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ВЕРА МЮРКХЕЙН (Таллин)

О ВЛИЯНИИ ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА НА ОДИН ИЗ РУССКИХ
ГОВОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЭСТОНСКОЙ ССР

1. Русские островные говоры на территории Эстонской ССР скла-

дывались в районах позднего заселения. В тех говорах, где окружаю-
щие условия исторически способствовали развитию постоянных лингви-

стических контактов с коренным эстонским населением, возникали слож-

ные языковые процессы на базе различия систем этих неродственных
A2bIKOB.

Одним из таких «островов» является говор C. Мехикоорма, располо-
женного в юго-восточной части Эстонской ССР, на западном берегу так

наз. Теплого озера, соединяющего Чудское и Псковское озера.
В районе Мехикоорма эстонское и русское население находится в

тесных лингвистических и культурно-экономических взаимоотношениях

в течение ряда столетий, поэтому старожилы данной местности, как

правило, двуязычны.
В русской среде двуязычие! возникло естественным путем, как жиз-

ненная необходимость ?, при обмене продуктами труда, поскольку oс-

новным занятием русских было рыболовство, эстонцев — сельское хо-

зяйство. В дальнейшем границы соприкосновения языков раздвинулись
благодаря смешанным бракам, распространению лютеранства и просве-
щения. Лютеранская церковь принесла в край просвещение 3, в то время
как русский язык и культура даже после Северной войны долгое время
находились в пренебрежении.*

Как известно, исторические условия влияют не только на характер
контактирования, но и на «результаты общения языков».

5 Видимо, этим

можно объяснить и тот факт, что отдельные представители.смешанных
эстонско-русских семей ассимилировались, приняв полностью эстонский
язык и уклад жизни. Однако большинство русских старожилов Мехи-

коорма сохраняет свой национальный язык, культуру и формы быта
с заметным эстонским влиянием.

Несмотря на то что в различные исторические периоды эстонский
и русский языки оказывались в несколько «привилегированном» поло-

жении друг к другу, их взаимоотношения можно рассматривать как

‘ Под двуязычием, или билингвизмом, мы понимаем активное пользование двумя

языками каким-либо языковым коллективом, причем второй язык служит средством
общения не только с внешним миром, но и в ‘быту.

2 Г. П. Сердюченко, Лингвистический аспект двуязычия. — Труды Института
языкознания АН Казахской ССР, т. 3, 1963, стр. 9.

3 Eesti. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. !l. Vörumaa, Tartu, 1926,

стр. 345. . ‚
* П. Г. Пшеничников, Русские в Прибалтийском крае, Рига 1910, стр. 4—5.
$ В. А. Звегинцев, Очерки по общему языкознанию, Москва 1962, стр. 204—

205. `
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адстратные.° B настоящее время политическая и культурная жизнь
осуществляется на обоих языках, административная и хозяйственная —

преимущественно на эстонском. В «самых русских» семьях члены

семьи говорят между собою по-русски, но довольно свободно, как бы
не замечая этого, могут переходить на эстонский язык (чаще при по-

явлении постороннего лица). Необходимо отметить, что большинству
`русских жителей известна не только местная форма эстонского языка

(молодое и отчасти среднее поколение ею не пользуется), но и лите-

ратурный язык. Когда собираются большими группами, то говорят на

обоих языках. Молодежь из старожильческой среды знает оба языка

и пользуется ими равноправно во всех сферах общения. Поскольку в

селе есть лишь 8-летняя школа (с эстонским и русским языком обу-
чения), то нередко русская молодежь продолжает свое образование или
получает специальное на эстонском языке. На этом же языке, как

правило, обучаются дети из смешанных семей.

2. Разговаривая на родном языке, русские иногда включают в свою

речь отдельные эстонские лексемы. Как показывают наблюдения, это

происходит по трем причинам. Во-первых, когда забывается русское
слово, а его эстонское соответствие более употребительно в говоре, на-

пример: вимба-кала как ён па-риськи-та ни заштб ни придумаю, вимбаф
мала пападаиица (эст. ойтЬ ’тарань’ морфологически освоено как су-

ществительное женского рода, kala 'рыба’); я и па начам ни гашй
аеня —

баюс ваймузит (3CT. vaim ’привидение, дух’ употреблено в

форме партитива, закономерного после глагола бояться), дажы выйстус,
как эта саривнавания мёжду сибя устраивали (0T 3cT. vOistlus ‘сорев-
нование’).’ Во-вторых, когда эстонское слово кажется говорящему бо-

лее выразительным, семантически емким, ср. он тут сам вырас коге-.

мотту (эст. kogemata ‘’случайно, сам по себе’); соль имбуб все (эст.
imbub — ¢opma 3-го лица ед. числа глагола imbuma ’проникать, пропи-

тывать’); кагда тунг, то ф пёрву очырыть тартуских сажают (эст. tung
в данном случае 'натиск, толчея’ при посадке на автобус). В-третьих,
когда новые понятия проникают в говор через эстонский язык, а их

русские обозначения приходят позже или остаются неизвестными. Это
в основном неологизмы нашего времени, например: у нас имёится

раматукогу ныукогу, апсужОдим разный вапросы (эст. гаата!ивови
noukogu ’читательский актив, совет библиотеки’); с дитям тожы пра-
вбодим кирьяндусхОоммик (эст. kirjandushommik ‘’литературный yTper-

ник’); в музёум здёлали пблный мудёль запаса ’в музей сделали пол-

ную модель сетей’ (ср. эст. тииsеит, тиде!); дётиу миня славный в

HoopTe pdmaryceinpade pune x6oat (3cT. noorte raamatuséprade ring 'Kpy-
жок молодых друзей книги’); с такйм как лбмакасватая часта право-
дили бисёды (эст. [оотаВвазоата|а 'животновод’).

В отдельных случаях к эстонскому языку прибегают для пояснения

местных (русских) диалектных слов: с вбннай стараны значит вЯльяс-

пболт (эст. оBЦазlрооЙ '‘снаружи’); па-нашыму па-дирявёньски — пясука,

истонцы называют хЮрулад (от южноэст. hürrül, mu. 4. hürülä?).
Включения частей эстонских фраз в границах одного высказывания

обычно редки и, как правило, стилистически оправданы, например —

On eosopur: Manni, ole hea laps, mine pane vdrav kinni 'Manuu, Õyb

хорошим ребенком, иди закрой ворота’. В данном случае говорящий

стремится передать речь эстонца в оригинале.

6 P. Ariste, Kolm kohalikku keelt. — KK 1969, crp. 146.

* В эту группу слов мы не включаем финно-угорские и, в частности, эстонские

заимствования старшей поры, как например; карзить (каржу) `расчесывать шерсть’,
трепка '’лестница’, копель или копля 'выгон’ и др. : ' |
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Несмотря на тсо что коммуникативные возможности эстонского и

русского языков в данном случае можно считать равными (сфера.
быта, культурная и производственная жизнь обслуживаются как тем,
так и другим языком), произвольное, т. е. семантически и стилистиче-,
ское неоправданное смешениё этих языков наблюдается сравнительно
`редко. Возможно, определенную роль здесь играет нормирующее влия-

ние литературной формы языка, ибо, как справедливо отметила.
JI. И. Баранникова, в современных условиях межъязыковые контакты

He имеют бинарного характера, в них всегда участвует и во многом

определяет та языковая система, в которую входит тот или иной H3

в.гимодействующих диалектов.& . )
Развитие билингвизма в русской среде рассматриваемого района

уже переросло TaKk Ha3. adult bilingualism — взрослый билингвизм 9,
при котором родной язык остается языком семьи, а чужой служит для

общения с внешним миром. Русские старожилы Мехикоорма эстонским

языком пользуются как обиходным наряду с традиционным русским.
Необходимо отметить, что второй язык не всегда изучается в детстве

через родной. Часто оба языка усваиваются одновременно как отцов-
ский и материнский. Такое положение свидетельствует о периоде наи-.

большего развития билингвизма в данном языковом коллективе. Ана-
легичные условия объективно могут создавать предпосылки к смене

языка. Однако основная масса носителей рассматриваемого говора не

ебнаруживает склонности к переходу на эстонский язык. Причинами
стойкости говора, видимо, надо считать, с одной стороны, поддержку
языковой системы русского языка, вариантом которой является дан-
ный говор, с другой стороны — активность коммуникативной функции
самого говора.

3. Условия тесных и длительных контактов с эстонским языком на-

ложили заметный отпечаток на развитие русского говора Мехикоорма,
породили факты диалектной интерференции, пронизывающие все уровни
его системы.

Влияние неродственного эстонского языка проявляется на разных

уровнях по-разному. Наблюдения показывают, что прямое ›усвоение
элементов чужой системы имеет место в основном в лексике, синтак-

сисе и частично в фонетике.
/

Так, в лексике, как правило, заимствуются отдельные лексемы

(клыссь, южноэст. RIOSs ‘обезжиренное молоко’, NYYCAO, эст. риизаа
’бедра’, мёльный, эст. hajameelne ’рассеянный’), а также образуются
различного рода лексические кальки с эстонского языка ‘(ядбвить —-

mürgitama ‘’травить’, старый малец — сапарогss ’холостяк’, дятинный
дёти — lapselapsed ‘’внуки’, фпярёт празника — еппе püha ’nepen
праздником’) и др. '

В синтаксисе отмечается образование отдельных конструкций IO

моделям эстонского языка (ламагай мяня — айа mind, ux вёрить
няльзя — neid uskuda ei saa, xadua в школи — В@ т ВооПs, все аста-

лись Oamõü — koik jdid Во]и, ей мнбга дятёй — temal on palju lapsi),
постановка предлогов в конце предложения '° (бродсили пирявбз чЭрись;
здесь самае ускае мёста — бабы памяло пиридавали чзрись; лес плахбй

ни прайтить скрось) и некоторые другие особенности.

% Л. И. Баранникова, ©О некоторых особенностях развития диалектов на

территории позднего заселения. — Язык и общество, Саратов 1967, стр. 29.
® E. Haugen, The Norwegian Language in America. A Study in Bilingual Behav-

iour, Vol. 2, Philadelphia 1953, cTp. 287. ,
10 В эстонском языке послелог (Iаразбпа) может заканчивать предложение.



Вера Мюркхейн

258

› На уровне фонетики элементом чужой системы можно считать сред-
ний, или «европейский» /, который выступает-в соответствии с л твер-
дым в различных позициях. Ср. [бтка, Шк, ск{адать, гlыпка ’глубоко’,
бы!, быйа, nlod, бу!ка, Ка!пакбв. Кроме того, отмечаются незакономер-
ные для русского языка случаи переноса ударения на первый слог,

например: смёшна 'смешно’, сама ’сама’, язык, рбдиться, рбстить, вбзь-

мет. Как известно, в эстонском языке основное словесное ударение на-.

ходится, как правило, на первом слоге.

В морфологической системе факты непосредственного влияния эстон-

ского языка спорадичны и лексически ограничены. Так, в говоре упот-
ребительны именные словосочетания для обозначения жены по имени

мужа. При этом, определяющий компонент имеет форму генитива ед.

числа — Нила Марья, Алексёя Лиза, Николая Люба. Иногда в ука-
занной форме вместо русской флексии наблюдается соответствующая
эстонская: Анатбли Ольга, Виктори Марья. Однако, как показывает

фактический материал, на уровне морфологии (и отчасти фонетики) на-

блюдается в основном не прямое усвоение морфологических элементов

эстонского языка, а образование переходных, развитие или затухание
при поддержке чужой системы тенденций, заложенных в самом говоре.

4. Морфологическая система справедливо считается наимёнее про-
ницаемой для иноязычного влияния, особенно для проникновения эле-

ментов словоизменения. '! Тем не менее, целый ряд исследователей ука-
зывал на отдельные факты проникновения’иноязычных грамматических
форм в ту или иную морфологическую систему '?, а также на возмож-

ность и закономерность определенных сдвигов в употреблении этих

форм в условиях тесного и продолжительного контактирования нерод-
ственных языков или диалектов. ! ;

‚ M3BecTHO сравнительно мало работ по контактам русского и других
славянских языков и диалектов с неродственными языками, в которых
затрагивались бы вопросы морфологических изменений. *

5. Анализ некоторых явлений языковой интерференции на уровне
морфологии рассматриваемого говора и входит в задачу предлагаемой
работы.

Заслуживает внимания тот факт, что указанные явления обнаружи-
ваются в основном в некоторых категориях имени существительного и

глагола.

Прежде всего они выражаются в отклонениях от закономерностей
русского языка при употреблении отдельных грамматических форм.

и Г. Пауль, Принципы истории языка, Москва 1960, стр. 469; А. А. Рефор-
матский, Введение в языкознание, Москва 1960, стр. 394.

@ Ж. Вандриес, Язык, Москва 1937, стр. 263, 266—267 и др.
в А. М. Селищев, Русский язык у инородцев Поволжья. — Slavia, RoCnik 4,

Sesit 1, 1925, стр. 26; Л. И. Баранникова, К проблеме изучения взаимодействия

языков и диалектов на территории позднего заселения. — Вопросы славянского языко-

знания, Саратов 1968, стр. 51; С. А. Меновщиков, К вопросу о проницаемости
грамматического строя. — ВЯ 1964, № 5, стр. 100, 106; Л. Х. Даурова, Дву-
язычие, его виды и этапы развития. — Статьи и исследования по русскому языку. —

Ученыё‚ записки Московского гос. пед. института им. В. H. Ленина, Москва 1964,

стр. 15. N
м Л.В. Щерба, Восточнолужицкое наречие, т. 1, Петроград 1915; С. Наха\!, Рго-

ср 15!ог}а!и тог!ете -IиК. — Зборник за филологийу и лингвистику, Нови Сад 1964, № 7,

стр. 59-—62; В. РегиёекК, O rabi dovr&nih in nedovr&nih glagolov v novi SlovenSCini.
— Jahresbericht d. K. K. I. Staatsgymnasiums zu Laibach 1910, crp. 3—26; IT. C. Ky3-
нецов, Русская диалектология, Москва 1960, ctp. 100; К. М. Браславец, Диалек-

тологический очерк Камчатки, Южно-Сахалинск 1968, стр. 334—335; Н. П. Грин-
кова, Средний род в русских диалектах. — Ученые записки Ленинградского гос.

пед. института им. А. И. Герцена, т. 59, Ленинград 1948, стр. 89—96 и др. .
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В одних случаях эти отклонения имеют регулярный, систематический

характер, в других — окказиональный. И те и другие встречаются в

границах одной грамматической категории. ;
. TaK, HMA CYIMECTBHTEJIDHOE MAATbE YMOTPEÕJAETCA русскими старожи-
лами, как правило, во множественном числе. Ср.: HA HeÜ NAATbA 3a-

гарёлись '5; в мяня были надёты розавый батиставый платья; паёхали
и вот забыли свай вянчальный плдтьи, май — явб были адётыш; Сёня,
спраси взЯли йни май вянчальный плбтья; в ней плйтья гарйс карбтки
адёты; ваши плйтья YM высахли; я в батиставых платьях вянчалась;
в мяня были празнишный платья длинный с бахмарбй (бахмара ’бах-

рома’); к старым платьям аборку пришыла; надёнь-ка нбвый платья-та.
В данном слове произошла полная замена парадигмы склонения имени

среднего рода парадигмой склонения имен существительных во MHO-

жественном числе. Синтаксические связи также подтверждают переход
этого слова в разряд имен существительных pluralia {ап!ит. Такой

переход, видимо, мог произойти при поддержке эстонского языка, в ко-

тором для выражения общего понятия как женской, так и мужской
одежды актуальны слова гй@ей и гбгоаа, употребляющиеся только BO

множественном числе. О том, что слово платье у носителей говора не

всегда ассоциировалось с понятием женской верхней одежды, говорит
такой факт из приведенных выше: май вянчальный платья забыли —

%60 (T. e. жениха) были адётый. В данном случае и мужской костюм

обозначается словом платье во множественном числе.

Другие факты, свидетельствующие о колебаниях в употреблении
форм числа, менее регулярны, но также основаны на расхождениях в

оформлении числа в эстонском и русском языках. Например, существи-
тельные черника, малина, работа, погода могут употребляться в говоре
как в единственном, так и во множественном числе: чарника-та уж nac-

пёфшы, ф том лясу и малина и чарники е ’в том лесу и малина и чер-
ника есть’; нашы жёншыны ф чарниках хадйфшы 'наши женщины за

черникой ходили’; платья ф чарниках испачканы; ф прошлым гаду я

тсм в малины хадафшы; за Мёкси ф тым лясй и малины и чарники —

фсё растё; в малины пайдём; пагбда гарас худая была ’погода была

очень плохая’. Параллельно с этим встречаются и такие формы: лагбды
тёплышй с вЯсны были, 3TU пагбды дблга ни прастаят, такйи пагбды былй

'такая погода была’, тяжблых работ дёлали.
Можно полагать, что формы множественного числа в указанных су-

ществительных появились под влиянием эстонского языка, в котором

эти слова закономерно образуют формы единственного и множествен:
ного числа. .

Трансформация формы числа в существительном платье на началь-

ном этапе могла иметь фонетическую причину, т. е. с развитием аканья

безударная флексия именительного падежа единственного числа -е сов-

пала с флексией множественного числа -а. На следующем этапе фоне-
тическое обобщение перерастает в морфологическое: по аналогии с име-

нительным падежом косвенные падежи единственного числа начинают

оформляться по множественному числу. Поддержкой для такого обще-
ния, видимо, стал эстонский язык.

6. В изучаемом говоре большая часть существительных, употреб-
ляющихся в единственном и множественном числе или только в един-

ственном, обладает формальными признаками грамматического рода.

Наряду с этим, речь жителей обнаруживает колебания в распределении

'5 В данном и последующих случаях говорящие имеют в виду платье как один

предмет. .
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существительных по трем родовым группам. Чаще всего это относится

к именам среднего рода, согласуемые с которыми прилагательные, не-

личные местоиймения и глаголы в форме прошедшего времени употреб-
ляются в женском роде, например: запрётная врёмя, там балбта ягад-
ная, сена сухая, тяжола палажэнья была, начйльства приёхала, лёгкая

аружыя ’легкое оружие', тйгда Эта братйнья началась, сёна Зта скатин-
ная 'это сено для скота’, лбсли Эта атступлёнья вышла, направлёнья
была сюда, тая мёста была гнйлинная ‘’то место было глиняное’, ста-

рая залёза 'старое железо’, лёта гарас плахая была, руська кладбишиа,
спасббия ей была дана, горла балёла, гаданья была такйя 'было такое
галанье'. ;

Менее последовательное совпадение среднего и женского рода отме-

чается в формах винительного и дательного падежей: вазьми тую
бялью, апчыстят грип и палбжат на гарячую залёзу, аружыю в лес

паставили, испалняли пад ёта саправаждёнию, палучала спасббию ’по-

лучала пенсию’, адиЯлу падарйли, падбярится к гбрли.
Переход существительных среднего рода в женский известен мно-

гим акающим русским говорам; исследователи объясняют его фонетиче-
скими причинами — совпадением в произношении безударных оконча-

ний среднего и женского рода.'6 Н. П. Гринкова считает, что помимо

внутренних причин, интенсификации утраты среднего рода может спо-

собствовать воздействие на русский диалект языков, не знающих кате-

гории рода.
' В данном случае эстонский Яязык, видимо, поддерживает

развитие процесса, свойственного целому ряду русских говоров. Это
положение подтверждают и другие факты колебания в оформлении ро-
довой принадлежности существительных.

Так, переходу среднего рода в женский в говоре Мехикоорма сопут-

ствует переход среднего рода в мужской: пабдишше был лидянбй, такдй
слова есть, питанья на свой шшот был, саапшиёньи должын быть, ватный

усияла, сёна-та ни дюжы сухой, дно пралятёл 'дно провалилось’.
Исследователи полагают, что при замене среднего рода мужским

играет роль близость парадигм склонения этих групп имен сушестви-
тельных. % С другой стороны, причинсй перехода имен среднего рода
в мужской называют редукцию конечного гласного звука в формах
определений-прилагательных с ненаконечным ударением и утрат\
его в конце синтагмы. !° Фактический материал говора не подтверждает

6 Е. Будде, К диалектологии великорусских наречий. Исследование особен-

ностей рязанского говора, Варшава 1892, стр. 103; С. П. Обнорский, Именное

склонение в современном русском языке. Выпуск 1, Ленинград 1927, стр. 49—50;

С. И. Котков, Говоры Орловской области. Фонетика и морфология. Докт. дисс.,

Москва 1952, стр. 59—70; В. Н. Кретова, Морфологические особенности южно-

русских говоров. — Известия Воронежского пед. института, Воронеж 1962, стр. 129

и др. -
17 H. IL. Гринкова, Средний род в русских диалектах. — Ученые записки

Левинградского гос. пед. института им. А. И. Герцена, т. 59, Ленинград 1945,

стр. 89—96.
8 Н. Н. Дурново, Описание говора деревни Парфенок Рузского уезда Москов-

ской ‘губернии. — Русский филологический вестник, Варшава 1903, стр. 138; С. С. Вы -
сотский, Утрата среднего рода в говорах к западу от Москвы. — Доклады и сооб-

щения Института русского языка АН СССР, вып. 1, Москва—Ленинград 1948,
стр. 89—91.

19 С. П. Обнорский, Именное склонение, стр. 52—53; В. Т. Мосиенко,
Переход имен существительных среднего рода в мужской в говорах Южного Урала.—
Тезисы докладов на Х диалектологическом совещании 11--14 мая 1965 года, Москва

1965, стр. 64—66; И. Р. Емельченко, Категория рода в уральском степном гово-

ре. — Ученые записки Гурьевского гос. пед. института, вып. 1, Гурьев 1958, сгр.
127—128.
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этой закономерности: формы мужского рода вместо среднего могут на-

ходиться как внутри, так и в конце синтагмы, где редукция конечного
гласного в силу фонетических особенностей говора минимальна (ср. в

примерах: литанья . .. был, сена
... сухой, дно пралятел). С другой сто-

роны, в мужском роде вместо среднего употребляются формы, фонети-
чески противопоставленные друг другу; саапшшёньи должын. быть (в со-

ответствиис далжно), ётыт кинб ня интярёсный (вместо эта), ватный

удияла асталса (вместо астйлась) и др.
Помимо этого, в говоре наблюдается немало случаев, когда суще-

сlвительные женского рода приобретают грамматическое значение муж-
ского рода и наоборот. Например: лагбда худая был, маладёжу фсё
Оочынь проста была, Этат вайна пишахбдняя была, бттипиль дблга стаял,
длинный прорубь, дблжымн быть кукушка гатовая 'головка льна должна

быть готова’, инвинтур дёлали, -ячмёнь была в нас пасёина, ндвая стула,
дай тую стулу 'дай тот стул’, гвоздь папйла, литру вотки давали, наша
клима яму ни гадицца, избытка вышла ’избыток вышел’, тяпёрь фаб-
рика тую 3andc даёт (запас ’сети’) страшный грясь, тем кончылась

сяводнишний день, синакоса была на ёту сторану, тяпёрь тдва катёхи

нёту (им. пад. ед. ч. катеха 'дубило’), полный мудель сдёлали 'полную
модель сделали'.

В отдельных словах отклонения от нормы в сформлении рода объяс-

няются сохранением старой родовой принадлежности
— новый крылец

соёлана, в мяня бальшой уваль был до зени ’у меня длинная вуаль была

де земли’, санаторию в лес пастродили ’санаторий в лесу построили’.
Фонетически неосвоенные заимствования из эстонского языка могут

не совпадать с русскими соответствиями в родовой оформленности, на-

пример: наша клима (ср. эст. та — рус. климат), инвентир дёлали

(3¢T. inventuur — рус. инвентаризация).

При отдельных существительных согласуемые единицы в границах
одной фразы употребляются то в одном, то в другом роде, ср. — вайна

эзат пищахддняя была, должын быть кукйшка гатбовая, вышла такодй

случай, тем кбончылась сявбоднишный день, пагода был худая.
Сами жители Мехикоорма иногда замечают за своими односельча-

нами неправильное употребление форм мужского рода по отношению к

лицам женского рода и наоборот. Например: тётя Ириша жёншщыниу как

мушшыну скажыт муськбой рот — нёша Колька, мбй Валька (от жен-

ского имени Валентина).

Следует отметить, что одни и те же лексические единицы в разных
контекстах нередко проявляют различную родовую принадлежность в

речи одного и того же носителя говора, ср. — пришол с работа : пришол
с работы, киноб интярёсный : кинб далжно завтра быть, гвдздь папала:
сгарый гвоздь, сёна высахла : сёна гаразд сухой. Аналогичное явление

встречается и в русских говорах Литвы.*° Переход существительных

мужского рода в категорию имен женского рода отмечен в одном из

русских говоров Иркутской области.?! Колебания в оформлении 'рода

под влиянием ительменского языка, в котором нет категории рода,
имеют место в речи русских старожилов Камчатки.?? Случаи замены

20 М. К. Сивицкене, Об особенностях родового оформления имен существи-
тельных в русских говорах Литвы. — Тезисы докладов диалектологической конферен-
ции по изучению русских говоров Прибалтики, Тарту 1968, стр. 20.

21 Т. В. Сергеева, Категория грамматического рода имен существительных в

говоре с. Громы Братского района Иркутской области. — Ученые записки Иркутского
гос. пед. института, вып. 25. серия лингвистическая, Иркутск 1966.

2 К. М. Браславец, Диалектологический очерк Камчатки, Южзно-Сахалинск

1968, стр. 296—297. -
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среднего рода женским и мужским известны и в других русских говорах
на территории Эстонской ССР. 23

Можно полагать, что в говоре Мехикоорма внутренние причины рас-
пада среднего рода (фонетическая — переход к аканью, и отчасти мор-
фологическая) были поддержаны внешним фактором — влиянием эстон-

ского. языка. Русская речь эстонского населения, а также членов сме-

шанных русско-эстонских семей, не придерживающихся строгой нормы
в употреблении родовых форм, в условиях тесного контактирования не

могла не воздействовать на речь носителей русского диалекта. Отсюда
появились не только случаи замены среднего рода женским и мужским,
но мужского — женским и женского — мужским. Таким образом, в про-

цессе функционирования языка по разным причинам возникли факты,
действующие в одном направлении. .

7. Вторым звеном морфологической системы, где наблюдаются опре-
леленные колебания в употреблении некоторых форм, возникающие, по

нашему мнению, в результате взаимодействия с эстонским языком, яв-

ляется глагол. И это не случайно, поскольку именно глаголы имеют

«главнейшее значение при коммуникации».** ‘
Как правило, в говоре противопоставляются по грамматическому

значению глаголы совершенного и несовершенного вида, что обусловли-
вает наличие соотносительных видовых пар.,

На фоне общих закономерностей развития и оформления видовых

отношений выделяются факты, свидетельствующие о стирании различий
в функционировании совершенного и несовершенного вида. Случаи от-

клонения от нормы в употреблении видовых форм прослеживаются в

двух направлениях.

‚ —Одно из них характеризуется тем, что глаголы совершенного вида

выступают при повторяющемся, многократном способе действия, кото-

рый выражается синтаксическими средствами (обстоятельствами меры
и степени, частями синтаксического целого и широким планом контекста)
и находится в противоречии с видовой формой глагола. Например:
в мяня жыл адин рыбак, каждый вёчыр принёс рыбы; што сами ха-

сяива всягда ёли, то и нам дали; раньшы ни тблька мушшыны хадили
на зира и нас (женщин) взЯли; тялёнка ня будим купить. Форма несо-

вершенного вида в соответствии с совершенным употребляется реже:

разви всё уж прадавали? 'разве уже все продали’; тут была русьыких и

истбнцыф: я нашчытывал чуть ни напалавини 'я насчитал, почти MO

половине’; кагда карова тялйлась, то 18 литрав давала; я так стябалася

'я так наелась’. |
Второе направление составляют случаи неразличения в употребле-

нии форм глаголов настоящего и простого будущего времени, или буду-
щего совершенного. Известно, что видовое противопоставление реали-

зуется во временном плане.?s В рассматриваемом говоре встречаются

факты стирания видовых различий как в настоящем-реальном, так и в

настоящем-будущем времени. Ср. употребление глаголов несовершен-
ного вида в настоящем-будущем времени: скора разряшают лавить,
запрётная врёмя в августи кбончытса; ача вядёт вас в лес, el врёмя
есть; платити такую цЭну, раньшы ни прадаём, будушшый вясной каж-

дый дичбк даёт три атрбска. Более часты факты использования глаго-

23 Х. Хейтер, Диалектный русско-эстонский билингвизм на территории ЭССР.—
Диалектологический сборник, Рига 1968, стр. 18.

24 Г. А. Меновщиков, указ. раб., стр. 102. {
% А. В. Бондарко, Опыт общей характеристики видового противопоставления

русского глагола. — Ученые записки Института славяноведения АН СССР ХХШ,
Москва 1962, стр. 184.
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JIOB COBEpIIIeHHOTO вида в настоящем-реальном времени, например:
тяпка STA 4IM зёмлю стяпают, съядут бёлки аднй звёри ’едят белок

какие-то звери’, есть ласок, бёлка, куница - каждыва звёря иначы
назавит; ана жэншшыну как мушшыну скажыт — муськбй рот 'она ©

женщинах, как о мужчинах говорит — в мужском роде.
В русском языке нейтрализация видового противопоставления в

одной форме, как известно, может иметь место в определенных пози-

циях.?° Однако в этом случае замена одного вида другим не влияет

на основной смысл высказывания. В наших же примерах характер про-
текания действия не находит выражения в грамматической оппозиции,
а видовая форма глагола противоречит основной мысли высказывания.

Такого рода отклонения в категории вида могут свидетельствовать 0 за-

медленности ее роста или, NO словам А. Мазона, об «анемии».?? Одной
из причин этого явления можно считать влияние эстонского языка. Ср.
9CTOHCKHE COOTBETCTBHA: söövad oravaid mingisugused loomad ’едят/съедят
белок Kakue-TO 3BepH’; iga looma nimetavad isemoodi 'KaAOro 3BEpa
иначе назовут/называют'; mehed käisid järvel ja võtsid meid kaasa ’муж-
чины ходили на озеро и нас брали/взяли’. На характер протекания дей-
ствия в эстонском языке, как правило, указывают синтаксические эле-

менты. 28 | ;
8. Определенные колебания в употреблении глагольных форм на-

блюдаются также в группе переходных глаголов. Как известно, воз-

вратные глаголы в русском языке -— непереходные, и -ся выступает

формальным выразителем непереходности. Эта закономерность в рас-
сматриваемом говоре нарушается случаями употребления прямопере-
ходных глаголов с формантом -ся. При этом наличие или отсутствие
-ся не меняет лексического значения глагола; например: ф шкбли мйла

руський язык Ичатса, ей нада так выучытся фсе как стишбк, драмкру-
жок прадалжбится сваю раббту, дятёй тяпёрь заучылись, как пачнёт

истбрию учытса, штббы эту ц3ркафь ухватйть самадёятилнасть устрби-
лись '’чтобы построить церковь, организовали самодеятельность’, тада

убились нёкатарых ’тогда некоторых убили’, мнбгих убились ф пёрву
миравию вайнй, прбста фтреёбавали пиримянавацца свай фамилии ’про-
сто требовали изменить свои фамилии’. —

Для системы глагола русского языка и народных говоров данное

явление не характерно. Видимо, в говоре Мехикоорма оно могло по-

явиться под влиянием русского говорения эстонской части населения.

Это предположение подтверждает и практика преподавания русского
языка эстонским учащимся. Усвоение глагольных форм с -ся и без -ся —

один из наиболее трудных участков на пути изучения русского языка,
также как и категория вида в тех направлениях, которые мы рассмат-

ривали. |
9. Итак, фактический материал показывает, что морфологические

изменения, возникающие в результате взаимодействия с эстонским язы-

ком, касаются в основном имени существительного и глагола. Эти из-

менения обнаруживаются преимущественно в тех участках системы, ко-

торыми различаются контактирующие языки.

Как правило, влияние неродственной системы проявляется В под-

держке или торможении процессов, которые имеются в самом говоре

% А. В. Бондарко, Л. Л. Буланин, Русский глагол, Ленинград 1967,

<тр. 60—61.
27 А. Мазон, Вид в славянских языках (Принципы и проблемы), Москва 1958,

стр. 60..
2 Подробнее см. В. Мюркхейн, Влияние эстонского языка на развитие видо-

вых отношений в русском говоре с. Мехикоорма Эстонской ССР. — СФУ IV 1968,
стр. 175—181.
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(колебания в оформлении родовой принадлежности и видовых отноше-

ний). Помимо этого, возникновение ряда промежуточных форм, состав-

ляющих специфику говора, можно объяснить воздействием русского
говорения эстонской части населения, например: переходные глаголы с

формантом -ся, формы множественного числа от существительных чер-

ника, малина, работа и другие. Прямое усвоение элементов чужой си-

стемы наблюдается в единичных случаях — флексия эстонского гени-

тивг -/ в замкнутой группе личных имен существительных, обозначаю-
щих жену по мужу: Анатоли Марья, Виктори Ольга. |

Новые морфологические элементы сосуществуют с традиционными

и He являются преобладающими в говоре. Это — пока факты речи.
Однако их регулярность и некоторая систематичность в существующих

условиях бытования говора может привести к определенным сдвигам

в тех или нных участках морфологической системы.

Изучение результатов взаимодействия неродственных языков на

уровне морфологии глубже раскрывает механизм двуязычия и дает

материал для решения ряда проблем общего языкознания.

VEERA MURKHEIN (Tallinn)

ABOUT THE INFLUENCE OF THE ESTONIAN LÄNGUAGE ON THE RUSSIAN

DIALECT SPOKEN IN THE VILLAGE OF MEHIKOORMA IN THE ESTONIAN S.S.R.

‘ The Russian dialect as spoken in the village of Mehikoorma has developed on ihe

territory of the Estonian S.S.R. in the condilions of close contacts between the Estonian

and the Russian people in the field of culture, economy and language. The Russian
people settled down on this territory in a relatively late period of history. The mutual
relations of the two contacting languages may be characterized as adstratal.

The present-day Russian inhabitants in the village of Mehikoorma speak the local
Estonian dialect as well as literary Estonian. They use it not only as the means of

}nterlcourse with the outside world but also in everyday life at home, with their own

amily.
On the account of the differences between the two non-related languages, some

complicated developments take place in- the Russian dialect. Facts of interference can be
found in all the spheres of the dialect. The Estonian language has influenced each

sphere of the Russian dialect in a different way. -
Thus, in morphology very few elements of the Estonian language have had a direct

influence on the dialect. However, some deviations from the rules of the Russian
language can be observed in those categories where the differences between the Esto-
nian and the Russian language are the greatest. For example, in the category of number:
the nouns черника, малина, работа, погода mayv in the dialect have the forms of the

singular and the plural like the corresponding Estonian words. The Russian word naarse

is declined only in the plural form like the Estonian word réivad.
In the category of gender: the neuter forms are replaced by feminine and masculine

forms (which may be due to phonetic reasons), but also feminine nouns are used like

masculine ones and vice versa. Similar phenomena can be observed when the people are

talking about male or female persons, e.g. mos 010s. This development takes place,

appärently, under the influence of the Estonian language which has no category of

gender. `
In the category of aspect of the Russian verbs some cases were observed where a

violation of the accepted standards of expressing the relations of aspect took place.
Especially so, when a continuous or repeated action was involved. Besides, sometimes

the-forms of the so-called “real present tense” and “future present tense” were not
differentiated. Such divergences in the forms of aspect can be explained by the influence
of the Estonian language which has no category of aspect.

Under the influence of the Estonian-speaking population, the Russians have widely
bggun to use the reflexive ending -ca with transitive verbs which, as a rule, require a

direct object: ybuauce muozux, учился историю. ТЬе frequent occurrence of such forms

maydgr?atte the prerequisites for some kind of changes in the morphological structure of
e dialect.
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