
традиционалистов книга – духовный наставник, а для "новых учителей" – 
ученый собеседник. Древнерусский писатель имел лишь косвенное 
отношение к "учительным людям". Учителем была книга, а не автор 
книги. Традиционалисты поняли, что цель новаторов – замена ценностей, 
замена веры культурой, замена обрядового текста поэзией. 

В результате устанавливается идейно-стилистический контраст 
между русским литературным языком, реформирующимся на основе 
западноевропейских традиций и на основе украинско-латинско-польского 
просвещения, и между старомосковским церковнославянским языком. В  
этом процессе так называемая Югозападная Русь становится во второй 
половие 17 в. посредницей между Московской Русью и Западной Европы, 
и русский литрературный язык подвергается сильному влиянию 
украинского литературного языка. Примеры, отражающие идейно-
языковую полемику, будут приведены в докладе. 
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Наклонение «modus obliquus» в  бальтийском языковом союзе 
 

Косвенное наклонение‚ так называемое «modus obliquus» 
характерно для эстонского и ливского языков‚ а в остальных 
прибалтийско-финских языках нет особого наклонения для выражения 
пересказанного действия (IKOLA, 1953.) C другой стороны‚ в латышских и 
литовских языках косвенным образом воспринятое действие выражается 
специальным наклонением‚ так называемым «modus relativus» 
(AMBRAZAS, Vytautas 1970. АМБРАЗАС, 1990.)‚ а в прусском языке 
подобного особого наклонения нет. Нельзя не принимать мнение 
академика Витаутаса  Амбразаса: “КН [косвенное наклонение] находится 
в одном ряду с другими синтактическими изоглоссами‚ объединяющими 
восточнобалтийские и прибалтийско-финские языки (напр.‚ сращение 
постпозиций с формами локатива‚ номинатив с инфинитивом)‚ которые 
лучше всего объясняются на основе концепта «языкового союза»“ (там 
же).  

Основоположник ареалной лингвистики Роман Якобсон считал‚ 
что от норвежского языка через прибалтийско-финские языки вплоть до 
кашубского языка  расположен широкий языковый союз. Cпустя 
несколько десятилетий Дьюла Дэчи разделил этот ареал на три группы: 
«варяжская группа» от названия Чудского озера Рокитно – населенный 
пункт в Восточной Польше. (JAKOBSON,  1931. ЯКОБСОН‚ 1931. DÉCSY, 
1973.)  

Развитие ареальной лингвистики показывает‚ что изучение морфо-
синтактических изоглосс дает все и все точнее определять языковые 
союзы‚ их территории‚ границы‚ общие характерные черта. (КЛААС‚ 
1988.) Пока Якобсон и Трубецкой (пражская лингвистическая школа!!) 
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изучали преимущественно фонологические изоглоссы‚ DÉCSY‚ 1973‚ 
HAARMANN‚ 1976 и другие авторы второй половины века обращают 
больше внимания на морфосинтактические изоглоссы. Т. Штольц 
выпустил монографию о прибалтийском языковом союзе‚ в которой 
преобладающая доля посвящена уже синтактическим изоглоссам (STOLZ, 
1977).  

Автор доклада обращает внимание на то‚ что уже в эпоху 
Якобсона вышли труды из-под пера эстонских языковедов‚ в которых 
наблюдались морфосинтактические сходства языков прибалтийского 
ареала‚ напр. ARUMAA, 1935.  

Автор доклада того мнения — и это же в докладе излагается  
—‚ что «modus obliquus»  является ареальной изоглоссой‚ если 
принимаем слова чешского языковеда Cкалички (Skalička) об опре-
делении ареального сходства: два или больше языков представляют собой 
языковый союз‚ если одно и то же значение передается в них подобными 
языковыми средствами.  
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