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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ЗА 50 ЛЕТ

1. Советское языкознание после Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции достигло значительных и общепризнанных успехов.
«С первых лет Советской власти наука стала общегосударственным де-
лом, предметом постоянной заботы партии и народа. Советское государ-
ство даже в самые тяжелые для страны годы не жалело средств на
организацию широкой сети научно-исследовательских учреждений, раз-
витие фундаментальных и прикладных направлений науки, эксперимен-
тальной базы научных исследований, подготовку кадров» 1. Достижения
советского языкознания, опирающиеся на богатое научное наследие
отечественной лингвистики, обусловлены не только могучим расцветом
разных областей науки в советскую эпоху, не только углублением связей
языкознания с другими науками (прежде всего — с общественными, от-
части же и с науками математического, естественнонаучного и техниче-
ского циклов), не только множеством новых задач и проблем огромной
важности, порожденных открытием внутренних законов развития языков,
но и целым рядом общественно-исторических факторов — факторов социа-
листического развития нашей страны.

К этим факторам, прежде всего, следует отнести коренные изменения в
языковом и культурном развитии народов социалистического общества,
образующих многонациональный состав советского государства, с одной
стороны, а с другой — особую культурную роль русского языка как язы-
ка мировой по значению русской литературы, науки и цивилизации.
Расцвет национальных культур осуществляется параллельно с развитием
важнейшего их элемента — национальных языков. Вместе с тем Октябрь-
ская революция неизмеримо повысила международное и межнацио-
нальное значение русского языка, изучение которого стало кровным де-
лом всех народов Советского Союза и все шире распространяется за рубе-
жом, по всему миру. В той или иной степени русским языком практиче-
ски владеет почти все население нашей страны. Его признали родным (по
данным переписи 1959 г.) около 125 млн жителей Советского Союза, из
них более 10 млн граждан, принадлежащих к другим национальностям.

Отношение к русскому языку как ко второму родному языку создает
у народов Советского Союза своеобразную форму двуязычия. Это — но-
вое историческое явление, порожденное спецификой социалистического
строя и не нарушающее принципа равноправия всех языков. Перед совет-
ским языкознанием возникла новая сложная социолингвистическая
задача — исследование соотношений и взаимодействий разных языков
народов Советского Союза с русским.

Почти все народы нашей Родины через посредство русского языка ос-
ваивают научные сокровища и духовные ценности мировой культуры.
Вместе с тем в русский язык вливаются и при посредстве его разносятся
по всему миру культурные ценности, научные и политические открытия,
духовные достижения всех социалистических наций Советского Союза.

1 «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Постановления
Пленума ЦК КПСС. Тезисы ЦК КПСС», М„ 1967, стр. 44.
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Несравнимо с прошлым в советскую эпоху расширилась сфера приме-
нения и назначения русской речи внутри самой нашей страны. Обогащая
другие языки народов Советского Союза (а их у нас по самому скромному
подсчету не меньше 130—140), сам русский язык обогащается2, особенно
в своем словарном составе, в кругу выражаемых им значений и смыслов,
своих стилистических возможностях и средствах с быстротой и «силой
поражающей» (по замечанию Горького). С другой стороны, радио, теле-
видение, кино и другие виды искусства, связанные с человеческой речью,
разные формы массовой речевой коммуникации также не могут не отра-
жаться в многообразных приобретениях русской терминологии и словар-
но-фразеологического состава. Глубже и разнообразнее других уровней
(или сторон) изменяются и развиваются наряду со сферами словаря и
фразеологии области словообразования и синтаксиса. Потоки живой
разговорно-народной речи глубоко проникают во все стороны письмен-
но-книжной коммуникации. Новые виды и типы изменений разных сто-
рон современного русского языка, а также характеристики намечающих-
ся тенденций в его новой истории нашли значительное отражение в четы-
рехтомном труде Института русского языка АН СССР «Русский язык и
советское общество».

В нашей многонациональной стране русский язык — это могучий
фактор культурного развития и духовного единства русской нации и
шире — всего советского народа. При его посредстве осуществляется ши-
рокий обмен духовными ценностями между отдельными социалистиче-
скими нациями. В конечном счете, именно благодаря русскому языку все
народы нашей Родины — при многообразии разных форм своей нацио-
нальной культуры, быта и традиций — живо ощущают глубокую внутрен-
нюю связь и глубинное единство общей социалистической культуры,
прежде всего в пределах Советского Союза. Вместе с тем русский язык
активно содействует развитию других языков Советского Союза, оказы-
вая на них (и особенно — на младописьменные языки) организующее вли-
яние. Воздействие русского языка сказывается, главным образом, в
области словаря и терминологии, а также в сфере средств выразительно-
сти и других стилистических качеств. Влияние русского языка на другие
языки народов Советского Союза осуществляется и через взаимодействие
художественных литератур (а хорошо известно, что русский язык и рус-
кая художественная литература в ее лучших проявлениях органиче-
ски связаны и взаимно обусловлены).

Во многих областях политической, научной и культурной жизни рус-
ский язык уже давно выполняет роль международного средства общения.
Он изучается миллионами людей в зарубежных странах. Почти во всех
странах народной демократии, где обучение русскому языку, знание его
приняло массовый характер, издаете! разнообразная литература по рус-
скому языку, выходят периодические издания на русском языке. Все рас-
ширяется изучение русского языка в капиталистических странах — Ан-
глии, Франции, ФРГ, Италии, США и др. По внутреннему своему влиянию
и по территории своего распространения русский язык занимает одно из
первых мест между общими языками Европы, Азии, Америки. В послед-
ние годы резко возросла потребность в массовом обучении русскому язы-
ку в странах Азии, Африки, Латинской Америки и в Австралии. Обуче-
ние русскому языку во многих из стран Азии и Африки наталкивается
на большие трудности: отсутствие в ряде стран национальной письмен-
ности, а отсюда — необходимость преподавания русского языка с помо-

2 О взаимодействии близкородственных языков — русского, украинского, бело-
русского (о диалектных, разговорно-просторечных контактах и, наконец, о кон-
тактах между литературными языками) см.: I. К. Б 1 л о д ! д , Розвиток мов социалЬ-
стичпих нацш СРСР, Ки1в, 1967.
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щыо языка-«посредника» (английского, французского, немецкого, ис-
панского), недостаток подготовленных специалистов по русскому языку,
одновременно с этим хорошо владеющих и данным национальным язы-
ком, недостаток методического опыта в преподавании иностранных язы-
ков вообще и русского языка в частности.

Как язык мирового значения русский язык развивается в ряду других
общих языков мировой культуры и цивилизации (таких, как англий-
ский, французский, испанский, немецкий, итальянский и др.); он не
изолирован и от языков других государств — особенно тех, которые иг-
рают большую роль в ходе прогрессивного развития современного челове-
чества и находятся с Советским Союзом в близких культурных и общест-
венно-политических отношениях.

2. Строительство социализма в нашей стране поставило советское язы-
кознание перед совершенно новыми теоретическими и практическими
задачами — ликвидации бесписьменности у таких народов и народностей
Советского Союза, развитие которых в условиях капиталистического
строя не привело их к социальному и культурному уровню, достигнутому
русским народом и некоторыми другими народами прежней России. Это
особенно касалось малых народностей и этнических групп — обитателей
Севера Европейской части России, а также Сибири и Дальнего Востока.
«Выработка норм единого национального языка на базе одного ведущего
или нескольких конкурирующих народных диалектов, создание новых
алфавитов, грамматик, словарей, научной терминологии на национальных
языках, потребности развития многообразных современных жанров пись-
менного литературного языка и в частности языка художественной ли-
тературы — все это требовало активнейшего участия лингвистов в центре
и в национальных республиках и содействовало развитию у нас теорети-
ческих исследований по социальной лингвистике, связанных с обще-
ственной практикой и проверявшихся на практике» 3 .

Таким образом, одним из значительнейших достижений советской линг-
вистики является создание письменности для 50 языков народов СССР.

Работа по созданию письменности для бесписьменных народов и по
выработке новой системы письма для народов, пользовавшихся арабским
и монгольским письмом, по необходимости сопровождалась тщательным
изучением фонетической системы этих языков, что имело своим результа-
том широкое развитие в нашем языкознании фонетики и фонологии.

Разработка письменности для разноязычных народов Советского
Союза сопровождалась не только глубокими исследованиями звукового
строя этих языков, но и новым изучением слова в различных языках, его
границ, его отношения к другим языковым единицам, его структурных ка-
честв, форм и типов словообразования, проблем типологии. На основе этих
языковедческих разысканий создавались грамматики и словари всех язы-
ков народов Советского Союза. В первое время составлялись почти исклю-
чительно двуязычные сопоставительные или переводческие словари, где
одним из языков был русский. В дальнейшем стали создаваться толковые
словари национальных языков, и сейчас уже многие из народов нашей
страны (например, грузины, армяне, украинцы, литовцы, казахи, турк-
мены и др.) имеют достаточно полные словари своих языков (а иногда и
словари языков своих великих поэтов, например, украинцы — словарь
языка Тараса Шевченко).

Само собой разумеется, что в этой лингвистической теории и практике
основная руководящая или инструктивная роль принадлежала — как в

8 В. М. Ж и р м у н с к и й , О теории советского языкоэнания, ИАН ОЛЯ, 1967Г
1, стр. 16-17.
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сфере фонетики и фонологии, так и в области грамматики, диалектологии
и лексикографии — науке о русском языке. Разветвленное и связанное
с давней славистической традицией всестороннее изучение русского язы-
ка в советскую эпоху, естественно, больше всего было сосредоточено на
процессах изменений современных произносительных его норм (с начала
XX в. по 60-е его годы), типов словообразования, сфер лексики, взаимо-
действия и трансформации его синтаксических конструкций (в кругу про-
стого и сложного предложений), отчасти некоторых сдвигов в области мор-
фологической структуры. Основное внимание уделялось актуальным
задачам исследования развития современного русского языка, особенно в
кругу стилей живой разговорной речи. Большой интерес вызывали наб-
людения над явлениями взаимодействия, соотношения и перемещения сти-
листических пластов современного русского литературного языка, над
процессами формирования новой его стилистической системы. Продол-
жалась работа в области изучения и описания грамматического строя
современного русского литературного языка и в синхроническом плане,
в области составления словарей нормативного и историко-нормативного
характера, отражающих богатство его лексической системы. Велись
исследования конкретных процессов исторического развития русского
языка, разрабатывались проблемы исторической лексикологии и лек-
сикографии. Налаживается работа по лингвистическому источникове-
дению.

Многое сделано в современной русской описательной диалектологии
и лингвогеографии. Широко освещаются перспективы взаимоотношения
литературного языка и диалектов в социалистическом обществе.

Тот факт, что границы нашей страны охватывают всю территорию распро-
странения восточного славянства, издавна ставит перед нашей наукой не
только серьезные задачи изучения русского, украинского и белорус-
ского языкор и диалектов, но и проблему исследования славянского
языкового континуума в целом. Для советской славистики послеоктябрь-
ского периода, развитие которой достаточно интенсивно проходило в 20-х
и начале 30-х годов и особенно после Великой Отечественной войны, ха-
рактерно внимание к лингвогеографическому аспекту, независимо от то-
го, идет ли речь о древнейших явлениях и состоянии (праславянский пе-
риод) или о современном диалектном членении и соотношении диалектов
с литературным языком. Усилием нескольких поколений и многих сотен
лингвистов нашей страны закончен первый этап работы над созданием
диалектологических атласов русского, белорусского и украинского язы-
ков. Вышел первый том русского атласа —«Атлас русских народных
говоров центральных областей к востоку от Москвы» (М., 1958) и за-
кончена обработка материала и подготовка карт по всем другим вели-
корусским диалектным зонам. «Диалектологический атлас белорусско-
го языка» (Минск, 1963) явился первым полным атласом славянского
языка, дающим богатый материал для современной й исторической диа-
лектологии белорусского языка, для истории языка и народа. Сдан
в печать первый, и идет к концу работа над вторым томом украинско-
го атласа.

Всеобщая грамотность населения нашей страны, стремительный рост
культуры и жизненного уровня сельского населения, ведущие к проник-
новению литературной речи в диалекты и их постепенному стиранию и
исчезновению, выдвигают перед нашей диалектологией и лингвогеографи-
ей задачи скорейшего сбора материала и выполнения ряда практических
и теоретических задач, которые все еще ставятся недостаточно строго и
решительно. Необходимо создание ряда региональных, областных атла-
сов и особенно составление областных диалектных словарей, способных
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стимулировать работу в сфере исторической диалектологии, этимологии
и лингвогеографии, в сфере дисциплин, занимающихся восточнославян-
ским и общеславянским этногенезом. Выход в свет первых выпусков «Сло-
варя русских народных говоров» и первого выпуска «Псковского област-
ного словаря», задуманного Б. А. Лариным, свидетельствует о зрелости
нашей диалектной лексикографии, способной широко и разносторонне
решать сложные и спорные вопросы фиксации и систематизации материала
словарного состава наших диалектов. Десятки коллективов почти во всех
областях нашей страны заняты работой над созданием областных словарей,
и результатами их труда уже начинает, хотя и в недостаточной мере, поль-
зоваться наша наука.

Общая характеристика достижений науки о русском языке и о других
славянских языках в советскую эпоху дана в книге «Советское языкозна-
ние за 50 лет» (М., 1967); более подробно украинское языкознание ос-
вещено в книге «Языкознание на Украине за 50 лет» (Киев, 1967).

Для того чтобы конкретно представить пути развития советского язы-
кознания по другим его отдельным специальностям, целесообразно оста-
новиться подробнее на некоторых примерах, хотя бы на исследовательской
работе в сфере тюркских языков и финно-угроведения.

3.1. В первые годы после Октябрьской революции стимулом для изу-
чения многочисленных тюркских языков Советского Союза послужили
прежде всего задачи практического характера — необходимость в созда-
нии новых литературных языков, а также совершенствование уже суще-
ствующих литературных языков. Удовлетворение задач практического
характера зависело прежде всего от более углубленного изучения фонети-
ческого и грамматического строя тюркских языков.

Большая заслуга в области изучения фонетики тюркских языков при-
надлежит проф. Е. Д. Поливанову. В области изучения фонетики татар-
ского языка заслуживают внимания работы проф. В. А. Богородицкого
и его ученика Г. Шарафа; чл.-корр. АН СССР Н. К. Дмитриев занимался
фонетикой башкирского, гагаузского и кумыкского языков. Современные
тюркологи продолжают изучать фонетические системы турецкого, узбек-
ского, киргизского, алтайского, ногайского и каракалпакского языков;
проведено обстоятельное исследование фонетики башкирского языка в
сравнительно-историческом плане. В 50-е годы было начато эксперимен-
тальное изучение фонетики ряда тюркских языков. В настоящее время
изучен и описан фонетический строй всех тюркских языков.

В сфере грамматики работа двигалась в основном по трем направлениям:
1) разработка схемы грамматического описания тюркских языков, наибо-
лее отвечающей требованиям их структурного своеобразия; 2) создание
различного рода грамматик и учебных пособий для школ и высших учеб-
ных заведений в тюркоязычных республиках; 3) углубленное исследо-
вание конкретных вопросов и решение узловых проблем грамматического
строя тюркекой семьи языков. Усилия были сосредоточены прежде всего
на изучении живых тюркских языков. Созданы описательные грамматики
почти всех современных литературных языков (татарский, уйгурский, ту-
рецкий, азербайджанский, туркменский, кумыкский, башкирский, ногай-
ский, каракалпакский, алтайский, шорский, хакасский, узбекский, кир-
гизский, казахский, якутский, тувинский, караимский, гагаузский).
Одновременно велись углубленные исследования по конкретным вопро-
сам грамматики тюркских языков. Специальные конференции посвящались
решению некоторых важнейших проблем тюркологии — проблеме класси-
фикации частей речи, вида, залога и сложного предложения. Велась так-
же разработка вопросов синтаксиса тюркских языков. На материалах
тюркских языков разрабатываются проблемы стилистики.
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Регулярная и планомерная работа над созданием словарей многих
тюркских языков началась по существу лишь в советское время. Боль-
шой размах лексикографическая работа в области тюркских языков при-
обретает с 50-х годов в связи с бурным развитием национальных языков
(см., например, публикуемый в этом номере обзор, стр. 117—125); раз-
рабатываются теоретические вопросы лексикологии.

За годы советской власти развернулась интенсивная работа по диалек-
тологии тюркских языков. Особенно результативна работа Института
литературы и языка АН АзербССР, директором которого является акад.
АН АзербССР М. Ш. Ширалиев. Значителен вклад татарских диалекто-
логов в диалектологическое исследование тюркских языков Поволжья.
Диалектологические работы ведутся в Башкирии, а также в среднеази-
атских республиках. Продолжается монографическое изучение диалектов
узбекского, уйгурского, киргизского, казахского и туркменского языков;
началось обследование диалектов и говоров каракалпакского языка, диа-
лектов гагаузского и караимского языков. Заметны сдвиги в отношении
изучения диалектов сибирских тюркских языков— якутского, хакасского,
алтайского, тувинского и др. Начата работа над лингвистическим атласом
тюркских языков и диалектов СССР.

Продолжается традиционное для отечественной тюркологии изучение
старописьменных памятников и истории тюркских языков. Большая за-
слуга в этой области принадлежит покойному чл.-корр. АН СССР С. Е.
Малову, критически прочитавшему тексты многих памятников руниче-
ского, арабского и уйгурского письма и опубликовавшему образцы этих
древнетюркских памятников. В последние годы было опубликовано значи-
тельное количество новых надписей рунического письма енисейского аре-
ала, производилось изучение документов и надписей древнеуйгурского
письма. В переводе на узбекский язык опубликованы три тома глоссария
тюркских языков Махмуда Кашгарского, подготовлен к печати один том
его в азербайджанском переводе (с русским переводом заглавных слов).
В Ленинграде составлен двухтомный «Древнетюркский словарь».

Предметом внимания советских тюркологов была также история лите-
ратурных тюркских языков; проводится большая работа по систематиче-
скому изучению языка древнетюркских источников, исследуется язык наи-
более выдающихся писателей прошлого. Создаются очерки по истории
отдельных тюркских языков.

3.2. Дореволюционное финно-угроведение в России было очень слабо
развитой отраслью языкознания. Октябрьская революция явилась мощ-
ным стимулом для изучения финно-угорских языков. Создание школ на
финно-угорских языках, а следовательно, и учебников на этих языках
повлекло за собой более детальное изучение грамматического строя финно-
угорских и самодийских языков. Советский период развития финно-угор-
ского языкознания прежде всего характеризуется созданием ряда новых
грамматик финно-угорских и самодийских (ненецкого, селькупского, ко-
ми-зырянского, удмуртского, венгерского, марийского, мордовских, ка-
рельского и] финского) языков. Следует также отметить разработку отдель-
ных проблем грамматического строя финно-угорских и самодийских
языков; особенность ее в том, что в научный обиход вводился новый, све-
жий языковой материал, чему в немалой мере способствовало создание
письменности на многих финно-угорских ранее бесписьменных языках.
Новой отраслью советского финно-угроведения является исследование
фонетического строя финно-угорских языков. Необходимо также отметить
довольно интенсивную разработку синтаксиса финно-угорских языков.

Одновременно велась также работа по составлению словарей; были
изданы словари ненецкого, коми-зырянского, удмуртского, марийского,
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мансийского, венгерского и финского языков, составляются словари ка-
рельского и вепсского языков. Хотя это в основном словари сравнительно
небольшого объема (15—20 тысяч слов), тем не менее они способствовали
развитию культуры языка соответствующих народов и народностей и уг-
лублению знакомства финно-угроведов разных стран с различными фин-
но-угорскими языками.

За годы советской власти возникла новая отрасль финно-угроведе-
ния — диалектология. Стимулом для усиленного изучения диалектов фин-
но-угорских и самодийских языков вначале была необходимость точного
определения диалектной базы для создаваемых литературных языков.
Детальное изучение диалектов карельского языка (организованное чл.-
корр. АН СССР Д. В. Бубрихом) завершилось составлением атласа карель-
ских диалектов. Много собрано материалов по диалектам эстонского язы-
ка. Составлен «Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов». Изу-
чение диалектов мордовского языка отразилось в издании четырех сбор-
ников грамматических очерков отдельных диалектов. Ведется изучение диа-
лектов удмуртского языка. Значительные материалы по диалектам собраны
также в Марийской АССР. Подготовлен к печати «Словарь диалектов ман-
сийского языка». Изучены диалектные особенности ненецкого языка.
Многие проблемы, связанные с изучением диалектов финно-угорских и
самодийских языков, нашли отражение в статьях и монографиях.

Начало разработке истории финно-угорских языков в нашей стране
было положено Д. В. Бубрихом, исследовавшим историю прибалтийско-
финских, мордовских и пермских языков. Большой вклад в изучение ис-
тории пермских языков, главным образом фонетики, был сделан проф.
В. И. Лыткиным, исследовавшим также язык древней коми письменности.
В настоящее время созданы сводные труды по исторической морфологии
пермских и марийских языков, подготовлена к печати «Историческая мор-
фология мордовских языков». Составлен «Этимологический словарь коми-
языка». Значительно продвинулась разработка новых этимологии.

Оживилось внимание к проблемам этногенеза финно-угорских народов,
и ранее других — мордовского и марийского народов. В Эстонии ведется
оживленная работа по исследованию происхождения прибалтийско-фин-
ских народов. В Эстонии и Карельской АССР активно изучаются языки
малочисленных финно-угорских народностей (ливы, водь, саами, вепсы).

3.3. Наиболее характерные черты разработок, проводившихся в области
тюркологии и финно-угроведения, приложимы также к исследованию дру-
гих групп языков народов Советского Союза: кавказских, монгольских,
тунгусо-маньчжурских, палеоазиатских и других.

Так, кавказские языки, число которых составляет почти четвертую
часть всех языков Советского Союза, прежде или совершенно не были из-
вестны науке или описывались в самых общих чертах. Советское языко-
знание стерло белые пятна с языковой карты Кавказа. Впервые изучены
и описаны языки андо-цезские, шахдагские и др. Детальные описания
фонетики (работы чл.-корр. АН СССР Г. С. Ахвледиани, проф. Н. Ф.
Яковлева) и грамматики (труды чл.-корр. АН СССР А. Г. Шанидзе, акад.
ГрузССР А. С. Чикобава, проф. Н. Ф. Яковлева, проф. Л. И. Жиркова)
кавказских языков позволили выработать методику исследования специ-
фических черт этих языков — таких, как, например, именные классы или
особые глагольные категории (версия, потенциалис, союзность), эргатив-
ная конструкция предложения. Исследование структурной специфики
кавказских языков много дает для теоретического осмысления проблем
общего языкознания

Существенно развилось начатое советскими кавказоведами монографи-
ческое изучение многочисленных диалектов кавказских языков; составле-
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ны сводные диалектологические очерки ряда языков. Большое внимание
уделяется сравнительно-историческому и историческому изучению основ-
ных групп кавказских языков, в связи с чем выдвигается проблема род-
ства кавказских языков | в |целом.

4. В послереволюционные годы в советском языкознании широко раз-
двинулись пределы и углубилось содержание новой, еще очень молодой
лингвистической дисциплины — истории литературного языка, синтези-
рующей данные исторической грамматики и исторической лексикологии,
диалектологии, лингвогеографии, истории литературы и устанавлива-
ющей закономерности литературно-языкового развития в связи с общими
закономерностями исторического процесса.

Проблема литературно-языковой нормы и ее внутреннего содержания,
степени охвата этой нормой в разные исторические периоды разных яру-
сов или уровней литературного языка, раскрытие социально-историче-
ских условий и структурных качеств разных видов или типов нормы— все
это также является одной из основ структурно-исторической дифференциа-
ции разных периодов|и эпох истории литературного языка

Погружаясь в сферу советских работ по теории и истории литератур-
ных языков, легко заметить и конкретно-исторические связи их с нашей
отечественной и зарубежной филологической традицией и вместе с тем но-
вый методологический подход к анализу больших социально-историче-
ских проблем, относящихся к развитию литературных языков. В сущности,
новая методология как бы постепенно и в разной степени проникала в со-
ветские исследования по истории литературных языков Советского Союза
и зарубежных — Запада и Востока. Достаточно сослаться лишь на отдель-
ные, наиболее показательные труды — например, проф. М. В. Сергиев-
ского по румынскому, молдавскому и истории французского языка, акад.
Л. А. Булаховского по истории русского и особенно украинского лите-
ратурных языков, акад. В. М. Жирмунского по истории немецкого языка,
проф. Б. А. Идьиша по истории английского языка (1958 г.), проф. А. И.
Ефимова по истории русского литературного языка, двухтомную исто-
рию украинского литературного языка под редакцией акад. АН УССР
И. К. Белодеда и мн. др.

В плане теории возникновения и развития литературных языков значительный
интерес представляет монография акад. Л. А. Булаховского 4. В первой ее яасти рас-
крывается понятие литературного языка — соотносительно с понятием письменного
языка; отмечается разнообразие социально-исторических условий — индивидуальных
и типовых — формирования разных литературных языков, во многом в зависимости
от эпохи; дается характеристика факторов — общественно-политических, экономиче-
ских и идеологических — перехода у разных народов от письменного языка феодализма
(культового, канцелярского, часто чужого — латинского, церковного, иногда же —
своего, основанного на диалекте) к новому литературному языку на широкой народ-
ной основе; помещаются очень краткие очерки становления народно-литературных
языков и сопровождающих их процессов; выдвигается проблема диалектной основы
литературных языков (французского, сербского, абхазского, украинского и др.); ос-
вещается вопрос о письменной речи как факторе интеграционных тенденций, о влия-
нии иностранных языков; остро и широко трактуется проблема «возрождения» в исто-
рии народно-литературных языков (новогреческого, провансальского, сербского).
Уже из этого общего, почти номенклатурного перечня или списка тем видно, как бо-
гато и разнообразно содержание первой части монографии акад. Л. А. Булаховского.
Здесь видна живая, хотя и выраженная достаточно осмотрительно, тенденция вос-
пользоваться теми свежими мыслями, которые постепенно выступали применительно
к теории развития языка в существовавшем тогда советском языкознании.

4 Л. А. Б у л а х о в с ь к и й , Виникнення i розвиток лтратурних мов,
ч. I — «Наук. зап. [1н-ту мовознавства АН УРСР]», I, Киш, 1941; ч. II — «Наук,
зап. [1н-ту мовознавства iM. О. О. Потебш АН УРСР]», II—III, 1946; ч. III —
«Мовознавство», Ки1в, 1947 («Наук. зап. [1н-ту мовознавства iM. О. О. Потебт АН
УРСР]», IV-V).
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Во второй части своего исследования, посвященной проблемам развития разных
сторон или элементов, разных ярусов структуры литературного языка, Л. А. Була-
ховский на очень разнообразном материале характеризует рост литературного словаря,
обогащение его народно-диалектной лексикой, которая подвергается сложным се-
мантическим преобразованиям в литературном языке и активно участвует в создании
и распространении научной терминологии. Он касается вопросов освоения и нацио-
нально-литературного приспособления иноязычных или заимствованных слов. Крат-
кий этюд по сравнительной семасиологии сопровождается удачно подобранными за-
метками о переносном употреблении и переосмыслении слов и о судьбах архаизмов.
Особенно интересны материалы и замечания Л. А. Булаховского, относящиеся к эмо-
циональной и социально-окрашенной разностильной лексике и к расширению объема
литературного словаря, пополнению его неологизмами.

Отдельный большой раздел составляют рассуждения об упорядочении литератур-
ного языка, об унификации и закреплении его норм и о процессах нормализации, осу-
ществляемых при содействии грамматики и лексикологии. Вместе с тем Л. А. Була-
ховский тщательно и разносторонне анализирует опасности и трудности, возникаю-
щие в связи с общественной деятельностью в области нормализации литературной ре-
чи, отмечая консервативные тенденции и явления пуризма.

Любопытны страницы, где говорится о различиях и расхождениях между пись-
менной и устной речью, о принципах, способах и тенденциях сближения письменной
речи с народно-разговорной в разных языках (французском, русском, скандинавских
п др.). Сюда же примыкают главы о диалектизмах (местных и социально-профессио-
нальных, производственных) в языке художественной литературы, который далеко не
всегда укладывается в узкие рамки педантически охраняемых литературных норм
(например, в языке произведений таких классиков, как Н. В. Гоголь, и таких совет-
ских писателей, как Вс. Иванов, Л. Леонов, М. Шолохов и др.). Особо обсуждается
проблема вариантов норм и самой языковой структуры в языках большого географи-
неского распространения, обслуживающих разные государства,— в английском (Анг-
лия и США) или испанском (Испания и латиноамериканские государства).

В заключение этой части излагаются разнообразные процессы освобождения ли-
тературных языков от речевых элементов, которые признаются (иногда по узкополи-
тическим соображениям) не соответствующими национально-языковой норме,—» от
чужестранных заимствований (в связи с пуристическими тенденциями), от вульгариз-
мов просторечия, речевых нарушений общественного этикета. Очень кратко говорит-
ся о демократическом расширении границ литературного языка — в связи с историей
общества, с развитием социальных функций литературной речи и течений художест-
венной литературы.

В третьей части Л. А. Булаховский предлагает сжатый очерк стилистики лите-
ратурных языков, останавливаясь сначала на общей проблеме стиля, на характери-
стике разных стилей и стилистических качеств литературной речи. Сюда присоединен
этюд о популяризации языка и об отрицательных свойствах современного газетного
стиля. Далее излагаются с очень яркими иллюстрациями вопросы нормативной сти-
листики, относящиеся к понятию точности языка (обращение с омонимами, роль энан-
тиосемии, способы употребления синонимов, принципы и формы словорасположения,
специфика стилей научной и художественной речи и разный смысл принципа точности
в них). Уделяется много внимания проблеме развития эстетической направленности
языка и факторам его эстетического употребления, усовершенствования и обновления
(принцип эвфонии, рифмических соотношений и построений, ритмические вариации
художественной речи, формы поэтического синтаксиса, композиционные повторы,
фразеологическое новотворчество, взаимодействие стиха и прозы, перифразы, приемы
стилистической гибкости и эластичности прозы, формы поэтической образности и др.).
Кратко освещается вопрос о взаимодействии стилей различных литератур и о гра-
ницах, задачах и средствах индивидуально-стилистического новотворчества. В за-
ключение делаются обобщения и выводятся основные принципы нормативной стили-
стики литературного языка в аспекте культуры речи.

В изложенном труде акад. Л. А. Булаховского ярче всего отразился
синтез лучших достижений прежней отечественной науки, касавшейся
проблем литературного языка, с новыми социологическими идеями и
явлениями в этой области 40-х годов XX в. В этом исследовании рельефно
выступили характерные черты общих филологических устремлений совет-
ской эпохи. Стремительный рост духовной культуры, выражаясь в изме-
нениях языка, порождает обостренную требовательность и интерес к
слову, к словесно-художественным произведениям. В эпоху глубокого
обновления жизни общественная роль филологии как науки о языке,
о литературе, о словесной культуре, а также как о методологии и лаборато-
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рии истолкования литературных памятников и современных проявлений
поэтического творчества становится особенно важной и влиятельной.
Понимание и толкование литературного текста — основа филологии и
вместе с тем основа исследования духовной, а отчасти и материальной
культуры. В связи с обострением интереса к образованию]? национальных
культур и формированию новых наций, национальных письменностей и
национальных языков в пределах Советского Союза на основе философии
марксизма-ленинизма осуществляется новый синтез таких областей об-
щественных наук, как история, языкознание и литературоведение. Имен-
но на почве подобного взаимодействия и объединения быстро вырастает
и плодотворно развивается такая отрасль лингвистики, как история ли-
тературных языков.

Прежде всего научное движение в новом направлении начинается с ис-
тории русского литературного языка. История русского литературного
языка, будучи, по словам акад. А. А. Шахматова, «историей развития
русского просвещения», неразрывно связана с историей русской общест-
венной мысли, с историей русской науки, с историей русского словесного
искусства. В досоветскую эпоху конкретные работы широкого охвата по
истории русского литературного языка были единичны, а общие очерки,
если они выходили за пределы описания звукового и морфологического
строя, представляли случайный набор языковых фактов — из сфер лек-
сики, словообразования и синтаксиса (ср. «Очерк истории русского ли-
тературного языка» проф. Е. Ф. Будде). Почин в систематической равра-
ботке этой новой области советского языкознания принадлежит многочис-
ленным трудам акад. В. В. Виноградова, а также монографиям и статьям
акад. С. П. Обнорского, акад. Л. А. Булаховского, проф. Л. П. Якубин-
ского, проф. Б. А. Ларина, проф. Г. О. Винокура и других ученых. Эти
труды не могли не оказать большого влияния на оживление широкого на-
учно-исследовательского интереса к истории|литературных|языков наро-
дов Запада (французского, английского, немецкого, итальянского, ис-
панского, скандинавских, славянских) и Востока (арабского, монгольско-
го, китайского, японского, персидского, турецкого и др.).

Особенно напряженно протекали работы по изучению процессов обра-
зования, становления и развития литературных языков народов Совет-
ского Союза, Создание грамматик многих языков народов Советского Сою-
за было осложнено необходимостью предварительно решать вопрос о
диалектной базе соответствующего письменно-литературного языка. Так
в|новом аспекте вырисовывались вопросы о связи литературного языка
с народными диалектами и об языковой норме. Вместе с тем во всем своем
общественном и научном значении встал специфический для советского
языкознания вопрос о национальном языке как исторической категории,
о разных социально-исторических и историко-лингвистических путях и
условиях его формирования. На этой почве в новом свете предстали и
проблемы литературных языков и специфики их формирования и раз-
вития.

Необходимо отметить своеобразные особенности, почти контрастные
различия в развитии старописьменных и младописьменных языков Совет-
ского Союза. Литературные языки старописьменных народов развивают-
ся в сторону сближения с народно-разговорной речью; напротив, младо-
письменные литературные языки, возникшие на основе общенародной
живой разговорной речи, в первый период своего развития начинают отхо*
дить от этой основы, стремительно пополняясь терминами, книжной фра-
зеологией, кальками, заимствованиями, жанрово-стилистическими ново-
образованиями и т. д. В связи с этим увеличивается расхождение между
младописьменным литературным языком и его народно-речевой базой.


