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появляться реалистическая драма и роман.

Героическо-мифические предания средневековых кельтов дважды повлияли на европейскую поэзию: в 12 в., дав значительную часть сюжетов романов Круглого стола (Тристан, Артур и т. п.), и в 18 в. — через произведение Макферсона (см.) «Оссиан».

Лит.: Статьи Н. Zimmer, К. Меуег, L. С h.

Stern, Н. Morf, W. Meyer-Lubke, в книге «Die romanischen Literaturen und Sprachen mit Einschluss des Keltischen» в серии «Die Kultur der Gegenwart» P. Hinneberg’a, T. I, Abt. XI, I, Lpz., 1909; D о tt i n G., Les literatures celtiques, P., 1924; Arbо i s de Jubainville, Henri, d’, Cours de literature celtique, t. IX — XII, 1900—1902; Arnold M., The study of Celtic literature, б. m., 1867.


 \4. Смирнов.

КЕЛЬТСКИЕ ЯЗЫКИ у крайне-западная груп па индо-европейских языков (см.), некогда охватывавшая очень значительную часть Европы.

Сейчас К. я. распространены лишь в нек-рых районах на юге, западе и сев. — зап. Ирландии, на Гебридских островах, в гористых областях Шотландии, на острове Мене, в Уэльсе и сельских местностях Бретани. В наст, время на кельтских языках говорит не более 2 млн. человек (из них полорина  — в Уэльсе), причем исключительно кельтскими языками владеют лишь несколько десятков тысяч, остальные же двуязычны.

По своему лексическому составу, морфологии и отчасти фонетике К. я. в древнейшей своей форме ближе всего стоят к италийской группе языков. Наиболее яркими отличительными признаками их является исчезновение р, ослабление и сужение гласных, напр. переход ё вIит. п. — К. я. могут быть разделены на континентальные и островные. Континентальные К. я., вымершие уже в 4—5 вв. хр. э., представляли собой повидимому разновидности галльского языка. Ни на одном из них не сохранилось литературных памятников, и источником наших сведений о них являются лишь местные и личные имена, встречающиеся у античных писателей, несколько десятков надписей (гл. обр. в Галлии) и некоторое количество галльских монет. Хотя в общем это дает несколько тысяч слов, реконструкция грамматического строя галльского и других континентальных К. я. представляет большие трудности. Значительная общность лексических элементов в К. я. и германских яз. объясняется гл. обр. обоюдными заимствованиями в эпоху, когда кельты жили в соседстве с германскими племенами. Обильные следы континентальных К. я. сохранились в топонимике Франции, Испании, Португалии, Италии, Голландии, западных областей Германии, Швейцарии, Австрии, Венгрии и Балканского п-ова (Rhenos — Рейн, Danuvios — Дунай, Vindobona  — Вена и т. п.). Несомненно также значительное влияние, оказанное К. я. на фонетику и синтаксис французского языка.

Островные К. я. представляют собой результат развития в новых условиях кельтских наречий, занесенных на Британские острова.

Первая волна вторжения непосредственно с континента в Ирландию произошла вероятно в 6 в. до хр. э., и плодом ее было образование гэльской (гаэльской, гойдельской) ветви К. я., к к-рой принадлежат доныне сохранившиеся языки: 1) ирландский язык (см.), 2) шотландский язык (см.) (или эрский) и 3) менский язык, вымирающий в наши дни. Вторая волна переселения с континента в Британию (вероятно во 2 в. до хр. э.) дала начало бритонской (бриттской) ветви К. я., к к-рой отноБ. G. Э.

т. XXXII.сятся языки: 1) валлийский язык (уэльский, кимрский, кимрийский), до сих пор сохранившийся; 2) корнийский, вымерший в конце 18 века, и 3) бретонский, развившийся из наречий эмигрантов, бежавших в 5—6 вв. хр. з. из Корнуола и Уэльса в Бретань, также сохранившийся доныне. Наиболее ярким признаком, отличающим бритонскую ветвь от гэльской, является превращение qu в р (в гэльской ветви — к: валл. pump — ирл. coic || лат. quinque  — «пять»).

Занесенные на Британские острова кельтские наречия подверглись там сильным изменениям; особенно сильно расхождение между гэльской и бритонской ветвью. В то время как напр. ирландцы и шотландцы понимают друг друга без труда, между ирландским и валлийским языком существует практически такая же дистанция, как между русским и немецким.

Общими чертами для обеих ветвей являются  — широкое применение, наряду с префиксами, также и местоименных инфиксов (ирл. do-sberim  — «я его даю»), взаимовлияния смежных звуков даже в пределах целого предложения, вследствие чего начальный согласный слова изменяется иногда в зависимости от исхода предыдущего слова и т. п.

Лит.: Н о 1 d е г A., Altkeltischer Sprachschatz, Lpz., 1896—1913; Zimmer H., в книге: Die romanischen Literaturen und Sprachen (Die Kultur der Gegenwart, Teil 1, Abt. XI, I), Leipzig, 1909; Pedersen H., Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen, 2 Bde, Gottingen, 1908—1913; о состоянии К. я. на рубеже 20 в. — статьи Н. Zimmег’а в «Preussische Jahrbiicher» за 1898, 1900 гг., тт. 93, 99; о яфетидизмах в К. я.: МаррН., Из поездки к европейским яфетидам, в кн.: Яфетический сборник, III, Л., 1925 (см. также Филология кельтская).



 Д. СмгирНОв.

КЕЛЬТСКО-ИБЕРСКОЕ ИСКУССТВО, к е л ьто  — иберийское искусство (6 в. — пол. 2 в. до хр. э.). До 2-й пол. 4 в. предметы К. — и. и., найденные в могилах, мало отличаются от аналогичных находок позднегалыптатского периода остальной Европы. Более интересным К. — и. и. становится в последующий период, когда в кельтскую культуру проникают влияния иберов, искусство к-рых в связи с близостью к ним греко-финикийских колоний стояло на более высокой ступени развития (т. н. «Дама из Эльче» в музее Лувра). От этого времени до нас дошли не только предметы, относящиеся к обряду погребения, но и отдельные памятники архитектуры, скульптуры и т. п. Городские стены складывались из грубо отесанных камней циклопической кладки (укрепления Таррагоны и Хероны) или делались из кирпича на грубо сложенном каменном цоколе (стены Нумансии).

Дома и храмы из камня также отличались примитивностью кладки. Среди произведений скульптуры наиболее замечательны крупные изображения четвероногих — неясного назначения (кабан из Кардонасса — в музее Авилы, бык из Саламанки и др.) — и могильные плиты, украшенные орнаментикой. Бблыпего совершенства обработки К. — и. и. достигает в мелкой бронзовой скульптуре, богатая коллекция которой хранится в Национальном археологическом музее Мадрида. Из отраслей прикладного К. — и. и. наиболее интересна керамика, особенно сосуды, разнообразные по форме и орнаменту. Богатством декоративных мотивов и тонкостью гравировки отличаются и личные украшения К. — и. и. из металлов (кольца, фибулы, ожерелья и т. п.), преимущественно из бронзы, а также украшения оружия (раскопки в Нумансии).
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_32._Каучук_-_Классон_(1936)-1.pdf/84&oldid=4087449
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