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с прежними носителями Кундаской культуры и пришедшими с вос
тока протодапонидами. Археологические данные все с большей 
степенью достоверности указывают на то, что в период неолита 
индоевропейское влияние на Кундаскую культуру шло с Днепров
ского водного бассейна. Так Карин Марк, являющаяся одним из 
ведущих финно-угорских ученых-антропологов, считает, что 
именно в период неолита начинают зарождаться тесные связи 
финно-угров с предками иранских народов (Mark 1970:9t~95). 

Когда финно-угры, предки современных прибалтийско-фин
ских народов, достигли восточной Прибалтики, они обнаружили 
на этой территории говорящих на различных языках поселенцев, 
которыми могли быть протоевропейцы, а отчасти и носители 
satem-языка иццоевропейцы. Последних было меньше, чем про-
тоевропейцев, и поэтому в прибалтийско-финских языках мы мо
жем констатировать значительно большее количество, сравни
тельно с индоевропейскими словами, субстратных лротоевропей-
ских элементов. Древние индоевропейские заимствования из 
aatem-языков (или ранние древнеиранские слова) имеют в при
балтийско-финских языках двоякое происхождение.Некоторые по
явились, по-видимому, еще до того, как была прервана связь и 
контакты между предками прибалтийско-финских и поволжских 
народов (мордвы и марийцев), а другие появились непосредст
венно в самой Прибалтике. Проникновение одних и тех же заим
ствований могло происходить и таким образом: из восточных и 
южных древнеиранских диалектов они переходили в волжско-фин-
ноугорский праязык, а из северных и западных диалектов - в 
прибалтийско-финский праязык. В качестве примера таких заим
ствований можно привести, напр., финское petkel. petkele и 
т.д., южно-эстонское pekil, карельское petel, petkel. вепс
ское pettel', petköu. petke l' и Т.д., водское pec el. peccele 

'пест' - эрзянское петькель, мокшанское петьколь idem < 

древнеиранское petgal 'молот, дубина, колотушка'; финское 
vasa, уasikka, эстонское vasikas, карельское vasa, vaza, 

vasa и т.д., вепсское vaza - эрзянское и мокшанское ваз 
'теленок* < раннеиранское, срв. ягнобское wasa. уменьшит. 
wasak, язіулямское was, осетинское was, u s и  . . idem; 

финское vasara, эст. vasar, карельское vasara.vazar и Т.д., 
вепсское vazaraine, водское vasara, ливское vazar 'молот' 
- эрзянское узерь. мокшанское узере. узерь 'топор' (»vasara) 
сраннеиранское, срв. авестийское vazra- 'дубина', сакское 
(хотанское) vasara «молния, Donnerkeil1,пехлеви wazr »ду
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бина', древнеперсадское vazarka- 'молния, Donnerkeil1 и т.д. 
Древними иранскими заимствованиями можно считать так*е ж 

следующие слова: финское slsar. эстонское sSsar, карель
ское sisar. aizar. lizar. slsar. вцдаг и т.д., вепсское 
sizar, водское sõzar, ливское sõsar 'сестра' - эрзянское 
и мокшанское сазор 'сестра, младшая сестра', марейокое щужар 
'младшая сестра' < раннеиранское *вцаааг-, срв. древнеиндий
ское svasar-, пехлеви xwaxar. позднеперсидское xwahar. 

xwähar и т.д. 'сестра'. Прибалтийско-финские и волжские 
слова было принято считать балтийскими заимствованиями. Од
нако о наличии балтийских заимствований в волжских языках, 
несмотря на целый ряд предположений, все-таки не имеется бо
лее или менее точных данных. Поэтому более достоверно, что в 
прибалтийско-финских и волжских языках эти слова являются 
иранскими заимствованиями. Таким же иранским заимствованием 
следует, несомненно, считать и удмуртское СУЗЭР 'младшая се
стра', имеющее этимологические соответствия в языке коми. К 
древним иранским заимствованиям могут быть' отнесены также 
финское tartar, эстонское tütar, карельское tütar. ижор-
ское tuar, вепсское tKrtžar, водское tütar, ливское tudar. 

tidar 'дочь' - эрзянское тейтерь. мокшанское стирь 'дочь, 
девушка*с»dtmktir, срв. авестийское duydar. Эти слова также 
считались балтийскими заимствованиями. В качестве древне-
иранских заимствованных слов моіут быть названы следующие 
встречающиеся как в прибалтийско-финских, так и волжских 
языках словарные единицы: финское udar, utare и т.д., эстон
ское udar, карельское uvar, utareh, udareh. ижорское uar, 

вепсское udar, udar, водское utarõ-, ливское udar 'вымя' 
- эрзянское и мокшанское одар. марийское вадар. водар idea < 
раннеиранское, срв. древнеиндийское üdhar 'вымя, грудь', 
пракритское оьа- 'грудь', асамское uhlr 'вымя*. Можно 
предположить наличие в этих финно-угорских языках также и 
других иранских заимствований. 

В прибалтийско-финских языках имеются слова, заимство
ванные из древних satem-языков, не встречающиеся ни в волж
ских, ни в других финно-угорских языках. По всей вероятности, 
эти слова являются субстратными образованиями прибалтийско-
-финского праязыка, заимствованными от тех носителей индо
европейских satem-языков. которые заселяли восточную При
балтику до появления финно-угров. Предположительно к таким 
субстратным словам могут быть отнесены некоторые названия 
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П. А р и с т e 
(Тарту) 

ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИЕ И ИРАНСКИЕ КОНТАКТЫ 

В 1973 г. финский специалист по финноугристике Аулис 
Йоки опубликовал солидный труд под названием "Uraiier und 

Indogermanen. Die a'lteren Berührungen zwischen den ura-

lischen und indoge rmaniscben Sprac he n". В ЭТОМ труде дан 
исчерпывающий обзор исследований, касающихся взаимоотношений 
финноугорских и индоевропейских языков, начиная с работы 
Г.В. Лейбница "Brevis designatio meditationum de originibus 

gentium duetis potissimum ex indico linguarum" (1710). 

Особенно основательному анализу подвергнуты взгляды финских, 
венгерских, шведских и советских ученых, при этом в обзоре 
Аулиса Йоки представлены точки зрения не только лингвистов, 
но также антропологов и археологов. Свыше 260 лет исследова
тели отмечали, что в финно-угорских (или уральских) языках 
есть общий словарный запас с индоевропейскими языками, а от
части нечто общее и в грамматической системе, причем эту 
общность объясняли различным образом. Некоторые ученые пыта
лись установить исходное родство или взаимное заимствование, 
влияние на эти языки какой-либо другой языковой семьи, ино
гда же объясняли эти сходные черты случайным совпадением. 
Однако чаще всего указывалось на то, что в финно-угорских 
языках мы имеем дело с индо-иранскими, .или арийскими заимст
вованиями. Иногда эти заимствования устанавливаются во всех 
финно-угорсбих языках, напр.: венгерское szarv, коми, уд
муртское сю£>, марийское іщз, мокша сюра, эрзя сюро. норвеж
ско-саамское coar've. эстонское sarv, финское sarvi 'рог' 
< раннее древнеиранекое *І£Е£- <Ü£»-{венгерское szaz, ман-
си сат, щат, удмуртское сю, коми сё, марийское шудо, мокшан-
ское сяда. эрзянское сядо. норвежско-саамское cuotte. эстон
ское sada, финское satacраннее древнеиранское *sataz£m)'сто', 
а также целый ряд других слов. Эти словарные единицы свиде
тельствуют о том, что уже диалекты финно-угорского праязыка 
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контактировали с очень ранними индоевропейскими satem-диа-
лектами. Особенно богаты иранскими заимствованиями венгер
ский, пермские и волжские языки, Среди них есть более древ
ние и более поздние заимствования. Иранские заимствования 
имеются и в прибалтийско-финских языках, причем высказывает
ся предположение, что они проникли в эти языки через посред
ство племен, которые в прежнее время находились к югу от 
прибалтийско-финских племен и к северу от иранцев. Однако в 
прибалтийско-финских языках имеются и такие иранские заимст
вования, которые позволяют думать, что они перешли непосред
ственно из какого-либо раннего древнеиранского диалекта. Об 
этих особенно древних иранских заимствованиях уже шла речь в 
лекции, прочитанной автором в Сегедском университете (Ariste 
I97I-I972), и в его же статье, опубликованной в журнале СФУ 
(Ariste 1971). Но поскольку за последние годы появились но
вые исследования, преимущественно археологического характе
ра, подтверждающие высказанные до этого предположения,то хо
телось бы еще раз обратиться к этой важной проблеме. 

Результаты исследований эстонских археологов и палеант-
ропологов подтверждают наличие в прибалтийско-финских языках 
древнеиранских заимствований. В восточной Прибалтике к югу 
от Финского залива была распространена так называемая Кун-
даская культура, носителями которой были европоиды, говорив
шие на неизвестных нам протоевропейских языках или диалектах 
и не владевшие искусством керамики. Археологические данные 
говорят о том, что самые древние виды керамики проникли на 
территорию Прибалтики из Приднепровья уже в ІУ тысячелетии 
до нашей эры (Jaanits 1974*232). к юго от финно-угров на
ходились знакомые с курганной культурой индоевропейские пле
мена. Древнейший период курганной культуры начинается при
мерно за 4500 лет до нашей эры, позже она получает все боль
шее распространение и развитие на соседней территории. Для 
этой культуры характерна типичная и относящаяся по времени 
примерно к 4000-3500 годам до н.э. керамика,которая украша
лась особым, похожим на гребенку инструментом. Владевшие 
курганной культурой индоевропейцы оказали влияние на культу
ры и языки финно-угорских народов (Joki 1973:361). В этом 
следует усматривать и зарождение, а позже расцвет характер
ной для финно-угров гребенчатой керамики. Вполне возможно, 
что вмёсте с культурой на территорию восточной Прибалтики 
переходили и ее носители, которые с течением времени слились 
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диких, промысловых животных. Так, в У-ІІІ тысячелетиях до 
н.э. ТУР (Вое prlmigenlua) согласно субфоссильным находкам, 
встречался на территории восточной Прибалтики в очень боль
шом коЖчестве, в то время как финно-угры припши сюда из 
района, бедного турами. Поэтому вполне вероятно, что они пе
решит от прежних здешних охотников наименования этого дико
го животного »tarwaa. которое продолжает употребляться в эс
тонском языке в форме tarvas. Это слово является несомненным 
заимствованием из индоевропейских языков (срв. латинское 
tagrua. греческое taaros 'бык'). Нельзя согласиться с от
несением его к балтийским заимствованиям (срв. литовское 
taara» 'тур', прусское taurie 'буйвол, бизон'), поскольку 
это противоречит хронологическим данным: ведь это дикое жи
вотное было известно предкам носителей прибалтийско-финских 
«баков задолго до контакта с предками балтийских народов. 

Capreolus саргеоіив 'косуля' звучит в финском -языке 
kauris, kaprls. в карельском каЪгів, в водском и ижорском 
ка гіі. В эстонском языке раньше также существовало слово 
каЪгів. о чем свидетельствуют образованные от него ТОПОНИ

МЕ. Это слово, в свою очередь, считалось древним германским 
заимствованием, срв. древнесеверное txafr. англосаксонское 
hjtfer. Косуля была уже в период Кундаской культуры обыкно
венным диким животным. Об этом свидетельствуют субфоссильные 
находки. Поэтому ЬаЪПе следует считать без всякого сомне
ния Индоевропейским заимствованием (срв. латинское сарга 

'коза'). Косуля типична именно для западной части Северной 
Европы с ее территорией, богатой лиственными и смешанными 
лесами. По всей вероятности, и это слово было заимствовано 
финно-угорскими охотниками от заселявших Прибалтику носите
лей aateM-языков еще надолго до возникновения контактов с 
германцами. По данным субфосоильных находок, дикая лошадь 
была здесь ценным промысловым зверем еще до переселения на 
эту территорию финно-угров. Финское слово varsa, эстонское 
varsa, карельское varsa,varza, вепсское vara, ливское нг-
za 'жеребенок* считается иранским заимствованием (JokiI973: 
337) и с этим предположением можно согласиться.Поскольку это 
слово встречается лишь в прибалтийско-финских языках, можно 
утверждать, что это также субстратная языковая единица,заим
ствованная в Восточной Прибалтике от носителей индоевропей
ских satga-языков (срв. осетинское ura, vurs 'жеребец*, 
авестийское varani- 'баран', древнеиндийское vrsa- 'самец' 
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и т.д.). Имеется ряд и других слов, которые позволяют пред
положить, что ош заимствованы тем же путем еще до контактов 
с балтийскими племенами. Финское talvas. эстонское taevas, 

карельское talvas, talvas, вепсское, водское, ижорское tal
vas и т.д. 'небо* считается балтийским заимствованием, срв. 
литовское dlevas, латышское dieva. прусское deiwas, delws. 
denncrs 'бог*. В этом же значении данное слово употребляется 
и в ряде других индоевропейских языков (латинское deus ). 

Причисление его к балтийским заимствованиям в прибалтийско-
-финских языках связано с известными семантическими неувяз
ками. В иранских и древнеиндийских языках этим словом обоз
начается, кроме того, и небо (напр. древнеиндийское deva-

'небесный*, бенгальское deyi 'облако', 'небо' и т.д. В ка
честве исходной, начальной формы для индо-иранских языков 
реконструируется древнее * dainas 4. индоевропейское Моіцоа 
•небо' (Jokl 1973:323). Следует упомянуть еще об одном сло
ве, которое, возможно, также является в прибалтийско-финских 
языках субстратным образованием, а в других финнр-угорских 
языках более поздним по времени заимствованием из иранских 
языков: финское, эстонское aarras. водское ааггах. имеющее 
ряд значений (смерть, покойник, приговоренный к смерти чело
век, предзнаменование смерти' или же значение 'мужчина*) и 
восходящее к раннеиранскому 'aartas. срв. древнеиндийское 
martah 'человек, смертный*. Близкие и сходные лишь по зву
чанию соответствующие слова в пермских, мордовских и марий
ском языках имеют иное начальное иранское происхождение 
(Jokl 1973:280-281). Для полного обзора и описания всесто
ронних взаимоотношений прибалтийско-финских и иранских язы
ков необходима совместная работа финноугроведов, иранистов, 
балтистов и других индоевропеистов с целью дальнейшего рас
ширения и углубления лишь начатого исследования. 
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Р. А г i s t e 

(Tartu) 

ITXMBRENSUOMALAIS-IRANILAISISTA KOSKETÜKSISIÄ 

T i i v i s t e l a a  

Suoaalaisugrilaisissa kielissa on vanhoja indoirani-

laisia tai auinaisiranilaisia lainasanoja, joista A.J. Joki 

on esittanyt perinpohjaisen kriittisen yleiskatsauksen. In-

doeurooppalaisista satea-kielista lahteneita lainasanoja on 

itaaerensuoaalaisissa kielissakin. Osa niita on vanhaa pe-

rintoa melkein kantakielen eri kehityskausilta. Niissa kie

lissa on tamän lisaksi satea-kielisia lainoja volgalaia-
itamerensuomalaiselta yhteiskaudelta. Sita paitsi on auuta-
mia sellaisiakin satea-sanoja, jotka ovat jaaneet itaaeren-

suoaalaiseen kantakieleen substraattisanoina ennen suoaa-

laisugrilaisia taälla asuneiden auinaisiranilaisten heiao-

jen kielesta, esia. tarvas, kauris. varga, talvas, aarraa 

jne. 
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А .  Б а р е н ц е в  
(Петрозаводск) 

К ИССЛЕДОВАНИЮ КАРЕЛЬСКОЙ СПОНТАННОЙ РЕЧИ 
(О МЕТОДИКЕ СОЗДАНИЯ КОРПУСА ВЫСКАЗЫВАНИЙ)* 

I. Спонтанная, то есть неофициальная, непринужденная и 
заранее неподготовленная речь ночителей карельского языка 
ранее никем не изучалась. До сих пор на протяжении более чем 
150 лет бесписьменный карельский язык исследовался гагдвничі 
образом с точки зрения распространенности его в пространстве 
и развития во времени. Трудом нескольких поколений языкове
дов получены важные результаты в деле изучения языка карел в 
традиционнонописательном и сравнительно-историческом направ
лениях, изложенные в целом роде капитальных монографий и 
фундаментальных работ.1 

Однако живая естественная речь карел в различных ее фор
мах и проявлениях не привлекала внимания исследователей, хо
тя именно с ней прежде всего сталкивается любой собиратель 
языковых фактов во время посещения карельских деревень перед 
опросом информантов и заполнением разных программ, анкет и 
вопросников. 

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ, Помешавшей нашим пррттягу-рртгсргом 

"увидеть" естественную карельскую речь, являлось отсутствие 

до самого последнего времени надежных, компактных и удобных 
в пользовании средств консервации и воспроизведения челове-

«яда т-2Е 

точниках. 1) P. V і г t а г a n t a, Karjalan klelen sana-
kir.la I, Helsinki, 1968, s. VII-LXV j 2) P. V 1 г t а г a n -
t a, Karjalan tielen tutkimuksesta Ngt^ostoliitossa toisen 
aaailmansodan jalkeen. - Virittaja 1970, a. 458^-69: 
олі. л и p т a p а и T а, карельский язык как объект иссле-

китаистов. (Доклад на советско-финском на
учном симпозиуме по вопросам финно-угроведения.март 1974 г 
Петрозаводск; в печати); 4) А.П. Бар а н ц е вГ Капель^ 

~ Прибалтийско-финское языкознание. (Воп-
Щ* ЙЯЙ». грамматики и лексикологии), Ленинград, 1967, 
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ческой речи. Спонтанные диалоги и беседы, возникавшие между 
собирателем и информантами или между самими носителями ка
рельского языка в самых различных ситуациях деревенской жиз
ни, не интересовали ни собирателей, ни исследователей, так 
как в "домагнитофонную эпоху" не было никакой материальной 
возможности зафиксировать спонтанную человеческую речь со 
всеми ее реальными характеристиками и существенными призна
ками. 

С другой стороны, "увидеть" реальную речь карел в какой-
то мере препятствовала система сравнительно-исторических 
взглядов и понятий, господствовавшая в прибалтийско-финском 
языкознании до I960 годов и преобладающая и в настоящее вре
мя. ̂  Она, как известно, имеет специфическую направленность и 
нацеливает исследователей на изучение тематики, которая ве
сьма далека от речевой деятельности и процессов общения лю
дей. 

Общелингвистические воззрения на природу языка, на кото
рые опирается сравнительно-историческая концепция в своей 
дескриптивно-грамматической части, в прибалтийско-финском 
языкознании являются по сути дела младограмматическими, яв
ная теоретическая недостаточность и "грубость" которых в на
стоящее время не вызывает сомнения. Принципиальный недоста
ток классических (младограмматических и социологических) 
представлений о языке коренится в том, что язык рассматри
вается главным образом как застывшая система, взятая в аб
стракции от реальной речевой действительности. Язык как сис
тема и язык как речевой механизм особо не различались,струк-

^ См. П. А. Аристэ, Э.Э. В я а р и, Прибалтийско-
финское языки. Введение. - Языки народов СССР Иі. Финно-угор
ские и самодийские языки, Москва, 1966, стр. 33; Я. Г у я, 
Краткий очерк истории сравнительного финно-угорского языко
знания. - Основы финно-угорского языкознания (вопросы проис
хождения и развития финно-угорских языков), Москва, 1974, 
стр. 71-75, 88-93; 3* И т к о н е н, Основные направления 
финно-угроведения в Финляндии. (Доклад на советско - финском 
научном симпозиуме по вопросам финно-угроведения, март 1974„ 
Петрозаводск; в печати). Информационные обзоры о новых вея
ниях в прибалтийско-финском языкознании можно найти, напри
мер. в следующих работах: І)Н. Paunonen, Suomex) ja 

sen lehieukukielten tufckimuksen luonteesta ja saavutuksista 

Suomessa 1960~luvulle. - Viritta^a 1970", 8 • 329-356 \ 
2) 15. H i n t, Keel je struktuur. Toid strukturaalse ja ma
temaatilise lingvistika alalt. (Tartu Riiklik ülikool. Eesti 
keele kateeder.; - СФУ УШ 1972, стр. 302-308. 
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тура языковой системы и языковой способности полностью отож
дествлялись Л в связи с чем результаты описания языка, про
изведенного лингвистом, прямо переносились и на языковую 
способность говорящего человека. Теоретическая "грубость"ба
зисных научных понятий в классической концепции языка порож
дала иллюзию о том, что традиционные грамматические описания 
прибалтийско-финских языков имеют дело якобы с реальной че
ловеческой речью. 

2. Начиная с 60-х годов, сектор языкознания Института 
языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР ве
дет активный сбор материалов по диалектам карельского языка 
с использованием серийных бытовых магнитофонов. Применение 
магнитофонов позволило значительно ускорить полевую работу, 
особенно при сборе текстовых (синтаксических) материалов. В 
втих материалах представлены, как правило, различные расска
зы и повествования информантов на разнообразные темы о преж
ней материальной и духовной жизни карел. Усиленное внимание, 
уделяемое сбору языковых материалов на эту тематику, объяс
няется тем, что в условиях коренных социально-политических и 
культурно-экономических перемен в жизни карел, происшедших в 
годы советской власти, традиционная карельская культура все 
более и более забывается. Число носителей карельского языка 
из года в год сокращается в связи с усилившимися в после
военный период языковыми ассимилятивными процессами среди 
карел. 

Переход к сбору карельского языкового материала в виде 
магнитофонных записей с последующей их расшифровкой столкнул 
нас с естественной карельской речью и сделал актуальными 
проблемы, связанные с его членением и описанием. 

Магнитофон, как беспристрастное техническое устройство, 
позволяет собирателю объективно зафиксировать на магнитной 
ленте во всей полноте и своеобразии все основные стороны ре
чевого поведения информанта (кроме мимики и жестов) и затем 
неоднократно их воспроизводить по мере необходимости. Эти 
технкчесрле возможности магнитофона и делают, собственно го
воря, реальную речевую деятельность говорящего человека до
ступной для наблюдения и научного исследования. 

•з 
А.А. Леонтьев, Психофизиологические механизмы 

речи. - Общее языкознание. (Формы существования, функции, 
и с т о р и я  я з ы к а ) ,  М о с к в а ,  1 9 7 0 ,  с т р .  с 5 і 4 - З і Ъ ;  е г о  ж е ,  
Лингвистическое моделирование речевой деятельности. - Основы 
теории речевой деятельности, Москва, 1974, стр. 43-44. 

13 



Не углубляясь в обсуждение методике производства магни
тофонной записи образцов естественной карельской речи, заме
тим, что, пользуясь магнитофоном, собиратель может в принци
пе зафиксировать любые спонтанные беседы, которые происходят 
между носителями языка в условиях деревенской жизни. Пределы 
собирательских возможностей ныне, по-видимому, лимитируются 
лишь техническим совершенством самих магнитофонов и микрофо
нов. Конечно, на этом этапе полевой работы возникают свои 
трудности, связанные с подбором информантов и места для за
писи, с "возмущающим" воздействием микрофона на информантов 
и т.д. Эти трудности так или иначе преодолеваются, хотя, ви
димо, предложить какой-то единый рецепт пока вряд ли возмож
но. Спонтанную карельскую речь в идеале нужно бы записывать 
с помощью "скрытого микрофона", ибо в общелингвистическом 
отношении наиболее ценны те записи, которые произведены без 
ведома информантов и которые отражают естественную речь в 
естественной обстановке и в естественных ситуациях. Однако 
это возможно далеко не всегда. На практике приходится огра
ничиваться такими случаями, ковда "возмущающее" воздействие 
микрофона на информанта не исчезает, но сводится к минимуму: 
использовать в качестве информантов близких родственников, 
длительные записи образцов речи информанта, в процессе кото
рых он привыкает и перестает замечать присутствие магнитофо
на и т.д.4 

Запись образцов карельской речи с помощью магнитофонной 
техники является, пожалуй, наиболее легким этапом современ
ной полевой работы. Наибольшие теоретические и практические 
сложности возникают позже в ходе расшифровки магнитофонных 
записей. Проследим в этой связи действия лингвиста-расшиф
ровщика и изложим наши основные замечания о принципах созда
ния документальных речевых текстов, пригодных для изучения 
карельской спонтанной речи. 

3. Магнитофонные записи образцов карельской речи пред
ставляют собой необходимое условие для получения речевых до
кументов, но они сами по себе служат только исходной основой 
для создания текста. Документальный характер и окончательный 
вид текстовых«материалов зависят от того, как будет происхо
дить трансформация звучащей речи, записанной на магнитофон
ную ленту, в графическую субстанцию. 

4 Ср. Л.А. К а п а н а д з е, 0 систематизации и собира
нии материала. - Русская разговорная речь, Москва, 1973,стр. 
34—35. 
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Нельзя не признать, что характер, особенности и принципы 
расшифровки магнитофонных записей и, соответственно, харак
тер получаемых языковых материалов, бесспорно, могут быть 
различными и прямо зависят от тех целей, которые ставит пе
ред собой лингвист, приступая к расшифровке. Следует,очевид
но, оговориться, что здесь и ниже мы будем рассматривать 
проблемы, связанные лишь с сплошной расшифровкой записей и 
созданием текста. Вопросы выборочной расшифровки и создания 
экзамплификаторного языкового материала мы не затрагиваем. 

Сплошная расшифровка магнитофонных записей по сути дела 
стала фундаментальным этапом собственно лингвистической ра
боты. Ведь в зависимости от того, как будут переданы в гра
фической субстанции наблюдаемые свойства речи информанта,как 
будет расчленен поток звучащей речи, какие при этом будут 
применяться единицы, создается сознательно или неосознанно 
та или другая общеязыковая модель речи информанта, которая 
затем обнаруживается, например, в печатных образцах карель
ской речи и которая позже изучается и описывается исследова
телями. Со всей определенностью необходимо заметить, что при 
изучении бесписьменного языка, каким является карельский, 
текст конструируется самим лингвистом.5 В "домагнитофонную 
эпоху" это делал собиратель, вручную записывавший синтакси
ческие тексты под диктовку информанта, а ныне это делает 
расшифровщик, прослушивая и транскрибируя магнитофонные за
писи образцов речи. 

3.1. Как же происходит процесс формирования текста? 
Для целей научного исследования речь, как известно, не

обходимо отчуждать от говорящего человека и воспроизвести в 
некоторой модели-тексте. Расшифровка магнитофонных записей -
это как раз следующая стадия в процессе отчуждения речи, вы
полняемого лингвистом. На этом этапе от начала отчуждения до 
момента моделирования звучащей речи в графической субстанции 
также происходят потери, размер и величина которых опреде
ляется особенностями абстрагирования от "несущественных" 
свойств объекта. Определение же "нерелевантных" свойств зву
чащей речи, представленной в магнитофонной записи, в свою 
с 

Сходные мысли были высказаны в 1974 году одновременно и 
независимо от нас некоторыми другими лингвистами. См. А. А. 
Г р ю н б е р г ,  И . М .  С т е б л и н - К а м е н с к и й ,  
Бесписьменные языки и некоторые вопросы лингвистики текста. 
- Лингвистика текста, I, Москва, 1974, стр. 100-102. 
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очередь зависит от целей и задач расшифровки и, в конечном 
счете, от лингвистической концепции, которой явно или скрыто 
придерживается расшифровщик. 

В результате отчуждения речи от говорящего индивидуума 
создается текст, представляющий из себя известную абстракцию 
от речевой деятельностиЛ то есть модель, которая лишь в ка
ких-то определенных признаках изоморфна объекту. 

При сплошной расшифровке магнитофонных записей обычно 
опираются на синтаксические представления и понятия. Они 
служат своего рода фильтром, через который расшифровщик про
пускает естественную речь. Многие объективные речевые фено
мены и различные речевые ситуации этот фильтр не пропускает, 
поскольку они не предусматриваются системой синтаксических 
понятий. К слову сказать, явная лингвистическая фильтрация 
речи информантов обнаруживается практически во всех крупных 
опубликованных в последнее время образцах карельской речи, 
созданных на основе магнитофонных записей. В этих образцах 
почти не обнаруживаются разнообразные речевые явления хези-
тации, самокоррекции, повторов и перебивов, топтания на мес
те и т. д. и т. п., свойственные, на наш взгляд, спонтанной 
речи любого человека в той или иной мере» 

Обсуждение этапов отчуждения речи информанта позволяет 
сформулировать самое первое фундаментальное требование к 
расшифровке и тексту, на основе которого можно будет начать 
исследование карельской спонтанной речи. Для этих целей рас
шифровка магнитофонных записей должна быть строго адекват
ной, то есть текстовой материал, получаемый в ходе расшиф
ровки, должен документально точно, без искажений и купюр пе
редавать все то, что записано на магнитной ленте. Лингвисти
ческая фильтрация записанных на ленту образцов речи инфор
манта во время расшифровки недопустима. 

Однако соблюдение даже этого требования само по себе еще 
не гарантирует успеха в создании речевых документов. По-ви
димому, не меньшее значение и влияние в этом деле оказывает 
характер общеязыковой теории, которой придерживается линг
вист-расшифровщик . 

3.2. Остановимся более подробно на роли теории в процес

6 А.А. Леонтьев, Слово в речевой деятельности. 
Москва, 1965, стр. 58; В.М. Павлов, Языковая способ
ность как объект лингвистической науки. - Теория речевой 
деятельности, Москва, 1968, стр. 51. 
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се расшифровки и создания текстового материала. 
Современные исследования устно-разговорной речи, прове

денные, например, на материале русского и английского язы
ков, показали, что вся спонтанная речь людей в естественных 
жизненных ситуациях фактически организуется по принципу ас
социативного нанизывания мыслей, внезапных добавлений и по
дачи информации порциями.7 В спонтанных формах сообщений 
смысловая связь обычно выражается путем свободного соедине
ния единиц, а не с помощью формально-грамматических средств®. 
Качественное своеобразие спонтанной человеческой речи не
вольно заставляет задуматься на тем, что следует искать в 
образцах речи информантов, как и при помощи чего можно полу
чить искомую информацию. 

Традиционное лингвистическое моделирование речевой дея
тельности информанта, опираясь на классическую концепцию 
языка, создает, как мы указывали выше, значительно упрощен
ную картину-модель человеческой речи, абстрагированную от 
многих ее сущностных свойств. В этой интерпретации речь слу
жит как бы зеркальным отображением языковых средств, исполь
зуемых при плавном и логическом типе развертывания мыслей. 
Такая модель речи нужна и оправдана главным образом при сра
внительно-историческом и диалектологическом исследовании 
прибалтийско-финских языков. Но для целей научного, то есть 
ориентированного на истинность, исследования механизмов и 
закономерностей порождения реальных речевых сооющений тради
ционная речевая модель-текст, традиционные средства и методы 
грамматики, по-видимому, недостаточно пригодны.^ Об этом мо
жно говорить, в частности, и потому, что попытки адекватного 
анализа естественной разговорной речи лишь в терминах пред
ложения оказались безуспешными. В разговорной речи, с одной 
стороны, наблюдаются и такие речевые феномены и образования, 
которые не укладываются и не объясняются в рамках традицион-

TJ 

См. О.Б. Сиротинина. Современная разговорная 
речь и ее особенности, Москва,1974, стр. 122-123. 

® См. Е.А. Земская, 0 некоторых специфических чер
тах порядка слов в разговорной речи. - Русская разговорная 
речь, Москва,1973, стр. 38®. 
g 

Ср. Г.П, Щедровицкий, Как возможна "лингвис
тика текста : две программы исследований. - Лингвистика тек
ста II, Москва,1974, стр. 198-199. 
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но понимаемых грамматических единиц, например,предложения. 
С другой стороны, исследователи зафиксировали в речевом по
токе фактическую неопределенность границ предложения. Более 
того, выяснилось, что реальный континуум потока речи не дает 
абсолютно достоверных свидетельств о его расчлененности на 
предложенияЛ1 Это неизбежно заставляет усомниться в основа
тельности традиционного толкования статуса лингвистических 
единиц, при котором языковые и лингвистические единицы особо 
не различались. 

Из сказанного выше вытекает следующий вывод. Адекватная 
передача на письме образцов спонтанной карельской речи со 
всеми ее общеязыковыми и индивидуальными особенностями не 
может, по-видимому, опираться на традиционное понимание при
роды человеческого языка. Чтобы сформировать речевой текст, 
обладающий характером речевого документа, необходимо исполь
зовать более "мощное" общетеоретическое "вооружение". 

Современные теоретические представления о сущности языка 
и его месте в глобальной речевой деятельности человека исхо
дят из признания трехчленного соотношения языка как системы, 
языка как процесса и языка как способности. Указанные кате
гории являются органическими частями речевой деятельности, в 
в которой они только и имеют реальное бытованиеЛ^ Кроме то
го, обнаружилось, что системность языкового стацдарта не то
ждественна системности языковой способности; иначе говоря, 
речевой механизм человека (в широком смысле) организован не 
как точное подобие модели языка, а как-то иначе.^ В связи с 
этим необходимо различать и не смешивать, во-первых, языко
вые и лингвистические и, во-вторых, психолингвистические и 

См. Е.Н. Ширяев, Синтаксис. Вводные замечания. -
Русская разговорная речь, Москва,1973, стр. 217-224. 

Ю.М. Скребне в, Понятие предложения в свете за
дач описания разговорной речи. - Ученые записки Горьковского 
госпединститута иностранных языков имени Н.А. Добролюбова 
36 2, Горький, 1970, стр. 15-16; его же, К критике про
блемы универсальной единицы синтаксиса. - Теоретические про
блемы синтаксиса в современных индоевропейских языков. Тези
сы докладов, Ленинград,197I, стр. 23-24. 

то 
Ä А.А. Леонтьев, Язык, речь, речевая деятель

ность, Москва, 1969, стр. 23-25, 101. 

Там же, стр. 105-106. 
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лингвистические единицы.*4 Лингвистические единицы и в том 
и в другом случаях рассматриваются как компоненты определен
ных моделей, как теоретические конструкты, которые опреде
ленным образом, но отнюдь не прямо, соотносятся с речевой 
действительностью. 

Адекватно-документальная фиксация на письме образцов 
спонтанной карельской речи может быть, на наш взгляд, успеш
но осуществлена только в том случае, если мы будем последо
вательно опираться на современные воззрения о природе рече
вой деятельности информанта и статусе лингвистических абст
ракций. 

При создании документального речевого текста современные 
теоретические представления необходимо требуют от лингвиста-
-расшифровщика прежде всего четко разграничивать на всех 
этапах работы психолингвистическую и лингвистическую виды 
структурности. Признание психолингвистической структурности 
в конечном итоге выливается в признание того, что естествен
ный поток речи информанта, независимо от любого лингвистиче
ского анализа, производимого позже, распадается на последо
вательность речевых отрезков, соответствующих тем или другим 
психолингвистическим единствам. Такими объективными единица
ми естественного квантования потока речи самим информантом 
выступают высказывание (=фонетическая фраза), фонетическое 
слово и слог. Они служат исходной реальностью для лингвисти
ческого анализа, иначе говоря, до лингвистического анализа 
исходный речевой материал представляет собой лишь сплошной 
массив высказываний. 

Следовательно, руководствуясь существующими системами 
общетеоретических представлений о сущности языка информанта, 
лингвист-расшифровщик может на материале одних и тех же маг
нитофонных записей образцов речи сформировать два различных 
вида текста, которые, видимо, будут отражать различные дан
ности и которые, естественно, будут задавать две принципи
ально различные программы исследований. С одной стороны, он 
может создать традиционный лингвистический (синтаксический) 
текст; с другой стороны, расшифровщик может получить корпус 
высказываний, который следует рассматривать в качестве свое
го рода "психолингвистического" текста. 

*4 А.А. Леонтьев, Слово в речевой деятельности, 
Москва, 1965, стр. 72; его же, Психолингвистические 

I порождение речевого высказывания, Москва, 1969,стр. 
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4. Обратимся теперь в свете всего сказанного к обсужде
нию принципов создания и рабочих приемов обработки корпуса 
высказываний, который выступает, на наш взгляд, в качестве 
надежного материала, пригодного для исследования карельской 
спонтанной речи. 

Стремясь сформировать корпус высказываний, лингвист-рас
шифровщик во время работы вскоре убеждается, что адекватное 
представление в письменном виде образцов естественной ка
рельской речи, записанной ,на магнитофонную ленту, на практи
ке заключается в точной и по возможности всесторонней фикса
ции на письме материальной стороны речи информанта, которая 
единственно доступна для наблюдения. Фиксации подлежат все 
фонетические явления речи (звуковые свойства сегментов, пау-
зирование, ударение и, факультативно, интонация и темп), как 
бы экзотичны и странны они на первый взгляд ни были. Со всей 
выразительностью отметим еще раз, что расшифровка магнито
фонных записей образцов карельской спонтанной речи должна 
быть фонетической по своему характеру: грамматическая инфор
мация не должна привноситься в создаваемый корпус высказыва
ний. Это практическое положение прямо вытекает из теорети
ческого разграничения психолингвистического и лингвистичес
кого видов структурности. 

Как уже отмечалось выше, в фонетическом отношении ес
тественный поток речи информанта распадается на последова
тельности психолингвистических единств, в качестве которых 
наиболее часто выступают высказывание и фонетическое слово. 
Поэтому главная цель фонетической расшифровки образцов живой 
карельской речи состоит в том, чтобы зафиксировать на письме 
именно эти единицы естественного членения речевого потока. 
Остановимся на определении этих единиц и способах их презен
тации средствами графики более подробно. 

Высказывание представляет собой объективно наблвдаемый 
речевой сегмент, заключенный между дуумя паузами (=прерывами 
в звуковом континууме, молчанием). Линейная протяженность 
высказываний значительно колеблется и зависит главным обра
зом от темпоральных и психолингвистических факторов. Семан
тически эти речевые структуры далеко не всегда завершены. 
Появление пауз в живом потоке речи обусловливается преиму
щественно психолингвистическими и физиологическими причина
ми. Начало и конец высказываний передается на письме симво
лами пауз. 
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Фонетическое слово является частью высказывания и несет 
на себе один пик ударения. В качестве ударного всеіда высту
пает первый слог таких слов. В потоке речи фонетическое сло
во зачастую представляет собой временное объединение однора
зового назначения; в его рамках нередко наблюдается редукция 
и опущение слогов. Ритмическая структура фонетических слов 
во многом зависит от темпа речи. В составе высказывания гра
ницы между фонетическими словами не реализуются как паузы, 
за исключением случаев, когда высказывание состоит из одного 
такого слова. На письме эти границы мы обозначаем для удобо
читаемости очень часто пробелом, однако следует помнить, что 
пробелы не имеют никакого фонетического значения: высказыва
ние, как мы указывали выше, представляет собой непрерывный 
звуковой континуум. Фонетические слова как составные его 
части выделяются только по ударению. 

В транскрипции фонетических явлений в составе высказыва
ний ведущим должен быть принцип фактического произношения: 
все воспринимаемые на слух фонетические реалии (качество и 
количество звуков, размещение и характер пауз и ударений) 
необходимо обозначать так, как они выступают в речи инфор
манта. 

Для того, чтобы быть речевыми документами, создаваемые 
текстовые материалы ни во время расшифровки, ни в процессе 
последующей первичной обработки не должны подвергаться ни 
лингвистическому редактированию, ни произвольному сокраще
нию. Но полностью невнятные или неразборчиво произнесенные 
отрезки потока речи могут быть опущены при расшифровке, од
нако в текстах такие места необходимо как-то специально обо
значать. 

В идеале текстовой материал для исследования карельской 
спонтанной речи мог бы представлять собой лишь сплошной мас
сив высказываний. Хотя смысл повествований информантов впол
не улавливается при фиксации одних только естественных еди
ниц его речи, все же на практике при подготовке сборников 
образцов карельской живой речи мы вынуждены учитывать также 
экстралингвистические соображения удобства чтения и восприя
тия содержания текстов. Поэтому иноіда необходимо произвести 
самую общую лингвистическую обработку корпуса высказываний. 
Она заключается в том, чтобы в текстах-расшифровках ввделить 
сверхфразовые лингвистические единства - беседу и период. 
Выделение этих смысловых блоков сообщения в карельских тек
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стовых материалах, очевидно, существенно не искажает естест
венной картины речи информанта, так как оно опирается также 
и на фонетические факты. Кроме того, в случае необходимости 
границы этих смысловых единиц сообщения могут быть пересмот
рены. 

В результате осуществления этих процедур и приемов от
чуждения образцов речи информантов создается фонетический 
корпус высказываний. Он принципиально отличается от тради
ционного синтаксического текста и представляет собой, на наш 
взгляд, адекватную речевую модель, в которой документально 
зафиксированы основные и сущностные свойства карельской 
спонтанной речи. 

5. Как же анализировать и описывать такие речевые доку
менты? Ответ на этот вопрос требует, конечно, особого разго
вора. В рамках публикуемой статьи мы ограничиваемся лишь не
которыми общими замечаниями. 

Полученные речевые материалы могут изучаться в различных 
направлениях; при этом, естественно, будут использоваться 
различные средства и методы анализа. 

Сформированный корпус высказываний позволяет, на наш 
взглдц, приступить к исследованию реальной структуры естест
венной карельской речи и, возможно, закономерностей ее поро
ждения. Это направление исследования представляется очень 
перспективным, однако в рамках его возникает много очень 
сложных методологических проблем, ответа на которые пока не 
найдено. Сложность и методологическая неопределенность такой 
программы исследования обусловливаются прежде всего тем, что 
следующий после расшифровки записей этап работы лингвиста -
переход от материальной субстанции речи информанта, транспо
нированной в корпус высказываний, к выявлению структурно-се-
мантических реіулярностей, стоящих за нею, тесно и неразрыв
но связан с ментальными процессами восприятия и понимания 
речи, учет которых в исследовании совершенно необходим.*5 

Они пока изучены очень слабо. Обычная в исследовательской 
работе практика подстановки лингвиста на место слушателя, 
которому адресовано сообщение, видимо, требует определения 
меры ее подлинной адекватности. 

С друюй стороны, данный речевой материал может изучать

*5 См. Г.П. Щедровицкий, Понимание как компо
нент исследования знаков. - Вопросы семантики. Тезисы докла
дов, Москва, 1971, стр. 222-223. 
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ся и в традиционно-языковом плане. Однако здесь необходимо 
быть готовым к тому, что прямой грамматический анализ корпу
са высказываний, может быть, окажется невозможным. Для целей 
синтаксического анализа корпус высказываний должен, вероят
но, подвергнуться предварительной организации и редукции, в 
ходе которой речевой материал, очевидно, необходимо перепи
сать в грамматической транскрипции. Детальный грамматический 
анализ текстов является, таким образом, задачей исследования, 
в ходе проведения которой все используемые грамматические 
единицы-конструкты должны получить рабочие определения. 

6. В заключение отметим, что несмотря на известные успе
хи в деле научного изучения карельского языка, исследование 
карельской спонтанной речи только еще начинается. Выработка 
методики создания речевых документов, пригодных для иссле
дования естественной речи, представляет одну из актуальных 
задач современного кареловедения. Данная статья является по
пыткой рассмотреть теоретические основы этой методики и 
сформулировать некоторые ее основные принципы. 
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А. В а г a n с e 

(Petrozavodsk) 

v 

ABOUT THE INVESTIGATION OP SPONTANEOUS 

KABELIAN SPEECH 

S u m m a r y  

The spontaneous, i.e. non-official, natural and non-

premeditated speech of Karelian language carriers has so 

far not been investigated by anybody. This is due mainly to 

the fact that until recently the investigator did not have 

at his disposal any reliable, compact and handy technical 

means for the conservation and reproduction of human speech 

samples. On the other hand, a system of historical-com-

parative views and conceptions predominated in Baltic-Fin

nic linguistics up to the 1960s and prevailing also at 

present, it has to some degree hindered us from "seeing" 

the real speech of Karelians. 

When investigating a language without writing modus 

such as the Karelian language, the text is constructed by 

the linguist himself. Magnetic sound-recordings serve as a 

basis for creation of speech materials; the documental 

character and final mode of such a text, however, depends 

on how the alienation of an informant's speech and its 

transfer in graphic substance occurs. The latter, in its 

turn, depends directly on such a fact as what general 

linguistic conception in adhered to by a linguist-decoder 

(consciously or unconsciously). Guided by the existing 

systems of the general-theoretical representations of the 

nature of the informant's speech, the linguist-decipherer 

can form on the basis of ttye same speech sample tape-re

cording two different types of text which obviously will 

reflect various realities and which naturally will give 

rise to fundamentally different trends of investigation. 

On the one hand, it can establish a traditional linguistic 

(syntactical) text; on the other hand, a decipherer can 

form a corpus of phonetical utterances. 
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In order to create a corpus of utterances where all the 

essential properties of Karelian spontaneous speech would be 

fixed, the linguist-decoder should be guided by modern 

psycholinguistic views of the nature of the informant's 

speech activity and the status of linguistic abstractions. 

He must first of all clearly distinguish psycho-linguistic 

and linguistic modes of structuralization. The decoders of 

tape-recordings of Karelian natural speech samples should be 

phonetic in its character, grammatical information should 

not be included in the created corpus of utterance. The 

speech materials formed should not be subjected to linguis

tic edition or to arbitrary abridgement either during deci

phering or in the process of a preliminary treatment of 

materials. 

4 
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Л .  Г а л а х о в а  
(Ленинград ) 

СОГЛАСНЫЕ В КОНЦЕ ПЕРВОГО СЛОГА В ФИНСКИХ 
ГОВОРАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 1 

Восточные финские диалекты, к которым относятся рас
сматриваемые в данной статье финские говоры Ленинградской 
области, имеют ряд особенностей, отличающих их от запад
ных диалектов. Одной из архаичных черт в восточных диалек
тах является наличие смычных k, Pi t в конце первого сло
га перед некоторыми согласными вместо гласных иди других 
согласных звуков в данной позиции в западных диалектах ® : 
fe&kla л, kaula 'шея', eklen ~ eilen 'вчера', kakra ~ 

ka ura 'овес1, mukra ~ тага ' крот', putro ̂  рцго 'каша', 
tetrl teri 'тетерев1, kopra ~ koara 'горсть*, supla 

^ sala 'бородавка*, latva г* larva ~ lalva 'крона дере
ва, макушка.*, vitja ̂  vii.ia 'цепочка', hip.ia ^ hivia 

'кожа человека' и т.п. Насчитывается всего несколько дебят-
ков подобных слов. Ученые п рдполагают, что замена смычных 
согласных гласными "произошла в западных диалектах уже в 
конце средних веков, в восточных диалектах это явление бо
лее позднего характера" 4. 

Э. Итконен пишет о том, что еще в середине 1500-х го
дов на всей территории Саво господствовали формы со смычным 

1 Автором обследовано пять центральных административ
ных районов, прилегающих к Ленинграду, на территории кото
рых расположена основная масса финского населения Ленин
градской области (Всеволожский, Ломоносовский, Гатчинский. 
Волосовский и Тосненский). ' ' 

2 Это согласные j.»k,l,m,n,r,t , . См., например: 
R ä ? Р Е.1 ItJžx Suomen kielen historiallista aänneop-

pia. Helsinkij 196b, s. 27-58. 

3 Главным образом это гласные ц, и, І ИЛИ некоторые 
согласные (1, г, h). v. r ц о р р I і~"а, там же. 

4 V .  R u o p p i i a ,  у к а з .  р а б о т а ,  с т р .  2 7 - 2 8 .  
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согласным в конце первого слога. На Карельском перетейке еще 
в 1930-е годы в речи пожилых людей последовательно наблюда
лось то же явление 5. Э< Итконен указывает и на то, что ти
пичные для западных диалектов слова, т,е. те, в которых 
употребляется гласный вместо смычного согласного, попадали в 
восточные диалекты на протяжении столетий, причем смычные 
согласные заменялись гласными в пределах общеупотребительной 
лексики, а сугубо диалектные слова сохраняли смычные в конце 
первого слога . Общей закономерности для слов данного типа 
не существует. М. Рапола пишет о том, что у каждого слова 
были свои внутренние законы в отношении территориального рас
пространения . 

В данной статье рассматриваются смычные k, t, j> в по
зиции перед некоторыми согласными (1, г, ). т.е. наиболее 
часто встречающиеся сочетания согласных: kl, kr, tr, tv.pl. 
ЕЕ-

I. Смычный к в сочетаниях kl, kr. 

Всеволожский р-н: Ир eklen 'вчера', neula'иг
ла' > kaulus 'воротник', kaura 'овес', naurls'pena*; Угл 
eklen 'вчера', seula 'решето*, паигі 'смеяться*; Всев 
eklen, haklatrtl 'трепали Л Н*, na ula 'ГВОЗДЬ', muamukra 

'крот'; Кавг, Токе niekiijalnen 'оса', nlekla 'игла', хо
тя последнее слово ныне вытеснено литературной формой neu
la), ekle(n). naula, hihasukaulukset'манжеты'. nauriš. kaura, 
seula;Гарб, Груз ekle. seula, kaulus. naula, nauran'смеюсь*, 
kauraks 'для овса'; Вк neula. kaulus. ekle(n). kaura. 

naurg; Рзм ekle ̂  eilen. naula. seula. kaulast 'С шеи', nau-
ru 'смех', nauris; НП, Мягл ekle, kaulukset 'воротники', 
neula, kaura. nauris; HToKC eilen. nauris. neula. seulas 

•в решете', naurat 'смеешься*. 
Л о м о н о с о в с к и й  р - н :  В Б р  eklen. siekla 'решето'. 
kakia 'шея', äkramoine 'эвремейс' (самоназвание одной из 
двух этнических групп жителей прежней Инг рманландии), kakra 

'овес', mamukra 'крот'; НБр eklen. niekla. nakrattä 'СМв-

^ Е .  I t k o n e n ,  Ki e l i  j a  s e n  t u t k i r n u s .  H e l s i n k i .  
1966, s. 210. 1 

6 Там же. 

M. R a p о 1 a, Johdatus suomen murteisiin. Helsinki, 
1961*„s.50. Об этом см. также: M. R a p о 1 a, Suomen kie-
len aannehistorian luennot. Helsinki, 1966, s. 198. 
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ШИТЬ', nakris »р па'; Кукя eklen, kakla, nakran 'смеюсь'; 
Тмг niekla, siekla, мш&га, nakrä 'он смеется', nakrist 

Стр eilen, neula, kaula, nauran, nauris; BK, HK eilen. 

seulast 'из решета', kaula, mükrä. nauraj ВКип eilen, kau
la, neula, kaura, häklätä 'трепать лен'. 
Волосовский р-н: Губ eilispäin «вчера, вчераш
ним днем', neula. kaula, mamukra*; Рут eilen. häklama 

•трепать лен», kaula. mürata 'копать землю'; Кальм hak

lata. eilen. naurul *смехом', kaura; Карст eilen. 

seulõ 'он просеивает', naurat 'смеешься', mükrä; Медн 
kaolas 'на шее*, eilen. kaora; Кир I neula, eilen. nau

ran; Кемп eilen. naula.nauran; Канд seulas, eilen, kau

ra; МКик eilen, neula, nauri 'смеяться', muamükrä, Tepn 

neula. eilen. kauraolet 'солома от овса'; СтБег eillen ( HO 
eilispäin). kaula. mürata, mamura; Рад eilen. neula, mükrä; 
РОГОВ seula, naula. nauran; Ям, Сягл eilen, neula, kaura, 

Смерд, Треск neula, naula. eilen. kaura. 

Г а т ч и н с к и й  р - н :  П у д  neula, kaulas, eilen, kaura, 

mükrä; MB seulõ 'сеет', kaulan шараг 'вокруг шеи', eilen, 
nauran, kaura; Тц, БИв häklama, neula. kaula, eilen, mua

mukra, äürämöisl 'эвремейсы', kaura; Терв, Кел, Скв seu

la, eilen, nauris, häklätä, kaulast, mükrä, äurämöiset 'эвре
мейсы ', naura, kaurast 'из овса'; Подц neula, eilen, moa-

mükra, nauran, nauris;Тихк häklätä. eilen. seula. kaulus, 

moamükrä; Ляд paneuloi 'приколки для волос', kaula, häk
lätä. eilen. nauratto 'смеетесь', mükrä. 
Тосненский р-ч: Hyp kaula, seula, eilen, muamukra, 

naurua 'смеяться', kaura, nauris; Гор, Жор, Муя eilen, kau
lus, neula. seula, nauran, nauris, muamükrä; НЛИС kaulus,eilen, 
naula, kaura. nauris,muamukr&; Фед haklata. kaula, neula, 

eilen. seulas. äürämoisi, muamükrä. nauris. kaura. 

Итак, сочетания kl, kr в названных словах можно встре
тить регулярно лишь в перечисленных деревнях Ломоносовского 
р-на, где сказалось влияние ижорского языка. На остальной 
обследованной территории Ленинградской области дело обстоит 
иначе. В словах neula. seula, kaula,kaulus,naula повсюду в 
конце первого слога выступает гласный. Лишь в слове niekfi-

.jäinen в Токсове и Кавголове Всеволожского р-на отмече
но сочетание согласных. В слове со значением 'вчера* (лит. 
eilen) во Всеволожском р-не наблюдается сочетание согласных 
kl (в Разметелеве параллельно употребляются обе формы: ekle 
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eilen. но по частоте употребления преобладает форма 
ekle ). в остальных населенных пунктах области это словоі 
отмечено с гласным в конце первого слога: eilen~eile (СтБег1 

еіііеп ). Важно подчеркнуть, что в атласе Л. Кеттунена 8 в 
р-не Лисино (бывш. Liissiia ) это слово дано с согласным 
в конце слога, тогда как ныне в Тосненском р-не во всех об
следованных населенных пунктах зафиксирована форма eilen* 
Слово haklata. haklaaa. которое удалось записать в неко
торых деревнях (Всеволожская, Верхняя Кипень, Кальмус, Тай
ны, Большая Ивановка, Скворицы, Терволово, Келози, Ляды.Тих-
ковицы, Федоровское) повсюду выступает с согласным в конце 
слога. В'других населенных пунктах информаторы или не знают 
такого слова или же не помнят его. Слово mämukra ̂  auaankra 
о/ moamukra ̂  mukra известно на всей рассматриваемой 
территории с сочетанием согласных. Исключение составляют Ру-
телицы и Старые Бегуницы Волосовского р-на, где в конце сло
га отмечен гласный: mürata, mämura. Остальные слова дан
ного типа имеют в конце первого слога гласный: kaura. паига 

/-и naurua. nauris г- nauris. äurämojsl Относительно сло
ва mukra м. Рапола пишет, что "лучше всего это слово со
хранилось в таком виде в савоских диалектах. Эта форма вы
ступает во всех восточных диалектах на территории Финляндии 
от Куусамо до Карельского перешейка и далее в финских диа
лектах Ингерманляндии" 11. Слово mukra есть даже у так на
зываемых лесных финнов Скандинавии ik5. М. Рапола объясняет 
это тем, что данное слово по сравнению с другими словами то
го же типа не имеет широкого употребления и поэтому высту
пает как диалектная форма. В связи со словом kakra М. Ра
пола, пересматривая существующие в настоящее время материалы 

g 
L .  K e t t u n e n ,  S u o m e n  m u r t e e t  I I I  A .  H e l s i n k i ,  

19^0, 14. В. Поркка пишет, что в районе Лисино раньше жили 
эвремейсы. „См. V. Р о г k & a, Ueher den ingrischen 1$а-
lekt mit Berucksichtigung der ubrigen f inniach-ingermanlan-
diechen Dialekte. Helsingfors, 1885» S. 4. На. карте П.КёППб-
на указано также, что этот район чисто эвремейский. 

9 В Ириновке Всеволожского р-на вместо этого употреб
ляется русское заимствование krotta. 

10 Это слово известно не во всех районах Ленинградской 
области. 

^ М. Е а р о 1 a, Suomen kielen äännehistorian luennot, 
s. 198-199. 

12 Там же, стр.. 198. 
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но финским диалектам, приходит к выводу о том, что это слово 
с сочетанием согласных на стыке первого и второго слогов 
исчезло из финского языка. В противовес слову mukra. которое 
сохранило в восточных диалектах сочетание согласных, слово 
kaura очень часто употреблялось с 1700-х годов в специаль
ной сельскохозяйственной литературе. И это его официальное 
название утвердилось во всех финских диалектах І3. М. Рапола 
считает, что существовавшие на Карельском перешейке формы 
данного слова с сочетанием согласных начали вытесняться за
падными формами после заключения Столбовского мирного дого
вора 1617 года, когда на Карельский перешеек устремились пе
реселенцы из западной Финляндий 14. 

В савоском диалекте финского языка смычный согласный в 
сочетаниях kl и kr заменен гласным, за исключением слов 
mukra и sieklä. сохранивших свою первоначальную формуй. 
В нихнелужском финском диалекте выступают формы с гласным в 
конце первого слога *8. В карельском языке употребляются 
формы со смычным (звонким или глухим) согласным В ижор-
ском 18, водском ^, вепсском 20 и ливском 21 языках регу
лярно выступают формы со звонким смычным. В эстонском языке 
в конце первого слога имеет место гласный (на юге Эстонии 

^  M.R  а  р  о  1  а ,  S u o m e n  k i e l e n  ä ä n n e h i s t o r i a n  l u e n -
not, а. 199-200. 

14 Там же, стр. 200. 

^  А .  T u r u n e n ,  I t ä i s t e n  s a v o l a i s m u r t e i d e n  ä ä n n e -
historia. Helsinki, 1959» s. 95-99» V. Ruoppila, 
указ. работа, стр. 29. 

16 А. Л а а н е с Ижорские диалекту Таллин, 1966, 
стр. 51; А. Sovi järvi, Foneettis-äannehistorialli-
nen tutkimus Soikkolan inkeroismurteesta.Helsinki,1944,s.45. 

^  H .  O j a n s u u ,  K a r j a l a - A u n u k s e n  ä ä n n e h i s t o r i a .  
Helsinki, 1918, s. 10. 

1 8  А .  Л а а н  с т ,  у к а з .  р а б о т а ,  с т р .  5 0 .  

^ ЬЛ е t t ц n е а, Vatjan kielen äännehistoria. 
Helsinki, 1950, s. 52. 

' ^®*EeAe T u n k e 1 o, Vepsan kielen äännehistoria. 
Helsinki, 194-6, s. 88-90. 

L. P о s t i, Grundzuge der livischen Lautgeschichte. 
- Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia LXXXY. Helsinki, 
1942, S. 77* 
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op 
частично употребляется звонкий или глухой смычный . 

2. Смычный t в сочетании tr. 

Сочетание tr в финских говорах Ленинградской области 
встречается в нескольких словах. В западных финских диалек
тах согласному t соответствует гласный ( putro ^ pure 
•каша*, atra <ч» aura 'соха, плуг», tetri r<j teri •тете
рев*, petra ou реura «северный олень* согласный h (otra 
л-» ohra «ячмень*, totrata ли kehratä* 'прясть* . 
Всеволожский р-н: Ир, Угл tetri, ре ura 'лев', 
а так же otra, ketrata» Кавг, Токе tetri. jalopeura 

•лев*, otra, atra, ketrata:НТокс. Іитт. Вк, Гарб, Груз tet
ri. otraI Всев tetri, atra. а также otra, ketrata; 

Рам, Mr л, НИ tetri. atra, otra. 

Л о м о н о с о в с к и й  р - н :  В Б р ,  Н Б р ,  К у к к ,  Т м г ,  С т р  
munaputro 'пюре*, tetri. atra. а также otra* ket
rata; ВК, НК, ВКип putro. atra, otra. 

Волосовский р-н: СтБег putro. tetri, otra; Рут 
putrot ketrata; Добр puro. atra, otra; АНТ, МедН put
ro, otra; РОГОВ, Карст atra, otra; Марк tetri. ot-

ra; Кир I, Кемп, МКнк, Ям, Сягл, Смерд, Треск putro. otra. 
totrata; Кальм, Рад mannapudro 'манвая каша*; Терп tet
ri. otra, ketrata; Губ putro. atra, tetri. otra. 

Гатчинский р-н: Ляд atra, tetri. putrõ 'кащу*, 
otra, totrata; Тихк, Подд tetra 'тетерев*, petro'олень, 
ЛОСЬ», putro, otra, totrata ;Т рв. Кел atra.' tetri ^ "бе^-

•бегі, otra, totrata; Скв putro. atra, tetri. otra; 

Тц, БИв tetri, .ja lope ura, putro, otra, totrata; MB putro t 

atra, totrata; Пуд tetri, putro. otra. 

Тосненскжй р-н: НЛис, Фед, Hyp, Гор, lop, Муя tet
ri, atra, putro. otra, ketrajal 'пряли'. 

Итак, во всех обследованных населенных пунктах Ленин
градской области (единственный пример с гласным зафиксирован 
в Добряницах Волосовского р-на: purо) употребляется слово 
putro со смычным в конце слога; в Радидах и Кальмусе Во
лосовского р-на отмечено сочетание dr. Исключение составляет 

L .  K e t t u n e n ,  Е е a t i n  k i e l e n  a a n n e h i s t o r i a .  
Helsinki, 1962., s. 87. 

^ Ученые считают, что в этих двух словах речь идет о 
сочетании согласных str. См.: М. R а р о 1 a, Suomen 
kielen aannehistor^gn luennot, s. 216; B.N. S e t ä 1 a. 
Yhteissuomalainen aannehistoria, s. 158-160. 
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Всеволожский р-н, где вместо слова putro известно русское 
заимствование kuassa. в атласе Л. Кеттунена во Всеволож
ском р-не слово kuassa помечено только в Лемболово, где 
ныне финнов нет, и в Токсово. В настоящее время данное яв
ление распространилось на большую территорию. 

Слово putro является балтийским заимствованием ( ли-
тов. putra, латышек, putra), которое было известно еще в 
прибалтийско-финском праязыке. Это слово исчезло из большей 
части савоских диалектов, где вместо него употребляется тер
мин huttu 24. Этот же термин известен в юго-восточных 
финских диалектах, расположенных к северо-западу от Ладож
ского озера 25. 

Сочетание согласных tr имеет место в восточных диа-
~" рп о о 

лектах Финляндии . В карельском , водском ÄO и вепс-
PQ ском языках в словах со значением 'плуг*, 'каша* и т.п. 

отмечается сочетание dr, а в словах со значением 'ячмень', 
'прясть' в данной позиции выступает сочетание zr. В хэва-
ском и нижнелужском диалектах ижорского языка у обеих групп 
слов в данном сочетании наблюдается звонкий d, а в сойкин-
ском и оредежском диалектах у первой группы - d, у второй 
- z ^0. В ливском языке у обеих групп слов в данном сочета-— 2И " 

нии стоит звонкий d . в эстонском языке у слов первой 

24- •— 
М. R а р о 1 а, Suomen kielen aannehistorian luen-

not, s# 209» 
рц M«« 
• ' H . L e s k i n e n ,  L u o t g i s - L a a t o k a n  m u r t e i d e n  a a n 

nehistoria I. Konsonantit. Helsinki, 1963, s.211. 

2^ L. К e t t uji e n, Suomen murteet III А 16-22; 
A. Turunen, Itaisten savolaismurteiden aannehistoria, 
s. 100-105. 

27 
' H . O j a n s u u ,  K a r j a l a - A u n u k s e n  a a n n e h i s t o r i a ,  s .  

10-11; L. К e t t u n eja, Suomen murteet III А 21; M. R a-
p о 1 a, Suomen kielen aannehistorian luennot, s. 216. 

2® L. К e t t u n e n, Vatjan kielen aannehistoria, s. 
32; M. R а p о 1 a, Suomen kielen aannehistorian luennot, 
s. 216. 

2^ JE.A. T UJQ кие 1 о, Vepsan kielen aannehistoria, s. 
90; E.N. S e t ä 1 ä, Yhteissuomalainen äännehistoria, s. 
159. 

А .  Л а а н е с т ,  И ж о р с к и е  д и а л е к т ы ,  с т р .  5 1 - 5 3 .  

^ L. Р о s t i, Grundzuge der livischen Lautgeschichte, 

s. 182. 
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группы в этом сочетании встречается как глухой, так и полу-
звонкжй сшгёный, а у слов второй группы - полузвонкий d, за 
исключением северной Эстонии, где в словах со значением 'яч-

32 мень*, 'прясть* выступает сочетание hr . 
3, Смычный t в сочетании tv. 
Смычный t перед на стыке первого и второго слогов 

( lat-ya 'крона, верхушка' ) выступает на всей рассматривае
мой территории Ленинградской области. Данное явление присуще 
финскому литературному языку и восточным финским диалектам. 
В западных финских диалектах указанное сочетание представле
но следующим образом: 4 , rv, iv, dv, 55.В карельском 34, 
морском 3^, вепсском ̂  и водском"™^ языках в конце первого 
слога перед стоит звонкий d. В эстонском языке имеются 
сочетания как со звонким, так и с глухим согласным В 
левском языке сочетанию d v  соответствует d  ( < d d  )  .  

4. Смычный £ в сочетаниях pj., JDT. 
Во всех обследованных населенных пунктах Ленинградской 

области в словах suplä 'бородавка1, kopra 'горсть, лапа' 
имеются сочетания согласных. Кроме того, в отдельных насе
ленных пунктах области удалось записать и другие слова с те
ми же-сочетаниями согласных. 
В с е в о л о ж с к и й  р - н :  В к ,  И р ,  У г л ,  Р з м ,  І Л я г л ,  Ш  hop-
la 'слабый, ненатянутый"; Всев höplä, hapras 'хрупкий'; 
Токе, Кавг hopla ̂  hõpllja, hapras;Гарб. Груз hoplijä', hap-
ras. 

32 L .  K e t t u n e n ,  E e s t i n  k i e l e n  a a n n e h i s t o r i a ,  s .  
37» 4-3» 44; M. R а p о 1 a, Suomen kielen aannehistorian 
luennot, s. 216. 

y v L .  K e t t u n e n ,  Su o m e n  m u r t e e t  I I I  А  2 7 $  
V .  R u o p p i l a ,  указ. работа, стр. 30. 

^ H. 0 j a n s u u, Karja la-Aunuksen äännehistoria, 
s. 11. 

XC 
А. Л а а н е с т, указ. работа, стр. 51. 

36 •• ^ Е.А, lanke lo, Vepsan kielen aannehistoria, 
s. 91. 

37 
L. К e t t u n e n, Vatjan kielen aannehistoria. 

s. 33. 

L. К e tMt uja e n, Bestin kielen ^äännehistoria, s. 
37? E.N. S e t ä 1 ä, Yhteissuomalainen äännehistoria, s. 158. 

^ E.N. S e t ä 1 ä, Yhteissuomalainen äännehistoria, 
•. 158. 
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Л о м о н о с о в с к и й  р - н :  hoplija ̂  hople ( повсе
местно . 
В о л о с о в с к и й  р - н :  hopli.ia ̂  hõplie (повсеместно). 
Гатчинский р-н: Терв, Кел, Скв hoplie. hapras, 

sapla 'сковородник'; Тц, БИв, Пуд hõplia; Ляд hop11Да. 

hapras; Тихк, Подц hoplie, hapras. 

Т о с н е н с к и й  р - н :  H y p ,  Г о р ,  Ж о р ,  М у я ,  Н Л и с  hopluva. 
hapras. 

Сочетания рі и pr в конце первого слога характерны 
для восточных финских диалектов 4®. В западных финских диа
лектах вместо этих сочетаний употребляются гласные (hõula, 
hauras ) пеоел 1 и г 4*. В ижооском 42. волском 40. 

44 45^ 46 вепсском , ливском и карельском языках в .данных со
четаниях согласных вместо гдухового выступает звонкий соглас
ный ъ. 

Итак, в финских говорах Ленинградской области сохрани
лась архаичная черта - согласные k, £, t в конце первого 
слога. Это явление имеет место на всей территории Ленинград
ской области, но не является закономерным для всех слов 
данного типа. Наиболее регулярно согласные в конце первого 
слога выступают в некоторых деревнях Ломоносовского р-на под 
влиянием ижорского языка. 

При сравнении изложенного материала с данными атласа 
Л. Кеттунена 1940 г. наблюдаются некоторые изменения в отно
шении территориального распространения данного явления. 

K e t t u n e n ,  S u o m e n  m u r t e e t  I I I  А  2 3 »  2 4 .  

41 Там же. 

^ А .  S o v i j a r v i ,  Fo n e e t t i s — a a n n e h l s t o r i a l l l n e n  
tutkimus Soikkolan inkeroismurteesta, s. 43, 44. 

Ц.Х 
V L .  K e t t u n e n ,  Va t j a n  k i e l e n  a a n n e h i s t o r i a ,  

s. 33. 

^ E.A. T u n k e 1 o, Vepsan kielen aannehistoria, 

s. 93-94. 

^ L. P о s t i, Grundzuge der livischen Lautge schichte, 
S. 182. 

H. О j a n s u u, Karjala-Aunuksen aannehistoria, 
s. 10. 
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С о к р а щ е н и я  

В с е в о л о ж с к и й  р - н :  Р з м  -  Р а з м е т е л е в е ;  Щ  -
Новая Пустошь; Вк - Воейково; Мягл - Мяглово; Всев - Всево
ложская; Й£> - йриновка; Утл - Углово; Токе - Токсово; Кавг -
Кавголово; НТокс - Ново-Токсово; Хитт - Хиттолово; Гарб -
Гарболово; Груз - Грузино. 

Л о м о н о с о в с к и й  р - н :  В Б р  -  В е р х н я я  Б р о н к а ;  
НБр - Нижняя Бронка; Кукк - Куккози; Тмг - Таменгонт; Ст£ -
Стрельна; ВК - Верхняя Колония; НК - Нижняя Колония; ВКип -
Верхняя Кипень. 

В о л о с о в с к и й  р - н :  Г у б  -  Г у б а н и ц ы ;  Р у т  -  Р у т е -
лицы; Кальм - Кальмус; Медн - Медниково; Кир I - Кирово I; 
Кемп - Кемполово; Канд - Кандокюла; МКик - Малое Кикерино; 
Терп - Терпилицы; СтБег - Старые Бегуницы; Рад - Радицы; Ро^ 
гов - Роговицы; Ям - Ямки; Сягл - Сяглицы; Смерд - Смердови-
цы; Треск - Тресковицы. 

Г а т ч и н с к и й  р - н :  П у д  -  П у д о с т ь ;  M B  -  М а л о е  В е -
рево; Тц - Тайцы; Bite - Большая Ивановка; Терв - Терволово; 
Кел - Келози; Скв - Скворицы; Подл - Поддубье; Ляд - Ляды. 

Т о с н е н с к и й  р - н :  Г о £  -  Г о р ь к и ;  Ж о £  -  Ж о р ж и н о ;  
Муя - My я; НЛис - ®ово-Лисино; Фед - Федоровское. 
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L .  G a l a c h o v a  

(Leningrad) 

tfiBER DIE STDÄMLOSEN VERSCHLUpiAUTE IM AUS LAUT DEE ERSTEN 

SILBE IN DEN FINNISCHEN MUNDARTEN DBS LENINGRADER GEBIETS 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Der Aufsatz 1st einer wichtigen Frage der historisohen 

Lautlehre der ostseefinnischen Sprachen gewidmet; der Er-

kenntnis, dap sich in den finnischen Mundarten des Lenin-

grader Gebiets bis zu einem gewissen Grade eine archaische 

Erse helming erhalten hat, naualich die stimmlosen Verschlup-

laute £,t,k im Auslaut der ersten Silbe: ekle(n) 'gestern', 

mukra 'Maulwurf', putro 'Grutzef, suplä 'Warze', hapras 

'zerbrechlich*, latva 'Baumkrone' u.a. Am regelma^igsten 

treten diese Konsonanten im Auslaut der ersten Silbe in der 

Mundart einiger Dorfer des Lomonossow-Bezirks auf, die an 

das Areal des Ishorischen grenzen. Das Belegmaterial isfc yom 

Verfasser in den Jahren 1960-1970 in 60 Ortschaften gesam

me It worden, die in 5 Bezirken des Leningrader Gebiets dicht 

bei Leningrad gelegen sind. Bei der Darlegung werden zum 

Vergleich andere ostseefinnische Sprachen herangezogen. 
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Ф .  Г р а ч е в а  
(Йошкар-Ола) 

О ДРЕВНЕЙШЕМ ПЛАСТЕ МАРИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

Многие фразеологизмы своими корнями уходят в далекое 
прошлое. Некоторая часть марийских устойчивых словосочетаний, 
вероятно, восходит еще не только к финно-волжской, но и фин
но-пермской языковой общности. Об этом говорит наличие в 
финно-угорских языках значительного количества фразеологиче
ских единиц, совпадающих в основном по компонентному составу 
и лексическому значению. Ср.: марийский йомшо товашн вурды-
жо 'бесполезный, ни на что не пригодный* (= 'топорище поте
рянного топора1), удмуртский ышем тймэн нщщз. коми вопюм 
чердон пуыс: марийский мущщран пыштет - лишыч надат 'далеко 
положишь - близко возьмешь' удмуртский кьщёке понод - матысь 
басьтод, коми пьщо пуктан. матысь босьтан: марийский weparf 
чонан 'трусливый* (= 'с заячьей душой'), удмуртский кеч сю~ 
лэм. коми коч сьолом. морцовский нумолонь седей: марийский 
умша гыч огыт пере 'спрос не грех' (= 'в рот не ударят'), уд
муртский ымад уз чапке. коми вомад оз КУЧКЬШЫ. эстонский kü
si .ja suu peale ei looda; МарИЙСКИЙ КИДШЫМ-ЙОЛЖЫМ пнпттеН KO-

ден огыл 'следов не оставил (о воре)' (= 'руки-ноги не оста^-
вил'), удмуртский кизэ-пыдзэ кельтымтэ. коми кисо-коксо абу 
кольома; марийский йолжат мландыш ок логал 'очень быстро бе
жит' (= 'даже ноги его на землю не попадают'), удмуртский 
дьщыз но музъем вылэ уг йотылы. эрзянский пильгтне а токшить 
МОДас. ЭСТОНСКИЙ jookseb nii, et .jalad ei puutu-vastu maad. 

финский menna niin, että .jalat maahan eivat koskettaneet. 
В статье нами рассматриваются некоторые древнейшие ис

точники исконно марийских (финно-угорских) фразеологизмов. 
Основу древнейшей марийской фразеологии составляют ус

тойчивые словосочетания, отображающие быт народа, трудовые 
процессы, традиции, обряды. В устойчивых сочетаниях находит 
свое выражение мировоззрение, культура, история народа. 

Фразеологизмы чаще всего возникают в процессе трудовой 
деятельности человека. Поэтому в основе многочисленных ус-
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тойчжвых словосочетаний лежит трудовой опыт народа. Марийцы 
с давних лет занимались охотой, скотоводством, земледелием. 
Им издавна были знакомы, например, ремесла, связанные с пе
реработкой лесного сырья: смолокурение, плотшщко-столярная, 
лыкомочальная работа. Все это оставило заметный след как в 
целом в лексической системе, так и во фразеологии. В настоя
щее время без специального исследования можно приблизительно 
определить, в среде какой группы людей возникли в прошлом те 
или иные устойчивые словосочетания. Фразеологизмы появились, 
например, среди охотников: вожвондым чикташ 'укро
щать, заставлять кого-л. повиноваться*(= 'надеть рогатину'), 
пикш гай 'быстрый, быстро, моментально* (= 'как стрела'),]3ä-
ен пишташ горн, 'нацелиться на какое-л. дело,задумать что-л.' 
(= 'положить, нацелив, натянув тетиву или набив патроны'); 

среди п л от огонщиков, сплавщиков 
леса: ВУ'Д кашка гай пужалташ 'сильно вспотеть' (= 'вспо
теть как водяной кряж'), огігыр дон огігыраш горн, 'тяжелый на 
подъем' (= 'рычагом, вагой поднимать'), вудеш-сереш илышташ 
•перебиваться, трудно жить' (= 'поживать в воде и на бере-
17'); 

среди земледельцев: вес агіам куралаш 'гово
рить совершенно о другом' (= 'пахать другое поле'), вес олы-
кым солаш то же (= 'косить другой луг'), ик йыра&ш кушкыныт 
'похожи друг на друга, стоят друг друга' (= 'на одной грядке 
выросли'), кыне о рол 'чучело конопляное'; 

среди пивоваров: пепка (ямдар) Йыде пробкам ши-
аш горн, 'вмешиваться в чужие дела' (= 'в каждую бочку (бу
тылку) вбивать пробку* 

среди плотников: тооеш товар 'задиристый, несго
ворчивый (о человеке)' (= 'поперечный топор'), нолпб іписте) 
ишкым ишкылаш 'врать, хвастаться, льстить' (= 'вбивать оль
ховый (липовый) клин'), келтым тавар вургы горн, 'лишний че
ловек; человек, которого не взлюбили* (= 'ненужное топори
ще'). 

Фразеологизмы говорят нам о многих сторонах трудовой 
деятельности народа в прошлом. Например, выражения об обра
ботке конопли, о ткацком деле легли в основу многочисленных 
сравнительных устойчивых оборотов: кыне гай чучкьщб 'іустой, 
частый как конопля*, кыне ер гаи лопка 'широкий' (= 'широкий 
как озеро, где мочили коноплю»), кыне туде гай кагііга 'тощий, 
худой' 1= 'худой как конопляная мялка'), потяш сарым постол 

38 



горн, 'слабый, хилый (о человеке)' (= 'тютей как посконный 
снопик»), щуар гай кужгб 'толстый' (= 'толстый как ступа, 
іде толкли пеньку»), шондаш гай ЧУЧКШЮ *густой, частый' 
(= «частый как щетка для зачесывания кудели'), КУЛЯШ гай *о 
русых шелковистых волосах*(='как лучшая часть пудели»), тып-
ка да кынзала горн, 'маленький да мужчина» {= * охлопок да 
пряха»), кышкар гай оралте 'обстроенный двор» (= 'надворные 
постройки как цилиндр для наматывания ниток»), матер ой нал-
меш шынзаш горн, 'долго засиживаться' (= 'сидеть до тех пор, 
пока ткань на одежде чуть ли не износится'). 

Сравнительные устойчивые обороты позволяют выявить каж
дую ступень обработки конопли - от посева семян до производ
ства ткани. Подобные словосочетания превратились в устойчи
вую формулу. Они глубоко национальны. Предметы, которое в 
свое время явились основой для устойчивого сравнения, вншли 
из обихода. Например, щуар 'ступа, в которой толкли коноплю», 
кыне туде »конопляная мялка», кышкар 'цилиндр для наматыва
ния ниток» можно теперь встретить только в музеях. Естест
венно, исчезли и соответствующие слова, стали архаизмами. Они 
сохранились лишь в составе устойчивых оборотов. 

К древнейшему пласту относятся фразеологизмы, порожден
ные подневольным трудом. Разделение общества на имущих и не
имущих, эксплуатация одной группы людей другой ©ставили в 
языке многочисленные устойчивые выражения. Показательны в 
этом отношении фразеологизмы с постоянным лексическим компо
нентом erf * чухой»: erf ПУЖВУД дене илаш »жить за чужой 
счет; пользоваться результатами чужого труда» (=»хеть потом 
других»), erf кид йнмалне илаш 'жить в неволе, под властью 
кого-л.; быть зависимым от кого-л.» (= 'жить под чужими ру
ками'), erf шинчарожым ончаш 'заискивать перед кем-л., быть 
зависимым от кого-л.» (= 'смотреть в чужие глаза»), erf 
мучаште илаш «жить в людях; быть зависимым от кого-л.' 
(= 'жить на кончике чужой руки»), erfумбалне кошташ »жнть, 
скитаться в людях», erf кумылым ончаш 'угождать кому-л.' 
<= 'глядеть чужое желание'), erfкУшеш илаш 'жить за чужой 
счет'. 

Исконно марийскими следует считать фразеологические еди
ницы, связанные с историческими событиями давно прешедших 
времен. Например, устойчивое словосочетание йыдыш шыргы. ши
роко распространенное среди горных марийцев, вероятно, вос
ходит своими корнями к ХУИ веку. В давние времена на лбу или 
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лжце бунтарей выжигали букву Б, 'клемилн их позором'. Клей
меных затем отправляли в далекую Сибирь. Одна из таких дорог 
(так. наз. Екатерининский тракт) проходила через территорию, 
занятую горными марийцами. Местные жители неоднократно были 
свидетелями страшной картины, коща оборванных, измученных, 
клейменых людей отправляли на далекое поселение. Факт выжи
гания, 'клеймения' оставил в народе приведенный выше фразео
логизм. К этому же времени следует отнести и появление ус
тойчивых выражений намысше йулен 'бесстыдник' (= 'ствд его 
сгорел'), ыштыргыляш шыргы горн, 'бесстыдник'(= 'портяночно-
-лоекутное лицо'). 

Немало фразеологических единиц связано с обычаями и ве
рованиями народа: юмылан ниялтыме огыл "не бог весть какой 
важный' (= 'не богу поглаженный, приласканный'), тукет куш-
кеш мо? 'какое тебе удовольствие, что тебе это даст?' (- 'у 
тебя рога вырастут что ли?'), erf медиа дене ныдлым чукташ'на 
чужой счет' (= 'чужими блинами сороковой день (поминку) 
справлять*), пий пиалеш кодшо кинде 'скудные запасы?(='хлеб, 
оставшийся на счастье собаки'), рокым пурдын товатлаш 'ис
тинно не врать' (= 'поклясться, взяв землю в рот'), юмын кы-
лымдымак налын огыл 'не велика особа* (= 'не у бога пупок 
принимала'). Нужно полагать, что за каждым из приведенных 
устойчивых сочетаний стоит тот или иной обряд или обычай на
рода. 

К обрядному выражению восходит, например, фразеологизм 
шолагай мурым мураш 'плакать' (= 'петь левую песню'). Еще в 
древние времена марийцы, провожая покойника, пел* поминаль
ную песню. Она отличалась своеобразной мелодией. Песня, как 
правило, сопровождалась плачем, причитаниями.Выражение шола
гай МУРЫМ мураш впоследствии стало означать не только похо
ронную песню, но и приобрело другое значение - шоргаш 'пла
кать'. Первоначальный смысл постепенно стал забываться, сло
восочетание перешло в разряд фразеологизмов. 

Суеверный страх перед силами природы также оставил в на
роде свои следы. В марийском языке распространенным являет
ся, например, устойчивое выражение (кеч) киш ЙУР ЙТСТО 'все 
равно, ничто не тревожит, будь что будет* (='пусть серный 
дождь пойдет*). Какое явление природы лежит в основе отме
ченного фразеологизма? Оказывается, жителям лесных районов 
(по преимупеству хвойных лесов) известен 'сёрннй дождь'. Ве
ной в сосновых лесах иногда обильно выпадает сосновая пыль-
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да и покрывает землю серовато-желтым налетом. Под слоем сер
ной пыльцы могли оказаться посевы, пастбища и т.д., что дос
тавляло местным жителям немало хлопот. Отлогоском этого не
обычного явления следует считать выражение кит йур йуреш 
'идет серный дождь'. 

Фразеологический фонд марийского языка пополнили отрывки 
из клятвенных выражений, заклинаний, причитаний. Они пред
ставляют собой усеченные формы бывших сложных синтаксических 
конструкций, которые произносились нашими предками по поводу 
каких-либо невзгод, утрат. С течением времени выражения ре
дуцировались, и теперь они с морфолого-синтаксической точки 
зрения нередко представляют собой только обрывки фраз: ош 
кече ончылно 'истинно, правда» (=•перед светлым солнцем'), 
ииыдан шого 'будь добр' (='стой боіу»), осад щулыш деч сер-
лаге 'сохрани от злого духа», шашне-пущашне 'выражение 
страха, испуга, удивления8 от шо ашне. пурышо адше 'содер
жи, сохрани, бог, сохрани, дух-сотвохжтель'.юмо се шаге 'со
храни, бог'. 

Следует указать еще на несколько групп древнейших устой
чивых еловоеочетавжй: это соматические фразеологизмы и выра
жения, в когорт: отразились животный и растительный мир. 

Соматические фразеологизмы в марийском языке весьма мно
гочисленны. Устойчивые обороты со словами в^Й 'голова', йод 
'нога», кид 'рука», шинча 'глаз', Heg 'нос», кап 'тело' и 
др., мвадмженяо, являются древнейшими. Об этом говорят тот 
факт, что в настоящее время в родственных языках имеются об
ще соматические фразеологизмы, сохранившие внутреннюю форму 
и одинаковое или близкое лексическое значение. 

Немалый интерес представляют фразеологизмы, в которых 
запечатлены названия зверей, птиц, домашних животных,деревь
ев, кустарников, растений. Специальное изучение подобных ус
тойчивых выражений может пролить свет на многие стороны жиз
ни народа. Например, во многих фразеологизмах марийского 
языка имеются названия распространенных в средней полосе 
России деревьев и трав: листе 'липа', куэ. КУГИ горн, 'бере
за», ТУМО 'дуб', шопке 'осина», чодыртан 'сухая пихта', 
ЛУДДН горн, 'ольха', думе гож 'можжевельник', конпгудо 'ле
беда', ашмшудо »полынь' и т.д.: чара пистышке ттдынь к заш 
'говорить неправду, вздор' (=»жа годую липу подняться спи
ной»), куэ воштыр дене сийлаш »выпороть» (='угостить березо
вым пштиком'). дулпы ишкым ишкылаш горн, 'лгать, обманывать' 
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(= 'вбивать ольховый клин'), ни писте ни ннмнште 'ни то ни 
се* (= 'не то липа, не то молодая липа'), чодыртан (думегож) 
гай ылыжаш 'вспыхнуть как сухая пихта (можжевельник) (о 
вспыльчивом человеке) *, кугилан рошашты тум эхельым кычалаш 
горн, 'бесполезно тратить время' (= *в березовой роще искать 
желудей), кеч коншудат ниже шоч 'выражение равнодушия, без
различия к чему-л.' (= 'хоть лебеда не расти'). 

Таким образом, древнейший пласт фразеологических единиц 
- это ценнейшее богатство национального языка, представляю
щее большой интерес не только для лингвистов, но и для исто
риков и этнографов. 
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F .  G r a t S e v a  

(Joskar-Ola) 

MARILAISTM FRASEOLOGISMIEN VANHIMMASTA KERROSTUMASTA 

T i i v i s t e l i i a  

Marilaisten fraseologismien vanhin kerrostuna kertoo 

tutkijalle hyvin paljon taman kansan elinymparistosta, ta-

loudesta, kultuuriste ja meimeisyydesta. Kirjoituksessa esi-

tetaan lyhyt yleiskatsaus asianomaisista fraseologismeista. 
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Э . Я к и м о в а  
(Йошкар-Ола) 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ* 

Влияние тюкскжх языков на марийский язык начинается в 
УІІ в. н.э., когда марийцы столкнулись с булгаре киш племе
нами. Результаты контактирования марийского языка с тюркски
ми нашли отражение во всех уровнях марийского языка:фонетике 
(напр., возникновение лабиальной гармонии в луговом ж вос
точном наречии под влиянием чувашского ж татарского языков; 
возникновение звука і; в горном, северо-западном и некото
рых говорах лугового наречия произошло частично под влиянием 
чувашского языка), в системе словообразования (напр., появ
ление суффикса -рак у имен прилагательных, ср. сайоак «луч
ше', нелырак 'тяжелее', суффикса -че, -че, ср. к^тучб 'пас
тух», суффикса -лык, напр., шынгалык 'полог»), в лексике5 

(напр., заимствования кап 'тело', он£ 'грудь*, парня 'палец» 
и др. из татарского и чувашского языков), синтаксисе (напр., 
в марийском языке под влиянием тюркских языков появились 
спаренные глаголь# 

В финно-угроведении имеется немало исследований по воп
росам взаимодействия марийского и тюркских языков в области 
фонетики, морфологии, лексики и синтаксиса. Это работы из
вестных лингвистов Й. Синнея (J. Szinnyei 1894), 3. Беке 
(Ö. Веке I909-1910), М. Рясянена (М. Rasanen 1923, М. Ra-
sänen 1920), Фокоша-Фукса( D.R. Fuchs 1937), Б.А. Серебренни
кова (Б.А. Серебренников 1955), И.С. Галкина (И.С. Галкин 
1964, И.С. Галкин 1966), Л.П. Грузова, Ф.И. Горцеева, 
М.П. Чхаидзе, Д.Е. Казанцева и др. Однако до сих пор нет ра
бот , которые ставили бы вопрос•о влиянии тюркских языков на 

к Выступление на всесоюзном научном совещании финно-угро-
ведов в октябре 1977 в г. Ужгороде. 
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марийский в области фразеологии. 
Сравнивая фразеологизмы марийского, татарского и чуваш

ского языков, можно заметить, что во всех названных языках 
имеются тождественные обороты. Напр., следующие фразеологиз
мы имеют одинаковый образ и аналогичное грамматическое офор
мление в марийском и татарском языках: мар. почшымат ок он-
чыкто 'не появляется, ие приходит* (= 'и хвост свой не пока
зывает') < тат. кыйрыгын да курсэтме 'не появляется, не 
приходит' (= 'и свой хвост не показывает'); мар. тасма йылме 
'краснобай* (= 'лента язык') < тат. тасма тел; мар. йылмым 
нелаш 'молчать' (= 'язык проглотить') стат. тел йоту; мар. 
шем коргаи 'человек с черной душой* (= *с черным нутром*) 
тат. эче кара «нечестный, коварный' (= 'нутро его черное'); 
мар. умшам карен кодаш 'прозевать, остаться ни с чем* (='ос
таться с раскрытым ртом*) < тат. авыз ачып калу; мар. вуйым 
пуаш огыл 'не подчиняться, не покоряться' (= 'голову не да
вать V 4. тат* баш бирмэУ; мар. вуйым шияш 'жаловаться' 

С = 'голову бить') < тат. баш ору 'бить челом, кланять
ся, класть земные поклоны' ( = 'голову ударять'); мар. вуйым 
торлаташ 'опохмелиться' (= 'голову поправить*J < тат. 
баш тезатУ-

Много одинаковых фразеологизмов в марийском и чувашском 
языках: напр., мар. куштылго кидан 'говорится о человеке,по
чин которого ведет к удаче во всех делах' (= 'с легкими ру
ками*) < чув. сам&л ала 'легкая рука'; мар. кадыр кидан 'не
чист на руку, вор' (= 'с кривыми руками') < чув. к кар ала 
•вор' (= 'кривая рука'); мар. ісидым тунемаш 'приручиться, 
привыкнуть' (= 'руки выучить') < чув. алла верен 'привыкать 
к человеку, приручиться; привыкать к рукам (о ребенке)'; 
мар. енг шинчаш ончаш 'быть в зависимости от кого-либо* (= 
•чужие глаза смотреть') < чув. сын кусенген пах 'быть в за
висимости от кого-либо* (= 'чужими глазами, в чужой глаз 
смотреть'); мар. ангыра вуй 'бестолковый'(='бестолковая го
лова*) < чув. анра ДУР 'бестолковый'; мар. ВУЙЫШ логалаш 
'угореть* (= 'в Голову попасть') < чув. гора лек 'угореть' 
(= 'в голоду попадать'); мар. ВУЙЫМ кочкаш 'поіубить'(= 'го
лову съесть') г: чув. пууа ^и 

Наличие одинаковых фразеологизмов в марийском, чувашском 
и татарском еще не значит, что они встречаются только в этих 
языках. Можно привести большое количество фразеологизмов, 
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имеющих аналогии во многих языках. Напр., в марийском языке 
есть фразеологизм яклака йылме •краснобай* (='гладкий язык*). 
Подобный фразеологизм имеет место также в татарском шома тел 
'увертливый* (= «гладкий язык*), в эстонском kellelgi on 

libe keel *быть льстивым* (= 'у кого-л. язык гладкий'), в 
немецком eine glatte Zunge ЬаЪеп 'льстить' (= 'иметь глад
кий язык»). Фразеологизм 'смотреть сквозь пальцы' имеется в 
марийском парня вошт ончаш. татарском башак аша кару. не
мецком d-a dtiroh die ginger sehen.эстонском labi sõrmede 

vaatama. Наличие одинаковых фразеологизмов во многих языках 
объясняется двумя причинами: во-первых, языковым взаимодей
ствием, во-вторых языковой конвергенцией. 

Основным способом заимствования в сфере фразеологии яв
ляется калькирование, т.е. буквальный, пословный перевод 
иноязычного оборота. Калькирование может быть частичным или 
полным. Следовательно, заимствованные фразеологизмы можно 
разделить на фразеологические полукальки и фразеологические 
кальки. 

Во фразеологических полукальках часть компонентов пере
ведена, а часть заимствована. Напр., марийский фразеологизм 
арам логар 'дармоед, нахлебник» (= 'бесполезное .даровое гор
ло') возник под влиянием чувашского хаоам пыр (харам 'бес
полезный, напрасный, тщетный, пустой', пыр 'горло').Не вызы
вает сомнения, что марийское прилагательное арам заимствова
но из чувашского харам. Выпадение согласного х означает, что 
заимствование данного слова произошло в тот период, когда в 
марийском языке отсутствовал звук х. Марийский фразеологизм 
ан*ыра ВУЙ 'глупый, бестолковый' (= 'глупая голова») явля
ется также фразеологической полукалькой: в татарском языке 
имеется оборот ангыра баш, в чувашском анра пур с аналогич
ным значением. Прилагательное а^ыра 'бестолковый' в марий
ском фразеологизме ангыра ВУЙ изменилось по сравнению со 
своим источником незначительно. Марийский фразеологизм ВУЙЫМ 
чыкаш 'впутаться в неприятное дело' (= «засунуть голову*)яв-
ляется результата» влияния чувашского пу^а чик «засунуть го
лову* • В отношении данного оборота может возникнуть вопрос, 
а не является ли чувашский фразеологизм калькой с марийского, 
поскольку подобный фразеологизм имеется и в некоторых других 
финно-угорских языках, ср. напр., в удмуртском йыоез чуртна-
ны 'засунуть голову (впутаться в неприятное дело)', в коми 
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ср сюйны 'засунуть голову'. Вероятно этот фразеологизм в 
коми и удмуртским является также тюркской калькой, так как 
коми и удмуртский языки, как и марийский, находились в дли
тельном контакте с тюрскими языками. В других финно-угорских 
языках фразеологизм с подобным образом и семантикой нами не 
обнаружен. Напротив, в тюркских языках он широко распростра
нен ср. напр., в узбекском бош сукмок. башкирском баш ты яд 
В марийском фразеологизме компонент чыкаш 'сунуть» является 
тюркским заимствованием. 

Фразеологические полукальки, как уже было упомянуто,име
ют в своем составе иноязычный элемент. При переходе в марий
ский язык заимствованные элементы подвергаются фонетическим 
и морфологическим изменениям согласно законам марийского 
языка. В некоторых случаях иноязычный элемент переходит без 
изменения: напр., в марийском фразеологизме тасма йылме 
•краснобай' (= 'лента язык') тюрский элемент тасма 'лентаJ 
сохранился без изменения, ср. тат. тасма тел. 

Фразеологические кальки являются дословными переводами 
фразеологизмов. В полных фразеологических кальках буквально
му переводу подвергаются все слова-компоненты иноязычного 
фразеологического оборота. Перевод может сохранить лексико-
грамматические особенности оригинала. Сохранение грамматиче
ской структуры заимствованных фразеологизмов объясняется 
структурно-типологической близостью марийского языка с чу
вашским и татарским языками. Напр., марийский фразеологизм 
ВУЙЫМ кочкаш 'погубить' (= 'голову съесть') заимствован из 
тюркских языков. Фразеологизм с данным значением встречается 
во многих тюркских языках: в татарском баш ашау. чувашском 
пуса си. туркменском башыны иймек. узбекском бошини емоу. 
турецком Ъавіпі yemek.Калькой является также фразеологизм 
вуйым щупшаш 'отказываться, упрямиться' (= 'голову ,тянуть'), 
ср. в татарском баш та рту, чувашском пу<р ТУРТ. кара-калпак-
ском бас тарт. в киргизском баш тарт.Марийский фразеологизм 
шинча ошо дене ончаш 'смотреть злобно' (= 'белками глаз смо
треть') является калькой с тюркских языков, ср. в киргизском 
к зун н агы менен карады 'он злобно, враждебно посмотрел' 
(= 'посмотрел белками глаз'). Примером полной кальки может 
служить фразеологизм енг шинчаш (шинчам)ончаш 'быть зависи
мым от кого-л.' (= 'в чужие глаза или чужие глаза смотреть'), 
ср. в чувашском рын кусенчен nž(x 'быть в зависимости от ко
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го-л., киргизском кез не кара 'быть в зависимости, в зависи
мом положении'. 

Анализируя заимствованные фразеологизмы, можно заметить 
интересный факт: в некоторых случаях перевод иноязычных фра
зеологизмов происходит при помощи языковых средств, близких 
к иноязычным компонентам. На эту особенность обратил внима
ние исследователь соматической фразеологии эстонского языка 
Ф. Вакк ( Е. Vakk 1975). В марийском языке фразеологизм вуй 
дыташ 'погибнуть, поплатиться головой, пропасть' (= 'голова 
кончаться») образовался под влиянием татарского баш бету 
•поплатиться головой, погибнуть» (= 'голова кончаться'). 

Что касается семантики заимствованных фразеологизмов ма
рийского языка, то они в основном сохраняют то же значение, 
что и соответствующие тюркские: ср. значение фразеологизмов 
арам логар. ангыра вуй. тасма йылме. При заимствовании мно
гозначных фразеологизмов происходит сужение значения. В ма
рийский язык они переходят с каким-нибудь одним значением. 
Марийский фразеологизм вуйым шудшаш образовался под влиянием 
татарского баш тарту. который имеет значения 'отказываться, 
не повиноваться; отрекаться, уклоняться'. Соответствующий 
марийский вариант имеет основное значение 'отказываться, уп
рямиться*. Ямет ВУЙЫМ ок шупш (Орай І974 : 95) 'Ямет не от
казывается». Сужение значения можно иаблкщать и у фразеоло
гизма ВУЙЫМ шияш. В татарском языке баш ору имеет значения 
'бить челом, кланяться, класть земные поклоны^ в чувашском 
пур ^ап 'кланяться, бить челом, молиться'. В марийском языке 
фразеологизм вуйым шияш имеет значение 'жаловаться'.Барсуков 
чакнен огыл, Йошкар-Олашке вуйым шийын (Орай 1974 : 62)»Бар-Н
еуков не отступил, пожаловался в Йошкар-Олу'. 

В заключение отметим, что заимствованные фразеологизмы 
прочно вошли в систему марийского языка и являются одним из 
продуктивных источников пополнения фразеологического фонда. 
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В .  J a k i m o v a  

(Joškar-Ola) 

ZOR FRAGE ÜEER DEN EINFLUSS DER TURKISCHEN FHRASEO-

LOGISMEN AUF DIE MAR ISC HEN PHRASEOLOGBSMM 

Z u s a m m e n f a s s  u  n  g  

Der EinfluB der kontaktierenden turkischen Sprachen auf 

die marische Sprache offenbart sich in alien Sprachebenen, 

folglich auch in der Phraseologie. Die breite Zusammenwlrkung 

laBt sich durch strukturell-typologische Ihnlichkeit der ea-

rischen und turkischen Sprachen erklaren. Der Autor betrach-

tet phraseologische Kalken und phraseologische Halbkalken. 
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В Л л а у с 
Тарту 

НАРЕЧШ В РУССКО-СААМСКИХ ДИАЛЕКТАХ 

I. ВАРВЧШ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ОТ ІЩЕЕНЫХ ФОРМ 

Как в финно-угорских языках вообщег так и в русско-
саамских диалектах, в частности, границы между отдельными 
частями речи не так отчетливы, как, например, в индоевро
пейских языках. Наречие - часть речи, которая образовалась 
сравнительно поздно. В русско-саамских диалектах имеются 
многие наречия, которые образовались из падежных форм имени. 

I .  Н о м и н а т и в н ы е  н а р е ч и я  

Хотя слово в номинативе не может быть в предложении об
стоятельством, номинативные наречия все же имеются. Таковы, 
например, колт. П fr&rž6s 1, С 'страшно*, 
П t%$3ttžt>s, С tleott(A )л§8, иоканьг. tiettamas 

•конечно*, колт. П tüma, С teimma, Н tejma, клд. 
tfe^ma , иоканьг. tjjma *в прошлом году', колт. П 
рігга , С рігга , Н р^гга , клд. pj,rr(a ) , иоканьг. 
рІГГа 'КРУГОМ, ВОКРУГ», КОЛТ. П pu'k , £Uk , клд. puk 

'всего, самый». Форму номинатива имеют также сравнительная 
и превосходная степени сравнения наречий, напр., колт. П 
pwayä4в 'скорее, лучше», С jaanab (ко, 133), иоканьг. 
jeažbpA 'больше», колт С jaanmos (ко, 133) 'больше все-
го», aajgab (КО, 169)» Н äj.jpbp , клд. gigem4) 'рань
ше». Номинативные наречия имеются также в других саамских 
диалектах, напр., саамН Мг'Ъшаа 'страшно», dii'bma 

* Большинство приводимых ниже русско-саамских примеров 
ВЗЯТО ИЗ Т. Itkonen, Koltan- ja kuolanlapin sana-
kirja i-il, Helsinki, 1958, а при использовании других 
источников они отмечаются особо после примера. 
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(ср. ИН.--ЭЛ. diimaat) , И ti^ma (П, 257) »в прошлом 
году'. Имя в номинативе становилось наречием и в других 
прибалтийско-финских языках. 2 

2 .  Г е н и т и в н ы е  н а р е ч и я  

Форму генитива ед. ч. представляют собой, напр., колт. 
П , jäžffa , С jäafa , клд. * anba , иоканьг. fonža 
•завтра', колт. И С kfr^6 (КПВ, 167 ), Н 
кйэ^е , клд» ки§£(е) , иоканьг. kuGkt 'долго', ^Х^а-
vj,da 'близко*, колт. II mealyS , С дёаіу-а 'медленно% П 
sxL^e 'тайно*. Из местоимений образовались колт. П д£п 
•как', t^n , клд. tgn 'как'. Форму генитива мн. ч. име
ют, напр., колт. П jautf » С jfutžj , н jjatäl •напрас
но, нарочно •, П kpügX • втроем*, kullytg^ 'вдвоем*, 
mäHts^, , Н mlHaži 'взад и вперед, с кругом, не пря
мо* , колт. П sugigj 'медленно', tugSj , Н tuoD3i 
•действительно, правда', аіеВгІ , клд. аТЬрё1 'вместе, 
совместно, сообща*, колт. П päldj. , иоканьг. paLitl 'бок 
о бок, друг возле друга,, рядом*. Генитивные наречия выражаг-
ют способ, время и место. Наречия в форме генитива имеются 
также в других саамских диалектах, напр., саамН suole (LL, 

179) 'тайно*, man (LL, 179) 'как', auolgfel (LL,181) 
•медленно', И атэіе (IK, 56) 'тайно*, kuhe (Н, 72) 
'долго*. 

3 .  А к к у з а т и в  н ы в  н а р е ч и я  

Колт. П з|пп| I С jtppži 'гораздо, намного •, 
иоканьг. jeannj •очень*, колт. П шаіР * нисколько , 
совсем не». Последнее имеет форму аккузатива мн. ч. 

4 .  И л л а т и в н ы е  н а р е ч и я  

Чаще всего наречия образовывались от местных падежей, в 
том числе и от иллатива. Иллативные наречия выражают в основ

О ни 
Р. А г і а t^g, Adverbide arenemiseat läänemere keel

tes. - Teadislikud tood. Pühendatud Jtartu Riikliku ülikooli 
150. aastapaevale, Tallinn, 1952, lk. 105» 
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ном место, а также время и способ. Колт. П ійгг^ , С luzz 
(КО, 115), Н lüzza , клд. luz(a) , иоканьг. лиг§ 

•вблизи*, колт. П зд$е , Н oü^te , клд. ^te , иоканьг. 
fltiHfre • вперед1, КОЛТ. П pajfle , С pa/ldde (КО, 148), 

Н paiste , клд. pe^te , иоканьг. palJfre 'в сторону, 
вбок», колт. П s^z , С slz (KKLS, 183;, Н sšz, 

иоканьг. siz(a) 'внутрь*, колт. П tuU^kka , С tuakka(KO, 
161), Н tjifokka , клд. tuaGka , иоканьг. tj,3&ka «на
зад* , колт. П йзЗііа , С vuälla (КО, 164), Н йшла , 

клд. цэлла , иоканьг. %1(£) 'вниз', колт. П vitöšta , 

С vttSšta , Н , клд. vgaštA , иоканьг. vj,a5ta 

•навстречу*. Наречиями стали иллативы многих местоимений: 
колт» П к$>5 , С koozz (КО, 103), Н kõl , клд. kõz , 
иоканьг. koz 'куда' г колт. П mS , Н m£ž , клд. mgz(a), 
иоканьг. a%zi *почему*. В саамском языке употребляются 
разные указательные местоимения в зависимости от того, как 
далеко находится объект, являющийся предметом разговора, от 
говорящего или служащего. Например, в норвежско-саамском ли
тературном языке dät 'этот (близко)1, dat «этот ( где-
то)* ( больше анафорическое местоимение), diet 'этот* (объект 
находится к слушающему ближе, чем к говорящему), dõt 'этот' 
(на той стороне, напротив), duot 'тот'. В рассматриваемых 
диалектах все они имеют соответствия, за исключением dõt. 
Соответственные наречия имеют в общем такие же оттенки зна
чения. Колт. П tSz , клд. tfz •сюда*( ср. колт. П täat , 
клд. tj^t 'этот ( близко)* , колт. П tfz(A) , Н tg.z(A) , 
клд» tj5z(A) , иоканьг. t§sse •сюда1 (ср. колт. П. tg->t , 

Н t^at , клд. » иоканьг. t%Dt* •этот• анафориче
ское)), колт. П tiezz§* 'сюда* (ср. колт. П t£ea£t§* 
'этот здесь •) . Лишь некоторые наречия имеют форму иллатива 
мн. ч»: колт. И slõglp 'вблизи; около, почти*, lrMhcsVD 
•вблизи', Н kuectid 'домой •. Иллативные наречия имеются 
также в других саамских диалектах, напр.г саамН däaa (LL , 
179) 'сюда', g9sa (LL, 179), И kuza (ш, 261) 'куда'. 

5 .  И н е с с ,  и в - э л а т и в н ы е  н а р е ч и я  

выражают место, время, способг положение, состояние. Колт. П 
ggd<t>st , С ooudäst (КО,147), Н SuDpst , клд. jufinšt 

'впереди, спереди* , tvdtšt ( ОСР, 25 ) ' вперед', 
иоканьг. auPst •впередиг спереди', колт. П päfrdyst ,С 
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paaldžst (КО, 118), й pS-*D»žt , клд. p^dftst* иоканьг» 
pŽADst »ряд(ж, подле, со стороны, сбоку», колт» Д vugse*-
m»zzt»st , Н vuaasC^mtfzzPst **ервым„ во первых', колт. П 
oföegt , С oSfeyt (KKLS, 177), Н oppe|t , КЛД. o£^e|t, 

иоканьг» oyttist 'сново*, колт. С IcuSffcagt , К kü5y~ 
tt>št , клд.. kyfoaSt , иоканьг. kfeta§t 'вдвоем', С 
tuarrast (КО, 161) , Н tuarra$e$t , клд» tõarrast , ио
каньг. tõarrg*st 'ваискось, поперек*, колт» П tsle£fc-

k(A)$e$t*в защите от солнца и ветра' ,. Н -іііёэкк^ )?е^,клд» 
t'liGkgept '(быть) спрятанным', колт. С vui/riggest ( ко, 
165) , Е йэf*%e$t, клд. vu^lge^t 'прямо'. Инессив-
элативные наречия, образованные из местоимений, аналогичны 
соответственным иллативным наречиям: колт. П kolt , С kgft, 

Н kgšt , клд. kost , иоканьг. koft 'где, откуда', колт. 
П , Н naft 'где, откуда', И ta|t , Н tast , клд. 
tjjt , иоканьг. tljfr(ž ) 'здесь, отсюда' (ср. колт. П tSz 
и т. д.), колт. П te§t , С t§ft , Н t||t , клд. teft, 
иоканьг. t§,gt(s) 'там, оттуда' (ср. колт. И t|z(A) и 
т» д.). Имеются некоторые наречия, возникшие от инессив-
элатива мн. ч.: колт. П kfskjn 'дополовину, наполовину', 
Н kuadine 'из дому, дома', ptpk^n 'всего, самый '. 
Инессив-элативные наречия очень распространены также в дру
гих саамских диалектах, напр., саамН dast (LL, 180) 'здесь, 
отсюда', gpst (LL, 180) 'где, откуда', muttomiin ( LL, 
181) , И motcomin (IK, 12) 'иногда', hoapcust ( IK, 
32 ) 'быстро*. 

6 .  Э с с и в н ы е  н а р е ч и я  

Эссив - один из древнейщих падежей, он существовал 
уже в уральском праязыке. ® Окончание первоначально вы
ражало место. Это значение сохранилось до сих пор в наречи
ях. Со значением места тесно связано значение времени эсси-
ва. Колт. П &£5е , С &?пе , Н АІп(е) , клд. &&£ , ио
каньг. %Іп 'наверху; надетым; сверху; раздетым', колт. П 
ku3žfeep , С ky3Ž^en (KKLS, 169), Н киэіс^еф, клд. kuVken 
'далеко, издалека*, колт. П іздда* , С lu nn ( ко, 141), 

з 
L .  H a k u l i n e n ,  S u o m e n  k i e l e n  r a k e n n e  j a  k e h i -

tys, Keuruu, 1961, s. 93• 
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BE -*ЦРРе , клд. липр(е) , иоканьг. лиаа(*) «у, 
около, от», колт» П oiGan , С §Д5ар , Н дДДЬар , клд, 
оЯ?кап , иоканьг. oi^kan «вне, извив*, клд, в^вд , 
иоканьг. si?9 'внутри, из*, колт. С tue'ležen (КО, 160), 
клд. t^Gken , иоканьг, t|G^en »сзади, позади', колт. П 

) , Ж -vgaifcC*) , клд. ц%9(е), иоканьг. ?П9(*) 
'внизу, снизу'л колт. П ^ППРР pefvžn 'дни и ночи, две* 
и ночью*, йо&віш , С vuffss&n (КО. 166) , Н YÜ&s&m *в 
начале*, иоканьг. даддіп 'поздно'. Кроме того, эссивше 
наречия выражают способ и транслативность. Эти наречмя обра
зовались значительно позже, чем наречия места и времени, 
особенно из сравнительной и превосходной степеней прилага
тельного можно производить при помощи окончания эссива новые 
наречия способа. Колт. И l£:ter54*Ben , С kirr* soBey , 
Н Ic&ffifrjcaBen 'быстрее', П рмсзуеЪеи , С pgapeBep (KKIS, 
170) , 'лучше*, pue'ттйа&п (КО, 151) 'лучше всего', П 
ru9°pp-pn 'быстро', С tu||en 'зря', клд. ayt&n 'вдвуг', 
колт. П kugP8n , С кцуВбп , Н кцц і̂ип * пополам*, П 
mg'ffrep , С ag'ften , клд. agaftfeg *в кускж, вдребезг*, 
иоканьг. A^aiöt̂ ggD * (стать; раненым*. Эссивше наречия 
имеются также в других саамских диалектах, напр., саамН 
9ifgon (LL, 181) 'вне, извне', vuoilen (LL, 181) 'внизу, 
снизу'. 

7 .  А б е с с и в н ы е  н а р е ч и я  

№іеются только некоторые абессивные наречия, они выра

жают СПОСОб. КОЛТ. Л . jftPttj*, Н d£enctt , клд. 
.ііпУа «тихо, молчаливо*, колт. П поэШ» , С noojjta, клд. 

mavsta *бесплатно, даром'. 

8 .  П а р т и т и в н ы е  н а р е ч и я  

В саамском языке партитив не столь общий падеж, как 
рассмотренные выше падежи. Во многих саамских диалектах пар
титив сохранился только в наречиях. В восточносаамских диа
лектах можно говорить о партитиве как о живом падеже, хотя 
слова в партитиве употребляются только в определенных конст
рукциях. Нельзя считать наречиями, например, партитивы, при
надлежащие к именам числительным. В работах об этих диалек
тах партитив также рассматривается как самостоятельный па
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деж. Наряду с партитивами, являющимися падежными формами, 
существуют также партитивные наречия. В наречиях места окон
чание партитива сохранило свое первоначальное сепаративное 
значение, к которому прибавилось также значение инеесива, яв
но из-за совпадения элатива и инессива. Иногда партитивное 
наречие имеет значения всех трех местных падежей. Часть пар
титивных наречий выражает состоірие, положение, способ. Пар
титивными наречиями места яяяяютпя колт. П aida , с імРа , 
В §хра , клд. а|^(е) » иоканьг. 'вблизи, по
близости, близко1, колт. П дУ&!Д?Е , С mlteR)* , Н , 
клд» т!^е , иоканьг» тЦН 'мимо; вслед за,, вдогон
ку; сзади, позади*. В словах колт. П pgie}D , клд. pai^t 
(ОСР, 102), иоканьг. pije^t 'наверху, сверху*, колт. Н 
as&aej/t , клд, 'вслед за, сзади, позади*, колт. 
И Qlfaj.*t , клд. olgotit 'вне, на дворе, извне, снаружи* 
окончание партитива присоединилось к имени существительному, 
образованному при помощи суффикса места -*1е 5 Наречия, вы
ражающие состояние и положение, соответствуют норвежско-
саамским наречиям на -ot, основой которых являются, по Нил-
сену, ныне; самостоятельно не существующие в языке атрибутив
ные формы имени прилагательного. ® В рассматриваемых диа
лект six, как и в некоторых других саамских говорах, ^их окон
чание совпадает с окончаниями партитива. Б. Коллиндер и счи
тает соответствующие наречия диалекта Юккасярви партитивны
ми г в качестве основы он называет дефектные существитель
ные. ® Русско-саамские наречия можно также считать парти
тивными, Они в сильной ступени и их значение не очень далеко 
от значения партитивных наречий места. Эти наречия имеют 

* Г. М. К е р т, Саамский язык. (Кильдинский диалект). 
Фонетика. Морфология. Синтаксис, Ленинград 1971; М. к о г -
h o  •  в  ж ,  J .  И  о  s  *  1  к  о  f  г ,  Р .  S a m m a l l a h t i ,  
Kolta*eаажеж орав, Нвівіжкі,1973» 

^  К .  И і е і е в ж ,  P a r t i t i f  i  P i n n m a r k - l a p p i s k .  -  F e e t -
•krift til Sektor J. Qjigetad. Troms^-Oelo,1928, bl. 173-
174. 

® K. N i e 1 » e ж, L«rebok i lappiak I. Grammatikk, 
Oslo, 1926, Ы, 178. 

^ Cp. B.Colli de , The Lappish Dialekt of Juk-
k a ejärvi, Uppeala>1949, Р» 216; В. I t к о ж e ж, uber 
<і*ж Charakter del оаЗДарріасЬеж Stufenwechseleyetema. - PUP 
XXVII, S. 154. 

8  B .  C o l l i  d e r ,  у к а з .  р а б о т а ,  с т р .  2 1 6 .  
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оходщую основу или с глаголами, или с существительными, или 
с прилагательными. Можно предполагать, что все они образова
лись от каких-то основ,, которые самостоятельно уже не сущес
твуют. Колт. П kay-g§*D , Е Icgvva^t , клд. kavva**, иоканьг. 
kgvvp^ 'лежа, на спине, на спину, навзничь*, колт. П 

kgmm&D , С k&nmad (КО, 138) , Н kgmma^t , клд.котта(^), 

иоканьг. коте? «наизнанку, навыворот, вверх дном*, колт. 
Е rüsvfrpD , С ruäpttad (КО, 153) * Н rüa3pta^t , клд. 
rgapta , иоканьг. riSptf^ «задом, назад, задом 
влверед', колт. П tsžaSrGaD , Н tažaGka^fe , КЛД. ta§&q*ka, 

tae&qikt)^ , иоканьг. tse&q^ka^ 'стоя, стоймя'. Неко
торые из рассматриваемых наречий выражают способ, напр., 
КОЛТ. П žeargpD , КЛД. ke&r*ka 'прямо', колт. П 

pjfagfegp , с p$aš$gD 'неправильно', Н т°алскк-рЧ ' не 
прямо*,. иоканьг. рбА*вка* 'круто, резко*. В кильдинском 
диалекте окончание часта исчез. Как уже выше было сказано, 
партитивные наречия имеются также в других саамских диалек
тах, напр., саамН &l*dg (LL, 18р) 'наверху, сверху', И 

alDa (зж, 173) 'вблизи, поблизости, близко', саамН pigold 
(LL, 180) , И olGolD (IK, 53) 'вне, на дворе, извне, 
снаружи' и т. д. 

9 .  Т р а н с л а т и в н ы е  н а р е ч и я  

Транслатив не является продуктивным падежом, он сохра
нился только в наречиях. Транслативные наречия саамского язы
ка похожи на прибалтийско-финские наречия на -s. Однако в 
последних -в является окончанием древнего латива, ^ а саам
ские наречия не могут быть лативами, так как во втором слоге 
этих наречий имеются соответствия первоначальных 5 или и. 
Следовательно, первоначально эти наречия были трехсложные, и 
в третьем слоге был гласный переднего ряда, перешедший в 
дальнейшем в а.10 Поскольку наречия на -s являются наречи
ями слабой ступени, то должен был предшествовать долгий со

9 ~ 
Е .  H . S e t a l a ,  Y h t e i s s u o m a l a i n e n  a a n a e h i s f c o r i a .  

Helsinki, 1899,.a. 167t P. А г i s t e, Sisekohakäänete 
kujuneiiiaest läänemere keeltes. - ENSV TA Toimetised I, Tal
linn, 1954, lk. 41 -48. 

10 
„ К. В. W i k 1 u n d, Zur gechichte des urlappi-

achen a und ü in unbetonter silbe. - FUF I, s 81-99; Il 
S. 4-1-71. * ' 
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гласный или сочетание согласных гласаому третьего слога. Нет 
доказательств о геминировании окончания лат ива -вив по
следнем случае, и было бы трудно объяснить происхождение при
балт ийско-финеких внутренне-местных падежей на базе латива. 
С учетом вышеприведенных обстоятельств единственно возможным 
является утверждение Виклунда, что -в развилось из оконча
ния транслаТива (< *-ksi < *-kse).^ Транслативные наре
чия выражают место, время, язык, иногда степень и трансла-
тивность. Не все они должны быть древними, некоторые из них, 
очевидно, образованы по аналогии или по образцу финского или 
карельского языка. Место выражают колт. П коэкк&%5 , С 

ко3leas , Н kohtas , клд. kuGkaš , иоканьг. ku*kg\z(^) 

•далеко,, вдаль', колт. П §і8§*в , С уд^ав , Н оду as ,яед. 
о«і&>в , иоканьг. одйиг^ 'наружу, на двор*, колт. П 
õyd£s , й бцрав , клд. feüDfcs , иоканьг. 'впер
ед', КОЛТ. П päjaa , С pš^jas (КО,, 148), 1 pajas, клд. 
pgjas 'вверх, наверх', иоканьг. pljas 'через, сверх', 
КОЛТ. П т£І§*а , С -у^Ела^в (KKLS, 181) , Е цадаз, 

клд. vga/as , иоканьг. vffitaa 'вниз, наземь' и др. 
Время выражают колт. С äejgggs (ко, 124) 'навеки, навечно', 
Н еу-ав , клд. §fas 'на год', иоканьг. alas 'сейчас', 
колт. П Ž6azzas , й TcSazzaa , клд. kSflzaa , ио
каньг. kõftzas 'на лето* и др. Язык выражают колт. П 
lŽDDas , С lŽDDas , Н даРРаз 'ПО-фински', П з|д§%з, 

С заашаа (КО, 157), Н aganas , клд. задав 'по саамски*, 
колт. П tžr&*s , С tlras , клд. taras 'по-норвежски', 
иоканьг. tjras 'по-русски', колт. Н tajas , иоканьг. 
tgjlB 'на чужом языке', клд. tarja*з , иоканьг. tar.ias 
•на иоканьгеком диалекте» и некоторые другие. Степень выра
жают колт. С Ijjlyas , й ljifas 'слижом'. Транслатив-
ность выражают колт. П .jgmaa 'насмерть', lSlm>s , Н 

tainas , клд. л£1паа 'взаймы; в долг', колт. С дцоікав 
•взаймы; в долг», иоканьг. postas '(становиться) пустым', 
клд. аогда*в , иоканьг. зогда*з 'насмерть'. Трансла
тивные наречия имеются также в других саамских диалектах, 
напр., саамН gukkas (LL, 181) , И kuhas (IK, 66) 'да
леко, вдаль»,. саамН glgus (LL, 181) , И olGos (IK, 7 ) 
'наружу, на дворь». 

К. В. W 1 k 1 u п й, A translativus. - Magyar Hyelv 

XXIII, 1. 321 • 
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10. Дролативные наречия 

Пролатив также сохранился только в наречиях. Окончанием 
пролатнва является -*kw. Оно встречается в иокакьгском 
диалекте, а в других русско-саамских диалектах исчезло, кро
ме в позиции после первого слога. Пролативные наречия выра
жают место, через которое действие происходит, а также прос
то место и время. Колт. П e3fcka , С ekka ( КО, 129), 

В , клд. jGka , иоканьг. jlGlca 'ночью*, колт. 
П ^laSsA , С ^$Ssg , клд. keäasa, иоканьг. klegge&ga 
•летом*, колт. И , С pel?g , клд. plefoa , ио-
кань^» ^iejveaga *днем*, колт. П С , 
В ižsaytsa , клд» і;аіеіі;ва 'осенью*. ^ Из местоюіенжй 
образованы колт. П kgyy4 , Н коууа , клд. kQqü * через что*, 
колт. П taif* , t^yya , С taiya , клд. frSqü 'через это, 
отсюда», колт. П tAVtf* , ' tüifs,C tuly-o, H tjfyõ, 
клд. teqfe 'ч.ерез это, оттуда*, колт» С ta»yfo , клд. 
toyo , иокажьг. tuugo «туда*. Пролативные наречия име

ются также в других саамских диалектах, напр., саамН ggggg 
(LL, 181) 'через ЧТО', ff»sagg (LL, 181) , И kesslg 

(IK, 18) 'летом'. 

И. к-л ативные наречия 

к-латив является древним, ныне непродуктивным ггяту*ж*и, 
Вго окончание -*к исчезло, соответствующие формы в слабой 
ступени» В русско-саамских диалектах могут быть к-латявными 
следующие наречия: колт. С icidd (ко, 105) , Нk£t>t(A ),клд» 
kj,njtA 'закрыт', колт, П ol(a) , С с£л , Н ол(*). 
клд» |л , 5л(*) , иоканьг. 'наверх', колт. Д tšj<Ta

t 

С ^5|"(Га Н ~t£s|Pa , клд, tsfl)(a) , иоканьг» jSsada 

•насквозь' 13, а также колт. Д ?}е 'всегда*, euta »по-
стоянно; все*, клд. pg-fg , иоканьг. pägj, 'прочь'. 

12 л „ т 

м. В. I t к о п е п, Der ostlapplsche Vokalimus 
3u®lltatj-ven Standpunkt aus, Helsinki, 1939 ( MSFOu 

LXXIX j, S. 390. 

15 Ср. В. с о 1 1 i n d e г, указ. работа, стр. 158. 
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12. Аблативные наречия 

Аблатив в саамском и прибалтийско-финских языках этимо
логически совпадает, но в саамском языке аблатив непродукти
вен, встречается только в наречиях. Аблативные наречия выра
жают время и способ, в кильдинском и иоканьгском диалектах 

•рано;^ вовремя», колт» С SdejD , В брре^Р » утром •, 
joaüPgjA , клд, jüaud^^t , иоканьг. jžauda^t 'маддея-
НО\ колт. Н süaUe^D , Н sgaje^t •тайна», С selell), 
Н , клд.. st^elAb *слабо, вяло», &f$e!^t •сидя*, 
иоканьг. euelgaj.lt '(быть) трезвым». Аблативные наречия 
можно найти также в норвежско-саамском литературном языке, 
напр., l&ik&ia (LL, 180) 'легко». 

13. Инструментальные наречия 

Признаком инструментальных наречий является -1, соот
ветствующие наречия в слабой ступени. Употребление инстру-
ментала в русско-саамских диалектах может быть финским или 
карельским влиянием, 14 так как адессив с окончанием -11а, 
-11а имеет также инстп ментальн ю (Ь нкпию- Колт. С (рая) 

S, 317) 
•луком*, paj*|ej. «палкой», vanzel «лодкой», аЕаал 
•топором'. Некоторые наречия выражают способ: колт. П киош-

'пополам», 15ікрі 'легко», С kfi*pp^ej. , g kal
gel 'вместе», клд, gftcl* даппа иоканьг. ізеі 
•одним взмахом», tä^g Govgj. «таким образом». В других 
саамских диалектах инструментальные наречия не встречают
ся^ 

14 
P. R а і 1 a, Die stellung des lappischen inner— 

halb der finnisch-ugrischen sprachfamilie, - POP 23. S« 
45. 

15 Б .  i t k o n e n ,  у к а з .  р а б о т а ,  с т р .  2 4 0 .  

также состояние, положение. Колт. П fige:p , С ааіЛеіР 
(КО, 169) , Н ауе^ , клд. aiSel't , иокаиьг» äjgelt 

(дурным) глазом», И tfs&lnel Щ^ПЕ; (KKLS, 183) 
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II. НАРВЧШ, 0БРА30ВАІШВ ПРИ ПОМОЩИ СУФФИКСОВ 

Многие наречия образованы при помощи словообразователь
ных суффиксов. Имеются следующие суффиксы наречи|: 

1. Колт. П -^ ~ -1 , С -j. а' -1 ̂  -л, Н ^ -1, 
клд. -j. ̂  -1, иоканьг. -1 ~ -л ~ -j.e 

Это тот же древний суффикс места -*la, -*la (> -*le 
в саамском), на базе которого образовались прибалтийско-фин
ские внешнеместные падежи 16 и саамский аблатив. Наречия на 
-1 выражают место и время, они в сильной ступени в отличие 
от инструментальных наречий, которые также имеют окончание 
-1 . Колт. П рМзеЗ- « С р&дjel (КО, 148) , н Ше1 » 
клд. pžj.jel , ионанъг. plj-jej. 'через', клд. также 
•потом», колт. Н иэ^е^. , клд. vü^ej. «внизу, ниже, 
снизу", колт. П •недавно', клд. 'в тот 
раз, тогда1, колт. П офэиі , С о^Эад , В o^t»i , 
клд. гйЧрІ , иоканьг. 'прежде, раньше" ра
нее'. Из местоимений образованы колт. П к£а^_, клд. kuaj. 
'где*, колт. И t|}e , С tal (KKLS, 180) , В ta}e , клд/ 

•ЬІІ-(в) , иоканьг. tl}. 'здесь', колт. П tfl(e) 'те
перь', С te'l (КО, 159) , клд* tele 'тогда', колт.С 
tüj. , В tüj, , иоканьг. tj,j. 'давно, в старину' и 
некоторые другие. Варечия на -1 имеются также в других 
саамских диалектах, напр., саамН yw'd^i (LL, 179), И омРіі 
(IK, 11) 'прежде, раньше*. 

2. Колт. П -la ~ -lg , С -la * -la -да , 
В -ža>—ла^ -It) ,клд. -ta -Ла ̂  -1а , иоканьг. -Іа^-ла 

Это сложный суффикс, который состоит из суффикса места 
-*1е -»1а , -*1а и окончания иллатива ед. ч. Ему свойст
венно значение сравнительной степени, которое связано с вы
ражение» места или времени. Колт. П a}5(E)lä*, В » 
клд. IT'Ve » иоканьг. з}*$(Е)да 'ближе', колт. П 
mŠ*ffiei4 » Н дзф^П) 'больше назад, позже', П QŽGAig, 

С ouggla , olggla (КО, 147), В 9Л*к*іа » клд. ол»к*а , 
иоканьг. öJ8ka3:a 'больше наружу, дальше наружу', колт. П 

L.  H a k u l i n e n  , указ. работа, стр. 96. 
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reDD* Іф , С г$БРАІа , й rtfctAlt> , клд. гіп^Ьла 'бли
же к берегу, больше к берегу', колт» П tuBBl§ , Н tužpg -

да ,клд. tul*p.ta , иоканьг. tub^pfxa 'больше в ту сто
рону/ дальше в ту сторону' и другие. Такие же наречия имеют
ся в других саамских диалектах, напр., саамН' pl'goiii ( LL, 
180 ) , Ж oIGolS (и, 14) 'больше наружу, дальше на
ружу'. 

3. Колт. П , С -^e|t -lest , Н -Je|t г-> 
-le|t r~> -^e|t , клд. -^.e|t'—lelt , иоканьг. -^e|t 

Это сложный суффикс, который состоит из суффикса места 
*-le < *-la, *-1а и окончания инессив-элатива ед. ч. Он 
также имеет значение сравнительной степени, которое связано 
с выражением места или времени. Колт. П |^p(E)^e|t , С 
a'lddlest (КО, 124) , Ж §l'|(E)).e|t , КЛД. g^^3,ešt , 

иоканьг. ^4(E)lejt 'ближе, поближе*, КОЛТ. II шащИ»-
» С männ.ilest (КО, 14?) , Ж maiffi-^est , клд. m§nn-

legt , иоканьг. m§iQ§€j.e?t 'больше позади, больше сзади, 
позже* г КОЛТ» П $15 j.e?t , С ougglest, olgglest ( КО , 
147 ) , 1 3#k*;e?t % клд. oJ*k;est иоканьг. оД*ка-
jeft 'больше вне, дальше на дворе, больше извне, больше 
снаружи*, колт. П o$Dle$t , С oüD*le|t (KKLS, 176 ) 
'раньше, ранее*, В op^lept , клд. j$Atleft , иоканьг. 
^t^e|t- 'спереди, впереди*, колт. HreDD^e$t ,G rgöD4-
3-egt , в rgfit^egt , клд. rin^ept 'ближе к бере
гу, больше в сторону, больше со стороны берега', колт. П 
tÜBB}e|t , ж tu&p'legt , клд. tum^plept , иоканьг. 
tum*pž }eijfo 'больше в той стороне, больше с той сторо
ны'. Ср. также саамЕ pl'gtflist (LL, 180) , И owD^list 
((IK, 70). 

4. Колт. П -ej.(*)^ "2Ü* » С -ё| ̂  -ёі , 
1 -ej. , клд. -ngj.V -n«j.e , иоканьг. -РЕ^(^) ̂  -піЦУ) 

Суффикс состоит из суффикса -*nt(e) , который имеется 
в I. герундии, и окончания инструмеигала. Варечия образо-

Е .  I t k o n e n ,  указ. работа, стр. 239—241; 
М. Korhonen, Die Ktinjugation im Lappischen. Morpho-
logisch-hist orische Untersuchung II, Helsinki. 1974 (MSFO 
155), S. 155-157. u 
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ваш от глаголов; они выражают способ. Колт. П kirj'steil* , 
С k|rj*3tg^. , иоканьг. kirgef$n?l(l*) 'шагая, шагом*, 
С «галопом*, клд.. к&гпйіе , иоканьг. kgrnFU3-&) 'бе
гом* , колт. Е palvel , С рал е^. , Е päxvej. 'жертвуя*, 
0 ' клд. suynile , иоканьг. sugpel* 'гре
бя' , колт. П vtaaje^. , В v^gje} , кдц. бд(*)ш^.е , 
иоканьг. ^дв-піІСі*) 'катаясь' и др. 

Н 
5. Колт. И -yt г* -t л- -=t rv , С -Jt г* -%t 
-j|fe(£) r-j -°tt r*> -it , клд. t)|te г/ -%t r-j -<jct 

—ML. 
""ES2 » иоканьг* -ht ̂  -tt ̂  -££ 

Этот суффикс соответствует норвежско-саамскому -t, ко
торый является самым распространенным наречным суффиксом в 
этом диалекте. Первоначально суффикс имел форму -*kte, кото
рая в диалекте Оккасярви после первого слога сохранилась до 
сих пор. Суффикс закрывал слог, рассматриваемые наречия 
в слабой ступени, в отличие от партитивных наречий, которые 
в сильной ступени. Наречия на -t выражают способ, напр., 
колт. В k^rr^et 'сильно'г С l£Žžbpps4%gže*t 'легко', 
В *Ш9каі^~ 'быстрее', П mlalp^e°t , С тёаі^9-
%e3t 'медленно', П пэтуе3^ , С niewre*t (KKLS, 176) 

•плохо', П ртз^еЬо^(^) , С p^ay^Bot , Клд. pgpig^tte 
•лучше*. Из местоимений образованы клд. kogt , иоканьг. 
kohjb 'как*, колт. П mQ^t , С m§%t , Е mž&t , клд.^^Ь, 
иоканьг. mahte 'как', колт. П näit , клд. naDtE , ио
каньг. nS.tt 'так', колт. П ng-ttf8 , С nu t (КО, 117), 
В пйэ^ , иоканьг. ni£t 'так*. Кроме русско-саамского и 
норвежско-саамского имеются наречия этого типа также в дру
гих саамских диалектах, напр., И nieutriSt (ік, 101) 
•плохо* и др. 

В. Колт. П -net л'-net r-> -net ~ -пе£ 

Суффикс встречается только в диалекте Паатсйоки. Это 
сложный суффикс, который состоит из окончания эссива и выше
упомянутого суффикса -t. Соответствующие наречия выражают 

1 8  В .  G o l l i n d e r ,  у к а з .  р а б о т а ,  с т р .  2 1 9 .  
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способ, напр», k$>r^ineti •сильно*, j^tt^enet 'быст
ро* , mnHtsižet 'красиво*, tuffiitlžne-fr '* смело *, 
vajfyffinet 'пешком*. 

7. П -a rv -S ,J -я , С -st ~ -st , Е -st г/ -St , 
— * X *. — — - — ф — 

КЛД. -£ , -Jt , иоканьг» -st r~> -gt 

При помощи этого суффикса из количественных и порядко
вых числительных и некоторых местоимений образованы наречия, 
отвечающие на вопросы сколько раз? и КОТОРЫЙ раз? Наряду с 
этим, соответствующие кильдивские наречия могут иметь также 
значение во-первых, ВО-ВТОРЫХ И Т» Д. 19 Колт. П gfc$ef , 
С gffiegt , Н gffifest , клд. Iffieft, eytgsf v (ОСР, 
131), ̂ иоканьг. §iKti^t ' один раз •,. колт. П к£|же| , С 
kglffiegt , клд. kglmeft *три ^аза* „ колт. II k$aa? -
mae^ , Н kuajunaegt , клд» кфаднщ ^ , кчалшща ( OOP,74) 
'третий раз*,. Колт. П пшВВев , клд. njgptS (OOP, 64 ) 

•второй раз*, колт. И дап§*s 'большей частно*, >-
дер , G a&ttnest ( КО, 116), клд. m^^est , иоканьг. 
mufitangst 'некоторый раз, насколько раз, раз, однажды *. 
-в присоединялся на стяженный гласный той же типы, ко
торый имеется в наречиях диалекта Инари oifcl «один раз», 

*два раза* и т. д. , которые, так как также 
аналогичные наречия некоторых других саамских диалектов, мо
гут быть формами иллатива. ^ Видимо, в русско-саамских диа
лектах иллативные формы не оказались достаточно выразитель
ными для передачи значения этих наречий и к ним прибавился 
еще суффикс -s. -s является, по всей вероятности, иден
тичным суффиксу прилагательных -|, ср. также норвежско-
саамские наречия типа nubbad&ssii «во-вторых* и соот
ветствующие наречия (nuBpgDešsit и т.д.) в приморских 
диалектах саамского языка 221 которые также образованы при 

та 
Г. М. К © р т, указ, работа, стр. Г72. 

20 В. I t k o n e n  , указ. работа, стр. 339* 
21 « 

P. R а і 1 а , Das QuantitatasysteB des seelappi— 
schen Dialektes von Maattivuono, Helsinki, 1932 (MSFOu LXII), 
S. 135* 

22 
K. N i e 1 s e n, указ. работа, стр. ИЗ; в. L а-

gercrantz, Sprachlehre des Nordlappischen naoh den 
seelappischen Mundarten, Oslo 1929, s. 175. • 
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помощи суффикса прилагательных -S . Во всех диалектах, кроме 
диалекта Еаатсйоки, к присоединялся еще -t, видимо, под 
влиянием окончания ин.-элатива -gt. 

8. Колт. П -бппе , С -anne -§nne rJ -fenne ̂  -^пе, 
H -T>nne r-> -Anne -enne , клд. - ffnne - ffnne 

-enne , иоканьг. -inne ̂  -enne 

Суффикс образует в основном наречия способа. В финском 
языке имеются суффиксы наречий -ппе' и -nn±2. При по
мощи -ппі* образованы также наречия способа, напр., ра-

гедиаппі* 'лучше'. Возможно, есть какая-та связь между 
саамским и финскими суффиксами. Колт» С j8äott.tanne , клд. 
jnD^^fnne 'быстро*, КОЛТ. С lossane (IMF, 85) , Н 

доззорпе , клд. .tosstfone 'тяжело', колт» С гаррра-

ппе , 1 гаэрррппе 'МНОГО, обильно', КЛД. v|Gktfenne 

•быстро', иоканьг. vaktinne 'сразу',, колт. П &%ррдё-
nne , С v|i%pp^žnne , И vaftpftenne 'пешком, в темпе 
ходьбы», С vü8ofck(*)s§nne , клд. vuGkaenne ' дешево *'. 

9. Колт. П -lenne , С -л^ппе , Н -лоппе , клд. -л^ппе 

rj -Л?ппе -lenne г-* -Ліппе 

Суффикс состоит из -1- л- -л и вышеупомянутого суф
фикса -Ynne . В кильдинских наречиях -1- -д- яв
ляется идентичным суффиксу места -*1е. В других диалектах 
-1- -л- происходит из наречий, в которых -!-/•> -л- бы
ло в основе. В дальнейшем он мог восприниматься как часть 
суффикса и употребляется также в словах, которые не имеют 
-1- г -л- в основе и возник новый суффикс наречий. Он обра
зует наречия способа, напр., колт. П 1$ (€)lenne 'плот
но», С ržtiuAnne «особо, отдельно', Н rõg°^(E)ut>nne 

'некрасиво'. Кильдинские наречия выражают место и взаимность: 
аЛ^Ьд?ппе 'поблизости друг ОТ друга ', keäfl-t^fnne 

'подряд*, mšffi.i?nne 'друг за другом', puottaftme 'друг 
против друга*,. r|j;jižn£e 'друг возле друга* и др. 

2з L. Н а-к u 1 і n е п, указ. работа,, стр. 212. 
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ГО. Колт. Н -tyonne 

йсончание аблатива -Д может, наряду с другими зна
чениями , выражать также способ; к нему присоединился второй 
суффикс ( —onne ), выражающий способ, jutejjeippnne 'силь
но, крепко'. 

II. Клд. -;j?nne 

-jj£nne состоит из суффиксов -|ппе и , которое 
происходит из таких наречий, в которых -д- в основе, на
пр. , pSss j?rme 'сердито, гневно*. В дальнейшем -j- мог 
восприжиматься как часть суффикса. Наречия, образованные при 
помощи -j?nne выражают способ, напр., jinajflcme 'гром
ко* , реидДУппе *ТЕХО*. 

12. Колт. И -іЕууІ ~ " "Іій 

Этот суффикс, по свой форме генитив мн. ч. теперь не 
существующей основы, соответствует норвежско-саамскому суф
фиксу -зід£і . Наречия, образованные с его помощью, выра
жают взаимность: jcejttšlüf]f4 'подряд, друг за другом*, 

'друг над другом, друг на друге», 
'друг возле друга*. 

13. КОЛТ. П , С -Л$Іг^ -до zz\ 

Этот суффикс состоит из суффикса -*1е и генитива мн. 
ч. суффикса прилагательных . Соответствующие наречия вы
ражают взаимность. Колт. П glfižSžz^ 'поблизости друг от 
друга *', 6eJttsl$žH 'подряд, друг за другом', pa^js-
з#гЦ , С 'друг над другом, друг на дру
ге*, И pa$5l$zz| "рядом, друг возле друга*, С püSsE-
ЛЩ 'друг против друга*. 

14. Колт. И -lt$zz^ 

Этот суффикс состоит из -*іе и генитива мн. ч» суффик
са прилагательных -ув. Суффикс выражает взаимность: ptt$3t-
*$zzj 'друг против друга*. 
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15. Колт. IE -лаАгё^бп /- -лаІіт^Іеп 

Этот суффикс состоит из -*35, и из эссива суффикса, со
ответствующего норвежско-саамскому суффиксу прилагательных 
-а: -^5 , -^5. Кажется, этот суффикс прилагая* елышх в та
ком виде в нотозерском диалекте больше не существует. Рас
сматриваемые таречия выражают взаимность, вапр», £tsi£eA-
АаНізіп 'подряд, друг за другом', _pa4ž^až^sžp 'дщг 
над другом,, друг на друге', paX4«,as66sen 'рядом, друг 
воз,ле друга*, pu6o-Ua*fr6sen 'друг против друга', rž§£-
ла^Наёп 'накрест, поперек'. 

16. Колт. И -^Бу/4 г' 

Этот суффикс по своей форме - генитив мн. ч. теперь 
не существующей основы и соответствует норвежеко-сааыскацу 
суффиксу наречий - te^i . Имеются наречия кдзк'Ч^Д 
'иногда', vHt3ratt^yi^i 'в порядке, по очереди*. 

17. Колт» С -Be , клд. -ebe 

Суффикс идентичен суффиксу сравнительной степени, у ко
торого здесь сохранилось первоначальное значение. Первона
чально -*ире мог присоединяться к основам местоимений, 
образуя наречия места. 24 Колт. С t|iBe 'здесь", клд. 
tgmbe 'там, оттуда', toube 'там, оттуда'. Ср. также 
саамй dabbe (LL, 181) 'здесь', duobbS (LL,-181) 'там' 
и др. 

III., ПРОЧИВ НАРЕЧИЯ 

I. Наречие колт. П vuanak 'именно; видимо' является 
формой второго лица ед. ч» настоящего времени изъявительного 
наклонения. 

Имеются^наречия, происхождение которых неясно. Наречия 
колт» П v^tsk , клд» vfo'sk , turcts 'мельком, мимохо
дом, вскользь' являются, видимо, ономатопоэтическими слова

24 
L .  H a k u l i n e n ,  у к а з .  р а б о т а ,  с т р .  1 0 8 ,  
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ми. Норвежско-саамским наречиям на -а соответствуют, мо
жет быть, колт. П feifc* , С jgSi* , В feifcC4) » клд. 
j(i)esk 'тихо*, колт, П И 'сильно*. 
Колт. И kgsž$ , С kssfcg , И к&з ІНЗ 'в середине' 
имеют во втором слоге стяженный гласный"25, они являются 
какими-то падежными формами, наверно, формами генитива ед. 
ч., ср. финское наречие kesken . Неясными по своему проис
хождению являются также колт. П , С , Н , 
клд. , иоканьг. gflEtu (Ш, 312) 'одним', колт. П 

, С ja?ta , Н jaftfeA , клд. j iejžta , иоканьг. 
jgEta 'вчера', колт. И tä^ja , ' С tag;)* , Н tay[3a , 
клд. -t&yjC") иоканьг. tajva 'часто', колт.В Зеаг3£а, 
клд. Iier*ka 'давно', колт. И äge , С £ge , Н |ще , 
клд. «£ 'теперь', колт» П ре У* 'только', С і®і , Н rgi, 
клд. pflj* иоканьг. pgi 'только; все', колт. П te , С 
tša , Н te , клд. te 'тогда', клд» tänna , иоканьг. 
tannai 'тогда', клд. tj^n 'сегодня', колт. П tsüt? , С 
•бзц-fr , Н ^ , клд» йвец^а , иоканьг. t'sjDta'очень', 
колт. Д vftst , клд. vagt 'опять' и некоторые другие. Они 
могут быть основами, то есть номинативами, теперь не сущест
вующих слов, или формами других падежей, вероятно генитива 
или иллатива , или образованы при помощи каких-то суффик
сов, которые уже ассимилировались. Несомненно, они более 
древние, чем большинство других наречий. 

2. Взд наречий заимствован из соседних языков. Наречие 
колт. Н поэккд , С nokk (КО, 10?) 'довольно, доста
точно' является скандинавским заимствованием. Из русского и 
финского или карельского языков заимствованы довольно мно
гие наречия, напр., колт. П epet , с &°pet , клд.*>Вре^Ц; , 
•опять', колт. П las(6) , С лаз(а) , Н , клд. л§-
|а , 'иоканьг.- "лишь', колт» П selgem"^ С s|§em , 

клд. sofsei , иоканьг. sovsem 'совсем', колт» П. tol|i, 
й tõlki , клд. toj.^e , иоканьг» tjffilfee 'только', колт. 
И vet , С ve*t (КО, 163) » клд. vet ( QCP, 138 ) 'ведь1 

и другие; колт. С afoa 'постоянно', П almake 'однако', 
клд. o4°fc 'довольно, вполне', колт. С .jaskka , Н .і&і£А 

•недавно', Е jo , С j&a ,й jjua 'уже*, И jõ 'да;, уж; до
вольно», иоканьг. ju 'да, теперь', колт. С müjLen 'иначе', 
И vgl , с , клд. vfe&l 'еще* и некоторые другие. 

2 5  Е .  I t k o n e n ,  указ. работа, стр. 356. 
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QCP = Г. М. К е р т, Образцы саамской речи. Материала 
по языку 0 фольклору саамов Кольского полуострова. Кильдив-
ский.и иоканьгский диалекты , Москва-Ленинград 1961; п -
А. V. К о s k i m i е s, Т. I t к о n е n, Inarlnlappalaista 

капsantietoutta, Helsinki 191? (MSPOu XL)} ЮГГЯ = Т. I. 11-
k о n e n, Koltan- da kuolanlappalaisia satuja, Helsinki 

1931 (MSPOu LX); КО = M. Korhonen, J.Mosniko ff, 
P. Sammallahti, Koltansaamen opas, Helsinki 1973$ 
LL = K. Nielsen, Laerebok i lappisk I. Gramma tikk, Oslo 

1 9 2 6 ;  I M F  = E .  I t k o n e n , T .  I t k o n e n ,  M .  K o r 

honen, P. Sammallahti, Lapin murteiden fonolo-

giaa, Helsinki 1971» 
й = диалект Инари; иоканьг. = иоканьгский диалект; клд. 

= кильдинский диалект; колт. = колтские диалекты; Н = ното-
зерский диалект; П = диалект Паатсйоки; С = диалект Суоникю-
ля Севеттиярвй ; саамН = норвежскосаамский литературный язе*. 
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V. К 1 a u в 

(Tartu) 

1DVBRBS ПГ RÜSSIAH LAPPISH 

S u » в а г у 

In general, there exist 2 types of adverbs In Russian-

Lappish dialects* (1) The adverbs developed from declensio

nal forms, (2) the adverbs formed by means of suffixes. 

There can be nominative, genitive, accusative,illative, 

inessive-elative, essive, abessive and partitive adverbs. In 

adverbs there may also occur some cases which nowadays are 

not productive in declination, such as translative, prola-

tive, k-lative, ablative and instrumental cases. 

The adverbial suffixes common to all Russian-Lappish 

dialects are the following: -1, -la ~ - да, -^eqt, -e j. л/ -ne£ 

^ -nij., ->t /у -ht /у -3t, -a a, -it, -Vnne. In Skoltlapplsh, 

in addition to those mentioned, there occur also -lenne <v 

л§ппе А/ -льппе, in the Paatsjoki dialect of Skoltlapplsh 

-net , -žrSzzj., io tbe Sevetti jarvi 
dialect of Skoltlapplsh -lzzl, -Be, in the Nuortijarvl dia
lect of Skoltlapplsh -^фоппе and -лаІ ̂ веп. In Kildlnlappleh 

there are also the following adverbial suffixes* -л?хше, 

-j?nne and -mbe. 

In the paper, the question of the etymology of these 

suffixes has been dealt with. There are also some hints at 

the occurrence of Russian-Lappish adverbial types In the 

other Lappish dialects* 

Beside the two principal types there still exist seve

ral adverbs of obscure formation. It has not been possible 

to distinguish any suffixes in them and neither is there any 

direct evidence of their relation with any of the declensi

onal forma. 
Several of the adverbs have been borrowed: there exist 

a few adverbs of Scandinavian origin and a comparatively lar

ge number originating from Russian and Finnish (or Kare

lian). 
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P .  P a l m e o s  

(Tartu) 

DEVERBAALSED NOOMENISUFIKSID KARJALA KEELE 

DJQHŽi MUKBAKUS 

Alljärgnevas käsitletakse Kalinini oblasti Zubtsovi 
rajoonis kõneldava karjala keele Djorža murraku deverbaal
sete noomenite sufikseid. Murrak on hääbumas, seda kõnele
vad üksnes vanemad inimesed, kes kõik on kakskeelsed, s. o. 
peale emakeele oskavad nad ka vene keelt. 

Ainestiku on autor kogunud suvistel uurimisretkedel 
ajavahemikus 1964 - 1975» Võrdlusmaterjali esitatakse sama 
oblasti idaserval paiknevalt Vesjegonski murdealalt, mis 
pärineb peamiselt K. Manžinilt, oma kodukandi keeleainesti-
ku usinalt kogujalt, harvem allakirjutanu ülestähendustest 

1961,- 196?. a. 
Probleemi kohta on K. Mäetamm kirjutanud diplomitöö 

"Noomenite tuletussufiksid karjala keele Djorža murrakus" 
(1968), milles esitatakse 14 deverbaalset noomenisufiksit 
ühes teiste läänemeresoome vastetega. 

Enne sufiksite vaatlemisele siirdumist peatugem kor
raks murrakule omastel lõpu- ja sisekadudel.Ilma neid tund
mata tekib mõnigi kord raskusi tuletussufiksi häälikulise 
kuju kindlakstegemisel. 

Lõpukaole on allunud kõik sõnalõpulised vokaalid, väl
ja arvatud diftongilised juhud. Nii on need ka ainsuse no
minatiivi lõpust kadunud, näit. pužki£ ( < x jmškiõõa) 
•puskleja', kündäl (< x kündaja) 'kündja*, eländ 
(< * eländä) 'elu*, Ъалк С < * halgo) 'halg1, aval 

(< x avattu) * avatud*, BÖl'(-< * pölü) 'tolm'. 

Sisekao tõttu on tavaliselt kadunud lühikese järgsilbi 
vokaal, kui järgnev silp on pikk, näit. рал vat 'palavad' 

(раЛаш 'palav'), Sttät.lät 'söötjad' (gttättäi 'söötja'), 
pakkuižen 'kerjus*' (pakku.1an 'kerjus'), ДПЯИ«АІІ 'joogid' 

(.luamln 'jook'), lähtmät 'õhvad' (lähtöm 'õhv'), itkrit 
1nutturid* (itkur 'nuttur'). 
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Hii liht- koi liitsufiksid esitatakse tähestikuliselt 

üheskoos. Tavaliselt lähtutakse sufiksi tänapäevasest ku

just, ainult kolmel juhul märgitakse oletatud nominatiivi 

vorm. 

1. : -|g- л/ -ža-sufiksi abil on tuletatud tegijani

mesid: buraõ 'toriseja1 (vrd. buris' : pr. bur.ian 'torise

da'), potkiŠ 'tagant üleslööja (hobune)', puriŠ : PUTŽUJI ~ 
puriöat 'hammustaja : hammustajal 'v hammustajad* (vrd. pai : 

pr. puren 'hammustada'), pužkiö 'puskleja'(vrd. puški 'pu-

selda'), toraž 'riiukukk', (vrd. torat 'kakelda'), varaš 

'pelgur' (vrd. varat : pr. var.ian 'karta'), viqgaõ : pl. 

nom. viijgcut 1 vingur1 (vrd. hlr viiyguw 'hiir vingub'). Tu

letised esinevad adjektiivseski tähenduses, näit. ptižkiž 

härg 'puskleja härg', puriõ koer 'hammustaja koer', toraõ 

inflhmin 'riiakas inimene'. - Ves buškiöõa 'puskleja', 

puriõža 'hammustaja', kizaõžu 'mängija', локоссц 'lobise

ja' . - Sufiksile on osutatud mõningaid vasteid kaugemaiski 

sugulaskeeltes, ent vähem kui sellega identsele denominaal-

sele sufiksile * (* zü) С Майтинская 1974 : 337). 
2. *-ek : ̂ i-sufiks on ebaproduktiivne. On õnnestunud 

tabada vaid subastantiiv kuabit : pannah kuavet 'takud : 

pannakse takku' (vrd. Ves kjavita 'kaapida'). - Sufiksile 

leidub erineva tähendusega vasteid paljudes soome-ugri 

keeltes ( Майтинская 1974 : 340). 

3. =i : -,ia-« -.iä- on produktiivne sufiks, mille abil 

tuletatakse tegijanimesid: .iuai : pl. nom. .iua.iat 'jooja', 

šüäi : gen. šliä.iän 'sööja', keittäi : gen. keit.iän 'keet

ja', kündäi 'kündja', ntttäi 'niitja', noštai 'tõstja', 

šüättäi 'söötja', ruadai : pl. nom. ruad.iat 'töötaja, töö

line', tappai 'mõrvar', läžl : gen. läž.iän 'haige, põdeja1, 

nägi 'nägija', kizui 'mängija*, avuttai : pl. nom. avut.iat 

'aitaja', kohendai 'parandaja', opaštai 'õpetaja', tavottai 

'püüdja', vaJehtli 'valetaja'. Vananenud sõnana esineb 

kiahui : kiah.iaš kiahtnr vež 'samovar : samovaris keeb vesi*. 

Siia kuuluvaid tuletisi on veel liänjitettäi 'lapse öist 

nuttu põhjustav haigus või üleloomulik olend' ja kuluvorm 

müädmäi.iät 'pruudi poolt pulmalised', s. o. xmüödämärii .iät 

'kaasaminejad'. Tegijanime kasutatakse vahel ka adjektiivi

na preesensi partitsiibi tähenduses: biri vež : biri.iu vet 

et uderž 'voolav vesi : voolavat vett sa kinni ei pea'. 

72 



tfit'zet ruadjat püruttih miwh el'mah 1 tõotavad tüdrukuke

sed palusid minu juurde elama'. - Ves kargia.1a ' tantsija', 

pa.iatta.ia 'laulja*, ̂ ??пі1я 'täbalukk*. - Sufiksile 

on esitatud samatähenduslikke vasteid kaugemaistki sugulas

keeltest (Hakulinen 1968 : 161). 

4. r^jan : <Lge-liitsufiksit on õnnestunud fikseerida 
vaid substantiivis -пяУУпЛптх • gen. ря - шмп 'kerjus' (vrd. 

pakut 'palada'). - Ves pakkuo.iane id. Tegijanime sufiksile 

on liitunud deainutiivsufiks: -ja + *-inen. 

5. ̂ k : -kä-sufiks esineb substantiivis kiäräk : pl. 

nom. kiärkät 'kaks kokkukeeratud lõugutatud linapeod' (vrd. 

Ves VimSh 'kokku rullima*). Arvatavasti sama sufiks pei

tub substantiivis pist'ül'k : pl. nom. pist'Sl'kät 'karu-

ohakas) okas' (vrd. pissel' : pr. pist' 1*en 'torkida'). Eda-

situletis sellest on deminutiiv pist'ül'kän 'ohakaokas', 

mida võiks kõrvutada samalaadse sõnaga soome murdeis pis-

tilkäinen * ohdake' (SEES III 579)• Sufiksil leidub vasteid 

ka kaugemais sugulaskeeltes (Hakulinen 1968 : 161). 

6. -l'l'in^ -1'l'äž. : -l"že- on liitsufiks, mida on 

korda läinud tabada üksnes kahes nii adjektiivina kui subs

tantiivina kasutatavas deverbaalis: дакиі'1* in : тярп^' 

'magaja : magajalt' (vrd. muat : pr. magun 'magada'), 

vSntil'l'in r* venlil'l"än : sg. gen. vönüVžen 'lamaja, la

mav* . vönlil'l'ist ei dui.i 'lamajat ei lööda* (vrd. vönü 

'lamada'). - Denominaalsetes adjektiivides esineb sufiks 

murrakus küllalt sageli. Arvatavasti ongi eelesitatud tule

tised nende analoogial tekkinud. Demoninaalsena leidub su

fiksil peale läänemeresoome keelte vasteid ka lapi keeles 

(Hakulinen 1968 t 138). 

7. -m i -ma-sufiksi abil on tuletatud substan
tiivid: kuwdom t gen. УпшДтяп 'kuu, kuuvalge *, fniamt. 

• ohatis' (vrd. Jluwv : pr. Дцап 'visata; heinu hanguda; 

kangast luua'), lähtom ~ lähtem : gen. lähtmän 'mullikas', 

šuwrim : pl. nom. šuwrmat 'tang', šurm 'surm'. Samuti esi

neb see esikomponendina liitsõnas ди^пт^я^яп 'nikastatud 

liigese ümber seotud lõng (millele loeti 12 palvet ja seoti 

12 sõlme)*. - Sufiks on murrakus produktiivne eriti m-in

finitiivi partitiivis märkimaks seda, mille eest midagi an

takse, makstakse, saadakse: annoin pii'mli, hajigumua 'and

sin saagimise, lõhkumise eest', pidäw andu varuštmu. 
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vedmiä, tuamu kod" Ui 'peab andma tegemise, vedamise, koju

toomise eest', ošžettih. lupšmu 'osteti lüpsmise eest', так-* 

šaw ЛауЛтц 'maksab laulmise eest', ottah отЪедтоа 'võe

takse õmblemisest', rawvutmu tarittih deygu 'rautamise eest 

pekuti raha', annettih ruadmu 'anti töötamise eest', 

p&.ssib bergoimua 'tanu kostitamast*. - Ves lähtemä 'õhv*, 

йчгтя 'surm', passibo Juvušša pidämiä 'tänu lugu pida

mast' . - Sufiks ongi infinitiivi tunnus -ш, millel vasteid 

kõigis soome-ugri keeltes ja samojeediski (Hakulinen 1968 : 
165, Майтинская 1974 : 345). 

8. Hg : ̂-sufiksiga on tuletatud vahendit tähista

vaid substantiive: avum : gen. avumen : part. avund 'võti' 

(vrd. avat : pr. avun 'avada'), härfcim : gen. haržmen 'pud-

rumänd', keriŽmet ' lambarauad', šidim : gen. SirHwen • part. 

Sidind 'side', vidim 'ropsimõõk' (vrd. vidu 'ropsida*). 

- Ves härkin 'pudrumänd', kerižcimet 'käärid*. - Sufiksit 

on peetud identseks m-infinitiivi tunnusega (Hakulinen 

1968 : 160, Майтинская 1974 : 545). 
9. ̂ шап on liitsufiks, mis esineb ainult substantiivis 

tuaman 'kUlakost'. m-indinitiivi tunnusele on liitunud de-

minutiivsuf iks *-inen. 

10. -min : -mze-nu -miže- on väga produktiivne liitsu

fiks, mille abil igast verbist võib tuletada substantiive, 

mis väljendavad teonimesid või tegevuse objekti: fliribmin 
1 tulistamine', ežmin 'otsimine' (vrd. eõži 'otsida*), har-

.iumin 'linasugemine', Ья»^ті 'haukumine', hetjgiWiii 'hin

gamine ', itkmin : gen. itkimzen 'nutmine', ка?.т>і mifi $ elat. 

kezrimzešt 'ketramine', kuattejmin 'proovimine', kuflmin 

'kudumine1, лашлшіп 'laulmine', іякяНп 'põdemine, haigus', 

magnmin : gen. magumzen 'magamine', тТійяИті 1 müümine1, om-

hfijmin 'õmblemine', ралтіп 'põlemine', pežmin 'pesemine', 

тИяттіn 'palistamine', rakend mnn 'krookimine', tapmin 'tap

mine ', йпяяЧгі I sunnitus', vidmin ' linaropsimine *, л uabmin 

•iiveldus', -іиятіп j pi. nom. .iuamzet '.iook' .šuämin 'toit', 

pi я-t/ mif> 'piste*, rügmin *k5ha', atiwhmin * sligelised*. - Ves 

1 Timmfi-h-hümi na ' painutamine', suSmine 'söök'. - Sufiks arva

takse algselt koosnevat elementidest g-me- + g-inen (Haku

linen І968 : 172), milles д on infinitiivi tunnus (Майтин
ская 1974 : 345). 

11. -л : -na- on õnnestunud tabada vaid sõnas pagin : 
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pl. noa. pagnat 'jutt' (vrd. pagzen 'räägin'). - Ves pagina 

•vestlus*. - Sufiksit peetakse soomeugriliseks (Hakulinen 

1968 : 165, Майтинская 1974 : 546). 

12. -nd $ Huag-, ̂ gna-sufiksi abil on tuletatud teoni

mesid; el'gad : gen. «I'SnnSn 'elu', ідлап issunnat 'õhtune 

koosviibimine', lüpšänd 'lüpsmine', kuanend 'suremine', 

tflvond ' ulgumine'. - Ves идя 1 äestamine', ežindä ' ot

simine ', Ъ«-ІІГ« Ь*ПЙЯ 'haigutamine', kitändä 'kiitmine', 

vi япп'япДя ' p38ramine'. - Vasteid on sufiksile esitatud ka 

kaugemaist sugulaskeeltest (Hakulinen 1968 : 164). 

13. -nd i -nno- on ebaproduktiivne liitsufiks, esineb 

ainult substantiivis avand : gen avannon 'jääauk'. - Ves 

avando id. 

14. -nut, ̂ nüt ! ̂пи^, AZ ̂ nuz|y;, ̂ nü|j£ on liit

sufiks, mis esineb adjektiivides: h*wrennut kart : iness. 
4 / v s ^ 

ha&ggnnuš rv iiaJttJ^nnazeš kartaš 1 lõhkiläinud kiina1 (vrd. 

haJUIet 'lõhkeda'), peššäh kuajmat inahmiat 'pesevad surnud 

inimest', kuivahtnat koiw : pl. nom, kuivahtnužet koivut 

•kuivanud kask', vBi"aShtnüt tut' 'külmunud tütar', šiänd-

nüt ak : pl. nom. äländnlizet akat 'vihastunud eit', žuarin-

nut kaJT 'küpsenud kala', ruaštnut veic 'roostetanud nuga*. 

Harva esineb mõni tuletis ka substantiivina: šuadjJi tiprmmm 

'said uppunu kätte', äl.i on tujinuži moskuät 'palju on Mosk

vast tulnuid*. - У*»*» h имя ігн iinn и -h tüt't'5 'joobnud tüdruk'. 

- Sufiks on aktiivi mineviku partitsiibi tunnus. Selle vas

teid leidub kõigis läänemeresoome keeltes (Hakulinen 1968 : 

176). 

15. g-o, ж-5 : -о-. -0- on olnud algselt liitsufiks, 

esineb ainult vähestes substantiivides, mis väljendavad 

a) tegevuse tulemust või objekti: .iawhot 'jahud1, kaev : 

gen. kaevon 'kaev, allikas', haJig : pl. nom. hajjot 'halg', 

nävot 'põsed', šit bor : pl. nom. žit börSt 'sitasitikas'; 

b) teonimesid: ілйкедгоіі 'istjatsile', raad : gen. ruavon 

't58'; c) muud: eJiot 'varandus'. - Ves kažvo 'kasv', külvo 

'külv', раЛо 'tulekahju'. - Sufiksil leidub vasteid teis

teski läänemeresoome keeltes. 

16. ̂ oš : ̂ ^še-liitsufiksit on korda läinud tabada 

substantiivides katoš : gen.katokšen 'katus* ja rikoš 'nõi

dus, rikkumine' (vrd. rikku : pr. rikon 'nõiduda, rikkuda') 

ning adjektiivis ka.1oš 1 selge (taevas)'. - Ves kitoš 'kii-
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tus', ka.još 'selge'. - Sufiks koosneb algselt elementidest 

-o + —s. Sellele leidub vasteid peale läänemeresoome keelte 

veel lapis ja mordvas (Hakulinen 1968 : 178 - 179). 

17* : -ri- on kirja pandud vaid sõnas itkur i pl. 

nom. itkrit 'nuttur', mida kasutatakse nii substantiivselt 

kui adjektiivselt. - Ves .iuomari 'joomar'• - Deverbaalset 

r-sufiksit esineb enamikus läänemeresoome keeltes. Eriti 

sagedane on see soome keeles, kus peetakse võimalikuks, et 

ri-deverbaalide teket on suurelt osalt mõjustanud germaani 

laensõnade mall (Hakulinen 1968 i 179, Itkonen 1966 : 154). 

18. -t : ~ on liit sufiks, mille abil tu

letatakse üksnes adjektiive; avat от 'avatud uks', katet 

katoš 'kaetud katus', kirtet kir.i 'kirjutatud kiri', pai

se ton лиигкил 'küpsetatud sibulaga', pojtetuž оіл 'kõr

vetatud võiga', žuarit lih 'praetud liha', sviьтиt .1алк 

•nikastatud jalg1, алЬелй aži 'valetatud asi'. - Ves val'-

1'ituoiyke tütö^ke 'valitud tüdrukuga1. - Sufiks on passiivi 

mineviku partitsiibi tunnus, vasteid leidub kõigis lääneme

resoome keeltes (Hakulinen 1968 i 180). 

19. g-ü : — ii—, -ii- on ebaproduktiivne, esineb ai

nult mõnes substantiivis: i.iüt (sg. nom. id) 'linnased*, 

.iürün 'pikse, müristamise' (vrd. uk .iür.iäw 'müristab'), 

liaž : gen. liakun 'kiik' (vrd. liakkuw 'kiigub'), pöl' : 

gen. poi'tin 'tolm*. - Ves лорри 'lõpp*. haižu 'hais'. -

Sufiksi levik piirdub üksnes läänemeresoome keelte ja lapi 

keelega. Mõningate uurijate arvates on siiski võimalik, et 

see on soomeugriline ( Майтинская 1974 : 557)» 

20. -uš, -üš : -ukše-, -ükše- on liitsufiks. Selle 

abil on tuletatud substantiive, mis tähistavad a) teonime

sid: antus : gen. алЬикв п 'alustamine', лорШё 'lõpetus', 

1 ämtiiž 'kütmine; kütus, tiiis korraga ahju pannakse', paist uš 

'paistetus', šuwcüiuš : gen. šuwcLnukšen 'kaetamine' (vrd. 

äuwveJ : pr. šuwdnen 'kaetada'); b) tegevuse tulemust või 

objekti: ahuš 'laug, kaks part rehes', haerhuš 'viga, eksi

tus', muituš : gen. muitukšen 'leivajuuretis', vaetuš 

'räästast tilkunud vesi' (vrd. va.iattu 'tilkuda*). Samasse 

kuulub ka -пйъяппіій : gen. röhennükšen 'ah j us uu nurka tõm

matud tuliste süte hunnik', mille tüvisõna murdes ei esine, 

küll aga põhja-karjalas: rehenteä (ühtuo) 'polttaa rehen-

nystä*, rehentüö (Kiestinki) 'lievästi paistua, ruskettua 
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Mil us talla* (SEES III r 755). - Ves klrählis 'kiirustami

ne' , žatataS 'vigastus*. - Sufiks koosneb algselt elementi*-

deet -u. -ti • -s (Hakulinen 1968 : 184), vasteid esineb 

teisteski läänemeresoome keeltes. 

21. -w : —va—, on ebaproduktiivne sufiks, mille

ga on moodustatud vaid kolm adjektiivi: el'aw 'elav, elus': 

kaflat QJidih el'vät 'kalad olid elusad', тэалат : gen. рал ап 

'palav', .Iowdaw 'vaba, jõude; pole viga'. - Ves .lowdava 

id., рал ava 'palav'. - Teatavasti on see olnud oleviku 

partitsiibi tunnus. Preesensi partitsiip on murrakus hääbu

nud. Arvatakse, et sufiksil leidub vasteid enamikus soome-

ugri keeltes (Hakulinen 1968 : 164 - 165, Майтинская 1974: 

350). 

22. ̂ Sšk : 4i5kjj£ (^uäk : ч^) esineb deverbaalsena 

ainult substantiivis šiändl' üžk : gen. giändl' Bžkän 'vi

hastaja, vihane inimene' (vrd. šiändl*iõõow 'vihastub'). 

Leidub veel teinegi tuletis  opt žkat 'peenikesed kepid 

kanga lõpetamisel, mille kulge lõime otsad seotud', kuid 

selles on к nähtavasti analoogiline, sest on olemas ka 

jpptuž 'lõpetus, lõpetuse kepp'. - Ves klaviõužka 'kaape

kakk' , keituška 'paastuõlis küpsetatud pannkook*. - Sufiks 

on laenatud vene keelest, kus -ушк-а (-юшк-а). -ушк-о 
(-юшк-о) esineb sageli eriti igapäevases kõnekeeles (Грам

матика : 269 - 270). Tähenduselt on see ühelt poolt demi

nutiivne , teiselt pejoratiivne. Selle laenamise eelduseks 

on ilmselt olnud sama sufiksiga vene laensõnad, mida murra

kus leidub massiliselt, nagu buabušk 'ämmamoor' ( < vn 

бабушка ), kukuäk 'kägu* ( <iAn кукушка ), kartoäk 'kar

tul' ( < vn картошка), vekvušk 'vanatüdruk* (< vn век-
вушка ) jt. Denominaalsena on sufiks murrakus produktiiv

sem, näit. käl'üžkät 'vendade naised' (vrd. каі'йкйв 

id.), naduäk 'meheõde* (< nad id.), turbužk 'koon' (< turb 

id.). Vene keelest eri aegadel laenatud sufiks esineb ka 

teistes läänemeresoome keeltes. Eesti keeleski leidub roh

kesti nii denominaalseid kui deverbaalseid sk-tuletisi,eri

ti lõuna-eesti murdeis. Tähenduselt on nad pejoratiivsed, 

nagu kolask, larask 'lobasuu', logask. тНтНяТг 'viriseja' 

jt. (Kont 1957)• 
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Eelesitatust selgub, et Djorža murrak pole deverbaal

sete noomenisufiksite poolest rikas - neid on kõigest 22. 

Produktiivseiks osutuvad nende hulgas aga ainult kaks või 

kolm, nimelt teonimesid või tegevuse objekti tähistav -min 

: -mze-. tegijanimesid moodustav ^i : -.ia-, -.15- ning ka 

m-infinitiivi partitiiv. 

Valdavas osas on sufiksid ebaproduktiivsed: neid on 

tabatud vaid üksikutes sõnades. Niisuguseid on kumme. Neile 
lisandub kaks sufiksit, mis esinevad kolmes-neljas sõnas, 

ülejäänud seitset, mille abil on moodustunud 5 - 10 tule

tist, võiksime nimetada väheproduktiivseteks, kuld tegeli

kult on needki õieti surnud või kivinenud sufiksidt uusi 

sõnu nende abil enam ei tuletata. 

Lõpuks peaks mainiaa, veel Oht seika. Selles hääbuvas 

murrakus toimub deverbaalnooaenite tuletamine niisamuti kui 

teisteski läänemeresoome keeltes - põhiliselt on säilinud 

vanad tuletusliited. Käsitletud sufikseist on 21 genuiinsed 

ja ainult Uks laensufiks, seegi ebaproduktiivne. 

L ü h e n d i d  j a  k i r j a n d u s  

H a k u l i n e n ,  L .  1 9 6 8 ,  S u o m e n  k i e l e n  r a k e n n e  j a  k e h i -

tys. Kolmas, korjattu ja lisätty painos, Helsin

ki. 

I t k o n e n ,  В .  1 9 6 6 ,  K i e l i  j a  s e n  t u t k i a u s ,  H e l s i n k i .  

К о n t, I. 1957» Eesti nominaaleufiksi -sk päritolust ja 

semantikast. - ESA III, 104 - 115» 

«шея III - В. I t к о n e n, A. J. J о к i, Suoaen kie

len etymologinen sanakirja III, Helsinki, 1962. 

Ves - Vesjegonski murdeala. 

Грамматика русского языка I. Фонетика и морфология. Москва^ 
1953. 

М а й т и н с к а я  К . Е .  1 9 7 4 ,  С р а в н и т е л ь н а я  м о р ф о л о г и я !  
финно-угорских языков. - Основы финно-угорского 
языкознания (вопросы происхождения и развития 
финно-угорских языков), Москва, 214-382. 
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П .  П а . л ь н е  о с  
(Тарту) 

ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ИМЕННЫЕ СУФФИКСЫ В ДЕИАВСКОМ 
ГОВОРЕ ШЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА 

Р е з ю м е  

В дершсанском говоре карельского языка жмеется 22 отгла
гольных именных суффикса. Из ндх наиболее употребительинми 
выступают только 2 жлж 3. К him относятся -ain : naze-, обо
значающий название действия и объект действия; -і : -Ja 
-j£-t обозначающей название деятеля, а также партитив а-
-ового инфинитива. В большинстве случаев суффиксы малеире-
дуктивны - они выступают лишь в одном или нескольких словах. 
Иовне слова с их помощь» не образуются. 

По происхождению эти суффиксы являются исконными, только 
один из них заимствован из русского языка и притом не отно
сится к числу продуктивных. 
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P. F i 1 I в о e 

(Tartu) 

DEYKRBALE HOEBUISUFPUB IH BKR DJGRŽA-MUNDART 

DBS твывснвж 

Z u e a m m e n f a e a u n g  

Die karellache Djoria-Hondart verfugti uber 22 deverbale 

Honinalauffixe. Produktiv sind von ihnen aber nur 2 bis 3, 

und zwar folgende: -aln : -age- eur Bildung von Новіпа 

aotionea oder sur Beseiohnung dee Handlxmgsobjekta, -i: -ja-> 

-Ja- rar Bildung von Жотіпа agentea, und auch der Partitiv 

dee E-Infinitive. Pie ubarwiegende Mehrhe it der Suffixe 

eind unproduktiv - ale begegnen nur in еіпвш Wort oder in 

wenigen Wortera. lit ihrer Hilfe warden квіпе Neubildungen 

aehr vorgenoemen. 

Dea Uraprung nach eind dieae Suffixe genuin, nur eines 

let dee Ruasischen entlehnt, dooh let ea unproduktiv. 
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Р. А г i a t e 

(Tartu) 

MATERJALID - МАТЕРИАЛЫ 

КОЩ-PERmSCHES AUS GAINCOVO 

Die komi-permischen mundartlichen Texte, die hier ver-

"dffentlicht werden, hat der Unterzeichnete im Jahre 1941 in 

Tartu von Nikolai Isajjev, 20 Jahre alt, aufgezeichnet. Ni

kolai Isajev stammte aus dem Koõevoer Bezirk dea Komi-Per-

mischen Nationalgebiets, wo er im Dorfe Gaincovo gelebt hat

te. In Tartu lag er ais Verwundeter in einem Krankenhaus. 

Im zweiten Weltkriege wurde er vermiBt, wie seine Angehö-

rigen es mitgeteilt haben. Nikolai Isajev war ein sympathi-

scher jünger Mann, der gern seine Muttersprache sprach und 

Verschiedenes erzählen konnte. Der Unterzeichnete konnte 

sich mit ihm nur innerhalb einer kurzen Zeit unterhalten. 

Alle Texte, die hier veröffentlicht werden, wu^den nach Ge-

hör gemacht. Die Sprache der Texte ist auf keine Weise nor-

malisiert worden. Die Transkription der Originalaufzeich-

nungen wird hier genau wiedergegeben. Nur anstatt ts, tš, e 

und JL werden jc, j$, J5 und jr gebraucht (die letzten zwei 

Buchstaben aus drucktechnischen Gründen). 

Der Unterzeichnete ist Doz. Antonina Gantman (Perm) 

sehr dankbar. Sie hat die Texte durchgelesen und einige 

wertvolle Korrekturen gemacht. 

1. zolotõ*i ceri*. 

kõrkõ võlõmas stari-k da staru'ka. nylõn võlõm tokõ 

potõm õr. nija olõmaš õd'd'õn umõl"ä. staru'ka õd'd'õn vi-

dõ stari*kõs;nem tenat umõl' mortlõn abul - stari'k keris 

ceri'-ky-ja'n saco'k. i munis ачАогб kyiny ceri*. vetlõ'-

tis, лееtlõ*tis, õtik ceri' ez kyi. puksis va»4/doras da 

pondis gorzyny: gortõ muna, bõra* staru'ka pondas vidny. -

-ceccis i vacas capkis saco'k. sylõ suris zolotd'i ceri', 
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zolotõ«i ceri» pondis kelmi•any atari-klõ; stari'k, ata

ri -к, led'z menöl me tenyt una bur kera. - atari»k sylõ 

vista»lia; mi gortyn olem toko staru*kakõt. olam õd'd'õn 

umSl'a. - atari'k šuõ ceri*lõ: olam izbu-škacyn.medby lo<ia 

bur kerku*! - ceri* šuõ atari*klõ: mun, kai gortat! tenat 

locaa vii' kerku*. - stari'k loktõ gort dynõ. byl': locõm 

vii' kerku*. ataru'ka locis rad. i lo«isõ bur paakõ«maõs. 

bõra staru'ka vidõ atariekõs, medby locis mijan udžali-s-

nylka. a ataru*ka šuõ: me medby nem eg ker! mun stari'k 

va~vdoras, kor zolotõ-i ceri-lie, i med setõ mija-nlõ udža-

li*s. - stari'k aunis va-vdorõ 1 korõ zolotõ-i ceri«lis ud-

žali*s. 1 medby staru*ka locia barunna. ceri' šuõ; mun, 

star*k gortat! locas staru*ka barunna. - nija pondisõ olny 

õd'd'õnbura. bõra bab pondia šuny d'edlõ; mija*nlõ eišõ 

kolõ zoijka*. medby nija, nylka-ya da zo»jka*ys udža»lisõ. 

a ml tekõt, atari*k, pondimby toko nylõ vista-llyny, kyd'z 

kolõ kerny. - ataru-ka mõdõ*tõ atari'kõs va«vdorõ korny 

zolotõ*i ceri-lia zoyka*6a, 1 medby olisõ iiõ* burži*ka. 

atari-k munia va»vdorõ. loktia stari'k va-wdoras 1 pondis 

korny zolotõ»i ceri• lis zotjka*õa, 1 buržik ola»n . ceri* 

loktia atari-k dynõ, vid'že*tia atari»,kya vylõ, bergõ»ccia 

bõžnas atari«klahõ. vackis bõžnaa va kuza, da pyria bõr 

pemyt vacaa. atari-k gorzytõn loktõ gortaa. loktia gortaa. 

nylõn bõr locõm umõl' izbu.ška, i potõm õr. kol'ccisõ d'ed 

da bab gorzytõn. 

1, Der goldene Fisch. 

Ea waren einmal ein Alter und eine Alte. Sie hatten 

nur elnen zeraprungenen Trog. Sie lebten arm. Die Alte 

schilt aehr den Alten: "Nichts hast du, armer Mensch! - Der 

Alte machte elnen Fiachfanghamen. Und er ging ana Ufer Fi-

ache fangen. Er wanderte, wanderte, (.und) fing keinen 

Fisch. Er aetzte sich an das Ufer und fing an zu weinen: 

"(Wenn) ich nach Hause gehe, wird die Alte (mich) wieder 

schelten." - Er stand auf und warf den Hamen ins Waaaer. 

Ea fiel ibm ein goldener Fisch zu. Der goldene Fiach begann 

den Alten zu bitten; "Alter, Alter, lafl mich (los)l Ich ma-

che dir viel Gutes." - Der Alte aagte ihm; "Ich lebe wir 

leben/ zu Hause nur mit der Alten. Wir leben sehr sirm." -
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Der Alte sagt dem Fisch; "Wir leben in еілег schlechten 

Hütte. Es entstehe ein gutes Haus!" - Der Fisch sagt dem 

Alten: "Geh, geh hinauf nach Hausei Du wirst eioneues Haue 

haben." - Der Alte kommt nach Hause. Es ist wahr; es ist 

ein neues Haus entstanden. Die Alte wurde froh. Und es ent-

standen gate Kleider. Wieder schimpft die Alte den Alten: 

"Es werde uns ein Dienstmädchen." - Aber die Alte sagt: 

"Damit ich nichts machen müflte! Geh, Alter, ane Ufer, bitte 

den goldenen Fisch /undj um einen Arbeiter daB er einen 

Arbeiter uns gebej l" - Der Alte ging ans Ufer und bittet 

den goldenen Fisch um einen Arbeiter, [andj damit die Alte 

eine herrschaftliche Frau werde. Der Fisch sagt: "Geh, Al

ter, nach Hause! Die Alte wird eine herrschaftliche Frau 

werden!" - Sie fingen an, sehr gut zu leben. Wieder begann 

die Groflmutter dem Groflvater zu sagen: "Wir haben noch 

einen Burschen nötig, damit sie, das Mädchen und der Bur-

sche, arbeiteten. Damit aber ich /= wirj mit dir, Alter, 

ihnen sagen würde, wie es gemacht werden muB." - Die Alte 

schickt den »Alten ans Ufer, um den goldenen Fisch um einen 

Burschen zu bitten, damit sie noch besser leben würden. Der 

Alte ging ans Ufer. Der Alte kam ans Ufer und er fing an, 

den goldenen Fisch um einen Burschen und um ein besseres 

Leben zu bitten. Der Fisch kam zum Alten. Er schaute den 

Alten an, kehrte seinen Schwanz dem Alten zu,schlug mit dem 

Schwanz dem Wasser entlang, und ging ins dunkle Wasser zu-

rück. Der Alte kommt weinend nach Hause. Er kam nach Hau

se. Sie hatten wieder die schlechte Hütte und den zÖrsprun-

genen Trog. Der Groflvater und die Groflmutter blieben wei

nend zurück. 

2. bednõi mort jyliis skaski*. 

kõrkõ olõm umõl'ä muži«k. sylõn võlõm zon. a nylõn hem 

abu võlõm. olõmas šõd kerku*cyn. ajys šuõ sonyslõ; me^põ 

tenõ vuza»la šo šat' vylõ. - loktas krese-nnä. ajys keras 

zonyslõ bonõvõi sermõ *t, i pondas nuõ• tny, kyd'ž polnõ tui 

kužä, vuza.lny zonsõ karõ, kytõ-n õksõm una jõz. sylõ pan-

ta«sls õd'd'õnbura olis mort. pondis juca*lny mortliš: 

kyt't'sõ nucõta*n zontõ? - sija šuõ: vuza-lny. - a bdsti«š 

juca-las: myi kerny sija kužas? vot menam abu pon. - vuza-
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li-s šuöj* Od'd'On Ъиг sija pon vylõ. - a bosti«s juta«lõ: 

una*ja koran eyvponda sõm? - vuzali«s šuõ: so šat'. - bos-

ti*s setae so šat1- . i nucõ»tas gortas. doma-las commõz dy

nõ. puktae idža»s, medby võli kuilyny nebyt. a sylõn võlisõ 

nol' pon. kõdõ* bosti-s talun, si j a locis vitõ»t«locisõ vit 

pon. sija ojõ loktasõ gusali.ssez. ponnezis pondaeõ õd'd'on 

utny. a mortõvõi ponys geZsõ orõ•tas da ad'dzas comjis nan. 

setas ponnezlõ. sesšä nija dugdisõ utny. sy^põra gusali's-

sez bydõ>s bura oli-s mortlis petkõ-tlasõ paskõm, i piz^da 

ešõ* sõm. a gusali-ssez võlõmas nija, kõda vaza«lisõ mor

tõvõi ponsõ. i munisõ. asylnas ceccis mort. syliš bydõ«s 

gusa-1õrnas, i abu vii' ponys. 

2. Das Märchen von einem armen Menschen. 

Es lebte einmal ein armer Mann. Er hatte einen Sohn. 

Aber sie hatten nichts. Sie lebten in einer Rauchhütte 

C= schwarzemНаиаеУ. Der Vater sagt seinem Sohne: "Ich ver-

kaufe dich wohl für hundert Rubel." - Es wird /= kommt/ 

Sonntag. Der Vater macht seinem Sohne einen Bastzaum, und 

er fängt an, seinen Sohn wie einen Hund dem Wege entlang 

in die Stadt zum Verkauf zu führen, wo viele Leute sich 

versammelt hatten. Es begegnet i.hm ein sehr wohlhabender 

/= gut lebender/ Mensch. Er fing an, den Mann zu fragen: 

"Wohin führst du deinen Sohn?" - Er sagt: "Zum Verkauf." -

Aber der Käufer fragt: "Was kann £= versteht/ er maohen? 

Nuni Ich habe keinen Hund." - Der Verkäufer sagt: "Ais Hund 

ist er sehr gut." - Aber der Käufer fragt: "Wieviel Geld 

verlangst du für ihn?'* - Der Verkäufer sagt: "Hundert Ru

bel." - Der Käufer gibt hundert Rubel. Und er fiihrt (ihn) 

nach Hause, Er bindet ihn an die Klete. Er legt Stroh (nie-

der), damit es weich zu liegen sei. Aber er hatte vier 

Hunde. ̂ Derjenige/ den er heute kaufte, wurde der fünfte. 

Es gab fünf Hunde. In dieser Nacht kommen Diebe. Die Hunde 

fangen an, sehr (stark) zu hellen. Aber der Menschenhund 

zerschneidet die Schnur und findet in der Klete Brot. Er 

gibt (es) den Hunden. Dann hörten die Hunde auf zu bellen. 

Zu der Zeit tragen die Diebe dem reichen Mann alles hinaus, 

Kleider und Mehi, und noch Geld. Aber die Diebe waren die-

jenigen, die den Menschenhund verkauften. Und sie gingen 
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(weg). Am Morgen stand der Mann auf. Es ist ihm alles ge-

stohlen. Und der neue Hund ist nicht da. 

3. i v a . n jylis 

kõrkõ võlõmazvd'ed da bab#nylõn võlõmas kujim zon i 

nol'õt ylõ»stõm i v a • n. nija kÕd'ž$maš võr šõrõ šogdi. 

nyliš šogdisõ kinkõ pondõm tal'ny byd oi. ajnys i šuõ zon-

nezlõ: kolõ ojjeznas vid'zõ•tlyny, kin šojõ šogdisõ. - õti-

kõt ojas mõdõ.tasõ med põris zonsõ. sija munas rytna*s gor-

ti»s. mõdi*k kerku*cyn užas. ybys vylõ oz i vetly. asylnas 

руга»Ilas vaõ. gortas loktas i vištalõ ajyslõi oibyt zeris. 

bydõ*s kynmj. a oinas ybys vylõ neki*n ee vplly>-ajys šuõ: 

bur zon, kõk-i zeris, a olis oibyt. ašyn mõdõ*ta mõd vontõ. 

- loktas ryt. mõdõ»tasõ mõd vonsõ. sija keras sid'ž-žõ. 

oz vetly ybys vylõ. uzas mõdi»k kerku-ym. asyvnas kiška*šas 

vaõn. loktas gortas i vista-lõ ajyslõ: "neki*n ez volly yb 

vylas. a oibyt zeris. sijõn i me vami. - jcujimõt ojas mõ-

dõ*tas kujimõt zonsõ. sija oz i vetly ybys vylõ. užäs mõ-

di*k kurku*cyn. asyvnas loktas gortas. vista»lõ ajyslõ: 

nekine*s eg ad'd'zyl. a zeris oibyt. sijõn i vami. - loktis 

kad ylõ*stõm i v a • n 1 õ munny vid'žõ«tny, yb vyliš 

š o g d i  k i n  s i j õ  o i n a s  š o j õ .  a j y s  š u õ  y l õ * s t õ m  i v a  •  n -

1 õ: munan on oi kežas vid'zõ*tny yBsõ, kin šojõ šogdi*šõ?. 

- i v а *n šuõ ajyslõ: muna. - loktis ryt. i v a • n 

munõ yb vylõ, i puka*lõ yb doras. viccišõ kinõ«skõ. locis 

oi šõr. i v a • n vid'žõ*tõ: yb šõras šogdi*cys vylyn 

vetlõ-tõ cockom või. i v a • n žagõ«nik loktis võlys 

dynõ, i sijõ kutis, a võlys õd'd'õn bur, ydžyt. võlys šuõ 

iva • n 1 õ: led'z menõ bõrl me tenyt una sywbõryn oca»-

la. kõr pondas kolny menõ tenyt, te lok eta ybys vylõ i go-

rõ*t: bur või, lok taccõ. - a karyn olõma car (sar). sylõn 

võlõm õd'd'õn basõk nyl. sija nylsõ pondõm šetny aika*wsa«-

jõ. i i caso*vna perna vylõ õšõ-tõm zolotõ»i cuhkyS. šuõ 

car: kin vermas sud'zõttny etõ cunkycsõ, sywsajõ šeta nyl-

ka*cõs. bydla»õ õšõ*tas gizõ*ttez, medby jõzys tõdisõ, 

kyd'z sija mõdõ šetny nylsõ aika»vsa«jõ. car ordõ Skšisõ 

jõzys una i una. ylõ.stõm i v a • n 1 õ n munõnyny von-

nezys vid'žõ»tny, kin sud'zõ»tas cunkycsõ. a i v a« n 5 s 

ozõ nuõtõ. sija gorzõ, munõwby, kol'isõ,ezõ nuõtõ. i v a- n 
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munis ybys vylõ, kytõn nylõn võli ked'žõm šogdi«cys. i pon

dis korny cockõm bur võlsõ. võlys loktis. i v a • n sijõ 

kutis, võlys šuõ: õtik pel'am pyr,mõdi»kiš pet. - i v a • n 

sid'z keras, kyd'z vista*lis võlys. sija locis õd'd'õn bur 

paskõ«ma, i cockõm. puksis sy vylõ, carys nyllis sud'-

žõ»tny cunkyõ. i v a • n loktõ car ordõ. jõzys una una 

õksõmas. pondisõ vid'žõ«tny i v a • n vylõ, kinvpõ seõ-

öõm bur võlnas loktõ. õd'd'õn gõni«tõ casovnä^ys dynõjb. 

loktis casovna»cys veštõ. kyd'z võlys ceccSwtis, hevna ez 

sud'žõt cunkycsõ. locis ryt. jõzys bydõ»s munis gorttezõ. 

i i v a • n munis võras, i led'zis võlsõ. loktis gortas. 

kajis gor vylas. i kuilõ. kylzõ, vonnazys шуі baji»tõny. -

kinkõvpõ võli secõõm bur võlõn. nevna ez sud'žõt cunkycsõ, 

- a vonnezys ylõ-stõm i v a • n 1 õ n ozõ tõdõ, yštõ 

sija võli seccin. i vonnezys šuõnys ašyn bõra munamõ. -

i v a • n tožõ munas, kujimõt pyrsa^s sud'žõ*tas cun

kycsõ. gortas loktas, kajas gor vylõ i kuilõ. i kylzõ von-

nezysliš sornitõmsõ. šuõny: talun kinkõ sud'žõ«tis zolo-

tõ»i cunkyõsõ. - i v a • n kyskas cunkycsõ zepšis. 

jugyt loas kerku*cas. vonnezys pondasõ vidny i v а *n õ s: 

myi te seccin bõbalan istõ»geznas? - sija bõr sujyštas. 

kõda võli jõz caso'vna dynas, sar nylõ šuõ: ašyn loktõ dõs 

me ordõ! - loktis jõzys sa*г ordõ. sar šuõ: nylõ pondas 

tijanõs jukta-lny, kin dynyn cunkyc, syvsajõ i seta nylõs. 

kõr sylõ setas juny, sek kyskõ cunkycsõ. i v a* n puksas 

lokan sajõ. dyr oz setõ juny. kyd'z setas, sija kyskas cun

kycsõ. a nylkä*ys pondas šuny. kyd'z eõõ«m umõl'ik mortys 

vermis sud'žõ*tny cunkycsõ? i bydõ*s jõzys pondas vid'-

že»tny ylõ*stõm i v a • n vylõ. i v a • n 1 õ n von

nezys tõdasõ sijõ. syvbõryn loktas i v a • n dynõ sar i 

nuõ»tas mõdi»k zyrjas. vežas sylis umõ»l'ik paskõmsõ. setas 

bydõ»s burõ i setas nylsõ sy^sa-jõ. iva* n^sajõ. 

3. Ein Märchen von Iwan. 

Es waren einmal ein Alter und eine Alte. Sie hatten 

drei Söhne und der vierte (war) der dumnie Iwan. Sie säten 

Weizen inmitten des Waldes. Jemand begann ihnen den Weizen 

jede Nacht zu zertreten. Der /= Ihr.7 Vater sagt dann den 

Söhnen; "Man muB nachts nachsehen, wer den Weizen frifit." 

- In der ersten Nacht wird der älteste Sohn hingeschickt. 
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Er geht am Abend aus dem Hause, (und) schläft in einem an-

deren Hause. Auf das Feld geht er uberhaupt nicht. Am Mor

gen geht er ins Wasser. Er kommt nach Hause und erzählt 

seinem Vater: "Die ganze Nacht regnete es. Ich war ganz er-

froren. Aber nachts kam niemand auf das Feld." - Der Vater 

sagt: "Guter Sohn, obwohl es regnete, war er jedoch die 

ganze Nacht (dort). Morgen schicke ich deinen anderen Bru-

der." - Es wird f= kommt/ Abend. Es wird der andere Bruder 

hingeschickt. Er macht (es) ebenso. Er geht nicht auf das 

Feld. Er schläft im anderen Hause. Am Morgen übergieflt er 

sich mit Wasser. Er kommt nach Hause und erzählt seinem Va

ter: "Es war niemand auf dem Felde. Aber es regnete die 

ganze Nacht. So bin auch ich naB geworden." - In de j? drit

ten Nacht schickt er seinen dritten Sohn.Auch er geht nicht 

auf das Feld. Er schlaft im anderen Hause. Am Morgen kommt 

er nach Hause. Er erzählt seinem Vater: "Ich habe niemand 

gesehen. Aber es regnete die ganze Nacht. So bin ich naB 

geworden." - Es kam dem dummen Iwan die Zeit zu gehen, um 

nachzusehen, wer auf dem Felde den Weizen jede Nacht friBt. 

Der Vater sagt dem dummen Iwan: "Gehst du oder gehst du 

nicht in dieser Nacht auf das Feld, um nachzusehen, wer den 

Weizen friBt?" - Iwan sagt seinem Vater: "Ich gehe." - Es 

wurde С- кащ/ Abend. Iwan geht auf das Feld und sitzt am 

Feldrande. Er warter, ob jemand kommen wird. Es wurde Mit-

ternacht. Iwan schaut: in der Mitte des Feldes geht im Wei

zen ein weiBes Pferd. Iwan kam still zum Pferde,und er fing 

es ein. Aber das Pferd (war) sehr gut, groB. Das Pferd sagt 

Iwan: "LaB mich wieder los! Ich leiste dir daf'ur viel Hil-

fe. Wenn du mich nötig haben wirst, (so) komm auf dieses 

Feld und rufe: "Gutes Pferd, komm hierherl" - Aber in der 

Stadt lebte der Zar. Er hatte eine sehr schöne Tochter. Er 

fing an, seine Tochter zu verheiraten. Und auf das Kreuz 

der Kapelle hatte er einen goldenen Ring gehängt. Der Zar 

sagt: "Wer diesen Ring erreichen kann, dem werde ich mei-

ne Tochter geben. Uberall hängt er Mitteilungen auf, damit 

das.Volk wisse, wie er seine Tochter verheiraten will. Beim 

Zaren'versammelte sich viel und viel Volk. Vom dummen Iwan 

gehen die Bruder, um zu sehen, wer den Ring erreichen wird. 

Aber Iwan nehmen sie nicht mit. Er weint, er möchte gehen, 

sie lieBen ihn zur'uck, (und) nehmen (ihn) nicht mit. Iwan 
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ging auf das Feld, wo ihr /"= ііхпец/ Weizen gesät war. Und 

er fing an, das weiBe Pferd herbeizurufen. Das Pferd kam. 

Iwan fing es ein. Das Pferd sagt: "Geh in eines meiner 

Ohren hinein, aus dem anderen komm he raos." - Iwan ma eht 

(es) so, wie das Pferd sagte. Er wurde sehr gut angekleidet 

und hellblond £- weifl/. Br stieg [- setzte sich/ auf die

ses Pferd, um von der Zarentochter den Ring zu erreichen. 

Iwan kommt zum Zaren. Es hatte sich viel, viel Volk versam-

melt. Sie fingen an, auf Iwan zu sctiauen, wer kommt denn 

mit einem so guten Pferde. Er galoppierte sehr (schnell) 

zur Kapelle. Er kam zur Kapelle. Ais Das Pferd aufsprang, 

(so) hatte er den Ring fast erreicht. Es wurde Abend. Die 

Leute gingen alle nach Hause. Und Iwan ging in den Wald. 

Und er lieB das Pferd los. Er kam nach Hause. Er stieg auf 

den Ofen. Und er liegt (da). Er horcht, was die Brüder 

sprechen. - "Wer war doch mit einem solchen guten Pferde? 

Er hatte den Ring fast erreicht." - Aber die Brüder vom 

dummen Iwan.wissen nicht, daB er dort war. Und die Brüder 

sagen: "Morgen gehen wir wieder." - Iwan geht auch. Das 

dritte Mai erreicht er den Ring. Er kommt nach Hause,steigt 

auf den Ofen und liegt. Und er hörte dem Gespräche der Brü

der zu. Sie sagen: "Heute hat jemand den goldenen Ring er

reicht." - Iwan zieht den Ring aus der Tasche. Im Zimmer 

wird es hell. Die Brüder fangen an, Iwan zu schelten: "Was 

spielst du dort mit Zundhölzern?" - Er steckt (ihn) wieder 

zurück. Denen, die vom Volke an der Kapelle waren, sagt der 

Zar: "Kommt morgen alle zu mir!" - Die Leute kamen zum 

Zaren. Der Zar sagt: "Meine Tochter wird ihnen zu trinken 

geben. Wer den Ring hat, mit dem verheirate ich wohl meine 

Tochter. Wenn sie ihm zu trinken gibt, so zieht sie ihm den 

Ring ab. Iwan setzt sich hinter einen Zuber. Lange gibt sie 

(ihm) nicht zu trinken. Wie sie (es) gibt, so zieht er den 

Ring heraus. Aber das Mädchen fängt an, zu sagen: "Wie 

konnte solch ein armseliger Mensch den Ring erreichen?" -

Und alle Leute fangen an, auf den dummen Iwan zu schauen. 

Die Brüder von Iwan erkennen ihn. Darauf kommt der Zar zu 

Iwan und führt (ihn) in ein anderes Zimmer. Er tauscht 

seine schlechten Kleider um. Er gibt (ihm) viel Hab und Gut 

[- allerlei Gutes/ und verheiratet seine Tochter mit ihm, 

mit Iwan. 
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4. võrali•ssiz jylis. 

kõrkõ võlõmas kyk von. a kuimõt bõbõ*v õ l'õ* š к а. 

kyk vonys lõsõccõny munny võralny. tecasõ pesk'errezõ näh. 

bõbõ-v б l'õ* š к а сõs oz nuõ*iõ. syvbõryn peta*llasõ 

õtõ.rõ. sy põra bõbõ*v 5 і'б< š к a õtik pesk'eris häh-

sõ kyska*las, da pyras i puka*lõ. kõr vonnezys pyrasõ, da 

bostasõ pesk'erreZsõ, da pondasõ munny võrõ. pyrisõ nija 

kerku»<õ, bostisõ nahheZsõ, i piša*l'l'ez. i pondisõ ter-

ma*sõmõn kote.rtny. õ l'õ. š к a gorõ*tõ: vonnez, von-

nez, edõ kol'õ! - nija pondasõ coža*žyk kotõ*rtny. baji*tõ-

ny kyk опі kylõwpõ, võccõ bõbõ*v Õ l'õ* š к a n ym. 

lok coža»žijk'. munaml - kotõrta*sõ õd'd'õn hi yl& puksasõ 

šoccišny. bõbõv zonka gorõ*tlõ: vonnez, vonnez, edõ kol'õl 

- nija šuõny: so-põ võccõ. lok buržykal kotõrta*ml - ko-

tõ*rtasõ õd'd'õn hi ylyüõ. loas ryt. loktas võras õtik ker

ku*. nija seccõ pyrasõ. a setõn olõm oboro*-Äika, nija 

syliš jua*lasõ: tujas oz te ordyn uzny õtik oi? - obo-

ro-hika vista*las: myl'a oz tuil - võrali*šsez cõlccasõ. 

sy^bõryn õt vonys šuõ: kolõ, vonõi, soiny. - puksasõ py-

za*n sajõ. i kyskasõ õtik pesk'eris nah. i pondasõ soiny. 

sojasõ i vodasõ uzny. asylnas ceccasõ. mõd vonys šuõ: ta

lun tenat pesk'eris sojam, medby võli kokhitdžyk. - kyd'z 

oštasõ pesk'ersõ, setõn puka*lõ bõbõ-v Õ l'õ. š к a c ys. 

vonnezys sijõ pondasõ vidny: mi teis pyššim, pyššim, a te-

nõ õtlayn nõbõ.tim nanys tujõ. põri.žžyk vonys šuõ: myi 

õni pondam soiny? hahhym jeööa. a mi kujimõn. - bõbõv 

õ l'õ* š к a šuõ: ed tõždõ, vonnez, pondam bura soiny. -

oboro«hika gudy*rtõm kaša*, da pondõm nulny mute*isõ. 

õ l'õ* š к a šuõ: vonnez, me muna mute*jas vacka, med 

sylõ pyrõ õmas. - sijõ vonnez pondasõ õd'd'õn vidny. 

õ l'õ* š к a* 1 õ n oz k'erpiccy. munas da vackas mu-

tõ*jas. sija õmas põras. oboro*hika džaga*las. vonys šuõ 

bõbõ*llõ: kyccõ õni sijõ v&štan? - bõbõ.v Õ l'õ. š к а 

šuõ: kyskyny porida šõram. - pondisõ munny ozlah (~ od'zlah). 

i luntyr munõny. a õ l'õ* š ka kulõ*m ihka.cõs kyskõ 

sõras, loktas ryt. a rytys õd'd'õn hi pemyt. sy^bõryn 

kunkõ kylõ gõni*tõ. kylõny šil'ka*nnez. nija šorhitõny: 

vidnõ, mijan sõrõ võccõny. myl'a ihka-sõ vi j is, ylõ.stäm 

õl'õ*škanym? - nija pondasõ kotõTtny. a bõra-
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mys so Icylõ gõni«tõ. nija loktasб ydžyt kõz dynõ. 

šuõny: ka j am kõzzys vylõ1. - kajasõ. kulõ*m inka«cõs 

Õ l'õ« š к a kyskõ sõras, i puka*lõny kõz vylas. sija 

kõz ultõ loktasõ k'el'ega*cõn. dod'd'äšLõmas kyk või. a nija 

võlõmas muži»k da inka. nija, muži-kyz w da inkaks šaštõ-

maš i loktõmaš eta kõz ultõ. soiny juny vina*. i vajõmas 

byd torsõ. nija puksasõ pyza*n sajõ i šojõny. õ l'õ« š -

к a šuõ: menam kud'z petõ. me kud'ža*la ny vylõ. - von

nez sijõ vidõny, õ l'õ« š к a oz k'erpi't. kud'za-las 

ny vylõ. inka da muži»k šuõny: jen sottõ mija-nlõ. bõ-

bõ«v Õ l'õ. š к a Šuõ: vonnez, menam sit petõ. - von

nezys sijõ pondasõ õd'd'õn vidny. sija oz k'erpi't. sita*-

las ny vylõ. inka da muži«k šuõny: jen sottõ. - puka*lõny 

so, sojõny da juõny. bõbõ-v õ l'õ* š к a šuõ von-

nezlõ: me kulõ» m inka-sõ сарка. - od'a'on ni vonnezys 

õ l'õ. š к а* с õ s vidõny. kyd'žvpõ pondam olny tekõt 

ozlan, ylõstõmkõt. - õ l'õ> i к a capkas kulõ»m inka — 

sõ pyza»n vylas, kõda sajyn puka-lisõ muži-k da inka, 

sojisõ da jujisõ vina-. kyd'z usas pyza«n vylas kulõ»m 

inka*cys, nija polzasõ, da pyššasõ. a myi nylõn võli va-

jõmys, sijõ bydõ• s '.kbVisõ. i kyk või dod'd'a»lÕmõs. 

kucim von leccisõ kõz vylis, da puksisõ pyza*n sajõ. i 

pondisõ soiny i juny vina*. õ l'õ> š к a šuõ vonnezlõ: 

eas me puksa k'el'ega*cõ da ponda gõni*tny gortlanõ. ti 

koi' ccõ võralny. sid'žwi kerasõ. õ l'õ« š к a puksas 

k'el'ega*cõ da gõni•tõ võrõt. loktas gortas. võllõz jus-

kas. i pyras kerku*cõ. da ajyslõ: me, aja, vajõ-ti õd'-

d'õn bur völlez kykõ. ajys šuõ: lok, vid'žõta*m, 

burõs l'i. - petasõ vid'žõ*tny. byl'! burõsl setasõ nylõ 

turu*n. i pyrasõ bõr kerku*cõ, - no õni zon, kai gor 

vylõ, i šontis. i me tožõ kaja. - i ajys pondas jua*lny: 

kys te võlle^sžf ad'd'zin? - õ l'õ* š к a vi st a» las: 

vot kyd'z võli d'ela. - ajys šuas: molod^e-c. - a von-

nezõ munisõ od'zlan vijny ur da kõc. vit lun bõryn kyk 

von loktasõ gortõ. vijõmas so mymda ur da kyk so kõc. et-

nõ ur kucikkezsõ da kõc kucikkezsõ nõbõ*tasõ karõ, kyc-

cõ õktõny sakõi kuciksõ. etna kucikkez ponda setasõ kyk goz 

sapo»giez, da una sõm, drob i porox. 
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4. Von den Jägern. 

Es waren einmal zwei Brüder. Aber der dritte war der 

dumme Õl'õška. Zwei Brüder bereiten sich vor,um in den Wald 

jagen zu gehen. Sie legen Brot in ihre Bastkober. Aber den 

dummen Õl'õška nehmen sie nicht mit. Pann gehen sie hinaus. 

Zu der Zeit zieht der dumme Õl'õška das Brot aus einem Ko-

ber heraus, und er geht hinein und sitzt (da).Wenn die Brü

der hereinkommen, so {"= und/ nehmen sie ihre Bastkober, und 

fangen an, in den Wald zu gehen. Sie kamen in das Haus her

ein. Sie nehmen ihr Brot, und die Flinten, und sie fingen 

an, eilend wegzulaufen. Õl'õška ruft: "Brüder, Brüder, ver-

laBt (mich) nicht!" - Sie fangen an, schneller zu laufen. 

Es sprechen-die zwei Brüder: "Es ist zu hören, (daB) unser 

dummer Õl'õška uns nachsetzt. Komm schneller! Wollen wir 

gehen!" - Sie laufen schon sehr weit. Sie setzen sich, um 

sich auszuruhen. Der dumme Bursche ruft: "Brüder, Brüder, 

verlaBt (mich) nicht!" - Sie sagen: "Er setzt uns immer 

nach. Komm schneller C- bessei;/! Wollen wir laufen!" - Sie 

laufen schon sehr weit. Es wird Abend. Im Walde kommen sie 

zu einem Hause. Sie gehen dort hinein. Dort aber lebte eine 

Wächterin. Sie fragen sie: "Kann man bei dir eine Nacht 

schlafen oder kann man es nicht?" - Die Wächterin sagt: 

"Warum kann man nicht?!" - Die Jager werfen die Last ab. 

Pann sagt ein Brüder: "Man mufi, mein Brüder, essen." - Sie 

setzen sich hinter den Tisch. Und sie ziehen aus einem Ko-

ber Brot heraus. Und sie fangen an, zu essen. Sie essen und 

legen sich schlafen. Am Morgen stehen sie auf. Der andere 

Bruder sagt: "Heute essen wir aus deinem Kober, damit er 

leichter werde C- seV*" ™ Wie sie den Kober öffnen, (so) 

sitzt dort der dumme Õl'õška. Die Brüder fangen an, ihn zu 

schelten: "Wir liefen, liefen von dir weg, aber wir trugen 

dich anstatt des Brotes mit uns f- zusammen/." - Der altere 
Bruder sagt: "Was werden wir jetzt essen. Wir haben wenig 

Brot /j* Unser Brot ist wenig/, aber wir sind zu dritt." -

Der dumme Õl'õška sagt: "Seid nicht traurig, Brüder. Wir 

werden gut essen!" - Die Wächterin hatte Brei angerührt,und 

sie fing an, den Quirl zu lecken. Õl'õška sagt: "Brüder, 

ich gehe (und) schlage auf £- inJ ihren Quirl, damit er ihr 

in den Mund hineingehe." - Die Brüder fangen an, ihn sehr 
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(stark) zu schelten. Õl'õška kann es nicht aushalten. Br 

geht und schlägt auf den Quirl. Er geht in ihren Mund hin

ein. Die Wächterin erstickt. Der Bruder sagt dem Dummen: 

"Wo /= Wohiij7 wirst du sie jetzt verstecken?" - Der dumme 

Õl'õška sagt: :Ich werde (sie) mit mir tragen." - Sie fin-

gen an, weiter zu gehen. Und sie gingen den ganzen Tag. 

.Õl'õška tragt aber die tote Frau mit sich.Es wird {= kommt/ 

Abend. Der Abend ist aber schon sehr finster. Es ist zu 

hSren, (daB) jemand hinterher schnell fährt.Sie hören Schel-

len(klang). Sie sagen C- sprecheri/: "Es scheint, (daB) sie 

/hinted uns nachseitzen. Warum hast du die Frau getötet, 

unser dummer õl'Sška?" - Sie fangen an, zu laufen. Aber es 

1st zu hören, (daB) man immer hinterher fährt. Sie kommen 

zu einer groBen Fichte. Sie sagen: "Wollen wir auf die 

Fichte kletternl" - Sie klettern. õl'õška zieht die tote 

Frau mit sich. Und sie sitzen auf der Fichte. Unter diese 

Fichte kommt man mit einem Wagen. Zwei Pferde sind ange-

spannt. Aber sie waren ein Mann und eine Frau. Sie, der 

Mana und die Frau, haben ein Gelage gehalten und sind unter 

diese Fichte gekommen, um zu essen und Branntwein zu trin

ken. Und sie haben allerlei Sachen mitgebracht. Sie setzen 

sich hinter den Tisch und essen. Õl'õška sagt: "Ich muB 

harnen /= Es kommt mir Hani/. Ich harne auf sie." - Die 

Brüder schelten ihn. Õl'õška kann (es) nicht aushalten. Er 

harnt auf sie. Die Frau und der Mann sagent "Gott vermehrt 

una (das Getränk)." - Der dumme õl'öška sagt: "Brüder, ich 

muB scheiBen £- es kommt mir Scheift/." - Die Brüder fangen 

an, ihn sehr (stark) zu schelten. Er kann (es) nicht aus

halten. Br scheifit auf sie. Die Frau und der Mann sagen: 

"Gott vermehrt uns (die Speisen)." - Sie sitzen immer wei

ter, essen und trinken. Der dumme Õl' õška sagt seinen Brü-

dern: "Ich werfe die tote Frau (hiriunter)." - Die Brüder 

schelten Õl'õška achon sehr (stark): "Wie werden wir denn 

mit dir weiter leben, mit dem Dummenl" - Õl'õška wirft die 

tote Frau auf den Tisch, hinter welchem der Mann und die 

Frau saBen, afien und Branntwein tranken. Wie die tote Frau 

auf den Tisch fällt, erschrecken sie, und sie entfliehen. 

Aber was sie mitgebracht hatten, das alles blieb (da). Und 

die beiden f= zwei/ angeapannten Pferde. Drei Brüder stie-

gen von der Fichte herunter und sie setzten sich hinter den 
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Tisch. Und sie fingen an, zu essen and Branntwein zu trin

ken. Õl'õška sagt seinen Brüdern: "Sofort set'ze ich mich 

auf den Wagen und fange an, schnell nach f= in der Bichtung 
nach/ Hause zu fahren. Und bleibt ihr auf der Jagd." - Sie 

machen es auch so. Õl'õška setzt sich in den Wagen und 

fährt schnell dem Walde entlang. Е» kommt nach Hause. Br 

tränkt die Pferde, und er geht schnell in die Stube hinein. 

Und (er sagt) seinem Vater: "Ich, Vater, brachte dir zwei 

sehr gute Pferde." - Der Vater sagt:"Komm, wollen wir nach-

sehen, ob (sie) gut (sind)." - Sie gehen hinaus, am nachzu

sehen. Wirklichl Gut! Sie geben ihnen Heu zu fressen. Und 

sie gehen in die Stube zurиск. - "Nun jetzt, Bursche, stei-

ge auf den Ofen und wärme dich. Und ich steige auch (auf 

den Ofen)." - Und der Vater fängt an,zu fragen: nWo /= Wo-
herj fandest du die Pferde?" - Õl'õška erzählt: "Sieh, wie 

die Sache war." - Der Vater sagt: "Braver Bursche." - Aber 

meine Brüder gingen weiter Eichhornchen und Hasen to ten." 

- Nach fünf Tagen kommen die /zwei/ beides Brüder nach Hau

se. Sie hatten ungefähr hundert Eichhornchen and zweihun-

dert Hasen getötet. Diese Eichhömchenfelle und Hasenfelle 

brachten sie in die Stadt, wo allerlei Felle gesammelt wer

den. Für diese Felle gibt man zwei Paar Stiefel and viel 

Geld, Flintenschrot and Schieflpulver. 

5« kyd'z loktõm gortõ salda.t. 

salda.tЗа led'zisS armijais gortõ. oddžyk abu võlõmas 

kõrttujez. kõr salda.tis led'zasõ gortõ, sek kolõ lokny 

gortõ podõn. munõ i munõ tui kuža õtnas. vid'žõ«tõ: tui bo-

kas õša*lõ stob vylyn põl. põl vylas gizõm õtik bukva 

slovois, med õtikõtsõ. salda»t vid'zõ»tõ, vid'žõ.tõ, 

neltyd'z oz vermy tõdny, myi seccõ gizõm. sy^bõryn bukvacys 

sõrti pondas šullyny kywez. i tõdas, myi seccõ gizõm. vot, 

myi seccõ gizõm: e,m,n,s,k,m,s,a,u,s: ešl'ikõ munan nol' 

šo metra, sek ad'd'zan una sõm. - salda.t munas bõrla«n 

nol'so meetra. byl'1 ad'd'zas una genga. a gehga-cys võ

lõm sumkacyn tyr. saldavt boštas sijõ. lot as õd'd'õn (r* Õg-

gõn) rad. i bõra pondas munny ožlan. munõ i munõ. dyr mydis 

loktas gortas. a gortas oz tõdõ yštõ eccõm тепцосб lok

tas minan salda»t gortas. ajyzvda mamys locasõ õd'd'õn ra-
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dõs. a salda«tlõn em yšõ una sõmys. olaa gortas õtik tõlis. 

i mamys pondas šuny ajyslõ; kolõ zonnymõs gõtra«lny. -

kora«sasõ nylka»cõs. sywbõryn kerasõ svad'ba (г* svagba). i 

gõtra»lisõ. vot syvbõryn pondisõ оіву od'zlan, i õd'd'õn 

bura. i sid'z od'zlan olõny. 

5. Wie ein Soldat nach Hause gekommen ist. 

Ein Soldat wurde aus der Armee nach Hause entlassen. 

Früher gab es keine Eisenbahnen. Wenn ein Soldat nach Hause 

entlassen wird, so muB er zu Fufl nach Hause kommen. Er geht 

und geht allein längs des Weges. Er sieht: am Wegrande 

hängt an C= autj einem Pfosten ein Brett. Auf dem Brette 

ist ein Buchstabe aus (jedem) Worte geschrieben, der erste. 

Der Soldat schaut, schaut, auf keine Weise kann er begrei-

fen C- wissen/, was da geschrieben (ist). Pann fängt er an, 

nach den Buchstaben Worte zu sagen. Und er begreift, was 

dort f= dahin7 geschrieben (ist). Sieh, mai, was dort ge

schrieben ist: e,m,n,š,k,m,s,a,u,š: wenn du vierhundert Me

ter gehen wirst, so bekommst du viel Geld. - Per Soldat 

geht vierhundert Eeter zurück. Wirklichl Er bekommt viel 

Geld. Aber Geld gab es einen Beutel voll. Der Soldat nimmt 

das Geld. Er freut sich sehr. Und wieder fängt er an, wei

ter zu gehen. Er geht und geht. Nach einiger Zeit kommt er 

nach Hause. Aber zu Hause weifi man nicht, daB unser Soldat 

zu dieser Zeit nach Hause kommt. Sein Vater und seine Mut

ter freuen sich sehr. Aber der Soldat hat auch /=noch/ viel 

Geld. Er lebt einen Monat zu Hause. Und seine Mutter fängt 

an, dem Vater zu sagen: "Man muB unseren Sohn verheiraten." 

- Sie werben um ein Mädchen. Dann machen sie Hochzeit. Und 

sie verheirateten (sie). Nun, dann begannen sie weiter zu 

leben, und sehr gut (zu leben). Und so leben sie weiter. 

6. skaski*. 

olõm võlõm bab. sylõn võlõm zon. zonšo šucõm durnõ*i 

õ m õ* l'õ n. sessä nylõn hekin abu võlõm. mamys sijõ mõ-

dõ*tõ vala. sija munas va«vdoras. gumy«stas vedra-сб va. 

õ m Õ. l' vid'ž3*tõ vedra»cas. setõn tyda*lõ šuka. šuõ 

šuka»cys õmõ«l'l õ: led'z menõ bõrt me tenyt kera una 
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bur. te boa kiat bed' dašu: vedra, kai õtixat gortõ. - sija 

sid'z šuas. vedra pondas kotõ-rtny tujo*k kuza. õ m 0» l' 

oz vermy võccyny vedra »cys sõryn. a vedra*cis va tõkõ pl'es-

ka-iccõ. seöõm coža munõ. mamys vid'žõ»tõ: myi secõm 

locis. vedra õtnas pyris kerku»cõ. a õ m õ* l' dyr myjiš 

loktis gortaa. hem oz bacit. kajas bõra* gor vylõ. a bet'sõ 

oz koi' he kyccõ. so kyska-lõ sõras, mamys šuõ õ m õ» l'-

1 õ. mun šeDty pes! kolõ pecka lontny. locis kerku»cas 

õd'd'õn kõdzžyt. - õ m õ» l" petas õtõ»rõ da šuas: ce-

rõ*i, cerõ.i, kera.l pes! - cer pondas kera'lny pes. 

a õ m õ» l' toko vid'žõ»tõ. - pesõi, pesõi, pyr kerku*cõ! 

- õ m õ* l' pyras, da bõra* kajas gor vylõ. i kuilõ. a 

pesys sešä abu kol'ccõm vajõmis. užasõ oi. mam-y^šuõ: no 

õ m õ» l', mun võrõ da vai pes! - õ m õ» l' bostas cer 

da pila* , i bed', petas dod' dynõ. puksas dod"d'äs da 

bed'o»knas vackas, i šuõ: dod'õi, dod'õi, yskõlt võrõ. -

dod' pondas õd'd*õn coža munny võrõ. jõz vid'žõ*tõny: kin 

seccõm mort dod'd'as munõ võltõg?. loktas võrõ. ceccas 

dod'd'is. bed'nas vackas da šuõ: cer da pila», kera*lõ pes! 

- nija pondasõ õd'd'õn coža pil'i»tny da kera«lny. __ locas 

una pes. õ m õ» lz dugdõ»tas nijõ, da šuas: pes, tecSy 

dod'd'asl - curka»cez õd'd'õn coža locas tyr dod'. 

õ m õ* l' puksis dod'vylas da šuas: yskõlt gortõ! - dod'-

d'ys pondas õd'd'õn, coža munny. loktas d'erevha (~ gerevnä) 

dynõ. a d'erevhtf^ys võlõm õd'd'õn ydžyt. a d'erevhjt»cas võ

lõm pr ažnik. tujys kuza .vetlõ-tõmas od'd'õn una jõz. 

õ m õ* l' etõn dod'has tal'as das mortõs. oz i vid'žõt 

bõras, ao munõ i munõ. loktas gortas. pyras kerku*cõ, da 

kajas gor^vylõ šontisny. vid'žõ*tõ: loktisõ ny ordõ una 

паса*» l'hikkez, dasvit mort. i pondisõ õ m õ» l' mamlõ 

vista.lny* taluh tenat zonyt tal'is una jõzlõ. - jua»lõny: 

kytõn sija? mi sijõ puksõ»tam cizo»vkacõ. - õ m õ» l' 

šocis* bed'õi, vartly nijõ! - bed' pondis naca»l'nikkezõs 

Od'd^On vartlyny. nija bydÕ»s pyššasõ õ m õ» l' kerku»^.s 

da bai»tÕny: myi„põ secõ*mys lo«is bed'? mija»nõs pondis 

õtnas vartlyny! - sy bõryn loktasõ kykdas mort. bydõ»nnys 

piša»l'l'ezõn, i šucõny õ m õ» l'l õ: tenõ eas nuõ.tam 

sar dynõ. sija tenõ mõdõ vijny, õ m õ» l'l õ šucõny. 

- og me Іейбі gor уііб. muna sovse«m gorvylõn sar ordõ. 

- i šuõ: gorõi, gorõi, pet õtõ»rõ! gor pondas žagõ»hik 
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petny. i munõ õ m õ. l' tui kuza. a gorys lontisõ. lok

tas sar ord'õ, pyras kerku*cõ sovse-m gorõn. sar vid'žõ*tõ: 

kyöõ«m sija mort. gorõn loktis. sar sijõ oz vi j. õ m õ»l' 

olõ sy ordyn dyr^ni* a saryslõn võlõm ny1 neve*sta. kin^põ 

sijõ vermas serõ*mtny, sy sajõ i seta. õksõmas una jõz. 

hekin oz vermy serõ-mtny. a setõn võlõm garmuni. õ m õ«l' 

suas: noko garmuni, ors bura i džodž kuza omõn vetlõtl -

garmuni pondas orsny, i vetlõ•tny džodž kuza. a õ m õ«l' 

sy^sõry.n jõktõ. nylka«cys pondas od'd'õn šera-lny. sar 

šuõ: vot õni te sajõ seta. - õ m õ« l' gõtra-sis, i 

munõ gortas inkakõt sovse »m gorõn. 

6. Ein Märchen. 

Es war /= lebte w&rj einmal eine Alte. Sie hatte einen 

Sohn. Der Sohn wurde dummer Õmõl' genannt. Sonst hatten sie 

niemanden mehr. Die Mutter schickt ihn Wasser holen.Er geht 

ans Ufer. Er schopft Wasser in den Eimer. Dort ist ein 

He eht zu sehen. Der He eht sagt Õmõl': "Lafl mich zur lick 1 

Ich werde dir viel Gutes machen. Und nimm in deine Hand 

einen Stock und sage: Eimer, geh alle in hinauf nach Hau

se." - Er sagt so. Der Eimer fängt an, dem Pfad f= Weg-

lein7 entlang zu laufen. Õmõl' kann dem Eimer nicht nach-

setzen. Aber das Wasser plätschert nur aus dem Eimer. So 

schnell geht er. Die Mutter schaut: was ist (da) geschehen! 

Der Eimer kam allein in die Stube. Õmõl' aber kam nach 

einiger Zeit nach Hause. Er spricht nichts. Er steigt wie

der auf den Ofen. Aber den Stock läBt er nirgends zurlick. 

Er trägfc (ihn) immer bei sich. Die Mutter sagt Õmõl': "Geh, 

schaffe Holzl Man muB den Ofen heizen. In der Stube wurde 

es sehr kalt." - Õmõl' geht hinaus und sagt: "Meine Axt, 

meine Axt, haue Holzl" - Die Axt fängt an, Holz zu hauen. 

Õmõl' aber guckt nur zu. - "Mein Holz, mein Holz, geh in 

die Stube!" - Õmõl' geht hinein und steigt wieder auf den 

Ofen. Und er liegt (da). Aber vom geholten Holz ist dann 

nichts übriggeblieben. Sie schlafen die Nacht uber Die 

Mutter sagt: "Nun, Õmõl', geh in den Wald und hoie Holz!" 

- õmõl' nimmt die Axt und die Säge und den Stock mit. Er 

geht zum Schlitten. Er setzt sich auf den Schlitten und 

schlägt (ihn) mit dem Stock und sagt: "Mein Schlitten, mein 
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Schlitten, fahre schnell in den Wald!" - Der Schlitten 

fängt an, sehr schnell in den Wald zu fahren £- gehen/. Die 

Leute schauen: "Wer (ist wohl) solch ein Mensch, (der) mit 

dem. Schlitten ohne Pferd fährt /= geht/!" - Er kommt in den 

Wald. Er springt aus dem Schlitten. Er schlägt mit dem 

Stock und sagt: "Axt und Säge, haut Holz!" - Sie fangen an, 

sehr schnell zu sägen und zu hauen. Es wird viel Holz. 

Õmõl' stellt sie (die Säge und die Axt) ein und sagt:"Holz, 

staple dich auf С- ід/ dem Schlitten auf!" - Sehr schnell 

ist der Schlitten voll mit Klötzen. Õmõl' setzt sich auf 

den Schlitten und sagt: "Fahre nach Hause!" - Der Schlitten 

fängt an, sehr schnell zu fahren /= gehen/. Er kommt zum 

Dorf. Das Dorf war aber groB. Im Dorfe gab es aber ein Fest. 

Auf dem Wege ging hin und her sehr viel Volk. Õmõl' Uber-

fuhr Г= zertrat/ mit diesem Schlitten zehn Menschen. Er 

schaut nicht einmal zurück. Er fährt /= geht/ immer und 

fährt. Er kommt nach Hause. Er geht in die Stube und steigt 

auf den Ofen, um sich zu wärmen. Er sieht: zu ihnen kamen 

viele Befehlshaber, fünfzehn Mann. Und sie fingen an, 

Õmõl''s Mutter zu erzählen: "Heute überfuhr /^zertrat/ dein 

Sohn viel Volk." - Sie fragen: "Wo (ist) er? Wir setzen 

ihn ins Gefängnis." - Õmõl' sagte: "Mein Stock, mein Stock, 

schlage sie!" - Der Stock fing an, die Befehlshaber sehr 

(stark) zu schlagen. Sie alle laufen aus Õmõl''s Haus hin-

aus und sagen £= sprechen/: "Was für ein Stock (da) ent-

standen ist? Er fing an, uns allein zu schlagen!" - Nach-

her kommen zwanzig Mann. Sie (sind) alle mit Flinten, und 

sie sagen Õmõl': "Wir bringen dich sofort zum Zaren. Er 

will dich töten," sagen sie Õmõl'. - "Ich komme vom Ofen 

nicht herunter. Ich gehe mitsamt dem Ofen zum Zaren!" - Und 

er sagt" "Mein Ofen, mein Ofen, geh hinaus!" - Der Ofen 

aber brennt. Er kommt zum Zaren. Er geht hinein mitsamt dem 

Ofen. Der Zar schaut: was ist das für ein Mensch! Er kam 

mit dem Ofen. Der Zar tötet ihn nicht. Õmõl' lebt bei ihm 

schon lange. Der Zar aber hatte eine Tochter, (die) er-

wachsen £=• Braut/ (war). - "Wer kann sie zum Lachen brin

gen, dem gebe ich äuch (sie)." - Es hat sich viel Volk ver-

sammelt. Niemand kann sie zum Lachen bringen. Aber da gab 

es eine Ziehharmonika. Õmõl' sagt: "Nun! Ziehharmonika, 

spiele gut und geh hin und her den FuBboden entlang!" - Die 

13 
97 



Ziehharmonika beginnt zu spielen und den FuBboden entlang 

herumzugehen. Õmõl' aber tanzt hinter ihr.Das Mädchen fängt 

an, sehr (laut) zu lachen. Der Zar sagt: "Nun, jetzt gebe 

ich (sie) dir." - Õmõl" heiratete und er geht mit der 

Frau und mit dem Ofen nach Hause. 

7. muži*k võras. 

kõrkõ munõm muži*k võrõ. sija võras õšas. vetlõ-tas, 

vetlõ.tas, so õtik mesta*cyn. syubõryn ad'd'zas gõbo«k. si

jõ pondas garjyny. petis grõb, šoina*. sijõ oštas. setis 

ceccõltas mort. seccõ kol'ccõm zoloto una. sija sujas 

zeptö i celccäs. i lõõm tui. pondas munny ozlan. loktas 

gort dynõ matõ. sy dynõ loktasõ kul'pija-nnez (bessez). i 

sylis nija dõs sõmsõ myrdja«sõ. mort loktis gortas i pon

dis vistasnyt me võras õšli, da ad'd'zi gõb. sijõ pondi 

garjyny. setis petis šoina. 

7. Bin Mann im Walde. 

Bs ging einmai ein Mann in den Wald. Er verirrt sich 

im Walde. Er geht (und) geht, immer (ist er) auf derselben 

Stelle. Darauf sieht er ein Pilzchen. Er fängt an, es aus-

zugraben. Es kam ein Sarg heraus. Er öffnet ihn. Aus ihm 

springt ein Mensch heraus. Dort blieb sehr viel Geld. Er 

steckt es in die Tasche und steht auf. Und es entstand ein 

Weg. Er fängt an, weiter zu gehen. Er kommt nahe zum Hause. 

Zu ihm kommen Teufel. Und sie rauben ihm das ganze Geld. 

Der Mann kam nach Hause und begann zu erzahlen: "Ich ver-

irrte mich im Walde, und ich sah einen Pilz. Ich begann ihn 

auszugraben. Aus ihm kam ein Sarg heraus. 

M ä r c h e n -  u n d  

S a g e n v e r z e i c h n i s  

1. Der Fischer und seine Frau. Aarne-Thompson 555. 

2. Der Arme dient ais Hund b.ei einem Reichen. Balys *2421. 

3. Die Zarentochter auf dem Kirchenturm.Aarne-Thompson 550. 
Vgl. Kecskemeti-Paunonen 550, 550A. 
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4. Drei Brüder auf dem Baume. Aarne-Thompson 1655B + 526В. 

5. Eineni Soldaten wird verborgenes Geld angewiesen. Simon-

suuri P 521. 

6. Der faule Bursche. Aarne-Thompson 675» I-HI + 559. 

7. Teufel (Schatzgeister) nehmen den gefundenen Schatz zu-

rück. Vgl. Simonsuuri P 301; Loorits S 212. 
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П. А р и с т э 
(Тарту) 

ОБРАЗЦУ КОМИ-ПЕРМЯЦКОЙ РЕЧИ ДЕРЕВНИ ГАЙЩОВО 

Р е з ю м е  

В работе приводится 7 текстов коми-пермяцкого языка, 
которые в 1941 году были записаны от Николая Исаева, 20 лет, 
уроженца деревни Еайнцаво Кочевского района Коми-Пермяцкого 
национального округа. Тексты носят фолклористический харак
тер. По ТИПОЛОГИИ сказок Аарне-Томпсона ( Aarne-Thompson 
1961 ) и Балиса ( Balys 1936 ) и преданий Симовсуури 
( Simonsuuri 1961 ) они относятся к следующим группам: 

1. Рыбак и его жена. Aarne-Thompson 555. 
2. Бедняк служит у богача в качестве собаки. Balys 

* 2421. 
3. Царевна на церковной башне. Aarne-ZThompson 530* Ср. 

Kee skemeti-Paunonen 530, 530 А. 

4. Три брата на дереве. Aarne-Thompson 1653 В + 326 В. 

5. Соддат получает спрятанный клад. Simonsuuri Р 521. 
6. Ленивый парень. Aarne-Thompson 675 І-ІИ + 559. 
7. Черти отбирают найденный клад. Simonsuuri Р 301. 

100 



В, К е л ь н а к о в 
Ижевск 

ОБРАЗЦЫ УДМУРТСКОЙ РЕЧИ I. ТАТЫШЛИНСКИЙ ДИАЛЕКТ 

Приведенные ниже сказки и легенды записаны нами в ноябре 
1970 года от поэта Пукрокова Фатыхяна Пукроковича, уроженца 
деревни Вязовка Татншшнского района Башкирской АССР (родил
ся в 1937 году, образование высшее, владеет родным удмурт
ским, русским, татарским и башкирским языками). Информатор 
их слышал от своей матери, ныне покойной Пукроковой Малики 
Давидовны (родилась в 1896 году в деревне Верхнее Бадтачево 
этого же района, малограмотная). 

Эти образцы речи показали, что перед нами совершенно не 
изученный диалект, который по своим фонетическим особеннос
тям значительно отличается как от южноудмуртских диалектов*, 
так и от сопредельных о ним закамских говоров (Янаульский, 
Калтасинский и другие районы Башкирской АССР и Куединский 
район Пермской области), занимающих промежуточное положение 
между южным и т.н. юго-западным2 наречиями удмуртского язы
ка. 

Детальное знакомство с данными текстами показало, что 
татышлинский диалект имеет ярко выраженные фонетические осо
бенности, объединяющие его с диалектами юго-западного типа -
бавдинским, кукморским и шошминским, - и одновременно отли
чающиеся от диалектов южного наречия. Например, в области 
фонемной парадитаатики: 

I) наличие фонемы и - огубленного гласного верхнего 
подъема (передне-)среднего ряда; 

* Т.И. Тепляикна, в частности, писала: "К юж
ному диалекту относятся такжедиалекты, распространенные в 
северной части Бмюгоскоя АОСР С в т. ч. ив Татыжлинском 
районе - В. К.)* (Т.И. Т е і л я ш и н а, Удмуртский язык. 
- Язык* народов СОСР III. 5инно-угорские и самодийские язы

ки, Москва, 1966, стр. 279). 
2 Этот термин впервые, как нам известно, был введен в 

у д м у р т с к у ю  д и а л е к т о л о г и ю  В . И .  Л ы т к и н ы м  С  В . И .  Л ы т к и н .  
Исторический вокализм пермских языков, Москва, 1964, стр. 
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2) лабиализованный характер б - гласного среднего 
подъема (передне-)среднего ряда; 

3) заднерядное и более открытое произношение общеудмурт
ского £ » т«е» употребление е ; 

4) употребление в фонемной функции и нелабиализованного 
гласного нижнего подъема передне (-средне)го рада а; 

5) утрата фонематического статуса некоторыми аффрикатами 
и др. 

В области фонемной синтаіматики: 
1) употребление гласного и в абсолютном исходе одно

сложных именных и глагольных основ (вместо и южноудмуртских 
диалектов), например: й : и 'вода», gu : gu 'яма', nü ! 
пи 'неси; вези». Данная особенность характерна для шошмжн-
ского, бавлинского и лельвижского говоров кукморского диа
лекта; 

2) изменение анлаутного  ̂ в d'z- , например: d'zue: 
дие «пьет*, d'zer : j^r'голова'; 

3) превращение согласных d, t, g, к и некоторых других 
взрывных в позиции перед сонорными (за исключением г ) звон
кими смычными, звонкими аффрикатами и в гортанный смыч
ный (гамзу), например: - е* le : vetle 'ХОДИТ*, odi* nel : odig 

nj,l «одна девушка', u'no : uknO 'окно', šere'd'žalo : se-

rek.jaio 'смеются'. Это явление в определенной мере представ
лено во всех юго-западных диалектах, встречается оно в за-
камских, среднеганых говорах и языке бесермян; 

4) палатализация анлаутннх какуминальных аффрикат dz  ̂ , 
с-, в позиции перед -vž(-). -Vs(-) , например: d'zuzet : 

džužjt 'ВЫСОКИЙ', cõž : cgž 'утка', cuska- ; cuska- 'ОИШЭг-
рить, обжечь' к явление характерно для кукморского диалекта и 
закамских говоров) и др. 

Кроме того, для татышлинского диалекта свойственны и та
кже фонетические явления, которые не находят аналошй в дру
гих удмуртских диалектах (например, наличие фонемы э и пала
тальной гармонии гласных3), или же отличают его от диалектов 
юго-западного типа (употребление иа- в дгтпгде корневых слов 
вместо а- в кукморском, бавлинском, шошминском диалектах); 

3 • 
В.К. Кельмаков, Фонема э в татышлинском диа

лекте удм у р т с к о г о  я з ы к а .  -  С $ У  X  1 9 7 4 ,  с т р .  І 0 І - І 0 6 ;  е г о  
ж е, Элементы палатальной гармонии гласных в татышлинском 
диалекте удмуртского языка. - СЙУ IX 1975, стр. 33-42. 
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ua- имеется еще и в закамских, северноудмуртских и бесерлян-
ских говорах. 

Во время рекогносцировочной диалектологической экспеди
ции к татншлинским удмуртам, организованной Удмуртским на
учно-исследовательским институтом в марте 1971 года, нами 
были выявлены и некоторые другие фонетические особенности 
рассматриваемого диалекта (позиционная закрытость/открытость 
гласных сие, твердый и полумягкий позиционные варианты ве
лярного 1 и др.), которые не удалось уловить в произношении 
Ф.П. Пукрокова. (В данной публикации они не рассматриваются). 

Детальное описание фонетических, морфологических и лек
сических особенностей данной территориальной разновидности 
удмуртского языка является делом будущего; цель же настоящей 
публикации - продолжить ознакомление фольклористов и этно
графов с произведениями народной словесности татышлинских 
удмуртов, начатое зарубежными учеными,4 и обратить внимание 
удмуртских языковедов на то, что диалекты "юго-западного" 
типа распространены не только на крайнем юге и юго-западе 
удмуртской языковой области, но и, как выясняется, на юго-
-востоке. Поэтому эти диалекты целесообразнее по территори
альному признаку называть не юго-западными, а периферийно-
-юкными, посколько они занимают южную периферию удмуртской 
языковой области и расположены за пределами автономной рес
публики удмуртов. Прежний термин "юго-западные" сохраняется 
за историческим ядром этих говоров - (пра)шошминским и (пра) 
кукморским диалектами, вместе взятыми. 

По техническим причинам для обозначения звонких аффрикат 
£и | употребляются лигатуры соответственно dz и <і'2,неогуб-
ленный гласный среднего подъема заднего рада отмечается зна
ком (вместо более целесообразного §). 

R »  L a c  h , . .  G e s a n g e  r u s s i s c h e r  K r i e g s g e f a n g e n e r  I .  
sc5"~u§FVolker 1. Wotjakische, syrjanische und per-

Gesange. - Akademie aer Wissenschaften in Wien. 
Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte 203. Bd. 
5. ,Abhandlung; Wien und Leipzig, 1926,., S. 92-95; В. M u n -

Fuchs, Volksbrauche und Volksdichtung 
503-505 Helsinki, 1952 (MSFOu 102), S. 478-482; 
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1. Sajtan voštem 

odik saldat ärmiis berte velem. aj in ini vuem eo keše 

ke gurte. odi' mur*len gene, ре, telez žua na. oten ok 

kona ke pijosmur'd'žos kuspaze eöeäeaa ulo. d'zur'len kuzo-

jes šue: okkin no, pe, ujšor üjin mensa, sojoslen minio-

jisteze iz bastesa vajene uz di-ate. saldat eŠeše no ujšor 

šoren ik minõoje mane. pere, minöo guris iz bastesa po-

te velem ini, soleš kize tõd'že disen nel kutem. aon, pe, 

sole gene soto tatis izeZ, kin mone kešno bastoZ. "mon 

basto", - šuem saldat, nelez aldane ujlasa. nel soke eolee 

kize le&em. saldat eöešonze utem. so ponna minöo nelenez 

mar karene u' ni tode. že'ze ku. gane medas pote, soke jik 

sim azas pukse to'mo neleZ: "kü ton mone bastod ini?" 

d'zel'am saldat ože ülene, "d'zer ke d'zer, pet ke pet" 

šuem no, kutem no minõo neles kešno bastem. ogez gene ama-

la: uarmajez no inajez no jevel, okkin dore no künoje u* 

me•ne. 

soles kajgeremze kešnojez vaiam no šuem: "menam vet' 

anaj-ataje ü&n« to-l'ko soos tuš küžoken". otijas so 

ua«nze raden vera, keže soles ana j luonze baj mur' mes-

kel'l'a, keze anajes kuštesa kel'te soje baj mur'len kor-

kazaZ, keže soje so kuspen šajtannos vošto. sojos, pe, 

vožmasa gene ulo, kin nelpize kuštoZ, kin viinetoZ, soke ik 

voštene gene ulo. nelpi anaj-ataj šulmen ke,sojoslen o'mar 

no karemze u* lu-a. sõin šajtannos ta nelez dešeto velem 

anaj-atajjosles d'zaratono nelpijosses no bastene: vet' so 

ad'zami, solen ko-t'kine baštemez lue. nel uamentiškem, 

sõin soje šajtannos ta minäije vüesa kuštesa kel'til'l'am. 

"tene* mi dore sures kot'ku šogemen. - Suil'l'am sojos. 

- mi dore lektetek, mi pala karisketek tenad amaled evel: 

ad'zamijos dore tenat süresed üremen, sojos tone ässi-

jos kuStil'l'am bere, ašsijos i' berlan bastetek, tenad 

äd'žämileke potoned evel ni. noš keše šužijes tone 

bastoZ". sebere mar lüiz, kartez äöiz no äjbät tode ini. 

"täbare mensun ana j no ataj o'd'za ulo. äsmele sojos dore, 

kot'mar ke no lüiz, ve'lono. vet' oten menam nimenem 
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saj tail nel ule. zem, käpci uz lu*d äsmelen suresme. šaj

tannos olloke-že no surane, d'zermes bettene veroze äsme-

leš. tuš keškastem liiane к ule äsmele. tone olloke*ze no 

aldahe daurtoze, soin ton menestem keldišketek, o'mar no 

en le«ste". 

zem no, majig gene keškat't'al'l'amte sojos. šoraze 

pil'em d'zuzda val'l'os no lekto kat'. kijou sojosleš 

keškasa, valze ože' gene takä gurež ule uk ko.žete. nules 

no pogra kat'soos vele, nure no soos ože' gene uk рето. 

nünalaz menesa u' vu*o, ker šoren ik kõlono lue. kõna 

šajtan šuannos orcco sojos dorti jikl buse šorti tazi ik 

korka mene kat', bo'-bor'd'žosez gene jevel, ua»nmes per 

a'd'ziske. ua-nmes suanen kadf ik: muskän šedo, ekto, 

kerd'zalo, bõrdo. odik kii'd'zem suanci korkas pote no ma

tis puššet põle jik peresa ižesa kel'e. solen sroijgeteme-

nez bedes dunne zurkka, der, ollo. 

uan üjes derem no karetek poto kuZpal'l'os. šukazaz 

no merdem gene vuo sojos menon intijaze. lektesa korka pe-

ro no, oten zepkajaze tuž ba'd'zen d'zero, ba'd'zen kõto 

nelpi kel'l'e. "sijo" no "d'zuo" sana, muket o*kkese kelez 

no, pe, uk to*de. kež ar cože ini pe' d'zelas sultelemti-

äj. "d'zeces-bures, anaj-ataj", - uažem nel, korkaze pere

sa. anajezlen ä.ttä bõrdesa šimmez no ug a«'d'ze ni. "kin-

aj ta taše periz "anaj" šüasa? - pajme so. - mil'am nelpi-

me tän ta sana evel". "til'a' nelpide täni mon, - šuem 

soke nelze, - noš taten žuasa beremte serekpuijez nelpi 

šüasa sudesa, verttasa voziskode". lektem no zepkajis nel-

pijez bastesa, os pala zergetem. ocöe so zemen ik zuasa 

beremte serekpurj liisa dsem. 

2. Šajtaij kar 

odig ad'zami ze'le pugit nuleske pula menem. ve'lem, 

ve'lem no odik tu-už zõk kos nelpa šõttem. tirze pottesa, 

kek-kun pol gene šogene vüem no, doras šajtam potem. "mar 

kariskot ton, ad'zami?" - pe, šüe. - "bon, ud a«'d'ziske-

ua ma, pi korasko,"-pe šuem äd1zämi. - "ej кота tije, -

kušektiskem šajtan. - mil'am korkame ta", ad'zami vele 

äökem no, zemze jik, pe, nelpuan šajtam puskarez uan. "bon 
Z / / , ^ J 

keze ti so beöõa gene intije teriskode?" - ug o*ske äd -

14 
1Q5 



tiami, nos ik tirez tõrde kermiške. nelpues tir teskenes 

sukke no, so jiz gumb-gümp uaze. "pusko velem ta, - malpa 

ad'zami. - korat ke, õt ke, talen puez no uz lu. ože ke 

no, šajtannoses küzderesa, esso koramnaske na. šajtan 

sue: "en Ъ -tte korkames, so ponna mi tone kiino karesa 

lezom". 

d'zaram, adzämi šajtan sõre soosley karaze pere. 

pe'lasan ückeke, nelpu seše ji' zõ1 no jevel kat', noš 

puskez erken. uk ke terme, korkaze uleno-veleno. Mnoš шаге 

ti "šajtam puskar" šuiškode, oten mi vož nelpijosmes gene 

verttasa ižetiškom," - valekte 5ajta#j keSno. äd'žämijes 5a-

jtaü&os Sudo-udo no velišas korkaze йеЪе' gene ual'ese iže-

nevetto. ujSor orSŠi55o!t äd'£ämi Serem no uk ka*re, sa' 

gene ule. solen d'zer uatsas pas nelpü d'zelti d'zuget im 

a'd'ziske. ujšor uad'zes d'zorsen so paseti mar ke sõ' 

nästä pere. ad'zami ual'esistez uaske no odlk serge 

uatiske. iz velem so pas šoren, gozijen ošemen. šajtan 

so gozijez vande no, iz la-štrak use ual'es vele. iz u.se-

men uan dunne jik zurkka kat'. šajtan äd'zämijez viji 

ini" šuasa šu*mpotesa, ulisaz uaskesa ize. ad'zami ber-

lan as ual'esaz vede. 

šu'na šajtan velišas tube no pajme: ad'zamile о'mar 

no luemte. mar šüdne d'zudamenez d'zua ini: "d'za, keze 

bon ižid, äjbät-a?" - "d'zeZ gane.iži no, - šüe ad'zami, 

- to«l'ko til'at tarakannoste-ua, тат-а uan. izoi) kus-

petim kemesam usalize". šajtan šuld'žektesa bižesa uas

ke sõmnäjosez dore: "todiskode-ua, mar so šüe: tarakan-

nos, pe, usalize kemesam". - "seše ba'd'zen iz kuštesa 

no-ua?" - kušektiske kešneeZ. - "odik cežektemez gene 

no jevel kemesaZ. mar karono jini tajin?" - pajme šajtan. 

- "tunne ujin ton soje d'zerdatem korten cüska", - šüe 

sole kešnijeZ. 
keketi ujaz no ad'zami soke jik ug i»ze, ^a'laskesa 

ule. üjšor d'zorsen so paseti öež-õež gor' nästä pere. 

ad'zami as intijaz ual'ese pukel'o pone no aŠiz ual'es 

ule pere. šajtan d'zerdam kort kutesa, keze kule oze сивка 

uales vejLis pukel'ojeZ. sebere "äd'žämijez viji ini" 

šudsa, doraz izene koške. 
Su'na sultesa tube no, äd'žämijez hes-nes šokasa iže. 
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Sajtaulas tubemze šõdesa sajka. "tajaz uje bon äjbät-a 

ižit?" - d'zoa soleš šajtan. - "d'zeZ gane izisko vai no, 

urbode ua»n-a, ват-а, о1 uaket kuröcelesa nerat karize". 
л ' J, л 

šajtan ažloles no oröõet šuld'zektesa vüe kešneez dore: 

"kelisko«d-a, sole o'mar no lüamte, menestem korten cüškam-

me "urbode kurõõelis" šue". - "ad zami jevel so, pun? 

seger, - luid'žele šajtag kešno. - шаг karono ini sojin, 

keze soles d'zerze jevel karono?" 

soke so minõo este. minõoze sojosleg kort. so kort 

mincozes tel kat' d'žerdacõožaz estem no estem. šunde šoren 

І no d'zerdam kort kad' ug a* 'd'žiske. ad'zamijez min-

õije pervoj ležo. sojos ujlalo velem: äd'zämi menoz no 

peros so põs min&Lje, sebere ocõijaz ik õüštäskoz. ad'

zami miriBijaze menem no a'd'ze: so tel kad' gor'-gort. mar 

karene? minõo doraze jik teze uan. ad'zami vedra kutem 
, z // „ , " / , , 

no mincijes sijaödož vu kiskam. sebere peresa lapõa d ze-

le tubem no kužmistes kesäske: "ej, põs kulel mar taše 

kal'l'en estide mincodes?" šajtannos šu«mpotesa vuo, 

ad'zami õüštäškemenes kesäske, der, šüsa. lektesa uõko 

no, sutiškem gane jevel, eššo põs küresa kel'l'e na. do

raze berto no, d'zerzes tijasa puko: keže d'žerez mozmeto-

no jini ta o*marie sotiskistem äd'zämiles? d'žeraze odi' 

d'zaramon no uj u' le-kte. minõojis äd'žämize no male ke 

u* be*rte. mar meda oten d'žerinte jini so šüasa, pizes 

uõkene ležo. 

ad'zami mižtõo doris te dure puksem no, goze punasa 

puke. šajtam pi pajmesa üõke soles užamze. ad'zami pufj-

nosse kijas kel'tesa, gozeze vue serpalte. sabdre goze 

pufjbosse uaõe pime no šajtam pile sote: mä, pe, šõ• tte 

ta gozeles pujze. šajtam pi gozeles okpalze keske no, kes-

kemfiaz muket palez viie peresa mene. keske, keske, keske, -

gozelen d'želes-pugez evel. šajtam pi žad'žesa dukte. 

"keti-mati ton seše küž goze punane begatit? - šüe so 

aptrasa, - mar karene derttiskot ton sojin?" - "mo-n-a? 

- šüe äd'zämi. - gozeles fiukto lesto no tän ta tedes 

vele žutesa, imme ošesa kel'to". - "e*ne, - keškasa šüe 

šajtam pi, - sabdre mi ketis vü d' žüome na, ma j in min-

õije perome?" - "ai' i ji' žuto no ošo", - keškate na 

sije ad'zami. 

šajtam pi bižesa i' doras pere no uan kelem-a•d'žemze 
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anaj-atajezle vera, sojoses kõdektesa vuo: "en be»tte 

ulonmes, keškastem äd'žämi, kot' maraes kur, temeZ gene 

imme en o»še". d'za bon, ad'zami žal am sojosez, tezes 

isamte, so ponna so, pu intije, valez vormemon teresa, al-

tenzes vajesa bertem šajtanfiosles. 

5» kuaka no pijok. 

kemalas uaškala derjose muzzem velen ošmessos no, šur-

jos no velemte. okpol immär as doraz d'zužet gurež d'zele 

pijoken kuakajez ot'em no gurez vežijez gdddsa ošmes pot-

tene kosem. pijok soke jik užane keršem, noš kuaka, užam 

gene jevel, eššo pijo'le mešat' karem. 

toš kema teršem pi j ok, üjze no nünalze no užam. noš 

odik poi gudem guiStez ubiskesa jik ošmes potem. kjuaka ug 

o*ske velem, taten ošmes potos šuea. täbre so vožmaskesa 

uöke vüen pal'kkaskis, pažäskis pijok šore. sebere sa luš-

kem gene uan mugorze nõden naštam no pijo'les ažlo immär 

dore lobd*£em. immärle so šuem: pijok õi' no õz u*ža, me-

nem so užafj gene 1'uketiZ. ošmes pottesa täni, pe, mon 

keše nõdaskesa-saptaskesa beri. noš so pijok täni, o'mar ös 

kar bere, õelk-öel' mugorenez i' vuoZ. ože ji' idem so. 

pi jo' lektesa gene viiem no, immär soje kargasa ležem. " im

mär ez aldamet ponna, - šuem so, - tunne nünalisen muz-

tem velis ton odik cop no vü u' ni d'zixa, immis vuen gene 

ulot". 

tihi male kõs arjose, kema zor ke u' lu, pijok sulemes 

pozertono katf mözmet kuarajej kesäske, immärleš zor ku-

resa. 

4. pipü, kiku no müš. 

kemalas uaškala derjose no äšme säin i' muzzem 

velen ulem. to»l'ko šajtafmos kutene derttemis sole ves 

pe'd'zesa ve'lono Idem, okpol so huleskisen šajtaunosleš 

uatiskesa, odik pipü ule perem. so pipü d'zele kiku lekte

sa puksem no, kate sil'esa, šajtahnosez ot'em. sojos im-

märes kotertil'l'am no, pipü borde dümelesa, gol'e* mugo-

raz vistem-voštem karesa, kada'd'zos šukkelil'1'am. šüres 

velisen odiges šajtan duktem no šüem: "äsmijos uan velteras 
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/Šukkelim kadak. sulemaz bon šukkelimu-a medak?" soje miiš 

kelem no, šajtanles ažlo menesa, immarlen sülem uatsas puk

sem. šajtan küžokisen ik üõkem no, immarlen sülem uatsaz 

no kada* d'zer a'd'ziske. "šukkeliskemme velem, iske", -

šüem no berektiskesa koškem. 

immär sebere jik imme lobd'zono kariskem. oöõe tube-

mezles ažlo kikuez ot'em. no šCiem: "ton tab are žal'äs-

ko*d-a, male ož lesti šüsa? begatesalet ke, ua*nze vune-

tesalet.oži ik so luoz. ton ua*nže vunetot". pipula so 

šuem: "tazmalisen ton tõitern derja no kual'e'd'zasa ulot". 

noš müšez ot'em no sole šuem: "mon uk to*diske keže tenet 

tau karene jik. bon o'd'ža sõmnajen, og-o'des 1uiis-sul

mis gažasa, kuspade tupasa, og-o'dele d'žurttesa ule. 

šudde ko*t'ku paõel potesa med uloZ". 

tini so terišen müšsos tuš šudo, bajleken, kuspaze 

tupasa, tatu gene ulo. pipü tõltem derja no vea dere'd-

žasa sele. noš so kiku so terisen oõõe jik ua*nze vunete. 

asles kar no lestene u* va«la so, leste ke no, berlo uk 

šõ»tte ni. uk to «de so anaj-atajze no, as nelpize no. 

veranez no solen odik: "kü meda mon taše šuttem lui, ku

kli? kü beroz menam ta kajgüe, kü-kü?" 

5» pašpü säska. 

odig emespi semek uje uarmaj gurtaz mene velem. pašpü 

arkaje vüem no pajmem: pašpuolek simmez bastono kat' 

d'zu'-d'zuk todže säskajen sele. äd'žämi odik šäskaze eš-

kaltem no soke jik a,d'žiskemis duktem. šu*mpotem aole 

emespi. gurte vüem no bajlen kensaz üsem, vuž disse ser-

pal'l'asa, Šež vii' diš disam. pašpü säskaze so ku' neras 

ponem velem. täbre ku'ze üõõa, üõõa - u' ni šõtte. oži 

ik kutil'l'am soje luškaskon intijaZ. 

noš muketez oži ik pašpü säyka šöttem no, me-

daz eše šüsa, oži ik ku' neras ponem. taiz luškaskene 

malpamte. ož ke no ve'lesawe'lesa, kutes postem no, paš

pü säskajes süj vele kirgam. äd'žämi äjbä* gane menon 

säinaz, šuak ped ulistez muzzemze eštem. üõ6am=-üõöam kir-

gatem säskaze - šõttemte ni. täbre mene no, o'mar no ug 

a*'d'žiske. mene, mene no, kl'o-oykl lekaske keše ke 

pispüen. mene, mene no keše ke lijal borde kanžaske, mene, 
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aene no meš d'zar d'želisen piterasia, keše ke ošmeae use. 

"mar karono jin ta, kež täbre ulono", - šüsa kajgeresa. 

ulon säinaz olloke-tis sõ*t-sõt sil'«*dau lektesa vae. so 

tuzonen main so sures vele kirgasa kel'em pašpü saakajez 

no žutsa koškem. äd'žämile vi-l'is muzzem a'd'žiäkem, 

noš so ponna aõis tol a'd'ziskemis duktem. solen cašterte-

mez no vuzemez no keliske, aõiz gene ug a*'d'žiske. 

6. inos 

ku*derja üjin bedes imbam d'žu»gak kariske. ao, pe, 

ože inos uštiske. inos vorsaskiääož mar ke no verasa ke 

vüttit, so malpane* bedesmetek, pe, us ke*l'e. to*l'ko 
dertemenet d'žaygeš verane en šo«tte. odi' nelkešno, 

ože inos üstiskeke, "šucLo kar" šuonze "tüšo kar" šüem. 

sole soke jik tüš potem. odik pijosmurt no "müšte sot" 

šüe velem no, dertemenes "tüšte sot" šüem. ože tini sole 

piges derožäz vüiccož tüš potem. odik kuraskis tolalte 

kežeten paso gene disen mene velem busijeti. malpamte So

ris inos üstiskem no, so šüem; "õ»ste, immäre, uan paš-

sosme õo«ksa vai", oži i' lüem. diš passosez gene jevel, 

uan passosez no õoksaškillam. sebere so emez-neres õok-

saskesa Šokane begatemte ni no, оббе jik kulem. 

7. vüd'žüia 

pii'emis zor ke bere, so, pe, šurjosis no ošmesso-

siš d'žüe. to*l'ko so vud'žüisleš uaškem inteze tuš, pe, 

šugen šõttene. šudo mur'd'žosle gene, pe, so süre, so, pe, 

tuž рог'maskia inte. oõõe potiskot ke, pinal deret, pe, 

berektiske, seše jik taza, Šeber, pinal, pe, lüiskot. pi-

josmur'len taten nel'l'osmur' lüemes, pe, lüe, nel'l'osmur1-

len - pijosmurt lüemeZ. to«l'ko keše pijosmur'len nel ka-

riskemes potoz meda? keše nellen pijosmur' lüemez us 

po»te. to-До okšore gene, pe, jevel so pi luoneZ. tone 

olloke*ze no keškatene veroze, soje ua*nze Šidano. 

odi* nellen ože tuz pijosmur*le berektiskeaes pote 

velem. ped azazi ik ošmes dure uaskem no a'd'ze: vüd'žüis. 

so ule perem no üöke: meje'd'žos, tüšsos keldene keršo. 

noš gurež bahti doraz ik gonder, pe, uaake. nel keäkasa 
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vud zuls ulis potem. aõke no, õi' nokeše gonder evel. 

beren uöõä-іібба vud'ziiisse - u' ni šotte. oži ik 

žegijo-paleso kel'e: nel'l'osmurt ke šuono - mejekez 

ua&, pijosmurt ke šuono - kuarajez екбі. 

8. azral'i. 

odi* nelkešnolen kartes kulem no, so nunalle bede 

tuš kema bõrdelem, šaj vele lektesa. uan to'mooses šuo: 

"du*kte jini bõrdemis, en ve«'le nunalle bede so šaj vele". 

okpol so võt a'd'žem. kartes pe šüe: "emme üseme u* lu»9, 

kežet, ulije no kot, velije no kot". peres tunoõi šuem: 

ton, pe, ože asleštet kar1de sirjkel'i pola' vejetiškot, 

so jin sole kežet, kot. en bo'rde ni, ä«ttä šaj vele ve'le-

mistet solen ižemez no u* lu«9. nelkešno ože no duktem-

te šaj vele ve'lemis. okpol so le•mbet "bordem-bõrdem no, 

žetpal so dore keškano kat' so-t-sõ' nästä potem. simmes 

taba becõa, pe, tel kat' žua. tunoõi sole valektem ini: so 

pe azral'i, šajlen kužijez. so, pe, u* d'ža*rate, kuke 

ves šaj vele ve'lo. so, pe, kulem mur,d'žosles ižon em-

zes sa*la. 

9. a'd'žon 

ažlo derja kuraskissosle kõlane korkas korka vošsäš-

kis pus lüe velem. odi* mur'len kim nünal Õože ini nel-

pijez vordiskene begatetek ulem. so kuspen sojos dore no 

pos vüem. korkaze kõlon inte üödasa, kuraskis kešno perem 

no, soje ležete' dertto. sebere vuž korkaze ležil'l'am 

ini. kuraskis ööde pere no, gur velaze tubesa, emme 

usem. kema ižesa vüümte, mar ke kuaraos kelesa, ša*rak 

potem. gulbeö õseti korka kun peressos peril'l'cun. töt'-

tot' õelket So'deremnosen, odigezlen kijas kinegajez no 

telijez uan. so ua«nzeles no perešges, tušsosez ik vožek-

tem ini. sojos kenešo mar karene ta vordiskono nelpijen. 

odigez "al'i i' met kulos" šüe: male, pe, äšsijos võs 

d'žugež gene no uk so»to. muketes Sue: о' das kuat'az 

vuiööož ke no med uloz ini, uker, pe, nelpi vordemes pote. 

berlosse pize oktekeze no ož ik, pe, tel'meriz uk: "o* das 

kuat' ares luiõdožat ke no ul val-aj, suande ke no med 
Л V * 
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a'd'zesal". "oži i* goštiskom, iske, - šuem vož tüšojeZ, 

- das k^at'az, suanez Ъег ..." odigez artterem aa: "as

se gu,d'žemaze usdsa..." oži i* goštil'l'am no koškil'-

l'am. 

kuraskis ollo kulem, ollo ulep - kõd kodektesa potem 

vii' korkaze. oten kužo kešnolen pijez vordiškem ini. 

kuraskis uan kelemna'd'žemze veram. kužojos soke ji* võs 

d'žugež no sotil'l'am, gu'd'zemaze šobret lestesa po

nil' l' am no tujjgonasa gene vožil'l'am. pizele o'mar to-

detetek dertto velil'l'am, to»l'ko kin-der veram. ves 

kajgeresa ve'le velem so. 

das kjjat' aresas suanze luem. pizes šuan uje ко-t'keže 

ke no karaulal'l'am, soles pe'lo potemze a'd"žetek kel'il-

l'am. šu'na sultesa potil'l'am no, pize gu'd'žem šobre' 

velen kemaskesa kel'l'e. kulem... 
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П е р е в о д  

I. Подмененная чертями 

Один солдат возвращался из армии. Уже ночью дошел он до 
какой-то деревни. Лишь у одного человека, дескать, горит еще 
свет. Там несколько мужчин спорят между собой. Хозяин дома 
говорят, что никто, мол, не посмеет в глухую полночь сходить 
в их баню и принести оттуда камень. Солдат идет на спор и в 
полночь отправляется в баню. Заходит, и уже собрался выйти, 
схватив камень из каменки, /как/ его за руку схватила девуш
ка в белой одежде. Я, говорит, только тому дам отсюда камень, 
кто возьмет меня в жены. "Я возьму", - сказал солдат, думая 
обмануть девушку. Девушка тогда отпустила его руку. Солдат 
выиграл спор. Зато не знает, что делать с девушкой из бани. 
Когда бы ни выходил вечером из дому, всегда предстает перед 
глазами та знакомая девушка: "Когда же ты меня возьмешь?" 
Надоело солдату так жить. Была ни была ('голова так голова, 
ноги так ноги') - решил он и взял в жены девушку из бани.Од
но лишь плохо: нет ни тестя, ни тещи, ни к кому даже в гости 
не поедешь. 

Поняла жена его кручину и сказала: "У меня ведь есть ро
дители. Только они очень далеко". Дальше она рассказывает 
все по порядку, как ее будущую мать обманул богач, как мать 
подбросила ее на крыльцо богача, как ее тем временем подме
нили черти. Они, говорит, только и ожидают, кто бросит ре
бенка, кто забудет, и тотчас же готовы подменить. Если ребе
нок в сердце родителей, они ничего не могут сделать. Поэтому 
черти учили эту девушку забирать у родителей их любимых де
тей, ведь она - человек, она может забирать любого. Девушка 
заупрямилась. Поэтому черти принесли и бросили ее в этой 
бане. "Для тебя дорога к нам всегда открыта, - сказали они. 
- Тебе не обйтись без того, чтобы не прийти к нам, не встать 
на нащу сторону. Тебе /навсегда/ закрыта дорога к людям, раз 
сами они бросили, тебе не стать больше человеком, пока они 
сами же.обратно не возьмут. А какой дурак тебя возьмет". Что 
стало потом, муж и сам хорошо знает. "Теперь мои мать и отец 
живут вместе. Что бы ни случилось, нам нужно к ним съездить. 
Ведь там под моим именем живет девушка=черт. Правда,не очень 
легкой будет наша дорога. Черти всячески будут стараться ме
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шать нам, уничтожить нас. Нам нужно быть очень бесстрашным. 
Тебя они всячески постараются обмануть, поэтому ничего не 
делай, не послушавшись меня". 

И правда, чем только не пугали они /их/. Будто к ним 
скачут кони высотой до облаков, а зять, испугавшись их,чуть 
не свернул лошадь под крутую гору. Как будто и лес валится 
на них, и в болото они чуть не въезжают. За день не доезжа
ют, /им/ приходится ночевать прямо в поле. Сколько свадебных 
караванов чертей проезжают мимо. Как будто на самом деле 
движется по полю дом, видны не только стены, но и все на
сквозь. Все как на свадьбе: играют на гаряошке, пляшут, по
ют, плачут ... Один подвыпивший свадебщик /как будто/ выхо
дит из дому и, зайдя в ближайшие заросли, засыпает /там/. От 
его храпа как будто вся земля дрожит. 

Всю ночь глаз не смыкали супруги. И на следующий день 
еле=еле доезжают они до места. Доехав до дому, заходят /и 
видят/: там в люльке лежит ребенок с очень большой головой и 
большим животом. Кроме слов "хочу есть", "хочу пить", ника
ких других он не знает. Уже двадцать лет он не вставал на 
ноги. "Здравствуйте, мама и папа", - произнесла дочь, зайдя 
в дом. От постоянного плача у матери уже и глаза не видят. 
"Кто это назвал меня мамой? - удивилась она. - У нас, кроме 
этого, детей нет". "Это я ваша дочь, - сказала тогда их дочь, 
- а вы здесь кордите и качаете, вместо ребенка недогоревшую 
головешку". Подошла к люльке, взяла ребенка и швырнула к 
дверям. И действительно, он упал туда недогоревшей головеш
кой. 

2. Шайтаново гнездо (логово)5 

Некто ('один человек') к вечеру поехал в лес за дрова
ми. Ходил, ходил и нашел одну очень толстую сухую пихту. Вы
нув топор, едва успел ударит два-три раза, /как/ вышел к не
му шайтан. "Что ты, человек, делаешь?" - говорит, дескать. -
"Не видишь что ли, дрова рублю", - говорит человек. -"Не ру
би это дерево, - всполошился шайтан, - это наше жилшце". Че
ловек посмотрел вверх, и, вправду, на пихте есть "шайтаново 
гнездо". "Цу, а как умещаетесь в таком ('лишь такой величи-

5 Так называют удмурты ведьмину метлу. 
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шг) местечке? - не верит человек и снова хватается за то
пор. Ударяет пихту обухом топора, и та издает глухой пустой 
звук. "Оказывается, дуплистая она, - думает человек, - руби 
- не руби, у ней и дров-то не будет". Но все же, дразня шай
танов, делает вид, что продолжает рубить. Шайтан просит 
('говорит1): "Не руши ('не кончай') наш дом, за это мы тебя 
угостим ('гость делая пустим»)". 

Ну, ладно, человек за шайтаном же заходит в их гнездо. 
Если посмотреть снаружи, пихта вроде бы не так уж толста, а 
внутри просторно. К тому же ('если нехватает') их дом двух
этажный. "А то, что вы называете ведьминой метлой ('шайтано-
вым гнездом'), так мы качая усыпляем только грудных младен
цев", - объясняет ему шайтаниха. Шайтаны человека кормят, 
поят и укладывают на мягкую постель в верхней половине. Пока 
не прошла полночь, человек и глаз не смыкает, лежит ('жи
вет') настороже. Над его головой через щель в пихте виднеет
ся светлое небо. Около полуночи через это отверстие входит 
нечто черное ('что-то черное существо'). Человек сползает с 
постели и прячется в один из углов. Оказывается, камень был 
подвешен над этой щелью на веревке. Шайтан срезает эту ве
ревку, и камень глухо падает на постель. От падения камня 
будто вся земля вздрагивает. Шайтан, обрадовавшись, что уже 
убил человека, спускается вниз и засыпает ('спит'). Человек 
снова ложится на свою постель. 

Утром шайтан поднимается наверх и удивляется: с челове
ком ничего не случилось. Не зная, что сказать, спрашивает уж: 
"Ну, как выспался, спокойно?" - "Довольно хорошо выспался, 
- отвечает ('говорит') человек, - только у вас тараканы что 
ли имеются, во время сна падали на мой лоб". 

Ошеломленный ('ошеломившиеь') шайтан бегом спускается к 
своим домашним: "Знаете, что он говорит - тараканы, дескать, 
падали на лоб". - "Бросив даже такой большой камень?" - вспо
лошилась его жена. - "Даже красного пятнышка нет на его лбу. 
Что уж теперь с ним делать?" - недоумевает шайтан. - "Сегод
ня ночью ты его опали каленым железом?, - советует ('гово
рит' ) ему жена. 

И во вторую ночь человек сразу же засыпает, все выжидает 
('наблюдая живет *). Около полуночи в это отверстие входит 
что-то ярко-красное. Человек укладывает на свое место в по
стель чурбан и сам прячется ('входит') под лежанку. Шайтан, 
взяв раскаленное железо, как следует ('как надо, так') ста
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рается палить лежащий на постели чурбан. А потом, подумав, 
что уж человека убил, уходит домой спать. 

Проснувшись утором, поднимается и /видит/: человек поса
пывая спит. Почувствовав приближение шайтана ('что поднялся 
шайтан*), просыпается. "Хорошо ли спал в эту ночь?" - спра
шивает его шайтан. - "Спал вроде бы уж хорошо, но клопы что 
ли у нас есть, в одно время кусали (*кусая*) и не давали по
коя". Ошеломленный пуще прежнего, приходит шайтан к жене: 
"Слышишь, с ним ничего не случилось, я палил его железом, а 
он говорит "клопы кусали". -"Это не человек, а собачья жила, 
- вздыхает шайтаниха. - Что уж делать с ним, как его лишить 
головы?" 

Тогда она затапливает баню. Баня у них из железа. Ту ба
ню она топила до тех пор, пока не накалила докрасна. Не солн
це она ничуть не кажется раскаленным железом. Человека от
правляют в баню первым. Они ожидали ('оказывается, думали*), 
что человек пойдет и зайдет в ту перекаленную баню и потом 
там же сгорит. Человек пошел в баню и видит: она красна, как 
огонь. Что делать? Прямо возле бани имеется озеро. Человек 
взял ведро и обливал баню до тех пор, пока она не остыла.За
тем, зайдя в баню, взобрался на полок и что есть мочи кричит: 
"Эй, поддайте жару! Что так плохо натопили баню?!" Шайтаны, 
радуясь, прибегают, думая, что человек кричит, наверно отто
го, что опалился. Прибегают и смотрят: человек не то, что 
опалился, но еще и требует поддать жадо ('жар требуя лежит*). 
Возвращаются домой и ломают голову: как же избавиться от 
этого человека, /которого/ ничем не проймешь? В голову не 
приходит ни одна подходящая мысль. И из бани человек (тот) 
почему-то не возвращается. Проверить, что же он еще там выт
воряет, отправляют сынка. 

Оказывается, сел человек возле бани на берез озера и 
вьет /себе/ веревку. Шайтаненок с удивлением смотрит на его 
работу. Оставив концы в руке, человек бросает веревку в воду. 
Затем сплетает концы веревки вместе и отдает /веревку/ шай
тане нку: на, мол, найди концы этой веревки. Шайтаненок тянет 
за одну сторону веревку, и по мере того, как вытаскивает ве
ревка другой стороной постепенно опускается в воду. Тянет, 
тянет, тянет - нет конца у веревки. Шайтаненок, утомившись, 
перестает /тянуть/, "Когда это ты успел ('сумел*) такую 
длинную веревку свить? - спрашивает он, удивляясь. - Что ты 
с ней хочешь делать?" - "Я что ли? - говорит человек, - Сма
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стерю из веревки недоуздок и, подняв вот это озеро, подвещу 
('подвесив оставлю*) к небу". - "Не /надо/, - испуганно го
ворит шайтаненок, - тогда откуда мы будем пить воду, чем бу
дем мыться в бане?" - "Сейчас же подниму и подвещу", - пуга
ет его человек. 

Шайтаненок прибегает домой и рассказывает родителям все, 
что видел и слышал. Те, перепугавшись, прибегают: "Не іубж 
нашу жизнь, бесстрашный человек, требуй что угодно, только 
озеро наше не подвешивай к небу". Цу ладно, пожалел их чело
век, не стал трогать озеро, а за это он увез, нагрузив на 
телегу, вместо дров, столько золота у шайтанов, сколько мог
ла везти его лошадь. 

3. Ворона и сарыч 

Давно в древние времена не было на земле ни родников, ни 
рек. Однажды бог призвал к себе на высокую году ворону с са-
рычем и повелел выкопать на подошве горы ключ. Сарыч тотчас 
же принялся за работу. А ворона не только не работала, еще и 
мешала сарычу работать. 

Очень долго трудился сарыч, и ночью и днем работал. Вот 
однажды из выкопанной им ямы сильной струей забил родник. 
Ворона не верила, что здесь откопается ('выйдет») ключ. Те
перь она с завистью смотрит на плещущегося, купающегося са
рыча. Затем она тайно извозила все свое тело грязью, раньше 
сарыча прилетела к богу. Богу она сказала, что сарыч ни
сколько не работал, ей он лишь мешал работать. Роя ключ, вот, 
мол, я как извозилась, вымазалась. А вот сарыч, раз он ниче
го не делал, прилетим чистым-пречистым. Так это и случилось. 
Только прилетел ('првдя успел') сарыч, и бог проклял его. 
"За обман бога, - сказал он, - с этого дня ты не выпьешь из 
земли ни одной капли воды, а будешь жить длит* /дождевой/ во
дой с неба". 

ВОТ почему в засушливые годы, когда долго не бывает до
ждя, сарыч жалобным до разрыва сердца голосом кричит, прося 
у бога дождя. 
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4. Осина, кукушка и пчела 

Давно в древние времена и бог, как и мы, хил на земле. 
Однако из-за преследования шайтанов ('оттого, что шайтаны 
хотели поймать1) ему приходилось постоянно прятаться. Однаж
ды он, убегая в лесу от шайтанов, присел Сзашел') под одной 
осиной. На ту же осину села ('придя села') кукушка и громким 
кукованием ('громко кукуя') позвала шайтанов. Те окружили 
бога и, привязав к осине, вбили в его тело несметное число 
гвоздей. Затем, радуясь, что бог больше не будет им мешать, 
убежали творить свои темные дела. Дорогой один из шайтанов 
остановился и сказал: "Мы (с вами) все тело забили гвоздями. 
А в сердце-то забили?" Это услышала пчела и, прилетев раньше 
шайтанов, села богу на грудь против сердца. Шайтан издали 
посмотрел и увидел напротив серщца бога шляпку гвоздя. "Ока
зывается, вбили", - подумал и, повернувшись, ушел. 

Затем бог решил улететь в небо. Перед вознесением туда 
позвал кукушку и сказал: "Ты теперь жалеешь, почему так по
ступила? Если бы смогла, ты бы все позабыла. Так это и будет. 
Ты все позабудешь". Осине он сказал: "С этого дня ты и в 
безветренную погоду будешь дрожать ('дрожа жить будешь')". А 
пчелу подозвал и сказал ей: "Я не знаю, как и отблагодарить 
тебя. Ну, живите в общей семье, сердечно любя друг друга, в 
согласии и помогая друг друіу. Пусть всегда ваше счастье пе
реливается через край". 

Вот с этого времени пчелы живут очень счастливо, в бо
гатстве, мире и согласии. Осина и в безветренную погоду все 
дрожит. А (та) кукушка с того времени сразу все забывает. 
Она не может себе свить гнездо; даже если и делает,потом уже 
не находит. Не знает она и своих родителей, и своих детей. И 
одни у нее слова: "С каких пор я стала такой несчастной, ку
чку, ко-гда?6 Когда пройдет эта моя печаль, ку-ку, ко-іда?" 

В оригинале непереводимая игра слов: имитация куко
вания кукуаки kü-kü одновременно означает вопрос когда? 
когда? 
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5. Цветок орешника 

Один зять в ночь под троицу шел в тещину деревню. Довел 
до ореховой рощи и удивился: орешник стоит весь в белых цве
тах, а* в глазах рябит. Он ('человек') сорвал один цветок и 
тотчас же стал невидимкой. Обрадовался зять этому. Прибил в 
деревню и забрался в кладовую одного богача. Побросав свою 
ветхую одежду, он оделся в новую, с иголочки.А ореховый цве
ток он сунул, оказывается, в лапоть. Теперь он ищет, ищет 
свой лапоть и не находит. Так и поймали его на месте воров
ства. 

А другой так же нашел цветок орешника и. чтобы не поте
рять, так же сунул в лапоть. Он не думал красть. Однако, по
ка он ходил, лапти износились, и ореховый цветок выпал на 
землю. Человек спокойно шел и неожиданно потерял землю из-
-под ног. Искал, искал выпавший цветок - и не нашел. Теперь 
вот идет - и ничего не видно. Идет, идет и трах! удаляется 
головой о какое-то дерево. Идет, идет и спотыкается о какой-
-то пень, идет, идет и, скатившись с крутого берега, іадает 
в какой-то источник ... "Что же делать, как теперь жйь", -
и пока он горевал так, откуда не возьмись, нагрянул чбмный-
-претемный вихрь. Он вместе с пылью поднял и унес вфавший 
на дорогу ореховый цветок. Человеку снова стала видна еемля, 
но зато ему не стало видно самого ветра, слышны его шум и 
вой, лишь самого его не видно. 

6. Небесная дверь 

Иногда ночью все небо озаряется светом.Это, говорят, так 
открывается небесная дверь. Если успеешь что-то скавать до 
закрытия небесной двери, твое желание непременно исполнится. 
Только второпях не выскажись неверно. Одна женщина,когэй так 
открывалась небесная дверь, вместо "сделай счастливой", ска
зала "сделай бородатой". У нее тотчас же выросла (к)рода. 
Один мужчина намеревался сказать "дай пчел", но второпях 
промолвил "дай бороду". Вот так у него выросла борода до ко
лен. Один нищий в зимнюю стужу шел по полю, одетый в дырявую 
одежду. Неожиданно открылась небесная дверь, и он сказал: 
"Господи, боже мой, закрыл бы все мои дыры". Так ж стало. 
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Закрылись дыры не только в одежде, но и все остальные. У не
го закрылись рот, нос, он не мог больше дышать и сразу же 
умер. 

7. Радуга 

Когда у тучи кончается вода, она, говорят, пьет ее жз 
рек и родников. Только, мол, очень трудно найти место, где 
та радуга опускается. Говорят, лишь счастливцам удается его 
найти. Это очень заколдованное место. Если туда попадешь,то, 
говорят, возвращается к тебе твоя молодость, становишься та
ким же здоровым, красивым и юным /как и прежде/.Говорят, там 
мужчина может превратиться в женщину, женщина - в мужчину. 
Однако какой мужчина захочет превратиться в женщину? И какая 
девушка не пожелает стать мужчиной! Только говорят, не так 
это проста стать парнем. Как только не попытаются тебя напу
гать, все это надо вытерпеть. 

Одной девушке уж так хотелось превратиться в мужчину. 
Спустилась она к роднику, что прямо за огородом, и видит: 
радуга. Встала ('зашла') под нее и смотрит: начинают появля
ться усы, борода. А по склону горы прямо к ней бежит медведь. 
Девушка, испугавшись, вышла из-под радуги. Смотрит - нет ни
какого медведя. Ищет, ищет снова радугу - и не находит. Так 
и остается она середка на половинке: если назвать девушкой -
усы есть, назвать мужчиной - голос высокий. 

8. Азрали 

У одной женщины умер муж, и она, приходя на могилку .еже
дневно очень долго плакала. Все знакомые говорят: "Перестань 
уже плакать, не ходи каждый день на кладбище". Однажды она 
увидела сон. Муж, дескать, говорит ей: "Не могу уснуть, хо
лодно, и подо мной сыро, и надо мной сыро". Старая ворожея 
сказала: ты, мол, сама топишь своего мужа в слезах, поэтому 
ему холодно, сыро. Не плачь больше. Оттого,что* постоянно хо
дишь на кладбище, он и спать не может. Все же женщина не пе
рестала ходить на кладбище. Однажды она проплакала весь день, 
и под вечер к ней вышло страшное черное-пречерное существо. 
Глаза, де, со сковороды, горят огнем. Ворожея объяснила уж 
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ей: мол, это - Азрали, хозяин кладбища. Он, мол, не любит, 
коіда постоянно ходят на кладбище. Он, де, хранит сон покой
ников. 

9. Рок 

В прежние времена в деревне существовала переходящая от 
дома к дому обходная бирка ('знак*), /определяющая очеред
ность/ устройства нищих на ночлег. Одна женщина уже третий 
день не могла разродиться. Тем временем и до них дошла оче
редь ('знак'). В поисках ночлега зашла к ним в дом нищая 
женщина, /но/ впустить ее не хотят. Потом уж впустили в ста
рый дом. Нищенка зашла туда, и, забравшись на печь, уснула. 
Поспав недолго, услышала какие-то голоса / и / испуганно 
проснулась. Через западню в дом прошли трое стариков. В бе
лоснежных холщевых рубахах, в руках у одного книга и перо.Он 
всех древнее, даже борода позеленела уже. Они советуются, 
как поступить с этим будущим ребенком ('еще неродившимся 
младенцем'). Один говорит, чтоб сразу же умер: почему, мол, 
сами ничего не жертвуют богу. Другой говорит, пусть, мол, уж 
живет хоть лет до шестнадцати, уж очень ей хочется воспиты
вать ребенка. На похоронах предццущего сына так и, говорит, 
молила ведь: "Пожил бы хоть до шестнадцати лет, увидеть бы 
/мне/ хоть твою свадьбу". "Значит, так и запишем, - сказал 
зеленобородый, - на шестнадцатом году, после свадьбы ..." 
Другой же добавил: "Упав в свой колодец ..." Так записали и 
ушли. 

Нищенка ни жива, ни мертва - побледнев, перешла в новый 
дом. Там у хозяйки уже родился сын. Нищенка передала им все, 
что слышала и видела. Хозяева тогда и жертвоприношение со
вершили, к колодцу приделали крышку и деркали его под замком. 
Сыну не хотели поведать ни о чем, только ему кто-то расска
зал. И тот постоянно горевал. 

В шестнадцать лет состоялась свадьба. Как ни следили за 
сыном в брачную ('свадебную') ночь, но никто не заметил, как 
он вышей на улицу. Утром, проснувшись, вышли /и видят/: сын 
лежит ничком на крышке колодца. Умер ... 
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V .  K e l m a k o v  

(Iževsk) 

UDMOBTISCHE SPRACHFROBEH I. lATIŠLY-MOHDART 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Die vorliegenden udmurtischen Sprachproben stellen 

neun Marchen und Legenden dar, die im Jahre 1970 vom 

Dichter F. Pukrokov aufgeschrieben worden sind. F. Pukrokov 

ist 1957 im Dorf Vjasovka (Baschkirische ASSR, Bezirk Ta-

tyšly) geboren. Er hat Hochschulbildung, beherrscht Udmur-

tisch, Russisch, Tatarisch und Baschkirisch. 

Die Sprachproben sind: 

1. Die vom Teufel Untergeschobenen. 

2. Teufelshöhle. 

3. Krahe und Bussard. 

4. Espe, Kuckuck und Biene. 

5. NuBstrauchblüte. 

6. Himmelstür. 

7. Regeribogen. 

8. Asrali (Friedhofsgespenst). 

9. Schicksal. 

Diese Terte zeigen, dafl die Mundart der Tatyšly-Ud-

murten, die im Südosten des udmurtischen Sprachgebiets ver-

breitet ist, ihren phonetischen Besonderheiten nach den so-

genannten Slidwestmundarten (Kukmor-, Šošma- und Bavly-

Mundarten) sehr nah ist. Das ermöglicht, sie in eine Dia-

lekteinheit zu vereinigen, die periphersücLlich genannt wird. 
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A .  K ü n n a p  

(Tartu:) 

KAHASSISCHE GERUNDIUMFORMEH AUF -l(V(3))(-), -пУ(Э)(-) 

Im Kaaassischen gibt es mehrere Gerundien und Partizi-

pien, darunter das Gerundium auf -lCvC^))(-), -пТС^)(-) (s. 

bes. Donner-Joki 1944 : 175-179). ————— 

Das lennzeichen dieses Gerundiume hat sehr viele Varian-

ten: (Gastrin) -la3, -la, -lä3, -lä, -le-, -nä3 usw., (Don-

ner) -ІЕ, -le', -1, -Ла, -л£.,-na-usw., (Künnap) -le, -19, 

-le, , -lg, -$S, -uk-*1 usw. V ™ \J * w" {V ' 
Das Kennžeichen -1(У(э))(-), -п (э)(-) steht entweder 

am absoluten Ende der Yerbform oder,fallssich an diese ei

ne andere Terbform angeschlossen hat, vor der letzteren (in 

den ron air gesaamelten Material st eht dieses Kennžeichen 

fast ausnahmslos vor dieser zveiten angeschloseenen Verb-

form) (e. Donner-Joki 1944 : 175, 181-182; Ккйшап 1967 :134 

-136). 

Die Sondervarianten des Zeichens sind rein phonetisch 

bedingt. Eine Ausnahme kann nur das wechselnde Auftreten 

des Laryngalklusils darstellen. Der anlautende Konsonant 1 

ergab nach m n, nach 5 aber n oder 9. Die auf 1' anlauten-

den Varianteh~lconmien nur nacK r(d)~* vor und alTem Anschein 

nach hat gerade r(9) die Palatalisation des 1 bewirkt. 

Das betrachtete Gerundium drflckt me istens die Handlungs. 

weise des Hauptverbs aus, nämlich eine mit der Handlung des 

Hauptverbs gleichzeitig veriaufende Handlung. A. J. Joki 

weist darauf hii, da^J dieses Gerundium auch zur Bezeichnung 

des Zweckes dient und also ais Verbalnomen gebraucht wird 

(letztere Verwendungsweise erinnert an die des Infinitive) 

(s. Donner-Joki 1944 : 175). 

Nach P. Hajdtfs Auffassung sind auch einige Adverbien 

mit Hilfe des betrachteten Zeichens gebildet worden: (Don-

ner) Ъиклб 'ganz' und öAbTlt 'weshalb?, warum?' (Hajdti 1961: 
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128). Aller Wahrscheinlichkeit nach fajSt er diese Adverbien 

ais Gerundiumformen der Nominalkonjugation auf. Doch dse Wort 

ЪикЛЕ, buifcuto ist wahrscheinlich ais Ganzes den ttirkischen 

Sprachen entlehnt worden, vgl. z.Bi sagaisch ршк^ІЕ- (s. Joki 

1952 : 108; vgl. auch Donner-Joki 1944 : 11b). Im WorteihbTle 

ist das Gerundiumzeichen -l£ wohl vorhanden, doch dieses ge-

hörte ursprflnglich zua Bestand der Gerundiumform *i-le des 

Verba igsa 'sein' (s. ̂  unten). —— 

Diejenigen kamassischen Gerundixmformen auf -1( (э))(-), 

-nV(3K~)t die sich an die ihnen folgende Verbfõrmen so eng 

angeschlõssen haben, dap sich an der Vortgrenze der Ausfail 

oder das Verschmelzen der Laute vollzogen hat, wurden in das 

folgende Verzeichnis nicht aufgenommen. (Das Auftreteri oder 

Nichtauftreten des auslautenden Laryngalklusils des Gerun-

diumzeichens wird nicht zu der genannten Lautveränderung ge-

zählt, da das Auftreten dieses Laryngalklusils auch im abso-

luten Vortauslaut abwechselnd ist.) So ist im folgenden Ver

zeichnis z.B. die Wortverbindung m»lla-7(änd^r&m 'ich gehe 

(eigtl. wanderad gehe ich)', doch fehlt ihre phonetische 

Weiterentwicklung malland^äm id. (*-a^ä- у *-avä- > *-a w a-

> -a-) (vgl. femer auch die Gerundiumform mit einem auslau

tenden Laryngalklusil malle'). 

Auch die Formen des zu betrachtenden Gerundiume, an das 

sich die Pormen des Verbs (Donner) ua(3)-, u»-, uä3-, 8a3-, 

£a- (? 'verlassen') angeschlõssen haben, wurden in das Ver

zeichnis nicht aufgenommen. Es handelt sich urn sehr stereo

type Wortverbindungen, deren voliständige Analyse schon vor

handen ist (Donner-Joki 1944 : 181). 

M. A. Oastrdn nannte dieses Gerundіхш das Gerundium des 

Präsens oder das I. Gerundium (Gastrin 1847 : ЮЗ; Gastrin 

1854 : 372). Nach M. A. Gastrin ist dieses kamassische Ge

rundium mit dem kamassischen Präsens des Indikativs nah ver-

wandt und verbindet sich eng mit dem selkupischen Gerundium 

auf -le (Gastrin 1854 : 372, 545). I. N.-Sebestyžn nimmt im 

EamasšTschen das Partizipzeichen *-la, *-l£, das ais Präsens-

zeichen benutzt werde, an. Dieses Partizipzeichen verbindet 

sie mit dem Element -IV- des betrachteten kamassischen Ge

rundiumzeichen und mit dem selkupischen unproduktiven Zei

chen des Nomen agentis -1 (N.-Sebesty^n 1964 : 278-279.) P. 

Hajdtf verbindet das betrachtete kamassische Gerundiumzeichen 

mit dem selkupischen Gerundiumzeichen -lä (Ha j di! 1961 : 128 i 
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FORMENVERZEICHHIS 

Die Reihenfolge der Buchstaben in den Stichvörtern ist 

folgende: а а а а П ̂ I Ъ ^ d d' d! d'2 с f e j g 3 ё h 

H  *  3 t  X  i  T  i  э  к  к  k c  k c  l l A m i f i n £ n o õ õ 3 o ö ö S p  

p £ r s $ g z 5 Š t t c t '  t ' Š  п п и ш ш ш і й і і .  

1атплакйшЪі3і 'sie fraj^en /esJ* 95 < *a m - 1 а ( 3 ) kombi3! 

'e s s e n d fflhrten sie feaj fort', vgl. amnaa 'esserf 

5a, kunüim 'fortfflhren' 34a. 

^amnola3 'sittande' CM 103, '0ВДЯ' CM 275. a m n о 1 а ° 

i3bflm 'силу' CM 186, amnola i'bflm 'sitaen' CW 

1 7 8 b ;  e i g t l .  ' s  i  t  z  e  n  d  l i e g e  i c h ' .  a m n o l a  

t'ebakt'eri'ä 'sittande tular' CM 103. amnola-

gambiam CM 275 <xamno-la (') kambiam 's i t-

z e n d ging ich fort'. Vgl. amnolam 'ich setze mich' 

CW 178b, i3b«m 'liegen' CW 179b, kallam 'fortgehen' CW 

180b. 

'amnoleibelam 'jag sitter', amnoleibeläm 'СЦД ТЬ Стану', 

amnoleibeiäm CM 275; eigtl. 's i t z e n d werde ich 

liegen'; Part.Präs. anmolelbenä CM 103,w8rtlich 's i t-

z e n d liegend'. <*amno-la(3) ibe- (-ei- < 

*-avi-, s. auch Gastrin 1854 : 65-66), vgl. i3bflm 'lie

gen' CW 179b : III.Ger. ibenä CM 114 (eigtl. zugleich 

auch Part. /vgl. z.B. III.Ger. tcuna und Part.Präs. tew 

na von t'ulam 'оживу' CM 105/, s. auch Donner-Joki 

1944 : 177-178), ferner z.Bi "Part." mola ibenä (s. 

*Ird'erla-^ambi 'портил' CM 306, eigtl. 'v e r d e r-

b e n d ging fort' (richtiger ardad'erl. а ->(.?X 

vgl. ardad'erl'im 'verderben' CW 178a, kallam ' fort

gehen' CW 180b. 
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^ЪазЪЛаЭ, Ъа'ла' (бег. топ Ъаз11 '¥а 'werfen') 160; ЪаэЪ1а (Ger. 

топ а°Ъ1'ів 'ich verfe') CG 571-572. 

®batla' (Ger. топ batl'aa *ich schneide') CG 574. 

''b & Jd8l а 3 agijgea 'gehen' 7a, 'v a n d e г n, в p a-

z  i  e  r  e  n  g e h e n '  4 0 a ,  b .  ̂ & > ä a  ' e c h r i t t w e i -

s  e  g e h e n '  7 a ,  ш а л а в  ^  a  d 9 l  a  ' i c h  k a n n  g e h e n *  

97; Tgl. bVd^l'aa, pl'^'l'&a 'gehen, wandern, schritt-

weiee gehen; (dar)bringen, tragen' 7a. 

^Ь&3Яа3-^ашЪі '(er, sie) тегііер» 7a, Tgl. p&3d9l'aa »hi-

neinsto^en, hineinstecken; ftttern, fnttern' 50a (Tgl. 

auch ^). 

^аап Ь & 8 t e rel' а ° Sõb^iaa 'ich kaa . f jc t h e ic,ich 

kaa ais erster' 9a, 175, eigtl. 'ich e г s t e-

s e i e n d kaa', Tgl. bä3t&r°l'aa 'der erete веіп,тог-

ausgehen' 8b-9a. 

^®bistleigäm 'jag är skrattande' CM, biStleigäa 'lachen',Tgl. 

bi5tl'äa id. CW 191b; piStinzileigäa 'смеяться' CM. (Bach 

Donner 1920 : 28.) Vgl. auch igäa 'ich bin' CW 179a. < 

Ä-lä(®) igäa 'lachend bin ich'. (Vgl. ferner auch '.) 

11bitlä? (Ger. топ bitl'äa 'ich trinke') CG 573-574. 

^Ь ід i 1 e v»3õbi 'er kaa, ua Wasser zu holen' 
* , ? 
175, d'akt'nmlcet b UA, i 1 E 5õbi 'sein Weib WASSER 

holen kaa' 94, nudcet b tu ̂  1 £ э ^l'ede !seine £b 

te Wasser holen er schickt', b wu j. 1 e 3 

ш3йіш1ш'^)Т 'Wasser holen lief sie' 99; капа»33 

ъщ il ё. 'иди за водой!', b tui 1 !• капа* э3 

aepl.'Si 'пойди за водой котлом! *, te|.õv w 

ь u i 1 е. kcaära«ü 'сейчас з а водой пойду', 
^ I w <1 

kuza nu'mui^.^po ъ й і * ё • ' человек бежит за во

дой', btm~ie wi6i£em 'за водой ходила /я/', 
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Ъ u i 1 I • иётЪ'е.т id. ГН. ив . = УегЪив de-

nom. von bw, biü 'Wasser, Plup, See' 11Ъ, Üa, ¥й, Ъи,Ъ£, 

Ъш 'Wasser' ЕВ? Vgl. z.B. Verbtrn denoa. ксвлеі1'ав,ксо-

jleil'am 'fischen, Pis ehe fangen' том kcõ*i, кола, кс«ла 

'Piseh' 31b; Tgl. femer auch ^8./ 

"" Ліа3 (Ger. топ b&<L*iÕB 'schneiden') 160-161. 

1*b о к u 3 А а иэ^:вЪі 'b efestigend atig er aul* 

90 /1. J. Joki: "Offenbar I. Gerund іив*, Tgl. ЬоэкпХ-

Леі1'ав 'festsetzen, feststecken' 106/, suBnai|gXt kcnsa 

о u Л a aaijge 'der fflnfte Hensch die Яг в u-

m а с h e n d geht' 86. 

«и. 8 t' e r 1 e 3 auna *er sitzt 1 а с h e n d' 99»т<1. 

bw5tir°l'e» 'laehen' 12b. 

1^aan uiurnut liigende jõtjti3 ^ ш. с л £ bu'1'ев 'ich trinke 

unter веіпев Pup Wasser trinkend* 91, (fjt .eijptl. 

'в ich badend' od. f£ \ l*|l e n i', Tgl. b|3-

1'SB 'sich baden, schwimmen; flieffen; in der Brunst 

sein, läufig sein' 54a* 

1^5i3 ippek® d' i 1 6 kailt вап nuiiuun аяёг1*Ъі 'топ eurea 

Brote 1 e b e n d wie wuchs веіпе ffirust' 98 < (?) 

*d 'il-le < *d 'il '®-ie < *d 'il 'e-U, Tgl. ViVeläB hrie-

der aufleben' CW 188a. /d'ІіІівАсв 'wieder aufleben, 

sich wieder erholen' 16a, t'illl^EB, t'illl'eB »wie-

der aufleben' 78b < (?) d'lili, d'ili 'lebendig* 16a, 

Tgl. auch t'iii 'lehend' CW 188a./ 

1®bäza d' õ r 1 a 3 tc5rlelf kuiõbi 'wieder w e i n e n d 

sich werfend stflrzte er sich* 95, u r 5 5 ® n d'akt®-

n&ket d' õ r 1 a ^and°ga 'das Weib des üra$® w e i-

n e n d wanderV ЭЗ, d'õrla^and®^am 'ich weine (eigtl. 

weinend gehe ich)' 175; Tgl. d'ör®l'aua 'weinen, heulen'^ 

16a. 
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j  t a k t e  r  1  a  a m n a c i '  ' s  p  г  е е  h  e  n  d  s i t z e n  

s i e '  9 6 ,  d ' d b a k t e r l a  - a m n a m  ' s p r e c h e n d  

d a a i t z e n ,  s i c h  u n t e r h a l t e n '  7 7 ;  d  |  3 b a k t § r l | «  

mõSn^ 'говорить МОЖНО» /gewöhnlich Infinitiv, 

z.B* i|ebaktarzi'\ti možna id ./ KH. 

2®£ d J 1 с 3 nBj^ž. 'steht, ist aufgehängt, hängt', e d 5* -

1 £ nujja id. 17a, šil uia g d Cü 1 £ nuga 'Pett, 

Fleisch hängt /eigtl. h ä n g e n d steht/' 96; vgl. 

Edjl'fm, ediuL'em 'hängen' 17a. 

2^£l£ (Ger. von em /'ich - nicht'/) 164; da nuis ^>wŽ£ ®mbi-

d*n £ 1 6 naya 'diese Alte und dieser Alte haben 

nichts' {k, J. Joki: пе1г = I. Gerundium von den ver-

n e i n e n d e n  H i l f s v e r b "  1 1 6 / ,  e i g t l .  ' n i c h t  -  s e i -

e n d'; e 1 ä 3 nu3 (Ger. von em nu3 'не СТОЮ'), 

e 1 ä э tol'era3 (Ger. von em tol'era3 'я не украду*) 

CM 183. 

2ZVlt (в. 36). 

239ÄbIlE (s. 27). 

2^Э г g г 1 e^ГЬі 'sie starb' 197, eigtl. 'sterbend 

war sie', vgl. ererl'em 'sterben (von Menschen)' 18b, 

Tgem 'sein' 22a. 

25|ала3, ̂ алла3, т^ала, ^алла (s. 52). 

2*ЧэТоё1£э (Ger. von 'liegen') 150; i^bölä3 (Ger. von 

i'bttm 'ich liege') CG 563, ibölä, ibelä id. CM 114; 

i 3 b 9 1 £ 3 iädozaijb® te3l$mbi3i '/liegend J 

auch die Stfltzstangen des Zeltes wurden morsch', sagar 
Э  ̂ mm 

maiezaijba i bale koiobi ?die schwarzen Berge ja 

blieben Д i e g e n &J zurfick', sä^Sr maiazagb0 

i 3 b ® 1 E -koiõbi3 'die schwarzen Berge ja /lie

g e n d /  b l i e b e n  z u r f l e k ' ,  k w S S a A f l a t '  i  °  b  9  1  £  - k o -
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JLobi' 'uneere Kräfte ЪІі Ъеп zurflck' [к, J. Joki:"Wört-

lich flbersetzt:"liegend blieben (sie)"..." 10357, i3ge3 

'frenget'9 i3b®l£ maia koiõbiam 'von einem grojten [= 

vieleq7 Stamm blieb ich zurück' 87 [k, J. Joki: "Wört-

lich: "von vielen Stämme liegend bleibend ich blieb"" 

10<7f uraž® i 3 b ® 1 e kuiõbi 'UraS^/ž u 1 i e-

g e n fie],/ fiel hin' 93 А» J. Joki: "wörtlich: "lie

gend blieb"" 112/. 

^ІІЕ3 (Ger. von igEm 'sein') 162; ilä3 (Ger. von igäm 'ich 

bin') CG 567, CM 180; зАЪТІе 'wes-

halb?, warum?' < ee3ibi i-1 € 'was s e i e n d?', vgl. 

albi 'was?' 19a, ferner auch tlmbi i 1 ä 3 'weshalb' 

CG 606, tlmbi i 1 a э id. CW 180a, tlmbi 'was' CW 

180a. 

2®b(U i 1 E 3 sySõbi 'er kam, um Wasser zu holen' 175, 

u г a 2 ® n Side niuiceb8 i 1 в ̂ gumbi 'Uraž8s zwei Wei• 

ber aber n e h m e n d fflhrte weg' 93, vgl. kun£im 

'fortftthren' 34a; vgl. il'em 'nehmen, empfangen, bekom-

men, wegnehmen' 22a; "Part.Präs." i 1 ä ibenä CM 180, 

wörtlich 'n e h m e n d liegend', vgl. ilim 'возьму' 

CM 273 (s. auch '); teine «Ana men kala* ih beškt* i 3tr ё • 4  W A  W  W W /  w  

'сегодня Я ПОЙДУ ПО грузди', e i g t l .  ' n e h m e n ' ,  

vgl .  b g S k S . ^ i ^ i t t T . ' г р и б ы  с о б и р а т ь '  К Н  ( s .  a u c h  1 2 1  

29i a d a i 1 a 3 5õbi 'kam z u G a s t e' 23a, d? i a-Л > 9 __ RS 

d a jt 1 а3 5о У 'er kam zu Besuch'99, Ä a_ 

d a i 1 а 3 і(4лл&т 'z u G a s t e sein, fahren', i a-

d a i 1 a mgmbi '(er) ging z u G a s t e' 23a, »mbi-

йіт Д a d a i 1 а тэтЪі 'meine Schwiegermutter ging 

zu Besuch' 94 ZÄ. J. Joki: "Eig.: 'besuchend gingf" 

113.7, Д a d a i 1 a mgnd'ne n/ermi-J 'В e s u с h e ma-

chen' 45a £k. J. Joki: "eigentlich bedeutet es wohl: 
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"ein Pfad (urn) zu Besuch zu gehen"" 1787} vgl. iadaiTam 

'zu Gaste sein' 23a. 

3®kadirla' (Ger. von kädar9l'om 'häten') 156-157; kadarla5 

(Ger. von kadarl'am 'ich htlte') CG 565. 

'^mep teine-ü kalbai3fi* mgmb'e-ih 'я сегодня з а 

черемшой ходила', vgl. ксаЗИэа. 'черемша' кн 

(? eigtl. kalbay/iiä», s. auch 28). 

32каЛа3, ксЮиХ3, ̂виіа3, т^алла (Ger. von кс&лд&т, k&vuiäm, 

'gehen') 152, vgl. auch kcäA»äm usw. 

'gehen, wandern, weggehen' 25b; kalla3 (Ger. von kallam 

'ich gehe fort') CG 568-569, kala3 (Ger. von kallam 

•уйду* ) CM 127, 276; kc а л Л а 3 surard3 'g e h e n d 

frage' 89, ke а л Л а 3 kaStelba3 'g е h е n d wir ru-

fen' 95, kc & A & 3 sel®l'em 'ich werde es schleifen' 

58a, eigtl. 'fortgehend werde ich schleifen', 

d¥gTttd а л a kübi 'dann g e h e n d sah er' 92; 

dig®ti ke a 1 a d'erbi 'dann ging er' 197, eigtl. 

'dann fortgehend verschwand er', к а л a w 

t'drbi 'ging und verschwand' 78a, eigtl. 'fort

gehend verschwand', n«Sc£t а л л a -d'erbi 'sei

ne Alte ging' 96 fk. J. Joki: "Eig.: 'fortgehend ver

schwand'" 115/, ̂ а л л a -d'эгЪі 'er ging' 94, eigtl. 

'fortgehend ging er'; vgl. d 'grd®l 'em 'ver-

lieren' 15b. 

33kanlebelä3 (Ger. von kallam 'уйду' ) CM 276 < (?) *kan-

-la(3) ibe-lä' 'fortgehend liegend' (s. auch 3). 

34kärla (Ger. von karl'im 'отворю' ) CM 141. 

'^коНДа (s. 44). 

"*^oi e3l€ ' (mit der Kohle) liniierend', mwiiub8 Ъш£а к o-

1  £  ö  1  £  a m n a  ' d e r  G r e i s  s i t z t ,  d e n  F i n g e r  ( m i t  

der Kohle) liniierend' 31a, 'den Fin-
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ger aber (mit Kohle) liniierend sitzt 

der Alte' 97 fk. J. Joki: "Vgl. mot. KLAPROTH к о-1a 

'Kohle'. Merke jedoch auch OS (CASTR.) koja 'Kreis*.ko

ri ai 5ap 'umringen'" 116/. 

^koiLola3 (Ger. von koiolam 'останусь*); "Part.Präs." ко-

iola3 ibena CM 195-196, eigtl. 'bleibend liegend' (s. 

auch 3). 

'®k о Л о 3 d Э г л а 3 m^e^gEn/ 'schlau sein, sich schlau 

s t e l l e n '  3 1 b ,  4 0 a ,  e i g t l .  ' s c h l a u  s e i e n d  

gehe ich', vgl. kgÄo3d®rl'am 'heucheln, schlau sein' 31 h 
•*q_ л Я л 

aAdfi Tne ^onzand"la me bi 'der Held lieji das 

Pferd s a t t e 1 n* 93, 175, vgl. kc oüzanddl'im 'sat-

teln, vor- den Wagen spannen' 32a. 

4®tege^i к о r õ 1 a kcala 'danach erzflrnen d,gjjqg 

sie', tewnuke к о r õ 1 a ̂ samobi 'jenes Weib erzftrn-

te' 197, eigtl. ' erztlrnend stflrzte'; vgl. ko-

rol'am 'ztlrnen' 32b. 

Õ А а ^&лд&т 'ich gehe, ummich zu ver-

h e  i r a t e  n '  1 7 5 ,  ' g e h e n ,  u m  e i n e m  M ä d c h e n  e i n e n  

Heiratsantrag zu machen', vgl. ̂ солат 'verheiraten,sich 

vermählen' 31a. 

42, w" "D , 47x ^килла (s. 4 ). 

45k u b d о 1 a -kambi 'погасло' CM 306, eigtl. 'e r 1 ö-

s с h e n d ging fort', vgl. kubdõl'am '.erlöschen' CW 

182a. 

^ки^^іа^, kuhIVia3 (Ger. von ku^l'im ' töten*) 161; kutla° 

(Ger. von kuti'im 'убью' ) CM 168, (Ger. von kuti'im 

'ich töte') CG 575; к u h Л a kämbi 'tötete' 33b, 

eigtl. 't ö t e n d ging fort', de Tl9m bar к о H и. а 

kambi 'sie alles Volk erschlagend wanderte' 

93; vgl о kuv^l'im, ko^l'am, kb^l'im ' töten' 33b; Part. 
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Präs. kutlaibena CM 168 (s. auch 3). 

45lralla9 (s. 47). 

46k u n о 1 1 а э i^bta 'СПЛЮ* СМ 186, к u п о 1 1 а іЭ-

Ъвш 'schlafen' CW 182a, kunolla3ib<lm 'сплю' CM 175; 

eigtl. 'schlafend liege ich'; kunolla^i'bta 

'СПЛЮ' : /Ž.P.SgJ -llaibfll : f3.P.Sg^7 -llaibfl :Prät. 

Zi.P.SgJ kunollaibewiäm : Konjunkt. /l.P.SgJ kunolla-
ibenäm : Imperat. Z2.P.Sg^7 kunollaibä CM 115; eigtl. 

's chlafend liege ich' usw. Vgl. knnoll'an 

'schlafen' CW 182a (s. auch 3). 

47kunna3, киЛДа^ (Ger. von jcuüfeem 'entfflhren') 158-159; 

kulla3 (Ger. von kull'im 'ich entfflhre') CG 570; 

1c u У n a ° hal'am 'wegfflhren, befirdern' 34a, eigtl. 

'wegftlhrend mache ich', ma3 and3 к u n n a 0 -

'nach Häuse bringend ging er' 92, bii£e 

künna ®э1^Ьі 'der Alte brachte feeJ und liep feaj 

los' 95 А. «Г. Joki: «'fortrfflhrend liess frei'" 113/. 

4®kutlaibena, kutla3 (s. 44). 

49k ш, л e 3 'ich sterbe beinahe (eigtl. a t e r-

b e n d gehe ich)' 175, Tgl. keu*l'£B 'sterben' 35b. 

^®l|onzanzagdan, pakzanzagd°n Tnen nünend® л a m b в г Л a 

^and°jra^3e 'ihre Sättel, Steigbttgel am Bauche dee Pfer-

dea h ä n g e n d sie gehen' 92, vgl. л amber 1'äm liän-

gen, aufhängen, hangen, bammeln' 36a. 

^1nuha л S b 5 1 a (sa3m»®bi) ̂ u^õbi 'eine steile Fel-

senwand stttrzend fiel herab' 85, vgl. vidb®l 'am 

'sttlrzen, fallen, hinabrutschen, herabfallen' 36b. 

52ma'l'e (s. 64). 

"^kod® тала Samna3 i3j)9A? 'wie dich befindend 

l f l g e n d  d u  l i e g s t ? '  9 9 ,  i ' g O 3  " r e n g € t b  i 3 b ® l £  m a l a  

koiõbiäm 'von einem gropen [- vielen/ Stamm blieb ich 
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zurflck' 87, 'von vielen Sippen seiend (bleibend) 

blieb ich' 37a [k. J. Joki: "Wörtlich: "von vielen Stä» 

m e  l i e g e n d  b l e i b e n d  i c h  b l i e b " *  1 0 4 / ,  t e u z a i j b °  т а л а  

koiõbi' 'von meinen Angehörigen blieb ich i r r e-

g e h e n d zurflck' 87, t'uzaijb® m а Л a koiõbi3 

'meine Seen (ble ibend) blieben' 37a, s»rt d's-

lamzagb® mala3 koiobi3i3 'die wei^en Berge ja ... 

blieben zurflck' 87 [к. J. Joki: "Bedeutet wohl: 'blei

bend'; vgl. ma3bi 'blieb'" ЮЗ/, 'meine weijlen Berge 

(bleibend) blieben' 37a, nwkkezagd®^ m а jl a. 

koiõbi3i 'ihre Weiber blieben zurflck' 90, 'ihre Frauen 

(bleibend) blieben (d. i. blieben zu Hause)' 37^ 

кап шала -koiõbi 'der Kaiser blieb zurflck' 89, 'der <. n * 

K a i s e r  ( b l e i b e n d )  b l i e b  ( d .  i .  b l i e b  a l l e i n ) '  3 7 a ?  

vgl. rna'bi, ma'abi 'blieb' 37a. 

"^mandõla (Ger. von mandõl'am 'смотрю')» Part.Präs. mandõ-
, - - -laibenä OM 117 (s. auch ̂ ); mazero^on m э n d о л a di 

п£ bä3viupi bTsitti 'ais sie /i h ц/ in der Rauch-

öffnung s a h, dieses Weib lie^ ihr essen' 90, vgl. 

mandõl'от 'suchen, nachsuchen, sehen, betrachten' 37b. 

1 г I ̂  d 9 л- a -ma^gs-tcui.2oi 'Geltkuh' 38b, 76a,wört

lich 'schliejpend gehende Kuh', vgl. mArägd9-

l'äm 'enden, schlieJ3en, beendigen, zu Ende sein' 38a. 

ä n 8 t 1 а 3 m®^gem 'schleichend gehen' 

38a, m/e^gei-J mln®tla3 ma^ge 'der Puchs geht 

schleichend' 39a; vgl. män®tl'äm 'schleichen' 

38a. 
57 m  э  1  £  m a r u g e m  ' s p r e c h e n d  g e h e  i c h '  1 7 5 ,  v g l .  

m9l'em 'sagen, sprechen' 37b. 

-^тэМола (s. ̂ 4). 
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go _ #, 
de m 9 n g 9 л Л mol a 'er kann nicht gehen' 
— J [ -2 

(< -лле еі), vgl. morgan 'gehen' 40a. 

^°m Q 1 £ 3 'g e Ъ e n d gehen',vgl, mai 'em 'ge-

ben, schenken, bezahlen, lassen' 39b. 

^m»ll£3 (Ger. von ma^g&m 'gehen') 153; millä3 (Ger. von mi-
V V  ̂ A —— 

gäm 'ich gehe») CG 573; mella -^änd5^äm 'ich gehe 

(eigtl. wandernd gehe ich)' 175. 

^2m 3 n 2 ® 1 e o3bdõlbi 'hob auf , eigtl. 'h e b e n d hob 

auf, bitt mgnSale3 и'ЛаэЪсЭ 'das Wasser quillt 
_ У ______ 

hervor', eigtl, 'h e b e n d quillt hervor'; vgl. man-

$®l'£m 'heben, aufheben, hervorziehen, hervorholen,her-

ausholen' 40. 

65millä3 (s. 61). 

^mola3 (Ger. von mol'am, тЗіЙат 'werden; kommen;geschehen; 

können') 163; mola3 (Ger. von molam 'ich werde') CG 

577, CM 181; tirlele d 'e3de ma3 l'e^uAU tirlu3-
\ — ——— _______ ___ _____ 
bi 'hüpfend auf die Erde к ö n n e n d U/iu sprang' 

97, 5I5kan тола £ergu3u3Aubi 'sich ais Elster 

stellend lieji er sich vom Pluge herab', biüže 

bäzu3 urjfaba m 3 Л a tcunÕAbi 'der Alte sich wie

der ais Bär stellend lief' 98, tän käda 

m  °  1  а  3  ' d u ,  w i e  d i c h  b e f i n d e n d  

du liegst?' 99; "Part." тоla ibenä CM 181, wörtlich 

'werdend liegend' (s. auch3). 

5 n a nuga 'es tröpfelt' 42b, eigtl. 'tr ö p f e 1 nd 

steht', Ъш ifi i а ̂  3 la3 sõn amna3i3 nunan itIgande 

'beim Strömen des Wassers kommen sie /šit— 

zend.7 unter eine steile Pelswand' 91-92, eigtl. 'f 1 ie-
jf e n d'; vgl. ifiSijÄam, miü^Ääm 'flie^en, laufen, tröp-

feln' 42b. 

66pän9 nandaila3 ^üugä 'steht gegen den Baum g e -
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n e i g t ' ,  Tgl. nandail'am 'neigen (sich neigen)' 43b. 

^7&L3 n a n z 9 1 a m»^g6 'der Adler fliegt e с h w e-

Ъ e n d, schwebt', Tgl. nanz^l'am 'fallen, stflrzen,her-

unterstllrzen; schreiten, gleiten; echweben, herunter-

•schweben* 43b. 

^8nerll63 (Ger. топ nerel^iem 'ich werde erschreckt') 146-

147; nerelä3 (Ger. von nerel'äm 'ich erschrecke') CG 

5 5 9 ,  п  я  r  e  1  ä  3  k a m b i  ' и с п у г а л с я  д а  

ушел' CM 107, eigtl. 'erschreckend ging 

fort'; Part.Präs. nereleibenä CM 107 (s. auch '). 

69n § r b9 1 £ 3 nu^&m 'wahrsagen, eigtl. s p r e-

c h e n d stehen', vgl. ne?rb3l'em 'sagen, aussagen,er-

zählen, antworten, bestimmt erklären, seine Meinung £rei 

aussprechen' 45a. 

7®nuXa3 (Ger. von p.u^&«m 'stehen') 149; nula3 (Ger. von nu-

gam 'ich stehe') CG 562, (Ger. von nuga»m 'СТОЮ') CM 

272; t'aXa5 йі пила 5ола uizuXbi ' еіп nackter Knabe 

s t е h е п d kommend fiel' 85; ei nula3 (Ger. von em 

пи3 'не СТОЮ' ) см 183. n и 1 a 3 i3btim 'СТОЮ' CM 18$ 

nula'ibflm 'stehen' CW 185a; eigtl. 's t e h e n d liege 

ich'. Part.Präs. nuleibena CM 113. (S. auch '.) 

9 r g iuI £ 3 luzutbi 'schwang sich, liep sich herunter, 

l i e p  s i c h  f a l l e n '  4 8 b ,  e i g t l .  ' a u f f l i e g e n d  

fällt', vgl. Aa rgutl'em 'auffliegen, in die Höhe flie-

gen' 48a; £ i b g õ -lae JSo'bi: 'он прилетел* кн 

( ? ?  - s W 5 -  <  - 3
W S - ) ,  e i g t l .  ' h e r b e i f l i e g e n d  

kam er'. 

72o 3 $> л uei mol^iom 'ich kann /ііщ/ nicht a u f s a m-

m e 1 n' 86 /Ä. J. Joki: "offenbar = оэр^3}л(б)" 102j, 

vgl. o3 j)3l*am 'sammeIn, zusammenbringen; mieten* 49b. 

7'orarleigäm 'ВОЮ* CM 174 < *o r a r - 1 a (Э) igäm 
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'h e u 1 e n d bin ich', vgl. tirärlam 'heulen', igäm 

'ich bin' CV 179a (e. auch 10). 

щгіг (в.80). 

7^pala3 (der. von pai'im 'делаю, ДОСПею'), Part.Präs. pala-

ibena CM 119 (e. auch '). 

1 к t 3 1 a sa3ü'bi 'barst, eigtl. berstend fiel 

50b, p 1 к t 1 TS si3ihobi 'sie platzte' 88, dig9ti 

simat p о к t 1 a sa'mobi 'dann platzte ihr Auge 

e n t z v e i', ami simat p о к t 1 a samobi 'ihr an

deree Auge platzte', ami simat p о к t 1 a sa°mobi id. 

197? vgl. pgktal'im 'knallen, krachen; bersten, plat-

zen' 50b. 

77p5rg£la3 (Ger. von pärgal^iam 'schnitzen') 155; pärgala3 

(Ger. von pargal'am 'ich schnitze') CG 560. 

78parla3 (Ger. von jiirlam 'ворочусь') CM 126. parla So

bi 'zurtlckkehrend kam sie'97, p 4 r 1 а 

Sobi 'kam zurück' 51a, bäzd3 p ä r 1 a Sõbi 'wiede> 
> ' ____ _____ 

u m  z u r t l c k k e h r e n d  k a m  s i e ' ,  t i ^ i t t 3  p  ä  r -

1 a SõbHam 'dann zurtlckkehrend ich kam' 
' _ a с _ 
98, sari inez'bi p а г л a amлa 'der mit dem weijten 

Pferde Versehene zurtlckkehrend sitzt' 92, 

p I гл a amnam 'zurtlckkehren, -gehen, sich wenden'; 

vgl. pirl'am, pärl'am id. 51a. Part.Präs. parlaibena CM 

126 (s. auch '). 

79pelf (s. 8^). 

^рЗ^а3 (Ger. von pS'l^am 'schwimmen') 151; pa3la3 (Ger. 

——— с э , ——— _____ 
von pa 1 am 'ich schwimme') CG 567. 

81 с , ———— 
p 9 n T 1 e meggsm 'sich schwimmend fortbewe-

gen, fahren' 52a, п/а3щ7 P 9 й T 1 e maijgfc 'die Ente 

geht schwimmend, schwimmt' 43a; vgl. paiHl'em 

'stromabwärts fahren, schwimmen, stromabwärts schwim-
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men' 52a. 

82р¥шпЕэ(Ger. von рЗлпп^фт 'fftrchten') 150; pimnä' (Ger. von 

pirafiSm 'ich fÄrchte') CG 564-565. 

8'p * e 1 1 € калаі'эгЪі 's u с h e n ging er' 95, amblm 

p i 1 £ 3 meijgöA? 'was s u с h e n d gehst du?' 89, 

iäb® pele kambi 'die Mutter zu suchen ging 

er' 197, man ajallam n£ pile 'Ich gehe ein Weib s u-

c  h  e  n '  9 4 ,  ' i c h  g e h e ,  e i n  W e i b  z u  s u c h e n ' 1 7 5 ;  

vgl. pel'em, pil'em 'bitten, ersuchen, den Anfang ma-

chen, попросить' 52b. 
8 4 с о  с  э  
^р і 1 ä -kallai 'поспеть', p i 1 ä -kambi 'поспел' 

CM 175, p i 1 ä -kailei 'поспевать', p i 1 ä -kambi CM 

306; eigtl. 'r e i f e n d geht fort', 'r e i f e n d 

ging fort'; vgl. pil'äm 'reifen* CW 190b. 

85 c, f 88 ч 
^pinzilla (s, ), 

8^piStinzileigäm (s. ̂ °). 

87poktla, poktla (s. 

88p£mz*lle (Ger. von pimz^ll^iem 'verechlucken') 157; pin-

zillä3 (Ger. von pinzill'8m 'ich verschlucke') CG 566. 

89$ a i 1 a -mambi 'ging Holz haue n' 197, vgl. päi-

1'om 'Holz hauen, hauen' 50b. 

9®säm&ila' 'suchen /wohl richtiger: fangen; vgl. Wb. samai-
2 9Г. 

l'adj7' 195b, s a m о i 1 E melleibi 'j a g e n ging 

er', nit s a m о i 1 a twSSulebi 'ihr Sohn erlemte 

das Jagen'197, käXdaü s a m a i 1 а 3 7^/АллАщ/ 

•Rentiere fangen gehen' 25b. 

91 пей pi'minda tceiinda sekttualE ксші£л 'am Ban-
__ v ~ ______ __ 

de eines Frauenrockes dich aufhängend 

stirbst du' 91, vgl. sektutal'em 'sich hängen, sich auf-

hängen, sich werfen, sich stürzen' 58b. 

92s i r I r 1 a 3 amnal'am 'treiben, einem nachsetzen' 59a, 
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mana d 'ulcsu strirla3 amn £uba sTn kurlb ' mir 

entgegen jage er einen männlichen eibirischen HirschMOO 

fk. J. Joki: "Wörtlich: 'fahrend möge er sitzen' (d. h. 
'sitzend möge er fahren О" 118/; vgl. sirsrl'fm 'ver-

folgen, jagen, nachjagen, treiben' 59a. 

9'g$rla3 'zum Spap' 61a, 6 5 r 1 а 3 nerb'l'em 'z u m 

S p a p sagen' 45a, 61a; vgl. S5rel'am 'spielen, Musik 

machen, spapen, SpajB machen, mit einem tändeln, sich 

amflsieren, sich unterhalten' 61a. 

94d-at® ё m 3 la ̂yand°^aci 'dann siedelt er fiber' 93, 

eigtl. 'dann flbersiedelnd geht er fort', 

vgl, gu3l'äm 'flbersiedeln, (das Zelt) verlegen' 61b, 

k*änd3£am 'abreisen, gehen, fahren, weggehen, fort-

gehen; kommen' 26a. 

9"*]£od® тала 3 a m n а 3 i3 |>зл? 'wie dich be find end 1 ti

ge n d liegst du?' 99 < Ä5im-la(3), vgl. 5Em°l'äm ЧА-

g e n '  6 2 a ;  t a n  5  a  m  n  a  3  3  k c u z l « '  ' т ы  в р у ш а  

человек £= ты врун/', vgl. ši^Slmdl* 'не врешь' кн. 
9*4e3d® tci/Ji o'b aiSiim 5 ё г 3 1 € по^а^і3 'vie* Männer 

eine Mfltze sich aufsetzend stehen' 86, 

vgl, Scrl'em 'sich ankleiden, sich anziehen, anstecken; 

19*' 63^# 

978е'Ъ1ёэ ('е. 103). 

9®bazo* ergdi Tnet Вола uiziubi ' abermals sein Pferd auf 

die Knie Д о а ш e n d/ fiel' 92, vgl. Sõi'am 'kommen' 

65a. 

99Sö3l6 (Ger. von 8ö3l'Ym 'nähen') 159; Sölä3 (Ger. von Sö'-_тшшт^ ——— ' 
l'im »ich nähe') CG 571. 

1воіигЧГ (e. 127i. 
101g ш 1 6 3 £&b&m 'wörtlich: eintretend kommen, 

gehen (bedeutet, dap man nur fflr einen Augenblick her-
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einkommt)', vgl. Suti-'fem 'eintreten, hinkommen, bine in-, 

hereinkommen' 66a. 

l025id9 tcYfii kõSa t'argo 5 iu r 1 a ^fnd°£aiD 'zwei Männer 

nebeneinander um die Wette 1 a u f e n d gehen* 87, 

vgl. 5ШГ1'БШ 'laufen' 66b. 

& Э' ̂  л а 3 T^&nd^am 'gehen, um sich zu v e » 

s t e с к e n', vgl. §a3l'am 'sich verbergen, sich ver-

stecken' 62a; še3blä3 (Ger. von 5e3bläm 'ich verberge 

mich') CG 569-570. 

1 ®4kubihd6 илаг ifa 1 i 5 Ji e d e, 1 £ 'ais er das Schaf 
< _____ ^ 
z e r r i s s e n  s a h '  9 5  / Ä .  J .  J o k i :  n V b .  t c a l i n  £ e -

del'sm 'zerrissen'" 115/. 

1®^tcanarla? (Ger. von tcanarl'am 'ich ruhe') CG 564. 

^^tcalarleigäm (Frequ. von tcalarl'am 'ermflden') CW 186a, 

tcalarleiga-m 'устаю', vgl. tcalarl'am 'устану' CH 

223; <*tealarla(3 ) igäm 'ermtldend bin 

ich', vgl. igäm 'ich bin' 179a (vgl. auch '). 

1071; ійаг®1аэ maijgem 'kriechend gehen',vgl. 

t%&ar9l'äm 'auf alien vieren kriechen, kriechen' 69a. 

1®8t a r 1 j 1 £ 5õbi 'hüpfend kam er', päz® t e r-

1 £ 1 £ d'orla'ba 'wieder sich werfend weint 

er' 96, ten orõn® t a r 1 5 1 £ твлал-а? 'kannet du 

in die Grube h fl p f e n?', t i r 1 e 1 e d'e3de ma-

l V  и л и  t i r l u 3 b i  ' h  f l  p  f  e  n  d  a u f  d i e  E r d e  k ö n -

nend Пли sprang' 97, baza d'orla3 tC 3 г 1 | If kuiõbi 

'wieder weinend -sich werfend stflrzte ezr 

sich' 95, õ3b di d'ала5 l£ t i г 1 e 1 s m9^ge %.llein 

dieser leere Knochen sich drehend geht', ойі' 

16, 5«5k6 t i r 1 £ 1 £ m0ijg£ 'allein der Knochen,der 

Schulterblattknochen sich drehend geht' 94; 

vgl. tc5rl^l'fim, tc9rlilem 'werfen, umschtltteln' 71a. 
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Ю9^.«д г 1 5 г 1 a 3 sa3ihdbi 'klingend fiel', vgl. 

tc5rl3rl'am 'herabfallen, hinunterfalien, klingen (die 

Bogensehne)' 71Ъ. 

1^°tirlgle, tirlele (s. 1®8). 

^mX& і5"0ги Tnen tcõru kunda tc о ° 1. a -giüxm 'ich zerrei-

jte die braune Mähne des braunen Pferdes' 91 /1. J» Joki: 

"Wörtlich: "schlagend bringe ich fort" 108/, vgl. tco3-

l'am 'schlagen, zuschlagen; ...' 73a. 

112 — — 
t  o g o n e r l a  i g ä m  'работаю', togonerla ib&* 

vgl. tõgonerliam id. CM 276. Eigtl. 'arbeite n d 

bin ich', 'arbeitend liege ich'. 

1^tcõnu'dla3 (Ger. von tc ̂ nu^^iäm 'treten') 157-158; tcõ-

no'la3 (Ger. von tcõno3l'am 'ich trete') CG 567. 

^4tc u b 1 a 3 i3btlm 'гребу* CM 186, tc u b 1 a i3bflm 

id. CM 222, tc u 3 b 1 a 3 i'bflm 'rudern', vgl. tcu3b-

l'am id. CW 187a; eigtl. 'r u d e r n d liege ich*. 

^"4cula (Ger. von tculam * оживу' ), Part.Präs. tculeibenä 

CM 105 (s. auch '). 

и л а 3  S õ i ' a m  ' h i n k o m m e n ,  a n k o m m e n '  6 5 a ,  t  и  л  a 3  S õ -

b^iäm "*ich kam zum Ziele' 74a, t и л a 3 Sõb^-

i a m  ' i c h  k a m  z u m  Z i e l e  ( e i g t l .  z u m  Z i e l e  

ankommend Team ich)' 175, (?) tc м 1 £ meggem 

'traben, schnell laufen' 75b, eigtl. 't r a b e n d gehe 

ich'; vgl. tcul'am 'zum Ziele kommen, anlangen, ankom

men, weiterkommen, hervorkommen' 74a. 

^ 7 t u n õ l d ® l a  S õ b i  ' s i e  k a m  t  r  a  b  e  n  d ' ,  di3yin 

tc unÕAd® la m®3ilbi 'dort t r a b e n d fand 

er' 93; vgl. tcunÕAd°l'äm 'galoppieren' 74b. 

lu,3 1 veiw3i®l^tm 's с h e i j3 e n kann ich nicht' 86 

/А. J. Joki: "man wttrde tcut3l£3 erwarten ... Vielleicht 

ist -с' nicht hörbar gewesen, da das folgende Wort mit 
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e beginnt" 102/, vgl. tcm3l'em 'seine Notdurft verrich-

ten, scheipen' 75a. 

119t'Slt (s. 116). 

^2®t ul 5 ? 1 £ 3 j^LAäm 'ich gewöhne mich (eigtl. 1 e r-

n e n d gehe ich)' 175, vgl. tc«5»l'em 'lernen, er-

lernen, verstehen' 75b. 

121u3htulgut buga3iim klzer^iim Seimilt *5e t' u* а ш цэл t 

' l a p t  d i e  w i l d e n  S t i e r e  m i t  s e i n e r  S t u t e ,  u  m  s i e  

tot zu stopen' 175, vgl. t'/hypj тмаіІгв1'ои 

'zu Tode schlagen' 79a. 

122t' ü 1 ä -kallam 'ich wärme mich' CW 180b, 'согреюсь' CM 

226, t' « 1 a -kallam id. CM 175, t' ü 1 a -kambiaa 

'согрелся;, t' ü l a -kandagam 'согреваюсь* CM 306; 

eigtl. 'w ä r m e n d gehe ich fort' usw., vgl. t'fllam 

•согреюсь' CM 226. 

^2't'abõAa3 (Ger. von t'|b3ma«m 'halten') 155-156; t'a^ola3 

(Ger. von t'af?omam 'ich halte') CG 561; t' a b 9 1 a n£-

sõbi3i3 (dl3e3) 'festnehmend gingen sie 

fort' 92, t' a b õ 1 -amnad ' f e s t h a l t e n d  s l  t s t  

sie' (-lva- < *-lava-); vgl. t'abõmam 'festnehmen,fest-

halten, halten' 76a. 

^24t' iilddl£3 ei1 m?l'am 'aufheben kann ich 

sie nicht' 86, vgl. t'fildal'em 'aufheben, heben' 78b. 

4 '  5  1  t  ®  1  e  3  @ у т э Ь і  ' f l o p  h e r v o r s p r i t -12Ч о ± x. x с шо-ут их • J.xuj3 и в г v о г в 

z е  n  d '  4 2 а ,  ' s t r ö m e n d  f l o p » ,  v g l .  t ' i i t ^ l ' s  

'spflhrt, spritzt, speit, stflrzt, strömt' 79a. 

126 
и  3  1  a  s a 3 m a b i  ' a u f s t e h e n d  f i e l  e r  n i e d e r » 9 5 ,  

и 3 1 a sa33iabi 'sprang auf»; vgl. иэ1'ат 'aufsteigen, 

steigen, treten; ...» 80b. и 3 b 1 a 3 i3b«m 'ВСТаю* 

CM 186, 'ich stehe auf', vgl. иэЪ1ат 'aufstehen' CW 

186a, eigtl. 'aufstehend liege ich'. 
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127u о Ъ а 2 1 £ ° maXem '1 a u f е n d gehen' 79b,n§rb®bi 

(Son ш m b 9 1 a) 'er aagte (1 а и f е n d kommend)' 

95 (? richtiger wbm®lä), и 3 й э 1 £ 3 Sobi 'kam 

1 а и f е n d (zurflck)' 81a, man и ° & 9 1 e SõlAam 

таэайХ 'ich kam 1 а и f e n d nach Hause' 175; vgl. 

иэЪтЗі '£m 'rennen, laufen' 79b, u54al'em 'laufen, ren-

nen, weglaufen' 80b-81a. 5 ш 3 m 1 e naybi dx 

£ln9 '1 а и f e n d ergriff sie den Knaben' 93, vgl. 

hut3ihal'am 'laufen' 21a, 111 (S w h ~ 0 ?). 

128amba.rdS и n й • i lS тетЬ'ё.т 'в амбар за му

кой ходила', vgl. йп 'Мука' КН. Möglicherweise rich-

tiger ипй- іі5 'муку брать' (vgl. auch 12, 28 )? 

^^tuz"!^3 (Ger. von шгшіет 'fallen') 148; flzfllä3 (Ger. von 

flzflläm 'ich falle') CG 560; tcõri^ädol pin ut z tu 1 e 
Sõbi 'der Menschenfresser in der Nacht sich h er-

ablassend kam' 90. 

1 ̂ °fllleigäm 'посылаю', vgl. flllflläm 'ПОШЛЮ', Part.Präs. til

le іЬейе CM 275 (s. auch 3, 10). 

A b k f l r z u n g e n  

Seitenzahl = K. Donners Aufzeichnungen (Donner-^oki 1944І 

Abkflrzung + Seitenzahl = M. A. Gastrins Aufzeichnungen: 

CG - Castržn 1854; CM - Gastrin 1847; CW - Castržn 1855. 

KH - A. Kflnnaps Aufzeichnungen (Handschriften). 
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А. К ю н н а п 
(Тарту) 

КАМАСИНСКИЕ ДЕЕПРИЧАСТНЫЕ ФОРШ НА -1( (°))(-), -п (э)(-) 

Р е з ю м е  

В камасинском языке много деепричастий и причастий, в 
том числе деепричастие на -1( (э))(-), -п (э)(-). У пока
зателя этого деепричастия очень много фонетических ва
риантов. Рассматриваемое деепричастие выражает обычно об
раз действия главного глагола. А. Й. Йоки указывает, что 
оно может служить и для выражения цели, а также быть ис
пользовано в качестве отглагольного имени. 

В статье приводится перечень камасинских деепричастных 
форм на -l(v(3))(-), -П (')(-). 
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RETSENSIOONID - W.\ ІКНЫИИ 

B.A.. I я ш б в, ФОНЕТИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕШЮСТИ ВЫМСКОГО ДИАЛЕКТА КОМИ ЯЗЫКА. 
Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук, Сыктывкар, 
1975, 267 стр. 

17 октября 1977 г. на заседании Специализированного со
вета Д 069.02.02 по присуждению ученой степени доктора наук 
в Тартуском государственном университете состоялась защита 
диссертации научного работника Института языка, литературы и 
истории Коми филиала Академии наук СССР В.А. Ляшева на тему 
"Фонетико-морфологические особенности вымского диалекта коми 
языка". Официальными оппонентами выступали д.ф.н. профессор 
II.Ю. Алвре (Тарту) и к.ф.н. А.И. Туркин (Таллин). 

На диалекте, которому посвящена кандидатская диссертация 
В.А. Ляшева, говорят в бассейне реки Вымь, на северо-западе 
Коми АССР. Хотя вымский диалект, согласно имеющимся у нас 
данным, в древности частично был основой письменных памятни
ков на языке коми, однако до сих пор в целом он не привлекал 
должного внимания со стороны специалистов-исследователей. 
Правда, об особенностях этого диалекта говорится в кавдвдат-
ской диссертации М.И. Фроловой ("Именные категории верхне-
-вымских говоров северного диалекта коми языка", 1952), но 
полного и всестороннего описания этого диалекта коми языка 
не имеется. Даже само понятие данного диалектного региона 
появилось сравнительно недавно - в 50-ые годы. 

Исследование В.А. Ляшева базируется в основном на дан
ных, собранных автором в течение IS72-I975 гг. в 25 населен
ных пунктах, расположенных на территории вымского диалекта. 
Кроме того, в работе учтены и использованы материалы пись
менных памятников, обработанные в той или иной мере другими 
исследователями. В разделе фонетики как палатограммы, так и 
другие виды лингвистических данных разработаны на экспери
ментальной основе. Автор в полной мере владеет методикой ис
следования и хорошо знает материал. 
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Основные проблемы диссертации освещаются в двух главах: 
"Фонетические особенности вымского диалекта" и "Морфологиче
ские особенности вымского диалекта". Ценный лингвистический 
материал представляют собою приложения: палатограммы соглас
ных, связные тексты и список топонимов бассейна реки Вымь. 
Во вводной части излагается история изучения вымских говоров 
и краткий очерк истории формирования диалекта. К работе при
ложены три цветных схемы и целый ряд таблиц. Богатый факти
ческий материал хорошо систематизирован, в результате чего 
при знакомстве с диссертацией создается четкое и ясное пред
ставление о каждой отдельной его части. 

При выявлении и описании особенностей вымского диалекта 
автор прибегает прежде всего к сравнению их с сыктывкарским 
диалектом, являющимся основой литературного коми языка, од
нако в случае необходимости используются данные и других 
диалектных регионов. Вместе с тем, автор пытается последова
тельно не упускать из вида и возможные различия между тремя 
зонами самого вымского диалекта. Положительной стороной по
добного подхода является то, что при небольшой затрате места 
удается описать своеобразие многих диалектов и говоров, од
нако в результате этого страдает целостность описания диа
лекта. В парадигмах неизбежно образуются пустые места, за
полнение которых в ходе дальнейшего исследования может при-
чзинить немало хлопот. Как бы предупреждая эти явные узкие 
места подобной методологии, автор диссертации пытается время 
от времени давать и полные парадигмы, опираясь при этом на 
особые наглядные таблицы. 

Несмотря на то, что территорию коми языка можно охарак
теризовать как нуль-зловый диалект, отдельные говоры его от
личаются своими особыми фонетическими, морфологическими и 
лексическими особенностями. 

В первой главе (стр. 28-89) рассматривается прежде всего 
вокализм вымского диалекта, который отличается характерной 
для всей пермской языковой группы особенностью - наличием 
долгих гласных (ё,^,Д,й,0). Языковые данные письменных 
памятников свидетельствуют о том, что в 17 - 18 вв. е_- £, а 
также і - ̂  фонематически в непервом слоге еще не различа
лись. Что касается гласного и, частота употребления которого 
в непервом слоге составляет всего 0,1%, то заслуживает вни
мания указание автора, согласно которому при междиалектном 
чередовании и - о проявляется рефлекс заднерядного закрыто
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го 6,функционировавшего в свое время в древнем внмском диа
лекте. Данные относительно употребления фонемы а в приме
рах с с и GW лишь отчасти верны (стр. 39).По-видимому, там 
же на месте символа сс должен быть символ -сс . Подобные 
небольшие погрешности встречаются и в других частях диссер
тации. 

В.А. Ляшев исследовал природу, специфику долгих гласных 
экспериментально, причем совершенно обоснованно он отметил, 
что степень их долготы зависит от целого ряда факторов: от 
самой гласной, от тёмпа речи, от подударного слога и т.д. 
Однако во всех без исключения случаях им присуща фонематиче
ская функция. Из числа долгих гласных в современном внмском 
диалекте отсутствует I, однако в прежнее время этот звук, 
несомненно, был в употреблении, так как его можно наблюдать 
в других местностях, связанных с их колонизацией вымским ди
алектом. Поскольку основная часть долгих гласных образова
лась в результате вокализации в конце слога, постольку они 
могут занимать начало, середину слова, а также и абсолютный 
исход. Дистрибуцию долгих фонем и иллюстрирующие ее примеры 
неплохо было бы представить на страницах диссертации не
сколько более обстоятельно, так как сейчас в ней нет, напри
мер, сведений и примеров относительно употребления "е в на
чале слова, а также ü в середине слова (стр. 41). 

В настоящее время сфера употребления долгих гласных рас
ширилась за счет таких образований, которые не имеют ничего 
общего с этимологией - подобные случаи удлинения могут быть 
и перед звонкими согласными (напр. gi,r > gi-r 'ступа'). Од
нако, как вполне обоснованно указывает В.А. Ляшев, исходным 
для долгих гласных в вымском диалекте является изменение и 
переход: 1>w > гласной звук. В порядке уточнения следует 
добавить, что, подобно аналогичному процессу перехода веляр
ного 1 в вепсском языке, согласная фонема і всегда вначале 
переходит в звук и, который затем сливается с предшествую
щим гласным звуком и образует долгий гласный. Непосредствен
ный переход в долгий гласный возможен лишь в случае измене
ния ui> ü - во всех других случаях долгому гласному пред
шествует, видимо, дифтонгическое звучание. 

В разделе вокализма интерес представляет - с позиции со
поставительного исследования - материал, связанный с лаби
альной ассимиляцией, а также с выпадением гласных в середине 
и конце слова, что характерно и для многих других финно-
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угорских языков. 
В разделе консонантизма подробно рассматриваются особен

ности употребления аффрикат, а также различные пути модифи
кации согласных звуков. Согласте фонемы (всего 26) в основ
ном те же, что и в сыктывкарском диалекте. Так как в основу 
приведенного в работе перечня фонем положен латинский алфа
вит, нельзя согласиться с порядком рассмотрения букв, свой
ственным русской азбуке ( и т.д.). В таблицу со
гласных (стр. 57), вместе с тем, прокрались ошибки, связан
ные с обозначением аффрикат (вместо z, z, с, с должно быть 
р  J .  I t  с) .  

Наблюдения автора относительно прогрессивной и регрес
сивной ассимиляции, диссимиляции, метатезы, а также иных мо
дификаций согласных звуков во всех отношениях обоснованны и 
снабжены богатым иллюстративным материалом. Кстати, диссими
ляция типична, как правило, для русских заимствований, и, 
по-видимому, как справедливо отмечает диссертант, они про
никли в язык коми в такой именно форме с диссимиляцией со
гласных (komlat «комната*, sekletar 'секретарь* и др.). 

Ударение в вымском диалекте в основном свободное, нефик
сированное, но оно зачастую переходит на долгие гласные, а 
также на фонему а в непервых слогах, поскольку это сильный 
гласный звук. По мнению диссертанта, в этом отношении в вым
ском диалекте сохраняются исходные позиции ударения, что 
представляется заслуживающим внимания и доверия. В порядке 
сравнения отметим, что сонорность гласного а может не толь
ко обусловливать переход на него ударения, но и оказывать 
положительное влжйгае на сохранение слога, что мы, напри
мер, и наблюдаем при апокопе в ливском языке (в том случае, 
если в конце слова все остальные согласные утрачиваются). 

Во второй части диссертации ("Морфологические особенно
сти диалекта") описываются части речи в вымском диалекте 
(90-183 стр.), причем в этой главе приводятся определенные 
сведения относительно деривации, а также синтаксический ма
териал, а именно при рассмотрении, как и следовало ожидать, 
союзных слов. 

В отделительном падеже этого диалекта употребляется ва
риативное окончание -saan, -ise£. Своеобразие заключается в 
окончании -ізе^., которое возникло в результате контаминации 
окончаний элатива и терминатива. Что же касается форматива 
-li, то, по мнению В.А. Ляшева, этот форматив имени, выпол
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няющий в диалекте функцию подлежащего и прямого объекта, 
нельзя считать новообразованием, поскольку корни его уста
навливаются в письменных памятниках 18 века. Опираясь на 
предположение Б.А. Серебренникова, диссертант считает, что 
этот форматив носит эмфатический характер, причем это скорее 
не падежное окончание, а частица, придающая слову усилитель-
но-выделительное и определительно-указательное значение. 

Учитывая анализ суффиксации имен в диссертации Т.И. Фро
ловой, автор работы ограничивается описанием и выявлением 
особенностей суффиксации в вымском диалекте. Следовало бы, 
видимо, в целях наглядного обзора все-таки снабдить перечень 
суффиксов образцами слов. В слишком кратком и недостаточно 
конкретизированном описании суффиксации отсутствует, вместе 
с тем, и рассмотрение функционального значения суффиксов. 

На своем месте - полная с позиций наличия параллельных 
форм - таблица личного и лично-притяжательного склонения 
имен существительных, однако она была бы еще более наглядной, 
если бы каждое окончание иллюстрировалось образцами слов -
хотя бы на одном участке вымского диалекта. 

Рассмотрение категории глагола также выиграло бы с точки 
зрения конкретности, если бы в известных случаях были прило
жены примеры-иллюстрации. Так, например, на стр. 125 отмеча
ется, что формы будущего времени образуются от общефинно-
угорского *іё, дошедшего до общепермского языка в форме 
*іо. Там же дается и парадигма спряжения этого глагола, но 
поскольку следует учитывать в данном случае аналитические 
формы будущего времени, приведенная парадигма не может слу
жить иллюстрацией, примером, образцом описываемого языкового 
явления. 

При рассмотрении послелогов в ряде случаев перечисляются 
лишь основы слов (стр. 173), что не раскрывает и не конкре
тизирует возможности их употребления в трех различных паде
жах. Оправдываться экономией места в данных случаях вред ли 
допустимо, тем более что иногда приводится даже слишком мно
го примеров - напр. на стр. 126, 127, где употребление форм 
претерита иллюстрируется примерами, занимающими по меньшей 
мере полстраницы. 

В целом, однако, анализ глаголов и всех других частей 
речи четок и конкретен, как и не вызывающие возражения выво
ды автора диссертации. Так, не вызывает сомнения, что форма 
3 лица ед. числа munas »он пойдет' (стр. 122) представляет 
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собою реликт, что суффикс -as - это рефлекс исконного пра-
финноугорского личного окончания 3 лица -ее.Не вызывает воз
ражения и установка диссертанта относительно происхождения 
форм сложного будущего времени и сравнение их с аналогичными 
формами в прибалтийско-финских, удмуртском и хантыйском язы
ках, а также целых ряд других установок. Оспаривать, пожалуй, 
можно было бы лишь образование формы типа munmist 'после 
того как ушел' (стр. 160, 182), так как вряд ли мы имеем в 
данном случае дело с архаической глагольной формой, посколь
ку с точки зрения истории языка мы должны все-таки исходить 
из утраченной в современном языке формы отглагольного суще
ствительного с элементом -§т. Об утрате элемента -§т в диа
лектных формах причастий говорит, между прочим, и сам дис
сертант (на стр. 165). 

Не совсем точно сформулированы на стр. 134 данные о ка
тегории вида, согласно которым суффикс £, указывающий на 
длительность протекания действия или состояния, послужил в 
удмуртском языке базой для образования I и 2 лица настоящего 
времени, так как в удмуртском языке употребляется суффикс 
- sk-  (не а ) .  

При описании частиц и союзных слов необходимо было бы 
обязательно указать, что большая часть их заимствована из 
русского языка. 

С технической точки зрения работа в целом выполнена кор
ректно и аккуратно - можно было бы отметить лишь отдельные 
погрешности машинописи и на стр. 49 указание ошибочного но
мера ссылки (вместо 14 должно быть 150). 

Автор хорошо осведомлен в научной литературе по специ
альности (в работе приведено 150 названий), наиболее сущест
венные проблемы диссертации рассмотрены в семи опубликова-
ных статьях диссертанта, которые перечислены в заключитель
ной части автореферата. 

Небольшие погрешности, носят, повторяю, технический ха
рактер (по всей вероятности, это обусловлено сокращением 
первоначального варианта диссертации) и ни в коей мере не 
снижают ценности работы по содержанию. 

В.А; Ляшев избрал темой своей кандидатской диссертации 
очень актуальную проблему, о чем свидетельствует и внесение 
данной исследовательской темы в план исследования государст
венных научных учреждений. Диссертант прекрасно справился с 
лингвистическим описанием и всесторонним научным анализом до 
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сего времени неизученного диалектного региона, что говорит о 
его зрелости как научного работника. Заключения и выводы, 
изложенные на последних 6 страницах работы, представляют со
бою новые и интересные данные - они в целом вполне достовер
ны и не вызывают возражений. Помимо чисто научной ценности, 
диссертация В.А. Ляшева имеет и практическое значение: ее 
материалы и выводы могут быть использованы в ходе составле
ния научной грамматики языка коми, отчасти и при составлении 
учебников и учебных пособий, а также в сравнительно-сопоста
вительном исследовании финно-угорских языков. 

П. А л в р е (Тарту) 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФОНЕТИКЕ СИБИРСКИХ ЯЗЫКОВ 
(Сборник научных трудов под редакцией 
д.ф.н. Е.И. У ö рятовой, д.ф.н. М.И. 
Ч е р е м и с и н о й ,  В . М .  Н а д е л я в -
в а), Новосибирск, 1976, 180 стр. 

Рецензируемый сборник включает статьи по звуковому строю 
языков Сибири - тюркских, самодийских, бурятского ж эвен
кийского: Н.П. Бельтюкова, Ртовые малошумные в дол
ганском (стр. 3-25); И.Я. Селютина, Дентопалатограммн 
кумандинских согласных (26-62); Н.Н. Ш и р о б о к о в а, 
Губные согласные в якутском языке (63-74); она х е, Пе
реднеязычный проточный С (175-178); Я.А. Г л у х и й, Губные 
фонемы энецкого языка (диалект бай) по экспериментальный 
данным (75-103); Я.Н. Попова, Система консонантов в 
пуровском говоре лесного наречия ненецкого языка (104—119 >; 
А.К. Столярова, Переднеязычные согласные фонемы в 
языке авамских нганасан (120-136); д.И. К о н я е в а, Мело-
демы двусоставных нераспространенных повествовательных диа
логических предложений бурятского языка (137-152); М.Д. С и-
м о н о в, Опыт спектрографического анализа эвенкийских гла
сных (на материале буантовского говора) (153-174). 

В статьях изложены новые материалы, полученные в резуль
тате анализа и обобщений экспериментально-фонетических и 
слуховых данных по ряду языков Сибири. Работы сотрудников 
Лаборатории экспериментально-фонетических исследований(ЛЭФИ) 
при Институте истории, филологии и философии СО АН СССР (ру
ководитель ЛЭФИ - известный советский фонетист В.М. Наделя-
ев) ранее традиционно основывались на материале прежде всего 
тюркских и монгольских языков. Приятно отметить, что за пос
леднее время в сферу научных интересов ЛЭФИ прочно вошли и 
самодийские языки. Тем самым исследование фонетики самодий
ских языков вступает в качественно новый этап. Есть все ос
нования надеяться, что многие неясные вопросы малоизученной 
фонетики самодийских языков получат свое истолкование и аде
кватное решение на базе применения современной методики эк
спериментально-фонетических исследований. 

Из всех представленных в сборнике материалов наибольший 
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интерес для урадистов по понятным причинам будут иметь 
статьи, посвященные фонетическому строю самодийских языков. 
На них мы и предполагаем остановиться более подробно (при 
анализе транскрипция источников сохранена - это система УУФТ 
В.М. Наделяева, традиционно применяемая в ЛЭФИ; подробнее о 
ней см.: В.М. Наделяев, Проект универсальной унифи
цированной фонетической транскрипции, Москва-Ленинград, I960; 
К. В е н д е, Финно-угорская транскрипция, Таллин, 1967). 

В статье "Еубные фонемы энецкого языка (диалект бай) по 
экспериментальным данным" Я.А. Глухий излагает некоторые ре
зультаты своего экспериментального исследования системы кон
сонантизма в диалекте бай энецкого языка. Изучение и анализ 
языкового материала позволили автору статьи фонически выде
лить 25 согласных звуков: £, ъ, ш; t, d, n, ф, ä, 1, г, 
s; fei 1 » ĵ f. t & Jt * h s. ці h» £$ £.• На осноіе 
дистрибутивного анализа по методике Н.С. Трубецкого были вы
делены консонантные фонемы диалекта бай энецкого языка в ко
личестве 21. Эти фонемы функционально объединяются автором 
статьи в три фонематических ряда с условным обозначением ря
да символом С с индексом: 

сі мі c$]i ' Hi И l>Ji 0 И 

°2 Иг [і]г @2 [%] М Ыг 

j и С2 на основе экспериментальных дан
ных Я. А. Глухий рассматривает как шумные с подразделением их 
на краткие Cj и долгие С2, а согласные группы С3 - как мало
шумные. Предметом подробного рассмотрения в данной статье 
Я.А. Глухий берет губные согласные фонемы Щ , [2J , [V]. 
По всем этим фонемам приводятся позиции их употребления, оп
ределяется артикуляторная настройка и дается исчерпывающая 
качественно-количественная характеристика их различных от
тенков. Описание иллюстрируется фотографиями губной артику
ляции, пограммами (иначе - пневмоосциллограммами, т.е. рас
члененными графиками осциллографических кривых от датчиков 
носа, рта и гортани) и таблицами, в которых приведены данные 
по абсолютной и относительной длительности оттенков описы
ваемых фонем, а также по качественно-количественному компо
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нентному составу оттенков фонем. 
І^бные фонемы диалекта бай энецкого языка рассмотрены 

автором статьи в следующих позициях: 
[р]: I) инициально-превокальная [р] :-, [р] - ; 2) ме

диально-интервокальная - (р] - ; з) финально-поствокальная 
—5 4) медиальная в сочетании с последующим согласным из 
группы 0>2 - [р]с2 - ; 5) медиальная в сочетании с после
дующим согласным из группы С3 - [р]сз - ; 

|j>:J :I) йнициально-превокальная [р:] V:-, [ps] v—; 2) ме
диально-интервокальная -V|JD:] V- ; з") медиальная в сочета
нии с препозитивным согласным из группы Сд - сз[р:] - $ 

[m]: I) инициально-превокальная [m"lv;-, jmjv- j 2) ме
диально-интервокальная -V [m] v- ; 3) медиальная в сочета
нии с последующим согласным из группы Cj -vjmjc-iv- ; 4) ме
диальная в сочетании с последующим согласным из группы С2 

- [у С2 - ; 5) медиальная в сочетании с препозитивным сог
ласным из-группы С3 - |т]сз - . 

В результате рассмотрения экспериментального материала 
Я.А. Глухий приходит к ряду интересных выводов, Так, выяс
няется, что для всех губных фонем характерен довольно боль
шой процент щелевой настройки: £pj - от 0 до 100%, [p:j 
от 20 до 75%, [т] - в четырех позициях из пяти преграда 
полностью щелевая или смычно-щелевая (видимо, по этой причи
не автором статьи в определении губных фонем не приводится 
характеристика их со стороны способа образования: "фонема 
[р] - согласный ртовый шумный губной краткий" (стр. 76); 
"Фонема (p:J - согласный ртовый шумный губной долгий" (стр. 
84); "Фонема [ш] - согласный малошумный губной" (стр. 96) 
- эти характеристики выглядят неполными). 

Неоднородность артикулярной настройки при произнесении 
оттенков губных фонем свидетельствует об относительно слабой 
мускульной напряженности активных органов, проявляющейся как 
обязательный конститутивный признак рассматриваемых фонем, -
следовательно, іубные фонемы не могут быть противопоставлены 
по силе и слабости. Относительно большой процент глухости -
12,9-42,2% в инициальных, 22,2-78,8% в финальных оттенках 
фонемы £pj и звонкости - 3,8-4,% в инициальных, 9,7-35,2% 
в интервокальных оттенках фонемы [р$] говорит о том, что 
глухость и звонкость также не могут квалифицироваться как 
конструктивно-дифференциальные признаки данных фонем. 
Далее, в одинаковых фонетических условиях, а именно в пози-
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ЦИЯХ [p]Vi-, [p:]V:- ; Щ -, [ps] V- ; -v[p]v-, V-, 
оттенки фонем [p] и [ps] четко различаются по временной 
протяженности, причем относительная длительность оттенков 
колеблется в определенных пределах, различных для [р] и 

[р:] . Это позволило автору статьи довольно четко определить 
зональный характер этих колебаний и констатировать различную 
временную протяженность (в относительном выражении) в каче
стве конститутивно-дифференциальных признаков краткости и 

долготы фонем [р] и [ps] . Для фонемы [mj определяется ин
дифферентное отношение к длительности. 

В связи с этим следует отметить, что Я.А. Глухий экспе
риментально подтвердил для исследуемого диалекта энецкого 
языка верность известного закона Лагеркрантца о контрастной 
корреляции между долготными характеристиками корневого вока
лизма и консонантизма. Так, например, длительность инициал ъ-
но-превокальннх оттенков фонемы [р] перед краткими гласны
ми в среднем примерно в 1,3 раза больше, чем перед долгим 
гласным. Тем не менее, колебания консонантизма констатируют
с я  с т р о г о  в  п р е д е л а х  ф о н е м а т и ч е с к и х  д о л 
гот с небольшими перекрытиями в отдельных случаях, кото
рые, впрочем, могут быть объяснены трудностью определения на 
программах глухого начала согласного в инициальной позиции. 

Как видим, система губных фонем, которую устанав
ливает Я.А. Глухий для диалекта бай энецкого языка, сущест
венно отличается от данных Н.М. Терещенко (см. Языки народов 
СССР III. Финно-угорские и самодийские языки, Москва, 1966,стр. 
440). Список губных согласных звуков, представленный 
автором статьи (стр. 75), также не совпадает со списками 
предшествующих исследователей энецкого языка, начиная с 
М.А. Кастрена. Естественно предполагать, что эксперименталь
ные данные Я.А. Глухого более объективны и надежны, чем дан
ные его предшественников, полученные субъективным аудио-ви
зуальным методом. Однако следует отметить, что в статье наб
людается странное расхождение между частью этих объективных 
д а н н ы х  и  и х  а в т о р с к о й  и н т е р п р е т а ц и е й ,  
своего рода предвзятость в трактовке объективных характерис
тик описываемых согласных. Создается впечатление, что автор 
статьи почему-то игнорирует некоторые результаты своего же 
собственного исследования. Так, совершенно непонятным выгля
дит тот факт, что в перечень губных согласных звуков ( р, ъ, 
m - стр. 75) Я.А. Глухий не включает щелевые f и в , хо
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тя имплицитно признает их наличие. Действительно, его утвер
ждение о том, что напряженность артикулирующих органов при 
произнесении энецких губных смычных согласных очень слаба и 
что зачастую в артикуляторной настройке при [р] и [т] ще
левой момент достигает 100%, должно истолковываться,на наш 
взгляд, вполне однозначно: здесь определенно выступают тогда 
у> и а. С этой стороны очевидно несостоятельны и высказы
вания типа "смычная преграда полностью щелевая" (стр. 103) -
nomen est omen! 

Скорее всего, указанные недоразумения имеют причиной об
щую нечеткость позиции автора статьи в отношении трактовки 
содержания некоторых терминов. Так, например, по материалам 
статьи затруднительно понять содержание термина "звук": либо 
это нечто вроде "звукотипа", т.е. своего рода результат оп
ределенного обобщения конкретных звучаний, либо это "основ
ной оттенок", либо, наконец, "звук" - это "оттенок", но тог
да, как показано выше, в статье содержатся непоследователь-г 
ности. В целом же статья написана корректным научным языком* 

Объектом описания в статье А.К. Столяровой "Переднеязыч
ные согласные фонемы в языке авамских нганасан" являются фо
немы [t], [У, [s], [n], [і], [г] , выделенные в группу 
переднеязычных по активному артикулирующему органу - перед
ней части спинки языка. Методика исследования в целом совпа
дает с методикой, применявшейся Я.А. Глухим в вышерассмот-
ренной"статье, только вместо фотографирования по пбЕйтным 
причинам используется дентопалатографирование. 

Материалом исследования А.К. Столяровой послужили записи 
изолированных слов в произношении одного диктора, носителя 
языка авамских нганасан. Судя по приведенным в статье табли
цам, погирование этих слов (т.е. фиксация пневмоосцилло-
грамм) производилось неоднократно,.а до четырех раз - веро
ятно, с целью исключать фактор случайности. Считаем все же 
нужным заметить, что для получения объективной картины по 
р а с с м а т р и в а е м ы м  в  с т а т ь е  в о п р о с а м  м а т е р и а л о в  п о  о д н о м у  
диктору явно недостаточно. 

Предварительный анализ материала позволил А.К. Столяро
вой выявить ведущие конструктивно-дифференциальные признаки 
согласных фонем в языке авамских нганасан - шумноеть и со-
нантность, с соответствующим вццелением шумных ъ, t, в, 
І » h. « 8» - и сонайтных т, п, 1, г, х, ji, 
фонем, В свою очередь, признаку шумности оказались суборди
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нированы признаки краткости , долготы и не определенно®олгот-
ности, с соответствующим делением шумных фонем на краткие, 
долгие и неопределеннодолготные. В группе переднеязычных фо
нем выделены сонанты n, 1, г , шумные t, £, S. 

Сразу следует отметить, что, к сожалению, автором статьи 
не рассматриваются указанные фонемы в консонантных сочетани
ях. Таким образом, из-за этого не только страдает полнота 
описания, но и, более того, читатель получает слишком одно
стороннее представление о возможных условиях выступления пе
реднеязычных фонем. Зафиксированные А.К. Столяровой позиции 
сводятся в большинстве случаев к двум: I) инициально-прево
кальная позиция и 2) медиально-интервокальная. Только для 
[г] отмечена (кроме медиально-интервокальной) финальная 
- [г], а для [#] - медиальная в постконсонантном сочета
нии с п (соответственно, для [п] выявляется тем самым 
медиальная позиция в преконсонантном сочетании - п| - - не
понятное отступление от декларированного в начале статьи 
принципа описания). 

По всем переднеязычным фонемам приводится подробное опи
сание артикуляторной настройки и дается краткая характерис
тика фонемы. Так, фонема [t] определяется как шумный пе
реднеязычный ртовый долгий согласный, [|] - переднеязычный 
плоскощелевой-смычный шумный краткий ртовый, jgj - передне
язычный щелевой шумный, [п] - переднеязычный носовой со
нант, [і] - переднеязычный щелевой боковой сонант, |г] 
переднеязычный мгновеннопреградный срединный сонант. Все пе
реднеязычные согласные фонемы существуют в ряде типичных для 
той или иной позиции оттенков, подробное описание которых 
А.К. Столярова дает на основании тщательного рассмотрения 
экспериментального материала. 

По результатам измерений длительности оттенков фонемы 
[t] в разных позициях автор статьи делает предварительный 
вывод о том, что долгота [t] зависит от длительностей 
предшествующих и последующих гласных: в окружении двух крат
ких гласных [t] достигает максимальной длительности, а в 
сочетании с долгими гласными и дифтонгами [t] минимально по 
длительности (результат, аналогичный полученному Я.А. Глухим 
для энецкого [р] , см. выше). Как можно заключить из мате
риалов всей статьи, довольно значительные колебания длитель
ности в сходных условиях прослеживаются и у [VJ, [п], [і], 
хотя А.К. Столярова на этом особо не останавливается. В кон
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це статьи рна констатирует, что в результате анализа артику
ляционных настроек и относительных длительностей шести пе
реднеязычных фонем их можно разделить на две фонематические 
подгруппы: шумные t, <jj, в, сонанты n, 1, г. В свою 
очередь, шумные подразделяются на долгую фонему [t], краткую 
Щ, неопределеннодолготную [а] . В пределах своих фоно
логических джтельностей эти согласные фонемы, т.е. долгая 
[t], краткая [£] и неопределеннодолготная [а] имеют зна
чительные колебания в зеркально-обратной зависимости от вре
менной протяженности окружающих гласных. 

Прежде всего, остается неясным, что имеется в виду под 
"фонологическими длительностями", так как в статье не содер
жится определения этого явления,«не установлен и критерий 
(или какие-то более или менее определенные границы) фоноло-
гичности-нефонологичности долготных характеристик описывае
мых согласных. Ничего не сказано и о том, какими являются 
сонанты в смысле долготы как фонематического признака (хотя, 
как показывает авторская транскрипция слова tai:tr •вче
ра'- стр. 133, табл. 1 - мы имеем здесь дело с (фонематиче
ски?) долгим сонантом jj.:] ). С другой стороны, описываемая 
как долгая фонема [t] в той же таблице представлена как 
краткая - стоит отметить, что и во всей статье обозначение 
долготы крайне непоследовательно. Все эти противоречия от
нюдь не способствуют выявлению какой-то однозначной позиции 
автора статьи. Получается, что выводы А.К. Столяровой отно
сительно фонологичности долготных характеристик переднеязыч
ных согласных, не будучи подкреплены основательными доказа
тельствами, имеют в значительной мере декларативный характер 
- во всяком случае, не видно оснований для выделения Щ в 
качестве долгой, a [а] - в качестве неопределеннсдолготной 
фонемы: колебания их относительных джтельностей в сходных 
условиях представляются вполне идентичными. В инициальной 
позиции долгота [t] наблюдается в пределах 65,6-101,5%, 
долгота [в] - 56,9-96,5%; в интервокальной позиции соответ
ственно 98,1-167,6% и 79,1-161,3%. Кроме того, близки к ука
занным колебания долгот у [п] и [У] . Где же тогда заклю
чена зона "фонологических длительностей"? 

В тексте статьи А.К. Столяровой встречаются опечатки и 
другие погрешности: "интервальных" вм. "интервокальных" (стр. 
121, то же на стр. 122); "артикулярная" вм. "артикуляторная" 
стр. 128) ; "инициалы" вм. "инициали" (стр. 129); "при ... 
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занавески" вм. "при ... занавеске" (стр. 128); на стр. 127 в 
двух случаях не вписаны транскрипционные знаки; в самом на
чале статьи (стр. 120) частное (переднеязычные согласные) 
приравнивается к общему (всем согласным) у М.А. Кастрена. 

В отличие от двух вышерассмотренных работ, статья Я.Н. 

Поповой "Система консонантов в пуровеком говоре лесного на
речия ненецкого языка" основывается на материалах, получен
ных только методом слухового анализа и визуального 
наблюдения. В ней рассматриваются следующие вопросы: 1) сос
тав согласных звуков пуровского говора, 2)относительная ча
стотность употребления звуков в пуровском говоре, 3) фонем
ная соотнесенность согласных пуровского говора, 4) система 
согласных фонем пуровского говора и их классификация. Основ
ные материалы статьи уже известны по кандидатской диссерта
ции Я.Н. Поповой "Фонетические особенности лесного наречия 
ненецкого языка", защищенной в 1975 г. (см. нашу рецензию в 
СФУ XII 1976, стр. 156-160 и рецензию А. Кюннапа в У шю -
ugrletica 3, Tartu, 1976, стр. 142-148), поэтому здесь мы 
ограничимся лишь очень кратким обзором. 

В пуровском говоре лесного наречия ненецкого языка Я.Н. 

Попова зафиксировала 46 согласных звуков, различающихся по 
качеству и длительности. Все эти звуки подробно описаны ею с 
артикуляторной и акустической стороны. Был произведен под
счет относительной частотности употребления согласных в за
висимости от позиции в слове. Оказалось, что в анявуте 
встречается 23 согласных, преимущественно смычных (82,9%, 
щелевых 17,1%); в инлауте - 44 согласных (смычных 89,9%, ще
левых 10,1%); в ауслауте - 19 согласных (смычных 63,6%, ще
левых 36,4%). В соответствии с их относительной частотностью 
все согласные говора располагаются автором статьи в ряд, по 
которому можно судить, что наиболее употребительными в пу
ровском говоре являются t, ш, к, п. 

Методом дистрибутивного анализа определена фонемная со
отнесенность всех согласных звуков пуровского говора и уста
новлена система согласных фонем из 19 единиц, противопостав
ляющихся по следующим фонематическим признакам: а) по основ
ному активному преградообразующему органу - губные,передне-, 
средне-, заднеязычные, гортанные; б) по способу образования 
преграды - шумные (напряженные) и малошумные (малонапряжен
ные), о подразделением на консонанты передних рядов и задних 
рядов (шумные передних рядов представлены смычными и щелевы
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ми, твердыми и мягкими; зад нерядные - смычными, только твер
дыми); в) по дополнительной работе средней части языка -губ-
ные и переднеязычные фонемы подразделяются на твердые и па
латализованные. На стр. ІІ7-ІІ9 представлены таблицы по сог
ласным фонемам пуровского говора. В целом статья Я.Н. Поцо^ 
вой дает подробное рассмотрение поставленных в ней вопросо 

Считаем необходимым отметить одну неточность Я.Н. Попог 
вой: "В имеющихся исследованиях по наречию лесных ненцев не 
выделяются фонемы, а описываются лишь звуки пуровского гово
ра" (стр. 108-109). Это высказывание справедливо лишь в от
ношении работы Г.Д. Вербова "Диалект лесных ненцев", тогда 
как П. Саммаллахти последовательно рассматривает и фонемы 
лесного наречия (см.: Р. Sammallahti, Material 

from Forest Nenets, Helsinki, 1974,стр. 13-30; см. также 
упомянутую рецензию А. Кюннапа, стр. 144-145). 

Остальные статьи сборника также интересны, особенно в 
плане применяемой методики экспериментально-фонетических ис
следований, но дать конкретное суждение об этих статьях -
дело специалистов по соответствующим языкам. В качестве по
желания составителям сборника отметим, что было бы полезным 
после каждой статьи давать краткое резюме на немецком или 
английском языках - как это принято в целом ряде изданий. 

Материалы сборника "Исследования по фонетике сибирских 
языков" будут полезны не только специалистами по фонетике 
тюркских, самодийских, монгольских и тунгусо-маньчжурских 
языков, но и широкому кругу специалистов по общей фонетике и 
общему языкознанию как у нас в стране, так и за рубежом. 

Ю. И о р е в (Томск) 
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К .  М а й т д н с к а я  
(Москва) 

RINGVAADE - ОБЗОР 

ВСЕСОЮЗНОЕ НАУЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ ФИННО-УГРОВЕЩОВ 
(Ужгород,  27-30 октября 1977 г . )  

Согласно решению предцдущего совещания, которое состоя
лось в г. Петрозаводске, на ужгородском совещания собрались 
только языковеды и литературоведы (без антропологов, этно
графов и археологов). Тематика, предложенная Оргкомитетом 
для обсуждения на данной встрече ученых ("Исследование фин
но-угорских языков в их взаимосвязи с языками и литературами 
народов СССР") была установлена по хорошо продуманному сооб
ражению: она способствовала объединения интересов языковедов 
и литературоведов. Кроме указанного преимущества она имела 
еще и другое: ею заинтересовались не только финно-угристы, 
жо ж ученые, изучающие вопросы контактирования других языков 
ж литератур с языками ж литературами народов, говорящих на 
финно-угорских языках. Этим объясняется, что кроме финно-уг-
ристов (урадистов) в совещании активное участие принимали 
также специалисты по славянским, балтийским, германским, ро
манским, тюркским языкам и литературам. Таким образом, уча
стники совещания получили возможность узнать результаты ра
зысканий своих коллег по некоторым другим смежным специали
зациям и обменяться с ними мнениями. Третьим преимуществом 
тематики совещания следует считать то обстоятельство, что 
она разрабатывается довольно многими учеными как в централь
ных, так и местных научно-исследовательских институтах а 
высших учебных заведениях. О широком интересе к выдвинутой 
тематике можно суджть по колжчеству участников: с докладами 
и сообщениями, а также по их обсуждению выступило около 
двухсот ученых, -среди которых были представители из Еревана, 
Ивано-Франковска, Ижевска, Йошкар-Олы, Казани, Киева, Киши
нева, Ленинграда, Москвы, Ньжредьхаза (Венгрия), Пензы, Пет
розаводска, Саранска, Свердловска, Сыктывкара, Таллина, Тар-
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ту, Томска, Ужгорода, Уфы и др. городов. И, наконец, нельзя 
не отметжть, что вышеназванная тематика совещания привлекла 
вжимание к историческим исследованиям, что также следует 
оценить положительно, поскольку в нашей стране изучение фин
но-угорских языков в историческом аспекте долгое время от
ставало от жх описательного исследования. В данном случае 
исторический уклон тематики совещания приобрел еще особую 
актуальность в связи с тем, что (как мы узнали из официаль
ного сообщения ответственного секретаря Советского комитета 
финно-угроведов Ю.С. Елисеева) следующий У-й Международный 
конгресс финно-угроведов будет посвящен также исторической 
тематике. 

Работа совещания проходжла на двух пленарных заседаниях, 
далее на заседаниях четырех секций: секции лексикологии,сек
ций фонетики и грамматики, секции истории языка и ономасти
ки, секции литературоведения. (Непонятно выделение специаль
ной секциі истории языка и ономастики, поскольку в соответ
ствии с общей тематикой совещания фактически все секции по
свящались вопросам, рассматриваемым в историческом аспекте). 
Количественная разница между секциями языка и литературы 
объясняется, естественно, тем, что от литературоведов на до
клады заявок было значительно меньше, чем от языковедов.Воз-
можно, этим объясняется, что основное направление литерату
роведческих докладов было более определенно ж единообразно, 
чем у языковедческих докладов. Как отмечено в "Решении...", 
принятом на совещании, в литературоведческой секции звучали, 
преимущественно, доклады, посвященные вопросам литературных 
контактов, партийности ж народности литературы. На языковед
ческих же секциях слушались выступления самого различного 
характера. Все же следует отметить, что докладов на слишком 
узкие темы было мало, но с другой стороны, мало было и док
ладов, посвященных узловым теоретически вопросам. 

Большинство заслушанных докладов обличалось насыщенно
стью конкретным материалом; осмы от материал, многие 

довали присутствующих удачные выступления некоторых ученых 
из городов, в которых историческое исследование соответст
вующих финно-угорских языков начато сравнительно недавно. В 
этой связи можно отметить доклады М.И. Зайцевой (Петроза
водск) "О морфологической интерференции в вепсском языке", 

авторы сделали важные и широкие выводы. Особенно ра-
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Н.И. Исанбаева (Йошкар-Ола) "Влияете татарского языка на на
дежную систему восточномарейскнх говоров", В.К. Кельмакова 
(Ижевск) "Заимствование как источник изучения исторической 
фонетики удмуртского языка", Г.И. Лаврентьева (Йошкар-Ола) "К 
вопросу о морфемной структуре русских заимствований в карий
ском языке", Д.В. Цыганкина (Саранск) "О соотношении искон
ных и иноязычных элементов в системе эрзянского именного 
словообразования". 

Пленарные заседания были посвящены научным докладам, а 
также сообщениям информационного характера. С интересом слу
шался доклад П.Н. Лизанца (Ужгород) "Некоторые теоретические 
вопросы взаимодействия языков". Ю.С. Елисеев сообщил о ха
рактере и тематике У-го Международного конгресса фннно-угро-
ведов (Финляндия, г. Турку, 1980 г.), К.Е. Майтинская инфор
мировала присутствующих о Ш-м Международном конгрессе по 
венгерскому языкознанию и о формировании на конгрессе нового 
Международного общества по венгерской филологии (Венгрия/ г. 
Ньиредьхаза, авіуст 1977 г.). От имени филологов Г.Г. Барак-
санов передал приглашение на следующее очередное совещание 
финно-угроведов в г. Сыктывкаре. Заслушав отчеты руководите
лей секций, участники совещания приняли "Решение...", содер
жащее, в основном, анализ общих итогов совещания с указанием 
на его несомненные положительные результаты, а также на не
которые малосущественные недостатки. В "Решение..." включвды 
также рекомендации по дальнейшему развитию Советской финно-
угорской филологии. 

В дни совещания состоялось 'рабочее заседание членов Со
ветского комитета финно-угроведов, на котором обсуждались 
некоторые вопросы организационного характера. 

Совещание завершилось хорошо организованной поездкой по 
живописным горам и долинам Закарпатья; участники совещания 
были радушно встречены гостеприимными хозяевами колхоза "По
граничник" в селе Петрово, в котором живут, в основном, вен
гры. 
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