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стаев, Словарь синонимов MapHHCKOro
языка, Йошкар-Ола 1975). Исследование

Е. Н. Мустаева представляет собой цен-

ный BKJaJ B лексикологию марийского
языка.

ПАУЛЬ КОКЛА (Таллин)

Т. Г. Перфильева, Выражение временных и простран-

ственных отношений средствами ненецкого языка. Диссерта-
ция на соискание ученой степени кандидата филологических
наук, Новосибирск 1975.

В мае 1975 года Ha заседании Объ-

единенного Ученого совета по историко-

филологическим и философским наукам

Сибирского отделения Академии Hayk

CCCP состоялась защита жкандидатской

диссертации Т. Г. Перфильевой на тему

«Выражение временных и пространствен-

ных отношений средствами ненецкого язы-

ка». Официальными оппонентами высту-

пили доктор филологических наук про-

фессор Е. И. Убрятова (Новосибирск) и

кандидат —филологических наук доцент

Э. Г. Беккер (Томск).
T. Г. Перфильева работает препода-

вателем немецкого яыка на кафедре ино-

странных языков Новосибирского элект-

ротехнического института. Имея полную

нагрузку по своей основной специально-

CTH, она в течение ряда лет изучала не-

нецкий язык, штудировала имеющуюся

по этому языку литературу как на рус-

ском, так и на других языках; знакоми-

лась с книгами, изданными на ненецком

языке (оригинальными и переводными),
с произведениями ненецкого фольклора,

материалами ненецкой окружной TaseThl

«Няръяна Н;рм». Дважды Т. Г. Пер-

фильева выезжала для полевой работы в

Ямало-Ненецкий национальный округ, где

собрала значительный материал по из-

бранной теме. Она принимала участие в

научной конференции по вопросам скло-

нения в палеоазиатских и самодийских

языках, проведенной Ленинградским OT-

делением Института - языкознания АН

СССР. Сделанный ею на этой конферен-
ции доклад переработан в статью «Вы-

ражение пространственных отношений в

ненецком языке» (— Склонение в палео-

азиатских и самодийских языках, Ленин-

град 1974). Кроме того, по тёме диссер-

тации имеются еще TPH публикации.
Т. Г. Перфильева участвовала также во

Всесоюзной конференции на тему «Проис-
хождение аборигенов Сибири и HX язы-

ков», организованной Томским педагоги-

ческим институтом. В своей научной ра-

боте Т. Г. Перфильева поддерживала тес-

ный контакт с сектором палеоазиатских

и самодийских языков Ленинградского
отделения Института языкознания Акаде-
мии наук СССР и отделом филологии
Института истории, филологии и филосо-
фии Сибирского отделения АН СССР.

Нужно заметить, что изучение мало-

исследованных языков аборигенов Сибири
(из самодийских преимущественно сель-

купского) по инициативе покойного про-

фессора А. П. Дульзона довольно Шши-

роко практикуется в наши дни его уче-

никами и последователями, филологами

других специальностей. Hx усилиями в

этой области сделано уже немало —

только в последние два-три года успеш-

но защищено «несколько диссертаций MO

различным вопросам фонетики, морфоло-
гии, диалектологии, топонимики; опубли-
кован ряд статей; подготовлены MOHO-

графии, издание которых, к сожалению,

задерживается. Работа в этом направле-

нии успешно продолжается и способст-

вует более детальному исследованию ряда

частных и более обобщенных тем.

Как видно из Ha3BAHHA рецензируе-
мой работы, в задачу Т. Г. Перфильевой

входило выяснение грамматических

средств, с помощью которых выражают-

ся в ненецком языке пространственные н

временные значения. Для этого требова-
лось выделение падежных форм имен,

служащих для передачи указанных зна-

чений, выделение и описание послелогов,

употребляющихся для выражения прост-

ранства и времени, а также послелогов,

совмещающих в себе эти значения; опи-

сание наречий пространственного и вре-

менного плана, рассмотрение особенно-

стей глаголов движения при выражении

ими пространственных отношений.

Тема определила и особенности пост-
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роения работы, которая COCTOMT H3 BBe-

дения, трех глав и заключения. К диссер-

тации приложены сводные таблицы, где

с большой наглядностью — представлены
такие уточнители — пространственных M

временных значений, как послелоги и на-

речия: таблица послелогов, служащих для

выражения — пространственных — значений;

таблица послелогов, передающих времен-
ные значения; таблица наречий простран-
ственного значения, таблица наречий со

значением времени. Эти таблицы как бы

графически подводят итог всему сказан-

ному диссертантом об употреблении пос-

лелогов и наречий в 'их основной функ-
циональной направленности. Помимо того,

в приложении дан список использованной

литературы (248 наименований), свиде-

тельствующий о достаточной теоретиче-
ской подготовке автора, и список приня-

тых сокращений.
Во введении, исходя из специфики ис-

следуемого языка, определяются средст-

ва, выражающие в нем пространственные

и временные значения, приводится обосно-

вание темы, уточняются цели, задачи и

направление исследования, дается пред-

ставление о той научной базе, на кото-

рую ориентировалась в CBOe pabore
Т. Г. Перфильева.

Три основные главы диссертации вы-

делены в соответствии с грамматически-

ми и лексическими средствами обозначе-

ния пространственных и временных зна-

чений, характерных для ненецкого языка.

Первая глава «Выражение BpeMeH-

ных и пространственных отношений па-

дежными формами» состоит из четырех

разделов. Начинается она с определения
падежа как грамматической формы, по-

лучающей различное выражение в зави-

симости от особенностей, присущих каж-

дому языку. Во втором разделе обстоя-

тельно описываются основные значения

падежей ненецкого языка с отсылками в

область исторической морфологии само-

дийских языков. Таким образом, функции
падежей рассматриваются в связи с воп-

росом о происхождении соответствующих
падежных формантов. И это представля-

ется вполне закономерным — правильное

решение вопроса о функциональной на-

правленности того или другого падеж-

ного оформителя во многом обусловлива-
ется источником его возникновения. Од-

нако в современной уралистике Q BON-

росу о проинсхождении падежных аффик-
сов существуют различные точки зрения,

нередко диаметрально противоположные.

В последующих разделах главы —

«Падежи, с помощью которых выражают-

ся пространственные отношения» и «Па-

дежи, с помощью которых выражаются

временные отношения» — — вычленяются

падежные формы, служащие для выраже-
ния указанных значений.

Эта глава вызвала наибольшее число

замечаний, в частности, в — отношении

трактовки функций отдельных падежей, в

первую очередь функций родительного па-

дежа. И это неслучайно — многознач-

ность данной падежной формы в само-

дийских языках составляет одну H3 HX

отличительных особенностей. Различный

подход к исследуемым явлениям не по-

мешал вместе с тем вполне благоприят-
ной общей оценке.

Вторая глава «Послеложные сочета-

ния, как средство выражения временных

H пространственных отношений» KOMNO-

зиционно однотипна с первой и тоже со-

CTOHT из четырех разделов.

В вводном разделе автор сосредота-
чивает внимание на сущности категории
послелога и подробно останавливается на

происхождении — отдельных — послелогов,

становлении послелогов путем превраще-

ния определенных групп знаменательных

слов в служебные. Сопоставляется упот-

ребление послелогов и предлогов, отмеча-

ются общие черты и существенные разли-

чия между этими разрядами служебных
слов. Проводимая аналогия, как, пожа-

луй, и всякая — другая, B значительной

Mepe условна, поскольку обстоятельства

возникновения данных служебных слов

различны и бесспорно связаны с особен-

ностями синтаксического строя того или

иного языка. Более того, сам термин «по-

слелог» используется — применительно K

разным языкам для обозначения далеко

не тождественных друг другу категорий
слов. Особенность структуры — ненецкого

послелога составляет двуплановость выра-
жаемых им отношений: корневая часть

указывает на положение в пространстве

или во времени, а аффиксальная выра-
жает значение соответствующего падеж-

ного форманта — направление куда-либо,
нахождение где-либо, удаление от чего-

либо, перемещение по чему-либо и др.

Спорен, как известно, и вопрос ©
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TOM, CBOÜCTBEHHO ли послелогам изменение

по падежам. Вопрос этот является дале-

ко не риторическим. От ответа на Hero

зависит понимание послеложных KOHCT-

рукций, роли и функции отдельных пос-

лелогов. T. Г. Перфильева последова-

тельно придерживается того взгляда, что

послелоги представляют собой застывшие

Формы пространственных падежей и не

могут изменяться по падежам.

В работе дан детальный анализ раз-

личных послеложных конструкций со зна-

чением времени и пространства. Особо

рассматриваются —послелоги, совмещаю-

шие в себе значения места и — времени.
Отчетливо показаны особенности после-

логов в ненецком языке и их основные и

ведущие функции. Выводы по этой главе

изложены в пятнадцати пунктах, в кото-

рых KpHTHYECKH OCMBICISIOTCS — взгляды

предшествующих исследователей.

Третья глава «Другие средства выра-

жения временных и пространственных OT-

ношений» посвящена в OCHOBHOM TpaK-

товке функциональной направленности на-

речий ненецкого языка. Раздельно разби-

раются наречия со значением простран-
ства и наречия со значением времени.

Начинается глава с выявления различий
в употреблении послелогов и наречий в их

общей синтаксической функции. Т. Г. Пер-
фильева отчетливо подчеркивает OCHOB-

ные морфологические черты наречий: со-

отнесенность в генетическом плане наре-

чий с именами; особый. свойственный

только наречиям набор морфем, HX фак-
тическая неизменяемость, грамматическая

и лексическая самостоятельность.

Как и в первых двух главах, в пре-

делах — категории — наречия — выделяются

«значение места» и «значение простран-

ственного направления». — Первое выра-

жает статичность положения в TOM или

ином пространственном отрезке, второе—
динамичность движения. При этом ука-

зывается, что некоторые наречия могут

обозначать известную конкретизацию, дру-
гие же этой возможности лишены. Отме-

чается, что у наречий, как и у падеж-

ных форм и послеложных сочетаний, на-

блюдается «перенесение пространственных
функций в сферу времени», хотя количе-

ство наречий, совмещающих в себе и то

и другое значения, невелико.

Последний раздел этой небольшой NO

объему главы «Глаголы движения, как

средство — выражения — пространственных

отношений» как бы завершает исследуе-

мую тему. По мнению Т. Г. Перфильевой,
в такого рода глаголах «содержится ка-

кая-то доля местоименности» в TOM CMblC-

ле, что без соответствующего именного,

послеложного или иного уточнителя HX

значение не является полным. При нали-

чии пространственного уточнителя 3TOT

местоименный момент в глаголе ослабе-

вает вплоть до полного исчезновения,

В «Заключении» кратко подводятся

нтоги рассмотренных в диссертации воппро

сов. На основании анализа изложенного

в работе материала автор приходит к

общему выводу о том, что в ненецком

языке имеется достаточное — количество

разнообразных средств для — выражения

пространственных и впеменных значений,

каждое H3 которых обладает своими OT-

личительными особенностями. Из числа

этих средств в качестве OCHOBHBIX выде-

ляются система падежных форм и после-

ложные сочетания.

Все излагаемые положения сопровож-

даются многочисленными иллюстративны-

ми примерами, детально расшифрованны-
ми, с соответствующими пояснениями.

Наряду с другими достоинствами сле-

дует отметить структурную четкость ра-
боты и обширные фактические данные.

составившие ее материальную базу.
Проведенный в рецензируемой работе

анализ системы — грамматических форм,

выражающих пространственные и времен-

ные значения, бесспорно актуален и ва-

жен для дальнейшего сравнительно-сопо-

ставительного и типологического изуче-

HH4.

Н. М. ТЕРЕЩЕНКО (Ленинград)
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