
АКАДЕМИК Г. В. ЦЕРЕТЕЛИ

Советская филологическая наука понесла большую утрату —• 9 сентября 1973 г.
в Тбилиси после тяжелой болезни скончался крупнейший филолог-востоковед, глава
отечественной школы семитологии, член Редакционной коллегии журнала «Вопросы,
языкознания», действительный член АН СССР и АН ГрузССР Георгий Васильевич
Церетели. Ушел из жизни выдающийся ученый, прокладывавший новые пути разви-
тия отечественной науки.

Г. В. Церетели родился 21 октября 1904 г. в г. Тианети (Грузия) в семье врача^
По окончании отделения языкознания философского факультета Тбилисского универ-
ситета в 1927 г. он был оставлен для подготовки к профессорской деятельности. После
прохождения курса аспирантуры АН СССР по арабистике в Ленинграде Г. В. Церетели
направляется на постоянную работу в Тбилиси, где в 1936 г. он был назначен заведую-
щим отделом языков Ближнего Востока во вновь организованном Институте языка,
истории и материальной культуры Грузинского филиала АН СССР. С 1945 г. ученый
стал заведовать кафедрой семитологии Тбилисского государственного университета,
а с 1960 г. он возглавлял Институт востоковедения АН ГрузССР.

Талант Георгия Васильевича как ученого и организатора филологической науки
во всей своей широте раскрылся с 40-х годов. Ему принадлежала инициатива создания
Института востоковедения АН ГрузССР, превратившегося в один из крупнейших
центров мировой ориенталистики, а также Комиссии по иностранным источникам
истории Грузии при Президиуме АН ГрузССР. При его деятельном участии была обра-
зована Комиссия по установлению академического текста поэмы Шота Руставели
«Витязь в тигровой шкуре». Г. В. Церетели был членом Главной редакции восьмитом-
ного «Толкового словаря грузинского языка», членом редакции Грузинской советской
энциклопедии, а с 1971 г.— членом Редакционной коллегии журнала «Вопросы язы-
кознания».

В 1944 г. Г. В. Церетели был избран членом-корреспондентом АН ГрузССР, в.
в 1946 — академиком АН ГрузССР и членом-корреспондентом АН СССР, а с 1968 г.
становится действительным членом АН СССР. В 1957—1967 гг. он являлся академиком-
секретарем Отделения общественных наук АН ГрузССР, в 1967—1970 гг.— ее вице-
президентом, до последних дней был членом Президиума АН ГрузССР.

Научные интересы Георгия Васильевича охватывали арабское языкознание и фоль-
клор, древние языки Ближнего Востока, историю ближневосточных письменностей^
картвельское языкознание, принципы грузинского стихосложения. В каждой из этих
областей он создал выдающиеся труды, которые вошли в сокровищницу отечественной
филологии. При всей многогранности своей научной деятельности Г. В. Церетели преж-
де всего был замечательным лингвистом.

Его монография «Урартские памятники Музея Грузии» (1939) представляет собой
образцовую публикацию эпиграфических памятников древнеписьменного языка..
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Другая книга — «Армазская билингва» (1941 г.) посвящена исследованию неизвестной
до того времени разновидности арамейского письма, названной им «армазской», а так-
же вопроса о происхождении грузинского алфавита. Большим событием в отечествен-
ной арабистике явилось издание его фундаментального труда «Арабские диалекты Сред-
ней Азии» (1956), который ввел в обиход науки новый богатый материал языка сред-
неазиатских арабов. Важное лингвистическое и историко-культурное значение имеет
монография Г. В. Церетели «Древнейшие грузинские надписи из Палестины» (1960),
где публикация ранних памятников грузинской эпиграфики сопровождается исследо-
ванием проблемы происхождения грузинского письма. Эта работа примыкает к целой
серии ранее напечатанных им статей, в которых рассматриваются вопросы генезиса
грузинского алфавита. Его работы по проблематике языковых союзов и теории алло-
генетических отношений языков являются новым словом в теоретической лингвистике,
а разработанные им оригинальные принципы классификации семитических языков
составляют существенный вклад в мировую семитологию. Велики заслуги ученого
в подготовке критического издания текста бессмертной поэмы Шота Руставели. Недавно
вышедшая в свет монография Г. В. Церетели «Метр и рифма в поэме Руставели „Витязь
в барсовой шкуре"» (1973) излагает его открытия в исследовании как поэтики Руста-
вели, так и грузинского стихосложения вообще, имеющие существенное значение
для разработки проблем сравнительного стиховедения.

За долгие годы преподавательской деятельности Георгий Васильевич воспитал
немалое число языковедов, успешно работающих в различных лингвистических учре-
ждениях страны. Всесторонняя и глубокая эрудиция, а также незаурядные организа-
торские способности создали ему заслуженный авторитет в мировой науке. Г. В. Цере-
тели неизменно привлекал внимание зарубежной научной общественности к достиже-
ниям советской филологической науки. Признанием выдающихся заслуг ученого
явилось его избрание почетным членом Королевского азиатского общества Вели-
кобритании и Ирландии, а также почетным членом Польского общества ориенталистов.

Большую научную и научно-организационную работу Г. В. Церетели сочетал с об-
щественной и государственной деятельностью. Он являлся депутатом Верховного
Совета ГрузССР VI, VII и VIII созывов, членом Президиума Верховного Совета
ГрузССР VII созыва. В течение целого ряда лет он был председателем Грузинского
отделения Советского общества дружбы с арабскими странами.

Творческая смелость, способность решительно порвать с изживающими себя
традиционными представлениями науки были определяющими качествами личности
ученого. Эти замечательные черты постоянно сообщали его исследованиям дух новатор-
ства, позволявший ему неизменно находиться в авангарде мировой науки.

Светлая память о Георгии Васильевиче Церетели, выдающемся ученом и человеке
щедрой души, навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников и друзей. Его
научные труды останутся ярким свидетельством достижений отечественной филологи-
ческой науки.
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ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии — 10 стр. машино-
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3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по перво-
. источникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор,
название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки,
место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи
в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены а < реводами.
•Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой
чертой), а значения их в кавычках.
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7. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью; чертежи, сделанные ка-
рандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными де-
талями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами
или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на
него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и
ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала
уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контраст-
ными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обо-
роте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и
номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.
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9. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не
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