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Аннотация: в статье рассматривается процесс возникновения языка и появления письма, 

заставлявший людей задумываться уже в далёком прошлом. Многочисленные свидетельства, 

обнаруженные и в мифологии многих народов древнего Ближнего Востока, в дошедших до нас 

шумерских, аккадских, египетских, хеттских преданиях, в которых находила выражение вера в 

сотворение языка и письма богами - как правило, покровителями соответствующих городов-

государств, а также вера в наличие у богов своего языка, отличного от человеческого языка. 
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О том, что такое язык, как он возник, как появилось письмо, люди задумывались уже в далёком 

прошлом. Многочисленные свидетельства этому мы обнаруживаем и в мифологии многих народов 

древнего Ближнего Востока, в дошедших до нас шумерских, аккадских, египетских, хеттских преданиях, 

в которых находила выражение вера в сотворение языка и письма богами - как правило, покровителями 

соответствующих городов-государств, а также вера в наличие у богов своего языка, отличного от 

человеческого языка. Специальный же интерес к языку пробуждается, как свидетельствует история, 

тогда, когда в центре внимания людей оказываются основные его единицы и правила их употребления в 

речи. И его пробуждению в древнейших государствах Ближнего Востока (Египет, Шумер, Вавилония, 

Хеттское царство, Угарит, Финикия и др.) способствовали те во многом сходные проблемные ситуации, 

в которых стала осознаваться необходимость обеспечить письменную фиксацию результатов 

разнообразной хозяйственной, административной, культовой, дипломатической и иной деятельности и 

тем самым сделать возможной языковую коммуникацию не зависящей от факторов времени и 

пространства.  

Искусство письма в собственном, терминологическом смысле предполагает ощущение членимости 

звучащей речи на дискретные и многократно воспроизводимые, опознаваемые в разных контекстах 

языковые единицы (такие, например, как слова), и наличие инвентаря также воспроизводимых и 

опознаваемых в разных контекстах графических знаков, регулярно соотносимых с определёнными 

языковыми единицами. Первые системы письма были идеографическими (и прежде всего 

логографическими). Их связь с пиктографией (рисунчатым письмом) особенно наглядно проявлялась на 

начальной ступени их формирования. 

Пиктограммы продолжают использоваться в современных обществах. На Востоке - также через 

посредство арамейской скорописи -- оно было источником многих алфавитов в Эламе, Персии (письмо 

пехлевийское, авестийское), в Индии и в контактировавших с ней государствах (письмо кхароштхи и 

брахми), в Центральной Азии и Сибири (письмо хорезмийское, согдийское, уйгурское, орхонское, 

монгольское, маньчжурское, ойратское, бурятское) и во многих государствах Юго-Восточной Азии. На 

Востоке сложились три наиболее устойчивые и относительно независимые языковедческие традиции, 

оказавшие существенное влияние и на судьбу языкознания в соседних странах. К наиболее древним из 

них относятся китайская и индийская, в средневековый период к их числу присоединилась арабская. 

Остальные восточные языковедческие традиции строились на основе названных трёх, под их 

значительным воздействием. Арабское языкознание (особенно в лице мусульманско-испанской науки) 

выступило посредником между античной наукой, достижения которой (в частности многие труды 

Аристотеля) оставались неизвестными в средневековой Европе до XI - XII вв., и европейской 

схоластической логикой. Особенно большие успехи были достигнуты в фонетике (Халиль ибн Ахмад; 

Абу Али ибн Сина - Авиценна, 980 - 1037; Сибаваихи) [1]. В фонетических разделах грамматических 

трудов описывались либо только артикуляции арабских звуков, либо также их комбинаторных 

изменение. Существенное влияние на арабов оказала индийская система классификации звуков, 

основанная на учёте места артикуляции и других артикуляторных признаков. Использовался приём 

сравнения звуков в артикуляторном и функциональном отношениях. Авиценна ввёл понятие корреляции 

для установления отношений между звуками. Существенные успехи были достигнуты в лексикографии. 

Составляются словари толковые, предметные, синонимов, редких слов, заимствований, переводные, 

рифм. Первым из них был арабский словарь Халиля ибн Ахмада "Kitab al-‘ajn" (расположение слов по 

фонетическому принципу - от фарингальных к лабиальным; сперва корни двухсогласные, затем 

трёхсогласные, далее многосогласные; указание на все возможные модификации корня; использование 

метода анаграмм). Метод, который был использован в составлении этого словаря, использовался на 

протяжении трёх веков. Важным достижением арабской лингвистической мысли было признание того, 

что количество слов ограничено, а количество значений бесконечно. 
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