
              Введение :

Достаточно грамматики, хотя она и 
является наименее важной из всех 
наук, чтобы мучить человека на 
протяжении всей его жизни.
(Эразм роттердамский)



Как мы 
познаем то, что 

мы знаем?

Патрик Серио, 26-е февраля 2015 г.



скандальная потеря
прямой связи 

между знаком и денотатом 

Россия, начало ХХ в.



музыка





живопись

беспредметное искусство



Казимир 
Малевич
1879-1935



поэзия

Го оснег койд
Мр батульба
Сину ауксел
Вер тум дах
	
 Гиз.



антитезис : соцреализм











Знаки не 
зеркала

теория познания



I /
реальный объект и объект 

познания



A) Тупик 
инструментальной 

фонетики в начале ХХ 
века



Thomas 
Edison

1847-1931



цилиндр Эдисона, 1877





акустическая фонетика







b) Изобретение 
фонологии



сциентическая  
иллюзия



Кризис 
позитивизма



Николай С. 
Трубецкой

1 8 9 0 - 1 9 3 8



Роман O. 
Якобсон

1 8 9 5 - 1 9 8 2



Пражский 
лингвистический 
кружок 1926-1938



фр. яз.: 

принцип релевантности

lampe [lãp]

rampe 
[ʀãp]

[rãp]

по-французски оппозиция [l] ~ [ʀ] релевантна, 
но не по-японски!

а оппозиция [r] ~ [ʀ] нерелевантна, в отличие от 
арабского языка!



по-русски :

один звук = две фонемы :

одна фонема = два звука :

[kot]
/kot/

/kod/

[dom]

[dʌmá]

/dom/

/domá/



по-русски оппозиция  между глухими и звонкими 
согласными релевантна, но не по-немецки!

дом ≠ том

понятие минимальных пар

poisson
boisson
boisons

poissant

/bwazõ/
/bwasõ/
/pwasõ/
/pwasã/

tanken ≠ danken



непрерывная прерывная

например : «скорость»

переключение передачпедаль газа

https://slovari.yandex.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87/ru-fr
https://slovari.yandex.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87/ru-fr


фонологическая глухота, или фонологический 
фильтр

франкофоны  не слышат разницу междву 
[i] м [y] по-русски, начинающие произносят 

быть и бить одинаково : [bit’]

(Поливанов)
старик сказал : 

[tarik kazal]



фонетика =  познание через описание («аналог»)

фонология =  познание моделями

звуки существуют без фонетиков : они предметы мира 
(« реальные предметы»)

фонемы же существуют только в мозгу фонологов : 
они «объекты познания» (не идеальные предметы!)



 модель не вещь

классический идеал : 
искусство подражает модели 





4/ Модель в теории моделирования:

школьная игра 
«морской бой» 

опирается на гипотезы



Модель есть гипотеза, всегда врéменная, ее всегда 
можно изменить.

В этом втором значении, модель не то, чему 
подражают, а то, что подражает. Ее задача — 

производить знания : гипотетико-дедуктивный метод.  

индуктивный 
подход 

≠ 
дедуктивный 

подход 



Фонологическая система не истинна и не ложна: она 
эффективная или неэффективная модель, рентабельная 
или не рентабельная, всегла в ожидании изменения

Сколько фонем в русском языке?

дрожжи

/drož’:i/

/drozži/

в избе
/v izb’e/

/v yzb’e/



II /
Слова и вещи



 Лингвистика 
в Библии

Бог един, 
но языки 

многочисленны…



Наречение имен





וַיצִּרֶ יהְוהָ אֱלֹהִים מןִ־הָאֲדָמהָ כָּל־חַיתַּ הַשָּׂדֶה וְאתֵ כָּל־עוֹף 
הַשמַָּׁיםִ וַיָּבֵא אֶל־הָאָדָם לרְִאוֹת מהַ־יִּקְרָא־לֹו וכְֹל אֲשרֶׁ יִקְרָא־לֹו 
ָאָדָם נֶפֶשׁ חַיהָּ הוּא שמְׁוֹ׃ 
19 Господь Бог образовал из земли всех 
животных полевых и всех птиц небесных, и 
привел к человеку, чтобы видеть, как он 
назовет их, и чтобы, как наречет человек 
всякую душу живую, так и было имя ей. 
20 И нарек человек имена всем скотам и 
птицам небесным и всем зверям полевым; 
но для человека не нашлось помощника, 
подобного ему.













многочисленность языков, доказательство их 
несовершенности?



Brueghel



Языки являются 
предметами любви, 
носителями фантазм 

и причиной 
страдания.



Малларме (Manet, 1876)



Les langues, imparfaites en cela que plusieurs, manque la 
suprême (Crise de vers, 1886)

Языки, несовершенные в том, что их много, 
нехватает верховного.



 Является ли 
имя вещи 

самой вещью? 



Le Monde, 
3-е апреля 

2008 г.



Juliet:
"What's in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet."

Romeo and Juliet (II, ii, 1-2)

Stat rosa pristina nomine; nomina nuda 
tenemus.
Bernard de Morlaix / Le nom de la 
rose (Umberto Eco)

http://www.enotes.com/romeo-text/3380#arose
http://www.enotes.com/romeo-text/3380#arose


Какое отношение между языком и 
мышлением?

Условное или естественное отношение 
между словами и вещами :

 проблема Кратила





Платон
428-348 до Н.Э.







проблема Кратила :

Περί ὄνοματων ὀρθότητος

о правильности имён



Saussure : CLG, p. 97



В Афинах, в 5-м веке до Н.Э. все заботились 
правильностью имен 
(ὀρθότης, ὀρθόπεια)

оппозиция  

закон (νόμος) / природа (φύσις)



имкена правильны «по 
природе» (φύσει), везде, 
как у греков, так и у 

варваров

Гермоген
(последователь 
Протагора):

Кратил 
(последователь 
Гераклита) :

правильность имен 
орирается на условность 

(συνθήκη) и согласие 
(ὁμολογία), законы 

(νόμωι) и обычаи (έθει)



«значение» нарицательных имен

σῶμα ‘тело’ = σῆμα ‘знак’ / ‘гроб’

тело есть одновременно знак и гроб души
следовательно слово σῶμα правильно и хорошо 

изобретено  

этимология по сродству



Гермоген находится на истоке традиции, ведущей 
до Соссюра :

«les signes entièrement arbitraires réalisent mieux que les 
autres l’idéal du procédé sémiologique» (CLG, p. 101)

«целиком произвольные знаки лучше других 
осществляют идеал семиологического процесса»



Сократ не противник Кратила : он опровергает лишь 
крайний вариант, провозглашающий абсолютное сходство 

слова и вещи
432 : 
против совершенного портрета, который был бы 

настоящим двойником своей модели
против совершенной мимологии, которая превратила бы 

язык в двойник действительности

(J.-L. Borges : «El rigor de la ciencia»)



1 : 1

Jose-Luis BORGES 
(1899-1886)



Возражения Сократа Кратилу :

• существуют слова, плохо складываемые с точки зрения 
их звуковой значимости : σκληρότης (‘твердость’) 

содержит [l], выражающий мягкость

• существуют слова, плохо складываемые с точки зрения 
этимологии :

ἐπιστήμη (‘наука’) останавливает (ἱστει) дух



Сократ : с самого начала именодатель мог ошибаться.

-> но он мог бы не ошибаться

-> существует как бы истинно языка, по отношению 
которой производится ошибка именодателя

Эта ошибка неприемлема как для Гериогена, так и для  
Кратила : все имена правильны 

• Гермоген : потому что условность по определению 
правильна, даже. если ее изменяют

• Кратил : потому что язык может подражать вещам, и что 
именодатель не смог ошибиться.

Неправильные имена не являются именами.  



правильность имен : на пути к 
перемотивации знаков



"visually impaired" (слабовидящий?)слепой

http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_impairment
http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_impairment


crippled → "handicapped"  
→"disabled" → person 

with disabilities  
→"differently abled"  

→"physically challenged" 

инвалид  → человек с ограниченной 
мобильностью



мир грез : народная этимология

l’évier → le lavier

бульвар → гульвар 

Sauerkraut → choucroute 

= изобретение внутренней формы слова

gringo / Green go / griego



морфемная 
перемотивация

Television → Fernsehen  
televizija → dalekovidnica 



морфемная перемотивация (греза прозрачности)

Telephon → Fernsprecher  
telefon → brzoglas 



pojas → okolotrbušni pantoli držać 



Jean-Pierre BRISSET : La grammaire logique, 
résolvant toutes les difficultés et faisant connaître 
par l'analyse de la parole la formation des langues 

et celle du genre humain (1883)



en société : en sauce y était 

навязчивый идеал : превратить непрозрачное в 
прозрачное

(общество находит свою 
новую внутреннюю 

форму : соус) 



hidrogen → generator de apӑ 

семантическая перемотивация



III/ Отношение 
сходства 

между знаком 
и денотоатом 



Парацельс (1493-15419 и симпатическая медицина 



Промысл божий и его 
«подписи»

штрихи





архаичный тип мышления : знак есть вещь







заключение :
люди страдают от  разделения



• entre les langues (Tour de Babel)

• между языками (вавилонское 
столпотворение)



• между словами и вещами



• между мужчинами и женщинами



Masaccio, 
1425



Утопичный идеал языка является не-языком

так же как утопичный идеал обществa = окончательное 
освобождение от всякого разделения

• бесклассовое общество

• чистая и несмешанная раса

• тело без паразитов

• тело, окончательно освобожденное от страдания и, 
следовательно, от желания : идеал смерти



конец


