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				Эта страница была вычитана

Лафарг П., Язык и революция, М.—Л., 1930, а также замечания по истории отдельных слов в его работах: Происхождение и развитие собственности (2 изд., М.—Л., 1928), Очерки по истории культуры (2 изд., М.—Л., 1928) и др. Обзор ряда высказываний классиков марксизма-ленинизма по языку — см.: Шор Р., Неотложная задача, «Русский язык в советской школе», М., 1931, № 1; ее же, На путях к марксистской лингвистике, М., 1931. Ряд статей по отдельным вопросам материалистич. лингвистики помещен в журналах «Литература и искусство» (М., 1930), «Литература и марксизм» (М.—Л., 1928), «Русский язык в советской школе» (М., 1929), «Варнитсо» (М., 1929), «Революция и язык» (М., 1931), «Литературная учеба» (М.—Л., 1930), в изданиях ИЛЯЗВ: «Языковедение и материализм», Л., 1927, «Язык и литература», тт. I—VII, Л., 1926—31, и РАНИОН: «Ученые записки» Ин-та этнических и национальных культур народов Востока, а также в изданиях Академии наук СССР (Яфетические сборники, Доклады и т. д.). Библиографию по яфетической теории см. в статье Яфетическая теория; по буржуазным лингвистическим теориям — в статье Языковедение.


 А. Б.,  И. М.,  Р. Ш.

ЯЗЫК, морской язык, соль, Solea nasuta, деградирован. камбала с удлиненным языковидным телом (до 30 см дл.); глаза обычно на правой стороне головы, зубы только на челюстях слепой стороны. Встречается язык в Черном и Азовском морях. См. Камбала.

ЯЗЫК ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ, или u-образная депрессия (ложбина), см. Барические системы.

ЯЗЫКАНЫ, Macroglossum и Haemarrhagia, два рода бабочек сем. бражников (см.), отличающиеся длинным хоботком (отсюда название Я.), БСЭ-1 Том 65. Эфемериды - Яя (1931)-1.pdf/203 которым они высасывают нектар цветов, не садясь на растение, а паря над цветком. Дневные насекомые; распространены главным образом в тропиках; в Европе и умеренной Азии их около 10 видов.

ЯЗЫКОВ, Дмитрий Дмитриевич (1850—1918), библиограф и историк рус. литературы. Директор библиотеки Московского ун-та (1896—1908), деятель Об-ва любителей росс. словесности. Главный труд Я. — библиографический «Обзор жизни и трудов покойных рус. писателей и писательниц» (умерших в 1881—1893), 13 выпусков (1885—1916).

Лит.: Словарь членов Общества любителей Российской словесности при Московском ун-те, М., 1911.

ЯЗЫКОВ, Николай Михайлович (1803—1846), поэт, тесно связанный по стилю своего творчества с пушкинской плеядой. Из богатой дворянской семьи. Учился в горном кадетск. корпусе, затем в Дерптском ун-те (курса не кончил). В лирике Я. доминируют анакреонтические мотивы, типичные для писателей поместно-дворянского стиля 20—30-х годов 19 в. Беспечное упоение радостью иногда сменяется у него, особенно на склоне лет, отчасти под влиянием хронической болезни, мотивами печали, тревоги. Он воспринимает жизнь как «большое горе», чувствует себя неспособным преодолеть «жестокую судьбу». Отсюда мечты укрыться от «бурь мирских» «в тиши семейного житья», уйти в усадебную жизнь и забыть «коварный свет», воспевать «родимые поля, простые нравы сел и прадедовских лет дела и небылицы». К концу жизни Я. его исконная тяга к старине превращается в ортодоксальное, боевое и ярко реакционное славянофильство (известные памфлеты в стихах «Не нашим», «Послание к Чаадаеву» и др.).

Соч.: Стихотворения, СПБ, 1833; то же [в 2-х тт.], 4 издание, СПБ, 1858; Лирические стихотворения, Москва, 1916. Сравни: Бычков И. А., Из неизданных стихотворений Н. М. Языкова и В. А. Жуковского, «Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук», т. XVI, кн. 2, СПБ, 1911, а также в альманахе «Радуга», П., 1922; неизданное стихотворение памяти К. Ф. Рылеева в сб. Атеней, кн. 3, Ленинград, 1926; неизданные письма Я. см.: Поляков А. С., Н. М. Языков и Е. А. Баратынский, в кн. Литературно-библиологический сборник, Петроград, 1918.

Лит.: Владиславлев И. В., Русские писатели, 4 изд., М.—Л., 1924; его же, Литература великого десятилетия (1917—1927), М.—Л., 1928. Шенрок В., Николай Михайлович Языков, «Вестник Европы», СПБ, 1897, №№ 11 и 12; Смирнов В. Я., Жизнь и поэзия Н. М. Языкова, Пермь, 1900. См. еще вступительную ст. Ю. Верховского в сб. Поэты пушкинской поры, М., 1919; Языков Н., Письма к родным…, вып. 1, изд. имп. Академии наук, СПБ, 1913.



 В. Денисов.

ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ. Наука о языке (языковедение, языкознание, или лингвистика), мыслимая и как общая теория и методология этой дисциплины и как совокупность конкретных исследований в области языков и групп языков признанными «научными» методами, обычно противопоставляется практическим руководствам для изучения чужих языков, с одной стороны, и традиционной или школьной грамматике — с другой. Однако с конца 19 века, преимущественно со стороны представителей неофилологии (см.), исследователей новых языков, выступает все более четкое стремление объединить в понятии науки о языке Я. — как теоретическое (общее) языкознание, так и прикладное (практическое) языкознание.

Классификация лингвистических дисциплин. Из классификаций лингвистических дисциплин наиболее общепризнанной является классификация по объекту. Уже нормативная филология противопоставляет грамматику (см.) как учение о формах языка этимологии (см.) как учению о первоначальных значениях слов, и лексикологии (см.) как учению о словарном составе языка, присоединяя иногда к этим трем отделам Я. фразеологию (см.) как учение о речениях. Натуралистический компаративизм середины 19 века перерабатывает выделенное «историческим Я.» начала 19 в. «учение о буквах» (Buchstabenlehre) в учение о звуках или фонетику (см.). Младограмматический эмпиризм второй половины 19 в. делает особое ударение на развитии учения о диалектах (диалектологии, см.), психологистические направления в лингвистике 19 в. создают учение о значении слова — семасиологию (см.), или семантику. Т. о. существующая объектная классификация лингвистических дисциплин создавалась исторически. Критику объектной классификации
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