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мордовских языков заслуживает весьма

высокой оценки. Что же касается сделан-

ных замечаний, то они не снижают прак-

тической ценности его и при переиздании

могут быть учтены составителем.

(Саранск)P. H, BY3AKOBA

Giuliano Pirotti, Grammatica vogula. Quaderni Italo-Ung-
heresi 3, Parma 1972, XXXIX -- 291 стр. 2 текстовые карты.

Работа начинается с изложения общих

проблем финно-угорского языкознания, а

также некоторых исторических фактов.
Автор грамматики выступает сторонни-
ком урало-алтайского языкового родства

H C STHX позиций строит вступительную

главу. Прежде всего он дает обзор ли-

тературы начиная с конца ХУ в. о

родстве алтайских и уральских языков.

Коротко затрагивается и вопрос о родст-

Be индоевропейских H финно-угорских
#3bIKOB.

Далее приводится обзор уральских язы-

ков. При этом ижорский рассматривается

как самостоятельный язык, а не диалект

финского, что характерно для — многих

других работ; самостоятельным A3bIKOM

представлен H людиковский, его camo-

стоятельность поддерживает, между про-

чим, и хороший знаток его Пертти Вир-
таранта. Эрзянский и мокшанский при-

нимаются за два диалекта одного языка.

Верно описаны самодийские языки, Сре-
ди других к ним отнесен юкагирский,
принадлежность которого к уральским

языкам в последнее время находит все

больше сторонников. Приводит автор M

обзор алтайских языков.

При рассмотрении вопроса о распро-

странении мансийского языка и его дна-

лектов Дж. Пиротти опирался на coor-

ветствующие работы М. Жираи и Б.

Кальмана. Названы три диалектные груп-

пы — северный, средний и южный, или

тавдинский, диалекты. Такая группиров-

ка отличается от традиционной, согласно

которой вместо т. н. среднего диалекта

выделяются западный и восточный (по
Б. Мункачи).

Древняя — история — финно-угров — дана

кратко и обобщенно и, к сожалению, опи-

рается на несколько устаревшие данные,

особенно в вопросе о разветвлении язы-

ков. Однако верно замечено, что финно-

угры уже в древности знали и лошадь

как домашнее животное, не только со-

баку. Угры тем более издавна были на-

ездниками.

Этноним тайs; связывается с соответ-

ствующей — этимологической — параллелью
венг. тадуаг, что подкрепляют и другие

языковые данные, ведь мансийский M

венгерский — языки близкородственные.
Отдельная глава посвящена описанию

прежних и нынешних территорий рассе-

ления манси, их быта и образа жизни.

Здесь же излагается история исследова-

ния мансийского языка и его состояние

в наше время.

В главе, посвященной исторни угров,

затронут вопрос о том, что могло 060-

значать «Magna Нипрагпа» у монаха

Юлиануса. Дж. Пиротти считает, что это

название могло принадлежать как Tep-

ритории расселения манси, так и терри-

TOPHH TeX венгров, которые оставались

после того, как основные племена поки-

нули свою прародину.

Следующая глава грамматики содер-

HT описание фонологической — системы

мансийского `языка. В отношении транс-

крипции автор основывается на работах
Б. Кальмана и Е. Ромбандеевой, которые

пользуются фонологическим способом обо-

значения. Транскрипцию примеров, по-

черпнутых в предшествовавших работах,
он упрощает; так, примеры А. Каннисто,
которые приводятся очень часто, даны в

упрощенной транскрипции в соответствии

с таблицей на стр. 271. При описании

фонологической системы мансийского язы-

ка выделены вокализм, консонантизм и

ударение. Вместе с тем рассматриваются

различные звукоизменения в корне, мор-

фемах и фонемах: изменения корня, че-

редование фонем, или звукоизменения в

основе, гармония гласных, сандхи и т. д.

Упомянутые явления иллюстрируются H
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примерами H3 Apyrux — финно-угорских
языков. Среди гласных выделены долгие

и краткие, в наше время такая точка

зрения общепринята (Б. Кальман, Е.

Ромбандеева). Описывая мансийские глас-

ные, автор главным образом и опирается
на данные Е. Ромбандеевой (Языки на-

родов CCCP IШ, Москва 1966); в соот-

ветствии с этим составлена таблица глас-

ных. В части согласных за — основу

приняты материалы Б. Кальмана, в це-

лом совпадающие с положениями Е. Ром-

бандеевой. Нужно отметить, что при опи-

сании — вышеупомянутых — фонологических
явлений подробно характеризуются толь-

ко явления северного диалекта мансий-

ского языка, но, описывая как гласные,

так и согласные, Дж. Пиротти ссылается

и на некоторые звуковые варианты в

других мансийских диалектах. Затронут
также вопрос O передаче мансийских

звуков в литературном языке при помощи

русского алфавита, при этом отмечаются

основные недостатки этой передачи (на-
пример, не обозначается долгота глас-

HBIX).

Болышая часть грамматики OTBeleHa

морфологии H синтаксису — мансийского

языка. Морфология описана в традицион-
HOM форме и последовательности, т. e.

отдельно рассматриваются части речи и

соответствующие грамматические катего-

рии (число, падежи, степени сравнения,

спряжение и т. д.), при этом для работы
характерно при описании грамматических

категорий обращение K — существенным

диалектным различиям. Соответствующие
примеры”и теоретические концепции по-

черпнуты из трудов Б. Мункачи. А. Кан-
нисто, М. Лиймола, Б. Кальмана и дру-

гих. Автор не ограничивается мансийски-

MH примерами, анализ некоторых грам-
матических категорий и конкретных мор-

Фем подкреплен примерами H3 других

финно-угорских — языков, ппежлде — всего

хантыйского и венгерского. В то же вре-

мя пои рассмотрении отдельных проблем
сравниваются финно-угорские и индоев-

ропейские явления (например, двойствен-

ное число, аккузатив). Довольно часты

этимологические замечания и гипотезы со

ссылками на работы, в которых упомя-

нутые вопросы —исследуются — подробно.
Вообще, создается впечатление, что в ре-

цензируемой работе отсутствует четкое

разграничение между диахроническим и

синхроническим аспектами; очевидно, ав-

Top H He преследовал такой цели — ведь

у него не было для этого необходимого

оригинального материала. Примеры для

иллюстрации Дж. Пиротти черпал из на-

писанных в разное время и различными

авторами трудов, и вряд ли он стремился

к описанию такой конкретной формы язы-

Ka, KaK это сделала, например, Е. Ром-
бандеева в своей последней монографии
(Мансийский (вогульский) язык, Москва

1973).

Во вступительной части автор остано-

вился на свойственной уральским язы-

кам тенденции к синтезу, которая в угор-
ских языках проявляется как на синтак-

CHYECKOM, так и на морфологическом
уровне. Как наиболее типичный пример

приводится первоначальный способ сло-

восложения, которое подчас произошло
так давно, что в наше время слова с

трудом воспринимаются как сложные, на-

пример, BeHr, Orr ‘Hoc’ — szd (szdj) ‘рот’
= arca, arc 'nuuo’; manc. fol ‘hoc’ + fus

‘por’ — RAoltus ‘лицо’; аналогичны манс.

Задэ!-й&[ 'молния, т. е. стрела бури’ и
wörtölnut 'медведь, т. е. тот, кто живет

B Jecy’. Разбирая категорию числа, Дж.
Пиротти выделяет двойственное и MHO-

жественное. Почти все затронутые Mop-
фемы сначала разбираются в общем пла-

He, T. @ отмечается выступление в язы-

ковых сёмьях и отдельных языках, ана-

лизируются функции и особенности ис-

пользования этого формального элемента.

Затем уже рассматривается использова-

ние морфемы в мансийском языке, в по-

следнем случае приводятся все возмож-

ные формальные варианты, со ссылкой на

встречаемость; останавливается автор и

на диалектных вариантах. Hanpumep, B

связи © признаком двойственного числа

*р рассмотрены — изменения — названного

форманта в разных диалектах, например,
Ceß. oxSariy, HO лозьв. оузагау 'две лиси-

цы’. Здесь же рассмотрена типичная для

угорских языков последовательность эле-

ментов: корень —- показатель

числа -- посессивный суффикс
+ падежное окончание, причем
в посессивных формах используются спе-

цифические показатели числа, в двойст-

венном -ау- вместо -)—{у; во множест-

венном -an- вместо -F—-af, например,
kolayuwn 'в наши два дома'’ H kolanant
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'в ваших домах’, такие же числовые по-

казатели, выступают в объектном спря-
жении: fofljayum ’a Hecy этих двоих’ и

totijanum ’a несу их’. Сравнив рассмот-

ренную структуру форм с таковой в род-

ственных языках, автор фиксирует разли-
чия ‘между угорскимиифинским языками,

cp. BeHr. hdzaitokban, wmanc. kolanant 'в

ваших домах’, но фин. taloissanne, rne B

отличие от угорских языков посессивный

суффикс находится — после — падежного

окончания,

Опираясь Ha данные М. Лиймола и

Б. Кальмана, автор отмечает в мансий-

ском языке восемь падежей: номинатив,

аккузатив, локатив, элатив-аблатив, ла-

тив, инструменталь-комитатив (в южном

диалекте — KOMMTATHB), транслатив-эс-

сив и вокатив (встречается фрагментар-
но). Касаясь аккузатива, Дж. Пиротти
остановился и на обозначении объекта в

финно-угорских языках; в мансийском

языке определенный объект CTOHT в ак-

кузативе, неопределенный — в HOMHHA-

тиве. Рассмотрено и выступление перво-
начального окончания аккузатива *-т в

финно-угорских языках, при этом про-

ведено сравнение с соответствующей мор-

фемой индоевропейских языков. Для ил-

люстрации мансийского аккузатива

(-т-- М или -т) приведены примеры из

среднего и южного диалектов (в основ-

ном по А. Каннисто). Отмечается отсут-

ствие этой морфемы в северном и пе-

лымском диалектах. Однако указан ак-

кузатив иного типа (-ла/-п), который, по

данным А. Каннисто, встречается в пе-

лымском и вагильском диалектах, где

обозначает определенный объект. Пред-
варяя описание местных падежей, автор

касается трехнаправленности, или -аспект-

ности, местных падежей венгерского язы-

ка (una sistema tridirezionale): латив

(иллатив, сублатив, аллатив), локатив

(инессив, суперэссив, адессив), абла-

тив (элатив, делатив, аблатив) и обра-
щает внимание на т. н. явления конвер-

генции, которые свойственны и мансий-

скому языку и заключаются в исчезно-

вении формальных различий между ло-

кативом и лативом (ипа tendenza all’

indistinzione tralativo e locativo). Ман-

CHACKHE местные падежи представлены
наглядно по морфемам и их возможным

диалектным вариантам вместе с соответ-

ствующими примерами (B OCHOBHOM H3

материалов А. Каннисто), причем дана

и этимология рассматриваемого элемента

со ссылкой на источник, например окон-

чание локатива -1/-!а имеет соответствия

в родственных языках (например, вен-

герская топонимика) н возводится к пер-

воначальному *-й# (Э. Итконен, Б. Кол-

линдер); окончание — элатива-аблатива

(-ndl, -ndl, -nel, -nél, -nal, -nl) признано

вторичным со ссылкой на общепринятую
предполагаемую реконструкцию *-л® (ло-

катив) - *-[3 (аблатив). ;

Очень подробно представлены диалект-

ные варианты элатива-аблатива, напри-

мер, постпозиция роа! вместо -пэ! в пе-

лымском и вагильском диалектах, -/ вме-

сто -лэ! в посессивных формах южного

H восточного диалектов (&o!чт[ minas
’он вышел из моего дома, т. е. он по-

кинул мой дом’); -na, -na, -n в запад-

HOM — диалекте — (здесь — конвергенция).
Окончание латива -ла/-п (-2л) возведе-

HO K исходной форме *-л, причем здесь

предполагается конвергенция (convergenza
dei morfemi): -n (первоначальный лока-

тив) -- гласный, обозначающий первона-
чальный латив -p. Аналогично рассмот-

рены — инструменталь-комитатив — (оконча-
ния -(a)l, -1, -tl, -tal, -£t), комитатив

(окончания -лаё, -nÈt, -nét, -пе!), который
встречается только в тавдинском диалек-

те, транслатив-эссив (*-}) и вокатив. В

отдельной главе приводятся различные
формы названных падежей (Рогте @уег-

se dal paradigma sostantivo generale, cTp.

55—60) u caysam ux ynorpebaenns (Uso
particolare dei casi del paradigma sostan-

tivo, стр. 62—65).

Бегло касается Дж. Пиротти прилага-

тельного: описаны функции его как ча-

сти речи (в роли определения и сказуе-

мого) и степени сравнения. Подробнее
рассмотрены — посессивные суффиксы. В

начале соответствующей главы излага-

ется исходная суть посессивных суффик-
COB, HO B TO же время отмечается тен-

денция K образованию — аналитических

форм; в финно-угорских языках она про-

является в том, что посессивные место-

имения применяются — вместо — посессив-

ных суффиксов или добавляются к ним.

Далее следует обстоятельный обзор ман-

сийских посессивных суффиксов (таблица
и парадигмы примеров) и присоединения
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их к корню (формальная структура: ко-

peHb -+ посессивный суффикс -|- падеж-

ное или личное окончание). И здесь из-

ложение материала сопровождается при-

мерами H3 других финно-угорских язы-

KoB. Основной —функцией — посессивных

суффиксов Дж. Пиротти считает детер-

минацию, вследствие чего OHH MO CYTH
близки — индоевропейским —определенным

артиклям. Характеризуются также раз-
личные возможности применения посес-

сивных суффиксов как в финно-угорских
языках вообще, так н в мансийском язы-

ке. Отдельная глава посвящена диалект-

ным вариантам этих суффиксов, которые
рассматриваются вместе со ссылками на

HX — предполагаемую — исходную — форму,

например, 1 л. ед. ч.-эт, -%т, -т сво-

дится к *-m3. — Посессивные суффиксы
сравниваются с близкими им этимологи-

чески личными местоимениями; здесь же

приводятся разные точки зрения на опре-

деление отдельных посессивных суффик-
сов. Далее отдельно от других местоиме-

ний рассматриваются указательные вме-

сте с посессивными суффиксами в раз-

nene «L’aggettivo determinativo». Oue-

видно, они восприняты как детерминатив-
ные прилагательные по примеру итальян-

ского языка. В части числительных ана-

лизируется первооснова таких форм, как

follow или ñololow, BeHr. NyYOolc 'восемь’

n ontallow nn onfolw ‘девять’, кроме

того, описываются способы образования
сложных числительных и для сравнения

приводятся примеры из родственных язы-

ков; рассмотрены также порядковые чис-

лительные, собирательные и разделитель-
ные слова.

В отношении личных местоимений вер-

но отмечено их родство с посессивными

суффиксами, которые — развивались H3

личных местоимений путем агглютинации

(тенденция к синтезу). Указаны отличия

B склонении личных — местоимений MO

сравнению с существительными (меньше
падежей). Описаны различные подвиды

(т. н. эмфатические, рефлексивные ит. д.),
склонение (таблица по Е. Ромбандеевой)

H различные способы их употребления.
Кроме того, приводятся этимологический

анализ личных местоимений и структура

рассмотренных производных местоимений

(эмфатических и рефлексивных) . Более бег-

ло описаны вопросительные и неопреде-

ленные местоимения, При рассмотрении на-

речий использована традиционная класси-

фикация (наречия места, времени, образа
действия, количества), материал изложен

обзорно и довольно подробно (примеры,
пояснения, анализ суффиксов, этимоло-

гии и т. д.). Наиболее подробно рассмот-

рены наречия MecTa, отмечена их трех-

направленность (локатив, элатив, латив),
B COOTBETCTBHH C 3THM сгруппирован H3-

лагаемый материал — (таблица на стр.
112—113). B разделе о частицах (Те раг-
ticelle, crp. 122—126) рассматриваются

союзы, междометия и модальные HIH

сложные. частицы; здесь же представле-

ны слова отрицания (at, atim, ul). Пос-

лелоги описаны автором как морфологи-
ческие единицы, эквивалентные падежным

окончаниям, в чем, по мнению автора,
выражается отклонение от синтетической

структуры. Сами послелоги автор счи-

тает первоначально бывшими существи-

тельными. Синтаксические функции пос-

лелогов сравниваются с функциями паде-

жей и с предлогами романских языков.

Послелоги мансийского языка распреде-

лены на две основные группы: 1) истин-

ные послелоги, имеющие лишь грамма-
тическое содержание; 2) т. н. опосредо-

ванные послелоги, т. е. существительные,

используемые как послелоги и сохраняю-

щие свое первоначальное значение; истин-

ные послелоги не могут иметь морфем.
В отношении послелогов тоже отмечена

их трехнаправленность.

Сравнительно кратко изложен в работе
вопрос о словообразовании, приведена

соответствующая таблица основных аф-
фиксов и т. н. модальных субстантивов
(I sostantivi modificatori), nanpumep, -и?,

-uj (-woj), -sup, -sam,‘-pal и др. На

диалектных различиях в данном случае

автор не останавливается, не рассматри-
ваются отдельно аффиксы существитель-

ных и поилагательных; глагольные суф-
фиксы обособлены.

Следующий обширный раздел посвящен

глаголу. Прежде всего даются общие

показатели глагола в мансийском языке,

причем особое внимание уделено BVM

типам спряжения — объектному и субъ-
ектному. Определены условия их приме-

нения H проанализированы особенности

объектного спряжения (объектная форма
мансийского глагола MOXeT — выражать

число объекта), кроме того, сравнивает-
ся объектное спряжение в мансийском и
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венгерском языках. Далее следует обзор
спряжения мансийского глагола по обоим
типам в соответствующих временах и на-

клонениях на примере ой ‘’несет’. В от-

ношении — личных — окончаний — отмечено,

что формы 2 л. ед., дв. и MH. числа

идентичны BO всех временах и накло-

нениях (-an): fotéyan ‘’ты несешь, вы-

двое HeceTe, вы несете’, аналогична, при-

чем, и ситуация с посессивными суффик-
сами. Подробно рассмотрены также пока-

затели времени и наклонений (Iп@са{ог!
e affissi caratterizanti). Mexny прочим,
одним из наклонений назван предикатив

(-kwe, -ke): totikem ’a ношу с удоволь-

ствием'; как особое наклонение отмечен

также т. н. нарратив с показателем -ne:

totnem ’a ношу, оказывается’. Коротко
изложен пассив: приведены таблица, со-

ответствующие морфемы, а также при-

меры; однако пассивные конструкции по-

дробно не анализируются, Тоже кратко
описаны отглагольные имена, отдельно

рассмотрены глаголы с изменяемой осно-
вой: miy ’naer’, wiy ‘берет, получает',

у ‘бросает’, téy ’ест’, wäy 'видит, чув-

ствует’, juwı— jiw
'

идет’, описано ux

спряжение. В главе «Сопз!4егахlоп! gene-
rali sui modi e sui tempi» ananusupyiorcs

отдельные категории, времена и накло-

нения глагола; мансийские формы рас-

сматриваются на фоне других финно-

угорских языков, прежде Bcero близко-

родственных. Tak, aBTOp рассматривает

выражение будущего времени с помощью

аналитических —конструкций, — например,

хапsёуит tayx 'я напишу в будущем”; T.H.

законченное прошедшее (Т.а categoria del

passato), образование императива, KOH-

дициональ, TACCHB, отглагольные — суще-

ствительные и соответствующие конструк-

ции; затронуто также образование форм
отрицания. Приведены мансийские при-
меры на рассмотренные формы, предло-

жения для иллюстрации в большинстве

своем почерпнуты из материалов А. Кан-

нисто. Отдельная глава посвящена при-

ставкам глаголов, которые сопоставлены

с соответствующими венгерскими и хан-

тыйскими морфемами, например, венг. &

’вы-’и манс. kon, xaHT. kiim to xe. KpaT-
ко, но наглядно поданы глагольные суф-
фиксы, распределенные на две группы:

девербальные (ОепуаНу! da verbi) u or-

ыменные (Derivativi 4а nomi), причем

указана BO3MOXHOCTb трансформировать

на мансийском языке русские глаголы с

помощью морфемы -(а)/Ё: primirowajtank-
ше 'премировать’.

В разделе синтаксиса автор граммати-
ки прежде всего обращает внимание на

синтагму, т. е. различные словосочетания,
H3 KOTOPbIX подробнее рассматриваются
атрибутивные отношения (Le relazioni di

qualificante e qualificato — Le costruzioni

qualificative) H T. H. aNHOMMHAJNIbHBIE CBA-

зи, например, комбинации существитель-
ных «© послелогами, а также посессивные

отношения, например, là punkä ‘’голова
лошади (букв. лошадь ее голова)’. По-

дробнее анализирует автор сказуемостные
отношения (I sintagmi predicativi), что

делает на трех разных уровнях: рассмот-

рены т. н. именная фраза, глагольная

фраза и глагольно-именная фраза (гла-
гольное сказуемое -|- именное дополне-

ние). Названные синтагмы рассматрива-
ются в угорских языках вообще. Затро-
нут’и порядок слов в мансийском языке,

а именно — расположение определения и

определяемого, сказуемого и прямого до-

полнения, префиксов и глаголов, глагола

H вспомогательного глагола, а также

слов отрицания. Коснулся автор и про-
блем согласования, Структуре предложе-

ния посвящена глава «La frase — Le

sul strutture», yNOMAHYTH NpocToe H CHox-

ное предложения, в отношении NOCHEN-

него — отношения сочинения и подчине-

ния. Характерно, что весь раздел синтак-

cHca изложен в общем плане, на фоне
которого приведены мансийские примеры.

Предпоследняя глава посвящена лек-

сике H уровню выражения, в связи с

последними рассматриваются такие яв-

ления, как гиперизм, т. е. совместное вы-

ступление семантически близких грамма-

тических элементов в определенных усло-
виях (например, ат foteyum 'я несу, я

сам несу’), редупликация и т. п. Из лек-

сических явлений рассмотрены омографы
и омофоны, ассонанс и парономазия, оно-

матопоэтика и т. д. Коротко описаны

различные наслоения мансийской лекси-

ки. В части заимствований Дж. Пиротти
ссылается на соответствующие работы, в

которых они обстоятельно анализируют-
ся; в работе приведены русские заим-

ствования: kinika ‘’книга’, lékkar ‘’врач'
и др. В связи с оригинальной лексикой

отмечены такие интересные явления, как

метафорные слова (wôtpiy 'сын ветра ==
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шторм’) и табу, которые в мансийском

языке встречаются, например, среди наз-

ваний животных — о медведе wörtölnut

’тот, кто живет в лесу’ или voi jalpn @

’священный зверь’ и T. M.

В последних частях грамматики приве-

ден ряд диалектных примеров (в \ ча-

cTH — u3 ceßepHoro, B VI — H3 других

диалектов), почерпнутых в OCHOBHOM H3

работ A. Каннисто, Б. Кальмана M

Е. Ромбандеевой. Приведены и примеры

из современной мансийской литературы—
из поэзии Ювана Шесталова. Цитируют-
ca его сборники «МаКет а®» (1958) и

«Misné» (1961). В заключение приводит-
Cx краткое описание хантыйской фонети-
ческой системы.

Рецензируемая грамматика уже потому

заслуживает внимания, что она увидела

свет в Италии, где финно-угроведение —

малоизвестная область лингвистики. Цен-

HOCTb исследования снижает, правда, от-

сутствие оригинального материала и в

целом компилятивный характер работы,
что B данном случае было неизбежно.

Однако в качестве учебника работа мо-

жет быть с успехом использована, при-

чем с точки зрения итальянского чита-

теля, которому она в первую очередь

предназначена, весьма существенно, что

наряду с мансийским языком в общем

плане охарактеризованы и другие финно-

угорские языки. Работа свидетельствует

о широком научном кругозоре автора и

знании HM проблематики финно-угорско-
TO языкознания.

(Tapry)YPMAC OPEK

Е. П. Больдт, Образование имен прилагательных в нгана-

санском языке. Диссертация на соискание ученой степени кан-

дидата филологических наук, Новосибирск 1974.

Н. М. Воеводина, Аналитические глагольные конструкции

в селькупском языке (деепричастие плюс вспомогательный гла-

гол). Диссертация на соискание ученой степени кандидата фи-
лологических наук, Новосибирск 1974.

B последние годы значительно оживи-

лась исследовательская работа по само-

дийским языкам в СССР, которая про-
водится в ряде городов. Наиболее ощу-

тимы ее результаты в Ленинграде, Ново-

сибирске, Томске, Тарту. В изданных в

1973 и 1974 гг. сборниках «Происхожде-
ние аборигенов Сибири и их языков. Ма-

териалы Всесоюзной конференции 14—16

июня 1973 года» (Томск 1973); «Пробле-
мы этногенеза народов Сибири и Даль-

него Востока (Тезисы докладов Всесоюз-

ной конференции), 18—21 декабря 1973 г.»

(Новосибирск 1973); «Самодийский c6op-
ник. Сборник научных трудов» (Ново-
сибирск 1973); «Склонение в палео-

азиатских и самодийских языках» (Ле-

нинград 1974) опубликован ряд статей

MO самодийским — языкам, — написанных

Л. А. Аливтиной, Э. Г. Беккер, Е. П.

Boabar, Н. М. Воеводиной, Я. А. Глу-
хих, А. П. Дульзоном, Л. Д. Ильнной,
Э. Г. Киселевой, П. М. Коптеловым,
Е. С. Кузнецовой, А. И. Кузьминой,
А. Кюннапом, Л. В. Моревой, Ю. А. Мо-

ревым, А. А. Осиповой, Т. Г. Перфилье-

вой, Я. Н. Поповой, И. П. Сорокиной,
A. K. Столяровой, Н. М. Терещенко,
Т. М. Филипповой. Этот перечень нагляд-

HO свидетельствует о том, насколько уве-

личилось количество исследователей, в

той или иной мере занимающихся изуче-

нием самодийских языков.

Несколько — статей M0 — самодийским

языкам включено в подготовленный K

печати сборник Томского педагогического

института «Языки и топонимика». Завер-
шена работа над монографией «Нгана-

санский язык». В Фонетической лабора-

тории Новосибирского академгородка под

руководством В. М. Наделяева начато

экспериментальное исследование фонетн-
ки энецкого языка и намечено исследова-

ние фонетики нганасанского языка. Под-

готавливаются кандидатские H доктор-
ские диссертации.

26 апреля 1974 г. на заседании секции

исторических, филологических и — фило-
софских наук Объединенного ученого со-

вета по гуманитарным наукам Новоси-

бирского государственного университета
состоялась защита двух диссертаций на
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