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				Эта страница не была вычитана

носительно поздних записях (индийские надписи с 3 в. до хр. э.), но в очень древних формах; таковы еще более древние М. я. семито-хамитские — вавилоно-ассирийский, памятники к-рого начинаются с 3 тысячелетия до хр. э., финикийский (с 7 в. до хр. э.), древне-еврейский (с 8 в. до хр. э.), арамейский (с 8 в. до хр. э.), южноарабские (с 8 в. до хр. э.), египетский (с 4 тысячелетия до хр. э.); таковы, наконец, не менее древние М. я., не принадлежащие ни к одной из упомянутых систем, предшествовавшие им на территории Средиземноморья и Передней Азии и выявляющие характерные схождения

с яфетическими языками Кавказа — шумерский язык, памятники к-рого восходят к 4 тысячелетию до хр. э., хетто-каппадокийские (середина 2 тысячелетия до хр. э.), эламский (с 2 тысячелетия до хр. э.), халдский (с 9 в. до хр. э.). Менее изучены М. я. тех же трех систем на названной территории, представленные меньшим числом памятников или недостаточно разнообразными текстами, как мертвые семито-хамитские языки — древне-хананейский (середина 2 тысячелетия до хр. э.), моавский (начало 9 в. до хр. э.), ливийский (2 в. до хр. э.); М. я. Передней Азии и сев. побережья Средиземного моря, иногда называемые азианийскими и обнаруживающие схождения с яфетическими языками, — языки митаннийский (середина 2 тысячелетия до хр. э.), коссейский (середина 2 тысячелетия до хр. э.), ликийский (5 в. до хр. э.), карийский (ок. 600 до хр. э.), лидийский (4 в. до хр. э.), тирренский на о-ве Лемносе (ок. 600 до хр. э.), этрусский (с 7 в. до хр. э.); мертвые индо-европейские языки — фригийский (с 8 в. до хр. э.), венетский (с 4 в. до хр. э.), мессапский (с 5 в. до хр. э.) и италийские наречия  — оскское (с 3 в. до хр. э.), умбрское (со 2 в. до хр. э.).

Еще менее точны сведения о М. я.: фракийском, иллирийском, македонском и нек-рых других, относимых к языкам индо-европейским, о М. я. иберском и лигурском, связанных с азианийскими. Сведения о других М. я. Средиземноморья скрыты в непрочитанных надписях, как, напр., памятники критского письма.

За пределами описанной территории древнейшими памятниками представлен язык великой культуры Дальнего Востока — китайский (с 2000 до хр. э.); однако особенности его древних форм скрыты гиероглифическим характером письма. — Незначительны сведения о М. я.

Сев. Европы — с конца 2 в. до хр. э. сохранились памятники древне-галльского (континентального кельтского) языка и с 3 в. хр. э. — древнескандинавские рунические надписи. Только распространение письменности (на базе греческого или латинского алфавита) среди наро 44

дов Северной и Восточной Европы, Закавказья и Сев. Африки сохранило науке нек-рые М. я., как готский (4 в. хр. э.), а, главное, древнейшие «омертвелые» формы ныне существующих языков славянских (с 9 в.), кельтских (с 8 в.), романских (с 9 в.), германских (с 8‘в.), армянского (с 5 в.), грузинского и др. Точно так же распространение систем письма (на базе арамейского) в Центральной, Северной и Восточной Азии привело к закреплению нек-рых М. я. — согдийского (с начала хр. э.) из индо-европейских, уйгурского и орхонско-турецкого (8 в.) из тюркских, а также более древних форм ныне существующих языков  — монгольских, маньчжурских.

Распространение систем письма (на базе индийского) в Центральной Азии, Индии, ИндоКитае сохранило памятники М. я. тохарского (8 в.), принадлежащего к языкам индо-европейским, и древние формы языков дравидских (канарские надписи с 5 в.), тибетского (с 7 в.), бирманских (с 7 в.), австро-азиатских [надписи кхмер (середина 7 в.)], индонезийских (древнеяванские тексты 8 в.). То же значение имеет распространение китайского письма на Дальнем Востоке для закрепления языков японского, аннамского и корейского. Из языков Нового света письменные памятники более раннего времени сохранились только от языков ацтекского и майя; но гиероглифический характер этих письмен скрывает особенности строя этих языков. Особый характер носят сведения о языках, «вымерших» в новое время, как языки корнский в Англии (18 в.), полабский (18 в.) и прусский (17 в.) в Центральной Европе, далматинский (конец 19 в.) на побережьи Адриатич. моря, коттский (конец 19 в.) в Сибири. Сюда же приходится отнести и значительную часть сведений о «вымерших» языках Америки, Австралии и Океании. В некоторых случаях сохранились большие связные тексты на этих языках или лингвистические их описания; в других же случаях сведения о языках ограничиваются списками слов, составленными мало подготовленными путешественниками и не представляющими почти никакой научной ценности.

Лит.: Обзор истории изучении М. я. дан в работе Pedersen Н., Linguistic Science in the nineteenth century. Methods and results. [Sprogvidenskaben idet nittende Aarhundrede. Engl.]. Transl. by I. Webster Spargo, Cambridge, 1931; перечень и классификация M. я. см. также: Meillet A. et Cohen М., Les langues du monde, P., 1924 (Collection linguistique, XVI). Cm. также литературу по группам языков и отдельным языкам, упоминаемым в тексте. См. Письмена, Филология, Языковедение.


 Р. ш.

МЕРТИР ТИДВИЛ (Merthyr Tydfil), город в Великобритании, в Уэльсе, у сев. границы графства Глеморген; 67, 2 тыс. жит. (оценка 1935).

Находится на расстоянии 35 км от Кардифа, с к-рым соединен железной дорогой и каналом.

Расположенный в крупном каменноугольном бассейне, М. Т. стал расти с эпохи промышленного переворота, т. е. во второй половине 18 в., когда там стала быстро развиваться металлургия. пром-сть на основе местных залежей железной руды. Наиболее известны сталелитейные заводы М. Т. В послевоенный период промышленное значение М. Т. сильно упало.

МЕРТЫ-И-МОЗЕЛЯ (Meurthe-et-Moselle) департамент в сев. — вост, части Франции, почти целиком расположенный на Лотарингском плато. Площадь  — 5.280 км2; 576 тыс. жит. (1у36).

Орошается, гл. обр., Мозелем и его притоками (Мертой и Орной). Около 2/5 его площади — под
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_39._Мерави_-_Момоты_(1938).pdf/27&oldid=4111522
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