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современных программ по синтаксису как

для высших, так и для — средних школ.
Многие из положений М. Эрелта уже учи-

тываются при обучении B высших UlKO-

лах, например, принцип — иерархичности
членения предложения, определения чле-

HOB предложения и частей речи и т. A.

Принципы класснфикации слов и описание

синтаксиса прилагательного, `прежде всего

предикативного, MOTYT пригодиться при
составлении толкового словаря эстонского

литературного языка.

В заключение можно констатировать,
что исследование М. Эрелта «Синтаксис

прилагательных эстонского языка» содер-
жит решение крупных и важных проблем
синтаксиса эстонского языка. Особого вы-

деления заслуживает теоретическая часть

работы, в которой сделана попытка дать

единую основу для дальнейшего исследо-

вания синтаксиса.

(Тарту}ПАУЛЬ АЛВРЕ

O. Е. Поляков, Аффрикаты и сибилянты B мордовских

(мокшанском и эрзянском) языках и диалектах. Диссерта-
ция на соискание ученой степени кандидата филологических
наук, Тарту 1981.

30 ноября 1981 г. на заседании Специа-

лизированного совета Д 069.02.02 по при-
суждению ученой степени доктора наук в

Тартуском государственном университете
состоялась защита кандидатской диссер-
тации младшим научным сотрудником сек-

тора мордовского языкознания Мордов-
ского научно-исследовательского институ-
та языка, литературы, истории и экономи-

KH при Совете министров Мордовской
АССР ©. Е. Поляковым «Аффрикаты и

сибилянты в мордовских (мокшанском и

эрзянском) языках и диалектах». Оффи-
циальными оппонентами выступили AOK-

тор — филологических — Hayk — профессор
П. Аристэ (Тарту) и кандидат филологи-
ческих наук доцент М. Бибин (Саранск).

Мокшанские и эрзянские диалекты ис-

следованы довольно хорошо, но MO CHX

пор звуковая система этих языков была

изучена недостаточно и только субъек-
тивным методом, главным образом, на oс-

новании аудитивных и визуальных анали-

зов. Отсутствовали более точные сведе-

ния об акустической и анатомо-физиоло-
гической характеристике звуков на основе

экспериментальных данных. В исследова-

HHH O. E. Полякова окончательные выво-

ды сделаны на основе осциллографии и

палатографии. Автор приводит 49 осцил-

лограмм H 72 палатограммы, которые

подтверждают, что экспериментатор поль-

зовался правильным методом и верно опи-

сал артикуляцию современных сибилянтов

и аффрикат в мордовских языках, Мето-

ды экспериментально-фонетического иссле-

дования подробно описаны Ha c. B—9.

Автор поступил вполне правомерно, когда

решил выяснйть особенности и функцио-
нирование этих звуков в мокшанском и

эрзянском литературных языках, а также

в разных диалектах. В мордовских язы-

ках сохранились многие древние черты

употребления финно-угорских сибилянтов

и аффрикат. На богатом фактическом ма-

териале в труде О. Е. Полякова впервые
раскрывается сложность современного со-

стояния H разнообразие HCTOPHYECKOro

развития этих групп мордовских соглас-

ных. Источником изучения — мордовских

сибилянтов и аффрикат послужила, в пер-

вую ачередь, живая мордовская peuyb.

Кроме того, в диахроническом плане ис-

пользованы данные. языковых контактов

с индоевропейскими и тюркскими языка-

ми. Приводятся также параллели из дру-
гих финно-угорских языков. Автор пра-

вильно показывает те из тюркских и рус-
ских заимствований, которые помогают до-

казать, каким образом некоторые редкие

звуковые изменения B прошлом могли

происходить во всех мордовских диалек-

тах, а некоторые — лишь в отдельных

говорах. В этой связи О. Е. Поляков от-

мечает, что самыми древними в мордов-

CKHX языках считаются иранские и бал-
тийские заимствования (с. 7). Следует

заметить, что в мордовских языках дей-

ствительно имеются иранские заимство-

вания, но нет достоверных доказательств

существования балтийских заимствований.
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Во введении автор критически про-

анализировал всю соответствующую JH-

тературу по мордовским сибилянтам и аф-
фрикатам, начиная с первой половины

ХIХ века до нашего времени.

Первая глава работы (с. 31—59) по-

священа сибилянтам. Дается описание их

артикуляции (а также артикуляции аф-

фрикат), анализируются особенности упо-

требления в литературных языках и диа-

лектах. Очень важны выводы автора O

том, что в мокшанских и эрзянских диа-

лектах и говорах степень распростране-

ния сибилянтов s, §, §, §, #, 2 и аффрикат
ё ё си ё неодинакова. Неодинаковы так-

же их фонологические оппозиции.

Установлено,YTO B начале мокшан-

ских и эрзянских слов широко употреб-
ляются глухие сибилянты, звонкие сиби-

лянты в этой позиции не характерны H

встречаются лишь в заимствованных H

ономатопоэтических словах. Ограничено
употребление звонких сибилянтов И В ис-

ходе слова. Мокшанским диалектным па-

латялизованным шипящим$ и 2 не свой-

ственна веляризация, которая пронсходит

при образовании непалатализованных ши-

пяших. Твердая аффриката с как.в MOK-

шанских, так и в эрзянских диалектах

ограничена в употреблении. В некоторых

эрзянских диалектах на месте литератур-

ной палатализованной аффрикаты ¢ BH-

ступает смычный Ё. Это новые данные в

финно-угорском языкознании. В первой
главе показано также, какие из сибилян-

тов являются самостоятельными фонема-

ми. Автор на основе собранного им oб-

ширного материала мордовских литера-

турных языков и диалектов целесообразно

и детально систематизировал все случаи

реализации глухих фонем ‚S, $, & З и ux

3BOHKHX coomeréram‘fl 2,3, #, $. Подробно

описана дистрибуция непалатальных и па-

латальных сибилянтов в начале, середине

и абсолютном исходе слова. Своеобраз-

ные случаи дистрибуции (с. 36—46) пред-

ставляют интерес не только для финно-

угроведения, HO H для общего языкозна-

ния, например ##, #5, & и др. Интересны

также различные факты оппозиции сиби-

лянтных фонем, например #, $ — Z, &, ил-

люстрированные многими примерами. Фо-

нологические оппозиции сибилянтов В моК-

шанских и эрзянских диалектах особенно

подробно трактуются в специальном раз-

деле (с. 70—77). Там же точно описаны

фонологические оппозиции аффрикат (с.

77—80).
В главе о сибилянтах рассматрива-

ются все случаи чередования сибилянтов

и аффрикат, глухих и звонких сибилян-

тов. В разделе об аффрикатах (с. 53—65)

автор в первую очередь определил арти-

куляционную особенность мордовских аф-
фрикат. Опираясь на данные палатограмм
и осциллограмм, он подробно рассматри-

вает, как в отдельных говорах артикуля-

ция может иметь разные оттенки (с. 60

и сл.). Отлично разработан раздел о пози-

ционных изменениях сибилянтов и аффри-
кат (с. 65—68). Специфической чертой
мордовской фонетики является озвончение

глухих сибилянтов и аффрикат в начале

слова, если предшествующее (без паузы)
слово оканчивается на звонкий согласный:

эрз. ведь симемс 'выпить воды' = ved'

žimems, од цёра 'молодой парень’ == ой

d'žora (с. 65 и сл.).

Вторая глава посвящена истории мор-

довских сибилянтов (с. 81—110) и аффри-
кат (c. 110—130). Эти финно-угорские
звуки Ha мордовской почве подверглись

широкой междиалектной альтернации, на-

пример: *s uepes §, с, & г, #; *& через’
s,s, ¢, 2 2 3 dz, d'% *s через & &, & &,
#, Z, dë, @# *С через ¢, §, 4,2, @#, & & &

#; SE через ё & & & $, #, Z, dB, @%, c.

В обоих разделах критически проанали-
зированаг взгляды предшественников-фин-
но-угроведов на происхождение и разви-
тие исследуемых мордовских фонем (n
звуков). На базе изучения обширного диа-

лектного материала О. Е. Поляков при-

‚шел к новым правильным выводам о том,

что сибилянты и аффрикаты финно-угор-
ского языка-основы на мордовской почве

представлены неодинаково. В качестве до-

казательств он приводит различные фин-
но-угорские этимологии, где встречаются

‘сибилянты и аффрикаты. О. Е. Поляков

повторяет главным образом этимологии

известных исследователей, но в ряде слу-

чаев приводит и свой, в целом правильные.

Лишь некоторые из них сомнительны, на-

пример: морд. umsâma, anksima ‘npopy6b’
H ¢uH. avanto To xe (c. 115). Mopa.
йуксъмс, йуксемс 'развязать’ связаны не с
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фин. jaksa- ’Moub’, а с jaksaa (jalat) ’pa-
зуваться’ (с. 86). Mopa. nuya 'крыло’ ав-

тор связывает с эст. райsа] 'перо’ (с. 120),
однако такое слово в эстонском языке не

существует; в южноэстонских диалектах

ecTb putsai 'перо’ с иной этимологией. |
MoxHo — согласиться с — выводами

О. Е. Полякова о том, что в мордовских

языках финно-угорские аффрикаты могли

дезаффрикатизироваться, HO OHH могли и

утратить свою смычку и перейти в шипя-

щие.

В работе О. Е. Полякова «Аффрикаты

и сибилянты в мордовских (мокшанском и

эрзянском) языках и диалектах» решают-
ся многие сложные и спорные вопросы фо-
нетики и фонологии финно-угорских, в

первую очередь мордовских языков. Дан-
ные экспериментального анализа позво-

лили автору объективно описать артику-
ляцию мордовских сибилянтов и аффри-
кат. Следует подчеркнуть, что такое се-

рьезное экспериментальное исследование

осуществлено впервые в истории мордов-

ского языкознания.

(Тарту)ПАУЛЬ АРИСТЭ

И. М. Ведяшкин, Категория залога в эрзя-мордовском

литературном языке. Диссертация на соискание ученой сте-

пени кандидата филологических наук, Саранск 1979.

27 апреля 1981 г. на заседании Специали-

зированного copera Jl 069.02.02 no при-
суждению ученой степени доктора наук в

Тартуском государственном университете
состоялась защита диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата филологи-

yecKHX наук учителем Чукальской сред-
ней школы Ардатовского района Мордов-
ской АССР И. М. Ведяшкиным на тему

«Категория залога в эрзя-мордовском ли-

тературном языке». Научный руководи-
тель — кандидат филологических наук

Д. Т. Надькин. Официальными оппонен-

тами на защите выступили доктор фило-
логических наук профессор Д. В. Цыган-

кин (Саранск), академик АН Эстонской

ССР, доктор филологических наук про-

фессор П. Аристэ (Тарту), кандидат ÖM-
лологических наук Л. П. Васикова (Йош-
кар-Ола).

Категория залога — OAHa H3 CJOX-

ных проблем языкознания. Нельзя ска-

зать, чтобы эта проблема в мордовских

языках была обойдена исследователями.

Рецензируемая диссертация третье моно-

графическое освещение ee. Наличие двух

диссертационных работ (М. И. Пигина и

А. Е. Смиренниковой), посвященных этой

проблеме, поставило автора перед труд-

ностями. Тем He MeHee OH, MOXHO ска-

зать, с успехом справился со своей за-

дачей: опираясь на исследования пред-

шественников, используя достижения со-

временной грамматической мысли в этой

области, H. М. Ведяшкин сумел многие

вопросы рассмотреть по-новому. Свежий

и богатый материал, снабженный умелым

анализом, позволил ему достаточно глу-

боко описать сложную систему залоговых

противопоставлений в эрзянском — языке.

За основу общетеоретического ана-

лиза автором принята разрабатываемая в

настоящее время универсальная TEOPHA

залога, в соответствии с которой каждое

глагольное ядро имеет исходную конст-

рукцию и производные конструкции пас-

сивной деривации. Деривационные отно-

шения между исходной H производной
конструкциями считаются залоговыми. В си-

стеме ядерных конструкций исходной счи-

тается конструкция, в которой а) парти-

ципанты — глагольной ситуации — находят

субстанциальное выражение, 6) каждый

партиципант имеет свой референт в ре-
альной действительности и в) иерархии
семантических и синтаксических корреля-

ций имеют сходство.

В работе подробно рассматриваются
особенности четырех залогов — (действи-
тельный, — понудительный, — возвратный,
страдательный), определяются отношения

переходности-непереходности к залогу, ус-

танавливаются соотношения диатез и за-

логов, делается попытка дать определение
CHHTAKCHYECKHM H CEMAHTHYECKHM актан-

там. Залог, по определению автора, —

это лексико-грамматическая категория, по-

стоянно обозначающая в наклонениях пе-

реходного или производного непереход-
ного от переходного глагола прямое или

обратное COOTBeTCTBHE между единицами

синтаксического и семантического уров-
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