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Ha. Ÿ рецензента BO3HHK TOJbKO один

вопрос. Не развилось ли в MOpAOBCKOÏ
художественной литературе употребление

причастия в функции обособленного ON-

ределения под влиянием русского языка

(эрз. паксясь, копачазь вень чоподасо =

рус. лоле, покрытое ночной мглой) - (c.
114—119)? Во всяком случае это явление

не древнее финно-угорское. '

Как в этой, так и в других главах

выводы автора не вызывают сомнения.

Работа В. А. Ледяйкиной представляет
собой законченный научно-исследователь-
ский труд, имеющий существенное 3Ha-

чение для финно-угроведения.

ПАУЛЬ АРИСТЭ (Тарту)

Н. А. Щанкина, Грамматические средства BbHpaxeHHa

временных и пространственных отношений в мордовских язы-

ках. Диссертация на соискание ученой степени кандидата

филологических наук, Саранск 1980.

16 марта 1981 г. на заседании Специали-

зированного совета Д 069.02.02 в Тарту-
CKOM государственном университете CO-

стоялась защита кандидатской — диссер-

тации Н. А. Щанкиной «Грамматические
средства выражения временных H про-

странственных отношений в мордовских

языках». Работа подготовлена под руко-

водством доктора филологических наук

профессора Д. В. Цыганкина. Официаль-
ными оппонентами выступили доктор фи-
лологических наук А. Лаанест (Таллин)
и кандидат филологических наук А. П.

Феоктистов (Москва).
Основные подтемы работы: синтаксис

местных падежей, которому посвящена

первая глава, послеложные конструкции

как средство выражения пространствен-

ных и временных отношений (вторая гла-

ва), наречия места и времени (третья
глава), глаголы —движения — (четвертая
глава). Разработка этих вопросов необ-

ходима как для полного описания грам-
матической _ структуры современных MOPp-

довских языков, так и в интересах срав-

нительно-исторического — финно-угроведе-
HHA.

B первой главе paccMaTpHBaIOTCA

падежи, при помощи которых передают-

CH пространственные отношения (инессив,

элатив, иллатив, пролатив, латив, абла-

THB, датив), затем те e падежи как

средства выражения временных отноще-

ний. У каждого падежа автор обнару-
живает много подзначений. Так, значения

инессива, указывающего на место, она

распределяет на семь групп.

Значения мордовских местных паде-

жей представляют особый интерес ANA

исследователей прибалтийско-финских
языков. Система — местных падежей с

признаком S является общей для при-
балтийско-финских, мордовских и марий-
ского языков. Поскольку в прибалтийско-
финских языках возникла группа внеш-

неместных падежей, He известная MOP-

довским языкам, можно предположить,
что сфера употребления $-овых падежей

в мордовских языках обширнее, чем в

прибалтийско-финских. Однако материал

работы не показывает этого. В разделе,

посвященном инессиву, встречается толь-

ко один мордовский пример, которому в

прибалтийско-финских — языках — соответ-

ствует адессив: мокш. лаксяса, эрз. пак-

сясо ’в поле’ — фин. реЙойа, эст. рбИш!.
Автор отмечает, что инессив может ука-

зывать иногда и место на какой-либо

поверхности, HO приводит только MO oод-

ному примеру H3 мокшанского и эрзян-

CKOro языков, оба связаны со CJIOBOM

‘грудь’: мокш. мяштьсонза канзергодсть
орденонза 'на груди его побрякивали ор-

дена’, эрз. мештьсэст галстуктне 'на MX

груди галстуки’. В таком случае, если

речь идет о месте, куда что-нибудь

закрепляют, _вешают, инессив употреб-
ляется и в прибалтийско-финских языках

(эст. märk rinnas ’snauok B rpyan”, mantel

ripub varnas ‘’пальто висит на вешалке”).
Итак, приведенный aBTOPOM — материал

свидетельствует о TOM, UTO B CEMaHTHKe

мордовского и — прибалтийско-финского
инессива много древних общих черт. С

другой стороны, все же трудно поверить,

что раздичий между этими языками так
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мало; по-видимому, подборка NpHMepos

слишком мала и одностороння для OT-

ражения этих различий. Впрочем, среди

примеров много падежных форм, образо-
ванных от поздних русских заимствова-

ний, что не способствует выявлению исто-

рических отношений. j
В разделе об иллативе автор выде-

ляет H T. H. HHECCHBHYIO функцию этого

падежа: озавтынь атямарь чувтт монсень

пирес 'я посадил вишню на своем огоро-

де’, атясь вирьс кадовсь эрямо 'старик
остался жить в лесу'. Употребление B

таких случаях падежа на вопрос куда?
свойственно M „другим — финно-угорским
языкам. Этот факт показывает, что для

полного описания значений местных па-

дежей необходимо не только учитывать

семантику имени, но и систематически

рассмотреть —глаголы, — сочетающиеся C

местными падежами.

В качестве местного падежа на BON-

рос куда? в мордовских языках употреб-
ляется и датив: эрз. пачкодинь эсенектне-

нень 'я добрался до своих’. Из прибал-
тийско-финских языков датив как само-

стоятельный падеж известен только JlHß-

скому.

Н. А. Щанкина подробно рассматри-
вает значения всех послелогов, при по-

мощи которых выражаются — простран-

ственные и временные отношения. В срав-

нительно-историческом ° плане — представ-

ляют интерес. между прочим, и те факты,
что в связи с глаголами, имеющими зна-

чения — ‘остаться’, ’появиться’, ’остано-

виться’, употребляются послелоги, оформ-
ленные окончанием иллатива (бактнень
эйс кадовсь ведь 'в баках осталась во-

да’), а в сочетании с глаголом ‘найти’ —

послелог в форме элатива — (шуварнять
лангста мусь сон якстерь кевня 'на

песке нашел OH красный — камушек’).
Такие же явления свойственны прибал-
тийско-финским языкам.

Для автора данной работы могла со-

служить пользу в методологическом OT-

Howlenun KHura R. B artens,-Synteettiset
ja analyyttiset rakenteet lapin paikanil-
mauksissa, Helsinki 1976. B ykasaHHom

труде основное внимание обращено Ha

соотношения между собой падежа M

послеложной конструкции: в каких слу-

чаях при выражении MecTa падеж и

послелог — могут свободно — варьировать,

предпочитается ли одна из альтернатнив

или возможен только падеж либо только

послелог. В исследовании Н. А. Щанки-

ной этот вопрос не рассматривается, а

потому мы не имеем полной информации
о сферах употребления местных падежей

и послеложных конструкций в мордов-

ских — языках. Выяснение — соотношения

синтетических и аналитических конструк-

ций представляет интерес н с точки зре-

ния THNOJOTHM.

B четвертой главе рассматриваются
глаголы движения как средство выраже-

HHA пространственных отношений. Инте-

ресны наблюдения автора, связанные с

семантикой глаголов, выражающих дви-

жение к субъекту и от субъекта (глаголы
типа ¢uH. mennd — tulla). Обращается
внимание H Ha такую особенность мор-

довских и многих других финно-угорских
языков, как парные глаголы.

Результаты работы Н. А. ШЩанкиной

могут быть использованы при составле-

нии научной грамматики мордовских язы-

ков; материал MO послелогам, наречиям H

глаголам движения — позволит — уточнить
значение соответствующих CJOB B CJlO-

варях. Многие наблюдения, сделанные

автором, имеют ценность с точки зрения

сравнительно-исторического финно-угрове-
дения. По всей вероятности, результаты
в этой области были бы более существен-

ны, если бы тема была уже и охватила,

например, TOJbKO местные — падежи M

соответствующие послеложные KOHCTPYK-

ции. Однако работа Н. А. Шанкиной

дает нам более ясное представление O

нерешенных проблемах в Tex областях

финно-угроведения, которых она касается.

Необходимо еще глубже изучать синтак-

сис местных падежей мордовских и при-
балтийско-финских языков и на OCHOBE

не только литературных языков, но H

всех диалектов; надо исследовать COOT-

ношения падежных и послеложных KOH-

струкций, —систематически — рассмотреть
глаголы, сочетающиеся с местными паде-

жами.

АРВО ЛААНЕСТ (Таллин)
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