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чая последней. В книге Т. Микола все

взаимосвязано и логично, даже самые

мелкие языковые детали рассматривают-
ся с точки зрения всей языковой систе-

мы, анализируются как в CHHXPOHHOM,

так и в диахронном плане.

(Тарту)ATO KIOHHAII

K. M. AHaHbHHa, — Верхне-алатырские говоры мокшанского

языка. Диссертация на соискание ученой степени кандидата

филологических наук, Саранск 1974.

24 января 1975 года Ha заседании

Ученого — совета — историко-филологиче-
ского — факультета Тартуского — госу-

дарственного — университета — состоялась

защита кандидатской диссертации ас-

систентом Мордовского государственного

университета им. Н. П. Огарева К. И

Ананьиной на тему «Верхне-алатырские
говоры мокшанского языка». Официаль-
ными оппонентами свою оценку работе
дали доктор филологических наук про-

фессор П. Алёре (Tapry) и кандидат

филологических наук А. П. Феоктистов

(Москва).

Диссертация К. И. Ананьиной «Верх-
не-алатырские говоры мокшанского язы-

ка» — представляет —собой — продолжение

проведенного в предшес?вующие годы ис-

следования диалектов и говоров мокшан-

ского и эрзянского языков, расположен-

ных за предедами —Мордовии. Следует
подчеркнуть, что диссертация посвящена

весьма интересному диалектному участ-

ку, на котором наблюдается взаимодей-

ствие двух близкородственных языков —

мокшанского и эрзянского. Переплетение
мокшанских и эрзянских элементов про-

является на всех уровнях языка, при-

yeM B результате билингвизма картина

осложняется вклиниванием русских фраз
и выражений. Все это, несомненно, ус-

ложняет задачу как описания диалектов

в целом, так и обоснование отдельных

встречающихся в них языковых деталей,

и требует от ‘исследователя обширных
знаний не только по мордовской диалек-

тологии, но и по соседним языкам. Це-

лый ряд приведенных в диссертации фак-
TOB MO сравнительному языкознанию H

сопоставление их с близкородственными

языками убеждает нас в том, что автору

удалось в строгой системе и с должной

научной точностью и — убедительностью

изучить описанные в диссертации говоры.

Работа COCTOHT H3 введения, ABYX

глав и заключения, а также списка со-

кращений и библиографии.
Во введении (стр. 2—13) определяет-

ся тема исследования, описывается фор-
мирование верхне-алатырских говоров, а

также приводятся данные IO HCTOPHH
изучения и исследования мордовских язы-

KOB H указываются некоторые моногра-

фии по узловым проблемам диалектоло-

гии. Приведенная на последних страни-

цах введения карта знакомит нас с гео-

графическим расположением верхне-ала-
тырских говоров и с пограничными с

ними поселениями.

Первая глава (crp. 14—92) -— «Фо-

нетика». В связи с описанием фонемного
состава верхне-алатырских говоров мок-

шанского языка автор иллюстрируетс
помощью отдельных слов весь сорокафо-
немный состав говоров, прибегая к про-
тивопоставлению фонем при описанин

как гласных, так и согласных 3BYKOB,
Как и следовало ожидать, в системе со-

гласных противопоставление проводится

по твердости-мягкости и звонкости-глухо-
сти фонем. За описанием следует дроб-
ление системы гласных и согласных на

определенные подгруппы, причем оно на-

столько детализировано, что в оглавлении

работы только перечисление подгрупп за-

нимает полторы страницы. При описании

отдельных фонем автор особо останавли-

вается на положении их в начале HIM

конце слова, на позиции внутри слова в

особых случаях, а также на соседних

звуках и сочетаниях с другими гласнымн

H согласными. Приведенные при 3TOM

сравнения с литературными мокшанским

и эрзянским языками подчеркивают свое-

образие и особенности описываемых диа-

лектов. Наглядности способствуют и при-

ложенные к первой главе удачно состав-

ленные таблицы. `

M 3 фонетических процессов в обла-
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сти гласных привлекает внимание явление

губной ассимиляции, выражающееся в ла-

биализации неогубленных гласных перед

фрикативными 6, @: пид’емс ’варить' —

пид’уви 'сварится’. Заслуживает внимания

тот факт, что автор в ходе анализа OC-

танавливается на описании единичного

случая, когда происходит выпадение со-

гласного в, но огубленность возникшего

под его ассимилятивным влиянием глас-

ного сохраняется (кандус’ 'смог принес-

ти’, стр. 46).
Наиболее яркой отличительной OCO-

бенностью верхне-алатырских говоров яв-

ляется своеобразная система ударения,

в которой наблюдается перемещение уда-

рения с первого слога на конец слова.

Поэтому здесь подударным может OKa-

заться также редуцированный %, KOTO-

рый в мокшанском литературном языке

и его говорах выступает, как правило,

лишь в безударной функции, например:

алат. казъис — мокш. лит. кбзъис ‘каш-

лять’.

Можно вполне согласиться с авто-

POM, что во многих односложных словах

гласный между корнем и суффиксом не

следует считать вставочным, что это ско-

pee сохранившийся звук (кад’ 'рука’ —

кад’енека ’наши руки’). Можно согла-

ситься, что в финском и эстонском fA3bl-

ках этому слову соответствует käsi 'py-
ка’. Однако следовало бы при этом при-

вести вместо именительного падежа или

просто основу слова или же какую-либо

другую форму, в которой мы имеем дело

с сохранившимся гласным (фин. käte-m-

-me ‘'наши руки’). С позиции — мордов-

CKHX языков остается под вопросом, не

имеем ли мы дело в таких верхне-ала-

тырских словах, как ломан’екс ‘челове-

ком’, с сохранившимся гласным OCHOBbI

и в таком случае нельзя ли рассматри-

вать их в подгруппе «Вставка гласных»

(стр. 44.).
При описании фонетических процес-

сов в диссертации рассмотрены явления,

представляющие интерес не только C lO-

зиции мордовских языков. Так, при опи:

сании выпадения гласных в конце слож-

ных слов можно привести интересные

параллели из прибалтийско-финских язы-

ков (ср. с приведенными на стр. 43 при-

мерами uu suurkaupunki < sиигб...
'большой город’ и др.). Сходство уста-

навливается и в явлении выпадения глас-

HOrO перед признаком MHOMECTBEHHOTO

числа f (cp. верхне-алат. очка 'KOPHITO!
— O4KT ‘корыта’ — фин. диал. hevos-t

BMecTo hevose-t ’nouann’). Причиной вы-

падения гласного в обоих случаях слу-

жит его положение в позиции между

двумя глухими согласными, которые как

‘бы проглатывают звучание гласного. По-

добное обоснование, видимо, могло..бы

быть приведено автором при описании

этих сходных явлений в диссертации.

‚ Вторая глава (стр. 93—172) посвя-

щена описанию морфологин. При дроб-
ленин на подглавы автор придерживает-
ся традиционной системы: начинает име-

нем существительным и заканчивает меж-

дометием. В таком же порядке рассмат-

риваются и морфологические особенно-

CTH верхне-алатырских TOBOPOB,

И в этой главе диссертант зачастую

не выпускаетH3 поля зрения даже ма-

лейшие детали, причем трактовка HX B

основном не вызывает возражений. Раз-

лйчение двух падежей — направительно-
го и вносительного — вполне обоснован-

но, хотя их не различают литературные

мордовские #3bIKH.

…
M 3 особенностей верхне-алатырских

говоров наибольший интерес представля-
ет тенденция, согласно которой в систе-

ме основного склонения —малоупотреби-
тельностью отличаются формы таких па-

дежей, как отложительный, сравнитель-
ный, причинный — значение их переда-
ется аналитически. В диссертации прямо
He указывается, чем MOXHO объяснить

подобное — явление. — Предположительно
здесь отражается влияние какого-либо со-

седнего языка, сказавшееся на `изменении

целого ряда других древних исконных кон-

струкций — верхне-алатырских — говоров.
Диёсертант вполне обоснованно отмечает,

что особенной популярностью и продук-
тивностью отличается конструкция Ттипа

мин’ с’орас’ (вместо — с’оран’ека) ‘’Haur
сын’ (стр. !112), аналитический состав ко-

торой вытеснил и заменил агглютинатив-

ную по характеру форму. Необходимо
было бы однако подчеркнуть, что в этом

сказывается влияние соседних языковых

систем, прежде BCETO русского языка:

Ведь на стр. 128 автор совершенно спра-

ведливо и убедительно доказывает, что

BMECTE C проникновением в говоры. рус‹

ских числительных заимствуются и упот-

ребляющиеся C ними '° словосочетания



Обзоры и рецензии Reviews

69

(вр’емас ущ О’ес’атъй част ‘времени `уже

десятый час’ и др.). Под влиянием опять-

таки русского языка постепенно утрачи-
вается форма транслатива, значение Ko-

торой передается формой русского TBO-

рительного падежа, например: мон CECT®

ул’ен’ бригад’иръм (вместо бригад’иркс)
'я тогда был бригадиром’. Почти полно-

стью вытеснены формы условно-сослага-

тельного наклонения —- вместо них функ-
ционируют конструкции C русским 3a-

имствованным словом къбъ ’кабы’ (стр.
159). . .

В целом диссертант хорошо ориен-

тируется в сложных вопросах формооб-
разования с учетом как диалектной базы,
так H влияния соседних языков. Для

примера остановимся на авторском ана-

лизе сложной H — запутанной —формы
nep'en'är'n'en'deca ‘B этих oropozax’, :OT-

носительно которой в диссертации гово-

рится следующее: т’ — суффикс множест-

венного числа основного склонения - н’е

— суффикс определенности + н’О? —

суффикс датива, образованного от гени-

THBHOrO н’ и форманта 1 (< т’еу) -

падежный суффикс (стр. 103). Не вызы-

вает сомнения, что H’O’ —— суффикс да-

тива, однако каким образом он оказался

в форме инессива, как проник в другие

косвенные падежи — об этом в диссерта-
ции ничего не сказано. Для сопоставле-

ния можно указать, что H B 3CTOHCKOM

языке есть соответствующее верхне-ала-

тырскому -H'en’d’eca образование nendes,
но по пронсхождению это разные формы.

Любопытные черты CXOACTBA YCTa-

навливаются — на основании приведен-
ных в диссертации данных — между при-

маниванием животных в исследуемых го-

ворах и в прибалтийско-финских языках,

UTO никак нельзя объяснить случайным
совпадением. Tak, — верхне-алатырскому

приманиванию цыплят т’ипа-т’ипа COOT-

ветствует 3CT. fibu-tibu, приманиванию

KOpOB, Tteaar npp’ow’-npp’on’ — — фин,
ptrui-ptrui, приманиванию CO6aK — кут’а-

KYT'à — 3cT. kufa-kuta unn kutsu-kufsu.

Подобные фактические данные важны не

только для — мордовской диалектологии.

Заслуживают большого внимания и при-

ложения в виде таблиц склонения и спря-

жения, а Также снабженные переводами
образцы диалектных текстов,

ПАУЛЬ АЛВРЕ (Тарту)

T. H. Ломакина, Городищенский диалект мокша-мордов-

ского языка. Диссертация |на соискание ученой степени кан-

нидата филологических Hayk, Саранск 1974.

| 14 mapra 1975 rona na Ученом со-

BeTe — историко-филологического — факуль-
тета —Тартуского гоёударственного уни-

‘верситета — состоялась— защита— инте-

ресной диссертации по мокшанскому язы-

ку. Эрзянские и мокшанские диалекты

очень разнообразны. История развития
мордовских языков проясняется — только

при изучении всех основных диалектов,

которое необходимо и для разъяснения

‘разных — проблем развития — финно-угор-
ских языков в общем, так как в Mop-

довских — дналектах — законсервировались
многие морфологические и — лексические

`‘факты, которые в других финно-угорских
языках редки или же сохранились только

как пережитки. Поэтому исследования MO

мордовским диалектам и-говорам весьма

актуальны. ; °
T. И. Ломакина поставила cpoeü

целью описание важнейших особенностей

фонетического и грамматического строя

городищенского —дналекта —мокшанского

языка. На этом дналекте говорят в Го-

родищенском и Сосновоборском районах
Пензенской области. Вперемежку с мок-

шанскими селами и по соседству с ними

расположены эрзянские села, поэтому эр-

зянский язык в некоторой мере повлиял

на местный мокшанский диалект.

Городищенский диалект до написания

рецензируемой работы был очень мало

изучен, несмотря на TO что еще Х. Паа-

сонен в 1898 н 1899 годах записал не-

сколько текстов в двух селах. Материал,
на основе которого написана настоящая

работа, собран главным образом автором
во время экспедиций 1961, 1962, 1968 и

1970 годов.

Городищенские мокшане — являются

переселенцами H3 — разных — местностей

древней мокшанской территории. Они пе-
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