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Резюме 

М. П. Безенова. «Букварь для вотяцких детей Сарапульского уезда»: морфологические особенности 
 
В статье рассматриваются морфологические особенности «Букваря для вотяцких детей Сарапульского уезда» (1882). 

Актуальность исследования обусловлена тем, что письменные памятники являются одним из основных источников изучения 
истории языка, однако большинство памятников удмуртской письменности на данный момент еще не рассмотрено. 

В работе описываются основные грамматические категории имени существительного (число, притяжательность, падеж) 
и глагола (залог, наклонение, время), а также неспрягаемые формы глагола (инфинитив, причастие, деепричастие). Анализ 
морфологических особенностей проводится на основе выявленных ранее графических и фонетических особенностей 
письменного источника. При этом задействован метод сопоставления языкового материала памятника с данными 
литературного языка и современных удмуртских диалектов. По возможности также затрагиваются вопросы происхождения 
морфологических маркеров с целью выявления инновационного либо архаичного характера особенностей, отраженных в 
исследуемом памятнике на морфологическом уровне. 

В результате анализа нам удалось выявить ряд особенностей в образовании форм множественного числа имен существитель-
ных, исходного падежа, возвратного залога от глаголов I спряжения и деепричастий, посредством которых язык памятника 
отличается от современного литературного удмуртского языка и некоторых его диалектов. При этом, как показал анализ, все 
выявленные особенности представлены в современных говорах южной диалектной зоны удмуртского языка, что подтверждает 
предположение, выдвинутое ранее на основе анализа фонетической системы этого памятника, согласно которому в основе 
букваря может лежать говор, расположенный на современной территории северной части Малопургинского района Удмуртской 
Республики.  
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П. В. Гращенков, У. В. Исаева. Взаимное расположение атрибутивных прилагательных  

по данным тюркских текстов 
 
В работе обсуждается проблема моделирования порядка расположения прилагательных разных семантических классов 

в теоретической и типологической перспективе. Один из существующих в формальной лингвистике подходов предполагает 
универсальность расположения прилагательных разных семантических классов. Альтернативно ему как в формальной, так и в 
функциональной лингвистике выдвигается предположение о том, что прилагательные в именной группе не образуют строгой 
иерархии. В статье описано корпусное исследование башкирского, татарского, турецкого, казахского и киргизского текстовых 
массивов. В работе предпринимается попытка ответить на вопрос, какая из моделей именной группы лучше предсказывает 
тюркские данные. Результатом исследования становится утверждение о том, что прилагательным соответствует не строгая 
иерархия функциональных проекций, где у каждого класса есть своя позиция, а адъюнктивная структура.   

Ключевые слова: Тюркские языки, синтаксическая типология, структура именной группы, атрибутивные прилагательные, 
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В. В. Дьячков. Событийная структура отыменных глаголов в горномарийском языке 
 
В статье рассматривается событийная структура отыменных глаголов в горномарийском языке. В горномарийском языке 

отыменные (а также некоторые деадъективные) глаголы разных структурных типов образуются с использованием одного и того 
же суффикса. Основное внимание уделяется свойствам отыменных глаголов, которые представляют интерес для теории и 
типологии явления и не предсказываются существующими теориями отыменной деривации. Некоторые влиятельные теории 
предполагают, что существует взаимно-однозначное соответствие между семантическими свойствами исходной основы и 
свойствами глаголов, деривированных от нее. В частности, квантованные существительные и прилагательные с закрытой 
шкалой образуют предельные глаголы, тогда как кумулятивные существительные и прилагательные с открытой шкалой 
образуют непредельные глаголы. Данные горномарийского языка не всегда подтверждают это предположение. В статье 
рассматриваются данные, показывающие, что семантические свойства исходных прилагательных не передаются производным 
глаголам, а также другие данные, проблематичные для существующих теорий. Предполагается, что их можно объяснить, если 



 

предположить, что деривационный суффикс кодирует процессуальный компонент (эквивалентный оператору DO или BECOME 
в различных теориях предикатной декомпозиции), определяющий дистрибутивные свойства предиката. Это доказывается с 
помощью применения конкретно-языковых тестов, чувствительных к событийной структуре предиката. В статье обсуждается 
также вклад данных горномарийского языка в типологию изучаемого явления и предлагается типология деривационных 
отыменных аффиксов.  
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М. В. Куцаева. Лингвистические биографии представителей марийской диаспоры московского  

региона (уроженцев Горномарийского района Республики Марий Эл) 
 
Настоящая работа является второй в цикле статей, посвященных языковым биографиям представителей марийской 

диаспоры московского региона, в данном случае — уроженцев Горномарийского района Республики Марий Эл в выборке. 
Основная цель социолингвистического обследования, проведенного автором в марийской диаспоре в 2019—2021 гг., 
заключалась в выявлении и описании функционирования этнического языка в условиях внутренней диаспоры; в частности, 
были изучены такие аспекты, как сферы использования марийского языка и функции, выполняемые им в диаспоре. Актуальное 
использование языка во многом определяется и предшествующим языковым опытом респондентов на малой родине.  

Вопросы анкеты были сформулированы таким образом, что при обработке результатов были выделены периоды и общие 
черты языковых биографий респондентов: внутрисемейное общение, дошкольное воспитание, школьное обучение (язык или 
предмет обучения), дальнейшее образование. Кроме того, были установлены каналы изучения опрошенными русского языка 
или приобщения респондентов к горномарийскому, в зависимости от их пункта проживания (сельский или городской), а также 
языки общения с соседями на малой родине. Проведен сравнительный анализ набора языков, которыми владеют респонденты — 
уроженцы Горномарийского района и выходцы из районов распространения лугового марийского в Республике Марий Эл.  

Для обеспечения полноты и достоверности исследования были сопоставлены сведения, полученные от респондентов, с 
архивными материалами из фондов ГБУ «Государственный архив Республики Марий Эл» об изучении горномарийского языка 
в общеобразовательных организациях Республики Марий Эл с 1960 по 2002 г. (охват когорт в выборке).   
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Н. Н. Логвинова. Релятивизация в малокарачкинском говоре чувашского языка. К типологии 

обобщенных приименных клаузальных конструкций 
 
В настоящей статье рассматриваются особенности релятивизации в малокарачкинском говоре чувашского языка 

(> булгарские > тюркские). На основе данных элицитации показано, что в исследуемом говоре при релятивизации 
преимущественно используется стратегия пробела [Comrie, Kuteva 2005], а собственно синтаксические ограничения на 
релятивизуемую позицию слабы. Так, для релятивизации недоступны только позиции каритивного дополнения и основания 
сравнения. При этом успешность релятивизации зачастую зависит от естественности связи между предикатом и аргументом в 
позиции мишени релятивизации. Слабость чисто синтаксических ограничений и опора на прагматическую естественность дают 
основание рассматривать данные малокарачкинского говора в контексте теории о приименных клаузальных конструкциях 
[Matsumoto et al. 2017]. Малокарачкинский говор занимает промежуточное положение в типологии ОПКК, поскольку в нем 
практически недопустимы фреймовые конструкции. Более того, между относительными клаузами и приименными 
сентенциальными комплементами имеется ряд синтаксических отличий, не позволяющих отождествить эти две конструкции в 
описываемом идиоме. Обзор литературы, посвященной явлению ОПКК, показал, что для тюркских языков фреймовые 
конструкции, как правило, не описываются, а конструкции релятивизации и приименной комплиментации, синтаксически 
нетождественны во всех исследованных языках. Таким образом, данные малокарачкинского чувашского и некоторых других 
идиомов показывают, что явление ОПКК оказывается значительно менее однородным, чем оно представлено в [Matsumoto et al. 
2017].  
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Н. И. Данилова. А. А. Бурыкин, С. И. Шарина. Эвенский язык. Фонетика. Графика и орфография. 
Морфология 

 
В статье представлен обзор монографии «Эвенский язык. Фонетика. Графика и орфография. Морфология», изданной под 

авторством известных специалистов по тунгусо-маньчжурским языкам А. А. Бурыкина и С. И. Шариной. Книга представляет 
собой современное грамматическое описание фонетики и морфологии эвенского языка, состоящее из трех глав и заключения. В 
качестве приложения помещен «Грамматико-орфографический справочник по эвенскому языку (таблицы)». В работе 
обсуждаются также вопросы орфоэпии, письменной формы речи, принципы графики и орфографии, рассмотрено соотношение 
литературной нормы и ольского говора восточного наречия эвенского языка. Описание основано на материале эвенского 
фольклора, художественных произведений и на полевых материалах авторов. В предлагаемой рецензии представлен краткий 
обзор содержания каждой из глав книги, освещается ее значимость для типологических и иных лингвистических исследований, 
роль для обеспечения полноценного функционирования и сохранения эвенского и других языков Сибири и Дальнего Востока.  
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