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ного определенного артикля, а, скорее, O

степени — категориальной — обособленности
их в разных финно-угорских языках. От-

сутствие полной парадигмы в указатель-

ном склоненин мокшанского языка и не-

которых диалектов эрзянского языка на-

водит автора диссертации на мысль 0

том, что на незавершенность формирова-
ния падежных форм в указательном скло-

нении мокшанского языка повлияло фор-
мирование и развитие местных падежей

в нем (стр. 23). В связи с этим возни-

кает вопрос: почему в эрзянском языке

этот процесс не повлиял на развитие ука-

зательного склонения и можно ли объяс-

нить отсутствие определенного артикля в

местных падежах развитием последних?

На наш взгляд, очевидно, нет. Здесь, по-

видимому, ответ нужно искать в самом

процессе развития указательного склоне-

ния в общемордовском языке. По всей

вероятности, до разделения общемордов-
ского языка на эрзянский и мокшанский

указательное склонение охватило лишь

сферу субъектно-объектных падежей, на-

ходилось в процессе становления. В эр-

зянском языке развитие этого процесса

завершилось лишь после отделения его

от мокшанского, а в последнем OHO NO-

шло по лути использования послеложных

конструкций, — которые — имеют — гораздо

больше возможностей для выражения са-

мых тончайших нюансов локальных зна-

чений.

Диссертантка почему-то HH CJOBOM He

обмолвилась о профессоре Дж. Киекбаеве,

который написал ряд статей о категории

определенности и неопределенности и ка-

сался финно-угорских, в том числе мор-

довских, языков, хотя в список ислоль-

зованной литературы включены три его

статьи (стр. 379).

Генитивная форма местоимений OTHe-

сена K притяжательным — местоимениям

(ср. тонь цёрась ’твой сын’, стр. 119), что,

на наш взгляд, совершенно не оправдано,

ибо в противном случае с равным осно-

ванием можно говорить: о притяжатель-

ных именах существительных, ср. Эмелень

кудось 'дом Эмеля’ (стр. 106), однако, мы

этого не делаем. Тогда зачем же эту

последовательность нарушать в сфере ме-

стоимений? В таких случаях, по всей оче-

видности, было бы правильнее говорить O

притяжательном — значении — генитивной

формы местоимений, так как генитив B

финно-угорских языках в первую очередь

выражает принадлежность одного пред-
MeTa другому.

Заключительную часть диссертации сле-

довало бы усилить за счет выводов, дан-

ных в конце каждого раздела, что по-

могло бы избежать повторов и сократить
объем работы.

Отмеченные недочеты, которые B по-

добных работах всегда возможны, ничуть

не умаляют значения рецензируемой дис-

сертации в целом. Она, несомненно, пред-

ставляет собой ценное исследование по-

категории определенности и неопределен-

ности в мордовских языках и вызовет

большой интерес среди самого широкого.

круга языковедов.

(Иошкар-Ола)И. С. ГАЛКИН

МЕЖВУЗОВСКИЙ СИМПОЗИУМ О ФРАЗЕОЛОГИЗМЕ И СЛОВЕ

23—26 января 197!| г. в Самарканде
состоялся организованный Самаркандским
государственным университетом им. Али-

шера Навои межвузовский симпозиум NO

теме «Фразеблогизм и слоВо». В его ра-
боте участвовали 156 лингвистов из 59 го-

родов, представляющих 66 вузов и науч-
но-исследовательских институтов.

На симпозиуме было заслушано 25 до-

кладов и 75 сообщений, отражающих со-

отношение фразеологизма и слова на ма-

териале языков разных типов. В дискус-
сии приняло участие 46 языковедов. Об-

суждалась одна, но чрезвычайно важная

проблема: установление того, что объеди-

няет фразеологизм и слово и чем эти еди-

ницы языка отличаются друг от друга.

Доклады, представленные для обсужде-
ния, строились не только на материале

родственных или близких MO THNOJOFHH

языков, но и языков разных типов.

Работа симпозиума, несомненно, способ-

ствовала делу выработки объективных

критериев -выделения фразеологизмов в

потоке речи. Выявлено ABa аспекта этой

проблемы, по которым ведутся исследова-

ния фразеологов: 1) сопоставление фра-
зеологической единицы и слова, 2) сопо-

https://doi.org/10.3176/lu.1971.3.15

https://doi.org/10.3176/lu.1971.3.15


Обзоры и рецензии
* Вео{ешs

237

<тавление компонента фразеологизма H

<лова.

По вопросу о сопоставлении фразеоло-
гизма и слова как единицы языка боль-

шинство ученых считает, что фразеологи-

ческую единицу нельзя считать эквива-

лентом слова, так как семантические, мор-

‚фологические H — структурные — различия

фразеологической единицы и слова имеют

категориальный характер. Фразеологиче-
ская единица как самостоятельная кате-

гориальная единица языка может быть

выделена лишь на основе комплекса при-

знаков, поиски универсального признака

Фразеологической единицы безуспешны.
По вопросу о сопоставлении компонен-

та фразеологизма со словом в противовес

бытовавшему в науке мнению о несоиз-

меримости компонента фразеологической
зединицы со словом высказана иная точка

зрения. Вопрос о степени утери компо-

нентами фразеологической единицы Xa-

рактера, статуса слова должен решаться

различно MO отношению K различным

группам фразеологической единицы того

или иного языка, ибо явно, что в некото-

рых группах фразеологических — единиц

хомпоненты в значительной мере сохра-

няют свой словный характер (наличие па-

радигмы, возможность вычленения значе-

ния компонента из значения всей фразео-
JIOTHYECKOH единицы и др.).

Рассмотрение проблемы фразеологизма
и слова на материале славянских, герман-

CKHX, романских, кавказских, китайских,

тюркских, финно-угорских и самодийских
A3bIKOB показало, что общеязыковедческий
тезис о соотносительности фразеологизма
и слова в некоторых частных своих аспек-
тах получает различное решение в языках

разных типов.

Фразеология финно-угорских H само-

дийских языков на симпозиуме была пред-

ставлена докладом H. M. Терещенко
«Фразеологизм и слово в самодийских

языках» и сообщением Р. С. Ширманки-
ной «Некоторые семантические особенно-

сти фразеологических единиц и слов (на
материале мордовских языков)». Соотно-
шение слова и фразеологизма в самодий-
ских языках Н. М. Терещенко рассмотре-
ла с точки зрения их возникновения. Она

охарактеризовала слово, роль фонемы и

морфемы, взаимоотношения между этими

языковыми единицами, проанализировала
роль слова в образовании словосочетания,

различные виды последних, в частности,

типичные для самодийских языков лекси-

кализованные словосочетания. Н. М. Те-

рещенко обратила внимание на то, что

слово и фразеологизм формируются на

основе общих закономерностей развития
семантической системы языка при ярко

выраженном — национальном — своеобразии.
Фразеологизм в самодийских языках в

силу двойственности своей природы сбли-

жается не только со словом, но и слово-

сочетанием. В сообщении Р. С. Ширман-
киной рассмотрены полисемия, синонимия

и вариантность фразеологических единиц

и слов B мордовских языках, их общие
черты и различия.

Организаторы симпозиума — ректорат
Самаркандского государственного универ-
ситета, оргкомитет симпозиума, факультет
русской филологии, все языковедческие

кафедры, особенно кафедра русского и

общего языкознания — проделали боль-

шую работу по подготовке симпозиума.
Это обеспечило хорошие условия для его

работы.

P. C. ШИРМАНКИНА (Саранск)
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