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Употребление форм глагола при опре-

деленном H неопределенном объекте B

мордовских — языках — — тема — статьи

Т. М. Тихоновой. Данная проблема, хотя

и неоднократно служила предметом HC-

следования, по-прежнему содержит ps

невыясненных вопросов. К ним, в част-

HOCTH, относится применение глагольных

форм в зависимости от определенности и

неопределенности имени в роли прямого

объекта. При определении случаев упо-

требления объектных форм глагола автор

устанавливает несколько дополнительных,

ранее не отмеченных семантических типов.

Таковы, например, случаи употребления
объектных форм для выражения анафори-
ческой — определенности имени, наличие

объектного спряжения, если объект, 060-

значенный именем, выступает с показа-

телем — дейктической —определенности M

т. д. При употреблении форм безобъект-

ного спряжения Т. М. Тихонова выделяет

случаи, когда эта форма глагола встре-

чается при объекте, выраженном именем,

имеющим перед собой количественное чис-

лительное; — при объекте, — обозначенном

именем с отрицанием, или с прилагатель-

ным, причастием или придаточным пред-

ложением в качестве определения. Автор
приходит к выводу, что в мордовских язы-

ках формы употребления глаголов объект-

ного и безобъектного спряжений обнару-
живают общие черты с другими языками,

прежде всего — C угорскими (венгер-
CKHM, мансийским и хантыйским).

Р. С. Ширманкина посвятила статью

морфолого-синтаксической характеристике

мордовских — фразеологических — единиц

(ФЕ). Установив, что фразеологическую
систему в мокшанском и эрзянском язы-

ках составляют именные, глагольные H

наречные ФЕ, автор выделяет в ней две

группы ФЕ — фразеологизмы, способные

изменяться при включении в речь, и DE

фиксированной формы. Первая группа

обычно соотносится с существительным,

прилагательным или глаголом. Вторая, со-

относясь с наречием, морфологически He-

изменяема. Р. С. Ширманкина подробно

рассматривает и формы — употребления
ФЕ, их лексико-семантическое значение и

способы грамматического оформления. Од-

ной из особенностей мордовских ФЕ, по

ее мнению, является их способность обра-
зовывать взаимосвязанные пары и инвари-

анты, такие как мелем мольсь 'MHe на-

доело’ и мольстемс мель ’надоесть кому-

либо’.

Завершает первый выпуск «Финно-

угристики» рецензия А. В. Алешкина на

книгу А. П. Феоктистова «Очерки по исто-

pHH формирования мордовских письменно-

литературных A3BIKOB. Ранний период»
(Москва 1976).

К выпуску приложен список диплом-

ных работ по лингвистике, защищенных

студентами национального отделения фи-
лологического факультета —Мордовского
государственного университета им. Н. П.

Огарева.
Материалы сборника показывают, что

в Мордовской АССР уже сложились проч-

ные теоретические н историко-лингвисти-

ческие традиции.

Р. А. АЛЕШКИНА (Саранск)

В. А. Сорвачева, Нижневычегодский диалект коми языка,

Москва, «Наука», 1978. 227 с.

Рецензируемая книга представляет собой

посмертное издание известного коми диа-

лектолога Валентины Александровны Сор-
вачевой (1923—1977).! В ней дается опи-

сание фонетических, морфологических H

лексических особенностей одного из древ-

нейших диалектов коми языка в его со-

временном состоянии. Монография вклю-

чает традиционные разделы — фонетику,
морфологию, лексику и диалектные тексты.

Первый раздел «История заселения

нижней Вычегды» написан А. И. Турки-
ным. Автор на основе данных смежных

наук: археологии, истории и особенно

топонимики, делает вывод, что в форми-
ровании населения нижней Вычегды, кро-
ме коми и русских, приняли участие дру-

гие народы и это отразилось на грамма-

THKE и лексике описываемого диалекта.

! Автор скончалась во время подготовки

книги к печати, потому в ней остались

некоторые недочеты.

https://doi.org/10.3176/lu.1979.4.13

https://doi.org/10.3176/lu.1979.4.13
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Анализируется формирование фамилий из

прозвищ и личных имен (приведено свыше

1200 фамилий), среди которых встреча-

ются H — топонимического — происхожде-
ния — Вишератин, Волгин, Ижметин, Сы-

солин, Удоратин, точно указывающие, от-

куда пришли на нижнюю Вычегду их но-

сители.

В главе «Фонетика» очень кратко опи-

сывается COCTaB гласных и согласных

фонем, аналогичный фонемному составу
коми литературного языка.

По употреблению и и э в непервом
слоге слова нижневычегодский диалект де-

лится на говоры трех типов: 1) жешщарт-
CKO-TaMCKHH, B котором употребление u

и э связано с качеством предшествующего
им согласного или гласного (водзин ’Bne-

реди’, биис’ ’из огня’); 2) палевицко-по-

жегодский и часовский, где и и 39 упо-
требляются` после палатальных согласных

(сиз’'им ‘семь’), переднерядных гласных

(мээн ’мною’), в словах, имеющих В сос-

таве — корневой — морфемы — переднеряд-
ные гласные (вини ‘’убить’), в сущест-

вительных H прилагательных Ha -34,
-нэй (ломэй ‘помои’, зблбтнэй ‘золотой’);
3) коквицкий, в котором и и э употреб-
ляются независимо от гласного корня и

качества соседних звуков.

BpemeHaMH краткость автора приво-
дит к скороговорке. Например, на c. 18

говорится, что «гласные о и у встреча-

ются в непервом слоге в ограниченном

кругу слов»: вурун ’шерсть’, рузум ‘тряп-
ка’, короб 'Tpyxa (сенная)’, морос 'грудь’
и т. д., но не указывается, почему именно

в этих словах в непервом слоге стоят у

H о: из-за ассимиляции или же эти слова

заимствованы из других языков.

В монографии не получило отражение

следующее явление диалекта: перед глу-

хим зубным т в заимствованных словах

появляется — протетический — согласный:

струба (лит. труба) ‘’колодец’, столич

(лит. толич) 'вид пырея’, стундра (лит.
тундра) ‘тундра’, стын (лит. тын) ‘дере-
вянная изгородь из частокола”.

B главе «Морфология» автор оста-

навливается на отдельных вопросах сло-

воизменения и словообразования частей

речи, приводятся таблицы склонения су-

ществительных, местоимений, спряжения

глаголов. Здесь выделен ряд архаических

явлений KOMH — языка, представляющих

большой интерес для HCTOPHKOB языка.

Значения падежей в основном СОВПа-

дают со значениями падежей других диа-

лектов, но в семантике и употреблении их

имеются особенности. B отдалительном

падеже зафиксировано окончание ыс’ан’

вместо с’ан’со значением времени и ме-

ста: рытыс’ан’’с вечера’. Любопытно при-

вести -аналогичную удмуртскую форму
-ысен: коркаысен 'QT дому`. В творитель-

ном падеже приведено значение не толь-

ко орудия действия, но и времени: Аски-

ломыс’ асыводзэн мунас 'Послезавтра ут-

ром поедет'. В местном падеже отмечены

профессии, должности, положения, состоя-

ния: Сийа вэк на дбвэчин олб 'Он все

еще вдовцом JKHBeT.

Говоря об имени прилагательном, ав-

тор приводит частицы мэд, мэд’ча, мэд’-

чэн, образующие превосходную степень,

но не указывает, в каких случаях упо-

требляется та или иная частица, какова

частота их употребления.
B некоторых roßopax (KOKBHUKHÄ H

палевицко-пожегодский) в склонении уси-

лительно-личных —местоимений в форме
винительного падежа появляется оконча-

ние -д: ас’нымб ‘нас самих’, ас’ныдб ’BaC

самих’. Данное окончание — встречается
лишь в винительном падеже личных мес-

тоимений: MIHÖ 'меня’, тэнб ’тебя’.

Kax H3BecTHO, HH®HHHTHB B KOMH #H3H-

ке образуется при помощи -ны и -ыны.

B нижневычегодском дналекте имеются

фонетические варианты -нб и -M3: MbIH-

TÔOHÔ ‘’освободить', солавнэ ‘посолить’.

Кроме того, инфинитив имеет форму мно-

жественного числа: ложйас’ныйас 'поло-

скать’. Иногда инфинитив оформляется

притяжательными — суффиксами, которые

являются носителями определенно-выдели-

тельного значения: Пуктыс’'ыштныйастэ
отсыштэ '(Он) помогает при посадке кар-

тофеля’. :
Наречие времени в диалекте высту-

пает B форме существительного, без

оформления суффиксом: рыт ’Beuep, Be-

чером’ (лит. рытын). Аналогичное явле-

ние наблюдается в других финно-угор-
CKHX #3HKax, HaïpHMep, BeHr. este ’Beyep,
вечером'.

Большую часть монографии занимает

«Словарь», — который —содержит — около

4000 специфических слов и выражений
нижневычегодского диалекта. Многие H3

них впервые вводятся в научный оборот.
К сожалению, не все слова паспортизиро-
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BaHbl, UTO затрудняет выяснение их рас-

пространения. Например, кый 'пиявка (во-

дяной червь)’ не снабжено помстой. Это

слово не имеет широкого распростране-

ния, оно известно только в дер. Кырс.

Отмечены далеко не все значения у

целого ряда слов: бурул’л’у означает не

только ’BacHAeK’, HO H 'купальница’, козла

'колья, воткнутые наперекрест с перекла-

диной (для сушки снопов)’, но и 'KO3JH

для распиловки дров’, л’апапи ‘головас-

тик’, HO H ‘’подлещ, подлещик (рыба)’;
л’энт’и 'линь (рыба из семейства карпо-

вых)’, HO M ‘’мелкий Kapacb’; лл’эшка

’плешь, плешина, открытое место’, HO H

’песчаный островок на реке'.

В словаре встречаются неточно запи-

санные слова, часть из них, вероятно, свя-

зана с опечатками: боб : зырым - вместо

606: зырым — — 'сопливец, сопливица’;

жмача вместо жмага ‘’толстый червяк',
онлод вместо онлбд 'курья, заводь (реч-
ной залив)’; Рога туй вместо Роча туй и

Рога пурыс’ вместо Роча пурыс’. Послед-

ние два являются топонимами и связаны

с прозвищем Роча (дер. Шежам). J'u-

мандра 'имандра (сорт картофеля)’в дер.
Шежам имеет форму эмандра. Ослбп

'ослоп, жердяй, неуклюжий и рослый ue-

ловек’ в дер. Шежам выетупает в форме
бслбпан.

Слово орд, встречающееся в назва-

ниях мелких деревень, не имеет значе-

ния ‘сикт’, а указывает на принадлеж-
ность или отношение к кому-либо в прош-

лом. Об этом ясно говорят сами назва-

ния: Он’чэ пи орд ’принадлежащий сыну

Андрея’, С’илб орд 'принадлежащий Си-

лантию' и т. д.

Монографию завершают образцы тек-

стов с переводами на русский Яязык.

Несмотря на указанные недостатки,

рецензируемое исследование дает полное

представление O нижневычегодском дна-

лекте коми языка. Автор, большой знаток

коми диалектов, провела огромную рабо-

ту по сбору и систематизации фактиче-
ского материала. Книга будет полезна не

только специналистам MO пермским язы-

KaM, HO H учителям, краеведам и студен-

там.

Е. А. ИГУШЕВ (Сыктывкар)

В. И. Алатырев, Именные деривационные аффиксы. Эти-

мология некоторых слов, Ижевск 1976 (Вопросы удмуртского

языкознания, вып. 4). 173 с.

Помещенные B выпуске 006e — работы
В. И. Алатырева содержат этимологии

удмуртских слов и аффиксов. Это видно

и из заглавия второй работы («Этимо-
логия некоторых слов»). Что касается

первой («Именные деривационные аффик-
сы»), то при анализе словообразователь-
ных аффиксов удмуртского языка -ал.

-алтэ, -аш, -гар, -ло, -ор и др. (всего
28 единиц с вариантами) автор дает эти-

мологии почти всех удмуртских слов, с

которыми эти аффиксы —употребляются.
Таким образом, работа содержит этимо-

логические информации в несравненно
большем объеме, чем это обещано вее

заглавии.

Нужно сказать, что В. И. Алатыре-
вым учтено все существенное, что было

разъяснено ero‚многочисленными пред-

шественниками в области этимологии и

истории слов как в финно-угорских, так

H B TIOPKCKHX языках (этимологические
штудии Й. Буденца, Г. Якобсона, Б. Кол-

линдера, Х. Паасонена, Э. Н. Сетяля и

других no финно-угорским, Б. Мункачи,
Т. Э. Уотилы, В. И. Лыткина, Б. А. Се-

ребренникова M других MO — пермским,

М. Рясянена, В. Г. Егорова, М. Р. Фе-

дотова и других по тюркским языкам).
Это и явилось гарантией того, что пред-

ложенные этимологии установлены с со-

блюдением принятых в финно-угроведении
классических приемов сличения слов при

учете специфики финно-угорских языков

C HX особой исторической морфологией и

фонетикой. .
Продолжая начатый другими автора-

MH анализ TOro или — иного — слова,

В. И. Алатырев на основании добытых

HM — материалов углубляет и уточняет
этимологии. Так, удм. тарканы ‘'разбро-
сать’ В. И. Лыткин сопоставлял с коми
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