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ОСНОВЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ АРАБСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИИ 
В ЕВРОПЕ.

Периодизация нстори  арабского ( н и  н вообще оеннтокого) яэм- 
коэнання в Европе недоотаточно разработана. В трудах по общей 
истории языкознания оемитскону языкознанию почти не уденяетоя 
внпнаняя, некногочнсхенные не специальные работы нооят по преиму- 
цеотву биобнблиографичеокяй характер.

Основными иоыентаин, определяющим периодизацию иоторп араб
ского языкознания, должны охулить; совершенствование методики 
иооледозания и описания языков, развитие классификационных пред
ставлений (то есть, по существу, -  взглядов на общие закономер
ности эволюции оенитокой языковой ветви), основные направления 
исследований в данное вреня, раоииреяие конкретных знаний о 
клаооическои языке и диалектах (а  также и о других сеннтоких 
я зы к и ).

Арабокое языкознание развивалось в тесной связи о общи языко
знанием, н поэтому основные периоды его иотори целесообразно 
наметать в соответствии с главншн этапами развития общего и 
индо-европейского языкознания. Однако оодеркавие каждого периода 
в арабской н общем языкознания оказывается в той ш и иной овепе- 
нн различным.

Соответственно для истории арабокого языкознания различаем 
следующие периоды: I -  1505-1820 г г . , П -  I82I-I880 г г . ,
Ш -  1880-1918 г г . ,  U  -  I9I8-I945 г г . ,  У -  о 1945 г .  по настоящее 
время.

I  период (1505 г .  -  1820 г . ) .  Иоходная хронологически грани
ца этого периода -  1505 г . ,  дата появления первой в Европе ра
боты по арабскому языку -  грамматики и оловаря андалузского 
диалекта Педро де Алькала.

Уже в начале этого периода обнаруживаются два направления в



метод лее разработки ■ ояяоаяяя арабокой грамматики: европейская 
скотема, восходящая к  влхинястячеожоВ наука, ■ ораднава новая 
арабежая граинатичеокая традиция. В больней части работ обо 
м етодов в какой-то отеяаян оочеталноь, во порвав преобладала 
в работах по арабским днавовтам (Педро до Алькала, Эрбан), 
вторая ха бнпа бонов принята в грамматиках виаоеичеожого яонва 
(Эрпепиуо в д р .) .  Дуалиаи атнх двух овотон ванбовоо ярко про- 
явнвоя в онитаяоичеевон раадово "Грамматики" Снвьвоетра до Свои, 
которнН дав два парахвовьвнх ноховоння синтаксиса -  ва ооваво 
европейское в троднцновноВ арабовоВ овотон.

В общее ооннтовогнн со времен Уудохьфа (ооврановввв Лейбница) 
вщработавноь достаточно вовне представления о родотва сомвтокнх 
яонков. Бввн оовданы оравнвтовьныо оховарн (Вяндхор, Готтннгор, 
Пастель) в даха появились ворвно опыты оравВнтохьвоВ грамнатввв 
(Квотоль, Ннкохап).

Такхн обраеом, в этот период арабское явнвоеиаяяа в частя 
оняоаяия яэыха обладало бовоо раэвооторовваВ методикой, чон 
иидоовропоВовоо* а в классификационной обхаотн -  хучяпы попи
нанная принципов установления геяетнчеовоВ близости яэнков.

0 период (1821 г . -1880 г . ) .  Предыдущни периодом оемнтовое 
яоывоонавне было вполне подготовлено в воояриятив идей Гуыбохь- 
дта-Бопна, в оам Bonn, вндиио, рааработал некоторые охов лохоме- 
ввя (ван р ., о овяви глагохьноВ флексии о меотонмевнянв) вод 
влиянием ядеВ, уже давно вркаяаянмх в семитология. Одваво п р ото  
ожиданий расцвет ком паратоома в европейокон языкознании вызвал 
овептичеожое отновоние оо стороны ведущих семитологов (Ренан:
■ . . . сравнительную фихохогив . . .  оледует окорее одерживать, чен 
поощ рять..."). Для теоретических работ в семитологии этого 
периода характерен историям, который, одваво, во будучи основан 
на сравнительном методе, носил абстрактный лингво-философский 
характер (Эвальд, ifthandltmgan) или сосредоточивался ва зкетра- 
лвнгхвотвчеохом описании (Ренан, H la to lra  gen era l* ).

Теоретическое семитское языкознание, т а к и  образом, сущест
венно ототало от общего языкознания. Напротив, в части лингвисти
ческого описания были достигнуты значительные уопехв: были 
созданы обнщрные грамматики (Райт н д р .)  и словаря.

1 период (1880 г .  -  1918 г . ) .  Это период младограмматнзма 
и сравнительных грамматик. Введение в науку аккадского языка



создало необходимую историческую перспективу для сравнительных 
исследований. (Аккадокий сыграл в сравнительной сеннтоноы языко
знании ту на роль, что санскрит в индоевропейском). Верннна это
го периода -  Grundriae Броккельиана.

В грамматических описаниях сохраняется смененная европейоко- 
арабская методика* В то не время в теоретячеснях работах под 
влиянием младограммати8ма арабские грамматические теории полу
чает резко отрицательную оценку (Вайль).

U  период (1918 г .  -  1945 г . ) .  Промежуток между войнами 
может быть охарактеризован как период "малых дел". Основное 
внимание уделяется разработке чаотных, хотя иногда н фунда
ментальных вопросов (Коан -  видовременные отношения), больное 
внимание уделяется диалектам н современному литературному языку.

Животрепещущей темой становится проблема классификации. Она 
обостряется благодаря введение в наущу вжноаравийского (древне- 
йеменского) я угарнтского языков.

I  период о 1945 г .  по настоящее время.
Для послевоенного периода характерно крайнее разнообразие 

проблем н методов. В описании диалектов применяется новейшая 
методика (Гамаль зль-Дия, Жанна н д р .) .  В изучении классическо
го явыка основные успехи достигнуты в области фонология (Кантн- 
но). Возрождается интерес к средневековым грамматическим учениям. 
Значительное внимание уделяется протоарабоким диалектам и 
ораднеарабскоиу (Блау, Фвкк). Классификационные представления 
в состоянии кризиса. В целом зтот период может быть назван 
эпохой перестройки и поисков новых путей.

B .r.fyseB , Д.М.Василов

О НУЛЕВЫХ ФОРМАХ ТЮРКСКОГО ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 
В РАЗЛИЧНЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЯХ

В тюркских языках имя существительное в ряде синтаксических 
функций выступает без морфологических показателей, например, в 
функции подлежащего, сказуемого, прямого дополнения, обстоятель
ства, определения. При этом оно, выступая в различных граммати
ческих категориях, противостоит разным формам имени с морфоло-
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