставления оценки по дисциплине  

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на занятиях 

и в ходе промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, грамотно и 

по существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных 

неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, 

допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  

литературы по дисциплине. 
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Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворите

льно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной 

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 

за дисциплиной, не сформированы.  

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

Пример заданий к семинарскому заданию  

 

Раздел 4. 

 

Проанализируйте приведённую ниже таблицу инициалей классического тибетского языка. 

Найдите два случая дополнительных распределений, охватывающих существенную часть 

инициалей. Какие выводы диахронического характера можно сделать из этих 

дополнительных распределений? 
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Вопросы к экзамену 

 

1. Этимологический анализ. Условия применимости. 
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2. Группы лексики по отношению к вероятности заимствования. 

3. Нелексические заимствования. 

4. Языковое родство. Условия, достаточные для доказательства. 

5. Глоттохронология. 

6. Праязык. Степень реальности праязыка. 

7. Семья языков vs. языковой союз. 

8. Степень родства, генеалогическое древо. 

9. Основные понятия лингвогеографии и ареалогии.  Соотношение 

лингвогеографического и сравнительно-исторического анализа. 

10. Внутренняя реконструкция и морфонология. 

11. Внешнее генетическое сравнение. Ряды соответствий, позиции. Реконструкция 

прафонем как интерпретация рядов соответствий. 

12. Проблема хронологизации звуковых переходов. 

13. Позиционные распределения. Виды позиций. Особенности позиционных 

распределений при сравнительно-историческом анализе. 

14. Соотношение результатов внутренней и внешней реконструкции. 

15. Понятие звукового закона. Возможные причины нарушения звуковых законов. 

16. Типы фонетических изменений. Примеры. 

17. Понятие изменения по аналогии. Виды незакономерных изменений словоформ и 

лексем. 

18. Реконструкция фонологической системы. 

19. Особенности морфологической реконструкции. 

20. Особенности синтаксической реконструкции. 

21. Особенности семантической реконструкции. 

22. Проблемы установления прародины языковой семьи. 

23. Лингвистические данные и реконструкция палеокультуры. 

24. Известные ныне макросемьи и их состав. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 

6.1. Список источников и литературы 

 

Основная учебная литература по курсу: 

 

Бурлак С.А., Старостин С.А. Сравнительно-историческое языкознание. М.: Академия. 2005 

Сampbell, Lyle. Historical  Linguistics: an Introduction. Cambridge, MA: MIT Press. 

 

Энциклопедические издания и словари 
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В. М. Иллич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, 

картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). Введение, 

сравнительный словарь. М., 1971. 

Nikolayev S.L., Starostin S.A. A North Caucasian Etymological Dictionary. M., 1994. 

Долгопольский А. Б. Сравнительно-исторический метод // БСЭ. М., 1976. Т. 24, ч. 1. 

Дыбо В. А., Терентьев В. А. Ностратические языки // ЛЭС. М., 1990. 

 

 

Дополнительная учебная литература по курсу 

 

Блумфилд Л. Язык., М., 1972 (Гл. 18-до конца). 

Дыбо В.А. Морфонологический анализ, внешнее сравнение и сопоставление в 

лингвистической реконструкции // Теоретические и  методологические проблемы 

сопоставительного изучения славянских языков. М., 1994. 

Дыбо В.А.  Язык - этнос - археологическая культура // Язык - культура - этнос. М., 1994. 

Дыбо А.В. Семантическая реконструкция в алтайской этимологии. М., 1996 (с. 3-57). 

Задачи по лингвистике / Беликов В. И. и др. М., 1991. 

Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. М., 1971 (С. 3-44). 

Лингвистические задачи / Алпатов В. М. и др. М., 1983. 

Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. М., 1954. 

Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960. 

Старостин С.А. Сравнительно-историческое языкознание и  лексикостатистика // 

Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: Тезисы и доклады кон-

ференции. М., 1989. 

Старостин С.А. Гипотеза о генетических связях сино-тибетских языков с енисейскими и 

севернокавказскими языками // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история 

Востока : Тезисы и доклады конференции.  М., 1984. 

Шайкевич А. Я. Введение в лингвистику. М., 1995. 

Benveniste E. Problémes sémantiques de la reconstruction // Word. 1954. Vol.10, N 2-3. 

Antilla R. Historical and Comparative  Linguistics. LA: 1989 

Hock, Hans H. and Brian D. Joseph. Language History, Language Change, and Language 

Relationship: an Introduction to Historical and Comparative Linguistics. Berlin: Mouton de 

Gruyter. 2009.   

Mallory J.P. The homelands of the Indo-Europeans // Archaeology and Language I: theoretical and 

methodological orientations / Ed. by R.Blench & M.Spriggs. London, New York, 1997. P. 93-121. 

Peiros I. Macro families: Can a mistake be detected? // Indo-European, Nostratic and beyond: 

Festschrift for Vitalij V. Shevoroshkin. Washington, 1997. P. 265-292. 

Ringe D. Internal Reconstruction // The Handbook of Historical Linguistics / Ed. by B.D. Joseph 

and R.D. Janda. Oxford, 2003. P. 244-261. 

Thomason S.G., Kaufman T. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley, 

Los Angeles, London, 1988. 

 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. Этимологические базы данных на сайте «Вавилонская башня»: http://starling.rinet.ru  

2. Социолингвистический ресурс «Этнолог»: http://www.ethnologue.com  

3. Типологическая база данных WALS, The World Atlas of Language Structures: http://wals.info  

4. База данных по классификации языков мира «Глоттолог»: https://glottolog.org/  

 

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для реализации дисциплины «Компаративистика» необходим компьютер. 

Лицензионное программное обеспечение компьютера: 

http://starling.rinet.ru/
http://www.ethnologue.com/
http://wals.info/
https://glottolog.org/
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MsWindows и выше, MsOffice 2013 и выше или MacOS на компьютерах Apple. 

 

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 

● для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

● для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 

форме тестирования.  

● для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается 

с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 
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● для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

● для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

● для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

● для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

● для глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

● для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

 

9. Методические материалы 

9.1. Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий 

 

Раздел 2. Диахронические 

изменения в языке: 

фонетические изменения, 

аналогия, заимствования. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Регулярность фонетических изменений: аргументы за и 

против. 

2. Цепи притяжения и цепи отталкивания. 

3. Гипотеза лексической диффузии. 

4. Отличие между пропорциональной и непропорциональной 

аналогией. 

5. Фонологическая адаптация заимствований. 

6. Этимологическая нативизация на примере финского и 

северносаамского языков. 

 

Литература. 

Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях. 

М., 1960. 

Campbell L. Historical Linguistics: An Introduction. Edinburgh, 

1998. P. 16-56, 89-107.  

Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. 

Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского 
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этноса по данным языка / Отв. ред. Э.Р. Тенишев, А.В. Дыбо. 

М., 2006. С. 766-817  

Thomason S.G., Kaufman T. Language Contact, Creolization, 

and Genetic Linguistics. Berkeley, Los Angeles, London, 1988. 

P. 263-342.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Доска, компьютер, проектор. 

Раздел 3. Доказательство 

языкового родства. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Роль морфологии в доказательстве языкового родства. 

2. «Переплетённые» языки и регистры. 

3. Принцип Яхонтова. 

 

Литература. 

Старостин С.А. О доказательстве языкового родства // 

Старостин С.А. Труды по языкознанию. М., 2007. С. 779-793. 

Хелимский Е.А. К оценке надёжности индоевропейско-

семитских лексических сопоставлений // Хелимский Е.А. 

Компаративистика, уралистика: Лекции и статьи. М., 2000. С. 

481-486 

Baxter W.H., Manaster-Ramer A. Beyond lumping and splitting: 

Probabilistic issues in historical linguistics // Time depth in 

historical linguistics / Ed. by C. Renfrew et al. Chicago, 2000. 

Vol. 1 

Беликов В.И. Пиджины и креольские языки Океании: 

Социолингвистический очерк.М., 1998. 

Хелимский Е.А. «Говорка» – таймырский пиджин на русской 

лексической основе // Хелимский Е.А. Компаративистика, 

уралистика: Лекции и статьи. М., 2000. С. 378-395. 

Thomason S.G., Kaufman T. Language Contact, Creolization, 

and Genetic Linguistics. Berkeley, Los Angeles, London, 1988. 

P. 223-238. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Доска, компьютер, проектор. 

Раздел 4. Сравнительно-

исторический метод: 

внутренняя 

реконструкция и внешнее 

сравнение. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Синхронный морфонологический анализ и его связь с 

внутренней реконструкцией. 

2. Формализованный характер внутренней реконструкции и 

её отличие от неформализуемых построений о доистории 

отдельного языка. 

3. Соотношение внутренней и внешней реконструкции. 

4. Регулярные соответствия между фонемами родственных 

языков. 

5. Дополнительные распределения между соответствиями. 

6. Интерпретация; роль типологии. 

7. Основные особенности морфологической реконструкции. 

8. Грамматикализация; необходимость снимать её 

последствия при морфологической реконструкции. 

9. Ограничения морфологической реконструкции. 

10. Основные особенности синтаксической реконструкции. 
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11. Отличие синтаксической реконструкции от 

стадиалистских построений; опасность использования 

импликативных универсалий. 

12. Ограничения синтаксической реконструкции. 

13. Корневые и лексические этимологии. 

14. Методы семантической реконструкции; номинационные 

решётки. 

15. Необходимость семантической реконструкции для 

анализа лексических инноваций. 

 

Литература. 

Бубрих Д.В. Историческая грамматика эрзянского языка. 

Саранск, 1953. С. 7-38. 

Manaster Ramer A. Proto-Uto-Aztecan Phonology: Evidence 

from Tubatulabal Noun Morphophonemics // International 

Journal of American Linguistics, Vol. 58, No. 4 (Oct., 1992), P. 

436-446. 

Ringe D. Internal Reconstruction // The Handbook of Historical 

Linguistics / Ed. by B.D. Joseph and R.D. Janda. Oxford, 2003. P. 

244-261. 

Тестелец Я.Г. Сибилянты или комплексы в пракартвельском? 

(Классическая дилемма и некоторые новые аргументы // 

Вопросы языкознания. № 2. 1995. С. 10-28. 

Nikolayev S.L., Starostin S.A. A North Caucasian Etymological 

Dictionary. M., 1994. 

Решетников К.Ю. Морфология праенисейского глагола: 

некоторые результаты грамматической реконструкции // 

Studia Linguarum 2 / Изд. А. Касьян, Ф. Минлос. М., 1999 

[2000]. С. 304-480. 

Sihler A.L. New Comparative Grammar of Greek and Latin. New 

York, Oxford, 1995. 

Campbell L. Historical Linguistics: An Introduction. Edinburgh, 

1998. P. 226-253. 

Дыбо А.В. Семантическая реконструкция в алтайской 

этимологии. Соматические термины (плечевой пояс). М., 

1996. 

Коган Л.Е. О перспективах составления стословного списка 

для прасемитского языка // Аспекты компаративистики. 1.  

М., 2005. С. 271-280. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Доска, компьютер, проектор. 

Раздел 5. Методы 

генетической 

классификации языков. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Глоттохронология Сводеша. Её критика. 

2. Глоттохронология Старостина. 

3. Ограничения на применимость глоттохронологических 

методик. 

 

Литература. 

Старостин С.А. Сравнительно-историческое языкознание и 

лексикостатистика // Старостин С.А. Труды по языкознанию. 

М., 2007. С. 407-447. 
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Материально-техническое обеспечение 

Доска, компьютер, проектор. 

Раздел 6. История языка и 

история его носителей: 

междисциплинарные 

исследования. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Локализация прародины по данным реконструированной 

лексики. 

2. Возможности реконструкции культуры носителей 

праязыка. 

3. Трудности сведения лингвистической и археологической 

информации. 

 

Литература. 

Давлетшин А.И. Прародина и культура протомихе-соке по 

языковым данным // Аспекты компаративистики. 2.  М., 

2007. С. 251-258. 

Mallory J.P. The homelands of the Indo-Europeans // 

Archaeology and Language I: theoretical and methodological 

orientations / Ed. by R.Blench & M.Spriggs. London, New York, 

1997. P. 93-121.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Доска, компьютер, проектор. 

Раздел 7. Генетическая 

классификация языков 

мира и проблемы 

дальнего родства. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Ступенчатая реконструкция как необходимая предпосылка 

установления дальнего родства языков.  

2. Реконструкция и «массовое сравнение» 

3. Различная доказательность гипотез о макросемьях: 

ностратическая и синокавказская (регулярные соответствия + 

реконструкции) vs. «америндская» и «индо-тихоокеанская» 

(массовое сравнение). 

 

Литература. 

Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков 

(семитохамитский, картвельский, индоевропейский, 

уральский, дравидийский, алтайский): Введение. 

Сравнительный словарь (b-Ḳ). М., 1971. 

Манастер Рамер А. О ностратической теории Иллич-

Свитыча. Обзор работ: [Иллич-Свитыч 1971, 1976, 1984] // 

Московский лингвистический журнал. Том 1. М., 1995. С. 51-

98. 

Peiros I. Macro families: Can a mistake be detected? // Indo-

European, Nostratic and beyond: Festschrift for Vitalij V. 

Shevoroshkin. Washington, 1997. P. 265-292. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Доска, компьютер, проектор. 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина (модуль) реализуется УНЦ лингвистической типологии Института 

лингвистики. 

 

Цель дисциплины (модуля) – сформировать у студентов устойчивые представления о языке 

как исторически изменяющейся системе и навыки использования сравнительно-

исторического метода при работе с языковым материалом.   

Задачи дисциплины (модуля). Дисциплина направлена на решение следующих задач: 

1. дать представление о месте сравнительно-исторического языкознания в системе 

гуманитарных дисциплин;  

2. дать представление о связи сравнительно-исторического языкознания с 

естественнонаучными и историческими дисциплинами;  

3. продемонстрировать теоретические основы методологических презумпций 

компаративистики 

4. ввести студентов в проблематику сравнительно-исторического языкознания 

5. познакомить студентов  со сравнительно-историческим методом 

6. дать минимум общеобразовательных знаний из области научных достижений 

современной компаративистики 

 

 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 Способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности 

ПК-7 владение параметрами разнообразия естественных языков и их ареальной, 

типологической и генеалогической классификации 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: место сравнительно-исторического языкознания в системе гуманитарных и 

естественных наук, его связи с другими историческими дисциплинами и основные 

результаты, полученные с его помощью; 

Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться к 

изменению профиля деятельности; использовать элементы сравнительно-исторического 

метода в работе над языковым материалом; 

Владеть: основами генетической классификации языков мира и проблематикой дальнего 

сравнения. 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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 Приложение 2 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 

содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1 Приложение №1 25.06.2020   4 
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Приложение к листу изменений №1   

 

1. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.) 

 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие 

образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

2. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на  2020 г.) 

№п/п Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

3. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.) 

 

№п/п Наименование ПО Производитель Способ распространения (лицензионное 

или свободно распространяемое) 

1 Adobe Master 

Collection CS4 

Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 

2010 

Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 

Student  

Autodesk свободно распространяемое 

5 Archicad 21 Rus 

Student 

Graphisoft свободно распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 
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7  Microsoft Share 

Point 2010 

Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 

2013 

Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт 

Образование» 8 

ООО «Базальт 

СПО 

лицензионное 

11 Microsoft Office 

2013 

Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint 

Security 

Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 

2016 

Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative 

Cloud 

Adobe лицензионное 

17 Zoom Zoom лицензионное 

 

 

 


