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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница была вычитана

утверждающая лишь сосуществование языкового, культурного и экономического рядов, без установления между ними зависимости (каузальных связей). С большой осторожностью следует отнестись к попытке выявить в языке отображение известного общественно-экономического базиса, связать типологию языка и историю языка с историей материальной культуры, сделанной немецк. антропологом-лингвистом В. Шмидтом. Типологическую классификацию языков на круги (Sprachenkreise), пересекающую генеалогическую классификацию их на семьи (Sprachfamilien), В. Шмидт старается связать с областями распространения определенных культур — первичных, вторичных и третичных — «культурными кругами» (Kulturkreise),— и установить так. образом зоны возникновения языков, зоны первичного их распространения и зоны распространения вторичных и третичн. смешанных языковых типов.

Порочность построений В. Шмидта состоит в том, что этнологическая теория, на которой он базируется — теория явно метафизическая, т. н. теория культурных кругов, к-рая в конечном счете сводится к утверждению исконного неравенства человеческих рас в деле творчества мировой культуры — утверждению, в корне противоречащему основным положениям исторического материализма.

Выводы. Таким образ. в современной зап.-европейской лингвистике явление кризиса отнюдь не изжито, поскольку самое разрешение основных проблем Я. возможно лишь при условии коренного пересмотра общих философских предпосылок всей системы соответствующих дисциплин.

Этот коренной пересмотр осуществляется в современной советской лингвистике, которая от эклектических попыток quasi-марксистского переосмысления той или иной системы буржуазного Я. (отголоски фослерианства и соссюрианства в русской лингвистике) через резко антитетичную младограмматическому компаративизму («индо-европеистике») яфетическую теорию (см.) подходит в наст. время вплотную к проблеме построения марксистского Я. О положительных достижениях последнего — см. Язык.

Лит.: Отдельных работ по истории Я. мало, и они обычно соединяют историю теоретического Я. с историей конкретных изысканий в области отдельных языков. Написанная в середине прошлого века Бенфеем (Т. Benfey) Geschichte der Sprachwissenschaft… (München, 1869) дает историю общего языкознания с точки зрения натуралистического компаративизма. В младограмматическом освещении изложено вкратце развитие теоретического языкознания в книгах Б. Дельбрюка (Delbrück В., Einleitung in das Sprachstudium, Lpz., 1880; русск. перев. в кн.: Булич С. К., Очерк истории Я. в России, т. I (XIII в.—1825 г.), с приложением вместо вступления «Введения в изучение языка» Б. Дельбрюка, СПБ, 1904), Скрейнена (Sсhrijnеn J., Einführung in das Studium der indogermanischen Sprachwissenschaft, übers. v. Dr. W. Fischer, Heidelberg, 1921), Г. Эртеля (Oertel H., Lectures on the study of language, N. Y., 1901) и в большинстве университетских «Введений в языковедение», как например Поржезинского, Томсона и др. На младограмматической позиции стоит в общем и В. Томсен (Thomsen V., Geschichte der Sprachwissenschaft…, Halle, 1927). Биологическую концепцию языка в обзоре основных этапов Я. проводит О. Есперсен (Jespersen O., Language…, L., 1922), психологическую — И. А. Бодуэн-де-Куртенэ (ст. Языковедение в Энцикл. словаре Брокгауза и Эфрона) Основные этапы теоретического Я. в освещении неокантианской идеалистической философии излагает Кассирер (Cassirer Е., Philosophie der symbolischen Formen, 2 Teile, B., 1923—25). Краткий очерк развития Я. в кн.: Saussиге F., dе, Cours de linguistique générale, Lausanne—P., 1916, интересен тем, что впервые проводит точку зрения «социологической школы». Критику младограмматического Я. дают статьи Р. Шор, Кризис современной лингвистики (см. Яфетический сборник, кн. 5, Л., 1927) и Немировский M. Я., Язык и культура (Владикавказ, 1928). Критику основных направлений новейшего языкознания с точки зрения материалистической лингвистики дают статьи Данилова Г. К., Лингвистика и современность, журн. «Литература и марксизм», 1930, кн. 3, и Шор Р., «На путях к марксистской лингвистике», М., 1931. Библиографию высказываний по языку классиков марксизма-ленинизма — см. ст. Язык.

Литературу по отдельным направлениям и лингвистическим дисциплинам, а также по истории конкретных изысканий в области отдельных языков и групп языков см. под соответствующими словами (напр. Яфетическая теория, Грамматика, Индо-европейские языки). Общий обзор по истории конкретных исследований — Sсhmidt W., Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde, Heidelberg, 1926.


 Р. Шор.

ЯЗЫКОГЛОТОЧНЫЙ НЕРВ (лат. — nervus glossopharyngeus), девятая пара черепных нервов (см.); нерв, смешанный по составу, т. е. содержит чувствительные, двигательные волокна и волокна специфического вкусового чувства (вкусовые). Начальные клеточные ядра его заложены в продолговатом мозгу (на дне IV желудочка рядом с ядрами блуждающего нерва). Вышедшие из начальных нервных ядер корешки нерва сливаются в один нервный ствол, который покидает полость черепа через яремное отверстие. Над и под яремным отверстием нерв имеет утолщения, узлы, где также залегают скопления клеток. Чувствительные волокна этого нерва иннервируют слизистую оболочку глотки, мягкого нёба и языка, двигательные — снабжают некоторые мышцы глотки и мягкого нёба, вкусовые волокна разветвляются в слизистой оболочке корня языка, именно в особых сосочках т. н. papillae circumvallatae, кроме того они снабжают рядом лежащие миндалины и слизистую оболочку глотки. Из отдельных частей верхнего узла Я. н. (ganglion petrosum) отходит ветвь, в виде тонкого нерва, проникающего в барабанную полость — нерв барабанной полости (nervus tympanicus). Барабанный нерв своими ветвями вместе с рядом расположенными симпатическими нервами (из сплетения около внутренней сонной артерии) образует барабанное сплетение (т. н. Якобсонов анастомоз). Из этого барабанного сплетения отходят чувствительные нервы барабанной полости (среднее ухо) и Евстахиевой трубы. Т. обр. повреждение Я. н. влечет за собой чувствительные и двигательные расстройства со стороны вкусового чувства, двигательной способности глотки и мягкого нёба. Последнее имеет место напр. при тяжелых отравлениях дифтерийным ядом и влечет к осложнениям со стороны глотания.



 Г. Иванов.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ, см. Языковедение.

ЯЗЫЧЕСТВО, ненаучный и крайне неопределенный по своему содержанию термин, применяющийся — главн. образ. в богословской литературе — для обозначения тех отличных от христианства религий, к-рые противополагаются ему как политеистические (см. Политеизм). В новозаветной литературе под Я. подразумевались ta ethne — народы, «языки», в противоположность как перво--
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