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«Язык и лингвистика» Дж. Лайонза представляет собой учебное пособие, отражающее облик 

современной науки о языке, включающее «наиболее значительные теоретические построения, по-
следние эмпирические находки в области современной лингвистики» (c. 8) и ее связи с другими дис-
циплинами. Пособие поделено на десять разделов, каждый из которых сопровождается репрезента-
тивным списком дополнительной литературы по теме, а также вопросами, творческими задачами и 
упражнениями для самостоятельной работы или дискуссии в группе. Особенностью данного пособия 
является то, что оно стремится охватить более широкий круг проблем, нежели предыдущие труды 
Дж. Лайонза, поэтому автор не стремится чрезмерно углубляться в проблематику обсуждаемых во-
просов. Его цель – максимально осветить спектр научных исследований, «не прибегая к слишком 
сложному описательному аппарату», чтобы книга читалась легко и могла быть понятна не только 
языковедам, но и любому человеку, заинтересованному в языке, что также является причиной, по ко-
торой из библиографии намеренно исключены слишком редкие и малодоступные издания. 

Пособие закономерно начинается с разбора понятия языка как такового, в том числе особенно-
стей термина language в английском, и предлагает пять определений общего понятия «язык», отра-
жающих его наиболее характерные свойства (согласно Сепиру, Блоку и Трэгеру, Холлу, Робинсу и 
Хомскому). Раскрываются также связанные с ним понятия языкового поведения, языковой компетен-
ции и языкового сообщества. Не обходится стороной и «вечный вопрос» диалектики языка и речи, 
которые естественным образом взаимосвязаны, но не тождественны. В первом разделе особо подроб-
но обсуждается вопрос биологической, исторической, структурной и функциональной первичности 
устной речи по отношению к письму. Помимо этого представлен взгляд на язык с точки зрения се-
миотики как науки о системах коммуникации, рассмотрены базовые понятия сигнала, канала, отпра-
вителя, получателя, сообщения, кода и др. Отмечается гибкость и универсальность языка в сравнении 
с другими кодами и системами коммуникации, его способность менять средства выражения в отли-
чие от других кодов и систем коммуникации; описаны наиболее важные, с точки зрения Дж. Лайонза, 
свойства, способствующие гибкости языка: произвольность языкового знака, двойное членение язы-
ка, дискретность и продуктивность. Еще одним свойством языка, на которое автор обращает внима-
ние читателя, является его неоднородность, разнообразие, диалектные и стилевые различия; автор 
заключает, что любое проявление языка «в конечном счете можно рассматривать как самостоятель-
ную языковую систему» (c. 33), а также приводит доводы, лежащие в основе гипотезы отсутствия 
«примитивных языков» (за исключением пиджинов, необходимых, например, для торговых опера-
ций), тем не менее оставляя этот вопрос открытым. 

Во втором разделе рассматривается лингвистическая наука в ее общей и дескриптивной, диахро-
нической и синхронической, теоретической и прикладной формах, а также их терминология. Еще одной 
парой противопоставленных направлений, на которую автор обращает внимание читателя, является 
микролингвистика и макролингвистика, отличающиеся, соответственно, узким или широким «углом 
зрения», под которым рассматриваются языковые проблемы (c. 40). Одной из поднятых проблем в дан-
ном разделе является неисчерпанность вопроса научного статуса лингвистики, дискуссионность приро-
ды научной объективности и применимости научного метода к исследованию языка, и, чтобы дать чи-
тателю более глубокое видение этого вопроса, Дж. Лайонз прибегает к истории лингвистики и некото-
рых направлений мысли (эмпиризм, рационализм), к описанию принципов верифицируемости и редук-
ционизма в позитивизме, а также приводит ряд спорных моментов (о роли интуиции, сути теоретиче-
ских и пред-теоретических построений). Исходя из того, что «в языке не существует абсолютных кри-
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териев правильности» и что лингвистика скорее описывает, чем предписывает, автор рассуждает о 
смысле языковой нормы, стилистики и языкового планирования, о структуре языковых систем. 

Звуки языка как естественная и первичная субстанция реализации языка, фонетика в целом – 
тема третьего раздела. Говоря о звуковых средствах языка, автор рассматривает три основных подхо-
да: наиболее разработанный артикуляторный (звуки и органы речи), акустический (звуки и их волно-
вые характеристики) и перцептивный (восприятие и идентификация звуков). Отображение звуков на 
письме требует специализированной системы знаков, то есть фонетической транскрипции, и ей по-
священа отдельная глава в данном разделе. Несмотря на то, что Международный Фонетический Ал-
фавит вместе с системой диакритик способен решить большинство фонетических задач по передаче 
деталей речи, он все же не может, как отмечает автор, передать абсолютно все индивидуальные осо-
бенности произношения. В данной же главе даются определения явлениям омографии и омонимов. 
Для лучшего освещения артикуляционной фонетики автор вдается в подробности речевого аппарата 
и его органов, объясняя термины, связанные с природой гласных и согласных звуков по способу ар-
тикуляции и по месту артикуляции (глухие и звонкие звуки, назальные, оральные, аспирированные, 
неаспирированные, смычные, фрикативные, билабиальные, дентальные, палатальные, велярные, от-
крытые, передние, огубленные и т. д.), отображая основные данные в таблицах. Одним из недостат-
ков фонетической транскрипции автор называет то, что «она создает у неспециалистов представление 
о речи как о цепочке звуков». Далее речь идет о сути функционального контраста и дистрибуции, 
предфонемном статусе аллофонов, которые, однако, не являются элементами звуковой системы. Не 
обходится вниманием и свойство супрасегментности, а также просодическая теория фонологии. 

В четвертом разделе книги автор переходит к понятию грамматики, которое использует в весь-
ма узком смысле, противопоставляя ее фонологии и семантике. Отталкивается он в первую очередь 
от терминов лексемы и ее словоформ, которые иллюстрируют принцип словоизменения в языке. На 
примере слова sing иллюстрируется совпадение представляющей и исходной формы слова, хотя дан-
ные понятия обозначают разные явления. Отдельно уделяется внимание синтаксису и морфологии. 
Говоря о принципах грамматичности цепочки слов (и противопоставленной ей аграмматичности), 
Дж. Лайонз приводит исследования Хомского, который в середине 1950-х гг. впервые оценил спо-
собность детей выявлять принципы грамматичности и создал синтаксическую теорию. Помимо этого 
обсуждается традиционная грамматика и определения частей речи, в которых автор видит прорехи, 
называя несколько главных проблем традиционных частей речи: в некоторых языках синтаксические 
различия между определенными частями речи могут отсутствовать, некоторые слова могут относить-
ся к нескольким частям речи одновременно, а также существует сложность установления категорий 
слов в некоторых синтаксических ситуациях, в связи с чем в современных работах ученые склонны 
выделять скорее классы форм, нежели части речи. Для объяснения иерархической структуры состав-
ляющих слов, словосочетаний или предложений в разделе приводятся виды разметок, особенно в ви-
де дерева, так как «лингвисты предпочитают иметь дело с деревьями» (c. 115). В конце данного раз-
дела, помимо стандартных вопросов и заданий, также приведена группа предложений гипотетическо-
го языка с переводом, и студентам предлагается провести грамматический анализ языкового мате-
риала, постаравшись выявить грамматические категории выдуманных слов. 

В пятом разделе Дж. Лайонз кратко формулирует суть семантики как исследования значений, в 
сферу интересов которого входят лексические и грамматические значения, а также значения предло-
жений; спорным выступает вопрос о значении высказывания, которым занимается прагматика. В раз-
деле рассматриваются отличия описательного и не-описательного значения, экспрессивного и соци-
ального значения. В сфере лексического значения поднимается вопрос о буквальном и переносном 
значении, омонимии и полисемии, полных и тотальных синонимах, приводятся примеры слов-табу и 
эвфемизмов. Значение предложения складывается из лексического и грамматического компонента 
значений, но провести между ними четкую границу, как показывает на примерах автор, не так про-
сто. Также объясняется суть формальной семантики (основанной на условиях истинности), и приво-
дятся предложения, в которых рассматриваются условия, определяющие истинностное значение пе-
редаваемых предложениями-утверждениями пропозиций. 

Историческая лингвистика является еще одной темой, которую в шестом разделе стремится ос-
ветить Дж. Лайонз. Начиная с ее краткой истории, автор переходит к ее методам и понятиям языко-
вых семей, праязыка, родословного дерева, приводя схематические реконструкции и сопоставления 
слов, объясняя причины изменения языка, раскрывая суть праиндоевропейского языка, являющегося 
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гипотетическим предком прагерманского, праславянского, пракельтского и др. языков. Отмечается, 
что, хотя доступна в основном реконструкция внешнего облика слов, порой возможно реконструиро-
вать и черты грамматического строя праязыка. 

Современные школы и течения лингвистики представлены в седьмом разделе: 1) историзм как 
ранний этап развития лингвистической мысли; 2) стуктурализм, сконцентрированный на структуре 
языка, а не на причинах, лежащих в ее основе, и учение Соссюра; 3) функционализм, отличающийся 
от него методами анализа (Пражская школа); 4) генеративизм (Хомский) как приверженность идее 
использования генеративной грамматики, включающий тезисы о независимости языка от контроля 
стимулами, способности человека к регулируемому языковому творчеству и др. 

В восьмом разделе «Языка и лингвистики» рассматриваются более философские вопросы и по-
казана связь философии языка с логикой и эпистемологией; многие работы в области лингвистики, 
психологии и когнитивистики о проблемах языка и сознания содержат «отголоски» ряда философ-
ских направлений, которые автор стремится кратко объяснить. Помимо ментализма Хомского и его 
теории усвоения языка, признания им важности примата структуры, описывается не менее значи-
тельная теория Пиаже и выделенные им четыре стадии умственного развития ребенка. Отдельно за-
трагивается устройство человеческого мозга и вопросы усвоения языка, которые актуальны для изу-
чения природы языка в его отношении к человеку. Перечисляются несколько точек зрения на про-
блему языка и мышления: Холмский и его идея о том, что язык служит для выражения уже офор-
мившейся мысли, Гердер и его идея об одновременности возникновения языка и мышления, Сепир и 
Уорф, согласно которым язык определяет мышление человека, но все же не полностью. Что касается 
когнитивистики и искусственного интеллекта, автор приходит к выводу о том, что пока неясно, под-
властны ли все ментальные процессы компьютерному модерированию. 

Социолингвистика как изучение языка в отношении к обществу, этнолингвистика как изучение 
языка в отношении к культуре в антропологическом понимании, и психолингвистика как изучение 
языка и мышления, а также связь языка и общества рассматриваются в девятом разделе. Зачастую эти 
дисциплины пересекаются, так как социальные и культурные факторы крепко переплетены. Терми-
нологическая триада язык-диалект-идиолект разбирается автором на примере английского языка, его 
видов и социолингвистических явлений в речи его носителей (классовые, половые особенности). 
Диалекты сопоставляются с литературным языком, объясняется билингвизм, смена языкового кода и 
диглоссия, а также затрагиваются вопросы стилистического варьирования. Автор приходит к заклю-
чению, что типичного языкового общества не существует ввиду демонстрируемого англоязычными 
обществами разнообразия. 

Финальный десятый раздел затрагивает фундаментальные вопросы языка и культуры, начиная 
с определения последней и развивая мысль в главе, посвященной теории Сепира-Уорфа, выраженной 
в двух основных постулатах: 1) носитель языка находится во власти этого языка и его категорий, че-
рез которые воспринимает мир; 2) данные категории уникальны и несопоставимы с соответствую-
щими компонентами других языков. Как известно, разные понятия в языках обладают разной степе-
нью кодированности. Дж. Лайонз перечисляет методы повышения степени кодированности: возмож-
ность использовать более сложные конструкции, заимствования, калькирование – но нельзя упускать 
из внимания, что это не может полноценно восполнить все лексические лакуны. Для более полного 
погружения в проблематику кодированности приводятся наглядные исследования в области цвето-
обозначений и местоимений в функции обращения. 

Будучи достойным соединением лингвистики и прагматики, издание, несомненно, станет на-
стольной книгой и лингвистов, и методистов. 
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