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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Исследование полисемии (многозначности) слов является одной из
основных задач лексикологии. Лексическая многозначность слов во мно-
гом определяет своеобразие словарного состава национальных языков, по-
скольку характер объединения значений в границах одного слова в разных
языках различен.

Работа представляет собой первое монографическое исследование, по-
священное изучению полисемии глагола в горномарийском литературном
языке.

При определении понятия полисемии опираемся на трактовку, пред-
ставленную в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» (М., 1990):
«Полисемия (многозначность) - наличие у единицы языка более одного
значения - двух или нескольких».

Актуальность исследования. В марийском языкознании имеется ряд
работ, посвященных анализу полисемантичных глаголов на материале лу-
говомарийского языка, отдельные стороны этого вопроса нашли частичное
отражение в вузовских учебниках по лексикологии, а также в отдельных
статьях. Полисемия глаголов в горномарийском литературном языке до
настоящего времени не подвергалась специальному анализу. Поэтому на-
учное исследование одного из разделов лексикологии - задача, имеющая
первостепенное значение в марийском языкознании.

Системное описание проблем полисемии вызвано необходимостью
разработки общетеоретических вопросов лексикографии. Подготовка сло-
варей сопряжена с большими трудностями, так как лексика - самый неус-
тойчивый уровень языковой структуры, с трудом поддающийся системати-
зации. Смысловая структура многозначного слова постоянно обновляется.
Не всегда легко определить, когда различные значения многозначного сло-
ва расходятся, образуя новые слова.

Настоящая работа посвящена анализу горномарийских полисемантич-
ных глаголов и выявлению их русских эквивалентов в горномарийско-
русских словарях.

Цель и задачи исследования. Цель данной работы - дать описание
полисемии глаголов в горномарийском литературном языке и показать, как
они переводятся на русский язык.

Для достижения поставленной цели ставится ряд задач:
1) опираясь на труды отечественных и зарубежных лингвистов, изло-

жить теоретические вопросы лексической полисемии, раскрыть ее лингвис-
тическую структуру, выявить связи между значениями многозначного сло-
ва, определить критерии разграничения полисемии и омонимии;



2) показать особенности перевода многозначных глаголов с видовыми
и залоговыми значениями в горномарийско-русских словарях.

Источники исследования. Материалом для исследования послужили
горномарийско-русские словари: Шорин B.C. Маро-русский словарь горно-
го наречия (Казань, 1920); Эпин С.Г. Горномарийско-русский словарь
(Козьмодемьянск, 1935); Саваткова А.А. Словарь горного наречия марий-
ского языка (Йошкар-Ола, 1981); художественные произведения горнома-
рийских писателей. Отдельные примеры автор составил сам, опираясь на
собственную языковую компетентность.

Объект исследования - полисемантичные глаголы в горномарийском
литературном языке и их переводные эквиваленты в горномарийско-рус-
ских словарях.

Научная новизна заключается в том, что настоящая работа является
первым опытом в изучении горномарийского полисемантичного глагола.
Кроме того, в работе 1) освещаются вопросы теории лексической полисе-
мии и ее семантической структуры; 2) определяются критерии разграниче-
ния полисемии и омонимии; 3) показывается изменение лексико-се-
мантической структуры горномарийского глагола за счет переноса наиме-
нования, расширения и сужения значения; 4) рассматриваются переводы
многозначных глаголов с видовыми и залоговыми значениями в горнома-
рийско-русских словарях.

Общетеоретической и методологической базой для работы послу-
жили выводы и результаты трудов отечественных и зарубежных исследо-
вателей по лексикологии, лексикографии, морфологии.

Методы исследования. Исследование многозначных глаголов горно-
марийского литературного языка, их русских эквивалентов осуществлялось
путем применения сопоставительного, описательного, гипотетико-дедук-
тивного методов. Использовались количественный метод анализа полисе-
мантичных глаголов в горномарийско-русских словарях и компонентный
анализ, при котором раскрывается семантика глагола.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключа-
ется в возможности использования его результатов в практике составления
двуязычных словарей. Выявленные факты и сформулированные выводы
диссертации могут быть использованы в преподавании лексикологии, мор-
фологии горномарийского языка в вузах и школах.

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре-
зультаты работы нашли отражение в четырех публикациях; в докладах на
студенческих научных конференциях (1996-2001 гг.), на Международной
конференции «Актуальные проблемы финно-угорской филологии», по-



конференции «Горные марийцы на рубеже веков» (Козьмодемьянск, 9-10
июня 2001 г.); на ежегодных Игнатьевских чтениях (Козьмодемьянск, 2002-
2004 гг.).

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве-
дения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, прило-
жения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дано обоснование темы, общая характеристика работы,
определены цель, задачи, методы исследования.

В истории вопроса представлен краткий обзор истории изучения по-
лисемии в отечественном и марийском языкознании, дана краткая характе-
ристика двуязычных марийско-русских словарей.

В первой главе диссертации освещаются вопросы теории лексиче-
ской полисемии и ее семантической структуры, анализируются связи меж-
ду значениями полисемантичного слова, определяются критерии разграни-
чения полисемии и омонимии.

В лингвистической литературе обнаруживается различное понимание
полисемии (многозначности). При традиционном подходе многозначность
понимается как наличие у одного и того же слова нескольких значений,
связанных между собой. Для большинства авторов при определении поли-
семии решающим является смысловой критерий: способность единицы
языка иметь одновременно несколько значений. При широком понимании
многозначными являются также некоторые грамматические формы слов,
фразеологизмы и синтаксические конструкции.

Слово приобретает многозначность в процессе исторического разви-
тия языка, отражающего изменения в обществе и природе. В итоге наше
мышление обогащается новыми понятиями. Объем словаря любого языка
ограничен, поэтому развитие лексики происходит не только благодаря соз-
данию новых слов, но и в результате увеличения числа значений у ранее
известных, отмирания одних значений и возникновения новых. Это приво-
дит не только к количественным, но и к качественным изменениям в лексике.

Развитие значений слов вызывается не только внеязыковыми (экстра-
лингвистическими), но и языковыми (лингвистическими) факторами: слова
способны употребляться в переносных значениях. Названия могут перено-
ситься с одного действия на другое, если у этих действий есть общие при-
знаки.

Значения многозначного слова вслед за А.И. Смирницким называют
лексико-семантическими вариантами (ЛСВ). Они образуют смысловую
структуру одного слова: анжаш 1) смотреть, глядеть; 2) наблюдать за кем-л.;



3) ухаживать за кем-л., заботиться о ком-чем-л. Каждое из указанных лек-
сико-семантических вариантов слова регулярно реализуется в определен-
ных словосочетаниях: 'смотреть на улицу', окняш анжаш
'смотреть в окно', 'смотреть в зеркало', где глагол ан-
жаш 'смотреть' имеет значение «направлять взгляд, чтобы увидеть что-
то»; порошкам анжаш 'смотреть за порядком', тетявлам анжаш 'смот-
реть за детьми', где тот же глагол выступает в значении «иметь попечение,
заботиться о ком-л. или о чём-л.».

Между значениями многозначного слова существует непрерывная
связь, что дает основание считать их значениями одного и того же слова.
Эта связь может основываться на том, что в значениях обнаруживаются
общие семантические элементы. В «Словаре горного наречия марийского
языка» А.А. Саватковой у глагола айырлаш указаны следующие значения:
1) отделяться, отделиться, обособляться, обособиться, выделяться, выде-
литься; 2) разъединяться, разъединиться; 3) изолироваться; 4) отлучаться,
отлучиться, отвыкать, отвыкнуть; 5) разводиться, развестись, расходиться,
разойтись; 6) отрываться, оторваться; 7) роиться (о пчелах) (Саваткова
1981: 7). Общий семантический элемент здесь может быть определен как
«разъединение, потеря соединения».

Значительный интерес представляет вопрос о соотношении значений
многозначного слова. Не все значения, входящие в смысловую структуру
слова, имеют одинаковый семантический вес. Одно из них обычно высту-
пает в качестве центрального, стержневого, образующего семантическое
ядро слова, вокруг которого организуются все остальные. Это значение
называется основным, номинативным, первичным. Основные значения в
лексике характеризуются как наиболее частотные, превосходящие по
встречаемости любой неосновной вариант, их употребление и связи отве-
чают связям и отношениям предметов и процессов действительного мира.
По отношению к главному, номинативному, значению все остальные вы-
ступают как производные, вторичные. Они называются номинативно-
производными. Часто они бывают уже, теснее, специализированнее, менее
частотны в употреблении. К вторичным значениям относятся и перенос-
ные. В отличие от прямого, немотивированного значения переносное мо-
жет возникнуть лишь на основе прямого значения.

Одним из трудных вопросов в решении теоретических проблем лекси-
ческой многозначности является разграничение полисемии и омонимии.

Полисемия - наличие у одного и того же слова нескольких связанных
между собой значений, обычно возникающих в результате видоизменения
и развития первоначального значения этого слова. Полисем - это слово с
несколькими, связанными между собой, значениями: 1) знать кого-



что-л., узнавать, познавать; 2) отгадывать, разгадывать, угадывать; 3) опре-
делять что-л.; 4) различать что-л. (Саваткова 1981:116).

Омонимией называется звуковое совпадение разных языковых еди-
ниц, которые семантически не связаны друг с другом. Омонимы - это сло-
ва, совпадающие по звучанию, одинаковые по своей форме, но значения
которых не связаны: пачкаш1 1) обжигать крапивой; 2) трен, читать нра-
воучения, поучать; 3) перен. ругать, пробирать, осуждать и пачкаш2 1)
стряхивать, отряхивать, встряхивать, трясти; 2) хлопа гь, выхлапывать (Са-
ваткова 1981: 115.)

Проблема разграничения полисемии и омонимии может возникнуть в
том случае, когда омонимы появляются в результате семантического рас-
щепления многозначного слова. При этом на основе разных значений одно-
го слова формируются совершенно разные слова. Их прежние семантиче-
ские связи утрачиваются, и только этимологический анализ позволяет ус-
тановить некогда общий семантический признак, свидетельствующий об их
едином историческом корне.

В определении границ омонимии и многозначности нередки разночте-
ния, что сказывается на толковании некоторых слов в словарях. Омонимы,
как правило, приводятся в отдельных словарных статьях, а многозначные
слова - в одной словарной статье с последующим выделением лексических
значений слова, которые даются под номерами. Однако в разных словарях
порой одни и те же слова представляются по-разному. В рассматриваемых
горномарийско-русских словарях не всегда точно разграничены много-
значные слова и омонимы. В «Маро-русском словаре горного наречия»
B.C. Шорина и «Горномарийско-русском словаре» С.Г. Эпина значения
полисемантичного глагола 'свисать' указаны в разных словар-
ных статьях, а в «Словаре горного наречия марийского языка» А.А. Сават-
ковой дан как полисемантичное слово.

Во второй главе описываются изменения значений полисемантичных
глаголов в горномарийском литературном языке.

Изменения значений многозначных глаголов могут происходить раз-
ными путями, среди них главными являются: 1) перенос наименования; 2)
расширение значения глагола; 3) сужение значения глагола.

Перенос наименования осуществляется способами метафоры, метони-
мии, синекдохи, функциональной семантики. Из них наиболее продуктив-
ной для развития лексики является метафора. К факторам, обусловливаю-
щим появление глагольных метафор в горномарийском литературном язы-
ке, относятся:

1. Ассоциирование состояния человека с состоянием природы.
Глагол шыизти1 'садиться, усаживаться, присаживаться' обозначает

действие, осуществляемое человеком: Орависола эдемна шайыл куды-



вичышкы пырымы капка порогы постолеш шынзеш (Игнатьев 1995: 60)
'Человек из Орависола усаживается на пороге ворот, через которые выхо-
дят на задний двор'. Когда субъектом выступает существительное кечы
'солнце', глагол употребляясь переносно, имеет значение 'зака-
тываться, закатиться': ганъок (Игнатьев 1995: 55) 'Солнце
скоро закатится'.

Подобные метафоры, как кечы лактеш, куза, вала, шынзеш, анжа
'солнце всходит, поднимается, опускается, садится, светит' в современном
языке уже не воспринимаются как переносные.

2. Ассоциирование состояния природы с действиями человека.

Глагол шужгаш 'шуметь (о лесе, ветре, воде и т.п )' в основном зна-
чении указывает на длительный однотонный звук в природных явлениях:

дает физическое состояние человека: ощущение шума в ушах.
3. Уподобление действий человека действиям птиц, животных.
Исходная сема глагола урмыжаш - 'выть (о волке, собаке и т.д.)', обо-

значает звуковое действие, свойственное животным:
(Ильяков 1994: 8)

'Медведь громко завыл и убежал вдоль забора пасеки вниз'. Когда субъек-
том выступает человек, эта же лексема выражает переносное значение: 'ре-
веть, плакать, голосить (о человеке)': Вуйжым кок кидшы донат хватен

голову, рвя волосы, кулак (человек) встал на колени и заголосил' (букв.:
завыл волком). Данные значения глагола урмыжаш в словаре А.А. Сават-
ковой не разграничены: 'выть, голосить' (Саваткова 1981:176).

Полисемантичные глаголы, отражающие звуки животных, птиц, в фи-
гуральном употреблении для характеристики деятеля-лица в основном
имеют уничижительно-пренебрежительный оттенок.

4. Уподобление действий птиц, животных действиям человека.
Исходное значение глаголов связано с действиями

человека, вторичное значение - с действиями насекомых, животных:



5. Употребление глаголов, обозначающих цвет, для передачи пси-
хического или физического состояния человека.

В семантический объем лексемы якшаргаш входят значения: 1) крас-
неть, раскраснеться; 2) раскаливаться докрасна; 3) поджариваться; 4) трен.
совеститься, стыдиться чего-л.; 5) треп, поспевать (о фруктах, овощах)
(Саваткова 1981:232). Четвертое значение отражает психическое состояние
человека: (Игнатьев
1995: 34) 'От таких слов Сморкалов густо покраснел'. В этом значении

ворота - жена Архати только руками машет, сама раскраснелась, кричит, не
умолкая'.

6. Отождествление действий одушевленных и неодушевленных
предметов.

(Ильяков 1991: 9) 'Отец, подлокотившись об стол, сидит на скамье'. Когда
говорится о неодушевленном предмете, реализуется семема 'стоять, быть
расположенным': сагажы -
кого шершот (Ильяков 1991: 15) 'Впереди стоит черный, с покосившейся
поверхностью стол, рядом - большие счеты'.

Можно указать на другое значение у глагола (в словаре
А.А. Саватковой не дано): 'об одежде: подходить к фигуре, облегать, охва-

шинель Аверкия облегает фигуру, только подол развевается в стороны от
ветра'.

Действие неодушевленного предмета может быть перенесено на дей-
ствия людей. Переносные значения глагола шолаш 'кипеть; вариться' в
«Словаре горного наречия марийского языка» указаны как 2) копошиться:
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шолыт (Игнатьев 1995: 166) '(Пленные) едят, пьют, бродят у походной
кухни, у шалаша, покрытого брезентом, толкают друг друга, копошатся'; 3)
быть постоянно занятым чём-л.; бороться за что-л.; трудиться без устали
(Саваткова 1981: 204): Лачокат, ферма доны nauia шолын (Петухов 1984:
10) 'И правда, у фермы трудились без устали (букв, работа кипела)'.

7. Перенос действия, совершаемого человеком, на действие кон-
кретного предмета на основе одинакового шумового процесса.

8. Перенос действия конкретного предмета на действие абстракт-
ного понятия.

Глагол леведти в своей лексико-семантической структуре, кроме пря-
мых значений 1) крыть, покрывать (крышу); 2) покрывать, накрывать, за-
крывать кого-что-л. чем-л. (сверху); 3) укрывать, закутывать (Саваткова
1981: 78), имеет переносные значения, свидетельствующие о переносе дей-
ствия конкретного предмета на действие абстрактного понятия: 4) окуты-

9. Употребление названия конкретного действия для выражения
внутреннего, душевного состояния человека или действия, совершае-
мого человеком.

Глагол 'пилить (лес, дрова, тес)' обозначает конкретное дейст-
вие. В переносном значении реализуется сема 'пилить кого-л., осуждать,
читать мораль, постоянно упрекать' (Саваткова 1981: 119):

Под расширением значения понимается увеличение семантического
объема слова за счет появления у него новых значений. Причины, приво-
дящие к расширению значений слов, бывают двоякого рода: внеязыковые
(экстралингвистические) и языковые (лингвистические).

стилать лён на току'). Сочетаясь с конкретными существительными, глагол
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приобретал значения: 2) развертывать, развернуть
'развернуть газету', 'развернуть мешок'); 3) рас-

кидывать, раскинуть
'береза раскинула свои ветви'); 4) мостить, покрывать поверхность

чего-нибудь
Сочетаясь с абстрактными и кон-
кретными существительными (газет 'газета', 'объявление'),
глагол стал реализовать значения: 5) распространять, распростра-
нить; 6) ширить, расширять, расширить.

В ряде случаев развитие значений происходит с помощью заимство-
ванных понятий, т.е. на расширение семантики марийских лексем оказы-
вают влияние и лексические значения, перешедшие из других языков.

Глагол кормежтти первоначально обозначал 1) держать пальцы сжа-
тыми в кулаке: мышкындым Далее развивают-
ся другие значения: 2) 'зажимать в руке': донат савы-
цым 'Девушка зажала платок обеими руками'; 3) жать, по-
жимать руку (в значении приветствия): Кок ттг шукы жеп уждымы
паштек кидьЬл цат кормежтевы (Поствайкин 1989: 83) 'После долгой
разлуки два друга крепко пожали руки'. Последнее значение, заимствован-
ное из русского языка, в настоящее время прочно вошло в лексико-
семантическую структуру глагола кормежтШи и широко употребляется в
горномарийском литературном языке, хотя для передачи данного понятия в
языке имеются синонимичные сочетания кидым пуаш, кидым кычаш 'здо-
роваться за руку'.

Увеличению количества значений слова способствует переход лексе-
мы, употребляющейся в одной сфере деятельности, в другую. При транс-
формации слова из широкой сферы употребления в специальную значение
его уточняется, оно начинает выражать более узкое дифференцированное
понятие. 'размножать, размножить' в математике обо-
значает процесс, связанный с умножением, - 'множить, умножить': кымы-
тъш 'три умножить на четыре'. Глагол пайылаш
'делить на части' в математике выступает со значением 'делить, произво-
дить действие деления': коклым коктеш 'двадцать разделить на
два'. Лыкташ 'выводить' расширяет семантический объем и реализует
значение 'вычитать, вычесть (числа)': 'из деся-
ти вычесть три'. Приваяш 'прибавлять, добавлять, дополнять', выступает
со значением 'производить действие сложения':
приваяш 'к четырем прибавить пять'.

Одно, из явлений, способствующих расширению семантического объ-
ема слова, - переход конкретных действий на действие, обозначающее абст-
рактное понятие.
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'быть заметным, обнаруживаться' обозначает кон-
кретное действие: 'На белой одежде
заметно пятно'. Далее сема распространяется и на абстрактные понятия -
'проявляться': юкыштышты социализмым со-
икток строен шоктымылан кого (Иг-
натьев 1995: 137) 'В мелодии их песни, в голосе отчетливо проявляется
большая вера в то, что социализм все равно будет построен'.

Наряду с расширением объема значения слов происходит обратный
процесс - сужение значений. Под сужением значений слова понимается
уменьшение семантического объема слова в ходе исторического развития
или в контексте речевого употребления.

Глагол в горномарийском литературном языке употребляется в
двух значениях: 1) колотить кого-л., бить; 2) молотить что-л. (Саваткова
1981: 201). Последнее значение связано со старым способом молотьбы сно-
пов. С совершенствованием сельскохозяйственной техники второе значение
вышло из активного употребления, оставив свои следы в истории.

При изучении явления сужения лексико-семантической структуры
слова встречаются случаи употребления отдельных значений глагола в ли-
тературном языке и говорах. Так, глагол шайышташ с исходным значени-
ем 'рассказывать, беседовать (продолжительное время)' употребляется в
литературном языке. Второе значение 'врать, обманывать' встречается
только в левобережных говорах горномарийского языка, в словаре
А.А. Саватковойуказано пометойлб -левобережное.

Сужение значения слова наблюдается в лексических заимствованиях,
в которых часть значений, проникающая из других языков, употребляется
ограниченно, не отличаясь широкой сферой распространения. Глагол при-
ваяш имеет значения 1) прибавлять, добавлять; 2) увеличивать; 3) мат.
производить действие сложения; 4) дополнять; 5) преувеличивать значение,
говорить неправду. В «Толковом словаре русского языка» СИ. Ожегова,
Н.Ю. Шведовой, кроме названных значений, имеется семема 'сделать ши-
ре, длиннее (какую-л. часть одежды)': прибавить в плечах, прибавить ру-
кав в длину (Ожегов 2001: 586).

Таким образом, природа лексического значения, пути его возникнове-
ния, разнообразные способы семантического обновления слова благопри-
ятствуют развитию всей лексической системы языка, являются важнейшим
условием его функционирования и одним из ярких проявлений творческого
начала в языке.

Третья глава посвящена анализу перевода многозначных глаголов с
видовыми и залоговыми значениями в горномарийско-русских словарях.

В горномарийском литературном языке вид является функционально-
семантической категорией. Видовые значения выражаются составными
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глаголами. Выделяются две группы таких глаголов: 1) глаголы, выражаю-
щие законченное действие (глаголы со значением совершенного вида): си-
рен 'по-
краснеть', ыжатен колташ '(вы)проводить' и др.;

2) глаголы, выражающие незаконченное, незавершенное действие
(глаголы со значением несовершенного вида): саслен 'покрики-
вать, кричать', мадын кашташ 'гулять', 'голодать' и др.

Составные глаголы в горномарийско-русских словарях отдельными
словарными статьями не даются, поэтому они в настоящей работе не рас-
сматриваются.

Большинство глаголов с видовыми значениями многозначно. В работе
анализируются переводы глаголов, нейтральных в видовом отношении, и
глаголов с видовыми суффиксами в горномарийско-русских словарях.

Нейтральные в видовом отношении горномарийские глаголы на рус-
ский язык могут переводиться глаголами и совершенного, и несовершенно-
го вида, однако данное положение в словарях не всегда учитывается.

Глаголы кгдарш, моаш, панаш в «Словаре горного наречия марий-
ского языка» А.А. Саватковой переводятся только глаголами несовершен-
ного вида, хотя они имеют и значения совершенного вида.

Кгдарш 2 спр. 1) снимать, спускать что-л.; 2) отстёгивать что-л.; 3)
отвязывать что-л.; 4) освобождать что-л.; освободить
птицу из петли (Саваткова 1981: 53). В примере в четвертом значении

переведен глаголом совершенного вида 'освободить'.
Моаш 1 спр. 1) находить что-л.; 2) добывать, доставать что-л.; 3) раз-

гадывать что-л.; разгадать ответ; 4) с в а т а т ь ; с в а т а т ь
невесту (Саваткова 1981: 92). При переводе примера в третьем значении
указан совершенный вид глагола.

Панаш11 спр. 1) открывать, отворять, отпирать, раскрывать, распахи-
вать (окно, дверь); 2) откупоривать, раскупоривать (бутылку); 3) открывать,
сделать открытие; 4) открывать (собрание); 5) вскрывать, распечатывать
(письмо); 6) раскрывать (глаза) (Саваткова 1981:114).

Переводы в «Маро-русском словаре горного наречия» B.C. Шорина:
Кэдарэм - снимаю, отстегиваю, отвязываю, освобождаю; кэдара - освобо-
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ждает, снимает; отстёгивать, отвязывать, освобож-
дать; кэдарен колташ (шуаш, валташ) - снять, отстегнуть, отвязать, осво-
бодить (Шорин 1920: 43), переводы даны только глаголами несовершенно-
го вида. Однако в словарной статье указаны составные глаголы, которые на
русский язык переводятся глаголами совершенного вида. Мост - нахожу,
найду; моэш - находит; моаш - находить, найти (Шорин 1920: 43). У гла-
гола моаш дано одно значение, указано видовое различие. Пачам - отво-
ряю, открываю; пачэш - открывает; пачаш - открывать; пачылташ - от-
крываться (Шорин 1920: 90): перевод глагола дан в несовершенном виде,
можно было прибавить глагол совершенного вида 'открыть'.

Переводы в «Горномарийско-русском словаре» С.Г. Эпина: Кэдарти -
снимать что-нибудь с какого-либо другого предмета, освобождать, отвязы-
вать (Эпин 1935: 41). Моаш - находить, найти. Моаш - сватать (Эпин 1935:
70). Пачаш - открывать, отворять (Эпин 1935: 88). Из указанных глаголов
только у глагола моаш русские эквиваленты - глаголы несовершенного и
совершенного вида.

При сопоставлении горномарийских глаголов с соответствующими
русскими можно убедиться, что каждая из горномарийских глагольных
форм может выражать и незаконченное, и законченное действие. Хотя на-
званные глаголы нейтральны в видовом отношении, в словаре не всегда
точно указано их видовое значение, они переведены глаголом или только
несовершенного, или только совершенного вида.

Переводы многозначных глаголов с видовыми суффиксами более точ-
ны. Одни видовые суффиксы указывают на однократность действия (глаго-
лы со значением совершенного вида), другие - на многократность, дли-
тельность действия (глаголы со значением несовершенного вида).

От глагола лыпшаш 'хлестать, махать' образован лытиалаш 'хлест-
нуть, ударить' со значением однократного действия. Суффикс -ал- имеет
словообразовательное и видовое значение. Эти глаголы в словаре B.C. Шо-
рина не даны, а в словаре С.Г. Эпина есть только глагол лытиалаш, пере-
веден как 'ударять, бить, хлестать'.

В словаре А.А. Саватковой указанные глаголы переводятся: лыпшаш
1) хлестать, хлопать, ударять чём-л.; 2) махать (крыльями); 3) биться, пле-
скаться (о волнах); лытиалаш 1) ударить, хлестнуть чём-л.; 2) махнуть чем-
л.; 3) вскидывать что-л. (на спину, через плечо); закидывать, перебрасы-
вать, перекидывать что-л. (Саваткова 1981: 85). В глаголе лытиалаш есть
суффикс -ал- с видовым значением, выражающий однократность действия.
В третьем значении можно было дать перевод и глаголами совершенного
вида: вскинуть, закинуть, перебросить, перекинуть.

Суффикс может иметь значение однократного действия, гла-
голы с этим суффиксом на русский язык переводятся глаголами совершен-
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ного вида. Глагол тодылаш 'согнуть' совершенного вида образован от гла-
гола несовершенного вида тодаш 'гнуть'. В словаре B.C. Шорина эти гла-
голы даны в одной словарной статье: Тодам - ломаю, загибаю; тодэш -
ломает, загибает; тодаш - ломать; тодылаш - заломить, надломить; то-
дыл налаш - отломить; тодышташ - ломать, мять (Шорин 1920: 124) У
С.Г. Эпина дан только глагол тодаш 'ломать, перегибать' (Эпин 1920:118).

В «Словаре горного наречия марийского языка» у данных глаголов
указано видовое различие: тодаш 1) ломать что-л.; 2) перегибать, гнуть; 3)
плести что-л. (начальный процесс); тодылаш 1) сломать что-л.; 2) согнуть
кого-л., что-л.; 3) сложить, складывать (напр, нож) (Саваткова 1981:159).

Многозначный глагол йыргыжтылаш 'разбрасывать', образованный
от глагола йыргыжташ 'разбрасывать, разбросать' при помощи видового
суффикса -ыл-, обозначает многократное, повторяющееся действие: йыр-
гыжтылаш 1 спр. 1) пересаливать что-л.; 2) разбрасывать (песок, пыль,
мусор) (Саваткова 1981: 42). В современном горномарийском языке первое
значение устарело, значение глагола сузилось. В словарях B.C. Шорина и
С.Г. Эпина этих глаголов нет.

Суффикс -ышт- выступает как видовой суффикс со значением много-
кратного, повторяющегося действия, выражает значение несовершенного
вида: шайышташ1 1 спр. 1) рассказывать, беседовать (продолжительное
время); 2) врать, обманывать (Саваткова 1981:194).

В словаре B.C. Шорина данного глагола нет, у С.Г. Эпина есть глагол
шайышташ со значением 'заслонять, загораживать' (Эпин 1935: 145). В
словаре А.А. Саватковой даны как два омонима.

В полисемантичном глаголе 'прыгнуть' есть суффикс
-ешт-, имеющий однократное видовое значение: 2 спр, 1)
прыгать, скакать; 2) перен. броситься на кого-л., наброситься на кого-л.
(Саваткова 1981: 171). В первом значении даны глаголы несовершенного
вида, следовало дать русский эквивалент 'прыгнуть'. Прыгать, скакать на
горномарийский язык переводятся как име-
ет значение многократности. В словарях B.C. Шорина и С.Г. Эпина эти
глаголы не даются.

Многозначный глагол шаныкалаш 'подумывать' образован от глагола
шанаш 'думать' при помощи суффикса -кал-, выражающего прерывающееся,
возникающее время от времени действие. Шаныкалаш на русский язык пе-
реводится глаголами несовершенного вида: 1) подумывать о чём-л.; 2) пред-
полагать что-л.; 3) желать что-л.; 4) мечтать о чем-л. (Саваткова 1981:196).

В «Маро-русском словаре горного наречия» B.C. Шорина данный гла-
гол не дан, в «Горномарийско-русском словаре» С.Г. Эпина значения не
разграничены: Шапыкалаш - подумывать, полагать, предполагать (Эпин
1935:146).
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Исходя из анализа многозначных видовых глаголов, данных в горно-
марийско-русских словарях, можно сделать следующие выводы: нейтраль-
ные в видовом отношении горномарийские глаголы на русский язык могут
переводиться глаголами и совершенного, и несовершенного вида. Такие
глаголы являются исходными для производных глаголов с видовыми суф-
фиксами. Глаголы с суффиксами, выражающими однократность, непро-
должительность действия, являются глаголами совершенного вида и обо-
значают действие, ограниченное во времени. Глаголы с суффиксами, вы-
ражающими многократность, продолжительность действия, являются гла-
голами несовершенного вида и обозначают многократное, продолжитель-
ное действие.

В горномарийском литературном языке можно выделить три залога:
действительный, возвратный, понудительный.

Из 427 проанализированных полисемантичных глаголов по «Словарю
горного наречия марийского языка» А.А. Саваковой 232 глагола - пере-
ходные глаголы действительного залога, обозначающие действие, направ-
ленное на объект. Количество многозначных глаголов возвратного и пону-
дительного залогов ограничено. Они образуются от глаголов действитель-
ного залога. В горномарийско-русском словаре А.А. Саватковой такие гла-
голы даны, но не все являются многозначными. Так, среди указанных мно-
гозначных глаголов 12 являются глаголами возвратного залога, 6 - понуди-
тельного залога.

Действительный залог не имеет специальных морфологических пока-
зателей. К глаголам действительного залога относятся все переходные гла-
голы. У действительного глагола в словаре B.C. Шорина указаны
значения 'отделять, выделять, выбирать'; в словаре С.Г. Эпина- 'выделять,
выбирать, отделять, изолировать', у А.А. Саватковой - 8 значений: 1) отде-
лять, отделить, обособлять, обособить что-л., выделять, выделить что-л.,
выбирать, выбрать; 2) разъединить кого-что-л.; 3) изолировать кого-что-л.;
4) отучать, отучить (от матки); 5) разводить, развести (супругов); 6) отры-
вать, оторвать (от семьи); 7) отделять, отделить (рой пчел); 8) сортировать
что-л. (Саваткова 1981: 7). Айыраш и его русские эквиваленты - переходные
глаголы действительного залога.

Возвратный залог образуется от переходных глаголов при помощи
суффиксов В «Словаре горного наречия марий-
ского языка» А.А. Саватковой даны следующие многозначные глаголы
возвратного залога:

спр. 1) виться (о растениях); 2) завертываться, закуты-
ваться; 3) перен. льстить, льнуть; токи тервеием так и льнёт
ко мне (Саваткова 1981:27).
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/ спр. 1) округляться; 2) пгрен. полнеть (Саваткова
1981:44).

Колталташ 2 спр. 1) мчаться, бежать; он помчал-
ся; 2) расстегиваться (о пуговице, застежке) (Саваткова 1981: 59). У данно-
го глагола только второе значение является залоговым.

Куктаналташ 1 спр. 1) путаться (о нитках); 2) разлохматиться (о во-
лосах, шерсти) (Саваткова 1981: 65).

спр. 1) прерываться, разрываться, ломаться; 2) перен.
похудеть, истощиться (Саваткова 1981: 74) является глаголом безобъектно-
возвратного значения; обозначает действие вне отношения к объекту,
замкнутое в субъекте как постоянное его свойство.

Лыпшалташ 1 спр. 1) развеваться, раскачиваться (от ветра); качаться;
2) раскатываться (на скользкой дороге); 3) плескаться (о воде) (Саваткова
1981: 85) также является глаголом безобъектно-возвратного значения.

спр. 1) беречься, предохранять себя; 2) защищаться,
обороняться от чего-л.; 3) храниться, сохраняться (Саваткова 1981: 117)
обозначает действие, субъект и объект которого являются одним и тем же
лицом, является глаголом собственно-возвратного значения.

/ спр. 1) портиться; 2) ухудшаться; 3) развращаться (Са-
ваткова 1981: 123) является глаголом общевозвратного значения: глагол
замыкает действие в сфере субъекта, выражает изменение в состоянии
субъекта.

1 спр. 1) запруживаться (о воде); 2) заплетаться (о языке)
(Саваткова 1981: 128) - глагол средневозвратного значения, суффикс
обозначает, что действие не направлено на посторонний объект, сосредото-
чено в сфере субъекта.

1) завязываться в узел; 2) перен. заплетаться;
язык заплетается (Саваткова 1981: 128) - средневоз-

вратный глагол.
Шотлалташ 1 спр. 1) числиться, считаться; 2) насчитываться; 3) пе-

реп. признаваться (Саваткова 1981:205) - собственно-возвратный глагол.
Суффикс -алт- выражает такое действие, которое непосредственно направ-
лено на субъект.

спр. 1) делаться, происходить; 2) образовываться, со-
ставляться, создаваться; 3) строиться, сооружаться (Саваткова 1981: 227) -
глагол собственно-возвратного значения.

Из названных в словаре А.А. Саватковой полисемантичных глаголов
возвратного залога в других горномарийско-русских словарях есть только
глагол колталта без залогового значения: Колталта — мчится, летит (бе-
жит) (Шорин 1920: 48); Колталта - мчится, быстро движется. Иктэт кол-
талтыш - он помчался, полетел (Эпин 1935:46).
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Многозначные глаголы понудительного залога в словаре А.А. Саватко-
вой даны в неболыном'количестве. Всего насчитано б таких глаголов:

Каштыкташ 2 спр. 1) вынуждать ходить; 2) случать (животных) (Са-
ваткова 1981: 50).

1) вынуждать кричать, реветь; 2) включать на
полную мощность (радио, телевизор) (Саваткова 1981: 94).

вынуждать петь; 2) учить петь; 3) перен. уска-
кать, убежать (Саваткова 1981: 96). С понудительным значением выступает
только первая семема.

Попыкташ 2 спр. 1) вызывать на разговор; 2) быть причиной для раз-
говоров, людского суждения (Саваткова 1981: 123). К первому значению
можно добавить 'заставлять говорить'.

2 спр. 1) парить кого-л.; вынуждать потеть; 2) подвергать
гниению от сырости, тепла; 3) тушить (Саваткова 1981: 125). Понуждение
выражается только в первом значении.

2 спр. 1) студить, охлаждать что-л.; 2) перен. охладить ко-
го-л. к кому-л., заставлять порвать знакомство (дружбу) с кем-л. (Саваткова
1981:178). Значение понудительности наблюдается во втором, переносном,
значении.

Из названных в «Словаре горного наречия марийского языка» понуди-
тельных глаголов в «Маро-русском словаре горного наречия» даны глаголы
мырыкташ 'велеть петь' с указанием на значение понудительности;

'парить, распаривать, заваривать', 'студить, охла-
ждать'. Последние переведены глаголами действительного залога. В «Гор-
номарийско-русском словаре» С.Г. Эпина даны глаголы мырыкташ 'уска-
кать, убежать'; Значение понудительно-
сти не указано.

При определении категории залога в горномарийском литературном
языке необходимо исходить из следующих основных принципов: а) нали-
чие морфологического показателя, создающего новую форму глагола, вы-
ражающую определенное отношение действия к субъекту и объекту; б)
грамматическая обобщенность этого морфологического показателя; в) не-
лексикализованность форм глагола с залоговой семантикой. Однако не вся-
кий глагольный суффикс, выражающий то или иное залоговое значение,
является грамматическим показателем залога.

В заключении подводятся итоги исследования, излагаются основные
выводы и обобщения, сделанные на основе изученного материала.

В приложении дается список проанализированных полисемантичных
глаголов в горномарийско-русских словарях.
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