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языков без реконструкции их исходного
состояния, т. е. алтайского праязыка,
просто невозможно. И наоборот: если воз-
можно построение сравнительной грам-
матики алтайских языков, то это оказы-
вается выполнимым лишь при наличии ге-
нетического родства алтайских языков и
при реконструкции алтайского праязыка.
Оперирование такими понятиями, как
«типологическое сходство», «конвергент-
ное языковое развитие» и «языковой союз»,
и исследования в этом направления не
приведут и не могут привести к созданию
сравнительной грамматики алтайских
языков п .

В свете вышеизложенного можно прий-
ти к выводу, что одной из насущных задач
алтаистики явится углубленная характе-
ристика общеалтайского языкового сос-
тояния на основе установления строгих
звуковых корреспонденции. Их значение

1 1 Подробнее об этом см.: Э. А. М а -
к а е в, О соотношении генетических и
типологических критериев при установ-
лении языкового родства, сб. «Энгельс и
языкознание», М., 1972.

на данном этапе развития алтайского язы-
кознания трудно переоценить. В этой
связи следует отметить, что в сборнике,
специально посвященном общности ал-
тайских языков, собственно фонетические
проблемы освещаются лишь в двух стать-
ях.

В заключение отметим, что в рецензи-
руемом сборнике из всех аспектов языка
наиболее интересно и глубоко была раз-
работана лексикология; было бы жела-
тельно в дальнейшем выпустить в свет
еще две книги: одну, посвященную мор-
фологии, и другую, посвященную фоне-
тике алтайских языков. Можно без пре-
увеличения утверждать, что рецензируе-
мая книга послужит хорошим стимулом
для дальнейшей разработки алтайского
языкознания. Данный труд — яркое до-
казательство того, что влачившая долгие-
годы жалкое существование алтайская ги-
потеза постепенно, но неуклонно превра-
щается в строго научное и хорошо фунди-
рованное сравнительное алтайское языко-
знание.

Э. А. Мака<><?

О. Szemerenyi. Eiiifuhrung in die Yergleichende^Sprachwissenschaft.—Darmstadt,
«Wissenschaftliche Biichgesellschaft», 1970. стр. X I V + 311.

0 развитии науки можно судить и по
учебникам; новое введение в индоевропей-
ское языкознание, принадлежащее перу
одного из крупнейших специалистов, по-
казывает, как далеко ушла индоевропеис-
тика в сравнении с тем уровнем, который
отражен, например, в учебнике, написан-
ном Крае 1: рецензируемая книга — вве-
дение в «высшую индоевропеистику», в то
время как книга Крае могла бы сейчас
квалифицироваться как введение в «эле-
ментарную индоевропеистику».

Чтение «Введения» О. Семереньи до-
ставляет удовольствие. В нем, помимо
внешней упорядоченности разделов и
глав, есть внутренняя логика: оно начи-
нается с анализа средневековой этимоло-
гии deus dictus quod ei nihil desit... и с
сожаления о том, что в войске Александ-
ра Македонского не было лингвиста — и
кончается высказыванием Куриловича о
том, что при восстановлении праязыко-
вых состояний следует ограничиваться
лишь теми периодами, которые граничат с
исторически реальными эпохами.

Книга состоит из девяти разделов. Пер-
вые три раздела (стр. 1 — 30) посвящены
общим вопросам генетического родства
языков и сравнительно-исторического ме-
тода, закономерностям исторического из-

1 Н. К г a h e, IndogermanischeSprach-
wissenschaft, I — II, Berlin, 1958—1959.

менения языков, задачам индоевропей-
ского языкознания,— в частности, вопро-
су о том, какие языковые единицы под-
лежат реконструкции. Здесь же можно
указать на чрезвычайно полезную черту
книги: после каждого параграфа следует
рекомендательный список литературы,
содержащий и новейшие работы. Нередко
упоминаются последние работы советских
ученых, приятно было встретить среди
упоминаемых работы И. А. Перельмутера
и Т. Я. Елизаренковой, О. Н. Трубачева
и Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванова
и др.

Следующий раздел — историческая фо-
нетика (стр. 31—64). Здесь важно приня-
тие трех рядов гуттуральных, специальное
обсуждение монофононематичности лабио-
велярных, реконструкция глухих приды-
хательных. Приводятся и соответствия,
противоречащие наиболее распространен-
ным, типа др.-инд. hanu- ~ др.-греч. yevrg,
гот. kinnus или др.-иид. hrd- ~ др.-греч.
хар6;а, лнтов. sirdis 2 .

2 От последнего соответствия автор от-
казался в новой работе «The Indo-Europe-
an name of the „heart"» («Donum balticum»,
Stockholm, 1970, стр. 515—533), принимая

контаминациошюе объяснение V herd- X

X > gherd- (др.-греч. %°p6Vi и т. п.).
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Пятый раздел (стр. 65 —103) содержит
проблемы морфонологии: теорию ударе-
ния и сведения об аблауте, описание
структуры слога (закон Зиверса — Од-
жертона) и данные о комбинаторных из-
менениях на стыках морфем. Интересен
параграф о чередованиях согласных. Осо-
бо рассматривается проблема фонетиче-
ской структуры морфемы; регистрируются
следующие типы корня: VC, CVC, CCVC,
CVCC, CCVCC, CCCVC, CCCVCC, CV,
CCV, CVCV, CVCVC и приводится «фор-
мула корня»: (S) (T) (R)e(R) {T/S).

В шестом разделе (стр. 104 —142) рас-
сматриваются вопросы предыстории индо-
европейской фонетической системы: ла-
рингальная гипотеза; теория корня Бен-
вениста; происхождение долгой ступени,
качественных чередований, трех рядов
гуттуральных и т. п.

Морфология имени входит в седьмой
раздел книги (143—185), особенно бога-
тын новыми интересными мыслями. Осо-
бенно важно рассуждение об окончании
род. падежа ед. числа *-e/osio, которое
большинством ученых рассматривалось
как распространенное в ограниченном
ареале. Семереньи убедительно показыва-
ет, что и латинское -i может восходить к
тому же *-osio; определяющим для разви-
тия было склонение на *-io: *-iosio^>
^> *-ioiio ^> *-iio^> -i; каждый шаг в та-
ком развитии может быть подкреплен
примерами из латинской исторической фо-
нетики; предложенное объяснение под-
держивается фалискским (Kaisiosio = Са-
esii)\ древнеирландское-i могло иметь та-
кое же происхождение. Интересно истол-
кование закона Каланда в соответст-
вии с разработанным Семереньи уче-
нием об индоевропейской синкопе 3 :

S / / i < 6 / / * 6 i
Излагаются соображения о происхожде-

3 О. S z e m e r e n y i , Syncope in
Greek and Indo-European and the nature
of Indo-European accent, Naples, 1964.

нии различий между протеродинамичес-
ким и гистеродинамическим типами, меж-
ду типами vrki и devl, судьбы основы
* пег- и т. п.

В восьмом разделе (стр. 186—211) опи-
сывается морфология местоимений и чис-
лительных. И здесь много нового. Пред-
лагается, например, объяснение разноос-
новности местоимений: им. пад. *kl~i-s,
но род. пад.k*i e-sio\ бессонантная основа
возникла в результате диссимиляции из
*k^ei-sio; в дат. падеже действовала к
тому же и гаплология: *k^esmei < */с!̂ ег-
ei-smei.

Девятый раздел (морфология глагола,
стр. 212—311) состоит из шести глав:
А. Личные окончания, тематический глас-
ный, залоги; В. Наклонения; С. Времен-
ные основы; D. Парадигмы; Е. Неличные
формы; F. Предыстория. Последняя глава
снова возвращает читателя к глоттогони-
ческой тематике. Как частное можно отме-
тить, что Семереньи объединяет темати-
ческие и атематическпе окончания; весьма
ценно общеметодическое замечание о сла-
бостях редукционных операций, об опас-
ностях реконструкции ad infinitum.
Можно, однако, указать и на пути преодо-
ления некоторого реконструкционного
предела : обеднения системы морфологи-
ческих категорий можно избежать, обра-
щаясь к морфологической семантике, к
таким категориям, как именные классы,
косвенные диатезы, эвиденциал, таксис.

В книге нет синтаксического раздела,
нет сведений о композитах, что объясня-
ется, вероятно, творческим характером
книги, тем, что автор излагает свои взгля-
ды, предлагает введение именно в сферу
своих идей и интересов.

Конечно, это очень актуально; остается
надеяться, что скоро появится и обещан-
ное Семереньн (стр. 12) «Введение в индо-
европейскую филологию».

Л. Г. Герцелбер

А. А. Москалев. Грамматика языка чжуан. — М., изд-во «Наука», 1971. 336 стр.

Рецензируемая книга посвящена опи-
санию фонологической системы и грам-
матического строя одного из малоизучен-
ных тайских языков. Расширяя и обога-
щая наши представления о тайских язы-
ках, эта работа может быть использована
при создании капитальных трудов по об-
щему языкознанию, в которых должны
получить достаточное отражение самобыт-
ные черты и закономерности, присущие
языкам народов Азии. Поскольку язык
чжуан является ярким представителем
языков изолирующего строя, бытующие в
нем явления представляют особый интерес
для китайского языкознания.

Композиция книги традиционна — вве-
дение и три больших части, соответствен-
но посвященных фонологии, морфологии
и синтаксису языка чжуан.

Фонологическая часть 1 охватывает

1 А. А. Москалев многие годы посвятил
собиранию, обобщению и научному истол-
кованию сведений по фонологии и фонети-
ке чжуан. Описание фонологического ас-
пекта звуковой системы языка в значи-
тельной части основано на материалах
слуховых наблюдений, проводившихся
автором непосредственно в полевых усло-
виях в период командировки в город У мин


