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тот факт, что подобного рода лексемы переходят на данном этапе
развития языка в пассивный запас, реалии, связанные с данными
процессами исчезают.

Нужно подчеркнуть, что это довольно интересная тема и требует
дальнейшего исследования.

Д.А. Ефремов
г. Ижевск

К истории изучения имени прилагательного в удмуртском языке

Имя прилагательное в удмуртском языкознании до сегодняшнего
времени остается одной из специально не изученных частей речи, что
сложилось в силу разных причин.

Упоминание об имени прилагательном впервые зафиксировано в
печатной грамматике 1775 года в разделе «О именахъ прилагательныхъ»
следующим образом: «Имена прилагательныя у Вотяковъ чрезъ падежи
въ обьихъ числахъ не склоняются»; здесь приведено более ста примеров,
среда которых есть как первичные прилагательные {уродъ 'худый'), так и
производные (бурдо 'крылатый' и др.).

В рукописном «Опыте...» М. Могилина [1786] обращено внимание на
значение прилагательного, которое «изъясняетъ существителное,
склоняясь съ нимъ въ обьихъ числахъ чрезъ падежи»: дзецъ чорьщезъ
шетти 'я хорошую рыбу изловюгь'; в доказательство 2-й части
утверждения автором указана способность прилагательных склоняться
лишь в том случае, когда они выступают в роли существительных,
которые, в свою очередь, лишь подразумеваются: дзецъсе шетти
'хорошую изловилъ' (доразумьвается 4opbig3e 'рыбу'). М. Могилин также
акцентирует внимание на том, что у прилагательного степеней сравнения
не имеется, а «изображается возвышеше и превосходство чрезъ нарьч1я
тужъ, уно, дуръстемъ 'очюнь, веема, чрезвычайно'»: тужъ дзецъ
'преизрядный' и др.

Ф. И. Видеманн в своей научной грамматшсе [1851] впервые
приводит степени сравнения имени прилагательного, отмечая при этом
возможность факультативного использования (применение/неприменение)
компаративных суффиксов -ges и -gem в конструкции, образующей
сравнительную степень, когда предмет, с которым что-то сравнивается,
стоит в ablativ-e: ti dunogem dzorgylijosles 'вы милее (букв.: дороже), чем
воробьи'; tajosles zok 'больше, чем эти'. В разделе «Словообразование»
перечисляются аффиксы, при помощи которых образуются
прилагательные от имен существительных: -о: sinmo 'глазастый'; -es\ ceres
'болезненный'; -tern (придающий негативное значение): sintem 'слепой,
букв.: безглазый'; -yt: schunyt 'теплый1.
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Т. Г. Аминоффом зафиксировано два омонимичных аффикса ~ех,
один из которых придает значение, аналогичное со
словообразовательным суффиксом -о: vires 'кровавый', а другой является
показателем множественного числа имен прилагательных в Им.п., когда
те выступают в роли предиката: soos uzyres 'они богаты').

Главная заслуга П.П. Глезденева, на наш взгляд, заключается в том,
что он первым дал определение именам прилагательным, назвав их
коротко «словами, называющими качество и свойство»; с него же,
возможно, началось подразделение языковедами прилагательных на
качественные (тодъы 'белый') и относительные (пу корка 'деревянный
дом').

В учебнике Г.Е. Верещагина, изданном под псевдонимом «Удморт»,
показана возможность прилагательного присоединять один из
уменьшительных аффиксов -алэс, когда «предмету придается признак
ниже положительной степени»: горд-апэс 'красноватый' (хотя автором
данное явление отнесено к степеням сравнения), что в дальнейшем
неоднократно рассматривалось многими языковедами.

Помимо всего прочего, следует отметить выделение языковедами
(Kelmakov, Saarinen 1994: 109-114; Тараканов 1996; и др.) категории
степеней качества (независимо от степеней сравнения), которая включает
в себя положительную, модеративную и интенсивную степени.

На данном этапе развития удмуртской лингвистики сделано немало
важных шагов в рассмотрении грамматических категорий
прилагательного (среди которых необходимо отметить верное, на наш
взгляд, отчуждение от общепринятого мнения о подразделении их на
качественные и относительные, но все-же большинство из них требуют
более детального, всестороннего исследования.

В.К. Кельмаков
г. Ижевск

Варьирование падежных формантов в зависимости от склонения
имен существительных в пермских языках

0. В пермских языках различаются два числа (единственное и множе-
ственное) и традиционно выделяются два склонения имен
существительных - простое и притяжательное, в зависимости от которых
падежные форманты выступают в иных алломорфах. Если различия
падежных формантов в единственном и множественном числах
грамматики, например, удмуртского языка, как правило, отмечают, тс
варьирование падежных морфем в различных типах склонения остаются
без должного внимания, или в крайнем случае они выделяются в со-
четании с притяжательными морфемами.
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