


Электронная версия  данного издания является собственностью издательства,
и ее распространение без согласия издательства запрещается.
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 См. Абхазско-адыгейские 
(адыгские) языки. Кавказские языки.

 См. Абхазско-адыгейские 
(адыгские) языки. Кавказские языки.

 — северо-западная группа кавказских языков, на которых 
говорят, главным образом, в северо-западной части Кавказа. В своих 
звуковых системах языки этой группы — абхазский, абазинский, ады-
гейский, кабардинский (черкесский) и почти вымерший убыхский — 
отмечены большим числом характерных согласных (до 80 согласных 
фонем) и ограниченным числом специфических гласных (2—3 фоне-
мы). См. Кавказские языки.

, на которых говорят в западном и центральном 
Дагестане, а также частично в Азербайджане, включая аварский язык, 
андийские языки (андийский, ботлихский, годоберинский, багвалин-
ский, тиндинский, каратинский, чамалинский и ахвахский язык) и 
дидойские языки (дидойский или цезский, хваршинский, гинухский, 
бехтинский, гунзибский). Аварский язык, единственный в этой груп-
пе с письменной формой, используется также для общения между 
носителями андийских и дидойских языков. Часто эти языки вместе 
с лакско-даргинской и лезгинской группами классифицируют как да-
гестанские языки.
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, на-
зываемый также зендским языком (устар.), — восточноиранский 

язык «Авесты», священной книги зороастризма. Авестийский язык 
подразделяется на два диалекта: более древний, названный «Гат», ко-
торый отражает языковой этап, датируемый от 600 г. до н. э., близкий 
ведическому санскриту в Индии; большая часть «Авесты» написана 
более современным языком, отражающим постепенное упрощение 
и варьирование грамматических форм. Когда устанавливался канон 
«Авесты» (IV—VI вв. н. э.), авестийский язык был уже мертвым язы-
ком, известным только священникам. Возможно, он перестал исполь-
зоваться в качестве повседневного разговорного языка в 400 г. до н. э., 
однако сакральное слово передавалось благодаря устной традиции. 
Авестийский язык использовал для написания текстов фонетическое 
письмо, которое образовалось из позднего пехлевийского написания, 
произошедшего в свою очередь из арамейского.

 — 
группа приблизительно из 260 взаимосвязанных языков. Носи-

тели этих языков населяют весь австралийский континент, а также 
западные острова Торресова пролива, предположительно исключая 
Тасманию. Неизвестно, связаны ли эти языки с каким бы то ни было 
другим внешним языком. Большинство этих языков к концу XX в. 
были либо вымершими, либо почти вымершими. Функционирующие 
до сих пор живые языки насчитывают лишь несколько сот говорящих. 
Языки с наибольшим количеством носителей — это язык мабуиаг 
(язык западных островов Торресова пролива) и так называемый язык 
Западной пустыни.

Самая последняя классификация австралийских языков подразде-
ляет их на 28 языковых семей, из которых 27 локализуются на севере 
и северо-западе (они занимают около одной восьмой континента) и 
одна языковая семья пама-нюнга (пама-нйунга) занимает оставшиеся 
семь восьмых территории Австралии. Предполагается, что это рас-
пределение является результатом распространения языковой формы, 
именующейся общим австралийским языком (датируемым около 
5000—6000 лет тому назад), возникшим где-то на северо-западе Ав-
стралии и охватившим почти весь континент, за исключением север-
ного и северо-западного районов.

Австралийские языки характеризуются большим сходством в их 
звуковых системах и значительным соответствием в грамматике, од-
нако небольшим сходством в словарном составе. Тем не менее обна-
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ружено некоторое количество общих слов для большей части языков, 
которые составляют, таким образом, общее австралийское «начало».

Австралийские языки в большинстве случаев характеризуются 
значительной грамматической сложностью. Словоизменение реали-
зуется, главным образом, за счет аффиксации. Префиксы и суффик-
сы характерны для языков северной и северо-западной Австралии. 
Суффиксы в значительной мере встречаются во всех языках. Особен-
ностью многих языков является присоединение показателей в каче-
стве суффиксов к первому слову в предложении или к специальным 
частицам, не связанным с глаголом, что необходимо для того, чтобы 
указать на субъект и объект действия. Другой широко распространен-
ной особенностью является эргативный суффикс агенса с существи-
тельными и местоимениями, который указывает на деятеля действия, 
выраженного с помощью переходного глагола. Ряд языков, главным 
образом северные языки, имеют категорию рода и системы классов 
существительных, прилагательных, числительных и указательных 
местоимений, которые образуют особые формы для каждого из клас-
сов существительных и числительных.

Звуковые системы австралийских языков очень похожи. Большин-
ство из них имеет ряд взрывных и носовых согласных, характери-
зующихся различными местами артикуляции (от четырех до шести). 
Помимо этого многие языки не имеют различия между звонкими и 
глухими взрывными согласными, а также не имеют фрикативных со-
гласных. Трехгласная система а, и, у является общей для всех языков.

 — название для раз-
новидности немецкого стандартного языка на территории Австрии. 
Исторически границы Австрии и области распространения австрий-
ского немецкого не совпадают. Многие особенности австрийского не-
мецкого соотносятся с разновидностью немецкого языка на соседних 
смежных территориях государств, граничащих с Австрией, например 
Баварии, Южной Германии, Швейцарии. Языковые особенности дан-
ного ареала являются типичными для всего верхненемецкого языко-
вого ареала. Вместе с тем на территории самой Австрии находится 
ряд областей, различающихся по своим внутренним языковым харак-
теристикам. К их числу относятся: Восточная Австрия (Вена, Нижняя 
Австрия, Бургенланд, Остштайермарк), Центральная Австрия (Верх-
няя Австрия и Зальцбург), Южная и Юго-Восточная Австрия (Штай-
ермарк и Кернтен), Западная Австрия (Тироль, Западный Зальцбург, 
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Альберг). Развитие австрийского немецкого проходило под влияни-
ем ряда историко-языковых факторов, проявившихся прежде всего 
в лексике, формировавшихся на основе диалекта (например, бавар-
ского, алеманнского, венского); вариантов верхненемецкого (южно-
немецкого швейцарского); вариантов общенемецкого языкового стан-
дарта при условии сохранения в австрийском немецком вариформ, 
утраченных в немецком языковом стандарте; итальянского языка, в 
частности верхнеитальянских диалектов, институциональной и му-
зыкальной сфер деятельности; французского языка применительно к 
обиходно-бытовому стилю коммуникации; латинского; английского; 
словенского; чешского; словацкого и венгерского языков. Влияние 
вышеперечисленных языков проявилось не только в прямых заим-
ствованиях и кальках, но также, например, и в способах словообра-
зования (наличие соединительного -s в сложных словах там, где он 
отсутствует в немецком языковом стандарте, активное использование 
уменьшительных суффиксов -erl, -l, -le).

Австрийский немецкий характеризуется рядом фонетических 
особенностей по сравнению с немецким кодифицированным про-
изношением (произносительным стандартом). К числу основных 
особенностей относятся отсутствие твердого приступа для гласных 
в неприкрытой позиции, отсутствие редукции гласных в заударной 
позиции и их замена на четко артикулируемый слабоударный глас-
ный, отсутствие противопоставления по признаку «фортис» — 
«ленис» («напряженные — ненапряженные») для смычных взрыв-
ных согласных, отсутствие озвончения глухого фрикативного s в 
позиции перед гласным и др.

Важным для акцентуации австрийского немецкого является со-
хранение места ударения в заимствованиях согласно правилам языка-
источника.

Имеется и ряд грамматических особенностей: например, употре-
бление глагола sein вместо глагола haben при образовании формы про-
шедшего времени Perfekt, с глаголами, обозначающими осанку, по-
ложение корпуса (тела); спряжение некоторых сильных глаголов по 
образцу слабых; активное использование форм с умлаутом для имен 
существительных во множественном числе; изменение форм пред-
ложного управления и т. д.

Примеры лексических особенностей австрийского немецкого 
(кухонная лексика): Beiried / Roastbeef; Eierschwammerl / Pfifferlinge; 
Erdäpfel / Kartoffeln; Faschiertes / Hackfleisch; Fisolen / Grüne Bohnen; 
Grammeln / Grieben; Marillen / Aprikosen; Melanzani / Auberginen; Nuß /
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Kugel; Obers / Sahne; Paradeiser / Tomaten; Powidl / Pflaumenmus; Hü-
ferl / Hüfte; Karfiol / Blumenkohl; Kohlspossen / Rosenkohl; Kren / Meer-
rettich; Lungenbraten / Filet; Vogerlsalat / Feldsalat; Ribisel / Johannisbee-
ren; Schlö gel / Keule; Topfen / Quark; Weichseln / Sauerkirschen и т. д.

Проблемам немецкого языка в Австрии посвящены работы таких 
российских лингвистов-германистов, как В. М. Бухаров, А. И. До-
машнев, Г. Е. Зиброва, Т. В. Клюева, Л. Б. Копчук, В. Т. Малыгин, 
Р. К. Потапова и др. См. также Швейцарский немецкий или швейцар-
ский вариант немецкого языка. 

 — гипотетическая макросемья (языковая группа), 
которая включает аустроазиатские и австронезийские языки. Языки 
этих двух языковых семей распространены в области, простирающей-
ся от острова Мадагаскар на западе до Восточного острова на востоке 
и в северном направлении до Гималаев. Существование аустрической 
языковой семьи, которая была предложена в 1906 г. немецким свя-
щенником и антропологом Вильгельмом Шмидтом, в большинстве 
случаев оспаривается.

, называе-
мые также малайско-полинезийскими, — семья языков, распро-

страненная на большей части Малайского и Индонезийского архипе-
лагов; на Филиппинах; областях Вьетнама, Камбоджи, Тайваня и на 
острове Мадагаскар; на всех основных группах островов централь-
ного и южного Тихого океана (за исключением Австралии и большей 
части Новой Гвинеи). Языковая семья подразделяется на: (1) запад-
ные австронезийские, или индонезийские, языки, содержащие около 
200 языков; и (2) восточные австронезийские, или океанические, язы-
ки, насчитывающие около 300 языков.

В доколумбовые времена австронезийские языки были самой ши-
роко распространенной языковой семьей, протянувшейся от малага-
сийского языка острова Мадагаскар до рапануи Восточных островов. 
Большинство говорящих на сегодняшний день проживает на Филип-
пинах и в Индонезии. Остров Ява населяет примерно более половины 
говорящих. Существуют четыре большие страны, в которых малайско-
полинезийский язык является официальным языком или одним из 
официальных языков: малайский язык в Малайзии, индонезийский 
язык в Республике Индонезия, филиппинский язык в Республике Фи-
липпины и малагасийский язык в Республике Мадагаскар.
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Австронезийские языки когда-то были одним языком. Первона-
чальный единый язык стал дробиться и приобретать местные отличия. 
Результатом явились сотни австронезийских языков. Черты праязыка, 
названного протоавстронезийским, могут быть определены только 
при помощи сравнения с современными языковыми формами.

Несмотря на то что классификация членов языковой семьи до сих 
пор является предметом дискуссии, можно заметить в то же время на-
личие факта их тесной взаимосвязи. Языки западной Индонезии (на-
пример, малайский, ачехский, минангкабау, тоба-батакский, сундан-
ский, яванский, балийский и другие языки Борнео) представляются 
органически связанными друг с другом, а также с чамским языком 
южного Вьетнама и малагасийским языком. Ввиду того что у этих 
двух групп есть одинаковые особенности, некоторые лингвисты отно-
сят их к единой западной австронезийской группе. Другая группа — 
восточная австронезийская, или океаническая. Она состоит из языков 
Полинезии, Меланезии, Микронезии и ряда областей Новой Гвинеи. 
Данная классификация является также спорной. Неясно, к какой под-
группе относятся языки восточной Индонезии и Новой Гвинеи.

Не все языки, на которых говорят на обширной островной терри-
тории, указанной выше, являются австронезийскими. Большинство 
языков Новой Гвинеи таковыми не являются. Австронезийский ареал 
ограничен большим регионом, расположенным рядом с перешейком, 
связывающим северо-западный полуостров с основным массивом 
Новой Гвинеи; северным и восточным берегами. Неавстронезийские 
языки распространены на северных островах Хальмахера и острове 
Тимор в Индонезии, а также на Соломоновых островах в Меланезии.

Не существует единой признанной гипотезы, рассматривающей 
происхождение австронезийских языков. Имеющиеся доказательства 
свидетельствуют в пользу гипотезы о роли Индонезии и Новой Гви-
неи. Язык Мадагаскара был занесен, вероятно, вместе с переселенца-
ми с острова Борнео.

  — группа родственных 
языков кушитской ветви семито-хамитской семьи языков. См. 

Семито-хамитские языки.

  — 
подсемья в составе семьи нигеро-конголезских языков, на кото-

рых говорят в восточно-центральной Нигерии, северном Камеруне, 
на большей части Центральноафриканской Республики и в северном 
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Заире между реками Конго и Убанги. На одном из этих языков (гбайя) 
говорят предположительно как минимум несколько миллионов чело-
век. Лингвисты обычно разделяют адамауа-восточную группу языков 
на две подгруппы: адамауа (распространен в Нигерии и Камеруне) и 
восточные (распространены в Заире и Центральноафриканской Ре-
спублике). Относятся к нигеро-конголезским языкам.

 . См. Абхазско-адыгейские 
(адыгские) языки. Кавказские языки. 

  — тюркский 
язык, принадлежащий огузской группе, но с некоторыми черта-

ми, присущими кыпчакскому языковому ареалу (см. Тюркские языки). 
Официальный язык Азербайджана. Распространен в Азербайджане, 
Иране, частично в Грузии, Турции, Ираке и России (Дагестан). Имеет 
4 диалектные группы: западную, восточную, северную и южную, от-
личающиеся друг от друга, главным образом, в области фонетики и 
лексики. 

На фонетическом и лексическом уровнях исторически испытывал 
влияние со стороны персидского и арабского языков. Арабская гра-
фика использовалась в древности и до 1929 г. в Азербайджане, а в 
настоящее время — в Иране и в некоторых государствах Ближнего 
Востока. Русская графика использовалась в Азербайджане с 1939 г., за 
исключением периода (1929—1939) с латиницей. В 1991 г. произошел 
возврат к латинской письменности.

  — группа южноамерикан-
ских индейских языков, которые распространены на территории 

довольно большого региона южной гористой части Перу и прилегаю-
щих областях Боливии. Некоторые ученые объединяют аймара группу 
и кечуа группу в кечумара группу родственных языков. Российские 
лингвисты считают, что существует один язык аймара и один язык 
кечуа, а не аймара группа языков и кечуа группа языков. Описание 
соотносится с кечумара языками.

  — язык айнов — жите-
лей островов Хоккайдо, Хонсю, Сахалина, а также Курильских 

островов, южной части полуострова Камчатки. Генетическая картина 
не вполне ясна. Существует гипотеза относительно принадлежности 
к алтайским языкам.
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 — устаревшее название ас-
сирийского языка (Assyrian language, Modern Assyrian, Modern 

Syriac). Относится к арамейской подгруппе семитской ветви семито-
хамитских языков.

  — также называемый 
ассиро-вавилонским, вавилоно-ассирийским. Мертвый семит-

ский язык северопериферийной группы, распространенный в Месо-
потамии от III до I тыс. до н. э.

Аккадский язык (по названию г. Аккад) распространился по об-
ласти, которая простиралась от Средиземного моря до Персидского 
залива во времена Саргона (аккадский род Шаррум) аккадской дина-
стии, правившего примерно от 2334 до 2279 г. до н. э. Приблизительно 
после 2000 г. до н. э. шумерский язык постепенно стал вытесняться 
аккадским языком в качестве устной формы языка южной Месопота-
мии, и во II тыс. до н. э. аккадский язык стал единственным офици-
альным языком Вавилонии и Ассирии и до некоторой степени лите-
ратурным языком всей Передней Азии. Вместе с тем шумерский язык 
продолжал существовать как письменный язык сакральной (культо-
вой) литературы до этапа завершения использования клинописного 
письма. Приблизительно в то же самое время аккадский язык распался 
на ассирийский диалект, распространенный в северной Месопотамии, 
и на вавилонский диалект, распространенный в южной Месопотамии. 
Сначала ассирийский диалект использовался более широко, но вави-
лонский диалект в значительной степени вытеснил его и стал общим 
языком на Ближнем Востоке к IX в. до н. э. В течение VII—VI вв. 
до н. э. арамейский язык начал постепенно вытеснять вавилонский 
язык в качестве устного и письменного языка. Вместе с тем вавилон-
ский язык продолжал использоваться в математике, астрономии и 
других науках того времени. Но к I в. н. э. он окончательно превра-
тился в мертвый язык. Ученые приступили к дешифровке аккадского 
языка только в XIX в.

Аккадский язык, использовавший клинопись, произошедшую 
из шумерского письма, содержал около 600 слов и слоговых знаков 
(словесно-слоговая клинопись на глине). Звуковая система этого язы-
ка имела 20 согласных и 8 гласных звуков (долгие и краткие: а, и, 
е, у). Существительные склонялись по трем падежам (именительному, 
родительному и винительному), изменялись по трем числам (един-
ственному, двойственному и множественному) и имели категорию 
рода (мужской и женский); женский род отличался от мужского до-
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бавлением суффикса -т или -ат к основе. Глагол имел два времени 
(прошедшее и настоящее-будущее).

На аккадском языке сохранилась обширная и богатая литература 
(надписи, юридические, хозяйственные и ритуальные тексты, пись-
ма и др.). Древнейший памятник письменности датируется XXV в. 
до н. э. В 1921 г. сотрудники кафедры восточных языков Чикагского 
университета начали составлять словарь аккадского языка. В 90-е гг. 
XX в. бóльшая часть из 22 запланированных томов этого словаря была 
опубликована.

  — короткое стихотворное произведение, по-
строенное таким образом, что начальные буквы строк, взятые по-

следовательно, образуют слова. Этот термин произведен из греческих 
слов akros — верхний (вторичные значения — крайний, конечный) и 
stichos — строка или стих.

Предположительно данное обозначение впервые было применено 
к пророчествам Эритрейской Сивиллы, которые были написаны на 
древесных листьях и расположены так, что начальные буквы всегда 
образовывали слово.

Акростих был обычным явлением как для греков александрийско-
го периода, так и для римских писателей Энния и Плавта, краткое со-
держание пьес которых было написано акростихом и соответственно 
отражалось в самом названии пьесы. Средневековые монахи любили 
использовать акростих так же, как и средневековые поэты. Довольно 
часто обращались к акростиху и поэты итальянского Возрождения.

Термин акростих применяется, кроме того, в отношении располо-
женного в алфавитном порядке стиха, каждая строка которого после 
первой, начинающейся с а, использует следующую букву алфавита. 
Примерами этого могут служить псалмы на древнееврейском языке. 
Например, такие, как псалмы 25-й и 34-й, где следующие один за дру-
гим стихи начинаются последовательно с букв древнееврейского ал-
фавита. Двойной акростих так замысловато построен, что не только 
начальные буквы строк, но в некоторых случаях также и срединные 
или последние буквы образуют слова. В США двойной акростих, изо-
бретенный Элизабет Кингсли для «Saturday Review» в 1934 г., включал 
ответы-ключи к разгадке, содержащие в себе имя автора и название 
литературного произведения. Буквы, разгадка которых содержится в 
количестве пробелов, подобно головоломкам в кроссворде, дают в ре-
зультате соответствующую цитату.
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 — индоевропейский язык, 
распространенный прежде всего в Албании, а также частично в 

Македонии, Косове, Черногории. Албанский язык является совре-
менным представителем отдельной ветви индоевропейской языковой 
семьи.

Носители албанского языка могут быть обнаружены не только в 
упомянутом ареале, но также и в южной Италии, на Сицилии, в южной 
Греции, Болгарии и Турции. На территории Украины (Запорожская и 
Одесская области) небольшие албанские поселения появились с начала 
XIX в. Этот язык имеет два основных диалекта: гегский и тоскский, ко-
торые обнаруживают много совпадений в своих наиболее общих фор-
мах. Река Шкумбин является своего рода приблизительной границей 
между двумя диалектами. Формы гегского диалекта распространены на 
севере, а тоскского — на юге. Носители албанского языка в сельской 
местности Италии и Греции используют варианты тоскского диалекта.

Характерное звучание албанского языка напоминает звучание 
венгерского или греческого. Причем звучание гегского диалекта еще 
более необычно благодаря наличию ряда назальных гласных. В грам-
матике албанского языка сохраняется много архаичных черт, но также 
содержится и сходство с современными греческим и романскими язы-
ками. Существительные склоняются по трем или четырем падежам, 
изменяются по числам и характеризуются наличием рода. Отличи-
тельной чертой албанской грамматики является флективный (словоиз-
менительный) показатель имен существительных. Причем изменения 
служат для указания конкретного или общего значения. Прилагатель-
ные имеют некоторую согласующую частицу, которая располагается 
перед существительным. Глаголы в образовании основ обычно непра-
вильные. Словарный состав албанского языка подвергался сильному 
влиянию вследствие контактов с другими языками, в особенности с 
латинским. С XVI в. основное влияние оказали итальянский, турец-
кий, греческий, сербский, македонский.

Полагают, что албанский язык состоит в близком родстве с балто-
славянской группой. По-видимому, он связан с такими древними язы-
ками, как фракийский и иллирийский, хотя само название албанский 
язык, зафиксированное с времен Птолемея, в действительности неиз-
вестного происхождения. Некоторые нелатинские влияния, одновре-
менно имевшие место в румынском и албанском языках, указывают 
на ранние контакты между этими народами. Самые ранние письмен-
ные памятники пришли из области распространения гегского диалек-
та в виде написаний на основе итальянских или греческих, а иногда и 
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турецко-арабских символов. Первым фиксированным свидетельством 
письменного языка является формула крещения, датируемая 1462 г. 
Другие документы датируются XVI—XVII вв. и обнаруживают влия-
ние римских католических миссионеров. От XVIII в. сохранилась ли-
тературная работа поэта Джулио Варибобы. Эти ранние документы 
имеют много схожих черт с современным албанским языком, но с 
учетом его диалектных особенностей, что делает их исторически осо-
бенно ценными. В 1909 г. законодательно принят официальный лите-
ратурный албанский язык, основанный на гегском диалекте и исполь-
зующий латинский алфавит. После 2-й мировой войны официальный 
язык изменился. За его основу был принят тоскский диалект.

Албанский язык представляет особый интерес при исследовании 
языков прежде всего потому, что занимает изолированное положение: 
албанский язык не является частью большой подгруппы современ-
ных языков. Несмотря на то что на этом языке говорит относительно 
малое число людей, он рассматривается наряду с другими основными 
языковыми ветвями индоевропейской языковой семьи.

  — североамери-
канская индейская языковая семья, на языках которой говорили 

или говорят в Канаде, Новой Англии, атлантическом прибрежном ре-
гионе к югу от северной Каролины, в районе Великих озер и окру-
жающих областях (к западу в направлении Скалистых гор). Среди 
многочисленных алгонкинских языков можно назвать кри, оджибва, 
блэкфут, чейени, микмак, арапахо и фокс-саук-кикапу. Термин алгон-
кинский язык указывает на диалект языка оджибва. Алгонкинские 
языки были классифицированы некоторыми учеными как принадле-
жащие к большой языковой группе (макроалгонкинской семье). На 
языке индейцев микмаков некоторые деревья названы в соответствии 
со звуком, который издает ветер, который дует сквозь них осенью че-
рез час после захода солнца. При этом с изменением конкретного зву-
ка изменяются и названия деревьев.

  (устар. унанганский язык) — 
распространен на Алеутских островах, островах Прибылова и 

Командорских островах среди алеутов. Этот язык классифицируют 
как ветвь эскимосско-алеутских языков. Три понятных друг для дру-
га алеутских диалекта сохранились несмотря на то, что один диалект 
(аткинский) к концу XX в. почти вымер. Основными диалектами яв-
ляются аттовский на западе и уналашкинский на востоке.
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— условное название для 
группы из трех языковых семей — тюркской, монгольской и 

тунгусо-маньчжурской, которые проявляют сходство в словарном со-
ставе, грамматической структуре и некоторых фонологических чер-
тах. Сюда же иногда относят изолированные корейский и японский 
языки. Многие лингвисты считают, что эти языки генетически связа-
ны друг с другом. Насчитывается более 40 алтайских языков. Самым 
известным языком этой группы, вероятно, является турецкий язык.

Алтайские языки являются родными языками для населения, кото-
рое проживает в областях, простирающихся на огромных простран-
ствах азиатского континента, включая огромные регионы таких стран, 
как Россия, Монголия, Китай, Турция, Иран и Афганистан, а также 
некоторые части Европы. Есть ряд разногласий во взгляде на генеа-
логию этих языков. В частности, остается нерешенным следующий 
вопрос: действительно ли эти языки составляют единую большую 
языковую семью? Однако независимо от того, генетически или исто-
рически связаны так называемые алтайские языки, объединенные на-
званием Алтайских гор, принято включать в них три основные языко-
вые семьи, которые упоминались выше.

На тюркских языках говорит большинство алтайских народов. 
Турецкий язык — основной язык тюркской языковой семьи и всех 
алтайских языков. Распространен в Турции, а также на территории 
Балкан, Кипра, России, арабских и других стран. Остальные языки 
этой тюркской группы — узбекский, уйгурский, азербайджанский, та-
тарский и казахский языки. Тюркские языки находятся в тесном род-
стве, хотя понимание между говорящими на различных языках часто 
затруднительно, а в некоторых случаях и невозможно.

Монгольский язык распространен среди населения Монголии. Ха-
рактерные черты современных монгольских языков, таких как мон-
гольский, бурятский и калмыцкий, взаимно узнаваемы. Но вербаль-
ное общение и понимание затруднено, особенно в изолированных 
областях и областях, где диалекты являются бесписьменными.

Из тунгусо-маньчжурских языков и диалектов наиболее важным 
является маньчжурский язык, на котором говорило 2,8 млн человек. 
Эта цифра основана на этнических исследованиях, однако сам по себе 
маньчжурский язык считается почти вымершим. Другие языки мань-
чжурской, или южной, группы языков распространены в регионах 
Китая и России. На тунгусских языках (северной группе языков) го-
ворят несколько сот человек прежде всего в России и Китае. Различия 
между маньчжурской и тунгусской группами языков значительны.
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Алтайские языки характеризуются обилием гласных звуков, встре-
чаются особые сочетания гласных звуков или гласных и согласных. 
Результатом является эффект звукового сингармонизма, особенно 
заметного в тюркских и монгольских языках. Грамматические осо-
бенности включают агглютинацию, словообразование при помощи 
добавления суффиксов к корням; правила для управления порядком 
добавленных суффиксов особые, но число суффиксов, которое может 
быть добавлено к корню, жестко не закреплено. Определенные артик-
ли отсутствуют, отсутствует категория рода, и нет предлогов. Главные 
отличия между тремя алтайскими языковыми семьями заключаются 
в синтаксисе. Но есть также и общие черты. Тунгусо-маньчжурские 
языки проявляют значительно большую синтаксическую свободу по 
сравнению с тюркскими и монгольскими языками.

Из трех языковых семей наиболее очевидное родство по словарно-
му составу обнаруживают тюркские и монгольские языки.

Алтайские народы, возможно, вначале населяли область между Ти-
бетом и Китаем, простирающуюся на север по направлению к Сиби-
ри. Они были кочевниками. Тюркские и монгольские народы, очевид-
но, перемещались на бóльшие расстояния, чем тунгусо-маньчжурские 
народы. Первые алтайские языковые записи датируются VIII в. н. э. и 
делают исследование более раннего периода в развитии этого языка 
чрезвычайно сложным. Очевидно, что использовались разнообразные 
системы письма. Первой известной является система письма тюрк-
ских народов. Возможно, она семитского происхождения. Первые да-
тируемые тюркские записи, известные как орхонские надписи, — из 
Внутренней Азии. Ранние монголоязычные записи датируются 1225 г. 
Важный документ «Сокровенное сказание монголов» был написан в 
течение этого же века. Маньчжурский язык является единственным 
языком тунгусо-маньчжурской языковой семьи, который имеет пись-
менные источники. Самые ранние документы датируются XVII в. Они 
отражают сильное маньчжурское владычество в Китае в течение того 
времени до начала XX в.

После 1-й мировой войны в алтайских языках наблюдались изме-
нения. Возникли новые политические реалии, которые сделали необ-
ходимыми реформы письменной формы языка. Были созданы новые 
литературные языки, например монгольский бурятский (или бурят-
ский язык монгольской группы языков). Язык не развивался как ли-
тературный язык до 1930-х гг. Курс на языковое совершенствование и 
объединение языков был успешно проведен во всех алтайскоязычных 
странах.
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 — ряд символов или знаков, используемых 
для обозначения звуков языка. Как правило, каждый знак алфави-

та служит для передачи гласного (монофтонга), дифтонга или соглас-
ного. Термин «алфавит» тем не менее может включать также понятие 
слоговых азбук.

Алфавит — это система, передающая звуки языка посредством 
ряда символов. Обычно подразумевает закрепленность классов наи-
более общих звуков (звукотипов) за присущими только им графемами 
или письменными изображениями. Несмотря на то что существуют 
многочисленные случаи, когда один и тот же звук передается двумя 
или более графемами (например, в английском языке звук [ʤ] в gentle 
и jewel) или когда графема не имеет эквивалента в своей устной реа-
лизации (например, с при произнесении scissors, g при произнесении 
paradigm), все эти случаи по большей части скорее являются исклю-
чениями, обусловленными тем, что исторически носители языка не 
смогли внести в определенный период изменения в написание слов в 
соответствии с уже происшедшими изменениями в их произнесении.

Происхождение алфавита точно не установлено. Тем не менее 
существует единое мнение, что первым был алфавит, известный как 
северосемитский, возникший где-то в ареале восточного побережья 
Средиземного моря в период между 1700—1500 гг. до н. э.

Качественные изменения в развитии алфавита произошли к концу 
II тыс. до н. э. Возрастающее политическое значение Израиля, Фи-
никии и Арамеи (арамейских земель), торговая мощь царства Сива в 
юго-западной Аравии и рост этноса, ставшего позже греческой наци-
ей, обеспечили появление четырех ветвей: ханаанейской, арамейской, 
южносемитской (или сабейской) и греческой. Со временем от ханаа-
нейского и арамейского возьмут начало современный иврит и араб-
ский, в то время как западные алфавиты произойдут от греческого, а 
греческий — от финикийского.

Распространение алфавита так же спорно, как и его происхожде-
ние. Наиболее известными являются следующие точки зрения: (1) ши-
роко развитая торговля, возникающая вокруг плодородных земель на 
Ближнем Востоке, могла явиться причиной смешения алфавитов; 
(2) деятельность различных религиозных групп, миссионеров и т. д., 
распространяющих алфавиты в виде священных писаний, поучений 
и т. д.; (3) армии народов-победителей также приносили свои алфави-
ты и навязывали их покоренным народам.

Еврейский алфавит, на котором пишут и поныне, основан на фор-
ме, известной как еврейское квадратное письмо, что является резуль-
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татом развития арамейского письма. Еврейское квадратное письмо 
было стандартизовано приблизительно в начале христианской эры 
и фактически оставалось неизмененным до наших дней. Еврейское 
письмо читается справа налево. Графемы, соответствующие гласным, 
отсутствуют. Вместе с тем 4 из 22 букв используются для обозначе-
ния долгих гласных. Остальные гласные изображаются при помощи 
16 диакритических знаков, расположенных выше, ниже или слева от 
согласного.

Арабский алфавит, также являясь потомком арамейского, пре-
образовался в две основные разновидности: куфический и насх. 
В настоящее время куфический в сущности не распространен. Он 
использовался для резьбы по камню и металлу, для денежных зна-
ков, при написании Корана. Куфический алфавит отличался своей 
орнаментально-декоративной формой букв. Насх, от которого произо-
шел современный арабский, обладал более доступной формой, был 
более приспособленным для написания букв. Так же как и в еврей-
ском, в арабском алфавите фактически отсутствуют гласные. Только 
3 из его 28 букв используются для обозначения долгих гласных. В нем 
также есть 14 диакритических знаков, которые выполняют функцию 
не только отсутствующих других гласных, но также и указывают на 
различие между согласными, служат для обозначения именных и гла-
гольных форм.

Все индийские алфавиты ведут свое происхождение от письма, на-
званного брахми. Возможно, что брахми был также если не прямым, 
то косвенным потомком арамейского. Другой из первых индийских ал-
фавитов — кхароштхи — несомненно произошел от арамейского. Из 
брахми развилось гуптское письмо, которое затем преобразовалось, как 
и ряд других, в письмо сиддхаматрка. Письмо сиддхаматрка имеет важ-
ное значение, ибо из него произошло письмо деванагари, используемое 
для санскрита. Другой представитель «долгоживущих алфавитов» — 
письмо деванагари, которое осталось в сущности неизмененным с IX в. 
н. э. Индийское письмо, в отличие от еврейского или арабского, вклю-
чает алфавиты, которые не содержат знаков для передачи собственно 
согласных. Согласный встречается либо в дифтонге, либо как часть 
дифтонга. Он также может сопровождаться кратким гласным а.

Греческий алфавит возник около 1000—900 гг. до н. э., по мнению 
специалистов в этой области знания, из финикийского. Греческий ал-
фавит разделялся на восточную и западную ветви. Их родство в наи-
большей степени проявляется в сходной структуре. Восточный вари-
ант — ионический — постепенно пришел на смену многочисленным 



A a26

местным алфавитам (не позднее 403 г. до н. э.). Он был провозглашен 
официальным алфавитом Афин. В III в. до н. э. произошла одна из 
последних модификаций алфавита: введение трех акцентных знаков, 
которые должны были помогать в реализации правильного произ-
ношения. Среди наиболее значительных ответвлений от греческого 
алфавита — кириллический и этрусский. Кириллица стала письмом 
русского, украинского, болгарского, сербского и белорусского наро-
дов, в то время как этрусское письмо развилось в латинский алфавит. 
Первоначально римляне заимствовали 21 из 26 этрусских букв. Еще 
две буквы y и z появились позже в результате последующего завоева-
ния Греции римлянами в I в. до н. э. Буквы j и v, которые исходно 
писались так же, как i и u, соответственно, появились в эпоху средних 
веков. С добавлением буквы w из норманнского источника латинский 
алфавит был доведен до своего современного состояния, при котором 
число букв доходило до 26.

В истории развития письма известно несколько попыток создания 
совершенного алфавита, в котором для каждого звука языка исполь-
зовался бы один, и только один, знак. Наиболее значительной среди 
этих попыток явилось создание Международного фонетического ал-
фавита, изобретенного в конце XIX в.

— один из языков 
чукотско-камчатской семьи. Ранее считался одним из диалектов 

корякского языка.

. См. Английский 
язык.

 
) — языки, на которых говорят исконные жители Западного по-

лушария и их современные потомки. Американские индейские язы-
ки не образуют одного исторически взаимосвязанного древа языков, 
как обстоит дело с индоевропейскими языками. Также не содержат 
каких-либо структурных характеристик в фонетике, грамматике или 
словарном составе, при помощи которых американские индейские 
языки могли бы быть в целом отделены от языков, на которых говорят 
где-либо в другом месте.

В доколумбовскую эпоху американские индейские языки покры-
вали оба континента и острова Вест-Индии. Существовали, однако, 
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значительные различия в распространении языков и языковых групп 
и в численности населения, которое говорило на этих языках.

В Америке к северу от Мексики, где индейское население было 
распространено незначительно, существовал ряд языковых групп, 
например эскимосско-алеутские языки, алгонкинские языки, ата-
паскские языки и языки сиу, каждая из которых покрывала огромные 
территории и включала около 20 и более тесно связанных диалектов 
(говоров). Другие языковые группы были меньше, и области, где они 
были распространены, в языковом отношении соответственно были 
более разнообразными. Только в Калифорнии, например, представ-
лено более 20 отдельных языковых групп. Согласно Сепиру, данные 
группы обнаруживали между собой большее количество языковых 
различий, чем это можно найти во всех языковых группах Европы. 
К северу от Мексики имелось около 300 отдельных языков, распро-
страненных среди населения численностью около 1,5 млн человек.

Регион Мексики, Северной и Центральной Америки имел намного 
больше индейского населения (около 20 млн человек), которое гово-
рило по крайней мере на 30 языках. Некоторые из этих языков, на-
пример язык ацтеков в Центральной Мексике и язык майя Юкатана и 
Гватемалы, принадлежали великим и сложно организованным импе-
риям и на них говорило, вероятно, большинство местного населения. 
Другие языки были более ограничены относительно области своего 
распространения и числа говорящих. Область самого большого язы-
кового разнообразия, по-видимому, находилась в Южной Мексике 
и в регионе, который в наше время занимают северные центрально-
американские государства.

Южная Америка имела исконное население между 10 и 20 млн че-
ловек и характеризовалась разнообразием языков (более 500). Боль-
шая часть населения находилась в районе Анд, где существовала так-
же мощная индейская империя инков. Языки кечуа распространились 
за пределы их исконной родины (на южных Перуанских нагорьях), 
что привело к вымиранию или сокращению многих других индейских 
языков.

Европейское завоевание и колонизация в конце концов привели к 
исчезновению многих американских индейских языковых групп и к 
радикальным изменениям в группах, которые сохранились. Ряд язы-
ков вымер. В Западных Андах исконные языки почти полностью ис-
чезли. На американском севере Мексики одна треть исконных языков 
стали мертвыми. В регионе Мексики, Северной, Центральной и Юж-
ной Америки ситуация до некоторой степени иная. Хотя точных цифр 



A a28

нет, можно утверждать, что достаточно многочисленное население до 
сих пор говорит на большом количестве языков.

Среди тех американских индейских языков, которые до сих пор 
распространены, многие языки имеют совсем незначительное коли-
чество говорящих. На американском севере Мексики более чем 50 % 
сохранившихся языков имеют меньше чем 1000 говорящих на каж-
дом языке. В таких малых общинах, как эти, большинство людей яв-
ляются двуязычными. Более молодые люди, обученные английскому 
языку, часто лишь поверхностно владеют родным диалектом. Таким 
образом, даже если индейское население севера Мексики фактически 
возрастает, большая часть исконных языков медленно исчезает. Лишь 
несколько языков можно считать процветающими: язык навахо, рас-
пространенный в Новой Мексике и Аризоне; язык оджибва в северных 
штатах США и южной Канаде; чероки в Оклахоме и Северной Каро-
лине; язык дакота (ассинибойн) в северных районах среднезападных 
Соединенных Штатов. Однако даже в этих группах, тем не менее, су-
ществует высокий процент функционирования билингвизма.

В областях Южной Америки, в регионах Мексики, Северной и 
Центральной Америки до сих пор существует ряд широко распро-
страненных языковых групп. Одной из них является кечуа. Эта группа 
тесно связанных диалектов охватывает несколько миллионов говоря-
щих в Эквадоре, Перу и ряде областей Боливии и Аргентины. Одним 
из сохранившихся до настоящего времени является диалект Перу ку-
ско, который был основным исходным языком империи инков. Ин-
дейцы Мексики и Центральной Америки также до сих пор говорят на 
языках, которые датируются временем испанского завоевания: юто-
ацтекская группа языков в центральной и южной областях Мексики; 
языки майя, распространенные в Юкатане, Гватемале и прилегающих 
территориях; отомангские языки в Центральной Мексике. Все три 
группы были языками индейских империй до 1500 г. Оба народа, майя 
и ацтеки, имели системы письма.

Тупи-гуарани языки, распространенные в Восточной Бразилии и 
Парагвае, составляют главную доколумбовскую языковую группу, 
которая сохранилась до настоящего времени. До прибытия европей-
цев языки этой группы были распространены среди многочисленного 
и проживающего на большом пространстве населения. Язык тупи в 
Бразилии стал после завоевания основой языка, средством коммуни-
кации для европейцев и индейцев на всем протяжении Амазонского 
региона. Язык гуарани подобным образом стал основным языком для 
большей части Парагвая. Язык тупи к концу XX в. был постепенно за-
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менен португальским языком, но язык гуарани сохранился в качестве 
второго языка современного Парагвая, и на нем была создана обшир-
ная народная литература.

Существует ряд классификаций, определяемых различными шко-
лами, направлениями и отдельными лингвистами. В настоящее время 
принята классификация индейских языков, отражающая их членение 
на три большие группы: языки индейцев Северной, Центральной и 
Южной Америки. 1) Эскимосско-алеутские языки (Eskimo-Aleut 
languages). Семья индейских языков Северной Америки. Иногда выска-
зывается мнение о связи этих языков с чукотско-камчатскими языками 
(чукотско-корякско-камчадальскими) в Азии, что требует подтверж-
дения. 2) Языки на-дене (Nadene languages) — генетическая общность 
индейских языков Северной Америки. Включает атапаскские языки, 
тлингит и хайда. 3) Алгонкино-ритванские языки (Algonquian-Ritwan 
languages) — семья индейских языков Северной Америки, включаю-
щая юрок (Yurok) и вийот (Wiyot). 4) Мускогские языки (Muskogean 
languages) — семья индейских языков Северной Америки, входящая 
в группу языков галф. 5) Натчез язык (Natchez language) — индей-
ский язык Северной Америки, относящийся к группе галф. 6) Атакапа 
язык (Atakapa language) — индейский язык Северной Америки, от-
носящийся к группе галф. 7) Читимах язык (Chitimacha language) — 
индейский язык Северной Америки, относящийся к группе галф 
весьма условно. 8) Туника язык (Tunica language) — индейский язык 
Северной Америки, относящийся к группе языков галф. 9) Тонкава 
язык (Tonkawa language) — индейский язык Северной Америки, от-
носящийся к группе языков галф. 10) Сиу языки (Siouan family) — 
семья индейских языков Северной Америки. 11) Ирокезские языки 
(Iroquoian family) — семья индейских языков Северной Америки. 
12) Каддоанские языки (Caddoan family) — семья индейских языков 
Северной Америки. 13) Ючи язык (Yuchi language) — индейский язык 
Северной Америки. Связь с языковой семьей сиу не подтверждена. 
14) Юма языки (Yuman family) — семья индейских языков Северной 
Америки. Связь с языком помо, традиционно относящимся к языкам 
хока. 15) Сери язык (Seri language) — индейский язык Северной Аме-
рики. Относится к языкам хока. 16) Помо языки (Pomoan family) — се-
мья индейских языков Северной Америки. Традиционно относится к 
языкам хока. 17) Палаихни языки (Palaihnihan family) — семья индей-
ских языков Северной Америки. Относится к языкам хока. 18) Шаста 
языки (Shastan family) — семья индейских языков Северной Амери-
ки. Относится к языкам хока. 19) Яна языки (Yanan family) — семья 
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индейских языков Северной Америки. Относится к языкам хока. 
20) Чимарико язык (Chimariko language) — индейский язык Север-
ной Америки. Традиционно относится к языкам хока. 21) Вашо язык 
(Washo language) — индейский язык Северной Америки. Относится 
к языкам хока. 22) Салина языки (Salinan family) — индейский язык 
Северной Америки. Относится к языкам хока. 23) Карок язык (Karok 
lagnuage) — индейский язык Северной Америки. Относится к язы-
кам хока. 24) Чумаша языки (Chumashan family) — индейский язык 
Северной Америки. 25) Котонам язык (Cotoname language) — ин-
дейский язык Северной Америки. 26) Комекрудо язык (Comecrudo 
language) — индейский язык Северной Америки. 27) Коахултеко 
язык (Coahuilteco language) — индейский язык Северной Америки. 
28) Аранама-тамикве язык (Aranama-Tamique language) — индейский 
язык Северной Америки. 29) Солано язык (Solano language) — ин-
дейский язык Северной Америки. Традиционно языки чумаша, ко-
тонам, комекрудо, коахултеко, аранама-тамикве и солано объеди-
няют в группу коахултекских (или комекруданских) языков, что не 
имеет серьезного научного подтверждения. 30) Эсселе язык (Esselen 
language). 31) Джикаква языки (Jicaque family) — индейские языки 
Северной Америки. Относятся к языкам теквистлатека. 32) Субтьяба-
тлапанек языки (Subtjaba-Tlapanec family). 33) Теквистлатека языки 
(Tequistlatecan family). 34) Йокутские языки (Yokuts family) — группа 
родственных индейских языков Северной Америки. Семья пенути. 
35) Майду(анские) языки (Maiduan family) — группа родственных ин-
дейских языков Северной Америки семьи пенути. 36) Винту языки 
(Wintuan family) — группа родственных индейских языков Северной 
Америки. Семья пенути. 37) Мивокские языки (Miwok family) — груп-
па родственных индейских языков Северной Америки. Семья пенути. 
38) Костаньо (костаноанские) языки (Costanoan family) — группа род-
ственных индейских языков Северной Америки семьи пенути. Иногда 
йокутские языки, языки майду, винту и мивокские языки относят к 
так называемой центральной семье пенути. 39) Кламат язык (Klamath 
language) — индейский язык семьи пенути. 40) Сахаптинские языки 
(Sahaptian family) — группа родственных индейских языков Север-
ной Америки, относящаяся к семье пенути. 41) Каюзе язык (Cayuse 
language) — индейский язык Северной Америки семьи пенути. 42) 
Молала язык (Molala language) — индейский язык Северной Амери-
ки семьи пенути. 43) Кус (кусанские) языки (Coos family) — индей-
ский язык Северной Америки семьи пенути. 44) Алсеа язык (Alsea 
language) — индейский язык Северной Америки семьи пенути. 45) 
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Сиусло язык (Siuslaw language) — индейский язык Северной Амери-
ки семьи пенути. 46) Такелма язык (Takelma language) — индейский 
язык Северной Америки семьи пенути. 47) Калапуйя (калапуйанские) 
языки (Kalapuya family) — индейский язык Северной Америки се-
мьи пенути. 48) Чинука (чинукские) языки (Chinookan fаmily) — ин-
дейский язык Северной Америки семьи пенути. 49) Цимшиа язык 
(Tsimshian language) — индейский язык Северной Америки семьи пе-
нути. 50) Зуни язык (Zuni language) — индейский язык Северной Аме-
рики семьи пенути. 51) Кайова-тано языки (Kiowa-Tanoan family) — 
индейские языки Северной Америки. Относятся к семье тано. 52) 
Юто-ацтекские языки (Uto-Aztecan family) семья индейских языков 
Северной и Центральной Америки. 53) Керес язык (Keresan family) — 
семья индейских языков Северной Америки. 54) Юки языки (Yukian 
family) — семья индейских языков Северной Америки. 55) Беотук 
язык (Beothuk language) — индейский язык Северной Америки. 56) 
Кутепай язык (Kutepai language) — индейский язык Северной Аме-
рики. 57) Каранкава язык (Karankawa language) — индейский язык 
Северной Америки. 58) Чимакуа языки (Chimakuan family) — семья 
индейских языков Северной Америки. 59) Сейлишские языка (Salish 
family) — семья индейских языков Северной Америки. 60) Вакаша 
языки (Wakashan family) — семья индейских языков Северной Аме-
рики. 61) Тимукуа язык (Timucua language) — индейский язык Се-
верной Америки. Генетические связи не установлены. 62) Адаи язык 
(Adai language) — семья индейских языков Северной Америки. 63) 
Отомангские языки (Otomanquean family) — семья индейских язы-
ков Центральной Америки. 64) Хока языки (Hokan family) — семья 
индейских языков Центральной Америки. 65) Хаейве языки (Huave 
family) — семья индейских языков Центральной Америки. 66) То-
тонакские языки (Totonacan family) — семья индейских языков Цен-
тральной Америки. 67) Зоквинские языки (Zoquean family) — семья 
индейских языков Центральной Америки. 68) Майя языки (Mayan 
family) — семья индейских языков Центральной Америки. 69) Тара-
сканский язык (Tarascan family) — семья индейских языков Централь-
ной Америки. 70) Ленка языки (Lencan family) — семья индейских 
языков Центральной Америки. 71) Пайя язык (Paya language) — ин-
дейский язык Центральной Америки. 

Наиболее крупные семьи языков Южной Америки: чибча, аравак-
ская, карибская, кечумара, пано-такана, же, тупи-гуарани. 
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 — один из наиболее 
древних среди архаичных (мертвых) семитских языков, распро-

страненный в области, которая в наши дни является северной Сирией. 
Аморейский язык известен почти исключительно из глосс (толкова-
ний) и имен. Единственно известная грамматика — грамматика имен. 
Ввиду отсутствия языковых памятников аморейский язык датируется 
от известной хронологии имен собственных периода последнего сто-
летия III тыс. до н. э. Возможно, это был язык полукочевников запад-
носемитского региона. Будучи североцентральным семитским языком, 
аморейский язык включается в семито-хамитскую семью языков.

 — официальный язык 
Эфиопии. Распространен на центральном и южном нагорьях 

страны. Является семитским языком южной периферической группы, 
к которой также принадлежат геэз и эфиопский — культовый язык 
эфиопской церкви; языки тигре и тиграй и южноарабские диалекты. 
Несмотря на то что самыми старыми сохранившимися до настоящего 
времени записями на амхарском языке являются песни и поэмы, да-
тируемые XIV в., сколько-нибудь значительной литературы на нем не 
существовало вплоть до XIX в.

Амхарский язык использует незначительно измененную форму 
алфавита, который принят для написания в языке геэз. Существует 
33 основных иероглифа, каждый из которых имеет семь форм (видов) 
в зависимости от того, какой гласный должен произноситься в слоге. 
На этот язык большое влияние оказали кушитские языки, особенно 
язык галла. Диалекты амхарского языка друг от друга отличаются не-
значительно. См. Семито-хамитские языки.

 — мертвые индо-
европейские и неиндоевропейские языки, распространенные в 

древней Анатолии приблизительно с III тыс. до н. э. до ранних ве-
ков н. э., когда они были постепенно вытеснены греческим языком. 
Включают индоевропейские языки: хеттский, палайский, лувийский 
клинописный язык, лувийский иероглифический диалект, лидийский, 
ликийский и фригийский; неиндоевропейские языки: хаттский, хур-
ритский и урартский. Два других анатолийских языка (карийский и 
сидетский) представлены так слабо, что затруднительно полагать, 
являются ли эти языки индоевропейскими. Название анатолийский 
также используется в узком смысле для указания на языки, которые 
принадлежат анатолийской ветви индоевропейских языков. Эта ветвь 




