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В современном мировом языкознании практически лидирует европейская (а теперь европейско-американская)
традиция. Она опирается прежде всего на античную (греко-римскую) традицию и достижения европейской
лингвистической мысли Средневековья, эпохи Возрождения и эпохи Просвещения, но вместе с тем она немало взяла
в арабской и индийской традициях, существенно расширила свои представления о структуре языка благодаря
новейшим исследованиям в области типологии языков и лнгвистической универсологии, знакомству с множеством
языков самого разного строя [1]. 
В нём сегодня, в основном мирно сосуществуя, переплетаются направления: 
•	"традиционное", ориентированное в основном на античные корни, грамматические теории Средневековья и  
универсальные грамматики 17—18 вв., но вместе с тем на каждом очередном этапе вбирающее в себя то, что внесли
в познание языка новые направления и что уже успело отстояться;
•	генетическое, возникшее в начале 19 в. вместе с формированием сравнительно-исторического подхода к языкам и
обогатившееся сегодня благодаря обращению к типологическим, ареальным, математичесуким методам;
•	структурное, сложившееся в первой трети 20 в. и обязанное своим происхождением идеям И.А. Бодуэна де
Куртенэ, Ф.Ф. Фортунатова и Ф. де Соссюра, деятельности школ Пражской, Копенгагенской, Йельской и
Анн-Арборской в США (Леонард Блумфилд — Leonard Bloomfield, Эдвард Сепир — Edward Sapir, Зеллиг Харрис —
Zellig S. Harris), Лондонской (Дж. Фёрс — John Firth), французских (Андре Мартине -- Andre Martinet) и советских
структуралистов;
•	генеративное, вызванное к жизни работами американского исследователя Н. Хомского и лёгшее прежде всего в
основу формализмов математической лингвистики;
•	функциональное, выступающее во множестве теорий и концепций и ориентирующееся на учёт человеческого
(деятельностного) фактора в языковой коммуникации.
Приоритет по-прежнему отдаётся звучащей речи, при этом преимущественно спонтанной. Но вместе с этим активно
разрабатываются проблемы понимания письменных текстов. Наметилось сближение фонетики и фонологии. Наряду
со свойствами фонологических единиц, вытекающими из их отношений между собой, во всё большей степени
учитываются и их материальные (субстанциальные) свойства. 
Признавая приоритет синхронного подхода к описанию языка, оно считает также весьма необходимым  изучение
языка в его истории (диахронии). Новейшее языкознание одинаково интересуется как внутренней структурой языка,
так и влиянием на неё среды, в которой функционирует и развивается языковая система (человек, этнос, социум). 
Больше не ставится под сомнение необходимость, наряду с чисто описательным и объяснительным подходами,
подхода нормализаторского (он реализуется составителями учебных грамматик и словарей, справочников по
вопросам орфографии, орфоэпии, культуры речи для широкого круга пользователей). В число задач мировой
лингвистики сегодня включаются проблемы языковой политики и языкового планирования, которые, кстати,
активно разрабатывались нашими лингвистами в 20—30-е гг.
Новейшее языкознание стремится решать как эмпирические задачи (описание отдельных конкретных языков мира),
так и лингвофилософские и теоретические задачи (объяснение сущностных свойств человеческого языка вообще;
выявление общих законов строения, функционирования и развития языков мира). Оно стремительно развивается, и
большинство новых идей, теорий, моделей устаревают в наше время за 10—15, в лучшем случае за 20 лет. В
решении своих задач языкознание тесно контактирует со многими науками гуманитарного (социального),
естественного, логико-математического и инженерно-технического циклов. И что в особенности наглядно
характеризует новейший этап его развития, в нём всё более заметное место занимает разработка разнообразных
прикладных проблем педагогического, медицинского, психологического, социологического, идеологического,
инженерного характера. 
Тем не менее можно признать, что ещё нет новой, целостной, интегральной по своему характеру модели языка,
которая полно бы отражала последние достижения самого языкознания и смежных наук, гармонично синтезируя
подходы структурно-семиотический, функционально-коммуникативный, антрополого-лингвистический,
социолого-лингвистический, когнитивно-лингвистический. Построение такой модели явится, как можно думать,
результатом деятельности языковедов 21 в.
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