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Только описывать, но и прогнозировать ко-

личественные зависимости.

В главе 4 («Фонетический, граммати-

ческий и семантический аспекты исследо-

вания лексики») обсуждаются проблемы
количественной характеристики эстонского

слова: 1) особенности — фонетического
строения слова (встречаемость согласных

и гласных в разных позициях, структура
односложных слов, длина слова в буквах
и в слогах, распределение словоформ по

длине, связь между длиной и частотой

слова и т. п.), 2) особенности грамматиче-
ской структуры слова (словообразователь-
ная структура простых H CJHOXHkIX CJIOB,

частота словообразовательных суффиксов,

словосложение, словообразовательный NO-

тенциал слова, распределение частей ре-

чи), 3) вопросы деления множества суще-

ствительных на универсальные лексико-се-

мантические группы и полисемии. Приме-
чательно, что при рассмотрении распреде-
ления слов в лексико-формационных груп-

пах автору всегда удается обнаружить ло-

гарифмический или логнормальный закон.

Глава 5 — («Лексико-стилистический
анализ текстов») связана со следующими

концентрами проблем: 1) оценка лексиче-

ского богатства текстов (предлагается ме-

тод с использованием выражения нараста-

ния объема словаря на основе модели,

разработанной автором), 2) измерение лек-

сической связи текстов (предлагаются два

новых метода — измерение близости тек-

стов при помощи стандартного индекса

лексической связи и сравнение текстов при
помощи корреляционного и факторного
анализов) и 3) кластер-анализ TeKCTOB.

Эта глава очень богата как общими, так и

конкретными результатами.

Рецензируемую работу следует CuH-

тать серьезным вкладом как в теоретиче-

ский арсенал квантитативной лингвистики,

так и в квантитативное изучение лексики

эстонского языка: 1) в ней на основе oб-

общения прежних результатов впервые

разработана и практически применена еди-

ная методология, т. н. квантитативно-сис-

темный подход к изучению лексики, вклю-

чая изучение фонетико-фонологической и

морфологической структуры слова, объе-

диняющая группировку (классификацию,
кластеризацию) и моделирование с поo-

- распределений эмпирического ма-

териала, 2) в ней установлено, что OCHOB-

ные квантитативные закономерности орга-

низации словаря и текста описываются

весьма определенными общими формула-
MH (функциями), 3) проведен всесторон-

ний единый анализ системы лексики 3C-

тонского языка в синхронном, диахронном,

сравнительно-типологическом и даже в со-

циальном плане.

ТИЙТ-РЕЙН ВИЙТСО (Таллин)

Н. А. Агафонова, Словоизменение существительного и

местоимения в смешанных мордовских говорах Куйбышевской
области. Диссертация на соискание ученой степени кандидата _
филологических наук, Тарту 1983.

14 ноября 1983 г. на заседании Специали-

зированного совета Д 069.02.02 по присуж-

дению ученой степени доктора наук в Тар-
туском государственном университете со-

стоялась защита диссертации на COHCKa-

ние ученой степени кандидата филологиче-
ских наук ассистентом кафедры мордов-

ских языков Мордовского государствен-
ного университета им. Н. П. Огарева
Н. А. Агафоновой на тему «Словоизмене-

ние существительного и местоимения в

смешанных мордовских говорах Куйбы-
шевской области». Научный руководитель

— доктор филологических наук профессор
П. Аристэ. Официальными оппонентами

выступили доктор филологических наук

В. Палль (Таллин) и кандидат филологи-
ческих наук А. П. Феоктистов (Москва).

Работа Н. А. Агафоновой представля-

ет собой прямое продолжение исследова-

ний в области финно-угорской и мордов-

ской диалектологии, которые начиная с

1950-х годов ведутся в ряде научных цент-

ров СССР. За этот период изучались боль-

шинство мокшанских и эрзянских говоров

на территории Мордовской АССР и от-
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дельные диалектные груплы за пределами

республики (преимущественно в Татарской
АССР, Горьковской и Пензенской облас-

тях). Об особенностях развития говоров

куйбышевской мордвы до рецензируемой
работы по существу никакой научной ин-

формации не существовало. Этим в пол-

ной мере определяется актуальность Вы-

бранной темы и вместе с тем научная но-

визна проведенного исследования.

Работа состоит H3 общего введения,

двух глав — «Словоизменение имен суще-

ствительных» с несколькими подраздела-

ми посвященными детальной характерис-
THKe фонетических, фономорфологических,
морфологических и семантических особен-

ностей основного, указательного и притя-

жательного склонений, и «Словоизменение

местоимений» с соответствующими под-

разделами о формах и функционировании
местоимений различных разрядов — и за-

ключения, подводящего итоги изучению

мордовских диалектов на территории Куй-
бышевской области. Кроме хорошо состав-

ленной библиографии, в работе имеются

два небольших приложения и две лингво-

географические карты. Общий объем pa-

боты — 196 страниц машинописного тек-

ста. Использованный диалектный матери-

ал приведен в принятой финно-угорской
транскрипции, снабжен русским переводом

и обеспечен необходимой научной паспор-

тизацией.

Во введении (с. 4—14) определяется

объект исследования: смешанные мордов-

ские говоры Куйбышевской области, кото-

рые автор называет еще «переселенчески-

ми». Их формирование проходило и про-

должается в условиях активного междиа-

лектного (мокшанско-эрзянского) смеше-

ния и межъязыковых (в первую очередь
— русско-мордовских) контактов. В зави-

симости от глубины смешения изначаль-

ной языковой OCHOBH, на базе которой
происходило дальнейшее развитие мор-

довских говоров Куйбышевской области,

автор подразделяет последние на четыре
типа;

1) эрзянские говоры, испытавшие сильное

влияние мокшанских (села Лопатино и

Сускан Ставропольского района, Старое
Эштебенкино, Сиделькино и Красная По-

ляна Челно-Вершинского района, Новая

Кармала и Степная Кармала Кошкинского

района);
2) мокшанские — говоры, — подвергшиеся

сильному влиянию эрзянских (села Верх-
нее и Нижнее Санчелеево, Новая Бинорад-
ка и Узюково Ставропольского района);

3) смешанные мокшанско-эрзянские гово-

ры (села Новое и Чувашское Урметьево
Челно-Вершинского района);

4) мокшанские говоры с инновациями не-

мордовского происхождения (села Торно-
вое и Шелехметь Волжского района, Под-

степки Ставропольского района).
В начале первой главы дан краткий

обзор. литературы по мордовской диалек-

тологии. Далее всесторонне анализируют-
ся сложные парадигмы основного, указа-
тельного и притяжательного склонений

имен существительных во всех четырех

группах roBOpOB, детально рассматрива-
ются грамматические категории имени —

числа, падежа, определенности-неопреде-
ленности, — притяжательности. —Таблицы

склонения существительных снабжены под-

робными лингвистическими комментария-

ми. В разделе о притяжательных формах
параллельно —анализируются — синтетиче-

ские формы, посессивно-послеложные кон-

струкции и другие аналитические новооб-

разования.

Bo второй главе устанавливаются как

первичные древние черты местоименных

форм, так и многочисленные инновации,

определяется степень варьирования новых

форм со старыми в смешанных говорах

(особенно П--1У типов), демонстрируется
BCA сложность становления, формирова-
ния и стабилизации местоименных пара-
дигм. В этой очень трудной по материалу
главе автор компетентно решает целый

комплекс вопросов, связанных с употреб-
лением прономинальных образований; вы-

является специфика словоизменительных и

словообразовательных форм местоимений

в говорах с эрзянской и/или мокшанской

языковой основой, прослеживается AHHA-

мика сложения основных разрядов место-

имений в смешанных говорах по сравне-

нию с местоимениями в других мордов-

ских диалектах и литературных языках.

Работа Н. А. Агафоновой содержит

обширную информацию об особенностях

сложения и развития диалектов смешанно-

ro типа. Научные положения и ВЫВодЫ

подкрепляются новым и богатым материа-

лом, собранным автором в полевых усло-
виях, т. е. непосредственно в ареалах изу-
чаемых говоров (см. карту № 2, с. 14).
По поднимаемым в работе вопросам исто-
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рни именных и местоименных форм на об-

суждение выносятся разные точки зрения,

при этом, как правило, четко обосновыва-

ется позиция автора по тому или иному

дискуссионному вопросу.

‚ —Перейдем к отдельным критическим

замечаниям.

В работе, к сожалению, не получил
достаточного обоснования очень важный в

рамках разрабатываемой темы тезис O

первоначальной — неоднородности — изучае-
мых говоров. Автор ограничилась простым

допущением, что мордовские говоры всех

четырех типов «могли быть изначально не-

однородны» (с. 6). Между тем необходи-

мость в более развернутом обсуждении
истоков этих говоров вытекает из того, что

объект исследования в целом объявлен в

работе неоднородным в своем генезисе.

Неверно утверждение о том, что мор-
довское языкознание по смешанным гово-

рам до сих пор не располагает моногра-
фическим исследованием (с. 7). Считаем

уместным здесь назвать работы, посвя-

щенные монографическому описанию мок-

шанских и эрзянских диалектов смешан-

ного типа: К. И. Ананьина, Верхне-
алатырские говоры мокшанского языка.

Автореф. канд. дисе., Тарту — 1974;
М. Т. Бибин, Говоры — наскафтымской

мордвы. Автореф. канд. дисс., Тарту
1966; Т. И. Ломакина, Городищенский
диалект мокша-мордовского языка. Авто-

реф. канд. дисс., Тарту 1975; Л. И. Ту-
раева, Эрзянские говоры верховьев рек

Черемшана, Шешмы и Кичуя на террито-

рии Татарской АССР. Морфология. Авто-

реф. канд. дисс., Тарту 1973.

Местоименная форма rint’ ’наш; на-

шего'’ в одном из говоров второго типа

(c. Верхнее Санчелеево), по мнению авто-

pa, возникла на основе присоединения K

генитивной форме личного местоимения

тий морфемы определенности Ё, что кон-

кретизирует и усиливает семантику ¢op-
мы генитива множественного числа 1-го

лица (с. 94). Как нам представляется, в

усилении семантики рассматриваемого ме-

стоимения вообще нет никакой необходи-

мости, поскольку она конкретна и опреде-
ленна — это местоимение 1 л. мн. ч. в оТ-

личие от других личных местоимений 2 л.

или 3 л. ед. или мн. Y. Поэтому данная

диалектная форма образовалась, вероят-
нее всего, по аналогии с падежными фор-
MaMH личных местоимений 2-го HaH 3-ro

лица. См., например: эрз. foñt' (Hapsay c

{ой) 'тебя; твой’, $7п5Ё (наряду с sin) ’ux’

H T. À.

Местоимение Semb'e ’Bce’. aBTOp CYHTA-

ет единичным примером, где сохраняется
суффикс сравнительной степени -mb uH
но-угорского происхождения (с. 156). Ср.,
однако: эрз. отво, мокш. отба ‘'другой’

(от местоименной основы 0-), 3p3. tombale
’по ту сторону, на той стороне”.

B cxnooße koli 'xorpa’ asTop NbITaeETCA

выделить 3JIEMEHT kO-, BOCXOAAILLUÄ AKOÖHI

к древней вопросительно-местоименной ос-

нове, к которой присоединяется MECTO-

именный суффикс -Й (с. 122). Однако в

мордовских языках имеется довольно ста-

рое русское заимствование: колц 'когда, в

какую пору, в какое время; если, когда,

буде' (Даль II 137).
В дальнейшем изучении нуждается в

говорах второго типа (села Верхнее и

Нижнее Санчелеево) процесс образования
аблативно-элативных форм — послеложно-

личных местоимений: ейэп ‘обо мне; от

меня; из меня’, ейэ{ 'о тебе; от тебя; из

тебя’, edanza 'O нем; от него; H3 него’,
edank ’o вас; от вас; из вас’, edast '0 них;

от них; из них’. Предложенная на с. 99

интерпретация возможных фонетических
преобразований в компонентах, из кото-

рых, по мнению автора, сложились пере-

численные словоформы, недостаточна, хотя

и нарочито усложнена.

Противоречива — формулировка Ha

с. 29: «... в речи носителей говоров с. Но-

вая Бинорадка и Узюково
...

древний ла-

тивный суффикс *-$ (первая часть совре-

менного инессива) в отдельных словах

после шипящих не сохранился, что не ха-

рактерно (? —‹А. Ф.) мордовским яЗы-

кам». Предлагается уточнение в следую-
щей редакции: В современных эрзянских
диалектах формант инессива OCHOBHOro

склонения после шипящих в конце основы

может реализоваться не только в алло-

Mopde -ng (<< *-s-na/nd), употребляю-
щейся, в частности, в мордовских говорах

второго типа (села Новая Бинорадка и

Узюково: оsёпе 'в городе’, ekSne ’sa (чем-
нибудь находиться и т. п.)'), но и в алло-

морфе -so/-s¢ (<< *-s-na/nd): эрз. диал.

оsпе — оB5O 'в городе’ и др.

Tpumep Ha c. 29 i kolxozne pficedat'e-
lem robotas cnenyeT nepeßeCTH ’H KONXO3-
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Ным председателем работал’, a He H B

колхозе председателем работал’.
Все эти замечания касаются внешней

стороны и носят скорее характер уточне-

HHH, поэтому нисколько не могут умалить

отмеченных выше научных достоинств ра-

боты. Нельзя не подчеркнуть, что исследо-

вание Н. А. Агафоновой, восполнившее

существенный порбел в морДовской диа-

лектологии, полезно и нужно не только

для финно-угорского, но и общего языко-

знания. Наука о языке получила новые

материалы по проблемам междиалектного

смешения и контактов между близкород-
ственными и неродственными языками.

А. П. ФЕОКТИСТОВ (Москва)


	b11464732-1985-4 no. 4 01.12.1985
	Chapter
	ZUR FORM DES NOMENS AGENTIS IN DEN ESTNISCHEN DIALEKTEN (VOKALHARMONIE, EINSILBIGE UND e-STAMMIGE VERBEN)
	О ФОРМЕ ИМЕНИ ДЕЯТЕЛЯ В ЭСТОНСКИХ ДИАЛЕКТАХ (ГАРМОНИЯ ГЛАСНЫХ, ОДНОСЛОЖНЫЕ И С ОСНОВОЙ НА -е ГЛАГОЛЫ)

	ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ГЕНИТИВА И АДЪЕКТИВА НА n В МОРДОВСКИХ ЯЗЫКАХ
	DIFFERENTIATION OF THE GENITIVE AND THE ADJECTIVE ENDING IN -й IN ТНЕ MORDVINIAN LANGUAGES
	DIE MORDWINISCHEN PRONOMEN kodamo UND meze
	O МОРДОВСКИХ МЕСТОИМЕНИЯХ kodamo H meze



	К ВОПРОСУ О ФОНОЛОГИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ФОНЕМЫ i В СОВРЕМЕННОМ МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
	Таблица 1 Восприятие рус. /{/ и марГ /2/ носителями горного варианта, %
	\ Таблица 2 Восприятие рус. /{/ и марЛ /2/ носителями лугового варианта, %
	ON THE PROBLEM OF THE PHONOLOGICAL STATUS OF THE PHONEME /i/ IN THE MODERN MARI LANGUAGE
	СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРИЧАСТИЙ С СУФФИКСАМИ -ал, -апа В КОМИ ЯЗЫКЕ
	THE SEMANTIC STRUCTURE OF PARTICIPLES WITH THE SUFFIXES -an, -ana IN THE KOMI LANGUAGE


	К ВОПРОСУ О ПРАУДМУРТСКОЙ СИСТЕМЕ СОГЛАСНЫХ
	Untitled
	ZUM URUDMURTISCHEN KONSONANTENSYSTEM

	К ВОПРОСУ О СЛАВЯНСКИХ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КАЛЬКАХ В ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
	ZUM PROBLEM DER SLAWISCHEN LEXIKALISCH-GRAMMATISCHEN LEHNÜBERSETZUNGEN IM UNGARISCHEN


	обзор и рецензии
	REVIEWS
	ЮБИЛЕЙ ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЦЫГАНКИНА
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	СОДЕРЖАНИЕ
	СОМТЕМТS




	Illustrations
	Untitled

	Tables
	Таблица 1 Восприятие рус. /{/ и марГ /2/ носителями горного варианта, %
	\ Таблица 2 Восприятие рус. /{/ и марЛ /2/ носителями лугового варианта, %
	Untitled
	Untitled
	Untitled




