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В 2020 г. в Йошкар-Оле в Из-дательском  доме  «Марий-
ское  книжное  издательство» 
увидела свет монография Оле-
га  Арсентьевича  Сергеева  о 
языке  неопубликованного  ма-
рийского  словаря  XVIII  в.  Об-
ращение  автора  к  этой  теме 
отнюдь  не  случайно:  первые 
марийские письменные памят-
ники  (летописи,  словари,  раз-
говорники,  лексиконы  и  т.  п.) 
являются богатейшим источни-
ком для изучения языка на всех 
уровнях. Подобные исследова-
ния  проводились  на  матери-
але  родственных  мордовских 
языков  А.  П.  Феоктистовым, 
О.  Г.  Назаровой,  коми  языка 
Р.  М.  Баталовой,  З.  И.  Кузне-
цовой, А. И. Туркиным, удмурт-
ского языка Т. И. Тепляшиной, 
В.  К.  Кельмаковым,  Л.  М.  Ив-
шиным.

Рассматриваемая  книга  по-
священа  всесторонней  линг-
вистической  характеристике 
рукописного  словаря  марий-
ского языка, поэтому уже факт 
вовлечения  в  научный  оборот 
новых  хранящихся  в  един-
ственном  экземпляре  мате-
риалов  из  архивных  фондов 
заслуживает  высокой  оценки. 

Данное издание является про-
должением научной серии «Из 
истории отечественной лекси-
кографии».  Первая  книга  се-
рии  «Словарь  черемисского 
языка  с  российским  перево-
дом»  (в  истории  марийского 
словарного  дела  он  известен 
как  «словарь  Дамаскина», 
1785  г.)  того же  автора  с  под-
робным  анализом  издана  в 
2003 г. в Йошкар-Оле.

В  истории  марийской  лек-
сикографии  «Краткий  чере-
мисский словарь с российским 
переводом» – первый большой 
словарь, подготовленный не по 
готовому  русскому  словнику. 
Он  был  составлен  в  1785  г.  и 
по  структуре  является  марий-
ско-русским  словарем.  Как  от-
мечает  О.  А.  Сергеев,  «в  том 
же  году  был  подготовлен  и 
“Словарь языков разных наро-
дов, в Нижегородской епархии 
обитающих,  именно  россиян, 
татар,  чувашей,  мордвы  и  че-
ремис…”» (с. 5).

Композиционно книга состо-
ит из шести глав, имеет списки 
со кращенных  названий  язы-
ков  и  диалектов,  общеупотре-
бительных  сокращений,  лите-
ратуры и источников. 

Первая  глава  «Палеогра-
фическое  описание  “Краткого 
черемисского  словаря  с  рос-
сийским  переводом”»  содер-
жит общую характеристику ру-
кописного словаря, конкретные 
архивные данные.

Вторая  глава  «Предпосыл-
ки  составления  “Краткого  че-
ремисского  словаря  с  россий-
ским  переводом”»  посвящена 
причинам  создания  словаря. 
В.  Крекнин  и  И.  Платунов  ру-
ководствовались  идеей  «как 
можно  больше  просветить  ко-
ренной  народ  и  приобщить 
своих прихожан к христианской 
вере» (с.11).

В  третьей  главе  «О  соста-
вителях  “Краткого  черемис-
ского  словаря  с  российским 
переводом”»  приводятся  био-
графии  составителей  –  свя-
щеннослужителей  Василия 
Крекнина, протоирея Троицко-
го собора Кукарской слободы, 
и Иоанна Платунова,  диакона 
Спасской церкви. И. Платунов 
также  неоднократно  участво-
вал в переводах произведений 
церковной  литературы  на  уд-
муртский язык. 

Четвертая  глава  «О  диа-
лектной принадлежности руко-
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писного  памятника»  отражает 
диалектную  лексику  разных 
наречий  марийского  языка. 
Иллюстративные  материалы 
показывают,  что  приведенные 
слова составляют лексический 
запас  лугового,  северо-запад-
ного  и  восточного  наречий 
марийского  языка,  например: 
тырма  ‘борона’,  люнгалтэмъ 
‘качаю’,  вурдо  ‘ручка,  черен’, 
вита  ‘конюшня,  сенный  са-
рай’,  виникъ  ‘веник’,  пакца 
‘огород’,  каце  ‘жених’,  цӓшка 
‘кустарник,  редкий  лес’,  цара 
‘голый’ и др.

Пятая  глава  «Построение 
словарной  статьи»  интересна 
как с точки зрения истории язы-
ка,  так  и  с  позиции  современ-
ного  исследователя-лексико-
графа и лексиколога. Основное 
внимание  в  ней  уделено  спо-
собам  построения  словарных 
статей и подачи словарного ма-
териала,  переводам,  пометам, 
грамматическим  пояснениям. 
Лексикографический  памятник 
XVIII  в.  интересен  во  многих 
ракурсах  –  от  описательного 
языкознания  до  типологиче-
ского и контактологических ис-
следований.

Шестая глава «К характери-
стике  марийской  части  “Крат-
кого  черемисского  словаря  с 

российским  переводом”»  по-
священа  интерпретации  лек-
сического  богатства,  содер-
жащегося  в  корпусе  словаря. 
О.  А.  Сергеев  разделяет  всю 
лексику  на  группы  по  темати-
ческому  и  структурному  прин-
ципам,  выделяя  диалектную, 
этнографическую,  религиоз-
но-морфологическую  лексику, 
показывает изменения в значе-
ниях  слов,  устаревшие  слова 
и  т.  п.  Прослеживаются  фоне-
тические изменения в области 
согласных  и  передачи  специ-
фических  фонем  марийского 
языка.  В  ходе  лексического 
анализа  основное  внимание 
уделяется  лексике  матери-
альной  и  духовной  культуры 
марийского  народа,  редким 
и  забытым  словам,  русским 
лексическим  заимствованиям. 
Рассматриваются  граммати-
ческие  категории  как  знамена-
тельных,  так  и  служебных  ча-
стей речи.

К  книге  прилагается  сло-
варь,  содержащий  5  186  слов 
и  словосочетаний  марийского 
языка,  набранный  компьютер-
ным  способом,  а  также  ориги-
нал памятника.

По  справедливому  утверж-
дению О. А. Сергеева, «Краткий 
черемисский словарь с россий-

ским  переводом»,  как  и  «Сло-
варь черемисского языка с рос-
сийским  переводом»  (1785  г.) 
и  анонимный  «Словарь  языка 
черемисского»  (2-я  половина 
XVIII  в.),  положил  начало  ма-
рийской лексикографии  (с.  98). 
Среди  трех  крупнейших  лек-
сикографических  памятников 
словарь В. Крекнина и И. Пла-
тунова выделяется тем, что яв-
ляется национально-русским, а 
потому весьма ценен в истории 
отечественной  лексикографии. 
Он  сыграл  неоценимую роль  в 
теории  и  практике  словарного 
дела. Его составители впервые 
признали  правила  первой  ма-
рийской грамматики (1775 г.) как 
норму и успешно применили их 
в  практике  перевода  с  марий-
ского  языка  на  русский.  Благо-
даря  составителям  памятника 
«на новой  графической основе 
начали  формироваться  ма-
рийская  письменность  нового 
времени и литературный язык» 
(с. 98).

Марийское языкознание и в 
целом  финно-угроведение  по-
полнились  еще  одним  серьез-
ным  исследованием,  работа 
О. А. Сергеева удачно заполня-
ет  брешь  в  изучении  рукопис-
ных  памятников  XVIII–XIX  вв. 
по финно-угорским языкам.
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