
ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С И по 13 апреля 1988 г. в Ленинграде
состоялся V с и м п о з и у м п о
л и н г в и с т и ч е с к и м п р о б л е -
м а м и с к у с с т в е н н о г о и н т е л -
л е к т а (ИИ). Он был организован сек-
цией «Инженерная лингвистика» Ленин-
градского областного правления научно-
технического общества радиотехники,
электроники и связи им. А. С. Попова
совместно с общесоюзной группой «Стати-
стика речи» и Лабораторией инженерной
лингвистики Л Г ПИ им. А. И. Герцена.

В работе симпозиума приняли участие
лингвисты, методисты, психологи, мате-
матики, кибернетики и программисты
из Ленинграда, Москвы, Киева, Минска,
Тбилиси, Кишинева, Риги и других горо-
дов, представляющие научные коллек-
тивы АН СССР, республиканские акаде-
мии, вузы, а также зарубежные специа-
листы. В центре внимания участников
симпозиума находились вопросы реа-
лизации и внедрения систем автомати-
ческой переработки текста (АПТ), в том
числе промышленных систем машинного
перевода (МП). Особое внимание было
уделено проблеме развития «интеллек-
туального» аспекта этих систем. В рамках
последнего подхода развиваются как
прагматически ориентированные (prag-
matic based) системы МП, так и лингви-
стические экспертные системы (ЛЭС) с
сильным семантико-прагматическим ап-
паратом. В ходе симпозиума было про-
слушано более 30 докладов и сообщений
в следующих трех секциях: «Компьюте-
ризация обучения языку», «Базы данных
систем ИИ и автоматизированных обу-
чающих систем (лингвистика и програм-
мирование)», «Семиотические проблемы
искусственного интеллекта».

В кратком пленарном выступлении
председатель оргкомитета П. М. А л е-
к с е е в (Ленинград) отметил, что реше-
ние семиотических и психолингвисти-
ческих проблем ИИ, а также результаты
лингвостатистических исследований ста-
нут мощным стимулом в деле компьютери-
зации обучения, перевода, реферирова-
ния и других видов социально-речевой
деятельности. Затем с докладом «Инже-
нерная лингвистика в конце 80-х годов»
выступил руководитель группы «Стати-
стика речи» Р. Г. П и о т р о в с к и й
(Ленинград). Докладчик подробно оста-
новился на основных этапах развития
инженерной лингвистики (ИЛ) и выделил
главные проблемы ИЛ, возникающие
перед исследователями на современном
этапе.

Докладчик отметил, что с середины
80-х годов инженерно-лингвистические
исследования определяются не научными
амбициями, а требованиями конкретных

потребителей. Эти требования следующие:
1) полнота перевода должна достигать.
70—80%, 2) система должна легко по-
полняться и изменяться, 3) необходима
совместимость программ, 4) скорость пе-
ревода должна быть не больше, чем 0,3
сек., 5) система должна характеризо-
ваться высокой живучестью.

В центре внимания второй секции на-
ходились вопросы создания базы данных
систем ИИ. Ю. С. М а р т е м ь я н о »
(Москва) предложил создать некоторую
метасистему перевода, основанную на
синтезе базисных (инвариантных) мета-
языковых соответствий, Ю. Н. К о н -
д р а т ь е в а (Ленинград) изложила
результаты исследования омонимичных
синтаксических структур в рамках АПТ.

В своем докладе О. Н. Г р и н б а у м,
Г. Я . М а р т ы н е н к о и С. Я. Ф и т и а -
л о в (Ленинград) остановились на соз-
данной этим коллективом автоматизиро-
ванной системе накопления, хранения
и обработки лингвостатпстических данных
(проект «Линда»). Рассматривалась связь
выходного структурированного текста ц
входного оригинала в зависимости от
лингвополиграфического членения тек-
ста (абзаца). Изучению языковых меха-
низмов сцепления предложений в пре-
делах сверхфразового единства (СФЕ)
с целью их последующей алгоритмиза-
ции был посвящен доклад Р. К. Г а р и-
п о в а (Ленинград).

В докладе Т. Г. К о к о ч а ш в и л и
и Т. П. Ц и л о с а н и (Тбилиси) обоснова-
на необходимость использования веро-
ятностных методов при выявлении тер-
минологических слов; доказывается, что
эмпирическое распределение терминов не-
подчиняется, как правило, ни одному
закону распределения языковых явлений
(логнормальному закону, закону Пуа.с-
сона и др.). В докладе Т. А. А п о л-
л о н е к о й , С. П. Г р и ц а й , П. В.
К л о ч к о в а и Ю . А. Х а р ь к о в о й
(Ленинград) обобщены итоги разработки
системы русско-английского перевода,
а также МП с других языков (француз-
ского, испанского, итальянского, немец-
кого, японского и арабского). Отмечено,
что для улучшения качества перевода
наиболее целесообразным является струк-
турный подход, который предполагает
установление уровней и их иерархию.

В выступлениях ряда авторов обсуж-
дались следующие частные, но не менее
важные вопросы: восстановление линей-
ной целостности слова при автоматиче-
ской обработке текста (И. В. Ж а р -
к о в , Ленинград), программное обеспе-
чение исследования синтаксических струк-
тур (Ю. В. Б о р и с е н к о , Ленин-
град), анализ семантической структуры
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«вязанного текста формализованными ме-
тодами (Ю. К. К р ы л о в, Ленинград),
•алгоритмы машинного анализа и синтеза
именных словосочетаний (А. Н. П о п е-
с к у л, Л. М. К а р ч а, Кишинев), осо-
бенности системы автоматического радио-
обмена «Диспетчер — Экипаж» при управ-
лении воздушным движением (И. И. Чай-
к о в с к а я , Ленинград), алгорит-
мизация процедуры порождения сю-
жета (А. В . З у б о в , А. А. В е й з е,
Минск) и др.

В центре внимания секции «Семиотиче-
ские проблемы ИИ» находились проблемы
выработки принципов построения различ-
ных систем коммуникации.

В выступлении М. М. Л е с о х и н а
{Ленинград) поднята актуальная пробле-
ма определения объективных критериев
построения классификации. В докладе
подчеркивалось, что классификация яв-
ляется адекватной в том случае, когда
классы исследуемых явлений не пересе-
каются, т. е. классы находятся в отноше-
нии эквивалентности (симметричности,
транзитивности, рефлексивности). Автор
получил формулы для установления сте-
пени близости бинарного отношения
(классов) к эквивалентности. При иссле-
довании был использован аппарат теории
нечетких множеств и теория решений.
Е. А. Ш и н г а р е в а (Ленинград) да-
ла оценку прагматике в системах ИИ и
экспертных системах (ЭС). Докладчик вы-
делил внешнюю (внеязыковую) прагма-
тику и языковую прагматику пользова-
теля, которая выражается в семантиче-
ских, синтаксических п др. особенностях
текстов. А. М. К о н д р а т о в (Ленин-
град) предложил вниманию участников
симпозиума разработанную им для ЭВМ
систему дешифровки древних письмен.
А. Д. Н а х и м о в с к и й (Колгейтский
университет, США) проанализировав пре-
имущества и недостатки ЭВМ и человече-
ского мозга, пришел к выводу, что в насто-
ящее время наиболее актуальной являет-
ся задача создания машин параллельного
поиска информации. С интересом был
выслушан обстоятельный обзор имеющих-

ся разработок в этом направлении в
США и Канаде.

В последующих выступлениях были
затронуты такие вопросы, как познание
и лингвистические модели в системах
ИИ (И. В. Ш т е р н , Киев), представ-
ление знаний различных видов в разных
знаковых системах (Е. К. С м о л ь н и -
к о в а , Ленинград) и др.

На заключительном пленарном заседа-
нии П. М. Алексеев проанализировал не-
которые лингвостатистические оппози-
ции (онтология — гносеология, детерми-
низм — вероятность, объективное — субъ-
ективное и др.); он пришел к выводу, что
лингвистические парадоксы являются ква-
зиоппозициями и зависят от гносеологи-
ческой установки исследователя.

Пленарный доклад Л. Н. Б е л я е -
в о й (Ленинград) был посвящен резуль-
татам представления советского машин-
ного перевода в Индии. Как отмечалось
в докладе, объем непереведенного с рус-
ского языка материала составляет в Ин-
дии 50 тонн. Штат переводчиков не может
переработать даже незначительную часть
этого потока информации. Предложен-
ный Джорджтаунским университетом
(США) метод перевода не удовлетворил
индийских специалистов. Большой инте-
рес в Индии (а перед этим в Финляндии)
вызвала советская система СИЛОД, соз-
данная в Лаборатории инженерной лин-
гвистики ЛГПИ им. А. И. Герцена под
руководством Р. Г. Пиотровского. При
разработке системы СИЛОД ее создатели
опирались на следующие постулаты: не-
обходимо отказаться от слепого буква-
лизма при создании машинной морфоло-
гии и синтаксиса; анализ проводить на
основе грамматики зависимостей; семан-
тико-синтаксическая двусмысленность
(синонимичность глубинных структур) не
устранима на алгоритмическом уровне,
наоборот, необходимо создать средства
поддержки многозначности; синтаксиче-
ский анализ должен осуществляться с по-
мощью ограниченного числа процедур.

Гарипов Р. К., Сытное Н. П.
(Ленинград)

27—29 июня 1988 г. в Москве состоя-
лась IV В с е с о ю з н а я к о н ф е -
р е н ц и я п о к и т а й с к о м у я з ы -
к о з н а н и ю , организованная Инсти-
тутом языкознания совместно с Отделом
языков Института востоковедения
АН СССР. В работе конференции приня-
ли участие более 60 научных сотрудни-
ков, преподавателей, аспирантов из Моск-
вы, Ленинграда, Читы, Владивостока,

Киева и др. городов Советского Союза
а также ученые из СРВ и США.

Открывая конференцию, председатель
ее оргкомитета, директор Института
языкознания чл.-корр. АН СССР
В . М . С о л н ц е в отметил, что в последние
годы советские ученые добились больших
успехов в изучении различных сторон
китайского языка как в его современном
состоянии, так и в историческом разви-



тии: появились исследования по фоноло-
гии и морфонологии, синтаксическим от-
ношениям и конструкциям, словообразо-
вательным парадигмам и лексическим
группам и т. п. О широте тематики и
глубине рассматриваемых проблем сви-
детельствуют тезисы докладов, представ-
ленных на данную конференцию [1].

На заседаниях в центре внимания были
проблемы: типологическая характерис-
тика китайского языка, его основные еди-
ницы в их взаимодействии, исшмгьзова-
ние грамматических средств в разные
периоды развития языка, закономерности
и особенности отдельных словообразова-
тельных подсистем и лексико-семантиче-
ских групп, парадигматические отноше-
ния. Были затронуты также вопросы
преподавания китайского языка. Так,
М. К. Р у м я н ц е в (Москва) расска-
зал о подготовке филологических кадров
в ИСАА при МГУ. Он, в частности, от-
метил, что в настоящее время филологов-
китаеведов готовится явно недостаточно,
в ряде случаев китайский язык препо-
дают люди, не имеющие специальной фи-
лологической подготовки. Это может ска-
заться на общем уровне китаеведения.

В. М. С о л н ц е в в своем докладе
рассмотрел механизм установления син-
таксических отношений в китайском и
других изолирующих языках в сопостав-
лении с неизолирующими, показал связь
частей речи с синтаксисом в языках раз-
ных типов. В зависимости от выраженно-
сти / невыраженности в формах слов син-
таксических отношений в речевой цепи
В. М. Солнцев разделяет языки на фор-
мосвязывающие и формоизолирующие.
В последних слово потенциально несет
в себе реляционный заряд и реализует
синтаксическое отношение только при
наличии второго слова и определенного
взаимного расположения слов. Роль, ана-
логичную реляционным формантам фор-
мосвязующих языков, здесь выполняют
реляционные служебные слова.

Вьетнамский ученый Н г у е н В а н
Т х а к выступил с докладом «Некоторые
замечания о частях речи в китайском
языкознании». Учитывая специфику ки-
тайского языка, он считает необходимым
давать пометы о категориальности всем
заглавным единицам словаря (не только
словам, но также морфемам и словосо-
четаниям). Предложение Нгуен Ван Тха-
ка было реализовано при составлении
нового «Толкового словаря вьетнамского
языка» (1988).

Вопросы системного синтаксиса — со-
отношение простого и сложного предло-
жений — освещались в докладе Е. И. III у-
т о в о й (Москва), показавшей изо-
морфизм принципов построения этих ти-
пов предложений и особенности построе-
ния СП в отличие от ПП. Тему выбора
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формы высказывания на широком язы-
ковом материале затронула М. В. Р я б -
с к а я (Москва).

Серия докладов была посвящена раз-
ным аспектам фонетики и фонологии.
А. Н. А л е к с а х и н (Москва) на ма-
териале пекинского, шанхайского и мэй-
сяньского диалектов китайского языка
рассмотрел особенности согласно-гласной
коартикуляции с точки зрения фонетиче-
ской и фонологической систем языка. Ис-
следуя чередования тонов во многих се-
верокитайских диалектах, О. И. З а в ь -
я л о в а (Москва) выделила просодиче-
ские тиды двусложных сочетаний, пока-
зав их значительное варьирование.
О. В. С е м е н о в а (Москва) рассказа-
ла о реализации слогов с конечными,
среднекитайскими сонантами в современ-
ных китайских диалектах. М. В. Д ь я ч -
к о в (Москва), проанализировав раз-
личные тоновые языки Африки и Юго-
Восточной Азии, выявил зависимость
между системой фонологических тонов и
грамматической детерминантой.

Выступавшие на конференции подчер-
кивали особенности фонетического строя
китайского языка с его ограниченным
числом слогов строго фиксированного
состава. Наряду с этим отмечалось суще-
ствование таких сложных фонетических
явлений, как слияние двух слогов и
трансформация слога. Особенности эри-
зации (слияния суф. эр с исходным сло-
гом) как морфонологического средства
рассматривались А. А. М о н а с т ы р -
с к и м на материале диалектов совре-
менного китайского языка. Он предло-
жил ввести эризацию как важный допол-
нительный признак при лингвистическом
районировании Китая.

В докладе А. Я. С о к о л о в с к о г о
(Владивосток) освещались разные точки
зрения на фонологию и фонологические
единицы. По мнению автора, отсутствие
единого понимания китайской фонемы
связано с фонетико-морфологическими
особенностями китайского языка: морфо-
логической значимостью слогоделения, не-
возможностью прохождения морфемной
границы между отдельными знаками внут-
ри слога, запретом на ресиллабацию-
в слове и т. п.

На конференции широко обсуждались
также проблемы письменности. В докла-
де С. М. Ш е в е н к о (Москва) речь
шла о способе формальното описания ки-
тайских иероглифов, основанном на от-
боре их существенных признаков с по-
мощью определенной системы правил.
Материалом для псследования послужили
2000 частотных знаков из китайской прес-
сы. Предложенная модель описания ие-
роглифики может быть использована
в системах автоматического распознава-
ния знаков китайской письменности, рас-



•смотрена также возможность применения
построенной модели для оптимизации
.преподавания иероглифики. В. Ф. Р е-
г а н е н к о (Киев) осветил вопросы се-
мантико-графической структуры иерогли-
фа, представленноп семантическими взаи-
мосвязями графических элементов. Ана-
лиз этих элементов показал, что они яв-
ляются надежными мотиваторами смыс-
ловых значений иероглифов, используе-
мых в' современных китайских и япон-
ских текстах. Была разработана новая
методика обучения иероглифике, цель ко-
торой — раскрыть внутреннюю форму
знаков иероглифического письма. Сораз-
мерность графических и фонетических
репрезентаций китайских слогоморфем
«была показана A.M. К а р а п е т ь я н -
ц е м (Москва) на материале анализа
около 4000 непериферийных слогомор-
фем. Докладчик приводит 50 выделяемых
им ключеподобных графических единиц,
которые он называет графемами. Деление
иероглифа на графемы оказывается соот-
носимым с делением слога на фонемы.
На конференции обсуждались вопросы,
связанные с историей поисков система-
тизированного описания иероглифики.
Американский ученый Дж. Б а р л о у
рассказал о научной деятельности видно-
го русского синолога О. Розенберга и его
вкладе в разработку графической систе-
мы расположения иероглифов в словарях.

Особенностям тибетского силлабографа
был посвящен доклад И. Н. К о м а р о -
в о й (Москва). Проведя дистрибутивный
п функциональный анализ составляющих
его графем, автор приходит к выводу,
что тибетское письмо имеет смешанный
•спллабо-фонемографический характер.

Цикл докладов касался классификации
лексических единиц и способов их обра-
-зования. А. М. К а р а п е т ь я н ц ,
Л. А. П о л и к а р п о в , Н. В. О б у-
х о в а (Москва) представили результа-
ты типолого-квантитативного анализа нор-
мативного словаря современного китай-
ского языка, содержащего около 56 тыс.
словарных единиц. Были рассмотрены
морфологические, функционально-стили-
стические, полисемитеские л омоними-
ческие характеристики иероглифических
•однослогов и их сочетаний.

Особое внимание было обращено на
проблему омонимии. Рассмотрев ее в свя-
зи с количественной нормой китайского
слова, М. Г. П р я д о х и н (Москва)
пришел к заключению, что омонимия не
является главной причиной биномизации
китайской лексики. Омонимия и трудно-
сти отграничения ее от полисемии в древ-
некитайском языке исследовались
Т. Н. Н и к и т и н о й (Ленинград), в
докладе которой был поставлен вопрос
о более точном научном определении по-
нятия слова в древнекитайском.

О соотношении членов предложения и
частей речи в связи с проблемой субстанти-
вации говорилось в докладе Н. В. Солн-
ц е в о й (Москва). Рассматривая разно-
образные субстантивирующие сред-
ства в китайском и языках Юго-Восточ-
ной Азии, докладчик отмечает, что суб-
стантиваторы в них служат не только
для «перевода» слов одного класса в дру-
гой, но и используются для образования
особых предметных форм у слов в рамках
одной категории. Их можно считать не-
которыми маркерами синтаксических
функций, свойственных именам.

Распределению лексических единиц по
способам их образования посвятили свои
доклады И. В. Ж д а н к и н (Москва),
рассмотревший словообразовательную
подсистему глагольного атрибутивного ти-
па «признак — действие», и А. А. Б е-
л и к о в (Москва), который раскрыл
функции и значения наиболее употреби-
тельных именных суффиксов — цзи и -эр.
Структурно-семантические типы слож-
ных редуцируемых существительных ана-
лизируются в докладе Ю. Я. П л а н а
(Москва) «К вопросу о двойной форме
существования слов в языках Восточной
и Юго-Восточной Азии».

О выделении основных словообразова-
тельных подсистем, о типах и способах
образования слов по словообразователь-
ной концепции китайского лингвиста
Жэнь Сюэляна рассказала А. А. X а-
м а т о в а (Владивосток), отметив но-
визну и оригинальность взглядов уче-
ного.

Проблеме терминообразования было
уделено особое внимание в докладе
И. Д. К л е н и н а (Москва). Рассмот-
рев семантико-морфологическую струк-
туру пятисложных терминов, он выявил
интересную специфику морфемной кон-
тракции с инверсией компонентов (гла-
гольная основа меняется местом с имен-
ной).

На обсуждение были представлены ре-
зультаты семантических исследований
отдельных групп лексики. В докладе
А. Л. С е м е н а с (Москва) речь шла
о применении компонентного анализа к
описанию лексико-семантических групп.
При этом компоненты значения обычно
ассоциируются с сигнификативным сло-
ем, но некоторые из них выводят на экс-
прессивный. В докладе О. П. Ф р о л о -
в о й (Новосибирск) анализировалась се-
мантическая группа цветообозначений в
современном китайском языке с точки
зрения проблемы номинации и отражения
индивидуальной модели «мира t цвета».
Автор познакомила с характерным для ки-
тайского языка набором основных цветов
системы цветообозначений и способами
передачи их оттенков.

На конференции обсуждались [также
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вопросы языковой политики, центральное
место среди которых занимает дальней-
шая нормализация общекитайского язы-
ка путунхуа и его распространение в
стране. Эти процессы освещались в док-
ладе Е. Н. Р у м я н ц е в а (Москва)
«Путунхуа и диалекты в КНР: их соот-
яошение и функции».

О взаимодействии языков, языковых
контактах говорил Л. Н. М о р е в
(Москва) в докладе «Взаимоотношения
между китайским и тайскими языками
Китая». Он отметил китайское влияние
на языки тайских народностей, особенно
заметное в области лексики и граммати-
ческого строя.

На конференции по традиции рассмат-
ривались вопросы типологически близко-
го к китайскому дунганского языка.

В докладе Б . Ю. Г о р о д е ц к о г о
(Москва) «Экспериментальное исследова-
ние лексической синонимии» была описа-
на методика выявления синонимических
корреляций в ходе экспериментов с учас-
тием информантов-дунган. При этом ста-
вилась задача получить исчерпывающие
данные о субституции изучаемых единиц
в различных контекстах. В результате
создан «Корпус экспериментальных дан-
ных по синонимии», который использо-
вался при подготовке «Дунгано-русского
словаря». Этот «Корпус» позволяет выяв-
лять лексико-семантическую систему язы-
ка. При исследовании учитывались со-
держательные виды и подвиды синоними-
ческих корреляций, степень синонимич-
ности отдельных пар, соотношение сино-
нимии и полисемии и т. п. Методика,
полученные данные могут быть полезны
для широких семантико-типологических
исследований разнообразных языков.

С программой комплексного семанти-
ческого изучения дунганского языка был
связан доклад Т. В. И в ч е н к о
(Москва), рассмотревшего антонимиче-

ские отношения в дунганских пословицах:
и классифицировавшего их по пяти ос-
новным типам.

В докладе М. X. И м а з о в а (Фрун-
зе) «Об удвоенных формах прилагатель-
ных в дунганском и китайском языках»
речь шла об основных структурно-семан-
тических моделях повторов, особенностях
их употребления, различиях в моделях
образования.

На заседаниях обсуждались не только
теоретические, но п прикладные аспекты
китайского языкознания. С. К. Ш а н-
т а н о в (Москва) рассказал о разраба-
тываемой им оптимизированной системе
обучения китайскому языку по интен-
сивно-имитационному методу. С 1984 г.
данный метод используется в учебной
практике филфака МГУ. Об опыте рабо-
ты с использованием ассоциативно-логи-
ческого подхода к семантизации иерог-
лифа и слова сообщила Т. П. В о р о ж-
ц о в а (Москва).

На заключительном заседании конфе-
ренции выступил Н. Н. К о р о т к о е .
Говоря о типологической специфике ки-
тайского языка как изолирующего, он
подчеркнул необходимость учитывать
связь единиц разных языковых уровней.
Без решения этих общих вопросов нель-
зя правильно определить место изучае-
мого явления в системе и установить
признак, который является ведущим п
определяющим все остальные.

По сложившейся традиции следующую
конференцию намечено провести через
два года.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Актуальные вопросы китайского язы-
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М., 1988.

Семенас А. Л. (Москва)

17—20 октября 1988 г. в Копенгагене
состоялась VI к о н ф е р е н ц и я п о
и з у ч е н и ю и н у и т о в ( э с к и м о -
с о в ) , организованная Институтом эс-
кимологии Копенгагенского университе-
та. Подобные конференции проводятся
регулярно, раз в два года, начиная с
с 1978 г. Пять предыдущих проходили
в университете Лаваль в Канаде.

В Копенгаген съехалось более 300 уче-
ных из 13 стран. Наиболее широко,
естественно, были представлены страны,
на территории которых живут эскимосы
и алеуты: Дания (Гренландия), США
и Канада. Более половины участников

составляли эскимосы, в основном грен-
ландцы; это, по мнению многих высту-
павших, в значительной степени способ-
ствовало конкретному и конструктив-
ному характеру конференции, прибли-
зило ее к реальным нуждам коренного
населения Севера.

В конференции впервые принимала
участие группа советских ученых:
С. А. А р у т ю н о в, М. А. Ч л е н о в
и И . И . К р у п н и к (Ин-т этнографии,
Москва), Н. Б. В а х т и н и Е. В. Г о -
л о в к о (Ин-т языкознания, Ленинград).
Ю. С. Р ы т х э у представлял Союз пи-
сателей СССР. К сожалению, в совет-
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скую делегацию не вошли эскимосы —
жители Чукотки, хотя Оргкомитет свое-
временно направил приглашение несколь-
ким представителям эскимосской интел-
лигенции.

Работа протекала на пленарных за-
седаниях, а также в следующих секциях:
1) Изучение эскимосско-алеутских язы-
ков: диахрония; 2) Изучение эскимосско-
алеутских языков: синхрония; 3) Настоя-
щее и будущее эскимосско-алеутских язы-
ков; 4) - Создание эскимосских словарей;
5) Усвоение и передача эскимосских
языков; 6) Эскимосская лингвистика и
применение компьютеров; 7) Технические
средства и методы обучения; 8) Эски-
мосская литература; 9) Этнические, куль-
турные и социальные изменения; 10) Этно-
генез и социогенез в Арктике и Суб-
арктике; 11) Арктическая и субарктиче-
ская демография; 12) Новые перспек-
тивы арктической археологии; 13) Теле-
видение и эскимосская культура; 14) Об-
щественные движения и самоуправле-
ние эскимосов; 15) Роль женщин в поли-
тическом развитии Арктики и др.

Лингвистическим проблемам был по-
священ программный доклад «Эскимос-
ско-алеутские языки, настоящее и прош-
лое», прочитанный на пленарном засе-
дании проф. К. Б е р г с л а н д о м . Уче-
ный охарактеризовал ситуацию, в кото-
рой находятся эскимосско-алеутские язы-
ки в настоящее время, подчеркнул, что
устойчивость различных языков и диа-
лектов далеко не одинакова и зависит
от конкретных социолингвистических при-
чин. Одни эскимосские языки занимают
весьма прочное положение, другие на-
ходятся на грани исчезновения. Были
приведены данные о численности гово-
рящих на алеутском и эскимосских язы-
ках, а также подведены итоги изучения
проблем родства эскимосско-алеутских
языков и намечены пути их исследова-
ния.

Тематика лингвистических докладов на
секциях была весьма разнообразной. Боль-
шое внимание уделялось социолингвис-
тическим проблемам, которые в настоя-
щее время явно выходят на первый план
по важности и актуальности для эски-
мосско-алеутских языков и шире — язы-
ков народностей Севера. Проблема ста-
туса эскимосских языков Аляски и Грен-
ландии обсуждалась в докладах Л. К а п-
л а н а (США) и Х . П е д е р с е н а (Дания).
Языковые изменения, происходящие под
влиянием иносистемного языка, рассмат-
ривались в докладе М. Л а й т с т о у н
(Канада). Этой же проблеме, но на ма-
териале языка детей был посвящен сов-
местный доклад М. К р а г о, Л. Н и н-
г и у р у в и к и Б . А н н а х а т а к (Ка-
нада). Л.-Ж. Д о р е (Канада) проана-
лизировал сложившуюся у канадских

эскимосов социолингвистическую ситуа-
цию и отметил, что, с одной стороны,
наблюдается возрождение интереса у мо-
лодого поколения эскимосов к изучению
родного языка, но с другой стороны,
приходится признать, что процесс по-
степенной утраты эскимосами родно-
го языка не замедляется. В докладе
Н. Б. Б а х т и н а (СССР) была изло-
жена разработанная автором методи-
ка социолингвистического обследования,
впервые опробованная им для изуче-
ния языковой ситуации в одном алеут-
ском и двух эскимосских поселках.

Большая группа докладов была по-
священа вопросам синхронного описания
звукового строя и грамматики эскимос-
ско-алеутских языков. Проблема разгра-
ничения суффиксальных морфем и клитик
в гренландском рассматривалась в докла-
де Д ж . С е й д о к а (США). Е. В. Г о-
л о в к о (СССР) проанализировал грам-
матические особенности одного из алеут-
ских языков — контактного языка Мед-
новских алеутов, который возник на базе
алеутского и русского языков. Проблеме
трактовки эргативности в рамках гене-
ративной грамматики был посвящен док-
лад Е. Н о в а к (ФРГ). Н. Б. Б а х -
т и н (СССР) представил результаты ис-
следований по порядковому анализу эс-
кимосской глагольной словоформы.
Б. Х а р н у м , Р. Н а с х а л и к и
Б. М а й к (Канада) рассмотрели неко-
торые вопросы фонетической ассимиля-
ции в одном из канадских эскимосских
диалектов.

Третья группа докладов была посвя-
щена обсуждению проблем и перспек-
тив большого совместного проекта, осу-
ществляемого Копенгагенским универси-
тетом, Аляскинским университетом п
Университетом Мак-Гилл (Канада). Цель
проекта — создание Большого сравни-
тельного словаря эскимосских языков.
Большой интерес вызвал доклад руко-
водителя проекта М. Ф о р т е с к ь ю
(Дания), который говорил о трудностях:
адекватного представления эскимосской
лексики в словарях. Проблемам эски-
мосской лексикографии был посвящен
также доклад Г. К о р н и я к а (Фран-
ция). Следует отметить большой интерес,
который проявляют все участники проек-
та к сотрудничеству с советскими уче-
ными, располагающими уникальными ма-
териалами по языкам эскимосско-алеут-
ской семьи, распространенным на тер-
ритории СССР.

В нескольких докладах нашли отра-
жение результаты диахронического изу-
чения эскимосско-алеутских языков.
Б. Я к о б с е н (Дания) представила ана-
лиз фонетических изменений в речи детей
по сравнению с речью старшего поколе-
ния, имевших место в самом северном
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из диалектов Гренландии. М. К р а у с с
(США) предпринял попытку, опираясь
на новые языковые факты, по-новому
взглянуть на место науканского языка
в ряду других эскимосских языков. Проб-
леме исчезновения старосиреникского язы-
ка был посвящен доклад И. II К р у п -
н и к а (СССР). В докладе Р. Л о у (Ка-
нада), использовавшего материалы Э. Пе-
тнто, рассматривались некоторые осо-
бенности сиглитского диалекта эскимос-
ского языка.

Возможности и первые результаты ис-
пользования компьютеров при исследо-
вании структуры эскимосских языков
при переводе на эти языки и с этих язы-
ков были продемонстрированы в докла-
дах X. О г а с е н а (Дания) и Д. К о л-
_л и з а (Канада).

На заключительном заседании были
подведены итоги работы конференции.
Участники с удовлетворением отметили
ее возросший научный уровень и пред-
ставительность. По мнению многих участ-
ников, она предоставляет прекрасную
возможность для научного общения спе-
циалистов по языку и этнографии эски-
мосов, для знакомства с направлением
исследований, которые ведутся в мире
в этой области, для консолидации усилий
ученых-североведов.

Очередная, VII конференция но изу-
чению эскимосов состоится в г. Фербенк-
се, штат Аляска, США, в 1990 г.

Бахтин Н. В., Головко Е. В. (Ленинград)
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