
А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
И Н С Т И Т У Т Я З Ы К О З Н А Н И Я

В О П Р О С Ы

ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЧИТАЛЬНЬ

№

Й злл J
-ж

1

Б И Г ' . МНА
С..-). . ...; V »

ГОСУ- !•<• •-••/Т̂ТА
им&л, ^ r, i ,sr:« СССР

ЯНВАРЬ —ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
М О С К В А . 1 9 5 3



С О Д Е Р Ж А Н И Е

В. В. В и н о г р а д о в . Вопросы языкознания в свете труда И. В. Сталина
«Экономические проблемы социализма в СССР» и решений XIX съезда КПСС 3.

-ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Б. А. С е р е б р е н н и к о в . К проблеме связи явлений языка с историей об-
щества 34

В. Г. О р л о в а . Изменения в характере развития русского языка в связи
с историей народа 52

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

A. М . Т е р п и г о р е в . Об упорядочении технической терминологии 71

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Т. П . Л о м т е в. О роли накопленных средств для дальнейшего развития языка 77
Г. С. К н а б е. Об отмирании элементов старого качества при развитии граммати-

ческого строя языка 83

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

Н. К. Д м и т р и е в . Постановка курса «Введение в языкознание» в националь-
ных вузах СССР 92

Ю. Р . Г е п н е р . О преподавании курса «Введение в языкознание» . . . . . 94
Н . А. С л ю с а р е в а и Е . И. Ш е н д е л ь с . К обсуждениюткурса «Введение

в языкознание» 100

ЯЗЫКОЗНАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Г . И . М и х а й л о в . Я з ы к о з н а н и е в М о н г о л ь с к о й Н а р о д н о й Р е с п у б л и к е . . . . 1 0 4

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Э. И. К о р о т а е в а (рецензия). Грамматика русского языка Ю91

B. М. Ж и р м у н с к и й (рецензия). Вопросы теории и истории языка в свете
трудов И. В. Сталина по языкознанию 120-

Л. А. Б у л а х о в с к и й (рецензия). П. Я. Черных. Историческая грамматика
русского языка 131

Ю. С. М а с л о в (рецензия). Въпроси на езвкознанието в сталинско осветление 139-

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

B. П. Г р и г о р ь е в . Заседание Ученого совета Института языкознания АН
СССР, посвященное обсуждению работы журнала «Вопросы языкознания» 144

И. К. К а л и н и н а. Обсуждение рецензии, помещенной в № 16 журнала «Боль-
шевик», на заседании кафедры русского языка филологического факультета
МГУ 149

C. И. О ж е г о в . Сектор культуры речи Института языкознания АН СССР и его
задачи 152

И. К. Б у н и н а . Обсуждение основных вопросов болгарской грамматики. . . 155
B. М. Ж и р м у н с к и й . Неизданная книга акад. Ф. Ф. Фортунатова . . . . 157

Редколлегия:

C. Г. Бархударов, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев (секретарь редколлегии),
Р. А. Вудагов, В. В. Виношрадов (главный редактор), А. И. Ефимов,

Н. А. Кондратов, Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев (зам. главного
редактора), В. М. Филиппова, А. С. Чикобаеа, Н. Ю. Шведова.

Адрес редакции: Москва, Волхонка, 18/2, тел. К-4-01-28.

Т-00734. Подписано к печати 12.11.1953. Тираж 15000 экз. Зак. 931
Формат бум. 70х108/и Бум. лист. 5 Печ. л. 13,7 Уч.-изд. л. 16

2-я типография Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10



В О П Р О С Ы Я З Ы К О З Н А Н И Я

№ 1 1953

В. В. ВИНОГРАДОВ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ В СВЕТЕ ТРУДА
И. В. СТАЛИНА «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

СОЦИАЛИЗМА В СССР» И РЕШЕНИЙ XIX СЪЕЗДА КПСС

1

Тридцатипятилетие Великого Октября совпало с событиями всемирно-
исторического значения. Появление нового труда И. В. Сталина «Эко-
номические проблемы социализма в СССР», решения и директивы XIX
съезда Коммунистической партии Советского Союза, речь И. В. Сталина
на заключительном заседании этого съезда — все эти исторические собы-
тия выражают тот новый этап развития, на котором находится советский
народ. В опубликованных исторических документах обобщен гигантский
опыт построения социалистического общества в нашей стране, охарактери-
зовано его влияние на развитие мирового революционного и рабочего
движения, дана программа строительства коммунизма в Советском Союз&
и укрепления мира во всем мире.

Труд И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР»
имеет величайшее значение для марксистско-ленинской теории, для всей
нашей практической деятельности, для развития социалистического
общества, для дальнейшего роста и процветания всей советской науки.
В этом труде всесторонне исследованы законы общественного производ-
ства и распределения материальных благ в социалистическом обществе,
открыты основной экономический закон современного капитализма и
основной экономический закон социализма, указаны пути постепенного
перехода от социализма к коммунизму. Своими обобщениями в области
экономической теории И. В. Сталин не только продвинул далеко вперед
марксистско-ленинскую политическую экономию, но и осветил целый
ряд коренных вопросов марксистской науки, важных для самых разно-
образных областей знания. Вся передовая наука непрерывно обогащается,
вооружается гениальным творчеством И. В. Сталина. Советское языко-
знание, возрожденное к живой научной жизни классическим произве-
дением И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», получает
в новом труде нашего гениального вождя и учителя глубочайшие указа-
ния по многим основным вопросам марксистской теории развития разных
общественных явлений, в том числе и языка.

В труде И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР»
прежде всего подчеркивается марксистское положение об объективном
характере законов науки. И. В. Сталин указывает, что «наука не
может жить и развиваться без признания объективных закономерностей^
без изучения этих закономерностей»1. «Марксизм,— учит И. В. Сталин,—
понимает законы науки,— все равно идет ли речь о законах естествозна-

1 И. С т а л и н , Экономические проблемы социализма в СССР, Госполитиздат,
1952, стр. 85.
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ния или о законах политической экономии,— как отражение объективных
процессов, происходящих независимо от воли людей. Люди могут открыть
эти законы, познать их, изучить их, учитывать их в своих действиях, ис-
пользовать их в интересах общества, но они не могут изменить или отме-
нить их. Тем более они не могут сформировать или создавать новые законы
науки»2. Это положение имеет прямое отношение и к законам развития
языка. Законы науки о языке отражают объективно-исторические процес-
сы в развитии языка, происходящие независимо от воли людей.

Знание законов развития языка должно помочь обществу лучше ориен-
тироваться в вопросах нормализации языка, в оценке характера, способов
и возможностей регулирования и направления тех или иных процессов
в развитии национальных языков. Не подлежит сомнению, что знание за-
конов развития языка, способность сделать из них практические выводы
может служить важным фактором творческой, новаторской деятельности
писателя, художника слова. Только поняв смысл процессов,происходящих
в языке, можно «... потом умело ими управлять в соответствии с общей
тенденцией развития»3.

К законам развития языка может быть также применено указание
И. В. Сталина на историческую ограниченность законов политической
экономии: «Одна из особенностей политической экономии,— говорит
И. В. Сталин,— состоит в том, что ее законы, в отличие от законов есте-
ствознания, недолговечны, что они, по крайней мере большинство из них,
действуют в течение определенного исторического периода, после чего
они уступают место новым законам. Но они, эти законы, не уничтожаются,
а теряют силу в силу новых экономических условий и сходят со сцены, что-
бы уступить место новым законам, которые не создаются волею людей,
а возникают на базе новых экономических условий»4.

Конечно, нельзя механически переносить эту точную и яркую характе-
ристику экономических законов целиком на законы развития языка.
Качественные изменения в языке происходят без катаклизмов, без «взры-
вов». Закон постепенного перехода языка от одного качества к другому ка-
честву действителен для всех эпох развития языка, постепенность изме-
нений в структуре языка характеризует всю историю языка. После по-
явления труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» нам
всем стало очевидно, что законы развития языка имеют свои специфиче-
ские качества, они являются внутренними для языка, т. е. присущими
языку как специфическому общественному явлению. Одни из них являются
общими для всех языков, вытекающими из общественной природы и струк-
туры языка, другие специфичны для отдельных конкретных языков или
групп родственных языков. Но и те и другие (или, как выражаются линг-
висты, «внутренние общие и частные законы развития языка») опреде-
ляются общественными условиями развития языка и общественными
функциями языка в их историческом движении. Само собою разумеется,
что «долговечность» разных законов развития языка неодинакова.

Важно в высшей степени для языкознания и указание И. В. Сталина
на то, что в области экономического развития следует различать общие
и специфические, ограниченные определенной эпохой, законы. «Различ-
ные общественные формации в своем экономическом развитии,— учит
И. В. Сталин, говоря об ошибках тов. Ярошенко,— подчиняются не только
своим специфическим экономическим законам, но и тем экономическим
законам, которые общи для всех формаций, например, таким законам,
как закон об единстве производительных сил и производственных отноше-

2 И. С т а л и н , Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 4.
3 И. В. С т а л и н, Соч., т. 6, стр. 37.
4 И. С т а л и н , Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 5—6.
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ний в едином общественном производстве, закон об отношениях между
производительными силами и производственными отношениями в процессе
развития всех общественных формаций. Стало быть, общественные форма-
ции не только отделены друг от друга своими специфическими законами,
но и связаны друг с другом общими для всех формаций экономическими
законами»5.

Таким образом, «марксизм-ленинизм учит, что наряду с общими зако-
нами общественного развития имеются еще особые, специфические законы
развития, присущие каждой общественной формации; при этом и общио
законы в каждой общественной формации проявляются в особой форме»*1.
В применении к языку понятие «специфических законов» наполняется
своеобразным содержанием: эти законы специфичны для истории отдель-
ного конкретного языка (или группы родственных языков) и для отдель-
ного исторического периода его развития. В развитии языка как своеобраз-
ного общественного явления необходимо различать внутренние законы —
общие, свойственные любому языку на всех этапах его истории, и специфи-
ческие, действующие в отдельные периоды развития того или иного кон-
кретного языка или группы родственных языков.

Сталинское указание приобретает для нас тем большее значение, что
некоторые советские языковеды пытались противопоставить общие зако-
ны языка внутренним законам развития отдельных конкретных языко»
и групп родственных языков.

Значение общих законов развития языка состоит не только в том, что
они свойственны всем языкам и всем эпохам развития языка, что они харак-
теризуют общие закономерности развития любого языка, хотя, естествен-
но, проявляются в многообразных конкретных формах, но и в том, что
они выражают специфику языкового развития и характер связи этого
развития с развитием других общественных явлений.

И. В. Сталин учит, что развитие разных общественных явлений и дан е
развитие одного и того же общественного явления, но в разные историче-
ские эпохи подчинено разным законам и что качественные изменения
в разных общественных явлениях происходят в разной форме. В труде
«Экономические проблемы социализма в СССР» И. В. Сталин открывает
и определяет своеобразие экономического развития в социалистических
условиях. И. В. Сталин разъясняет диалектическое противоречие, возни-
кающее в категории товаров на данной ступени развития нашего социали-
стического общества: «...в области внешнеторгового оборота средства
производства, производимые нашими предприятиями, сохраняют свой-
ства товаров как по существу, так и формально, тогда как в области
экономического оборота внутри страны средства производства теряют свой-
ства товаров, перестают быть товарами и выходят за пределы сферы дей-
ствия закона стоимости, сохраняя лишь внешнюю оболочку товаров (каль-
куляция и пр.)»7. Таким образом происходит переход от одного качества
к другому в целом ряде экономических категорий — таких, как товары,
деньги, банки,— в наших социалистических условиях. Эти категории,
теряя свои старые функции и приобретая новые, сохраняют старую фор-
му, используемую социалистическим строем. «Разумеется, эти старые формы
но будут существовать вечно: постепенно они сделаются ненужными и
отомрут в процессе дальнейшего перехода от социализма к коммунизму»8.

5 Там же, стр. 71.
6 Великий вклад в марксистско-ленинскую науку [передовая], «Коммунист»,

М., 1952, № 20, стр. 13.
7 И. С т а л и н , Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 53.
8 Д. Ч е с н о к о в , Вопросы марксистской философии в труде И. В. Сталина

«Экономические проблемы социализма в СССР», «Коммунист», М., 1952, № 21, стр. 33.
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И. В. Сталин конкретизирует сущность закона экономического раз-
вития в социалистических условиях. «Дело в том,— пишет И. В. Сталин,—
что в наших социалистических условиях экономическое развитие происхо-
дит не в порядке переворотов, а в порядке постепенных изменений, когда
старое не просто отменяется начисто, а меняет свою природу применитель-
но к новому, сохраняя лишь свою форму, а новое не просто уничтожает
старое, а проникает в старое, меняет его природу, его функции, не ломая
его форму, а используя ее для развития нового»9.

Совершенно очевидно, что указание на этот вид постепенных изменений
чрезвычайно важно и ценно для более глубокого понимания процессов
качественных изменений в языке. В своем труде «Марксизм и вопросы язы-
кознания» И. В. Сталин установил, что развитие языка происходит «...не
путем уничтожения существующего языка и построения нового, а путем
развертывания и совершенствования основных элементов существующего
языка»10. Специфика языкового отражения объективно-исторической дей-
ствительности, присущих ей связей и отношений состоит в том, что язык,
неразрывно связанный с историей народа — его творца и носителя, отра-
жает развитие общественной жизни и познание закономерностей внешнего
мира с помощью своей структуры, путем постепенного совершенствования
и развертывания основных элементов этой структуры. Тот факт, что изме-
нения в языке происходят постепенно и притом неравномерно в отдельных
частях структуры языка, а не во всем языке сразу, предопределяет преем-
ственность в развитии языковых фактов и устойчивость структуры языка.
Переход от одного качества языка к другому происходит «...путем посте-
пенного и длительного накопления элементов нового качества, новой струк-
туры языка, путем постепенного отмирания элементов старого качества»11.

В работе «Экономические проблемы социализма в СССР» И. В. Сталин
подчеркивает', что накопление элементов нового качества может состоять
не только в отмирании старой формы или старых форм и в вытеснении их
новыми, не только в разных способах возникновения новых форм, но и
в изменении функций старых форм и категорий, в утрате ими прежних
функций и в приобретении новых: «...новое ... проникает в старое, меняет
его природу, его функции, не ломая его форму, а используя ее для разви-
тия нового»12. От старых категорий сохраняется форма, внешний облик,
но существу же они изменяются коренным образом. В развитии граммати-
ческого строя славянских языков, например русского языка, нередки та-
кого рода функциональные изменения старых категорий без ломки старых
форм их выражения.

Таковы, например, в истории русского языка изменения категории
множественного числа имен существительных в связи с утратой форм двой-
ственного зчисла, с изменением функций категории собирательности и
с процессом образования имен числительных как особой части речи; та-
ковы изменения функций падежей имен существительных, особенно ярко

непосредственно обнаруживающиеся в развитии сочетаний падежных
форм с предлогами, а также в расширении функций форм родительного,
творительного и местного-предложного падежей; таковы изменения функ-
ций кратких форм имен прилагательных, приведшие к утрате их склоне-
ния; таковы функциональные изменения слов, обозначавших количество
?т объединившихся в особой категории имен числительных; таково обога-
щение класса наречий на основе функционального преобразования имен-
ных и глагольных форм; таков процесс формирования категории состояния

9 И. С т а л и и, Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 53.
1 0 И. С т а л и н, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1952, стр. 27.
1 1 Там же.
1 2 И. С т а л и н , Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 53'
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и многое другое. Сюда же можно отнести изменения функции разных
типов предложения при относительном сохранении их форм, например,
безличных предложений, бессоюзных сложных предложений и т. п.

В связи с этим приобретает новую силу и новый смысл старое за-
мечание А. А. Потебни: «Прежде созданное в языке двояко служит
основанием новому: частью оно перестраивается заново при других усло-
виях и по другому началу, частью же изменяет свои вид и значение
в целом единственно от присутствия нового»13. Вследствие взаимосвязи
всех элементов языковой структуры новое в языке согласуется со всеми
«го частями и нередко изменяет соотношение связей и функций между
разными его элементами. Понятно, что и процесс отмирания элементов
старого качества, диалектически связанный с процессом накопления
элементов нового качества, также может иметь очень разнообразное
проявление и течение. Сюда относятся и утрата форм и категорий
(например, в русском языке — двойственного числа, аориста, имперфекта
в системе временных форм глагола, звательной формы и т. п.), сопро-
вождающаяся, естественно, изменениями грамматической структуры
языка; и сужение, обеднение функций и связей тех или иных форм и
конструкций, сокращение сферы их употребления (например, в исторпи
русского литературного языка нового периода — с XVIII в. — со-
кращение употребления предлога по в сочетании с формами пред-
ложного и винительного падежей, родительного беспредложного после
глаголов со значением удаления, лишения и т. п.); и сужение функ-
ций, приводившее к утрате форм (как, например, у кратких прилагатель-
ных); и возникновение новой категории, как результат утраты одних и
•функционального переосмысления других форм (например, в русском язы-
ке — процесс утраты форм склонения кратких нестрадательных причастий
и возникновение категории деепричастия); и постепенное превращение не-
когда живых грамматических категорий в грамматические «фикции»,
по выражению А. А. Потебни (например, в русском языке — категории
рода имен существительных, числа в системе числительных и т. п.); и вы-
падение форм из круга продуктивных типов словоизменения, словообра-
зования и словосочетания (например, форм склонения существительных
мужского рода типа путь, форм прошедшего времени глагола на соглас-
ный корня типа лег, пек, стриг и т. п.).

Таким образом, вопрос о внутренних законах развития различных
общественных явлений, о характере качественных изменений получает
в свете нового труда И. В. Сталина дальнейшую конкретизацию, дальнейшее
углубление. Чрезвычайно существенны указания И. В. Сталина на опас-
ности чисто формального, поверхностного анализа общественных явлений,
оторванного от их социального содержания, от глубинных процессов исто-
рико-общественного развития. И. В. Сталин пишет: «Если подойти к делу
с точки зрения формальной, с точки зрения процессов, происходящих по
поверхности явлений, можно притти к неправильному выводу о том, что
категории капитализма сохраняют будто бы силу в нашей экономике»14.
Эти предостережения имеют огромное значение для языковедов. И у нас
часто при поверхностном, формальном изучении происходит антиистори-
ческая оценка роли разных категорий и явлений даже в составе современ-
ного языка. Достаточно сослаться на традиционные характеристики
этапов истории словарного состава разных литературных языков путем свод-
ки отдельных, иногда совсем не типичных лексических изменений и ново-
образований, на традиционный анализ так называемых «славянизмов» и их

1 3 А. А. П о т е б н я, Из записок по русской грамматике, I — I I , Харьков, 1888,
•стр. 126.

1 4 И. С т а л и н , Экономические проблемы социализма в СССР, <тр. 53.



В. В. ВИНОГРАДОВ

функций в словарном составе русского литературного языка XIX и XX вв.
или на отсутствие ясных и четких исторических линий в характеристике
форм и типов словосочетаний в современном русском языке, в изучении
развития разных видов простого предложения, в исследовании процессов фор-
мирования и совершенствования конструкций сложного предложения и т. д.

И. В. Сталин подчеркивает, что подлинно исторический, марксистский
анализ делает строгое различие «...между глубинными процессами раз-
вития и поверхностными явлениями...»15, между старым, отмирающим,
и новым, развивающимся. И. В. Сталин разоблачает ошибочность выводов;
тех товарищей, которые «.. .видят внешние явления, мелькающие на поверх-
ности, но не видят тех глубинных сил, которые, хотя и действуют пока не-
заметно, но все же будут определять ход событий»16. Именно эти «глубин-
ные силы» и составляют содержание внутренних законов развития языка.
Этот принцип выделения «глубинных сил и глубинных явлений», осново-
полагающий для подлинно исторического изучения развития языка на
всех этапах его существования, центральный для исследования националь-
ных языков в их современном состоянии, требует от языковеда глубокого
марксистского анализа языка, его формы и содержания, его категорий и их
функций, его живых закономерностей, требует ясного и точного разгра-
ничения в языке продуктивных, развивающихся тенденций и тенденций
отмирающих, непродуктивных.

Правда, без всесторонних наблюдений над внешними изменениями во
всем их разнообразии часто не могут быть обнаружены и действующие
за ними скрытые глубинные силы и процессы. «Еще Маркс говорил, что-
между внешним и внутренним, между явлением и сущностью событий
имеется различие, и если бы не было этого различия, то не было бы надоб-
ности в науке. Задача науки в том и состоит, чтобы, отправляясь от фактов
и событий, углубиться в познание их сущности, познать законы, опреде-
ляющие развитие событий и явлений»17. Следует всегда помнить, что мар-
ксистское языкознание ставит своей главной задачей изучение внутренних
законов развития языка. А «закон не есть нечто случайное, внешнее, еди-
ничное. Закон неразрывно связан с внутренней природой явлений, выра-
жает их внутреннюю связь, повторяемость, их причинность, необходи-
мость»18.

Необходимо указать также на то, что труд И. В. Сталина
«Экономические проблемы социализма в СССР» побуждает языковедов при
изучении истории языка глубоко задуматься над вопросом о соот-
ношении и удельном весе разных законов развития языка, а также над.
проблемой наличия основного закона развития языка в тот или иной пе-
риод его истории. Указывая на ошибки тов. Ярошенко, И. В. Сталин пишет:

«Когда говорят об основном экономическом законе той или иной обще-
ственной формации, обычно исходят из того, что последняя не может иметь,
несколько основных экономических законов, что она может иметь лишь,
один какой-либо основной экономический закон, именно как основной
закон. В противном случае мы имели бы несколько основных экономиче-
ских законов для каждой общественной формации, что противоречит са-
мому понятию об основном законе»19.

Периоды общественного развития языка не совпадают с эпохами раз-
вития и смены разных социально-экономических формаций. Внутренние-

1 5 И. С т а л и н , Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 53.
1 6 Там же, стр. 33.
1 7 Д. Ч е с н о к о в, указ. соч., стр. 29.
1 8 Д. Ш е п и л о в, И. В. Сталин о характере экономических законов социа-

лизма, «Коммунист», М., 1952, № 20, стр. 36.
1 9 И . С т а л и н , Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 73—74.
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законы развития языка, как уже было сказано, характеризуются своими
специфическими качествами. Опираясь на изучение конкретных процессов
истории того или иного языка в отдельные периоды, языковеды должны
решить положительно или отрицательно вопрос о наличии основного за-
кона развития языка в тот или иной период. Само собою разумеется, что
основной закон не исключает наличия частных специфических законов
развития разных сторон языка в тот же период. Понятие основного закона
развития языка в отдельный период его истории чрезвычайно существен-
но для построения истории языка, для установления принципов его перио-
дизации. Однако при самой постановке вопроса о наличии основного за-
кона для того или иного периода истории языка должна учитываться спе-
цифика развития языка, необходимо считаться с общим законом постепенно-
го развертывания и совершенствования элементов существующего языка.
Но несомненно, что каждый период исторического развития языка не
только имеет свои специфические законы, познание которых необходимо
для плодотворного изучения истории языка, но и свою динамику смены
или изменений этих законов.

Все эти идеи должны быть глубоко продуманы языковедами, осмыслены
и творчески развиты применительно к конкретному материалу истории
отдельных языков, применительно к изучению внутренних законов раз-
вития отдельных языков. Таким образом, труд И. В. Сталина направляет
языковедов к решению центральной проблемы исторического и сравнитель-
но-исторического исследования языков, к открытию объективных законов
их развития в разных общественно-исторических условиях. Путь
решения всей совокупности относящихся сюда задач — это углубленное
освоение и творческое применение основных принципов исторического
материализма и марксистской диалектики к изучению конкретной исто-
рии языков. Изучение на этой основе исторического развития того или
иного общенародного языка во всей его конкретности и многообразии,
в неразрывной связи с историей народа — вот неотложная обязанность со-
ветских специалистов по разным языкам и прежде всего по языкам
народов нашей страны.

Параллельно с построением тщательно, марксистски разработанных
историй отдельных конкретных языков будет определяться, уточняться,
углубляться до сих пор еще не продвинувшаяся вперед методика сравни-
тельно-исторического изучения семей и групп родственных языков.

Исследование объективных исторических законов развития языка,
являясь центральной проблемой марксистского языкознания, кладет резкую
грань между марксистским языкознанием и языкознанием буржуазно-
идеалистическим. Там эта проблема или в корне отрицается, или полу-
чает (как, например, в структуральной лингвистике) крайне искрив-
ленную, антиисторическую постановку в виде так называемых «языковых
законов», не имеющих ничего общего с законами развития языка в мар-
ксистском их понимании.

Например, так называемые «неолингвисты» (Бартоли, Бонфанте)
вообще отрицают закономерность изменений языка. Исключение для них —
общий «закон жизни» и единственный закон развития языка: в языке
все исключение. Даже фонетические закономерности — это «смирительные
рубашки для актов языка». Согласно представлениям неолингвистов, воля
и воображение индивидуальности управляют языком. Создание и распро-
странение языковых новообразований, с точки зрения неолингвистов, со-
вершенно сходны «с созданием и распространением женских мод»20. Они
основаны на индивидуальном эстетическом выборе.

2 0 G i u l i a n o B o n f a n t e , The neolinguistic position, «Language», v. 2.'i,
1947, № 4, p. 347.
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Представители буржуазно-идеалистической философии языка намерен-
но игнорируют тот факт, что в языке закрепляются успехи познаватель-
ной работы человека. Они изображают язык как собрание условных зна-
ков и правил, которые могут быть произвольно заменены другими, так
как в развитии языка нет якобы никаких закономерностей, а все основано
на случайности. На таких произвольных допущениях построены различ-
ные проекты реформы языка в буржуазных странах.

В труде И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР»
советские языковеды получают новую мощную идеологическую опору и
помощь в борьбэ со всеми буржуазно-идеалистическими извращениями
научных основ языкознания.

Из изучения труда И. В. Сталина «Экономические проблемы социализ-
ма в СССР» языковеды должны сделать вывод об особенной теоретической
и практической важности исследования закономерностей развития языков
социалистических наций. Устанавливая законы перехода советского обще-
ства от социализма к коммунизму, И. В. Сталин тем самым намечает и
перспективы развития языков народов Советского Союза. Советские язы-
коведы должны руководствоваться открытыми И. В. Сталиным законами
развития социалистического общества при исследовании общих языковых
процессов, происходящих в советскую эпоху в разных наших националь-
ных языках.

Для исследователя современных языков народов Советского Союза
основополагающее значение имеют указания И. В. Сталина по вопросу
об уничтожении противоположности между городом и деревней, между
умственным и физическим трудом, по вопросу о ликвидации суще-
ственных различий между ними. Изучение путей и способов растворения
и перемалывания местных диалектов и говоров в общенациональном
языке, изучение речевого быта, речевой культуры социалистического
города, различий в лексике и терминологии представителей разных про-
фессий, вопрос о разграничении и взаимодействии разных типов и стилей
книжной и разговорной речи в литературном языке, вопрос об обогаще-
нии стилистической системы национального языка, общий вопрос о путях
и закономерностях развития языков социалистических наций — все это
находит надежную методологическую базу в обобщениях И. В. Сталина.
И. В. Сталин отмечает, что в настоящее время рабочие и колхозное кре-
стьянство составляют два класса, отличающиеся друг от друга по своему
положению. Но их интересы лежат на одной общей линии, на линии укре-
пления социалистического строя и победы коммунизма. Почва для про-
тивоположности между городом и деревней, между промышленностью и
сельским хозяйством уже ликвидирована нынешним социалистическим
строем. Однако это обстоятельство не может повести к «гибели больших
городов». «Большие города,— говорит И. В. Сталин,— не только не по-
гибнут, но появятся еще новые большие города, как центры наибольшего
роста культуры, как центры не только большой индустрии, но и перера-
ботки сельскохозяйственных продуктов и мощного развития всех отраслей
пищевой промышленности. Это обстоятельство облегчит культурный рас-
цвет страны и приведет к выравниванию условий быта в городе и деревне»21.
13се это не может не отразиться на судьбе диалектов и говоров, сохраняю-
щихся еще в деревне, не может не привести к усилению культурно-образо-
вательной роли национальных литературных языков, не может не ска-
заться на характере развития общенародного языка, на обогащении

2 1 И. С т а л и н , Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 26.
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-его словарного состава, на совершенствовании его грамматического строя,
на изменениях в системе речевых стилей, на функционально-стилистиче-
ском обогащении языка.

Особенную роль в развитии и обогащении языка и его стилистики должно
сыграть уничтожение существенных различий между умственным и физи-
ческим трудом в социалистическом обществе. И. В. Сталин говорит, что
«уничтожение существенного различия между умственным и физическим
трудом путем поднятия культурно-технического уровня рабочих до
уровня технического персонала не может не иметь для нас первостепенного
значения»22.

Среди основных условий подготовки перехода нашего общества к ком-
мунизму И. В. Сталин указывает на необходимость «...добиться такого
культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества
всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы
члены общества имели возможность получить образование, достаточное для
того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они
имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными
на всю жизнь, в силу существующего разделения труда, к одной какой-
либо профессии»23. Все это не может не найти отражения в развитии
национальных языков нашей страны.

Возникает как предмет дискуссии вопрос о разных формах и
нидах, о разном качестве изменений в фонетической структуре языков социа-
листических наций, с одной стороны, в функционально-грамматических
их свойствах, с другой, в процессах словообразования, обогащения сло-
варного состава, с третьей, в приемах и принципах развития и обогащения
системы речевых стилей, с четвертой.

Таким образом, труд И. В. Сталина «Экономические проблемы социа-
лизма в СССР» приковывает внимание советских языковедов к тем изме-
нениям в развитии языков народов Советского Союза, которые связаны
с социально-экономическим прогрессом и культурным ростом социалисти-
ческого общества, с движением его к коммунизму. И. В. Сталин осветил
ярким светом марксистско-ленинской науки перспективы дальнейшего раз-
вития национальных культур и языков. По пути Октября, по пути строи-
тельства новой жизни, вместе с советским народом идут народы Китайской
Народной Республики, Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Бол-
гарии, Албании, Германской Демократической Республики, Корейской
Народно-Демократической Республики, Монгольской Народной Респу-
блики. Наблюдения над специфическими законами развития современ-
ных языков этих стран должны занять важное место в работе советских
языковедов.

Закономерное развитие культур социалистических наций связано с по-
следовательной борьбой за чистоту национального языка, за его постоян-
ное обогащение из животворного источника народно-разговорной речи.
Борьба за чистоту национального литературного языка — это борьба за
•совершенство формы национальной культуры, а следовательно, и за ее идей-
ный и художественный рост, за ее социалистическое содержание.

Вопросы культуры речи, вопросы нормализации и путей обогащения
языков социалистических наций должны стать в центре внимания и иссле-
дования многих советских языковедов. При сохранении национальной спе-
цифики языков нашей многонациональной страны, внутреннего своеобра-
зия их структур, внутренних законов развития каждого из них возни-
кают и укрепляются порожденные общностью культурно-общественных
условий некоторые общие тенденции в развитии языков социалистических

2 2 Там ж е , стр. 28—29.
2 3 Там же, стр. 6 8 — 6 9 .
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наций, особенно среди родственных, например тюркских или финно-угор-
ских, языков народов Советского Союза. Всестороннее изучение всех этих
процессов является важной задачей для установления закономерностей
развития языков социалистических наций.

Советская культура и общественность, естественно, находят отраже-
ние в общем для языков народов Советского Союза лексическом фонде-
социализма. Этот лексический фонд социализма, слагающийся сначала
из общественно-политической лексики и терминологии, в дальнейшем
постепенно захватывает и другие области общенародного словаря; про-
исходит переосмысление многих старых слов или выдвижение в них на
первое место того значения, которое раньше не было основным. Понятно,
как важно и как необходимо всестороннее и глубокое изучение изменений
в словарном составе, между прочим, и в общественно-политической и науч-
но-технической терминологии русского языка в советскую эпоху. Язык
великой русской нации — могучее средство межнационального общения
всех народов нашей Родины, неиссякаемый источник обогащения всех язы-
ков народов Советского Союза.

В этой связи уместно вспомнить и такую очень важную проблему, ко-
торая вызывает широкий интерес советской общественности, как пробле-
ма влияния стилистики русской советской художественной литературы
на словесное мастерство писателей других народов Советского Союза.
Не так давно казахский писатель и филолог Мухтар Ауэзов писал о со-
временных казахских писателях: «Духовная родина современных казах-
ских писателей — Советская Россия. Хотя произведения свои казахские
литераторы создают на своем родном языке, они знакомятся с мировой лите-
ратурой, с литературой русского и других братских народовчерез посредстве-
русского языка. Нельзя не учитывать, ввиду этого, что в мыслях, чувствова-
ниях, в речи, в метафорах, в выборе слов каждого казахского советского пи-
сателя сильно сказывается влияние русского языка и русской литературы.
Второй наш родной язык — русский язык — если не в отношении сло-
варя, то в отношении построения образа, сложного предложения играет
огромную роль». И далее указывается, что «правильное использование»-
русской литературно-языковой культуры заключается «в усвоении и уме-
лом применении мастерства и художественных особенностей русской ли-
тературы на родном языке. Это — своеобразная форма изучения и ос-
воения русского литературного языка». Отсюда — и сравнения, и мета-
форы, «звучащие по-русски», и использование художественных «ресурсов
великого русского языка» и т. д.2 4 Все эти вопросы встают и по отношению-
к развитию стилей других национальных литератур нашей страны, есте-
ственно, с учетом специфики национальных языков и культур других на-
родов Советского Союза.

Таким образом, перед советским языкознанием в новом свете выступает
ответственная задача — изучать и сопоставлять закономерности развития
современных национальных языков народов Советского Союза, откры-
вать в этих закономерностях общее, наблюдать, в каких процессах разви-
тия национальных языков обнаруживаются взаимные* влияния, как обо-
гащается словарный состав этих языков, совершенствуется их грамматиче-
ский строй, в каком направлении происходят изменения в стилистике этих.
языков в связи с расцветом национальных культур народов нашей страны
и в связи с постепенным движением советского общества к коммунизму.

Сталинские идеи о национальной специфике языков, о развитии их без.
ломки коренных правил и норм, о взаимном обогащении языков социали-

2 1 См. М. А у э з о в , Некоторые вопросы развития казахского литературного
ка, «Литературная газета» о

народов», М., ГИХЛ, 1951, № 1.
языка, «Литературная газета» от 4 октября 1951 г.; см. также альманах «Дружбе'.

ов», М., ГИХЛ, 1951, " '
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•стических наций в порядке сотрудничества содействуют глубокому и пра-

вильному решению вопроса о способах и принципах освоения разными

национальными языками Советского Союза русской общественно-полити-
ческой терминологии и социалистической лексики.

Перед советскими языковедами стоит задача теоретического обоб-
щения той поистине грандиозной работы по созданию национальных тер-
минологий, которая развернулась во всех республиках и автономных обла-
стях Советского Союза. Сталинское положение об основном словарном
фонде языка и о закономерностях развития словарного состава освещает
пути и задачи формирования терминов как посредством использования
внутренних словообразовательных ресурсов того или иного национального
языка, так и путем освоения разными языками нашей страны русской науч-
ной терминологии и интернациональных терминов в русском обличье.

Необходимо в этой связи указать еще на одну новую важную задачу,
которая возникает перед советским языкознанием в свете указаний труда
И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Это — за-
дача упорядочения и нормализации научной терминологии, особенно в об-
ласти общественных наук. Отметив отсутствие у нас развитой системы
продуктообмена и наличие зачатков продуктообмена в виде «отоварива-
ния» сельскохозяйственных продуктов, И. В. Сталин говорит: «Заметим
мимоходом, что слово „отоваривание" неудачное слово, его следовало бы
заменить продуктообменом»25. И. В. Сталин далее разъясняет несоот-
ветствие термина «отоваривание» существу процесса постепенного сокраще-
ния сферы действия товарного обращения и расширения сферы действия
продуктообмена в нашем обществе. Развитие марксистско-ленинской науки
требует установления ясной и точной терминологии, требует отказа от
терминов неудачных, неправильных, устаревших.

Таким образом, труд И. В. Сталина «Экономические проблемы социализ-
ма в СССР» обогащает марксистскую науку о языке новыми теоретически-
ми положениями, новыми обобщениями и ставит перед советскими языко-
ведами много новых задач,, одновременно указывая пути их решения.

Труд И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР»
•служит теоретической базой для осуществления великих, грандиозных
задач в области внешней и внутренней политики Советского Союза, в обла-
сти экономического развития социалистического общества и его культур-
ного строительства — задач, точно и ясно сформулированных на XIX
съезде Коммунистической партии Советского Союза. На съезде были вы-
двинуты и конкретизированы новые огромные задачи научного исследова-
ния природы и общества, поставлены величественные цели перед совет-
ской наукой вообще, перед ее обществоведческими отраслями в частности,
указаны недостатки, болезненные явления в развитии разных наук
и в организации научно-исследовательской работы, подчеркнута вели-
кая и все возрастающая роль марксистско-ленинской теории в раз-
витии подлинной науки, в прогрессе общества, в историческом про-
цессе культурно-политического роста народов. «Огромное значение
теоретических трудов товарища Сталина,— говорит Г. М. Маленков,—
состоит в том, что они предупреждают против скольжения по поверхности,
проникают в глубь явлений, в самую суть процессов развития общества,
учат видеть в зародыше те явления, которые будут определять ход собы-
тий, что дает возможность марксистского предвидения»26.

2 5 И . С т а л и н , Э к о н о м и ч е с к и е п р о б л е м ы с о ц и а л и з м а в С С С Р , стр . 9 3 — 9 4 .
2 6 Г. М а л е н к о в , Отчетный доклад XIX съезду партии о работе Центрального

Комитета ВКП(б), Госполитиздат, 1952, стр. 107.


