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Конференция с таким довольно длинным названием (но 

вполне точно передающим ее тематику) прошла в Москве 
27–28 августа 2021 г. Ее организаторами выступили Отделе-
ние теоретической и прикладной лингвистики Московского 
университета и Проблемная группа по теории грамматики 
Института языкознания РАН. Большинство представлен- 
ных докладов в той или иной степени являлись результатом 
работы семинара по использованию паралелельных корпу-
сов в лингвистической типологии, проходившего на ОТиПЛ 
МГУ в 2020–2021 гг. (под руководством В. А. Плунгяна и при 
участии И. В. Макарчука, Н. В. Перковой и К. В. Филатова).  
В конференции также приняли участие сотрудники Инсти- 
тута перевода Библии. Всего за два дня работы конферен- 
ции было представлено 15 докладов.

Проблематика конференции находится на пересече- 
нии сразу трех (на первый взгляд, достаточно далеких друг 
от друга) областей: типологии грамматических категорий 
в языках мира, корпусов параллельных текстов и тексто-
логии Нового Завета. Тем не менее все эти три области свя-
заны. Типологические исследования языков мира сегодня  
всё чаще делаются с использованием параллельных кор- 
пусов — этот инструмент зарекомендовал себя как более  
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объективный и надежный по целому ряду параметров по  
сравнению с традиционным анкетированием, предпола-
гающим прямое воздействие исследователя на носителя 
языка. Для масштабных типологических исследований (а не 
для сравнения двух или нескольких языков в рамках более 
банального «контрастивного» анализа) особенно подхо-
дят так называемые многоязычные параллельные корпуса 
(англ. massively parallel corpora), в которых исходный текст 
представлен в переводах на большое количество типологи-
чески разнородных языков (много десятков или даже сотен). 
Применение таких корпусов для типологических исследо- 
ваний грамматики и лексики — относительно новое нап-
равление в лингвистике, но уже успевшее привлечь вни- 
мание многих ведущих типологов и принести интересные  
результаты: ср. [Cysouw, Wälchli 2007; Dahl 2007; Aijmer 2008; 
Čermák, Rosen 2012; Östling 2016; Сичинава 2016; Нестеренко 
2019] и др.

Разумеется, один из главных вопросов при таком форма- 
те исследования — какой именно текст может быть исполь-
зован в многоязычном параллельном корпусе. Очевидным 
образом, тексты, существующие в переводе на многие сотни 
языков, не столь многочисленны; ещё меньше текстов, жанр  
и содержание которых делает их пригодными для масштаб- 
ных типологических сопоставлений. И наконец, текстов, 
которые при этом переводились бы не только на крупные и 
культурно значимые языки, но и на малые (и даже беспись-
менные) языки, практически не существует — а ведь именно 
такие языки и являются предметом интереса типологов в 
первую очередь. Точнее, такой текст более или менее единст-
венный и это, как нетрудно понять, и есть текст Нового За- 
вета: он не имеет равных ни по числу переводов (считается,  
что полностью он переведен более чем на 1,5 тыс. языков), ни 
по типологическому разнообразию языков перевода.

Уникальная «переводоемкость» Нового Завета, разуме-
ется, была осознана и оценена лингвистами достаточно дав- 
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но, но значение этого факта особенно возросло с появле-
нием в обиходе лингвистов электронных корпусов (и кор-
пусной лингвистики как самостоятельной дисциплины со 
своим методом и набором инструментов). Неудивительно, 
что и типологи, и специалисты по корпусной лингвистике 
не раз обращали внимание на то, что существующие пе-
реводы Нового Завета могут рассматриваться как один и  
старейших, самых объемных и разнообразных параллель- 
ных корпусов, с помощью которого можно решать очень  
многие исследовательские задачи (ср., например, [Haspel- 
math 1997; de Vries 2007; Wälchli, Cysouw 2012]). В настоящее  
время известно даже несколько специальных проектов, пос- 
вященных поиску оптимального представления переводов  
Нового Завета для лингвистических исследований (хотя  
ни один из них пока полностью не завершен).

Но если преимущества использования Нового Завета 
как уникального параллельного корпуса для типологических 
исследований языков хорошо осознаются лингвистичес- 
ким сообществом (и опыты такого рода имеются, ср.,  помимо 
указанных выше, также, например, работы [Барентсен 2008,  
2015; Wälchli, Sölling 2013; Dahl 2014; Dahl, Wälchli 2016]), то 
пока еще нельзя сказать, что все возможности этого инстру-
мента использованы в полной мере. В частности, все извест- 
ные на сегодняшний день примеры использования парал- 
лельных корпусов в грамматической типологии сводятся к 
тому, что исследователи выбирают некоторое интересую- 
щее их грамматическое явление и пытаются обнаружить  
его в различных переводных версиях определенного текста.  
Иначе говоря, параллельный корпус остается при таком  
подходе лишь пассивным источником материала.

Идея, лежащая в основе докладов, представленных на 
настоящей конференции, другая. Во всех этих работах ста-
вится принципиально иная задача: сделать параллельный 
корпус (в данном случае, корпус переводов Нового Завета)
не просто используемым ad hoc источником, а активным 
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инструментом исследования грамматической семантики. 
Для этого требуется прежде всего превратить его в базу дан-
ных универсальных грамматических контекстов, где будет 
указана локализация важнейших семантических элементов 
из Универсального грамматического набора. Тем самым, ис-
следователь будет заранее знать, в каких фрагментах текста 
наиболее целесообразно искать, например, грамматические 
показатели хабитуальности, проспектива, двойственного  
числа или слабой определенности. Именно эта идея и отра-
жена в названии конференции.

Опыт работы семинара ОТиПЛ МГУ показал, что такая  
цель достижима — и даже первые исследования в этом нап- 
равлении приносят нетривиальные результаты. Соответст- 
венно, в представленных на конференции докладах обсужда- 
лись как общие проблемы построения и использования та- 
кой базы данных, так и задачи поиска и классификации реле- 
вантных контекстов для конкретных семантических элементов.

Конференция открылась вводным докладом В. А. Плун-
гяна «Параллельный корпус как грамматическая база дан- 
ных и Новый Завет как параллельный корпус», обозначив- 
шим теоретические рамки конференции и охарактеризовав-
шим основные направления ее работы. В последующих док-
ладах обсуждались как именные, так и глагольные категории 
с точки зрения возможностей нахождения прототипических 
контекстов для их диагностики в Новом Завете. Как прави- 
ло, участниками проекта использовались для первоначаль- 
ного поиска пять «базовых» языков (послужившие основой  
для большинства существующих переводов): древнегречес-
кий, латинский, церковнославянский (и русский Синодаль-
ный перевод), английский (преимущественно King James  
New Version) и испанский. При всей ограниченности этого  
списка, в нем представлены достаточно разнородные языки,  
использующие отнюдь не тождественные грамматические  
стратегии. Дополнительно участники проекта могли в от- 
дельных случаях использовать какие-то другие, более редкие  
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языки с целью проверить встречаемость определенных грам-
матических явлений именно в них (см. ниже список докладов).

Глагольные категории, исследованные по этой схеме, рас- 
сматривались в следующих докладах:
• А. Б. Панова (НИУ ВШЭ) «К описанию релевантных  

контекстов для континуатива (Евангелие от Луки)»;
• К. В. Кашинцева (НИУ ВШЭ) «Отрицательная фазовая  

полярность: дисконтинуатив»;
• А. А. Васяткина (МГУ) «К описанию релевантных 
   контекстов для контрфактивности»;
• А. В. Алхазова (МГУ) «К описанию релевантных 
   контекстов для хабитуального аспекта»;
• Ю. Н. Кузнецова, А. Д. Подгорная (МГУ) «К описанию 
   релевантных контекстов для экспериентивности»;
• Д. В. Сичинава (ИРЯ РАН / НИУ ВШЭ) «Плюсквампер-

фект и предбудущее в Новом Завете»;
• К. Т. Гадилия (Институт перевода Библии) «Юссив, горта- 

тив и императив в переводах Книги Бытия (1:3, 6, 9, 11, 20, 
22, 24, 28) на грузинский, осетинский и кумыкский» (дан-
ный доклад по материалу и постановке задачи, как можно 
видеть, несколько отличался от остальных, но был встречен 
участниками конференции с большим интересом).

Исследованию неглагольных категорий были посвящены 
следующие доклады:
• Д. Д. Врубель, Л. И. Паско (МГУ) «К описанию  

релевантных контекстов для двойственного числа»;
• К. А. Флоринский (НКРЯ / ИРЯ РАН) «Инклюзив 
   (на материале языков кечуа и чоль)»;
• Д. А. Парамонова (МГУ) «Контексты “точечных” кон-

тактных локализаций в уральских и алтайских языках»;
• К. В. Филатов (СПбГУ) «Контексты латива»; 
• Т. Е. Фейгина (МГУ) «К описанию релевантных контекс-

тов для пространственного и временного дейксиса»;
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• И. А. Хомченкова (ИРЯ РАН / МГУ) «К описанию реле-
вантных контекстов для универсальной квантификации»;

• Ю. В. Синицына (МГУ) «К описанию релевантных кон-
текстов для компаративных и эквативных конструкций».

Можно отметить значительное разнообразие исследо- 
ванных категорий: в той или иной степени были затронуты  
аспектуальность, темпоральность, модальность, число и кван- 
тификация, лицо, дейксис, пространственные и другие па- 
дежные роли. Во всех случаях был представлен убедитель- 
ный материал, позволяющий диагностировать соответст- 
вующий грамматический элемент в произвольном языке  
с помощью набора предложенных контекстов.

Разумеется, в ходе очень живого и заинтересованного 
обсуждения всех докладов было выявлено множество проб-
лем, релевантных для дальнейшего исследования. Проект 
построения базы данных универсальных грамматических 
контекстов на материале параллельного корпуса переводов 
Нового Завета будет продолжаться, впереди публикации, а 
также новые семинары и конференции. Участники проекта 
заинтересованы в сотрудничестве и приглашают всех желаю-
щих внести посильный вклад в это исследование.
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Международный благотворительный  
Фонд СТМЭГИ назвал лауреатов  
Премии им. Сергея Вайнштейна 

The International Charitable STMEGI Foundation has 
announced the recipients of the Sergei Vainshtein Prize

DOI: 10.37892/2313-5816-2021-2-238-240
Вручение Премии имени Сергея Вайнштейна — важное 

событие для горских евреев России и зарубежья. Горские 
евреи — один из коренных малочисленных народов России,  
говорящий на языке джуури, так называемом татском, —  
одном из литературно-письменных языков Республики Да-
гестан.

Премия им. Сергея Ивановича Вайнштейна, посвящен- 
ная памяти этого талантливого ученого-этнографа и куль-
туролога, была учреждена в 2015 г. С. И. Вайнштейн сыграл 
важную роль в возрождении еврейской религиозной жизни  
и национальной культуры в современной России. Он же стоял 
у истоков создания Благотворительного Фонда СТМЭГИ. 
Каждый год вручение премии связано с одной из важных 
сторон жизни горских евреев. В прошлом году премии были 
вручены заслуженным педагогам. В этом году лауреатами 
стали люди, которые внесли значительный вклад в изучение, 
сохранение и преподавание языка джуури. Награждение 
состоялось 15 ноября 2021 г. в Москве в Колонном зале гос-
тиницы «Украина».


