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М АРИЙСКИЙ Я З Ы К 1

В В Е Д Е Н И Е

§ 1 .  Р а с с е л е н и е  и ч и с л е н н о с т ь  м а р и й ц е в .  
Марийцы являю тся одним из древнейших народов Среднего По
волж ья. Вплоть до самой Октябрьской революции их официально 
называли «черемисы», самоназванием же марийцев всегда было 
«марий», «мари» (в диалектах «мары»), что означало также 'м у ж ’ , 
'человек’, 'м уж чина’. В настоящее время в значении 'человек’ , 
'м уж чина’ слово мари  уже не употребляется. Оно обозначает 
только понятия 'принадлеж ащ ий к национальности мари’, 'м у ж ’. 
С установлением Советской власти официальным названием стало 
«мари», «марийцы».

После Октябрьской социалистической революции марийцы 
получили автономию — декретом Советского правительства от 
4 декабря 1920 г. была образована М арийская автономная область, 
которая е 1936 г. была преобразована в М арийскую автономную 
Советскую Социалистическую республику. Столицей республики 
является город Йош кар-Ола, в переводе означающий 'К расны й 
город’ (йошкар 'красны й’, ола 'город’). Он был основан под на
званием Ц аревококш айск в 1584 г. как крепость на левом притоке 
Волги — реке М алая К окш ага. Марийцы его называли Ч ар л а  
'Ц арский  город’. В 1918 г. город был переименован в Краснокок- 
шайск, а в 1927 г. — в Йошкар-Ола.

Численность марийцев по данным переписей населения в 1897 г. 
составляла 365 900 чел., в 1926 г. — 426 ООО чел., в 1939 г. — 
481 ООО чел., в 1959 г. — 504 200 чел., в 1970 г. — 599 000 чел.

Около половины марийцев проживает за пределами М арийской 
республики, а именно: в районах областей, смежных с М арийской 
АССР, — в Кировской (51 682 чел.) и Горьковской (8793 чел.) 
обл., Татарской АССР (15 643 чел.), а также на территории Б аш 
кирской АССР (109 638 чел.), Удмуртской АССР (7842 чел.), 
в Пермской обл. (6247 чел.). В незначительном количестве мари 
проживают в Челябинской, Саратовской, Куйбышевской, Ново
сибирской и др. областях Российской Федерации, кроме того — 
в К азахской, У краинской и Узбекской ССР.

1 Правомерно и выражение «марийские языки», когда речь идет о литера
турных языках, поскольку имеются отдельные горномарийский и лугово
восточный марийский литературные языки.
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Однако на территории Чуваш ской АССР, с которой граничит 
М арийская республика, нет марийских селений, хотя по данным 
последней переписи и проживает здесь 2079 марийцев.

В_Кировской обл. марийцы проживают в Лебяжском, Малмыж- 
ском, Нолинском, Пижанском, Санчурском, Уржумском, Шурмин- 
ском, Яранском, Кикнурском, Тужинском р-нах. В Горьковской 
обл. — Тоншаевском, Ш арангском и Тонкинском р-нах, в Та
тарской АССР — Елабужском, Актанышском и Муслюмовском 
р-нах. В Баш кирской АССР марийцы селились главным образом 
по рекам Б елая  и Уфимка с их притоками, проживают в Мишкин- 
ском, Калтасинском, Бирском, Балтачевском, Дюртюлинском, 
Краснокамском, Ш аранском, Янаульском и в небольшом коли
честве в некоторых других районах республики.

В Удмуртской АССР марийские населенные пункты имеются 
в Алнашском, Граховском, К аракулинском р-нах; в Свердлов
ской обл. — в Артинском, Ачитском, Бисертском, Красноуфим
ском, Манчажском и Сажинском р-нах; в Пермской обл. — в Осин- 
ском, Кшпертском, Суксунском, Щ учьеозерском р-нах.

§ 2 .  И з  и с т о р и и  м а р и й с к о г о  н а р о д а .  Этно
ним мари заимствован из древнеиранского язы ка. В язы ках индо
европейской семьи ему в значении 'человек’, 'м у ж ’, 'м уж чина’ 
соответствуют санскр. m arya, др.-перс, m erak, m artiya , перс, 
raard, скиф, m ard, курд, m ari 'человек’, фр. m ari 'м у ж ’, 'су п р у г’ 
(ср. также англ. m arry  'ж ениться’) 2.

Впервые марийцы упоминаются в сочинении историка готов 
Иордана в VI в. н. э. под названием «цармис», «сремисканс»3, 
что фонетически близко к названию «черемис». Происхождение 
термина «черемис» до сих пор не п олучи м  удовлетворительного 
объяснения.

Древние марийцы, по-видимому, имели культурные и экономи
ческие связи в числе других народов, населявш их Среднее По
волжье, с завоевавшими Нижнее Поволжье иранскими, а затем и 
тюркскими племенами (хазарами). Имеются сведения о сборе дани 
среди народов Среднего П оволж ья, подвластных хазарам. В письме 
хазарского царя Иосифа к министру финансов при испанском 
халифе Х асан Ибн-Ш апруту (около 960 г. н. э.) говорится: «Ты 
меня спрашиваешь о моей земле и о протяжении моего государ
ства — уведомляю тебя, что я живу при реке Итиль. При конце 
этой реки находится море Джордан. При этой реке живут многие 
народы в городах и селах, в открытых и укрепленных местах, 
вот названия их: Буртас, Б улгар , Сувар, Ариец, Цармис, Север 
и Славиун. . . Каждый из этих народов многочислен, и все они 
платят мне дань»4. Не менее интересны в этом отношении факты,

2 JI. II. Г р о т .  Филологические разыскания. СПб., 1899.
3 П. К. К о к о в ц о в .  Еврейско-хазарская переписка в X в. JL, 1932, 

стр. 99.
4 А. Я. Г а р к а в и. Некоторые данные по исторической географии и этно

графии России из рукописей, недавно приобретенных Императорской
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приводимые в памятнике древнерусской письменности X II в. 
«Повесть временных лет». В нем пишется: «На Беле озере сидят 
весь, а Ростове-озере меря, а на Клещине-озере меря же; а по Оде, 
по реце, где потече в Волгу, седят мурома язы к свой, а черемиса 
язы к свой»5.

§ 3. В настоящее время марийцы занимают те же земли, на 
которых они жили издревле. Однако археологические и топони
мические данные говорят о том, что марийцы и родственные им 
финно-угорские племена (мурома и меря) в прошлом занимали 
более обширную территорию, доходящую с запада до поймы 
реки Оки, а с северо-запада — до реки Костромы 6.

Процесс формирования марийской народности (вероятно, с вы
делением ее из марийско-мордовской общности) археологи от
носят к середине I тыс. н. э. Он происходил на основе взаимоас- 
симнляции культур П рикамско-Уральского (азелинские племена) 
и Волго-Окского (позднегородецкие племена) бассейнов. Н а 
В ятке ассимилирующими явились первые, а на Ветлуге — вторые, 
они и дали основу для формирования луговых (азелинские пле
мена) и горных (позднегородецкие племена) марийцев 7. Процесс 
разделения единой древнемарийской народности на диалектные 
группы был длительным, и вопрос о возникновении довольно силь
но различающихся групп мари — луговых и горных — нельзя 
считать окончательно решенным. Несомненно одно: в X V —XVI вв. 
деление на горных и луговых мари уже существовало, об этом сви
детельствуют письменные источники того времени: «Две бо чере
мисы бе в Казанской области. . . ; едина убо черемиса об сю сто
рону Волги сидят, промеж великих гор, по удолиям, и та словет 
горная; луговая же черемиса об ону сторону Волги живет, и та 
ся наричет луговая»8.

Существование марийско-мордовской общности некоторыми 
учеными берется под сомнение, так как в настоящее время эти 
язы ки очень сильно разошлись, история этих языков дает мало 
материала, который мог бы служить доказательством волжской 
общности языков 9.

Однако в истории волжских языков имеются отдельные момен
ты, свидетельствующие о существовании (по-видимому, непродол
жительное время) марийско-мордовской языковой общности. Об
щими для этих языков (эрзя-мордовского, мокша-мордовского 
и марийского) являю тся некоторые грамматические особенности:

публичной библиотекой. «Труды Археолог, съезда в России», т. I, отд. 2. 
Казань, 1884, стр. 254.

5 ПСРЛ I 10—11.
6 См.: К. А. Ч е т к а р е в  — Тр. Map. VI; статьи Г. А. Архипова, И. С. Гал

кина, Е. И. Горюновой, Л. Л. Трубе — Происх. мар. 36—52, 203—210,
_ 7 0 -7 8 , 210 -214 .
7 Г. А. А р х и п о в  — Происх. мар. 41—42, 46.
8 «Казанская история». М.—Л., 1954, стр. 86.
9 См. Ф. § 33.
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древняя система падежей (наличие форм s-овых направительных 
падежей, аблатива, генитива с одними и теми же показателями); 
особые формы местоимений (ср. мр. тумбалне, э. томбалне 'н а  
той стороне’); ряд фонетических процессов — сужение гласных, 
отпадение конечных гласных или даже слогов, ассимиляция со
гласных и др.; наличие ряда словообразовательных суффиксов, 
форм глагола и др., а также слов, общих для волжской группы 
финно-угорских языков, т. е. слов, встречающихся только в мор
довском и марийском язы ках (мр. йошкарге, э. якстере 'красны й’; 
мр. киш, м. кяше, кеше 'см ола’, 'ж и ви ц а’; мр. м ураш , э. морамс 
'п еть’; мр. муш, э. мушко 'ку дель’; мр. тошто, э. ташто 'стары й’ 
и др.).

§ 4. Древние марийцы после распада волжской общности 
довольно долгое время контактировали с пермскими племенами, 
их близкими соседями на северо-востоке. Н а это указывают дан
ные археологии, топонимии и язы ка. Удмурты и в настоящее 
время являю тся соседями мари, и нередко удмуртские деревни 
перемежаются с марийскими. Не случайным поэтому следует 
считать наличие марийских деревень, носящих название Одо- 
сола, что зн ачит 'У дм уртская деревня’ (о д о — наименование уд
муртов в марийском языке), или включающих компонент одо в свое 
название: Одобеляк (Куженерский р-н МАССР), Одо (Иранский 
р-н Кировской обл.), городище Одо илем  (около Санчурска), 
Одо илем (Оршанский р-н МАССР) 10. Н а длительный контакт 
с пермскими племенами указывает большое число марийских слов, 
общих с пермскими, т. е. встречающихся только в марийском 
и пермских язы ках. Из 700 (приблизительно) слов общефинно
угорского происхождения, имеющихся в марийском языке, боль
шинство является общими с пермскими языками. Сюда входят 
названия явлений природы, частей тела, животных и т. д.11

М арийские деревни в Прикамье, Приуралье и на Урале воз
никли в результате переселения мари с П оволжья, что, вероятно, 
началось еще до X V I в. как  результат протеста марийского на
селения против притеснений, чинимых мурзами Казанского хан
ства 12. Марийцы, спасаясь от угнетения, уходили в необжитые 
глухие места нынешней Баш кирии и У рала.

Следующий поток переселенцев приходится на конец XVI в., 
когда марийцы, спасаясь от репрессий, проводимых ставленни
ками И вана IV после взятия К азани (часть луговых мари высту
пала в составе ханского воеводства), бежали с обжитых мест 
в чужие края. В этот период происходят массовые восстания ма
рийцев против притеснений, чинимых царскими чиновниками.

Массовое переселение на Восток наблюдается в конце X V II — 
начале X V III в. Объясняется оно экономическими (подушная

10 И. С. Г а л к и н  — Происх. мар. 27; Тр. Удм. XVIII 141—144.
11 Г. Б е р е ц к п  — Congr. I 202—203.
12 А. С а в в и ч  — «Исторический журнал», 1938, № 5; Г. Н. А й и л а- 

т о в — Происх. мар. 140—146.
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подать, рекрутские наборы) и религиозными притеснениями 
(насильственная христианизация), проводимыми царским пра
вительством, церковью.

Переселение мари на Восток происходило и позднее — в X IX  в. 
В поисках лучших земель марийцы добровольно переселялись 
целыми деревнями не только на У рал, но и в Сибирь. Н а новых 
местах марийцы вступали в определенные взаимоотношения с мест
ным населением, каковыми в этом районе были башкиры и татары. 
Я зык пришлого марийского населения в этих районах со време
нем претерпел значительные изменения (особенно в лексике) 
под влиянием тюркских языков и в настоящее время считается 
особым, восточным, наречием марийского язы ка.

§ 5. В марийском язы ке нашли отражение те экономические 
и культурные связи, какие имел народ в своем историческом раз
витии. Иноязычное влияние отразилось во всех уровнях марий
ского язы ка — фонетике, лексике, морфологии и синтаксисе. 
В большей степени оно наблюдается в фонетике и лексике.

Наиболее мощный древний пласт иноязычных слов в марий
ском представляют тюркские заимствования, проникавшие в язык 
в течение многих веков. Период влияния тюркских языков на 
марийский начинается с V II в. н. э., когда в район Волго-Камья 
стали приходить (со стороны Северного К авказа и Приазовья) 
булгарские племена, основавшие затем на Волге г. Б улгар , сто
лицу могущественного Булгарского государства. Б улгары  имели 
интенсивные торговые связи с купцами Средней Азии, арабских 
стран, древней Руси. Булгарские купцы торговали медом, пуш
ниной, воском и другим сырьем, значительную часть которого 
скупали у окружающего населения (в том числе и у  марийцев).

В начале X II I  в. на Булгарское государство обрушились та
таро-монгольские орды, и с начала X IV  в. г. Б улгар  как адми
нистративный и культурно-экономический центр перестал сущест
вовать. Часть волжских булгар, а именно сува, или сувар, асси
милировала местное финно-угорское население (вероятнее всего 
марийское), вследствие чего сформировалась чуваш ская народ
ность. Чуваш ский язы к сложился под сильным воздействием 
марийского и, возможно, некоторых других финно-угорских язы 
ков, ныне исчезнувших 13.

После гибели Булгарского государства М арийский край  на
ходится под гнетом татаро-монгольского владычества, а затем 
входит в состав К азанского ханства до тех пор, пока оно не было 
завоевано и присоединено к Русскому государству в середине 
XVI в.

Тюркское (особенно чувашское) влияние на все стороны жизни 
марийцев оказалась весьма сильным. Оно получило отражение 
в марийском язы ке, а на диалектном уровне продолжается и в на
стоящее время. В марийский язы к вошло большое число тюрк

13 Б. А. С е р е б р е н н и к о в  — Уч. зап. Чув. XIV, 1956.
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ских лексических заимствований, вклю чая и личные имена. Тю рк
ские язы ки оказали сильное влияние и на фонетику марийского 
язы ка 14. Анализ тюркских заимствований показывает, что боль
шинство из них чувашского происхождения, татарских же зна
чительно меньше 15. Особенно это заметно на горномарийском 
и северо-западных диалектах, в которых чуваш ских заимствований 
значительно больше, чем в луговом наречии.

В восточном наречии марихюкого язы ка имеется большое 
число поздних заимствований (начало XVI в.) из татарского и 
башкирского языков, кроме того, наблюдается вытеснение неко
торых общемарийских слов (часть их финно-угорского происхож
дения) башкирскими и татарскими, например: мр.-луг. ужга, 
мр.-в. ktirak <  башк. k ijrek 'ш уба’, мр.-луг. лудаш , мр.-в. okas <  
тат. уку  'читать’ .

Под влиянием тю ркских языков в марийском изменилась си
стема ударения (сходство в постановке словесного ударения в чу
вашском и луговом марийском) 16, возникла гармония по огуб
ленности и др. Тюркским влиянием объясняется также возник
новение в марийском языке ряда словообразовательных и слово
изменительных суффиксов, развитие в марийском системы слож
ных форм прошедших времен, кратких и полных форм прилага
тельных и т. д. (см. § 41, 44, 45, 47, 67, 78).

§ 6. Наиболее поздними по происхождению в языке марий
цев являю тся русские заимствования. В марийском нет заимство
ваний, относящихся к периоду общеславянской общности. Име
ются слова из древнерусского язы ка, но они, по всей вероятности, 
проникли в марийский из язы ка булгар, которые, как известно, 
имели с древней Русью торговые связи. К таковьтм относятся не
которые слова, связанные с домашним обиходом и хозяйство
ванием, например: тренча Ц транза <  чув. тёренче 'д р ан ка’ , 
'дран и ца’; кунчыла Ц кынзала <  чув. кенчеле 'к у д ель’; устарелое 
кыремга II кырвенга чув. кёревенке, кёренке 'ф унт’ <" русск. 
гривна , гривенка 17. —•

Непосредственное заимствование из русского язы ка в марий
ский началось с приходом русских в Поветлужье (X I I I—X IV  вв.). 
«В X IV  в. создается Суздальско-Нижегородское княжество, вклю 
чающее в сферу своего влияния горномарийское население. Ма
рийское население среднего и верхнего течений Ветлуги и вер
ховья Унжи в X I I I —X IV  вв. испытывало русское влияние в основ
ном со стороны Галичского княжества» 18. В середине XVI в.

14 См. главу «Фонетика» настоящей работы, стр. 32—42.
15 Ras. Tschuw. Lehnw.; Ras. Tat. Lchnw.
16 Б. А. С е р е б р е н н и к о в .  — Уч. зап. Чув. XIV.
17 Здесь и далее знаком / /  отделены варианты слов, фонем, аффиксов н т. д. 

двух литературных языков; на первом месте находится вариант из лугово
восточного, на втором (после //  ) нз горномарийского литературного 
языка.

18 «Очерки истории Марийской АССР». Йошкар-Ола, 1965, стр. 60—61.



/после взятия в 1552 г. войсками Ивана IV К азани, причем в союзе 
с русскими выступали и марийцы, главным образом горные) 
М арийский край вошел в состав Русского государства, и вскоре на 
марийских землях был построен ряд городов-крепостей: в 1574 г. —  
Кокш айск (на левом берегу Волги, близ устьев Больш ой и Малой 
Кокш аги), в 1583 г. — Козьмодемьянск (на правом высоком бе
регу Волги), в 1584 г. — Царевококш айск (в дремучих лесах на 
берегу Малой Кокш аги), Санчурск и У ржум, в 1591 г. — Я ранск. 
Выстроенные города населялись русскими (стрельцами, служи
лыми людьми, приказными, духовенством, торговыми людьми 
н пр.), приток русских слов в марийский с этого времени непре
рывно растет и в настоящее время составляет значительную часть 
лексики марийского язы ка.

Особенно увеличилось число русских заимствований в совет
ское время в связи с интенсивным участием марийцев в обществен
но-политической и экономической жизни страны, а такж е ликви
дацией неграмотности среди населения. Марийцы в настоящее 
время й подавляющем большинстве владеют русским языком, 
хотя бытовая разговорная речь в домашнем обиходе обычно ве
дется на марийском языке.

§ 7. Д и а л е к т ы .  Н а диалектные расхождения, сущест
вующие в марийском языке, исследователями было обращено вни
мание давно 19.

Долгое время считалось, что марийский язы к распадается на 
три основных наречия: луговое, горное, восточное. В послед
нее время предлагается иная классификация наречии марийского 
язы ка: диалекты, бытующие на территории к северо-западу от 
М арийской республики (в пограничных районах с Кировской 
и Горьковской обл.), рядом языковедов республики выделяются 
в четвертое, так называемое северо-западное наречие, т. е. в осо
бое наречие объединены диалекты, часть которых по давно уста
новившемуся делению на три наречия принадлеж ала к говорам 
горного наречия (яранский говор), а другие считались переход
ными, включающими в себя черты как лугового, так и горного 
наречий 20.

В зарубежной литературе традиционным является деление 
на два наречия: луговое (или восточное) и горное (или западное).

До сего времени все еще нет обобщающего исследования о ди
алектах марийского язы ка, хотя по инициативе Марийского научно- 
исследовательского института язы ка, литературы и истории сов
местно с кафедрой марийского язы ка М арийского пединститута 
проделана больш ая работа по изучению диалектов, бытующих 
как  на территории М арийской республики, так и за ее пределам и21.

19 См.: B u d e n z  J. Erdei- es hegyi-cseremisz szotar.— NyK IV; ВескеИссл.
20 См.: JI. П. Г p у з о в. Современный марийский язык. Фонетика. Пошкар- 

Ола, 1960, стр. 14—31 (раздел «Введение» иаписан II. Т. Пенгитовым).
21 См.: статьи И. С. Галкина, JI. П. Грузова — Тр. Map. XIII; И. С. Гал

кин — Тр. Map. XV; Груз. Диал.
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По ряду диалектов имеются монографические исследования, а так
же статьи, описывающие фонетические, морфологические и синтак
сические особенности отдельных диалектов 22.

К настоящему времени наиболее полно изучено луговое на
речие. В последние годы интенсивно велось изучение северо-за
падных диалектов, результатом чего и явилось выделение их в осо
бое наречие 23.

Менее всего изучено восточное наречие: все еще не определены 
составляющие его говоры, их территориальное расположение. 
Трудности в изучении говоров восточного наречия объясняются 
прежде всего их разбросанностью по весьма обширной территории.

§ 8. В состав лугового наречия входят говоры: волжский 
(Звениговский, Волжский р-ны), моркинско-сернурский (Мор- 
кинский и Сернурский р-ны), йошкар-олинский (Медведевский, 
Оршанский, Советский, Йошкар-Олинский р-ны), пижанский 
(Пижанский р-н Кировской обл.), пектубаевский (Пектубаев- 
скцй р-н), сардаяльско-арборскпй (Марн-Турекскнй р-н Мар. АССР).

М оркинско-сернурский говор лугового наречия лег в основу 
лугово-восточного марийского литературного язы ка.

В говоре восемь гласных фонем: а, о, и, §, i, е, б, й и И) 
согласных: /?, у, 8, z, z, / , к, I, V , т, п, п, р, г, s, t, с', s. 
В советское время в фонетику говора вместе с заимствованными 
словами вошли / ,  х, с, Ъ, t', s'.

Лексика говора близка к лексике литературного языка, од
нако беднее но лексическому запасу, кроме того, включает в себя 
некоторое количество узко местных слов, как например, pacorik 
(лит. шагал) 'немножко’, 'мало’, azara- (лит. пеш) 'очень’ и др.

В говоре три формы мн. числа: а) множественность однород
ных предметов выражается при помощи суфф. -sa 'inac': irSor-samac/ 
'девушки’, port-sam§c' 'дома’, ёотэк-йаш эс' 'овцы’; б) групповая 
множественность лиц, состоящих в родственных, дружественных 
и т. д. отношениях, выражается при помощи суфф. -mot: а с 'а -- 
П1 at 'мой отец вместе с близкими, кто с ним’, iza niat 'мой дядя 
(или старший брат) с близкими, кто с ним’; в) обстоятельствен
ная множественность (обычно со словами, имеющими простран
ственное, иногда временное значение) выражается при помощи 
суфф. -la: jalla-ste 'в  деревнях’, o’lakla 'луга’, kec'ala-gte 'на днях’.

Деепричастия предшествовавшего действия образуются при 
помощи суфф. -piOTjgo (лит. -мек, -меке): kajiii6'T]g6 'после ухода’, 
'уйдя’ (лит. каймеке).

В волжском говоре в отличие от литературного языка имеется 
краткая (редуцированная) огубленная гласная фонема заднего 
ряда среднего подъема п, встречающаяся на месте литературной у

22 См., например, статьи: II. И. И с а н б а е в — Тр. Map. X V III, а также 
Вопр. мар. I; 3. В. У ч а е в — Тр. Map. XVIII и др.

23 ИвановТужаров Сев.-зап.; И. Г. И в а н о в, Г. М. Т у ж а р о в. Словарь 
северо-западного наречия марийского языка. Йошкар-Ола, 1971.
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к5к в [ударных, гак и в предударных слогах, а в некоторых на
селенных пунктах и переднего ряда п на месте литературной 
у : 1п§о (лит. лудо) 'у тка’, m nraktas (лит. мурыкташ) 'заставить 
петь’; п§пг (лит. удыр) 'девуш ка’, knrtno (лит. куртнъб) 'железо’ 
и ДР.

Специфическими для волжского говора согласными являются 
z, s. t ' , г, с, употребление которых не обусловлено их фонети
ческим положением: suzo 'глухарь’, ize 'маленький’, m aska 'мед
ведь’, рйгб 'брага’, sure 'борона’, a t/a  'отец’, ku t'ka  'индю к’, 
cuckaoo 'частый’, pucas /ж д ать ’ и др.24

В лексике говора наблюдаются узко диалектные слова: sarsi 
(лит. пдрткайык) 'воробей’, patrak  (лит. вашкузо) 'ножницы’, 
suto (лит. волгыдо) 'светло’ и др.

В говоре употребляется словообразовательный суфф. -с'о, -с;б, 
-с'е (лит. -зо, -зб, -зе); йс'ас'б (лит. учызд) 'мститель’; инфинитив 
долженствования образуется при помощи суфф. -mala (лит. -мап) : 
iudmala (лит. лудман) 'надо читать’; форма 3-го лица ед. числа 
глаголов прош, I образуется с помощью окончания -ере (лит. -ыч): 
nnno luSepe (лит. лудыч) 'они читали’, а отрицательная форма 
этого глагола —  с помощью суфф. -ер: пппо as luSe'p (лит. нуно 
ышт луд )'они  не читали’.

Пошкар-Олинский говор характеризуется наличием специфи
ческих кратких гласных п  (заднего ряда, среднего подъема, огу
бленный) и п (переднего ряда, среднёк) подъема, огубленный): 
pnra-k (лит. пурак) 'гш ль’, nnm l (лит. умыл) 'тень’, употребле
нием с или t' на месте аффрикаты с; в литературном: ciicu (лит. 
чучу) 'дядя’, pat/a (лит. пача) 'ягненок’, заменой гласных: sir 
(лит. сер) 'берег’, pac'kaz (лит. вичкыж) 'тонкий’.

В говоре имеются суффиксы, отсутствующие или же высту
пающие в несколько ином оформлении в литературном языке. 
К ним относятся суфф. -astasa (лит. -се, -со, -со), образующий 
относительные прилагательные: ola'stasa (лит. оласе 'городской’); 
-оа, -ta  (лит. -са, -за), образующий форму 2-го лица мн. числа 
глаголоц повелительного наклонения: lu tta  (лит. лудса) 'читайте’; 
суфф. -е|3е (лит. -ч, -ыч), образующий форму 3-го лица мн. числа 
прошедшего I: niinn luoe-pe (лит. нуно лудыч) 'они читали’. Весьма 
своеобразно оформляется в говоре отрицательная форма прошед
шего II: (ноЗпачп o-fal (лит. лудын омьи) 'я  не читал’, luSanna
o-yal (лит. лудын онал) 'мы не читали’.

Множественное число существительных образуется при по
мощи суфф. -sa 'пюс (для выражения множественности однород
ных предметов), -m at (показатель групповой множественности): 
je-rj-samac 'люди’, ас'ачпэЬ 'мой отец и те, кто с ним’.

Диалектные слова в говоре: sorso (лит. полан) 'калина’, iryo'- 
3am (лит. эрдене) 'утром’, orapi (лит. пдрткайык) 'воробей’ и др.;

24 Г. И. Л а в р е н т ь е в  — Вопр. мар. II 89—101.
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большое число русских заимствований: m okro'pka 'морковь’,
оуитсо 'огурец’, sti 'суп’ и др.

§ 9. Горное наречие в территориальном отношениии и по 
числу говорящих на нем не имеет большого распространения (на 
нем говорят мари, проживающие на территории Горномарийского 
р-на Мар. АССР и Воскресенского р-на Горьковской обл.). Гор
ное наречие является довольно цельным, различия в язы ке 
марийцев, проживающих в этих двух районах, незначительны. 
Н а основе козьмодемьянского (Козьмодемьянск — районный 
центр Горномарийского р-на Мар. АССР) говора в первые годы 
Советской власти был создан горномарийский литературный язы к, 
поскольку чтение и понимание литературы горными мари на лу
говом наречии затруднялось из-за значительных фонетических 
и лексических расхождений, существующих между горным н лу
говым наречиями.

Фонетические особенности горного наречия проявляются 
в системе фонем и ударения. Вокализм его представлен 10 фо
немами: а, у, о, ы, и, е, а, у, б, м[о|. Специфическими гласными 
горного наречия являю тся переднеязычные а и ы, например: 
удырЦыдыр  'девушка’, аваЦава  'мать’.

Существуют довольно последовательные звуковые корреспон
денции (особенно в первом слоге) между луговым и горным на
речиями. На это в свое время обратил внимание еще М. Веске и 
выявил следующие звуковые соответствия между гласными луго
вого и горного наречий: аЦа ваштарЦваштар  'клен’; а Ц а —- 
вакшЦвакш  'мельница’, паша Ц паша 'работа’; аЦ э  (орф. е) —  
жапЦжеп 'время’, каласаш  / / келесаш 'сказать’; о / /о  —  потгоЦ 
понгы 'гриб’, чоггешташ // чонгешташ  'летать’; о Ц а — вожЦваж  
'корень’, когылъо I/ кагылъ 'пирог’; оЦ ы  —  мошташ  / / мышташ  
'уметь’; у Ц у  —  курныж Ц курныж  'корш ун’; уЦ ы  —  мужырЦмы- 
жыр 'пара’, ужга Цыжга 'ш уба’; уЦ о  — кугу Ц кого 'большой’, 
руаш Ц роаш  'рубить’, у Ц у —  удашЦудаш  'сеять’, ш улаш Ц ш у- 
лаш  'дышать’; у Ц и  —  вумаЦ вима  'помочь’, 'общественная по
мощь’, у.иаште}/ имешты 'в  прошлом году’; у / /ы  —  йудЦ йы д  
'ночь’, шужарЦшыжар 'младшая сестра’; ыЦ ы  —  ныжылгеЦны- 
жылгы 'нежный’, 'мягкий’; тыгыде / / тыгыды 'мелкий’; ы Ц ы -—  
вынер Л мынер 'холс,т’; ы Ц и  —  кыш аЦкиш а  'след’; эЦ э  (орф. е) 
или а —  кемЦ кем  'сапоги’; верЦвар  J'место’, е(э)Ци  —  межЦмиж  
'ш ерсть', пеш Ц пиш  'очень’; дЦ б, у, э(е), а — кбргбЦкдргы  
'внутренность’, шбртнъб // шбртнъы 'золото’, кбЦку 'к то ’, ибшмб // 
нушмы  'семя’, шбрмыч // сермыц 'у зда’, йбрат аш / / яраташ  'лю
бить’.

Консонантизм горного наречия в отличие от лугового включает 
в себя не только аффрикату ч [с'], но и ц [с], которая встречается 
во многих словах: чомаЦ цама  'ж еребенок’, кычкаш // кыцкаш  
'зап р я гать ’ и др.; в ряде слов употребляется фонема ж: ола/1хала! го
род’ , могай-тугай!/маханъ-техенъ ' какой-такой’ и др., наблюдается 
такж е весьма ограниченное употребление ф: офи ганъ 'стройн ая’.
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В лексике горного наречия имеется около 1200 слов25, непонят
ных для представителей лугового и восточного наречий, например: 
саггга Ц лепка  'л о б ’, сайЦяж о 'хорош о’, 'хорош ий’, ш ы лЦ пай  
'м ясо ’ , шагал Ц чыды 'м ало’ , ойлаш Ц попаш  'говорить’, шыгыр Ц 
тор 'тесно’, ш инчапун Ц хал  'б ровь’ и др. Кроме того, понимание 
речи горных мари представителями других наречий затрудняется 
также из-за фонетических различий в общемарийских словах, 
например: орж аЦаржа 'гр и в а ’, маска Цмоска 'медведь’ и др.

Основные различия в грамматическом строе горного и лугового 
наречий сводятся к формообразующим, словоизменительным и 
словообразующим суффиксам:

-ела (мр.-луг. вост. -влак) — для образования мн. числа: танг — 
тангвла 'д р у зь я ’ и групповой множественности: ата 'отец’ — 
атавла 'мой отец и те, кто с ним’; г

-ыштышы, ыштышы (мр.-луг. -се, -со, -со) — для образования 
относительных прилагательны х от существительных : оласеЦха- 
лаштышы  'городской’;

-еп — для образования формы 3-го лица мн. числа наст, и прош. 
времени глаголов изъявительного наклонения: огыт луд Ц а к  
лыдеп 'н е  читают’, огыт м алеЦ ак амалеп 'н е  спят’.

-да, -да (мр.-луг. -са) — для образования формы 2-го лица 
мн. числа глаголов повелительного наклонения: ужсаЦужда 
'зовите’ , мурыз&Ц мырыда 'пойте’;

-ышты, ышты  (мр. луг. -ышт) — для образования формы 3-го 
лица мн. числа глаголов повелительного наклонения: лудыштЦ  
лыдышты 'пусть читают’;

-ма  — для образования формы 2-го лица ед. числа повели
тельного наклонения при вежливой просьбе: пырема 'зайди -ка’ .

Отрицательная форма глаголов прошедшего II образуется путем 
прибавления к основе отрицательного деепричастия личных форм 
наст, времени вспомогательного глагола ылаш  'бы ть’, 'я в л я тьс я ’: 
лудын омыл II лыдделам  'я  не читал’ (отрицательное деепричастие 
лыдде 4- вспомогательный глагол (ы)лам).

§ 10. Восточное наречие распадается на ряд все еще слабо 
изученных говоров: калтасинский, мишкинский, бирский, ш аран- 
ский (Баш кирская АССР), красноуфимский (Свердловская обл.), 
кунгурский (Пермская обл.), мензелинский и елабужский (Та
тарская АССР), малмыжский и кильмезский (К ировская обл.).

Восточные говоры имеют следующие отличительные особен
ности: 1) наличие в ряде говоров (мензелинском, калтасинском, 
бирском и красноуфимском) a: aka 'j 'тетя’, 'старш ая сестра’, 
ak a-j 'головной убор замужней женщины’1, 2) употребление в пер
вом слоге i (в мр.-луг. ы и е): т й  (мр.-луг. мый) 'я ’, tin  
(мр.-луг. тый) 'ты ’, sime (мр.-луг. шеме) 'черный’ и др.; 3) -на
личие s и z '  (в мр.-луг. с и з): (мр.-луг. изо) 'старший брат’,
maska (мр.-луг. маска) 'медведь’ и т. д.; 4) наличие твердого

26 II. Т. П е н г и т о в — Происх. мар. 295.
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(какуминального с наряду с мягким с': рос (мр.-луг. поч) 'хвост’, 
кибо (мр.-луг. кучо) 'держ и’; 5) показателем мн. числа во всех 
восточных говорах является суфф. -plak. Д ля обозначения кол
лективной множественности в некоторых говорах (например, 
в кунгурском) употребляется и суфф. -mat; 6) вместо послелога 
деч в ряде говоров употребляется падежное окончание -1еб 
(в кунгурском говоре, кроме того, вместо послелога дене для вы
ражения дистрибутивного значения употребляется суфф. -1еп): 
а3alec, 'от матери’, kokatle/n 'по два’; 7) долженствование выра
жается с помощью слова tijos: izam tolaS tijas 'мой дядя должен 
прийти’; 9) имеется деепричастие на -son: (соответствует деепри
частиям на -ын и -мек(е) в литературном лугово-восточном): 
Sr3e-ze pur3s§na-k kac 'k S ra i'e  (мр.-луг. ырвезе пуры.чекыжак пыч- 
кырале) 'мальчик, войдя закричал’.

Лексика восточного наречия включает в себя большое число 
слов, особенно тюркского происхождения, которых нет в литера
турном языке, например: okavs (лит. лудаш) 'читать’, рага'п (лит. 
пача) 'ягненок’, terke- (лит. mow го) 'домой’, ja lirk  (лиг. гаовычо) 
'платок’ и др.

§ 11. В северо-западном наречии различаю тся говоры: тон- 
шаевский, ш арангский (Горьковская обл.) и яранский (К иров
ская обл.).

Особенности наречия наиболее ярко прослеживаю тся в тон- 
шаевском и яранском говорах, ш аранский говор, являясь  
переходным, имеет ряд черт, общих с горным наречием 26.

Вокализм северо-западного наречия представлен гласными пе
реднего ряда: г, е , о, а , й , п, э, заднего ряда: а, о, и, п, э; консонан
ти зм — согласными — билабиальными: р, В, т, переднеязычными: 
/, г, 8, z, t, с , п, s, s, z , среднеязычными: п ' , I ' , / ,  t ', заднеязычными: 
k, I], у. В русских заимствованиях позднего времени встречаются 
/, х, Ъ, с \

По составу согласных фонем тоншаевский говор ближе всего 
стоит к горному наречию, но отличается от него наличием с и от
сутствием с' (однако и в йошкар-олинском говоре лугового наречия 
встречаю тся фонемы п, п, с, t').

В говорах северо-западного наречия наблюдается как пала
тально-велярная, так и лабиальная гармония гласных. Словесное 
ударение приходится в основном на предпоследний слог, как и 
в горном наречии.

Л ексика северо-западного наречия включает в себя ряд слов, 
отсутствующих в других наречиях марийского язы ка. По под
счету, произведенному И. Егоровым, в тоншаевском говоре этого 
наречия имеется 29,2% слов, общих с горным наречием, 21,3% — 
с луговым и 27,7% слов, употребляемых только в этом говоре 27, 
например, cici (мр.-в. j ir, мр.-г. пай) 'м ясо’, пбгуа (мр.-в. iim bal,

26 ИвановТужароп Сев.-зап. 11—12.
27 Тр. Мар. V 164.
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Схематическая карта диалектов марийского языка:
1 — луговое наречие; 2 — восточное наречие; 3 — горноыарийское наречие; 4 -с ев ер о - 

западное наречие

мр. г. патыл) 'сли вки ’, karak  (мр.-в. zangar, мр.-г. кловой) 'голубой’ 
и др.

Имеются в северо-западном и свои морфологические особен
ности, отличающие его от лугового и восточного наречий и во 
многом совпадающие с морфологией горного наречия 28.

§ 12. И с т о р и я  п и с ь м е н н о с т и .  П ервая попытка соз
дать письменность на марийском языке относится к XVI в. В 1555 г. 
казанский архиепископ Гурий (Григорий Рукотин) «для перевода 
религиозных текстов на марийский язы к создал особый алфавит, 
который так и не вышел за пределы монастырей и вскоре был за
быт даже самими миссионерами» 29.

Первые печатные издания на марийском язы ке относятся 
к X V III в. Они связаны с христианизацией народов П оволжья 
и прежде всего с деятельностью так называемых новокрещенских 
школ. Первым таким памятником считается стихотворное при
ветствие, адресованное Екатерине II по случаю посещения ею 
Казанской новокрещенской школы в 1767 г ., которое вошло в кни
гу «Духовная церемония, производивш аяся во время . . . присут
ствия ее императорского величества государыни премудрейшия 
монархини и попечительнейшия матери Екатерины вторая. . .», 
изданной Императорской АН в 1769 г. Стихи на марийском были 
набраны буквами русского алфавита и с такими искажениями пе
редавали марийскую речь, что понять их содержание было чрез
вычайно трудно из-за неточной передачи марийских звуков.

Следующий памятник письменности, страдающий теми же 
недостатками, что и первый, «Сочинения в прозе и стихах на слу
чай открытия Казанского наместничества» (М .,1782), где имеются

28 ИваиовТужаров Сев. зап. 13.
26 «Очерки истории марийской литературы», стр, 12.
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стихи на горном наречии марийского язы ка, изобилующие непра
вильными написаниями слов (хум ъ , что означало уым 'нового’, 
ямумъ  вм. юмым 'б о га’ и т. д.), случаями необычного для марий
ского язы ка порядка слов.

Бы ли и другие стихи панегирического характера, сочиненные 
на марийском языке, например, по случаю посещения в 1797 г. 
К азани Павлом I.

§ 13. С начала X IX  в. появляю тся переводы церковных книг 
на национальные язы ки как результат деятельности религиозно
церковного «братства во имя святителя Гурия» при Казанском 
кафедральном соборе совместно с Московским миссионерским 
обществом. Братство св. Гурия издало ряд учебников и рассказов 
из священной истории. Б ы ла создана переводческая комиссия во 
главе с Н . И. Ильминским.

В 1808 г. архимандрит Вениамин перевел на луговое наречие 
марийского язы ка «Катехизис», в 1821 г. было издано «Евангелие» 
(«Мя Осподьнан Иисус Христосан святой Евангелия») на горном 
наречии. К  концу X IX  в. было издано на русском алфавите около 
50 книг церковно-религиозного содержания. Книги издавались 
отдельно на луговом, горном и восточном наречиях.

Первым учебником, составленным братством св. Гурия, был 
«Упрощенный способ обучения чтению черемисских детей гор
ного населения» (К азань, 1871). В 1873 г. в К азани выходит «Бук
варь для луговых черемис».

Качество этих учебников было весьма невысокое, в текстах 
для чтения не соблюдался даже присущий марийскому язы ку 
порядок слов, допускались ошибки в употреблении граммати
ческих форм, не был установлен фонемный состав язы ка. Пример 
из «Букваря луговых черемис» 1873 г.:

«Мый шоляй Эльмекей агулошко ялышке кая, сай мутом 
тунемаш, мыйн гаоляйлан тау, осалом ок шлте, сайн :тунемеш» 
(стр. 6), вместо: «Мыйын Эльмекей шольым сай мутым тунемаш 
ялышке кая; шольымлан тау: осалым ок ыште, сайлан тунемеш» 
'М ой младший брат Эльмекей, чтобы научиться доброму слову, 
идет в деревню, спасибо ему’.

В 1874 г. выходит «Священная история Нового завета», переве
денная на луговое наречие Н . Удюрминским, для которого марий
ский был родным. Я зы к этих переводов несравненно лучше язы ка 
панегирических стихов X V III в. — он близок к нормам марийского 
язы ка, графически звуковые особенности язы ка переданы до
вольно точно (введены буквы у , о, ir), хотя и наблюдается непо
следовательность в передаче фонем (например, фонема у  пере
дается то буквой у, то ю ). Переводы для восточных мари были 
изданы П. П. Еруслановым, например, «Букварь» (К азань, 1892), 
где использовались буквы: а, в, г, д, е, ж, з, и, к, л , м, н, о, п, р , 
с, т, у, ч, ш, ь, ы, ъ , е , э , ю, о, у, й, tr 30.

30 Тр. Map. II 133.
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Во второй половине X IX  в. появляется марийская интелли
генция (главным образом учителя народных школ), в формировании 
мировоззрения которой большую роль сыграли русская лите
ратура и устное творчество марийского народа.

Светская печатная литература на марийском языке в дорево
люционный период была представлена весьма скудно. Зарожде
ние ее связано с революцией 1905 г. и с выходом «Марийских ка
лендарей» («Марла календарь»), издававш ихся с 1907 по 1913 г. 
в К азани по инициативе прогрессивно настроенной марийской 
интеллигенции (всего вышло семь номеров). Н а страницах «Ка
лендаря» печатались статьи публицистического, хозяйственного, 
научно-популярного характера, помещались произведения марий
ского ^фольклора, оригинальные произведения первых марий
ских поэтов и писателей (С. Г. Чавайна, Н. С. М ухина, В. М. Ва
сильева и др.). Тексты в «Календарях» н других изданиях были 
набраны русской графикой с добавлением отдельных знаков для 
передачи специфических для марийского язы ка звуков: а [а], 
о [б], у  fii], ы fa], tr frj]. При написании заимствованных слов 
применялась буквы я, е, ю, щ, ь, ф, х, ц. Безударные гласные 
абсолютного исхода [о], |э] изображались знаком ы (в современ
ной орфографии о, е).

Таким образом, еще до Октябрьской революции была создана 
письменность на марийском языке. В основу ее была положена 
русская графика, позднее дополненная диакритическими знаками 
для обозначения специфических звуков марийского язы ка. Уже 
на страницах «Марийских календарей» можно было встретить 
буквы я, е, ё, щ, ъ, ф, х, ц (в написаниях заимствованных 
слов).

§ 1 4 . И з  и с т о р и и  л и т е р а т у р н ы х  я з ы к о в .  
До революции марийский язы к существовал для ш ироких масс 
как разговорный бытовой язы к и как язы к народного творчества. 
Он был очень беден терминами науки, техники и общественно- 
политической жизни. Создавая переводную церковную литера
туру, миссионеры не ставили задачей выработку литературных 
норм. Впервые вопрос о нормах единого литературного язы ка 
был поставлен издателями «Марийских календарей» («Марла 
календарь») (см. § 13). Составители выпусков календаря в основ
ном правильно определили диалектную базу литературного языка 
(как единого для всего народа) — луговое наречие со включе
нием некоторых элементов восточного наречия, однако установить 
единые литературные нормы для всех марийцев составителям ка
лендарей не удалось.

§ 15. В первые годы Советской власти уездные и губернские 
комитеты, находящиеся в центрах различных диалектов (в К а
зани, В ятке, Бирске, Елабуге, Козьмодемьянске, Малмыже), 
стали издавать на местных диалектах газеты, ж урналы , литера
турно-художественные сборники. В художественных произведе
ниях того времени очень силы ш  выступают диалектные различия.

2 Заказ NS 600 17



Так, в произведениях одного пз зачинателей марийской художест
венной литературы Г. М икая (1885—1944), сельского учителя из 
Татарии, в то время преобладали элементы восточного наречия, 
в произведениях А. Конакова (1887—1922), С. Чавайна (1888—1942), 
О. Шабдара (1898—1943) — элементы лугового наречия.

С образованием М арийской автономной области (1922 г.) вы
пуск разрозненных и разнодналектных изданий прекратился, 
книги стали печататься в Москве Центриздатом и стали издаваться 
только на двух наречиях марийского языка: луговом и горном. 
Уже в 1926 г. был поднят вопрос о создании единого общенаци
онального литературного язы ка, но решено было временно изда
вать литературу на обоих наречиях, т. е. луговом и горном. 
В 1926 г. организуется Марийское областное издательство, 
в 1927 г. — его горномарийский филиал в г. Козьмодемьянске.

Таким образом', марийский язы к в настоящее время имеет 
две исторически сложившиеся литературные нормы: лугово-вос
точный и горномарийский литературные языки.

В основу лугово-восточного литературного язы ка лег моркин- 
ско-сернурский говор, так  как на нем говорит большинство пред
ставителей лугового наречия и он наиболее близок к говорам 
восточного наречия. Кроме того, первые марийские писатели 
в большинстве своем были представителями этого говора: С. Г. Ч а- 
вайн, Н . С. Мухин, В. Мухин (В. Сави) и др. В дальнейшем сло
варь и фразеология литературного язы ка пополнились за счет 
других говоров, в первую очередь восточного наречия. Больш ое 
количество слов вошло в литературный язы к из русского, в том 
числе и интернациональная лексика (главным образом общественно- 
политические и научные термины).

В основе горномарийского литературного язы ка лежит козьмо- 
демьянский говор, на котором говорит большинство представи
телей горного наречия.

§ 16. Графика и орфография как  лугово-восточного, так игорно
марийского литературного языков в послеоктябрьский период 
несколько раз пересматривались, но изменения вносились не
значительные, основой ее всегда оставалась русская графика. 
В 1925 г. на 2-м съезде марийских учителей были впервые сфор
мулированы правила марийской орфографии. Реформой марийской 
орфографии 1938—1939 гг. было узаконено употребление ф, х , 
ц, щ, (е, ё, ю, я  не только в заимствованиях).

Орфография как  лугово-восточного, так и горномарийского 
литературного язы ков основывается на фонетическом и морфоло
гическом принципах с преобладанием фонетического.

Морфологический принцип действует при написании корней 
слов, например: мр.-луг.: raid [kit] 'р у к а’, кидым [krSam] 'р у к у ’; 
куржталаш  [kurstala-s] 'бегать’ (с многократным значением), 
ср. куржаш fkurza-s] 'беж ать’. По этому же принципу пишутся 
согласные в некоторых суффиксах: -де, -дымо, -дыме, -дымд //-дымы, 
-дымы, например: мр.-луг.: кидде [k itte -] 'без рук’, йолде Ц ялде
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[jolde* // jalde] 'без ног’; почдымо // пачдымы [рохЧэш о // ра’сЧГнпэ] 
'бесхвостый’. Подавляющее большинство сложных слов подчини
тельного типа (в них фиксируются фонетические изменения, про
исходящие при сложении основ) и аффиксов пишется по фонети
ческому принципу: вуйвундаш Ц вуйвьтдаш  [|3uj3unda’s//[3uj3§ndas] 
'темя’ (компоненты этого слова: вуй 'голова , + пундаш I j пындаш  
'дно’, 'основание’); йолгорно / / ялгорны  [jol-'o’nio // jalyo’rnoj 'тро
пинка’ (состоит из компонентов: й о лЦ ял  'нога’ + корно Ц корны
’дорога’); кидшеЦкидшы  [k i’tse / /k i ’tse] 'его рука’, но шинчажеЦ 
съшзажы 'его глаза’.

М ягкость согласных V , п Ц1 ' ,  n ,  f  перед гласными е, а,  и 
обозначается при помощи е, я,  ю: м р.-луг.: вьтер  [|3§пет] 'хол ст’, 
м у р н я  [m urna] 'печная тр уба’, ню го [turyo], 'мелочь’, 'мелкая ры
беш ка’, лювык  [1'и’рэк] 'н еряха’, коля  [k o l'a -] 'м ы ть’; мр.-г.: 
оняка  [опа’ка] 'золовка’, ля зра  [1'аЗЗга] 'гр язь’, т янгьгра  [t'an- 
•уэга] 'звонкий’, кьт е [ko iiej 'конопля’.

Мягкость этих же согласных перед о, о, ыЦо, 6, ы, ы обо
значается при помощи мягкого знака ь: мр.-луг.: шолъо [so'l'o] 
'младший брат’, шулъб [sirl'f)] 'овес’, выньык [ЗЗ’п 'эк! 'веник’; 
мр.-г.: оньы [спа] 'тестг»’, тъыри [ t 'a ’ri] 'жаворонок’, вытельы 
[fi5te-l'a] 'кулик’.

Парные п —n, I— V // п —п, I—V , t— t1 перед е на письме не 
различаются: мр.-луг.: пане [ра’пе] 'лож ка’, манеш  [m ane’s] 'го
ворит’, нале [na’l'e] 'в зял ’, неле [ne’le] 'тяжелый’; мр.-г.: тетя 
[ t 'e ’t'a ] 'ребенок’, тел [tel] 'зима’, кыне [кЗпе] 'конопля’, нергы 
[петуз] 'барсук’. Мягкость согласных на конце слов, а также 
перед твердым согласным на письме обозначается при помощи ъ: 
кылъгака // пылъгата 'приторны й’; мр.-луг.: пиныиол 'в я зе л ь ’
(бот.), тупынъ 'наоборот’; мр.-г.: мыгылъ 'ш иш ка’, мьтъ ' я ’. 
Зн ак  ъ  употребляется как разделительный перед / после твердых 
согласных: мр.-луг.: поръеуг [р >rje-r)] 'м уж чи н а’, Нуж ъял  [nuzja’l] 
название населенного пункта, доел, 'крап ивн ая деревня’; мр.-г. 
ны лъяла  [nalja’la] 'н а  четвереньках’. Написание поздних заимст
вований из русского основывается на русском правописании: 
шофер, секретарь, колхоз, сельсовет, зоотехник н др. Ряд русских 
заимствований, вошедших в язы к в советское время, оформляется 
в соответствии с марийским произношением: парт ий  'п ар ти я ’, 
Южный Корей  'Ю ж ная К орея’, поселко 'поселок’, задатке 'з а 
даток’, сутка 'с у тк и ’, шахмат  'ш ахм аты ’, котлет  'котлета’, 
секунд 'секу н д а’ и др .31 Написание старых заимствований (тюрк
ских, русских) полностью соответствует их произношению: 
пезмен 'безм ен’, агытан // аптан  'п ету х ’, пача \\п а т я  'я гн ен о к’, 
вочко Л вачкы 'к а д к а ’, калач Ц кагац  'к а л а ч ’, ласка \\ ласко 'л аско 
вый’, 'неж ны й’, урж аЦырж а  'р о ж ь ’ и др.

31 См.: «Марий орфографий мутер». Сост. И. С. Галкин, 3. В. Учаев. Йошкар- 
Ола, 1972, стр. 17—18.
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Т-5 горномарийском, is котором ярко выражена палатально-ве
лярная гармония, диакритические знаки в виде двух точек ста
вятся над гласными а, ы только в первом слоге слова: вашкык- 
таш  [paskoictasj 'торопить’, нылымшы  [naJeinso] 'четвертый’.

§ 17. Я зы к первых марийских художественных произведений 
был близок к разговорной речи и отраж ал ее диалектные осо
бенности; употреблялись преимущественно простые предложения, 
сложносочиненные предложения с соединительными союзами 
или без союзов, из сложноподчиненных — предложения с при
даточными уступительными и условными с союзами гын, 
гынат.

В связи с активным участием марийского народа в общественно- 
политической жизни и с расширением функций марийского язы ка 
в него входит много новых слов из русского: революций, советский, 
продналог, продразверстка, кулак, нэп, жатка, кооператив, пред
седатель, трактор и др. Появились кальки с русского: кредит  
ушем  'кредитное товарищество’, лудмо порт  'и зба-читальня’, 
ялкор  'селькор’, ял  озанлык 'сельское хозяйство’. Стали образо
вываться слова способом аффиксации типа: мастарлык 'мастер
ство’, гуляяш  'г у л я т ь ’, паспортдымо 'беспаспортный’ и др. Н а 
исконном марийском языковом материале возникли неологизмы: 
почеламут  'стихотворение’, мут  вож 'корень слова’ и др. Вышли 
из употребления устаревшие слова: т ияк  'писец’, карман Ц карман  
'крепость’, катар 'б ед а’, патман  'м ера в 4 пуда’ и др.

Большое количество лексических заимствований из русского 
язы ка привело к изменениям в системе фонем: в марийский язы к 
вошли фонемы ф, х , ц, б; гласные звуки в лексических заимство
ваниях перестали подчиняться закону гармонии гласных: кино, 
магазин, сепаратор, трактор  и др.

Постепенно стираются диалектные различия, особенно в речи 
представителей младшего поколения, что является результатом 
деятельности школы, театра, печати и телевидения на марийском 
языке.

В настоящее время на марийском издаются республиканская 
газета «Марий коммуна», сатирический ж урнал  «Пачемыш» (дуб
лировался на русском язы ке под названием «Оса»), литературно
художественный общественно-политический ж урнал «Ончыко» 
(«Вперед») (тиражом в 1974 г. 14 ООО экз.) и целый ряд район
ных газет.

За  годы Советской власти в М арийской распублике выросли 
промышленность, механизированное колхозное сельское хозяй
ство, осуществлено культурное строительство. Выросли кадры 
национальной инженерно-технической и научной интеллигенции, 
работников просвещения, медицины, литературы и искусства. 
В республике организован научно-исследовательский институт 
язы ка, литературы и истории, имеются университет, педагоги
ческий институт с кафедрой марийского язы ка и литературы, 
политехнический институт, музыкальное училище, националь
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ный театр, республиканская библиотека, краеведческий музей, 
филармония, книжное издательство, выпускающее книги на рус
ском и марийском язы ках.

§ 18. Большую роль в развитии язы ка и культуры  сыграла 
ш кола. В 1918—1919 гг. открываются курсы по подготовке учи- 
телей-мари, на базе которых впоследствии были организованы 
педагогические техникумы, что позволило начать повсеместно 
обучение детей на родном языке. С введением всеобщего обяза
тельного начального, позднее — семилетнего, а в настоящее 
время и среднего образования расш ирялась сеть школ с обучением 
на родном язы ке. Марийский язы к и литература стали предметом 
преподавания в школах.

Современный марийский язы к по сравнению с дореволюцион
ным неизмеримо богаче по словарю, фразеологии и синтаксису. 
В нем чаще стали употребляться сложноподчиненные предложе
ния, особенно с придаточными причины, цели, времени и др. 
Н а марийском язы ке в настоящее время можно писать научные 
труды, выражать сложнейшие мысли и  тончайшие переживания 
человека.

Возникли и развиваю тся различные стили литературного языка: 
публицистический, научный, художественный и др.

§ 1 9 . К р а т к а я  и с т о р и я  х у д о ж е с т в е н н о й  
л и т е р а т у р ы .  Начало возникновения художественной лите
ратуры на марийском языке связано с революцией 1905—1907 гг. 
В это время начали писать первые марийские писатели: В. М. Ва
сильев (1883—1961), С. Г. Чавайн (1888—1942), Г. М икай (М. Ге
расимов) (1885-1944), Н . С. Мухин (1890-1943), Г. Эвайн 
(Г. Г. Кармазин) (1882—1943). Произведения этих лет создавались 
под большим влиянием устного народного творчества, и язы к пи
сателей был близок к разговорному. Т ак , показывая тяжелое 
прошлое марийского народа, писатели широко пользовались ста
ринными народными песнями, вкладывая их в уста героев своих 
произведений (например, в исторической повести С. Г. Чавайна 
«Йыланда»). Первые стихотворения В. М. Васильева («Упымарий»), 
С. Г. Чавайна, Г. Эвайна были напечатаны в выпусках «Марий
ского календаря», «Марийские календари» сыграли существенную 
роль в развитии марийской литературы и литературного языка. 
Н а его страницах впервые был поставлен вопрос о том, каким 
должен быть марийский литературный язы к в условиях диалект
ной раздробленности языка. Печатались первые переводы из рус
ской литературы, например, Г. К армазина (Эвайна) «Шбртньо 
кол ден колызо» (вольный перевод «Сказки о рыбаке и золотой 
рыбке» А. С. Пушкина). С самого зарождения марийской худо
жественной литературы на нее сильное влияние оказывало твор
чество русских писателей-классиков.

В начале X X  в. вышли из печати первые сборники рассказов 
и книги для чтения на марийском языке В. М. Васильева: «Марла 
ойлымаш-влак» («Марийские рассказы»), К азань, 1909, «Кокымшо
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марла лудшаш книга» («Вторая книга для чтения на марийском 
языке»), К азань, 1907.

§ 20. Большой подъем в развитии марийской художественной 
литературы наблюдается в первые годы Советской власти, когда 
начинает издаваться ряд газет и журналов на марийском языке 
(на основных его наречиях). Многие марийские писатели именно 
в это время начали свой творческий путь, выступая в качестве кор
респондентов газет и журналов (О. Шабдар, М. Ш кетан, О. Тьшыш 
II. Игнатьев, В. Мухин, А. Конаков и др.). Особенно интенсивно 
развивается поэзия, оставаясь еще по-прежнему по художествен
ной форме и приемам изображения очень близкой к устно-поэти
ческому творчеству. Марийские поэты испытывают на себе сильное 
влияние русской поэзии (А. С. Пуш кина, Д . Бедного, В. М аяков
ского и др.).

В годы граж данской войны возникает драматургия (драмы 
А. Конакова «Поран» («Буран»), «Тулык удыр» («Сиротка»), 
О. Тьшыш (И. А. Борисова) «Закон шумлык» («Из-за закона»), 
II. Игнатьева «Шык» («Жадная») и др.).

В конце 20-х годов в литературу входит ряд талантливых 
поэтов (Олык Ипай, Й. К ы рля, М. Иванов и др.; на горном наречии 
пишет II. Першут), прозаиков (Я. Я лкайн, II. Л екайн, В. Мухин 
и др.). Продолжают писать С. Чавайн, М. Ш кетан, О. Шабдар.

В произведениях писателей 20-х годов все еще очень сильны 
диалектные различия. Т ак , в произведениях Г. М икая (1885— 
1944), учителя из Татарии, преобладают элементы восточного на
речия, О. Ш абдара (1898-1943) — элементы лугового наречия.

С начала 30-х годов из печати выходит ряд крупных произве
дений марийских прозаиков: драмы С. Г. Чавайна «Мукш отар» 
(«Пасека»), «Акпатыр», «Илыщ вуд» («Живая вода»), роман «Эл- 
нет», романы М. Ш кетана «Эрешер», О. Шабдара «Удрамаш корно» 
(«Ж енская доля»), Я . Я лкайна «Oirro» («Круг»), А. Эрыкана «Ку- 
чедалме тулеш» («В огне борьбы»), II. Игнатова «Савик», повесть 
Д. Орая «Оляна» и др. Н а горномарийском выходят поэмы 
11. П льякова «Опак Микита», П. Першута «Кыткысуан» («Муравьи
ная свадьба»), сборник стихов III. Булата; на лугово-восточном — 
сборники стихов Олык И пая, Й. Кырлп, М. Иванова, Н . Тишина, 
М. К азакова, И. Осмина, А. Б ика, В. Ч алая, М. Майна п др.

§ 21. В 30-е годы на марийский язы к переводятся произведе
ния русских и советских писателей. Так, к 100-летию со дня 
смерти А. С. Пуш кина вышли из печати на марийском «Сказки», 
«Дубровский», «Драмы», «Стихи». Бы ли переведены «Поднятая 
целина» М. Ш олохова, «Мать» М. Горького, «Хаджи Мурат» 
Л. II. Толстого, ряд произведений М. Ю. Лермонтова, А. П. Че
хова, М. Е. Салтыкова-Щ едрина и др.

Переводятся такж е художественные произведения с языков 
других народов СССР, например, с чувашского (К. Иванов 
«Нарспи», Йош кар-Ола, 1958; сб. рассказов «Акай ден пырля» 
(«Вместе с сестрой»), Йош кар-Ола, 1961), с татарского (К. Н а-
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джми «Шошо мардеж» («Весенний ветер»), Йош кар-О ла, 1954, 
сб. «Татар ойлымаш-влак» («Татарские рассказы»), Йошкар- 
Ола, 1961), с мордовского (произведения Н. Эркая, А. М алькипа, 
А. Мартынова, С. Платонова, И. Девина и др.).

Появились и переводы с марийского на русский: М. Ш кетана 
«Эренгер», «Рассказы», А. Волкова «Ксения» (пьеса была постав
лена театром пм. Ермоловой в Москве), «Избранные с т и х и » М. К а
закова, «Гусли поют о счастье» М. М айна, «Пьесы» С. Николаева, 
антология «М арийская поэзия», пьеса Н. Арбана «Черный 
волк» и др.

Я зык художественной литературы в этот период становится 
богаче (в литературный язы к вошло большое число заимствован
ных слов, обогащение его шло и за счет включения диалектной 
лексики), более сложным по синтаксису (писатели все чаще поль
зуются сложными предложениями подчинительного типа, изме
няют обычный порядок слов и т. п.). Новатором в поэзии явился 
О. Ипай (1912—1943), разработавш ий метрическую систему 
в марийском стихосложении. Впервые в марийской поэзии он 
ввел различные классические формы и размеры, новые худо
жественно-изобразительные средства.

В послевоенное время публикуются крупные п р о и звед ен и я- 
романы и повести Н. Лекайна «Кугу сарын тулыштыжо» («В огне 
великой войны»), «Кугезе мланде» («Земля предков»), Д . Орая 
«Тутыра вошт» («Сквозь туманы»), «Чолга шудыр» («Немеркну
щ ая звезда»), К. Васина «Ушнымаш» («Воссоединение»), пьесы 
С. Н иколаева «Волгыдо корно» («Светлый путь»), «Мланде пеле- 
деш» («Земля цветет»), поэмы С. Вишневского «Пиал» («Счастье»), 
Г. Матюковского «Кугу тупя йыр савырнен» («Обойдя весь мир») 
и др. В литературу приш ли молодые писатели: В. Иванов (1923— 
1971), М. Евсеева, А. Канюшков, В. Бояринова и др.

Лучшие произведения марийской литературы привлекаю т 
внимание в социалистических странах. Пьеса А. В олкова «Ксе
ния» переведена на болгарский язы к, ряд стихотворений М. К а
закова и М. Майна переведен на венгерский язы к, стихиМ . К азакова 
также переведены на немецкий, французский и итальянский язы ки.

§ 22. Исследования по марийскому язы ку условно можно 
разбить на три разряда: 1) труды по грамматическому строю в ши
роком смысле слова, куда нами отнесены и разы скания по фоне
тике, а также общие труды по диалектологии; 2) специальные 
труды по лексике; 3) тексты.

§ 23. И з  и с т о р и и  и с с л е д о в а н и я  м а р и й 
с к о г о  я з ы к а .  В 1775 г. в Санкт-Петербурге Российской 
Академией наук была издана первая описательная грамматика 
марийского язы ка под названием «Сочинения, принадлежащие 
к черемисской грамматике» 32, написанная по схеме существовав-

32 До недавнего времени считалось, что автор этой книги неизвестен. Однако 
в результате изучения архивных материалов В. Т. Терентьев установил, 
что автором ее, так же как и изданных в конце XVIII в. грамматик «Сочи-
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ших в то время грамматик русского язы ка, но автору все же уда
лось выявить некоторые существенные особенности марийского 
языка: отсутствие категории рода, наличие двух спряжений гла
гола, несклоняемость прилагательных, стоящих перед именами 
существительными, постановку «предлогов» (т. е. послелогов) после 
имен существительных. В грамматике приводится лексика (имена 
существительные, глаголы, наречия) — всего около 1000 слов, 
некоторые из них уже стали архаизмами, как  например, нюгар 
'с л у га ’, кере 'п р авд а’, танык 'свидетель’, цапкын 'почтарь’, 
т уяк  'чтец ’ и др. Грамматика, судя по фонетическому оформлению 
приводимых в ней слов, написана на основе цокающего говора 
марийского язы ка, вероятнее всего — йокшар-олинского. В спи
сках слов встречаются написания: кюдюрцо 'гром ’, волгондцо 
'м олн и я’, тугуларце  'с в а х а ’, тылмац, 'толм ач’, кицке 'я го д а ’, 
ширцык  'сверчок’, молца  'б а н я ’ и др. Автору грамматики не уда
лось установить фонемный состав марийского язы ка. Так, фонема 
б передается графически знаками е (шермыч вм. шбрмыч 'у зд а ’), 
io (um pm io  вм. шуртб  'н и тка’), фонема ы передается знаками о 
{подолам вм. подылам 'хлебаю ’), и (пижиктем вм. пижыктем 'п р и 
цепляю ’).

В X IX  в. вышло довольно много работ по марийскому язы ку. 
В 1821 г. было переведено на горное наречие «Евангелие», на ос
нове которого затем была написана «Черемисская грамматика» 
(Казань, 1837).

Заслуживаю т внимания «Пособие к изучению черемисского 
язы ка на луговом наречии» (К азань, 1887) Федора Васильева и 
«Исследование о наречиях черемисского языка» (Казань, 1889) 
М ихкеля Веске.

Протоиерей Ф. Васильев, хорошо владевший марийским язы 
ком, выявил ряд особенностей фонетики: специфические звуки 
а, д, у, гг, закон созвучия (гармония гласных), грамматизация уда
рения, наличие в сложных словах главного и второстепенного 
ударений, наличие кратких (редуцированных) гласных и др.

«Исследование о наречиях черемесского языка» М. Веске, напе
чатанное в «Известиях общества археологии, истории и этнографии» 
(т. V I, К азань, 1887), — первое исследование по фонетике диалек
тов марийского язы ка. Работа явилась результатом экспедиции 
к мари (Козьмодемьянский, Ветлужский, Иранский, Уржумский, 
М алмыжский уезды). М. Весле впервые дал систему звуковых со
ответствий между горным и луговым наречиями (например,
о II а, а II а, уЦы,  у Ц ы, е \ \и ,  еНа), впервые установил природу 
редуцированных гласных и сопоставил их с соответствующими 
гласными удмуртского, эстонского и чувашского языков, указал

нения, принадлежащие к грамматике чувашского языка» (1769 г.) и «Сочи
нения, принадлежащие к грамматике вотяцкого языка» (1775 г.), является 
Вениамин Пуцек-Григорович (см. ВЯ, 1959, № 3).
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на наличие в марийском гармонии гласных, показав неоднород
ность этого явления по диалектам.

В X X  в. в изучение марийского язы ка включаются ученые 
из среды носителей язы ка. Первым марийским ученыу языкове
дом является В. М. Васильев (1883—1961). В его работе «Записки 
по грамматике язы ка народа мари. Материалы для этимологии 
п синтаксиса» (К азань, 1918) по-новому освещается граммати
ческий строй марийского язы ка, обращается внимание на его спе
цифику в падежной системе, категории времени, наклоненияп др.; 
им собран богатый лексический материал по диалектам (см. § 24). 
Вопросы марийского язы кознания разрабатывались им и в после
военные годы (см.: В. М. В а с и л ь е в .  Некоторые вопросы 
марийского язы кознания. Козьмодемьянск, 1948).

К старшему поколению ученых из мари относятся также 
Г. Г. К арамазин и А. А. Аттин (см. их статьи о происхождении 
суффиксов мн. числа в марийском языке — ДСИ Яз, 1928; 
Г. Г. К а р а м а з и н .  Сборник статей по марийскому язы ку. 
Йош кар-О ла, 1936).

В настоящее время по изучению грамматического строя ма
рийского язы ка и его истории плодотворно работает большая 
группа языковедов в М арийской республике: см. Н . Т. П е н- 
г и т о в. Сопоставительная грамматика русского и марийского 
языков, Йошкар-Ола, 1958); И. С. Г а л к и н (Галк. I, Галк. 
II), JI. П. Г р у з о в  (Груз. Д иал., Груз. Ист. фон.) и др.

Работы монографического характера ряда ученых мари по
священы изучению диалектов (Д. Г. К а з а н ц е в .  Фонети
ческие особенности йошкар-олинского говора марийского язы ка. 
Тарту, 1965; И. Г. И в а и о в, Г. М. Т у ж  а р о в. Северо- 
западное наречие марийского язы ка. Йош кар-Ола, 1970; 
Г. И. Л а в р е н т ь е в .  Волжский говор марийского язы ка. 
Авт. д. к ., Тарту, 1967; 3  . В. У ч а е в. Малмыжский диалект 
марийского язы ка. Тарту, 1969).

Описание отдельных грамматических категорий марийского 
язы ка находим в работах Л . П. Васиковой («Прошедшие времена 
глагола в марийском языке». Тарту, 1955), Н . И. Исанбаева («Де
епричастия в марийском языке». Йошкар-Ола, 1961), Ф. И. Гор
деева («Косвенные наклонения и формы субъективной оценки гла
гола в марийском языке». Йош кар-О ла, 1961).

В 1960—1961 гг. в Йошкар-Оле вышла трехтомная научная 
грамматика марийского язы ка, созданная коллективом авторов: 
И. С. Галкиным, Л . П. Грузовым, Ф. И. Гордеевым, Л . П. Ва
сиковой, Н . И. Исанбаевым, II. Т. Пенгитовым и др. (Совр. 
марФ он., Совр. марМорф., В. Т. Тимоф. Совр. марСинт.).

Вопросы грамматики марийского язы ка освещаются в работах 
и других советских ученых: В. И. Лыткина, К. Е. Майтпнской, 
Б . А. Серебренникова, П. Коклы, М. П. Чхаидзе и др.

Вопросы грамматики и диалектологии марийского язы ка раз
рабатывались и зарубежныхми учеными. К  наиболее ранним рабо
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там относятся «Сопоставление обоих черемисских диалектов». 
X. Габеленца (Н. С. G a b e l e n t z .  V ergleichung der beiden 
tscherem issischen D ialekte. «Zeitschrift fur die K unde des Morgen- 
landes». Bonn, 1841, Т. IV, Hf. 1), «Элементарная черемисская 
грамматика М. А. К астрена (М.- А. С a s t г ё п. E lem enta gram- 
m aticae tscherem issae. K uopio, 1845), «Опыт черемисской грам- 
матики» Ф. Видемана (F. W i e d e m a n n .  Versuch einer Gram- 
m atik  der tscherem issischen Sprache nach dein in  der Evangelien- 
iibersetzung von 1821 gebrauchten  D ialekte. Revel, 1857).

Из перечисленных работ наиболее ценной является грамматика 
М. А. Кастрена (автор изучал язы к по переводу «Евангелия», 
а такж е непосредственно от марийцев, с которыми встречался 
во время поездки в Сибирь). В «Грамматике» М. Кастрена сделана 
попытка выявить специфические особенности марийского язы ка 
(например, в области фонетики отсутствие стечения согласных 
в начале слова, система ударения и др.).

С 60-х годов X IX  в. за рубежом ведется сравнительно-истори
ческое изучение марийского язы ка. Одной из первых таких работ 
является «Черемисские исследования» Й. Буденца (J. В u d е n z. 
Cseremisz tanu lm anyok , Т. I — N y K I I I ,  Pest; Т. I I  — N yK IV), 
использовавш его записи А. Регули.

В X X  в. крупнейшим зарубежным исследователем марийского 
язы ка является Э. Беке. Его основная работа «Черемисская грам
матика» (Веке CsNy) не утратила своего значения и сейчас. Ма
териалы по марийскому язы ку Э. Беке собрал от 29 военнопленных 
марийцев, представителей различных диалектов, оказавш ихся 
в 1914—1918 гг. в Венгрии. Это позволило ему впоследствии на
писать ряд ценных статей: «К истории звуков чувашских заимство
ваний в марийском языке» (FUF X X III) , «Об истории финно-угор
ского *-с в марийском языке» (FU F—X X II) и др. Грамматический 
строй марийского язы ка описал Э. Леви (Е. L е w y . Tscheremis- 
sische G ram m atik. Leipzig, 1922). М атериалы марийской фоне
тики занимают значительное место в исследованиях В. Штейница 
об истории финно-угорского вокализма (Stein. FgrVok. 2) и консо
нантизма (Stein. FgrK ons.), Э. Итконена «К истории вокализма 
первого слога в марийском и пермском языках» (Itk . Zur Gesch.), 
П. Равилы «О происхождении системы черемисского спряжения» 
(P. R a v i 1 a. U ber die E n tstehung  des tscherem issischen Kon- 
jugations-system . — FUF XXV).

В Венгрии марийский язы к изучает Г. Берецки 33, в Ф инлян
дии — А. Алхониеми («О функциях направительного падежа в ма
рийском языке»: A. A l h o n i e m i .  Uber die F unktionen der 
VVohinkasus im Tscherem issischen. H elsinki, 1967), Э. Кангасмаа- 
Минн («Синтаксические сочетания родительного падежа в марий

33 См.: G. B e r e c z k i .  Cseremisz (mari) Nyelvkonyv. Budapest, 1971, 
а также его статьи в Congr. I, NyK LXIV, NyK LXV, NyK LXVIII.
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ском языке»: Е. K a n g a s m a  а-М i n n. The syntactica l d istri
bution of the Cheremiss genitive — MSFOu. 144).

В США за последнее время в серии «Studies in  Cheremis» вышел 
ряд работ по марийскому язы ку под редакцией профессора Инди
анского университета Т. Шебека (Т. Себеока) : т. I — «Фоль
клор» («Folklore», B lum ington, 1952); т. II — «Мифология» («The 
su p ern a tu ra l), V iking fund, Publications in  A nthropologi, t . 22. 
N .-Y ., 1955), т. I l l  — «Первая черемисская грамматика» («The 
first Cheremis gram m ar» (1775), Chicago, 1956), представляю щ ая 
собой переиздание книги «Сочинения, принадлежащие к грам
матике черемисского языка» (СПб., 1775) с вводной статьей Т. Ше
бека и комментариями Ало Рауна; т. IV — «Словообразование» 
(Е. К u n g a s m а а-М i n n. D erivation. M ichigan, 1955).

§ 24. Впервые лексика марийского язы ка зафиксирована оте
чественными и зарубежными путешественниками, побывавшими 
в конце X V II — начале X V III в. в М арийском крае. Запись ве
лась средствами русской или латинской графики авторами, не 
знавшими язы ка мари, в результате чего допускавшими множество 
неточностей и искажений при написании слов. До нас дошли руко
писи с записями марийских слов, например: лингвистическая кол
лекция Аделунга (Фонд Собр. Аделунга. Рукописный отдел Гос. 
Публ. Библ. им. М. Е. Салтыкова-Щ едрина, Эрмитажное собра
ние, шифр АД II , № 10), «Словарь язы ка черемисского», 1783 г., 
около 3 тыс. слов (хранится в рукописном отделе ГПБ им. М. Е. Сал
тыкова-Щ едрина, шифр 216), «Словарь черемисского языка», 
1784 г., около 6 тыс. слов (там же, шифр 218), «Словарь языков на
родов Нижегородной епархии, именно Россиян, татар, чувашей, 
мордвы и черемис. . .», 1785, сост. епископом Дамаскиным (там же, 
шифр 223), «Список русских слов с переводом на черемисский, 
вотский (Красноуфимский округ) и пермяцкий (Чердынский ок
руг) языки» (Архив АН в Ленинграде, фонд 21, опись 5) и др.

В ряде работ, в основном этнографического характера, также 
зафиксированы марийские слова, например в трудах Ф. И. Стра - 
ленберга (1747—1876) «Северная и восточная часть Европы и Азии» 
(P. J . S t r a h l e n b e r  g. Das Nord- und Ostliche Theil von 
E uropa und Asia. Stockholm , 1730), И. E. Ф и ш е р а  (1697 — 
1771) «История Сибири» (J. E. F i s c h e r .  Sibirische Gescliieli
te , 4. I — II . СПб., 1768), H . К. Витсена (1641-1717) «Северная 
и восточная Татария» (Nord en Ost T ataryen , A m sterdam , 1785), 
в книге имеется перевод на марийский язы к небольшой молитвы 
«Отче наш», П. С. Палласа (1741—1811) «Сравнительный словарь 
всех языков и наречий, собранных десницею Всевышней особы» 
(т. 1.СП 6., 1787; т. II , 1789); словарь И. П. Ф алька (1727-1774), 
помещенный в «Полном собрании ученых путешествий по России» 
(т. I, СПб., 1824). Эти письменные памятники ценны тем, что дают 
некоторое представление о лексике марийских диалектов того 
времени. Наибольш ий интерес представляет книга Г. Ф. М иллера 
«Описание живущих в К азанской губернии языческих народов,
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яко то черемис, чуваш и вотяков. . .» (СПб., 1791). К нига напе
чатана русской графикой, и в нее вошло около 300 марийских слов 
и перевод молитвы «Отче наш» на луговой диалект.

Список горномарпйских слов с переводом на латинский язык 
содержится в «Элементарной черемисской грамматике» финского 
ученого М. Кастрена (М. A. C a s t r e n .  E lem enta gram m aticae 
tscherem issae. K uopio, 1845), всего 712 словарных статей, часть 
слов впервые этимологизируется.

Однако в X IX  и X X  вв. стали выходить словари отдельным 
изданием, сперва в Европе, потом в России.

Т ак, венгерский ученый П. Буденц составил «Словарь лесных 
и горных черемис» (J. В u d е и г. E rdei- es hegyicseremisz szo- 
ta r  — N yK , I I I ,  1865) на основе рукописных материалов, собран
ных А. Регули, М. Кастреном, Ф. Видеманом. В словаре около 
3700 марийских слов из лугового и горного наречий с переводом 
их на венгерский и немецкий язы ки .34 Слова даются в транскрипции 
на основе латинского алфавита и расположены по гнездовому 
принципу, что дает возможность объединить в группы однокорен
ные слова. Заслуга И. Буденца в том, что он впервые выявил финно- 
угорский пласт в словарном составе марийского язы ка. К числу 
недостатков словаря следует отнести неточность транскрипции 
марийских фонем (например, codera вместо cobSra 'л е с ’).

Спустя 33 года другой венгерский ученый М. Силаши издал 
«Черемисский словарь» (М. S z i 1 a s i. Cseremisz szotar — N yK 
X X V III, X X IX , X X X ), содержащий около 6800 словарных ста
тей, расположенных в алфавитном порядке, с переводом на вен
герский язы к, немецкий, иногда и на русский язы ки. Словарь вклю
чает богатый лексический материал (в нем представлены и диалект
ные формы слов), собранный автором из диалектологических текстов
А. Генетца, В. П оркка и вышедших ранее словарей Й. Б у 
денца, В. II. Троицкого. Неточности и ошибки в передаче и пере
воде слов, имеющиеся в словаре М. Силаши, объясняются некрити
ческим использованием источников, на основе которых он написан, 
поскольку автор не знал марийского язы ка.

Собрал материал для «Восточномарийского словаря» X. Па- 
асонен (Paas. Ost-tscher.), который был подготовлен к печати и 
издан П. Сиров 1948 г. в Хельсинки. В словаре около 2200 статей, рас
положенных по алфавитно-гнездовой системе, слова даны в точной 
фонетической транскрипции (автор записывал слова непосред
ственно от носителей язы ка во время поездки в деревню Чураево 
в Баш кирии в 1900 г.), марийские слова переведены на финский 
и немецкий, в некоторых случаях и на русский язы ки; словарь со
держит сведения этимологического характера.

Г. И. Рамстедт составил «Горномарийский словарь» (в кн.: 
G. J . R a m s t е d t. Bergtscherem issische Sprachstudien — JSFO u

34 По подсчету Г. С. Патрушева (см. его статью «Марийские словари 
XIX в.» — Вопр. мар. I).
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X V II, 1902) на основе материалов, полученных непосред
ственно от носителей язы ка, жителей деревни Тущ нал (около
г. Козьмодемьянска), поэтому этот словарь является одним 
из лучших словарей марийского язы ка того времени. В словаре 
около 4700 слов, записанных в фонетической транскрипции и 
переведенных на немецкий язы к.

Несколько позднее, чем в Ф инляндии и Венгрии, стали изда
ваться словари и в России, но в отличие от зарубежных в них 
марийские слова давались не в транскрипции, а в записи средст
вами русского алфавита. В дореволюционное время вышли в свет 
следующие марийско-русские словари: Ф. В а с и л ь е в .
Черемисско-русский словарь. Приложение к книге «Пособие к изу
чению черемисского язы ка на луговом наречии». К азань, 1887. 
Составлен по гнездовому принципу, содержит около 1400 словар
ных статей; В. П. Т р о и ц к и  й. Черемисско-русский словарь, 
К азань, 1894. Составлен на материале лугового наречия (при
водятся такж е горномарийскпе данные с расположением слов 
в алфавитном порядке, около 2200 слои); В. М. В а с и л ь е в .  
Черемисско-русский словарь. К азань, 1911. Содержит более 2000 
общеупотребительных, необходимых при изучении марийского 
язы ка слов, написан как учебное пособие.

В советское время были изданы марийско-русские словари:
B. С. Ш о р и н. М аро-русский словарь горного наречия. Под 
ред. С. Г. Эпина. К азань, 1920. Построен по алфавитному прин
ципу, содержит более 3500 слов, в том числе топонимы и древ
ние личные имена; В. М. В а с и л ь е в. Марий мутэр. Красно- 
кош пайск, 1924 — второе, дополненное общеупотребительными 
словами с исключением устаревш их, издание словаря В. М. Ва
сильева 1911 г.; У  п ы м а р и й (В. М. Васильев). Марий мутэр. 
Моско, 1926 (1928), сравнительный словарь диалектов марийского 
язы ка, содержит более 12 000 словарных статей, в том числе боль
шое число выходящ их из употребления слов (названия трав, 
птиц, рыб, видов вышивок и т. д.), благодаря чему словарь сохра
няет научную ценность и в настоящее время, несмотря на имею
щиеся в нем недостатки в подаче лексического материала;
C. Г. Э п и н. Горномарийско-русский словарь (Кырыкмарла да 
руш ла сирымы ш амак книга). Козьмодемьянск, 1935. Состав
лен в алфавитном порядке и состоит из двух частей: 1) общенарод
н ая лексика горномарийского язы ка (около 5500 слов) н 2) обще- 
ственно-цолитические, научно-технические и др. термины (около 
1600 слов); П. Г. Р ы б а к о в а ,  3 . В. У ч а е в. Горномарий- 
ско-луговомарийский сравнительный словарь (Курык марий 
ден олык марий мут-влакым таггастарыме словарь). Йош кар-Ола, 
1955. Состоит из двух частей: в первой части словарные статьи 
начинают слова лугового наречия, во второй — горного (в словарь 
вошли только слова, различающиеся в горном и луговом наречиях 
своими корнями или словообразовательными суффиксами и фоне
тическим оформлением).
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Наиболее полным является «Марийско-русский словарь» 
(М., 1956), содержащий около 21 ООО слов, вклю чая и некоторые 
диалектные слова. В случаях лексических расхождений между лу
гово-восточным и горномарийским литературными языками да
ются обе формы, например, мр.-луг. ойлаш  и мр.-г. попаш  'го 
ворить’.

Первые русско-марийские словари были составлены еще 
в X V III в. Однако все они были рукописные, за исключением ано
нимного «Славяно-черемисского словаря» (К азань, 1913), заду
манного, по-видимому, как пособие при чтении церковных книг. 
Словарь содержит около 2000 слов, в случаях лексических расхо
ждений в переводе даются слова из восточного и соответствующее 
ему из лугового наречий: гнати пастыраш (мр.-в.), поктаги 
(мр.-луг.).

Печатание русско-марийских словарей стало возможным 
только после Октябрьской социалистической революции. В 1928 г. 
в Краснококшайске был издан «Русско-марийский словарь» 
под ред. В. М. Васильева, В. А. Мухина и И. Т. Митюка. Словарь 
состоит из лугово-восточной и горномарийской частей, не лишен 
пуристических тенденций, однако большинство лексических но
вообразований в нем четко обоснованы как фонетически, так  и 
синтаксически.

В 1943 г. в Йошкар-Оле был издан «Русско-марийский словарь» 
школьного типа, составленный по гнездовому принципу И. Ф. Ан
дреевым, Д . II. Ивановым, К. Ф. Смирновым. Подобный 
же словарь был составлен и для горномарийской школы 
(К. И. Б е л я е в ,  П. П. Р о м а ш к и и. Русско-марийский 
словарь. Козьмодемьянск, 1944). В «Ученых записках М арийского 
пед. ин-та» (т. X X III , 1959) был опубликован «Русско-марий
ский терминологический словарь по математике для восьмилетней 
школы», составленный А. Ш. Шепеевым.

Наиболее полным является «Русско-марийский словарь», 
изданный в 1966 г. в Москве. В нем 35 ООО слов. Словарь подго
товлен к изданию М арийским научно-исследовательским институ
том язы ка, литературы и истории и составлен на основе лугово
восточного марийского литературного язы ка, горно-марпйские 
формы даны в нем только в случаях лексических расхождений. 
В словарь включены общественно-политические, исторические 
и научно-технические термины, приводятся устойчивые словосоче
тания, идиоматические выражения на русском языке и перевод 
их на марийский язы к.

До О ктябрьской революции орфографических словарей ма
рийского язы ка не было. Первый словарь такого типа был издан 
после развернувш ейся в 1937—1938 гг. дискуссии о марийском 
правописании («Марий йылме орфографический словарь». Сост. 
К. Ф. Смирнов и И. Ф. Андреев. Йош кар-Ола, 1939). В словаре 
узаконено употребление букв: е, ё, я, ю, ф, х, ц, щ. Второе издание 
словаря (Йошкар-Ола, 1948) вносит в правописание ряд дополне
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ний и изменений частного характера (так, слова кылташ, пол- 
тыш, увыра должны писаться кылдаш, полдыш, ijepa). Последнее 
издание орфографического словаря (И. С. Г а л к и н ,
3 . В. У ч а е в. М арий орфографий мутер. Йош кар-Ола, 1972) 
предусматривает включение в литературную норму ряда слов 
(главным образом названия растений, рыб, птиц, зверей), ранее 
считавшихся диалектными, упорядочивает написание сложных 
слов и др.

Исследованию исторической лексики посвящены работы: 
У. Вихмана «Тюркские заимствования в черемисском» (Y. W  i- 
c h m a n n .  Die tiirkischen Lehnw orter im Tscheremissischen — 
FUF X V I), М. Рясянена «Чувашские заимствования в черемис
ском» (Ras. Tschuw. Lehnw) и «Татарские заимствования в черемис
ском» (Ras. T at. Lehnw.), А. А. Саватковой «Русские заимство
вания в марийском языке» (Йошкар-Ола, 1969), Г. С. Патрушева 
«Пути обогащения словарного состава марийского языка». Авт.
д. к. (JL, 1955), Д . Е. К азанцева и Г. С. Патрушева «Современ
ный марийский язы к. Лексикология» (Йош кар-Ола, 1972).

§ 25. Собиранию текстового материала, составлению словарей 
большое внимание в конце X IX  — начале X X  в. уделялось 
Финно-угорским обществом в г. Х ельсинки, которое организо
вывало длительные поездки ученых в Россию для записи диалекто
логических текстов непосредственно от носителей язы ка. Так, 
у  мари побывали А. Генец (на Урале) в 1887 г., X. Паасонен 
(в Баш кирии) в 1900 г., У. Вихман (у горных и луговых мари) 
в 1905 г., В. П оркка у  луговых мари, в 1885—1886 гг. Записи этих 
ученых отличаются точностью и послужили основанием для на
писания ряда работ по марийскому язы ку — сборников текстов, 
словарей, грамматик (см. § 24).

Больш ой текстовой материал представлен в трудах: А. Ге- 
неца «Восточно-черемисские исследования» (A. G e n e t z .  
O st—tscherem issische Sprachstudien — JSFOu. V II), В. Поркки 
«Черемисские тексты с переводом» (V. Р о г к  к a. Tscheremissische 
Texte m it U bersetzung.— JSFOu. X II), У. Вихмана «Черемисские 
тексты с словарным указателем и грамматическим очерком» 
(Y. W  i с h  m  а п п. Tscheremissische Texte m it W orterverzeich- 
nis und gram m atikalischem  Abriss. Helsingfors, 1923), а также 
его статьи по истории марийского язы ка (см. FUF IX , JSFOu. 
X X X ); Г. И. Рамстедта «Исследование горномарийского языка» 
(G. J . R am sted t. Bergtscheremissische Sprachstudien. — JSFOu. 
X V II).

Особую ценность представляют материалы, собранные Э. Беке: 
марийские тексты в транскрипции с переводом на немецкий и вен
герский языки: О. В е к е .  Tscherem issische M archen, Sagen und 
Erzahlungen. — JSFO u. L X X Y I; Tscheremissische Texte zur R e
ligion und Volkskunde. — «Oslo E tnografische Museum B ulletin» , 
1931, 4; M ari szovegek, I. B udapest, 1957; II  — 1960, I I I  — 1961; 
IV -  1961, и др.
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ФОНЕТИКА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

§ 26. Вокализм марийского язы ка характеризуется наличием 
ненапряженных (кратких, редуцированных) гласных фонем э, э, 
п, п, незначительной огубленностью лабиальных гласных и, 
й, о, о, слабой выделяемостью гласных ударных слогов по сравне
нию с безударными, отсутствием редукции в предударных слогах, 
палатально-велярной гармонией гласных (почти во всех диалек
тах) и лабиальной гармонией гласных (в луговом и восточном на
речиях), отсутствием фонематического противопоставления по 
долготе и краткости.

Консонантизм характеризуется наличием только двух пар мяг
ких (палатальных) и твердых согласных п —п, I— Г (в диалектах 
могут быть с —с', s—s, z—z', t —t'), перед гласными переднего 
ряда согласные не палатализую тся (nele 'тяж елы й ’), в исконно 
марийских словах сочетания шумных смычных не могут выступать 
в абсолютном начале слова и в пределах одного слога в середине 
слова, в положении после смычных сонантов вместо щелевых 
у, 8, р выступают их фонетические варианты g, d, b.

Число фонем в диалектах различно в силу их исторического 
развития; именно на фонетических различиях и основывается 
прежде всего деление марийского язы ка на диалекты (в настоящее 
время эти различия в речи молодого поколения не всегда просле
живаются).

ГЛАСНЫЕ

§ 27. Лугово-восточный литературный марийский язы к имеет 
8 гласных фонем: а[а], о[о], г/[и], ы[§], w[i], е[е], г/[й], о[5]. В гор- 
номарийском литературном языке — 10 гласных фонем: кроме 
перечисленных в нем функционируют еще ы[э], й[а]. В диалек
тах, кроме того, имеются фонемы п, п.

В системе гласных фонем э, э, п, п получили название реду
цированных или кратких (экспериментально доказано, что эти 
гласные во всех позициях имеют меньшую долготу)35, ненапря
женных, так как при произношении их органы речи не напряжены 
в отличие от остальных (напряженных) гласных а, о, и, i, е, д, й, 
обычно называемых гласными полного образования.

Фонематичность а, э, п, п бесспорна: мр.-луг. s§-ze 'осень’ 
si'ze 'почуял’; мр.-г. 1§т 'снег’, 1эт  'имя’; мр.-сев.-зап. sur 'рог’, 
snr 'кал’, ног 'гр язь ’, ttiko 'цвет’, tnko 'толкни’. Гласные п, п 
встречаются в говорах северо-западного наречия, волжском и 
йошкар-олинском говорах лугового наречия, гласный а — в горном 
и северо-западном наречиях, а также в некоторых говорах во-

35 Груз. Диал. 58—62.
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Классификация гласных фонем *

Передний ряд Средний
ряд Задний ряд

огублен
ные

неогуб
ленные

неогуб
ленные

огублен
ные

неогуб
ленные

Верхний подъем У[й]
(п)

и [i] У N  
(п)

Средний подъем б [О] е [е] 
ы  [а]

ы  [э] О [о] ы  [§] **

Нижний подъем а [а] а [а] а [а]

П р и м е ч а н и я .  * В  круглых скобках даны гласные фонемы, наблюдающиеся 
только в диалектах.

** Гласные а [а], ы [э] в горномарийском имеют более заднюю по [сравнению 
с лугово-восточным артикуляцию .,

сточного наречия: мр.-сев.-зап. (Затакй, мр.-г. paras 'ястреб’, уф. 
sartne 'верба’.

Фонетической закономерностью лугово-восточного марийского 
литературного языка является употребление гласных полного об
разования в основном в ударных и предударных слогах: ta^a- 
s ta ra ’s 'сравнивать’, ого‘1 'сторож’, ет]ет 'река’, izi* 'маленький’, 
k iitu - 'стадо’, pasu- 'ноле’, sokte1 'сито’, tii’ko 'рог’ и др. Употреб
ление же гласных в заударных слогах ограниченно. В луговом 
наречии в этом положении могут выступать только а, о, е, д 
(последние три в абсолютном безударном исходе при быстром 
темпе речи редуцируются: таче [ta'c 'o] 'сегодня’). В горном на
речии в безударном абсолютном исходе почти не встречаются 
гласные о, е, вместо них выступают § или э (в соответствии 
с палатально-велярной гармонией): jo’-fa 'течение’, рйетуэ 'муж
чина’; кроме того, особенностью вокализма горного наречия яв
ляется и то, что в нем в заударных слогах могут выступать все 
гласные полного образования (кроме о, е): a 'rza 'гри ва’, a ra ’ltas 
'заслоняться’, p i'p i 'цветок вербы’, ат1и 'косяк’.

§ 28. Гласный е[е] имелся в прамарийском и восходит к ф.-у.
*а перед л, р , ж, а также в соответствиях е // а : келаш ( идти вброд’, 
вер II вар 'место’, лекташ Ц лакташ  'вы йти’, мекш Ц макш  'гн и 
луш ка’, эрде II арды 'бедро’. Переход а е объясняется действием 
закона суж ения гласных (§ 29). Гласный а[а], имеющий широкое 
употребление во всех диалектах, восходит в большинстве случаев 
к прамарийскому *а, где он был, по-видимому, несколько огублен
ным — а°, что дало ему возможность в ряде случаев перейти в глас
ный о: ошкылЦашкыл 'ш аг’, водар Ц вадар 'вы м я’, вомЦваж  'к о 
рень’ . Современный u[i] в ряде случаев восходит к *е[е1: пече Ц пичи
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'и згородь’, eewe Цвингы  'з я т ь ’ , вем Ц вим 'м озг’ 36; в других случаях 
является отражением прамр. *i : ий  'год ’ , пижаш  'ц еп ляться’, 
ний  'л ы ко ’.

Гласный о[о] имеет неоднородное происхождение. В большин
стве случаев он восходит к прамр. о или волжск.-ф. *и: ломбо // 
лом бы 'черем уха’ (э. лъом, к. лом), кож Ц кож 'е л ь ’ (э. куз, ф. kuusi), 
в других — к гласному а: мр.-луг. коктыт 'д в а ’ (мд. кафта, 
ф. kahte-), кол // кол 'ры ба’ (мд. кал, ф. kala).

Гласный о [б] в прамарийском употреблялся в первом слоге 
некоторых слов (в случаях диалектных соответствий б ~  й: nol- 
tas ~  liiltas 'поднимать’, son — sun 'сухожилие’ и др.37 В диа
лектах гласный о [oj может восходить к другим гласным, под
вергшимся огублению: мр.-волжск. turooas 'ж ать’ (мр.-луг. туре- 
даш), sorlak 'узда’ (мр.-луг. сорлык), мр.-луг. сосна, мр.-г. сасна<'  
чув. сисна 'свинья’, мр.-луг. кбргб (э. k irga 'нутро’).

Гласный а[а] (в горном, северо-западном и некоторых говорах 
восточного наречия) имеет не вполне ясную историю. Предпола
гается, что а был в древнемарийском, затем был утрачен, позднее 
восстановился в горномарийском и в некоторых других диалек
тах, но уж е под тюркским влиянием. Однако можно допустить, 
что в звуковых соответствиях а Ц а (air Ц анг 'отверстие ', пардаш  // 
пардаш  'я з ь ’, налаш Ц налаш  'в зя т ь ’), а также е Ц а (те Ц та 'в ы ’, 
sep j/ вар 'место’, леггеж Ц лангыж  'к ад к а ’) в горномарийских сло
вах сохранился прамр. а (изменения гласных в диалектах марий
ского язы ка происходили неравномерно)38.

Сложен вопрос об истории кратких гласных э, э, п, п. 
В марийском они возникли, вероятно, из гласных верхнего подъ
ема еще в прамарийский период: пыл Ц пыл (ф. pilvi, к. pi v, 
у. pil'em ) 'облако’; ш ылЦ ш ыл  'мясо’ (ф. silava, sileva 'ш пик’, 
'сало’), в других случаях являю тся результатом тюркского вли
яния, в первую очередь чувашского, в котором имеются редуци
рованные гласные, весьма схожие в количественном и качествен
ном отношении с марийскими: умла I j ымыла чув. хймла  'хмель’, 
чыве Ц цывь1 чув. чёвё 'курица’ 39.

Вокализм прамарийского языка можно представить в виде: 
а, а, о, б, u, u, i, е, э, э, п, п 40.

§ 29. Гласные (первого слога) прамарийского язы ка в своем 
историческом развитии претерпели различные фонетические изме
нения, которые происходили как  в силу внутренних закономер
ностей, так  и под влиянием соседних языков. Наиболее существен

36 В горном наречии лучше, чем в луговом, сохранилась древняя система 
гласных.

37 Груз. Диал. 99.
38 Груз. Диал. 114.
39 Itk. Zur Gesch.; Груз. Диал. 62—82.
40 Груз. Ист. фон. 85. В состав гласных прамарийского языка некоторые 

ученые не включают редуцированные (краткие) гласные. См.: Д. Г. К а-
з а н д  е в — ВФЯ II 34—43.
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ными из них являю тся: 1) лабиализация (огубление) при сочета
нии гласных с губными согласными м, б, п; в язы ках родственных 
марийскому в таких случаях соответствуют нелабиализованные 
гласные: лумо  'б о л яч ка’ (мд. лем  'болячка на голове5), м укш  
(мд. мекш , меш) 'пчела’, бур (мд. верь) 'к р о вь ’, пуй  (мд. пей , пев) 
'з у б ’ и др. 2) сужение — гласный более низкого подъема перехо
дит в гласный более высокого подъема — а >  о : поггго (мд. панго) 
'гр и б ’, кол (мд. кал) 'ры ба’, шордо (мд. сярда) 'лось’ и др.; о у: 
кудыт  (мд. кото) 'ш есть’, нур  (мд. нор) 'п о л е’ и др.; а^>е: шереггге 
(ф. sark i, мд. сарьга) 'сорож ка’, 'п лотва’; шелаш  'ко ло ть’ (ф. sale 
'дранка’), вер (мр.-г. вар) 'место’ и др.; е и: шинча (мд. селъме 
'г л а з ’, кид (мд. кедъ) 'р у к а ’ и др.; 3) расширение — переход 
гласного более высокого подъема в гласный более низкого подъ
ема — у  >  о: шож (мд. шуж) 'ячм ень’, кож (мд. куз) 'е л ь ’ , койа 
(мд. куя) 'ж и р ’ и др.; и ]> е: нелаш  (мд. нилемс) 'глотать’, кередаш 
'нанизы вать’ (мд. кирдемс 'д ерж ать’), печеЦпичы  (ф. piha) 'п р я 
сло’ , 'и згородь’ и др.; 4) отпадение конечных гласных а , е, u i 
под (ф. pata) 'ко тел ’, лум  (ф. lumi) 'сн ег’, т ул  (ф. tu li) ' огонь’г 
кид (ф. kasi) 'р у к а ’ и др.; 5) редукция гласных [и], [й], [i] в без
ударных слогах.

Изменения гласных в диалектах прамарийского язы ка проис
ходили неравномерно. Т ак , прамр. а в горном наречии оказался 
более устойчивым, в то время как в луговом процесс суж ения а^> о 
происходил интенсивно: шордо Цшарды 'лосось’, шопоЦшапы  
' кислый’.

Прамр. а, сохранившись в горном наречии, в других диалек
тах перешел в е (исключение составляют северо-западные говоры), 
благодаря чему образовались звуковые соответствия: е Ц а (леггеж- 
лангыж 'к ад у ш ка’, вер Ц вар 'место’, те Ц та 'в ы ’ и др.). Н еравно
мерностью процесса сужения гласных объясняются и другие зву
ковые соответствия: e j j u  {веггеЦ виты  'з я т ь ’, меж Цмиж  'ш ерсть’ 
и др.); о II у (нблпо II лулпы  'о л ь х а ’).

Процесс суж ения гласных в марийском язы ке — явление 
довольно позднего времени, действие его началось после XIV в. 
и наблюдается лишь в финно-угорских й тюркских язы ках Волго- 
Камья.

§ 30. В лугово-восточном и горномарийском литературных 
язы ках гармония представлена по-разному. В лугово-восточном 
литературном язы ке и его говорах наблюдается гармония по огуб
ленности (лабиальный сингармонизм) и по рядности гласных (па
латально-велярный сингармонизм). В горном и северо-западном 
наречиях лабиальный сингармонизм отсутствует, но в них с боль
шей последовательностью выдерживается палатально-велярны й 
сингармонизм, поэтому в этих наречиях за  переднерядными о, 
а, й, э первого слога могут выступать в последующих слогах слова 
только переднерядные же (а также нейтральные е, г) и соответ
ственно за гласными заднего ряда о, а, и, § — только гласные 
того же ряда (и л и  те же нейтральные е, i), например, в горно
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марийском имеем: ангырымаш [angara’mas] 'ужение рыбы’, ыш- 
тылкалаш  [astalka’las] 'мести многократно’, упшынзаш  [iipsa-ngas] 
'ню хать’, бпкалаш  [opkalas] 'обижаться’, аймылталташ  [ajinel- 
ta ’Jtas] 'заблудиться’, имниэшкы  |iinn 'ie \sko | 'верховой’. Палаталь
ная гармония в луговом и в большинстве говоров восточного на
речия последовательно соблюдается только по линии огубленных 
гласных о, о, и, й и тесно связана с гармонией по огубленности, 
все остальные гласные являю тся нейтральными. П алатально
велярный сингармонизм в луговом и восточном наречиях про
является в следующем: если в первом слоге слова выступает перед
нерядный гласный ((а), й, б) или нейтральный (е, i, а, а), то в по
следующих слогах тоже должны быть гласные переднего ряда 
(или нейтральные е, i, а, а), если же в первом слоге гласный зад
него ряда (или нейтральные переднерядные е, i), то в последующих 
слогах также должны быть гласные заднего ряда, например: 
мр.-луг. апшатлаш  [apsatlas] 'заним аться кузнечным делом’, 
каруланыше [k a ru la-n§sa] 'упорствую щ ий’, кучыкемдыме [kuc'a- 
ke-mdame] 'укороченный’.

Л абиальная гармония состоит в уподоблении гласного абсо
лютного конца ударному гласному корня слова, т. е. если ударение 
падает на губной гласный корня (о, и, о, й), то гласный абсолют
ного конца слова тоже должен быть губным, притом того же ряда, 
что и ударный корня; если ударение падает на негубной гласный 
(а, е, i, §), то на конце слова выступает гласный е, нанрпмер, 
в лугово-восточном мы имеем: волгыдо [j3o-ly3oo] 'светлый’, кудыр- 
чб [kiroorc'o] 'гром’, уремышке [u re’inaskej 'на улицу’, кычкыры- 
ше [кэс 'кэтэзе] 'кричащий’ и т. д.

Л абиальная гармония возникла в луговом и восточном наре
чиях под влиянием тю ркских языков (чувашского и татарского) 41.

П алатально-велярная гармония тесно связана с древним со
стоянием вокализма в финно-угорском языке-основе. Т ак , спо
собность гласных а, ы выступать в качестве как  переднерядных, 
так и заднерядных гласных указывает на то, что в прамарийском 
были а и а, а и а. В горном и северо-западном наречиях обе пары 
продолжают существовать, в луговом же они совпали соответ
ственно в одном а й в  одном ы[э\ 42.

СОГЛАСНЫЕ

§ 31. Консонантизм лугово-восточного литературного марий
ского язы ка представлен фонемами: б[Ъ\, <з[(3], г[у], <?[§], жШ, 
зЫ> w[j], к[к], л[1], дь[Т], л1[ т ] ,  к[п1, нъ\и '], ra[p], jo[r], c[s], 
m[t], g6[fl, ж[х], ij[c], ч[с'], uifs], горномар. литератур
ного язы ка: б[Ъ], е[В], г[у], 3[§], ж{z], з[г], w[j], к[к], л[1], ль[Г], 
л [ т ] ,  н[и], нъ[п'], /г[т|], ?г[р], p[r], c[s], m[t], ть[t '] ,  s6[f], ж[х], if[c],

41 J. S z i n n y e i  — NyK XXIV.
42 Груз. Диал. 142.
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ч[с'1, ш[й], uf[s']. В малмыжском, кильмезском, уфимском, пермском 
и некоторых других говорах восточного и лугового наречий 
встречаются фонемы cb[s'] и зъ[г'\, в волжском говоре лугового 
наречия, в пермском, свердловском и некоторых других говорах 
восточного наречия — какуминальная аффриката ч[с].

Наиболее употребительными согласными марийского язы ка 
являю тся ш, с, в, п, к, т , сонорные л , м, н, р . Они встречаются 
во всех фонетических позициях: оланге Ц алангы  'о к у н ь ’ , воштыр // 
ваштыр 'п р у т ’, 'л о з а ’, когылъо // кагмлъ 'п и р о г’, мокташ  // макташ  
'хвалить’, тока Ц токо 'в  прошлый раз’ , нуно Ц ныны 'о н и ’, па- 
чемыш II потемыш 'о са ’ , шогертен Ц шагыртем  'со р о ка’, мок- 
лака II маклака  'полено’.

Согласный в[ [3] не встречается в позиции конечного соглас
ного слова. Употребление звонких г, д, ж, з ограничено: они не 
могут выступать в абсолютном начале слова, исключение соста
вляют некоторые служебные слова (дене Ц доно 'с ’, 'о к о л о ’, гына Ц 
гына 'только’, дечЦдорц  'о т ’, гычЦгыц  'и з ’, гынатЦ гынят  'х о т я ’ 
и др.), поздние заимствования из тюркских (ж апЦж еп 'вр ем я’, 
загггар 'синий’ и др.) и русского языков (герой, зал, депо и др.). 
Весьма ограниченно употребление б[Ь] — встречается в исконно 
марийских словах только в положении после смычного сонанта 
м: комбо II комбы 'гу с ь ’, ломбо Ц ломбы 'черем уха’ и др ., что дает 
право считать согласный б смычным вариантом билабиального 
е[р]. Однако б включается в состав фонем марийского язы ка, 
так как он получил широкое распространение благодаря много
численным заимствованиям из русского язы ка: кубометр, кол
баса, кабинет, батарей 'б атар ея ’, бригадир и т. д. В ранних рус
ских заимствованиях согласный б[Ь] в абсолютном начале слов 
замещался фонемой родного язы ка и[р] (печке Ц пецке 'бочка’ , 
пырня Ц преня 'бревно’) и л и  же е[ |3]: вочко Ц вачкы 'б о чк а’ , 'к а д к а ’). 
То же самое наблюдается в тюркских заимствованиях: патыр 
'богаты рь’, пареггге 'картоф ель’.

Согласные ф[f], ж[х], ц[с], тъ[t '] ,  рь[г'] в лугово-восточном 
встречаются только в поздних русских заимствованиях: механик, 
халва, ферма, цемент, отряд, секретарь, тягач и др. В речи не
которых представителей старшего поколения может наблю даться 
замена этих согласных фонемами родного язы ка: [m eka-n 'ik ’], 
[k a lЗа•], [pe-rm al, [seme-nt]; ж[х], if[cl в горномарийском наблю
даются в чуваш ских и русских заимствованиях: хала  'город’ , 
цама ' жеребенок’, цанга  'г а л к а ’, охырец 'о гу р ец ’ и др. Наиболее 
часто по сравнению с другими диалектами аффриката ц[с\ встре
чается в северо-западном наречии: [sac] 'с а ж а ’, [каса] 'ж ен и х ’, 
'п ар ен ь’, [cnngas] 'к л евать ’ и др.; g6[f] в горном наречии употреб
ляется главным образом в русских заимствованиях, а такж е в ред
ких словах междометного происхождения: ыфылаш 'д у ть ’, офи- 
ганъ 'стройны й’; тъ [ t 'l ,  встречающийся в горном, северо-запад
ном и некоторых говорах лугового наречия, по-видимому, раз
вился под чувашским и русским влиянием, поскольку встречается
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Классификация согласных фонем *
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Ф т
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з [z] Д [S]

Ш [S]
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(зь  [z 'D
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С
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ны
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аф ф р и к аты гл у х и е д  [с] (ч [с]) ч[с'1

см ы чно
п роходны е

носовы е

боковы е

середин
ны е

м [т] н [п] 
л [J1

нь [п] 
ль [1'] 
й [j]

Н [1)1

в и б р а н т ы  | Р[г]

П р и м е ч а н и е .  * В круглых скобках приводятся фонемы, встречающиеся 
только в диалектах.

большей частью в словах, заимствованных из этих языков: мр.-г. 
тетя [ t 'e - t 'a ]  'д и тя ’, коти [ko-t 'i]  'к о ш ка’, амытина [ a m a t 'rn a l 
'хом ут’; мр.-сев.-зап. [t 'itak ] 'ош ибка’.

Согласные перед гласными переднего ряда |е, i, б, u, aj ни 
в одном нз диалектов марийского языка не палатализуются: 
вергеЦваргы  [|3егуе // [Загуа) 'почка’, кулеш Цкелеш (kiiles // kelesj 
'нужно’, левеЦливы  [Iej3e//lij3aj 'теплый’, межЦмиж  [m ez //m iz] 
'ш ерсть’, пеш Ц пиш  [p e s //p is ] 'очень’.

§ 32. Исходя из данных различных диалектов, представляется 
возможным реконструировать систему согласных прамарийскога 
языка: р, t, к, с, с ', т, п, п, i], /?, у, (5, s, z, ], I, l 1, г, s, s, 
z, z is. Согласные [3, у, 8 наблюдались в интервокальном положении.

В современном горномарийском с его диалектами и в диалек
тах лугово-восточного сохранилась система прамарийских соглас
ных (но в различных диалектах по-разному).

Прамарийский какуминальный *-с в паре с палатальным *с' 
сохранился в пермском, елабужском, калтасинском говорах во
сточного наречия, в волжском говоре лугового наречия. В боль
шинстве других говоров лугового и восточного наречий прамр. *с 
и *с' совпали в одном с'; в горном наречии из какуминального с

43 Груз. Ист. фон. 144.
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развился апикальный с ', а из палатального с1 — согласный с; 
в северо-западном наречии и йошкар-олинском говоре прамр. *с 
п *с' совпали в одном с. Это можно объяснить меньшей частот
ностью употребления с, вследствие чего он постепенно стал вы
ступать как частный оттенок фонемы ч[б'], а затем совпал с ней 
полностью п, кроме того, нельзя не учитывать и влияния чуваш
ского, в котором в тот период была одна африката ч[с']. Цоканье 
в марийских диалектах могло возникнуть из мягкого чоканья. Мог 
быть и второй путь —  языковой контакт с племенем м еря44.

Согласные [п] и [1'| являю тся палатальными в отличие от 
русских палатализованных ль и нь и представляют собой в ма
рийском языке финно-угорское наследие, диалектные же fz|, [sj, [z| 
по своему происхождению являю тся вторичными. В исконно ма
рийских словах [z], [z], [z] встречаются только в интервокальном 
положении и в сочетании с сонантами, возникли в результате 
озвончения соответствующих им глухих [sj, [s], [s] уже после 
того, как процесс перехода s ^ > s ^ > s  закончился. К ак известно, 
этот процесс действовал в марийском до X III— X IV  вв. (в этом 
убеждают чувашские заимствования из марийского). В ранний 
период чувашско-марийских контактов марийские слова заимст
вуются в чувашский с согласным |s]: мр.-луг.: ший сий чув. 
сой, сий 'пласт’, 'слой дерева’; шагал Ц шагал^>  чув. сакал, са- 
хал  'мало’. Заимствования более позднего времени из марийского 
в чувашский передаются уже в измененном виде —  с согласным [§]: 
мр.-луг.: шашке чув. шашка 'бобр’; кышыл чув. кашал 'во
рох’ н др. Однако процесс перехода [sj, [s] в [S] в диалектах 
происходил неравномерно. В малмыжском, кильмезском и не
которых других диалектах качество прамр. [s] не изменилось в по
давляющем большинстве случаев: малм. suzar (мр.-луг. ш уж ар, 
ф. sisar) 'м ладш ая сестра’, кильм. su l'o  (ф. syli) 'саж ен ь’ и др.

§ 33. Марийское слово не могло начинаться со звонкого шум
ного согласного, а также со стечения шумных согласных. Эта осо
бенность фонетики марийского язы ка является финно-угорским 
наследием и ярко проявляется при заимствовании слов из других 
языков: тат. буран  >  мр.-луг. поран, русск. дьяк >  мр.-луг. 
т иак, русск. забор мр.-луг. савар, русск. горница  мр.-луг. 
корница  и др. Однако в современном марийском язы ке эти законо
мерности нередко нарушаются под влиянием тюркских и русского 
языков (особенно в советский период в связи  со всеобучем, влия
нием печати, радио и т. д.). Мари в заимствованных русских сло
вах сохраняют звонкое произношение согласных, стечение шум
ных согласных: гараж, багаж, доклад, герой, студент, справка, 
склад и др. Однако в речи мари старшего поколения и в настоя
щее время иноязычные слова, подчиняясь фонетическим законам 
родного языка', не могут начинаться со звонкого взрывного со
гласного (krus6 'ik  'гр у зч и к ’, ре8а 'беда’ , ta r ja  'Д а р ь я ’); мягкий

44 Груз. Диал. 1 8 5 -1 8 9 .
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[d'] в этом положении замещается согласным [j]: jelo 'дело’ , 
jesatn ik  'десятник’ и др.; при стечении шумных согласных в на
чале слова происходит выпадение одного из них: мр.-луг. т рук  
'в д р у г’, мр.-г. крипица  'скр и п к а’ (русск. диал. скрипица), kuasna 
'к ваш н я’ или же вставляется дополнительный гласный — про
теза: мр.-луг. i/стел 'сто л ’, мр.-г. кырис 'к р ы са’.

§ 34. В марийском наблюдается прогрессивная ассимиляция 
по звонкости—глухости и способу образования. Ассимиляция 
по звонкости происходит после сонантов и шипящего ж , ярко' 
проявляясь при словосложении и заимствовании из других язы
ков: шемгишке Ц шимгишкы  'гадю ка’ (ш емЦ иш м  'черный’ +
кишке II кишкы  'зм ея ’), йолвундаш Ц ялвындаш  'сту п н я’ (иол Ц ял  
'н о га’ + пундаш Ц пындаш  'основание’, 'д н о’), межгем Ц мижгем 
'вал ен ки ’ (меж Ц миж  'ш ерсть’ +кем 'сапоги’), отгго <  чув. унка 
'ко льц о ’, 'п етл я’, ынде <  чув. ёнтё 'теперь’ , ламбе <  русск. 
лампа  и др. Ассимиляция по звонкости—глухости наблюдается 
и при суффиксации: налзаЦ налда  'возьмите’ , но: кочсаЦкачда 
'еш ьте’, йолжо Ц ялжы 'его  нога’ , но: почшо Ц пачшы 'его  хвост’; 
на стыке слов: куп дене [kup tene] 'болотом’ Цкырык доно [кэгЗк 
tono] 'горой ’, но: меж дене Ц миж доно [mez d en e //m iz  dona 
'ш ерстью ’.

К  явлениям ассимиляции относится и наблюдавшееся в прош
лом озвончение глухих согласных в интервокальном положении: 
кувар II кывер <С чув. кепер 'мост’, реве <  русск. репа , рожомак 
русск. россомаха, авагашта Ц авагашта 'м атица’ (ава Ц ава 'м ать’-г 
кашта Ц кашта 'п ерекладина’), кид [kit] 'р у к а ’ , но: кидым 
[ki8§m] 'р у к у ’ . В настоящее время эта закономерность уж е не дей
ствует, имеется множество случаев, когда глухие в интервокаль
ном положении не озвончаются: кутыраш Ц попаш  'говорить’, 
сакаш  'веш ать’ , 'повесить’ и др.

Второй вид ассимиляции — уподобление по способу образова
н и я —  существует в виде перехода щелевых e[,3], s [у J, 3[о | в их 
смычные варианты (в позиции после смычных сонантов и [и], 
м [т \): кондаш /I кандаш  [kondas| [kandasj 'принести’, но: кодаш 
[koSasJ 'оставлять’: шоггго // шонгы fsoTjgo //soTjge j 'стары й’, но:
шогоЦшагы  [soyo//saYoJ 'стой’.

Ассимиляция согласных в истории фонетической системы ма
рийского язы ка сыграла большую роль — звонкие согласные 
в нем развились в силу действия этой закономерности.

Метатеза наблюдается в междиалектных соответствиях: ры- 
выжЦырвыж  'лиса’,, рудо Цырды  'сердцевина’, умшаЦышма  'рот’ 
и др., is иноязычных словах: мр.-г. селтека русск. седелка,. 
мр.-луг. чылвыр чув. валчара 'цепь’, 'цепочка’.
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§ 35. Ударение в марийском в основном долготное, хотя в ка
кой-то мере является и силовым (при этом следует заметить, что 
в марийском ударный гласный выделяется несколько иначе, 
чем в русском: в отличие от русского язы ка в марийском не на
блюдается редукции гласных в предударных слогах).

Марийское ударение фиксированное, поскольку нельзя произ
вольно менять его место в слове, в лугово-восточном же оно 
к  тому же разноместное, т. е. в одних словах оно падает на первый 
слог, в других — на второй и т. д. Н апример, слово кусменлыше 
'[kusme-nlose] 'рулевой ’ в лугово-восточном марийском должно 
быть произнесено в данной грамматической форме с ударением 
на втором слоге, перенос на любой другой слог слова ведет к на
рушению фонетического облика слова. При словообразовании 
и словоизменении ударение нередко перемещается с одного слога 
на другой: ойлём 'я  говорю’, ойлыш  'он  говорил’, ойлымаш  'р а с 
сказ’. Обусловлено такое перемещение ударения изменениями 
в фонетическом оформлении слова и особенно — последнего слога 
слова. Следовательно, ударение в марийском лугово-восточном 
подвижное. Почти всегда ударным является конечный закрытый 
слог с гласным а или е\ ужам 'я  виж у’, ужёш 'о н  видит’. Если 
в конечном закрытом слоге выступает гласный ы[§], то он всегда 
безударный, ударение в таком случае падает на первый от конца 
слова гласный полного образования: ужаташ  'провож ать’, ужа- 
тыитм  'я  проводил (провожал)’, кеггёжым 'летом ’, ужым 'я  видел’ 
и т. д. Если в слове во всех слогах имеется только гласный ы[э], 
то ударение падает на первый, иногда второй слог слова: ышты- 
шым 'я  делал’, пыстылжым 'его  перо’ и т. д. Те же фонети
ческие закономерности в постановке ударения в слове наблюдаются 
п в чувашском языке.

Гласные абсолютного конца слова, обозначаемые в орфогра
фии о, е, в литературном лугово-восточном всегда безударны 
и подвергаются редукции, за исключением случаев, когда они 
выступают в словообразовательных суффиксах: -е; -ге\ -де, -те: 
йыгырё 'рядом ’, кокытё 'надвое’, вуйгё— почгё 'с  головой и хво
стом’, т. е. 'полностью ’. Таким образом, место ударения в совре
менном лугово-восточном литературном марийском язы ке зави
сит от фонетических условий, хотя и наблюдаются случаи морфо- 
логизации ударения.

сложных словах, образованных способом подчинения ком
понентов, наблюдается главное н второстепенное ударення: 
рокндлтыш  [го : kmWtasJ 'груздь’ (рок 'земля’ + ндлтыш 'поднимаю
щ ий’). Если сложное слово образовано из семантически равно
правных компонентов, связанных способом сочинения, оба компо
нента такого слова получают равноправное ударение: кумыж-
совла [kii’maz-soSla-] 'посуда’ (кумьгж 'блюдо ' + совла 'лож ка’).

В горномарийском литературном языке ударение в слове 
обычно падает на пенультиму, т. е. на предпоследний слог слова:

УДАРЕНИЕ
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качкаш  [ka’c/kasf 'есть’ (в мр.-луг. кочкаш [koc'ka'sj), качкылда- 
лаш  [kac'kSM a’IasJ 'немного поесть’, кымда [кэ*ик1а] 'широкий’. 
Если вокализм слояа во всех слогах представлен гласным § или э, то 
ударение падает на первый или второй от начала слова слог.

В прамарийском ударение падало на первый слог слова, затем 
в процессе исторического развития язы ка ударение переместилось 
на непервые слоги при наличии в них гласных полного образо
вания, прежде всего на а и е. Таким образом, из фиксированного' 
на первом слоге неподвижного ударения в прошлом развилось 
качественно-вокальное подвижное ударение с элементами мор- 
фологизации 45.

МОРФОЛОГИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

§ 36. Морфологический строй марийского язы ка характери
зуется отсутствием грамматического рода, наличием особого- 
склонения — притяжательного. М арийские падежные окончания 
выражают только падежные значения.

Имена в марийском языке могут иметь лично-притяжательное 
оформление, т. е. иметь при себе суффикс, указывающий на лицо, 
кому принадлежит предмет, выражаемый именем: тувыр Ц тыгыр 
'п л атье ’— тувырем Ц тыгырем 'мое платье’, тувырет Ц тыгырет 
'твое платье’; ава Ц ава 'м ать’ , авам Ц авам 'м оя мать’, ават Ц ават 
'т в о я  мать’ (термины родства, как правило, не употребляются без 
притяжательных суффиксов). Имена прилагательные, получая 
притяжательное оформление, субстантивируются: чеверем Ц цеве- 
рем  'мой  красивый’ (мыслится не как  признак предмета, а пред
мет, обладающий данным признаком).

Глагол в марийском язы ке имеет характерную  для финно- 
угорских языков видо-временную систему: в нем действия, со
вершающиеся в настоящее время, а также те, которые совер
ш атся в будущем, выражаю тся одной формой настояще-буду
щего времени. В марийском глагол не имеет грамматической 
категории совершенного и несовершенного вида (совершенность 
и несовершенность действия выражается сочетанием деепричастия 
со вспомогательным глаголом: мурен колташ  'спеть’ в отличие 
от мураш  'п еть’). Неспрягаемые формы марийского глагола 
могут иметь лично-притяжательное оформление. Прилагательное' 
в марийском язы ке грамматически слабо оформлено (нередко- 
трудно установить, к какой грамматической категории следует 
отнести слово — к имени прилагательному или наречию, прилага
тельному пли существительному).

45 Груз. Диал. 122—125.

42



ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

§ 37. Имя существительное в марийских языках характери
зуется грамматическими категориями числа, падежа и лично- 
лритяжательности. Имеется два числа: единственное и множест
венное. Ед. число специального суффикса не имеет. Мн. число 
в лугово-восточном марийском литературном языке оформляется 
при помощи суфф. -влак, а в горномарийском —  при помощи 
-суфф. -ела: удыр-влак 11ыдыр-вла 'девушки’ (ед. ч. удырЦыдыр  
'девуш ка’); в говорах лугового наречия мн. число образуется 
при помощи суфф. -sam ac ': ir§§r-sa'm §c' 'девушки; в говорах 
восточного наречия может встречаться суфф. -lak.

Марийские суффиксы мн. числа являю тся чувашскими за
имствованиями: -влак / j -ела чув. olak, монг. bolag, bolog
'гр у п п а46; мр.-луг. sam ac' < [ч у в .-sam (суфф. мн. ч.).

Прафинно-угорский показатель мн. числа *-t (см. М. § 12, 
13, 14) в марийском языке сохранился в настоящее время в слож
ном суфф .-мыт, употребляемом для выражения групповой множе
ственности лиц, объединенных какими-либо отношениями (родст
венными, дружественными и др.): авамыт 'м ой  отец с близкими, 
кто с ним’, йыванмыт 'И ван  с близкими, кто с ним’. Обычно суфф. 
-мыт. употребляется с терминами родства или же с собственными 
именами. Его компоненты: притяжательный суфф. * - т  (1л. ед.
ч.) -|- соединительный гласный -§- -(- показатель мн. числа -t.

Кроме указанны х, в марийском язы ке имеется суфф. -1а, вы
раж аю щ ий собирательную множественность, в словах с собира
тельным значением: куэрла // кугила  'б ерезн як’ (куэЦ куги  'б е
реза’). Суфф. -ла  нередко выражает обстоятельственную множест
венность в словах, имеющих формы пространственных падежей: 
мр.-луг.: яллаште  'в  селах’ , кечылаште 'н а  днях’ .

Имена существительные, обозначающие отвлеченные понятия, 
а также вещества, не имеют формы мн. числа: рвезылык Ц ырве- 
■зылык 'молодость’, вуд II выд 'вода’ .

§ 38. К ак в лугово-восточном, так и в горномарийском лите
ратурном язы ке насчитывается семь падежей: именительный 
(N om inativ), родительный (G enitiv), дательный (D ativ), вини
тельны й (A kkusativ), местный (Inessiv), направительный (Illa tiv ), 
обстоятельственный, отвечающий на вопрос «где?».

Имена существительные имеют основное и лично-притяж а
тельное склонение (см. § 40).

40 Г. И. Р а м с т е д т .  Введение в алтайское языкознание. М., 1957,
«стр. 61. — Кроме Рамстедта, о марийских суффиксах мн. числа писали 
:и другие ученые финно-угроведы: У. Внхман считал, что суфф. -влак, 
- ела происходит от слова piila 'довольно много’ (MSFOu. X X IX  27—30). 
Уотила суфф. -lak сопоставляет с мордовским словом vel 'деревня’ и 
выводит этимологию этого слова от марийского piila 'довольно много’ 
<MSFOu. X X IX  27—31); П. Равила суфф. -влак тоже возводит к самостоя
тельному слову (MSFOu. XXVII 94—95).
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ОСНОВНОЕ СКЛОНЕНИЕ

Д ля гласных основ Д л я  согласных основ

Им. — —

Род. -Н II -н -ЫН II -ЫН, -ЫН,

Дат. -ланЦ -лан, -лан -лан Ц -лан, -лан
Вин. -м II -м -ыи // -ым, -ым
Местн. -ште, -што, -штдЦ -ыште, -ышто, -ышто Ц

-штьг, -шты -ышты, -шиты
Напр. -шке, -шко, -шкб II -ышке, -ышко, -ышкд //

-шкы, -шкы -ышкы, -ышкы
Обет. -эш, -еш II -эш, -еш 

-ш Ц -ш
-эш, -еш Ц-еш

Фонетические варианты падежных окончаний в лугово-восточ- 
ном обусловлены законом лабиальной гармонии, в горномарий
ском — палатально-велярной гармонии.

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
С ОСНОВОЙ НА ГЛАСНЫЙ ЗВУК

(на ударяемый) 47 (на неударяемый)

Им. ача, 'отец’, пасу  'поле’ кйнде II кйнды, 'хлеб’, ата 
'отец’

Род. ачан, пасун кйндын II кйндын, атан
Дат. ачалан, пасулан кйндылан II киндылан, аталан
Вин. ачам, пасум кйндым II кйндым, агпам
Местн. — пасушто кйндыште Цкиндышты
Наир. — пасушко кйндъиике Ц киндышкы
Обет. — пасуэш киндёш II кйндёш

Слова, обозначающие живые существа, могут употребляться 
только в форме первых четырех падежей.

СКЛОНЕНIIE СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
С ОСНОВОЙ НА СОГЛАСНЫЙ ЗВУК

Им.
Род.
Дат.
Вин.
Местн.
Напр.
Обет.

кайык // кек 'птица’ 
кайыкын 11 кёкын, 
кййыклан Ц кёклан 
кайыкым j/ кёкьт

вож / / важ корень 
вбжын j/ важьт 
вбжлан II важлан 
вбжым II важым 
вбжышто II важышты 
вбжышко Н важышкы 
вожёш II важёш

47 В горномарийском пет существительных с основой на ударяемый гласный 
в абсолютном конце слова.
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При склонении существительных во мн. числе падежные 
суффиксы присоединяются к суффиксам мн. числа: им. имне- 
влак II имны-вла 'лош ади’, род. имне-влакын Ц имны-влан, дат. 
имне-влаклан Ц имны-влалан, вин. имне-влакым Ц имны-влам.

При обращении к родственникам старше себя употребляется 
звательная форма с суфф. -U .il-и: ачайЦ ат и  (ачаЦ ат а  'отец’), 
авайЦ ави  (ава Ц ава 'м ать ’).

В форме им. падежа существительные могут выступать в роли 
определения, находясь перед определяемым, например: им. п. 
ломбо укш II ломбы укш  'ветвь черемухи’, род. п. ломбо укшынЦ  
ломбы укшын 'ветви  черемухи’, дат. п. ломбо укш лан Ц ломбы 
укш лан  'ветви черемухи’ и т. д.

§ 39. Окончание род. падежа -и, -ын восходит к ур. *-и (см. 
М. § 44).

Окончание дат. падежа -лан  состоит из финно-угорского слово
образовательного суфф. *-1 (см. М. § 79) и уральского лат. суфф. *-п~ 
(см. М. § 75); древний лат. *п- сохраняется в наречиях: ончы- 
лан 11 анзылан 'впереди’, умбалан Ц вылан 'наверху’ и др.

Окончание вин. падежа -ж(-ьш) в современном марийском 
употребляется при указании на определенный предмет (пдртым  
шындем 'ставлю  дом’) и восходит к ур. *-ш (см. М. § 48).

Прямое дополнение, управляемое инфинитивной формой, 
остается немаркированным (кол кучаш каена Ц кол кычаш кена 
'идем ловить рыбу’).

Окончание местн. падежа -ште, -што, -што Ц -гиты, -гиты 
состоит из финно-волжского лат. *-s >  -s (сохранился в наре
чиях: тореш 'поперек’, ваштареш Ц воштареш 'напротив’) и
финно-угорского лок. *-t (см. М. § 88, 89, 63).

Окончание напр, падежа -шке состоит из упомянутого лат. 
*-s и финно-угорского лат. *-к (сохранился в наречиях: велке Ц 
въыкы 'в  сторону’, ончыко II анзыкы 'вперед’, см. М. § 88, 71).

Окончание обет, падежа -ш, -еш восходит к лат. *-s: пдртеш  
кодын 'остался дома’ (см. М. § 88).

В прамарийском языке было гораздо больше падежей, чем 
в современном марийском, о чем свидетельствуют остатки древних 
падежных формантов в составе современных наречий и послелогов.

Д ля прамарийского периода восстанавливаются следующие 
падежи и падежные окончания: именительный — окончание ну
левое, родительны й-----и, винительный определенны й----- т ,  ви
нительный неопределенный — нулевое, направительны й -----1а, на
правительный -----ке, направительны й-----п, направительный —
-s >  -s, м естны й-----пе, и сходны й-----1' >  -с ', продольный (и л и

п р о л ати в )-----te , -t, совместны й-----уе, -ке, и н стр у кти в----- m  >
-эй 48.

48 Список составлен по данным Б. А. Серебренникова (см.: Вонр. мар. 1 
106) ц И. С. Галкина (см.: Галк. I 56).
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§ 40. Притяжательные суффиксы присоединяются к основе 
слова, обозначающего предмет обладания, и указываю т на лицо 
обладателя: куэмЦ кугиэм  'м оя береза’ .

ЛИЧНО-ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ СУФФИКСЫ 

Для гласных основ

(на ударяемый гласный) (на неударяемый гласный)

Ед. ч. 1л. -м, -эм -м, -емЦ -м , -ем
2л. -т, -эт -ет, -ч II -эт, -т
Зл. -же, -жо, -жд -ыже, -ыжо, Ц -жы, -ыжы 

-ыжо -жы, -ыжы
Мн. ч. 1л. -на -ьта Ц -на, -на

2л. -да -ыда 1/ -да, -да
Зл. -шт -ыштЦ-шты, -шты

Для согласных основ 
Е д. ч и с л о Мн. ч и с л о

1л. -ем!/-ем  -н а //-н а , -на
2л. -етЦ-ет -д а //-д а , -да
Зл. -ше, -жеЦ-ихы, -жы -ыштЦ-ышты, -ышты 

-шо, -жо // -шы, -жы 
-шо, -жо

Лично-притяжательные суффиксы 2-го и 3-го лица ед. числа 
могут употребляться в непритяжательном значении, соответст
вующем значению русской частицы -то: Ш ыме йудшд пеш пыч- 
кемышЦШыжы йыдшы пиш пыцкемыш  'О сенняя ночь-то очень 
тем ная’.

Суффикс мн. числа обычно следует за притяжательным суф
фиксом, но может и предшествовать ему (в горномарийском чаще 
предшествует суффиксу притяжательности) турвыжвлакым Ц тыр- 
вывлажым 'губы  свои’ (вин. п .), тан’-влакем Ц тангвлаэм  'мои 
д р у зья’.

В притяжательном склонении лично-притяжательный суф
фикс в первых четырех падежах стоит перед падежным оконча
нием или перед суффиксом мн. числа, а в трех последних паде
ж ах  — после падежных суффиксов.

ЛИЧНО-ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ СКЛОНЕНИЕ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Е д. ч и с л о  Мн.  ч и с л о

Им. куэмЦ кугиэм  'моя береза’ куэм-влак Ц кугизлаэм
тувырём Ц тыгырем 'моя тувырем-влйк //
рубашка’ тыгырвлаэм
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Род. куэмын II кугиэмын

тувырёмын II тыгырёмын 

Дат. куэмлан  // кугиэмлан

тувырёмлйн // тыгырёмлан 

Вин. куэмым II кугиэмьш

тувырёмым II тыгырёмым 

Мести, куэштём Ц кугиэштем

тувырыштём Ц тыгырыштем 

Напр. куэшкём Ц кугиэшкем

тувырышкём II тьггырышкем 

Обет. куэшём II кугиэшем

тувырешём // тыгырёшем

куэм-влакын II 
кугивлаэмын 
тувырем-влакын Ц 
тыгы рвла эмын 
куэм -влаклан Ц 
кугивлаэмлан 
тувырем-влаклан Ц 
тыгырвлаэмлан 
куэм-влакым II 
кугувлаэмым 
тувырем-влакът  // 
тыгырвлаэмым 
куэ-влакыштём // 
кугивлаштем  
тувыр-влакыштём Ц 
тыгырвлаштем 
куэ-влакышкём Ц 
кугивлашкем  
тувьгр-влакышкём Ц 
тыгырвлашке.м 
куэ-влакешём Ц 
кугивлаэшем 
тувыр-влакешём Ц 
тыгьгрвлаэшем

Лично-притяжательные суффиксы употребляются со всеми 
категориями слов, выступающими в функции существительных, 
а такж е с причастиями, деепричастиями и инфинитивом, истори
чески выявляю тся и в притяжательных местоимениях 1-го и 
2-го лица мн. числа: илышыже Ц илышыжы 'ж и зн ь  его’, йошкар- 
гет, II якшаргет  'твой  красный’, кумытемЦ кымытем 'мои три’, 
возымыжо II сирымыжы 'написанное им’, кочкашет Ц качкашет  
'твоя  еда’ (букв, 'твое есть’) и т. д.

Категорию лично-притяжательного склонения марийский язы к 
унаследовал от финно-угорской языковой общности (см. М. § 99).

§ 4 1 . С л о в о о б р а з о в а н и е  имен существительных. 
К ак правило, многосложные слова в марийском являю тся словами 
с производной основой. Двусложные, как правило, имеют не
производную основу: юмоЦюмы  'б о г’, телеЦтелы  'зи м а’. Од
нако и среди двусложных немало слов с производной основой: 
лум ан II лыман 'снеж ны й’, пунчер Ц яктер 'сосн як’.

Современные марийские словообразовательные (и словоизме
нительные) суффиксы финно-угорского происхождения, как пра
вило, могут начинаться только с гласных а, а; е, ы, ы, что свя
зано с фонетической закономерностью, действовавшей в прафинно- 
угорском языке, где в качестве гласных непервых слогов могли 
выступать только -а, -а, -е, или же с согласных, чаще всего с со
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нантов (см. Ф. § 95, 96, 103). Суффиксы же тюркского происхожде
ния, начинаются с согласных: -лык; -зе, -се\ -сыр\ -ле и др.

Имена существительные в марийском образуются способом 
суффиксации и путем сложения основ.

§ 42. В марийском языке имеется более 40 словообразователь
ных суффиксов имен существительных. Эти суффиксы образуют 
имена существительные 1) от имен, 2) от глаголов, 3) как от имен, 
так и от глаголов.

К первой группе относятся: а) продуктивные суффиксы: -лык- 
пороЦпуры  'добрый’, 'хороший’ — порылык Ц пурылык 'доброта’> 
-аш  (диал. -акш): тувырЦтыгыр 'рубаха’, 'платье’ —  тувыраш j! 
тыгыраш 'материал для рубахи’, 'платья’; -зе, -зо, -збЦ-зы, -зы- 
кол 'ры ба’ — колызо 'ры бак’, мр.-г. кыты 'стадо’ — кытбзы 'па
стух’ (в восточном наречии---- че, -чд, -чо: мр.-в. кутучб  'пастух’);
б) малопродуктивные суффиксы: -эр, -ер — имеют собирательное 
значение: кож Ц кож 'ель’ —  кожерЦкожер 'ельник’, мр.-г. ку  'ка
мень’ — куэр  ’камни’; -ешкеЦешкы : имнеЦ имни  'лошадь’ — им-
нешке 11 имниэшкы  'верховой’; -т аЦ -ит а, -ища: мр.-луг. чоутга
'холм’ — чоутгаша 'холмик’, мр.-г. лап 'низкий’ — лапита  'низина’; 
суффиксы, встречающиеся в единичных случаях: -т Ц -ц : келгеЦ кел- 
гы 'глубокий’ —  келгыт. 11 келгыц. 'глубина’; -нъбЦньы: чучу Ццъщы 
'младший брат матери’ — чучуньд // цыщанъы ’жена младшего брата 
матери’ (ф.-у. *пе 'женщина’, JI. § 4); -ле, -ло, -лб Ц-льы, -лъы: вуд Ц выд 
'вода’, вутелеЦвытелъы  'кулик’; суффиксы, встречающиеся в одном 
из литературных языков или только в диалектах: мр.-г. -ес: лоп- 
тырес (мр.-луг. лоптыра 'неаккуратный’, 'нескладный’ (о чело
веке), -шика —  русское заимствование: мр.-г. ороды 'глупый’—- 
ородишка 'глупышка’. Только в говорах восточного наречия 
встречается суфф. -пе: 1эре-пе (мр.-луг. лыве) 'бабочка’; суф
фиксы, вносящие в личные имена уменьшительно-ласкательное 
значение: -ук , -уш: Верук  'Верочка’, Bepyiu  'Веруш ка’, Анук  
'А нечка’, Петюш  'Петенька’, Юанук 'Санечка’.

Ко второй группе относятся: а) продуктивные суффиксы: 
-маш II -маш, -маш: кутыраш Ц кытыраш ' беседовать’, 'говорить’ — 
кутырымаш Н кытырымаш 'беседа’; -чыкЦ-зык, -цык: мр.-луг.
моктанаш  'хвали ться’ — моктанчык 'хвастун ’, мр.-г. кукташ  
'п у тать ’ — куктынзык 'путаница’; -ем // -ем: руаш Ц роаш  'р у 
бить’ — руэм II роэм 'вы рубка’, илаш Ц ылаш  'ж и ть ’ — илем  // ылем 
'ж и л ь е ’; б) малопродуктивные суффиксы: -ышЦ-ыш, -ыш: коч- 
каш Ц качкаш  'есть’ — кочкыш Ц качкыш 'е д а ’; -еЦ-е: шокташЦ  
шакташ  'просеивать’ — шокте Ц шакте 'реш ето’; -ы лЦ -ы л, -ы л: 
ошкедаш Л ашкедаш  'ш агать’ — ошкылЦашкыл 'ш аг’; -еж: пун- 
чаш II пынзаш  'крути ть’ , 'вертеть’, 'вы ж имать’ — мр.-луг. пун- 
чеж 'дерево со свилеватыми волокнами’, мр.-г. пынзеж 'п р яд ь ’.

К третьей группе относятся малопродуктивные суффиксы: 
-ыкЦык, -ык: пырчеЦпырцы  'зерно’, 'крупица’ — пырчык 'кру
пинка' // пырцык '.малышка’, мр.-г. мерцаш  'хиреть’ — мерцык
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'хронически больной’; -ка //-ка , -ка: еудылаш  / / выдылаш 'заверты
вать’ — вудылка /I выдылка 'сверток’, умьыЦымыл 'силуэт’, 
'тень’ — умылкаЦымылка  'тень’; -а к Ц -а к ,-а к : изаЦ ыза  'старший 
брат’, 'д яд я’, шольоЦшолъы  'младший брат’ — изак-шолякЦ  
ызак-шоляк 'братья', кочо / / качы, 'горький’, шопоЦшапы  'кислый’ —  
кочак-шопак 11 качак-шапак 'горько-кислый’; -зе, -зо, -здЦ-зы, -зы: 
ургаш Ц ы ргаш  'ппггг.’ — ургызо/ / ыргызы 'портной’.

§ 43. Часть словообразовательных суффиксов имен существи
тельных имеет уральское происхождение49, например, суфф. 
-вр УР- *->' (суффикс отыменных существительных): ндлперЦ лул- 
пер 'ольшняк’, 'заросли ольхи’; -че, -цм  <Сур. регенге // рехенъ
'мох’; -та Ц-та, -та >  ур. *-tt: мр.-луг. чргггата 'холмик’; -ле, -л, 
-лъдЦлъы: ур. *-1: вутеле // вытельы 'кулик’; -ме, -мдЦ-мы, -м ы <^ 
ур. *-in: мр.-луг. пугылъ.чб 'шишка’, мр.-г. пызылмы 'рябина’; 
-ыш, -иш, -ыкш<^ ур. *-ks, *-s: пылыш (диал. p§l§ks) 'ухо’.

Финно-угорское происхождение имеют суфф. -не: мр.-в. 1эрепе 
'бабочка’ (ф.-у. *-n + *-je, либо ур. *-п, либо *-п), -т /"/ -ц:
келгыт j j келгыц 'глубина’ (ф.-у. *-t для отыменных имен); -аш Ц-аш , 
-аш  (диад, -aks) (^.-y.*-/c+*-s).

Ряд сложных суффиксов образовался в марийском в период 
его самостоятельного развития путем сложения различных суф
фиксов, существовавших еще в общефинно-угорский период: 
суфф. -енче сложился из финно-угорских суфф. *-пе и *-с'е (мр. 
диал. -эпсе, -епсе): мр.-луг. волгенче 'дюлння’, сев.-зап. moksSnca 
'налим’ (от мокш  'печень’). В образовании мр.-г. валгынзыш 
'молния’ приняли участие, суфф. *-це; *-се; *-s. Суфф. -ешкеЦ 
-ешкы восходит к *-sk отыменных глаголов: имне Ц имна 'лошадь’ —  
имнешке Ц имниэшкы  'BepxoBoii’.

Ряд  словообразовательных суффиксов имен существительных 
имеет тюркское происхождение: -лык: т азаЦ ш у  'здоровы й’ — 
таза лык Ц шу лык 'здоровье’; -чыкЦ-зык: пудранаш Ц пыдранаш
'м еш аться’ , 'смеш иваться’ — пудранчык Ц пыдранзык 'меш анина’; 
-зе, -зо, -зо II -зы, -зы, являю тся фонетическим вариантом чуваш
ского -се: кутыраш Ц кытыраш  'говорить’ — кутырызо \\ кыты- 
рызы 'говорун’.

§ 44. Весьма продуктивным способом образования имен су
ществительных является словосложение. В зависимости от спо
соба связи компонентов, входящих в состав сложного слова, 
они могут быть подчинительного типа (когда первый компонент 
поясняет второй): шинчавуд Ц сынзавьгд 'слезы ’ (шинча Ц сынза
'г л а з а ’ + еуд Ц выд 'вода’), йолгорно Ц ялгорны  'тропинка’ (йолЦ ял  
'н о г а ’ + корно II корны  'дорога’), йошкарогг Ц якшаронг 'снегирь’ 
(йошкар II якш ар  'красны й’ + огг Ц онг 'гр у д ь ’) и сочинительного 
типа (когда оба компонента равноправны): кид-йол Ц кид-ял 'к о -

49 См. Галк. II 13.
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нечности’ (кид 'р у к а ’ + йолЦ ял  'н о га ’), тувыр-йолаш Ц тыгыр- 
ялаш  'белье’ (тувыр Ц тыгыр 'руб аш ка’ + йолаш Ц ялаш  'ш таны ’), 
йуд-кече 'сутки ’ (йудЦ йы д  ' ночь’ + кече Ц кечы 'д ен ь’).

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

§ 45. По значению и грамматическим признакам  имена прила
гательные делятся на качественные и относительные.

Качественные' имена прилагательные имеют три формы степеней 
сравнения: положительную, сравнительную и превосходную:
кужгд // кыжгы 'толстый’, кужгырак Ц кыжгырак 'толще’, эн кужгоЦ 
сек кыжгы 'самый толстый’. Качественные прилагательные, обо
значающие цвет предмета, имеют краткую п полную формы: 
ошо II сшы 'белый’ — ош Ц ош 'бел’.

В марийском значение сравнительной степени выражается 
двумя способами: 1) аналитическим и 2) с помощью формообра
зующего суфф. -рак Л -рак, -рак.

При аналитическом способе выражения значения сравнитель
ной степени констатируется факт абсолютного преобладания 
какого-то качества в одном предмете по сравнению с другим 
(при этом оба сравниваемые по качеству предмета должны быть 
названы): Л ум  кагаз деч ошо 'Снег белее бумаги’. Слово, обозна
чающее признак, не получает морфологического показателя срав
нительной степени, а слово, обозначающее то, с чем производится 
сравнение, выступает в форме отложительного (отделительного) 
падежа с суфф. -1ес' (в диалектах), либо сопровождается после
логами деч (в лугово-восточном литературном язы ке и в боль
шинстве его диалектов), гыц (в горномарийском литературном 
языке и в говорах северо-западного наречия). В образовании па
дежного суфф. 1ес' и послелогов деч Ц гыц прослеживается древний 
морфологический показатель абл. *-t. Послелоги деч Ц гыц и 
суфф. -1ес' употребляются и при суффиксальном способе образо
вания сравнительной степени, например: М ый туда деч виянрак  
улам Ц Мътъ тыды гыц силанрак ылам  'Я  сильнее его (ее)’.

Весьма продуктивным является другой способ образования 
формы сравнительной степени — с помощью суфф. -рак, заимст
вованного из чувашского язы ка: кугу Ц кого 'больш ой’ — кугы- 
ракЦ когорак 'больш е’. При наличии в слове суфф. -рак  порядок 
расположения аффиксов следующий: корень слова + словообра
зовательный суффикс + суфф. -рак + притяж ательны й суффикс+ 
падежное окончание + усилительная или соединительная ча
стица (-ак; -ыс\ -am)-, кугыракшыланат  'и  более старшему’, ошал- 
гыракетымат  'и  несколько беловатый тож е’.

Значения превосходной степени, а такж е высокой степени 
качества выражаю тся при помощи слов эн Ц сек 'сам ы й’, пеш Ц пиш  
'очень’, путырак II патар 'чрезвы чайно’, моткоч 'чересчур’: пеш  
гиеме II пиш  шимы  'очень черный’, эн кугу Ц сек кого 'самы й боль
шой’, путырак чевер // патар цевер 'очень красивый’.
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Относительные прилагательные обозначают признаки пред
метов по их отношению к месту (оласе Ц халаштышы  'городской’ 
от олаЦ хала  'город’), времени (кызытсе Ц кызытшы 'тепереш ний’ 
от кызыт 'сейчас’), веществу, входящему в состав предмета (eij- 
дан Ц выдан 'водянисты й’ от вудЦвыд  'во д а’).

§ 46. В роли существительных прилагательные могут изме
няться по числам, падежам и формам лично-притяжательности, 
получая те же падежные окончания, что и имена существитель
ные:

Им.

Ь д. ч и с л о  

йошкарге // якшаргы  'красный’ Местн. йошкаргыште

Род. йошкаргын // якшаргын Напр.
якшаргышты  
йошкаргышке /;

Д ат. йошкаргылап // якшаргылан Обет.
якшаргышке 
йошкаргеш  ’ /

Вин. йошкаргым // якшаргым
якшаргеш

Имена прилагательные в притяжательном оформлении суб
стантивируются:

Е д. ч и с л о Мн. ч и с л о

1 л. чеверем // цеверем 'мой красивый’ чеверна // цеверна 'наш
красивый’

2  л. чеверет // цеверет 'твой красивый’ чеверда Ц цеверда 'ваш
красивый’

Л л. чеверже // цевержы 'его красивый’ чеверышт // цеверышт
'их красивый’

В первых четырех падежах притяжательные суффиксы пред
шествуют падежным: им. п. чеверем Ц цеверем, род. п. чевернмын Ц 
цеверемын, дат. п. чеверемлан Ц цеверемлан, вин. п. чеверемым Ц 
цеверемым; в местном, направительном и обстоятельственном 
падеж ах притяжательные формы могут употребляться как  перед 
падежными окончаниями, так  и после них: местн. п. чеверемыште Ц 
цеверемышты или же чеверыштем // цеверыштем 'в  моем краси
вом’, напр. п. чеверемышке Ц цеверемышкы или же чеверышкемЦ 
цеверышкем 'в  мой красивы й’; обет. п. чеверемеш // цеверемеш 
или  же чеверешем Ц цеверешем 'в  моем красивом’.

§ 47. Имена прилагательные образуются двумя способами: 
при помощи суффиксов и путем сложения основ.

П ри помощи суффиксов имена прилагательные образуются 
чаще всего от имен существительных, а такж е от прилагательных, 
наречий, глаголов, некоторых указательных местоимений и изо
бразительных слов. Наиболее употребительными являю тся суф
фиксы:

-се, -со, -со II -шы, -шы, — продуктивный, присоединяется к ос
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новам имен существительных (в горно-марийском суфф. -шыг 
-шы присоединяется к суффиксу местн. падежа имени -штыт 
-шпгы: олаЦ хала  'город’ — оласе Ц халаштышы  'городской’); к  ос
новам наречий места и времени: мундыр // мындыр 'д ал ек о ’ — 
мундурсб II мындырнышы 'д алекий ’; некоторых указательных ме
стоимений: ты 'этот’ — тысе Ц тыштышы 'здеш ний’. Э. Б еке  
полагает, что суфф. -се, -со, -со (в диалектах -se, -so, so) восходит 
к ts -овому суффиксу или заимствован 50. В ряде финно-угорских 
языков выявляю тся суффиксы, аналогичные марийскому суфф. 
-се, -со, -со, например: э. икелъсе 'передний’, к. январся 'я н в ар 
ский’;

-анЦ -ан, -а н — продуктивный, образует имена прилагательные- 
от существительных: вуд // выд 'вода’ —  вудан Ц выдан 'водянистый’, 
йьиме 11 йылмы 'язы к ’ — йылман // йылман 'языкастый’, 'острый на 
язык’; исторически восходит к ф.-у. *-п отыменных прилагатель
ных 51;

-дыме, -дымо, -дымб // -дымы, -дымы образует прилагательные, 
обозначающие признак по отсутствию того предмета или дейст
вия, от названия которого произведено имя прилагательное: 
кид-йол II кид-ял 'конечности’ (кид 'р у к а ’+ й о л  'н о га ’) — кид- 
дыме-йолдымо II киддымы-ялдымы 'б езр у ки й —безногий’, т. е. 'без 
конечностей’, йбраш Ц яраш  'годиться’ — йбрдымо Ц ярдымы  'н е
годный’. Имеет соответствия и в других финно-угорских язы ках: 
ф. -ttoma (-ttoma), мд. -втомо, к .-з. -том, у. -тем;

-алге Ц -алгы, -та Ц -ита, -ита, -ка Ц -ика  указываю т на непол
ноту качества: шеме Цшимы  'черны й’ — шемалге Ц шималгы  'ч ер 
новатый’, лапка / / лап  'н и зки й ’ — лапката  // лапит а  'низковаты й’, 
кужу 'длинны й’ — кужака II кужика 'длинноватый’. В настоящее 
время эти суффиксы непродуктивны. К  непродуктивным же от
носится ряд древних по происхождению суффиксов;

-аш Ц -аш, -аш: кыдал Ц кыдал 'поясница’ — кыдалаш  // кыда-
лаш  'средний’, ушкыж 'бык’ — ушкыжаш презе 'бычок’ (доел, 
'теленок, который станет быком’); восходит к ф.-у. *-kse и *~se 
(ср. дпал. d 'eraks 'озерко’ от d 'e r  'озеро’) 52;

-раЦ -ра, -ра; мр.-луг. йытыр 'скалка’ — йытыра 'стройный’, 
мр.-г. ланзы  'слой’ — ланзьгра 'лохматый’, восходит к древне
уральскому *г-овому суффиксу имен прилагательны х53;

-ле, -ло, -лб II -лы, -лы : мр.-луг. куат  'мощь’, 'сила’ — куатле 
'мощный’; мр.-г. лым  'имя’ — лымлы  'авторитетный’; имеют тюрк
ское происхождение (ср. чув. чап 'слава’ — чапла 'славный’ 
мр.-луг. чипле 'хорош ий’, 'славный’).

§ 48. Способом сложения основ образуется относительно не
большое число имен прилагательны х. Д л я  обозначения оттенков

50 Веке CsNy. 131.
61 Leht. АЫ. 138.
82 Галк. II 20, 54.
63 Галк. II 56.
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цветов используются сложные имена прилагательные, состоящие 
а) из основ двух качественных имен прилагательных: ошалге- 
нарынче \\ соталгы-саре 'светло-желты й’, кочак-шопак 'горько-кис
лый’; б) из основ двух относительных имен прилагательных: 
ушан-акылан Ц ышан-акылан 'обладаю щий умом-рассудком’, кид- 
дыме-йолдымо Ц киддымы-ялдымы 'без рук, без ног’; в) имени чис
лительного и относительного имени прилагательного с суфф. 
-аги, -яш : кумияш  Ц кымияш  'трехгодовалы й’.

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

§ 49. По своему значению и грамматическим формам имена 
числительные делятся на количественные, порядковые, дробные 
и совместные. Количественные числительные квалифицируются 
как определенно-количественные и неопределенно-количественные.

§ 50. О п р е д е л е н н о - к о л и ч е с т в е н н ы е  числи
тельные от одного до девяти имеют две формы: неопределительную 
(полная) и определительную (краткая):

Полная форма Краткая форма

икте, иктыт  // икты, иктыт UK II ик один’
коктыт  // кокты КОК II к о к два’
кумыт II кымыт кум II кым три’
нылыт II ньыыт НЫЛ II н ы л четы ре’
визыт II вызыт вич II вьщ пять’
кудыт  // кудыт куд II куд ш есть’
шымыт Ц шымыт шът II шым семь’
кандаше // кандакшы кандаш Ц кандакш восемь’
индеше // ындекшы индеш Ц ьтдекш девять’

П олная форма числительных употребляется для обозначения 
отвлеченного числа, а такж е при счете, а краткая как определе
ние при определяемом, а такж е с послелогом гана Цгана 'р а з ’: 
кок мерагг II кок морен 'д ва  зайца’, ныл омаш Ц ны л амаш  'четыре 
ш алаш а’, мр.-луг. кок гана лудын лектынам  'д ва  раза про
читал’.

По своему составу определенно-количественные числи
тельные делятся на простые (состоят из одного корня; 
к ним относятся числительные, обозначающие числа от 1 до 10, 
а ‘ также ш удбЦ шуды  'с то ’, тужемЦтыжем  'ты сяча’), сложные 
(от одиннадцати до девятнадцати состоят из двух корней — чис
лительного л у Ц л у ,  -ли  'д есять’ и числительного, обозначающего 
единицу, связанны х при помощи союзной частицы -am, а при 
обозначении десятков и сотен — без нее: лат икт е  // луатикты  
'одиннадцать’ (лу +-ат +икте Ц икты, доел, 'один и десять’), 
коло II коклы 'двадцать’ (кок + лц  // лы), кокшудд // кокшуды 'двести’ 
(кок+ шудд II шуды), составные (состоят из нескольких числитель-
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них как  простых, так и сложных: тужем индешшудд кудло 
кумыт Л тыже.ч ындекшшуды кудлу кымыт 'ты сяча девятьсот 
шестьдесят три’).

Н е о п р е д е л е н н о - к о л и ч е с т в е н н ы е  числитель
ные (шуко II шукы 'много’, шагал Ц чыды 'м ало’, икмыняр Ц икманяр  
'н есколько1 и др. могут сочетаться как с существительными, 
означающими исчисляемые предметы, так и с существительными 
ненсчисляемыми: шуко ж апЦшукы жеп '.много времени’, шуко 
кол If шукы кол '.много рыбы’.

§ 51. Д р о б н ы е  числительные имеют в числителе краткую  
форму количественного числительного, в знаменателе — порядко
вое числительное в форме им. падежа: кум нылымше // кым ны- 
лымшы ' три четверти’; «половина» обозначается словом пеле Ц пелы, 
«четверть» — черык Ц церпет  (мр.-в. с'егок), «восьмушка» — ос- 
мушка. Д л я  обозначения целого при дробных употребляются 
слова: мр.-луг. тичмаш , мр.-г. целый, цицок, тырыс. Смешанные 
дроби, имеющие в своем составе числительное пеле Ц пелы 'поло
вина’, образуются без слов, обозначающих целое, союзная ча
стица -am  в таких случаях прибавляется к числительному, вы
ражающему целое число: кумытат пеле Ц кымытат пелы 'три  
с половиной’.

§ 52. Особую группу составляют с о в м е с т н ы е  числи
тельные, выражающие совокупность лиц в количестве от двух 
до четырех, выступающие как одно целое. Такие числительные 
всегда выступают в лично-притяжательной форме мн. числа: 
мр.-луг. когылянна 'н ам  двоим’, когылянышт 'им  двоим’. Истори
чески совместные числительные образовались при помощи суф
фикса комитатнва-инструктива -п, что хорошо прослеживается 
на диалектных формах, например, перм. kum onlanost 'им  троим’ 
(мр.-луг. кумылянышт).

Совместные числительные выступают только в форме трех 
падежей: мр.-луг.: родительного (нылыннян 'н ас  четверых’),
дательного (нылыннялан 'н ам  четверым’), винительного (нылын- 
ням  'н ас  четверых’).

§ 53. П о р я д к о в ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  образуются, 
как  правило, от краткой формы количественных числительных 
с помощью суфф. -ымше, -ымшо, -ымшд Ц -ымшы, -ымшь1, а также 
суфф. -iue, -шо II-шы, -шь1, например: и к Ц и к  — икымше Ц икшы  
'п ервы й ’, кок If кок — кокымшо // кокиш  'второй ’, кум  II кым — 
кумшо II кымшы 'третий ’, ныл Ц ныл — нылымше Ц нылымшы  'чет
вертый’, вичЦвыц  — визымше I j вызымшы 'п яты й ’, кудЦ кы д — 
кудымшо Ц кудымшы 'ш естой’, шымЦшым  — шымше Ц ии>1мшы 
'седьм ой’, кандаш Ц кандакш  —  кандашымше Ц кандакшымшы  
'восьм ой’, индеш II ьшдекш — индешымше II ындекшымшы 'д евя 
тый’, л у  II лу  — луымшо II луымшы  'десяты й’, лат ик Ц луат ик  —  
лат икы мш е II луатикш ы  'одиннадцаты й’, латкокЦ луат кок  —  
латкокымшо II луаткокшы  'двенадцаты й’, лат кум  // луаткым  —  
лат кум ш о II луаткымшы  'тринадцаты й’, -латнылЦ луатньгл —
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латпылымше Цлуатнылымшы  'четырнадцатый’, латвич Ц луат - 
вьщ —  латвизымше Ц луатвызымшы  'пятнадцаты й’, лат куд Цлуат - 
куд  —  латкудымшо // луаткудымшы  'ш естнадцатый’, латшым  // 
луат ш ьт  — латшымше Ц луатиш мш ы  'семнадцатый’, латкан- 
daiu II луаткандакш  — латкандашымше Ц луаткандакшымшы  'во
семнадцатый ’, латиндеш II луатындекш  -— латиндешымше Ц луа- 
тындекшымшы 'девятнадцаты й’, коло Ц коклы —  колымшо Ц кок- 
лышы 'двадцаты й’, кумло Ц кы м лы — кумлымшо Ц кымлышы 'тр и 
дцатый’, нылле II ныллы  —  ныллымше // ныллышы 'сороковой’, 
витле II выцлы —  витлымше Ц вьщлышы 'пятидесяты й’, кудло Ц 
кудлу  —- кудлымшо // кудлушы  'шестидесятый’, шымле // шымлу —  
шымлуымшо II шымлушы 'семидесятый’, индеиыу Ц ындекшлу — 
индешлуымшо Ц ындекшлушы  'девяностый’, шудб Ц шуды — шу- 
дымшб И шудымшы 'соты й’.

§ 54. Склоняются только полные (неопределительные) формы 
количественных числительных (как известно, такую  форму они 
имеют только при изолированном употреблении), получая при 
этом те же падежные окончания, что и имена существительные.

Им. визыт j! вызыт 'пять’ витле // выцлы  'пятьдесят'
Род. визытын 11 вызытьт витлын Ц въщлын
Дат. визытлан Ц вызытлан витлылан Ц вьщлылан
Вин. визытым Л вызытым витльич ' ' въщлым
Мести. визытыште // вызытышты витлыште // вьщлышты
Hanpaji. визытышке // вызытышкы витлышке // въщлышкы
Обет. визытеш // вызытеш витлеш  // выцлеш

Порядковые имена числительные такж е склоняются в случаях 
замещения ими имен существительных. При склонении составных 
числительных падежное окончание получает только последний 
компонент.
Им. шудб коло шымше // шуды коклы шымшы 'сто двадцать

седьмой’
Род. шудб коло шымшьт // шуды коклы шымшын
Дат. шудб коло шымшылан Ц шуды коклы шымшылан
Вин. шудб коло шымшым Н шудо коклы шьтшым
Местн. uiijdo коло шымшыште // шуды коклы шымшышты
Направ. шудб коло шымшышке // шуды коклы шымшышкы
Обет. шудб коло шымшеш Ц шуды коклы шымшеш

§ 55 .Числительные от одного до шести имеют общефинно- 
угорское происхождение (М. § 112). Числительные кандашеЦ 
кандакшы  'восемь’ и индеше // ындекшы 'д евять ’ по происхожде
нию сложные: они образовались из кратких форм числительных 
ик 'один’, кок. 'д в а ’ и числительного 'десять’ (общеиндоевропей
ская форма deksa 'десять’), заимствованного из древнеиранскнх 
языков: икым + декса >  икымдекше >  имдекше >  индекше >  ин
деше 'девять (один (отнятый) от десяти)’, каким + декса >  кн-
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кымдекше >  камдакше >  кандаше 'восемь (два (отнятые) от де
сяти)’. Числительное л у  (луо) 'десять’ имеет собственно марий
ское происхождение, первоначально оно означало счет (диал. 
luoas 'считать’).

Образование полной формы количественных числительных 
шло при помощи суффикса с t -овым элементом, который перво
начально был суффиксом порядковых числительных, что под
тверждается данными других финно-угорских языков: мс. cam 
'сем ь’ — сатит  'седьмой’, у. нъыль 'четы ре’ — ньылети 'чет
вертый’, мд. (дракинский диалект) ниле 'четыре’ — ш иит е  'чет
вертый’. В марийском языке t -овый суффикс потерял свое поряд
ковое значение и стал употребляться в системе количественных 
числительных м .

Исходя из данных финно-угорских языков, можно реконструи
ровать следующие древне-марийские формы числительных 55.

ф.-у. форма Прамр. форма

*ekte иктет иктыт
*kakte пакте >  кокте кокты ’>  коктыт
*k&lmb' кулме ]>  кулжете кумете '>  кумыт
*nele ниле нилете нилыте нылыт
*vete вите >  виде визе >  визыте >  визыт,
*kute кутете ]> кутыт  ]> кудыт

Суфф. -ы.ише, -ымшо, -ымшб // -ымшьг, -ы.чшы, образующий 
порядковые числительные, имеется и в чувашском в форме -маш,
-меш: перемше 'первы й’, иккемеш (е) 'второй’, однако в других 
тю ркских язы ках он не встречается, следовательно, его нельзя 
считать тюркским по происхождению. Суфф. -ымшеЦ-ымшы, 
образующий порядковые числительные, сложный и, по-видиыому, 
возник на марийской почве, как  суффикс имен прилагательных: 
древний уральский суффикс отыменных прилагательных * - т  +■ 
суффикс относительных имен прилагательных -се; -со, -со затем 
перешедший в -иге; -шо, -шо // -шы, -шы. Развитие суффикса, обра
зующего порядковые имена числительные, можно представить 
л  следующем виде: *-mese >  *mase >  *mse >  *mse 56.

МЕСТОИМЕНИЯ

§ 56. Местоимения делятся на личные, указательные, вопро
сительно-относительные, определительные, неопределенные, от
рицательные.

§ 57. Л и ч н ы е  местоимения. Различаю тся «собственно-личные 
местоимения: мыйЦмынъ  'я ’, тый Ц тынь 'ты ’, ме Ц ма 'мы1, 
те /I та 'вы ’; лично-указательные: тудоЦтыды  'он’, 'тот’, нуноЦ

64 Галк. I 1 0 0 -1 0 1 , 108—109.
45 Галк. I 99—104.
56 Галк. I 109.

56



ныны  'они’, 'те’. Корни личных местоимении 1-го и 2-го лица 
восходят к общефинно-угорским архетипам57. Личные и лично
указательные местоимения могут получать формы только субъ
ектно-объектных падежей:

Им. ж  Ц ма 'мы’ те II та 'вы ’
Род. мемнан  // мамнан  'наш ’ тендан Ц тамдан  'ваш ’
Д ат. мыланна // маланна  'нам’ тыланда Ц таланда  'вам’
Вин. мемнам Ц мамнам  'нас’ тендам Ц тамдам 'вас’

Им. нуно II ньты 'они’
Род. нунын II нътын 'и х ’
Дат. нунылан  // нынылан 'им’
Вин. нуным И ныным 'и х ’

Формы косвенных падежей личных местоимений ме Ц ма 'мы’ и 
те II та 'вы ’ образованы при участии лично-притяжательных 
суффиксов, причем в дат. падеже лично-притяжательный суф
фикс находится после падежного суффикса, а в родительном и 
винительном — перед падежным суффиксом. Лпчно-притяжатель- 
ный суффикс входит также в форму дат. падежа местоимения 
мы йЦ мы нь  "я’ и тый II тынь 'т ы \  в остальных же формах падеж
ные окончания присоединяются непосредственно к местоимению: 
дат. п. мыланем Ц мыланем  'мне’, тыланет  // тыланет  'тебе’; 
род. п. мыйынЦмынын  'мой’, тыйын // тыньын 'твой’; вин. п. 
мыйым Ц мьтным 'меня’; тыйым j/ тынъым 'тебя’.

Позднепрамарийскими формами 1-го и 2-го лица ед. числа 
являю тся: m ine ' я ’, tine 'ты ’, из раннепрамарийских knena ' я ’, 
tena  'ты ’, т а к  'м ы ’, tak  'в ы ’, где -к показатель мн. числа 58, а 
-а- восходит к ф.-у. местоименному суфф. -е

В формах род. и вин. падежей мн. числа личных местоимений
1-го и 2-го лица наблюдается местоименный суфф.* n’(m) мемнан // 
мамнан  'н аш ’, мемнам Ц мамнам  'н а с ’, тендан // тамдан 'в а ш ’, 
тендам Л тамдам  'в а с ’ 58.

Путем повторения краткой формы местоимения 3-го лица 
т у ты // ты образовались тудоЦтыды  'о н ’ (оно же и указа
тельное местоимение) 60. Прамарийской формой местоимения 
нуно II ныны 'о н и ’ было п у п у ,  состоящая из повторения место
именного корня пи 61.

§ 58. У к а з а т е л ь н ы е  местоимения по -указанию на близ
кий пли отдаленный предмет образуют пары: тиде // тиде (крат
кая форма ты Цт и )  'этот’ — тудоЦтыды  'тот’, cede Ц седы 
'этот’ —  саде Ц сады 'тот’, тевеЦтевы  'вот этот’ —  тбвдЦтыве 
'вот тот’ (мр.-в. t ti,So 'вот тог’), тыгай Ц техенъ 'такой’ — т у

57 Майт. Мест. § 81.
58 Галк. I. 86.
69 Майт. Мест. § 168.
60 Майт. Мест. § 117.
61 Майт. Мест. § 48.
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га й  II тыхенъ 'тот такой’, тинаре Ц тынары 'столько’ — тупаре 
'столько (с указанием на дальний предмет)’.

Указательные местоимения, замещая существительные, скло
няются как имена существительные: им. п. тыгай Ц техенъ 'т а 
кой’, род. п. тыгайын Ц техеньын 'такого ’, дат. п. тыгайлан Ц те- 
хенълан 'таком у’, вин. п. тыгайым Ц техенъым 'такого ’. В формах 
пространственных падежей указательные местоимения употреб
ляю тся, когда они указывают на неодушевленные предметы.

Указательное местоимение ты Ц т и  'этот’ в современном ма
рийском по падежам не изменяется, однако наречия, образованные 
от местоимения тыПти свидетельствуют о том, что некогда это ме
стоимение склонялось: тыштеЦтишты  'здесь’, тышке Ц тишкы  
'сю да’, тышан Ц тишак 'здесь’.

§ 59. В о п р о с и т е л ь н о - о т н о с и т е л ь н ы е  ме
стоимения: к д \\к у  'к т о ’ (по отношению к человеку), мо Цм а  'ч то ’ 
(по отношению к остальным живым существам и всем предметам), 
могай Ц махань 'к ак о й ’, кудоЦкыды  'которы й’, мыняр Ц маляр  
'сколько’, кунарЦ кунар  'сколько’; употребляются в качестве: 
а) вопросительных слов в вопросительных предложениях (Мо 
лийын вара? Ц М а л и н  вара?' Что же случилось?’), б) союзных слов— 
в этом случае они выступают в значении относительных местоиме
ний в сложноподчиненных предложениях (М ом куштет, чыла 
ыштем Ц М ам  шудет, цила ыштем 'Ч то  велишь, все сделаю’).

Вопросительно-относительные местоимения склоняются так же, 
как и существительные, и могут иметь притяжательное оформле
ние. Местоимение ко Ц ку имеет формы только субъектно-объект
ных падежей:

Им. ко If Kij 'кто’ моЦма  'что’ могай Ц махань 
'какой’

Род. кон II кун  'чей’ мон II ман 'чей’ могайын // 
маханъын 
'какого’

Дат. колан II кулан  'кому’ молан II малан 
'чему’

могайлан // 
маханълан  
'какому’

Вин ком // кум  'кого’ мом If мам  'что’ могайымЦ
маханьым
'какой’

Местн. мошто II машты 
'в  чем’

могайыштеЦ 
маханъышты  
'в  каком’

Напр. мошко II машкы  
'во что’

могайышкеЦ 
маханъышкы 
'в  какой’

Юбст. моэш II маэш 
'в  чем’

могаешЦ 
маханъэш  
'в  каком’
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В образолашш местоимений мыняр Ц маняр  'сколько’, кунарЦ  
кунар  'сколько’ участвует послелог наре: мо + наре '/ ма + няре,. 
а в образовании могай Ц махань 'какой’ (как и в местоимениях 
тыгай II техенъ 'такой’, тугай  // тыхенъ 'такой’) — послелог гайЦ 
гань'^> х а н ъ - - х е н ъ ;  кудо Ц кыды состоит из двух местоименных 
корней— вопросительного k u //k § -  и указательного tu  // t a 6а.

§ 60. О п р е д е л и т е л ь н ы е  местоимения: шке Ц ышке 'сам’, 
'свой’, весе II весы 'другой’ моло Ц молы 'другие’, южоЦюжы 'иной’, 
кажне Ц кажны 'каждый’. Местоимение шке Ц шке состоит из 
фпнно-угорского местоименного корня §s<^es (эс. ise 'сам’, мд. 
эсь 'меня’, к.-з. асъ 'свой’) и усилительной частицы -ке, которая 
имеется в ряде других финно-угорских языков (ф. m inakin 'я  ж е’, 
эс. ininagi 'т ж ’). Местоимение шкеЦшке, первоначально озна
чавшее 'сам ж е’63, в настоящее время служит для передачи зна
чений: 1 ) свой (выступая в роли притяжательного местоимения): 
мр.-луг. П ий шке сусыржым шке нулен торлата 'Собака свою 
рану сама, вылизывая, залечивает’; 2 ) 'сам ’ — в роли возвратного 
местоимения: Мый шке налам  // мынъ ышке налам  'я  сам возьму’;
3) притяжательных местоимений (выступая в форме родительного 
падежа): шкемын удырем Цышкемын ыдырем 'моя дочь’.

В притяжательном значении местоимение шке // шке по паде
жам не изменяется, так как в этом значении оно всегда высту
пает в роли определения. В других значениях оно имеет формы 
только субъектно-объектных падежей:

Им. шке II шке 'сам’; шке // шке 'свой’
Род. шкемын II шкымын 'мой’, 'свой’
Дат. шкаланем  // шкыланем 'мне самому’
Вин. шкемым II шкъгмым 'меня самого себя’

В формах косвенных падежей к местоимению шке Ц ышке 'с ам ’ ,, 
всегда присоединяется притяжательный суффикс того лица, к ко
торому относится данное местоимение: вин. п. шкемым Ц ышкемым 
'м еня самого себя’, шкендым Ц шкендым 'тебя самого себя’, 
шкенжым II шкенжым 'его  самого себя’.

Таким образом, почти каж дая падежная форма местоимения 
шке II шке 'с ам ’ имеет новое значение: именительный — опреде
лительное и притяжательное; родительный — притяжательное; 
дательных! — возвратное, винительный — возвратное.

Местоимение южоЦюжы 'некоторый’, 'и н ой ’ употребляется 
только по отношению к человеку п форм пространственных паде
жей не имеет.

Некоторые определительные местоимения могут иметь форму 
мн. числа: весе-влак // весывла 'другие’, моло-влак Ц молывла.

62 Майт. Мест. § 150.
83 Галк. I. 94.
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§ 61. Неопределенные местоимения образуются путем сочета
ния вопросительно-относительных местоимений с препозитивными 
частпцалш ала- Ц та-, иктаж- /’/ икта-, кеч- Ц хоть-, кереп // хоть- 
и постпозитивной -гынат  // -гынят: ала-кд Ц т агу  'кто-то’, ала-моЦ 
ma.ua 'что-то’, ала-кудо [[ тагуды  'который-то’, ала-могай Ц ma.ua- 
хань  'какой-то’, ала-мыняр Ц тамыняр  'сколько-то’, иктаж-мо Ц 
икта-ма 'что-нибудь’, иктаж-кб // икта-ку 'кто-нибудь’, иктаж- 
могай Ц икта-махань 'какой-нибудь’, иктаж-мыняр Ц икта-маняр 
'сколько-нибудь’, кб-гынат Ц ку-гынят  'кто-ннбудь’. мо-гынатЦ 
ма-гынят  'что-нибудь’, кунар-гьтат  // кьтар-гьтят  'сколько-ни
будь’, монар-гынат  // мыняр-гътят  'сколько-нибудь’, ик-мо Ц ик-.ш  
'что-то’, икмыняр 11 икманяр  'несколько’, мр.-в. iknasta 'что-то’, 
'нечто’; кеч-кб // хоть-ку 'хоть кто’, кеч-мо Ц хоть-ма 'хоть-что’, 
кеч-кудо Ц хотъ-кыды 'хоть-который’, кеч-могай Ц хотъ-маханъ 
'хоть-какой’, кеч-мыняр Ц хотъ-мыняр 'хоть-сколько’, кеч-кунар // 
хотъ-кунар 'хоть-сколько\  керек-кб Ц хоть-ку 'хоть-кто’, керек-мо Ц 
хоть-ма 'хоть-что’ керек-кудо // хоть-кыды 'хоть-который’, керек- 
могай // хоть -махань 'хоть-какой’, керек-мыняр Ц хоть-мыняры  
'хоть-сколько’.

Некоторые неопределенные местоимения могут иметь форму 
мн. числа: кеч-могай-влак // хоть-маханьвла 'хоть-какие’, кеч-кб- 
влак Ц хоть-кувла 'хоть-кто’, керек-могай-влак Ц хоть-мах анъвла 
'хоть-какие’. Местоимения кеч-кб Ц хоть-ку 'хоть-кто’, керек-кбЦ 
хоть-ку употребляются только по отношению к человеку и форм 
пространственных падежей не имеют.

При склонении неопределенных местоимений изменяется часть, 
выраженная вопросительно-относительными местоимениями, час
тицы же остаются без изменений: им. п. ала-мо Ц тама 'что-то’, 
род. п. ала-мон, Н таман 'чей-то’, дат. п. ала—молан Ц тамалан  
'чему-то’ и т. д. Частица кеч Ц хоть заимствована из русского 
язы ка (ср. русск. хоть): хоть >  котъ >  коч >  кеч. Частица
керек чувашского происхождения (ср. чув. кирек 'х о ть ’).

§ 62. О т р и ц а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я ,  за исклю
чением мр.-луг. иктат  'н и кто ’ (букв, 'н и  один’), образуются от 
вопросительно-относительных местоимений при помощи препози
тивной частицы ни-: нигоЦ нигу  'н и кто’, ним оЦ ним а  'ничто’, 
нимыняр II ниманяр  'нисколько’, нигудо Ц нигуды  'н и кто’, нимат  
(ни-{-мо-\-ат) 'ничто’, 'ничего’, нимогай // ни.иахань 'никакой’.

Склонение отрицательных местоимений происходит по той же 
схеме, что и склонение вопросительно-относительных местоиме
ний: им. п. ним оЦ ним а  'ничто’, род. п. ним онЦ ним ан  'ничей’, 
дат. п. нимолан Ц нималан  'ничем у’ и т. д.

В образовании нимат  'ничто’, икт ат 'н и  один’ прослеживается 
усилительная частица -am. Местоимение иктат  склоняется так  же, 
как  и числительное икте 'один’ (частица -am  при этом ставится 
после падежного окончания: пм. п. иктат  'н и кто’, род. п. итынат  
'н и  у  одного’, дат. п. икт ы ланат (ни одному’, вин. п. иктымат  
'н и  одного’).
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ГЛАГОЛ

§ 63. Глагол в марийском языке характеризуется категориями 
наклонения, времени, числа и лица. Вопрос о наличии в марийском 
категории залога является спорным.

Глагольные формы управляют падежными формами имен и 
местоимений: Мом шонет, тидым ыштет // Мам шапет, тыдым 
ыштетп 'Ч то  задумаешь, то п сделаешь’; Шужарепглан ончыктоЦ 
Шыжаретлан апжыкты 'Покажи сестре’.

Существуют две группы глагольных форм: спрягаемые и не
спрягаемые. К  спрягаемым относятся формы лица, числа, времени, 
наклонения, к неспрягаемым — инфинитив, причастие, деепри
частие.

Форманты глагола, как и во всех агглютинативных язы ках, 
в марийском нанизываются один за другим к корню слова: возык-
тышым II сирыктышым 'заставил писать’ (воз- Ц сир-----корень
сл о ва -\~ыкт---- - суффикс понудительного залога + -  (ы)ш-----суф
фикс I прош. времени + -  (ы)м — окончание 1 -го лица ед. числа).

В марийском язы ке различаю тся три грамматически оформлен
ных наклонения: изъявительное, желательное и повелительное, 
а  в горномарийском еще и условное.

Весьма сложным в марийском является вопрос о залоге. Мор
фологическими показателями в марийском, вносящими в слово 
залоговые (и видовые) значения, являются суффиксы (префиксов 
н марийском нет). Однако не всякий суффикс, выражающий то 
или иное залоговое значение, является показателем грамматиче
ской категории залога. Большинство суффиксов глагола является 
словообразовательными, поскольку они образуют новую лексико- 
семантическую единицу: пураш Ц пыраш  'гры зть’, пурлаш  // пыр- 
лаш  'кусать’, 'укусить’, пурёдылаш  // пыредалаш  'гры зться’, 'к у 
саться’ (с многократными значением). Суфф. -ыкт--, образующий 
понудительный залог, в отличие от словообразовательных суф
фиксов (в наших примерах: -л-, -ед + ыл-) лишь изменяет глагол 
но залогам и пмеег противоположную пару с другим залоговым 
значением: он выражает определенные отношения действия
к субъекту и объекту: пураш  'гры зть’ — пурлыкташ  'дать воз
можность (кому-то другому) пли понудить (его) кусать’, 'кус
нуть’, 'прикусить что-л.’; ончаш Ц анжаш 'смотреть’ — ончыкташЦ  
анж йкташ  'показывать’ (доел, 'заставлять смотреть’), ну малаш Ц 
нымалаш  'носить’ — нумалыкташ Ц нымалыкташ  'заставлять но
сить’ .

В марийском имеются временные формы: настояще-будущее 
и несколько форм прош. времени. Все временные формы выра
жаю тся только в изъявительном и желательном наклонениях, по
велительное наклонение временных форм не имеет.

Все глагольные формы, за исключением повелительного и ж е 
лательного наклонения, образуются от основы инфинитива (мур- 
аш Ц мы р-аш  'п еть ’, чунг-aui Ц чынг-аш  'к л евать ’, шу-ашЦшо-аш

61



'достигать чего-л.’), а отрицательная форма глаголов и желатель
ное наклонение — от основ повелительного наклонения (луд Ц 
лыд 'читай’, ит луд Ц ит лыд 'н е читай’, луднеже // лыднежы 'н а 
мерен читать’).

§ 64. Спряжение глаголов в марийском язы ке имеет два типа:
I и II . Различаю тся они по личным окончаниям 3-го лица ед. и 
мн. числа, а также огласовкой окончания в 1 -м и 2 -м лицах настоя- 
ще-будущего времени:

I спряжение II спряжен
Ед. ч. 1 л. -ам -ем

2 л. -am -ет
3 л. -еш -а

Мн. ч. 1 л. -ына -ена
2 л. -ыда -еда
3 л. -ыт -am

Происхождение двух типов спряж ения в марийском языке свя
зано с двумя разными домарийскнмн основами глаголов: одни 
глаголы имели основу на -а (-а): конда Ц канда 'несет’ (ф. kan taa ), 
другие — на -е: ошкылеш Ц ашкылеш  'ш агает’ (ф. askelee). Основы 
с гласным -а-дали глаголы II спряж ения, а основы с гласным -е>— 
глаголы I спряж ения 64. Исключение составляют глаголы, имевшие 
в прошлом основу на -а, но в современном марийском относящиеся 
к I спряжению, например, глагол I спряж ения кодаш 'оставаться’ 
(кодеш 'он  остается’) в отличие от глагола II  спряж ения кодаш 
'оставлять’ (кода 'он  оставляет’). Глаголов типа кодаш в марийском 
около десяти: у рем  'обваливаю ’, у  рам  'обваливаю сь’; велем 'л ь ю ’, 
'проливаю ’, велам 'лью сь’; пбрдем  'в ер ч у ’, пдрдам  'верчусь’ 
и др .65 Гласные а ,е  в личных окончаниях этой группы глаголов 
(кодам 'я  остаюсь’ — кодем 'я  оставляю ’) играют смыслоразли
чительную роль (см. Ф. §97).

§ 65. Специального морфологического показателя для насто
яще-будущего времени и з ъ я в и т е л ь н о г о  -наклоненпя нет.

И З Ъ Я В И Т Е Л Ь Н О Е  Н А К ЛО Н Е Н И Е

НАСТОЯЩЕ-БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

У т в е р д и т е л ь н а я  ф о р м а  О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а

I спряжение (лудаш Ц лыдаш 'читать’)
Ед. ч 1 л. лудам Ц лыдам ом луд  // ам лыд

2 л. луд  am Ц лыд am от луд Ц am лыд
3 л. лудеш Цлыдеш  ок (огеш) луд  // ак (агеш ) лыд

64 P. R a v i 1 а — MSFOu. XXV 1 - 2 3 .
66 Галк. I 112
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Мн. ч. 1 л. лудына Ц лыдына она (огына) луд Ц ана  лыд
2 л. лудыда Н лыдыда ода (огыда) луд Ц ада лыд
3 л. лудыт (! лыдыт огыт луд  // ап (агы т ) лыдеп

II спряжение (п у р а ш  Ц пы раш  'войти’)

Ед. ч. 1 л. пурем Ц пырем ом пуро Ц ам пыры
2 л. пурет Ц пырет от пуро Ц am пыры
3 л. пураЦ пы ра ок(огеш ) пуроЦ ак пыры

Мн. ч. 1 л. пурена Ц пырена она пуро Ц ана пыры
2 л. пуреда Ц пыреда ода пуро Ц ада пыры
3 л. пурат  Ц пырат огыт пуро Ц ап (агы т ) пыреп

В отрицательной форме спряж ения личные окончания полу
чает отрицательное глагольное слово, а основной глагол выступает 
в форме неизменяемой основы повелительного наклонения. От
рицательное глагольное слово может употребляться изолированно 
{обычно при отрицательных ответах в обыденной речи), получая 
окончания I спряжения:

Е д. ч и с л о  Мн.  ч и с л о

1 л. огымЦагым  'я  не’ огына Цагына 'мы не’
2 л. огыт Ц агыт, 'ты  не’ огыда Ц агыда 'вы не’
3 л. огеш Ц агеш  'он не’ огыт Ц агеп 'они не’

Лично-числовые формы первых двух лиц марийского глагола
восходят к финно-угорским личным местоимениям, (ср. мый Ц мътъ 
п ф.-у. * -те , т ы йЦ т ы нь  и ф.-у. *-te (см. М. § 169).

Формы 3-го лица ед. числа происходят от причастий. Оконча
ние 3-го лица ед. числа глаголов I спряж ения -еш в луговом наре
чии восходит к причастному суфф. -se, -so, -so: толеш  <  tolese, 
в горном — к -ve, сохранившемуся до настоящего времени в окон
чании 3-го лица мн. числа глаголов прошедшего I (ньты лыд-евы 
'о н и  читали’), а также настояще-будущего времени (ньты лыдыт 
’'они  читают’, ньты ак лыдеп 'они  не читают’) 66. Окончание глаго
лов 3-го лица ед. числа I спряж ения -а (кондаЦ панда 'он  несет’) 
в прошлом выступало как  гласный основы, окончанием же был 
причастный суфф. -va: конда <  кондав <[ кондава, который в не
которых финно-угорских язы ках и в настоящее время выступает 
как причастный суффикс (ф. k an tav a  'несущ ий’, tu leva 'прихо
дящ ий’).

В окончании 3-го лица мн. числа -am  (для глаголов II  спря
жения) и -ыт  (для глаголов I спряжения) сохранился древний 
финно-угорский показатель мн. числа *-t (ф. tu lev a t 'они  придут’, 
puhuvat 'они  говорят’), а причастный суфф. *-va марийским уте
рян: толыт  '(они) идут’, 'п ри дут’ (прамр. * toievat) 67.

68 Галк. I 123.
67 Галк. I 124.
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В отрицательной форме спряж ения в настояще-будущем вре
мени выступает отрицательный глагол с древним к-овым показа
телем презенса (см. М. § 137), в марийском в интервокальном по
ложении перешедший в j: огым Ц агым 'я  не’, огыт Ц агыт 'ты  не’, 
огешЦагеш  'он  не’, огына\\агына  'мы  не’, огыдаЦагыда 'вы  не’, 
огытЦагеп 'они не’.

§ 66. М арийский глаголим еет шесть форм прошедшего времени: 
прошедшее I, прошедшее И , прошедшее длительное I, прошедшее 
длительное II , предпрошедшее I, предпрошедшее II .

Прошедшее I от глаголов I спряж ения образуется путем при
соединения к основе глагола суфф. -ы, за которым следуют личные 
окончания (в 1 -м и 2 -м лицах мн. числа личные окончания при
соединяются непосредственно к основе глагола). От глаголов II 
спряж ения прошедшее I образуется при помощи суфф. -ш  (с при
соединением суфф. -ы в 1-м и 2-м лицах ед. числа). Отрицательная 
форма глаголов прошедшего I состоит из неизменяемой основы 
смыслового глагола и личных форм вспомогательного глагола.

ПРОШЕДШЕЕ I

У т в е р д и т е л ь н а я  ф о р м а  О т р и ц а т е л ь н а я ,  ф о р м а

I спряжение (лудаш Ц лыдаш 'читать’)

Ед. ч. 1 л. луд-ы-м 11 лыд-ы-м шым луд Ц шым лыд
2 л. луд-ы-ч // лыд-ы-ц шыч луд  Цшьщ лыд
3 л. луд-о /j лыд-ы ыш лудЦ ы ш  лыд

Мн. ч. 1 л. луд-па II льгд-на ышна луд  Ц шъта лыд
2 л. луд-да j/ лыд-да ышда луд  // шыда лыд
3 л. луд-ыч II льгд-евы ышт лудЦ ыиг лыдеп

II спряжение (пураш // пыраш 'войти’)

Ед. ч. 1 л. пур-ыш-ым II пыр-ыш-ым шым пуро Ц шым пыры
2 л. пур-ыш-ыч /j пыр-ыш-ыц шыч пуроЦ ш ы ц пыры
3 л. nyp-ЫШ II пыр-ыш ЫШ пуро II ыш пыры

Мн. ч. 1 л. пур-ыш-н,а II пыр-ыш-на ышна пуро Ц шъта пыры
2  л. пур-ыш-да // пыр-ыш-да ышда пуро  // шыда пыры
3 л. пур-ыш-т II пыр-ев-ы ышт пуро // ыш пыреп

Основное назначение прошедшего I — обозначение действия, 
происходившего недавно и живо представляемого говорящим, не
редко являющ имся очевидцем действия: мр.-луг. Упала миен
толъым. . . Сит а , илышым 'В  гости съездила. . . Хватит, пож ила’; 
мр.-г. Ныны мыньым ужын, тупынъ сарнал шагалевы 'О ни, увидев 
меня, повернувшись спиной, стали’.

Глаголы II  спряж ения в форме прошедшего I имеют показатель 
прош. времени *-s, восходящий к общеф.-у. *-s (см. М. § 142, 143).
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Развитие форм прош . времени глаголов II  сп р яж ен и я  м ож но пред
ставить следую щ им образом  (на примере глагола кондаш Ц кандаш  
'п р и н ести ’).
1 л. *kan d asim e> k an d es3 n ia> k an d asam a^> k an d asem  'я  принес’ 
2л. *kandasite ]> kandesaca ]> kandasac |>  kandasac ~  kondasac'
Зл. kandasi kandesa ]> kandasa kandas ~  kondas68

Ф.-у. s' s-oBi.iii показатель прош. времени прослеживается 
н парадигме отрицательной формы спряжения прошедшего I 
в марийском: шы.м 'я  не’, шыч 'ты  не’, ыш 'он не’ и т. д.

В личных формах прошедшего I глаголов I спряж ения выяв
ляются следы i-ового прош. времени финно-угорского периода 
(см. М. § 140, 141), проявляю щ егося в современном марийском 
в смягчении согласных основы 1' и ii во всех трех формах ед. числа 
и в форме 3-го лица мп. числа: толъым 'я  приш ел’, толъыч 'ты  при
ш ел’, толъо 'он  приш ел’, нуно толъыч 'они  приш ли’. В образова
нии мр.-г. толеве 'они  приш ли’ находим причастный суфф. *-ve.

§ 67. Форма прошедшего II (Perfekt) образуется при помощи 
суфф. -ын (у глаголов I спряжения) и -эн (орф. -ен) — у  глаголов
II спряжешгя, в которых выявляется u-овый показатель (<'ф.-у. 
*-п отглагольного имени (М. § 148), превратившийся в марийском 
в показатель I I прошедшего времени.

В горномарийском отрицательная форма прошедшего II  сло
жилась нз отрицательного деепричастия на -де и личных форм вспо
могательного глагола ылаш 'бы ть’, в котором гласный -ы выпал: 
лыдде-\-(ы)лам ]> лыдделам 'я  не читал’ (доел, 'я  не читал еемь’), 
пырь:де-{-(ы)лам >  пырыделам 'я  не входил’.

ПРОШЕДШЕЕ II

У т в е р д и т е л ь н а н  фор.ма О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а

Ед. ч. 1 л.

Мп. ч.

I спряжение (луд а ш  // лыдаш  ’читать’)

лудынам  // лыдыиам 
лудынат Ц лыдынат  
лудын Ц лыдын 
лудынна Ц лыдынна 
лудында Ц лыдында 
лудыныт Ц лыдыныт,

лудын омыл Ц лыдделам 
лудын отыл Ц лыдделат  
лудын огыл Ц лыдде 
лудын онал Ц лыдделна 
лудын одал Ц лыдделда 
лудын огытыл Ц лыдделыт

II спряжение (п у р а ш  // пы раш  'войти’)

Ед. ч. 1 л. пуренам Ц пыренам пурен омыл 11 пырыделам
2 л. пуренат Ц пыренат, пурен отыл / / пырыделат
•Ч л. пурен Ц пырен пурен огыл Цпырыде

и  Галк. I 131.
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Мн. ч. 1 л. туренна // пыренна пурен опал Ц пырыделна
2 л. пуренда  // пыренда пурен одал Ц пырыделда
3 л. пуреныт Ц пыреныт пурен огытъш Ц пырыделыт

Основное значение прошедшего II — выражение результата
совершившегося в прошлом действия: мр.-луг: А чам теветиде ер 
воктен пырням руэн  'О тец (мой) вот возле этого озера заготавливал 
(доел, 'р у б и л ’) бревна’; М олан пеледышпайремгодымтолын о тыл? 
'Почему в праздник цветов не приш ел?’; мр.-г.: Кок ыдрамашвыд- 
сынза гьщ выдым лыктыныт  'Д в е  женщины зачерпнули (доел, 
'вы нули’) воду из родника’; Мьтъ нигынымат чонгештылделам, 
машинам виден моштылделам 'Я  никогда не летал, не умел водить 
машину’.

Прошедшее II может обозначать и «неочевидное» действие, т. е. 
действие, очевидцем которого говорящий не был.

Форма прошедшего II в марийском не является финно-угор
ским наследием; ее происхождение, по-видимому, относится к пе
риоду волжской общности 69.

Кроме марийского, Perfekt наблюдается в коми-зырянском, 
удмуртском, татарском, башкирском, чувашском язы ках. Общие 
черты в глагольных системах финно-угорских и тюркских языков 
Волго-Камья, по-видимому, развились в силу постоянного взаи
модействия финно-угорских и тюркских языков этого ареала 70.

Форма прошедшего II в .марийском сложная, состоит из деепри
частия на -н  и спрягаемой формы настояще-будущего времени гла
гола улаш Ц ылаш  'бы ть’, в котором первый слог выпал: луды н]- 
улам II лыдын-\-ылам >  лудынам Ц лыдынам 'я  читал’.

§ 68. Четыре прошедших времени являю тся сложными анали
тическими формами: прошедшее длительное I, прошедшее длитель
ное II , предпрошедшее I, предпрошедшее II.

Прошедшее длительное I выражает продолжительное неза
конченное в прошлом действие, не ограниченное каким-либо про- 
межутком времени и обычно хорошо известное (иногда очевидное) 
для говорящего: мр.-луг. Ож нот ыгекырат ыле:кумкечениш инчен, 
ни возын от керт  'Раньш е так били: три дня ни сидеть, ни лежать 
не можешь’; мр.-г. Мьтъ тынам луаткок иаш ылам ыльы. 
'Т огда мне было двенадцать лет’.

Прошедшее длительное I образуется из личных форм насто
яще-будущего времени смыслового глагола и неспрягаемой формы 
вспомогательного глагола ылеЦыльы  'б ы л ’.

В отрицательной форме спряж ения по лицам изменяется только 
вспомогательный отрицательный глагол, который находится 
перед неизменяемой формой смыслового глагола.

•* Галк. I 155.
Сереб. Кат. 288-289.
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ПРОШЕДШЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ I 
J т в е р д  и , т е л ь н а я  ф о р м а  О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а

I спряжение (лудаш // лыдаш 'читать’)
Ед. ч. лудам ыле Ц лыдам ыльы 

лудат  ыле // лыд am ыльы

Л.

Ед. ч.

Мн. ч.

1 Л.

2 л.

3 л. 

1

2 л.

ом луд ылеЦам лыд ыльы 
от луд ыле Ц am лыд 
ыльы
ок (огеш) луд  ылеЦ 
ак ( агеш)  лыд ыльы 
она луд ыле // ана лыд 
ыльы
ода луд ыле Ц ада лыд 
ыльы
огыт луд ыле Ц ак 
лыдеп ыльы 

II спряжение (пураш // пыраш 'войти’)
ом пуро ыле II ам пыры
ЫЛЬЫ

от пуро ыле Ц am пыры 
ыльы

лудеш ыле Ц лыдеш ыльы 

Мн. ч, 1 л. лудына ыле // лыдына ыльы 

лудыда ыле Ц лыдыда ыльы 

лудыт ыле Ц лыдыт ыльы

л.

пурем ыле Ц пурем ыльы 

пурет ыле Ц пырет ыльы 

пура ыле Ц пыра ыльы 

пурена ыле I j пырена ыльы 

пуреда ыле Ц пыреда ыльы 

пурат ыле II пырат ыльы

ок (огеш) пуро ылеЦ 
ак (агеш) пыры ыльы 
она пуро ыле // она 
пыры ыльы 
ода пуро ыле Цада 
пыры ыльы

л. пурат ыле // пырат ыльы огыт пуро ыле Ц ак
пыреп ыльы

§ 69. Прошедшее длительное II в основном выражает действие 
длительно происходившее в прошлом, неочевидное для говоря
щего; употребляется обычно в тех случаях, когда повествуется 
о событиях, давно происходивших (в историческом прошлом): 
мр.-луг. Н уным «князь» маныт улмаш  'И х  «князь» называли было’.

Утвердительная форма прошедшего длительного II  образуется 
путем сочетания личных форм настояще-будущего времени смыс
лового глагола с неизменяемой формой глагола улмаш Ц ылын.

В отрицательной форме в прошедшем длительном II  по лицам 
изменяется только отрицательный вспомогательный глагол, ко
торый находится перед неизменяемой формой смыслового глагола.

ПРОШЕДШЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ II 

У т в е р д и т е л ь н а я  ф о р м а  О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а
I спряжение (лудаш // лыдаш 'читать’)

Ед. ч. 1 л .  лудам уламашЦ лыдам ылын ом луд улмашЦ
ам лыд ылын

2 л. лудат  улмаш  // лыд am ылын от луд  улмаш Цат
лыд ылын
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3 л. лудеш улмаш Ц лыдеш ылын 

Ми, ч. 1 л .  лудына улмаш Ц лыдыиа ылын

2 л. лудыда улмаш Ц лыдыда ылын

3 л. лыдыт улмаш Ц лыдыт ылын

ок(огеш)  луд улмаш !j 
ак(агсш) лыд ылын 
она луд улмашЦ 
ана лыд ылын 
ода луд улмашЦ 
ада лыд ылын 
ок( огыт )луд  улмашЦ

Ед. ч.

ак(агыт) лыдеп ылын 
II спряжение (пураш // пыраш 'войти’) 

пурем улмаш Ц пырем ылын

Мн. ч.

л.

3 л.

1 л.

2 л.

3 л.

пурет улмаш Ц пырет ылын 

тура улмаш Ц пыра ылын

пурена улмаш Ц пырена ылын 

пуреда улмаш Ц пырыда ылын 

пурат улмаш  // пырат ылын

1 л. пурем улмаш  // пырем ылын ом пуро улмашЦ
ам пыры ылын

2 л. пцрет улмаш Ц пырет ылын от пуро улмашЦ
am пыры ылын 
ок(огеш) пуро 
улмаш Ц ак ( агеш) 
п ’лры ылын 
она пуро улмашЦ 
ана пыры ылын 
ода пуро улмаш,Ц 
ада пыры ылын 
on (огыт) пуро 
у л  чаш. Ц ак (  агыт)
пыреп ылын

§ 70. Предпрошедшее I обозначает прошедшее (обычно очевид
ное) действие, совершившееся до другого действия: мр.-луг.
Зина Туранова шолем деч вара кастене пасуш каяш лектын ыле 
'Вечером после града Зина Турш анова вышла (чтобы) идти в поле’; 
мр.-г. Карем вес велны перви шапкила роша лудем шалга ылъы 
'П о  другую сторону оврага, серея, раньше стояла осиновая 
роща’.

Утвердительная форма предпрошедшего I образуется путем 
сочетания форм прошедшего II времени смыслового глагола с не
изменяемой формой вспомогательного глагола ыле Ц ылъы 'б ы л’, 
'было’.

Отрицательная форма предпрошедшего I в лугово-восточном 
состоит из деепричастной формы на -н смыслового глаго л а+ л и ч- 
ные сложные формы вспомогательного отрицательного глагола 
ыле; в горномарийском деепричастие имеет форму на -де, а вспо
могательный глагол — ылъы.

ПРЕДПРОШЕДШЕЕ I 

У т в е р д и т е л ь н а я ,  ф о р м а  О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а
I спряжение

Ед. ч. 1 л. лудынам ыле Ц лыдынам ылъы лудын омыл ылеЦ
лыдделам ылъы 

2 л. лудынат ыле Ц лыдынат ылъы лудын отыл ылеЦ
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3 л. лудын ыле Ц лыдын ыльы 

Мн. ч. 1 л . лудынна ыле Ц лыдынна ыльы

2 л. лудында ылеЦлыдында ылъы

3 л. лудыныт ыле Ц лыдыныт ыльы

II спряжение

Ед. ч. 1 л. пуренам ыле // пыренам ылъы

2 л . пуренат ыле Ц пыренат ыльы

3 л. пурен ыле // пырен ылъы 

Мн. ч. 1 п .пуренна  ылеЦпыренна ыльы

2 л. пуренда ыле Ц пуренда ыльы

3 л. пуреныт ыле // пыреныт ыльы

лыдделат ылъы 
лудын огыл ылеЦ 
лыдде ыльы 
лудын онал 
(огынал)ыле Ц 
лыдделна ылъы 
лудын одал (огыдал) 
ыле Ц лыдделда ыльы 
лудын огытыл ылеЦ 
лыдделыт ыльы

пурен омыл ылеЦ 
пырыделам ылъы 
пурен отыл ылеЦ 
пырыделат ыльы 
пурен огыл ылеЦ 
пырыде ыльы 
пурен онал(огынал) 
ыле Ц пырыделна ыльы 
пурен одал(огыдал) 
ыле Ц пырыделда ылъы 
пурен огытыл ылеЦ 
пырыделыт ыльы

§ 71. Утвердительная форма предпрошедшего II образуется из 
личных форм прошедшего II времени смыслового глагола и неиз
меняемой формы вспомогательного глагола улмаш Ц ылын 'был*. 
Предпрошедшее II обозначает давнопрошедшее действие, неоче
видное (обычно в историческом прошлом), которое произошло 
раньше другого: мр.-луг. Ожно марий калык татар хан кид 
йымалне илен улмаш  'Раньш е марийский народ ж ил под властью 
татарского хана’.

О трицательная форма предпрошедшего II в лугово-восточном 
состоит из деепричастной формы на -н  смыслового глагола-j-лич
ные сложные отрицательные формы вспомогательного глагола 
улмаш  'б ы л ’, в горномарийском — из личных форм деепричастия 
на -де+неизменяемый вспомогательный глагол ылын 'б ы л ’. (Об 
истории аналитических форм прош. времен см. М. § 150, 151).

ПРЕДПРОШЕДШЕЕ II 

У т в е р д и т е л ь н а я  ф о р м а  О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а

I спряжение (лудаш /I лыдаш 'читать’)

Ед. ч. 1 л. лудынам улмаш Ц лыдынам ылын лудын омыл
улмаш Ц лыдделам 
ылын

2 л. лудынат улмаш  Ц лыдынат ылын лудын отыл
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улмаш j/ лыдделат  
ылын

3 л. лудын улмаш Ц лыдын ылын лудын огыл улмашЦ
лыдде ылын

Мн. ч. 1 л. лудынна улмаш  // лыдынна ылын лудын онал
улма‘ш Ц лыдделна 
ылын

2 л. лудында улмаш  // лыдында ылын лудын одал
улмаш II лыдделда 
ылын

З л . лудыныт улмаш  / / лыдыныт ылын лудын огытыл
улмаш Ц лыдделыт  
ылын

II спряжение (пураш Ц пыраш 'войти’)

Ед. ч. 1 п .пуренам  улмаш  // пыренам ылын пурен омыл
улмашЦ
пырыделам ылын

2 л. пуренат улмаш Ц пыренат ылын пурен отыл
улмашЦ
пырыделат ылын 
пурен огыл 
улмаш И пырыде- 
ылын
пурен онал 
улмаш Ц
пырыделда ылын 
пурен одал 
улмаш Ц 
пырыделна ылын

3 л. пуреныт улмаш Ц пыреньт ылын пурен огытыл
улмыш Ц
пырыделыт ылын

§ 72. П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  как в лугово
восточном, так н в горномарийском имеет утвердительные и от
рицательные формы для 2-го и 3-го лица ед. и мн. числа.

П О В Е ЛИ Т Е ЛЬ Н ОЕ  Н А К Л О Н Е Н И Е

У т в е р д и т е л ь н а я  ф о р м а  О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а

I спряжение (лудаш Ц лыдаш 'читать’)

Ед. ч. 2 л. луд Ц лыд ит луд Ц и т  лыд
3 л. лудшо Ц лыдшы ынже луд  // ынжы лыд

Мн. ч. 2 л. лудса Ц лыдда ида луд Ц ида лыд
3 л. лудышт Ц лыдышты ынышт луд  Цынжышты лыд

3 л. пурен улмаш Цпырен ылын 

Мн. ч. 1 л. пуренна улмаш Ц пыренна ылын 

2 л. пуренда улмаш  Ц пыренда ылын
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II спряжение (пураш // пыраш 'войти’)

Ед. ч. 2 л. пуро Ц пыры
3 л. пурыжо Ц пырыжы 

Мн. ч. 2 л. пурыза Ц пырыда
3 л. пурышт Цпырышты

ит пуро И ит пыры 
ынже пуро Ц ынжы пыры 
ида пуро II ида пыры 
ынъиит пуро Ц ынжышты 
пыры

Суффиксы, образующие формы 2-го лица ед. числа и 3-го лица 
мн. числа повелительного наклонения, имеют фонетические ва
рианты, зависящие от лабиальной гармонии (в лугово-восточном) 
и от характера конечного согласного основы: толжо Ц толжы 
'пусть  он придет’, налже Ц налжы 'пусть он возьмет’, кочшо Ц 
качшы 'пусть он ест’ и т. д. В горномарийском 2-е лицо ед. числа 
образуется при помощи суфф. -да, -да (фонетический вариант его 
-та, -та на письме не получает отражения): налда 'возьмите’, 
качда [kacta] 'еш ьте’.

Просьба или пожелание в марийском выражается при помощи 
частицы ыле Ц ылнежы, которая чаще всего употребляется в соче
тании с формами повелительного наклонения: мр.-луг. Вот ру-  
шарняштат тыгаймотор кече лийже ыле 'В от бы и в воскресенье 
был такой же хороший день’: мр.-г. Хот ь ик гана чонгештын 
анжышаш ылнежы 'Х оть  бы раз, полетав, посмотреть’ (на самолете).

В горномарийском понудительное значение глагола повели
тельного наклонения может быть усилено при помощи усилитель
ных частиц -ма, -ай, -ок, -йа и слова алдок 'давай’: Пурыма, 
пурыма\ 'Зайди-ка, зайди-ка!’; Кидедым пуай\ 'Д ай -ка  (свою) 
р у ку ’; Н у, алдок, кена\ 'Н у , давай, пош ли!’; Келесыдай, мыняр 
час кызыт 'С каж ите, сколько времени сейчас’.

В марийском языке финно-угорский показатель императпва 
(см. М. § 155) не сохранился, хотя в ранний период прамарийского 
язы ка k-овый суффикс, вероятно, был. Развитие формы 2-го лица 
ед. числа повелительного наклонения можно представить следую
щим образом: *tolek >  *tole >  *toU >  *tol 71 'п ри ди ’.

Форма 3-го лица ед. числа повелительного наклонения, по- 
видимому, образована при помощи лично-притяжательного суф
фикса 3-го лица -же, -жо, -жо11 -жы,-жы\ кондыжо Ц кандыжы 'пусть 
принесет’, малыже // амалыжы 'пусть спит’ (мд. куидазо ' пусть пой
мает’, удозо 'пусть  спит’).

Образование современной формы 3-го лица ед. числа повели
тельного наклонения можно представить следующим образом: 
*tolek.se *1оШЗ *tolz§ * to lzo72 'пусть он придет’.

2 -е лицо мн. числа глаголов повелительного наклонения обра
зовано при помощи личного окончания глаголов настоящего вре
мени, что хорошо выявляется на материале горного и северо- 
западного наречий: мр.-г. толда 'придите’, пырыда 'войдите’.

Галк. I 140.
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В луговом наречии д [8] перешел в зЫ : толза 'придите’, пурыза 
'войдите’. Переход 8 в z наблюдается в именах существительных 
(в говорах восточного наречия): мр.-луг. нудо, перм. nuzo 'млад
ш ая золовка’; мр.-луг. тыгыде, перм. tuyuzo 'м елкий’.

Развитие 2-го лица мн. числа повелительного наклонения в лу
говом марийском можно представить следующим образом: *to- 
lekdak >  * to lekta >  *toleda >  to lda >  to lza 73 'придите’.

В образовании форм 3-го лица мн. числа повелительного накло
нения принял участие финно-угорский показатель мн. числа *-t, 
который присоединяется к форме 3-го лица ед. числа tolekset ]> 
tolest >  to last 'пусть они придут’, где *-к — показатель настояще
будущего времени (он затем выпал), *-se — личное местоимение, 
*-t — показатель мн. числа.

В форме повелительного наклонения глаголов II  спряжения 
находим причастный суфф.-va, -va, о чем свидетельствуют диалект
ные формы глаголов 3-го лица мн. числа повелительного наклоне
ния: kandepaSt 'пусть они принесут’.

§ 73. Форма ж е л а т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я  обра
зуется путем присоединения к основе повелительного наклонения 
суфф. -не: нал Ц нал  'возьм и’ — налнем Ц налнем  'намерен, хочу 
взять’, пуро Ц пыры 'войди’ — пурынем Ц пырынем 'намерен войти’.

Ж елательное наклонение выступает в двух временных формах: 
настояще-будущем и прошедшем утвердительного и отрицатель
ного рядов и имеет те же личные окончания, что и изъявительное 
наклонение (кроме окончания 3-го лица).

НАСТОЯЩЕ-БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
У т в е р д и т е л ь н а я  ф о р м а  О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а

I спряжение (лудаш Ц лыдаш 'читать’)
Ед. ч. 1 л. луднем Ц лыднем ынем луд  Ц ынем лыд 'я

'я  намерен читать’ не намерен читать’
2 л. луднет Ц лыднет ынет луд Ц ынет лыд
3 л. луднеже Ц лыднежы ынеж луд Ц ынежы лыд

Мп. ч. 1 л. луднена [j лыднена ынена луд Ц ынена лыд
'мы намерены читать’ 'мы не намерены читать’

2 л. луднеда Ц лыднеда ынеда луд Ц ынеда лыд
3 л. луднешт Ц лыднешты ынешт, луд Ц ынешты

лыдеп
II спряжение (пураш Ц пыраш ’войти’)

Кд. ч. 1 л. пурынем Ц пырынем ынем пуро Ц ынем пыры
2 л. пурынет Ц пырынет ынет пуро Ц ынет пыры
3 л. пурынеже Ц пырынежы ынеж пуро Ц ынежы пыры

Мп. ч. 1 л. пурынена И пырынена ынена пуро Ц ынена пыры
2 л. пурынеда Ц пырынеда ынеда пуро Ц ынеда пыры
3 л. пурынешт Ц пырынешты ынешт пуро Ц ынешты

пыреп

78 Галк. I 141.
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ПРОШ ЕДШ ЕЕ ВРЕМЯ

У id перди  т е л ь н а я  ф о р м а
I спряжение

Ед. ч. 1 л. луднем ыле Ц лыднем ыльы

О т р п ц а т е л ь н а п  ф о р м а

2 л. луднет ыле Ц лыднет ыльы

3 л. луднеже ыле Ц лыднежы ыльы 

Мн. ч. 1 л. луднена ыле / / лыднена ьыьы

2 л. луднена ыле Ц лыднеда ылъы

3 л. луднешт ыле Ц луднешты ыльы

II спряжение

Ед. ч. 1 л. пурынем ылеЦпырьтем ыльы

2 л. пурынет ыле Ц пырынет ылъы

3 л. пурынеже ыле Ц пырынежы
ыл ьы

Мд. ч. 1 л. пурынена ыле Ц пырынена ылъы

2 л. пурынеда ыле Ц пырьгнеда ылъы

3 л. пурынешт ыле Ц пырынешты ылъы

ынем луд  ылеЦ 
ынем лыд ыльы 
ынет луд  ылеЦ 
ынет лыд ылъы 
ынеж луд ылеЦ 
ынежы лыд ылъы 
ынена луд  ылеЦ 
ынена лыд ылъы 
ьтеда луд ылеЦ 
ынеда лыд ылъы 
ынешт луд ылеЦ 
ынештылыдеп ылъы

ынем пуро ылеЦ 
ынем пыры 
ыл ъы
ынет пуро ылеЦ 
ынет пыры 
ылъы
ынеж пуро 
ыле Ц ынежы 
пыры ыльы 
ынена пуро 
ыле Ц ынена 
пыры ылъы 
ынеда пуро 
ыле Ц ынеда 
пыры ылъы 
ынешт пуро 
ыле Ц ынешты 
пыреп ыльы

В отрицательной парадигме в настояще-будущем времени же
лательного наклонения по лицам изменяется отрицательный гла
гол (в котором суфф. -не предшествует личным окончаниям), затем 
идет неизменяемая форма (основа глагола повелительного накло
нения) смыслового глагола. Утвердительная форма прош. времени 
желательного наклонения образуется сочетанием неизменяемой 
формы вспомогательного глагола ыле (пли улмаш) Ц ыльы с личными 
формами смыслового глагола настояще-будущего времени ж ела
тельного наклонения.

Отрицательная форма прош. времени желательного наклонения 
образуется сочетанием личных форм спрягаемого отрицательного 
глагола (и котором суфф. -не предшествует личным окончаниям)
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с неизменяемой основой смыслового глагола, за которым следует 
вспомогательный глагол ыле Ц ылъы.

§ 74. У с л о в н о - с о с л а г а т е л ь н о е  н а к л о н е 
н и е  как  особая грамматическая форма в лугово-восточном марий
ском литературном язы ке отсутствует, значения его передаются 
сложными (описательными) формами прош. времени изъявитель
ного наклонения, обычно выступающими в составе сложных пред
ложений, в которых придаточные условные связываются с глав
ными с помощью союза гын 'если’: Тунам мыйым вакш nijaui чыкат 
ыле гын, тыйат от ли й  ыле, мый шкежат Советвластъымомуж  
ыле 'Е сл и  бы тогда меня утопили (доел, сунули) в мельничной 
запруде, и тебя не было бы, и сам я не увидел бы Советской власти’.

В горномарийском в отличие от лугово-восточного условно
сослагательное наклонение передается еще при помощи суфф. 
-гецы, присоединяемого к основе глагола ылаш  'бы ть’ (в придаточ
ном предложении ыл-{-гецы): И зиш  первирак толын шонда ылгецы, 
анят кычен кердам ылъы ош шаргашем  'Е сли  бы немного раньше 
успели прийти (вы), то, наверно, удоря^ала бы белый перстень (мой)’.

П оказатель желательного наклонения суфф. *-пе имеет финно- 
угорское происхождение (см. М. § 157, 158). М атериалы горного 
наречия, а также некоторых других фш то-угорских языков дают 
основание считать, что в прамарпйском суфф. *-пе выраж ал ус
ловно-сослагательное значение, например: мр.-г. М а, мьтъат
тыменяш кемаш гътъы? Вот линежы ылымашты цаш  'А  что, если 
я тоже поеду учиться? Вот в ж изни было бы счастье’.

В лугово-восточном марийском литературном языке суфф. *-пе 
полностью утратил условно-сослагательное значение.

Личные формы желательного наклонения в марийском, веро
ятно, претерпели следующие изменения п :
Ед. ч. 1 л . *tolenenie *toi3nem *1о1пеш5 >

toJnein
2 л. *tolenete tol§net§ '_> tolueto

to ln et
3 л. *tolenese >  tolaneze >  toleneza >

tolneza
Mu. 4 . 1 л . *tolonemak >  tolonema tolnena

2 л. *tolenelak tolSneta |>  tolneda
3 л. *loleneset |>  tolonesat tolnest.

Кроме суфф. *-ne в прамарпйском был другой суффикс с ус
ловно-сослагательным значением — су ф ф .-----гече, -гецы, кото
рый в недавнем прошлом встречался и в некоторых говорах вос
точного наречия, в настоящее время сохранился в горном и се
веро-восточном наречиях, где он употребляется в прош. и буд-

Галк. I 146.

'я наморен  
прийти’

'мы намерены  
прийти’
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временах обычно в сочетании с вспомогательным глаголом ылаш 
'бы ть’, лияш  'бы ть’, 'становиться’: ыл~\-гецы.

Происхождение суфф. -гече, -гецы неясно: одни исследователи 
марийского язы ка возводят его к финно-угорскому условному 
суфф. *-ks 73, другие связывают его с деепричастным суфф. -деге- 
че, -дегызе <  kese 76, встречающимся в некоторых диалектах, на
пример в северо-западном наречии. Возможно, что суфф. -гецы, 
-гече имеет общее происхождение с мд. -ксо, -ксе, образующими же
лательное наклонение: мд. молян  'и д у ’ — моликсэлинъ  'я  хотел 
идти’ 77.

Таким образом, система наклонений в прамарпйском была 
представлена изъявительным наклонением без специального офор
мления, повелительным в форме основы изъявительного наклоне
ния, условно-сослагательным с суфф. *-пе, условно-сослагатель- 
ным с суфф. -гецы, -гече.

§ 7 5 .  О б р а з о в а н и е  г л а г о л о в  от глаголов. Выра
жение залоговых, видовых и других значений.

Действительное залоговое значение не маркируется.
Возвратное значение обозначается суфф. -алт, присоединяемым 

к глаголам действительного залогового значения; суфф. -алт  вно
сит и глаголы значения: собственно-возвратное (йулаш  // йылаш  
'гореть’— йулалт аш  Ц йылалташ  'сжечь себя’, ямдылаш Ц йамды- 
лаш  'готовить’— я.чдылалташ  // йамдылалташ  'готовиться’), сред
невозвратное (чы/теыраш'дрожать’ — чытыралташ  'содрогнуться’), 
страдательно-возвратное значение (такие глаголы выступают в со
четании с существительным — дополнением, имеющим при себе 
послелог дене Ц доно: мр.-луг. Вес коремже тыгыде кожер дене ле- 
ведалтын 'Д ругой  овраг покрылся мелким ельником’; мр.-г. Ц ила  
ышталтеш кид доно 'В се делается руками’), взаимно-возвратное 
(шупшалаш Ц шыпшалаш  'целовать’ — шупшалташ Ц шыпшалташ  
'ц еловаться’).

Чисто страдательное значение в марийском выражают только 
кальки  с русского: мр.-луг. Ш ий лупе дене мушкылтшо шып эр 
'Серебряной pocoxi умытое тихое утро’; мр.-г. Сраеоч доно питырмы  
порт, 'Заперты й на замок дом’.

Понудительное залоговое значение выражается суфф. -ыкт, 
присоединяемым к переходным глаголам: ончаш Ц анжаш 'смот
реть’ — ончыкташ Ц анжыкташ 'показы вать’ (доел, 'понуж дать 
смотреть’).

При глаголах с залоговым суфф. -ыкт косвенный объект (по
нуждаемый совершать действие) выступает в дат. падеже: Аваже 
удыржылан вудым нумалыкта  'М ать заставляет (понуждает) дочь 
носить воду’.

76 П. А. А р и с т э — Хак. I 225 (примечания); Ф. Г о р д е е в  — Вопр.
мар. I 119—120.

™ Веке. CsNy 377.
"!-1- Г о р д е е в  — Вопр. мар. I 120,
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Залоговых! суфф. -ыкт  может присоединяться и к непереходным 
глаголам, в таких случаях глаголы получают значение переход
ных и не имеют косвенного объекта в форме дат. падежа: М акси  
тудым пбртылыкта 'М аксн возвращает (доел, 'заставляет вер
н уться’) его’.

Суфф. -ан, -н  Ц -ан, -ан, -н  придают глаголу залоговые значения: 
токташ Ц макташ  'х вали ть’ — моктанаш Ц мактанаш  'х в ал и ться ’ 
(возвратное значение).

Суфф. -ал (часто в сочетании с суфф. -да) придает глаголу 
уменьшительно-ласкательное значение: мр.-луг. Таче тыште ул- 
далеш, эрла уке лиялеш  (глаголы улаш  'бы ть’, лияш  'бы ть’, 'ста
новиться’) 'Сегодня он здесь, а завтра нет его’; мр.-г. М икит а  
мангы даран шулышым изишеш налаш шагалалеш  'Н икита возле 
столба останавливается немного перевести дух’.

Вид как грамматическая категория, выражаю щ ая совершен
ность или несовершенность действия, в марийском отсутствует. 
Совершенность действия, в отличие от несовершенности, в марий
ском выражается сочетанием деепричастия па -н  смыслового гла
гола со спрягаемыми формами вспомогательных глаголов, обра
зуя так называемые составные или же спаренные глаголы 7S. В ка
честве вспомогательных глаголов, используемых для выражения 
видовых значений, выступают шындаш Ц шындаш  'посадить’, лек- 
maiu Цлакташ  'вы йти’, налаш Ц налаш  'в зя т ь ’, пурташЦ пырташ  
'ввести’, колташ Ц колташ  'пустить’ и др.: солаш Ц салаш  'коси ть’ — 
солен налашЦсален налаш  'скосить’, кырашЦкыраш 'бить’—  
кырен пурташ Ц кырен пырташ  'вбпть’, 'забить (гвоздь)’, малаш Ц 
амалаш  'сп ать ’ — жален колташ Ц амален колташ  'засн уть’ и др.

К суффиксам, выражающим однократность действия, относятся 
-ал, -л: ончашЦанж аш  'смотреть’ — ончалаш Ц анжалаш  'в згл я 
нуть’, шогаш Ц ш агаш 'стоять’ — ш огалаш Цшагалаш 'стать’,'встать.’

М ногократность действия выражают суфф. -кал, -гал: шонашЦ 
шанаш  'дум ать’ — шонкалаш Ц шаныкалаш  'раздум ы вать’, па
раш  Цпераш  'удари ть’ — паркалаш Ц перкалаш  'уд арять’, 'б ро 
саться чем-л’.; -ыл: шындаш Ц шындаш  'посадить’, 'садить’— 
шындылаш Ц шындылаш  'саж ать’; -ед: пучкаш Ц пыцкаш  'р езать ’ — 
пучкедаш Ц пыцкедаш  'н арезать’, -н, -ан: мокташ Ц макташ  'х в а 
лить’ — моктанаш Ц мактанаш  'хвали ться’, -ылт: йодашЦядаш  
'спраш ивать’, 'спросить’ — йодышташ Ц ядышташ  'расспраш и
вать’ и др.

Рассмотренные суффиксы образуют глаголы от глаголов же 
и обычно вносят в глагол видовые и залоговые значения.

§ 76. Суффиксы, образующие глаголы от других частей речи: 
-л; -ал; -ышт; -ешт; -ешн, -ышн; -ешк, -ышк; -ем; -н; -лан; -тат\ 
-лт .

78 М. П. Ч х а и д з е .  Спаренные глаголы в марийском языке. Йошкар- 
Ола, 1967.



Наиболее продуктивным из них является суфф. -л, образующий 
глаголы от имен существительных: кышыл Ц кышыл 'к у ч а  зерна’ — 
кышыллаш Ц кышыллаш  'сгребать’ (зерно), от некоторых имен при
лагательных: окшак Ц акшак 'хромой’ — окшаклаш Ц акшаклаш
'хром ать’. При помощи суф. -л  в лугово-восточном марийском 
оформляются глаголы, заимствованные из русского языка: сда
вать мр.-луг. сдаватлаш, гладить -> мр.-луг. гладитлаш  (в про
изношении большинства марийцев русский мягкий тъ при заимст
вовании сохраняется); в горномарийском заимствованные из рус
ского язы ка глаголы оформляются при помощи суфф. -й: ревизо
вать - > ревизуцш, думать -*  тумаяш.

Менее продуктивными являются суфф. -лап (чер // цер 'болезнь’—■ 
черланаш Ц церланаш  'заболеть’) и суфф. -ем, образующий глаголы 
от прилагательных: кужгд Ц кыжгы 'толстый’— кужгемаш Ц кыжге- 
маш  'толстеть’.

Непродуктивными являю тся суффиксы: -н (образует глаголы 
от некоторых существительных и прилагательных): мр.-луг. пугыр 
'горб ’— пугырнаш  'нагнуться’, мр.-г. йахы  'грязь ’— йахнаш  'за 
грязниться’; -сгит: вер // вар 'место’— верешташ // варешташ  'по
пасться’; -ышт: й о л /j ял  'нога’— йолышташ  // ялышташ  'надеть 
путы’, 'стреножить’.

Ряд  непродуктивных суффиксов образует глаголы как от имен, 
так и от глаголов: -т, -д: лум Ц лы м  'имя’— лумдаш  // лымдаш  
'н азвать ’, 'назы вать’, волашЦвалаш  'спуститься’, 'спускаться’ — 
волташ II валташ  'спускать’, 'спустить’; -г, -к (в отглагольных гла
голах употребляется лишь в сочетании с суфф. -ед) образует гла
голы от имен существительных, прилагательных и изобразитель
ных слов: лавра II лявра  'г р я з ь ’ — лавыргаш Ц лявыргаш  'за гр яз
ниться’, 'испачкаться’, льыргаш  'см еяться’, 'х и х и кать’ (от звуко
подражательного слова льыр-р), шураги Ц шыраш 'ты кать’ — шур- 
кедаш Ц шыркедаш 'поты кивать’ (многократное действие).

§ 77. Суффиксы, образующие глаголы как от глаголов, так и 
от других частей речи: -алт; -ыкт; -a ir // -am; -тар, -дар: -ар; -ас, 
-аш ; -ынчЦ-ынз; -т, -д; -ас, -аш. П случаях, когда суффикс об
разует глагол от глагола же, он .вносит в слово залоговое или 
же видовое значение. Продуктивные суффиксы: -алт; -ялт (ка
нат Ц канаш 'отдыхать’— каналташ Ц каналташ  'отдохнуть’, пыч- 
ксмыш Ц пьщкемыш 'темнота’ —  пычкемышалташ Ц пыцкемышалташ  
'темнеть’); -ыкт (ончаш Ц анжаш 'смотреть’ — ончыкташ Ц анжык- 
таш  'показывать’, эре 'чистыГг— эрыкташ 'чистить’); -atr Ц -анг 
(лум Ц лы м  'снег’ — лумаггашЦ лымангаш  'покрываться снегом’). 
Непродуктивными являются: -т (волаш Ц валаш  'спускаться’— вол
таш Ц валтащ  'спустить’, лум  Ц лым  'им я’ —  лумдаш Ц лымдаш  
'называть’). Непродуктивными являются: -ынч Ц -ынз (упш  'запах’— 
упшынчаш Ц упшынзаш  'ню хать’; -дар, -тар (уш анЦ ы нян  'надеж
ный’ — ушандпраш1/ыняндарашгув91)ятъ> и  др.

§ 78. Многие глагольные суффиксы восходят к финно-угорс
кому (уральскому) периоду, например, суфф. -atr Ц -анг (в. zajong
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'ш умит’); -ынч Ц -ынз (мд. кевонзамс 'окаменеть’); -ал (мд. кантлемс 
'приносить’, с. k e r te 'взлететь’); -алт  (ф. p uhaltaa  'дун уть’, 'д у ть ’) 
и др. (см. М. §255—298). Суффиксы, заимствованные марийским 
языком из тю ркских (главным образом чувашского) языков: -ас, 
-аш: тума  'ш ум ’ — тумасаш  'ш уметь’, -ар: ком 'к о р а ’ — комараш  
'сдирать кору’; -тар: вожылаш Ц важылаш 'стесняться’ — вожыл- 
тараш Ц важьглтараш 'пристыдить’.

§ 79. К инфинитным (неспрягаемым) формам относятся инфини
тив, причастие и деепричастие.

И н ф и н и т и в  представлен двумя формами: инфинитивом 
на -аш Ц -аш, -аш  и инфинитивом долженствования на -май Ц -мыла, 
например, каяш Ц кеяш , 'идти’, кайман Ц кемыла 'должно идти’ 
(мр.-луг. Экзаменлан сайын йамдылалтман 'К  экзаменам следует 
хорошо готовиться’; мр.-г. IIij доно пырмыла ты вырйушывлам 
'Зубам и следует загрызть этих кровош ш цев’).

Инфинитив может иметь лично-притяжательные и падежные 
форманты, например: мр.-луг. Кочкашет уло мо? 'Е д а .у  тебя 
имеется^’ (доел. 'Е сть  у  тебя имеется^’); Шуашыже шуам  — мун- 
дырак огыл 'Д ойти-то дойду — недалеко’; К аяш лан ямдылалтам  
'Готовлюсь к отъезду’. Т акая особенность марийского инфинитива 
объясняется его именным происхождением. Инфинитивный суфф. 
-аш восходит к финно-волжскому лат. *-s (см. М. § 88), сложный 
суфф. -мыла образовался из финно-угорских суффиксов глаголь
ного имени * - т  и суфф. лат. *-1 79, сложный суфф. -май инфини
тива долженствования состоит из суффикса глагольного имени 
* - т  и финно-угорского лат. *-п.

§ 80. П р и ч а с т и  я, сохраняя лексические значения глаго
лов, от которых они образовались, имеют ряд общих с ними грам
матических признаков: 1) залоговое значение (книгамлудш о Ц кни
гам лыдшы 'читающий книгу’, где причастие лудшо Ц лыд шы 
имеет значение действительного залога; книгам лудыктышо Ц кни
гам лыдыктышы 'заставляю щ ий читать книгу’, где причастие 
лудыктышо Цлыдыктышы имеет значение понудительного залога);
2) видовое значение (чо)гештыше Ц чонгештъииы 'летящ ий’ — 
чо1гештылше Ц чонгештылшы 'летаю щ ий’ — значение многократ
ности действия); 3) прометшие значения (лудшо Ц лыдшы 'читаю 
щий’, лудшаш книга Ц лыдшаш книга, 'книга, которую предстоит 
читать’); 4) глагольное управление (олмам кочкам Ц алмам качкам 
'ем яблоко’).

Причастия, замещая существительные, имеют формы числа, 
притяжательпости и падежа, .могут сочетаться с послелогами (мый 
тудым нурышко лекмыже ончыч ужым Ц мынь тыдым нырьиикы 
лакмыжы анзьщ ужым 'я  ого до его выхода и ноле видел’).

В марийском язы ке различаются причастия активные, пассив
ные, отрицательные и причастия буд. времени, которые образуются 
от основ глаголов повелительного наклонения.

79 Галк. I 161—162.
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Активные причастия образуются при помощи суфф. -ше, -шо, 
-шбЦ-шы, -шы: луд  Ц лыд ' ч и т а й лудшо Ц лыдшы 'читаю щ ий’, 
нал И нал 'возьми — налш еЦналш ы  'в зявш ий’.

Пассивные причастия образуются при помощи суфф. -ме, -мо, 
-мб Л-мы -мы: лудмоЦлыдмы  'читаемый’, налме Ц налмы  'в з я 
тый’. Причастия этой группы обычно соответствуют страдательным 
причастиям русского язы ка.

Отрицательные причастия образуются при помощи суфф. -дыме, 
-дымо, -дымб Ц -дымы, -дымы: йбратыдыме // яратыдымы  'нелюби
мый’ (от глагола йбрате Ц яраты  'лю би’).

Причастия буд. времени обозначают признак предмета по дей
ствию, которое предстоит совершить в будущем, и образуются от 
основ повелительного наклонения при помощи суфф.-шаш Ц -шаш, 
-шаш, нередко осложненного присоединением суффикса тюркского 
происхождения -лык: мр.-луг. Кайшашыже кайже ' Тот, кому пред
стоит идти, пусть идет’; мр.-г. Вадеш ма пытарышашлык ылына 
'К  вечеру мы должны закончить’.

В образовании пассивных (страдательных) причастии просле
живается финно-угорский суффикс отглагольного имени * -т  (см. М. 
§ 213), ср. илемЦ ылем  'ж илье’, йулем  'гарь’). Суффикс активных 
причастий -ше, -шо, -шб Ц -шы, -шы генетически связан с ф.-у. 
суфф. *-s (см. М. § 235, 236).

Суффикс причастий будущего времени -шаш, -шашлык по про
исхождению сложный. Он образован при помощи суффикса актив
ного причастия -ше « * - s )  и суффикса прилагательного -аш  
с s-овым элементом, встречающимся в прилагательных икияш  'го 
довалый ’, кумыташ  ‘трехрублевый’. Суфф. -шаш  осложнился 
элементом -лык тюркского происхождения (тат. батырлык, чув. 
патт арлак  'храбрость’). Причастия буд. времени с суфф. -шаш 
в марийском возникли самостоятельно на прамарийской почве 80. 
Суфф. -дыме, -дымо, -дымб Ц-дымы, -дымы отрицательных прича
стий в марийском возникли в период финско-пермской общности 
(ср. ф. ja la tto m an  'безногий», мд. кудоетсмо 'бездомный’, к.-п. лыд- 
дъытбм 'непрочитанный’) и по происхождению являю тся сложными. 
Его компоненты: финно-угорский формант- tt  (см. М. § 246)ифинно- 
угорский суффикс отглагольного имени * -т а  81.

§ 81. Д е е п р и ч а с т и я  образуются от основы повелитель
ного наклонения, имеют суффиксы видового и залогового значе
ния, управляю т падежными и послеложными формами существи
тельных и местоимений: ончен Ц анжен 'см отря’, ончалын Ц анжа- 
лын  'посмотрев’, 'в згл ян у в’, ончыктен \\ анжыктен 'п оказав’; 
А кам  тувырым урген ш инчаЦ А кам  тыгырым ырген шьтза 'М оя 
старш ая сестра сидит за шитьем рубашки (платья)’.

Деепричастия н марийском языке квалифицируются как дее
причастия на -н, деепричастия на -де, деепричастия на •мешке //

80 Галк. I 166—167.
81 Галк. II 168.
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-мешкы, деепричастия на -меке Ц мыкы, -мыкы, деепричастия 
иа -тыла // -шыла, -шьыа.

Деепричастия первых двух групп, примыкая к глаголам, ха
рактеризуют способ действия, остальные — время действия.

Деепричастия на -н; -де', -меке могут иметь показатель сравни
тельной степени -рак, который в таких случаях выражает непол
ноту действия, обозначаемого деепричастием, например: мр.-луг. 
Ш итаж ым иземденрак ончале 'С узив глаза (доел, 'немного умень
шив’), посмотрел’; могут присоединять усилительные частицы 
-акЦ -ок ; -ат\ мр.-луг. Рвезе ой дене тун'алат гын, кудалыштынак 
эртарет, парым куралдеат шинчен кодат 'Е сл и  послушаешься 
парня, то и время проведешь, разъезж ая, и останешься, не вспа
хав п ар ’.

Деепричастия на -н  являю тся наиболее употребительными. 
У глаголов с основой на -ыл, -ал, -aw Ц -анг, -ем, -эм, -ед, -эд, 
-ешт, -эшт  в деепричастиях обычно выпадает суфф. -ын, образуя 
усеченную форму деепричастий этой группы: шупшыл налаш Ц шып- 
шыл налаш  'о тн ять’ доел, 'потянув отнять’ (в.м. шупшыльш налаш Ц 
шыпшылын налаш )’, куш.кед шолаш Ц кышкед шалаш  (вм. кушке- 
дын шолаш II кышкедын шалаш) 'изорвав бросить’.

Действие, выраженное деепричастием на -н, происходит одно
временно с действием спрягаемого глагола пли до него: мр.-луг. 
И зи эрге, воштылын, оралтыште куржталеш  'М аленький маль
чик, смеясь, бегает по двору’; М арий  имнъым шогалтен, таранта- 
сше гыч вола 'М уж чина, остановив лошадь, сходит с тарантаса’. 
Деепричастия на -н  нередко выступают в сдвоенной форме: мр.-луг. 
Лудо-влакэркын-эркын сер век карен-карен лиш ем ы т 'Уткн, не спеша 
(доел, 'спокойно—спокойно’) перекликаясь (доел, 'крича-крпча’), 
приближаются к берегу’. Эта группа деепричастий принимает 
лично-притяжательные суффиксы 2 -го и 3-го лица ед. числа, вы
ступающих в роли определительно-выделительных частиц: мр.-луг. 
Мб/ггд толынжо мом ыштем. ыле? — И зиш  каналтет иле 'Домой 
придя (доел, 'придя-то’), что бы я стал делать? — Немного от
дохнул бы (ты)’.

Деепричастия на -де (отрицательные деепричастия) образуются 
от основы повелительного наклонения при помощи лишительного 
суфф. -де (ср. луд  Ц лыд 'читай ’ — лудде Ц лыдде 'н е  читая’) и вы
ражаю т второстепенное действие, при отсутствии которого совер
шается главное действие, выраженное спрягаемой формой глагола; 
при этом оба действия, одно из которых отрицается, а другое ут
верждается, обычно происходят одновременно, но иногда первое, 
выраженное деепричастием на -де, может предшествовать другому: 
мр.-луг. кочде ит кае 'н е  поев, не уходи’; мр.-г. Ыргыде, ыргызы 
лиаш ак ли  'Е сл и  не шить, нельзя быть портным’.

Деепричастия на -де могут употребляться в сдвоенной форме: 
Ойлыде-ойлыде ' l i e  говоря-не говоря’, т. е. 'м олча’. Наблюдается 
также спаренное употребление деепричастия на -н  с отрицатель
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ным деепричастием на -до: кочкын—кочде Ц качкын—качде 'поев-не 
поев’, т. е. 'недостаточно поев’.

Отрицательные деепричастия на -де могут выступать с притя
жательным суффиксом 3-го лица ед. числа в указательном значе
нии: Ты err ден келшыдежат ок ли й  'С  этим человеком и нельзя не 
согласиться-то’ .

Деепричастия на -шыла Ц -шыла, -шыла (в диалектах -мыла) 
обозначают действие, происходящее одновременно с основным и 
имеют значение 'во  время такого-то действия’: толшыла Цтолшыла 
гв тот момент, когда шел’, курж ишла Ц кыргыжшыла 'в  тот мо
мент, когда беж ал’. В лугово-восточном деепричастия на -шыла 
могут выступать в лично-притяжательном оформлении во всех 
трех лицах ед. числа и 3-м лице мн. числа, причем лично-притя
жательный суффикс как бы разрывает суфф. -шыла па -шы, -ш  и 
-ла, например: тол-ше-м-ла 'во  время моего прихода’; тол-ше-т-ла 
'в о  время твоего прихода’; тол-шы-ж-ла 'во  время его прихода’; 
тол-шы-шт-ла 'во  время их прихода’.

В горномарийском деепричастия на -шыла могут выступать во 
всех трех лицах ед. и мн. числа лично-притяжательного оформле
ния, при этом лично-притяжательный суффикс ставится после 
суфф. -шыла.

1 л. толшыла-эм 'ко время моего прихода’
2 л. толшыла-эт
3 л. толшыла-жы
1 л. толшыла-на 'во время нашего прихода'

2 л. толшыла-да
3 л. тол шыла-шты

Деепричастия на -меке Ц -мыкы (мр.-в. m or^o) обозначают дей
ствие, предшествовавшее главному действию, выраженному спря
гаемой формой глагола, и могут употребляться с усилительными 
частицами -ак Ц -ок; -am  и показателем сравнительной степени -рак: 
мр.-луг. Волгенче еолгалт эртымеке, тунамак пеш пычкемьии 
лийын  'П осле того как сверкнула молния, сразу же стало очень 
темно’; мр.-г. Порап царнымыкы, Ваня анзыкы ашкедын 'П осле 
того как буран утих, В аня пошел дальш е’ (доел, 'вперед’).

Деепричастия на -мешке Ц -мешкы выражают второстепенное 
действие, совершающееся после или в пределах времени действия 
спрягаемого глагола, а такж е может обозначать действие, которому 
предпочитается действие спрягаемого глагола, например: мр.-луг. 
Калык ончылно еожылмешкем луче и дым шенгеч ошкыл колтем  
'Ч ем  стыдиться перед народом, лучше пройду за гумном’; мр.-г. 
Школым тыменъ пытарымешкем ылынем 'Я  намерен жить до окон
чания школы’.

Временные деепричастия на -мекеЦ-мекы  и -мешке Ц -мешкы 
могут принимать лично-притяжательные суффиксы всех трех лиц 
ед. и мн. числа.
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Мн. ч. 1 л. толмешкына I j толмешкъта

2 л. толжшкыда // толмешкыда

3 л. толмешкышт Ц толмешкышты

Ед. ч. 1 л .  толмешкем Ц толмешкем

'до моего прихода’

2 л. толмешкет Ц толмешкет

3 л. толмешкыже Ц толмешкыжы

толмекемЦ
толмыкем
'после моего
прихода’
толмекетЦ
толмыкет
толмекыжеЦ
толмыкыжы
толмекычаЦ
толмыкына
толмекыдаЦ
толмыкыда
толмекыштЦ
толмыкышты

Деепричастия на -н  в марийском развились частично из при
части я ,^  чем говорят реликтовые формы: шужен ий  'голодный год’, 
пбрдын мардеж 'в и х р ь ’ (доел, 'крутящ ийся ветер’) и др .82, 
а также формы прошедшего II : толынам  <^ толын улам  'я  при
шел’ из 'я  еемь пришедший’; по мнению Э. Беке, мр. -н, -ын тож
дествен мд. -п, образующему имена от глаголов, например, мд. 
kadom s 'покинуть’ — k ad on 'покинуты й’ 83.

От причастия происходит и деепричастие с суфф. -де, что под
тверждается формой прошедшего II  в горномарийском: толделам  
из толде ылам 'я  еемь не пришедший’. Суфф. -де восходит к ф.-у. 
суфф. *-tt (см. М. §§ 24G, 247).

Деепричастия прошедшего действия с суфф. -меке Ц мыкы, 
-мыкы и одновременного действия с суфф. -шыла формировались 
па марийской почве, однако в их образовании прослеживаются и 
финно-угорские суффиксы. Б  суфф. -меке Ц (-мыкы выявляются ф.-у. 
*-1п имен действия и ф.-у. лат. *-k (см. М. § 213, § 71), в суфф. 
-шыла — фшшо-угорский суффикс отглагольных имен *-s ^>.ч 
и суффикс напр, падежа -1а, в суфф. -мешке — Ф-~У- лат. *-к и ф.- 
вол. лат. *-s (см. М. § 88) 84.

§ 82. Наречия делятся на: 1) качественные (йушто Ц йуш т ы  
'холодно’, пыкше 11 токо-токо 'чуть-чуть’, 'едва’); 2 ) количествен
ные (пеш Ц пиш  'очень’, изин-олян Ц изин-олен 'понемногу’, кумы- 
тын Цкымытьт 'втроем’, путынъ Ц пытынъ' 'всё’, 'без исключе
ния’, вуйге-почге Ц вуйге-пачге 'полностью’, 'целиком’); 3) образа 
действия (кумык И кумок 'вниз лицом’, ш ыпЦ ш ып  'тихо’, йолын Ц 
ялы н  'пешком’, вашке Ц вашке 'скоро’, вуйын-почын Ц вуйын-пачын 
'сломя голову’, 'кувырком’); 4) времени (таче Ц тагачы 'сегодня’»

82 II. И. И с а н б а е в — NyK LX.
в3 Веке CsNy 163.
84 Сереб. Осн. 169.
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пшгече Л тенгечы 'вчера’, ожно Ц ожны 'раньш е’, 'л старину’, щ у
ке рте Ц пу лаге рды 'давно’, шаггге Цлешангы  'недавно’; 5) места 
(мундурно  // мундырны  'далеко’, тыште // тишты  'здесь’, монгыш- 
коЦгпокы домой); 6) причины и дели (лумын Ц йори 'специально’, 
'преднамеренно’).

Некоторые качественные наречия могут иметь форму сравни
тельной степени, выражаемую при помощи суфф. -рак: сайын Ц 
яжон 'хорош о’ — сайынрак Ц яжонрак 'лучш е’ (см. § 45); пре
восходная степень выражается сочетанием наречия в форме срав
нительной степени с частицей эшеЦэче 'ещ е’ (эше сайынрак Ц эче 
яжонрак 'ещ е лучш е’), пеш Ц пиш  'очень’ , путырак Ц патыр 
’'очень’ , 'чрезвычайно’.

Наиболее продуктивными суффиксами, образующими наречия 
от других частей речи, являю тся суфф. -ен, -н  ф.-у. лок. *-па, 
*па (см. М § 60): поро Ц пуры  'добрый’ — порын Ц пурын 'по-доб
рому’; коктыт 'д в а ’ — кокт ы н'вдвоем’; суфф. -да <  прамр. падеж
ного -1 (уна Ц хына 'гость’, унала Ц хы на ла 'в  гости’ (см. М. § 79—83).

Большинство суффиксов наречий малопродуктивны и большей 
частью представляют собой застывшие падежные окончания; -не, 
-но, -но Ц -ны, -лы: йымалне // лывалны  внизу <  ф.-у. лок.*-на, *-иа 
(см. М. § 57, 58); -ка, -ко Ц -кы, -вы: ончыко Ц -атыкы  'вперед’ 
ф.-у. лат. *-k (см. М. § 71); -чЦ-ц: умбачЦ ымбац  'издалека’ < ф . 
-у. абл. *-la, *-lfi (см. М. § 67); -де: кидде Ц кыдде 'без рук’ <[ ф. 
-у . *-tt (см. М. § 246, 247); -ге: вожге Ц важге 'с корнем’ вол
жско-финский суффикс ком. *-ке, * -к85.

Ряд наречий образовался от местоимении с помощью прибал- 
тийско-волжского падежного суфф. *-э<^§ + ф.-у. лок. *-t: тыште 
Цтышты 'здесь’, того же *-к + ф.-у. .лат. *-к: тышке // тышкы

'сю да’; из того же *-8 + ф.-у. абл. *-ta, *-l;i (-с ~  с, - с ---- с: ты-
шеч Ц тишец 'отсюда’, мундырч Ц мундырц 'издалека’) и других древ
них падежных окончаний (суффиксов).

Некоторые наречия образовались путем сложения основ раз
личных частей речи: йырваш Ц йырваш 'кругом’, 'со всех сторон’
(йы рЦ йы р  'кругом’, 'вокруг’ + ваш Ц ваш 'друг друга’), йуд-воштЦ  
йыд-вашт 'всю ночь’ (йудЦ йы д  'ночь’ + вошт Ц вашт 'сквозь'), 
шукертсек Ц шукершен 'издавна’ (шуко Ц шукы 'много’ + эртыше 
"прошедший’, 'ми попавший’).

Ряд наречий является словами-повторами: ваш-ваш Ц ваш-ваш 
''взаимно’ (ваш Ц ваш 'друг с другом’), йыр:лм-йыр Ц йырым-йыр 
'кругом’, 'по всей окружности’ (йы рЦ йы р  'вокруг’) и др. Такие 
повтори нередко вносят в слово усилительное значение.

§ 83. И з о б р а з и т е л ь н ы е  с л о в а  не имеют грамма
тических форм и служат для образной передачи различных явле
ний внешнего мира, воспринимаемых зрительно и на слух, внут
реннего состояния и действий человека. В предложении такие 
слова чаще всего выступают в роли обстоятельства образа дей

85 Галк. I 2 2 -2 3 .
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ствия, но могут быть определениями и сказуемыми. К ак изобра
зительное средство, они широко используются в фольклоре и ху
дожественной литературе, например: мр.-луг.-вост.

Й ы р в и к -й о р ви к  пыл кокла  гыч 
Тылзе кая ш кет ак,
JIыкы.ч-лакым олык гочып  
У м ы л покт а почешак.
Теле ш улык корны ш т ы ж о  
К а ч ы р -к о ч ы р  т ер  м у р а  80

(С. Чавайн,..  Теле корпы ш т о).

В этом отрывке использованы изобразительные слова: йыр
вик-йорвик 'клочьям и’ (о движении облаков), лыкым-лакым 'в о л 
нистый’, 'неровны й’ (о поверхности поля), кычыр-кочыр (звук, 
издаваемый полозьями саней); мр.-г.: Гуж-гуж-гуж кож вуйш акт а, 
лыж-лыж-лыж т ум ылышташ манеш  'Г уж -гуж -гуж  гаумиг 
верхуш ка ели, лыж-лыж-лыж отвечает листва дуба’.

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА

§ 84. П о с л е л о г  и. Пи в лугово-восточном, ни в горно- 
марийском литературных язы ках, как и в диалектах, нет предло
гов, их функции выполняют послелоги. По своему значению после
логи делятся на:

1) пространственные; деке Ц докы 'к ’ (мый декем Ц мынъ докелг 
'ко мне’); дене Ц доно 'возле’, 'около’, 'по’ (чодра т ур денеЦшы- 
ргы тыр доно 'возле леса’, 'по краю леса’; гычЦгъщ  'с ’, 'из* 
паша гыч толын Ц паша гыц толеве (он) 'пришел с работы’; дечЦ 
дорц (мр.-в. -1ес) 'о т ’ (мр.-луг. ола деч мундурнд огыл 'от горо
да недалеко’; мр.-г. бакен дорц тыл каеш 'от бакена виден огонь’); 
велне Ц вылны  'в  стороне чего-л.’ (чодра велне Ц шыргы вылны  'в сто
роне леса’); велке Ц векы 'is сторону чего-л.’ (порт велке Ц тома 
векы 'в  сторону дома’); гочЦгач 'через’ (корем гоч Ц карем гач 
'через овраг, канаву’), мучкоЦмычкы  'по’, 'вдоль чего-л.’ (корно 
мучко Ц корны мычкы 'вдоль по дороге’), йымач Ц лывец 'снизу’, 
'из-под’ (кувар йымач Ц кывер лывец 'из-под моста’); умбалне Ц выл
ны 'па поверхности чего-л.’ (устел у мбалне Ц стол вылны 'на сто
ле’), умбач Ц вылец 'с поверхности чего-л.’, устел умбач налаш Ц 
стол вылец налаш  'взять со стола’, воктен Ц сага 'возле’ (устел 
воктен Ц стол сага 'возле стола’) и др.;

80 Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна,
На печальные полипы 
Льет печально свет она.
По дороге зимней, скучной 
Тройка борзая бежит
(Вольный перевод стихотворения А. С. П уш кина

«Зцмнян дорога»)
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2) временные: наре Ц нары  'около’, 'приблизительно’; деке Ц 
докы 'к ’; дечЦдорц  'от’; гыч Ц гыц. 'и з ’; марте Ц якте 'вплоть до’ 
(мр.-г. школышко кемы якте 'до поступления в школу’); дене Ц 
доно 'в  течение’, мр.-г. йотке 'до чего-л.’, годсек Ц годшен 'с ка- 
кого-л. времени’, мр.-луг. годым 'во время чего-л.’; мр.-г. вьглвал 'за 
какое-л. время’ (май тылзы вылвал 'за май месяц’); йыде // йыде 'по’, 
'каждый’ (мр.-луг. кече йыде 'каждый день’; мр.-г. вадывла йыде 
'каждую ночь’); велеш 'к ’ (кас велеш 'к вечеру’);

3) причинные: дене Ц доно 'по  причине чего-л.’, мр.-луг. кора 
'благодаря чему-л.’, верч Цверц 'и з-за  чего-л.’, мр.-г. мычец 'и з -за ’, 
'п о  причине’;

4) цели: верч(ын) // верц(ын) 'для, ради чего-л. или кого-л.’
5) количественные: чоло 'около’, 'приблизительно’, ганаЦ гана  

'р а з ’ (кум ганаЦ кым гана 'тр и  раза’), наре Ц нары  'д о ’, 'о к о ло ’ 
(лу наре 'около десяти’); дене Ц доно 'по  такому-то количеству’;

С) сравнительные: гане, гае Ц ганьы, ганъ 'к а к ’ ,(мый ганеЦ 
мынъ ганъы 'к а к  я ’), дене Ц доно 'подобно’, деч Ц дорц 'о т ’ (при срав
нительной степени, например, комбо лудо деч кугырак Ц комбы 
лыды дорц когырак 'гусь  крупнее утки’); семын / / семынъ 'по  по
добию’ (товар семын вурдыжо Цтавар семынъ вурдыжы 'по  топору 
и топорище’), кора 'п о ’ (мр.-луг. марийжылан кора ватыже 'по  
муж у и ж ена’);

7) орудийно-совместное отношение: дене Ц доно 'при помощи’ 
(машина дене туредына Ц машина доно тыредына 'жнем машиной’; 
аваже удыржд дене мутлана Ц аважы ыдыржы доно кытыра 'мать 
разговаривает с дочерью’). Предмет, о котором идет речь, переда
ется с помощью послелога нерген Ц гишан 'о ’ (Родина нергсн
муро // Родина гишан мыры 'песня о Родине’).

Многие наречия употребляются в роли послелогов: мр.-луг. 
пелен 'в о зл е ’, ваштареш  / / воштареш 'н апротив’, тореш Ц тареш  
'п оп ерек’ (огга тореш Ц ханга тареш  'поперек доски’, тореш ойла Ц 
тареш попа 'перечит’, 'говорит против’), вошт Ц вашт  'скво зь ’, 
воктене 'в о зл е ’, 'рядом ’, теттгелан Ц шайылан 'п озади ’, 'с зад и ’ 
(омса шегтгелан Ц омаса шайылан 'з а  дверью’ и шеттгелан ит код Ц 
шайылан ит код 'позади не оставайся’); кдргышто Ц кбргышты 
'вн у тр и ’ (устел кдргышто // стол кдргышты 'внутри  стола’).

Послелоги могут принимать лично-притяжательные суффиксы, 
а такж е постпозитивные частицы -am; -ак Ц -ок, а некоторые после
логи, выступая в роли наречий, могут употребляться и с суффик
сом сравнительной степени -рак Ц-рак, -рак : мр.-луг. Толза, 
шичса лишкырак 'Подойдите, садитесь поближе’; мр.-г. Окнявла 
анзылнок кок писты шалгат  'П еред самым же окном стоят две 
липы’; мр.-луг. Чылаже тый гает огыт ул  'Н е  все такие, как ты’; 
Руси мый дечымат кугу 'Р у си  крупнее даже и меня’.

В образовании послелогов, как и наречий, прослеживаются 
древнейшие падежные суффиксы87. Так, ф.-у. лат. *-п выявляется

87 Б. А. С е р е б р о и и н к о в — Вопр. мар. I 104—110.
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в послелогах умбалан Ц вылан 'на’, ф.-у. лат. *-к —  в послелогах 
ончыко 11 анзыкы 'к ’, 'в  направлении к предмету’ (мр.-луг. устел 
ончыко толын шогале 'Подойдя к столу, стал’), ф.-у. лок. *-иа, 
* -иа—'В послелогах ончылно Ц анзылны  'впереди’, йымалне Ц лывал- 
ны 'под’, финско-волжский лат. * -s88 —  в послелоге кдргеш 'вну
три’, ои же в ф.-у. лок. *-t —  послелоге кбргыштд Ц кбргышты 
'внутри’, послелог дене // доно представляет собой древнюю лока
тивную форму какого-то имени 8!1.

§ 85. С о ю з ы  делятся на сочинительные и подчинительные.
Группу сочинительных союзов составляют соединительные: 

денЦ дон  'с ’ (ср. послелог дене Ц доно 'с ’) и заимствованные из 
русского язы ка даЦ да, ни. . .ни Ц ни. . . ни  'н и  . . .ни’; противи
тельные: сложный союз туге гынат Ц туге гынят  'несмотря на 
это’ (местоименное наречие туге 'т а к  ’ гын am Ц гынят  'х о т я ’), 
заимствованные из русского язы ка даЦ да, да в значении 'н о ’ , 
а К а, но Ц но; разделительные: в лугово-восточном заимствованные 
из тюркских языков: ала. . . ала  (ср. чув. елле, тат. эллэ) Ц та. . . 
та  (ср. русск. то. . . то ) 'н е  то. . . не то’ , я. . .я  (ср. чув. е. . .е, 
узб. ё. . .ё) 'то . . . то’; заимствованные из русского язы ка ала Ц 
аль 'и л и ’, але. . . але Ц аль. . . алъ 'и ли . . .или’, то. . .то 'то . . . 
то’. Примеры: мр.-луг. Кок муясыр носки ден пижергым пидын 
улына ыле 'Д вое носков и вареж ки связали’; мр.-г. Тылзы аль 
кокты уке ли ям  'М есяц или два буду отсутствовать’: мр.-луг., 
Л  у мат ошо, да кочкаш ок йбро 'И  снег был, да есть не годится’; 
мр.-г. М ай тылзы шокшы да аяран ылын 'М есяц май был жарким 
и ясным’; Но ни мылам, ни Суриновлан тиды гишан нимат келе- 
сыды 'Н о  ни мне, ни Суринову об этом ничего не сказал ’; По ке- 
чывал шон, а машина со уке 'Н о  наступил полдень, а машины все 
нет’.

К подчинительным союзам относятся: условные: гынЦгътъ  
'е сл и ’; уступительные: гынат Ц гынят  'х о т я ’ , кеч Ц хоть 'х о ть ’, 
'х о т я ’; сравнительные: пуйт оЦ вуйт ы  'будто’, ганеЦ ганьы 'к а к  
кто-то, что-то’; причинные: потому что Ц потому шты 'потому 
что’, мр.-луг. манын 'т а к  как ’; целевые: манын  'чтобы ’, штовыЦ 
ыштовы 'чтобы’; изъяснительные: манын 'ч то ’ , вуйто Ц вуйто 
'будто’, что j/ што 'ч то ’.

Подчинительные союзы, за исключением гын Ц гынь, гынат Ц 
гынят, манын, гане Ц ганьы, заимствованы из русского язы ка. 
Примеры: мр.-луг. Тунемаш тений ямде отыл гын, вес ий пурен  
кертат  'Е сл и  в этом году не подготовился к учебе, в следующем 
году можешь поступить’; мр.-г. Ужмемжы когон шоэш гьтъ, 
сирымашым сиралтем  'Е сл и  мне очень захочется (тебя) увидеть 
(с тобой увидеться), напишу письмо’.

В качестве союзных слов для связи придаточных предложений 
с главными употребляются местоимения и местоименные наречия!

88 В. И. JI ы т к п н — БубрихМорф. фин. 175 (примечания).
89 Галк. I 179.
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садлан Н седындон, 'поэтом у’, сандене // седыпдон 'поэтом у’, тидлан  
лийы н  'поэтом у’, могане. . . тугане Ц махань. . . техенъ 'к акой . . . 
такой’, ко. . . тудо Цку. . .тыды 'кто . . . тот’, кушто. . .тушто Ц 
кышты. . .тышты  'где. . .там’ и др. Примеры: м р.-луг.: Могане 
олмапужо, тугане олмаже 'К ак о ва  яблоня, таковы и яблоки’; 
Кон тереш шинчат, тудын сапшым кучет  'В  чьи сани сядешь, 
за вожжи того держ иш ься’; мр.-г.: Кышты перви цара кырык 
нерка ылын . кызыт тышты колхозын олма садшы шыпшыл вазын 
'Где раньше была голая верхуш ка горы, сейчас тут колхозный 
яблоневый сад раскинулся’; Хот ь ялде кодым ылъы, только сын- 
заде агыл 'Х о тя  бы без ног остался, только бы пе без гл аз’.

§ 86 . Ч а с т и ц ы  разделяю тся на частицы-суффиксы (при 
их помощи образуются, например, неопределенные местоимения) 
и частицы-слова.

Частицы могут быть постпозитивные: -акЦ -ок, -am Ц -am, -am , 
-я II-ita, -с, -ысЦ-ш, -ыш, гынат  // гынят  (мр.-луг. Александровын 
суртшо тиде лиеш-ыс 'Д ом-то Александрова ведь будет этот’; 
мр.-г. Ынгылдарем-ыш  'О бъясняю  ведь’); препозитивные: ни-Ц  
ни, керек- Ц хоть-, кеч-Ц хоть- 'хоть’, ала- Ц та-, та-, иктаж-Ц 
икта- 'нибудь’ (мр.-луг. Кеч-могай пашам йдраташ кулеш Ц 
Тамаханъ пашам яраташ кылеш  'Лю бую  (доел, 'хоть  какую ’) 
работу надо любить’.

Большинство частиц-слов могут свободно перемещаться в пред
ложении: ветЦвет  'в ед ь’, вот Ц вот 'в о т ’, лач  'л и ш ь’, вара Ц вара 
'ж е ’, ижеЦижы  'д аж е’, велеЦвелы  'то л ько ’, ешеЦече 'ещ е’ мр.-г. 
ач 'ж е ’ , 'ведь’ , ай  'н еуж ели ’ (мр.-луг. Чыным ойлет вет, или Бет  
чыным ойлет, или Чыным вет ойлет  'В едь правду говоришь’; 
мр.-г. Ы нде теве ати толын или Теве ынде ати толын 'Т еперь отец 
вот приш ел’).

По значению частицы делятся на:
Усилительно-выделительные: -акЦ -ок  'ж е ’, -а т Ц -а т , -am  'и ’г 

-вет II -вет 'вед ь’ , -ыс, -с Ц -ыш, -ш  'ведь’ , мр.-г. вак 'д а ж е ’; мр.-луг.: 
Манам-ыс 'В едь говорю’; Кынервуй тыштак, да пурлаш  огеш ли й  
'Б л и зо к  локоть, да пе укусиш ь’; Чыным ойлет вет 'В едь правду 
говориш ь’; мр.-г. Паледа-ш  'В едь знаете’; М иок токыжы, кизае- 
тым пуок 'П одойди-ка ближе, дай-ка ручонку’; Н у, кыце-йа 
трудоденъвлажы? 'Н у , как же с трудоднями?’

Тюркскими по происхождению являю тся: -ак // -ок <  чув.
-ах: чынахах 'правда ж е’, мр.-луг. чынакак 'т ж ’; финно-угор
с к и м и -----ыс, -с II -ыш, -ш  (ср. у. угосъ (уг+осъ) 'нет ж е’), прабф.

90

Выделительно-ограничительные: велеЦвеле 'только’, гынаЦгыня  
'только’, гын Ц гынь 'ж е ’, кеч // хоть 'хоть’, ижеЦижы  'только’. 
Происхождение частиц веле и иже неясно, частица гы наЦ гы ня  
имеет общее происхождение с союзом гы н/ j гынь (чув. кана, тат. 
гына), частица кеч---- с союзом кеч: мр.-луг. Чылт шушпыкла веле

90 Галк. I 18-4, 185.
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муралтет-ыс 'Совсем как соловей только поешь ведь’; мр.-г. Кеквла 
в еле луддеок чонгештылыт 'Только птицы, не боясь, летают’.

Определительные: чылт Ц йылт  (мр.-в. ja lt) 'совершенно’, лач Ц лач 
'точь-в-точь’ заимствованы из чувашского (ср. чув. чалт  'совер
шенно’, 'совсем’) 91.

Указательные: тевеЦтеве 'вот (при указании на близкий пред
мет), мр.-в. 1 иЗб, мр.-г. тыве 'вот’ (при указании на дальний пред
мет), уна  'вот’, вот 'вот’.

Частицы теве, тыве, тувд восходят к указательным местоиме
ниям to и tu (ср. тиде 'этот’, тудо 'тот’, ты 'этот’, ту  'тот’)-|- 
усплптельный суфф. -ve; -va (ср. мр.-г. тышкеве 'до тех пор’) 92, 
частица уна  заимствована из татарского язы ка (ср. тат. менэ >  
мр. м уна  >  уна  93. Примеры: мр.-луг. Теве вашке эргына отпусклан 
толын шуэш  'В от скоро сын (наш) в отпуск приедет’; мр.-г. Тевеш- 
ти звеном вуйлата  'В от ведь это звено возглавляет’; в последнем 
примере сложная частица теее-ш (соответствует мр.-луг. теве-с) 
состоит из указательной частицы теве и усилительно-выделитель
ной -ысЦ-ыш.

Присоединительные частицы: заимствованные из русского
языка: эше Ц эче 'ещ е’, из татарского: але Цаль (тат. бир-але 'д ай 
к а ’); мр.-луг. адак 'о п ять ’, 'ещ е’ (в горном ему соответствует эче) 
имеет неясное происхождение; примеры: мр.-луг. Йдра эше
йолжо курлын огыл 'Л адно еще ноги не оторвало’; Тений адак 
мемнан деке т олеш ' Иынче опять к нам приедет’; мр.-г. А ль эчеат 
am палы? 'И л и  все еще не узнаеш ь?’

Утвердительные частицы: заимствованные из русского языка: 
да Ц да 'д а ’; ну-да 'н у  да’; собственно марийские йе 'д а ’ (при общем 
утверждении), анеЦ мане  'д а ’; примеры: мр.-луг. Тый малет?. — 
Ане  'Т ы  спишь? — Д а ’; мр.-г. М ане, цила вашталтеш  'Д а , все 
меняется’.

Вопросительные частицы, заимствованные из тюркского: мо II 
ма 'ч то ’; собственно марийские вара Ц вара 'а  что’, гала (в мр.-г. 
отсутствует); примеры: Н у, мо вара? ЦП у, ма вара? 'Н у , и что ж е?’

Вопросительная частица м оЦ м а  происходит от чувашского 
-ма^>  мр. моЦ м а  'ч то ’, частица вара восходит к наречию вара 
'потом ’94; частица гала, возможно, сложная: га + ла , где первый 
компонент одного происхождения с послеложным словом гай, 
,гане 'подобно’, а второй является утвердительной частицей -ла 
(ср. тугела 'т а к ’, конечно’), заимствованной из тюркского (ср. 
ол 6apdi ла  'о н  действительно уш ел’) 93; частицы а, ну, разве, не
ужели заимствованы из русского; мр.-г. Яжо агылвет, Комиссаров 
танг, а-а? 'А  ведь нехорошо, товарищ Комиссаров, а-а?’

91 Галк. I 186.
93 Майт. Мест. 63.
93 Галк. I 187.
94 Галк. I 188.
1,5 Галк. I 189.

88



Неопределенная частица ала Ц анят  'мож ет быть’ вносит в вы
сказываемую мысль оттенок неуверенности, предположения, не
известности: мр.-луг. А ла  кушто йомдаренам  'Н еизвестно где 
потерял’; мр.-г. А нят , ак кел? 'М ожет быть, не нужно?’ Частица 
ала употребляется только в лугово-восточном, участвует в обра
зовании неопределенных местоимений: ала-мо 'что-то’, ала-мо- 
гай 'какой -то’ и др., имеет тюркское происхождение.

Частицы, выражающие значения превосходной и высшей сте
пени: эн Ц сек 'самы й’, пеш Ц пиш  'очень’, эше Ц эче 'ещ е’: эн сайЦ  
сек яжо 'самый хороший’, пеш кужгд Ц пиш кыжгы 'очень толстый’. 
Частицы эн, пеш  // пиш  вошли в марийский из тю ркских языков: 
тат. ин, башк. ин, узб. энг 'самы й’ (в чувашском отсутствует); 
пеш Ц пиш, по-видимому, восходит к тат. бик, башк. бик, чув. 
пек 'очень’ 96.

Модально-волевые частицы: -ян, -ан, -яЦ -йа , тек, керек-, ну-ка, 
айда, айста Ц ал 'давайте’; примеры: мр.-луг.: Н алза-ян  'В о зь 
мите-ка’; А йст а, каена! 'Д авайте, пойдем!’; I l y -ка, ончалам\ 
'Н у -к а , посмотрю!’; мр.-г.: А  ну-ка, шершотдам брдыжыш шуда\ 
'А  ну-ка, отложите счеты в сторону’; Н им ат  am попы-йа ' Ничего же 
не говориш ь’. Частицы -я, -ян Ц-йа наблюдаются и в других финно- 
угорских язы ках: ф. varm aankaan  'наверное ж е’ (-ka, ( -к а )+  -ап), 
мс. Хум ус-я, Трофим Сергеевич? 'К а к  же, Трофим Сергеевич?’ 
Частицы айда; айста; керек- вошли в марийский из тюркских 
языков, ср. чув. айта, тат. айда 97.

Модальные частицы, выражающие отношение к достоверности 
высказывания: мр.-луг.: шол 'вед ь’, чай 'к аж ет ся ’, дыр 'вероятно’, 
пуйто 'будто’ , докан 'вероятно’, аман 'все-таки’; мр.-г.: сай 'ве
роятно’, вуйта 'будто’, анят, анят  'может быть’, тама 'вероятно’, 
векат 'вероятно’, 'п ож алуй ’. Примеры: мр.-луг.: Налынат дыр 
'К аж ется  (ты) в зял ’; Туге шол 'В едь так ’; А м ан  огеш мале 'В се еще 
не спит, однако ж е’; мр.-г. : Шукыжок ада шыпш, сай? 'Много-то 
курить, вероятно, не будете?’; В уйт а амалымыжы шоэш 'Б удто  
(ему) хочется спать’.

Часть указанных частиц имеет тюркское происхождение: 
шол (ср. тат. ш улай шул, башк. ш улай ш ул 'т а к  именно’, 'д а ’ , 
мр.-луг. туге шол 'т а к  ведь’), дыр (ср. чув. тар 'долж но быть’, 
тат. килгэндыр 'он , вероятно, приш ел’), аман тат. Каман, 
башк. каман  'все еще’ 9S. Русское происхождение имеют чай Ц 
сай (ср. русск. диал. чай 'вероятно’).

Общее отрицание выражается отрицательной частицей уке 
'н е т ’. Происхождение его не вполне ясно. Возможно, это татар
ское заимствование (ср. тат. юк 'н ет ’, чув. <щк 'т ж ’) " .

96 Галк. I 190.
97 Галк. I 190.
98 Галк. I 191.
99 F. VV i е d е in a n n. Versuch einer Grammatik der tscheremissischen Spra- 

che. Revae, 1847, § 234.
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МЕЖДОМЕТИЯ

§ 87. Междометия не имеют специальных грамматических по
казателей. По значению они делятся на 1) эмоциональные, выра
жающие: восхищение (О-о-о!; А  !; А й-ай-ай!; Ого!; Ц Охо\); удив
ление (У й-уй\ Э-э-э[ Ой\ 0-о-о\); досаду (Тъфу\ Ы х\ О-о-о); догадку 
{Ага\ А-а\)-, недоверие (Хм -м , М -м); благодарность (Тау  'спасибо’) 
(диал. pasi|3o) и др.; 2) побудительные: обращенные к людям: 
айспга\, айда 'давайте’, чу 'стой ’, ну  'н у ’, эй 'э й ’ и др.; обращенные 
к животным: чи-чи-чи (при скликании кур), до-до-до (лошадей), 
кача-кача-кача (коз), чыда-чыда-чыда (овец), кси-кси-кси (кошки), 
дига-дига-дига (гусей), вучи-вучи-вучи (уток) и др. Примеры: мр.- 
луг.: Уй-уй, пеш шукос\ 'О й-ой, очень много ведь’; О-о-о, могай 
atrыра улам\ 'О , какой я  глупы й!’; Х м -м , кузе умылаш? 'Х м-м, 
как же понять?’; Тьфу\ Нигдлан ушаиаш ок ли \  'Тьф у! Никому 
нельзя верить!’; Чу, мый тиде пашам тыге ыштем 'Стоп, я  эту 
работу так сделаю’; мр.-г. : Ой, кыце вара? 'О й , как ж е?’; Э-э, 
чорт, самыньым ыштышна ' Э, черт, ошибку допустили’; А х ,  
вот. кьще\ 'А х , вот к а к !’; Охо\ Та уже? 'Ого! Вы уж е!’.!

ВОПРОСЫ  СИ Н ТА К С И С А 1̂ы

§ 88. В марийском языке между словами существует сочини
тельная и подчинительная связь.

Сочинительная связь наблюдается при однородных членах пред
ложения: мр.-луг. Пдръеггже, удрамашыже, шогггыжо, рвезыже — 
чылажат чодра могырыш вашкат  'М ужчины, женщины, старые, 
молодые — все спешат в сторону леса’; мр.-г. Амалымыжы, ка- 
налтымыжы вуйто шоэш 'К а к  будто (ему) хочется поспать, от
дохнуть’.

Подчинительная связь существует в виде согласования — 
подлежащее и сказуемое-глагол согласуются в лице и числе: Те 
лудыда II Та лыдыда 'В ы  читаете’; Тудо лудеш Ц Тыды лыдеш  'О н 
читает’. Другой вид подчинительной связи — управление 
(обычно глагольное): мр.-луг. Чемоданым налын, вагон гыч содор 
лектым  'В зя в  чемодан, быстро вышел из вагона’; мр.-г. Пионер- 
вла пум шелышташ палшат  'П ионеры  помогают колоть дрова’. 
Третий вид подчинительной связи — примыкание, как средство 
связи между зависимыми членами словосочетания, получило ши
рокое распространение в определительных словосочетаниях (оп
ределение +определяемое): мр.-луг. Шошым, пушенгылаште ужар 
лышташ шарлымек, куп ылыжеш 'Веспой, когда распустятся зе
леные листья, болото оживает’; мр.-г. И р векыла лыпката мар- 
деж выжге ласкан ыфыла 'К  утру слегка дует ласковый прохлад
ный ветер’. Кроме того, наблюдается синтаксическая связь, при 
которой определение стоит в род. падеже, а определяемое слово 
принимает лично-притяжательное окончание: Ачамын книгаже Ц 
Атямын книгажы 'К н и га  (моего) отца .
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В простом предложении типичен следующий порядок слов: 
сказуемое ставится после подлежащего: мр.-луг. Умбалнырак 
мукш  омарта коеш 'Н есколько дальше виднеется улей’.; мр.-г. 
М укш вла веселая, чонгештылыт 'П челы  весело летают’. В состав
ном сказуемом связка (в 3-м лице ед. числа наст, времени она опус
кается) стоит после именной части сказуемого: мр.-луг. М ы й  
ынде uioirzo err улам  'Т еперь я старый человек’; мр.-г. Тыды фер- 
мыштпе равотая, доярка ылеш 'О на на ферме работает, дояркой 
является’. Определение, примыкая к определяемому слову, стоит 
перед ним: мр.-луг. Чоя рывыж ний оптыш верештеш 'И  хитрая 
лиса в лыковые силки попадается’; мр.-г. М ихайлов ужьт: са- 
гажы соталгы уп а н , шыма лицаан цевер ыдыр шалген 'М ихайлов 
видел: возле него светловолосая, с нежным лицом, красивая де
вуш ка стоит’. Обстоятельства образа действия такж е стоят перед 
поясняемыми словами, обстоятельства места и времени, как пра
вило, ставятся перед подлежащим с определяющими его словами: 
мр.-луг. Фронт гыч пбртылмыжб годым Йогор иктаж куш па
шам ышташ каяш шонен 'Е го р , когда вернулся с фронта, думал 
куда-нибудь поехать на работу’; мр.-г. Шудым салаш кеаш ям- 
дылымы годым Семоным да ече кок ырвезашым выд вакш докы ла- 
шаш янгышташ колтеныт  'В о  время подготовки к сенокосу Се
мена и еще двух мальчиков послали на мельницу молоть зерно’. 
Управляемое слово ставится перед управляющим: Кудалш е ры- 
выжым пий ок йорате Ц Кудалшы ырвыжым пи ак яраты  'Б е г у 
щую лису собака не терпит’.

Простое предложение может быть односоставным и двухсос
тавным. К  односоставным предложениям относятся безличные 
(мр.-луг. Румбалге 'Стемнело’; мр.-г. Ю алтара 'Становится хо
лодно’) и назывные (мр.-луг. Леве кеггеж йуд 'Т еп лая  летняя ночь’; 
мр.-г. Шачмы вар\ Яратеммынът ыньым  'Р одная  сторона! Люблю 
я  тебя’).

Двухсоставные предложения могут быть полными и непол
ными (мр.-луг. Остап тушто дыр? — Тушто 'О стап там, ве
роятно? — Там’; мр.-г. Выдым кандышыц ма? — Кандышым 
'Воды ты принес? — Принес’), распространенными и нераспро
страненными (мр.-луг.: А ва —кава 'М ать—небо’; Ава кумыл кече 
дечат шокшо 'Д у ш а матери жарче солнца’; мр.-г. А лло \ Ваштаров 
колыштеш\. . . Ваштаров трубкажым рычаг выкы пишта да 
мынгешок бухгалтерын кыдежышкы ашкед толеш  'А лло! Слушает 
Ваштаров!. . . Ваштаров трубку кладет на рычаг да обратно 
в комнату бухгалтера идет’).

Предложения, выражающие ж елания, являю тся двухсостав
ными: Ужмем шуэш. Ойлымем шуэш Ц Ужмем шозш. Попымем 
шоэш 'Х очется видеть. Хочется говорить’ (доел. 'М ое видение 
идет-. Мое говорение идет’).

Ш ирокое распространение имеет этимологическая фигура — 
модели типа: Л ум  лумеш Ц Л ы м лымеш  'Снег идет’ (доел. 'Снег 
снеж ит’); Упшым упшалаш  'Н адеть ш апку’ (доел. 'Ш апку  шап-

91



шить’), при которой и подлежащее и сказуемое выражены сло
вами одного корня.

Благодаря глагольным личным и лично-притяжательным окон
чаниям подлежащее-местоимение и определение-местоимение 
обычно опускаются: Возенам Ц Сиренам  '(Я ) писал’; Авам толеш Ц 
Аеам толеш  '(М оя) мать идет’.

§ 89. Сложное предложение в современных марийских лите
ратурных язы ках (под влиянием русского языка) получило боль
шое распространение. В прошлом для марийского язы ка была 
характерна передача причастными и деепричастными конструкци
ями, а также инфинитивными конструкциями различных отноше
ний, выражаемых в русском языке при помощи придаточных пред
ложений: мр.-луг. Вараш  эртен каймеке, порткайыкшат кутыра 
'П осле того как улетит ястреб, и воробьи хорохорятся’; мр.-г. 
Тынам киношты ик лент ам сартен пытарымыкы, вес лентам  
шындымешкы, перерыввлам ыштеныт 'В  то время в кино после 
того как провернут одну ленту, до того как поставят другую ленту, 
делали перерывы’.

В современных марийских литературных язы ках различаются 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сложносо
чиненные и сложноподчиненные предложения могут быть бессоюз
ными и союзными: мр.-луг. К угу устел йыр ала-могай етг-влак шин- 
чат , нуно чарныде возат 'В округ большого стола какие-то люди си
дят, они беспрерывно пиш ут’; Эрла'кастене тый декет туларт аш  
м ият , а юбилей пайремлан суан лиеш  'З автр а  к тебе придут сва
таться, а к юбилейному празднику будет свадьба’; мр.-г. М ындыр- 
нат агыл алыкышты ынгыр юквла шактат, тиды колхоз имнив- 
лам  йыд ваштеш кыташ канденыт  ' Пе так далеко на лугах слышны 
звуки колокольчиков, это колхозники привели лошадей на ноч
ное’ .

Простые предложения связываются в сложносочиненные при 
помощи союзов: соединительных — да Ц да, да 'д а ’, ни. . .ни Ц 
ни. . . ни  'ни . . .ни’, а также при помощи соединительно-усили
тельной частицы -am (j-am , -am  'и ’, например: мр.-луг. Йырым- 
йыр моткоч шып лие, лай мардежат йымен шинче 'К ругом  стало 
необыкновенно тихо, и ласковый ветер тоже как бы притаился’; 
мр.-г. Т и кечывла лошты качкынат кертде, лицаж ат пытъ лин  
колтен, да сынзавлажат шыжгаланен кеныт 'В  эти дни и есть не 
может (он), и лицо (его) осунулось, да и глаза потускнели’; проти
вительных а Ц а ' а ’, но Ц но 'н о ’, туге гынатЦтынге гынят  'н о ’, 
да II да в значении 'н о ’, например: мр.-луг. М ут ет лан шумем  
ушана, но вуй ок ушане 'Словам (твоим) сердце верит, а разум 
не верит’; мр.-г. Но кечывал шоэш, а машина со уке 'Н о  наступает 
полдень, а машины все нет’; разделительны е— то. . .то Цта. . . 
та 'то. . . то’, я. . . Ц йа. . .йа 'то . . . то’, 'либо. . .либо’, але. . . 
але Ц аль. . .алъ 'и л и . . .или’, например: мр.-луг. А ле ме нунылан  
полшена, але нуно мыланна полшат  'И л и  мы им поможем, или 
очи нам помогут’.
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ЛЕКСИКА

§ 90. Л ексика марийского язы ка, если ее рассматривать ис
торически, состоит из нескольких пластов. Наиболее древним 
пластом являю тся слова, имеющие финно-угорское происхождение, 
причем часть этих слов имеет еще более древнее происхождение, 
относясь к периоду уральской общности языков. Из почти 1000 
слов в марийском языке, имеющих финно-угорское происхожде
ние, около 200 относится еще к периоду уральской общности 10°. 
У ральское происхождение имеют местоимения: мыйЦмынъ  ' я ’ , 
т ыйЦтынъ  'т ы ’, названия природных явлений: т улЦ т ы л
'о го н ь ’, орудий труда: йоттеж 'л у к ’, поло 'наконечник для стрел’ 
и др. (см. JI. § 2 —11).

Финно-угорское происхождение имеют: 1 ) названия частей тела 
и внутренних органов: нер 'нос’, кид 'рука’, шум  'сердце’, мокш 
'печень’ и др.; 2) названия предметов и явлений природы: вер Ц вар 
'место’ волгенче // валгынзыш 'молния’, кетж  Ц каттыж. 'лето’, 
лум Ц лы м  'снег’, нурЦ ны р  'поле’, тылзе // тылзы 'луна’ и др.;
3) названия растений: регенче Ц рехенъ 'мох’, куэЦ куги  'береза’, 
т ум оЦ т ум л  'д у б ’, ломбоЦломбы  'черемуха’ и др.; 4) названия 
животных: пучоЦ пучы  'олень’, кишке Цкышкы  'зм ея’, лудоЦ лыды  
'у тка’, кол 'рыба’ и др.; 5) названия утвари/домашнего хозяйство
вания, одежды: вургем Ц выргем 'одеж да’, печеЦпичы  'изгородь’, 

леггеж Ц лангыж  'кадка’, тувырЦтыгыр 'рубаш ка’ и др.; 6) назва
ния пищи: уй  'масло’, киндеЦ кинды  'хлеб’, муноЦмьшы  'яйцо’ 
и др.; 7) названия болезней: лумо 'болячка’, мужо 'лихорадка’;
8 ) названия качеств, свойств: вичкыж // вьщкыж 'тонкий’, йуштдЦ  
укшы  'холод’ 'холодный’, кумдаЦкымда  'широкий’, шемеЦишмы  
'черный’, у 'новый’ и др.; 9) названия действий и состояния: 
волаш Цвалаш  'спускаться’, илаш Ц ьы аш  'ж ить’, кочкаш Ц качкаш  
'есть’, налаш Ц налаш  'брать’, ончашЦ анжаш 'смотреть’ и др.

Финно-угорским наследием в марийском языке является ряд 
слов, имеющих древнеиранское происхождение: мукш  'пчела’, 
водар Ц вадар 'вымя’, м у й Ц м у  'мед’, шур  'рог’, шудоЦ ш уды  'сто’, 
ушкыж 'бык’, воштыр И ваштыр 'прут’ и др.

§ 91. Предки марийцев, по-видимому, имели связь с некоторыми 
иранскими племенами (скифами и сарматами) и заимствовали от 
них слова: ваче 'плечо’, полто 'солод’, товар 'топор’, шор 'мо
локо’, паша 'работа’, шудыр Цшыдыр 'звезда’ и др . 101

Начиная с V II в. н .э . марийский язык испытывает очень силь
ное влияние тюркских языков, сначала булгарского (особенно бул- 
гарско-сувазского, или чувашского). Чувашский язык, как пола
гают, сформировался на основе одного из диалектов булгарского 
языка под сильным влиянием финно-угорских языков Поволжья.

1°° Груз. Ист. фон. 25.
101 Д .  И .  К а з а н ц е в , Г .  С .  П а т р у ш е в . Современный марийский язык. Лек

сикология. Йошкар-Ола, 1972, стр. 79.
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Позднее, с образованием Казанского ханства, диалекты марийского 
языка находится иод мощным влиянием татарского языка. Тюр
кизмы в марийском языке составляют значительный процент. 
Пз тюркских языков вошли слова, обозначающие предметы хозяй
ствования: орва 'телега’ (чув. у рапа), пасу Ц пасе 'иоле’ (ср. тат. 
басу, чув. пуса), йырагг Ц йыранг 'грядка’ (чув. ййран), atra Цанга 
'участок’, 'полоса земли’ (чув. ана), кылт аЦ кылт е  'сноп’ (чув. 
кёлте), олмаЦ алм а  'яблоко’ (тат. алма), и др.; названия живот
ных: алаша 'мерин’ (тат. алаша), тага 'баран’ (чув. така), 
шорыкЦшарык 'овца’ (тат. сарык), нут у Ц кыты 'стадо’ (чув. кёту), 
туна  'телка’ (чув. тына), волъык 'скот’ (чув. вылъах) и др.; тер
мины общественно-политической жизни: окса 'деньги’ (ср. тат. 
акча), вума Ц вима 'помочь’, 'общественная помощь’, тарзе Ц тарзы 
'наемный работник’ (чув. тарса), эрыкЦирык 'свобода’ (ср. чув. 
и рек), патыр 'богатырь’ (ср. чув. паттар) и др.

В марийский язы к проникло много иранских слов, заимство
ванных из тюркских языков: рвезе Ц ырвезы 'ребенок’, 'м альчик’ 
(диг. arwaade), тушман  'в р а г ’ (чув. ташман, тат. дошман <  перс. 
дошман 'в р а г ’), начар 'слабы й’ (кирг., тат. начар 'слабы й’ 
перс, начар 'беспомощный’), cap 'во й н а’ (чув. cap 'войско’, монг. 
цэрэг 'войско’ <  перс, чарик 'ополчение’, 'п ар ти зан ’) и др.

Через тюркские языки в .марийские диалекты проникли и араб
ские слова: салам  'привет’ <  чув. салам, тат. сэлам, башк. сэлэ.и 
'привет’; кусен 'карман’ <[ чув. кессе, тат. кес, узб. киси 'карман’; 
мбкмыр ' похмелье’ чув.  мукмар, тат. махмыр 'похмелье’; пбсыр 
'гры ж а’ <[ чув. пусёр, тат. бусер 'гры ж а’; шовын ' мыло’ чув.  
супан, таг. сабын 'мыло’; пагыт  ' время’ чув.  вахат, тат., башк. 
вакыт и д р . 102

Позднее в марийский начинают проникать русские слова.
Впервые марийцы встретились с русскими после основания 

Нижнего Новгорода и возникновения русских поселений но реке 
Суре. Интенсивная связь марийцев с русскими начинается с се
редины X V I в. Наиболее древними русскими заимствованиями 
в марийском считаются слова, в которых отразилась закономер
ность перехода с >  ш  (наблюдалось до X IV —XV вв.): руш  'р у с 
ский’, кышал 'ки сел ь’ , шога 'со х а ’, вешла 'весло’, пашма 'пасм о’, 
мр.-в. KdrSndas 'таран тас’ и др. Все последующие века ха
рактеризую тся все нарастающим влиянием русского язы ка, хотя 
влияние чувашского и татарского (на территории Баш кирии — 
башкирского) продолжается. П оскольку население было почти 
поголовно неграмотно, заимствование шло устным путем, с ха
рактерной заменой звуков: шога <[ 'с о х а ’, моко <^ 'м о х ’, Ббдыр <[ 
'Ф едор’, ч е г а < 'ц е п ь ’, черке <  'ц ерковь’, костенеч <  ' гостинец’, 
тиак  <  'д ь я к ’, писец, печке <  'б очка’, пырня Ц преня 'бревно’

102 Тюркские заимствования в марийском даются по кн.: В. Г. Ег о ро в .  
Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964.
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п др. 103 Дореволюционные русские заимствования в основном 
относятся к предметам быта, хозяйствования, торговли, админи
стративного назначения. Русские заимствования советского вре
мени входят как  устным путем, так и через печать и относятся глав
ным образом к терминам производства (завод, фабрика, инженер, 
бригадир, техник, совхоз, колхоз, трактор  п др.)) общественно- 
политической ж изни (коммунизм, капитализм, райисполком, 
сельсовет, депутат, председатель и др.), культуры и просвещения 
(артист, писатель, поэт, спектакль, кино , театр, экзамен, те
традь, пионер, вожатый и др.). Заимствуются и бытовые слова: 
галстук, столовый 'столовая’, жаркой 'ж ар к о е’, пирожный 'п и 
рожное’, батон, будильник, купе 'к у п е  вагона’ и др ., наречия 
зр яЦ ы зр я  'з р я ’, чечасЦцецаш  'сейчас’ и др.

§ 92. За период самостоятельного развития марийского языка 
образовался пласт собственно марийской лексики. В ее формиро
вании большую роль сыграли: а) словосложение: йолгорна Ц йалгорны  
'тропинка’ (йол Цйал 'нога’ -)- корпо Ц корны 'дорога’), вудшинча Цвыд- 
сынза 'родник’, 'источник’ (eijd Цвыд ' вода’ -j- ш ит а  // сынза 'глаз’), 
изак-шоляк / /  ызак-шоляк 'братья’ (изаЦ ыза  'старший брат’ + 
шольо II шольы 'младший браг’ -f--а к  усилительная частица); б) суф
фиксация: петыраш Ц питыраш  'запереть’ —  петыртыш Ц питыр- 
тыш  'запор’, 'покрышка’, келгеЦ келгы  'глубокий’ — келгытЦкел- 
гыц  'глубина’, вуд Цвыд 'вода’ — вуданЦ выдан 'водянистый’ и т. д.; 
в) калькирование: вичияш  // вьщияш  'пятилетка’, вуймут  'заголо
вок’, чот мут  'имя числительное’ (чот 'счет’ -\-м ут  'слово’), 
почет он'а 'доска почета’, ончылпаша err 'передовой производст
венник’ (ончыл 'передний’ -f- паша 'работа’ -f- err 'человек’) и др.

Постепенно отмирают слова, выражавшие явления старого 
быта, отошедшего в прошлое: кремга 'ф унт’ (мера веса), патман  
'м ер а  в 4 пуда’, карман 'крепость’, армай  'п ал ач ’, тиак  'писец- 
д ь я к ’, пурлак  'б у р л ак ’ и др.
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ПЕРМСКИЕ Я ЗЫ К И  *

В В Е Д Е Н И Е

§ 1. М е с т о ж и т е л ь с т в о  и ч и с л е н н о с т ь .  Перм
ские язы ки составляют особую ветвь финно-угорской семьи язы
ков. К  ним относятся удмуртский, коми-зырянский и коми-пер- 
мяцкпй язы ки *. Основная масса населения, говорящего на перм
ских язы ках, живет на северо-востоке Европейской части Союза 
ССР — в Удмуртской АССР, Коми АССР, Коми-Пермяцком на
циональном округе Пермской обл. Небольшими группами удмурты 
расселены в Янаульском, Татышлинском, Калтасинском, Б ура- 
евском, Балтачевском, Илишевском, Ермекеевском, К уш нарен- 
ковском р-нах Баш кирской АССР (27 900 чел.), в Цыпьинском, 
Балтасинском, Кукморском, Арском, Бавлинском р-нах Татар
ской АССР (24 600 чел.), М ари-Турекском р-не М арийской АССР 
(около 2 900 чел.). Удмуртские поселения встречаются в Нижнем 
течении р. Чепца, главным образом в Слободском, Зуевском, Унин- 
ском, Богородском, Фаленковском, а также в Вятско-Полянском 
и Афанасьевском р-нах Кировской обл. (свыше 22 700 чел.). П ри
близительно 19 тыс. удмуртов населяет Красноуфимский, Красно- 
уральский и некоторые другие районы Свердловской обл. и около 
30 тыс. — Куединский и Верещагинский и некоторые другие районы 
Пермской обл. Переселенцы-удмурты значатся в Красноярском 
крае, Кемеровской, Читинской, Новосибирской обл. и в других 
районах Сибири 2.

Среди удмуртов живет особая этническая группа — бесер- 
мяне. Она населяет в основном среднее и нижнее течение р. Чепца, 
бассейны ее притоков: Пызеп I, Варыж, Пулыбка, Юнда, Сепыч, 
Убыть, Лекма, Лема в пределах современного Ю каменского, 
Ярского, Балезинского и Глазовского р-нов в количестве более 
10 000 чел. Бесермяне говорят на специфическом диалекте удмурт

* Разделы «Введение», «Фонетика», «Морфология» и «Синтаксис» написаны 
Т. И. Тепляшиной, «Лексика»— В. И.Лыткиным.

1 В зарубежной научной литературе язык коми-зырян и коми-пермяков 
принято считать диалектами одного языка, в отечественной — отдель
ными языками, так как после Октябрьской революции они получили само
стоятельное литературное оформление.

2 Подробнее см.: И. В. Т а р а к а н о в. Удмурт лексикая очеркъёс. Ижевск, 
1971, стр. 13.
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ского язы ка. До революции своей письменности они не имели, 
после революции стали пользоваться письменностью на удмурт
ском языке.

За пределами Коми области по переписи 1926 г. коми населе
ние значится в количестве около 9000 чел. в низовьях Оби и по 
реке Тоболу в пределах Тюменского округа У ральского р-на и 
Омского округа. В округах Сибирского края  в количестве 2328 чел. 
коми отмечены в Кузнецком (1269 чел.), Барнаульском  (850 чел.), 
Новосибирском (1269 чел.), Бирском (477 чел.). Коми из
вестны такж е на Кольском полуострове.

За пределами Коми-Пермяцкого национального округа в ко
личестве 5000 чел. в самых верховьях Камы живут зюздинские 
коми-пермяки, получившие свое название по месту расселения — 
в бывшем Зюздинском крае, ныне в Афанасьевском р-не К иров
ской обл. Коми-пермяцкие селения встречаются и в Новосибир
ской области. В основном это переселенцы X IX —X X  вв.

В Красновишерском р-не Пермской области по среднему и 
верхнему течению р. Язьвы  — левом притоке Вишеры, впадающех! 
в Каму, живут коми-язьвинцы (около 4000 чел.). Они составляют 
особую ветвь коми населения.

В статистических документах по демографии России и СССР, 
опубликованных в различные годы, численность пермских наро
дов определяется в следующих цифрах:

1959 г. 1970 г.

1897 г. 1926 г. 1939 г.
всего

в том 
числе 
в нац. 

пределах 
адм. ед.

всего

в том 
числе 
в нац. 

пределах 
адм. ед.

Удмурты
Коми-зыряне
Коми-пермя
ки

421 000 
154 000 
100 200

514 200 
232 800 
142 900

605 600 
227 000 
137 200

624 700 
287 000 
143 900

476 000 
245 100 
126 000

704 000 
322 000 
153 000

484 200 
276 200 
130 000

В пределах национальных административных единиц в 1959 г. 
удмурты составляли 35,6% от всего населения, коми-зыряне 
30,4% , коми-пермяки — 58% .

По данным Всесоюзной переписи 1959 г. 89,1% удмуртского 
сельского населения назвало родным языком язык своей националь
ности, коми — 87,7% , коми-пермяки — 88,1% .

По переписи 1970 г. удмуртское население назвало своим род
ным языком язы к своей национальности 82,6% , коми — 82,7% , 
коми-пермяки — 85,8% .

§ 2 .  И з  и с т о р и и  п е р м с к и х  н а р о д о в .  Предки 
пермских народов первоначально обитали в бассейнах р. Вятки 
и среднего и нижнего течения Камы. Обширную область Волго-
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К амья в Восточной Европе занимала А наны ш ская культурная 
обшность (V II— II I  вв. до н. э.), носителями которой были в ос
новном предки финно-угров, в том числе и прапермяне. У нра- 
пермян не позднее начала первого тысячелетия имелись связи 
с ираноязычными племенами Скифии, о чем свидетельствуют мно
гочисленные заимствования, попавшие в прапермский язы к из 
разных иранских языков.

Прапермский народ, находясь в соседстве с иранскими наро
дами, в частности со скифо-сарматами, в течение ряда столетий, 
такж е оказывал влияние на своих южных соседей. Характерно, 
что в осетинском языке — языке потомков скифо-сарматов име
ются лексические заимствования из пермских языков (см. § 114). 
П рапермяне имели контакты с предками венгров, живших в р-не 
Волго-Камья. Свидетельством тому являю тся также общие слова 
в венгерском и пермских язы ках (см.: R e d e i  — N yK  LX Y I 
261). Под напором различных кочевых народов основная масса 
венгров в V в. п. э. переместилась к югу, и связи венгров с нра- 
пермянами прекратились. Из южнорусских же степей в Поволжье 
и в бассейн Нижнего П рикамья с V II в. хлынули тюркоязычные 
племена булгар, оттеснившие аборигенов края. Н а территории 
волжских и пермских финно-угорских народов возникло Б ул- 
гарское государство, в состав которого вошла часть аборигенов. 
Б улгары , находясь территориально между финно-угорскими на
родами П оволж ья и культурным Востоком, не могли не влиять 
на соседей, т. е. прапермян, марийцев и мордву. Влияние на куль- 
туру прапермян со стороны булгар было большое, что отразилось 
и в языке (см. § 115). Древние пермяне оказали влияние и на бул
гар. Ряд слов современного чувашского язы ка считают заимство
ванными из древнепермского язы ка (см. § 116).

После разгрома булгарского государства монголо-татарами 
в 1236- г. все население камского правобережья вошло в состав 
Казанского ханства, а часть удмуртов оказалась в составе вятских 
земель. К  этому времени коми-зыряне и коми-пермяки жили уж е 
значительно севернее.

В ятская земля, на KOTopoii ж ила северная (причепецкая) группа 
удмуртов, в 1489 г. была присоединена к великому Московскому 
княжеству; в 1552 г. Иваном IV было завоевано Казанское 
ханство, в которое входила ю жная (прикамская) группа удмуртов. 
Таким образом все удмуртское население в середине XVI в. ока
залось в составе русского государства.

§ 3. Распадение прапермской общности произошло около VIII в. 
н. э. С этого времени предки коми-зырян и коми-пермяков, состав
л яя  известное единство, жили в верхней части бассейна Камы. 
Переселение коми на территорию современной Коми АССР про
исходило около X —XI  вв.

Коми языки окончательно складываются в более позднее время—  
в X IV —XV вв., в период существования княж ества Перми Ве
ликой (на Каме), покоренного Москвой в 1472 г., и княж ества Ма
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лой Перми (на Вычегде) с центром Усть-Вымь. Формирование 
фонетических, грамматических и лексических черт коми-зырян
ского язы ка, с одной стороны, и коми-пермяцкого—с другой, могло 
произойти только благодаря «экономической и политической кон
центрации» носителей соответствующих ранее разрозненных ди
алектов 3.

В русских источниках первое упоминание о Перми восходит 
к X I в. Словом «пермь» первоначально обозначали земли, лежащие 
в северо-двинском бассейне; позднее оно было перенесено на тер
риторию верхнего Прикамья 4. О народности «пермь» восточные 
славяне (новгородцы) узнали от вепсов, бывших западных непо
средственных соседей коми, которые термином «пермь» называли 
Заволочье, т. е. Северодвинский край, являвш ийся для Новго
рода «задней» землей (вп. pera т а а  'зад н яя  зем ля’ >  русск. 
перемъ пермь 5. Э т о т  т о п о н и м  впоследствии перешел в этно
ним, которым сначала называли все нерусское население Заво- 
лочья, а затем, после исчезновения вепсов бассейна Северной 
Двины, слово «пермь» закрепилось за  предками коми.

В. И. Лыткин допускает, что этноним «пермь» (вп. рега т а а )  
русскпе могли о т н о с и т ь  не только к народам Заволочья (в том 
числе к предкам коми), но и к народам более южных террито
рий — к удмуртам 6, так как пачальная древнерусская летопись

3 По истории пермских народов подробнее см. работы: «Очерки истории 
Удмуртской АССР», т. I. Ижевск, 1953; Г. Н. Т р е ф и л о в. Происхож
дение удмуртского народа. Ижевск, 1956; В. Е. В л а д ы к и  н. Очерки 
этнической и социально-экономической истории удмуртов (до начала 
XX  в.), Авт. д. к. М., 1968; W. Е. W  1 a d i k i n. Die friihen Perioden 
der Ethnogeschichte der Udmurten (Wotjaken). «Acta Ethnographica Acade- 
miae Scientiarum Hungaricae», T. 21 (3—4). Budapest, 1972, стр. 235— 
261; «Очерки по истории Коми АССР», т. I. Сыктывкар, 1955; JI. П. Л а- 
щ у к. Формирование народности коми. М., 1972; Л. Н. Же р е б ц о в .  
Расселение коми в XV—XVII вв. Сыктывкар, 1972; В. А. О б о р и н. 
Коми-пермяки в IX—XV вв. (Родановская культура). Авт. д. к. М., 1957; 
О н ж е. Когда в северном Прикамье впервые появился человек. «Из про
шлого Чердынского края». Пермь, 1974; А. Ф. Т е п л о у х о  в. Матери
алы для истории пермского края. Пермь, 1856; Л. С. Г р и б о в а. Из древ
ней истории коми-пермяков. «По ленинскому пути». Кудымкар, 1964; 
А. П. См и р н о в .  Очерки дровней и средневековой истории народов 
Среднего Поволжья и Прикамья. «Материалы и исследования но архео
логии СССР». М., 1952, № 28; А. В. Зб р уе в а .  История населения 
Прпкамья в ананьинскую эпоху. «Материалы и исследования по археоло
гии СССР». М., 1952, № 30 и др.

4 «Народы Европейской части СССР», II. М., 1964, стр. 445—446.
5 См.: Житие святого Стефана епископа Пермского, написанное Епифанием 

Премудрым. СПб., 1897, стр. 9; А. С. С и д о р о в. Памятники древности 
на реке Вымь. «Коми му», Усть-Сысольск, 1924, № 7—10; Д. В. Б у б р и х. 
Происхождение карельского народа. Петрозаводск, 1947; О и ж е: Срав
нительная грамматика финно-угорских языков в СССР. «Уч. зап. Ленин
градского гос. ун-та», 1948, вып. 2; А. Т у р к и  п. Пермь ним йылысь. 
«Войвыв кодзув». Сыктывкар, 1974, № 5, стр. 61—62.

6 В. И. Лыт кин .  Исторические контакты коми народа с соседними наро
дами по данным языка. «Ленинская национальная политика в действии
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X I —XI I  вв., не говоря уже о более ранних источниках, нигде 
не упоминает предков удмуртов, т. е. не дает особого термина для 
удмуртов. С X III в. Пермская земля постоянно упоминается 
в числе новгородских волостей.

Территория коми-пермяков, известная под именем Перми Ве
ликой, с XV в. (1472 г.) вошла в состав Русского государства. 
С X V III в. (в 1708 г.) эта территория вошла в состав К азанской, 
а  затем и Сибирской губерний. В 1781 г. было учреждено Перм
ское наместничество, а в 1796 г. образована Пермская губерния, 
куда вошли коми-пермяки.

Таким образом, коми-зырян и коми-пермяков в X I —XV вв. 
соседи именовали «пермь»; с X V I—X V II вв. русские начинают 
называть коми-зырян «сирене», «сиряне», «зыряне» и т. п ., заим
ствованным от манси словом «саран», которым и теперь они назы
вают коми. Старое название «пермь» русские сохраняют за коми- 
пермяками, которых и до революции называли пермяками. Слово 
«коми» является самоназванием для всего коми населения, т. е. 
коми-зырян (комийас 'ком и ’) и для коми-пермяков (коми морт  
доел, 'ком и человек’ и коми отир доел, 'коми народ’) и означает 
* человек’, 'м уж чина’, ср. у. кум: выжы кум  'родственник’, 'член  
одного рода (корня)’ , выжы 'корен ь’ , мс. хум  'человек’ , 'м уж чина’. 
Прежнее название удмуртов — «вотяки» (в X IV —XV вв. «отяки»), 
язы к же назы вался «отятским», «вотским» или «вотятским»7. Се
верные удмурты именуют себя «удморт», «укморт» или «урдморт». 
Южные удмурты, составляющие преобладающее большинство 
удмуртского населения, называют себя «удмуртами». Последний 
вариант самоназвания удмуртов и был закреплен в качестве офи
циального наименования всего удмуртского парода. Считается, 
что этноним «удмурт» произошел от племенного наименования 
«уд» (в X —XI I  вв., племя «уд» жило на камском правобережье 
ниже р. Вятки)+«мурт» 'человек’ , доел, 'человек племени уд’ . 
Слово «уд» означало 'л у г ’, 'д ёр н ’; некоторые удмуртские племена 
назывались «луговыми» 8.

Этноним «отин», «отяк», «вотяк» (корень от), впервые встречаю
щийся в X IV  в ., восходит к самоназванию удмуртов (;/d < * o d * < * o t), 
которое русскими усвоено через марийцев: мр. ooomari 'удм урт’ 
из древнеудмуртского * о д о -т ап  (*ot-jak  >  * o t'ak , ср. русск. вотяк, 
а  также: tu l—jak  >  tu l 'a k  (туляк) 'ж и тель  Тулы ’ и т. п.

В устах русских удмурты приобретают свое наименование уже по
сле отделения их от коми. До этого, видимо, носили название «пермь», 
являвшееся общим для всех пермских народов. Тюркское название 
удмуртов «ары» впервые встречается в арабских источниках X II  в.;

(тезисы докладов и сообщений на зональной научной конференции, по
священной 50-летию Коми АССР)». Сыктывкар, 1971, стр. 13—15.

7 М. В. С ы с о е в а. Первые письменные сведения об удмуртах. — ВФЯ, 
т. IV. Ижевск, 1967, стр. 294—306.

8 К. R ё d е i — Congr. I 102.
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в русских источниках этот этноним употребляется в виде «ары»г 
«арская земля» с XV по X V III в. Соседние тюркоязычные народы —  
татары, башкиры, чуваши до сих пор именуют удмуртов «арами».

Коми-зырянский, коми-пермяцкий и удмуртский языки, на
ходящиеся в генетическом родстве, позднее получили общее на
именование пермских. Слова «удмурт», «коми-зыряне» и «коми- 
пермяки» в русском язы ке появились после Великой Октябрьской 
социалистической революции.

§ 4. До Великого Октября пермские народы не имели своей 
государственности. 4 ноября 1920 г. был принят декрет об обра
зовании Вотской автономной области, которая в 1932 г. была пе
реименована в Удмуртскую автономную область, а 28 декабря 
1934 г. преобразована из автономной области в Удмуртскую 
автономную Советскую Социалистическую республику. Столица 
Удмуртской АССР г. Ижевск свое название получила от р. Иж, 
на которой расположен город.

Декретом ВЦИК от 22 августа 1921 г. была образована Авто
номная область Коми с административным центром в г. Усть- 
Сысольске, переименованном впоследствии (1930 г.) в Сыктыв
кар. В 1929 г. Коми область вошла в состав Северного края, 
5  декабря 1936 г. она была преобразована в АССР. (Сыктыв — 
коми наименование реки Сысола и кар 'го р о д ', доел, 'город на- 
p. Сысоле’).

Постановлением Президиума ВЦ И К от 26 февраля 1925 г. 
Пермяцкий край был выделен в особый национальный округ в со
ставе Пермской обл. 3 апреля 1925 г. окружной Съезд Советов 
провозгласил создание Коми-Пермяцкого национального округа 
с центром в с. Кудымкар, переименованном в 1931 г. в рабочий 
поселок, а в 1938 г. — в город.

Возникновение названия административного центра коми- 
пермяков Кудымкар объясняется как место около р. К у, т. е. 
устье реки К у (К у-{-дт  'около’-{-кйф 'город’) — Кудгнкар  >  
Кудымкар (доел, 'город па р. К у ’ или 'город в устье р. К у ’).

§ 5 .  П е р м с к и е  я з ы к и  и д и а л е к т ы .  В связи 
с исторически сложившимися условиями расселения пермских 
народов, контактированием их с другими народами, их языки 
получили несколько различное развитие. Самостоятельно разви
вающиеся удмуртский, коми-зырянский и коми-пермяцкий языки 
в свою очередь такж е продолжали развиваться неединообразно: 
в результате освоения новых земель все больше и больше отда
лялись различные группы населения и вместе с тем их диалекты.

§ 6 . У д м у р т с к и е  д и а л е к т ы .  Современные данные
о диалектах удмуртского язы ка позволяют выделить два основных 
наречия: северное и южное.

§ 7. В понятие с е в е р н о у д м у р т с к о е  наречие ныне 
вклю чается совокупность говоров по р. Чепца (у. Чупчи), вер
ховьев Камы (по современному административному делению вхо
дящих в Афанасьевский р-н Кировской обл. — в бывший Зюз-
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Схематическая карта пермских языков:

1 —"удмуртский язы к; 2 — коми язы к; 3 — коми-пермяцкий язы к; 4 — бесермянские 
говоры ; S  — коми-язьвинское наречие

динский край), а также небольшие группы говоров на территории 
Омутнинского р-на той же области и некоторых северо-западных 
районов Пермской обл. Равным образом это наречие можно имено
вать чепецким. Н а нем говорит около 200 тыс. удмуртов. Ю ж ная 
граница северного наречия проходит по лесным массивам Вала- 
мазского, Лозинско-Чутырского лесничеств, к которым примы
кают кильмезские говоры; с востока граница его проходит север
нее бассейна р. Иты, притока Лозы, впадающего в р. Чепца 
(см. схематическую карту распространения удмуртских говоров). 
Д о революции северноудмуртское наречие имело названия: гла- 
зовский, слободской, бесермянский диалекты. В нем выделяются 
верхнечепецкие, среднечепецкие, глазовские, святицко-лекмин- 
ские, нижнечепецкие говоры и говоры бассейна р. Лозы. Сюда же 
примыкают говоры бесермян (свыше 10  тыс. чел.), расселенных 
среди удмуртов. Каждый из указанных диалектов имеет свои спе
цифические особенности.
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§ 8 . В дореволюционной лингвистической литературе ю ж н о -  
у д м у р т с к о е  н а р е ч и е  носило ряд наименований: ела- 
бужский, казанский, мамадышский, уржумский, уфимский, бир- 
ский, пермский диалекты. Оно охватывает говоры, распространен
ные 1) в пределах Удмуртской АССР: в Киясовском, Алнашском, 
Граховском, Можгинском, Кизнерском р-нах (бассейны р. Кы- 
рыкмас, Тойма, У мяк, Люга и Пыжманка); 2) за пределами Уд
муртии: а) в правобережье р. Вятки, северо-восточной и южной 
части Татарской АССР, в Кукморском, Балтасинском, Цыпьин- 
ском, Бавлинском р-нах, а такж е М ари-Турекском р-не Марий
ской АССР и Малмыжском р-не Кировской обл.; б) в левобережье 
р. Камы, северной части Баш кирской АССР, Янаульском, Татыш- 
линском, Балтачевском, Калтасинском, Бураевском, Илишевском, 
Кушпаренковском р-нах, а также Куединском р-не Пермской обл. 
Н а южном наречии общается около 320 тыс. чел. удмуртского 
населения.

Ю жноудмуртское наречие включает в себя несколько групп 
говоров: камско-вятских, завятских, закамских, приикских.
К аж дая из этих групп говоров объединяет ряд мелких диалектных 
разновидностей. Камско-вятская группа состоит из говоров:: 
кырыкмасских, среднеижских, нижнеижских (варзинских),. 
тойминских, умякских, верхневалинских, люгинско-пыжманских; 
завятская — кукморских, шошминских; закамская — верхнета- 
ныпских (татышлинских), среднетаныпских (или буйско-танып- 
ских), ташкичинских и канлинского говора.

§ 9. Основные различия между северноудмуртскими и южно
удмуртскими говорами. Северноудмуртские говоры характеризует:

В системе ф о н е т и к и :
1 ) употребление билабиального (губно-губного) w перед а 

начального слога определенной группы слов: w al'es лит. валес 
'постель’, 'п ери н а’, wan лит. ванъ 'е сть ’, 'имеется’ и др.;

2) озвончение глухих согласных перед губно-зубным в: daz 
v it ' лит. дас вить 'пятнадцать’, b ridva лит. бритва 'бритва’ и т. п.

В системе м о р ф о л о г и и :
1 ) употребление суффикса впн. падежа мн. числа существи

тельных -ti на месте юж.-у. -iz: val 'лошадь’ —  valjosti лит. валъёсыз 
'лошадей’, gurez 'гора’ —  gurezzosti лит. гурезъёсыз 'горы ’, kisno 
'женщина’ —  kisnoosti лит. кышноосыз 'женщин’;

2 ) наличие специфического приблизительного падежа на -пе, 
образовавшегося из послеложной конструкции: adamine ad 'am i 
difie 'к человеку’, skolaiie skola dine 'к  школе’;

3) наличие особой формы словообразования с суфф. -ni: uloniii 
лит. улон инты  'ж илищ е’, diseskonni лит. дышетскон инты доел, 
'место учебы’, 'ш кола’, aranni лит. аран инты  'место жатвы’, 
turnanni лит. т урнан инты  'покос’ и т. д.;

4) употребление форм местоимений: а) им. падежа — ac 'im es 
лит. асъмеос 'мы  сами’, ac 'ides лит. асътэос 'вы  сами’, ac'izes лит. 
асъсэос 'они  сами’; б) вин. падежа мн. числа — m il'em es лит.
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.милемыз, милемды  'н а с ’, til'ed es  лит. тйледыз, тйледды  'в а с ’ ; 
в) притяжательных местоимений ряда aslam  'м ой’, 'свой ’, 'у  меня 
(свой)’, aslad 'тво й ’, 'свой’, 'у  тебя (свой)’, aslaz 'е го ’, 'свой ’ , 
'у  него (свой)’, на месте литературных асъмелэн 'н ага’, 'свой ’ , 
'у  нас свой’, асътэлэн 'в аш ’, 'свой’, 'у  вас свой’, асъсэлэн 'и х ’ , 
'свой ’, 'у  них свой’, например: aslam  ai 'мой отец’, 'н аш  отец’ , 
лит. асъмелэн айымы 'н аш  отец’, aslad kolxoz 'твой  колхоз’, 'ваш  
колхоз’, лит. асътэлэн колхоздьг 'в аш  колхоз’ , аслаз гурт аз 
'в  его деревне’, 'в  их деревне’, лит. асъсэлэн гуртазы  'в  их деревне’;

5) употребление суфф. -sk вместо юж.-у. -isk (-исък):
а) в формах глаголов I спряжения 1 -го и 2-го лица наст, вре
мени изъявительного наклонения после твердых зубных согласных 
основы (jaratsko лит. яратйсъко 'люблю’), minsko лит. мынйсъко 
'и д у ’; б) в глаголах с возвратным значением: w atskini лит. ватйсъкыны 
'спрятаться’, 'скры ться’, adskini лит. адзисъкыны  'виднеться’;

6) окончание повелительного наклонения -te, усвоенное из рус
ского языка -te, в 1 -м лице мн. числа буд. времени глаголов: 
m inom te, лит. мыном(е) 'нойдем(те)!’, veralom t/e лит. вералом(е)\ 
'скажом(те)!’; kirgialom fe лит. кырзаломе 'споем(те)!’;

7) более широкое, чем в литературном языке, участие вспомо
гательного глагола karin i 'делать’ в образовании сложных форм 
глаголов типа vakc 'i karin i 'укоротить’; g lad 'it' karin i 'гладить’;

8) образование причастий от глаголов 1 спряжения с помощью 
суфф. -is вм‘. -исъ: m inis лит. мынисъ 'идущ ий’, goztis лит. гожтйсъ 
'пишущий’, 'записывающий’; berdis лит. ббрдйсь 'плачущий’;

9) форма деепричастия-c'oz вм.-тоз'ъ: uzac'ozaz лит. ужатозяз 
'пока он работал’, 'во время работы’; pukic'oiaz лит. пукытозяз 
'пока он сидел’, 'в  процессе сиденья’;

10 ) употребление утвердительных частиц о-о вм. юж.-у. i-i 'д а ’, 
1 >оп вм. юж.-у. bon 'д а’; сев.-у. ton kinoe vetlid-wa? о-о вм. 
юж.-у. ton kinoje vetlid-a? i-i 'ты в кино ходил? Д а’; otpusked 
guzem-wa luoz? Ben, guzem вм. юж. у. otpusked guzein-a luoz? 
Bon, guzem. 'Твой отпуск будет летом? Да, летом’, и др.

Южное наречие характеризует:
В системе ф о н е т и к и :
1) наличие особого носового согласного [rj] (ir): cairja лит. чана 

галка’, Ьат) лит. бам 'лицо’, 'щ еки’;
2) наличие в некоторых словах, в основном перед мягким 

согласным, переднерядного лабиализованного гласного [й] (у) вм. 
лит. у: кй£ лит. кузъ 'длинный’, usini лит. усъыны 'упасть’, 'сва
литься (с чего-л.)’;

3) переход конечного гласного основы i в узкий гласный 
i под влиянием палатальных согласных: а) в корнях слов: bizni 
лит. бызъыны 'выйти замуж’, v il ' лит. вылъ 'новый’, б) перед на
чальным /  суффикса мн. числа: purti 'котел’ —  purtijos <[ purtijos 
лит. пуртыос 'котлы’, geri 'соха’ — gerijos gerijos лит. геръюс 
"сохи’; в) в падежных суффиксах: gu rtis  лит. гуртысъ 'из деревни’
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liuleskisea лит. нюлэскысен 'из леса’, murgolis лит. муржо- 
лысъ 'из-под подполья’, г) в наречных образованиях: otis лит.. 
отысъ 'оттуда’, ta tis  лит. татысъ 'отсю да’ k itis  лит. кытысъ- 
'откуда’ и др.;

В системе м о р ф о л о г и и :
1 ) суффикс вин. падежа мн. числа -iz (-ez) вместо северно

удмуртского и литературного -ты f-ti]: valjosiz вм. валъёсты  'ло
шадей’, gurezjosiz вм. гурезъёсты 'горы’, kalikjosiz вм. калыкъёсты  
'людей’;

2) форма вин. надежа личных местоимений мн. числа -iz нм. 
-di: m il'em iz вм. m il'em di 'нас’, til'ed iz вм. til'edd i 'вас’;

3) форма твор. падежа 1-го и 2-го лица личных местоимений 
monen вм. монэным 'мною’ 'со мной’, tonen вм. тонэныд 'тобою’,  
'с  тобой’;

4) употребление суфф. -isk в формах возвратных глаголов
I спряжения: ju tisk in i лит. жутскьты 'подняться’, vatiskini лит. 
ватскыны  'спрятаться’;

5) синтетическая форма отрицательных глаголов -m te вместо- 
сочетания слов (отрицательного слова evel и основного глагола): 
se ttilT a m te  (jed) вм. evel se d 'ti lT a m  'не нашли они’, vunetim te (jed^ 
вм. evel vunetem(ed) 'не забыл ты’, m alpam te (jed) вм. evel malpa- 
m(ed) 'не продумал он’.

Лексика отличается своеобразием: kesir вм. чужкушман 'мор
ковь’, c 'ukinder вм. гордкушман 'свекла’, kijar вм. огреч 'огурец’, 
anaj-alaj вм. айы-мумы  'родители’, apaj вм. ака , акы 'старш ая 
сестра’, uram  вм. улъча 'улица’, bajm urt вм. узыр мурт  'богач’, 
'богатый человек’, kurdani вм. кышканы  'бояться’, 'страш иться’, 
kukej вм. курегпуз 'яйцо (куриное)’ и др.

§ 10. Между северноудмуртским и южноудмуртским наречиями 
расположены п е р е х о д н ы е  («срединные») говоры, занимаю
щие средние районы Удмуртской АССР. Они образовались в ре
зультате контаминации отдельных черт северных и южных диа
лектных групп.

В дореволюционной лингвистической литературе переходный- 
говоры удмуртского язы ка назывались сарапульским диалек
том, частично малмыжским — по признаку административного 
деления территорий.

Н а говорах средней части Удмуртии говорит около 60 тыс. 
чел. Говоры промежуточной между северным и южным наречиями 
полосы имеют некоторые общие, присущие только им особенности.

§ 1 1 .  К о м и  д и а л е к т ы .  Многочисленные говоры насе
ления, именующего свой язы к коми, объединяются по целому 
комплексу особенностей в три наречия: коми-зырянские, коми- 
пермяцкие и коми-язьвинские. Н а базе первых двух наречий после
октябрьской  революции развились самостоятельные литератур
ные языки: коми-зырянский и коми-пермяцкий. Коми-язьвинцы 

в количестве около 5000 чел. в переписи 1959 и 1970 гг.. значатся
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Схематическая карта удмуртских диалектов:

1 — северное наречие; 2 — переходные говоры; 3 — южное наречие; 4 — бесермянские
:Г О В О рЫ

русскими. Их наречие распространено на небольшом простран
стве, относительно однородно.

Между отмеченными тремя (коми-зырянским, коми-пермяцким 
ж .коми-язьвинским) наречиями выявляется ряд различий:

В системе ф о н е т и к и :
1) В коми-язьвинском наречии имеется особая фонема й, ко

торой в других наречиях обычно соответствует е: к.-я. tul, к. тбв
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ftev] 'ветер’, к.-я lxiz, к. лоз 'синий’, к.-я b u z ,  к .  ббж гхвост’; 
к.-я. ййоп, к.-з. бшииь, к.-п. бшын 'окно’. Этот гласный восходит 
к прай. о;

2 ) ударяемым к.-я. i и и  в коми-зырянском и коми-пермяц
ком соответствует е й  о (вс. о): к.-я. iza, к. эжа 'дёрн’, к.-я. kiz- 
пе, к. кежны 'сворачивать’, к.-я. turn, к. том (вс. tom) 'молодой’, 
к.-я. p irn , к. пон (вс. роп) 'собака’. Эти гласные восходят к нран. 
*е и *д;Л А '

3) коми-зырянский я  коми-пермяцкий б [е] в коми-язьвинском 
(как и в вишерском и восточновычегодском) произносится лабиа
лизованно [о]: к.-я. tol, к. тбв 'зима’, к.-я. gor, к. гор 'соха’. 
Этот гласный восходит к нран. *6;

4) коми-зырянскому и коми-пермяцкому ы [1J в коми-язьвин- 
ском соответствует в (в виш. и вост. в. й): к.-я. гор, к-з., к.-и. гыр 
(виш., воств. gur) 'ступа’, к.-я. lem , к-з., к-и. лым  (виш., вост.-вып. 
lum) 'снег’. Этот гласный восходит к прап. *й;

5) в абсолютном начале многих слов на месте прапермских за
крытых гласных *о и *о мы имеем в к.-з. во- (уд. ve-, вс. о-), 
к.-п. о или о |е |, к.-я. и- или й: к.-з. вой (вс. oj), к.-п. ой, к.-я. 
й] 'ночь’; к.-з. ворсны, вс. orsnj, к.-п. орсны, к.-я. irrsn e  'играть’, 
к.-з. вор, вс. or, к.-и. бр, к.-я. иг 'корыто’;

6) ударение в коми языке преимущественно падает на первый 
слог, в коми-пермяцком (за исключением некоторых говоров) уда
рение основоразноместное, а в коми-язьвинскох —  качественно-во- 
кальное (см. Ф. § 116— 122);

7) коми-пермяцкое и коми-язьвинское наречия относятся к t-диа
лекту, а к о ми — к d-диалекту, т. е. в конце суффикса после глас
ного звука в коми-зырянском имеем <1 , а в других двух наречиях —  I: 
к.-з. пемыд, к.-я- пемыт, к.-я. p rm e t 'темно’, к.-з. тэнад, к.-п. 
тэнат, к.-я. tenat 'твой’.

В системе м о р ф о л о г и и :
1 ) суффиксом мн. числа существительных в комн-зырянском

языке является -яс (уд. -jes), в коми-язьвинском---- joz, в коми-пер
мяцком-----jez, при этом в большинстве комн-пермяцких говоров
начальный /- суффикса уподобляется конечному гласному основы, 
а после гласного звука основы он выпадает: к.-з. пыжъяс, к.-п. 
пыжжез (pizzez <[ *pizjez), к.-я. pezjoz 'лодки’; к.-з. чарлаяс, к.-п. 
чарлаэз, (< [  *c'arlajez), к.-я. c'arlajoz 'серпы’.

2 ) существует различие в образовании форм мн. числа глаголов, 
например: к.-з. мунасны, к.-и. мунасб, к.-я. munanis 'пойдут’;

3) деепричастным суффиксом в большинстве говоров коми-зырян
ского наречия является -иг [-ig], в северных говорах l-ig], в к.-п. 
-ик(д), к .-я. -ki :  к.-з. кериг, к.-п. керикб, к.-я. kerki 'делая, ког
да делал’;

4) из суффиксов с уменьшительным значением в говорах коми-
зырянского наречия широко употребителен -тор, коми-пермяц
кого -----ок, ком и-язьвинского-----pjan; к .-з. бедътор, к.-п. бе-
дёк, к .-я . b ed 'p jan  'п алоч ка’ (от bed ' 'п а л к а ’).
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Различие существует также в лексике, например: к .-з. гбгдрвоны, 
к.-п. вежд' ртны, к.-я. volalne 'понимать’, к.-з. быдтор, к.-п. 
быдб-с, к .-я . bedm aj 'в сё ’.

Перечисленные особенности являю тся характерными для ос
новной массы населения говорящих на коми-зырянском, коми- 
пермяцком и коми-язьвипском наречиях. Имеется ряд переходных 
и смешанных говоров. Имеется, например, верхнекамский (зюз- 
д и и с к и й )  говор, содержащий в себе коми-пермяцкие и коми-зы
рянские элементы.

§ 12. Коми-зыряне и коми-пермяки занимают значительную тер
риторию, и их язы к состоит из ряда говоров. Остановимся на рас
смотрении одного звукового явления, касающегося всех диалек
тов коми народов, а именно на употреблении этимологического I.

Все говоры коми (коми-зырян, коми-пермяков и коми-язь- 
винцев) по судьбе древнего I делятся на четыре типа: 1 ) эловые,
2) нуль-эловые, 3) вэ-эловые и 4) безэловые.

П е р в ы й  т и п  (эловые говоры) характерен тем, что в сере
дине и конце слов звук I всегда сохраняется, например: vel 'ло
шадь’, velteg 'без лошади’., velen 'лошадью’, kilni 'слышать’, kile 
'слышит’, oz kil 'не слышит’. К этим диалектам относятся сле
дующие территории с населением, называющим свой язы к коми: 
бассейн р. Сысолы (приток Вычегды), начиная с верховьев до 
с. Лозым включительно; с. Кобра, находящееся в верховьях 
речки того же названия, притока Вятки; бассейн р. Л узы  —  притока 
р. Юга (исключая Объячевский и Читаевский сельсоветы); вер
ховье р. Летки, притока Вятки; некоторые верхневычегодские 
сельсоветы (Керчемский, Дзельский, Вочевский, Пожегодский); 
Печора, начиная с верховьев до д. Медвежской включительно; 
территория коми-язьвинцев, живущих по верхнему и среднему 
течению р. Язьвы, южного притока р. Вишеры (следующие пять 
сельсоветов Верхнеязьвинского куста Красновишерского р-на 
Пермской обл.: Б ы ч и н с к и й ,  Верхнеязьвинский, Тимино—Б ель- 
ковский, Талавольский, Антипинский и Ваньковский); верховье 
Камы (Афанасьевский р-н Кировской обл.) северная часть Коми- 
Пермяцкого национального округа (Косинский, Кочёвский и Г а- 
инский р-ны), Ленинский сельсовет (в южной части Коми-Пермяц
кого округа), Оньковский сельсовет (самые восточные коми-пер
мяцкие населенные пункты по  р. Иньве).

В т о р о й  т и п (нуль-эловые) говоры —  древнее I в конце слова 
п в середине перед согласным заменяется удлинением преды
дущего гласного или же совсем выпадает, а если предыдущий 
гласный е или г, то I заменяется на /, например: niles 'девуш ку’, 
nii или ni 'девушка’, velen 'лошадью’, 'на лошади’, veenim  
или venim  'наша лошадь’, ze j< ^zel 'очень’, pej< ^pe l 'большой 
палец’.

Нуль-эловые диалекты распространены на следующие терри
тории с коми-зырянским населением: среднее течение р. Печоры
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с устья Ижмы до д. Бызовой включительно; коми на Кольском 
п-ове (Ловозерская и др. сельсоветы Мурманской обл.); коми на
селение по низовью Оби (Березовские, Обдорские коми Тюмень- 
ской обл.; бассейн р. Вымь —  приток Вычегды), за исключением 
населенных пунктов, находящ ихся недалеко от устья этой реки, 
некоторые сельсоветы Верхней Вычегды (Усть-Куломский, Мы- 
елдинский, Усть-Немский), бассейн р. Вишеры (приток Вычегды) 
с  притоком Н и втера; бассейн р. Ижмы, притока Печоры, за исклю 
чением Изваильского сельсовета, находящегося в верховьях этой 
реки; бассейн р. Усы, притока Печоры.

Нуль-эловые диалекты занимают в общем северные районы. 
Наиболее густо населенным местом этих диалектов является бас
сейн р. Ижмы, где проживает около половины населения, говоря
щего на нуль-эловом диалекте, поэтому можно назвать этот ди
алект ижемским. К нуль-эловым говорам с выпадением I (ve 'л о 
ш адь’, venim  'н аш а лош адь’) относится также говор с. Дон 
и Усть-Нем (В ерхняя Вычегда).

Т р е т и й  т и н  (вэ-эловые говоры) — в середине слова перед 
■согласным и в конце слова звук I переходит в v: velen 'ло
шадью’, но: vev 'лошадь’, vevte 'лошадь твою’; kile 'слышит’, но: kivni 
’ слышать’, oz k iv  'п е  слышит’ п т. д. К  этим говорам относятся 
следующие территории с коми населением: Вычегда с притоками 
Локчим и Пожег (палевицкий говор), исклю чая некоторые верхне
вычегодские сельсоветы (см. эловые и нуль-эловые говоры); 
Н ижнесысольские сельсоветы (ниже с. Иб): Вильгортский и Шош- 
кинский, г. Сыктывкар с прилегающими к нему населенными пунк
тами; Удора, расположенная по верхнему течению р. Мезени и ее 
притока Вашки; Объячевский и Читаевский сельсоветы па р. Лузе; 
И звапльский сельсовет, находящийся в верховьях р. Ижмы.

Ч е т в е р т ы й  т и п  (безэловые говоры)— этимологический I 
утратился в любой позиции и перешел в звук v (лит. в): vev нм. 
vel 'лошадь’, veven вм. velen 'лошадью’, vevis вм. velis 'его лошадь’, 
vevven вм. vellen 'у  лошади’; к безэловым относятся говоры бас
сейна р. Пиьвы, левого притока Камы, за исключением оньков- 
ского.

Судьба этимологического I при классификации диалектов 
не является ведущей, а лишь одной из характерных черт диалекта. 
Д иалекты  коми-зырянского, коми-пермяцкого наречий классифи
цирую тся по целому комплексу особенностей.

По количеству говорящих (без учета людей, усвоивших лите
ратурное произношение) эти четыре типа говоров распределяются 
приблизительно следующим образом: эловые говоры — 3 3 %,
нуль-эловые — 18% , вэ-эловые — 25% , безэловые — 24%.

§ 13. Коми (коми-зырянское) наречие различает следующие 
десять говоров: нижневычегодский, верхневычегодский, средне- 
сысольский, присыктывкарский, верхнесысольский, удорский 
(вашко-мезенский), ижемский, вымский, печорский и лузско-лет-
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ский. Своп названия перечисленные говоры получили от наимено
вания рек, в бассейне которых они расположены.

§ 14. Коми-пермяцкие диалекты. Территориальные разновид
ности речи живущих в пределах Коми-Пермяцкого округа Перм
ской области коми-пермяков можно объединить в две группы 
говоров: северную (или косинско-камскую) и южную (иньвен- 
скую).

§ 15. С е в е р н о е ,  или косинско-камское, наречие (северная 
группа говоров) распространено в северной части округа, главным 
образом в бассейне р. Косы, правого притока р. Камы, отчасти 
в бассейне р. Камы и некоторых ее притоков (на территориях Га- 
инского, Косинского и Кочевского р-нов).

Северное наречие от южного отличается:
1 ) принадлежностью егокэловы м говорам (древний I в нем со

хранился н начале, середине и конце слова, который исчез в ю ж
ных говорах, за исключением' оньковского и нердвинского), на- 
нример; Jok 'иди’, lim  'снег’, velleg 'без лошади’;

2) колебанием постановки ударения в глаголах с суфф. -al,-et, -is, 
-er, -as: puka-hii ~  p u 'k a J n i 'сидеть’, vugra’s n i— v irg rasn i 'у д и т ь ’ 
и т. д.;

3) различием в лексике: esmes вм, юж.-п. kolodec' 'колодец’, 
m ac 'ka вм. юж.-п. ап 'свекровь’, to jn i вм. юж.-н. m astini 'толочь’, 
ko'sasiii вм. юж.-н. tiska’sni 'драться’, li вм. юж.-п. ko-ska 'кость’ 
и др.

Северная диалектная группа разбивается на ряд говоров: ко- 
чевский, косинский, гаинский, верхнекамский (зюздинский) и верх- 
луиышскнй. По наличию специфических особенностей из перечис
ленных особо выделяется верхлунышский говор, распространен
ный в бассейне р. Лупьп, притока Камы, который занимает один 
Мысовс.кий сельсовет. Этот говор приближается к коми-зырянским, 
например: а) ударение в значительной степени свободное, однако 
с некоторой тенденцией ставить его на первый слог; б) суффикс мн. 
числа -jez, например: mortjez лит. морттэз 'люди’, Jizjez лит. лыз- 
зэз 'лы жи’; в) формант деепричастия -ig, например: munigas, вм. 
к.-п. мушкас  'когда он шел’; 2 ) в порядковых числительных упо
требляется суфф. -ез': nol'eg ' вм. к.-п. нёльбт  'четвертый’, kvat/eg ' 
вм. к.-и. кватъбт 'шестой’; д)особые слова: gaс' 'ш таны’, aski 'завтра’; 
sket 'скот’, й е Г а т ш  'сорок’ вм. к.-п. vesjan, asjn, poda.

§ 16. Ю ж н о е ,  или и н ь в е н е к о е ,  н а р е ч и е  (южная груп
па говоров) простирается в южной части округа, и бассейне 
р. Иньвы и Нердвы (в пределах Юсьвинского и Кудьшкарского р-нов). 
Между северным и южным коми-пермяцкими наречиями про
ходят русские говоры, распространенные в пределах Юрлинско- 
го р-на.

Ю жная диалектная группа (или иначе, южное наречие) ко- 
мц-пермяцкого языка является безэловым и от северного наре
чия отличается: 1 ) заменой этимологического I звуком v (за иск
лючением оньковского и нердвинского говоров): vok вм. лок 'и ди ',
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vim им. лым  'снег’, vev вм. вол 'лошадь’, vevteg вм. вдлтбг 'без 
лошади’; 2 ) четким отличием ударяемого гласного от безударного 
как в отношении силы, так и в отношении долготы; m u-neni 'идут’ 
vunda-vni 'резать’, p ig 'i-rtn i 'вы ж ать’; 3) наличием суффикса пе- 
рех. падежа -et': tu je t ' лит. туйдт  'по дороге’, ibeset/, лит. ыбдсдт 
’через дверь’.

В составе южной диалектной группы можно выделить кудым- 
карско-иньвенский, оньковский, нердвинский и нижнеиньвен- 
ский говоры.

§ 17. Кудымкарско-иньвенский говор, представляющий собой 
по количеству носителей его самую крупную единицу среди коми- 
пермяцких говоров, в целом не является абсолютно однородным; 
в его составе имеются разновидности переходного и смешанного 
характера. Легший в основу литературного язы ка (кроме употреб
ления I) кудымкарско-иньвенскихг говор является в территори
альном отношении центральным по отношению к другим южным 
говорам; нердвинский, оньковскш1 , нижнеиньвенский — окраин
ными.

Особенности кудымкарско-иньвенского говора:
1 ) отсутствие твердого I и замена его звуком v (см. § 1 2 );

2 ) более резкое выделение ударяемого гласного; 3) особая система 
осново-разноместного ударения (см. § 44).

В других коми-пермяцких диалектах наблюдается отступление 
от этой системы ударения (например, северном наречии, нижне- 
иньвенском, оньковском говорах). Окраинные говоры значительно 
отличаются от кудымкарско-иньвенского. Остановимся на их х а 
рактеристике.

§ 18. Нердвинский говор распространен в самой южной части 
Коми-Пермяцкого округа, в бассейне р. Нердвы, притока р. Обвы, 
являющейся в свою очередь притоком р. Камы (Ленинский сель
совет). Основное отличие этого говора от кудымкарско-иньвенского 
выражается в наличии звука I: lok 'иди’, 'подойди’, nil 'девуш ка’, 
'дочь’, vetlis nanle 'он сходил за хлебом’. В отношении других 
фонетических явлений (в частности, ударения), а также лексики 
и грамматики этот говор мало отличается от кудымкарско- 
иньвенского.

Говоры типа нердвинского, ныне сохранившиеся в верховьях 
р. Нердвы, раньше занимали более широкую территорию,- засе
ляли , видимо, не только весь бассейн Нердвы, но и территорию 
по течению р. Обвы. Ю жная часть этого говора обрусела, а пред
ставители северно1!  части утратили звук I, заменив его согласным и. 
Сходство нердвинского говора с кудымкарско-иньвенским гово
рит о том, что в основе последнего (ныне безэлового) леж ал эло- 
вый говор нердвинского типа.

Говор нердвинского типа представлен в словаре Н . Рогова 
с пометой ю .9, а также в рукописном словаре X V III в.

8 Рог.; см. также: Р. М. Б а т а л о в а  — «Наш край», 1970, № 4.
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Ф. А. Волегова, материалы которого обработаны и опубликованы 
К . Редей10.

§ 19. Оньковский говор распространен на территории Онь- 
ковского сельсовета Ю сьвинского р-на (с. Малые и Больш ие Они 
с прилегающими к ним деревнями), являю щ егося самым восточ
ным коми-пермяцким сельсоветом по р. Иньве. В отличие от 
соседнего, нижнеиньвенского, говора оньковский относится к эло- 
вому говору, I употребляется так же, как в нердвинском и косин- 
ско-камском говорах, например: lo k ta  'п ри ду’, p inala  'бороню ’. 
Самой характерной чертой этого говора является наличие каче
ственно-вокального ударения, представляющего собой своеобраз
ную систему акцентуации, близкую к ударению коми-язьвинского 
диалекта.

В отрицательном глаголе прошедшего времени и корнях некото
рых других слов (как и в нижнеиньвенском говоре) Вместо е ■ дру
гих коми-пермяцких говоров имеется гласный i: ig giz вм. eg giz, 
in giz вм. en giz, iz giz вм. ez giz 'я , ты, он не писал’; jim  вм. 
jem  'иголка,’ vim  вм. vem 'мозг’ (i восходит к общепермскому *е).

Имеет диалектную лексику: koba 'прялка’, giga’lni 'упасть’, 
napom a-n 'грабли’ и т. д . 11

Некоторые черты оньковского говора (ударение, i вм. е, лекси
ческий состав— ug'es 'дверь’, koba 'прялка’, пагошап 'грабли’ 
п т. д.) сближают его с коми-язьвнискимп говорами, хотя и комн- 
язьвинцы отделены от оньковцев широкой (больше 150 км) поло
сой территории с русским населением. Коми население Перми Ве
ликой, жившее в основном на территории между оньковцами 
и коми-язьвпнцами, по-видимому, говорило на диалектах оньковско- 
язьвинского типа.

§ 20. Нижнеиньвенский говор, непосредственно примыкающий 
с запада к оньковскому говору, распространен на территории сле
дующих пяти сельсоветов Юсьвинского р-на Коми-Пермяцкого 
округа: Тиминского, Купросского, Крохалёвского, Аксёновского 
и Доеговского; в общем этот говор занимает бассейн северных 
притоков р. Иньвы —  Доега, Поя и Исыла с прилегающими к ним 
территориями по р. Иньве. Особенности этого говора следующие: 
1 ) нижнеиньвенский относится к безэловым, 2 ) звук -v- между 
гласными часто выпадает; po-eni <  *po-veni ( ~  *poweni) 'боят
ся ’, uga'eni *u§a-veni ( ~  *uga,weni) 'работаю т’, n re n  <  *пг- 
ven ( ~  *ni-wen) 'у  них’, но: siva 'пою’; 3) в ряде слов вместо 
гласного е встречается г; 4) по типу ударения говор занимает про-

10 См.: К. R ё d е i. Permjakisches Worterverzeichnis aus dem Jahre 1833 
auf Grund der Aufzeichnungen F. A. Wolegows. Budapest, 1968; см. рецен
зию на этот труд К. Редей: Т. И. Т е п л я ш п н а и В. И. JI ы т к и н — 
СФУ VI 153—157.

11 Подробнее см.: Р. М. Ба т а ло в а .  Оньковский диалект коми-пермяц
кого языка. Авт. д. к. М., 1962. —■ Следует заметить, что наша классифи
кация коми-пермяцких диалектов несколько отличается от классифика
ции Р. М. Баталовой, см.: Р. М. Б а т а л о в а. Коми-пермяцкая диалек
тология. М., 1975.

8 Заказ № 600 ИЗ



Схематическая карта диалектов коми языков:

Коми-зырянские диалекты: 1 — удорский (вашко-мезенский); 2 — вымский; з — пжем- 
ский; 4 — печорский; 5 — нижневычегодский; в  — присы кты вкарский; 7 — верхневыче
годский; 8 — ереднесысольский; 9 — верхнесысольский; 10 — лузско-летский. 
Коми-пермяцкие диалекты: 11 — северная группа диалектов (кочевский, косинский, 
гаинский и верхнелупьинский диалекты ); 12— 15 — ю ж ная группа диалектов (12 — ку- 
дымкарско-иньвенский; 13 — нижнеиньвенский; 14 — оньковский; 15  — нердвинский); 
16 — верхнекамский, или зюздинский (переходный от коми-пермяцкого к  коми-зы рян
скому); 17 — коми-язьвинское наречие

межуточное положение между оньковскпм н кудымкарско-инь- 
венским: в глаголах, не имеющих словообразовательных суффиксов 
с огласовкой, наблюдается качественно-вокальное ударение — как 
п в оньковском (pe 'tni 'выйти’, piT iii 'зайти ’), а в остальных гла
голах п в других частях речи появляется осново-разноместное уда
рение, как и в кудымкарско-пньвенском говоре (vTele-tui 'учить’, 
rirc 'e s  'лису’, jir r is  'его х’олова’); 5) имеются специфические слона: 
izm a’vni 'ш алить’, паппа'п  'грабли’, visni 'болеть’, U j'es 'дверь’, 
snoj) 'сноп’.

§ 21. Основные сходства и различия пермских языков можно 
свести к следующим:

Литературные формы всех трех пермских языков имеют один 
и тот же фонемный состав. В отличие от других фшшо-угорских 
языков общим своеобразием фонетики являю тся: наличие гласных
о Jо] и ы |ij; отсутствие переднерядных гласных о, гг, а, наличие
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четырех аффрикат (с, с, §, 5*), i io c i.m ii парных (по мягкости 
п твердости) согласных (d— d ' , z— z, I— I', n— n, s— s', t— t ,  с— с, 
5— ^'), противопоставление глухих согласных знонкпм (р— в, t— d, 
s— z, s— z, с— 5 , t '— d ' , s— z, c . ' , k-—g), употребление в начале 
слова звонких согласных наряду с глухими.

Однако все три язы ка отличаются друг от друга по ударению: 
в удмуртском язы ке ударение падает на последний слог, в коми- 
зырянском имеется тенденция ставить акцент на первый слог, 
а в коми-пермяцком ударение осново-разноместное.

Из морфологических характеристик общими являю тся: более 
или менее единая падеж ная система, наличие четырех времен 
глагола (настоящее, будущее, прошедшее очевидное и прошедшее 
неочевидное), инфинитив на -ны, понудительный залог, видовая 
категория однократности и многократности и т. д. Все эти морфо
логические категории оформляются одними и теми же (или очень 
близкими по звучанию) формантами.

У дмуртский язы к отличается от коми языков наличием двух 
■спряжений (в коми язы ках  одно спряжение), вполне оформлен
ной категорией наст, времени (в коми язы ках 1 -е и 2 -е лицо наст, 
времени совпадают с соответствующими лицами буд. времени), 
употреблением оборотов, состоящих из глагола и деепричастия 
на -са [-sal и нек. др.

§ 22. И стория литературных языков. Пермские языки отно
сятся к староиисьмеиным. Существует, правда, небольшая, до
револю ционная литература (на удмуртском язы ке более значи
тельная, на коми-зырянском менее и на коми-пермяцком еще ме
нее, см. § 25) 12.

. § 23. Современная письменность имеет свою историю, о кото
рой можем судить в основном по печатным произведениям, хотя 
известны и отдельные рукописи, по счастливой случайности со
хранивш иеся в архивах , рукописных фондах музеев и библиотек.

У  разных пермских народов письменность появилась в разное 
время. П а коми язы ке она возникла во второй половине X IV  в. 
Напечатаны в «Дневных записках» акад. И. И. Лепехина «Заупо
койная обедня» и «Разговорник», отражающие язы к X IV —XV вв. 
Н а удмуртском язы ке в 17(39 и 1781 гг. впервые опубликованы 
стихи. Имеются переводы текстов религиозного содержания. 
Значительный интерес представляет лексический материал, поме
щенный в сл о вар ях  П. С. П алласа и Г. Ф. М иллера (II.- С. Г1 а л- 
л а с. С равнительны й словарь всех языков и наречий по азбучному 
порядку располож енны й. СПб., 1790— 1791; G. F. M u l l e r .  
Sam m lung russischer Geschichte, t. I I I .  S t.-P b ., 1758). В послед
нем приведено св ыше 300 слов на удмуртском, комп-зырянском

1 2 См.: В. II. Л ы т к и п. Пермские языки. «Младописьменные языки народов 
СССР». М.—Л., 1959; О н ж е. Комп-зырянскпй язык. «Закономерности 
развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху». М., 1969; 
Яз. нар. III, стр. 255—315.
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и коми-пермяцком язы ках. Н а коми-зырянском язы ке напечатаны: 
«Наставление о прививании предохранительной оспы». СПб, 
1815, «Евангелие от Матфея». СПб., 1823 (перевод на вычегодский 
говор А. Ш ергина). В 1860-е годы сделан перевод «Священ
ного писания», «Евангелия от Матфея» на коми-пермяцкий 
язы к 13.

Еще в X V III в. появились рукописные разговорники и сло
варики. Так, известна, например, рукописная удмуртская грам
матика М ихаила М огилина 1780 г. с приложением большого лек
сического материала (свыше 2100 слов)14, «Удмуртско-русский 
словарь Захари я Кротова» 1785 г., содержащий свыше 7.000 лек
сем 15 и др.; сохранился рукописный разговорник коми-зырянского 
язы ка X V III в. в двух списках, в котором представлено около 
100  выражений и 200 слов с переводом на русский язы к 16 (воз
можно, что данный разговорник восходит к более раннему пе
риоду времени). Есть рукописный коми-пермяцко-русский сло
варь Антония Попова («Краткий пермский словарь с российским 
переводом, собранный и по алфавиту расположенный Антонием 
Поповым», 1785 г.), который насчитывает до 2500 слов и хранится 
в Ленинградской Публичной библиотеке, и ряд других.

§ 24. В становлении литературных язы ков пермских народов 
большую роль сыграли созданные в конце X V III—начале X IX  в. 
грамматики по разным пермским языкам. Существенное значение 
принадлежит грамматике, составленной во второй половине 
X V III в. под руководством В. П уцек-Григоровича («Сочинения, 
принадлежащие к грамматике вотского язы ка». СПб., 1775). 
В этом труде впервые определены многие моменты графики и ор
фографии, представлена система склонения и спряж ения; графиче
ские приемы этой работы сыграли известную роль при дальней
шей разработке основ удмуртского литературного язы ка.

С начала X IX  в. идет усиленная христианизация нерусских 
народностей, в связи с чем на их язы ки, в том числе удмуртский 
и коми, переводятся молитвенники, евангелие, духовно-нрав
ственные поучения. Эти переводные произведения были ориенти
рованы на читателей соответствующей национальности.

В тот же период создаются словари и грамматики, преследую
щие нормативные цели. В первой половине X IX  в. вышли: 
И. А н и с и м о в .  Азбука, составленная из российских церков
ной и граж данской печати букв для обучения вотских детей чте
нию на их наречии (по Сарапульскому уезду). К азань, 1847; 
Гр. Р е ш е т н и к о в .  А збука, составленная из российских 
церковной и граж данской печати букв для обучения вотских детей 
на глазовском наречии. К азань, 1847; Свящ. Н ик Б л и н о в .

13 В. Све т лан о в .  Коми-пермяцкбй письменностьлбн зоралбм. Лит.-худ. 
сб. «Иньва». Кудымкар, 1964, стр. 77—83; 1967, стр. 86—94.

14 См. Тепл. Пам. 234—288.
15 Т. И. Т е п л я ш и н а — СФУ VII 129.
16 Ист. фил. сб. IV 233—238.
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Лыдзон. Азбука для вотских детей. К азань, 1882 г. п мн. др- 
По коми язы ку: Ф. Ф л е р о в .  Зы рянская грамматика, СПб.,^ 
1813 (представлен удорский диалект), и др.

§ 25. Значительное развитие письменности и формирование 
литературных языков нужно отнести ко второй половине X IX — 
началу X X  в. В этот период выпускается значительное число 
печатных произведений (главным образом переводных) религиоз
ного содержания.

С середины X IX  в. в семинариях ввели преподавание родного 
язы ка, например, в Вологодской духовной семинарии П. И. Сав- 
ваитов преподавал коми язык; удмуртский язы к преподавался 
в семинариях К азани, в которых обучались представители этого 
язы ка. Преподавание языков не могло происходить без литера
туры на этих язы ках, без грамматик и словарей. Стали выходить 
в свет буквари, удмуртско-русские и русско-удмуртские словари, 
учебные пособия по истории, арифметике, природоведению, исто
рическая, сельскохозяйственная и медицинская литература. 
В это время возникает оригинальная художественная литература 
(см. § 31—33).

Начинают печататься специальные труды: по коми-зырянскому 
язы ку: И. А. К у р а т о в. Зырянский язы к. «Вологодск. губ. 
вед.», 1865—1866, № 23, 27, 31, 37 и 18; Г. С. Л ы т к и н .  
Зырянско-вотско-русский словарь. Приложение к книге «Зырян
ский край и зырянский язык». СПб., 1889; по коми-пермяцкому 
язы ку: II. Р о г о в .  Опыт грамматики пермяцкого язы ка.
СПб., 1860; О н ж  е. Пермяцко-русский и русско-пермяцкий сло
варь. СПб., 1869; по удмуртскому язы ку: Б .  Г а в р и л о в .  
Произведения народной словесности, обряды и поверия вотяков 
К азанской и Вятской губерний. К азань, 1880, и нек. др.

К концу X IX —началу X X  в. создаются различные куль
турно-миссионерские общества, переводческие комиссии, коми
теты грамотности. Н а территории расселения удмуртов, например, 
были созданы три переводческие комиссии. Переводческой комис
сией православного миссионерского общества за  период 1874— 
1912 гг., например, на удмуртском язы ке выпущено 94 издания, 
Переводческой комиссией при Управлении К азанского учебного' 
округа — пять книг и Переводческой комиссией 4-го благочин- 
нического округа Глазовского уезда Вятской епархип на глазов- 
ском наречии — пять книг 17. Удмуртское книгопечатание осо
бенно усиливается в 1904—1905 г г .18 В 1904—1910 гг. выходит 
календарь на удмуртском язы ке (Удмурт календарь. К азань,

17 Н. В. Н и к о л ь с к л й. Статистические сведения о вотяках за 1911 год. 
с указанием литературы о них и изданий на вотском языке. Казань, 1912, 
стр. 77—80.

18 К. Д з ю и н а. Удмуртская книга (1917—1941 гг.). Каталог удмуртских 
изданий. Ижевск, 1971, стр. 4—5; П. М. Я ши н .  Удмурт книгалэн вамы- 
шъёсыз («Путь удмуртской книги»), «Молот», Ижевск, 1970, № 3, стр. 52—
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I, 1904; II, 1906; I I I ,  1909), в котором печатаются оригинальные 
художественные, фольклорные, переводные произведения, обсу
ждаются вопросы диалектной основы литературного язы ка. Ав
торы «Календаря» были первыми представителями удмуртской 
интеллигенции, хорошо знавшими родной язы к.

Издаются оригинальные и переводные произведения также 
на коми язы ках. Так, на коми-пермяцком была дважды издана 
«Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пуш кина (К азань, 1900 и 1906),
А. А. Цембер составил «Коми сказки» (Усть-Сысольск, 1912) и 
«Коми сказки  и песни» (Усть-Сысольск, 1914) и др.

Н ачиная с периода первой мировой войны и до установления 
Советской власти на удмуртском язы ке выходит несколько газет: 
«Войнаысь ивор» («Вести с войны»), «Виль синь» («Новое око»), 
«Горд солдат» («Красный солдат»), «Горд гырлы» («Красный коло
кол»), «Гудыри» («Гром»),

В результате возникшей насущной необходимости постепенно 
происходит дальнейш ая разработка нормативных грамматик и 
словарей: выходят труды, посвященные разработке отдельных 
пермских языков. Особого внимания заслуживаю т «Книги для 
чтения» И. Михеева, в которых представлен большой материал 
по удмуртскому язы ку в сопоставлении с русским и «Грамма
тические упражнения» И. Яковлева, выдержавшее 11 изданий 
(с 1906 по 1917 г.). Его методикой по изучению русского язы ка 
в национальной школе пользовались многие народы П оволж ья19.

Издаются также книги по коми-пермяцкому языку: Е. П о 
п о в .  Азбука и первая книга для чтения в пермяцких ш колах. 
К азань, 1904 (на иньвенском говоре); К. М. М о ш е г о в и 
П. В. Щ а и о в. Б укварь для пермяцких детей (на чердынском 
наречии). К азань, 1908; П. В. ТД а п о в. Вторая книга для 
чтения и практических упражнений на пермяцком языке. К азань, 
1909 (на косинско-камском диалекте), и др. Об объеме выпускае
мой в то время литературы можно судить по следующим дан
ным: по удмуртскому язы ку до революции было издано около 
180 книг и брошюр, по коми язы ку — свыше 50 названий, по 
коми-пермяцкому — около 15.

§ 26. Существовавшая у удмуртов и коми до Октябрьской ре
волюции письменность имела слабое распространение среди ос
новной массы населения. Царское правительство проводило на
меренную русификацию, что не могло способствовать развитию 
национальных языков. Необходимые условия для развития лите
ратурного язы ка были созданы в результате победы Великой 
О ктябрьской социалистической революции.

К концу X IX  и началу X X  в. появляю тся словари и грам
матики, разрабатываются отдельные теоретические вопросы 
(F. I. W i e d e m a n n .  Syrjanisch-deutsches W orterbuch nebst

19 He имея возможности провести их анализ, ограничиваемся перечнем 
лишь части таких работ; см. литературу в конце раздела.
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Древнепермская азбука (см. «ALH IV 240)

einem W otjakisclie-deutsclien im Anhange und einem  deutsclien 
R egister. S t.-P b . 1880; В. M u n k  a с s i. A vo tjak  nyelv 
szotara. B udapest, 1896; A. G e n e t  z. O stperm ische Spracli- 
stud ien . Helsingfors, 1897; Y. W  i с h m a n n. W otjakische 
C hrestom athie m it Glossar, Ausg. I, H elsinki, 1901; Ausg. 2. H el
sink i, 1915).

§ 27. Г p а ф и к а и о р ф о г р а ф и я .  Удмурты с самого 
начала появления письменности на их языке пользую тся алфа
витом на русской основе. У коми народов (у коми-зырян и коми- 
пермяков) алфавит несколько раз менялся. В X IV —X V II вв. 
существовала древнепермская (древнекоми) азбука, созданная 
миссионером Стефаном Храпом по образцу греческих и славяно
русских букв. Эта графика имела хождение как  на территории 
коми-зырян (М алая или Вычегодская Пермь), так и коми-пермя- 
ков (Великая Пермь, находивш аяся в бассейне р. Камы). В X V II в. 
она была заменена русским письмом, которое существовало в раз
ных вариантах вплоть до 30-х годов X X  в. В 1932—1938 гг. был
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введен латинизированный алфавит, составленный на основе но
вого унифицированного алфавита (НА), находившегося в то время 
в употреблении у  многих народов СССР. В 1939 г. был принят ал
фавит на основе русской графики с дополнениями, необходимы
ми для обозначения специфических звуков и звукосочетаний.

В пермских язы ках употребляются следующие дополнительные 
буквы: о — для обозначения неогубленного гласного среднего ряда 
среднего подъема [el, ж, к. дж — для обозначения переднеязыч
ного, альвеолярного смычно-щелевого твердого звонкого соглас
ного звука; з, к. дз — для обозначения переднеязычного альвеоляр
ного смычно-щелевого дорсального палатального звонкого звука; 
ч, к. тш  (русск.) — для обозначения альвеолярного смычно-щеле
вого непалаталпзованного глухого согласного звука; й, к. L— 
для обозначения твердости предшествующего согласного перед 
гласным и.

До революции литература издавалась на разных диалектах: 
у  удмуртов — на глазовском, сарапульском и казанском; коми — 
на вычегодском, сысольском, удорском и ижемском; у коми-пер
мяков — на северном и южном, вледствие чего в вопросах графики 
и орфографии не было четких правил, отсутствовало единообразие 
в письме; лексика письменного язы ка и терминология не были 
упорядочены.

В дореволюционной литературе в основном применялся фоно
логический и фонетический принципы в орфографии; к началу 
20-х годов авторы различных изданий стали применять фонологи
ческий, а иногда и фонолого-морфологический принципы, сходные 
с современными.

В первые же годы после установления Советской власти начи
нается издание литературы на удмуртском и коми язы ках, вво
дится родной язы к в ш колах. Издательства и местные отделы на
родного образования стремятся окончательно унифицировать 
орфографию. После организации автономных областей (Удмурт
ской в 1920 г ., Коми в 1921 г.) установление единых орфографи
ческих норм в каждом языке происходит быстрыми темпами, 
и вскоре у всех пермских народов появляю тся узаконенные нормы 
правописания, фиксированные в грамматиках. Позже эти нормы 
были лишь незначительно уточнены 20, была определена соответ
ствующая терминология, упорядочены грамматические нормы.

20 Об истории формирования удмуртского литературного языка, письмен
ности см.: Гр. В е р е щ а г и н .  О книгах на вотском языке. Вятка, 1895; 
П. Н. Л у п п о в. О первых вотских переводах источников христианского 
вероучения. «Православный собеседник». Казань, 1905, YI (июнь), 
стр. 386—391; VII (июль), стр. 603—620; М. И. В о л к о в. Удмурт печать. 
Ижевск, 1932; В. А. А л а т ы р ев. Когда возникла письменность? «Молот», 
1956, № 6; JI. П. Е м е л ь я н о в .  Печать Удмуртии. Ижевск, 1964; 
см. также: В. М. В а х р у ш е в а .  — «Вопросы удмуртского языко
знания», 3. Ижевск, 1975. — Об истории формирования коми-зырян
ского литературного языка подробнее см.; В. И. Л и т к и  н. К нсторип 
коми письменности. «Культура и письменность востока», 1931, кн. 7—8,
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§ 28. Вне зависимости от системы графики и диалектной ос
новы оказались спорными вопросы слитного и раздельного напи
сания слов и морфем, орфография заимствованных слов. Разре
шение этих двух проблем орфографии встретило большие труд
ности. П ервая проблема в известной мере была решена еще до- 
революции: например, во всех рассматриваемых нами язы ках слово
изменительные и словообразовательные суффиксы, как  правило, 
писались слитно с основой (или корнем) слова, а послелоги от
дельно и т. д. После революции изменения и уточнения коснулись 
лишь отдельных моментов в написании словосочетаний и морфем. 
Проблема написания новых заимствований возникла в совет
ский период, когда в пермские языки стала проникать масса рус
ских слов в звуковом оформлении, не свойственном этим языкам 
(со звуками х , щ, пь, мь и т. д ., с сочетаниями согласных в на
чале слова: власть, внимание, встреча и т. п.). В первое время 
после революции эти заимствования писались согласно фонети
ческим законам родного язы ка (например, в 20-х годах писали: 
пронт  'ф ронт’, колкоз 'к о л х о з’, ласът  'вл асть ’, нига  'к н и га ’ 
и т. д.). В 30-х годах в этих язы ках новые заимствования стали, 
писать, как в русском языке, фронт, колхоз, власть, книга и т. д. 
Отсутствовавшие в пермских язы ках буквы (ф, х , ц, щ) были вве
дены в алфавиты. Старые заимствования продолжали писать так, 
как  они произносились в народе (у. кспта 'кофта’, калат  'халат', 
к. болънича 'больница’, щотка 'щ етка’). П оскольку трудно 
было провести резкую грань между старыми и новыми заимство
ваниями, которые в свою очередь уже стали приспособленными 
широкими кругами населения к особенностям родного язы ка, 
приходилось в каждом отдельном случае держать ориентацию 
на орфографические словари, составленные с учетом распростра
ненности произношения слов. В этот период происходит оконча
тельное формирование графических и грамматических норм, 
в частности слитного и раздельного написания слов и морфем, 
а также заимствованных слов.

§ 29. С вопросом орфографии непосредственно связана п р о б 
л е м а  д и а л е к т н о й  о с н о в ы  л и т е р а т у р н ы х  
я з ы к о в .

К ак до революции, так и позднее одним из основных вопросов 
языкового строительства стал вопрос о диалекте, который должен 
лечь в основу литературного язы ка. В основе коми-зырянского 
язы ка лежит присыктывкарский говор, принятый в качестве 
основы литературного язы ка в 1918 г. на Усть-Вымском съезде 
учителей Усть-Оысольского и Яренского уездов, в пределах кото
рых жило 90% коми-зырянского населения. Присыктывкарский

стр. 173—188; Г. Г. Б а р а к с а н о в. Формирование языковых норм 
коми литературного языка. Сыктывкар, 1964. — О коми-пермяцкой гра
фике и орфографии см.: П ит ю-0 н ь о (А. Н. Зубов). Коми грамма
тика, ч. I (для начальной школы на коми-пермяцком языке). М., 1928.
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говор — это говор культурного и административного центра 
Коми АССР; являясь  промежуточным между нижневычегодским, 
верхневычегодским и среднесысольским диалектами, он понятен 
абсолютному большинству коми народа 21. По употреблению эти
мологического л  он представляет вэ-эловый тип говоров.

Коми-пермяцкий литературный язы к, обслуживающий нацио
нальное население округа, в своей основе имеет кудымкарско- 
иньвенскип говор, но характеризую щ ийся тем, что в нем звук I 
имеет тот же вид, что и в коми-зырянском литературном языке, 
где он чередуется со звуком v не начала слова (еде 'лош адь’ — 
вблдн 'лош адью ’).

До революции книги печатались на обоих (северном и южном) 
наречиях (1921—1927 гг.); литература, издававш аяся на инь- 
венском (безэловом) диалекте, была непонятна для представите
лей северного элового диалекта, кроме того, тормозило изучение 
русского язы ка, где есть звук л . В связи с этим встал вопрос о пере
смотре диалектной основы. П араллельное издание литературы 
на двух диалектах было сочтено нецелесообразным из-за мало
численности коми-пермяцкого народа. В 1927 г. введено в лите
ратурный язык умеренное лэканье в целях сближения двух ос
новных коми-пермяцких наречий. С этого времени литература 
издается с умеренно эловой орфографией. Таким образом, в лите
ратурный язы к искусственно было введено фонетическое явление, 
выражающееся в чередовании л —в (ныв 'девуш ка’ — нылбс 'д е
вуш ку’).

Удмуртский литературный язы к представляет собой своеоб
разный синтез южной и северной групп говоров.

Д иалектная основа его в настоящее время не совсем ясна. 
Удмуртский литературный язы к развивался в течение ряда де
сятилетий в различной диалектной среде. Все же по своей грам
матической структуре и фонетике он стоит ближе к говорам сред
ней полосы Удмуртии, т. е. к говорам, промежуточным между 
южным и северным наречиями, хотя содержит и элементы тех 
и других говоров как в лексике, так и в грамматике; например, 
допустимы формы валъёсты (черта северного наречия) и валъёсыз 
(черта южного наречия) 'лош адей’— вин. п. мн. ч ., гуртъёсты  и 
гурт ъёсы з ' деревни’ — вин. п. мн. ч., формы личных местоимений дат. 
падежа мн. числа (милем  и милемлы'я& м’’, тйлед и тйледлы  'в ам ’); 
формы глаголов неочевидного прош. времени с лично-притяжа- 
тельными суффиксами и без них (тон верам и тон верамед 'ты  
сказал , оказы вается’, соос вераллям  и соос вераллямзы  'о н и с к а -

21 См.: Т. И. Жи лин а ,  Г. Г. Б а р а к с а н о в. Присыктывкарский диа
лект и коми литературный язык. М., 1971 (см. рецензию на эту работу: 
Т. И. Т е п л я ш и н а — Труды Ин-та ИЯЛИ КФ АН СССР, т. 14. 
Сыктывкар, 1972, стр. 129—136); Г. Г. Б а р а к с а н о в .  Коми литера
турный язык, история его формирования и диалектная основа. Авт. д. к. 
Сыктывкар, 1964; О н ж е. Формирование языковых норм коми литератур
ного языка. Сыктывкар, 1964.

122



зали, оказывается’ и т. п .), возвратные глаголы с суфф. -ск и -съкг 
(ватскыны и ватйсъкыны 'сп р ятаться’) и ряд других. В целях 
дифференциации разных грамматических категорий суффикс исх. 
падежа взят из северного наречия (-ысъ), а суффикс причастия — 
из южного (-исъ), поскольку на севере оба эти суффикса звучат 
одинаково -ысъ, на юге — одинаково -исъ.

В годы Советской власти неизмеримо расширились социальные 
функции литературного язы ка. И здания большого количества 
учебной литературы, нормативных грамматик и словарей, пре
подавание в ш колах на родном язы ке, выпуск республиканских 
и районных газет массовым тиражом, публикация оригинальных 
произведений писателей, классических произведений русской 
художественной литературы в переводе на удмуртский и коми 
язы ки, радио и телепередачи, речь на сцене театров на родном 
язы ке — все это содействовало и развитию литературных языков. 
И здававш аяся с соблюдением определенных правил правописания 
и произношения учебная литература внедрялась в широкие массы 
населения, способствовала упорядочению и упрочению норм 
письма и орфоэпии. В течение 50 лет сущ ествования Советской 
власти опубликовано, например, удмуртским издательством, около 
6000 книг, брошюр и т. п. общим тиражом 39 млн. экземпляров.

§ 30. Р а з в и т и е  с л о в а р н о г о  с о с т а в а  л и т е 
р а т у р н ы х  я з ы к о в .  В пермских литературных язы ках 
дореволюционного периода не было слов для множества новых 
понятий, которые раньше не бытовали среди ш ироких масс на
рода, и в особенности для таких понятий, которые развились 
только после революции. Д иалектная речь, легш ая в основу лите
ратурных язы ков, пополняется массой новых слов, словарный 
состав ее из года в год расш иряется, обогащаясь неологизмами.

Русских заимствований в литературных язы ках пермских 
народов довольно много: на одну букву г, например, охватываю
щую около 700 слов в каждом из этих язы ков, набирается свыше 
100  слов, взятых из русского язы ка (газет (к. газета), гайка, 
галифе, галстук, гараж, глагол, к. гладитны  (у. гладить карыны) 
'глад и ть’, 'погладить’, государство, грамота, у . гучча (к. гуща) 
'г у щ а ’ и мн. др.).

В советские годы появилось множество новых слов с исполь
зованием средств родного язы ка. Они образованы: а) сложением 
слов: у. уждун 'заработная плата’ (доел, 'работы  плата’), ужрад 
'мероприятие’ (доел, 'дела порядок’), кылпум  'окончание’, 'ф лек
си я’ (доел, 'слова конец’); к. лыдпас 'ц и ф ра’ (доел, 'числа зн ак’), 
кывсикас 'часть речи’ (доел, 'сорт слов’); б) суффиксацией: у. 
вер-ос 'р а сск аз ’ <  вераны 'с к а за т ь ’, 'сообщ ить’, 'р асск азать ’, 
пбртэм-лык 'разнообразие’ <  пбртэм 'различны й’, 'разнообраз
ный’; к. быдм-бг 'растение’ <  быдмыны 'р асти ’; в) введением 
в литературный язы к диалектизмов, благодаря чему значительно 
обогатилась синонимика: у. итин. мумы-бубы, нч. айы-мумы, 
ю ж.-у. анай-атай  'родители’, сев.-у. огреч, ю ж.-у. кияр  'о гу р ец ’.
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•сев.-у. урод, юж.-у. алама 'п л о х о ’, 'п лохой ’, сев.-у. зеп, ю ж.-у. 
кисы 'к ар м ан ’, сев.-у. трос, ю ж.-у. ятыр 'порядочно’, 'много’; 
сКр. пбсь, нв. тш.ад.'горячий’, нв. агас, скр. пиня  'борона’, нв. сбмын, 
скр. то л ьк о 'то л ько ’, к .-п .: сев.-п. лы, юж.-п. коска 'к о сть ’, сев.-п. 
паськыт, юж.-п. ота 'ш ирокий’ и др.; г) образованием терминов 
путем расш ирения значения слов: у. чошатскон 'перегонки’, 
'соревнование’ — 'социалистическое соревнование’; у. дыр, к. кад 
'в р ем я’, — 'в р ем я’ (грамм, термин), 'с р о к ’ , 'п о р а ’; у. трос, уно, 
к .-з. уна  'м ного’, лыд 'счет’, 'количество’ — у. трос лыд, к .-з. 
уна лыд 'м н . число’ (грамм, термин).

Б лагодаря изменениям в лексике, происшедшим в советскую 
эпоху и выражающимся в значительном пополнении словарного 
состава неологизмами и в массовом расширении семантического 
объема слов, литературные язы ки пермских народов встали 
в один ряд с культурными языками.

§ 3 1 .  С в е д е н и я  и з  и с т о р и и  х у д о ж е с т в е н 
н о й  л и т е р а т у р ы .  П ервая публикация (четверостишие) 
на удмуртском язы ке появилась в 1769 г ., вторая — в 1782 г. 
По мотивам народных песен Гр. Верещагиным в 1889 г. было со
ставлено первое оригинальное стихотворение «Чагыр, чагыр 
дыдыке! («Сизый, сизый голубочек!»). У дмуртская художествен
ная литература возникла и развивалась на основе устного народ
ного творчества и на традициях классической русской литера
туры. Большое значение для становления и развития удмурт
ской художественной литературы и литературного язы ка имели 
«Календари», издаваемые с 1904 г. в К азани, и послереволюцион
ные публикации оригинальных произведений писателей. С конца 
октября 1918 г. начала выходить большевистская газета «Гудыри» 
(«Гром»), ставш ая. ареной и трибуной для многих начинающих 
писателей и поэтов. Н а страницах этой газеты поднимались во
просы создания единого литературного удмуртского язы ка. 
В 20-е и 30-е годы значительное место в художественной литера
туре занюхают рассказы  К узёбая Герда («Мотя», С арапул, 1920), 
II. Дядю кова «Пашка Педор» («Федор Павлович», И жевск, 1925), 
повесть Кедры Митрея «Вужгурт» («Старая деревня», Ижевск, 
1926), роман «Секыт зйбет» («Тяжкое иго», Ижевск, 1929), отра
жающий картины эксплуатации трудового крестьянства, первый 
роман о рабочем классе М. А. Коновалова (1905—1939 гг.) «Ву- 
рысо бам» («Лицо со  шрамом», Ижевск, 1933), его же историче
ский роман «Гаян» (Ижевск, 1936), повесть Ф. Кедрова (1909— 
1911) «Катя» (Ижевск, 1940), в которой созданы выразительные 
бытовые картины жизни удмуртской деревни накануне револю
ции, социально-психологическая трилогия Гр. Медведева (1904—
1938) «Лбзя бесмен» («Лозинское поле», Ижевск, 1932—1959) 
и ряд других произведений, п о я в и в ш и х с я  в довоенные годы. 
В послевоенный период удмуртская литература пополнилась 
повестью Т. А. Архипова «Лудди шур дурын» («У реки Лудзинки», 
И жевск, ч. I — 1949, ч. II  — 1957), рассказывающей о крутом

124



подъеме сельского хозяйства республики, историческим романом 
М. Петрова (1905—1955) «Вуж Мултан» («Старый Мултан», Ижевск, 
1954), переведенным на ряд языков, повестью М. А. Л ямпна 
«Ш удбур понна» («Во имя счастья», Ижевск, 1950) и др.

У дмуртская литература 60-х годов приобретает большую из
вестность. Произведения удмуртских писателей переведены на 
15 языков народов СССР, а такж е на венгерский и чешский языки. 
В поэзии громче звучат голоса С. Ш иробокова (1912), М. Петрова 
(П окчи П етрова, 1930—1959), Н . Байтерякова (1923); в драма
тургии  видное место занимают пьесы В. Садовникова (1915—1975), 
И. Гаврилова (1912— 1975); в прозе выделился: Г. Красильников 
(1928—1975) — автор повестей «Вуж юрт» («Старый дом», И ж евск, 
1956), «Тонэн кылисько» («Остаюсь с тобой», Ижевск, 1959), рома
нов «Тблсяська» («Пустоцвет», Ижевск, 1962), «Арлэн кутсконэз» 
(«Начало года», И ж евск, 1965), в которых автор изображает ста
новление культуры  удмуртов и место человека в жизни совре
менного общества, и ряд других произведений 22.

У дмуртская литература в настоящее время имеет 16 романов, 
38 повестей и около 100 очерков и рассказов.

Писатели Т. А. Архипов и М. Лямин удостоены звания Народ
ного писателя Удмуртской АССР, Степан Ш иробоков — Н арод
ного поэта Удмуртии.

С 1926 г. издается литературно-художественный и общественно - 
политический ж урнал «Кенеш», позже переименованный в «Мо
лот». В настоящее время он выходит тиражом в 15 600 экземп
ляров.

§ 32. Зарождение литературы на язы ке коми-зырян связано 
с именем И. А. К уратова (1839—1875). К ак  поэт-разночинец, 
мыслитель, И. А. К уратов развивал свое творчество под влиянием 
идей русских революционных демократов. Его лучшие произве
д ен и я—-«Моя муза» (1867), «Сны» (1857—1860), «Сибирская дорога». 
Он перевел на коми язы к произведения русских, европейских 
и  среднеазиатских поэтов. После Октябрьской революции зачи
нателями коми советской литературы явились М. II. Лебедев 
(1877—1951), В. А. Савин (1888—1943), В. И. Лыткин (И лля Вась, 
1895), В. Т. Чисталев (1890—1939), Ж угы ль (Н. П. Попов, 
■1901 — 1971).

В середине 20-х годов появляю тся первые прозаические 
произведения писателей старшего поколения (Г. А. Федоров, 
И. В. Изъюров и др.). В 30-х годах также зазвучали голоса 
молодых поэтов: В. И. Елькина (1912—1942), А. П. Размыслова 
(19 1 5 -1 9 4 3 ), Н. А. Ф ролова (1909), В. П. Л аткина (1907-1942). 
В 40-х годах выступают на арену поэты С. А. Попов (1912) и 
И. М. Вавилин (1911), драматурги II. М. Д ьяконов (1911) и 
С. И. Ермолин (1914—1961).

м  Художественная литература Удмуртской АССР (1957—1965). Библио 
графический указатель. Ижевск, 1967.
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В послевоенные годы печатаются первые романы В. В. Ю х- 
ш ш а (1907-1960), Г. А. Федорова (1909), Я . М. Рочева (1909). 
С 1920 г. издается литературно-художественный н общественно- 
политический ж урнал «Войвыв кодзув» («Северная звезда»). 
В настоящее время его тираж  достигает 7 тыс. экз .23

§ 33. Формирование коми-пермяцкой советской литературы 
связано с именами М. П. Л ихачева (1901—1945), А. И. Зубова 
(1889—1945), В. И. Д ерябина (1892—1967), Ф. Г. Тараканова 
(1900). Особенно активно печатал свои произведения М. П. Л иха
чев, который является автором целого ряда повестей, рассказов, 
стихов, написанных на прекрасном народном язы ке, а такж е 
большого количества учебников для школ. В формировании норм 
коми-пермяцкого литературного язы ка в 20- и 30-е годы значи
тельную роль сыграли А. II. Зубов ц Г. А. Нечаев — авторы 
школьных грамматик.

Формированию коми-пермяцкой литературы способствовали 
такж е окруж ная еженедельная газета «Гбрись» («Пахарь»), пере
именованная впоследствии в «Ленин туй вылбт» («По ленинскому 
пути») и организация коми-пермяцкой секции в 1927 г. при Цен
тральном издательстве народов СССР. В результате работы по
следней п о я в и л и с ь  первые к н и г и  и  ж урналы  на комп-пермяцком 
языке. В настоящее время коми-пермяцкая литература получила 
широкое развитие. Старейшими литераторами являю тся С. И. К а
раваев и II. В. Попов. К  более молодым относятся: М. В авилин,
В. Климов, И. Минин, В. Баталов, С. Можаев и другие авторы 
стихов, поэм, пьес, повестей и рассказов. И здается альманах 
«Иньва». В округе ныне работает 5 профессиональных литера
торов, членов Союза писателей СССР.

§ 34. И з  и с т о р и и  и с с л е д о в а н и я  п е р м с к и х  
я з ы к о в .  Н ачало изучения пермских языков связано с дея
тельностью А. М. Ш ёгрена (1794—1855), первого русского ака
демика финно-угроведа, и его современника, знаменитого иссле
дователя северных и восточных язы ков, М. А. К астрена, а такж е 
Ф. И. Видемана, преемника акад. Ш ёгрена по Академии наук.

В истории изучения пермских языков особое место принадле
жит Г. С. Л ыткину (1835—1906), создавшему большой труд 
(Г. С. Л  ы т к и н. Зырянский край при епископах пермских 
и зырянский язы к. СПб., 1889, около 50 п. л .), в котором содер
жится ряд исторических и лингвистических сведений, не поте
рявш их своей значимости до сего времени. Г. С. Л ы ткин является 
автором первого сравнительного словаря пермских язы ков. 
Больш ую  историческую ценность имеет его полный русско-зы
рянский словарь, изданный после смерти автора (Г. С. Л ы т-

23 Для написания коми материала мы использовали труды: «Очерки истории 
коми литературы». Сыктывкар, 1958; «Писатели Коми АССР». Сыктывкар, 
1961; А. А. В е ж е в и А. К. М и к у ш е в. Коми литература. — КЛЭ, 
т. 3, стр. 686—687; В. В. II а х о р у к о в а. Зарождение и развитие 
коми-пермяцкой прозы. Авт. д. к. М., 1974.
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к и н. Русско-зы рянский словарь. Составлен по рукописному 
словарю  Н. П. Попова. J I ., 1907—1931, 300 стр.).

С 1890 г. по 1896 г. в Будапеште отдельными частями стал 
публиковать свой удмуртско-венгерско-немецкий словарь Б . Мун- 
качп (В. М u n к а с s i. A votjak  nyelv szotara. B udapest, 1896), 
охватывающий около 90 тыс. слов. Собранные им материалы по 
устному народному творчеству удмуртов от военнопленных пе
риода первой мировой войны, находящ ихся в Венгрии, после 
его смерти были обработаны, отредактированы и изданы под на
званием «Удмуртские народные обычаи и народная поэзия» 
Д . Р. Фуксом (В. М u n к а с s i, V olksbrauche und Volksdi- 
ch tung  der W otjaken. H elsinki, 1952), в котором дан богатый ма
териал по различным удмуртским диалектам.

Издательством Казанского университета в 1897 г. был опубли
кован такж е «Краткий славяно-вотский словарь», содержащий 
свыше 800 слов. В дореволюционный период небольшие удмуртско- 
русские и русско-удмуртские словари издавались также в ка
честве прилож ения к учебным пособиям.

Систематическое исследование всех пермских языков нача
лось после О ктябрьской революции, в особенности после образо
вания национальных административных единиц.

В связи с обучением в ш колах на родном язы ке возникла необ
ходимость в создании учебников, разработке терминологии, уни
фикации норм литературного язы ка. Встали вопросы языкового 
строительства. О рганизую тся совещания и конференции в целях 
упорядочения графических и орфографических норм литератур
ных языков (у удмуртов в 1920, 1937, 1947 гг.; у  коми — в 1929, 
1934, 1952, 1960 гг.).

В 1934 г. удмуртские языковеды составили усовершенство
ванный проект правил правописания, а через два года С. П. Ж уй- 
ковым издается первый орфографический словарь удмуртского 
язы ка. В 1954 г. вышел новый проект правил удмуртского право
писания с комментированием спорных разделов и тем. В допол
нение к этим правилам в 1959 г. издается новый удмуртский орфо
графический словарь (И. В. Тараканов, А. С. Белов).

Об исследовании словарного состава пермских языков см. 
§ 105.

По удмуртской лексике защищены две кандидатские диссер
тации (В. М. В а х р у ш е в .  Общественно-политическая лек
сика в удмуртском языке. Авт. д. к. М ., 1955; С. В. С о к о 
л о в .  Н азвания птиц в удмуртском языке. Авт. д. к. Тарту, 
1973).

Анализ фонетической и грамматической структуры удмурт
ского язы ка дан в книге П. Глезденева «К раткая грамматика 
язы ка народа удмурт» (В ятка, 1921). Спустя три года Г. Вереща
гин выпускает «Руководство к изучению вотского языка» (В ятка, 
1924). Историческому изучению подвергается удмуртский язы к 
в «Грамматике вотяцкого языка» (JL, 1927) А. И. Емельянова.
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Через два года вышло в свет исследование К . М. Бауш ева «Син
таксический строй вотской речи и генезис частиц союзного по
рядка» (М .—JJ., 1929). Бы л подготовлен и опубликован сборник 
с материалами лингвистической конференции 1937 г. (Ижевск, 
1937, 1938); в 1939 г. была издана работа П. II. Перевощнкова 
«Сложно-подчиненные предложения в удмуртском языке» (И жевск,
1939). В 1959 г. печатаются в Ижевске сборник «Вопросы удмурт
ского языкознания» В. И. Алатырева, «Деепричастиями деепричаст
ные конструкции в удмуртском языке» П. II. Перевощикова; 
в 1962 г. выходит из печати «Грамматика современного удмурт
ского язы ка. Фонетика и морфология» (под ред. П. II. Перево
щикова и др. Ижевск); в 1970 г. — «Грамматика современного 
удмуртского язы ка. Синтаксис простого предложения» (под 
ред. В. И. Алатырева. Ижевск); в 1973 г. — «Грамматика совре
менного удмуртского язы ка. Синтаксис сложного предложения» 
(под ред. В. М. Вахруш ева и Л . И. Калининой. Ижевск).

Отдельные вопросы удмуртского язы кознания освещаются 
на страницах «Записок У дШ Ш ».

§ 35. Первой теоретической работой по удмуртским диалек
там является статья Ф. И. Видемана (F. I. W i e d e m a n n .  
Znr D ialek tenkunde der w otjakischen Sprache. «Melanges russes 
tires du B u lle tin  Ilistorico-philo logique de l'A cadem ie Im periale 
des sciences de St.-Petersbonrg», t .  I l l ,  1858). Свой труд’он написал 
на основе анализа переводов религиозных текстов: рукописных 
переводов евангелий и словарей, составленных на материале 
различных удмуртских диалектов. Предпринимались и специаль
ные поездки ученых в районы расселения пермских народов, 
например, к удмуртам приезж али Т. Аминофф (1878), Б . Мун- 
качи (1885) и 10. Вихман (1891), к коми-зырянам — А. Кастрен 
(в середине X IX  в.), 10. Вихман (1901) и Д . Ф укс (1911).'Однако 
планомерное исследование началось после О ктябрьской; рево
люции. В 1919 г. появляется удмуртско-русский словарь глазов- 
ского наречия (В. Д . К р ы л о  в. Вотско-русский словарь гла- 
зовского иаречия вотяков. В ятка, 1919). Через год И. В. Я ков
лев выпускает сравнительный словарь удмуртских диалектов 
(П. В. Я к о в л е в .  Удмуртъёслэсь ог-огзылэсь мукет сямен 
вераськон сямзэс валэктйсь книга. К азань, 1920).

П ервая диалектологическая экспедиция, организованная Уд
муртским ОблОНО, была проведена в 1929 г. под руководством 
Д. В. Бубриха (материалы этой экспедиции не обработаны, хра
нятся в рукописном фенде Библиотеки У дНИ И). В 1930 г. про
водилась вторая комплексная экспедиция по изучению диалектов, 
фольклора, топонимии и этнографии удмуртов под руководством
II. Я. М арра. Б ольш ая часть материалов этой поездки также со
держится в Рукописном отделе Библиотеки УдНИ И.'.

И спользуя словари, изданные до этого, и имеющиеся некоторые 
другие материалы, известный деятель удмуртского народа 
Т. К. Борисов составил словарь, назвав его толковым (Т. К . Б  о-
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р и с о в .  Удмурт кыллюкам (Толковый удмуртско-русский сло
варь). И жевск, 1932. Этот труд фактически является сравни
тельным словарем удмуртских диалектов: почти при каждом слове 
указывается принадлежность его к тому или иному говору.
С. П. Ш уйковым составлена первая диалектологическая карта 
(С. П. Ж  у  й к о в. Д иалектологическая карта удмуртского 
язы ка. Свердловск, 1935).

С 1959 г. сбор диалектологических материалов стали прово
дить по программе, составленной В. И. Лыткиным и Т. И. Тепля- 
шиной. Эта же программа в дополненном и переработанном 
виде издана в 1966 г. (Т. И. Т е п л я ш и н а .  К раткая про
грамма-вопросник по собиранию сведений об удмуртских диалек
тах. М., 1966). В настоящее время по удмуртской диалектоло
гии работают И. В. Тараканов, В. К . Кельмаков, С. К . Бушма- 
кин, Р. Ш. Н аспбуллин и нек. др.

По удмуртским диалектам написано пять кандидатских дис
сертаций: по итинскому (тыловайскому) говору — Т. И. Тепля- 
пшной (Т. И. Т е п л я ш и н а .  Тыловайский диалект удмурт
ского язы ка. М ., 1955); по прпикскому (бавлинскому) — И. В. Та
ракановым (И. В. Т а р а к а н о в .  Фонетические особенности 
бавлинского диалекта удмуртского язы ка. Тарту, 1959), по од
ному из завятских диалектов — кукморскому — В. К. Кельма- 
ковым (В. К. К е л ь м а к о в .  Кукморский диалект удмурт
ского язы ка. М ., 1969), по средневосточным — С. К . Буиш аки- 
ным (С. К . Б у ш м а к и н .  Фонетические и морфологические 
особенности средневосточных говоров удмуртского язы ка. М. — 
Ижевск, 1971), по закамским — Р. Ш. Насибуллиным (P. III. II а- 
с и б у  л л и н. Закамские говоры удмуртского язы ка. М ., 1973).

Имеются такж е обстоятельные работы по коми-зырянской диа
лектологии — «Сравнительный словарь коми-зырянских диалек
тов» (ССКЗД), «Syrjanisches VVorterbuch Д. Ф окоша (D. Fokos), 
словарь Вихмана-Уотилы (VVichmann-Uotila). Не потерял значе
ния «Коми-русский словарь» Н. А. Ш ахова (Сыктывкар, 1924).

В 1928 г. при Обществе изучения Коми края была организо
вана комиссия по собиранию словаря и изучению коми диалектов, 
которая в течение 1928—1932 гг. предприняла несколько поездок 
в районы расселения коми диалектов, в результате чего исследо
ван ряд говоров. Предварительно был составлен «Вопросник для 
собирания сведений о коми говорах». Дальнейшее изучение 
коми диалектов было продолжено после Великой Отечественной 
войны под руководством Коми филиала Академии наук СССР.

Продолжается плодотворное исследование диалектов коми 
зырянского наречия и литературного язы ка (В. А. С о р в а- 
ч е в а, М. А. С а х а р о в а  и Е.  С.  Г у л я е в .  Верхне- 
вычегодский диалект коми язы ка. Сыктывкар, 1969; Т. И. Ж  и- 
л и н а, Г. Г. Б  а р а к с а н о в. Присыктывкарский диалект 
и коми литературный язы к. М ., 1971; «Образцы коми-зырянской 
речи». Под ред. Д . А. Тимушева. Сыктывкар, 1971, и др.).
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Изучение коми-пермяцких диалектов в послевоенный период 
(1948—1953 гг.) продолжает В. И. Лыткин. Т ак , нм были изучены 
нижнеиньвенский и косинский говоры 24. Описанию одного из 
иньвенских говоров коми-пермяцкого язы ка посвящена канди
датская диссертация А. С. Гантман-Кривощековой (А. С. Г а н  т- 
м а н - К р и в о щ е к о в а .  Словарный состав и словоизмене
ние иньвенского диалекта коми-пермяцкого языка. Авт. д. к. 
Л .,  1951). Оньковский диалект монографически исследован 
Р. М. Баталовой (Р. М. Б а т а л о в а .  Оньковский диалект 
коми-пермяцкого язы ка. Авт. д. к. М., 1962). Ею же составлена 
и программа по собиранию сведений о коми-пермяцких диалек
тах (Р. М. Б а т а л о в а .  К раткая программа по собиранию 
сведений о коми-пермяцких диалектах. М ., 1966). Для сравни
тельного изучения диалектов пермских языков ценным пособием 
являются работы Т. Уотилы (SyrjChr) и В. И. Лыткина. («Диа
лектологическая хрестоматия по иермскпм языкам», ч. I. М., 1955).

§ 36. Проделана большая работа по исследованию памят
ников письменности и сравнительно-историческому изучению 
пермских языков (Лытк. Ист. грамм.; Сереб. Ист. перм.; Лытк. 
ДЯ; Тепл. Бес., YVichm. W otjChr).

Разработке отдельных проблем пермских языков посвящен 
ряд трудов зарубежных лингвистов, например, финских ученых 
10. Вихмана (Y. W  i с h m а п п. Zur Geschichte des Vokalis- 
m us der ersten Silbe im NVotjakischen m it Rucksicht auf Syrjani- 
schen. H elsinki, 1897), Яло Калимы (J. К  a 1 i m a. Die russi- 
schen Lehnw orter im Syrjanischen. Helsingfors, 1914), 10. Тойво- 
нена (Y. H . T о i v о n e n. Uber die syrjanischen Lehnw orter 
im O stjakischen. H elsinki, 1956), Ю. Вихмана (VVichm. Tschuw.), 
Г. Уотилы (Uot. K ons.), Эркки Итконена (I tk . ZurG esch.), вен
герских исследователей К . Редей (R edeiPost; К . R ё d е i. 
Die syrjanischen Lehnw orter im W ogulischen. B udapest, 1969), 
Д . P. Ф окош а-Ф укса ( D . R .  F o k o s - F u c h s .  Aus dem Gebiete 
der Lehnbeziehungen — A LH , 211—289). О других трудах по 
пермским языкам Ю. Вихмана, Я . Калимы, Д. Ф окош а-Ф укса, 
К. Редей, а такж е о работах М. Кёвеши, Г. Стины и В. Щ лахтера 
см. «Основы финно-угорского язы кознания (вопросы происхо
ждения и развития финио-угорских языков). М., 1974, § 59, 64, 
79, 81, 84.

§ 37. В настоящее время исследование пермских языков со
средоточено в Институте язы кознания АН  СССР (Б . А. Серебрен
ников, В. И. Лыткин, Т. И. Тепляш ина, Р. М. Баталова), Уд
муртском научно-исследовательском институте язы ка, литера
туры, истории и экономики при Совете Министров Удмуртской 
АССР, основанном в 1931 г. в г. Ижевске (П. Н. Перевощиков,
В. И. Алатырев, В. М. Вахруш ев и др.), Удмуртском государст
венном университете, образованном в 1972 г. на базе бывшего

34 В. И. Л ы т к и н  — ВЯ, 1957, № 5.
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Педагогического института, основанного в 1931 г. (А. А. Поздеева, 
И. В. Тараканов, В. К . Кельмаков), Коми филиале АН СССР, 
в котором основное внимание обращено на изучение коми диа
лектов (Г. Г. Бараксанов, Е. С. Гуляев, Н. Ы. Сельков, М. А. Са
харова, Н. А. Колегова, В. А. Сорвачева, Т. И. Ж илина (Фро
лова 25.

Научно-исследовательская работа ведется в Пермском госу
дарственном пединституте (А. С. Гантман-Кривощекова), в Коми 
пединституте, Сыктывкарском университете (Е. А. Игушев), Инсти
туте язы ка и литературы Эстонской АН СССР (А. И. Туркпн, 
А -P. Хаузенберг).

Ф О Н ЕТИ КА  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

§ 38. Фонемный состав всех трех пермских литературных 
языков един — 7 гласных и 26 согласных фонем. По своим арти
куляционно-акустическим признакам они почти тождественны.

ГЛАСНЫЕ

§ 39. К л а с с и ф и к а ц и я  гласных фонем.

Передний ряд Средний ряд Задний ряд

Верхний подъем и [i] ы Ш У Г11!
Средний подъем э [е] о [е] о [о]
Нижний подъем а [а]

о [е] — гласный среднего ряда среднего подъема полного образова
ния, близкий по звучанию английскому э в слове g irl [ge:l] п рус
скому редуцированному в слове город [gorat); ы [i] — более заднего 
образования, чем русское ы; кроме отмеченных в таблице гласных 
фонем литературных языков, в завятских и верхнетаныпских го
ворах удмуртского языка и коми-язьвинском, встречается лабиали
зованный гласный среднего ряда верхнего подъема а, в верхнесы- 
сольском коми-зырянском диалекте имеется закрытый звук о; 
в языке бесермян отсутствует гласный среднего ряда среднего 
подъема е (лит. б); в ряде диалектов пермских языков отдельные 
фонемы произносятся иначе, чем в литературном языке: в завят
ских, приикском, верхнетаныпском говорах удмуртского язы ка, 
коми-язьвинском, восточно-вычегодском коми-зырянского язы ка 
гласный о произносится лабиализованно [о], литературный ыЦ]

25 О работе пермистов последнего времени см.: В. И. Лыт к ин .  Финно
угроведение в Институте языкознания Академии наук СССР. М., 1970;
«На земле удмуртской». Ижевск, 1970; «Коми филиал Академии наук 
СССР». Сыктывкар, 1969.
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в завятских, приписном, бесермянском и нижнеижевском диалектах 
удмуртского язы ка звучит как заднерядный гласный среднего 
подъема [е], а в вишерском и восточно-вычегодском говорах 
коми-зырянского язы ка — как  слегка огубленный гласный [й].

§ 40. В о к а л и з м  п е р в о г о  с л о г а .  В прапермском языке 
предполагается 1 2  фонем: г, и, й, о, е, о, о, е, о, б, е(?е°), а(?а°).

Передний ряд Средний ряд Задний ряд

Верхний подъем i й И
Верхне-средний подъем о , е о о
Средний подъем е о о
Нижнпй подъем s ( ? s s ) а  (?А)

Уменьшение количества гласных фонем в современных литера
турных языках и большинства диалектов произошло за счет 
исчезновения гласных верхне-среднего подъема (о, о, е, о) 26 
п слияния s с е 27. В языке древнекоми письмен были еще о и е, 
которые обозначались особыми буквами; реликты фонемы о сохра
нились в верхнесысольском говоре; о —  в коми-язьвинском диалекте 
и в верхнетаныпском, завятских и приикском говорах удмуртского 
языка; в современных говорах s u e  выступают как варианты одной 
фонемы; возможно, звук е имелся в древнекоми языке, но обозна
чался той же буквой, что и гласный а 28. Не исключено, что 
в древнекоми языке существовали также фонемы о и о, но не имели 
специального буквенного обозначения (они отмечались буквой о )29. 
Таким образом, в древнекоми языке (XIV— XV вв.) могли сохра
ниться все гласные прапермского языка, но особые буквы имелись 
только для следующих гласных: а, е, е, i, о, о, i и; гласный
о систематически обозначался той же буквой, что и о; остальные 
гласные (о, о, а), не получившие особого буквенного обозначения 
и встречающиеся в единичных примерах древнекоми текста, вос
производятся для языка стефановских письмен косвенным путем.

§ 41. Различия между прапермским вокализмом и прафинно- 
угорской системой гласных весьма существенны. В финно-угорском 
праязыке существовало противопоставление гласных фонем:
а) но длительности (долгие и краткие—-у Э. Итконена, краткие 
и редуцированные — у В. Штейница); б) по переднерядности и зад- 
нерядности (а— а, й— и  и т. д.), в нем не было гласных среднего 
ряда й, о, 6; в) но подъему: нижнего подъема (а, а), среднего 
(о, о, е, в) и верхнего (и, й, й, i, I, см. Ф. § 58). Существуют и 
другие мнения о прафинно-угорском вокализме (см. Ф. § 55).

28 Эти звуки в разных пермских языках перешли в различные гласные.
См.: Лытк. Ист. вок. 231—233.

27 Там же.
28 Там же 154, 157.
29 Там же, 151.
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Из этой системы гласных закономерно разнился прапермскпй 
«окализм, при этом— по мнению Э. И ткояена— произошли сле
дую щ ие изменения: а) утратились долгие гласные, б) появились 
гласные верхнесреднего подъема (о, е, о, о), т. е. вместо трех сту
пеней подъема фпнно-угорского праязыка в праиермском языке 
образовались четыре ступени; в) возникли гласные среднего 
ряда (й, о, б )30.

Эти изменения в вокализме привели к тому, что в праперм- 
ском язы ке выработалась особая система гласных фонем, отли
чаю щаяся от вокализма предшествующего периода. В некоторых 
случаях можно установить преемственность прапермских глас
ных с прафинно-угорскими, например, прафинно-угорские глас
ные нижнего подъема в прапермском языке сохранились в тех 
■случаях, когда они не подвергались процессу суж ения гласных 
первого слога; гласные верхнего подъема, как правило, сущест
венно не изменились (не переходили в другую категорию гласных 
по подъему); больших изменений не произошло такж е в составе 
велярных (заднерядных) и палатальных (переднерядных) гласных 
и т. д. Однако в проблеме формирования прапермского вокализма 
на базе прафинно-угорского много еще неясного. Не случайно 
•существуют различные теории для объяснения того или иного пра
пермского гласного (см., например, о сужении гласных, Ф. § 76).

§ 42. Некоторые гласные прапермского языка в современных 
литературных языках и во многих диалектах утратились, слившись 
с  другими звуками (е, е; о, д, о), некоторые изменили свое ка
чество, например прапермские лабиальные *о и *а.

Делабиализация прапермского *6 е произошла как в литера
турных языках, так и в большинстве диалектов пермских язы
ков. Однако, в окраинных диалектах лабиализованный гласный о 
сохранился (в вишерском и восточно-вычегодском говорах коми 
языка, коми-язьвинском; в верхнетаныпском, приикском и завятских 
говорах удмуртского языка. В других финно-угорских языках 
гласному о [е] пермских языков часто соответствует лабиализован
ный гласный, например: *кб1 ^>у. кал, к. кол- 'веревка’, ср. ф.
koyte-; * v o l > y .  вал, к. вол- 'лошадь’, ср. мр. v ii’Io и др. Л а
биализованный гласный *й прапермского языка сохранился в южно
удмуртских (завятских, припкских и частично, закамских) гово
рах, а также в вишерском и восточно-вычегодском говорах коми- 
зырянского языка. В других финно-угорских языках этому гласному 
соответствуют и  и й, т. е. также огубленный гласный, например: 
*Ьйск-^>у. бышк-, к. бытшк-, виш. buck- 'колоть’, ср. ф. puhjeta; 
* v n l - > y .  выл, виш. vul 'верх’, ср. ф. yli; * g tiz -]> y . гижы, к.
гыж, виш. giiz 'коготь’, 'ноготь’, ср. ф. kynsi и др.

На месте прапермского гласного *й в литературных языках 
и в большинстве диалектов современных пермских языков произно

30 Впрочем, Э. Итконен для раннего прапермского периода предполагает 
наличие долгих гласных (о, g ,  I), см. — ВЯ, 1967, № 1, стр. 143.
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сится ы [i], В завятских, прпикскпх, нижнеижских и глазовском. 
говорах удмуртского языка и в коми-язьвинском диалекте вместо 
*й иод влиянием тюркских языков появился гласный средне
заднего ряда среднего подъема в: кытын, диал. keten  'где’ и т. п.

§ 43. В о к а л и з м  н е п е р в о г о  с л о г а. В непервом слоге- 
финно-угорского праязыка мог стоять только краткий нелабпали- 
зованный гласный: jb одних определенных морфемах (корневых 
или суффиксальных) был широкий гласный а [а], а в других —  
узкий е (см. Ф. § 95). Примерно такое же состояние вокализма 
было в прапермском языке: нелабиализованные широкие гласные 
*а, *е и узкий *i. Вокализм непервого слога праязыка хорошо 
сохранился в верхневычегодском диалекте коми языка, где упо
требляю тся только следующие три гласные: е, a, i. Праязыковый 
гласный s (орф. э) сохранился также в удмуртском языке и пжемском 
диалекте коми языка, в остальных диалектах пермских языков 
он перешел в е пли е, например, у. mine 'идет’, вв., иж. т и п е , 
к.-я. т и п е ; остальные коми диалекты ти п е . После исчезновения е 
лак фонемы он стал мыслиться как вариант фонемы е.

Гласный а сохранился во всех коми диалектах, в удмуртском 
языке он перешел в о, например: у. m ino<^*m ina 'пойду’. Из *й 
развились i и i (по диалектам, или в одном диалекте при различном 
фонетическом положении), например: прап. *karin 'в  городе’ у . 
диал. karin, вв. karin , сыс., нв. скр. karin; прап. *nariis 'его 
хлеб’ сыс. скр. nanis, нв. nanis.

Гласные i и е (на месте прапермских *i и *$) могли появиться 
в определенных пермских диалектах только тогда, когда й  и & 
делабиализовались о ^ е )

Лабиализованные гласные встречались только в первом слоге- 
слова, в непервом слоге они не употреблялись. В архаических верхне- 
вычегодских говорах (например, в вишерском и восточно-выче
годском) и теперь нет делабиализованных i и е, в них имеются 
праязыковые лабиализованные й  и о, употребляющиеся только- 
в первом слоге (sur 'мышь’, mos 'корова’). В непервом слоге совре
менных диалектов пермских языков иногда встречаются лабиали
зованные гласные, но они позднего происхождения (к. burlun 
'доброта’, суфф. -lun образовался от самостоятельного слова lun 
'день’ и д р . 31

Что касается двух типов древних основ, то они, как правило, 
в прапермском языке уже слились в одно целое в процессе форми
рования единой парадигмы словоизменения и словообразования: 
напрпмер, слова v ir 'кровь’, относящееся к финно-угорской основе 
с узким гласным (ф. vere-), и kic 'петля’, относящееся к основе 
с широким гласным, имеют падежные суффиксы с единой огла
совкой (у., вв. viren 'кровью’ и у., вв. kicen 'петлёй’ — в этих 
словах s некогда был конечным звуком основы)32. В пермских язы -

31 См. подробно об этом: В. И. Л ы т к и н  — MSFOu. № 150, стр. 205.
32 См. подробнее: В. И. Л ы т к и н  — СФУ VI 221—237.
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«ах сохранились лишь отдельные рефлексы от этих финно-угорских 
.двух основ (см. Ф. § 98— 106)33.

§ 44. У д а р е н и е  в пермском языке-основе, как  и в пра- 
финно-угорском, было, по-видимому, свободным. В пермских 
язы ках различия между ударным и безударным гласными выра
жены значительно меньше, чем, например, в русском языке.

У д м у р т с к о е  ударение основано на длительности удар
ного гласного: гласный под ударением намного длиннее безудар
ного гласного того же качества 34. К ак  правило, ударение падает 
на последний слог слова: корка• 'дом ’, 'и зб а’, кышно' 'ж ен а ’, 
s a m w  'короткий’.

Исключения:
1 ) ударение падает на первый слог слова а) в форме повели

тельного наклонения (п ук т ы  'поставь’, дъгшетскы 'у ч и сь’, 
ко'шке 'уходите’, 'уйдите’; б) в сложных прилагательных и на
речиях, состоящих из парных слов (ю-г-юг 'светлым светло’, 
яо'рд-горд 'красны м-красно’); в) отрицательных формах изъяви
тельного наклонения (уг мъгны  'не идет’, уд ващла  'н е  поймешь’, 
‘'н е  разбереш ь’, уз у ч к е  'н е  посмотрят’);

2 ) двоякое ударение на себе имеют: а) местоимения с основой 
■еанъ (ва'нъмыз — ванъмъгз 'в се ’, ва'нъмы — ванъмы' 'мы  все’, 
еа’нъды ~  ваяъдъг 'все вы’, ва-нъзы ~  ванъзьг 'все они’); б) дву
сложные наречия времени с суфф. -быт (лум б ы т  — лумбы 'т  
’ в течение д н я’, 'целы й день’, то'лбыт  — толбъгт  'в  течение 
всей зимы’, 'всю  зиму’;

3) ударение падает на предпоследний слог слова в порядко
вых числительных: кыке-тй 'второй’, eume'mii 'п яты й ’, дасэштй 
’ десятый’ и т. п.

В к о м и - з ы р я н с к о м  язы ке ударение не строго фикси
рованное, оно не имеет смыслоразличительной функции, ср.: 
м ун а сн ы  — муна'сны  — мунасны- 'пойдут’, кд-кйамыс — кдкйа'- 
мыс — кбкйамы'с 'восемь’; однако имеется определенная тенден
ция ставить ударение на первый слог.

В к о м и - п е р м я ц к о м  ударение осново-разноместное, 
т. е. место ударения зависит от типа морфемы основы: одни мор
фемы всегда безударны, другие ударны, третьи перетягивают 
ударение или на себя, пли на предшествующий слог; ударение 
занимает вполне определенное место, т. е. оно морфологизиро
вано 35. Словоизменительные суффиксы обычно безударны.

В прилагательных ударение, как  правило, падает на первый 
слог, в глаголах на первый слог, если нет словообразовательного 
суффикса, имеющего свою огласовку — в противном случае с пер
вого слога оно переносится на суффикс (однако есть суффиксы,

33 Раздел «Фонетика» изложен в крайне сжатом виде, так как многие вопросы
звуковой системы пермских языков нашли отражение в главе «Фонетика»
в первой книге (М., 1974).

* ГР- УДм. 49.
В.  Н.  Л ы т к и н  — Stein. Fest. 257.
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на которые не переносится ударение, например -ысът с умень
шительным значением). В диалектах наблюдается совершенно 
особая система ударения; как  и в коми-язьвинском* диалекте, 
в нижнеиньвенском ударение качественно-вокальное, т. е. место 
ударения в нем зависит от качества гласного первого слога: уда
рение падает на первый слог, если в его составе имеются гласные 
о, е, а, 6, ударение падает не на первый слог, если в нем стоят 
гласные и, у, ы, ср.: uio'ndi 'солнце’ — т ури • 'ж у р ав л ь ’, че'ри 
'ры ба’ — кизьб’р  'ж идки й ’, по'им  'зо л а ’ — гырдза■ 'локоть’ и т. п .

Итак, по месту ударения современные пермские язы ки отли
чаются друг от друга: в удмуртском языке ударение обычно 
падает на последний слог, в коми-зырянском оно имеет тенденцию 
падать на первый слог, в коми-пермяцком — квалифицируется 
как  осново-разноместное, а в коми-язьвинском диалекте — качест
венно-вокальное. Формирование разных типов ударения в перм
ских язы ках — сравнительно позднее явление.

СОГЛАСНЫЕ

§ 45. К л а с с и ф и к а ц и я  согласных фонем.
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П р и м е ч а н и я  к таблице: 1) кроме перечисленных, в новых русских заим
ство в ан и ях  встречаю тся согласны е ф [f], х [х ] , ц  [с] и др.; 2) при произнош ении п а л а 
тал ьн ы х  согласны х препятствие образуется спинкой язы ка и твердым небом — этим 
и отличаю тся они, например, от русских п алатали зован н ы х согласны х; 3) мягкие ши
пящ ие аффрикаты ли тературного  язы ка ч [б '] , 3 [$'] в ниж нечепецких удмуртских го 
в о р ах  и коми-ижемском диалекте звучат к ак  свистящ ие ц  [c'J, дз [d 'z 'J ; 4) фонема л  [1] 
■отсутствует в иньвенском  диалекте (кроме оньковского) ком и-перм яцкого язы ка; не 
встречаю тся аффрикаты  ж, ч, а и частично м ягкая  ч [6'] в бесермянском и завятских  
го в о р ах  удмуртского язы ка (см. § 9, 10); 5) в ю ж ноудмуртских диалектах  имеется но
с о в а я  фонема т): bar;, лит. бам  'л и ц о ’, аги лит. а н  'челю сть’, з щ  {—Зв^в), лит. ж ыны  
^половина’, fiaija, лит. чана  'г а л к а ’ (птица). Своей ш епелявостью  артикуляционно  не
ск о л ьк о  отличаются от удмуртских коми мягкие свистящ ие сь [5] и зъ [2J ббльшей при
месью ш епелявости, чем удмуртские соответственные звуки.

§ 46. Почти во всех диалектах пермских языков встречаются 
согласные, восходящие к финно-угорскому языку-основе: аффри
каты с, с', мягкие согласные s, i ', п, V , взрывные р, t, к, фри
кативные s, §, / , v< ^* w  и сонорные т, п, I, г 36. В праперм
ский период протекал процесс озвончения всех финно-угорских 
глухих согласных, в результате чего появилось девять ранее не 
существовавших фонем: b, d, d ' , g, z, z, z, j ,  j ' ;  соответствующие 
пары по глухости в определенных позициях сохранились 
(см. Ф. § 22— 24). Одной из причин озвончения явилась деназа
лизация финно-угорских сочетаний -mp, -m nt, -Tjk, -nt, -пс, -пс, 
сопровождавшаяся озвончением второго компонента этих сочета
ний (см. Ф. § 34, 35, 44).

Отпадение - т  и -к в абсолютном конце слова связано с утра
той конечных гласных (см, Ф. § 109, 110). Еще в прапермскую 
эпоху конечное - т  отпало, передав свою грамматическую функ
цию предшествующему гласному звуку, входившему раньше 
в состав предыдущей морфемы. Этот процесс отразился на суф
фиксах: а) вин. надежа: у. монэ, к. м ет  « * т з п г т )  'меня’; 
у . тонэ, к. тэнб « * Ь з п е т )  'тебя’; у. пидэ, к. пито (<^*pitem) 
'твоего сына’; б) 1 -го лица ед. числа глаголов наст., буд. и прош. 
очевидного времени: у. м ы т  'пойду’, к. м ула  'иду’ ( <  *ш зп ат); 
у. мынй, к. м ут  « * т з ш т )  'я  шел’; в языке памятников 
древнекоми письменности суфф. - т  еще сохранился: kilam  'слышу’, 
eskam 'верую ’, adg'im  'я  увидел’.

Сохранение исконного - т  в древнекоми языке, по-видимому, 
нужно объяснить морфологическими причинами; он был необхо
дим для разграничения формы а) 1 -го лица от формы 3-го лица 
глагола ед. числа (в 3-м лице глагол часто употреблялся без -s): 
пышйи  'я  убежал’ и пышйи  'он убежал’, ср. др.-п. pisji 'он убе
ж ал’; б) J -го лица ед. числа притяжательного склонения 
в нм. падеже: у. коркае, к.-з. днал. kerkae, к .-п. квркуд «  *ker- 
ka(u)em 'мой дом’; суфф. - т  в им. падеже сохраняется лишь

"зв Не сохранились финно-угорские. S, 8' и геминаты t t ,  р р ,  k k .
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в летском диалекте коми языка, например: pec'im  'моя бабуитка7, 
muzikim 'мой муж’.

Отпадение конечного -к наблюдается в суффиксах а) встуи. 
(входного) падежа: у. каре, к.-з. кард « *karsk) 'в  город’;
у. четверге, к. четъверкд « *c'et'vergek) 'в  четверг’; суфф. -к, 
вероятно, сохранился в наречных образованиях: у. соку, к .-з. 
ежи, сэк 'тогда’; у. аекы, к. аски 'завтра’ (корнем :первого слова 
является -сэ-, со-, ср. также: к. сэн 'там’, сэсъ 'оттуда’), а корнем 
второго слова —  ас- (ср. к. асыв 'утро’, 'восточный’, асъя 'утрен^ 
нпй’); суфф. -к хорошо сохранился в других финно-угорскнх 
языках (см. М. §71— 74), б) дат. падежа: у. валлы, ^к. вдвлы 
« *volljjk 'лошади’). Суфф. -к сохранился также в некоторых 
послелогах и наречиях марийского языка; в) 1- 2- и 3-го лица 
мн. числа глагола наст, п прош. времени: у. мыномы, к.-з. диал. 
muname, к.-и. мунамб  « * т з и а т е к ) '  пойдем’, у. мынймы, к.-з. 
диал. niunime, к.-п. мушмд  « * m u n im s k )  'мы шли’; суфф. -к, 
являющ ийся показателем мн. числа, сохранился в других финно- 
угорских языках (см. М. § 25).

О з в о н ч е н и е  г л у х и х  с о г л а с н ы х  в н а ч а л е  с л о в а .  
Б  финно-угорском языке-основе в начале слова встречались только 
глухие шумные: k, t, р, s, s’, §, с, с1 (см. Ф. § 22— 24). Озвон
чение глухих началось, вероятно, еще в прапермский период 
и продолжалось длительное время. Однако имеются факты, 
свидетельствующие, что процесс озвончения прекратился до 
отделения коми язы ка от удмуртского. Озвончение, видимо, 
происходило под влиянием сонорных следующего слога, но про
текало непоследовательно. Т ак , в иранских заимствованиях 
прапермского периода (или более раннего времени самостоятель
ной жизни пермских языков) начальные согласные в отношении 
глухости и звонкости не претерпели изменения, ср. ут. парсъ, 
к. порсъ 'сви н ья’, у. корт, к. кдрт  'ж елезо ’ и др., в оригинале 
которых стоит глухой согласный; у. дуры, к. дар 'уполовник’, 
дас 'десять’ и некоторые другие, в иранском оригинале находим 
звонкий согласный (см. Ф. § 22). Возможно, воздействие иранских 
язы ков на пермские также явилось одним из факторов появления 
звонких согласных в прапермском, а такж е в отдельных впоследст
вии язы ках.

§ 47. В сочетаниях -m p-, -n t-, -ис-, -пс'-, -пк- на пермской 
почве носовой согласный (п , т  или rt) исчез, а второй компонент 
сочетания озвончился (см. Ф. § 34, 44). Этот процесс деназали
зации протекал в течение прапермского периода, что подтвержда
ется разными факторами. В результате действия закона деназа
лизации изменению подверглись: а) все финно-угорские слова,, 
восходящие к допермскому периоду (у. зибыны 'давить, приж ать’, 
к. 3i6 'ш ест’, ср. ф. sompa; гид 'х л ев ’, ср. ф. k en tta ; у. выжыны 
к. вуджны 'перейти’, ср. мр. voncas и т. д.; б) иранские заимство
вания, попавшие в пермские язы ки не позднее прапермского 
периода (pad-: у. падвож, к .-з. падвеж 'перекресток’ <  иран.
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ср . новоперс. pand; у. вугы, к. вуг 'д у ж ка  (ведра)’, 'скоба (двери)’
иран., ср. санскр. var,ka-; в) древнечувашские заимствования 

прапермского периода (у. куды, к. куд  'лукош ко’ <  *kundl; 
у. губи  к. гоб 'гр и б ’ <  *k:'m pa).

Процесс деназализации прекратился вскоре после отделения 
коми от удмуртов, поэтому заимствования, попавшие в удмуртский 
и коми язы ки в период обособленной их жизни, не пережили 
этого процесса (у. диал. kandel'em  'свидетель’ <[ чув. kyndelan; 
уд. karandis 'у ш ат’, 'к а д к а ’ <  вей. karandez. Поздним иранским 
заимствованием следует считать у. андан 'с тал ь ’ (ср. осет. andan), 
хотя и ему имеется соответствие в коми языке — емдон, измени
вшееся под влиянием народной этимологии (к. ем 'и го л к а’, дон 
'раскаленны й’); однако возможно, что оно первоначально заимст
вовано удмуртами и передано носителям коми язы ка.

§ 48. В отдельных язы ках и диалектах пермских языков про
изошли изменения в консонантизме:

1 ) финно-угорский губно-губной *w перешел в губно-зубной
звук и. Процесс, но всей вероятности, начался еще в ираперм- 
скую эпоху, но не охватил все диалекты; в древнекоми памятни
ках письменности (XIV— Х \г вв.) наблюдается передача этого 
звука через и, что показывает на неслоговое и или w, напрпмер: 
др.-к. * u ilin — вылын 'вверху’, др-к. *oaj-----вай- 'принести’. Со
гласный w сохранился как вариант фонемы v в определенных 
словах некоторых удмуртских диалектов, например, waz 'рано’, 
wapurn 'век’, 'столетие’, w al'es 'постель’;

2 ) твердое I исчезло в иньвенском диалекте коми-пермяцкого 
язы ка и заменилось звуком в [v]; процесс [1 ] >  [v] имел место, 
надо полагать, сравнительно недавно, так как на территории 
распространения этого безэлового говора старая географическая 
номенклатура в официальных документах на русском язы ке 
фигурирует со звуком л  [1], ср. гидронимы Исьы, Велва, Косыл — 
левые притоки Иньвы и др. Местное коми-пермяцкое население 
ъ  приведенных словах ныне произносит звук в [v];

3) переход начального р [г| в ж [§| п з fg'J в удмуртском 
языке имел место в праудмуртский период: * rit ~̂> жыт, ср. к. 
рыт 'вечер’; *remit жомыт, ср. к. рбмыт 'сумерки’; * r o k >  
жук, ср. к. рок 'каш а’; * riъ^>жыж, ср. к. рыж 'хрупкий’ 'лом
кий’, 'истлевший’; *roj жуй, ср. к, рой 'мох’. В других 
позициях (в середине и конце слова) звук р  регулярно встре
чается: курыт, ср. к.-з. курыд 'горький’, тыр 'полный’, вурыны, 
ср. к. в урны  'ш ить’ и др.;

4) наблюдается частичная деаффрикатизация ж ("§] и з [з'] 
в середине и конце слов удмуртского литературного языка, на
пример: у. жужыт, итин., ср.-в. ftugit, ср. к. джуджыд 'высо
кий’, у. кезъыт, итин. ср.-в. k e^ 'it, ср. к. кддзыд 'холодный’; 
зарезъ, итин. zare^ ', ср. к. саридз 'море’ и др.;

5) носовой заднеязычный согласный -ц исчез в пермских язы
ках, ио есть следы его существования в прапермском языке; он
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сохранился н современных южноудмуртских говорах и, как по
казывают коми заимствования хантыйского языка, согласный ц 
был и в древнекоми языке (см. Ф. § 45). Звук т] заменялся мяг
ким и[п], если в соседстве с ним были гласные неродного ряда: 
у. сйньыс, к. сунис, юж.-у. sirjes 'нитка’; у. чинъы, к. чунь, 
юж.-у. c'iKje 'палец’; б) если -г] предшествовал лабиализованный 
гласный, то он часто переходил в м [ т ] :  у. тунгон, к. томанг 
юж.-у. tinjgon 'замок’; у. пум, к. пом, пон, юж.-у. pur] 'конец’; 
в) в прочих случаях (т. е. когда соседние звуки не оказывали 
на него влияния) прап. т] обычно переходил в н  [п]: у. жыны, 
к. джын, юж.-у. 5©т]0 'половпна’; у. чын, к. тшын, юж.-у. свц  
'дым’; у. ап 'челюсть’, к. ан 'нёбо’, юж.-у. aif) 'челюсть’ и т. п.;

6) возникли вэ-эловые и нуль-элопые диалекты в коми языке. 
Этимологическое л  [1] в конце слога в отдельных коми говорах 
перешло в e[v \ пли повлияло на количественную характеристику 
предшествующего гласного (см. выше, § 12). Появление в пли 
удлинение предшествующего гласного на месте первоначального 
л  — явление вторичное, более позднее. Об этом свидетельствуют:
а) стефановскпе письмена (XJV— XV вв.), в основном распро
страненные на территории современных вэ-эловых диалектов, 
составленные на эловом диалекте: u^al 'делай’, v ilti 'по’, keldem. 
'колобок’-, kilzis 'слушающий’; б) древнехантынские и мансийские- 
заимствования из коми языка, имеющие звук л  [1 |: мс. kaltem < ^ 
к. *keldem 'колобок’, ср. у. колды 'каравай хлеба из яровой 
муки’, колзо 'тесто’; х. sajkalta<^K . *sajkalni 'отрезвиться’, ср. 
у. сайканы  'проснуться’, 'пробудиться’, 'очнуться’ (переход л  
в в произошел примерно в X V II в .37); в) удмуртские диалекты, 
например средне-восточные и завятские говоры, в которых л  [II 
конца слова и слога переходит в неслоговое у  [w], хотя удмуртский 
литературный язы к и большинство диалектов удмуртского язы ка 
относятся к эловым диалектам: vow 'лош адь’, но valen 'лош адью ’, 
tuw  'о гон ь’, tow tek 'без огня’, но te len  '(с) огнем’38. Вероятно, 
такого типа явления в удмуртском язы ке возникли независима 
от закономерности перехода I v коми язы ка (распространение 
данного явления изучено пока недостаточно).

7) в литературных в большинстве диалектов коми языков* 
а также в некоторых южноудмуртскнх говорах, аффриката с (у. чг 
к. тш) начала слова смягчалась, если в следующем слоге стоял 
шипящий согласный, например: у. чуж — чужмурт, лет., пжем, 
уд. coz, остальные коми диалекты c'oz, к. чож, юж.-у. c 'uzinurt 
'д яд я ’ (с материнской стороны); у. чуж-: чужъем, лет., уд. cuz, 
остальные коми диалекты c 'uz, к. чуж, юж.-у. c'uzjem  'солод’ н 
т. д.; в бесермянском и приикском диалектах удмуртского

37 См. подробно: Лытк. Ист. грамм. § 85—86; D. F о к о s — ALII III.
38 См.: С. К. Б у ш м а к и п — СФУ VI 109; Т. И. Т е п л я  ш и н а  —  

Тр. Map. XV, 136.
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язы ка39 древний с (совр. ч) перешел в мягкий звук т ъ [t'J , напри- 
мер: чож^> бес. t/ez, прппк. t'oz 'утка’, чужъе.и >  t'uzjem  'со
лод’, чыжы-выжы ]>  t'eze-veze 'родня’, 'родственники’, 'чошкыт’ >  
t'o sk e t 'ровный’, 'плоский’, чушкон >  t/uskon 'полотенце’, йыр- 
чаша je r t 'a sa  'череп’ и др.; итак, твердая аффриката с начала 
слова сохранилась в удмуртском литературном языке и в неко
торых коми диалектах (удорском, летском, пжемском).

М ОРФОЛОГИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

§ 49. Морфологический строй пермских языков так же близок 
друг к другу, как и фонетический. В морфологии удмуртского, 
коми-зырянского и коми-пермяцкого языков существуют одни 
и те же грамматические категории (в именах — категория числа, 
падежа и притяжательности; в глаголах — наклонения, вида, 
залога). Оформлены они обычно одними и теми же (или восходя
щими к одним и тем же) суффиксами.

П а близость языков пермской группы указывает и то, что на 
литературных язы ках удмуртов, коми-зырян и коми-пермяков 
можно составить текст, являю щ ийся абсолютно общим в отноше
нии графического оформления, например: В аня, дугды, эн борд. 
Съдрам вайи кык кило събд нянь. Пуксъы, ю пбсъ чай\ 'В ан я , пере
стань, не плачь! С собой я  принес два килограмма черного хлеба. 
Садись, пей горячего чаю!’

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

§ 50. К а т е г о р и я  ч и с л а .  В пермских язы ках разли
чают два числа: единственное и множественное. Ед. число сущест
вительных не оформлено особым суффиксом. Практически почти 
все имена существительные, в том числе русские заимствования 
мн. числа и существительные, обозначающие парные предметы, 
выступают в форме ед. числа. Формально от любого существи
тельного ед. числа возможно образование формы множественного 
числа.

В удмуртском язы ке мн. число образуется посредством при
соединения к основе слова суфф. -ёс (-йос) после согласных и -ос
после гласных, в ком и-зы рянском -яс (-йас), в коми-пермяцком
-ез (-йэз), где й  уподобляется любому предшествующему соглас
ному основы, например: муртЦморт, 'человек’ — муртъёс

38 Т. И. Т е п л я ш и н а  — СФУ VI 63—64; И. В. Т а р а к а н о в  —
ВФЯ II 75—82.
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(муртйос) IIмортъяс (мортйас) Цморттэз «  мортйэз) 'лю ди’, 
пелъёс ( <  пэл'йос) ЦпелъясЦ пеллез «  пел'йэз) 'у ш и ’ 40.

У заимствованных из русского язы ка существительных, обо
значающих множество предметов, поддающихся счету, конечный 
гласный в удмуртском выпадает: час часы, вес весы, чот 
счёты, ср. час1, весги.

С существительными, обозначающими членов семьи и близких 
родственников, употребляется так называемое выделительное 
мн. число: Ивановъёс мыно каре Ц Ивановъяс мунбны кард Ц Иванов- 
еез мундны кард 'И вановы (Иванов и все те, кто с ним) отправля
ются в город’.

Форма мн. числа в удмуртском языке употребляется также для 
обозначения жителей того или иного населенного пункта, напри
мер: М ожга — название села и города — можгаос 'ж ители
М ожги’, 'ж ители можгинской стороны’, 'мож гинские’, А лнаш  
'А лнаш и’ — название районного центра Удмуртии — алнашъёс 
'ж ители  Алнашей’, 'ж ители алнашской стороны (Алнашского 
р-на)’, 'алнаш ские’.

В коми язы ке спорадически встречается форма мн. числа на 
-ян  (-йан): пи  'сы н ’ — пиян  'сы новья’, нв. c 'o je 'м оя сестра’ — 
o/ojejan 'м оя сестра и члены её семьи’, ta je  'это ’ — ta jan  'э ти ’.

Относительно происхождения суффикса мн. числа в пермских 
язы ках высказывались различные точки зр е н и я 41. Наиболее 
вероятным является предположение возникновения -йос, -йас,
-йэз от самостоятельного слова йдз 'н арод’, 'лю ди’, которое име
ется и в современном коми языке. Оно есть в удмуртских соче
таниях: йдскадъ 'к а к  следует’, 'прилично’, доел, 'к а к  люди’, 
'подобно людям’; одйгъёз (одйгйоз) 'ровесники’, доел, 'одинако
вые по возрасту люди’.

Сомнения, высказываемые отдельными исследователями отно
сительно отсутствия й в удмуртской форме мн. числа после 
гласной основы, встречающейся лишь в некоторых говорах и ли
тературном языке, можно объяснить выпадением в них началь
ного й суффикса. В большинстве же диалектов (северных и юж
ных) в этом положении он сохраняется, ср.: saska 'цветок’ —  
saskajos 'цветы’, kuno 'гость’ — kunojos 'гости’, cizi-vizi 'род
ственник’ cizi-vizijos 'родственники’. Следовательно, отсутствие й 
в форме мн. числа после гласных основы в удмуртском литера
турном языке —  новое явление.

Разнообразие огласовок суффиксов мн. числа пермских языков 
о — а — э, к. диал. о из *o(joz) вполне объяснимо законом во

40 Здесь и далее знаком // отделены варианты слов, фонем, аффиксов и т. д. 
удмуртского и коми литературных языков; на первом месте всегда на
ходится вариант из удмуртского языка, на втором (после // ) — из коми- 
зырянского, на третьем — нз коми-пермяцкого языков; общая для коми 
языков форма дается без помет к.-з., к.-п., к.-2.

41 См.: Сереб. Ист. перм. 85—92, 106.

142



кализма непервого слога, где не мог стоять лабиализованный 
гласный; у. о в формативах часто восходит к *а, например: дуно Ц 
дона 'дорогой’, мусоЦмуса  'милы й’; чередование з — с в конце 
формантов в пермских ‘ язы ках — почти регулярное явление, 
ср. мынозЦмунас 'пойдет’. Происхождение коми суфф. -йан , 
выражающего коллектив родственников, возможно, связано со 
словообразовательным суффиксом собирательного значения -я, 
-йа  типа к .—п. козъя 'ельн и к’ <[ коз 'е л ь ’, вдръя 'лесистое ме
сто’ <  вор 'л е с ’, к которому присоединен показатель множествен
ности н  (нв. c 'o je jan  'сестра и ее семья’). В прошлом этот суффикс 
мог занимать более обширную территорию 42.

В тех случаях, когда необходимо назвать один из парных пред
метов, употребляется характерное словосочетание с пал Ц пола  
'половина (чего-л.)’: палки, палсуйЦ ки пола, сой пола  'однору
кий’; палкукЦ кок пола  'одноногий’; палсин Ц син пола  'одно
глазы й’.

§ 51. К а т е г о р и я  падежа. В литературных язы ках число 
падежей не совпадает. Общими являю тся 14 падежных форм, 
они совпадают по своим формантам (исключая фонетические 
варианты) и основным функциям: именительный (номинатив), 
родительный (адессив), разделительный (аблатив), дательный 
(аллатив), винительный (аккузатив), творительный (инструмен
та ль), лишительный (абессив), соответственный (адвербиаль), 
местный (инессив), исходный (элатив), вступительный (иллатив), 
приблизительный (аппроксиматив), отдалительный (эгрессив), 
переходный (пролатив), предельный (терминатив).

Несовпадение выражается в следующем: в удмуртском язы ке 
имеется соответственный (адвербиаль), или иначе, наречный па
деж, которого нет в коми язы ках; в последних наличествуют дости
гательный (конзекутив) и соединительный (комитатив) падежи, ко
торые отсутствуют в удмуртском; в коми-пермяцком есть сравни
тельный (преклюзатив) падеж, отсутствующий в других пермских 
литературных язы ках.

Таким образом, в удмуртском литературном языке разли
чается 15 падежей, в коми-зырянском — 16, в коми-пермяц
ком — 17.

В парадигмах склонений приняты названия падежей в такой 
последовательности (сначала общие для всех трех пермских 
языков, затем отсутствующие в каком-либо из приводимых язы 
ков): именительный, родительный, разделительный, дательный, 
винительный, творительный, лишительный, местный, исходный, 
вступительный, направительный, отдалительный, переходный, пре
дельный, соединительный, достигательный, соответственный, 
сравнительный. Имена существительные пермских языков имеют 
простое склонение и склонение с лично-притяжательным и суф
фиксами (для краткости —  притяжательное склонение).

42 Сереб. Ист. перм. 89.
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П А Р А Д И Г М А  П Р О С Т О Г О  С К Л О Н Е Н И Я  С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Х  
(ву  Ц ва 'вода’, шыр 'мышь’)

Им. ву Ц ва Ц ва шыр II шыр II шыр
Род. вулэн Ц валбн Ц валбн шырлэн Ц шырлбн Ц шырлбн
Разд. вулэсъ Ц валысъ Ц вал1сь шырлэсъ II шырлысъ II

шырл1съ
Дат. вулы Ц валы Ц валд шырлы Ц шырлы Ц шырлб
Вин. вуэз Л ва, вабс // ва, вабс шырез Ц шыр, шырбс Ц шыр,

шырбс
Твор. вуэн Ц вабн Ц вабн шырен Ц шырбн Ц шырбн
Лпш. вутэк Ц ватбг Ц ватбг шыртэк Ц шыртбг Ц шыртбг
Местн. вуын Ц ваын Ц ваын —
Исх. вуысъ Ц ваысь Ц ваисъ —
Вступ. вуз Ц ваб Ц ваб —
Направ. вуланъ Ц валань Ц валань шырланъ Ц — Ц —
Отд. вуысен Ц васянъ Ц васянъ —
Перех. вуэтй Ц вабд, eami Ц вабт —
Пред. вуозъ Ц вабдз Ц вабдз, вави —
Сое д. —  II вакбд Ц вакбт — Ц шыркбд Ц шыркбт
Достиг. — Ц вала И вала — Ц шырла Ц шырла
Соотв. вуя Ц — Ц — шыръя Ц — Ц —
Сравн. — // — Цвася — II — Ц шырся

Существительные во мн. числе имеют те же самые падежные 
суффиксы, что и в ед. числе; происходит лишь вставка суффикса 
мн. числа -ос, -ёс Ц -яс // -эз, -йэз между основой и падежным суффик
сом, например: им. п. вуос Ц вале Ц ваэз 'воды ’, шыръёс Ц шыръяс Ц 
шыррез «  шырйэз) 'мыш и’; род. п. — вуослэн, Ц ваяслдн Ц ваэзлон 
' у  вод (имеется)’, шыръёслэн Ц шыръяслон Ц шыррезлдн, 'у  мышей 
(имеется)’; разд. п. — вуослэсъ Ц ваяслысъ Ц ваяслкъ  'у  вод (взять)’, 
шыръёслэсъ II шыръяслысь II шыръяслкъ  'у  мышей (взять)’; дат. п.
— вуослы Н ваяслы Ц ваэзлд 'водам’, шыръёслы Ц шыръяслы Ц шыр- 
резлд  'мышам’ и т. д.

Существительные, обозначающие одушевленные предметы, 
в переходном падеже не употребляются, а в местном, исходном, 
вступительном, отделительном и предельном падежах ограничены 
в употреблении (встречаются лишь при обозначении профессии, 
должности, например: дышетске инженере Ц велддчд инженере 
'учится в инженеры’, вуиз министрозъ Ц воис министрбдз 'дошел 
до министра’, т. е. сделался министром и т. и).

В удмуртских грамматиках аблатив называется разделитель
ным падежом, в коми — притяжательным, в удмуртском аллатив 
именуется входным падежом, в коми — вступительным, аппрок- 
симатив — в удмуртском именуют направительным падежом, 
в коми — приблизительным. Значение той или иной падежной 
формы может быть шире или уже в одном языке по сравнению 
с другими, например, форма творительного падежа удмуртского
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язы ка выполняет также функцию коми соединительного, а форма 
дательного падежа — функцию коми достигательного падежа 43. 
Имена существительные, обозначающие одушевленные предметы, 
в местных падежах не склоняются; при необходимости вместо 
ладеж ны х форм используются после ложные конструкции, на
пример: у. шыр дйнёзъ, к. шыр дтбдз вместо ожидаемого шырозь, 
шырбдз 'до  мыши’. По данному типу изменяются по падежам все 
одушевленные существительные.

Падежные суффиксы современных пермских языков восходят 
к  прапермскпм формам: род. и.*-1еп, разд. п. *-l3S, дат. п. *-1зк, 
вин. п. *-es, твор. н. *-еп, лишит, п. *-tek, соотв. п. *-ja, соед. 
л . *-ket, достиг, и. *-1ак, сравн. п. *-sa, местн. п. *-in, псх. п. *-is, 
вступ. п. *-$к, направ. п. *-1ап, отд. п. *-isen, *-san, иерех. п. *-eti, 
*-ed, пред. п. *-35 '.

§ 52. Система падежей пермских языков значительно отличается 
от других финно-угорских языков. Одна группа падежей восходит 
к  финско-пермскому времени, другая сложилась в прапермскую эпоху 
(см. М. § 36), а третья образовалась в период самостоятельного 
развития отдельных пермских языков. Одни падежные суффиксы 
отпали, например финно-угорский k-овый латив; другие сохрани
лись лишь в формах послелогов и наречий, как, например, ф.-у. 
лат. й. (ср. у. диал. kimiti 'навзничь’), лат. -а (ср. кузя  'по’ у. 
пала: сик пала  'в  сторону леса’, к. бара 'опять’, 'снова’ образо
ван из бор 'зад ’); третьи появились путем перехода самостоятель
ных слов в суффиксы, (ср. к .-II. -ви [-vij пред. падежа от слова ви- 
'конец’, 'предел’, КЭСК, 72) или посредством комбинации падежных 
суффиксов, например отд. п. -сянь (<^исх. -э-(-лат. -п), или же 
словообразовательных суффиксов (может быть, и послеложного 
корня) и надежного суффикса, например -лань (-l-f-лат.-п), лэнЦ -лбп  
1« - 1-)-лок. -п )44; соединением окончаний л-ового суперессива и ла- 
тива на -а образовался особый коми достиг, падеж (на -ла: вала 
тза водой [идти]’).

В системе падежных суффиксов следует различать первичные 
и вторичные. К  первичным относятся простые суффиксы, дошедшие 
до нас из эпохи финно-угорского языка-основы с некоторыми фо
нетическими изменениями: -n; -t; -k, -s; -g' « - * й /). Вторичные па
дежные суффиксы — это относительно поздние образования, возник
шие, например, в результате соединения суффиксов или послелогов. 
Некоторые из древних суффиксов оказались весьма жизнен
ными; они активно участвовали в формировании вторичных паде
жей, например, прп помощи ф.-у. суфф. *-п образованы три на
дежных суфф. (-гп, -in, -1зп), при помощи прап. суфф. -s — четыре 
(-is, -I3S, -san, -sa), при помощи ф .-у . лат. -к — четыре (*-tek, *-ek, 
*-lak , *-1зк).

43 Подробнее об основных функциях падежей см.: Гр. удм. 91—111, Совр. 
к. яз. I 139—147; Комп-перм. 184—193.

44 См.: БубрпхМорф. фин. 175 (примечания В. И. Лыткина)
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§ 53. Известно, что основа слова финно-угорскпх языков была 
двусложной н оканчивалась на краткий гласный а , а или е, кото
рый в пермских язы ках отпал (см. § 109), но сохранился перед 
некоторыми падежными суффиксами (ср. шыр-ен, 'мыш ью ’, кар-ьт  
'в  городе’) — в одних словах в виде широкого гласного (е), в дру
гих в виде узкого гласного i « j). Такое различие в огласовках 
между словами разных групп в отношении гласного конца основы 
в прапермском уже не наблюдается: произошло выравнивание,, 
т. е. сформировалась единая система склонения для всех сущест
вительных независимо от того, к каким основам они относились. 
Однако в современных пермских язы ках наблюдаются двоякие- 
огласовки основ, в одних падежах огласовки являю тся узкими 
гласными (kacin, karis), а в других — широкими (sires, kare, 
k a rs ti, karsg '). В данном случае мы имеем дело с пережитками 
двух финно-угорских основ, но приуроченных не к определенным 
группам слов, а к определенным падежам. В некоторых случаях 
эти огласовки впоследствии выступили дифференциаторами падеж 
ных значений, например, суффикс твор. падежа (-ей) и местного 
(-in) еще в язы ке древнекоми письменах не были дифференциро^ 
ваны. То же самое можно сказать об огласовке сложных падеж
ных суффиксов, в которых гласный звук является остатком не 
прежнего корня, а первого компонента сложного падежного 
форматива (-1зп, -l3s ', -1зк, -tek, -lan, -san, -lak, -kst). Гласный 
конца слова, как правило, не сохранился; он выпал, видимо, еще 
в прапермский период (*зпге1зп ]> *sirl3n). Разные рефлексы одного 
и того же прафинно-угорского гласного встречаются в отдельных 
пермских язы ках (шырлэсъ, шырлы Ц шырлысь, шырло // шырлЬсь, 
шырлд), что следует объяснить влиянием одних падежных форм 
на другие, а в некоторых случаях — омонимическим отталкива
нием, например к. шырлы 'мыш ке’ и шырла 'з а  мышкой’.

§ 54. Именительный падеж в пермских, как и в других фин
но-угорских язы ках, не имел падежного суффикса. Вии. падеж 
в допермское время имел суфф. - т ,  который отпал еще в праперм
ский период (доп. т з п з - т з  >  прап. * т з п е т  >  т з п е  ]> монэ Ц 
менб 'м ен я’) 45 (см. М. § 48). В современных пермских язы ках 
(как и в финно-угорском праязыке) прямой объект может вы
раж аться без суффикса — основой слова: соос зег арало Ц к .-з. 
найо рудздг вунддны  'они  жнут рож ь’ — здесь слова зег, рудзог 
не маркированы. Н а месте отпавшего суфф. -т  в общепермский 
период появился суфф. -es, который сложился на базе притяж а
тельного суффикса 3-го лица и первоначально имел определи
тельно-выделительное значение. Такое значение его в некоторой 
степени сохранилось и в настоящее время, ср. к. кдч кыйны ветле 
'я  ходил на зайца, ловить зайцев’, со понйдй кдчос nymic 'вон моя 
собака поймала зайца’ (определенного).

45 Y . W i c h m a n n  — FUF XVI 159—160; Uot. Kons. 220—221; К. R a d a- 
n o v i c s i NyK LXI 80.
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Суффиксы местн. и твор. падежей -ын и -он (-ен) современный 
фонетический вид приобрели в прапермское время, элемент -п 
в этих суффиксах восходит к ф.-у. *-па, *-па (см. М. § 58). В пра
пермском язы ке значение местн. и твор. падежей 'гд е’ и 'чем ’ 
первоначально выражались обоими суфф. -in, -еп недифференци
рованно: суфф. -in мог употребляться в значении твор. падежа, 
а  -еп в значении местного. Следы такой недифференцированности 
сохранились еще в языке стефановских письмен, а также в сов
ременных пермских язы ках: у. вазен 'раньш е’, 'преж де’, к .-з. 
еаждн, к.-п . важын 'д авн о’; пыдын Ц поддн 'пеш ком’. Определен
ный круг слов удмуртского язы ка в твор. падеже имеет огласовку 
-э (-е), что является рефлексом финно-угорской основы на широкий 
гласный (см. Ф. § 99, 101), ср. лудэн  '(с) полем’ от луд  'п о л е’, 
адямиен '(с) человеком’ от адями 'человек’.

Вступительный (входный) падеж восходит к ф.-у. лат. *-к. 
В пермских язы ках вследствие отпадения конечного -к  функцию 
падежного форманта принял на себя конечный гласный основы: 
ф.-п. *kare-k >  прап. *kare-k >  kar-з, каре Ц кард 'в  город’. 
Следы от *-к сохранились в словах: аскы Ц к,-г. аски 'за в тр а ’, 
соку II ежи 'тогда’ (см. М. § 72).

Исходный падеж на -ысь, -исъ, в удмуртском языке также 
на -ысът, образовался в прапермское время из форматива неясного 
происхождения -s, присущего только пермским языкам. Огласовка 
этого суффикса восходит к конечному звуку основы: прап. *kar-s 
^>*kar-js, карысъ // к.-п. карись 'из города’. Возможно, суфф. -s 
имеет связь с словообразовательным суфф. -s, ср. к.-п. ворисъ 'ле
ший’, 'лесной (обитатель)’ от вор 'лес’, к.-з. товся 'зимний’ от тбв 
'зима’.

В составе суфф. -st- y.-t восходит к ф.-у. лок. *-tt ( >  праи.-t). 
В прапермском, видимо, употреблялись оба суффикса: -s- и -st-. 
Их функции, возможно, были в какой-то мере дифференцированы, 
напрпмер, элатив на -st- выражал комплекс общеотделительных 
значений, элатив на - s — конкретное местно-исходное значение46. 
В коми-зырянском языке разновидность на -st- сохранилась в за
стывшем виде в словах вдлисти (диал. velMsti, v e l'is t 'только что’, 
'по прошествии определенного промежутка времени’; корень слова 
*-vel'- обозначал 'промежуток(времени)’; мысъти (диал. m isti) вре
менной послелог 'через’, 'по’, 'по истечении (времени)’, корень *-inft- 
обозначал 'после’, 'через’. В коми-зырянском литературном языке 
t  смягчился под влиянием соседних звуков.

Современное значение и звуковой вид перех. падежа сформи
ровались в прапермскую эпоху. Однако истоки суфф. -d, -t вос
ходят к допермскому времени, при этом предполагается в праперм
ском язы ке два падежа: просекутив (к.-з. -d) и транзитив (-t). 
Первый из них обозначал движение через что-либо, вдоль чего-либо, 
а  второй отвечал на вопросы «где?», «по какому пути?»

46 Сереб. Ист. пер.м. 16.

147 10*



Суффикс прос. -d восходит к ф.-у. абл. *-ta, а суффикс перех, 
падежа (трансл.) -ti, состоящий из двух элементов t-f-i «  *j)r 
происходит от ф.-у. лок. *-ttg 47.

В коми-зырянском язы ке, в котором сохранились обе разно
видности суффикса, находим следы дифференцированного упо
требления d-овых и t i -овых падежей, например: кибд нуддны  
'вести за р у ку ’, но не: китпц т уй euemi мунны  'идти по дороге’, 
но не: т уй вылод\ в современном коми-зырянском язы ке функции 
этих двух падежей слились в одно целое, а в коми-пермяцком 
и удмуртском такое формальное различие между ними не со
хранилось.

Существуют различные мнения о происхождении предельного 
падежа. Суффикс этого падежа, напрпмер, Д . В. Бубрпх произво
дил от самостоятельного слова —  у. азь (диал. а%') Ц водз Ц одз 
« п р а и .  *05') 'перед’, 'передний’, 'место перед кем- (или чем-) 
либо’ 48. Такое объяснение вполне приемлемо, если допустить, что в 
коми языках нраи. *о перешел в б [е] под влиянием закона неиервого 
слога, не допускающего употребления лабиализованных гласных, 
а в удмуртском языке прапермский гласный сохранился. Формант 
3 [§'] И дз [g'J в составе суфф. -озИ-бдз возводится также к суфф- 
латива на s (<Z*&'), встречающемуся в хантыйских говорах 49.

Коми-пермяцкий падежный суфф. eu [-vi] в терминативе происхо
дит от самостоятельного слова, корень которого встречается в на
речиях: к.-з. выйбдз 'даж е’, 'до’, выйбн, выя 'по какое-л. место’ 
(КЭСК, 72). Суффикс удмуртского соотв. падежа -я [-ja], встре
чающийся в северных говорах и литературном языке, возводится 
к ф.-у. лат. *j. Этот падежный формант встречается в некоторых 
послелогах, ср. дыръя // к.-з. дырйи 'ео время’, днал. p id 'd 'a  «  *pidja) 
'вместо’, 'з а ’, 'в  качестве кого-л.’

Происхождение показателя сравн. падежа -ся [-sa], встречающе
ю ся  в коми-пермяцком языке и в южных диалектах коми-зырян
ского языка, можно объяснить двояко: а) он состоит пз двух эле
ментов сь+а; первый происходит от пермского суффикса исх. па
дежа, а второй имел значение латива, как и в к.-з. диал. kinna, 
к.-п. киня, др.-п. kinja 'чем’ (при сравнении); б) -ся [-saJ есть ре
ликт какого-то послеложного корня с отделительно-сравнительным 
значением.

§ 55. Многие падежные суффиксы образовались из двух эле
ментов: прап. *-lsn, *-1зй, *-1зк, *-ian, *-1ак, *-san, * -K s t .  В первых пяти 
падежных суффиксах элемент -1 восходит к словообразовательному 
суффиксу, ср. к-з. мбдлаб 'в  другое место’ (мод 'второй’, 'другой’),

47 См. об этом подробно: D. L а к о — MSFOu. XCVIII 219—243; ALII 
I 75—118.

48 Д. В. Б у б р и х. Сравнительная грамматика финно-угорских языков 
в СССР. «Уч. заи. ЛГУ», 1948, вин. 2.

4S Y. W i c h m a n n  — FUF XII 162; Y. T o i v o n e n  — FUF XIX 164, 
226, 229.
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быдлаын 'везде’ (быд 'всякий’). Этот -1 в сочетании с первичными 
суффиксами дает разные «составные» падежные суффиксы, 
а именно: суффикс род. и. *-1ги представляет соединение эле
мента -1 п финно-угорского суффикса локатива *-па, *-па; так, 
форма m ortlen derem 'рубаш ка человека’ вначале могла иметь зна
чение 'рубаш ка, находящаяся около (поблизости от) человека’; 
суффикс притяжательного (разд.) падежа состоит из -1 и иран. 
суффикса исх. п. -s; дат. надеж образован от -1 и ф.-у. лат. *-к, 
отпавшего в пермских языках (*-1з к ^ > 1з); суффикс приблизитель
ного (направ.) падежа -1ап состоит из -1 и ф.-у. лат. -п, сохранив
шегося в наречиях типа к.-з. кымынъ, у. диал. kimiri 'вниз лицом7 
и сложных суфф. -san, -1ай; происхождение достиг, падежа на -1а, 
имеющего место только в коми языках, вероятно, тождественно 
происхождению дат. падежа. Функцию достиг, падежа выполняет 
дат. надеж (*-1ак >  *-1а). После отпадения конечного -к два падежа 
(дат. и достиг.) были дифференцированы огласовками: -лы (-лб) п -ла . 
Нет оснований считать, что гласный а был суффиксом латива*

Суффикс отдалительного падежа -sail представляет собой соеди
нение суффиксов исх. падежа -s и финно-угорского направ. падежа -п„ 
впоследствии исчезнувшего в пермских языках; суффикс лишит, 
п. -tsk состоит из финно-угорского каритнвного суфф. *-tta и да
тивного суфф. -к, посредством которого образуются отглагольные 
имена (деепричастия) на -k-// -g- (мыныку // к.-з. мушгбн  'когда шел’, 
доел, 'идучи’); суффикс соед. п. *-ket рассматривается как исчез
нувший древний послелог, который имел значение собирательности 
коллектива, группы, совокупности), ср. ф. kunta 'общество’. 
Ю. Вихман придерживается иной точки зрения. В окончании *-kst 
он выделяет элемент -ке, который считает возможным сопоставить 
с окончанием марийского комитатива на -ке, -уе, а вторую часть 
суффикса (-t) —  с -t- перех. падеж а50. Эта падежная форма встре
чается только в коми языках, в удмуртском языке в функции соед.. 
надежа употребляется твор. падеж.

§ 56. Лично-притяжательные суффиксы пермских языков почти 
тождественны, и все они восходят к финно-угорскому языку-основе-
Ед. ч. 1 л. -е (-е) // -ej // е 'мой’<^ прап. *-шз

2 л. -ed (-sd // -id / / -it 'твой’<[ прап. *-t3
3 л. -ez (-ez Ц -is И -is 'его’<^прап. *-эз

Мн. ч. 1 л. -mi Ц -nim // -nim 'наш ’<^прау. *-mik (прап.
*-nim)

2 л. -di И -ti И -nid // -nit 'ваш ’> п р а у .  *-tik (прап. *-nit)-
3 л. -zi, -si / / -nis // -nis 'и х ’<^прау. *-sik (иран. *-nis)

Ф .-у. *-m 1-го лица ед. числа в абсолютном конце слова отпал 
(см. § 45), а его функция перешла на конечный гласный основы 
-э (прап. * -ет ). Исконный -м [ т ]  в 1-м лице ед. числа сохранился 
в некоторых падежах, например, у. ыжме 'мою овцу’, к. ыжнам

Y. Y V i c h m a n n  — FUF XVI 152—153.
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'моей овцой’; в детском диалекте коми язы ка он сохранился 
такж е в им. падеже, например, pec 'im  'м оя бабуш ка’. Коми 
суфф. -дй [-ej] является уменьшительно-ласкательным суффиксом 
или же суффиксом звательной формы, на месте прежнего лично
притяжательного суффикса. Форма 2-го и 3-го лица ед. числа 
употребляется такж е в указательном значении в коми языках: 
мортыд быдтор тодд 'человек-то всё знает’; луныс гажа 'день-то 
веселый’; в удмуртском языке форма 3-го лица ед. числа всегда 
употребляется в выделительно-указательном значении: вылез
книга  'именно новая книга’ (не какая-нибудь другая), ср. выль 
книга  'н овая  книга’.

В удмуртском языке во 2-м и 3-м лице мн. числа -д и -з появля
ются после гласных, сонорных и звонких согласных, а после 
глухих мы имеем -т  и -с: тйрды  'ваш  топор’, тйрзы  'и х  топор’, 
но кечты 'ваш а коза’, кечсы 'и х  коза’. В коми-пермяцком языке 
в конце продуктивных суффиксов после гласного звука вместо -д 
употребляется -т: вдлыт, ср. к .-з. вдлыд 'твоя  лошадь’, вдлныт, 
ср. к .-з. вдлныд 'ваш а лошадь’. Определенный круг существи
тельных удмуртского язы ка в ед. числе имеет огласовку -ы 
(см. Ф. § 99). См. табл. стр. 151— 152.

§ 57. Из истории притяжательных суффиксов. В ед. числе еще 
в прапермский период конечный гласный финно-угорских суф
фиксов отпал: * -т з  >  - т ,  * -t3 >  -t, *-s3 >  -s. Мн. число в пра- 
пермском языке образовалось двояким способом: а) посредством 
суфф. -к, обозначавшего множественность обладаемых, который 
еще в прапермское время отпал, и в  результате этого образовались 
современные удмуртские формы -мы (<^ *m ik), -ды, -ты «  *-tik) 
-зы, -сы «  *-sik); б) посредством суфф. -п, обозначавшего мно
жественность обладателей, который предшествовал притяж атель
ному суффиксу; этот способ хорошо сохранился в коми язы ках 
(см. М. § 22, 100). .

§ 58. Различаю т субстантивирующие суффиксы и суффиксы, 
не имеющие отношения к категориальному переходу. Самыми 
продуктивными суффиксами первой группы являю тся:

1) -ись, -сь Ц -ысь Ц -исъ образуют отглагольные существитель
ные: гырисъ И гдрысъ Ц горисъ 'п ах а р ь ’ от глагола гырыны Ц горны 
'п ах ать ’. Эти имена действователя по происхождению являю тся 
субстантивированными причастиями. Второй составной элемент 
обычно связывается с такими образованиями, как э. puto£ 'п о 
ложенный’, мр.-в luSso 'читаю щ ий’ 51;

2) -он, -н  Ц -ан  образуют отвлеченные наименования действия 
или состояния, а также орудие и объект действия: гырон Ц гдран 
'п ах о та’, к. сеян 'е д а ’, 'п и щ а’ (от сёйны 'е сть ’), к. вартан 'ц еп ’ 
<(от вартны  'молотить’). Эти имена по своему происхождению 
являю тся субстантивированными причастиями. Т. Лехтисало

41 Сереб. Ист. перм. 294.
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Т А Б Л И Ц А  С О Ч Е Т А Н И Й  Л И Ч Н О - П Р И Т Я Ж А Т Е Л Ь Н Ы Х  С У Ф Ф И К С О В  

С П А Д Е Ж Н Ы М И  О К О Н Ч А Н И Я М И

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ
МОИ ТВОИ его’

Им. -э  Ц -ой II -б -эд  11 -ыд 11 -ыт -эз  II -ЫС II -ыс

Род. -элэн  Ц -бйлбн  И -длбн -эд л эн  11 -ы длбн  11 -ы т л бн - э зл э н  Ц -ы слбн  II -ыслдн

Разд. -элэсь  Ц -дйлы съ  // -блгсь -эдлэсъ Ц -ы длы сь 11 -ытл1съ -ЭЗЛЭСЪ II -ы слы съ Ц -ысл1съ

Дат. -элы  Ц -бйлы  Ц -длд -э д л ы  II -ы д л ы  Ц -ы т лб -ЭЗЛЫ II -ЫСЛЫ II -ыслб

Вин. -ме Ц -дс Ц -бс -д э ,  -т э  Ц -то Ц -то -ЗЭ, - СЭ II -со // -со

Твор. -эны м  Ц -нам  Ц -нам -эч ы д  Ц -н а д  Ц -нат -эн ы з  Ц -н а с  1/ -нас

Лиш. -эт эк  Ц -дйт дг  Ц -дтдг - эд т эк  Ц -т огы д Ц -ы т т дг - э зт э к  1 j  -т дгы с // -ыстбг

Местн. -ам ,  - я м  II -ам  // -ам -ад ,  - я д  Ц -ад  Ц -am - а з ,  - я з - 11 -ас // -ас

Исх. -ы сьт ы м  Ц -сьы м  Ц -си м -ы сът ы д Ц -сьы д  Ц -сит -ы сь т ы з  Ц -съыс 1 j  -сис

Встуи. -ам ,  - я м  Ц -ам  Ц -ам -ад ,  - я д  1 j -ад  / 1 -am - а з ,  -я з  Ц -ас 11 -ас

Наирав. -эланъ II -бйланъ  Ц -длань -эдлан ь  Ц -ыдлапъ Ц -ыт ланъ -эзланъ  Ц -ы сланъ Ц -ы сланъ

Отд. - ы сеным Ц -бй ся п ь  // -дсянъ -ы сены д Ц -ы дсянъ  Ц -ы т сян ъ -ы сензы  Ц -ы сся н ь  // -ны с ся н ъ

llepex. -эт им  Ц -бды м  Ц -д т т я м -эт йд Ц -бд ы д ,  - m i t td  Ц -б т т я т -эт йз Ц -бдыс, -m ib ic  Ц -б т т я с

Пред. -о зя м  Ц -бд зы м  II -д д зза м ,  -ови -озяд  Ц -бдзыд Ц -бд з за т ,  -ы т ви -озяз  Ц -бдзы с Ц -бд з за с ,  -ысви

Соед. — -бйибд Ц -бкбт — -ы дкдд Ц -ы т кбт — -ы скбд  Ц -ы ск б т

Достиг. — -бй л а  11 -бла — -ы дла  Ц -ы т ла — -ы сл а  11-ы ела

Соотв. -эя  — — - э д ъ я  — — - э з ъ я  — —

Сраиц, — — -ся — — -ыт.ся — — -ысся



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ
О кончание

'наш’ 'ваш’ 'их’
Им. - м ы  j 1 -н ы м  II -ны м -д ы , -т ы  11 -ны д 11 -н ы т -зы ,  - сы  11 -мыс // -ны с

Род. -м ы л зн  Ц -ны м лон  Ц -ны м лон -д ы л э н ,  -т ы л зн  // -ны д лбн  Ц -ны т л д н - З Ы Л Э Н ,  - С Ы Л Э Н  II -н ы с ло н  II -н ы с ло н

Разд. -мылась Ц -нымлысъ Ц -нымл'юь -ды лэсъ ,  -т ы л эсь  Ц -ны д лы сь  Ц н ы т -  
л1съ

- З Ы Л Э С Ъ ,  - С Ы Л Э С Ь  II - Н Ы С Л Ы С Ь  II -}1ЫСл1 сь

Дат. -м ы л ы  Ц -н ы м л ы  II -нымлд - д ы л ы , -т ы л ы  Ц -н ы д л ы  Ц -ны т ло -ЗЫЛЫ, -СЫЛЫ 11 -НЫСЛЫ 11 -ны сло

Вин. -м ес  Ц -ны м бс Ц -ны м ос - д э с ,  -т эс  Ц -иы т д // -ныт д -ЗЭС, -СЭС II -нысб  II -нысб

Твор. - эны м ы  II -на п ы м  // -пан ы м -эп ы д ы  Ц -на н ы д  Ц -пан ы т -эны зы  Ц -н а н ы с  j  j  -нан ы с

Лиш. -м ы т зк  Ц -т о гн ы м  // -ны м т д г -д ы т эи ,  -т ы т эк  Ц -т о гп ы д  Ц -н ы т т б г - зы т э к ,  - сы т эк  Ц -т бгн ы с  Ц -н ы с т б г

Местн. -а м ы  / /  -а н ы м  // -аны м - а д ы  Ц -аны д Ц -аны т -азы  Ц -а ны с  Ц -аны с

(1сх. -ы сь т ы м ы  II -сьы н ы м  // -си ны м -ы с ь т ы д ы  И -съы ны д // - с и ны т -ы съ т ы зы  Ц -сьы н ы с  Ц -сины с

В ступ. -а м ы  Ц -аны м  Ц -аны м - а д ы  Ц -аны д 11 -аныт. -а зы  Ц -а ны с  Ц -аны с

Иаправ. -м ы ланъ  Ц -н ы м л а н ь  Ц -н ы м л а н ь -д ы л а п ъ ,  -т ы л а н ь  Ц -н ы д л а н ь  Ц -ц ы т -  
ланъ

- зы л а н ь ,  -сы л а н ь  Ц -ны слан ъ  // -н ы с -  
лань

Отд. -ы сены м ы  Ц -н ы м с я н ь  Ц -ны м с янъ -ы сен ы ды  Ц -ны д сян ь  // -ны т сянъ -ы сен ы зы  Ц -ны ссянъ  // -ны ссян ь

Перех. - эт й м ы  11 -бд н ы м  1 j  -д т т я н ы м -э т й д ы  Ц -ддны д 11 -д т т я н ы т -эт й зы  11 -бдны с // -б т т я н ы с

Пред. -о зя м ы  11 -оданы м  Ц -бд ззаны м , -ны м ви  - о зя д ы  // -дд зны д // -о д з з а н ы т , -ны т ви -о зя зы  Ц -бдзны с Ц -б д з за и ы с ,  -ны с ви

Соед. — Ц -н ы м к о д  11 -ны м нот — -ны д код 11 -п ы т кб т — -ны скбд Ц -н ы с к б т

Достиг. — -н ы м л а  Ц -ны м ла — -н ы д л а  Ц -ны т л а — -н ы с л а  11 -н ы с л а

Соотв. -м ы я  —  — -д ы я  — — - з ы я , - сы я  —

Срашг. — — -н ы м с я — — -иы т ся — — -н ы с с я



этот суффикс сравнивает с марийским деепричастным суфф- 
-еп,-эп j/ -зп. Имеются и другие этимологии 52;

3) -эм, -м II -дм, посредством которых от любого глагола 
образуется существительное, обозначающее отвлеченное действие 
или состояние: у. дасям 'заготовка’ от дасяны 'готовить’, к. олдм 
'ж и зн ь ’ от овны 'ж и ть ’. Эти существительные являю тся субстан
тивированными причастиями. Суфф. - т  имеет широкое распрост
ранение в финно-угорских язы ках (см. М. § 213);

4) -лык II -лун  образуют от прилагательных существительные 
со значением отвлеченного признака: к. лёк  'зл о й ’ — лёклун  
'злость’, у . зеч 'добрый’, 'хорош ий’ — зечлык 'доброта’. Суфф. 
-лун  происходит от слова лун  'д ен ь’, -суфф. -лык заимствован из 
тю ркских языков.

Из суффиксов субъективной оценки наиболее продуктивными 
являю тся:

к.-п .-ок (~ёк) — уменьшительный суффикс с оттенком ласкатель- 
ности: нянь  'х л еб ’ — нянек  'хлебец’; кдч 'з а я ц ’ — кдчок 'зай ч и к’; 
к-овый уменьшительный суффикс встречается и в удмуртском 
языке: у. ныл 'дочь’ — нылок 'доченька’, пи  'сы н ’ — пиоке 'сы 
нок’, а такж е в других финно-угорских язы ках (ф. penikka 'щ е
нок’, peni 'собака’).

Уменьшительный суффикс, содержащий элемент к восходит 
к прауральскому суфф. -кк  53 (см. М. § 205). Возможно, оконча
тельное оформление коми-пермяцкого суфф. -ок произошло под 
влиянием русского язы ка (ср. русск. сынок, пятачок, пенёк);

к.-з. -тор со значением уменьшительности и ласкательности: 
от мдс 'ко р о ва’ — мдстор 'коровуш ка’; пи  'сы н ’ — питор  'сы 
нок’. Суфф. -тор происходит от самостоятельного слова тор 
'к у со к ’, 'кусочек’;

к.-з. -шой, к.-п . -жуг со значением пренебрежительности: 
к .-з. пасъшой, к.-п. пасъжуг 'ш убенка’. Оба суффикса происходят 
от самостоятельных слов: шой 'т р у п ’, 'п ад ал ь’, жуг 'м яки н а’, 
'обломок’, ср. жугддны 'слом ать’, 'разби ть’.

у. -гг(~-й) образует существительные с уменьшительно-ласна
тельным значением: меми  'мамочка’, нэнй 'м атуш ка’, 'м ам енька’
(нэнэ 'м а ть ’), Иви  (<< Иван) 'И ван уш ка’, Пети  «  Петя) 'П е
тенька’; свое начало этот суффикс ведет от фпнно-угорского язы- 
ка-основы (см. М. § 197);

у. -у (-----ю), -ук(-----юк), -уш (-----юш), -аш (----- яш) также с ла
скательным значением: аку 'сестрица’ (ака 'старш ая сестра’), 
дядю «  дядя) 'дяден ька’ — обращение к старшему брату (дядя 
'старш ий брат’), М аш ук  « М а ш а )  'М аш енька’, Басюк ( <  Вася) 
'В асен ька’, Варуш  «  Варя) 'В арен ька’, Катюш  «  Катя) 
'К атен ька’; нылаш  'девочка, девонька’ (ныл 'девочка’), пияш  
'сы нок’ (пи  'сы н’). Первые два суффикса весьма распространены.

52 L e h t i s a l o  — MSFOu. 72, 126—128.
63 Сереб. Ист. иерм. 145.
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и преимущественно употребительны с личными именами; -уш  
(-юш), по всей вероятности, являю тся русскими заимствова
ниями (ср. Варюша, Катюша); последний усвоен из татарского 
языка.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

§ 59. Основное лексическое ядро прилагательных пермских 
языков не имеет специальных суффиксов, например: сьбд 'черны й’, 
горд Ц горд 'красны й’, лы зЦ лбз  'синий’, кузъ 'длинны й’. П рила
гательные, выступающие в качестве определения, могут не иметь 
согласования в числе, но если они употреблены в функции ска
зуемого при подлежащем, выраженном именем существительным 
во мн. числе, то непременно оформляются суфф. -эсъ (-есъ) Ц -ось: 
коркаос бадзымесъ Ц керкаяс ыджыддсъ Ц керкуэз ыджытбсь 'дома 
большие’, къииетъёс вылесъ Ц чышъянъяс вылъбсъ Ц чышъяннэз 
вильбсъ 'п латки  новые’ и т. п. Данный суффикс имеет параллели 
в других финно-угорских язы ках (см. М. § 234).

Прилагательные пермских языков, как и других финно-угор
ских, в сочетании с именами существительными не изменяются, 
т. е. не согласуются с ними в падеже, ср. им. п. сьбд нянь 'черный 
хлеб’ — вин. п. сьбд нянез Ц сьбд няньбс 'черный хлеб’, дат. п. 
сьбд няньлы  'черному хлебу’, разд. п. сьбд няньлэсь Ц сьбд нянь- 
лысь Ц сьбд няньльсь '(от) черного хлеба’, твор. п. сьбд нянен Ц сьбд 
няньбн  '(с) „черным хлебом’ и т. д.

В удмуртском язы ке прилагательные, имеющие выделительно
указательные суффиксы, при склонении согласуются с именем 
существительным 54.

СКЛОНЕНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
С ВЫДЕЛИТЁЛЬНО-УКАЗАТЕЛЬНЫМ СУФФ. - Э З  (- Е З )

М н. ч и с л о

выль-ёс-ыз 'новые’ 
вьгль-ёс-ыз-лэн '(у) новых’ 
выль-ёс-ыз-лэсь '(от) новых’ 
выль-ёс-ыз-лы 'новым’ 
выль-ёс-сэ 'новые’ 
выл-ёс-ьт-ыз '(с) новыми’ 
выль-ёс-ыз-тэк 'без новых’ 
выл-ёс-аз 'в  новых’ 
выль-ёс-ысьт-ыз '(с) 
из новых’
вылъ-ёс-аз '(на) в новые’ 
выль-ёс-ыз-лань 'к  новым’,

Е д. ч и с л о

Им. выл-ез 'новый’
Род. вы-ез-лэн '(у) нового’ 

выл-ез-лэсь '(от) нового’Разд.
Дат. выл-ез-лы 'новому’ 

выль-зэ 'новьш’Вин.
Твор. вьы-ен-ыз '(с) новыми’
Лпш. вы.г-ез-тэк 'без нового’
Местн. выл-яз 'в  новом’
Исх. вылъ-ыеып-ыз '(с) из нового

Вступ. выл-яз '(на) в новый’
Направ. вьи-ез-лань 'к  новому’

54 В. И. А л а т ы р е в. Выделительно-указательная категория в удмурт
ском языке (расширенный доклад на III Международном конгрессе финно- 
угроведов в г. Таллине). Ижевск, 1970.
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Е д. ч и с л о М н. ч и с л о

в сторону нового 
Отд. вылъ-ысен-ыз 'от нового’ вылъ-ёс-ысен-ыз 'от новых’ 

вылъ-ёс-тя-з 'по новым’

В сторону новых

Перех. вьы-етй-з 'по новому’
Пред. выл-ёз-яз 'до нового’
Соотв. вьы-езъ-я 'но новому’, вылъ-ёс-ызъ-я 'по новым’v 

'в соответствии с новыми’

вылъ-ёс-оз-яз 'до новых’

'в соответствии с новым

Имена прилагательные в пермских язы ках имеют сравнитель
ную и превосходную степень. Сравнительная степень образуется 
с помощью суфф. -гес (-гем) Ц -джык Ц -жык: кузъ 'длинны й’ — 
кузъгес (кузъгем) Ц кузъджык Ц кузъжык 'длиннее’, вылъ 'новы й’ — 
вылъгес (вылъгем) Ц вылъджык // вилъж ык'новее’. Суфф. -джык Ц -жык, 
имеющийся также в нюкиечепецком и средневосточном 56 гово
рах удмуртского язы ка, произошел от самостоятельного слова: 
жыг (джык) 'акку р атн о ’, 'опрятно’, 'точно’ (Бор.).

Происхождение удмуртского -гем (-гес) неясно, но этот суф
фикс имеется также в лузско-летском говоре коми язы ка, употреб
ляющийся в несколько ином значении, ср. ijidgem  'довольно- 
большой’. В коми язы ках превосходная степень оформлена пре
фиксом мед-: бур 'хорош ий’ — медбур 'самый хороший’, 'н ап - 
лучш ий’. Д . Фокош это слово возводит к мед 'п у сть ’, употребляе
мое как  усилительное (выделительное) наречие, и сопоставляет 
его с мс. m ont 'если  бы’, х. m u-nt 'только что’, 'недавно’ 56.

Высшая степень качества прилагательных в удмуртском лите
ратурном язы ке не имеет суффиксальных форм. Она образуется:
1 ) путем повторения основ — съдд-съод 'черный-пречерный’  ̂
тбдъ-тбдь 'белый-пребелый’; 2) сочетанием прилагательных 
с наречиями туж, юн, укыр, ортчыт и т. п ., объединяемых общим 
значением 'очень’, 'весьм а’, 'чрезвы чайно’: туж ческыт 'очень 
вкусный’, укыр волъыт 'весьма гладкий’, ортчыт жог 'чрезвы 
чайно быстрый’, а такж е со словом самой 'сам ы й’: самой чебер 
ныл 'сам ая  красивая девуш ка’; 3) сочетанием прилагательных 
с усилительными словами типа юг-юг, тём-тём, чыж-чыж с общей 
семантикой 'очень’, 'весьм а’: тём-тём пеймыт уй  'очень темная 
ночь’, чыж-чыж горд кышет 'ярко-красны й платок^, 'очень крас
ный платок’.

§ 60. Продуктивные суффиксы образования прилагательных: 
-о(-ё) II -а (-я) — суффикс обладания: шундыё нунал Ц шондЬа лун  
'солнечный день’, конъдоно мурт  Ц деньгаа морт  'денежный чело
век’, кизилиё уй  II кодзула вой 'звездная ночь’. Суфф. -а коми язы 
ков первичен и восходит к прап. *-ак. Удмуртский суфф. -о вторич
ного происхождения 57;

66 Т. И. Т е п л я ш и н а — ВФУ — 141—145. С. К. Б у ш м а к и н — 
СФУ V 64.

66 D. F u c h s  — FUF X X X  193.
67 В. К. К е л ь м а к о в — СФУ У 134.
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-т эмЦ т дм  — суффикс отсутствия: сюро ыж Ц сюра ыж 'р о га 
тая овца’ — сюртэм ыж Ц сюртдм ыж 'безрогая, комолая овца’. 
Каритивный суфф. -т эмЦ т дм  пермских языков восходит к ф.-у. 
-ttom a (см. М. § 246);

-эсъ (-есъ) Ц -ось —■ суфф икс частичного обладания: виресъ киос Ц 
■ вирось кияс 'запачканны е кровью руки’; данный суффикс восхо
дит к ф.-у. -s (см. М. § 234);

у. -алэс (-ялэс), -мыт  образуют прилагательные от прилага
тельных же и обозначают неполноту качества или признака пред
мета: сьбд 'черны й’ — съддалэс, събдмыт 'темноватый’, 'несколько 
темный’, чырс 'кислы й’ — чырсалэс 'кисловаты й’; в отличие от 
суфф. -алэс (-ялэс) суфф. -мыт не присоединяется к прилагатель
ным, обозначающим вкусовые свойства предметов питания; 
в коми язы ках к этому суффиксу близок по значению суфф. -ов, 
-ёв; -оват, -ёватЦ-бв: гордое Ц гордое 'красноваты й’, к .-з. кузёв, 
кузёват  'длинноватый’;

у . -ем образует имена прилагательные от имен существи
тельных, обозначающие признак по весу, возрасту, ёмкости, про
тяженности и т. д.: граммъем гиря  'грам м овая ги р я ’ , метръем  
пул  'м етровая доска’, аръем ыжпи 'годовалый ягненок’, толэзъем 
план  'месячный план’;

у . -эс (-ес) образует имена прилагательные от имен существи
тельных, наречий и глаголов, которые обозначают а) признаки 
внешней характеристики предмета, его наружного вида, положе
ния в пространстве, например: сумбырес 'н еуклю яш й ’, быгылес 
'ш арообразны й’, котырес 'к р у гл ы й ’; б) признак звуковой харак
теристики предмета, например: жингырес 'зво н ки й ’, зазырес
'скрипучий’, чаштырес 'ш елестящ ий’; в) признаки внутренней 
характеристики предмета: чупырес 'расторопны й’, ваменэс 'у п р я 
мый’, шимес 'скучны й’ и т. п .; суфф. -эс восходит к ф .-у. *-sk.

у. -ала, -ло образует имена прилагательные от наречий вре
мени, которые обозначают темпоральные (временное) признаки 
предметов: туэ 'ны нче’ — т у ала 'нынеш ний’, м им  'прош лы й 
год’ — мимала  'прош логодний’, туннэ 'сегодня’ — т уннала  
'сегодняш ний’, толон 'вчера’ — толло 'вчераш ний5. П роисхож 
дение суфф. -ала, -ло, видимо, связано с ф--у. -1 .

В коми язы ках также имеется ряд специфических суффиксов 
образования имен прилагательных:

к.-з. -са — местно-принадлежностный суффикс, образующий 
имена прилагательные, обозначающие: а) относимость к какому- 
нибудь месту — сыктывкарса ныв 'сы кты вкарская девуш ка’, 
сиктса асыв 'деревенское утро’; б) местонахождение предмета — 
посёлокса клуб  'поселковый клуб’, уличаса столбъяс 'уличны е 
столбы’; в) относимость или принадлежность к чему-либо — 
колхозса бригадир 'колхозны й бригадир’, сиктса артист ъяс  
'сельские артисты’; г) при указании месяцев «относящееся к та
кому времени» — январса 'ян варски й ’, февралъса 'ф евр ал ьски й ’,
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ноябрса 'ноябрьский’ и др.; коми суфф. -са связан с у. -эс и восхо
дит к ф.-у. *-sk;

- -ся, -яЦ -ся, образующие имена прилагательные со значением 
относимости к какому-либо промежутку времени: к.-з. арся лун  
'осенний день’, тбвся рыт  'зимний вечер’, к.-п. ойся 'ночной’, 
к .-з. тулысся 'весенний’, к.-п. тонняся 'относимое к вчерашнему’; 
суфф. -ся состоит из -с ь+ а ; первый представляет собой эл. -s 
с присоединением к нему -а — пермского суффикса обладания;

к.-з. -i; -ыс, -ос, образующие имена прилагательные с прост
ранственным значением: ув 'н и з ’ — ул1 'ни ж н ий ’, выв 'в ер х ’ —- 
вылысъ 'верхн и й ’, пытш  'внутренность’ — пытшкдс 'внутренний’;

к.-п. -овбй ( <  русск -овый), образующий имена прилагатель
ные от некоторых имен существительных со значением вещества 
пли материала: пу  'дерево’ — пуовбй 'деревянны й’, корт  'ж е 
лезо’ — кортовой 'ж елезны й’;

к.-и. -исъ (-icb), образующий имена прилагательные с разным 
значением от слов, обозначающих пространство: выв 'в ер х ’ — 
зыдгсь 'верхний’, ва 'во д а’ — ваисъ 'водяной’, му  'зем л я’ — муисъ 
'зем лян ой ’; значения коми-пермяцких суфф. -овбй и -исъ (-гсь) 
могут совпадать, ср. ватаовдй и ватаисъ 'ватны й’, муовой и муисъ 
^земляной’; суфф. -исъ имеет одинаковое происхождение с оконча
нием исх. падежа;

к.-п. -сора, образующих”! имена прилагательные, указывающие 
на признак по примеси, смеси или состава: ёг 'с о р ’ — ёгсора 
гс сором’, 'сорных!’ , ва 'во д а’ — васора 'смешанных! с водой’, 
вит  'п я т ь ’ — к.-п. витсора ' пятисоставно й’; сложный суфф. 
-сора образован из самостоятельного слова сор 'состав’ , 'см есь’ 
и  суфф. -а « прап. *-ак);

к.-п. -пбвса, образующий от количественных числительных 
имена прилагательные, которые указхлвают на признак по содер
жанию  слоев: дтт  'один’ — дтпбвса 'однослохты й’, кык 'д в а ’ — 
кыкпдвса 'двухслойны й’, вит  'п я т ь ’ — витпбвса 'пятислойны й’ 
и т. д .58; суфф. -пбвса 'слож ны й’: он образован от самостоятельного 
слова полос 'сорт’ и суфф. -а 59.

В  пермских язы ках имеется еще ряд суффиксов малопродук
тивных и непродуктивных, которые занимают большое место 
в словообразовании имен прилагательных.

В словарном составе всех пермских языков имеется значи
тельное количество заимствованных прилагательных из русского 
язы ка, а в удмуртском еще из тю ркских языков. Усвоенные рус^ 
ские прилагательные с исходом на -ой, -ий, -ый в удмуртском 
язы ке имеют окончания -ой, -ей или -ий  (после мягких согласных 
основы), в коми — ой, например: советской Ц советской 'советский*, 
колхозной II колхозной 'колхозны й’, внешней (политика) // внешнъбй

48 Коми-перм. 222.
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(политика) 'внеш няя (политика)’ , средней школа Ц среднъдй школа, 
общей собрание Ц общбй собрание 'общее собрание’, у. рабочий 
класс Црабочей класс 'рабочий класс’.

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

§ 61. К о л и ч е с т в е н н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  служ ат 
основой для образования всех остальных разрядов числительных.

По составу количественные числительные делятся на:
простые, состоящие из одного корня: од иг Ц отик Ц omin 'один* 

(конечное -иг, -т  представляет собой уменьшительный суффикс; 
прапермская основа *b’t  возводится к более древней основе *Skt 
в результате метатезы преобразованной впоследствии в *5’tk  60; 
начальный ог в удмуртском языке встречается в словах огнам 
'я  один’, огнад 'ты  один’ и т. д ., огпол 'однаж ды ’, 'один р аз’, огды- 
ры н  'в  одно врем я’, 'одновременно’, о ген 'в  одиночку’, огазе 
'вм есте’, доел, 'в  одно место’ и другие, в числительном ук-мыс,. 
доел, 'один до десяти’ первый компонент отражает более древнее' 
финно-угорское состояние, ср. ф. yksi, мр. ик, икте, мс. аква 
'оди н ’ и другие; кык 'д в а ’ ( <  доп. * k ak t3, КЭСК, 151), куиньЦ  
куим  'т р и ’ ( <  доп. *kolme, КЭСК, 128), нъылъ Ц нёлъ 'четыре* 
( <  доп. *nelja, КЭСК, 189), вить Ц вит  'п я т ь ’ ( <  доп. *\vitte- 
или *wite-, КЭСК, 58; в удмуртском согласный т  смягчился под 
влиянием переднерядного и), куатъ Ц квайт Ц кватъ 'шесть* 
(<^доп. *kate-, КЭСК, 119), сизъым Ц сизим  'сем ь’ ( <  доп. *seT]c'ema, 
КЭСК, 255), дас 'д есять’ ( <  иран ., ср. осет. das, КЭСК, 87), кызъ 
'двадцать’ ( <  общеп. *kuz, КЭСК, 150), сю Ц сё 'сто ’ ( <  доп. *sata 
<  иран. ср. др.-инд. catam , КЭСК, 252), сюрс 'ты сяча’ (< п р а п .  
*surs <  иран ., ср. др.-инд. sahasra, КЭСК, 275);

сложные, состоящие из двух или более корней: куамын Цкомът 
'тридцать’ ( <  прап. *kwo-min, ko-m in 'тр и  десятка’, КЭСК, 
132), ньылъдон II нелямын 'со р о к’ (дон 'ц ен а (в прошлом) равная 
десяти беличьим ш куркам ’, мын 'десяток’ КЭСК, 187, 189)  ̂
ситътон Ц ветымын 'п ятьдесят’ (КЭСК, 54, 58), куатьтон ( <  куатъ  
/'он 'ш есть цен’) Ц квайтымын (<^ квайт-ы-мът 'ш есть десятков’, 
'ш естьдесят’, КЭСК, 119), сизъымдон ( <  сизъым дон 'семь цен’) Ц 
<изимдас ( <  сизим дас 'семь десятков’, 'семьдесят’), тямыс (<^кйа- 
лыс<^кыкйамыс 'д ва  десятка^ЦкдкъямысЦкыкъямыс (кык 'п а р а ’, 
' два’, м ы с'десять’ , т. е. 'д ва  до десяти’)'восем ь’, КЭСК, 140), укмысЦ 
бкмыс 'д евять’ (ук, бк 'оди н ’, мыс 'д есять’, т. е. 'один до десяти’); 
в числительных тямыс-тон Ц кбкъямысдас Ц кыкъямысдас 'восемь
десят’, укмыстон Ц дкмысдас 'девяносто’ обозначение десятков 
выражено два раза: суфф. -мыс и -тон или -дас\ принято считать, 
что элемент -мыс в прошлом употреблялся для обозначения пер
вого десятка, а -мын (в словах комын, нелямын, ветымын, квай
тымын) для обозначения остальных десятков;

в0 Сереб. Ист. перм. 218.
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составные, состоящие из двух или более слов: дас одигЦдас 
от ик  'одиннадцать’, сю кызъ вить //сё кызь вит  'сто  двадцать 
п ять’ и т.д. В коми-пермяцком язы ке после десяти практически 
счет идет с помощью русских числительных.

К ак и в других финно-угорских язы ках, имена существитель
ные пермских языков после числительных употребляются в ед. 
числе: ми куинъ пи вордйм //м и  быдтгм куим пи  'м ы  воспитали 
троих сыновей’, кык вал вайизы // кык вдв вайисны  'пригнали  двух 
лошадей’; но удмуртский язы к в последнее время все чаще стре
мится употреблять существительные при числительном в форме 
мн. числа, например: дас тракторъёс вайизы  вм. дас трактор вайизы  
'п ри везли  десять тракторов’ el.

§ 62. П о р я д к о в ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  образуются 
с  помощью суфф. -эт й(-ет й) //-дд //-от , присоединяемого к коли
чественному числительному.

Исключением для всех пермских языков является образование 
числительного «первый»; у. пырысетй 'первы й’ образовано от ны- 
рысь ( <  ныр 'н о с’) 'ближ айш ий от носа’, 'первы й’; к. медводдза 
доел, 'самы й передний’, 'первы й’. В коми язы ках «второй» пере
дается словом мод // мод1к. Остальные порядковые числительные 
образую тся единообразно: куин-етй Ц койм-бд Ц куим-дт  'третий’, 
нъыл-етй j / нёлъ-бд I/нёль-бт, 'четвертый’ п т. д.

Суффикс порядкового числительного восходит к уральскому 
словообразовательному суфф. *-m t *-mS’-f-*-t, ср. ф. ko lm ante 
’'тр ети й ’.

Коми-пермяцкие порядковые числительные свыше десяти за
имствованы из русского язы ка, причем окончания -ий, -ый, -ой 
усвоены в форме -дй: одиннадцатой 'одиннадцатый’, двадцатой
* двадцатый’, сороковой 'сороковой’ и т. д.

Порядковые числительные в роли определения по падежам 
не изменяются. Однако в удмуртском, если они имеют выдели- 
тельно-указательны й суффикс, склоняются. Парадигма склонения 
порядковых числительных с -эз (-ез) сходна с парадигмой склоне
ния имен прилагательных с выделительно-указательным суф
фиксом (см. § 59).

В отличие от коми язы ка в удмуртском при обозначении 
дат употребляется конструкция, аналогичная русской, например: 
23-тй феврале Советской А рм илэн праздникез луэ, ср. к-з.: февраль 
23-дд л у н  — Советской А рм иялбн  праздник  '23-е февраля —■ 
праздник Советской Армии’; Туннэ, вторник, 17-тй октбяръ, 
1975-тй а р , ср. к .-з. т алун вторник, октябрь 17 лун , 1975 во 
'сегодня вторник, 17-е октября 1973 года’.

§ 63. Совместные (или совместно-собирательные) числитель
ные образую тся при помощи суфф.-на Ц -нан. Удмуртские совме
стные числительные в словосочетаниях употребляются лишь 
с  притяжательны ми суффиксами -мы, -ды, -зы, например:

в1 С м "  Г р . у д М. 1 5 0 .
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кыкна-мы братъёс 11 к.-з. кыкнан вокным 'мы  два брата* 
кыкна-ды братъёс \1 к.-з. кыкнан вокныд 'вы  два брата’ 
кыкна'зы братъёс Ц к.-з. кыкнан вокныс 'они  два брата’ 
витъна-мы братъёс Ц к.-з. витнан вокным 'мы  все пять братьев’ 
витьна-ды братъёс Ц к.-з. вит нан вокныд 'вы  все пять братьев’ 
витъна'зы братъёс Ц к.-з. витнан вокныс 'он и  все пять братьев’.

Лично-притяжательные суффиксы в коми язы ках присоеди
няются к существительному, употребляемому в ед. числе. К ак 
и в удмуртском языке, коми количественные числительные, обо
значающие единицы и десятки, употребляясь с суфф. -нан  (ср. у .-на) 
и притяжательными суффиксами, одновременно выражают ко
личество и лицо, т. е. прономинализуются: кыкнанным, ср. у. 
кыкнамы 'мы  оба’, 'мы  двое’,'мы вдвоем’, нёлънанныд, ср. у. 
нъылънады 'вы  четверо’, 'вы  вчетвером’, витнанныс, ср. у. витъ- 
назы 'они  пятеро’, 'они  впятером’ и т. д.

Слова типа кыкна, куинъна, витъна и т. п. без притяж атель
ных суффиксов первоначально имели только собирательное зна
чение 'двое’, 'с  двумя’, 'тр о е’, 'с  трем я’, пятеро’, 'с  пятерыми’ 
и т .д ., затем в удмуртском язы ке в сочетании с притяжательными 
суффиксами приобрели дополнительное, совместное определенно
личное значение: кыкнамы  'м ы  двое’, 'м ы  вдвоем’, куинънады  
'в ы  трое’ , 'вы  втроём’, витъназы 'он и  пятеро’ , 'он и  впятером’ 
и т. д.

С о в м е с т н ы е  (или совместно-собирательные) числитель
ные удмуртского язы ка в качестве определения перед сущест
вительным могут стоять в сочетании с выделительно-указатель
ным суффиксом, выступающим в этом случае в виде -из (вместо 
обычного -эз): кыкнаиз киы висе, ср. к .-з. кыкнан кибй висъд 'обе 
руки  болят’, куинънаиз нылъёсыз городысъ вуизы, ср. к .-з. куимнан  
нылыс карысь воисны 'все три дочери ее прибыли из города’ . В коми 
суфф. -нан  второе н  есть наращение для усиления.

Суффикс совместного числительного -на, вероятно, находится 
в генетическом родстве с элементом совместных числительных 
многих финно-угорских язы ков, ср. в. negyen, мс. n ilan  'вчет
вером’, ф. kolm en 'втроём ’ и т. д. и восходит к финно-угорскому 
лок. *-na, *-па (см. М. § 60).

Удмуртские собирательные числительные образуются такж е 
сочетанием числительных с послелогом кузя 'в . . .’ или чошен 
'вместе’: кык кузя  или кык чошен 'вдвоем’, вить кузя  или вить 
чошен 'впятером ’, 'п ять  человек вместе’. Данным сочетаниям 
в коми язы ках соответствуют формы числительных в твор. падеже, 
ср. кыкбн 'вдвоём’, нёлъбн 'вчетвером’, витбн  'впятером ’ и т. д. 
Понятие «дважды» в удмуртском язы ке передается словосочета
нием кыкпол доел, 'д ва  раза’, понятие «трижды» — куинъ пол 
доел, 'тр и  р аза ’ и т. п. В коми язы ках в подобных случаях упо
требляется числительное в форме исх. падежа: кыкысъ 'дваж ды ’, 
куимысъ 'триж ды ’ и т. д.
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§ 64. Д р о б н ы е  ч ц е л и т е л ь н ы  е. Понятие 'поло
вина, пол . . .  ’в пермских язы ках выражается словом жыныЦ 
джын. IJpn сочетании с существительным это слово в удмуртском 
язы ке стоит впереди: жыны ведра, ср. к. ведра джын 'полведра’, 
жыны дун, ср. к. джын дон 'полцены ’, жыны нунал, ср. к. лун  
джын 'п о л дн я’ и т. д. Если нужно выразить понятие 'целое-[- 
половина’, т. е. 'полтора’ , употребляются две формы сочетания:

1 ) существительное в основной форме, за ним следует союз 
но Ц да 'и ’-|-слово жыны Ц джын: дас но жыны // дас да джын 'де
сять с половиной’, ведра но жыны Ц ведра да джын 'полтора ведра’;

2) существительное в твор. падеже ед. числа-|-слово жыныЦ 
джын в основной форме или в твор. падеже ед. числа, например: 
ведраен жыны или ведраен жыныен Ц ведрабн-джынйбн 'полтора 
ведра’, доел, 'ведром половиной’. Целые числа-)-дробные в уд
муртском обозначаются так: в начале ставится слово, обозначаю
щее целое число, затем следует слово быдэе 'ц елы й’, ' целое’-f- 
союз но 'и ’,-|-слова, обозначающие дробные числа, например: 
кык быдзе, ио нъылъ дасмос 'д ва  целых и четыре десятых’ и т. д.

В отличие от коми числительных удмуртские числительные, 
показывающие часть целого предмета или числа, образуются при 
помощи суфф. -мое, который присоединяется к основе слова, выра
жающего знаменатель дроби: куинъ витьмос 'тр и  пяты х’, куатъ 
дасмос 'ш есть десятых’. Они могут иметь при себе притяж атель
ные суффиксы: вить дасмосмы 'н аш и  пять десятых’, вить дасмоссы 
'и х  пять десятых’ и т. п ., а также могут изменяться по падежам.

§ 65. Ч ц е л и т е л ь н ы е ,  обозначающие п р и м е р н о е  
к о л и ч е с т в о  конкретных предметов, образуются путем:

1 ) сочетания смежных количественных числительных одного 
и того же разряда: кык-куинъ 'два-три ’, 'около двух-трех’, ньыль- 
витъ 'четы ре-пять’, 'около четырех-пяти’, сизъым-тямыс 'семь- 
восемь’, 'около семи-восьми’ и т. д.; числительные меньшей вели
чины всегда предшествуют числительным большей величины;

2) сочетания слова ог 'примерно’, 'о к о ло ’, 'приблизительно’ 
с соответствующим числительным: ог дас м урт  'примерно десять 
человек’, ог кызъ машина  'около двадцати машин’; после анало
гичных сочетаних”! могут следовать послелоги мында 'о ко ло ’, 
ёрос 'около’, 'примерно’: ог дас м урт ёрос  'примерно десять чело
век’. ср.: ог кызъ мында машина 'около двадцати машин’;

3) прибавления суфф. -о к числительному: дасо м инут  ортчиз 
'прош ло около десяти минут’;

4) использования вопросительной частицы -а: кызъ кык-а 
кызъ куинъ-а ар быземез 'но  прошло уже около двадцати двух
двадцати трех лет с тех пор, как она замужем’ (ср. коми образо
вания с частицей -б: нёлъ-б-вит морт  'четыре или пять человек’, 
'около четырех-пяти человек’, 'примерно четыре-пять человек’);

5) использования показателя мн. числа -ос (-ес), присоединя
емого к имени существительному: дас аръёс со Казанъын улт  
'около десяти лет он прожил в К азани’.

Ц  Заказ М 600 Ш



Основной способ образования коми числительных приблизи
тельного счета — постановка количественного или порядкового 
числительного после существительного: морт сизим, ср. у. ог 
сизьым м урт  'человек семь’, ведра дас 'ведер десять’ и т. д.

МЕСТОИМЕНИЯ

§ 66. По своему значению местоимения в пермских язы ках 
составляют следующие разряды: личные (собственно-личные), 
взаимно-личные, притяжательные, указательные, вопросительно
относительные, отрицательные, неопределенные, определительные. 
В коми язы ках еще различают усилительно-личные и обобщи- 
тельно-определителыше, а в удмуртских грамматиках они объеди
няются в один разряд  определительных местоимений. В коми- 
пермяцкой грамматике в особый разряд выделяются так называ
емые противопоставительные местоимения, к которым относятся: 
мод (мдртыс) 'другой  (человек)’, мукбд  'и н ой ’, 'другой ’ и т. п. 
Так называемые счетно-личные и послеложно-личные местоиме
ния, выделяемые в особый разряд  в пермских язы ках, отнесены 
в соответствующие разделы имен числительных и послелогов.

§ 67. Л и ч н ы е  м е с т о и м е н и я :  мои Ц ме ' я ’, ми Ц ми Ц 
мийд  'м ы ’; тон Ц тэ 'т ы ’, т йЦ т 1Ц т ш д  'в ы ’; со Ц сшд Ц сгя 'о н ’ 
соос If найо Л т я  'о н и ’. Мн. число 3-го лица в удмуртском языке 
соос образовано с помощью суфф. мн. числа -ос, присоединенного 
к основе местоимения 3-го лица ед. числа -со- (со+ос). В коми 
язы ках мн. число 3-го лица имеет своеобразные формы: найо Ц т я.

Личным местоимениям пермских языков свойственно особое 
склонение. В удмуртском язы ке своеобразны изменения их по 
падежам в 1 -м и во 2-м лицах, в коми — во всех лицах.

С К Л О Н Е Н И Е  Л И Ч Н Ы Х  
( С О Б С Т В Е Н Н О - Л И Ч Н Ы Х )  М Е С Т О И М Е Н И Й

Е д. ч и с л о Мн. число

Им. м онЦ м еЦ м е  'я ’ миЦми Ц ми, мийд 'мы’
Род. мьтам Ц менам Ц менам милям Ц миян Ц миян
Разд. мынэсьтым Ц менсъым Ц менчим милесътым Ц миянлысъ

II миянл1съ
Дат. мыным Ц меным, мем Ц меным милем(лы) // миянлы Ц

мияыло
Вин. монэ Ц менд Ц менд милемды (милемыз) //

мияндс Ц мияндс
Твор. монэн(ым) Ц медн Ц медн милемын (миленымы) //

мияндн Ц мияндн  
Лиш. монтэк Ц метдг Ц метдг митэк Ц миянтдг Ц

миянтдг
Направ. монланъ 11 меланъ 11 меланъ миланъ // миянланъ Ц

миянланъ
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Ед. ч и с л о Мн.  ч и с л о

Соед. —  Ц мекбд Ц мекбт —  Ц миянкдд Ц миянкдт
Достиг. —  Ц мела Ц мела —  Ц миянла Ц миянла
Соотв. МОНЪЯ II --------II---- мия Ц ■— Ц —
Сравн. ■— Ц —  Ц месся ■— Ц —  Ц миянся

Им. тон Ц тэ Ц тэ 'ты ’ тй Ц mi Ц mi, тшд  'вы ’
Род. тътад Ц тэнад Ц тэнат тйляд Ц т1ян // т1ян
Разд. тынэсътыд Ц тэнсъыд Ц тйлесътыд Ц miянлыcъ||

тэнчит т1янл1сь
Дат. тыныд Ц тэныд, тэд // тйлед(лы) Ц тЬянлы Ц

тэныт тгянлд
Вин. тонэ Ц т эт  Ц тэнд тйледды, тйледыз // 

т1янос Ц т1яндс
Твор. тонэн(ыд) Ц тэбн Ц тэдн, тйледын, тйленыды Ц 

т1яндн Ц minnoH
Лиш. тонтэк // тэтдг Ц тэтбг тйтэк Ц тХянтдг Ц 

тьянтдг
Направ. тонланъ Ц тэлань Ц тэланъ тйланъЦ т1янланъ Ц 

тъянлань
Соед. ■— Ц тэкдд Ц тэкот —  Ц mixHKdd Ц т1янкбт
Достиг. ■— И тэла Ц тэла —  И т1янла Ц т'ьяпла
Соотв. тонъя Ц —  Ц — тая Ц ■— Ц —
Сравн. —  Ц — Ц тэся —  Ц —  Ц т1янся

Им. со Ц сшд Ц п я  'он’ соос Ц найд Ц ш я  'они’
Род. солэн Ц сылдн Ц сылбн, соослэн Ц налбн Ц ньыдн
Разд. ■солэсъ Ц сылысъ Ц сылгсь соослэсъ Ц налысь 11 нылЬсь
Дат. СОЛЫ II сылы II сылб соослы Ц налы Ц нылд
Вин. сое Ц ciu.dc Ц сшд соосты, соосьгз Ц найбс Ц 

тйд
Твор. соин Ц сыдн И сыдн соосын Ц надн Ц ныдн
Лиш. сотэк Ц сытбг Ц сытбг соостэк Ц натдг Ц нытдг
Направ. солань Ц сыланъ Ц сылань соосланъ Ц налань Ц 

нылань
Соед. —  Ц сыкдд Ц сыкдт —  Ц накдд Ц ныкдт
Достиг. —  И сыла Ц сыла —  Ц нала И ныла
Соотв. соя И —  Ц — соосъя Ц —  Ц —
Сравн. ---II ■— Ц сысся ---II----II нысся

Необходимость обозначения пространственных отношений у ме
стоимений практически ограничена. Они обычно изменяются 
по субъектно-объектным падежам, но в коми языках допустимы.

История происхождения форм первого и второго лица отлична 
от форм третьего лица, которые, за исключением им. падежа, 
совпадают с формами обычных имен существительных.

Удмуртские формы 1-го и 2-го лица ед. числа личных место
имений с конечным н  считаются более древними. Они обнаружи
ваются и в других финно-угорских язы ках. В коми язы ках соглас
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ный н  в им. падеже выпал, ср. мон Ц ме Ц ме ' я ’, тон Ц тэ Ц тэ 'т ы ’. 
Изменение конца слова пермских языков вызвало изменение кор
невого гласного в удмуртском. Род. падеж мын-а-м // мен-а-м Ц мен- 
а-м 'у  меня (имеется)’ , тын-а-д Ц тэн-а-д Ц тэн-а-т  'у  тебя (име
ется)’ представляет собой трансформацию формы местного падежа 
притяжательного склонения имен существительных. Коми-пермяц
кая форма тэнат  является более дровней63. Разд. падеж (мын-э- 
сът-ым Л менсъым Ц м енчи м 'у  меня (взять)’ , тынэсътыд Ц тэнсъыд Ц 
т энчи т 'у  тебя (взять)’ образован на базе исх. падежа. Форма коми 
язы ка менсъым, тэнсъыд отражает более древнюю форму окончания 
исходного падежа, удмуртский сложный суфф. -сът (сь -^rn) возник 
позднее63. Формы дат. падежа мын-ы-м, Ц мен-ы-м 'м не’, тып-ы-д Ц 
тэн-ы-д I j тэн-ы-т  ' тебе’ состоят из древнего дативного суфф. -м и  
усеченного варианта лично-притяжательного суфф. -м  1 -го лица ед. 
числа. Вин. падеж ед. числа пермских языков (монэ Ц менд 'м ен я’, 
тонэЦтэнб  'т е б я ’) представляет собой основу слова. История 
происхождения сое Ц сшбс Ц сшд такова: к чистой местоименной 
основе соЦсы , выступающей в косвенных падежах, присоедини
лась выделительно-усилительная частица -э // -о; затем между этой 
конечной гласной -эЦ -б и конечной гласной основы для устра
нения зияния появился вставочный элемент й, под влиянием ко
торого в коми язы ках ы перешел в и (сыб >  сыйд^> сшд Ц сгя), 
в коми-пермяцком (с конечным гласным -а) образована из сшд 64. 
В остальных падежах личные местоимения имеют сходную форму 
с именами сущ ествительными65.

Формы мн. числа им. падежа у личных местоимений 1-го и 2-го 
лица в пермских язы ках совпадают: м и Ц м и Ц м и, мийд  'м ы ’, 
m u If mi II m i, т ш б  'в ы ’. В арианты мийб, т ш б  — вторичного проис
хождения: их возникновение аналогично возникновению сшд.

Такое же образование коми-зырянского личного местоимения 
3-го лица найд(<^ на — чистая основа — над >  найо) 'о н и ’. В ко
ми-пермяцком язы ке форма ш я  ' они’ (с конечным -а) образовалась 
из нш д  ( ны — чистая основа, причем гласный ы пере-

®2 Сереб. Ист. перм. 190.
63 См.: Серсб. Ист. перм. 185—186.
64 Сереб. Ист. перм. 45.
66 И отдельных местах нашей работы может встречаться некоторая терми

нологическая неувязка, что большей частью является следствием неу
порядоченности названий отдельных грамматических категорий в суще
ствующих ныне источниках но пермским языкам. Так, наряду с раз
ными названиями падежей в удмуртском, коми и коми-пермяцком дается 
разное наименование склонению существительных с лично-притяжа
тельными суффиксами: одни называют его определенно-притяжательным 
склонением, другие— притяжательно-указательным, третьи — притяжа
тельным, четвертые — определенно-личным. См. работы: (I. И. Май- 
шев. Грамматика коми-пермяцкого языка. М.—JI., 1940, стр. 27; 
Совр. к. яз., I 149; Коми-перм. 198; Гр. удм. I 85; Сереб. Ист. перм. 
99, 7.— Такое несоответствие наблюдается также в классификации ме
стоимений, числительных, в названиях прошедших времен и нек. др.
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шел в i под влиянием последующего й); все косвенные падежи 
в настоящее время образуются от основы ны-.

Удмуртская форма 3-го лица мн. числа соос 'о н и ’ образована 
путем присоединения суффикса мн. числа имен -ос к форме ед. ч. 
со 'о н ’. При склонении удмуртские личные местоимения 3-го 
лица как единственного, так и множественного числа не изменяют 
свои основы.

Формы род. падежа удмуртских личных местоимений: м илям  
'у  нас (имеется)’, тиляд  'у  вас (имеется)’, по мнению Б . А. Сереб
ренникова, восходят к более древним формам m il'a , t i l 'a ,  образо
ванным из соответствующих форм местоимений m i и t i ,  осложнен
ных суфф. -ла; m ila  имело значение 'относящ ийся к нам’, 'н аш ’, 
t i la  — 'относящ ийся к вам’, 'в а ш ’ 66. Смягчение интервокаль
ного 1 в этом случае, по-видимому, следует объяснить влиянием 
предшествующего переднерядного i 67. В основе современных форм 
миян, тгян лежат более древние образования m ia, ti а. Под влия
нием формы род. падежа типа воклдн 'у  брата’, батълдн 'у  отца’, 
формы tia , m ia присоединили к себе в более поздний период 
согласный п. К ак в удмуртском, так и в коми язы ках форма род. 
падежа послужила основой образования многих (а в коми язы ках 
всех) косвенных падежей.

§ 68. В з а и м н о - л и ч н ы е  местоимения пермских языков 
характеризую тся общим значением 'взаимно друг друга’. Они 
употребляются при именах существительных и местоимениях, 
с которыми связаны по смыслу и согласуются с ними в лице и 
числе. Образуются путем повтора числительных ог, одйг Ц бта 
'о д и н ’, мод 'другой ’ с последующим наращением к ним соответ
ствующих личных суффиксов: ог-огмы,огмес(ты)-огмы, ог-огмес(ты) 
j) бта-мдднымдс, мдда-мдднымбс 'мы  друг друга’; ог-огды, ог- 

дэс{ты)-огды, ог-огдэс(ты) / /мода-мдднытд, мдда-моднытд 'вы
друг друга’; ог-огзы, огзэс(ты)-огзы, . ог-огзэс(ты) Ц дта-мдддс, 
мбда-мбднысб 'друг друга’ , 'они  друг друга’, 'они  один другого’. 
В коми-пермяцком язы ке имеется особое взаимное местоимение 
бтамбд, — употребительное в косвенных падежах и в сочетании 
с послелогами: бтамбдкбт  'друг с другом’, дт ам ддлб'друг другу’, 
отамдд понда 'д р у г  за друга’ и т. п. В основе их также лежат 
числительные от, 'один’ и .иод'второй’, ' другой’. Соединены эти слова, 
как  и другие коми взаимно-личные местоимения, между собой 
элементом -а, восходящим к окончанию древнего локатива, ко
торый имел значение совместного падежа. С присоединением к слову 
бтамбд суфф. -ным, -ныт, -ныс образуются коми-пермяцкие 
взаимно-личные местоимения: бтамбдным 'мы  друг друга’, дта- 
мбдныт  'вы  друг друга’, бтамбдныс 'они  друг друга’. Взаимно
личные местоимения имеют возможность изменяться по субъект
но-объектным падежам, факультативно также в направ. падеже.

68 Сереб. Ист. перм. 198.
67 Т. Uotila — NyK L 469.
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При склонении удмуртских взаимно-личных местоимений изменя
ется только первый или второй компонент местоимений; причем, 
если изменяется первый компонент местоимения, то обе его состав
ные части принимают притяжательные суффиксы мн. числа; при 
изменении же второго компонента первый не принимает лично
притяж ательны х суффиксов. В коми язы ках взаимно-личные 
местоимения склоняются как  существительные, например: найб  
мбда-мбднысб любитбны Ц т я  дтамбднысб любитдны, ср. у. 
соос ог-огзэс(ты) ярато или соос огзэс(ты)-огзы ярато 'они любят 
друг друга’. В послеложных сочетаниях коми местоимения за
нимают определенное предшествующее место, в удмуртском 
язы ке послелог может становиться между сочетанием, представ
ляющим собой взаимно-личное местоимение: бта-мбднытб бердо Ц 
бтамбдныт бердо, ср. у. огды борды огды (наряду с ог-огды борды) 
'д р у г  к д ругу ’; причем оба компонента имеют одинаковые при
тяж ательные суффиксы.

§ 69. В качестве п р и т я ж а т е л ь н ы х  местоимений в перм
ских язы ках используются:

1 ) адъективизированные формы личных местоимений, а именно
родительного падежа: 

мынам j/ менам  'мой (имеется)’, 
пгынад Ц тэнад Ц тэнат  'твой  (имеется)’ 
солэн II сылбн 'е го  (имеется)’;
Милям IIм иян  'н аш  (имеется)’, 
пгйляд II тгян  'ваш  (имеется)’, 
соослэн Ц налбн II нылбн 'и х  (имеется)’;

разделительного падежа: 
мынзсътым IIменсъым Ц менчим  'мой (взять)’, 
пгынэсыпыд II тэнсъыд II тэнчит  'твой  (взять)’, 
солэсъ II сылысъ II сылЬсъ 'его  (взять)’; 
милесътым Цмиянлысъ Цмиянлшъ  'н аш  (взять)’, 
пгйлесътыд II тгянлысъ Ц т 1я н л 1съ 'ваш  (взять)’; 
соослэсъ II налысь II нылгсъ 'и х  (взять)’.
Из притяжательных местоимений своеобразие представляют 

образования ряда 'н аш ’, 'в аш ’, 'и х ’, ср.: род. п. милям  Ц м иян, 
тйляд  // т1ян, соослэн Ц налбн Ц нылбн; разд. п. милесътым 
II миянлысъ II миянл1съ, тйлесътыд Ц тгянлысъ Ц тхяплгсъ, соос- 

лэсъ Ц налысъ Ц ныл1съ.
В формах удмуртских притяжательных местоимений 1-го 

и 2-го лица элемент 1 возводится к древнему словообразователь
ному суфф. -1а 68;

2 ) адъективизированные формы лично-определительных место
имений род. падежа: аслам 'м о й ’, 'свой ’, аслад Ц к.-п . аслат  'тво й ’, 
аслаз II аслас 'е г о ’, 'свой ’; асъмелэн Ц асланым 'н аш ’, асътэлэн Ц 
асланыд II асланыт  'в аш ’, асъсэлэн // асланыс 'и х ’; разд. падежа:

68 См.: Сереб. Ист. перм. 202.
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аслэсътым Ц ассъым Ц ассим 'м ой ’, аслэсътыд Ц ассъыд Ц ассит 
'тво й ’, аслэсътыз Ц ассьыз И ассис 'е г о ’, асъмелэсъ Ц ассъыныж Ц 
ассиным 'н аш ’, асътэлэсъ Ц ассъыныд Ц ассиныт 'в а ш ’, асъсэлэсъ Ц 
ассъыныс Ц ассиныс 'и х ’;

3) чистые местоименные основы пермских языков: мон Ц ме, 
т онЦ т э, соЦсы  (усеченная форма от сшд); ми, т йЦ т 1, соос Ц на 
(краткая форма от найд) Ц ны (усеченная форма от т я), например: 
мон киы нЦ ме киын 'в  моем ведении’, 'под  моим руководством’ 
(доел, 'в  моей руке’), тон киы нЦ т э киын 'в  твоем ведении’, со 
киын II сы киын 'в  его ведении’.

В сочетании с именами существительными притяжательные 
местоимения при склонении не изменяются. Исключением явл я
ется вин. падеж, в котором существительное согласуется с при
тяжательным местоимением, ср.:

Им. мынам эше Ц менам ёртбй 'мои друг,’
Род. мынам эшелэн Ц менам ёртлдн
Разд. мынам эшелэсь Ц менам ёртлысъ Ц ёртлЬсъ
Д ат. мынам эшелы Ц менам ёртлы
Вин. мьтэсътым эшме // менсъым // менчим ёртбе

Удмуртские притяжательные местоимения широко употребля
ются с выделительно-указательными суфф. эз(-ез), -ыз. Они склоня
ются по субъектно-объектным падежам и взаимно согласуются 
с определяемым существительным в лице, числе и падеже: им. п. 
мынамез книгае 'м оя книга’ (а не чужая), род. п. мынамезлэн 
книгаелэн 'у  моей книги’ (а не чьей-либо), дат. п. мынамезлы кни- 
гаелы 'моей книге’ ( а не чьей-либо) и т. д.

В коми язы ках аналогичных сочетаний нет, если не считать 
случаи субстантивации притяжательных местоимений, образован
ных от лично-определительных местоимений, которые принимают 
все словоизменительные особенности имен существительных. В по
зиции сказуемого при подлежащем во мн. числе они обычно со
гласуются в числе с помощью суфф. -ось: чемоданас чачаясыс 
асламдсь Ц чемоданас чачаэз асламбсъ 'в  чемодане игруш ки мои 
собственные’.

§ 70. По своему значению у к а з а т е л ь н ы е  местоимения 
пермских языков можно подразделить на ближне- и дальнеуказа
тельные. К  ближнеуказательным местоимениям относятся: та, 
таиз (-из — выделительно-указательный суффикс) Ц тайб Ц эта 
'этот’, 'э т а ’, 'э т о ’; тачеЦт атшбм  'т ак о й ’. К  дальнеуказательным 
местоимениям относятся: со, соиз (-из — выделительно-указатель- 
ный суффикс) II сШб Ц с1я 'т о т ’, 'т а ’, 'т о ’; сычеЦсэтшбм 'т ак о й ’.

В коми язы ках как ближнеуказательные, так и дальнеуказа
тельные местоимения имеют усилительно-указательную (т. е. вы- 
делительно-указательную) разновидность, содержащую приставку 
э-, например: тайб  'э то т ’ — этайб, этшб  'вот  этот’; сшбЦсгя) 
'т о т ’ — эешб , эейб 'вот  тот’, татшбм  'такой (в непосредственной
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близости)’ — этатшдм 'вот  такой’, сэтшбм 'такой  (в отдалении)’ — 
эстшбм, эсытшбм 'вот такой (там вдали)’ и т. д.

В удмуртском язы ке для усиления указания на предмет употреб
ляю тся частицы т ани  'в о т ’ и тйни  'в о н ’: тани та  'вот этот’, 
тани со 'вот тот (та, то)’, тйни та 'вон  этот (та, то)’, т йни со 
'вон  тот (та, то)’.

Местоимения таче // татшб.ч, сыче//сэтшбм  'такой’, 'подоб
ный’ выраячают указание на признак предмета; таче Ц к.-з. татшб.ч 
указывают на признак предмета, находящегося в непосредствен
ной близости от говорящего. Местоимение сыче Ц сэтшбм указы 
вает на признак предмета, находящегося на известном расстоя
нии от говорящего или упоминавшегося в речи ранее. Удмуртские 
местоимения сыче, таче могут оформляться выделительно-указа- 
тельным суффиксом: сычеез, тачеез '(именно) такой’ (т. е. 'такой , 
а не другой’). Они согласуются в этом случае с определяемыми 
словами в числе и падеже: сычеосызлы адямиослы '(именно) таким 
людям’.

Удмуртское местоимение та восходит к древнему общеураль
скому местоименному корню ta-. От корня ta - в коми язы ках была 
образована форма тайб (таб тайб). В коми слове татшбм  
(ср. у. таче) наращение м  возникло по аналогии с причастными 
формами типа мунбм  'уш едш ий’, босътбм 'в зяты й ’ 69. Коми место- 
имение сто восходит к уральскому корню (см. М. § 11). Сто  
первоначально, по всей вероятности, имело форму сы. В пермских 
указательных местоимениях сохраняются m-овые и с-овые древние 
элементы, причем, т  служит для обозначения близости предмета, 
с — для указания местонахождения предмета на определенном рас
стоянии. Коми местоимение сэтшбм образовано от основы сэ-; 
конечное м, как и в татшбм, имеет вторичное происхождение. 
Удмуртское сыче, как и таче, не имеет конечного м.

§ 71. В о п р о с и т е л ь н о - о т н о с и т е л ь н ы е  местоимения: 
кин // Kodi // кин  'кто’, 'который’; ма, мар Ц мый 'что’; кыче Ц кут- 
шбм, мыйсяма // кытшбм 'какой (-ая, -ое)’, коня Ц кымын Ц кыным 
"сколько’; кудиз Ц код, Kodi, кымынбд // кода, Ц кынымбт-'кто’, 'ко
торый (-ан, -ое)’; кудмы Ц кодным Ц кбдным 'который из нас’; 
кудды I/ кодныд Ц кбдныт 'который из вас’ и т. д.

Многие из них содержат элемент k - f  гласный. Удмуртское и ко
ми-пермяцкое кин  состоит из Лг-основы вопросителыюго местоиме
ния, свойственного многим финно-угорским и самодийским языкам, 
и конечного п, восходящего к уральскому местоименному суф
фиксу 70. Коми код, код1 такж е состоит из основы вопросительного 
местоимения ку и элемента-d, восходящего к уральскому место
именному суфф. -t. Конечное i в слове кодЬ относят к уральскому 
местоименному суфф. -j, который проявляется и в местоимении

69 Сереб. Ист. перм. 207.
70 См. параллели из других языков: Сереб. Ист. перм. 209.
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мый и в удмуртском ма в косвенных падежах: мае (майэ) 'ч то ’ 
(вин. п.), маин (майин) 'с  чем’.

§ 72. О т р и ц а т е л ь н ы е  местоимения в пермских язы ках 
образую тся от вопросительно-относительных местоимений при
помощи отрицательной частицы-приставки но-----в удмуртском
языке: нокин  'н и кто’, нокыче 'н и какой ’, нокудйз 'некоторы й’,
номыр, номыре 'ничего’; не- и ни-----в коми-зырянском: некод
'н п кто ’, нещ тш бм  'н и какой ’, немтор 'ничего’, нинбм  и нинбм-
тор 'ничего’, не-----в коми-пермяцком: некин  'н и кто ’, немый
'ничто’, некытшбм 'н и как о й ’, некытбн 'нигде’, некыдз 'н и к а к ’. 
У дмуртская отрицательная приставка но-, вероятно, финно-угор- 
ского происхождения и никакой связи с русской частицей не 
имеет. Коми приставка не- усвоена на русского языка.

§ 73. К  н е о п р е д е л е н н ы м  (неопределенно-личные 
в коми грамматиках) местоимениям относятся:

кин ке\ олокин Ц кодкб Ц кинкб  ' кто-то’;
маке, марке, олома, оломар Ц мыйкб, мыйсюрб Цмыйкб 'что-то’;
у. кудиз ке, олокудиз 'который-нибудь’; к.-з> кодсюрб 'кое-кто’, 

’'к то  попало’;
к.-з. кутшбмкб, кутшдмсюрб // кытшдмкд 'какой-то’;
к.-з. кымынбдкб // кымындткд 'некоторый’;
к.-п. кбдакб 'который-то’;
у. коня ке Ц мымдакб 'сколько-то’ и др.
Они образуются:
1) посредством постпозитивной частицы ке Ц ко: кин ке Ц кодкб

* кто-то’ и т. п.;
2) в удмуртском языке посредством препозитивной приставки 

оло-: олокин 'кто-то’, олома, оломар 'что-то’ и т. д.
В коми-пермяцком распространено употребление неопреде

ленных местоимений, образованных с помощью русск. -нибудь.
§ 74. К разряду о п р е д е л и т е л ь н ы х  местоимений от

носятся лично-определительные (усилительно-личные) и обобщи- 
тельно-определительные.

Лпчно-определительныеместоимения в пермских язы ках: ачим Ц 
ачым 'я  сам’, ачид Ц ачыд Ц ачыт 'ты  сам’, ачизЦачыс 'о н  сам’, 
асъмеос II асьным 'мы  сами’, асътэос Ц асъныд Ц асъныт 'вы  сами’, 
асъсэос Ц асъныс 'он и  сами’. Лично-определительные местоимения 
пермских языков имеют особое склонение: в коми язы ках они изменя
ются по падежам аналогично именам существительным с притяж а
тельными суффиксами; в удмуртском возникла смешанная пара
дигма, т. е. формы мн. числа в основном склоняются так же, как 
имена существительные без притяжательных суффиксов от вновь 

■образованных специфических основ асьме-, асыпэ-, асъсэ\ формы 
■од. числа имеют разные основы — ас-, ач- с наращением к ним 
лично-притяжательного суффикса.

Предполагают, что основа асъ-, ач- некогда являлась именем 
существительным, обозначавшим понятие «душа». Коми формы 
ед. числа им. падежа ачым, ачыд(т), ачыс считают древнее удмурт-
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С К Л О Н Е Н И Е  Л И Ч Н О - О П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Х  М Е С Т О И М Е Н И Й  

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

Им.

Род.
Разд.

Дат.
Вин.

Твор.

Лиш.

Местн.

Исх.
Вступ.

Направ.

Отд.

Лерех.
Пред.

Соед.

Достиг.
Соотп.

Сравн.

1-е лицо 
ачим Ц ачым // ачым  
а сл а м  // аслам  Ц аслам  
аслэсьт ы м  / /  ассъъш  // ассим  
аслым Ц аслы м  // аслы м  
асме // ачымдс Ц ачымдс  
а сэн ьш  II ачымбн // аснам  
ачим т эк Ц а ст огы м  Ц аст б гъя м

— // (а ч ы м ы н ) // ( а с а м )
— Ц а с с ь ь ш  (а ч ы м ы с ъ )  // ассим
— /'/ ( ачы м б)  II ( аса м )  

а ч и м л ан ь // а сл ан ьы м  Ц а сл а н я м
— Ц ассянъы м  Ц ас с я н я м
— 11 ( а с т ш м )  11 ( а с д т т я м )
— // ( а с б д з )  // ( асб дза м )
— // а скбды м  Ц а с к б т т я м
— II' ( а с л а ,  а с ы м л а ) / /  — 

ачим ъя // — / j  —

— Ц — Ц ассям

2-е лицо 

ачид Ц ачыд 11 ачыт  
а сл а д  Ц а сл а д  Ц а с л а т  
а слзсът ы д // ассъыд // ассит  
аслы д I/  аслы д // аслы т  
а ст з  Ц асьт д  Ц асыпд  
асэн ы д Ц аснад // асн ат  
а ч и д т эк  Ц аст бгы д Ц а с т б гъ я т

— 11 ( а с а д )  11 ( а с а т )
— // ассъыд ( ачы ды сь)  Ц асси т
— // ( а с а д )  // ( а с а т )  

ачидланъ Ц асланъы д Ц а с л а н я т
— // а сся н ьы д  Ц а с с я н я т
— 11 ( а с т ш д )  11 (а с д т гп я т )
— // ( а сб д зы д )  Ц ( а с б д з з а т )
■— // аскбды д 11 а с к б т т я т
— Ц ( а сы д л а )  // —

а ч и д ъ я Ц  — Ц —

— Ц — II а с с я т

1-е лицо 

Им. асъмепс
Род. асъм елэн
Ра яд асъмелэсъ

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

Удмуртский язык
2-е лицо 
асът эос  
аеът элэн  
асъ т эл эсь

3-е лицо 
ачиз Ц ачы с Ц ачыс  
а сл а з  Ц а с л а с  Ц аслас  
а с л э с ы п ы з  Ц ассьы з Ц а сси с  
аслы з  II асл ы с  Ц аслы с  
ассэ  Ц асьсб  Ц асьсб  
асэн ы з  Ц а сн а с  // а сн а с  
а ч и зт эк  // а ст б гы з  Ц а с т б г ъ я с

—  Ц ( а с а с )  Ц ( а с а с )
— Ц ассъыс ( а ч ы с ы с ь )  // асси с
— 11 ( а с а с )  I j ( а с а с  )  

ачизланъ  Ц а слан ъы с Ц а с л а н я с
— // асся н ъ ы с  Ц а с с я ч я с
— 11 ( a c m ib ic )  11 ( а с д т т я с )
— Ц ( а с д д зы с )  Ц ( а с д д з за с )
— Ц аскбды с II а с к д т т я с
— Ц ( а с ы с л а ) Ц  — 

ач и зъ я  Ц — II —

— /7 — 1 /а с с я с

3-е лицо 

асьсэос  
асьсэлэн  
агъсэлэсъ

О кончание

1-е лицо 

асьм елы
а сьм ед ы ,  асъм ем ы з  
а сьм ем ы н , асъмеосын  
а с ь м е т э к ,  а сь м е о с т эк  
а с ь м е л а н ь ,  асьм ео сл а н ъ

2-е лицо 

асът элы
а съ т эды , асьт эд ы з  
а сьт эд ьш , асът эосын  
а с ъ т э т э к ,  асът эост эк  
а съ т эл а нъ ,  асът эосланъ

Дат.
Вин.

Твор.
Лиш.
Направ.

П р и м е ч а н и е .  По местным падеж ам удмуртские лично-определительные (или усилительно-личные) местоимения не изменяются. 
Исключение составляет направительны й падеж .

3-е лицо 

а съсэлы
а с ь с э з ы , а сьсэзы з  
а с ъ с эзы н ,  асъсэосы н  
а с ь с э т э к ,  а с ь с эо с т зк  
а съ сэл а н ъ ,  а сьсэо с ла н ъ

1-е лицо 

Им. асъны м  11 асьны м
Род. а сл а н ы м  11 а сл а н ы м
Разд. а ссь ы н ы м  // а сси н ы м
Дат. а сл ь т ы м  Ц асл ы н ы м
Вин. а с ъ н ы м б с  11 асьн ы м дс
Твор. а с н а н ы м  // асн ан ы м
Лиш. а с т б гн ы м  Ц а ст б гъя н ы м
Местн. ( а с а н ы м )  11 (а с а н ы м )
Исх. а с с ь ы н ы м  11 а сси н ы м
Вступ. ( а с а н ы м )  11 ( а с а н ы м )
Направ. а с л а н ъ н ы м  // асл а н я н ы м
Отд. а сс я н ъ н ы м  // а с с я н я н ы м
Перех. ( а с т ш ы м )  Ц ( а с б т т я н ы м )
Пред. ( а с б д зн ы м )  Ц ( а с б д з за н ы м )
Соед. аск д дн ы м  Ц а с к б т т я н ы м
Достиг.

Сравн.

( а с ь н ы м л а )  II ■— 
— Ц ассян ы м

Коми языки

2-е лицо 

асьн ы д Ц асъны т  
а сл а н ы д  II асл ан ы т  
а ссьы н ы д  Ц асси н ы т  
а сл ы н ы д  Ц а с л ы н ы т  
асъны т д Ц асьн ы т д  
асн а н ы д  Ц а с н а н ы т  
аст бгны д Ц а ст б гъ я н ы т  
( а с а н ы д )  Ц ( а с а н ы т )  
а ссьы н ы д II а с с и н ы т  
(а с а н ы д )  Ц ( а с а н ы т )  
аслан ън ы д Ц а сл а н я н ы т  
а сся н ьн ы д  11 а сся н я н ы т  
( а с т ш ы д )  Ц (а с б т т я п ы т )  
(а с б д з н ы д )  Ц ( а с б д з за н ы т )  
аскддны д Ц ас к б т т я н ы т  
( а с ь н ы д л а )  Ц —

— / / ассяны т

3-е лицо 
а с ы ш с  Ц асьны с  
асланы с Ц а слан ы с  
ассьы н ы с  Ц ассины с  
асл ы н ы с  Ц аслы ны с  
асънысд Ц асьны сд  
асн ан ы с Ц а с н а н ы с  
аст бгны с // а с т б гъя н ы с  
( а с а н ы с )  Ц ( а с а н ы с )  
ассьы ны с Ц ассины с  
(а с а н ы с )  Ц ( а с а н ы с )  
а с л а н ь н ы с  Ц асл а н я н ы с  
асся н ьн ы с  Ц ас с я н я н ы с  
( а с т ш ы с )  // ( а с д т т я н ы с )  
( а с д д з н ы с )  Ц ( а с д д з з а н ы с )  
аскбдны с II аск д т т я н ы с  
( а с ь н ы с л а ) Ц  — ’

— Ц а ссян ы с



ских форм с огласовкой и, которые получились, вероятно, в со
седстве с мягкими согласными 71.

§ 75. О б о б щ и т е л ь н о - о п р е д е л и т е л ь н ы м и  ме
стоимениями являю тся: у. в а н ъ 'весь’ , 'в с е ’ и производные от него 
неличные формы — ванъмыз 'в с е ’, 'в сё ’ и личные — ванъмы 'мы  
все’, ванъды 'вы  все’ , еаньзы ’они все’; кот ъкин 'каждый’, 'в сяки й ’, 
у. котъкыче 'в ся к и й ’, у. котъкуд, у. котъкудйз' каждый’, 'в сяки й ’, 
котъма, котъмар 'в се ’, 'в сё ’ , 'что угодно’, у. быдэс 'в есь ’, 'целы й’, 
мукет  'другой ’; к .-з. став 'в есь ’ , 'в сё ’ и производные от него не
личные формы ставыс 'в се ’, 'в с ё ’, ставок 'в се ’ , личные — ставным 
'все  мы’, ставныд 'все  вы’, ставныс 'все  они’, быд 'в сяки й ’, 'к а ж 
дый’, производная форма от быд: быдбн 'в се ’, 'к аж д ы й ’, мукбд 
'д р у ги е’; к.-п. быд 'в сяки й ’, 'лю бой’, быдбс 'в се ’, быдбн 'к аж ды й ’ 
и производные от него личные формы быдбнным 'все  мы’ быдднныт 
'все  вы’, быдбнныс 'все  они’.

Местоимение быд, имеющееся во всех пермских язы ках, по всей 
вероятности, усвоено из древнечувашского язы ка 72. Удмуртское 
ванъ 'в есь ’, 'ц елы й ’ этимологически связано с ванъ 'имеется’ , 
'е сть ’. Приставка котъ- в ряде удмуртских метоимений происхо
дит от русского хоть: котъкудйз, котъкычеез, котъкин первона
чально означали 'хоть  какой’, 'хоть  кто’, а затем развились зна
чения 'каж ды й ’, 'в сяки й ’ 73.

ГЛАГОЛ

§ 7G. Пермскому глаголу свойственны категории наклонения, 
времени, лица, числа, вида, залога. Различаю тся утвердительная 
и отрицательная формы спряж ения.

В коми язы ках все глаголы изменяются по одному и тому ж е 
образцу. Основа слова во всех формах спряж ения сохраняется 
без изменения, например: м ун- 'и дти ’, — мун-а  'и д у ’, м ун-ic 
'уш ел  (он)’, мун-ас 'пойдет’ и т. д. В отличие от коми язы ка в уд
муртском различают два вида спряж ения. Глаголы, к основам ко
торых в инфинитиве присоединяется окончание -ы-ны, -йы-ны, 
относятся к 1 спряжению (пук-ы-ны ' сидеть’ , пус-йы-ны 'отметить’), 
глаголы с основой на -а- (-я-), к которой присоединяется окончание 
-ны, относятся ко II спряжению (ужа-ны 'работать’, дася-ны 
'готовить’).

В пермских язы ках различаю тся изъявительное и повелитель
ное наклонения, в удмуртском, кроме того, имеется условное 
наклонение.

71 Подробнее см.: Сереб. Ист. перм. 202 и далее, ср. иное мнение: Бубрих 
Ист. эрз. 208.

72 Wichm. Tschuw. 45.
?3 См.: Сереб. Ист. перм. 212.
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У д м у р т с к и й  я з ы к

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

У т в е р д и т е л ь н а я  ф о р м а  О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а

I спряжение (мыныны 'идти’)
Ед. ч.

Мн. ч.

1 
2 
3 
1
2 
3 л.

л.
л.
л.
л.
л.

мынисько
мынйсъкод
мынэ
мынйсъкомы
мынйсъкоды
мыио

у г мыниськы 
уд мынйсъкы 
уг мыны 
ум мынйсъке 
уд мынйсъке 
уг мыно

II спряжение (ужаны 'работать’)

Ед. ч. 1 л. ужасъко
2 л. ужасъкод
3 л. ужа

Мн. ч. 1 л. ужасъкомы
2 л. ужасъкоды
3 л . ужало

уг ужасъкы 
уд ужасъкы 
уг ужа 
ум ужасъке 
уд ужасъке 
уг ужало

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ

У т в е р д и  т е л ь н а я -  ф о р м а  О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а

I спряжение
Ед. ч. 1

2
3

Мн. ч. 1
9

Л.
Л.
л.
л.
Л.
л.

мыно
мынод
мыноз
мыном (ы )
мыноды
мъшозы

уг мыны 
уд мыны 
уз мыны 
ум мынэ 
уд мынэ 
уз мынэ

II спряжение

Ед. ч. 1 л. ужало у г ужа
2 л. ужалод уд ужа
3 л. ужалоз уз ужа

Мн. ч. 1 л. ужаломы ум ужалэ
2 л. ужалоды уд ужалэ
3 л. у ж алозы уз ужалэ

Различие между I и II спряжением выражается в следующем:
1) во И спряжении гласный звук словообразовательного суф

фикса -ал сохраняется во всех формах спряж ения, при этом в ин
тервокальном положении -л- имеется налицо, а перед согласным 
и в конце слова он выпадает, например: ужало 'работаю т’, юалод 
'будеш ь спраш ивать’ , но ужасъко 'работаю ’, ужад '(ты) работал’,
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ужа 'работает’ и т. д. Гласный -а в формах I спряж ения вовсе не 
встречается;

2) формой 3-го лица ед. числа наст, времени I спряж ения яв 
ляется первичная основа (корень) глагола, оканчивающаяся на -э 
(мынэ 'идет’), а во II спряжении эта форма состоит из корня слова, 
оснащенного гласным звуком -а суфф -*ал (ужа <^ ужал 'р а 
ботает’);

3) в качестве суффикса наст, времени в 1-м и 2-м лицах высту
пает -сък- (ужасъкоды 'работаете’ мынйсъко 'и д у ’Х ф .-у .  *-sk.

Формы очевидного прошедшего времена I спряжения хорошо 
сохранили финно-угорскую примету нретеритиума и, которая стоит 
перед личным суффиксом (мынй, мынйд, мынйз и т. д. 'я , ты, 
он пошел’), а во II спряжении этот гласный и  исчез: ужад ('ты) 
работал’, ужаз '(он) работал’ и т. д., лишь в 1-м лице ед. числа 
сохранился в виде й: ужай 'работал (я)’. Согласны» -л- перед 
суффиксом прош. времени и  выпадает также и некоторых коми- 
диалектах, например, u ja i (<^щаИ) '(я) работал’, ugain (<^иза- 
Ип) '(ты) работал’ и т. д. В удмуртском языке развитие этого 
явления пошло дальше в направлении полного исчезновения не 
только -л-, но и приметы прош. времени -и: *ужаЬд *ужайд ^> 
ужад '(ты) работал’ 74.

В остальных формах показатели времени, лица, числа между 
этими двумя удмуртскими спряжениями являю тся общими:

а) показатель наст, времени -сък- (-исък---- 1 спряжение и -асък-----
II спряжение), примета буд. времени -о (мын-о, мын-од, мын-оз 
'буду , будешь, будет идти’ — I спряжение; ужа-ло, ужа-лод, 
ужа-лоз 'буду , будешь, будет работать’ — II спряжение;

б) показатели лица (-д 2-го лица, -з 3-го лица): мын-од’пойдешь’, 
мын-оз 'пойдет’ —■ I спряжение, уж а-лод ' будешь работать’, ужа-лоз 
'будет работать’ — II спряжение;

в) показатель мн. числа -ы\ мынйсъкод-ы 'идете’, мьтод-ы 
'пойдете’, мыноз-ы 'пойдут’ и т. д. — 1 спряжение, ужалод-ы 'б у 
дете работать’, ужалоз-ы 'будут работать’, ужасъкод-ы 'работаете’ 
и т. д. — II спряжение.

В праудмуртском язы ке было единое спряжение. II спряжение 
выделилось из единой системы спряж ения благодаря особому по
ведению второго компонента (-л.) отглагольного суфф. -ал-.

В абсолютном большинстве современных удмуртских диалек
тов этимологическое л  сохраняется. Но имеются говоры, в которых 
в конце слога л  переходит в билабиальное w (тыл tiw  'о гон ь’,
тол ]> tow  'зи м а’). Не исключена возможность, что в прошлом 
в удмуртском язы ке были широко распространены диалекты, в ко
торых л  в определенных фонетических условиях выпадал: ужасъко 
' работаю’, ужасъкод ' работаешь’ , уж а ' работает’ — вместо ожидае
мого ужат мы имеем форму ужа, появившуюся, по-видимому, 
под влиянием форм 1-го и 2-го лица, в которых основой является

?4 Лытк. Ист. грамм. 62.
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ужа-. На базе таких диалектов произошло формирование II спря
жения удмуртского язы ка 75.

Н аряду с указанной формой буд. времени в коми язы ках у п о 
требляется еще аналитическая. Она образуется путем использова
ния глагола кутны  'д ерж ать’, 'х ватать ’. В соединении с инфинити
вом этот глагол, выступающий в вспомогательной роли, приоб
ретает значение 'н ач ать ’, 'начинать’. Изменяется по лицам только 
вспомогательный глагол: кута сёйны 'буду есть’, 'покушаю’, кутан 
сёйны 'будеш ь есть’, 'покуш аеш ь’, кутас сёйны 'будет есть’, 'п о ку 
ш ает’ и т. д. Форма аналитического буд. времени, как правило, 
имеет значение русского буд. времени несовершенного вида.

§ 77. В финно-угорском языке-основе не было особых форм для 
выражения буд. времени, форма наст, времени вы раж ала такж е бу
дущее действие (см. М. § 136). Пережитки такого состояния мы 
видим в современных коми язы ках, где формы наст, и буд. времени 
совпадают и теперь: в отрицательном спряжении во всех лицах, 
в утвердительном спряжении в 1- и во 2-м лицах; в прошлом сов
падение было и в 3-м лице, так, в языке стефановских письмен 
формы на -ас и -о смешались, в удорском диалекте коми язы ка 
и в настоящее время с одними глаголами употребляется один фор

75 В. И. Лыт к ин .  Происхождение 2-го спряжения удмуртского языка. 
«Melanges offerts a Aurelien Sauvageot pour son soixante-quinezieme anni- 
versaire». Budapest, 1972, стр. 185—188.

К о м и  я з ы к и  (мунны  'идти’) 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Мн. ч, 1 л. мунам Ц мунам(б)

Ед. ч. 1 л. муна
2 л. мунан
3 л. му но

У т в е р д и т е л ь н а я  ф о р м а

2 л. мунанныд,
мунад Ц м унат (6)

3 л . муноны

О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а

ог мун,

он мун

оз мун

ог (ого, огбй)

му ной Ц ог (ого )  му но

он (оно, оной)

муной Цод( одо) му но

оз мунны II 03 ( 030)

мунд

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ

Ед. ч. 1 л. муна
2 л. мунан
3 л. му нас

Мн. ч. I л. мунам Ц м унам (6)
2 л. муннаныд, мунад Ц м унат (д)
3 л. мунасны 11 мунасд

175



мант, а с другими — другой (kile 'слы ш ит’, но adg'as 'ви ди т’ 
(см. Ф. § 97).

В отличие от коми языка в удмуртском формы 1-го и 2-го 
лица наст, времени содержат суфф. -исък, -сък, происходящий 
от словообразовательного суфф. -съ со значением повторно-дли
тельного действия76 с прибавлением согласного - к 77: мын-йсък-о 
'иду’, быз-исък-од 'бежиш ь’; ужа-сък-ом(ы) 'работаем5, гажа-сыг- 
од(ы) 'уваж аете’ и т. д. Первый компонент данного суффикса 
в этом значении широко употребителен в удорс-ком диалекте 
коми языка, например: sija o tc 'o t gizse 'он пишет отчет’, т. е. 
'находится он в длительном состоянии оформления отчета’; muiise 
'идет’, т. е. 'находится он в длительном состоянии движения’, 
ср. gize 'пишет’, т и п е  'идет’, обозначающие действие без ука
зания на его длительность. Удмуртские формы на -сък- послу
жили базой для создания особой формы наст, времени в целях 
отделения ее от прежней формы, имевшей одновременно значение 
и буд. времени.

Формы 1-го и 2-го лица наст, и буд. времени коми языков сов
падают; 3-е лицо наст, времени представляет первичную основу 
слова, форма мн. числа у. мын-о 'и д у т’ является основой формы 
настояще-будущего времени, а в коми язы ках элемент -ны (муно-ны  
'и д у т’) является древним показателем мн. числа (см. М. § 22).

В прапермском языке показателем настояще-будущего времени 
был суфф. *-а, перешедший в удмуртском в -о. Прапермский -*а 
первоначально был причастным суффиксом, восходящим к финно- 
угорскому причастию на -*ру (ш зпару >  шзпар 'идущ ий’ 78). 
Данный показатель времени (к. а, у. о (<^ *-а) сохранился во всех 
формах современного буд. времени. Другой древний (прафинно- 
угорский) показатель настояще-будущего времени пережиточно 
сохранился в отрицательной форме спряж ения в виде -г, который 
восходит к ф.-у. *-к (см. М. § 137).

§ 78. Личные суффиксы глагола, как и лично-притяжательные 
суффиксы, происходят от личных местоимений (см. М. § 100, 172). 
В пермских язы ках личные суффиксы глагола претерпели большие 
изменения еще в прапермскую эпоху.

Типичными суффиксами в прапермский период были для 1-го
лица - т ,  2-го — -t и -п и для 3-го лица---- s, которые (кроме 1-го лица)
хорошо сохранились в современных пермских язы ках, в особенно
сти в парадигме спряж ения буд. времени. В них произошли сле
дующие изменения: показатель 1-голица ед. числа суфф. - т  в аб
солютном конце слова отпал, но он встречался еще в стефановских 
записях X IV  в ., т. е. в древнекоми языке. Суфф. -m (1 л.) просле-

76 Szinny. FgrSprw3. 106; Сереб. Ист. перм. 238.
77 Бубрих. Ист. фонетика удм. 90.
78 Е. S e t a l a  — JSFOu. II 85; см. также примечание 21 В. И. Лыткина 

в кн.: Бубрих. Морф. фин. 179; М. К б vesi.  A permi uyelvek osi kepzoi. 
Budapest, 1965, стр. 30—64. — О переходе прапермского суффиксаль
ного -*а в удмуртском-о см.: В. И. JI и т к и н — MSFOu, 150, стр. 205.
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живается и в других финно-угорских язы ках (см. М. § 170—172). 
Во мн. числе - т  сохраняется последовательно, так как он был при
крыт гласным звуком, оставшимся после отпадения показателя 
мн. числа -*к: (* тзп аш зк  >  т з п а т з  >  у. мынисъко-мы, к.
муна-м  'идем ’.

Во 2-м лице было два суффикса: -t и -и; первый из них харак
терен для удмуртского язы ка, а второй — для коми языков. 
Суфф. *-t ( <  ф.-у- *-t'C) сохранился в удмуртском и в форме 2-го 
лица мн. числа коми-пермяцкого язы ка: мунат(б), в отрицатель
ном глаголе од (-д -t) мунб, у. уд мынйсъке 'вы  не идете’; во 2-м
лице коми-пермяцкого повелительного наклонения мн. числа 
отрицательного глагола: эдд; во 2-м лице мн. числа настоящего 
времени др.-к . -адныд; п-овый суффикс характерен для 2-го лица 
отрицательного глагола эн Ц эн, энб Ц эн. В прапермскую эпоху 
раннего периода, вероятно, употреблялись оба суффикса, впослед
ствии -t(^> у. -d) закрепился в парадигме удмуртского и во мн. 
числе коми-пермяцкого спряжений, а -п — в парадигме коми-зы
рянского языка.

Суффиксом 3-го лица был -s, восходящий к указательному место
имению (см. М. § 172). Он хорошо сохранился в формах буд. вре
мени.

Формы мн. числа образовались с помощью финно-угорского 
■суфф. *-к, который в абсолютном конце слова пермских языков 
впоследствии отпал: * т з н а т з к  >  * т з п а т з  >  мыном(ы) Ц л у 
нам, диал. т и п а т?-Ц мунам(б); *m3nat3k >  *m3nat:j >  мыноды Ц 
диал. m unad Ц мунат(б); * т зп аззк  >  * тзп азз  >  мынозы Ц к.-п. 
мунасб.

Во 2- и '3-м лице коми-зырянского язы ка мн. число образуется 
с помощью прафинно-угорского суфф. *-н: мунан-н-ыд (-д — вто
рой показатель 2-го лица), мунас-н-ы.

Древние показатели лица сохранились в некоторых формах 
вспомогательных отрицательных глаголов: у. ум  (1 л. мн. ч.), 
уд  (2 л. ед. и мн. ч.), эн — 2-го лица повелительного наклонения, 
уз Ц оз — 3-го лица повелительного наклонения, уг Ц ог — настоя- 
ще-будущего времени.

§ 79. Различаю т две основные формы прошедших времен в перм
ских язы ках: очевидное и неочевидное прошедшие времена.

ОЧЕВИДНОЕ ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

У д м у р т с к и й  я з ы к

.1т в е р д и т е л ь н а л  ф о р м а О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а

I спряжение

Ед. ч. \ л. мынй
2 л . мынйд
3 л. мынйз

бй мыны 
бд мыны 
бз мыны
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Ми. ч. 1 л. мынйм (ы) дм мынэ(лэ)
2 л. мынйды дд мынэ(лэ)
3 л. мынйзы дз мынэ(лэ)

Ед. ч. 1 л.

II спряжение

ужай дй ужа
2 л. ужад дд ужа
3 л. ужаз 03 ужа

Мн. ч. 1 л. ужам( ы ) дм ужалэ
2 л. ужады дд ужалэ
3 л. ужазы дз ужалэ

J' т в е р д и  ш  е л  ь п а п  ф о р м  а

Ед. ч. 1 л. муш
2 л. м унт
3 л. м уnic

Ми. ч. 1 л. муш м Ц мут м, мушмд

2 л. мунт ныд Цмуш т , муштд

3 л. мунгены Ц мушед

К о м и  я з ы к  и

О т р и ц а т е л ь н а я ,  ф о р м а

эг мун  
эн мун  
эз мун
эг ( эгд, эгдй)  мундй Ц эг 
( эгд)  мунд
эн ( энд, эндй)  мундй Ц эд 
(эдд) мунд
эз мунны Ц эз ( эзд)  мунд

Признаком очевидного прош. времени служит суфф. -ц |Ч|, ко
торый восходит к прафпнно-угорскому -j (см. М. § 140, 141). 
Личные суффиксы и суффикс мн. числа тождественны с соответ
ствующими суффиксами настояще-будущего времени и имеют 
то же происхождение.

Показателем очевидного нрош. времени отрицательного гла
гола в удмуртском языке выступает гласный б (1 спряжение), 
в коми язы ках— э « д р .~ к .  *о). Происхождение этих гласных 
с необычным соответствием между удмуртским и коми языками 
(д Ц э) неясно. Возможно, в прапермском языке была форма с уз
ким гласным в первом слоге и с широким —  во втором; затем 
под влиянием гласного второго слога гласный первого слога в уд
муртском языке расширился до б(е< ^*о), а в коми языках —  до 
э ( е < * е ) ,  ср.: мр. ыш (3 л. ед. ч.), м. изъ; в повелительной 
форме результаты расширения в пермских языках совпали (эн<^ 
*еп), ср. мр. ида (2 л. мн. ч), э. иля  (КЭСК 331).

Б . А. Серебренников дает другое объяснение: показатель прош. 
времени -i с конечным гласным основы образовал дифтонг (-oi), 
который мог стянуться в -е, в удмуртском это -е расширилось в -е 79. 
Д ревний показатель прош. времени -i действительно сохранился 
в 1-м лице ед. числа удмуртского язы ка в виде -j (ой мыны 'я  не

78 Сереб. Ист. перм. 288.
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ш ел’, ой ужа 'я  не работал’). Видимо, -i когда-то был и в других 
формах отрицательного глагола, но выпал, как и в формах прош. 
времени II спряж ения утвердительной формы, ср. малпай  'я  ду
м ал’, но: малпад  'ты  думал’, малпаз 'о н  думал’ и т. д.

НЕОЧЕВИДНОЕ ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

У д м у р т с к и й  я з ы к

У т в е р д и т е л ь н а я  ф о р м а  О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а

I спряжение
Ед. ч. 1 л. мынйсъкем бвбл мынйсъкем, мынымтэ(е)

2 л. мынэм( ед ) бвбл мынэм(ед), мынымтэ(ед)
3 л. мынэм( ез) бвбл мътэм (ез), мынымтэ(ез)

Ми, ч. 1 л. мынйсъкеммы бвдл мынйс ъкеммы, мынымтэ( мы)
2 л. мынйллям (  ды) двбл мы ниллям(ды), мынымтэ (ды)
3 л. мынйллям ( зы) бвбл мынйллям (зы ), мынымтэ (зы)

II спряжение
Ед. ч. 1 л. ужаськем бвбл ужаськем, ужамтэ(е)

2 л. ужам( ед ) бвбл ужам(ед) ,  ужамтэ(ед)
3 л. ужам( ез ) двбл ужам (ез), ужамтэ(ез)

Мн. ч. 1 л. ужасъкеммы бвбл ужас ъкеммы, ужамтэ (мы)
2 л. уж аллям(ды) бвдл у жаллям ( ды ), ужамтэды
3 л. уж аллям(зы) двдл уж аллям (зы ), ужамтэзы

К о м и  я з ы к и  

У т в е р д и т е л ь н а я  ф о р м а  О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а

Ед. ч. 1 л.
9

Мн. ч. 1 л.
2 л.

Z л. мундмыд Ц мундмыт, мундмат

3 л. мундма Ц му ном, мундма 

мундмныд Ц мунбмабт

3 л. мундмаб:ь // мунбмась

абу мунбмыд Ц абу 
мундмыт, абу 
мундмат
абу мунбма Ц абу 
мунбм (а )

абу мундмныд Ц 
абу мунбмась, абу 
мунбмшлт  
абу мунбмабсь // 
абу мунбмась

В форме 1-го лица неочевидного прош. времени присутствует 
суфф. -ськ, свойственный только 1- и 2-му лицу удмуртского 
язы ка наст, времени. Конечное -м  есть пережиток прап. *-т. 
Формы 2- и 3-го лица ед. числа совпадают с причастиями на -м. 
Во мн. числе 2- и 3-го лица используется суффикс многократного
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значения (-лл- <^ *lj). С суфф. -лй  [-lj-] широко распространены 
глаголы многократного вида современных кильмезских говорах.

По мнению Б . А. Серебренникова, неочевидного прош. времени 
(по его терминологии: перфекта) в прапермском язы ке не было. 
Оно образовалось в удмуртском и коми язы ках самостоятельно 80. 
Параллельно употребительные формы отрицательного спряжения 
удмуртским литературным языком усвоены синтетические (на 
-мтэ) из южных диалектов, аналитические (бвол мынэм) — из 
северных. Отрицательные формы на -мтэ семантически и по форме 
связаны с отрицательными причастиями на -мтэ и осложнены 
соответствующими притяжательными суффиксами. Отрицательное 
слово двбл этимологически связано с к. абу 'н ет ’ и вдл1 'бы ло’: 
абу вбл1 абвбл >  ббвбл бббл двбл. В завятских говорах 
и теперь произносят ebow ebol, бес. evol, evel 'н ет ’.

В противоположность очевидному прош. времени, выражаю
щему протекание действия в прошлом, до момента речи, неочевид
ное прошедшее в пермских язы ках обозначает результат совершив
шегося действия. Очевидное прошедшее, как правило, обозначает 
такое действие, очевидцем которого был или как будто был сам 
говорящий. Неочевидное прошедшее употребляется для обозна
чения действий, очевидцем и участником которых говорящий не 
был. Об этих действиях он говорит по их результатам или со слов 
других 81.

В коми спряжении неочевидного прош. времени формы 1-го 
лица нет; во 2- и 3-м лице, аналогично удмуртским, сходные обра
зования с причастиями. Параллельные формы на -дм и -ома 82 
широко распространены в коми диалектах. В сысольском диалекте 
коми-зырянского язы ка также известна форма на -дм во 2-м лице; 
мн. число образуется с помощью суфф. -ны (мунбмны  'они , оказы
вается, упгли’). В коми-пермяцкой парадигме 2-е лицо последо
вательно сохраняет древний m-овый личный суффикс; в коми- 
зырянском он озвончился.

§ 80. Повелительное наклонение 2-го лица ед. числа в пермских 
язы ках  представляет собой основу глагола: м ы нЦ м ун  'и д и ’, 
сётЦсет  'отдай ’, 'д а й ’, у. ее- ра  'с к аж и ’, го'жъя 'пиш и’, 'зап и 
сывай’.

Показателем повелительного наклонения во мн. числе является 
суфф. -э (-е) II-дй Ц-д: мы'нэ Ц м ундй Ц мунд  'идите’, пы'реЦпы- 
рбйЦ  пырб 'войдите’ , 'входите’ . К  суфф. -э(-е) в удмуртском язы ке 
нередко прибавляется суфф. -лэ: мы'нэлэ, пы-релэ. Удмуртская 
форма повелительного наклонения от глаголов П спряж ения обра
зуется с обязательным присутствием окончания -лэ: вв'ралэ 'с к а 
ж ите’, го'жъялэ 'пиш ите’, 'записы вайте’, уж алэ  'работайте’ .

Отрицательная форма образуется при помощи частицы эн: 
эн ну  'н е  неси’, 'н е  носи’, эн пыр 'н е  входи’, эн ветлы 'н е  ходи’.

80 Сереб. Ист. перм. 259.
81 См.: Гр. удм. 205.
92 ССКЗД 477.
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Мн. число повелительного наклонения от глаголов И спряж ения 
в удмуртском языке также имеет элемент-лэ: эн ве'ралэ 'не говорите’, 
ан го'жъялэ 'н е пишите’, эн уж алэ  'н е работайте’.

Повелительное наклонение 3-го лица образуется с помощью 
частицы мед 'п усть’ в утвердительной форме: мед ваёз Ц мед ваяс 
'пусть принесет’, мед мыноз Ц мед му нас 'пусть идет’, 'пусть  пой
дет’, мед сиозЦмед сёяс 'пусть покуш ает’. В отрицательной форме 
3-е лицо удмуртского язы ка имеет частицу медаз 'пусть не’ : медаз■ 
м ы  нэ 'пусть не ходят’, медаз си 'пусть не ест’. В коми языке в этом 
случае приказание, просьба передается описательно: мед оз лок 
'пусть не ходит’, 'пусть  не приходит’.

Согласный -й (пырдй , мунбй), встречающийся в коми языке 
и отсутствующий во многих диалектах, появился под влиянием 
звательной формы существительных типа ёртбй 'мой друг’. 
Формы 3-го лица повелительного наклонения являю тся формами 
буд. времени. Древний прауральский k-овый императивный 
суффикс в пермских язы ках утрачен, поэтому форма повелитель
ного наклонения совпала с основой глагола 83. Следы прафинно- 
угорского *-п в пермских язы ках Т. Э. Уотила находит в формах 
2-го лица ед. числа отрицательной частицы эн Si.

§ 81. В отличие от коми языков в удмуртском имеется у с л о в 
н о е  н а к л о н е н и е ,  которое образуется присоединением 
суффикса -сал к основе глагола: мын-ы-сал 'я  пошел бы’, пук-ысал 
'ты  посидел бы’, вера-сал-мы 'мы сообщили бы’.

У т в е р д и т е л ь н а я  ф о р м а  О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а
I спряжение

Ед. ч. 1 .1. мыиысал дй мынысал
2 л. мыиысал (  ыд ) дй мынысал(ыд)
3 л. мыиысал (ыз) дй мынысал( ыз )

Мн. ч. 1 л. мыиысалмы дй мынысалмы
2 л. мыиысалды дй мынысалды
3 л. мынысалзы дй мынысалзы

II спряжение

Ед. ч. 1 л. ужасал дй ужасал
2 л. ужасал (ыд ) дй уж асал( ыд )
3 л. уж асал(ыз) дй уж асал( ыз )

Мн. ч. 1 л. ужасалмы дй ужасалмы
2 л. ужасалды дй ужасалды
3 л. ужасалзы дй ужасалзы

Прафинноугорский (и прауральский) признак условного на
клонения *-пе в пермских язы ках не обнаруживается.

Происхождение суфф. -сал удмуртского язы ка связано с суф
фиксом деепричастия -са-\-вал 'б ы л ’, 'бы ло’; в результате утери

83 Сереб. Осн. 142.
84 Т. U о t i 1 а — FUF XXVI 121-124.

181



частицы вал остался элемент л  85. Имеется предположение, что эта 
форма образована на основе древнего финно-угорского суффикса 
имен действия (?) *-s с прибавлением к нему вспомогательного 
глагола вал 'бы ло’ 86, с чем трудно согласиться.

§ 82. От глагольных основ с помощью суффиксов в пермских 
язы ках формируются глаголы с залоговыми и видовыми значе
ниями 87. Многие из этих суффиксов в удмуртском и коми язы ках 
по своим значениям не совпадают, и вместе с тем в одном и том же 
значении употребляются совершенно разные суффиксы.

Близкие или совпадающие в некоторых своих значениях такие: 
-т , -д II -т, -д, -дд, образующие глаголы понудительного залога, 

которые показывают, что действие совершается через чье-либо по
средство путем просьбы, требования, принуждения: пырьты Ц 
пырны  'зай ти ’, 'войти’— пыртьты Ц пыртны Ц пыртны  'занести’, 
'завести ’; часть глаголов понудительного залога выражает пере
ходное действие, совершаемое непосредственно самим деятелем 
(грамматическим лицом): пуксъыны 'сесть’ — пуксъытыны Ц пук-
съддны Ц пуксъдтны  'посадить’, синтыны Ц чинны  'убы ть’, 'умень
ш иться’ — синтыны Цчинтыны  'убавить’, 'уменьш ить’; другая 
часть глаголов понудительного залога выражает переходное дей
ствие, совершаемое через посредство другого лица, которое иногда 
упоминается в форме косвенного дополнения, а иногда и не упоми
нается: вурыны!) вурпы ' шить’, ' сшить’ — вурыт ыныП вурддны'сш ш ь  
путем отдачи на сторону’, 'попросить сшить’; ужаны Ц г/джавкы 'р а 
ботать ’ — ужатьты Ц уджддны 'привлекать к работе’, 'вовлекать 
в работу’, 'заставлять, принуждать, побуждать работать’. Суф
фиксы понудительного залога превратились также в средство 
образования переходных глаголов от непереходных 88, ср. ышы- 
ны II вошны 'потеряться’ — ыштыны Ц воштыны 'потерять’, у . вы- 
рыны  'ш евелиться’ — вырытыны 'ш евелить’. Суффикс -т Ц -д ,-дд  
восходит к ф.-у. * -tt (см. М. § 251);

у. -экт-, -ыкт-, образующий глаголы понудительного 
залога: валаны 'понимать’ — валэктыны 'поучать’; берганы
'вертеться’ — берыктыны 'перевернуть’. Начальный гласный 
суфф. э-, ы- есть позднее приобретение, -к- <  ф .-у .*-kk-, 
-t- <  ф.-у. * -tt; -сък- (-асък-, -исък-), -ск-Ц-съ, -асъ, -ч, -зъ, 
образующие глаголы возвратного залога, которые показывают на 
замкнутость действия в самом субъекте, обращенность действия 
на субъект или взаимное действие нескольких лиц: дйсяны Ц пасъ- 
тавны 'одеть’ — дйсясъкьты Ц пасътасъны 'одеваться’, пуми- 
таны Ц паныдавны Ц пантавны  'встретить’ — пумитасъкыны Ц паны- 
дасъны II пантасъны 'встретиться’, сутыны Ц сотны 'ж ечь’ — сут-

85 Сереб. Ист. перм. 29.
86 И. В. Т а р а к а н о в  — ВФЯ IV 208.
87 В научной литературе о пермских языках существует мнение, согласно 

которому вид и залог являются вполне оформившимися грамматическими 
категориями, см.: Совр. к. яз. 221—239, Комн-иерм. 256—273 и др.

48 В. И. Л ы т к и н  — Зап. УдШШ XVIII 9Й.
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скыны Ц сотчыны 'сж ечься’, 'сж и гаться’, к. велбдны 'уч и ть’ — 
велбдчыны 'учиться’; люкыныЦюкны  'делить’ — люкисъкыныЦ 
юксъыны 'делиться’. Удмуртский с у ф ф .-----ськ- восходит к фин
но-угорскому -sk 89, коми суфф. -съ-----к ф .-у .*-s 90. Коми -ч-
позднего происхождения, цозник из звукосочетаний ts ,  d$;

-ыл- (I спряжение), -лля- (II спряжение) Ц-л-, -ал-, -ав-, -ыл-, -ыв-, 
-ывл,- -лывл-, -лав, образующие глаголы: а) временного вида, 
означающего ограниченное во времени действие: вуыны Ц воны 
'прийти’ — вуылыны Ц вольты 'прийти на время’, сётыны Ц сетны 
'д ать ’, 'отдать’ — сётылыны Ц сепАяыны 'дать на время’; б) много
кратного вида, выражающего действие, состоящее из ряда времен
ных или однократных действий, совершающихся с теми или иными 
перерывами: вуыны Ц воны 'прийти’, 'прибы ть’ — вуылыны Цво-
лывлыны 'приходить, много раз’, вайыны Ц вайны 'принести’ — вай- 
ылыны Ц вайывлыны 'приносить не раз’, сётыны Ц сетны 'д ать ’, 
'отдать’ — сётылыны Ц сетлывлыны 'давать неоднократно (давать 
несколько раз и брать обратно)’; у. кырзаны — кырзалляны  'петь 
неоднократно’, 'петь время от времени’, 'иногда петь песню’, 
юаны 'спросить’ — юалляны  'спраш ивать неоднократно, спраши
вать не раз, спрашивать время от времени’; в) разбросанного вида, 
который выражает действие, производимое многими субъектами 
или касающееся многих объектов и происходящее во времени рас
средоточение: к. локны  'прийти’ — локтавны  'приходить’, 'соби
раться (о многих)’, кувны  'умереть’ — кулавны  'ум и рать’, 
'повымирать’; г) длительного вида, выражающего действие, проте
кающее в течение длительного времени: к. бшавны 'висеть’, пу- 
кавны 'сидеть’, сулавны 'стоять’;

л-овый суффикс уральского происхождения 91; у. -лля, как и 
многие другие варианты л-ового суффикса, по своему составу 
сложный, возник из *-лйа: вералляны  <  вералйаны  'сообщ ать’, 
'говорить неоднократно’ — результат прогрессивной ассимиля
ции с предшествующим смягчением перед й.

-ышт, образующий глаголы однократного (уменьшительного) 
вида: у. копаны 'коп ать’ — копыштыны 'копн уть’, шолыны 'л и 
зать’ — нюлыштыны 'ли знуть’; к. сетны 'д ать ’ — сетыштны 
'дать немножко’, шонтыны 'гр еть ’ — шонтыштны 'погреть’, 
юны 'п и ть’ — юыштны 'попить’. В коми язы ках этот суффикс 
весьма продуктивен, употребляется почти со всеми глаголами, 
а в удмуртском употребляется лишь с небольшим кругом глаго
лов. В коми-зырянском суфф. -ышт квалифицируется как суффикс, 
образующий уменьшительный вид 92, в коми-пермяцком он обо
значает завершенность, законченность, а также мгновенность дей
ствия и действие в малой мере 93, причем, если -ышт употреб

89 D. F o k o s -F u c h s  — KSz, 14, стр. 120.
90 Сереб. Ист. перм. 324—327.
81 Т. L с h t i s а 1 о — MSFOu. LXXII, стр. 169.
82 См.: Coup. к. яз. I 222.
93 Коми-перм. 257.
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ляется для обозначения завершенности, законченности, то ударе
ние падает на суффикс: сёййштны  'все съесть’ — свйыштны 
'заку си ть ’, 'немножко поесть’, сетыштны 'додать’ — сётыштны 
'д ать  немножко’. Суфф. -ышт восходит к допермскому времени; 
в финском языке ему соответствует -aht-, выражающий обычно 
мгновенное действие 94;

-3-, -ч-, т-, -лт- II -зъ-, -дз-, -съ- ,-м-, образующие глаголы нед
лительного, однократного, законченного вида: лобыпы Ц лэбны  'л е 
теть’ — лобзыны II лэбзьыны 'полететь’, вырыны Ц вдрны 'двигать
ся ’ — вырзыны II вбрзъыны 'тронуться’, 'двинуться’, у. шоканы 
'ды ш ать’ — шокчьшы 'вздохнуть’, у. гожъяны 'п и сать’ — гож- 
тыны 'написать’, 'записать’, у. ишканы  'р в ать ’ — ишкалтыны  
'вы рвать’, у. сэзъяны 'встряхивать’ — сэзъялтыны 'встряхнуть’; 
к. тшыкны  'испортиться’, ’портиться’ — тшыксъьты 'испор
титься’ (стать негодным), к. ковны 'быть нужным’ — ковмыны 
'понадобиться’ 95. Коми суфф. -зъ-, -дз-, -съ-, -м- характеризую тся 
как суффиксы начинательного вида 96.

В качестве суффиксов видового значения при сопоставлении 
с другими в какой-то мере могут восприниматься также некоторые 
другие суффиксы. Суфф. -з-, -ч- Ц -зъ-, -дз-, -съ- восходят к финно- 
угорскому *-s; суфф. -т-, свойственный удмуртскому язы ку (ко
торый употребляется для выражения однократного действия), 
возводится к прауральскому су ф ф ^-tt; -лт -----сложный по сво
ему составу: -л  имеет значение однократности, мгновенности дей
ствия, -т -----суффикс однократности действия и восходит к до
пермскому периоду, он встречается в марийском и в некоторых 
коми говорах 97.

Разграничение кратковременного и повторяющегося или дли
тельного действия в коми язы ках  более четкое, чем в удмуртском. 
Т ак , в удмуртском языке потаны  имеет значение'вы ходить неод
нократно, каждый раз’ и 'выходить один раз на время (и обратно 
зайти)’, в коми язы ках — петавны означает только 'выйти один 
раз на время и обратно войти’.

В коми язы ках есть еще суфф. -бдл- (-бд-\-л) Ц-бтл-(-дт-^-л) 
длительного, интенсивно-длительного значения: к .-з. шожй-бдл- 
ыны 'протягивать’, берг-бдл-ыны 'поворачивать’ 98.

В язы ке коми-пермяков отмечен такж е суфф. -асъ-: шупк- 
асъ-ны 'бросаться’ от шупкыны  'бросить’, тэчк-асъ-ны 'бры каться’ 
от тэчкыны 'л я гн у ть ’. Активно употребляется суфф. -бв с после
дующим прибавлением глагола керны 'д елать’ для обозначения

1н  Сереб. Ист. перм. 331.
95 Совр. к. яз. I 226.
9li См.: В. И. Л ы т к и н  и Д: А. Т и м у ш е в. Краткий очерк грамматики 

коми языка. «Коми-русский словарь». М., 1961, стр. 894.
■®7 Сереб. Ист. перм. 328.

Совр. к. яз. I 225.
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длительного действия: баитбв-керны  'поговорить’ от баитны  'г о 
ворить’, уджалбв-керны 'поработать’ " .

Видовые значения в удмуртском языке передаются также при 
помощи глагольных сочетаний, состоящих из неизменяемого дее
причастия на -са, смыслового глагола и спрягаемых форм опре
деленных вспомогательных глаголов: лэзъыны 'пустить’, кошкыны 
'у й ти ’, потыны 'вы йти’ и многих других вспомогательных глаго
лов, например: улляса лэзъыны 'прогнать’ (доел, 'прогоняя пустить’), 
бызъыса кошкыны 'убеж ать’ (доел, 'побеж ав уйти’) и т. д. В неко
торых удмуртских диалектах, в частности в южных, эти сочетания 
получили широкое распространение. Проникают они и в литера
турный язы к. Н а материале говоров кукморских удмуртов, рас
селенных на территории Татарской АССР, В. К . Кельмаков вы
явил 37 специальных слов — модификаторов (по терминологии 
М. И. Чхаидзе — «спаренных глаголов»), которые составляют ком
понент отмеченных сочетаний. Основная функция спаренных гла
голов — выражение и уточнение способа протекания действия 
в пространстве и времени и положение субъекта и объекта речи 
при этом действии 10°.

В удмуртском язы ке, как и в марийском, спаренные глаголы, 
выступающие с видовым значением, развились под влиянием тюрк
ских языков, и в основном они распространены в тех диалектах, 
которые непосредственно соседствуют с тюркскими языками.

В коми язы ках употребительны такж е суффиксы с видовым зна
чением: к .-з. -съ-: пу-съ-ыны 'свариться’, воч-съ-ыны 'закончиться’ 
'заверш иться’, лыддъыс-съ-ыны 'заверш иться’, 'закончиться’ (о чте
нии, например, книги), выражающий законченное действие. Д ан
ный суффикс не следует смешивать с суфф. -съ- залоговой направ
ленности. Глагол законченного вида, как правило, сочетается со 
словом, обозначающим неодушевленный предмет и означает 
полную исчерпанность действия. Реальный субъект, выраженный 
одушевленным предметом при глаголе с законченным видом, обычно 
стоит в форме род. падежа и является именным дополнением при 
подлежащем, ср. М иш албн урокыс вбчеие 'М иша сделал уроки’ 
(доел, 'у  Миши урок сделался’) (Совр. к. яз. 227). В качестве суф
фиксов мгновенного вида в коми-пермяцком язы ке отмечаются 
-нит-, -бет-, -бет-: юг-нит-ны  'блеснуть’, миг-нит-ны  'м игнуть’; 
гбр-бвт-ны 'зар ж ать ’; руж-бст-ны  'застонать’. В коми-зырянском 
языке к этим суффиксам примыкает еще -дбт-, -окт-: чер-ббт-ыны 
'вздрогнуть во сне’, вив-ббт-ыны 'пробеж ать (дрожь)’, руж- 
бкт-ыны 'застонать’. Глаголы с -бкт- обычно противопоставля
ются глаголам длительного вида с суфф. -ал, -л: сер-бкт-ны 'з а 
смеяться’ от серавны 'см еяться’, гбр-бкт-ыны  'зар ж ать ’, от гбр- 
длыны 'р ж ат ь ’. Кроме вышеперечисленных суффиксов видового

89 Коми-перм. 259—260.
100 Кельм. Кукморский диалект удмуртского языка. Канд. дисс. М., 1969. 
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значения имеются и другие, малопродуктивные, которые здесь 
не рассматриваются.

Удмуртские видовые суфф. -л-, -лля- имеют весьма широкое 
распространение; суфф. -т-, -лт-, -шт-, -ышт-, -з-, -ч- характери
зую тся ограниченной распространенностью: каждый из них упо
требляется лишь с определенной группой глаголов. Ряд суффиксов 
коми языков такж е имеет весьма ограниченное употребление, на
пример -варт-, образующий глаголы однократного и многократ
ного видов от изобразительных слов: пасьвартны  'разбить вдре
безги’; -кер-, образующий изобразительные глаголы видов а) од
нократного и мгновенного: -люн-легкерны  'ви льн уть’, б) временного: 
сувткерны  'приостановиться’; -мун, образующий глаголы одно
кратного и мгновенного видов от изобразительных слов со значе
нием 'произвести’, 'издать зву к ’ (выражаемый основой слова): 
зёлъмунны  'зв як н у ть ’, 'б р як н у ть ’, сыркмунны  'вздрогнуть’, 'р у х 
нуть’, пасъмунны  'разлететься’, 'разби ться’ и ряд других суф
фиксов.

§ 83. Наиболее продуктивными суффиксами отыменного обра
зования являю тся:

-а-, -ал Ц -ав (<^*-ал): ужаны Ц уджавны 'работать’, (уж Ц удж 'р а 
бота’), тдланы Ц тблавны  'вы сохнуть на ветру’ (тол Ц тбв 'ветер ’);

-т, -д, -бд: ивортыны Ц юбртны  'сообщ ить’, 'известить’ (ивор Ц 
юбр 'весть’), коттыны Ц кбтбдны  'мочить’ (кот Ц кот 'сы рой’), 
у. вылъдыны 'обновить’ (вылъ 'новы й’); суфф. -т, -д, -бд родственны 
суффиксу каузативных глаголов -т  101;

-м: измыны 'окаменеть’ (из 'камень’), юнманы Ц ёнмыны 'креп
нуть’, 'сделаться сильным’ (ю нЦ ён  'сильный’), жытмыны // рыт- 
мыны  'задерж аться до вечера’ (жыт Ц рыт 'вечер’);

-зЦ -зь : бунзыны j/ бонзьъты 'измочалиться’ (бун Ц бон 'мочало’); 
-й : пусйыны Ц пасйьты  'сделать пометку’ (пусЦ пас  'метка’), 

у. гыркйыны  'долбить’, 'продолбить’ (гырк 'дупло’, 'полый’), 
к. събмйын'л 'очистить от чешуи’ (сьб.ч 'чеш уя’);

у. -н: пужныны  'просеять’ (пуж 'реш ето’, 'сито’), кортнаны  
'в зн уздать’ (корт  'ж ел езо ’), ёзнаны  'расчленить’, 'разобрать на 
части’ (ёз 'ч асть ’, 'колено’, 'сочленение’);

у. -экт (-ект): вожектыны 'зеленеть’, 'стать зеленым’
(вож 'зелены й’), събдэктыны 'почернеть’, 'стать  черным’ (сьбд 
'черны й)’;

у. -с: нырсаны  'пустить ростки’, 'всходить’ (ныр 'н о с’), куар-
саны 'завян у ть  (о листьях)’ (куар  'л и ст’), пулъсаны  'натереться
(о мозоли)’ (пулъы  'пузы рь на коже или на воде’);

к. -зъ: вазъыны 'отсыреть’ от ва 'во д а’, 'сы рой’, турунзььты
'обрасти травой’ от т урун  'т р а в а ’;

к. -бд, к.-п . -от: събдбдны, к.-п. събдбтны 'чернеть’, 'почер
неть’, 'окрасить в черный цвет’, от сьбд 'черны й’, к. гбрдбдны, 
к .-п . гбрдбтны  'окрасить в красный цвет’ (горд 'красный);

101 Сереб. Ист. перм. 340.
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к.-п. -сяв: вынсявны 'стать сильным’ (вын 'с и л а ’), йысявны 
'леденеть’ (йы 'л ед ’) и др.

§ 84. Инфинитив оформляется к-овым суффиксом: -ны, -ыны 
(I спряжение), -аны (II спряжение) // -ны, -ыны: пуктыны  'п оло
ж ить’, ветлыны 'сходить’, мыныны // мунны  'и дти ’, басътыныЦ 
босыпны 'в зя т ь ’, кутыны  // кутны  'поймать’, 'ловить’. Суфф. -н- 
восходит к ф.-у. *-п. По своему происхождению инфинитив — это 
застывшее отглагольное имя в форме латива на -к: мыныны Ц м ун
ны <  *m 3ninik (см. М. § 215), где конечное -к  отпало еще в обще
пермскую эпоху.

В отличие от удмуртского язы ка инфинитив коми языков может 
иметь определенно-притяжательную форму. П оказателями ее 
являю тся суфф. -ным-, -ныд (к.-п. -ныт), -ныс, -ныто, -нысо: 
мунным ог вермы 'н е  могу идти’, мунныд он вермы 'н е  можешь 
идти’, мунныс оз вермы 'н е  может идти’, мунныто он вермы 'идти- 
то не можешь’, муннысд оз вермы 'идти-то не может’). Определен- 
но-притяж ательная форма инфинитива содержит указание на лицо, 
которому принадлежит действие, или выражает большую опре
деленность действия, выделяя егог указы вая на него. У казанные 
суффиксы по происхождению являю тся показателями принадлеж
ности лицу. Суфф. -то и -со — форманты вин. падежа притяж а
тельного склонения.

В коми-пермяцком язы ке определенная форма образуется от 
неопределенной только посредством прибавления окончания -то — 
являю щ егося остатком вин. падежа притяжательно-указательного 
склонения существительных 102.

§ 85. В удмуртском языке имеются безличные глаголы должен
ствования с окончанием на -но, -оно, -ёно, выражающие непре
менную необходимость действия: мыноно 'надо идти’, ветлоно 
'надо сходить’, мертано 'необходимо (надо) взвесить’, гажано 
'надо уваж ать’, пырано 'необходимо зайти’ и т. д., например: 
самодеятельной артисткалэн дырыз лыдъямын—чотамын: ужано, 
техникумын дышетсконо, кухняын пдрано, пиналъёсызлэсъ тет- 
радъёссэс эскероно, репетицие бызёно («Советской Удмуртия»,
14 сентября 1973 г.) 'врем я у артистки — участницы самодеятель
ности подсчитано-рассчитано: надо работать, учиться в техникуме, 
готовить на кухне, проверить тетради своих детей, бежать на ре
петицию’.

Не следует смешивать глаголы долженствования с причастиями 
на -но, -оно, регулярно выступающими в функции определения: 
вуроно дэрем ' рубаху, которую надо дошить’, уш ъяно адям и' человек, 
достойный похвалы’. Безличные глаголы на -но, -оно употребляются 
лишь в функции сказуемого и всегда выражают необходимость дей
ствия. Суфф. -но образован на основе отглагольного суфф. -н  
-он, -ан, типа сионЦсёян доел, 'едение’, мынон Ц м унан  доел, 'иде- 
ние’ от слова 'идти’, с присоединением к нему суфф. -о, соответ

102 См.: Коми-перм. 278.
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ствующего к. -а. Первоначально мынон сюрес Ц мьшан т уй  озна
чало 'дорога, по которой обычно ходят’; впоследствии это понятие 
в удмуртском языке развилось в мыноно сюрес 'дорога, по которой 
следует (надо) идти’. Семантическое развитие значения привело 
к грамматической дифференциации его.

§ 86. Д л я  удмуртского язы ка свойственны так называемые 
глаголы притворного действия. Такие формы образуются:
а) от отглагольных имен на -м (-эм, -ем) с помощью суфф. -ясък: 
ужамъясъкыны 'делать вид, что работаешь’ (ужам 'работа’, доел, 
'работание’), иземъяськыны 'притвориться (притворяться) спящим’, 
'делать вид, что спишь’ (изем 'сон ’, доел, 'спанье’); б) от прила
гательных и причастий на -тэм  и причастий на -мтэ: катътэмъ- 
ясъкыны 'притвориться (притворяться) бессильным’ (катътэм 
'бессильный’), висисътэмъясъкыны 'притворяться не болеющим, 
т. е. здоровым’ (висисътэм 'н е  болеющий’, 'неподдающийся бо
лезням’), валамтэясъкьты 'притворяться непонимающим’ (ва- 
ламтэ  'н е понимающий’, 'непоняты й’), ад'зымтэясъкыны 'п р и 
твориться (притворяться) ^невидящим (невидевшим)’ 103 и т. д.

§ 87. Причастия в пермских язы ках весьма своеобразны. 
Они характеризую тся рядом отличительных черт. В них нечетко 
выражена категория времени. Причастия в пермских язы ках — 
это особая глагольно-именная форма, которая обладает призна
ками как глагола, так и прилагательного, поэтому ее равным об
разом принято называть отглагольными прилагательны м и104. 
По классификации Б . А. Серебренникова в пермских язы ках раз
личаются причастия действительного (активного) залога и при
частия, недифференцированные в залоговом отношении. Первые 
из них в основном являю тся причастиями наст, времени, вторые — 
причастиями прош. времени.

Причастия действительного (активного) залога образуются от 
основы наст, времени с помощью суфф. -съ, -исъ Ц-ысъ Ц-1съ. Суфф. 
-съ, -исъ || -ысъ Ц -Ьсъ служ ат для выражения признака предмета 
по действию; они соответствуют русским причастиям действи
тельного залога наст, (иногда, в зависимости от контекста, прош.) 
времени: лобзыны Ц лэбзъыны 'лететь’, 'полететь’, 'улететь’ —
лобзисъ Ц лэбзъысъ Ц лэбзисъ 'летящ ий’, 'летаю щ ий’, 'полетевш ий’, 
'улетевш ий’; гырыны Ц горны  'п ах ать ’ — гырисъ Ц гбрысъ Ц гбрисъ 
'паш ущ ий’, 'п а х а р ь ’; басътыны Ц босътны 'в з я т ь ’ — басыпйсъ || 
босътысъ Ц босътлсъ 'берущ ий’. И. Синнеи суфф. -съ возводит 
к ф .-у.*-/, соединенный с древним *-s105. Однако залогово-времен
ной признак этих причастий ярко не очерчен. Причину временной 
недифференцированности Б . А. Серебренников видит в семантике 
самого суфф. -съ, -исъ Ц-ысъ, в его ярко выраженном релятивном

103 Гр. удм. 231—239.
104 Д. В. Б у б р и х. Грамматика литературного коми языка. JI., 1949,

стр. 129; Совр. к. яз. I 241; Коми-перм. 279—280; Гр. удм. 257—258.
106 Szinny. FgrSprw2. 95, 96.
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значении: к. мунысъ Цмутсъ  скорее означает не 'идущ ий’, а от
носящийся к процессу ходьбы; словосочетание мунысъ морт Н 
муш съ морт  в коми язы ках может означать в зависимости от кон
текста 'идущ ий человек’ и 'ушедших! человек’ 106. Данный суффикс 
восходит к прафинно-угорскому *-£ 107.

К причастиям, недифференцированным в залоговом отноше
нии, относятся причастия на -н, -он, -ён, -оно, -ёно, -но Ц-ан, -ян, 
-ана и на -эм, -ем; -мын, -мон, -мтэ Ц -дм, -том.

-н, -он, -ён; -оно, -ёно, -но образуют причастия для выражения 
отношения к действию, происходящему в данное время, незави
симо от того, производится ли данное действие самим субъектом 
действия или оно осуществляется кем-то другим 108. Прямого со
ответствия им в русском языке нет; большей частью эти причастия 
передаются относительными прилагательными или описательно: 
юыны II юны 'п и ть ’ — юон II юан: юон ву Ц юан ва 'вода для питья’, 
'п и тьевая  вода’; вурисъкыны Ц вурсььты 'ш ить’ — вуриськон вень II 
вурсян ем 'ш вейная и гла’, 'и гл а  для ш итья’. Суфф. -н  (с отмечен
ными вариантами) восходит к ф.-у. словообразовательному суфф. 
*-п  109;

эм, -ем II-дм образует причастия от глаголов для выражения 
признака предметов по совершенному им или перешедшему на него 
действию; эти причастия соответствуют причастиям прош. вре
мени действительного и страдательного залогов: культы Ц кувны 
'ум ереть’ — кулэм м урт Ц кулдм  морт  'умерш ий человек’, ки- 
зъыны II кддзны 'с еять ’, 'засеять ’ — кизем м уЦ кддздм му  'з а 
сеянное поле’. Суфф. -м, -эм, -ем II-дм  восходят к прауральскому 
суффиксу отглагольных имен существительных на -т  по;

-мын образует удмуртские причастия от глаголов для обозна
чения результата действия, совершенного над предметом как 
признака этого предмета, и выступает лишь в функции сказуемого: 
лыдзыны 'читать’ — лыдземын: книга лыдземын 'кн и га  прочитана’; 
куасътыны 'суш ить’ — куасътэмын: дйсъ куасътэмын 'белье вы
суш ено’; араны  'ж а т ь ’, 'с ж ать ’ — арамын: зег ара.иы к 'рож ь сж ата’. 
По своему значению причастия на -мын соответствуют кратким 
формам русских причастий прош. времени страдательного за
лога. Удмуртские причастия на -мьш  образованы от отглагольных 
имен на -м, -эм, -ем; второй элемент (-ын) неясен. По мнению 
Б . А. Серебренникова, он может быть связан с формой твор. па
дежа т ;

-мон образует удмуртские причастия от глаголов для выра
жения возможного или необходимого действия над предметом или 
лицом, воспринимаемого как проявление пассивного признака

106 Сереб. Ист. перм. 295.
107 Leht. АЫ. 196.
108 Сереб. Ист. перм. 297.
109 Leht. АЫ. 123.
110 Там же, 89.
111 Сереб. Ист. перм. 300.
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предмета или лица; прямого соответствия в русском язы ке такж е 
нет, например: бызъыны 'вы йти зам уж ’ — бызъымсн: бызьымон 
ныл 'девуш ка, которая может или должна (по возрасту) выйти 
зам уж ’, т. е. 'девуш ка-невеста’; лыдзыны 'читать’ — лыдзымон: 
лыдзымон еерос 'р ассказ, который можно (или необходимо) чи
тать’, т. е. 'рассказ, заслуживающ ий внимания’. Причастие на 
-мон имеет значение страдательного залога. Он содержит в себе 
суффикс отглагольного имени -м  и причастный суфф. -он',

тэм образует удмуртские причастия на -тэм и служит фор
мой отрицания к причастиям на -съ, -исъ, -исъ и -мон: адзисъ 
'видящ ий’ — адзисътэм 'не видящ ий’, малпасъ 'думающий’ —  
малпасътэм 'не думающий’; юон ву 'питьевая вода’ — юонтэм ву  
'не питьевая вода’, 'вода, негодная для питья’; состоит из финно- 
угорского каритивного суфф. *-t с прибавлением к нему соот
ветствующего причастного суффикса с утвердительным значением 
(-съ, -н или -мон);

-мтэ образует удмуртские причастия от глаголов для обозна
чения признака по неосуществившемуся действию (или состоянию); 
причастия с суфф. -мтэ являю тся формой отрицания к причастиям 
на -эм, -ем, -мын, : кизем м у  'засеянное поле’ — кизъымтэ му  'н е  
засеянное поле’ , книга лыдземын 'кн и га  прочитанная’ — книга  
лыдзымтэ 'н е  прочитанная книга’ , зег арамын 'р ож ь сж ата’ — 
арамтэ зег 'н есж атая  рож ь’112; в коми язы ках удмуртскому суф
фиксу -мтэ соответствует суфф. -том: вунддм рудзбг 'сж атая  
рож ь’ — вундытбм рудзбг 'н есж атая рож ь’.

§ 88. Деепричкстия в пермских язы ках совмещают в себе при
знаки глагола и в большей степени наречия, отчего носят назва
ние также отглагольные наречия 113. Они образуются с помощью 
суффиксов:

-ку Л -iz, -izon j) -ик, -икд обозначает действие, совершаю
щееся одновременно с действием, выраженным глаголом-сказуе
мым, и по значению соответствует русским деепричастиям несо
вершенного вида: верасъкыку // сёрнит1гдн Ц баиттд 'р азгова
ривая’, лыдзыку II лыддигбн II лыддикб 'ч и тая ’, 'во  время чтения’. 
К  деепричастиям на -ку, -гг, -ик(д) присоединяются лично-притя- 
жательные суффиксы; в удмуртском они непосредственно при
мыкают к суфф. -ку  (ужакум 'когда я работал’, ужакуд 'когда ты 
работал’ и т. д.), в коми — после падежных форм, например, местн. 
падежа -а (лыддигам 'во  время моего чтения’, м ут гам Ц муш кам  
'во  время моей ходьбы’). В отличие от удмуртских, коми деепри
частия на -гг (-иг), А гднЦ -ик, -икд могут сочетаться с послело
гами -тыр, -тырйи, -моз (съыл1гтырйи 'р асп евая’, мутгмоз 'идучи’, 
доел, 'в  процессе хождения, движения’). Удмуртские деепричастия 
на -ку могут сопровождаться союзами кадь и сямен 'подобно, как

112 Гр. удм. 267.
113 См.: Гр. удм. 269, 285; Совр. к. яз. 243; Коми-перм. 281.
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и. . (ужакуз сямен 'подобно тому, как работал он’, куазъ
чилекъяку кадь 'к а к  при сверкании молнии’). Происхождение 
-к у Ц -iz, -и д и  Ц -ик(б) объясняется из первичных и м ен 114. П а
раллели имеются также и в других финно-угорских язы ках 115.

Коми-пермяцкая форма -iko  является более древней по срав
нению с к.-з. -is 116. В ней, как и в удмуртском, сохраняется глу
хая разновидность согласного в; у. -ку  в диалектах имеет соответ
ствие -кы. Наличие гласного после -к  в удмуртском и коми-пер
мяцком указывает на существование его в прапермский период.

-тозъ Ц -тбдз показывает, что главное действие протекало до 
начала сопутствующего действия, выраженного данным деепри
частием: лыдзытозъ Ц лыддъытддз 'до  чтения’ , в удмуртском 
такж е — одновременность действий:' в процессе чтения’, 'во  время 
чтения’. К  деепричастиям на -тозъ Ц -тбдз присоединяются лично
притяжательные суффиксы: в коми язы ках — непосредственно 
к основе слова (пыртддзым 'до моего входа’), а в удмуртском — 
образуются формы местн. падежа притяжательного склонения 
(лыдзытозям 'до  моего чтения’, 'в  процессе моего чтения’, 'п о ка  
я читаю’). По происхождению деепричастие на -тозъ Ц-тбдз 
представляет собой форму пред. падежа отглагольного имени суще
ствительного на -т: пыртбдз *-пырытозъ, пырытбдз ш ;

-т экЦ-тдг характеризует главное действие в отрицательном 
плане, например: лыдзытэк Ц лыддъытдг 'н е  читая’, верасъкытэк П 
еёрниттдг 'н е  разговаривая’. Суфф. -тэкЦ-тдг в подобных де
епричастиях представляет собой окончание лишит, падежа; 
-мон Ц-мои, вы раж ая возможное и необходимое действие как 
следствие другого действия, указывает на меру и степень дейст
вия: кот тырымон сиыны Ц пдтмбн сёйны 'наесться досыта’.

Деепричастия на -мон Ц -мон представляют собой твор. падеж 
отглагольного имени существительного на -м, -эм, -бм, ср. к. 
пбтомбн пдтмбн пбтм~\-дн  'досы та’ 118;

к .-бмбн выражает дополнительное действие, совершаемое 
одновременно с главным, например: юрсд дшдддмдн пукал1с И 
юрсб бшбтбмдн пукал1с доел, 'голову повесив сидел он’. Струк
тура коми деепричастия на -дмдн представляет собой форму твор. 
падежа от причастия на -дм 119, которое возникло, видимо, по 
аналогии с -1гдн;

к.-п. -тон  (подобно деепричастиям на -ик, -икд) обозначает 
одновременность главного действия с другим, сопутствующим 
главному, действием: миссъытдн «  миссъыны) 'ум ы ваясь’ ,

114 В. С. С у х а н о в а .  Деепричастные наречия в коми языке. Авт. д. к. 
Петрозаводск, 1951 стр. 10.

115 М. K ove s i ,  A permi nyelvek’ osi kepzoi. Budapest, 1965, стр. 119.
116 Сереб. Ист. перм. 302.
117 Сереб. Ист. перм. 305.
118 Там же, стр. 304.
119 Там же.
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'в о  время умывания’. Коми-пермяцкие деепричастия на -тон 
представляют собой форму твор. падежа отглагольного имени су
ществительного на -т  [-t] 12°;

у. -са обозначает как действие, совершающееся одновременно 
с действием главного действия, так и действие, предшествующее 
ему: лыдзыса пукыны  'ч и тая  сидеть’, дыртыса ужа доел, 'спеш а 
работает’. Существуют особые удмуртские словосочетания 
(см. § 82). Этимология деепричастий на -са не совсем ясна до сего 
времени. Исследователи допускают возможность связывать ко
нечное -а данного суффикса с падежным окончанием -а местн. 
и вступ. падежей, появляющимся в притяжательном склонении, 
ср. гуртамы  'в  нашей деревне’, 'в  нашу деревню’, гуртады  'в  ва
шей деревне’, 'в  ваш у деревню’, гуртазы  'в  их деревне’, 'в  их 
деревню’ и т. д .121 А. И. Емельянов полагал, что первый элемент 
восходит к суффиксу отглагольных имен на -с [-s], второй — пред
ставляет собой архаический посессивный суффикс 122. Ряд ученых 
предполагает, что суфф. -са удмуртским языком заимствован из 
чувашского 123. Мы склонны думать о чувашском его происхожде
нии. Деепричастия на -са очень широко распространены как в уст
ной, так и письменной речи, могут быть образованы абсолютно 
от всех глаголов, употребительны в качестве имен; в диалектах, 
в частности в некоторых северных говорах, они могут принимать 
падежные и лично-притяжательные суффиксы (ср. сев.-у. peres- 
m esajam  'в  моей старости’, доел, 'п  моем старении’; а — пока
затель местн. и вступ. падежей - | - - т  — лично-притяжательный 
суффикс; в завятских говорах — p o g o ra sa lis124 'о т  падения’; 
-л1съ — разд. падеж; возможны сочетания этих деепричастий с по
слелогами, например: вылысь : гажаса вылысъ 'с  уважением’, 
'и з-за  уваж ения’. Деепричастия на -са часто употребляются в функ
ции определения к имени: шулдыръясъкыса улон  'веселая ж изнь’ 
(iшулдыръясъкыны  'веселиться’), тупаса улон  'д руж н ая (мирная) 
ж изнь’ (тупаны  'соглаш аться’, 'м ириться’); широко употреби
тельно в качестве послелога слово шуыса : губили шуыса потй 
'вы ш ел за грибами’ 125. Форма на -са может быть заимствована 
пермскими народами из древнечувашского язы ка еще в праперм- 
скую эпоху, о чем говорит наличие его в говоре кольских коми 
с аналогичным же значением 126. Бытующая в современном чу-

120 Сереб. Ист. перм., стр. 305.
121 Г1. И. П е р е в о щ и к о  в. Деепричастия и деепричастные конструк

ции в удмуртском языке. Ижевск, 1959, стр. 40.
122 А. И. Е м е л ь я н о  в. Грамматика вотяцкого языка. JI., 1927, стр. 102.
123 X. К. Р я т с е п. Инфинитные глагольные формы в финно-угорских

языках. Авт. д. к. Тарту, 1954, стр. 17—18.
124 В. К. К е л ь м а к о в. Кукморский диалект удмуртского языка. М.,

1969, стр. 408.
126 В. К. К е л ь м а к о в — ВУЯ II 127.
126 М. А. С а х а р о в а и Н. Н. С е л ь к о в. — Ист. фил. сб. 6, стр. 146.
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вашском язы ке форма деепричастия на -са восходит в древнетюрк
ской форме причастия на -cap (---- cap) 127.

Деепричастия на -са и -тэк в удмуртском языке могут употреб
ляться с суффиксами сравнительной степени -гес или -гем, который 
придает деепричастию оттенок неполноты проявления действия, 
некоторой сслабленности его: малпасагес(-гем) 'немного (несколько) 
обдумывая’, малпатэкгес(-гем) 'немного необдумав’, 'несколько 
необдумав (например, ты поступил)’ и др.

В отличие от удмуртского, в коми языке допускается употреб
ление деепричастий на -гг в форме мн. числа: ветлиъясд, вет- 
лггъясын 'в о  время хождений’ 128. В пермских язы ках наблюда
ется употребление деепричастии в формах отдельных косвенных 
падежей, например, к удмуртскому деепричастию на -ку, -тозъ 
могут присоединяться окончания дат. падежа -лы  и разд. падежа 
-лзсъ, ср. улытогям-лы  'н а  всю мою ж изнь’, гжан кутскыкузы- 
лэсъ 'до начала их работы’; коми деепричастия на -гг принимают 
окончания твор., местн. и вступ. падежей 129.

НАРЕЧИЯ

§ 89. PI а р е ч и  я пермских языков, следуя классификации 
Б . А, Серебренникова, по структурным признакам можно раз
делить на семь rp jn n :

1) наречия, не имеющие морфологических показателей: вазъЦ 
всдз 'рано’ <  ирап. *-о%' 'передний’ (КЭСК, 59); весь Ц век 'всегда’, 
у. весь связывают с весъкът 'прямой’, 'стройный’, к. век— с рус
ским диалектным словом еск 'постоянно’ 130; ичиЦ эт ш а  'мало’, 
'немного’: у. ичи<^ прап. *ic'~ 'маленький’, к. этила прап. *ес- 
(КЗСК, 332); кема Ц дыр 'долго’: у. кема<С. прап. * к з т  'время’, 
'пора’ (КЭСК, 332), к. дыр <  прап. *dnr 'время’; ку Ц кор Ц кор 
'когда’: у. ку  прап. *ко- 'когда’ (КЭСК, 127), к. кор Ц кбр<^ 
'кодыр’ < [ прап. *kor 'когда’ (КЗСК, 126); пыр ' всегда’ прап.  
*рйг 'всегда’ (КЗСК, 236); тскма, юри, юнме Ц весь 'напрасно’, 
'зр я ’, 'попусту’, 'бесцельно’: у. юри, юнме относятся к тюркским 
заимствованиям, к. еесъ<^ прап. *ves< flO ii. *\\ зпс/з (КЗСК, 53); 
туж, укырЦвэв 'очень’, 'слишком’, 'чересчур’: у. т уж — неясного 
происхождения, укыр —  татарское заимствование; зэв 'очень’, 
'весьма’, 'крайне’ <  прап. *zel- 'крепкий’ (КЗСК, 108); чик Ц дзик 
'совсем’, 'совершенно’: у . чик, к . Ззык<^прап. *^Mg- 'плотно’,
'вплотную’ (КЗСК, 91); у. жог, чаль 'быстро’:1 жог прап. *reg
(КЗСК, 240), чаль из. тат. К этой группе можно отнести рус

127 И. П. П а в л о в. Деепричастия в чувашском языке и их синтаксические 
функции. Авт. д. к. М., 1953, стр. 6.

128 В. С. С у х а н о в  а. Деепричастные наречия в коми языке. Авт. д. к. 
Петрозаводск, 1951, стр. 7.

128 Г. И. Л а в р е н т ь е в .  Вопросы теории и методики русского и уд
муртского языков. Ижевск, 1972, стр. 153.
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ские заимствования в удмуртском: вокурапг 'как раз’, 'ровно’ 
'тотчас’, воксё 'новее’, 'совсем’, интересно, сразу 'сразу’, 'тотчас’, 
прочь 'совсем’ и др.; много их и в коми языках;

2) наречия, представляющие застывшие падежные формы 
(в основном, твор. или местн. падежей): твор. и. вазен Ц важдн 
'раньше’, 'преж де’ (у. вазь 'ранний’), к. важдн 'давний’, 'старый’, 
'старинный’ <  иран. * у а /< д о п .  *vansa (КЭСК, 46); пыдьт, пу- 
дэн II поддн 'пешком’ (пыд-, пуд-, п о д - п р а п .  *pod 'нога’ 
КЭСК, 223); жоген 'вскоре’ (жог 'быстрый’, 'скорый’ < прап. 
*reg КЭСК, 240); лушкемен  'тайком’ (лушкем  'тайный’, 'секрет
ный’); кыкен 'вдвоем’ (кык 'два’); каллен  'медленно’ (? *kal'---- не
ясного происхождения); у. мырдэм, мырдэн 'кое-как’, 'едва’, 
к. мырддн 'насильно’ (мырд ' крепкий’ прап.  *murd-, ср. 
у. мыр-мыр 'сильно’ КЭСК, 183), к. ддйдн 'быстро’ (дд 'сила’, 
'быстрота’); торйдн 'отдельно’ (тор 'кусок’), сёрдн 'поздно’ (сер 
'поздний’), рддйдн 'бегом’, 'рысыо’ (рдд— неизвестного значения), 
которой 'бегом’ (котдр 'бег’); у. шуген 'с трудом’, 'насилу’, 
'кое-как’ (шуг 'трудный’), капчиен 'полегоньку’ (капчи 'легкий’), 
умоен 'по-хорошему’ (умой 'хороший’), борземен 'рысыо’, 'гало
пом’ (борз- неясно); лекын 'злобно’ (лек 'злой’, 'сердитый’), зеч- 
кын 'по-доброму’, 'но-хорошему’ (зеч 'добрый’, 'хорош ий’); беръш 
'задом’, 'спиной’ (бер 'зад ’, 'задняя часть’), азъын 'передом’ (азь 
'перед’, 'передняя часть’); местн. п . — вылын 'наверху’ (выл 'по
верхность’, 'верх’), улын 'внизу’ (улЦ ув  'низ’), у. шорын 'в  се
редине’ (шор 'середина’), матын 'близко’ (<[ мат  'близко’ —  
слова ныне неупотребительного), берьт Ц бдрын 'позади’ (бдр 
'зад ’), водзын 'впереди’ (водз 'перед’), к. дорьт 'на краю ’ (дор 
'край’), рытын 'вечером’ (рыт 'вечер’), лунын  'днем’ (лун  'день’), 
асылын 'утром’ (асыв 'утро’); вступ. п . — вылэ Ц вылд 'наверх’ 
(выл 'верх’), улэ Ц улд  'вниз’ (ул 'низ’), у. ваче 'вдвоем наедине’ 
(<^вач — ныне неупотребительного), валче 'вместе’ (<^валч — ныне 
неупотребительного), туннэ 'сегодня’ <[ *та лунэ доел, 'в этот 
день’, ср.: к. т алун  'сегодня’, у. нуназе 'днем’ <[ *лун азе доел, 
'в  перед день’, чуказе 'завтра’ <^*чук азе доел, 'в перед утро’, 
жытазе 'вечером’ (жыт азе доел, 'в  перед вечер’), толон 'вчера’ 
*та лун< ^*т а  лунэ  доел, 'в  этот день’, валлян, диал. vad 'lan  
'позавчера’ <  * v a |'la n  <  * v o |,Iun « ““vo^Ume) доел, 'передний 
(прежний) день’; коми наречие т алун  'сегодня’ <[ та лунд  — 
первоначально 'в этот день’ утратило окончание вступ. надежа, 
тдрыт 'вчера’ <^тдрытд —  первоначально 'в  тот вечер’; исх. п .—  
улысъ 'внизу’ (у лЦ ув  'низ’), вылысь Ц к.-п. в л л к ь  'сверху’ (выл 
'верх’), у. урдсысъ 'сбоку’ (урдэе 'бок’), артысъ 'рядом’ (а р т — 
ныне непонятно), татысь // татысь // mamicb 'отсюда’, вылъысьЦ 
к.-п. вились 'снова’, 'заново’ (вылъЦвиль 'новый’); направ. (прибл.) 
падеж —  азъланъ Ц водзлань 'вперед’ (азьЦводзъ 'перед’, 'передняя 
часть’), берланъ Ц бдрлань 'назад’ (бер 'зад ’, 'задняя часть’), выл- 
лань 11 вывланъ 'вверх’, 'кверху’, уллань Ц увланъ 'вниз’, 'книзу’, 
таланъ 11 талань 11 эталань 'сю да’ (та, эта 'это’, 'то ’, 'тог’),
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к. шбрлань 'к середине’, 'к центру’; отд. м. —  улысен Ц улкяиъ  
'снизу’, вылысен //’ вылйянъ  'сверху’, у. шорысен 'с середины’, 
'с  центра’, 'с  глубины’, к. пыдкянъ  'из глубины’, татысен Ц 
татысянъ, тасянъ 'отсюда’, 'с этого места’, к. татчанъ 'сю да’, 'л эту 
сторону’; отысенЦ эсэсяиъ 'оттуда’, 'с того места’, у. кема.ласен(<^ кема- 
лаысен) 'издавна’, 'с  давних пор’ (кемаласъ 'давно’); перех. п. — вылэтйЦ 
вылбд, ebiemi 'но верху’, улэти Ц улбд, yemi 'но низу’, татйЦ  
mami, тат  'здесь’, 'но этому месту’, ота Ц cdmi, сэт 'там’, 'но 
тому месту’, кытйЦкытг 'где’, 'по какому месту’; пред. п .— 
вылезь Ц вылбдз 'до верху’, улаозъ Ц улбдз 'до низу’; достиг, п .— 
мудзбмла 'из-за усталости’, пемыдысла 'из-за темноты’, нимкодъла 
'с радости’; сравн. н. — сэсся 'потом’, помся 'беспрерывно’.

В удмуртском слове чукна 'у тром ’, по-видимому, сохранился 
архаический суффикс финно-угорского инесс. *-па, -па, ср. к. войнас 
'ночью ’, рытнас 'вечером’, а такж е коми-пермяцкие временные 
послелоги: дырна 'в  течение’: час дырна видзчисис 'он  ж дал в те
чение часа’; събрна 'в  течение’, 'п о  мере того как ’: куим месяц 
събрна 'в  течение трех месяцев’; Россияас пытшкисъ областтезб 
пырем събрна Напслеенлбп бддъбн ыдджыт армияыс сыл1с (Комн- 
перм. 304). 'П о  мере продвижения во внутренние области России 
громадная армия Н аполеона таял а’. Удмуртские наречия обра
зуются такж е с помощью послелогов кузя и сямен 'п о ’, которым 
в коми язы ке соответствует форма твор. падежа: кык кузя Ц кыкбн 
'вдвоем’, куинъ кузя Ц куимбн 'втроем’, нъылъ кузяЦнёлъбн  
'вчетвером’; удмурт  сямен Ц удмуртбн  'по-удмуртски’, коми 
сямен Ц ксмибн 'по-ком п’, зуч сямен Црочбн 'по-русски’;

3) наречия, образованные на основе словосочетаний, подраз
деляющиеся на: а) наречия, возникнше из послеложных слово
сочетаний и сложных слов: у. нуналлы  быдэ 'ежедневно’, арнялы  
быдэ 'еж енедельно’, чуказе бере 'послезавтра’ , витъымтэ шорысъ 
'неож иданно’; к. мудзбм вбена, мудздм понда 'и з-за  усталости’, 
удж ебена, удж понда 'и з-за  работы’; азъвыл Ц водзвыв 'зар ан ее’, 
уйбыт И войбыд 'всю  ночь’, толбыт Ц тбвбыд 'всю  зиму’; к. око- 
тапырысъ 'охотно’ (окота 'охота’, 'ж елание’, пырысъ <^ пыр 
' через’ — ысъ — окончание исх. п .), дышпырысъ 'лениво’ (дыш 
'ленивы й’), мудзпырысъ 'устало’; вылъногбн 'по-новому’ (вылъ 
'новый’), еажногбн 'по-старому’ (важ 'стары й’); буркузя  'по-доб
рому’ (бур 'добрый’), лёккузя 'со  зл а’ (лёк ' злой’); бткодъ 'одинаково’ 
(бти 'один’), весъкодъ 'безразлично’ (весь 'з р я ’); полЦ пбв  'р а з ’; 
кыкпол Ц кыкпдв 'вдвойне’, 'дваж ды ’, 'д ва  раза’; куинъпол Ц куим- 
пбв 'триж ды ’, 'три  раза’, к. мбдпбв: мбдпбв гырны 'перепахать’ 
(доел, 'другой  раз вспахать’), мбдпбв краситны  'перекрасить’ 
(доел, второй (другой) раз красить). В коми язы ках от числитель
ного образуются наречия с суффиксом исх. падежа -ысъ, соответ
ствующие удмуртским наречиям с -пол, ср.: кыкпол Ц кыкысъ 
Дважды’, куинъпол Ц куимысъ 'триж ды ’, сю полЦсёбдысъ 'сотый 

Раз’; б) наречные сращения и фразеологизмы: у. арысъ аре 'и з 
года в год’, дырыз дыръя 'своевременно’, кызъы ке озъы Ц кыдзкб-
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мыйкб 'как-нибудь’, к. мыйкддыра 'какое-то мгновение (неко
торое время)’, у. нуналысъ-нуналэ 'и зо  дня в день’, нунал лумбыт  
' целый день’, ас кожаз 'самостоятельно’;

4) изобразительные слова-наречия, имеющие широкое распро
странение во всех пермских язы ках: ш ур-р лобзыны Цжбыр лэб- 
зъыны 'вспорхнуть’, 'улететь’ (шур-р, жбыр — звукоподражатель
ные слова, обозначающие шум крыльев при взлете), чулък тэт- 
чыны И звирк чеччыштны 'пры гнуть’, 'вскочить’, 'вспры гнуть’, 
топ султыны  // джом суетны 'стоп’ 'остановиться’ , гач усъыныЦ 
пласът усъны 'пластом  (плашмя) упасть’ , чыж-чаж кесяныЦчуж- 
чаж косявны 'и зорвать с треском’, шултыр-шалтыр усъыныЦ 
гры.ч-грам усъны 'упасть  с грохотом’;

5) наречия, образованные путем повторов: у. мырдэм-мырдэм 
'еле-еле’, оген-оген 'по  одному’, 'по  одиночке’, кыкен-кыкен 'по 
двое’, дырын-дырын 'врем я от времени’, радэн-радэн 'рядам и ’, 
интыен-интыен 'местами’, събд-събд 'черным-черно’, чыж-чыж 
' красным-красно’, чылк-чылк 'чисто-пречисто’, 'очень чисто’;

6) наречия — словесные пары: у. лулысъ-сюлмысъ 'усердно’, 
'о т  всего сердца’, мылысъ-кыдысъ 'охотно’, 'с  желанием’, нырысъ- 
валысь 'первоначально’, гижысъ-пинъысъ 'энергично’, 'настойчиво’; 
туннэ-чуказе 'н а  днях’ (доел, 'сегодня-завтра’), азътэм-бертэм 
'бесследно’, 'без вести’ (азь 'перед’, бер 'з а д ’), вистэм-вожтэм 
'беспрерывно’ (вис, вож 'пром еж уток’, 'пересечение’), пумтэм- 
йылтэм 'бесконечно’ (пум  'конец ’, йыл 'острие’, 'в ер х ’), соланъ- 
таланъ  'туда-сю да’ и др.;

7) наречия, образованные при помощи особых наречных суф
фиксов:

у. -ак: жогак, чаляк 'быстро’, 'моментально’ (жог, чаль 
'быстро’), шонерак 'прямо’, 'напрямик’ (шонер 'прямо’), шорияк 
'пополам’ (шори 'пополам’, 'наполовину’);

у. -ой, -ёй: дасой 'около десяти дней’ (дас 'д есять’) 'в  десять 
дней’, кыктой 'в  два дня’ (кык 'два’), ньылёй 'в  четыре дня’, 'в  тече
ние четырех дней’ (нъылъ 'четы ре’);

у. -екын, -сын: арняекын 'в  течение недели’ (арня 'н ед еля’), 
нуналекын, нуналсын 'в  течение дня’ , толэзъекын 'в  течение ме
сяца’;

у. -ойекын, -ёйскын: куинъмойекын 'в  течение трех дней’, 'з а  
три дня’ , витёйскын 'в  течение пяти дней’, 'в  пять дней’;

к. -а, образующий наречия от прилагательных: весъкыда Ц 
весъкыта 'п р ям о ’ (весъкыд Ц весъкыт 'прям ой’), бура 'хорош о’ 
(бур 'хорош ий’), омдля II умдля ’плохо’ (омблъ Ц умблъ 'плохой’), 
югыдаЦюгыта 'светло’ (югыд, югыт 'светлы й’). Имеется также 
ряд непродуктивных суффиксов, образующих наречия, например: 
-зъЦ-дз: кызъыЦкыдз, кыдзи 'к а к ’ , тазъыЦтадз, тадзи 'т а к ’, 
озъыЦ адз, сЬдзи 'т а к ’ , 'таки м  образом’ и др.

§ 90. Определительные наречия могут иметь форму сравнитель
ной, а в коми язы ках и превосходной степени. Сравнительная сте
пень образуется путем присоединения суфф. -гес (-гем) Ц -джык//
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-жык: матынгес Ц матынджык Ц матынжык 'ближ е’ (матьт
'близко’), югытгес (-гем) Ц югыдджык Ц югытжык 'светлее’ (югыт , 
югыд 'светло’), пеймытгес(-гем) Ц пемыдджык Ц пемытжык 'тем 
нее’ (пеймыт Ц пемыд Ц пемыт 'темно’), кбсгес (-гем) Ц косджык II 
косжык 'суш е’ (кос 'су х о ’).

Некоторые коми пространственные наречия факультативно 
могут оформляться с помощью суфф. -ось, являю щ егося суффик
сом мн. числа имен прилагательных, употребляемых в роли ска
зуемого: сто татбнЦс1я татбн 'он  здесь’ — найб татбнбсъ /I 
Hi я татбнбсъ 'они  здесь’.

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА

§ 91. Современные пермские язы ки весьма богаты п о с л е 
л о г а м  и. Часть их возникла в прапермский период, значитель
ная часть появилась в период самостоятельного развития отдель
ных пермских языков, поэтому послеложные системы удмуртского 
и коми языков в настоящее время расходятся как составом после- 
ложных единиц, так и значением отдельных послелогов. Из 52 
коми послеложных гнезд, рассмотренных К. Редей, лишь около 
20 являю тся общими с удмуртскими, а 32 послелога коми язы ка 
появились после распада пермской общности 131.

Ряд послелогов является общим для всех пермских языков: 
кузя 'п о ’ (сюрес кузя Ц т уй кузя 'по  дороге’), пыр 'ч ерез’, 'скво зь ’ 
(стекло пыр Ц стекло пыр 'через стекло’), вамен Ц вомбн ' через 
(что-л.)’, 'поперек (чего-л.)’ (сюрес важен Ц т уй вомбн 'поперек 
дороги’) и другие.

По значению послелоги в пермских язы ках подразделяются на 
а) пространственные: азъ Ц водз Ц одз 'место перед (чем-л.)’ , бер II 
бор 'место сзади’; борд- Ц берд 'место около (чего-л.),’ 'место 
при. . .’ ; выл Ц выв 'место сверху’, 'в ер х  (чего-л.)’ (сюрес вылын II 
туй вылын 'н а  дороге’ , сюрес вылэ Ц т уй выло 'н а  дорогу’); дйнъ И 
din, дор 'место около, возле’ (чего-л.) (пелъ дйнъынЦпель дорын, 
пелъ дтын  'около у х а’); йылЦ йыв  'место над (чем-л.)’ , п уш к-II  
пытш- 'место внутри (чего-л.)’ , сай 'место за (чем-л.)’; сьбр 'место 
за (чем-л.)’, 'место сзади’; улЦ ув  'место под (чем-л.)’; б) времен
ные (дыръя Ц дырйи Ц дырни, дырна 'в ’ , 'во  время’, 'в  период’, 
'п р и ’; чоже Ц чбж Ц дырни, дырна 'в  течение’ , 'в  продолжение’, 
'во  время’ (к.-п. събрна 'в  течение’, 'по  мере того, как. . .’ ; 
odemi 'том у назад’); в) сравнительно-измерительные (или со
поставительные): жужда Ц к .-з. джуджда 'высотой с. . пасъта 
шириной с. . кузъда j) кузъта Ц кузя  'длиной с. . мурдаЦ  

к.-з. джуджда 'глубиной с. . .’; быдза Ц гырся Ц гырися 'величи
ной с. . . секта Ц събкта 'тяж естью  с. . .’ и др.); г) причинно
целевые: понна, муген, сэрен, йырин Ц понда, к .-з. могысъ, к.-п. 
могисъ 'п о  причине’ , 'и з -за ’ , 'р ад и ’ (верасъкон муген Ц сёрнитбм

131 К. Redei Post. 207—212.
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могысъЦ Сайтом могись 'ради  (для) разговора’, пумысъ Ц помысъ И 
потсъ 'о т ’ , 'п о  причине’, 'п о ’ (со висем пумысъ кулиз Ц сто висъом 
помысъ Kyjiic II с1я кул1с еисян потсъ) 'о н  умер по болезни (из-за 
болезни)’ ; в удмуртском, кроме того, имеет значение 'o ’, 'о б ’ (со 
пумысъ кылэм вал 'слы ш ал я об этом’); в коми язы ках в значении 
'и з -за ’ употребляется такж е послелог кузя (омблъ поводдя кузя 
ковмис пука в юл гортын Ц умблъ погоддя кузя кол'ю пукавны гортын 
'и з-за плохой погоды надо было сидеть дома’) и др.

Но структурному типу в пермских язы ках различаю тся после
логи:

1) не имеющие падежных суффиксов: пыр 'через’, 'сквозь’ 
(нюлэс пыр потыны Ц вор пыр петпы  'выйти (пройти) через лес’), 
происходящий от пырыны Ц пырны  'войти’, 'входить’ нрап. *рйг 
'через (что-л.)’ (КЭСК, 236); кадъЦкодъ  'подобно’, 'как’ (му из 
кадъЦмуыс из кодъ 'почва твердая, как камень’) прап. *ко(Г 
'как’, 'вроде’, 'наподобие’ (КЭСК, 127), к. моз 'подобно’ (мач 
моя чеччавны 'подпрыгивать, как мяч’, батъыс моз 'подобно 
отцу’) нрап. *moz 'к ак ’ (КЭСК, 172); по значению в отличие 
от нослелогов-пмен все онп относятся к собственно послелогам;

2) содержащие архаические падежные суффиксы: а) кузя  <^ 
кг/зь'длинный’ 'п о ’; кроме того, в коми язы ках 'в  соответствии

с. . 'р ад и ’, 'п о  поводу’, 'по  случаю ’ (улъча кузя Ц улича кузя 
'п о  улице’, к. тэ кузя пырал1 '(ради) из-за тебя заш ел’, праздник  
кузя  'по  случаю праздника’); у. пала (пал  'сторона’) 'п о  направле
нию к . . .’ 'в  сторону (чего-л.)’; к. дыра (дыр 'долгий’, 'продол
жительный’) 'с ’, 'около’, 'в  течение’ (тблысъбн джынйбн дыра 
'около полутора месяцев’, м инут  дыра 'в  продолжение минуты’); 
к. кыза (кыз 'толсты й’) 'толщ иной с. . .’ (чунъ кыза 'толщ иной с па
лец’); к.-п. ылына (ылын 'д алеко’) 'расстоянием с. . .’ (школа та- 
сянъ километр ылына 'ш ко л а  отсюда расстоянием с километр’) 
и др.; -а представляет собой древний лативный суффикс 132; сюда же 
относятся все сравнительно-измерительные послелоги; б) дыръя // 
дырйи 'во  время’, к. пыдди 'вместо’ , 'в  качестве (кого-л.)’, 'з а  
(кого-л.)’ (вок пыдди уджавны 'работать за брата’); к. кындзи 
'кром е’ (йбв кындзи нинбм оз сёй 'кром е молока ничего не ест’); со
храняю т прафинно-угорский суфф.*-1133; в) у. сяна 'кром е’, 
'з а  исключением’ (уж сяна 'кром е работы’, кышноос сяна 'з а  исклю
чением женщ ин’ <  lis 'an a  <  -lis — показателя удмуртского аб- 
латива+ан-а «  яна) 'раздельно’ , 'отдельно’ ( l is + a n a  Н- 
s a n a )134;

3) имеющие окончания современных местных падежей, которые
представляют самую большую группу; в их основе лежат слова 
с пространственным значением: азъ // водзЦ одз 'место перед
(чем-л.)’ , бер II бор 'место сзади’ , выл Ц выв 'место сверху’, дур И

132 Сереб. Ист. перм. 357—358.
133 Там же, стр. 360.
134 В. Кельмаков — СФУ III 277—279.
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дор 'место возле, около (чего-л.)’ , шор Ц шор 'место посреди 
(чего-л.)’ и мн. др.

В удмуртском язы ке имеют широкое распространение после
логи, которым в коми язы ках существуют иные, соответствия: 
вадъсы- Ц еесът- 'место прямо напротив (впереди, вверху, внизу)’
(iсамолёт лобзиз город вадъсытй Ц самолёт лэбзис кар весъттЬ 
'самолет пролетел над городом’), валлинЦ  к.-п. полон  'вдоль 
чего-л.’ , 'возле чего-л.’, 'п о ’; виск-Ц кост- 'промеж уток’, 'м еж ду’; 
вылланъ Ц паныд 'в вер х ’ , 'к вер х у ’, 'по  направлению вверх’; ин- 
тые Ц к.-п. туйд  'з а  кого (что принимать)’, шорын Ц йылын 'н а . . .’ 
(тол шорын Цтдв йылын 'н а  ветру’); . сярысъ Ц йылысъ 'o ’, 'о б ’ 
(ас сярысъ верасъкыны Ц к .-з. ас йылысъ сёрнитны  'говорить о себе’; 
котыр Ц гдгор 'в о к р у г’ , 'кругом ’, 'около’; понна, сэрен Ц кузя  
'р ад и ’, 'и з -за ’, 'п о  случаю ’, 'по  поводу’ (тон понна пырайЦпы- 
ралг тэ кузя  'заходил я ради тебя’ , праздник понна Ц праздник^- 
кузя 'п о  случаю праздника’); полын Ц пдвстын, костын, пытшкын, 
пиын, шорын 'среди кого-л., чего-л.’ (калык пблын Ц йдз пдвстын, 
йдз шдрын ' среди людей’); пумит  Ц паныд 'п роти в’, 'напротив’; 
сямен Ц к .-з. могысъ 'по-. . .’ (мон сямен Ц ме могысъ 'по-моему’); 
сяна II к .-з. кындзи 'кром е’, 'кроме к а к ’ (та сянаЦ т а кындзи 
'кроме этого’ , 'кроме него’); сярысъ Ц серти 'в  соответствии с. . .’ , 
'но сравнению с. . 'сравнительно с . . . ’ (кылем арын сярысъ Ц 
колъдм воын серт и'по  сравнению с прошлым годом’); съдрын Ц сайын 
'з а  (кем-л., чем-л.)’ (шур съдрын улыныЦю сайын овны 'ж и ть  за 
рекой’); урдэск-, урдс-Ц бок  'около чего-л.’, 'возле чего-л.’ (сю
рес урдсын / /  туй бокыи 'возле дороги’, 'около дороги’).

Перечисленные послелоги употребляются почти во всех формах 
местных падежей.

В удмуртском языке ряду коми послеложных конструкций со
ответствует надеж ная форма: разд. п. кылем арлэсъ. . . Ц колъдм 
вося серти. . . 'по  сравнению с прошлым годом. . .’ ; дат. п. тол- 
эзълы лыктыны И локны тдлысъ кежлд 'прибыть на месяц’; кык 
нуналлы лыктй Ц к.-п. локт1 кык лун  кежд 'я  приехал на два дня’; 
твор. п. семъяен Ц став семья кодъдн 'всей  семьей’; местн. п. ас 
кылбуръёссэ со кылйз коми кылынЦас кывбуръяссд сшд кыл1с 
коми кыввылын Ц ас кывбуррезсдсгя кыл'ю комикыв вылын ' свои стихи 
он услышал на коми язы ке’; пред. п.: мырдэм вуи корказёзъ Ц ддва 
вой килъчд вылддз 'едва дошел до кры льца’; пие ( ~  пилы) басъ- 
т ы ны Ц пи пыдди босътны 'в зять  в сыновья’, 'усыновить’; исх. 
п.: ведраысъ юьтыЦ ведра дорысъ юны Ц ведра дорисъ-юны 'пить из 
веДра’; ведраысъ люктаны Ц ведра помысъ юктддны 'напоить из 
,!еДРа’; пред. п.: чукнаозъ пукыны Ц асъя вылддз пукавны  'сидеть 
Д° утра’; соотв. п.: советской правителъстволэн дтемезъя Ц к. з. 
Светской правителъстволдн кордм серти 'по  приглашению совет- 
ского правительства’; куараея (голосэя) монэ тодмазЦ к .-п . голос 
f b°Pmi менд modic 'п о  голосу он меня узнал’; т онъяЦ т э ногдн 
По'Твоему’, м онъяЦ м е ногдн 'по-моему’; коми сочетания слов 

с послелогом сордн 'с ’, 'совместно с. . в удмуртском нередко пе-
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редаются деепричастием на -са: дыртыса гуртысъ потй Ц к.-з. 
гортысъ nemi тэрмасъдм сорбн 'торопясь вышел я  из дому’.

§ 92. Многие послелоги в пермских язы ках употребляются 
в сочетании с лично-притяжательными суффиксами, заменяя лич
ные местоимения. Такие послелоги именуются п о с л е л о ж н о -  
л и ч н ы м и  м е с т о и м е н и я м  и. Прономинализация (оме- 
стоименивание) послелогов происходит в пределах локальных 
падежей, чаще всего в местном, исходном, вступительном паде
ж ах почти всех серийных послелогов, например:

съдр-: съдрам 'я  с собой’, събрад 'ты  с собой’, събраз // събрас 
'о н  с собой’ , събрамы Ц събраным 'м ы  с собой’, събрад ьгЦ събраныд Ц 
събраныт, 'вы  с собой’, съ бр азы Ц съ браные 'он и  с собой’;

-дор-, дань- Ц din Ц дын-: дорам, дйням Ц дтам Ц дынам 'около
меня’, 'рядом со мной’, 'к  себе’, 'ко мне’; дорад, даняд Ц дгнадЦ 
дынат  'около тебя’, 'рядом с тобой, 'к  себе’, 'к  тебе’; дораз, 
дйняз И dinac Ц дынас 'около пего’, 'рядом с ним (с ней)’, 'к  себе’, 
'к  нему (к ней)’ и т. д.;

у. кож- (самостоятельно ныне не употребительно): кожам 'я  
сам собой’, 'сам  без посторонних’, кожад 'ты  сам собой’, 'т ы  сам 
без посторонних’, кожаз 'о н  сам собой’, 'о н  сам без посторонних’, 
кожамы 'мы  сами собой’, 'мы  сами без посторонних’, кожады 
'вы  сами собой’, 'вы  сами без посторонних’, кожазы 'они сами со
бой’, 'они  сами без посторонних’;

в бесермянском причинно-целевой послелог punna 'з а ’, 'р ад и ’, 
'д л я ’, 'п р о ’: punnam  'п ро  себя я сам’, 'з а  (ради) меня’, punnad 
'п ро  себя ты сам’, 'з а  (ради) тебя’, punnaz 'п ро  себя он сам’, 
'з а  (ради) себя он’ , punnam e 'п ро  себя мы сами’, 'з а  (ради) себя мы’, 
punnade 'п р о  себя вы сами’, 'з а  (ради) себя вы’, puniiazo 'п ро  себя 
они сами’, 'з а  (ради) себя они’, например: т о п  saros m alpaskod
lo punnad 'наверное, сама думаешь обо мне’ (доел, 'сам а про 
себя’).

В послеложно-личном местоимении punnad выражено ед. число 
и принадлежность 2-го лица. Это слово в данном предложении вы
ступает в роли подлежащего. Таким образом, послеложно-лпчные 
местоимения пермских язы ков нельзя причислять к собственно 
послелогам, т. е. к служебным словам, так как  они выступают в ка
честве самостоятельных слов и являю тся членами предложения.

§ 93. С о ю з ы  пермских языков оформились сравнительно 
поздно, о чем говорит различный состав их в каждом из этих язы
ков. Но характеру выражаемых связей в предложении различают 
союзы сочинительные и подчинительные.

Сочинительные союзы бывают а) соединительные: но Ц и 'и ’, 
да 'и ’, но. . . но II и. . . и  'и  . . . и ’, не. . . неЦ ни  . . .  ни
'н и . . . ни’, гинэ. . . но , гинэ бвбл . . .  но Ц к. з. оз ебмын. . . но 
и 'н е  только . . .  но и ’, кызъы ке. . . озьы икЦ кы дзи . . . с1дзи и 
'к а к  . . . так и ’ (кызъы ке малпа, озъы ик вера Ц кыдзи мбвпалд, 
й д зи  и висъталб 'к а к  думает, так и говорит’); б) противительные: 
нош , но 11 но ' но’ , 'одн ако’ (шунды гурезъ сае лэзъкиз, но куазъ
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югыт на вал Ц uiondi саялм кербс сайд, по вдл1 ещб югыдЦшонд1 
сайдвтчис кербс сайб, но вбл1 эшб югыт 'солнце спряталось за 
гору, но было еще светло’), а то 'а  то’ , яке Цлибб  'либо’ (нокыче 
янгыш , яке алдасъкем, конешно, бй вал Ц к. -з. некутшбм битбка либо  
пбръясъбм, дерт, эз вбв 'никакой  ошибки или никакого обмана, 
конечно, не было’); в) разделительные: оло. . . олоЦнисьб, не 
то . . .  не то 'н е  то. . . не то’, я. . . я  'то . . . то’, 'то  ли. . . то л и ’, 
к. али  'и л и ’ (локтан али он лок? 'придеш ь или не придешь?’), 
яке. . ■ яке IIлибо. . . либо  'либо. . . либо’, 'и л и  . . . или’, 'то . . . 
то’ (яке т уннэ жытазе пыра, яке чуказе чукна вуылы Ц либо т алун  
рытнас пырав, либо аски асыв волы 'и л и  сегодня вечером зайди, 
или постарайся забежать утром’).

Подчинительные делятся на а) временные: ку, куке Ц кор Ц кор 
'когда’, гинэ , гинэ. . . ноЦбдва, к .-з. сбмын, муртса, мыйбн 
'только’, 'только что’ (Шалаше югыт пиштыны гинэ кутскиз, 
чорыгасъёс пыд йылазы вал ни Ц бдва югытыс пондгс сидзиы ша- 
лашас, чериалмсез cyemicnbi уж кок йылын (Коми-перм. 311) 
'Только что свет начал проникать в ш алаш , рыбаки уже встали 
на ноги’); у. бере 'после того к а к ’ (Дыртыса кошкемды бере, 
дорамы одйг тодмотэм м урт пы раз на (РУСл. 1354) 'П осле того, 
как вы поспешно ушли, к нам заходил еще один незнакомый че
ловек’), дыръя И к .-з. пока 'п о к а ’, 'к о гд а ’ , б) условные: ке Ц ко, 
бере, дыръя Ц к.-п . коли (уд тодйсъкы бере, эн вера Ц к.-п . коли 
он тбд, эн висхшав 'есл и  не знаешь, то не говори’); к.-п. кббы 
(<С РУСС- кабы) 'если  бы’, 'кабы ’ (Ох, кббы ме ыджытжьгк 
чуть, некбр бы тэ събрисъ эг колъччы (Коми-перм. 312) 'О х, 
если был побольше чуть, никогда бы от тебя не отстал’); в) при
чинные (причинно-целевые): но, но. . . соин Ц да 'т а к  как ’ шуыса Ц 
медым 'чтобы ’, малы ке шуоно Ц к .-з. сы понда мый, сы вбсна мый 
лека 'ввиду того, что’, 'потому что’ , 'т а к  к а к ’; г) уступительные: 
озъы ке но 'х о тя  и так ’, 'несмотря на то, что’ , 'несмотря на это’; 
ке ноЦкбтъ и. . . 'х о ть ’, 'х о тя  и. . .’ , 'х о тя  . . . но’; д) изъясни
тельные: шуыса II мый (мон верай, ваньмыз со зэм шуыса Ц ме шуи, 
мый ставыс тайб збыльысъ 'я  сказал , что это всё равно’), будто Ц 
быттъб, 'будто’, будто ке Ц быттьбкб, быттъбкбн, быттъб- 
кбнбсъ, 'к а к  будто’ , 'будто бы’ (кылле, будто висе // куйлб, быттъб 
висъб 'леж ит, будто болеет’).

Состав удмуртских союзов в основном исходит от исконных 
слов: сочинительные — н о ’ и’ , но . . . но 'и  . . . и ’ , кызъы ке озъы, 
кызъы ке озъы ик  'к а к , так и. . . ’ собере 'потом’, 'затем ’; подчини
тельные — ку, куке 'к о гд а ’ , бере 'после того, к а к ’, дыръя 'в  то 
время, к ак ’ , шуыса 'го в о р я’, малы ке шуоно 'потому что’ образо
ван от свободного сочетания слов малы  'почем у’, ке 'е сл и ’, шуоно 
надо (следует) сказать’ 135; нош  связан  с коми частицей нбшта  13в.

we р ‘ П е р е в о щ и к о в — ВФУ IV 3—19.
Сереб. Ист. перм. 375. — Ст. также: В. Г. К а л а ш н и к о в а .  —
Уч. зан. УГИИ, вып. 18. Ижевск, 1968, стр. 141—149; О н а  же. Сложно-
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В предложениях указанного типа в коми язы ках, как правило, 
используются союзы и союзные слова, происходящие от место
именных слов. Исключением в них можно считать союз лека 'п о 
тому что’, 'т а к  как ’, происходящий от знаменательного слова 
лёк  'п л о х о ’, 'х у д о ’, 'скверн о’; 'п лохой ’, 'худой ’, 'скверны й’ 
(КРСл.).

В коми-пермяцком язы ке широко употребительны союзы что, 
чтобы, усвоенные из русского язы ка, и медбы 'чтобы ' (быдбныс 
должендсъ пессьыны сы понда, медбы колхозын вблЬ образцовой 
порядок да чорыт дисциплина  'все  должны бороться за то, чтобы 
в колхозе был образцовый порядок и твердая дисциплина’).

Часть удмуртских союзов заимствована из татарского язы ка, 
например: гинэ 'только что’ , я  'и л и ’, я. . . я, яке. . . яке 'и ли . . . 
или’, 'то . . . то’ 137 и др. Ряд  союзов усвоен из русского язы ка: 
а ' а ’ , не wo. . . не то 'н е  то . . .  не то’ и т. д.

Преобладающая часть употребительных союзов в коми язы ках 
является заимствованиями из русского языка: сочинительные — 
а ' а ’ , али  'и л и ’, да 'д а ’ , 'и ’ , 'н о ’, дай 'д а  и ’, и. . . и 'и . . . и ’, 
либо. . . либо  'либо . . . либо’, 'и л и  . . . или’, нисъб, не то. . . 
не то 'н е  то. . . не то’, ни. . . ни  'н и . . . ни’ и другие; подчини
тельные — быттъб 'будто’, кбтъ, кдтъ и. . . 'х о т ь ’, 'х о тя  и . . . ’, 
одва, 'ед ва’, пока 'п о к а ’, к.-п. кббы 'к аб ы ’, да 'д а ’ и т. д. Из сочи
нительных союзов употребляются в коми язы ках кыдзи. . . йдзи  
'к а к , так и. . . ’, ст он  'поэтом у’ и к.-з. сбмын 'столько-то’ от ука
зательного местоимения со (<^сшб)-{-мын 'счет’, 'десять’ (и нек. др.); 
подчинительные почти все русского происхождения. Имеется 
такж е группа союзов в пермских язы ках, которая представ
ляет собой кальки соответствующих по значению русских 
союзов.

§ 94. Ч а с т и ц  ьт в пермских язы ках имеют широкую сферу 
использования в речи. Одни частицы имеют постоянное место 
в предложении, другие могут перемещаться. Частицы, занимаю
щие постоянное место, бывают: препозитивные (двбл \( абу 'н е ’, 
мед 'п у сть ’, не 'н е ’; вай, давай Ц к .-з. медся, бблъб, например: 
у. вай мон верало 'давай  я скаж у’; мед юнмалоз но сясъкаялоз 
асъмелэн быдзым Родинами Ц к .-з. мед ёнмас и дзоридзалас асланым 
ыджыд Чужан му  'пусть крепнет и расцветает наша великая Ро
дина’) и постпозитивные ( a l l -б, кеЦ кб, пе Ц по; -о, гинэ, ик, на, 
ни, укЦ н б , -б И я, жб, но и др., например: кылйд-а вылъивор? \\ 
кывлт-б вылъ юбр? \1 кывлш-о вилъ юбр? 'слы хал  ли ты но
вости?’).

По своим функциям частицы различаю тся как неопределенные 
(п е ' дескать’, пой Ц по, мися Ц по, мыся 'м о л ’, 'д е ’: чуказе, пе, лык- 
т омЦ аски по локтам  'завтр а , де, приедем’; уго, ведъЦбдПэд

сочиненные предложения н удмуртском языке (н историческом оспеще- 
нии). Ант. д. к. Тарту, 1974.

137 Сереб. Ист. перм. 376.
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’ ведь’; к .-з. наперво 'п о  крайней мере’, 'преж де всего’, кдтъ 
'к  примеру’, тон 'конечно’, да 'п о ж алу й ’, 'к  самом деле’ , оло, 
лэсяЦ  к.-п . натъто 'н аверн о’, 'по-видимому’, некд 'видимо’ и 
др.); вопросительные (а, тэ, м едаЦ ли, дЦя ,  ли  'л и ’; ш ат , не
ужто, неужели Ц но, неужели 'н еуж ели ’, к .-з. разъве, омой, к.-п. 
разь 'р а зв е ’ (шат мон бере кыли? Ц сёрми омой ме? 'р азве  я опоз
дал?’); выделительные (уга, уго, угосъ, ведь 'ж е ’ , 'вед ь’ , 'именно’, 
к.-з. но, жд, 'ж е ’, да 'д а ’, бара 'в  самом деле’, 'конечно’); ограни
чительные (гинэ 'л и ш ь’, к.-п. токо, только 'то л ько ’, к .-з. с о мын 
'только’, медтыкд 'лиш ь бы’, куш  'только’ (куги м иян респуб- 
ликаын . . . 'только  в нашей республике. . .’); отрицательные 
(двбл, 'н е ’ , 'н ет ’ Цабу 'н е ’, 'н ет ’; этимологически эта частица 
восходит к глаголу вылыны Ц едены 'бы ть’; у. двдл <" эвдл 
<^эвыл <  эбвыл; к. абу <  абул <  абвдл138; соотносящие (ини, 
ни, ни Ц нин II ни  'у ж е ’: шунды корка сае лэзъкиз ни Ц шондшс 
дзебсис нин керкаяс сайд Ц шондшс дзебсис ни керкудс сайд 'солнце 
уже скрылось за домами’; на, эшшо Цна, пдшта, ндшта на, ещд Ц 
на, эгид 'ещ е’: мон татчыозь дй на вал Москваын Ц к.-п. ме днддз 
эг па вдв Москваас 'до  сих пор я  еще не был в М оскве’); сравни
тельные (самой II к .-з. медся, самдй 'сам ы й’, к .-з. бдлъд 'более’: 
водз кддздмыд бдльд бур 'ранний  посев более лучш ий’); указа
тельные (та, вот Л вот 'в о т ’, т ат  'вот  (здесь)’ то 'вот  (здесь)’, 
'вот (это)’ , т йни  'вот (там)’ //к .-з . со, то, вот, к.-п. во, вону 'вот 
(то)’; усилительные (но 'и ’, 'ж е ’, 'то ж е’, ай, ик, али  'ж е ’ , бен 'т а к ’ 
выйддз, весиг II нелъки, даже 'д а ж е ’; к .-з. бара 'небось’); уступи
тельные (ке но 'х о ть ’, 'х о тя  и ’, котъЦкдтъ  'х о т ь ’, 'по  крайней 
мере’ , инд (нд, wide) 'в  таком случае’, либд  'л и б о ’, 'в  таком слу
чае’; утвердительные (бен, о—о, озъы Ц да, с1дз 'д а ’ , 'т а к ’, зэм 'дей 
ствительно’, 'д а ’: зэм, озъы вал 'действительно так было’); неопре
деленности (меда 'ж е ’, 'что ли’ , 'л и ’: у . нылыдлыдзиз меда та кни- 
гаез? 'т в о я  дочь прочла ли эту книгу?’; кеЦ кд  'х о т я ’, '-то ’: 
кинке II кодкд 'кто-то’, маке, мар кеЦмыйкд  'что-то’, кыче ке If 
кутшдмкд Ц кытшдмкд 'какой -то’); совпадения (чапак) Ц дзик Ц 
дзик, топ, жыв 'к а к  р аз’, 'точь-в-точь’: пиез чапак аиз (тус)Ц  
пиыс дзик айыс 'сын точь-в-точь в отца’; к.-з. буретш  'к а к  раз 
(в это время’), самдй 'именно’, 'к а к  раз’); приглагольные частицы 
(мед Ц мед, эсъкдЦмед, бы, асъ 'п у сть ’ , к. пд давай 'д авай ’, -ко 
'- к а ’: у. умой мед луысал 'пусть бы было хорошо’; к .-з. кдейим 
эсъкд ми т алун мупны . . . 'хотели  бы мы сегодня пойти . . . ’ и др.

Многие частицы, употребляемые и пермских языках, заим
ствованы из русского языка: а 'а ’, будто', 'будто’, ведь, у . эшшоЦ 
Щ д Ц эшд 'ещ е’, к. бы 'бы ’, да 'д а ’, давай, же 'ж е ’ и др: В удмурт
ском языке, кроме того, имеются татарские заимствования: гинэ 
лишь’, оло 'пли’, яке 'либо’ н др. Н аряду с заимствованными 

1,3 иных языков и пермских языках богато представлены частицы
11 исконного происхождения. Так, общепермскую частицу мед,

138 Сереб. Ист. норм. 380.
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вслед за Фокошем-Фуксом, Б . А. Серебренников связывает с ос
новой глагола модны 'отправляться’ и с приглагольной частицей 
мед 'пусть’ 139, употребительной fa коми языках. Того же проис
хождения коми частица медся и удмуртская частица меда. Уд
муртские частицы уг, уга, уго(съ) 'ж е’, 'ведь’ Б . А. Серебрен
ников считает возможным связывать с усилительной частицей ак 
'ж е ’ марийского языка; али  '-ка’ —  с мр. але, хотя допускает 
происхождение последней из татарского язы ка140. Удмуртские 
частицы тани, тйни, по предположению Б . А. Серебренникова, 
представляют собой сочетание окончаний местных падежей -п 
и - i 141. Коми частица бара 'в  самом деле’, 'конечно’ связывается 
с наречием бара 'опять’, представляющим собой застывшую форму 
латива на -а от существительного бор 'зад ’ 142. Коми-зырянская 
частица буретш  составлена из двух наречий: бур  'хорошо’ и 
этша 'мало’ 143. Коми-зырянская частица вьшбдз 'даж е’ связана 
с наречием выйбдз доп. 'конец’, 'предел’ (КЭСМ, 72);
коми слово весиг является производным от весь 'з р я ’, 'напрасно’, 
'даром’ <  доп. *vv3nc,3- (КЭСК, 53); сбмын 'только’ состоит из 
двух частей: со —  местоименной основы и мын — числительного 
мып<^ прап. * т й п  'количество’ (КЭСК, 182— 183); первоначально 
сбмын означало 'то количество’, затем возникло значение 
'только’ 144; частица тай связывается с мансийским словом тай 
'то’ 145; частица тшдтш  совпадает по форме с послелогом тшбтш  
'вместо’ 146 и ряд других.

ВОПРОСЫ  СИНТАКСИСА

§ 95. Пермские язы ки сохранили ряд общих черт синтакси
ческого строя, восходящих к финно-угорскому языку-основе, 
например, определенный порядок слов в предложении, препози
цию некоторых словосочетаний с обстоятельственными или опре
делительными значениями, препозицию принадлежностных па
дежей, тенденцию к постановке иаречий перед глаголом, тяготе
ние форм вспомогательных глаголов в аналитических глагольных 
формах к конечной позиции, распространение бессоюзных слож
ных предложений и др. 147 Тем не менее, в отличие от фонетиче
ского и морфологического строя, синтаксис отдельных пермских

139 Сереб. Ист. перм. 379.
140 Там же, стр. 378.
141 Там же, стр. 379.
142 Там же, стр. 377.
143 Там же, стр. 381.
144 Сереб. Ист. перм., стр. 378.
145 Там же, стр. 379.
148 Там же, стр. 381.
147 D. R. Fokos-Fuclis .  Rolle der Syntax in der Frage nach Sprachver- 

wandtschaft. Wiesbaden, 1962; Б. А. С е р е б р е н н и к о в .  Всесоюз
ная конференция по фшшо-угроводеншо (тезисы докладов и сообщений, 
июнь, 1965 г.). Сыктывкар, 1965.
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языков в настоящее время во многом сходен 148. Своеобразия 
в каждом из них выработались в период самостоятельного раз
вития.

§ 96. С л о в о с о ч е т а н и е .  Связь между словами в сочи
нительных словосочетаниях пермских языков выражается с по
мощью союзов и без них: уй но нуналЦ вой и лун  'день и ночь’ , 
мумы-бубы Ц мам-батъ 'родители* (доел, 'мать-отец’). Кроме 
отмеченных типов в удмуртском имеются синтаксически неразло
жимые сочетания слов. Это так называемые спаренные глаголы. 
Основная функция, объединяющая почти все эти глагольные соче
тания, — выражение и уточнение способа протекания действия 
в пространстве и времени, а такж е положение субъекта и объекта 
речи при эт,ом действии. Основное содержание действия в удмурт
ском язы ке выражается неизменяемым деепричастием на -са, 
а дополнительные оттенки — при помощи специальных изменяе
мых глаголов — модификаторов, занимающих, как правило, пост
позиционное положение по отношению к конструкции, например: 
улляса лэзиз 'п р о гн ал ’ (доел, 'п рогон яя пустил’), бызъыса кошкиз 
'уб еж ал’ (доел, 'побеж ав уш ел’) 149. Спаренные глаголы в удмурт
ском язы ке, как и в других волжско-финских язы ках, возникли 
под влиянием соседних тю ркских языков.

В подчинительных словосочетаниях синтаксическая связь 
выражается при помощи согласования, примыкания, управле
ния 150, в удмуртском языке, кроме того, распространены иза- 
фетные конструкции.

§ 9 7 .  С о г л а с о в а н и е  как особый тип синтаксической 
связи не характерен для пермских языков, как , скажем, для при
балтийско-финских язы ков, но оно свойственно для предикатив
ных сочетаний, в которых подлежащее и сказуемое согласуются 
в числе и лице, например: колхозникъёс ужало Ц колхозникъяс 
уджалбны Ц колхозниккез уджалбны 'колхозники  трудятся’. Со
гласование в числе и падеже наблюдается между некоторыми место
имениями: мыным аслым Цменым аслым 'мне самому’; тйлесыпыд 
кыкнадылзсъ Ц т1янсянъ кыкнанныдсянъ 'о т  вас обоих’. Согласо
вание в числе и падеже встречается в удмуртских субстантивных 
словосочетаниях с зависимыми именами прилагательными, числи
тельными, существительными в формах косвенных падежей, ме-

148 F. I. W i e d e m a n n .  Grammatik der syrjanischen Sprache mit Beriick- 
sichtigung ihrer Dialekte und des Wotjakischen. St.-Pb., 1884, стр. 236— 
252; А. К 1 e m m. A mellerendelo es alarendeio viszony kifejezese az eszaki 
osztjak es votjak nyelvben. «А Pannonhalmi Foapatsagi Foiskola Evko- 
nyve». Budapest, 1911—1912; О н  же. Magyar torteneti mondattan, 

14» n-1™’ £udapest’ 1928-1942.
a . l\ e л ь м а к о в. Спаренные глаголи в удмуртском пзике. 

«Вопроси удмуртского языкознания», 3. Глагольные сочетания подробно 
изучены в кукморских говорах, в которых выявлено 37 модификаторов, 

iso лМ,: Кельм. Кукм. 362 н далее.
у порядке слов в коми языке подробнее см.: А. С и д о р о в .  Порядок 
слов н предложении коми языка. Сыктывкар, 1953.
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стоимешшми и причастиями при употреблении их с выделительно- 
указательными суфф. -эз (-ез), -ыз: вылез книга 'н о вая  книга’ 
выленыз книгаен 'новой книгой’; чеберъёсыз кызъпуос 'красивы е 
березы’, чеберъёсызлы кызъпуослы 'красивы м березам’, чеберъёсы-  
иыз кызьпуосын 'красивыми березами’. Согласуются в числе также 
удмуртские прилагательные-определения, снабженные суфф. 
-эсь (-есъ), например: жужытэсь коркаос адскизы 'показались 
(стали видны) высокие дома’; пасъкытэсъ ульчаос кыстйсъко 'т я 
нутся широкие улицы ’.

Коми прилагательные, снабженные тем же суфф. -ось, согла
суются в числе лишь в том случае, если они выступают в функции 
сказуемого при подлежащем, выраженном именем существитель
ным или местоимением во мн. числе: керкаяс джуджытбсъ, 
ср. у. коркаос жужытэсь 'дома высокие’, уличаяс пасъкытбсь, 
ср. у. ульчаос пасъкытэсъ 'улицы  широкие’, нывбабаяс томдсъ, 
ср. у. нылкышноос егитэсъ 'ж енщ ины молодые’ и т. д.

§ 98. И р и м ы к а н и е свойственно для: а) наречий, инфи
нитива и деепричастий, например: жог уж аныЦбдйб уджавны Ц 
регыт уджавны 'быстро работать’; пыдын мыныны Ц мунны подои 
'идти  пешком’; адзыны пыраны Ц пыравны видзбдлыны  'зайти  по
смотреть’; машинаен лыктыны Ц маш ипабн локны  'прибыть на 
машине’; мыныны жадьытозъ // мунны мудзтддз 'идти (двигаться) 
до устали’, пуке верасъкыса 'сидит рассказы вая’ и т. д. б) определи
тельных словосочетаний, в которых зависимое слово (определение) 
обязательно предшествует слову, от которого оно зависит (опреде
ляемому слову), например: пеймыт уй  Ц пемыд войЦпемыт вой 
'темная ночь’, гырем м у  // гбрбм му  'всп аханн ая зем ля’, вить 
вал II вит вбв 'п ять  лошадей’ и т. д. От перестановки отдельных 
компонентов словосочетание теряет смысл и приобретает иное зна
чение, ср.: му гырем Цму гбрбм  'п ахота земли’. Это явление обще- 
финно-угорского характера.

§ 99. У п р а в л е н и е  может быть падежным и послелож- 
ным. В качестве управляю щ их слов выступают обычно личные 
формы глаголов, а также причастия и деепричастия, существитель
ные, прилагательные, наречия. Зависимым словом может быть 
имя существительное, местоимение или любое субстантивирован
ное слово: гожъяй карандашей Ц гижи карандашдн 'написал  ка
рандашом’, игудэ мунёен II ворсб аканъбн 'и грает куклой’; верасъ- 
ком уж сярысъ II висъталам удж йылысь 'рассказы ваем о работе’, 
пукисъко жбк сьбрып \\ пукала пызан сайып 'си ж у  за столом’.

15 отличие от коми языков в удмуртском смысловая связь оп
ределения с определяемым именем при выражении отношений 
принадлежности передается необычным путем — формами при- 
тяжателыгости. Это особый тип определительного словосочетания, 
состоящий из двух имен, первое из которых (определение) имеет 
форму род. или разд. падежа, второе (определяемое) — соответ
ствующий притяжательный суфф. -э, -е, -ы; -эд, -ед, -ыд; -эз, -ез, 
-ыз преимущественно в ед. числе; -мы, -ды, -ты, -зы, -сы — пре
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имущественно но мн. ч и с л е 151, например: .мынам уж е!! менам  
удж 'м оя  работа’, тынад уж едЦтэпад удж 'твоя  работа’, солэн 
ужез Ц сылон удж 'его  работа’. В каждом из приведенных сочета
ний связь определения и определяемого существительного в уд
муртском языке выражается лично-притяжательным суффиксом 
существительного и соответствующей местоименной формой опре
деления. К атегория принадлежности здесь выражается дважды: 
в структуре определения суфф. -лэн  и в структуре определяемого — 
лично-притяжательным суфф. -эз (или -эд). К ак видно из примеров, 
в коми сочетаниях существительное может быть не снабжено 
лично-притяжательным суффиксом. Подобные изафетные сочета
ния выражают не обычные прпнадлежностные отношения, а опре
деленные, конкретные, т. е. колхозлэн бусыез надо понимать 'поле 
колхоза’ (определенного, известного или конкретного); ленинской 
партилэсь знамязэ Ц ленинской партиял1съ знамя  'зн ам я ленин
ской партии’; кинопутешествиослэн клубзы Ц кинопутешествие- 
яслбн клуб  'к лу б  кинопутешествий’. В этих сочетаниях существи
тельное, выражающее конкретного обладателя предмета, снаб
жено формой принадлежности -лэн Ц -лок. — окончание род 
падежа или -лэсъ Ц лысь Ц лгеъ — окончание разд. падежа . В уд
муртских определительных сочетаниях форма определения -лэн 
(или -лэсъ) непременно требует оформления определяемого имени 
притяжательным суффиксом 3-го лица. Данный вид определи
тельной связи удмуртского язы ка П. ТГ. Перевощиков называл 
п р и т я ж а т е л ь н о й  связью 152 (разрядка моя. — Г. Л .).

В коми язы ках основы личных местоимений ме, мщ  тэ, mi\ 
ciuo Ц найб Ц Ыя; ш я  могут выступать в качестве притяжательных 
местоимений в позиции определения, например: ме вылъ керкаын II 
ме еиль керкуын 'в  моем новом доме’, ср. у. мынам вылъ коркам ; 
сто пелъын II сЫ пелъын 'в  его уш ах’, ср. у. солэн пеляз. Имя (ме
стоимение) — обладатель в удмуртском языке имеет форму род. 
падежа, в коми язы ках — именительного. В удмуртском языке 
такой способ передачи словосочетания единственный, тогда как 
л коми язы ках возможна притяж ательная связь, также сходная 
с удмуртской.

§ 100. П о р я д о к  с л о в .  Структура простого предложе
ния пермских языков мало отличается от других финно-угорских 
языков, но в ней есть своеобразия; порядок слов в предложении, 
как и в других язы ках, во многом зависит от смысловых моментов. 
В удмуртском языке глагольное сказуемое имеет тенденцию ото
двигаться в конец предложения. Во всех пермских язы ках широко 
употребляются простые распространенные предложения, осложнен
ные различными отглагольными оборотами. В коми язы ках име
ются особые типы простого предложения а) безличное предложе
ние с пассивно-возвратным глаголом, субъект же действия вы-

m  { >  пу « ” - Г ’ 7 7 ’ И  9 ‘
*■ П. П е р е в о щ и к о в  — ВЯ, 1952, № 6, стр. 110—111.
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раж ен словом в форме род. падежа, например: менам узъсьдма 
'я  проспал’ (доел, 'у  меня проспалось’), ср . у. мон изисъкем ' т ж \  
(доел, 'я ,  оказывается, проспал’); б) обобщенно-личное предложе
ние без подлежащего, сказуемое же вы раж ается формой глагола 
2-го лица наст, и буд. времени, например: уджавтдгыд кындмыд
оз пот I/ уджавтдгыт кындмыт оз й о т 'н е  работая, сыт не будешь’153, 
ср. у. ужатэк кдтыд уз тыр 'т ж ’.

Различие между удмуртскими и коми предложениями обна
руживается и в отрицательных предлож ениях. Не совпадает ме
стоположение слова-отрицания в предлож ении разных пермских 
языков. В коми-языках отрицание довольно свободно может обо
собляться от глагола, например: к .-з. d u o  мьгччис вдйысълы эз 
кисд, а бедътор154, ср. у. вуэ выйисьлы со дз сёты кизэ, боды мычиз 
'о н  подал утопающему не руку, а п а л к у ’, в удмуртском слово- 
отрицание обязательно должно занимать место перед глаголом, 
например: к. вдчис сшдс эз М арпа, а Степан  135; у. сое М арпа  
дз лэсъты, а Степан 'сделала это не М арфа, а Степан’ и т. п. 
Отрицательное слово в удмуртском предлож ении более тесно 
связано со сказуемым, чем в коми. В последнем развита форма 
отрицания такж е с помощью заимствованного из русского язы ка 
отрицания не : 0н1 сёрниыс му но не сы йылысь, nodi мый вдчдма, 
а кыдзи бурмддны уджед 'Теперь речь идет не о том, кто что сде
лал, а как улучш ить работу’. Удмуртскому язы ку такие обороты 
не свойственны.

В отличие от коми удмуртские вопросительные предложения 
в своем составе могут иметь вопросительную частицу -а или -о, на
пример: у. Кин-о со? наряду с К ин со?, к .-з . Kodi сто? 'К то  это?’; 
у. К инэ ке адзид-а, дд-а?, к .-з. Коддсд аддзылш  эн? 'Кого-нибудь 
видел или нет?’ Коми язы ки обходятся без особой вопросительной 
частицы при вопросительных предлож ениях или использую т за
имствованную из русского язы ка частицу а ли  ( <  или): у. вунэтйд- 
а, мар-а? Ц вунддт  али мый? 'забы л ты  что ли?’; Зеч-а, урод-а- 
малпанъёсын со лыктйз . . ., ср. к. бур а ли  омдль думъяедн локт1с 
сшд. . . 'с  хорошими или плохими намерениями явился 
он. . .’

Однако в определенных случаях вопросительная частица -о 
употребляется и в коми языках, например: Ыджыд-д уджыс?, 
ср. у. трос-а ужез? 'велика ли работа?’; Вдв-д тайд?, 
ср. у. вал-а та? 'это  лошадь?’; Шойччин-д тэтаво?, ср. у. шутэ- 
тскид-а тон туэ? 'отды хал ли ты в этом году?’. Подобное упо
требление имеет ограниченный характер в коми язы ках, в то время 
как в удмуртском языке частица -а, соответствующ ая коми -о, 
находит широкое использование.

153 В. II. Л ы т к и н  — Яз. нар. III 295, 313.
154 А. С. Сидо ров  — ДСИЯ, 1955, № 7, стр. 56.
155 Там же, стр. 57.
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§ 101. В п р е д л о ж е н и и  группа сказуемого в удмуртском 
языке, как  правило, следует за группой подлежащего, например: 
пурысъ шинелен дйсясъкем адями садо сюрес кузя шаплы вамышъя Ц 
руд шинелъбн пасътасъдм морт садъя т уй кузя ддйо восълалд 

серую шинель одетый человек быстро шагает по дороге с са
дами’. Подлежащее адями Ц морт  'человек’ замыкает свою группу, 
сказуемое вамышъя Ц восълалд 'ш агает’ — свою. Слова, зависимые 
от подлежащего, и слова, зависимые от сказуемого, объединяются 
в свою очередь синтаксически и по смыслу в поясняющие группы 
(в причастные обороты, деепричастные обороты, инфинитивные 
обороты, отглагольно-именные обороты). В причастном обороте 
конечное место занимает причастие, в деепричастном — дееприча
стие, в инфинитивном — инфинитив, в отглагольно-именном — 
отглагольное существительное 156.

К ак и другие финно-угорские язы ки, пермские богаты причаст
ными и деепричастными оборотами.

Деепричастные обороты с особым подлежащим приближаются 
к придаточным предложениям. С точки зрения типов придаточ
ных предложений удмуртский язы к значительно богаче других 
пермских языков, поскольку в дополнение к своим собственным 
он заимствовал и вполне усвоил тюркский тип придаточных пред
ложений, вводимых различными союзами.

В современных пермских язы ках , как  и в других финно-угор
ских, представлены оба типа сложных предложений: сложносочи
ненные и сложноподчиненные. В удмуртской оригинальной лите
ратуре, по наблюдениям П. II. Перевощикова, наибольшее 
распространение имеют сложноподчиненные предложения, постро
енные посредством соотносительных парных местоименных слов, и 
относительно меньше распространены сложноподчиненные пред
ложения, составные части которых связаны союзами различного 
происхождения 157. Сложноподчиненные предложения, построен
ные посредством соотносительных парных местоименных слов, 
по своей структуре близки к русским 158.

§ 102. Д ля удмуртского синтаксиса свойственно употребление 
сложноподчиненных предложений, построенных при помощи весьма 
распространенных союзов бере, дыръя, шуыса, которые распола
гаются в конце придаточного предложения: Тракторез умой- 
умой тодйсъкод бере, ужаны секытэз уз луы  'Р а з  (если) ты хорошо 
знаешь трактор, затруднений в работе не будет’; Коркан будйсъ 
садъёслы толалтэ югыт бжыт шеде бере, ву кисъкано шер но 30 
градус шуныт карыса (Сов. удм. 8 дек. 1973) 'П оскольку  домашним 
растениям зимой оказывается недостаточно света, то следует по-

100 С.ч. подробнее: П. II. П е р е в о щ и к о в .  Роль русского языка в раз-
157  Ш1ТИИ культуры удмуртского народа. Ижевск, 1963, стр. 11— 12.

П. II. П е р е в о щ и к о в .  Деепричастия и деепричастные конструкции
158 “ Удмуртском языке. Ижевск, 1959.

К. М. В а у ш с в. Синтаксический строи вотской речи и генезис частиц 
союзного порядка. М.—JI., 1929, стр. 36—40.
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ливать водой, нагревая ее до 30 градусов’; Лырыд висе дыръя 
болъницае ветлы 'р а з  (если) голова болит, сходи ты в больницу’; 
Таче станокен та дырозъ ужамед овол па дыръя, мастерлэсъ юал- 
лясъкы вал 'Е сл и  на таком станке до сих пор ты еще не работал, 
то расспросил бы мастера’; Зор медаз котты шуыса, жогак ми  
пыримы шур дурысъ шалаше 'Ч тобы  дождь не промочил, мы бы
стро перебрались в прибрежный ш алаш ’; Оскисъком ми, лингви
стической кружок милемлы бадзым пайда сётоз шуыса (Дась лу) 
'Мьт надеемся, что лингвистический круж ок нам принесет боль
шую пользу’.

Ряд удмуртских союзов ке, нош, гинэ и некоторые другие имеют 
возможность занимать разные позиции в предложении и в зависи
мости от своего занимаемого места влиять на содержание предло
жения.

§ 103. Одной из характерных особенностей оформления п р я
мой речи в удмуртском язы ке при сочетании прямой речи с автор
скими словами является употребление модального слова шуыса 
'го в о р я’, например: — Кыче- умой кышно луоз та мыным, — 
шуыса, малпам Эштэрек (Удм. нар. сказки) 'К ак о й  хорошей женой 
она мне будет, — подумал Эштерек’ (доел, 'говоря, подумал Эш- 
терек’). Т акая  форма передачи чужого высказывания является 
наиболее ранней. Она бытует и в современном удмуртском язы ке 
наряду с формами сочетания прямой речи с авторскими словами» 
которые одинаковы с русскими формами, т. е. сочетаниями бел 
модального слова шуыса (шуса) 16Я. Это явление не находит ана
логий в других пермских язы ках.

§ 104. В переводах и в оригинальных художественных произве
дениях после Великого О ктября в связи с необходимостью выра
ботки и установления норм литературных языков постепенно 
возникают конструкции (наряду со своими специфическими), 
заимствованные из русского язы ка (например, придаточные пред
ложения разных типов), которые в общем не противоречили строю 
удмуртского п коми языков, хотя эти конструкции не были рас
пространены в них. Н аряду с этим в удмуртском языке, в отличие- 
от коми, развились союзы и союзные слова, образованные на ос
нове исконных слов, а такж е вошли тюркские заимствования.

В настоящее время сложное предложение в пермских язы ках 
является вполне сформировавшейся структурой; в ней выделяются 
все виды связи: сочинительная, подчинительная и бессоюзная.

Типы сложносочиненных предложений развиваю тся анало
гично типам таких же предложении русского язы ка. Ряд союзов, 
усвоенных из русского язы ка, наряду с родными также служ ит 
для связи частей сложносочиненного и сложноподчиненного пред
ложения удмуртского и коми языков 160.

159 II. II. П о р е в о щ и к о в. Роль русского языка в развитии культуры 
речи, стр. 21—22.

100 См.: Г. Г. Б а р а к с а и о в. Коми литературный язык. История его 
формирования и диалектная основа. М., 19G5; В. Г. К ал  а ш н и к о в  а. —

210



Л ЕК СИ КА

§ 105. С л о в а р н ы й  с о с т а в  современных пермских 
языков еще не выявлен в полной мере. В существующих словарях 
зафиксирован довольно большой запас слов. Т ак , например, 
в «Русско-удмуртском словаре» под ред. В. М. Вахруш ева 
(М., 1956) представлено около 40 тыс. слов, а в «Русско-коми словаре» 
под ред. Д . А. Тпмушева (Сыктывкар, 1966) —  около 50 тыс. слов; 
в «Коми-русском словаре» Д. А. Тимугаева и II. А. Колеговой 
(М., 1961) —  около 25 тыс. слов; в коми-пермяцком орфографическом 
словаре (А. С. К  р и в о щ е к о в а - Г а н т м а и, Р . М. Б  а- 
т а л о в а. Коми-пермяцкий орфографический словарь. Кудым
кар, 1966)— около 17 тыс. слов. Во всех этих словарях представлены 
литературные языки; в них не включены многие диалектные 
слова. В «Русско-коми-пермяцком словаре» П. С. Кузнецова и
А. М. Споровой (Кудымкар, 1946) включено около 30 тыс. русских 
слов, но из них 80% не переведено на коми-пермяцкий язы к, 
поэтому трудно сказать, сколько в нем коми-пермяцких слов. 
Существуют более мелкие словари литературных языков, напри
мер: «Удмуртско-русский словарь» (М., 1948) — около 15 тыс. 
слов; «Коми-русский словарь» под ред. А. И. Подоровой (Сык
тывкар, 1948) — около 11 тыс. слов и др.

Богатый материал мы имеем в сводных диалектологических 
словарях, которые содержат кроме лексики, употребляемой 
в литературных язы ках, также местные слова, не вошедшие в ли
тературный язы к. Наиболее полными диалектологическими сло
варями являю тся: «Зырянско-немецкий словарь» Ф. И. Видемана 
(W ied .)— около 20 тыс. коми-зырянских и коми-пермяцких слов, 
«Удмуртско-венгерско-немецкий словарь» Б . М ункачи (M unk .)—• 
около 10 тыс. слов; «Сравнительный словарь коми-зырянских диа
лектов» Т. И. Ж илиной, М. А. Сахаровой и В. А. Сорвачевой 
(Сыктывкар, 1961) — около 25 тыс. слов; «Русско-зырянский сло
варь» Г. С. Лыткина (Л ., 1931) — около 15 тыс. зырянских и пер
мяцких слов; «Коми-словарныи запас» 10. Вихмана (VV.-U.) — 
около 12 тыс. коми-зырянских и коми-пермяцких слов; «Зырян
ский словарь» Д. Ф окош а-Ф укса (Fokos) — около 25 тыс. коми- 
зырянских слов. Из более мелких печатных диалектологических 
словарей отметим следующие: «Пермяцко-русский» и «Русско-пер
мяцкий словари» II. Рогова (СПб., 1869) — около 10 тыс. слов; 
«Краткий коми-русский словарь» II. А. Ш ахова (Усть-Сысольск, 
1924) — около 7 тыс. коми-зырянских и коми-пермяцких слов; 
словарь коми-язьвинского диалекта примерно в 5 тыс. слов дан 
в книге В. И. Л ыткина «Коми-язьвинский диалект» (М., 1961); 
1! «Коми-пермяцком словаре Ф. А. Волегова, представленном

— «Уч. зап. Удмуртского пед. нн-та», вып. 18. Ижевск, 1968, стр. 141—149;
О н а  ж е.- Сложносочиненные предложения в удмуртском языке (в ис
торическом освещении). Авт. д. к. Тарту, 1974, стр. 5.
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в книге К ароя Редей (К. К . R ё d е i. Perm jakisches W orter- 
verzeichnis aus dem Jah re  1833 auf Grund der Aufzeichnungen 
F. A. Wolegows. B udapest, 1968), содержится около 4 тыс. слов 
одного южного коми-пермяцкого диалекта, близкого современ
ному нердвинскому говору; в «Вотско-русском словаре» В. Д. Кры
лова (В ятка, 1919), содержащем более 3 тыс. слов, представлен 
глазовский диалект удмуртского языка; диалектная лексика в ко
личестве около 2,5 тыс. слов представлена в книге В. А. Сорва- 
чевой, М. А. Сахаровой и Е. С. Гуляева «Верхневычегодский 
диалект коми языка» (Сыктывкар, 1966) — в нем эти слова явл я
ются дополнением к ССКЗД. Богатый лексический материал в эти
мологическом плане представлен в работах: «Н азвания живот
ных в коми языке» А .-Р. Х аузенберг (Таллин, 1972); «Н азва
ния птиц в удмуртском языке» С. В. Соколова (дисс. к. И ж евск, 
1973).

§ 106. Словарный состав пермских языков пополняется новыми 
словами, которые возникают на базе собственного словарного 
фонда. Немало слов, образованных путем сложения корней, 
например (приводим слова из коми язы ка): пелънянь 'пельмени’, 
доел, 'ухо-хлеб’; синеа 'слезы ’, доел, 'глаза-вода’; керка 'и зб а ’ <[ 
'бревно-дом’, 'бревенчатое жилищ е’.

Много новых слов образовано при помощи таких словообра
зовательных суффиксов, которые теперь не являю тся продуктив
ными, например: пурт бе ' ножны’ <  п у р т ' нож’; д д р д м 'рубаш ка’<[ 
дора 'х о л ст’; пыридз 'лом , пеш ня’, ср. пыр-нъдв 'б у р ав ’ (нъде 
'стр ел а’); асыв 'у т р о ’, ср. асъя 'утренний’; пыкбд 'подпора’ <  
<^пык- 'подпереть’.

Создавались неологизмы также путем переосмысления суще
ствующих слов; например, прап. *sik обозначало группу одно
родных предметов, откуда развилось' у. 'лес’ и к. 'ягодный куст’, 
а также 'деревня’; из нрап. *gort 'место жительства’ развилось 
у. гурт  'деревня’, а коми язык сохранил архаичное значение: 
горт 'дом’, 'место ж илья’; из прап. *gtf°k 'обрубок дерева’ (по
пользованного в хозяйственных целях) развилось к. джек 'чур
бан для сидения’, диал. 'стул’, у. жбк 'стол’; из прап. *iicki- 
'рвать (траву)’ — в связи с появлением косы —  развилось к. ыт- 
шкыны 'косить’, а прежнее значение сохранилось в у. ишкыны 
'рвать (цветы)’, 'теребить’.

Дифференциация значения слова происходила также путем 
изменения звуков внутри корня, например: прап. *gun поздне- 
прап. *gon; у. гын 'войлок’, а из позднепрап. *gon образовалось 
у. гон, к. гон 'ш ерсть’, 'п ух’, 'волосы (на теле)’ (Лытк. Ист. 
вок. 124).

Раннее прап. *siir- позднепрап. *sor-; из раннепрап. *snr- 
развилось у. шыр- 'пороть’, 'резать’, к. шыр- 'стричь’, 'сечь’, 
а из позднепрап. sor получились у. шорыны 'отрезать (кусок, ло
моть хлеба)’; к. шор- 'кроить’, 'резать’ (ср. к.-з. шбравны  
'кроить’, шдрасьны 'заниматься кройкой’, шдрыштны  'отрезать
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ломоть хлеба’ шбрдм 'отрезанный кусок хлеба’) (Лытк. Ист. вок., 
129, 198).

Само изменение прап. *й в о, по-видимому, было сопряжено 
с дифференциацией значения слова: одна фонетическая разновид
ность слова в прапермском языке стала употребляться в одном 
значении, а другая —  в другом.

§ 107. Словарный фонд пермских языков склады вался в те
чение тысячелетий. В нем сохранились слова, возникшие еще в пра- 
уральскую  эпоху и даже в более раннюю, когда прауральский язы к 
имел контакты с язы ками других семейств: алтайских, индо
европейских, юкагирского и т. д. Поэтому мы выделяем разные 
древние пласты словарного состава пермских язы ков: древне- 
прауральский ш , уральский, финно-угорский, финно-пермский 
и прапермский.

§ 108. Л ексика, восходящ ая к д р е в н е п р а у р а л ь с к о м у  
периоду. Личные, вопросительные и указательные местоимения 
(приводим примеры из коми-зырянского язы ка, соответствующие' 
слова имеются и в других пермских язы ках, см. КЭСК): л е е 'я ’, 
тэ 'т ы ’; ко-, кы-, ку-, ко-: Kodi'кто’, кы съ'откуда’, кутшдм  'к а к о й ’, 
кон  'г д е ’; к.-п. кин  'к т о ’; мый 'ч т о ’; т а 'э т о т ’, э: этан  'во т  здесь’, 
этайд 'во т  это’ и т. д. (см. Л . § 2).

Части тела: сон 'ж и л а ’, мус 'п ечен ь’, тыв 'п еро  (птичье)’,
съдлдм 'сердце’ и т. д. (см. Л . § 3).

Термины родства и т. п.: кев 'зо л о в к а ’, ним  'и м я ’ (Л. § 4).
Природа, флора, фауна: ва 'в о д а ’, тыв 'о го н ь ’: тыв корт  

'о гн и во ’ (корт  'ж ел езо ’), кыа 'з а р я ’, коз 'е л ь ’, пеж 'о л ен ь ’: пеж 
ку  'к о ж а  теленка оленя’, ков 'г л и ст ’ (Л. § 5).

Глаголы для обозначения элементарных явлений жизни: поены 
'б о яться ’, вбвны 'б ы ть ’, нювны 'л и за т ь ’, мысъкыны 'м ы ть ’, уйнъь 
'п л ы ть ’, кывны 'слы ш ать’, лыддъыны 'счи тать’, 'ч и тать’, кувны 
'ум ереть’ (Л. § 6).

Ориентация в пространстве: ув 'н и з ’, пбв 'половина, сторона’ 
(Л. § 7).

Орудия труда: ем 'и го л к а ’, пыр- 'свер ло ’: пырнъбв 'т ж ’ (ньбе 
'с тр ел а ’) и др. (Л. § 9).

§ 109. Слова, унаследованные от у р а л ь с к о г о  п е 
р и о д а .  Пермские язы ки, кроме перечисленных выше, унасле
довали большое количество слов, образовавш ихся в уральском 
праязы ке. Приведем некоторые из этих слов.

Части тела и выделения организма: с а к 'г л а з ’, пом 'к о н е ц ’ 
'го л о в а ’, лы  'кость’, ты 'л е гк и е ’, кудз 'м о ч а’, ныр 'н о с ’, сыв 
'саж ень (длина распростертых р у к )’, кыв 'я з ы к ’ и др. (Л. § 3).

Термины родства: ныв 'д еву ш ка’, 'д о ч ь ’, чож 'д яд я  (брат ма
тери)’, монъ 'сн о х а’ (Л. § 4).

181 К древнепрауральскому периоду мы относим слова, которым имеются 
соответствия в других языковых семьях: в индоевропейской, тюркской 
и т. д.
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Природа: кодзув 'зв езд а’, му  'з е м л я ’, ты 'о зер о ’, ю 'р е к а ’ 
(Л. § 5).

Флора: ньбр 'п р у т ’, 'р о з г а ’, пу  'д ерево’, оз 'зем л ян и к а’, бадъ 
'и в а ’, суспу 'к е д р ’, кач 'к о р а  (осины)’, нъыв 'п и х т а ’, лъдм 'чере
м уха’, пув 'б р у сн и ка’ (Л. § 5).

Ф ауна: поз 'гн езд о ’, к .-я . нимол 'з а я ц ’, удж 'н ел ьм а’, низъ 
'соболь’, у. кый 'з м е я ’, к. диал. kij 'м и н ога’(Л. § 5).

Н азвание металлов: -ысъ: озысь 'о л о во ’, эзысъ 'серебро’ (Л. § 5).
Глаголы для обозначения элементарных явлений жизни: овны 

‘ж ить’, кунъны  'закры вать  гл аза ’, тддны  'зн а т ь ’, тыдавны 'ви д 
неться’, мунны  'и д ти ’, усъны 'п ад ать ’, кылавны 'плы ть по течению’, 
юкны 'д ел и ть’, шырны  'с тр и ч ь ’, едены 'садиться (в лодку, сани 
и т. д .)’ и т. д. (Л. § 6).

Прилагательные: кузъ 'длинны й’, пемыд 'тем ны й’ (Л. § 8).
Занятия, орудия труда, питание, одежда и т. д.: пуны  'в ар и т ь ’, 

кусны  'гасн у ть’, сынны 'гр ести ’, вднъ 'п о я с ’, сос 'р у к а в ’, пулом  
'с е т ь ’, с1съ 'гн и л о й ’, и др. (Л. § 9).

§ 110. Лексический слой ф и н н о - у г о р с к о г о  п р о и с 
х о ж д е н и я .  Местоимение сшд 'о н ’ (Л. § 12).

Части тела: т ы рп'т уба’, ан 'д есн а’, пындм 'ж и в о т ’, сю е'киш ка’, 
водзир 'к л ы к ’, вир 'к р о в ь ’, гырддза 'л о к о ть ’, вем 'м о зг’, сюр 
'р о г ’, пи  'р у к а ’, мыгдр 'туловищ е’, пелъ 'у х о ’, съыл1 'ш е я ’ 
(Л. § 13).

Термины родства: пи  'сы н ’, у. узъы 'м ладш ая сестра м уж а’.
Природа: сындд 'в о зд у х ’, в о 'г о д ’, дзтыны* заж ечь’, ттгов'зима’, 

йи  'л е д ’, ен 'б о г ’, 'небо’, вой 'н о ч ь ’, лдп  'древесный хлам ’, лым  
'с н е г ’, сыв 'т а л ы й ’ (Л. § 15).

Ф лора: din  'ком ель, основание дерева’, кор 'л у б ’, 'к о р а ’, 
дмидз 'м ал и н а’, пондлъ 'хвой ная  поросль’, uio6di 'п ш ени ц а’, 
моль 'п у го ви ц а’, 'п е р л ’, диал. 'я г о д а ’, ср. т ури моль 'к л ю к в а ’, 
(т ури  'ж у р а в л ь ’) (Л. § 15).

Ф ауна: гыч 'к а р а с ь ’, мык 'е л е ц ’, сюв-: сювчдж 'го го л ь ’, вдзъ 
'с в и я зь ’, той 'в о ш ь ’, байддг 'к у р о п а т к а ’, чей: пучей 'короед ’, 
т ури  'ж у р ав л ь ’, вдв 'л о ш адь’, диал. p is t 'i  'л асто ч к а’, 
юсъ 'л еб ед ь’, руч  'л и с а ’, кодзувкот  'м у р авей ’, лддз 'о во д ’, шыр 
'м ы ш ь’, ыж 'о в ц а ’, муш: малям уш  'п ч е л а ’, пон 'со б ак а ’, чдж 
'у т к а ’, съдм 'ч еш уя (рыбы)’, сын 'я з ь ’ (Л. § 15).

М инералы и металлы: кдрт  'ж ел езо ’, -ки  'к ам ен ь ’: изки  'ж е р 
нов’, доел, 'мелю щ ий кам ень’.

Глаголы для обозначения элементарных явлений жизни: 
лоны  'бы ть’, 'стан ови ться’, видзны 'б еречь’, 'п а с т и ’, пыдзыртны 
'вы ж им ать’, сюмавны 'хотеть есть’, удны: вердны-удны  'корм ить- 
поить’, сёйны 'е с т ь ’, пддлавны  'за к р ы ть ’, 'затвори ть’, пурны  'и с 
кусать’; чегны 'слом ать’, 'отлом ить’, ковны 'бы ть нужным’, вайны 
'н ести ’, 'п ри нести ’, 'в е зт и ’, 'при вести ’, у. кдлыны 'ночевать’, 
'с п а т ь ’, к. кол-: вой-кол-дн 'с  ночевкой’, кевны 'переходить вброд’, 
юны 'п и т ь ’, корны  'п р о си ть’, содны 'п р и бавл яться’, сулавны 'стоять’, 
.вины 'у б и вать ’ и др. (Л. § 16).

214



Слова, служащ ие для выражения ориентации в пространстве:' 
гырк 'внутренность’, бор 'з а д ’, 'за д н яя  часть’ и др. (JI. § 17).

Прилагательные: вылъ 'н о вы й ’, векни 'у з к и й ’, вдсни 'тон ки й ’ 
и др. (JI. § 18).

Ж илище, занятия, питание и т. д.: лыйны  'с тр ел ять ’, 'б р о 
сать (в кого-л .)’, -бс: одздс,ыббс 'д в ер ь ’, гыр 'с т у п а ’, вы й 'м асло’, 
ма 'м ед ’, пызъ 'м у к а ’, воль 'ш ку р а  (оленя и л ося)’, вундыны  'р е 
зать ’, -пысь: кепысъ 'р у к ав и ц а ’, 'в а р е ж к а ’, лем  'студенистый на
в ар ’, вурны  'ш и ть ’, -ка: керка 'д о м ’, 'и з б а ’ (JI. § 19).

Числительные': дтик 'о д и н ’, кык 'д в а ’, куим  'т р и ’, нёлъ 'ч е
ты ре’, вит  'п я т ь ’, квайт  'ш есть’, кызъ 'д вад ц ать’, сё 'с т о ’(Л. § 20).

Верование: лов 'д у ш а’, 'д у х ’, куль  'ч е р т ’ (Л. § 21).
§ 1 1 1 . Л е к с и ч е с к и й  с л о й  п е р м с к о - п р и б а л 

т и й с к о г о  п р о и с х о ж д е н и я .
Части тела, болезни: тош  'борода’, си 'во л о с’, лом  'с т р у п ’, 

'б о л яч к а’, пелъ-: пелъпом 'п л еч о ’ (JI. § 23).
Слова, связанные с родством: ай  'о тец ’, созор 'п ереслеж ина’ 

(в холсте) <  'с естр а’ (Л. § 24).
Природа: тол 'в е т е р ’, косък- 'водопад’, 'порог (речной)’, 

йир  'о м у т ’, тблысъ 'л у н а ’.
Растительный мир: ув 'с у к ’, збр 'о в ес’, жов 'к а л и н а ’, нин  

'л ы к о ’, рой  'древесный мох’, сю 'р о ж ь ’, 'хлеб  в зерне’, вож 'в е т к а ’, 
'ответвление’, рудзбг 'р о ж ь ’, сэтбр 'см ородина’, пожбм 'со сн а’, 
т урун  'т р а в а ’, лыс 'х в о я ’, нур  'м якоть  зерн а’, 'м учн ая  при
п р ава’, чуж 'со ло д ’ (Л. § 25).

Ж ивотный мир: ур  'б е л к а ’, мой  'бобер’, бш 'б ы к ’, кбин  'в о л к ’, 
сизъ 'д я т е л ’, уж 'ж ереб ец ’, -кот: кодзувкот 'м у р авей ’, кутш  
'о р е л ’, порсь 'с в и н ь я ’, зу 'ч еса л к а ’ <  'щ ети на’.

Продукты питания: сов 'с о л ь ’ (Л. § 25).
Прочие: морт  'ч ел о век’ (Л. §24), т уй  'д о р о га’, пыдын 'г л у 

боко’, гид 'х л е в ’, 'х л ев  на пастбище’.
Глаголы для обозначения элементарных явлений жизпи: 

пбрны  'в ал и тьс я ’, 'п ревращ аться’, аддзыны 'ви деть’, 'уви деть’, 
гбтшкыны  'гр ы зть ’, 'ж е в а т ь ’, лбсъбдны 'готовить’, 'н ал ад и ть ’, 
судзны' 'доставать’, сотны 'ж е ч ь ’, 'п ал и ть ’, сины 'ж ел ат ь ’, 
кызны 'к а ш л я т ь ’, кыпбдны 'п о д н ять’, кбсйыны 'х о теть ’, 'ж е 
л ать ’, суны 'заставать ’, 'н асти гать’, к.-п. юскыны 'р асп р ягать ’, 
сёрнитны  'р азго вар и вать’, казявны 'зам ети ть’, эштыны 'о к о н 
читься’; 'иметь врем я’ (Л. § 26).

Слова, служащ ие для ориентации в пространстве: вев-: вевдор 
'верх’, л ун  'день’, лунвыв 'ю г’ (Л. § 27).

Прилагательные: перыд 'бы стры й’, пбсъ 'го р яч и й ’, письмом 
'спелый’, пбрысь 'старый’, кбдзыд 'холодный’, кын 'мерзлы й’, бур 
'добры й’, 'хорош ий’ (Л. §28); с и  'р ж ав ы й ’, 'см углы й ’ (Л. §25).

Ж илищ е, занятия, питание, одежда, коммуникация: дпал. 
т а Г  'в есл о ’, кышавны 'н адеть’, сись 'с веч а ’, лысътыны 'д о и ть’,, 
диал. ri 'коромысло (в ловуш ке)’, домны 'ч и н и ть’, туе 'гв о зд ь ’,, 
'к л и н ’, пыж 'л о д к а ’, лойны  'м есить’, 'разм есить’, кокны 'моты ж ить’,
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с у н и с 'нитка’, ш о р т 'п р яж а’, п о р т 'к о т е л ’, диал. l'angs 'подойник’, 
пож 'реш ето’, рыныш  'о в и н ’, неравны 'р у б и ть ’, норт  'н ар ты ’, 
пеша 'светец ’, кыны 'п л ести ’, 'ткать’, 'в я з а т ь ’, ныж 'ту п о й ’, 
потш  'ж ер д ь ’, шы 'к о п ь е ’, 'ш ты к’ (JI. § 29).

Числительное: сизим  'с ем ь ’ (JI. § 30).
§ 112. П р а п е р  м е к а я  л е к с и к а .  Прапермский пе

риод длился более полутора тысяч лет.
Н а базе лексики, унаследованной от предыдущих периодов, 

образовался новый мощный пласт словарного состава. В связи 
с развитием хозяйства и культуры  появились новые понятия, для 
обозначения которых нужны были слова, поэтому стал расши
ряться и совершенствоваться словарный фонд, общий для пермских 
язы ков. Новые слова образовывались в основном средствами 
словосложения и суффиксации, а такж е путем заимствования из 
соседних язы ков. Имела место такж е внутренняя флексия и изме
нение значения слов.

§ 113. Рассмотрим слова, появившиеся в прапермскую эпоху.
Земледелие: удысЦадас ' постать’ чув. ;  амезъЦамысъ 'л е 

мех’ иран. ;  бур: ана-бур (ана 'участок земли’ // бор 'м еж а 
(между полями)’; юг (Munk.) 'отбросы соломы’ Ц ёг 'с о р ’: шор ёг 
'отбросы  соломы, образующиеся в середине посада снопов при 
ручной молотьбе’ (шор 'середи на’); йыдыЦид  'ячм ен ь’, кулътоЦ  
кольта 'сн о п ’ чув.; кыед Ц куйбд  'н а в о з ’, майыг Ц майбг 'к о л ’ 
иран.; пот  'лебеда’ // пот  'сорная тр ава’, 'м окри ц а’, сурым Ц сором 
*звено изгороди’, туртоЦ  к.-п . торта 'п ал к а  с плоской дужкой 
на конце’ (приспособление для скучивания зерна на току) <[ 
чув.; тысьЦтусъ  'зе р н о ’ <  чув.; сю рлоЦчарла  'с е р п ’ <  чув.; 
чумолё 'к о п н а ’ Ц чумали  'су сл о н ’ тю рк.; шабала 'отвал сохп’ <^ 
<  ч у в .

Домашние животные: кеч 'к о з а ’ // ж оч 'заяц’ ( <  'к о з а ’) <  чув.; 
курегЦ курдг 'к у р и ц а ’ <  иран .; мес 'с ам ка  (о теленке, ягненке)’; 
'с ам к а  рогатого скота’ Цмбс 'к о р о в а ’ <  иран .; пудоЦ  диал. poda 
*скот’ < ; иран.; чипы  'ц ы плен ок’ // чипан 'к у р и ц а ’, диал. 'цы плё
нок’ <[ чув.

Пища: ндкы Ц ндк  'см етана’, нянь  'х л е б ’ <  иран .; у ., к.-п. 
пелънянъ 'п ельм ени’, сур 'п и в о ’ <[ иран .; чеекыт Ц чбекыд 'в к у с 
ны й’, шыд 'с у п ’.

Растения, употребляемые в пищу: узъы гумы Ц азъгум 'борще
вик’, губиЦ гоб  'гриб’ < | чув.; кушман  ' редька’ чув.; намерЦ 
намыр 'костяника’, еяртчы Ц сёркни ' репа’ чув. ;  сугонЦ  к.-и. 
сугонь ' лук’ чув.; т уг Ц таг 'хмель’ и др.

Одежда: бычы 'пряж ка’ / / диал. bic 'язычок пряжки ремня’; 
зеп Ц зеп ' карман’ чув. ;  бугортыны Ц быгбртыны 'подрубить’; 
дэраЦдбра  'холст’; дэрем (< [дэра) Ц дбрбм 'рубаш ка’; дукесЦ ду- 
кбе 'арм як’, пертчыны 'отвязать’, 'развязать’ // пдрччыны 'снять 
(что-л. с себя)’; пасъ 'ш уба’; сукман 'армяк’ <  чув.

Ткачество: кисъ 'б ёрд о’ <  чув.; жоктонпуд Ц рект ан  'м ото
вило’; серыЦсюри 'ц е в к а ’ <  чув.
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Семья и общество: кун  'государство’ // кан 'ц а р ь ’, 'х а н ’ <  
чув.; кертым  'о б р о к ’ (Кротов), 'соглаш ение (связывание)’ // 
кдртым  'а р ен д а’, к. кдртавны  'с в я за т ь ’; эксэй 'ц а р ь ’, 'к н я з ь ’ // 
оксы (фольклорное) 'к н я з ь ’ <  иран .; зучЦ роч 'р у сски й ’ <  пр.-ф. 
(ср. эс. roots 'ш вед ’); сюр- // к.-п . сер 'неродной’ <[ чув.; сепЦ събп 
'вдовец’.

Человек, части тела, отправления организма и др.: бам 'щ е к а ’ // 
бан 'л и ц о ’ <  чув.; вонъдыны / / винъдыны 'подавиться’; вис ъыныЦ 
висъны 'б олеть’; вот  'сновидение’; вылтыр // вывтыр 'т е л о ’; 
дылъдыЦдулъ 'слю н а’; дыж 'п ерепон ка’ // дыш 'сухож и ли е’, 'п е 
репонка’, кымесЦкымдс 'л о б ’; мылкыд 'настроение’, 'желание’, 
мывкыд 'у м ’, 'р а зу м ’; сазъ, диал. sad ' Ц садъ 'сознани е’, 'чувство’, 
'п ам я ть ’, 'трезвы й’; синву // синва 'с л е зы ’.

Орудия, употребляемые в хозяйстве: гозыЦгез 'в ер е в к а ’,
варып (VVied.) // вороп 'р у к о я т к а ’; зырЦзор  'ж ер д и н ка’, 'р ы ч а г’; 
урысЦ'диал. ors 'п л е т ь ’, 'к н у т ’ иран.; пурт  'н о ж ’ <  иран.; 
пуртэс Ц пуртбс 'н о ж н ы ’, 'с тр у ч о к ’; пыкетЦпыкбд  'п одпора’, 
к. пыридз 'л о м ’, 'п еш н я’; сюмыс 'сы ром ятная ко ж а’ // сюмыс 'п о 
лоска сыромятной кож и ’ <[ иран.

Средства передвижения: дбдъыЦ додъ 'с а н и ’; энерЦ диал. enir 
'с ед ло ’ чув.

Металлы и их обработка: анданЦемдон  'с т а л ь ’ <  иран.; ду- 
рьтыЦдорны  'к о в а т ь ’, зарни  'зо л о то ’ иран .; азвесъЦ эзысъ 'с е 
ребро’.

Время: аскыЦаски 'з а в т р а ’, ср. к. асыв 'у т р о ’; дыр 'в р ем я’ // 
дыр 'д о л го ’, ср. дырйи: праздник дырйи 'в о  время п раздника’, 
ж ытЦрыт  'в еч ер ’.

Ж илище: гур 'п е ч к а ’ // гор 'к ам ен к а’ // го р 'п еч ь ’; г у р т 'деревня’ 
// горт  'д о м ’; корЦ кер  'бревно’; корка // керка 'и з б а ’; мудэт  на

сыпь’ II мудбд 'за в а л и н к а ’; сик 'л е с ’ Ц сикт  'д ер евн я’; сэрег // сэрбг 
'у го л  (в избе)’.

Прилагательные: весъкыт 'стройны й’ // весъкыд Ц еесъкыт 'п р я 
мой’, визылЦвизув 'быстрый (о течении)’, горд // горд 'к р а с 
ный’, дасъ 'готовы й’, дун  // дон 'чисты й’, 'прозрачны й’, 
кельыт II келъыд II келъыт 'бледны й’, 'светлы й’, кизер // кизъбр 
'ж идкий’, куанер I/ конъбр 'бедный’, 'ж алкий’, лэчыт / / лэчыд Ц 
лэчыт 'остры й’, 'наточенный’, небытЦ небыд Ц небыт 'м я гк и й ’, 
пасъкыт Ц паськыд Ц пасъкыт 'ш и роки й ’, сайкыт // сайкыд 'свеж ий 
(о ветре)’ II сайкыт 'прохладны й’, 'свеж и й ’ и т. д.

Числительные: дас ' десять’ иран. ;  жыныЦджын 'п олови н а’, 
куамын II комын 'три д ц ать’, сюрс 'ты сяча’ ар.

Глаголы: басътыны // босътны 'в з я т ь ’, 'б р а т ь ’, вуыныЦвоны  
'прибы ть’, вырыны II вбрны 'ш евелиться’, 'д ви гаться’, карыныЦ 
керны  'д ел ать ’ иран .; медыны 'н ам ереваться’ // модны  'отп рав
л яться’, 'соби раться’, путыны 11 потны 'р асколоться’ и другие.

§ 114. С л о в а р н ы е  з а и м с т в о в а н и я  п р а п е р м 
с к о г о  я з ы к а .  Л ексика прапермского язы ка особенно бурно 
пополнялась заимствованиями из соседних язы ков, прежде всего
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из иранских, по-видимому, через скифо-сарматов. Пранермским 
народом заимствованы из иранского мира следующие слова: 
амезъ Л амысъ' сош ник’, бун Ц бон 'м очало’, дуры Ц дар 'уп оловн и к’, 
анданЦемдон  'с т а л ь ’; зарни  'зо л о то ’; курегЦ курог  'к у р и ц а ’, 
майыгЦ майдг 'к о л ’, мес 'сам ка (о теленке, ягненке)’, 'самка 
крупного рогатого скота’ Цмдс 'к о р о в а ’, урысЦ  диал. ors 'п л ет ь ’, 
'к н у т ’, эгырЦдгыр 'у г о л ь ’, эксэй 'ц а р ь ’ Ц дксы (фольклорное) 
'к н я з ь ’, пудоЦ  диал. poda 'с к о т ’, пурт  'н о ж ’, зарезь Ц саридз 
'м о р е’, 'теплы е к р а я ’, сюмыс 'сы ромятная ко ж а’ Ц сюмыс 'п о 
лоса сыромятной кож и ’, тусъты j{ macbmi 'м и ск а ’, корт Ц корт, 
'ж ел езо ’, узырЦозыр  'богаты й’ (слова корт  и озыр встречаются 
такж е в волжских язы ках: первое в марийском, второе — в мор
довском).

Имеется ряд иранских заимствований, которые встречаются 
только в коми язы ке, что объясняется, по-видимому, тем, что 
они утрачены в удмуртском языке или же они попали только в коми 
язы ки в силу определенного географического положения носи
телей его. Таковыми являю тся следующие: бурысъ 'г р и в а ’, диал. 
varnes 'о в ц а ’, вурун  'ш ерсть (овечья)’, зон 'сы н ’, 'п ар ен ь ’, ме- 
.гарин, мегб 'б ар аш ек’, меж 'б а р а н ’, небдг 'к н и га ’, 'письм о’, 
лямбд’ 'п о р тян ки ’, тасма 'р ем ен ь’ (Изв. ATI СССР ОЛЯ 1951, 
№ 4, стр. 382—392), шайт  'р у б л ь ’.

Трудно судить о влиянии прапермян на своих южных иран
ских соседей, поскольку язы к скифо-сарматов не сохранился. 
Во всяком случае в осетинском язы ке, считающемся потомком иран
ских народов юга России, сохранилось несколько прапермских 
заимствований: осет. авзист 'серебро’ (азвесъ Ц эзысъ), осет. к ’оза 
'молодой хвойный лес’ (кызЦкоз 'е л ь ’), осет. гпртам  'в з я т к а ’, 
'п о д к у п ’ (керт.ым Ц кбртым  'ар ен д а’, 'в ы к у п ’, 'о б р о к ’ (Кро
тов: К раткий  вотский словарь с российским переводом, собран
ный и по алфавиту расположенный села Еловского Троицкого 
церкви священником Захарием Кротовым — 1785 г. Рукописный 
отдел Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щ едрина, Эрми
тажное собрание 197 П) и т. д .162

§ 115. Д р е в н е ч у в а ш с к и е  з а и м с т в о в а н и я .  Предки чу
вашей, булгары, пришли на среднюю Волгу с юга не раньше 
VII в. нашей эры и вступили в тесное соприкосновение с финно- 
угорскими народами, жившими в бассейне Волги, в частности 
с прапермянамп. Наиболее интенсивные соприкосновения нра- 
пермян с булгарами нужно отнести к V III— IX  вв. В резуль
тате из древнечувашского (булгарского) языка проникло в пра- 
иермский язык несколько десятков слов. Эти заимствования 
следующие: удыс Ц адас 'постать’, бам Ц бан  'лицо’, бус 'туман’// 
бус 'пыль’, быд-Ц быд 'каж дый’, усьтыны Ц вось~: восыпыны 'от
крыть’, воссьыны 'открыться’, губи Ц гоб 'гриб (губчатый)’, зепЦ

1а'2 A. J о k i — Suomen suku, XXIII; Абаев; В. И. Л ы т к и н  — ВЯ, 1975, 
№ 3.
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зеп 'карман’, каб 'колодка’, кун  'государство’ // кан 'царь’, 
к, карта (в удмуртском не сохранилось) 'хлев’, кен 'сноха’, ке- 
нак 'тетка’ / / к.-п. кенак 'тетка’, кисъ 'бёрдо’, кубо Ц к.-п. диал. 
koba 'прялка’, кулъто // кольта 'сноп’, кеч 'коза’, 'заяц ’ Ц кбч 
'заяц ’, куды Ц куд  'лукошко’, к. кузъ 'леш ий’ (хозяин леса), 
у. кузё 'хозяин’, куш ман  'редька’, 'корнеплод’, зиер//дпал. eiiir 
'седло’, сюр Ц к.-п. сёр 'неродной’: сер ай 'отчим’ (ай 'отец’), 
сер зон 'пасынок’ (зон 'сын’), сяртчы Ц сёркни 'репа’; к. сирысь 
(др.-к. —  X V III в.) 'сшшец’ — в удмуртском не сохранилось; су- 
гон Ц к.-п. сугонъ 'лук’, сукман 'армяк’, сусо Ц к.-п. суса 'челнок’ 
(ткац.), силь И съыв, вым. sil 'б уря’, сюры 'поперечная балка 
в ткацком станке’ // сюри 'цевка’ (ткац.), т урт оЦ к.-и . торта 
'приспособление для скучивания зерна на току’, тысъ Ц тусъ 
'зерно’, т улмет  'третья прядь в веревке’ // тулым  'прядь пз 
пеньки’, улмо Ц улмд (W ied.) 'яблоко’, сюрлоЦчарла  'серп’, чебер 
'красивый’ //к .-п . нижнеиньв. e 'eber 'хвастун’, 'красивый’, 'гор
дый’ (В. И. Л ы т к и н  —  ВФЯ 132— 137. К . R e d e i  — NyK LXV1V 
281— 298).

Часть чуваш ских заимствований наличествует в коми-пермяц
ком язы ке, а в коми-зырянском отсутствует (коба, сёр, сугонъ, суса, 
торта, чебдр). Это, по-видимому, объясняется тем, что эти слова 
были заимствованы прапермским языком после того, как  северная 
часть пермян уш ла на север, на территорию бессейнов р. Мезени 
и Вычегды, образовав там впоследствии особую коми-зырянскую, 
этническую группу.

Не исключена возможность, что эти чувашские слова попали 
в коми-пермяцкий язы к через посредство удмуртов.

Камские булгары (древние чуваши были носителями одного 
из булгарских диалектов) оказали большое влияние на пермян 
в разных областях быта, хозяйства и культуры. Заимствованные 
слова свидетельствуют о влиянии в следующих областях: а) зем
леделие и животноводство, ср. слова со значениями: постать 
(полоса земли), серп, сноп, зерно,орудие (для скучивания зерна 
на току); редька, лук; коза, цыплёнок, седло, хлев; б) ткачество 
и другие ремесла. Ср. слова со значениями: п рялка , бёрдо, цевка, 
челнок, прядь в веревке; колодка (например, сапож ная), карман, 
лукош ко, берестяная коробка, армяк (домотканное сукно); в) семья 
и общество: сноха (тетка), неродной (чужой) член семьи (отчим, 
пасынок, падчерица и т. п .), хозяин, царь (государство); г) про
чие: буря, свинец, гриб, красивый.

§ 116. Древние пермяне тоже оказали известное влияние на 
волго-камских булгар. Н апример, следующие чувашские слова 
считают заимствованными из язы ка прапермян: чув. ан 'н е ’ (форма 
повелит, наклонения отрицательного глагола), ср. эн!\ чув. пёрне 
'п летуш ка’, 'к у зо в ’, ср. к. бурня  'плетуш ка из прутьев для ноше
ния сена’, вым. 'выдолбленный из дерева ж бан ’, у. ббрнё 'чан , 
ковш (ящик над мельничным жёрновом)’; чув. пукан  'с т у л ’, ср. 
у. пукон  'с т у л ’, 'сиденье’, к. пукавны  'си д еть ’; чув. пачарта
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’ выжимать’, 'ж а т ь ’, ср. пызъыртыны Ц пыдзыртны 'вы ж им ать’; 
чув. паши 'о л ен ь ’, 'л о с ь ’, ср. пужей 'о л ен ь ’ // пеж 'олень-теленок’: 
пежку 'п ы ж и к ’, 'ш кура новорожденного олененка’ (ку 'ш к у р а ’) 
и др .103

§ 1 1 7 . Л е к с и ч е с к и е  с х о д с т в а  и р а з л и ч и я  
п е р м с к и х  я з ы к о в .  Языки коми-зырян, [коми-пермяков 
и коми-язьвинцев генетически восходят к единому коми язы ку, 
носители которого, отделившись от удмуртов, ж или в течение 
нескольких столетий в северной части бассейна р. Камы и ее прито
ков. Там формировались специфические общекоми черты язы ка. 
Общие черты для всех современных наречий, отличающие от 
удмуртского язы ка, наблюдаются как в фонетике и грамматике, 
так и в лексике, например: бвбл Ц абу, к .-я . обел ' нет’, ваньЦэмЦ  
к .-я . им  'е сть ’, 'им еется’, урод Ц лёк  'п л о х о й ’, скал Ц мбс 'к о р о в а ’, 
писэй, кочышII кань 'к о ш к а ’, гондыр // ош 'медведь’, мынёЦ аканъ 
'к у к л а ’, сизъылЦар 'о сен ь’, шонер // весъкыд // весъкыт 'п р ям о й ’, 
адям иЦ морт  'ч еловек’, бадзым Ц ыджыд Ц ыджыт 'больш ой’, 
дйсъ II пасъкбм 'од еж да’, егит Ц том // к .-я . тум  'молодой’, кужымН 
вын 'сила’, нуныИкага 'ребенок’, сюресПтуй 'дорога’, туннэЦ  
т алун  'сегодн я’, чукнаЦасыв 'у т р о ’, мар Ц мый 'ч т о ’, монЦ ме  
' я ’ и мн. др. Можно подобрать несколько десятков широко
употребительных слов, которые в коми язы ках (наречиях) являю т
ся общими, а в удмуртском язы ке им соответствуют другие лексемы.

§ 118. С территории верхнего и среднего течения Камы с при
токами коми племена постепенно стали рассеиваться на широком 
пространстве северо-востока Европы. Отдельные племена с те
чением времени теряли связи между собой, обособились, выра
ботали особые диалектные черты, в результате образовались на
речия. В настоящее время различаю тся три наречия (возможно, 
раньше их было больше: часть из них обрусела или влилась в со
седнее наречие): коми-зырянское, коми-пермяцкое и коми-язьвин- 
ское (см. выше § 11).

Основное различие между коми наречиями пыражается в фо
нетике. Имеются также расхождения в обычной бытовой лексике, 
например: мича Ц басок Ц бвдьор 'красивый’, вок // вон // вун  'брат’, 
ыж Ц баляЦ вж  'овечка’, 'овца’, быдтор Ц быдбс Ц бодмай 'всё’, 
кучкавны И вартлыны Ц ваткално 'бить’, 'колотить’, кбч // кбч // ни- 
мол 'заяц ’, шыран И ножнич Ц бвтрак 'ножницы’, куйбд Ц назем Г 
гвной 'навоз’, бдйдн Ц перыта Ц удала 'быстро’, челядь Ц челядь!I 
нолапйа 'дети’, скот 11 пода 11 скот 'скот’, куран Ц куран Ц нарман 
'грабли’, еджыд Ц чочкбм Ц чочквм 'белый’, лэч Ц казъ Ц пизин  'силок’.

§ 119. Больш ую  роль в формировании словарных различий 
между диалектами коми язы ка сыграли лексические заимство
вания из соседних язы ков. Разные части коми народа в процессе 
расселения стали соприкасаться с различными народами. Т ак, 
например, коми население, попавшее в бассейн р. Мезени и Вычегды,

163 Wichm. Tschuw. 147—154.
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стало общаться с летописной заволоцкой чудью, обитавшей в бас
сейне Северной Двины. Эта народность по язы ку стояла близко 
к современным вепсам. Северные коми племена имели связь также 
•с ненцами и обскими уграми и заимствовали из их языков ряд слов. 
Коми-язьвинцы и коми-пермяки продолжали контактировать 
с древними чувашами, а первые имели какую-то связь с другими 
тюркскими народами (вероятно, с башкирами). В результате этих 
связей с соседними народами словарный состав отдельных диалек
тов коми под влиянием язы ка последних изменялся. Соприкосно
вение с русским народом имело определенное значение в диффе
ренциации словаря отдельных коми диалектов: носители одних 
диалектов заимствовали из русского язы ка одни слова, а носители 
других — другие. При этом соприкосновения отдельных частей 
коми народа с русскими происходили в разное время и с пред
ставителями различных русских диалектов.

Особенно сильное влияние на коми диалекты, распространен
ные в бассехше Вычегды и Мезени, оказала заволоцкая чудь, 
являвш аяся в основном носителем вепсского язы ка и лиш ь час
тично (на севере) карельского. Это влияние имело место примерно 
в X I—X V I вв. Контакты коми населения, заселившего террито
рию бассейна р. Мезени, Н ижней Вычегды и Л узы , с вепсами и ка
релами бассейна Северной Двины начались около X I в. (а, может 
быть, раньше, если допустить более раннее появление коми насе
ления на этой территории). В X V I—X V II вв. редкое население 
вепсов и карел в западной части бассейна Северной Двины обру
село, а в восточной — усвоило коми язык.

От вепсов и карел проникло в коми-зырянский язы к несколько 
десятков слов, например: агас 'борона’, яга  (вонь) 'подвязки  к чул
кам’, ёма 'ведьм а’, калля  'к в а с ’, карта  в значении 'дом  -(хозяй
ство)’; касъ 'к о ш ка’, кебдд 'гр у зи л о ’ (в неводе), кега, 'омет соломы’, 
кока: кока нянь  'ви д  кренделя’ (нянь 'х л еб ’), лудт  ,'клоп’, пая 
г печка’, раб  'б ар д а’ (пивная дробина), сабри 'стог’ (сена), вылъ: 
вылъ й д в 'простокваш а’ (йдв 'м олоко’) ,разъя  'к о р зи н ка’, 'реш етка из 
дранок’, паль:' паль нянь 'пирож ок без начинки’, калъдг: кальбг 
нянь  'хлеб  с закалом’ (н я н ъ 'х леб’), рунъ  'ж и д кая  каш а’, кумылъга 
* водоворот’, гундыр 'дракон ’ и др.

Особенно много заимствовании л удорском (вашко-мезенском) 
диалекте, носители которого были в тесном соприкосновении 
с заволоцкой чудыо, обитавшей на р. П инеге164, например: bel' 
’'косяк’, burkej 'бубенчик’, virb 'дратва’, g an g ' 'матица’, vane: 
vane usem 'хилый’ (доел, 'впавший в хилость’), kal'a: каля ка
пуста. 'мелкая капуста’, karandis 'уш ат’, kel'kan  'ручная льно
мялка’, ко£аР 'прялка’, кока: ур  кока 'туш а белки’ (иг 'белка’),

104 Как показывает топонимический материал, на р. Пинега (правый приток 
Северной Двины) шили вепсы; см.: А. К. М а т в е е в. Русская топони
мика финно-угорского происхождения на территории Севера Европей
ской части СССР. Докт. дисс. М., 1970 (карты № 6, 9, 15 и 16).
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kola 'дсп’, 'молотило’, il 'o re j 'бездельник’, I'uska 'лож ка’, marja- 
m arja tus 'костяника’ (tus 'зернышко’, 'ягодка’), nuta nut 'невод 
с рыбой’, pird 'бёрдо’, Rebo 'кличка собаки’, solandek 'со
лонка’ II т. д.

К ак  показывают вышеприведенные заимствования, вепсы ока
зали заметное влияние на северо-западных коми. Оно сказалось 
в сельском хозяйстве (борона, стог, омет, льномялка, цеп, впд ка
пусты), в ткачестве (прялка, бёрдо), в жилищном строительстве 
(косяк, матица, печь, дом), в кулинарии (вид кваса, простокваш а, 
лож ка, солонка, крендель, барда, пирожок без начинки, хлеб 
с закалом, вид каши) и в других разных видах материальной куль
туры (ушат, бубенчик, вид невода, грузило, подвязка для чулок, 
дратва).

Комп-зыряне в свою очередь такж е оказали некоторое влияние 
на вепсов, но, поскольку та часть заволоцкой чуди, которая ж ила 
в соседстве с коми, не сохранилась, трудно определить степень 
этого влияния. Можно сказать лишь, что в современном вепсском 
язы ке наличествуют два слова коми-зырянского происхожде
ния: vadzu 'ры боловная запруда’ <  к. водж и ruga 'см ола’ <  к . 
нога «  *roga) 'смола-ж ивица’, 'наплы в смолы на растущем де
реве’ (КЭСК 59, 341). Эти коми-зырянские заимствования в вепс
ском язы ке, по-видимому, имели широкое распространение и до
ходили до их современной территории прож ивания, которая от
делена от современного места расселения коми-зырян тысячекило
метровым пространством.

§ 120. Н а коми-зырянские диалекты оказали известное влия
ние такж е северные (ненцы) и восточные соседи (ханты и манси). 
Ш ироко распространенными в современных коми язы ках являю тся 
ненецкие заимствования: лям па  'л ы ж и ’, малича 'м алиц а’, пими  
'обувь  из оленьей ш куры ’, парка  'ви д  шубы из оленьего меха’ 
и т. д. Особенно много ненецких заимствований в ижемском диа^ 
лекте, носители которого занимаются оленеводством, например: 
айбарч 'струган ин а’, нярт ала  'а р к ан  для ловли оленей’, карей 
'ш ест для управления упряженными оленями’, лат а  'доска насти
лаемая в чуме вместо пола’ и десятки других слов 165.

Н а коми лексику оказали некоторое влияние также восточные 
соседи — обские угры (ханты и манси), которые раньше обитали 
по эту сторону У рала и имели контакт с коми народом, а заураль
ские коми и теперь живут вблизи от манси и ханты. Следующие 
слова коми язы ка считают обско-угорскими заимствованиями: 
войт  'место в пойме реки, поросшее кустарником и мелким лесом’, 
кынъ 'песец ’, рып  'береговая ласточка’, чумпелъ 'черпачок из бе
ресты’, яран  'ненец’ и др.

Большое количество слов заимствовано из коми язы ка обскими 
уграми. У. Тойвонен насчитывает 375 коми заимствований в хан

166 NyK XIV 71—95.
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тыйском язы ке 166. К . Редей находит в мансийском языке 338 слов, 
заимствованных из коми язы ка 167.

Немало вошло н коми языки и из русского языка. Заимство
вание происходило в течение ряда столетий начиная с XI — 
X II вв. В заимствованиях отражаются древнерусские черты того 
периода, когда еще шипящие ж п ш были мягкими, между 
палатализованными согласными в северно-русском наречии а еще 
не перешло в э. Об этом достаточно ясно свидетельствуют при
меры: часъ 'миска’ русск. чаш'а; лызь русск. лыж', лыж'а, 
к.-и. асъ русск. аж', аж'е, аж'но, аж1 'бы ’. Но в поздних заим
ствованиях, имевших место после отвердения русских шипящих, 
русск. ж, ш передаются в коми языке твердыми шипящими, на
пример: к. шыш 'бродяга’, 'беглец’ русск. шиш  (произносится 
шъии); к . шъыа 'ш ило’ <[ русск. шило (произносится шыло); 
к. жоч<^ русск. жесть (произносится жэст) и т. д.; к. челядь 
■'дети’ русск.  *чеЛад, современное сев.-русск. челедъ; к. лядъ- 
вей 'лиш ка’ русск. ладвей, ср. др.-русск. лядъвъя (Срезневский); 
к. дш.гядь 'тонкое бревно’ <[ русск. *ошЛад’, ср. др.-русск. осллдъ  
(Срезневский) п т. д. В более новых севернорусских заимствова
ниях мы видим ужо между мягкими согласными гласный е (из а), 
например, к. прении сев.-русск. преник 'пряник’, к. памет ък^ 
сев.-русск. паметъ 'память’, к. дпеть сев.-русск. опетъ 'опять’
п др.

Заимствованиями из древнерусского язы ка нужно считать 
такж е следующие слова: к. ветек 'т р я п к а ’ <[ сев.-русск. ветех, 
др.-русск. ветехъ 'т р я п к а ’, 'м очалка’, 'пучок травы ’; к. висьт  <  
сев.-русск. *вистъ, др.-русск. вЪстъ; к. гырнич, гдрнич  сев.- 
русск. *горнич, ср. др.-русск. гърнъцъ 'горш ок’; к. дерт  'конечно’ 
<  сев.-русск. *дерт, ср. др.-русск. дъртъ 'окончание’, 'закл ю 
чение’, 'кон ец ’ 168.

Приток русских слов в коми-зырянский язы к с X V III в. уси
ливается. Так , например, в коми письменных памятниках первой 
половины X V III в. мы находим следующие заимствования: бочка 
'б очка’, рад  'р я д ’, грек 'г р е х ’, сапог 'сап ог’, ш ляпа , пора  'п о р а ’, 
пуд, бекар 'ставец’, 'деревянная миска’, звер 'зв ер ь ’, пиш аль  'р у 
ж ье’, лабич  'л а в к а ’ (в избе), недель 'н ед еля’, свинеч 'свинец’, деньга 
'д ен ьги ’, бать 'о тец ’, козяин 'х о зя и н ’, т ш дка 'щ ека’, гач 'ш таны ’, 
кобыла’ 'кобыда’, потка  'п ти ц а’, петук 'п ету х ’, лук  'овощ ’ 
чеснок 'чеснок’, вина 'ви н о ’, утка, волдсьт 'д еревн я’; ключ (в зам
ке) 169.

В самом древнем памятнике коми-пермяцкого язы ка, в руко
писном словаре Антония Попова (1785 г.), мы встречаем следую
щие русские заимствования: анбаръ, ангелъ, арш инъ, базаръ,

lee FUp XXII 1—169.
167 К. К ё d е i. Die syrjanischen Lehnworter im Wogulischen. Budapest, 1970.
168 Уч. зап. МГПИ, 1969, № 341, стр. 345—347.
169 Там же, стр. 244—245.
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башмакъ, башня, баяръ  'вельм ож а’, берегъ, блинъ, бокъ, борозад, 
бочка, бэкеръ 'ставец ’, вал 'во л н а’ , ведро, верЬа 'в ер б а’, вилки  
'в и л к а ’, вилы, вирецъ 'р ассадник’, виски, внука  'в н у к ’, воля, во
ронка, ворота, вторник, в е к 'всегда’, вера, вэжжи 'во ж ж и ’, гедъ  
'го д ’, гёлесъ (голос) 'голос’, гербъ (горб) 'го р б ’, гёстъ (гость) 
'гость’, гбгара 'г а га р а ’, головня, грекъ  'г р е х ’, деревня, диво 'уд и 
вительно’, докодъ 'доход’, дубъ, думайта  'думаю ’, деде (дедд) 'д ед ’ 
и многие десятки других слов.

В составе дореволюционных русских заимствований между 
коми язы ками при общности значительной их части существуют 
такж е и различия, например: батъ Ц ай  'отец ’, гач Ц вешъян 'ш таны ’, 
заводитны Ц пондбтны  'н ач ать ’, шыбитны Ц чапкыны 'бросить’, 
кдсаЦчикись 'к о с а ’ (волосы), мичаЦ басок 'краси вы й ’, озырЦ 
богатой 'богаты й’, куйбд Ц назём 'н ав о з’, мышку Ц спина  'сп и н а’, 
пывсянЦбаня  'б а н я ’, бор Ц.межа 'м еж а’, мужик Цжбник 'м у ж ’, 
'су п р у г’, шог II горё 'горе’ , во Ц год 'го д ’, зепЦ карман  'к ар м ан ’, 
пельдсЦугол 'у го л ’.

Имеется такж е немало русских заимствований, являю щ ихся 
общими для коми язы ков, например: ддва 'ед в а ’, вина 'ви н о ’, 
крепыд 'креп ки й ’, думайтны  'дум ать’, к .-з. гость (произносится 
гдсът) Ц к.-п. гбсь 'гость’, кулак, невеста, порог (в двери), куритны  
'к у р и ть ’, любитны  'лю бить’, места 'место’, табак, деньга 'деньги’, 
лабич  'л а в к а ’ (для сидения), столб, налим, берег и др.

В литературных язы ках коми-зырян и коми-пермяков упот
ребляются такж е разные слова с общим значением исконного про
исхождения: видлыны II пешлыны 'пробовать’, гбгбрвоныЦ вежбрт- 
ны 'поним ать’, гбтыр Ц инь 'ж ен а ’, дбрбм // йбрнбс 'р у б аш ка’, 
еджыд II чочкбм 'белы й’, зэв Ц бддьбн 'очень’, йбйЦ ббб  'глуп ы й ’, 
кодЬЦкин 'к т о ’, ньбжйбн II жагбн 'т и х о ’, бдйбнЦчож а 'бы стро’, 
т ат Ц эст бн  'зд есь ’, улбсЦдж ек 'с т у л ’, ывлаЦбтбр  'у л и ц а ’, 
'вн е дома’ и др.

§ 121. Племена, говорящие на коми диалектах, в прошлом 
занимали широкое пространство северо-востока Европы: бассейн 
северной половины Камы с притоками, бассейн Вычегды с при
токами, верховье Мезени с притоком Ваш ка и Печору (кроме 
низовья) с притоком Ижма. Я зы к коми племен оказал значитель
ное влияние на соседние русские диалекты: ср. сев.-русск. кач 
'сосновая кора’, керч 'болотный багульник’, кыса 'кам ы с’, ляг 
'ви д  компота’, омежъ 'сош ник’, чарым 'н аст ’ и т. д .170

В русском литературном язы ке имеется лишь несколько 
слов коми происхождения, например: пельмень пелънянь ' ухо-
хлеб’, нарты  <  к. норт  'вид  саней’, пыжик 'ш ку р а  оленя-те- 
ленка’ <[ к. пежку 'т ж ’, коми к. коми (самоназвание коми на
родов). В русском литературном язы ке имеют широкое употреб
ление географические названия, взятые из коми язы ков, например:

170 См.: К а 1 i m а — FUF XVIII 1—56; А. К. М а т в е е в  — Уч. зап. 
Уральского ун-та, вып. 32, стр. 21—47.
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Сыктывкар, Кудымкар, Чердынъ 'устье р. Ч ер’), р. Юсъва, Я йва  (ва 
'р е к а ’, юсъ 'лебедь’, яй  'м ясо ’), с. Вилъгорт  'новая деревня’, гор
ный хребет северного У рала Телъпосиз «  тбл-поз-из) 'К ам ень 
гнезда ветров’ н т. д. П а территории Коми АССР, Пермской, Ки
ровской и А рхангельской областей насчитывается несколько сот 
коми топонимов, вошедших в русский литературный язы к.

§ 122. Словарный состав современного удмуртского языка 
значительно отличается от коми языков, хотя тысяча лет тому 
назад лексика пермских языков была тождественна. За тысячу 
лет своего развития многие слона и удмуртском языке, с одной 
стороны, и в коми языках — с другой, разошлись в своем зву
ковом виде и значенин: бвбл Ц абу иран. *ob-ul 'нет1, 'не
имеется’; у. мес 'телка’, 'ягненок’, 'овца’ и к. мбс 'корова’ 
прав. *mes 'самка (рогатого скота)"; у. жбк 'стол’ и к. джек 
'чурбан (для сидения)’, диал. ' стул’ прап.  *̂ <5’ск 'обрубок де
рева (использованный в хозяйственных целях)’ и т. д.

Удмурты после отделения коми долгое время оставались в сфере 
влияния булгарской культуры. К этому времени относятся много
численные древнечувашские (древнебулгарские) заимствования 
удмуртского язы ка, которых нет в коми язы ках, например: ака 
'старш ая сестра’, ана 'полоса земли’, аракы  'самогон’, а раны 
'ж а т ь ’ (например, рожь), арня  'н ед ел я’, буко 'д у га ’, бултыр 
'свояченица’, буртчин  'ш елк’, бусы 'п оле’, бускелъ 'сосед’, юбо 
'столб’, кырси 'з я т ь ’, куно 'гость’, куро 'солом а’, сбсыр 'к а л е к а ’, 
сясъка 'ц веток’, съблык 'г р е х ’, сюло 'к н у т ’, така 'б ар ан ’, тумошо 
'смеш ной’, тушмон 'в р а г ’, чана 'г а л к а ’, уксё 'деньги’, улошо 
'м ерин’, уробо 'телега’ 171.

В удмуртском язы ке немало и татарских заимствований: 
пайда 'п о л ьза ’, пияла  'стекло’, путо 'п о яс’, 'к у ш а к ’ и мн. др.

Особенно много их в южных и бесермянском диалектах: бес. 
terezi 'о к н о ’, taraze 'весы ’, saur 'бедро’ 172.

Старые русские заимствования удмуртского язы ка часто носят 
своеобразный характер, отличающийся от русских заимство
ваний коми языков: у. укно 'о к н о ’, дуско 'сеятельница (вогнутая 
доска)’, кусо Ц коса 'к о са  (орудие труда)’, кулъчо // колъча 'ко льц о ’ 
и др. Возможно, в удмуртский язы к попали эти русские слова 
через татарский язы к, в котором русское о передается через у.

В удмуртском язы ке нет таких древних русских заимствований, 
какие есть в коми язы ках (см. § 120).

171 Wiclim. Tschuw.
172 Тепл. Бес.
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ОБСКО-УГОРСКИЕ ЯЗЫКИ

В В Е Д Е Н И Е

м а н с и й с к и й  язык
§ 1. Э т н о н и м ы ,  ч и с л е н н о с т ь ,  м е с т а  р а с с е л е н и я .  

Этноним манси получил широкое распространение л советское 
время, до революции же манси в отечественной и зарубежной 
научной литературе (иногда и теперь) назывались вогулами, или 
(что нужно признать ошибочным) остяками, а в старинных па
мятниках—  югра или логул1. Слово манси (mimsi) является 
самоназванием народа. Ученые неоднократно обращались к этимо
логизации этого слова. По мнению Тойвонена, оно близко к фин. 
mies 'мужчина’, 'человек’. А. Регулп, а вслед за ним п Б . Мун- 
качп, считает, что «самоназвание mansi идентично самоназванию 
m agyar 'венгр’» 2. Г. II. Прокофьев тоже пытался этимологизи
ровать слово m ansi и расшифровал его как 'земляные (люди)’, 
т. е. как имя принадлежности, образованное от манс. т а  'земля’ 3-[- 
iis — селькупский суффикс притяжательное™ . А. II. Баландин 
возводит mansi к словам м анъ-\-сир , что означает, по его мнению, 
'маленький род’4. Два последние варианта этимологизации, 
с нашей точки зрения, являю тся явно вымышленными.

В. II. Чернецов и Е. И . Ромбандеева склонны считать, что 
самоназвание m ansi восходит к названию рода mons (mons#, 
m aiisi, ш os) в противоположность названию другого рода —  рог. 
По преданиям манси род рог является не чисто мансийским, 
а смешанным с ханты.

Самоназвание mansi, в своей основе восходящее, как отмеча
лось выше, к родовому названию mons8’, возможно, действительно 
сопоставимо (как предполагают А. Регулп и Б . Мункачи) с вен
герским m ag y ar5. Говоря о себе, манси к самоназванию обычно 
прибавляют определение — название того места, на котором по
селилась данная группа: lussum taFex maiisit 'верхнелозьвпнекие 
манси’, sakw m aiisit 'сыгвпнские манси’, as maiisit 'обские манси’, 
polum m aiisit 'пелымекпе манси’ и т. д.

1 В. Н. Ч е р н е ц о в .  — Яз. пнсьм. I, 164.
2 Там же, стр. 164—165.
3 Г. II. П р о к о ф ь е в .  Селькупская грамматика. Л., 1935, стр. 13.
4 А. Н. Б а л а н д и н .  О происхождении самоназвания м а н ь с и . «Уч. зап.

ЛГПИ им. А. И. Герцена», 1957, т. 132, стр. 66—67.
6 См. MTESz. II у слова magyar.
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Манси живут отдельными группами на огромной территории 
в северо-западной части Сибири по левобережью Оби и по ее при
токам (в пределах Ханты-Мансийского, частично Ямало-Ненецкого 
национальных округов Тюменской обл.).

По сведениям писательницы М. К. Анисимовой (Бекиной) — 
автора мансийских сказов, еще в 60-х годах нашего века в Ивдель- 
ском р-не насчитывалось около 300 чел. лозьвинских манси, 
которые живут в основном в небольших лесных деревнях далеко 
от районного центра и сельских советов или кочуют по тайге. 
Кроме того, несколько мансийских семей до сих пор живет в Перм
ской обл. в верховьях Вишары.

По данным переписи 1926 г ., манси насчитывалось 6311 чел. 
Из них мансийский язы к считали родным 82,7% ; в 1959 г. манси 
было 6450 чел., из которых на родном языке говорило 59,2% ; 
в 1970 г. манси насчитывалось 7700 чел., из которых говорит 
по-мансийски 52,4% . О стальная же часть мансийского населения 
говорит на русском (38,6%) или других язы ках народов СССР 
(5,4% ).

В Ханты-М ансийском национальном округе в Березовском 
р-не живет 3237 чел., в Кондинском — 2 тыс. чел., в О ктябрь
ском — 400, в Советском — 200, в Ханты-М ансийском — 100 чел. 
В городах: Ханты-М ансийске — 300, Урале — 200 чел.

Население Ханты-М ансийского национального округа состав
ляет приблизительно 270 тыс. чел. Из них манси 6300 чел., 
ханты — 13 300 чел. Из других финно-угорских народов в этом 
округе живут: коми — 2 тыс. чел., ненцы — 1 тыс. чел.

§ 2. II з и с т о р и и  м а н с и й с к о г о  н а р о д а .  П ра
родина угров находилась в лесных районах по р. Каме и южнее 
от нее. Когда из угорской общности выделились племена, ставшие 
впоследствии предками венгров (первая половина I тыс. до п. э.), 
остальные угры еще долгое время оставались на этой территории6. 
В течение X I I —XV вв. под натиском коми и русских основная 
масса угров переходит У рал (отдельные группы там жнлн и 
раньше) и обосновывается (получая название «обские угры») в се
веро-западных районах Сибири, занимая постепенно территорию, 
на которой живет и ныне. Разделение их на манси и ханты произо
шло еще до переселения в Сибирь 7.

Постепенно двигаясь на северо-восток, манси на своем пути 
оставляли топонимы на родном язы ке, сохранившиеся в некоторых 
районах до сих пор (в Баш кирской АССР 8), в Пермской обл.,

6 HajduFNNy, 153; А. III м и д т. К вопросу о происхождении пермского 
звериного стиля. «Сб. Музея этнографии АН», т. VI. JI., 1927, стр. 160— 
161.

7 Там же, стр. 157, 161.
8 А. Б е с с о н о в и Д . И г н а т ь е в .  Названия вод, урочищ и проч. 

как памятники югров в Уфимской губ. «Зап. Оренбургского отд. Русского 
географического об-ва», вып. 4. Оренбург, 1881, стр. 118—168.
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особенно в северо-восточных ее районах к Чертыну, Вишаре 9.
Сведения о манси мы находим в трудах С. В. Бахруш ина 10 

и В. Г. Карцова п , о пелымских и верхотурских вогулах начала 
X V II в. — в работе Г. Ф. М нллера 12.

До Великой О ктябрьской социалистической революции манси 
жили в маленьких юртах, разбросанных по берегам рек или озер 
Крайнего Севера, ведя примитивное натуральное хозяйство, 
занимаясь рыболовством и охотой 13.

О стяко-Вогульский округ был основан в 1930 г. В те годы его 
основное постоянное население состояло из ханты (остяков) 
и манси (вогулов). Округ и окружной центр до 1938 г. называли 
так, как было принято именовать эти народы в дореволюционное 
время, а с 1938 г. округ называется Ханты-Мансийским. Админи
стративно округ входил в Омскую обл. Теперь же округ вместе 
с центром — г. Ханты-М ансийском — административно входит 
в Тюменскую обл.11

§ 3. Д и а л е к т  ы. Территориальная разобщенность населе
ния явилась основной причиной диалектной раздробленности 
мансийского языка.

По классификации Б . Мункачи, в основе своей удачной, 
л мансийском языке выделяется четыре наречия, или диалектные 
группы 15: I) северная группа диалектов распространена по рекам

9 В. III и ш о и к о. Пермская летопись с 1263 г., вып. I—VII. Пермь, 1881 — 
1889; И. II. Г л у ш к о в. Чертынскне вогулы. М., 1900; И. О с т р о  у- 
м о в. Вогулы-манси. Историко-этнографический очерк. «Материалы 
но изучению Пермского края», вып. I. Пермь, 1904, стр. 153—202; А. Т е- 
п л о у х о в. Следы былого пребывания угорского народа в смежных 
частях Пермской и Вятской губерний и последующая смена его пермским 
и русским народом. «Западно-Уральское об-во любителей естествозна
ния», т. X X X IX . Свердловск, 1924, стр. 81 —112.

10 С. В. Б а х р у ш и л. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI — 
XVII вв. М., 1928, стр. 198; О н ж е. Сибирские туземцы под русской 
властью до революции 1917 г. «Советский Север». М., 1929, стр. 66—97.

11 В. Г. К а р ц о в. Очерк истории Северо-западной Снбпрп. М.—JI., 1937,
стр. 132.

13 Г. Ф. М н л л е р. Сибирская история. «Ежемесячные сочинения и из
вестия о ученых делах». СПб., 1764, январь—июнь.

1:1 О жизни, быте, обычаях, хозяйстве манси см., паиример: Д. Юр ь е в .  
Топографическое описание Северного Урала и рек его обоих склонов. 
«Зап. Русского географического об-ва», кн. VI. СПб., 1852, стр. 265— 
384; «Краткое описание о народе остяцком, сочиненное Гр. Новицким 
в 1715 г. — В кн.: «Памятники древней письменности н искусства». СПб., 
1884, стр. 116; А. Д у н и н -  Г о  р к о в и  ч. Тобольский север, т. III. 
Этнографический очерк местных инородцев. Тобольск, 1911.

14 Г. Т а р а с е н к о в. Обскпй Север п его экономика (итоги и перспек
тивы). «Советская Арктика», 1937, Л*» 5, стр. 74—94; В. Н. Ч е р а е ц о в .  
Отчет об этнографической экспедиции Института антропологии, этногра
фии п археологии АН СССР в Остяко-Вогульский национальный округ. 
«Советская этнография», 1937, № 4, стр. 209—211.

J6 В. М и п к а с s i -  Nyk XX I, XXIV; см. также: N. S t e i n i t z .
Geschichte des wogulischen Vokalismus. Berlin, 1955, стр. 1—7.
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Сосьва (Ta-ft)16, Ляппн (Sakw) 11 Верхняя Лозьва (ali Lussuiu);
2) западная группа •— по средней п нижнем Лозьве, а также по 
Пелыму (Polum) и Вагпльску; 3) восточная группа — по Конде 
(XOntarjja); 4) южная rjjyima — но р. Тавда (ali Tayt).

Западные н южные манси уже не пользую тся родным языком 
как средством общения. У восточных манси такж е идет активный 
процесс обрусения, и родным языком в быту пользуется лишь 
старшее поколение.

§ 4. Р  а з л и ч и я  м е ж д у  д и а л е к т н ы м и  г р у п 
п а м  и. Исследователи мансийского язы ка отмечали в первую 
очередь фонетические расхождения в диалектах. Они настолько 
значительны, что представители указанны х выше четырех наре
чий не понимают друг друга.

В южных диалектах мансийского языка наличествует гармо
ния гласных. В некоторых наречиях она отсутствует полностью, 
в других же наблюдается частично, например, в среднесосьипн- 
ском говоре северного наречия wajiine —  лит. wajiina 'оказывается 
видели его’; sayiine —  лит. sayiina 'оказывается сплетено’ 17.

В фонетическом отношении восточное наречие отличается от 
северного литературного наличием дифтонгов оа, да, уа, уо, оа, ija, 
н др., противопоставлением передне- п заднерядных гласных: а — 
а, о — б, у —  у, имеется огубленный гласный а 18.

Морфологические расхождения по отдельным группам наре
чий менее значительны, чем фонетические (фонологические). 
Следует отметить наличие вин. падежа с формантом - т  во всех 
диалектах, кроме пелымского и сосьвинского (положенного в ос
нову литературного язы ка) 19.

По мнению Е. А. К узаковой, в кондинском диалекте сущест
вует четыре наклонения: изъявительное, повелительное, сослага
тельное и условное 20. В северо-мансийском же наречии, кроме 
названных, имеется еще наклонение неочевидного дей ствия21 
с суфф. -п (^) (для наст, времени) и - (8 )т  (для прош. времени).

В диалектах наблюдаются и лексические расхождения. Т ак , 
в языке северных манси имеется большое количество специальных 
терминов, заимствованных из ненецкого язы ка, связанных с оле

16 В скобках даны мансийские топонимы в соответствии с литературным 
произношением.

17 А. К а II n i s t о — FUF XIV, 41—84; см. также: В. II. Ч е р п е-
ц о в — Яз. письм. I 165.

18 Более подробно см.: Е. А. К у з а к о в а. Южно-мансийский (кондин- 
ский) дпалект. Авт. д. к. JI., 1963, стр. 4—18; см. также: В. II. Ч е р н е 
ц о в .  — Яз. письм. I 165—166.

19 В. М u n к а с s i. A vogul nyelvjarasok. Ugor fiizetek, II. Budapest, 1894; 
A. A li 1 q у i s t. Wogulische Spraciitexte nebst Entvvurf einer wogulischen 
Grammatik. Helsingfors, 1894.

20 E. А. К у з а к о в а. Указ. соч., стр. 13.
21 Е. И. Р о м б а н д е е в а  — Яз. нар. III 353—354; О н а  ж е. Мансий

ский (вогульский) язык. М., 1973, § 141—149.
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* G5E]J

неводством, которому манси на
учились у ненцев (см. т. I —
«Лексика»).

Отличительной особенностью 
лексики восточных манси явл я
ется наличие татарских заим
ствований, связанных с земле
делием, которому манси научи
лись у  татар (см. т. 1 — «Лек
сика»).

§ 5. II з и с т о  р и и п и с ь- 
м е н н о с т и. Отдельные ман
сийские слова (или небольшие 
словники, состоящие в основном 
из сл о в - - названий предметов) 
появлялись в русских хрони
ках, а такж е в рукописных те
кстах еще в iX V I — X V II вв.

С X V III в. известны в руко
писном и печатном виде отдель
ные словники и словари, напри
мер «Словарь вогульского языка»
(несколько десятков слов), со
ставленный И. Куроедовым по 
поручению В. Н . Татищева в 173G г. (хранится в Архиве АН 
СССР, ф. 21, оп. 5, № 149, л. 427—429); «Латинско-вогульско- 
остяцкий словарь» (286 слов, записанных латинскими буквами 
из разных диалектов) (Архив АН СССР, ф. 94, on. 1, № 184), 
«Краткий вогульский словарь с российским переводом, собран
ный п по разным материям расположенный, города Соликамска 
и Свято-Троицкого собора Симеоном Черкаловым 1785 года» 
(Архив АН СССР, ф. 94, on. 1, № 178, 7 лл), «Словарь латинско- 
вогульский». Составлен в 1775 г. (Рукописный отдел ГП Б им. 
М. Е. Салтыкова-Щ едрина, ф. Аделунга, К-АЗ-П , 32 лл) 22, 
«Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десни
цею высочайшей особы», составленный П. С. Палласом (СПб., 
1787). Эти словари содержали мансийские диалектные слова, 
служащ ие ценным материалом для изучения мансийского язы ка 
в историческом плане, несмотря на то, что эти материалы были 
в основном собраны не языковедами, а путешественниками-крае- 
ведами, побывавшими в разное время среди манси и не ставив
шими перед собой прямой задачи специального исследования 
мансийского я зы к а 23.

Схематическая карта диалектов ман
сийского языка:

1 — сосьвинекие и  ляпинские манси;
2 — кондинские манси;
3 — тавдинский, пелымский и лозьвинс-

кий диалекты (ныне исчезнувшие)

22 Более подробно см.; Н. С. В д о в и п. История изучения палеоазиатских 
языков. М.—JI., 1962, стр. 155—157.

23 См. также библиографию к кн.: Яз. письм. I, 1937, стр. 192.
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Небольшая часть материала зафиксирована на основе латин
ской графики, большинство же — на основе русской, в которой 
долгие гласные фонемы иногда передаются удвоенными буквами, 
в некоторых случаях обозначаются п дифтонгизированные глас
ные. Данные материалы охватывают разные (в том числе и исчез
нувшие) диалекты мансийского язы ка.

Еще в конце X IX  в. делались попытки создания письменности 
для народа манси. Миссионеры и местные священники с помощью 
отдельных манси, немного владеющих русским языком, перево
дили на мансийский язы к некоторые религиозные произведения. 
11а кондинском наречии для восточных манси было издано еван
гелие в переводе Г. Попова («Das Evangelium  M atthai in  dem 
D ialek t der kondischen W ogulen», London, 1868). Бы л составлен 
и букварь для вогулов П риуралья ( Н и к о н  о р, еп. Азбука для 
вогулов приуральских. М., 1903). В подготовке этого издания 
принимал участие манси II. Я . Бахтияров.

Делались попытки обучать некоторых манси грамоте. Т ак , 
в основном для кондинских манси во второй половине X IX  в. 
были открыты первые школы. Однако работа по распространению 
грамотности среди местного населения велась слабо, и поэтому 
несколько книг, переведенных на мансийский язы к, никто не мог 
читать.

У силия миссионеров не привели к созданию письменности 
и распространению грамотности среди манси.

Письменность на мансийском языке была создана в 30-х годах 
X X  в. В 1932 г. вышел в свет первый букварь. В эти же годы 
в крупных населенных пунктах открылись школы-интернаты для 
манси, куда начали собирать детей школьного возраста. Д ля 
взрослого населения было организовано обучение грамоте почти 
в каждой деревне, каждом чу7ме. Письменность, созданная уси
лиями советских ученых, наконец, стала достоянием всего мансий
ского населения.

§ 6 .  С т а н о в л е н и е  л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а .  
В годы Советской власти изучение мансийского язы ка было начато 
с исследования живых диалектов для того, чтобы установить 
фонемный состав наиболее подходящего диалекта для будущего 
литературного язы ка. В результате работы, проведенной в 1930— 
1931 гг. в Научно-исследовательской ассоциации Института 
народов Севера (Ленинград), был определен опорный диалект 
для создания письменности и литературного язы ка и установлен 
состав гласных п согласных фонем. Сначала был разработан алфа
вит на латинской основе: он отраж ал различия между краткими 
и долгими гласными, а такж е наличие среднеязычных палаталь
ных согласных.

С 1937 г. алфавит переводится на русскую графическую осно
ву; по новому варианту письменности долгие и краткие гласные 
не различаю тся, и среднеязычные палатальные не получают 
специального графического изображения. Практический алфавит

234



состоит из следующих букв: а, б, в, г, д, е, ё, ж, з, и, к, л ,  м, н,
/£, 0, 72, р , С, TTZ-j У » Ь, 3, /О, Я.

Буквы  б, г, д, ж , з, д5, г̂ , ч, ш  используются только для напи
сания русских заимствований, поскольку соответствующие фо
немы в мансийском не встречаются.

Советскими учеными были составлены первые очерки грам
матики мансийского язы ка (В. Н . Ч е р н е ц о в и И. Я . Ч е р- 
н е н о в а .  К раткий мансийско-русский словарь. Грамматический 
очерк. М .—JI., 1936; В. Н . Ч е  р н е ц о в. Мансийский (вогуль
ский) язы к — см. Я з. письм. I,) а также первые учебники на 
мансийском языке.

В послевоенные годы работу по составлению и изданию учеб
ников и книг для чтения, начатую еще в 30-е годы X X  в.
В. II. Чернецовым, создавшим первый букварь (V. S e r n e t s o w  
I l 'p i 1' o-rj Tjli) a4, продолжил A. H . Баландин, составивший нес
колько учебников («Букварь маньси начальный ш кола пригото
вительный класс магыс». Л ., 1947; «Ловиньтам магыс книга. 
Маньси начальный ш кола овый класс магыс». Л ., 1947, и др.).

Отсутствие графического изображения для некоторых звуков 
мансийского язы ка отрицательно сказалось особенно на про
цессе обучения.

С 1957 г. до 1971 г. издание учебников и учебных пособий на 
мансийском языке временно было прекращено. Однако с 1972 г. 
Учпедгизом возобновлено издание учебных пособий для нацио
нальных школ. Т ак, по манси язы ку вышли в свет: «Букварь» 
(Л ., 1972) и «Маньси латьщ» («Учебник для подготовительного 
класса». Л ., 1972), составленные А. II. Баландиным и М. II. В ах
рушевой, «Маньси латыц» («Книга для чтения и учебник для I 
класса»), составленные А. II. Баландиным, М. 11. Вахрушевой 
и II. Содоминым (Л ., 1973).

После окончания неполной средней школы учащиеся продол
жают свое образование в средней школе и в училищ ах, прежде 
всего в медицинском и педагогическом, в которых готовят кадры 
для Ханты-Мансийского национального округа. В Ханты-М ан
сийском педучилище преподается мансийский и хантыйский 
языки.

Продолжается взаимовлияние говоров северного наречия, что 
объясняется отчасти совместным обучением в укрупненных шко
лах-интернатах манси, прибывших из отдаленных друг от друга 
населенных пунктов: с Оби, Сосьвы, Сыгвы и др. Кроме того, 
в советское время жители отдаленных друг от друга мест в связи 
с появлением новых видов транспорта общаются значительно 
интенсивнее, чем раньше.

§ 7. И з  и с т о р и и  р а з в и т и я  х у д о ж е с т в е н 
н о й  л и т е р а т у р ы .  У манси в советское время появились 
свои писатели и поэты. Среди них следует отметить известного

(■м. рецензию па эту работу — Y. VV i с h ш a n n — FUF. XYI.
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и за пределами округа и даже Советского Союза писателя Ю. Ше- 
сталова. Его произведения выходят на родном и русском язы ках. 
Среди них — сборники стихов на мансийском языке: «Макем ат» 
(«Запах Родины»). Ханты-М ансийск, 1958; «Маньси павыя няв- 
рамыт» («Дети мансийской деревни»), JL , 1960; «Сайкалан эрыг» 
(«Песня пробуждения»). Свердловск, 1965; «Этпос» («Месяц»), 
Свердловск, 1968; сборники стихов и прозы на русском языке: 
«Пойте, мои звезды» (JL, 1959), «Огонь на льду» (М., 1961), «Огонь 
на огонь» (Свердловск, 1966), «Глаза белой ночи» (М., 1967), 
«Синий ветер каслания» (JI., 1965), «Когда качало меня солнце» 
(М., 1972) и др. Были напечатаны книги: М. К . А н и с и м о в а. 
Танья-богатырь (мансийские сказы). Свердловск, 1973; А. К  а р- 
т и и а. М уркины валенки. Йош кар-Ола, 1973. Печатаются про
изведения А. Тарханова.

Манси IT. Е. ТПешкин известен далеко за пределами округа 
не только как талантливый резчик по дереву, произведения ко
торого демонстрируются в музеях, но и как создатель народных 
песен самой разнообразной тематики (см.: «Петр Шешкин».
Ханты-М ансийск, 1970).

§ 8. И з и с т о р и и  и с с л е д о в а н и я  м а н с и й 
с к о г о  я з ы к а .  Систематическое исследование мансийского 
язы ка было начато в середине X IX  в. Первым языковедом, побы
вавшим среди манси в 1843—1844 гг., был венгерский ученый 
А. Регули, который собрал уникальный фольклорный материал. 
Им записаны тексты в основном по лозьвинскому, пельшскому 
и северному диалектам. Часть этих материалов, отражающих 
северные диалекты, была опубликована венгерским ученым П. Хун- 
фальви (P. H unfalvy. A. vogul fold es пёр. Pest, 1864). П. Хун- 
фальви составил и очерк грамматики кондинского диалекта, чер
пая лингвистический материал из библии, переведенной на кон- 
динский диалект Г. Поповым (Р. Н и и f а 1 v у A. kondai nyelv. 
N yK  IX , 1872; N yK  X, 1873).

Несколько позднее (1858—1859 и 1877 гг.) среди манси побы
вал финский ученый А. Альквист, собравший ценный языковой 
материал (A. A h 1 q v i s t. Uber die K ullu rw orter der obischug- 
rischen Sprachen. JSFOu. V III, 1890; «Wogulisch.es W orterver- 
zeichnis». MSFOu. II, 1891; «W ogulische S prachtexte nebst Entw urf 
einer wogulisc-hen Gram matik». MSFOu. VII, 1894). Больш ая 
часть текстов записана А. Альквистом на кондинском диалекте.

Ж елание разобраться в мансийских текстах, записанных 
в свое время А. Регули, побудило венгерского ученого Б . Мун- 
качи предпринимать в 1888—1889 гг. поездку к манси. Он рас
шифровал тексты А. Регули и сам собрал исключительно богатые 
фольклорные материалы по всем диалектам. Тексты позднее 
были обработаны, переведены на венгерский язык и изданы в че
тырех томах. Первые два тома сопровождаются развернутыми 
комментариями самого М ункачи (В. М и п к а с s i. Vogul пёр- 
koltesi g y u jten ^n y , 1—II, 1892—1896). К последним двум томам
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комментарии были подготовлены и опубликованы Б. Кальманом 
(В. M unkacsi — В. K alm an. M anysi (vogul) nepkoltesi gyujtc- 
m eny, III k ., II z. B udapest, 1952; IV k ., II z. B udapest, 1962). 
Краткие очерки, содержавшие в основном морфологические па
радигмы, были составлены Б . М ункачи по шести записанным нм 
мансийским диалектам: северному, среднелозьвинскому, нижне- 
лозьвинскому, пелымскому, кондинскому и тавдинскому.

В начале столетия длительное время (1901—1906 гг.) среди 
манси жил финский ученый А. Каннпсто, собравший богатейший 
материал по диалектам мансийского язы ка. По материалам 
экспедиции, а также по спискам слов, собранных М. Кас-треном, 
он опубликовал ряд работ по фонетике, грамматике, лексике, топо
нимике и подготовил к печати часть текстов, записанных весьма 
точной, но сложной фонетической транскрипцией с отражением 
различных комбинаторных вариантов фонем (А. К  a n n i s t о. 
E in  W orterverzeichnis eines ausgestorbenen wogulischen D ialekles 
in  den Papieren  M. A. C astrens.— JSFOu. X X X 8; «Zur wogulischen 
L autgeschich te» .— FUFA V II; «Zur Geschichte des Vokalismus der 
ersten Silbe im W ogulischen vom q u alita tiv en  Standpunkt». — MSFOu. 
X LV I; «Die V okalharm onie im W ogulischen». — FUF X IV ; «Uber 
die friiheren W ohngebiete der W ogulen im Lichte der Ortsnam en- 
forschung». • — FUF X V III, и другие работы, посвященные разным 
проблемам изучения язы ка манси).

Неопубликованные работы Каннпсто подготовил к печати 
финский ученый М. Лиимола (А. К  а н n i s t  о, М. L i i m о 1 a. 
W ogulische V olksdichtug. — MSFOu. № 101, I (1951); № 109,
II (1955); № 111, I I I  (1956); № 114, IV (1958); № 116, V (1959); 
№ 134, VI (1963). Кроме этого М. Лиимола опубликовал ряд 
статей по этимологии отдельных слов, а также по вопросам грам
матики мансийского язы ка (М. L i i m о 1 a. Zu den wogulischen 
Personalpronom ina. — FUF X X V III 20—56; «Wogulische A blei- 
tungssuffixe». — FUF X X X  248—272; «Zur wogulischen E tym o- 
logie und Formenlehre». — JSFOu. L V I^  1—47; «Etymologische 
Bemerkungen». — FUF X X II, X X V I, X X IX ). Особенно большой 
интерес представляет его работа, посвященная исторической мор
фологии мансийского язы ка (М. L i i m о 1 a. Zur historischen 
Form enlehre des W ogulischen. H elsinki, 1963).

Исследованием обско-угорских языков плодотворно занимался 
и немецкий ученый В. Штейниц. Большую ценность представляет 
его обобщающая работа по истории гласных мансийского языка 
(VV. S t e i n i t z .  Geschichte des wogulischen Vokalismus. B er
lin , 1955).

Этот труд создан автором на основе своих исследований и за
писей фольклорных текстов, собранных венгерскими и финскими 
учеными в прошлом веке и в начале X X  столетия (см. упомяну
тые работы Б . М ункачи и А. Каннпсто), а также на материале 
отдельных научных статей по гласным мансийского язы ка 
(О. II a z а у. A vogul nyelvjarasok elso szotagbeli maganhangzoi
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q n a lila tiv  szem pontbol. B udapest, 1907; А. К  a n 11 i s t o. Die 
V okalharm onie im W ogulischen. — FUF X IV  и др.).

В 50-х годах нашего века венгерский ученый Д . Л ако опубли
ковал очерк грамматики северомансийского диалекта, содержа
щий подробное описание фонемного состава и фонетических осо
бенностей этого диалекта (Gy. L а к б. Eszaki-m anysi nyelv ta- 
nulm anyok. — N yK  L V III; перевод на немецкий «Norclmansische 
Sprachstudien» — A LII V I; «Az eszaki-m anysi nevm asok fejlodes- 
tortenetehez». — N yK  LX I).

Исследованием старых архивных рукописных материалов.ман
сийского язы ка (в основном X V III в.) много занимался венгер
ский языковед Я. Гуя (J. G ulya), опубликовавший ряд ценных 
статей («А m anysi uyelv szovegi m aganhangzoinak torlenetehez».— 
N yK  L X II; «Egy 1776—bol szarmazo m anysi nyelvemlek» — N yK  
LX; X V III szazadi keziratos vogul szojegyzekek. B udapest, 1960; 
«А fonem arendszer valtozasanak m ennyisegi osszetevoi». — NyK 
LXVI; «Az orosz У рал-а „U ralgebirge" etim ologiajahoz». — «Stu- 
dia S lavica Ilungaricae», V II. B udapest, 1961; «Egy es mas a-ni 
I'onevi igenev koriil. — MTAK X X II и др.).

Профессор Дебреценского университета Б . Кальман (В. K a l
man) выпустил в свет несколько монографий но мансийскому 
язы ку («Manysi nyelvkonyv». B udapest, 1955; «Die russischen 
Lchnw orter im W ogulischen». B udapest, 1961; «Chreslom athia 
Vogulica». B udapest, 1963). Под его руководством готовится к из
данию большой словарь по материалам Б . М ункачи с охватом 
всех основных диалектов мансийского языка.

Кроме упомянутых выше трудов зарубежными учеными из
дано несколько монографий по отдельным вопросам грамматики 
и лексики с охватом материалов но разным диалектам мансийс
кого язы ка. (М. К  i s р а 1. A vogul igenev m ondattana. B udapest, 
19(56; К. R e d e i. Die syrjanischen Lehnw drter im W ogulischen. 
Budapest, 1970), а также отдельные статьи (D. S z a b 6. A vogul 
szokepzes. — N yK  X X X IV ; D. F о k о s. A vogul -tol rag erede- 
tehoz. — N yK  X X X IX ; О н ж  e. A vogul-osztjak largyas igera- 
gozasrol. — N yK  XL; О н ж  e. A vogul-oszljak dualis kepzo». 
N yK  X L IX ; О н ж  e. Egy vogul-osztjak nevuto. — N yK  L;
O. В e k e. A vogul hatarozok. — N yK  XX X V ; О н ж e. R agta- 
la и hatarozok a vogulban. — N yK  X X X V II; О н ж e. Finnugor 
n iondattan i adalckok. — N yK  X LIV ; О н ж e. Meg egyszer a 
vog.-tol ragrol. — N yK  X X X IX ; E. S a l .  Az obi-ugor nyelvek 
tagad(') nevm asainak кёп1ёзё11ег. — N yK  L111; 0 . L a v о t h a. 
Das Passiv in  der wogulischen Sprache. — JSFOu. .Vs 62, H el
sinki, 1960; О и ж e. A m anysi in tran z itiv  igek passzivum arol. — 
N yK  LX; О н ж  e. A ta rg y  je lo l'se  a m anysiban. — N yK  LIV; 
О и ж  e. A targyas igeragozas m ondattana a vogulban. — FgrE rt. 
V  5); M. S z i 1 a s i. Vogul szojegyzek. B udapest, 1962.

После Великой Октябрьской социалистической революции 
в связи с созданием письменности на языке манси советскими
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учеными была развернута большая работа по изучению мансий
ского язы ка и его диалектов.

.'Защищены диссертации, посвященные различным аспектам 
изучения мансийского язы ка (А. II. К а р т и н а .  Именное слово
образование в современном мансийском языке. J I ., 1955; Е. A. Kv-
з а к о в а. Ю жно-мансийский (кондинский) диалект. Л ., 1963; 
Е. П. Р о м б а п д е е в а. Каузативные глаголы в современном 
мансийском языке. Л ., 1964; М. II. Б а л а н д  п и а. Форми
рование сложных слов мансийского язы ка на базе соматической 
лексики. Л ., 1965; А. И. С а й н а х о в  а. Служебные слова 
в мансийском языке. М., 1966; К. И. В а в р а. Терминология 
родства венгерского и мансийского языков. Тарту, 1970.

У южных манси побывала Т. Д . Ф ранк-Каменецкая, которая 
опубликовала ряд интересных статей с материалами гавдинского 
диалекта (Т. Д . Ф р а н к - К  а м е н е ц  к а я . Экспедиция к тав- 
динским манси в 1963 г. «Изв. Сибирского отд. АН СССР», № 5, 
Новосибирск, 1964; О н а  ж  е. К вопросу о лексике тавдинского 
диалекта мансийского язы ка. «Изв. Сиб. отд. АН СССР», вып. 1. 
Исследования по язы ку и фольклору. Новосибирск, 1965).

В настоящее время наиболее активному и всестороннему ис
следованию подвергается северомансийское наречие, положенное 
в основу литературного язы ка, которое преподается в Ханты- 
Мансийском педучилище и в Ленинградском пединституте 
нм. А. II. Герцена. В секторе финно-угорских языков И нсти
тута язы кознания АН СССР Е. И. Ромбандеевой составлен ман
сийско-русский словарь по данному диалекту на 22 тыс. слов. 
Вышла в свет монография Е. И. Ромбандеевой «Мансийский (во
гульский) язык» (М., 1973). Морфологические разделы очерков 
но мансийскому и хантыйскому языкам в этом томе разработаны 
на основе диалектов, па базе которых были созданы литератур
ные языки. С ЯО-х годов XX и. эти диалекты исследовались мно
гими специалистами, их первое полное описание сделано в нашей 
стране.

ХАНТЫЙСКИЙ ЯЗЫК

§ 9.  Э т н о н и м ы ,  ч и с л е н н о с т ь  и м е с т а  р а с с е л е н и и .  
Ханты — самоназвание угорской народности, которая имеете 
<• манси составляет обско-угорскую группу языков. Слово ханты. 
зафиксировано почти по всех диалектах п говорах хантыйского  
языка как обозначение принадлежности к данной народности,  
и в ряде говоров— и с самым широким значением 'челонек’. 
Одно из этимологических объяснений связывает ха н т ы  с обще-  
фннно-угорской основой *kunta (мс. khont, kant, kont, / ,  n l,  
kliant 'войско’, is. had 'войско', ф. kunla  'община’ и г. д . ) 25.

Согласно другой точке зрения имя народности происходит 
от названия р. Конда. Подобное объяснение представляется доста-

См. MSzFK II 238; К. R a d а и о v i с s — Congr. I.
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точно обоснованным по следующим соображениям. Структура 
самоназваний и названий современных ханты обязательно вклю
чает название места, где они проживают (как правило, реки): 
Ватъ-ях, Ватъ-ёган-ях 'народ, живущий на Васю гане’, Ваха-ях  
'ваховские ханты ’, Колон-ях  'народ с еловой речки’, Тым-ях 
'народ с Тыма’ и т. и .26 В этом ряду в качестве одного из само
названий фигурировало (оно существует н в наше время) и Конда- 
-ях («Хонди-IIIyn»), которое через посредство народов, контакти
ровавших с ханты (манси, русских, татар), могло распространиться 
как название всей нации.

В этой связи нельзя считать лишенным оснований возведение 
старого названия ханты — «остяки» — к As-ja^ 'обские люди’, 
поскольку его семантическая структура типична для хантый
ского этнонима, а фонетическое объяснение довольно правдопо
добно. Не исключено также, что образование формы остяк шло 
под двойным влиянием — как русского произношения хантыйс
кого словосочетания, так и близкого по звучанию татарского слова: 
«уштякп сиречь необходительные, дикие люди» 27.

Таким образом, есть основания считать старое название «ос
тяки» и современный этноним «ханты» связанными по происхожде
нию с регионами расселения и самоназваниями отдельных, может 
быть наиболее многочисленных, групп этой народности. В пользу 
такого предположения как будто говорит и современное употреб
ление обоих этнонимов в разных районах 28.

Численность ханты по данным переписи 1970 г. — 21 тыс. 
чел. Основная масса хантыйского населения проживает в Ханты- 
Мансийском (около 13 тыс. чел.) и Ямало-Н енецком (около 6 тыс. 
чел.) национальных округах Тюменской обл. и в двух районах 
(Александровском и Каргасокском) Томской обл.

Численность ханты по переписям разных лет:

Год Численность Из них говорят 
на хантыйском языке

Год Численность Из них говорят 
на хантыйском языке

1897
1926

17 221 
22 200

16 845 (98%)
18 600(84%) '

1959
1970

19 246 
21 007

- (77%)

26 II. В. Л у к и н а  — Мат. эти. Спб. 68—69. — Ср. с этим также много
численные топонимы на - ях , рассеянные по всему пространству Запад
ной Сибири.

27 И. Г. Георги.  Описание обитающих в Российском государстве наро
дов, ч. I. СПб., 1795, стр. 66. Ср. также: А. Н. К о н о н о в .  «Родословная 
туркмен». Сочинение Абу-л-Гази хапа хивинского. М.—Л., стр. 87; 
А. И. Попо в .  Названия пародов СССР. Л., 1973, стр. 148.

28 У северных ханты, где наряду с официальным названием употребляется 
термин «остяк», последнему, по нашим наблюдениям, иногда придается 
уничижительный оттенок, связанный в какой-то степени, вероятно, 
и с тат. у ш т я к ,  и шт я к .  По свидетельству II. В. Лукиной (Мат. эти. Спб. 
69), на Васюгане термин «ханты» в настоящее время почти пе употребля
ется, а бытует старое название «остяки». У александровских ханты в рав
ной мере распространены оба термина, на Вахе — только «ханты».
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По отношению ко всему населению Ханты-М ансийского нацио
нального округа ханты составляют 4,5% . Наиболее многочисленно 
хантыйское население в Березовском (3306 чел.), Ханты-М ансий
ском (1265 чел.), Нижневартовском (1545 чел.) и Сургутском 
р-нах Ханты-М ансийского национального округа, а такж е в Шу- 
рышкарском р-не Ямало-Ненецкого национального округа 
(3853 чел.). В этих районах ханты живут обособленными, довольно 
значительными по числу группами, особенно в деревнях Кислор, 
Помут, Х уллор, Тутленм Казымского сельсовета (Березовский 
р-н), К ш иик, Согом (Ханты-Мансийский р-н), Пуг-Ю г Л арьяк- 
ского п Вершина Кулун-игол Корликовского сельсоветов (Н ижне
вартовский р-н), Л опхари, Овгорт и др. (Ш урышкарский р-н) 
и т. д. Самые маленькие группы живут в Советском р-не Ханты- 
М ансийского и Ямальском р-не Ямало-Ненецкого национальных 
округов. Процент людей, считающих хантыйский язы к родным, 
неравномерен по районам: в Ш урышкарском, Березовском, Н иж 
невартовском он составляет 98—100%, тогда как в промышленных 
районах и городах — 20—30% .

Поселки, как  правило, тяготеют к местам исконных поселений 
ханты. Т ак , на территории современного Ш урыш карского р-на, 
где основная масса хантыйского населения сосредоточена в Сын- 
ском (906 чел.), Куноватском (626 чел.) и Ш урышкарском (552 чел.) 
сельсоветах, поселки по рекам Сыня и Куноват сохраняю тся 
в течение нескольких веков. По данным Государственного архива 
Тюменской обл., в 1794 г. на р. Сыне было 5 поселков («юрт»), 
в которых проживало 417 чел., а в 3 «юртах» на р. К уноват — 
321 чел.29 Это же касается поселений на Васюгане и Среднем 
Приобье, заселение которых Н. И. Терешкин и Ю. В. Симченко 
относят к X IV  в .30

Н аряду с крупными поселениями сохраняется значительное 
число мелких поселков, особенно на севере и востоке Тюменской 
обл., у  северных и ваховских ханты. Это связано с комплексно
стью их хозяйства, которое основано на оленеводстве, охоте 
и рыболовстве. У ханты, живущ их на средней Оби, по Конде 
и Д емьянке, оленеводство не получило такого распространения, 
как  у северных и ваховских.

В последнее время постоянно увеличивается число хантый
ского населения в городах. Особенно много ханты живет в горо
дах Березово, Ханты-М ансийск, Нефтеюганск.

§ 1 0 .  И з  и с т о р и и  х а н т ы й с к о г о  н а р о д а .  Мас
совое переселение «югры» (нз к.-з. jogra, русск. егра, иогра, югра) 
с территории вероятной прародины угров — западного и северо- 
западного П риуралья — на восток и северо-восток датируют 
обычно X II  в. К  X I I I —X IV  вв. относится заселение хантами 
Васю ганья с юго-запада, со стороны Прииртыш ья. Заселение

29 3. II. С о к о л о в а  — Мат. эти. Сиб. 16.
30 11. В. Л у к и н а  — Мат. эти. Сиб. 81.
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В аха проходило в более позднее время и зафиксировано еще 
в X V II в. Однако в среднем и северном Приобье обнаруживаются 
следы пребывания угров, относящиеся и к более раннему времени. 
Археологический материал В. II. Чернецова позволил ему дати
ровать так называемую усть-полуйскую культуру IV в. до н. э .г 
а нижнеобскую, которую он считает древнехантыйской культу
рой, — началом I тыс. н. э. Анализ некоторых фольклорных 
мотивов также указывает на то, что отдельные хантыйские пле
мена селились по Оби уж е в очень отдаленные времена 31.

Ко времени встречи хантыйских племен с тюрками и русскими 
родовой строй у  ханты распался. Они жили небольшими княж ест
вами, возникшими на родовой основе. Центрами княжеств были 
укрепленные городки, расположенные по Иртышу, Оби и ее при
токам. Т ак , над низовьями Иртыша и смежной части Оби в XVI в. 
властвовал князек Самар, ниже по Оби были владения А лача, 
в районе нынешнего Сургута была территория князьков Б ардака 
и Х аланока. Такие княж ества были самостоятельными единицами 
и вели войны между собой и с соседними самодийскими племенами.

В русской летописи о югре упоминается как о самом крайнем 
северо-восточном населении в Заволочье (т. е. северном При- 
уралье). Предание о падающих с неба белках записано в И пать
евской летописи (1114 г.) со слов «старых мужей», ходивших 
«за Ю гру и Самоядь». В Лаврентьевской летописи под 1096 г. 
приводится рассказ новгородца Гюряты Роговича (Ю рия Торго- 
вича) о Югре. К X I —X II I  вв. относятся летописные рассказы 
о своеобразной «немой» меновой торговле новгородцев с ураль
скими племенами, хотя торговля эта, безусловно, осущ ествлялась 
еще раньше. Затем русские известия о походах на Ю горскую 
землю встречаются в летописях X IV  в. (1323, 1329, 1364 гг. и 
т. д.) 32. От XV в. в разрядных книгах сохранилось о юграх до
вольно много известий, из которых ясно, что к концу века югор
ская земля полностью перешла под власть московских царей 33.

Население П риуралья и Западной Сибири было данником мос
ковского царя, основным поставщиком ценного пушного товара. 
Крепости и города в Сибири возникают и как  опорные пункты 
для сбора «ясака» с остяцкого и вогульского населения, и как 
средства защиты этого населения от набегов татар 34. В 1593 г.. 
близ существовавшего в тех местах хантыйского селения был 
основан г. Березов (х. Сумгут-ваш) 35. В это же время были за
ложены города Пелым (1590—1592 гг.) и Сургут (1593 г.). По

31 Н. В. Лукина — Мат. эти. Сиб. 8).
32 См. А. В. О кс е но в — «Сибирский сборник», IV, СПб., 1887, стр. 108— 

116; Он  ж е- Ж М Н П , 1891, № 2, стр. 246-272.
33 А. X. Л е р б е р г. Исследования, служащие к объяснению древней 

русской истории. СПб., 1819.
34 См., например, разрядные приказы и грамоты в «Приложении» к работе:

Г. Ф. Миллер .  История Сибири, 1 —II. М.—Л., 1937—1941.
36 Г. Ф. 'М и л л е р. Описание Сибирского царства, стр. 164.
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следний, по свидетельству Г. Ф. М иллера, получил свое имя от 
хантыйского названия небольшой протоки Оби — Сургунтль-М у- 
гот. Обдорск основан в 1595 г. (сам. Селе-харат, Саленгар 'город 
на мысу’, совр. Салехард).

Христианизация хантыйского и мансийского населения, на
чавш аяся, очевидно, еще со времен Стефана Пермского (X IV  в.) 
и продолженная Трифоном Вятским (XVI в.), успеха не имела, 
хотя официально временем полного обращения местных жителей 
в православие считался 1715 г. П ризванная нести просвещение 
малым народам России христианизация этой задачи не решала 
и решить не могла.

Политика царизма и православной церкви не способствовала 
складыванию и росту национального самосознания, а тяжелые 
условия жизни п кабала обрекали народ на вымирание.

О ктябрьская революция открыла перед хантыйским народом, 
как п перед всеми народами России, широкие возможности. В пер
вые годы Советской власти был создан Комитет Севера при ВЦ ИК, 
а в 1925 г. по решению Президиума ВЦ И К — Тобольский коми
тет Севера, в задачи которого входило приобщение ненцев, ханты 
и манси к экономическому и социально-культурному прогрессу 
страны. Образование в 1930 г. Остяко-Вогульского национального 
округа способствовало быстрому подъему хозяйства, повышению 
жизненного уровня местного населения, развитию национальной 
культуры. Большую роль в организации просвещения народа, 
профессиональной подготовки национальных кадров для промыш
ленности и хозяйства, в обеспечении культурного и хозяйствен
ного обслуживания местного населения сыграли культбазы  — 
К азы мская, Сосьвинская, Я м альская и Т азовская. Практиче
ских работников для культбаз, будущих деятелей культуры  и 
науки готовил Институт народов Севера, существовавший в Л е
нинграде в 1930—1941 гг.

В настоящее время Ханты-М ансийский национальный округ— 
развитый в промышленном и культурном отношении район СССР. 
Из числа ханты вышли многие учителя, партийные, советские 
и хозяйственные руководители, работники культуры  и науки, 
писатели и поэты 36.

В округе выходит газета «Ленин пант хуват» («По ленинскому 
пути»), ведутся радиопередачи в Ханты-М ансийске — на казым- 
ском, в Салехарде — на шурышкарском диалектах. Художествен
ная литература выходит, помимо двух названных, такж е на 
средне-обском диалекте, а учебная — и на ваховском.

§ 11. Д и а л е к т ы .  Хантыйский язы к отличается большой 
диалектной раздробленностью. Начало систематического изуче
ния хантыйских диалектов связано с именем М. А. Кастрена, 
в то время адъюнкта Российской Академии наук, описавшего

36 См., например: «„Обновленная Югра“ (к 40-летшо Ханты-Мансийского 
национального округа)». Свердловск, 1970, стр. 11—79.
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в 40-х годах прошлого века иртышский и сургутский диалекты 37.. 
Однако формированию общего представления о составе диалектов 
хантыйского язы ка и их границах в немалой степени способство
вали материалы, относящиеся к более раннему времени, — много
численные словари, которые с 30-х годов X V III в. составлялись 
на местах по программе Российской Академии 38.

К . К арьялайнен на основе собранного им в конце X IX  в. 
лексического материала выделял семь основных диалектов: 
и р т ы  га с к и й (по рекам Иртыш, Д емьянка, Салым и на Оби 
между Самаровом и Салымом); к о н д и н с к и й (по Оби между 
Самаровом и Березовом); б е р е з о в с к и й (по рекам Казым, 
В огулка и на Обп от Березова до дер. Мужи); о б д о р с к и й 
(на Оби и соседних речках севернее дер. Мужп); с у р г у т с к и й  
(от устья Салыма на юг, на восток — до 250 верст восточнее Сур
гута, и на близлежащих речках Пым, Аган, Тромъеган и Балы к); 
в а х о в с к и й (на Вахе и на Оби между Вахом и дер. Верхне- 
Лумпокольское); в е р х н е о б с к и й  (на Оби, от Верхне-Лум- 
покольского до границы с Томской губернией, и на Васюгане).

Позднее, в своей диссертации о хантыйском вокализме и в и з
данных посмертно грамматических заметках, К. К арьялайнен  
отклоняется от этого деления и дает большее число диалектов — 
11, относя к ним некоторые говоры. Вообще в литературе о х ан 
тыйских диалектах термины «говор», «наречие», «диалект» часто 
употребляются недифференцированно. По материалам К арьялай - 
нена—Тойвонена, П аасонена—Доннера, П атканова—Ф укса и 
Ш тейница 39 отдельных говоров или наречий насчитывается свыше 
трех десятков. Отчасти но этой причине число диалектов вплоть 
до недавнего времени оставалось неясным.

Сформировавшаяся к концу X IX  в. традиция делить хантый
ские диалекты на три массива или группн,! — северную, южную 
и восточную — получает широкое распространение и сохраняется 
в литературе (особенно в зарубежной) до 60-х годов нашего века.

37 М. А. С a s t г ё п. Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzeirr 
Worterverzeichniss. St.-Petersburg, 1849.

38 Ср., например, хранящийся в Архиве АН СССР (ф. 94 он. I, № 277, 7 л.) 
едоварь 11 диалектов, составленный Федором Купленным в середине 
XVIII в.: «Название остяцкое написано российским слогом, с переводами 
на остяцкий язык Тобольской округи, Сургутской округи, лумпоколь- 
ских, около города живущих, тазовских, в Нарымской округе (живущих) 
по рекам: 1) Оби, Парабели, Чежанке н Тыму, 2) Васыогану, Парымке, 
Коенылке и Пуримке». Этот словарь является первым, «в котором дается 
характеристика языка по диалектам с довольно подробным указанием 
на их территориальное распространение» (см. Вдовин. Ист. пал. 155).

38 К. F. К а г j а 1 a i и е п. Ostjakisches Worterbuch. Bearb. u. lig. von 
Y. II. Toivonen. I—II. Helsinki,. 1948. (LSFOu. X); H. P a a s o n e n .  
Ostjakisches Worterbuch nach den Dialekten an der Konda und am Jugan. 
Zusammengestellt, neu transkribiert und hg. von Kai Donner. Helsingfors, 
1926 (LSFOu. XXIII); S. К. P a t k a n о \v, D. R. F u с h s. Laut- und 
Formenlehre der Sud-Ostjakischen Dialekte. — KSz. VII, X, XI; W. S t e i- 
n i t z. Geschichte des ostjakischen Vokalismus. Berlin, 1950.
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Так, в упомянутой работе С. К. П атканова и Д . Ф укса к северной 
группе относятся обдорский, березовский и кондинский диалекты, 
к восточной — сургутский, верхнесургутский и ниж несургут
ский, а к южной — иртышский, нижнекондинский, среднекондин- 
ский и демьянский. Эта классификация с небольшими изменени
ями 40 повторяется во многих работах. Однако она устарела и 
не отличается точностью, поскольку за полвека со времени ее 
установления произошли значительные изменения в самих диа
лектах, изменилась и территория их распространения в связи 
с миграциями, смешением и ассимиляцией населения.

В 50—60-е годы много сделали для выяснения современной 
диалектной картины хантыйского язы ка В. Штейниц и II. И. Те- 
рёшкин 41. Результаты  их исследований позволяют дать более 
строгую классификацию. Несколько упрощ ая картину, диалекты 
хантыйского язы ка по материалам Ш тейница—Терёшкина можно 
представить следующей схемой:

— усть-полуйский говор

— усть-собский говор 

— шурышкарский говор 

— казымский говор

__среднеобский говор

— усть-иртышский говор 

— иртышский говор

__кондинский говор

__демьянский говор

— агано-юганский говор

__сальтмский говор

— ваховский говор

— васгоганский говор

Более дробное деление предполагает различение говоров от
дельных мест: говор М улигорта, Н изямский говор, Ш еркальский 
и т. д.

§ 12 .  Р а з л и ч и я  м е ж д у  д и а л е к т н ы м и  г р у п 
п а м и  существуют в фонетике, морфологии и лексике.

40 Ср., например, работу П. К. Жпвотикова, где автор на основании экспе
диционных материалов А. А. Алелекова и А. II. Баландина выделяет 
четвертую диалектную группу — среднеобскую, занимающую промежу
точное положение между северной, с одной стороны, и южной и восточ
ной — с другой. См.: II. К. Жи в о т и к о в .  Очерк грамматики хантый
ского языка. Ханты-Манснйск, 1942, стр. 7—1В.
W. St e i n i t z .  Geschichte des ostjakischen Vokalismus; H. И. T e p с ih- 
к п и. Ваховский диалект хантыйского языка (дисс.). JI., 1967; Тер. 
Оч. I; Яз. нар. III.

оодорскии
диалект

западное

ханты иски и 
язык

(хаЕ1ТЫЙское)

наречие

восточное
(кантыкское)
наречие

цриооскии- 
диалект

прииртышскии
диалект

сургутский
диалект

вах-васгоган- 
ский диалект
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Характерные фонетические расхождения: в западных диалек
тах (в отличие от восточных) а) существует спирантизация ряда 
нефрикативных согласных: yu t  'рыба’, ^ogsa 'трубка’, pus 'р аз’, 
sop 'правда’ — вост. kul, kaijsa, рос, cap; б) отсутствует чередо
вание гласных л корне: as— asem 'моя Обь’, amp— ampem 'моя 
собака’ — вост. as— isem, amp— impeiu; в) отсутствует ряд звуков: 
а переднего ряда, а лабиализованный и др.42

В области морфологии различия наиболее показательны в .па
дежной системе. В западнохантыйских диалектах, характеризую 
щихся синкретизмом падежных форм, представлены лишь три 
падежа: основной (уор 'л о д ка’), дательно-направительный (хора 
'к  лодке’) и местно-творительный (/ори , ^орпэ 'в  лодке’) 43, тогда 
как в восточных — восемь падежей.

Расхождения в области лексики довольно значительны: зап. 
/о р  'лодка’, ипэ 'большой’, uw atta 'кричать’, ket 'веревка’ — 
вост. ra t, оХХо, teXta, сопсэу и др.

Различия между отдельными диалектами внутри диалектных 
груп п 44 основываются на фонетике и морфологии. Так, звонкому I 
обдорского диалекта соответствует в приобском глухой X (каз.) 
или t (шур. и ср.-об.): p a la g — paXaij— patag 'облако’, y u l — y \ ik—  

'рыба’. Прош, времени, образованному в приобском с суфф. -S-, 
в прпиртышском соответствует бессуффиксальное прошедшее: 
прнобс. mansam, mansan, manas, ср. прнирт. manam, manan, 
manot 'я , ты, он ушел’.

§ 13. II з и с т о р и и  п и с ь м е  н н о е т  и. Развитие письменности 
на хантыйском языке начинается после Октябрьской революции, 
хотя отдельные попытки ее создания осуществлялись в конце X IX  в.45 
Современная письменность не имеет преемственной связи с этими 
попытками.

При разработке вопросов письма советскими ученым надле
жало решить дне принципиальные задачи: об алфавите и о выборе 
диалектной базы письменности и литературного языка. Перный, 
«рекогносцировочный» этап выбора алфавита и опорного диалекта, 
который условно можно назвать «казымским», охватывает при
мерно десятилетие 1930— 1940 гг. Больш ая роль в решении тео
ретических и практических вопросов создания письменности при
надлежала В. Штейницу. В этот период написаны первые буквари 
на обдорском (P. Je. H a t a n z e j e v .  Ilan ti knjiga aluij un tltija  
pata. М., 1930) п казымском диалектах (Ilantb  bukvar N. K. Karfyer

4i См., например: H. И. Т е р ё ш к и и  — Яз. нар. Ill 338.
43 В прпиртышском диалекте различают четыре (местный и творительный

отдельно) или пять (исходный) падежей.
44 Более подробно эти различия показаны в упоминавшихся выше работах 

В. Штейшща, II. И. Терёшкипа, С. К. Патканова—Д. Фукса. См., кроме 
того: В. III т е й н и ц — Яз. письм. I 194—196; Н. И. Т е р й ш к и н  — 
«Просвещение на крайнем Севере», вып. 8.

45 Подробнее об опытах православных миссионеров см., например: 
В. Ш те й н и ц — Яз. письм. I 198; Н. И. Т е р ё ш к и н — Яз. пар. 
III 320.
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Схематическая карта диа
лектов хантыйского языка:
1 — обдорский диалект;
2 — приобский диалект;
2 — прииртыш ский диалект;
4 — сургутский диалект;
5 — вах-васю ганский диалект

\Ш > iZZ!' ШШ<1 ^ 5

hanses. М .—L., 19.33). Казьшекий диалект был положен в основу 
литературного языка, и на нем была создавт первая учебная 
литература (Р. N. Zu l ov- .  -РлпДь knilja. М. — Л., 1934; N. P o 
p o v a .  A rifm etika vonftetb knilja. Ifantb jazbya N. P rbtkova 1 U'l'- 
mesfes. M.— L., 1934, и др.). Однако принятый вначале латинизи
рованный алфавит, который включал ряд особых знаков для пе
редачи специфических звуков хантыйского языка (э, е, п, rj, s, si)) 
и звуков, свойственных казымскому диалекту (i, |) ,  был неудобен 
и создавал определенные трудности. С 1937 г. хантыйская пись
менность развивается на основе русской графики. Применение 
русского алфавита для хантыйского языка имеет длительную 
традицию, которая идет от первых словарей X V III в. и сохра
няется вплоть до советского периода в работах ряда отече
ственных исследователей (С. К . Патканов, А. Ф. Плотников, 
А. А. Д унин—Горкавич). Кроме того, русский алфавит позволяет 
упростить письмо, за счет использования некоторых закономер
ностей русской орфографии (например, отсутствие специальных 
значков для палатализованных согласных и редуцированных 
гласных). Однако, надо заметить, что действующая ныне орфогра
фия, особенно для казымского диалекта, требует дальнейшего 
совершенствования.

§ 1 4 .  С т а н о в л е н и е  л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а . .  
Второй этап развития письменности и становления литературного 
язы ка, начавшийся приблизительно с 1940 г. и продолжающийся 
до наших дней, характеризуется созданием письменности на всех 
основных диалектах, за исключением прииртышского (см. клаг-.
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сификацшо), число говорящих на котором в настоящее время 
незначительно.

В 40-х годах широко развивается письменность на среднеоб
ском диалекте (в районах его распространения он преподается 
в 4-х классах начальной школы). Выходит большое число ш коль
ных учебников и хрестоматий, создаются программы для началь
ной школы и педучилища, самоучители 46, осуществляются 
переводы на хантыйский язы к произведений классиков русской 
литературы и советских писателей. В хрестоматиях, наряду 
с переводами, печатаются оригинальные произведения хантыйских 
авторов (В. Алачев, П. Хатанзеев и др.).

В 50-х годах, после Всесоюзного совещания, посвященного 
языкам народов Севера47, начинает создаваться письменность и вы
ходят учебные пособия еще на трех диалектах: шурышкарском 
(ГТ. Е. Х а т а н з е е в .  Букварь для подготовительного класса на 
языке шурышкарских ханты. Л ., 1955), ваховском (П. И. Т е- 
р ё ш к и н .  B ukvar’ kanlax nacal’nyi skola podgotovilel’nyi klass. 
Vax kontax kol. Leningrad, 1958; О н  ж е . Методические указания 
к букварю на языке ваховских ханты. Л ., I960) и сургутском 
(И . И. Т е р ё ш к и н .  Перевод букваря на языке сургутских ханты 
для подготовительного класса хантыйской (сургутской) начальной 
школы. Л ., 1959). В алфавите букваря используется минимальное 
количество знаков дополнительных к русской графике.

Что касается казымского диалекта, то, хотя выбор его в ка
честве опорного на первом этапе и был признан ошибочным, ли
тература на нем продолжала развиваться. Создаются новые учеб
ные пособия (К. Ф. X в а т а й - М у х а, А. М. О б а т и н, 
Ж . М. А к с а р и н а. Б укварь ханты начальный школа под
готовительный класс пата (казым ёх ясын). Л ., 1958), большая 
часть материалов в газете «Ленин пант хуват» публикуется на 
казымском диалекте, на нем ведутся передачи ханты-мансийского 
радио. Сейчас казымский и шурыш карский являю тся диалек
тами с наиболее развитыми общественными функциями (препода
вание в начальной школе и педучилище, печать, радио, художе
ственная литература). В литературном же развитии среднеобского 
диалекта после периода довольно быстрого подъема 1940—1960 гг. 
наступил некоторый спад, связанный с постепенным переходом 
части местного хантыйского населения в промышленно развитых 
районах на русский язы к.

§ 15. Х у д о ж е с т в е н н а я  л и т е р а т у р а  в настоящее 
время выпускается тремя издательствами (Средне-Уральским, 
Тюменским и Ханты-Мансийским) в основном на трех диалектах — 
казымском, шурышкарском и среднеобском. В последние годы 
опубликованы произведения хантыйских писателей Р . Ругина, 
II. Салтыкова, В. Володина, М. Ш ульгина, Г. Лазарева и мн. др.

4|' См. также «Указатель учебно-методической литературы для школ народов 
Севера за 1945—1950 гг.» (Л., 1951).

47 «Совещание по языкам народов Севера (тезисы докладов)». М.—JI., 1952.
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Некоторые трудности в развитии хантыйской письменности и 
становлении литературного языка обусловлены прежде всего 
исключительной диалектной пестротой, которая и привела к по
явлению письменности на пяти диалектах. Однако опыт развития 
других младописьменных языков народов СССР показывает, что 
литературный язы к должен быть один даже при наличии сущест
венных расхождений между диалектами (как, например, между 
западными и восточными хантыйскими диалектами).

Становление литературного язы ка, как правило, связывается 
с созданием полной научной грамматики и полного словаря язы ка. 
Предпосылки для проведения этой работы созрели.

§ 16. И з  и с т о р и и  и с с л е д о в а н и я  х а н т ы й 
с к о г о  я з ы к а .  Начало изучения хантыйского язы ка отно
сится к XVJI в. Первые хантыйские слова и фрагменты текстов 
(молитв) приводятся в труде II. Витзена («Noord еп Oost T arta- 
гуе». A m sterdam , 1692), который в 1664—1665 гг. записал в Мо
скве эти сведения от русских, побывавших в Ю горской земле и 
знакомых с языком «остяков». Более значительные по объему 
словари были в материалах экспедиций Д. Г. Мессершмидта 48. 
Б  книге И. Страленберга («Das nord-und ostliche Tlieil von Europa 
und Asia». S tockholm , 1730) на основании обобщения лингвисти
ческих данных того времени делается первая попытка классифи
кации известных языков Сибири, Европы и К авказа , в которой 
хантыйский рассматривается как язык угро-финской семьи. Однако 
общее представление о генетической принадлежности хантыйского 
и мансийского языков сформировалось в России, по-видимому, 
гораздо раньше. Т ак , в компиляции, составленной Алессандро 
Гваньини на основе работ прежних авторов и рассказов «москови
тов» («Sarmatiae Europae descrip tion  1578) при описании области 
Югры говорится, что из нее вышли некогда венгры, и «жители 
этой области . . . говорят на том же язы ке, что и венгерцы» 19.

В XVIII  в. шло накопление записей лексических материалов, 
которые в то время играли в основном вспомогательную роль для 
историко-этнических выводов. К  середине века относятся первые 
попытки чисто лингвистического сравнительного изучения хан
тыйского языка: в ЦГА древних актов «в портфелях Миллера» 
есть сравнительный словарь — «Сходство венгерского язы ка
а) с остяцким и вогульским, б) с пермским и зырянским, в) с та
тарским» 50. Количество словарей, в том числе и хантыйского 
языка, составленных в X V II1 в. либо по специальным инструкциям 
(В. II. Татищева, Г. Бакмейстера), либо как иллюстративный 
материал к дневникам путешественников, довольно значительно, 
и часть из них еще не обследована.

Конец X V III—начало X IX  в. был периодом подступов

48 См., нанример, Вдовин Ист. пал. 14.
49 Цит. но кн.: М. П. Але кс е е в .  Сибирь в известиях иностранных путе

шественников и писателей, т. I. Иркутск, 1932, стр. 151.
60 Г. Ф. М и л л е р. История Сибири, т. I. Приложение, стр. 562.
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к  сравнительно-историческому языкознанию , периодом увлече
ния сравнительными словарями. Диалекты хантыйского язы ка 
представлены у Г1. С. П алласа (под № 70—75) наречиями «бере- 
зовских, нарымских, по реке Ю гану лумпольского поколения, 
Васьюганского рода» остяков. .Есть хантыйские слова и в других 
словарях и атласах этого времени («Сравнительный словарь всех 
языков и наречий по азбучному порядку расположенный», ч. I — 
IV. СПб.. 1790—1791; J. K l a p r o t h .  A sia P o lyg lo tta . Paris, 
1823; J. K l a p r o t h .  Spracliatlas. Paris, 1823).

В первой половине X IX  в. по хантыйскому язы ку появились 
две значительные работы: большой словарь (около 8000 слов) 
обдорского и березовского диалектов с переводами из евангелия 
свящ. Вологодского (изданы и исследованы П. Хунфальви — 
P. II  u n f а 1 v у. O sztjak E vangelium  s az ejszaki osztjak nyelv .—• 
N yK  V ll, 1869; О н  ж е .  Az ejszaki osztjak nyelv. — N yK  X I, 
1875) и упоминавш аяся грамматика М. К астрена со словарем 
иртышского диалекта (около 1000 слов). В 1843—1845 гг. болхлюе 
число северохантыйских фольклорных записей сделал А. Регули. 
Расшифрованные и дополненные Й. Папай в экспедиции 1898— 
1899 гг. эти материалы в настоящее времн изданы в Венгрии. 
Н а северо-хантыйском материале построена такж е работа А. Альк- 
виста (A. A h 1 q v i s t. Uber die Sprache der N ord-O stjaken,
I, 1880).

Изучением южных диалектов занимались С. К . П атканов и 
финский ученый С. Паасонен. С. К . Патканов опубликовал инте
ресные фольклорные записи («Die Irtyschostjaken  und ihre Volks- 
poesie», 11. B udapest, 1900) и подготовил словарь, изданный 
Д. Фуксом (Irtisi — osztjak szojegyzek. B udapest, 1902). Кроме 
того, по материалам С. К. П атканова венгерский лингвист 
Д. Ф укс (Фокош) провел исследование фонетики, морфологии и 
синтаксиса южных диалектов (см. сноску 39), по материалам
С. Паасонена — по кондинскому и сургутскому диалектам, за 
исключением опубликованных им самим небольших лексических 
заметок и отдельных этюдов (например, об остатках гармонии глас
ных в южных диалектах см. в его отчете «Matka kertom uksia vuo- 
s ilta  1900—1902», JSFO u. X X I 5, изданном К. Доннером).

Восточнохантыйская лексика и фольклор впервые стали пред
метом систематического изучения в конце X IX  в. в записях 
К . К арьялайнена. В первое тридцатилетие X X  в. появляется 
некоторое число исследований по отдельным вопросам хантыйской 
фонетики и морфологии (см. ниже).

Со времени организации Института народов Севера (1930 г.) 
появляется новая задача в изучении хантыйского язы ка, вызван
ная к ж изни культурной революцией и языковым строительством 
в стране: необходимость создания письменности стимулировала 
более глубокое изучение языковой структуры, а научные исследо
вания способствовали успешному решению задач языковой п о л и 
т и к и . Именно к этому времени относятся первые опыты сопоста
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вительного изучения хантыйского язы ка. Все большую роль в изу
чении язы ка, фольклора, этнографии и истории народа, в язы ко
вом строительстве начинают играть национальные кадры. В на
стоящее время научные исследования по хантыйскому язы ку про
водятся в Москве, Ленинграде, Таллине, Томске, Свердловске. 
За  рубежом значительная работа осуществляется в Венгрии, ГД Р 
и Ф инляндии, ведутся такж е исследования в Ф РГ и некоторых 
других странах.

Ф о л ь к л о р н ы е  з а п и с и  прошлого века, сделанные
А. Регули, С. К . Паткановым, А. Альквистом, Й. Папай и др., 
продолжают оставаться важным материалом для современных ис
следований по язы ку. В X X  в. корпус опубликованных текстов 
увеличился незначительно, главным образом за счет нескольких 
хрестоматий: известной хрестоматии В. Ш тейница, вышедшей 
в свет вместе с очерком грамматики казымского диалекта, записей
Н. И. Терёшкина в упоминавшемся очерке ваховского диалекта, 
опубликованных в У рало-алтайской серии Индианского универ
ситета (т. 47 и 51) хрестоматий К . Редей и Я . Гуйи и др. Большое 
число записей хантыйского устно-поэтического творчества хра
нится в Институте язы кознания в Ленинграде (записи А. А. Але- 
лекова, А. Н . Баландина, Н . И. Терёшкина и др.) и Томском уни
верситете. Язык хантыйской художественной литературы не стал 
пока предметом широкого изучения, хотя некоторые шаги в этом 
направлении делаются в Венгрии (Э. Шмидт).

П о  ф о н е т и к е  и ф о н о л о г и и  есть ряд обобщающих 
исследований, начало которым положено диссертацией К . К арья- 
лайнена («Zur ostjakischen Lautgeschichte, I. U ber den V okalism us 
der ersten Silbe». H elsingfors, 1905, MSFOu. X X III). Итоги почти 
полувекового изучения финноугроведами хантыйской фонетики 
подведены в монографии В. Ш тейница («Geschichte des ostjak i
schen Vokalismus»), а кроме того большой хантыйский материал 
привлекается автором в книге «Geschichte des finnischugrischen 
Vokalismus» (Berlin, 1964). Вопросам фонетики и фонологии восточ
ных диалектов значительное число работ посвятил Н . И. Терёш- 
кин. В последнее время опубликован такж е ряд статей Э. Вер- 
теш о гармонии гласных в южных диалектах (по материалам 
К . К арьялайнена), Я . Гуйи (по исторической фонологии), 
Е. Ш аль и др.

М о р ф о л о г и я  представляется наиболее изученной. После 
ставших классическими работ начала века — К. К арьялайнена 
(переработанное издание его заметок по грамматике 11 диалектов 
издано недавно Э. Вертеш — MSFOu. XVII), К . Буды, Д. Фокоша- 
Ф укса (о двойственном числе) и др. — внимание языковедов было 
обращено на вопросы словообразования. В 1948 г. В. В. Гудкова- 
Сенкевич защ итила в Ленинграде диссертацию на тему «Именное 
словообразование в хантыйском языке». Большой материал по 
этой теме обобщен в книге Г. Зауера (G. S a u e r .  Die N om inal- 
b ildung im O stjakischen. B erlin , 1965). Морфология глагола ис
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следовалась Е. Шамшоном (S a m s о n Е. A. jelento mod m ult 
idejenek jelolese az osztjakban. N yK  LXV1), E. и JI. Шиферами, 
Г. Ганшовом (G. Ganschow. Die V erbalbildung im Ostjakischen. 
W iesbaden, 1965) и др. В Ленинградском университете В. Д . Тол
мачева защ итила диссертацию «Некоторые хантыйские соответ
ствия русским префиксально осложненным глаголам движения» 
(1951).

По вопросам с и н т а к с и с а  нет обобщающих работ, хотя 
синтаксический аспект хантыйского язы ка (и вообще угорских 
языков) привлекается для широких сравнительно-исторических 
и типологических сопоставлений, особенно при рассмотрении 
урало-алтайской гипотезы (В. Т а у л и. О внешних контактах 
уральских языков. «Новое в лингвистике», вып. 6. М., 1972; 
L. В е s е, L. D е z s б, J . G u l y a .  On the syn tactic  typology 
of the U ralic and A ltaic languages. «Theoretical problem s of typo
logy and the N orthern  E urasian  languages». B udapest, 1970, и др.). 
Из работ начала века помимо статей Ш аркади и Ф азекаш а, упомя
нутых в очерке В. Ш тейница (Яз. письм. 1), следует отметить 
большую работу А. Клемма о сложных предложениях (А. К  1 е m m. 
A m ellerendelo es alarendelo viszony kifejezese az eszaki osztjak 
es vo tjak  nyelvben. «А Pannonhalm i Foapatsagi Foiskola Evkonyve, 
1911—1912). Вопросы конструкции хантыйского предложения, 
специфики отдельных видов сложноподчиненных предложе
ний, функций падежей и т. и. разрабатываются в статьях
A. II. Баландина, диссертациях К . Ф. Хватай-М ухи и Ю. Ф. Те- 
тюцкой 51.

В л е к с и к о л о г и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  хантый
ский язы к изучен значительно лучше других языков народов Се
вера.

Кроме упомянутых выше трех классических словарей — К арья- 
лайнена, Паасонена и Патканова, начал публиковаться словарь
B. Ш тейница («Dialektologisches und etym ologisches W orterbucli 
der ostjakischen Sprache. B erlin, 1966—1972). Значительный 
по объему словарь ваховского диалекта (около 4000 слов) дан 
в приложении к книге II. И. Терёшкина. Опубликованы списки 
слов по отдельным диалектам (например, J . G u l y a .  Vahi 
osztjak szojegyzek. — N yK  LXXI) .  В настоящее время большой 
словарь восточных диалектов хантыйского язы ка завершен
11. И. Терёшкиным в Институте язы кознания АН СССР. Им же 
составляется словарь западных диалектов. В Венгрии такж е ве
дется работа над словарем на основе текстов Регули. В связи с по
требностями начальной хантыйской школы в СССР было издано 
несколько учебных словарей, главным образом среднеобского 
диалекта.

61 Подробнее библиографию см. в очерке А. Н. Баландина «Изучение 
обско-угорских языков в советский период» («Уч. зап. Ленинградского 
гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена», 1960, т. 167), а также в ряде работ 
венгерских лингвистов Я. Гуйи, Е. Шаль, А. Фалуди и др.
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Состав хантыйской лексики исследован довольно подробно. 
'Общеугорские и общефинно-угорские элементы анализирую тся 
в известных трудах П. Буденца и Б . Коллиндера, в словаре, изда
ваемом в Венгрии нод ред. Д . Л ако. Изучению слоев заимствован
ной русской, тюркской, зырянской и иранской лексики посвящены 
работы А. Альквиста, X. Паасонена, Г. Зауера, К . Редей, Б . К аль
мана, Э. Коренчи, А. II. Баландина, А. И. Попова, А. К. Матвеева 
и др. Две диссертации (Л. И. Калининой в Томске и Р. Радомски 
в ФРГ) посвящены хантыйским топонимам.

Грамматически полные описания язы ка осущ ествлялись глав
ным образом в СССР и Венгрии. В енгерская традиция в описании 
грамматического строя хантыйского язы ка идет от первой в этой 
области работы П. Х унфальви. В недавнее время опубликованы 
грамматические этюды Я. Гуйи по восточным и несколько работ 
К . Редей по северным диалектам (J. G u l y a .  Valii osztjak 
nyelv tanulm anyok. — NyK LXVI1 — LXV1U; K . R a d a n o -  
v  i с s (-R e d e i). Eszakiosztjak nyelv tan . — N yE rt. XXXI ,  
и  др.).

Ф О Н ЕТИ К А  ОБСКО-УГОРСКИХ Я ЗЫ К О В

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

§ 17. Гласные обско-угорского языка-основы полностью еще но 
реконструированы, однако наверняка уже существовали а, а, о, ё, 
3, i, 11, i. Дальнейшие исследования точнее определят количест
во гласных фоном, а также более точные соответствия гласных 
финно-угорского и обско-угорского языков-основ; сейчас нам только 
известно, что о.-у. *а часто соответствует ф.-у. *«, о .-у. *i
развился из ф.-у. *е, на месте ф.-у. *а в обско-угорском часто 
появляется *м52.

О долготе звуков обско-угорского языка-основы мы не знаем 
ничего определенного. Возможно, что у некоторых звуков уже су
ществовало противопоставление долгого/краткого.

В праобско-угорском в противоположность прафинно-угорскому 
было чередование гласных. К ажется вполне вероятным, что чере
дования современных мансийских и соответственно хантыйских 
гласных о ~  a, i — а, (а может быть и другие) можно отнести 
к  обско-угорскому периоду.

Гармонию гласных периода финно-угорского язы ка сохранил 
и обско-угорский язык-основа. Н а это указывает тот факт, что 
гарм ония гласных и в наше время наблюдается в архаичных, 
а ныне совсем исчезнувших некоторых диалектах мансийского

42 По традиции у мансийских данных долгота гласных отмечается знаком “ 
над буквой, а краткость гласных не обозначается, у хантыйских данных, 
наоборот, долгота гласных особо не отмечается, а над буквами для крат
ких гласных ставится
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(в тавдинском, и даже в нижнелозьвинском) и хантыйского (в ва - 
ховском, васюганском и обдорском, в первом и втором слогах) 
языков.

§ 18. В системе согласных в период от прафинно-угорского 
(через праугорский) вплоть до праобско-угорского язы ка фрика
тивные претерпели ряд изменений. Исчез 8; межзубной звонкий 
совпал с альвеолярным звонким плавным I. Изменения других 
фрикативных в основном происходило путем перемещения вперед 
места их образования. Из глухого зубного s и глухого альвеоляр
ного s — хотя и не без исключений — образовалась новая меж
зубная глухая  фонема типа v. П алатальный s превратился в фри
кативный зубной s. Следовательно, о.-у. *s не развился из ф.-у. 
*s. Необходимо отметить, что не исключено и то, что фонемы 8' 
в обско-угорском языке-основе уже не было. Н а основе вероятных 
диалектных различий праугорского язы ка в довенгерской и до- 
хантыйской ветвях из 8' образовался /, а в домансийской ветви —V . 
Однако можно такж е предположить, что эти одинаковые изме
нения в венгерском и хантыйском произошли не в период их общ
ности, а уже в самостоятельной жизни каждого из этих языков. 
В последнем случае 8' можно считать общим обско-угорским зву
ком.

В обско-угорском языке-основе насчитывается 18 согласных 
фонем:

р m w
О

t  n  S 1 г
с

S'
П С ]  1'

k V Т

Согласные 8', V в начале слова встречались редко, а -ц и у —- 
ннкогда. Фонемы с и с встречались редко.

Прафшшо-угорские сочетания гомофонных (одинаково звучащих) 
согласных в середине слова частично исчезли, *-рр-, *-tt- переш
ли в *-р-, *-t- (примеров немного). Разница между *-к- и *-кк- 
осталась и еще сегодня дает о себе знать в обоих обско-угор- 
ских языках.

Из большого количества прафинно-угорскпх сочетаний соглас
ных, употреблявшихся в середине слова в ираобско-угорс-ком 
чаще всего могли встречаться следующие: 1)носовой-(-гоморганный 
смычный: *-тр~, *-nt-, *-пк-; 2) смычный-[-спбплянт или аффриката 
и наоборот: *-ps-, *-ks~, *-ks-, *-ск-; 3) носовойЦ-аффриката: *-пс-
— *-с-, *-пс- ~  *-с; 4) смычный-|-смычный: *-pt-, *-kt~, *-tk-;

5) плавный-(-смычный, носовой или щелевой: *-lk~, *-lw-r
*-rt-, *-rk~, *-rw~; 6) спирант-|-спирант: *-wo- и т. д.

Праобско-угорские сочетания согласных по сравнению с пра- 
финно-угорскими можно охарактеризовать следующим образом
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(мы считаем только одинаковые для хантыйского и мансийского 
явления нраобско-угорскими): 1) они тождественны с прафинно- 
угорскими, например, *-тр~, *-nt-, (следует отметить,
что прафинно-угорский *-т|- во многих случаях превратился 
в прауг. *-ф -)  и т. п.; 2) вероятно, уже в праугорском произошла 
метатеза: *-1к-, *-гк- и т. п.; 3) мог исчезнуть первый член сочета
ния: *-kt-, *-lm-, *-wb- и т. д.; исчез второй член сочетания: 
*-ск-, *-lw-, *-rw- и т. д. Развитие отдельных сочетаний
согласных в праобско-угорском могло идти различными путями. 
Звуки — компоненты сочетания согласных, если они не исче
зали, развивались обычным путем.

§ 19. Распределение гласных и согласных в слове, вероятно, 
было таким же, как  в прафинно-угорском язы ке, т. е. VCV, CVCV, 
VCCV, CVGCV, реже V, CV 53.

У д а р е н и е .  Фразовое и словесное ударение (как и в фин
но-угорском языке-основе) было динамичным и падало на пер
вый слог. Место ударения фонологической роли не играло. В по
токе речи смысловые, экспрессивные и другие факторы могли 
внести изменение в словесное ударение.

СОСТАВ ФОНЕМ В ОБСКО-УГОРСКНХ ЯЗЫКАХ

§ 20. Д ля обоих обско-угорских языков характерны следую
щие фонетические особенности: 1) т), у в начальной позиции не 
встречаются; 2) смычные звуки не имеют звонких фонемных соот
ветствий; 3) долгота согласных не фонематична; 4) скопление со
гласных в начале слова в исконных словах не встречается; 5) в но
вейших заимствованиях из русского язы ка во всех диалектах 
обско-угорских языков встречаются и такие звуки, которые 
обычно не свойственны обоим языкам, но свойственны русскому;
6) в двусложных корневых словах, оканчивающихся на гласный, 
нет парадигматического чередования гласных.

§ 21. С о с т а в  ф о н е м  м а н с и й с к о г о  я з ы к а .  В сосьвин- 
•ском диалекте мансийского языка, имеющем письменность, есть
9 гласных п 17 согласных фонем. Из гласных в первом слоге 
могут употребляться лишь восемь: а, а, о, о, в, и, й, i, в не- 
первом — также э (см. табл. 1).

Вместо i перед j  в первом и непервом слоге одинаково встре
чается его аллофон г: jiy-piy (вм. jiy-piy) 'брат’, wasiy (вм. wasiy) 
’'олененок’.

Редуцированная фонема э не может стоять ни в первом слоге, 
ни в абсолютном конце слова. Различные варианты этой фонемы, 
•возникающие под влиянием соседних согласных, значительно от
личаю тся друг от друга как по качеству, так и по протяжен
ности звучания. В закрытых слогах перед билабиальными соглас-

'53 С — согласный, V — гласный.
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Т а б л и ц а  1

Гласные фонемы первого слога (сосышнский диалект)

По месту образования

По способу образованна передний ряд задний ряд

неогубленные неогубленные огубленные

Верхний подъем
краткие i U

долгие 0

Средний подъем

краткие о

долгие б 5

Нижний подъем
краткие а

долгие а

нымп р, т, w она появляется в виде и: jQiitup ( =  juntop) 'игла’, 
alum  ( =  й1эш) 'сон’, koluw ( =  koiaw) 'наш дом’. Рядом с пала
тальными согласными и после / выступает аллофон г. Finns- 
( = a m a s )  'загадка’ n a l'it  ( ^ n a l 'a t )  'ловушки’ (мн. ч.). Рядом с у  
фонема э имеет велярный аллофон: to^at ( =  to^at) 'поперечная 
онора в лодке’.

Долгие гласные более открытые, чем соответствующие крат
кие: а—а(а), о — о, ё— i, й(й)—и. Звук в появляется перед /, у, rj 
и t ’, п, s, V в основном в закрытом слоге или в абсолютном 
конце слова. В других позициях выступает его очень открытый 
аллофон ё.

В закрытых слогах долгие гласные обычно полудолгие. Они 
часто укорачиваюся во втором компоненте сложного слова, напри
мер: tu jt 'снег’-|-па1 'стрела’ — t-Qjt-ual 'снежок’, пё 'женщина’— 
mis-ne 'ф ея’. Краткие гласные в открытых слогах звучат более 
долго, чем в закрытых. Время звучания краткого гласного в от
крытом слоге часто равно продолжительности звучания долгого 
гласного в закрытом слоге.

В бесписьменном нижнекондинском диалекте в первом слоге 
мы различаем 15 гласных фонем (7 кратких и 8 долгих): а, а, а, 
й, о, 5, о, б, е, в, о, й, i, I, U. Помимо этих фонем — так же как 
в северном диалекте — в непервом слоге употребляется и фонема э.

Согласные у и т] не стоят в начало слова. Согласный (альвео
лярный) I — более передний, чем русский (велярный) л. Звук s ар
тикулируется следующим образом: передняя часть языка образует 
щель с альвеолами, средняя часть языка немного приподнимается, 
боковые края языка прижимаются к зубам.
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Т а б л и ц а  2

Согласные фонемы

Но способу образования

По месту образования

губно
губные

переднеязычные

средне
язычные

задне
язычныезубные

альвео
лярные

Ш
у
м
н
ы

е

фрикативные
глухие

звонкие W

S S

j
X

т

взрывные глухие Р t < к

С
он

ор
ны

е носовые звонкие m п п Ч

боковые глухие г V

дрожащие звонкие г

Звуки к и /  имеют лабиальные аллофоны к0 и %0, например, 
k0aliy 'веревка’, na^0i 'клю ет’.

Звук w  встречается и с губно-зубной артикуляцией (v).
В сыгвинском бесиист.мошюм диалекте звук к  рядом с пала

тальным гласным превратился в В нижнекондинском диалекте 
помимо сосьвипских согласных есть еще фонема s.

Согласные Ъ, d, g, / ,  z, s, с, с встречаются только в новей
ших заимствованиях из русского языка, в исконных словах они 
не употребляются.

§ 22. С о с т а в  ф о н е м  г л а в н е й ш и х  д и а л е к 
т о в  х а н т ы й с к о г о  я з ы к а ,  и м е ю щ и х  п и с ь 
м е н н о с т ь .  В шурышкарском диалекте имеется 25 фонем 
(9 гласных, 16 согласных); в казымском диалекте 26 фонем 
(9 гласных, 17 согласных); в сургутском диалекте 30 или 31 фо
нема (12 или 13 гласных, 18 согласных); в тромюгадском диалекте 
30 фонем (13 гласных, 17 согласных); в юганском 31 фонема 
(14 гласных и 17 согласных). Число фонем в ваховском диалекте 
достигает 32 (14 гласных, 18 согласных).

В ш у р ы ш к а р с к о м диалекте в первом слоге встречается 
8 гласных фонем: 4 кратких, 4 долгих — а, а,ю, о, е, й, и, i (см. табл. 3).

Гласный е имеет более открытый аллофон е, например, werla 
'делай’.

Фонема э не встречается в первом слоге, например, werleb 
'делаю т’ и имеет несколько вариантов. Ее велярный вариант » 
появляется рядом с ^ во многих случаях и тогда, когда в первом 
слоге стоит велярный гласный, например, jan^S l 'ходит’, \vos-r]3na
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Т а б л и ц а  3

Гласные фонемы первого слога (шурышкарский диалект)

По способу образования

По месту образования

передний ряд задний ряд

неогубленные неогубленные огубленные*

Верхний подъем краткий

долгий

1 й

и

Средний подъем
краткий

долгий е
б

0

Нижний подъем
краткий

долгий

а

а

'в  ваш (вас двоих) город’. После звука /  употребляется вариант ?: 
su jm ajit 'веревки’ (мн. ч.).

Из звуков, встречающихся в первом слоге, в других слогах могут 
находиться (в большинстве случаев в более кратком звучании) а, е, 
в порядке исключения и и Г, например: pela 'в направлении к ’, 
ап^еш 'моя старшая сестра’, antuin 'не имеется’, ^6 ti 'как’.

Среди гласных к а з ы м с к о г о  диалекта отсутствует и , 
но есть р, представляющих! собою несколько продвинутый впе
ред долгий закрытый велярный гласный среднего подъема. С фо
нетической точки зрения этот гласный является центральным. 
В шурышкарском диалекте ему соответствует и, например, каз. 
PQn — ш ур. pun 'верш а’.

У  звука е, как в шурышкарском диалекте, есть более 
открытый аллофон е, например, sera (= sem ) 'глаз’.

В непервом слоге могут встречаться те же самые гласные, что 
и в шурышкарском диалекте. В казымском диалекте в этом случае 
может встречаться и р, например, antQm 'не имеется’.

К ак и в мансийском языке, лишь в первом открытом слоге мно
госложных слов звучат долгие гласные, в закрытых слогах 
и в открытых слогах односложных слов они выступают как полу- 
долгие.

§ 23. С у р г у т с к а я  письменность основывается на оган-юганском 
говоре54. В тромюганском говоре в первом слоге употребляется
12 гласных фонем: 5 кратких, 7 долгих; в юганском говоре
13 гласных фонем: 5 кратких, 7 долгих — тю., юг. а, а, а, а, б,
о, 5, ё , е, и, i, г, юг. й  (см. табл. 4).

64 Таблица составлена на основании данных тромюганского и юганского 
говоров из-за отсутствия достаточных данных оган-юганского говора.
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Т а б л и ц а  4

Гласные первого слога (сургутский диалект)

По способу образования

По месту образования

, передний ряд задний ряд

неогубленные огубленные
неогублен

ные
огублен

ные

Верхний подъем краткий

долгий юг. ii I U

Средний подъем
краткий

долгий

ё
е

о б

О

Нижний подъем
краткий

долгий

к
а

а

а

Гласный ё — узкий. Редуцированный э встречается в непервом 
слоге, например: тю. siyes. юг. siwes 'орел-рыболов’.

§ 24. В в а х о в с к о м  (литературном) диалекте в первом слоге 
слова встречается 13 гласных фонем: 4 кратких и 9 долгих: а , а,
а, о, о, 8, д, ё, е, и, й, i, i (см. табл. 5).

Т а б л и ц а  5 

Гласные первого слога (ваховский диалект)

По месту образования

передний ряд задний ряд
но спосооу ооразования

неогубленные огубленные
неогублен

ные
огублен

ные

Верхний подъем краткий

i 1долгий и и

Средний подъем
краткий ё 5 б
долгий е 0 0

Нижний подъем
краткий

долгий а

а

а

Звуки о и о в основном после к, а также перед у, ijk, т ,  
w (<^ *р) имеют аллофоны о или о: кэ1эт (ср. kolam) 'три ’, оу 
(ср. оу 'голова’), соуэг (ср. сбуаг)'заяц’ к о т э п  (ср. к б тэп ) 'снаруж и’.
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В непервых слогах оппозиция проявляется не в форме крат
ких/долгих гласных, а в форме полный звук/редуцнрованный 
звук. Оппозиция э/э встречается лишь в непервом слоге, например, 
iinpam 'моя собака’, kolam 'три’. Поскольку для ваховского диа
лекта характерна гармония гласных, звук э встречается в словах 
с палатальными, а 3 —  в словах с велярными гласными. В непер
вом слоге могут стоять также фонемы a, a, i, i, а в отдельных, 
суффиксах даже о, о, б, о, и, й.

Протяженность произнесения долгих гласных меняется в за
висимости от того, находятся они в открытом или закрытом слоге 
и т. д. Протяженность произнесения кратких гласных относи
тельно постоянна.

Гласные бесписьменного о б д о р с к о г о  диалекта: а, а, а, а,
6, о, е, и, i и встречающийся только в непервом слоге— э, напрп- 
мер, ^filop 'сеть’. Гласный и произносится несколько палатально.

Н аряду с долгими и краткими фонемами особое место зани
мают и, i, которые в нескольких позициях сильно редуцируются.

Количество согласных в хантыйском языке колеблется от 16 
до 18 в зависимости от диалекта (см. табл. 6).

Следует отметить фонемы, встречающиеся только в русских 
заимствованиях: Ъ, d, g, / ,  z, z, с, (шур., каз.) с, (каз.) V , (сург., 
вах.) §.

Различие между диалектами проявляется главным образом 
в щелевых и боковых согласных.

Согласные ц, у не стоят в начале слова. Вах. у в определен
ных фонетических позициях переходит в k: k o t 'рука’, kotkan 
« yen) (дв. ч.) 'руки’, way- 'звать ', wakkal « - y a l )  'он звал’, 
woy 'сила’, wokaTj 'сильный’.

Какуминальными звуками являются шур. и каз. I, каз. s. Аллофон 
каз. # встречается рядом с s и I: kansi 'искать’, ^ ап 'л а т  'я  пишу’.

Конец звучания I в шурышкарском диалекте, как правило, 
глухой перед t, s (w el'ti 'убивать’, al'seli 'он нес’), в положении 
между гласными (ul'1'at 'ж ивут’), а также в начале односложных 
слов (l 'u t 'гусь’) и т. д.

В казымском и сургутском диалектах есть глухой спирантный 
звук л. При его образовании щель, по которой проходит воздух, 
делается очень узкой, в звучание вмешиваются шумы, возникаю
щие в щели; л '  является палатальным соответствием л: каз. jinap 
'новый’, сург. лЬ  'куш ать’, 'есть’, каз. ^u l'am  'надбровные дуги’, 
тю. л 'йл'-, юг. л 'ол '- 'стоять’ и т. д.

Шурышкарские и казымские смычные (р , t, к) и особенно си
билянты (s, s, ё) в интервокальном положении, а также после го- 
морганных носовых часто превращаются в полузвонкие (В, D, G, 
Z, Z, Z), например: шур. juBina 'позади’, azem 'мой отец’, каз. 
iza 'всегда’, jeza 'немножко’.

Тромюганский и юганский к0, т]0 и тромюганский у0 являются 
огубленными аллофонами к, т), у. В начале слова они не встре
чаются: сург. jli7j0at 'веретено’, тю. к5к0т]бу0 'крепкая веревка’.
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Т а б л и ц а  fi
Согласные фонемы

Место образования

Способ образования губно
губные.

п ереднеяз ыч н ые

зубные альвеолярные твердонебные
среднеязычные заднеязычные

фрикативные
глухие S S

(ш ур., каз.)
S

(шур., каз., обд.)
X

(ш ур., каз.)

С?ая
S

звонкие W j К
(сург., вах.)

Н взрывные глухие Р t t'
(сург., вах.)

к

аффрикаты глухие С
(сург., вах.)

носовые звонкие m п (вах.) п п 1

фа
яОн боковые

звонкие 1 ■

(шур., вах.)
J (вах., 

каз., сург.)
Г

(ш ур., вах., обд.)
о
S3
о

и
незвонкие л

(каз., сург.)
л'

(каз., сург.)

дрожащие звонкие Г



Ваховский к  во всех позициях произносится с придыханием, 
например k 'a t  'дом’, je^k ' 'вода’.

Фонема с в ваховском диалекте звучит по-разному ъъ. Щелевой 
элемент аффрикаты может быть слабее или сильнее; реже встре
чается случай, когда остается только ее заключительный элемент 
t( t) ,  например, waca — wat% 'в  город’, iconwes ~  itenwes 'окно’.

Долгота согласных не носит фонематического характера.
Согласные бесписьменного обдорского диалекта по своему со

ставу стоят ближе всего к согласным литературного диалекта хман- 
сийского языка и к согласному шурышкарского диалекта хантый
ского языка. В обдорском диалекте различаются 15 согласных 
фонем: р, t, к, .т, п, п, г), w, /, s, I, V, г. Звуки р, t, кг 
X, s, $ между гласными озвончаются в b, d, g, у, z, z. Звук I  
произносится и как какуминальный (/).

ОСНОВНЫЕ ЗВУКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОБСКО-УГОРСКИХ ДИАЛЕКТОВ,

ИМЕЮЩИХ ПИСЬМЕННОСТЬ

§ 26. Ч е р е д о в а н и е  г л а с н ы х  и [ с о г л а с н ы х .  
К ак  для мансийского, так и для хантыйского языков характерно- 
чередование звуков, под которым мы понимаем такое явление, 
когда в основе слова, в разных формах (с окончаниями и суффик
сами) по определенным правилам появляю тся разные гласные 
или согласные. Поэтому чередования гласных и согласных, 
которые будут рассматриваться ниже, относятся собственно’ 
не к фонетике, а к морфонологии, так  как альтернативные типы 
основ появляю тся вследствие морфологических изменений.

Чередования гласных в первом слоге, чередование согласных 
в конце или середине слова (слога) как  в мансийском, так и в хан
тыйском язы ке встречается: при спряжении глагола, при скло
нении имен и при суффиксальном словообразовании.

В северных диалектах мансийского язы ка чередование глас
ных имеет место только в отдельных случаях: при спряжении 
односложных глаголов, оканчивающихся на гласный, в несколь
ких наречиях; при словообразовании и т. д. Звуки различного 
качества чередуются друг с другом, при этом долгота часто ме
няется.

В нижнекондинском диалекте рассматриваемое явление довольно 
часто встречается не только при спряжении глагола, склонении 
имен, но и при словообразовании. К  типичным, наиболее часто^ 
встречающимся чередованиям относятся следующие: а —а, э ~ а ,  
3 ~ 3 , ё ~ е ,  д—'О, а —а. Чередую тся долгие с краткими и (как пра
вило) гласные, системно соотносительные друг с другом. Данное

65 Поэтому спорно, имеется ли фонема S или t. До окончательного разреше
ния вопроса мы употребляем обозначение f .
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явление объясняется (за исключением чередования в словообра
зовании) фонетическими причинами, например, долгий гласный 
употребляется в открытом слоге, краткий — в закрытом. Сле
довательно, парадигматическое чередование гласных имеет место 
в таких глаголах или именах, основа которых в спряжении мо- 
ткет быть как открытой, так и закрытой, т. е. в односложных ос
новах, оканчиваю щ ихся на один согласный и в основах несколь
ких двусложных имен, у которых первый слог является откры
тым, но при склонении может становиться закрытым.

Мы показываем типы чередований на основе северных диалектов, ис
пользуя параллельно и примеры из нижнекондинского диалекта (если тако
вые имеются). Чередования в нижнекондинском диалекте не всегда соответ
ствуют чередованиям в северных диалектах.

Долгий гласный чередуется с долгим: сев.-мс. а, ~  ё: tal ~  teli 
’зима’ — 'зимой’, икон. 5 — ё : t51 — teli 'тж’; сев.-мс. а  ~  й :  pay — 
pOjan 'на берег’ — 'на берегу’, нкон. а ~  й: pa— pain; сев.-мс. й ~  
5 \ lanan ~  loTĵ a 'у нижнего течения реки’ —  'вниз но реке’, нкон. 

й  ~  о: lun ~  1ог]̂ э; сев.-мс. 3 — й:  ônt-I—  ^antl- 'прислушивается’, 
нкон. о — о: ĵ ontl-~  ^ontaml- 'прислушивается’ —  'начинает слы

шать’.
Краткий гласный чередуется с кратким: сев.-мс. i — a: miy — 

m ajen 'дает’ — 'дай’; liy — lajen 'бросает’ — 'брось’; нкон. i — а: 
miy — majan, liy — Jajan; сев.-мс. i ~  о: wiy — wojen 'берет’ —
'возьми’: нкон. i — a: wiy — wajan; сев.-мс. i — a ~  u: jii]ke — jajen ~  
juw 'идти’ — 'иди’ — 'идет’; нкон. t ~ a  — i: jis — jajan ~  jivv 'он 
приходил’ •— 'иди’ — 'идет’; сев.-мс. а ~ о :  kos ~  kasam 'горит
без пламени’ — 'ж елтый’; нкон. а ~ а :  kas — kSsam сев.-мс.
и  — о: puwr ~  powart- 'круглый’ — 'прокатывать’; нкон. а — а:
pawar ~  payrt-; сев.-мс. i — a: n i la ~ n a lim a n  'четыре’ — 'сорок’; 
нкон. i — a: nile — nalm an. (Встречается и в односложных гла
гольных основах — см. выше).

Долгий гласный чередуется с кратким: сев.-мс. о ~  и: пи- 
т э п  ~  п З ^ а Р  'наверху’ — 'вверх’; сев.-мс. й  ~  и: ^ a l '-  ~  xul't- 
'оставляет’ — 'остается’; сев.-мс. а ~  а: ~  J'arj^aJ 'слово’ —
'разговор’ (в нижнекондинском в данном случае нет чередования: 
l'a^  ~  l 'a /a l) ; нкон. й ~  а, см. выше; сев.-мс. ё ~  а ^  i: teym — ta- 
jen — ti tt-  'я  ем’ — 'еш ь’ —  'кормить’, нкон. ё ~  5 — а — i (един
ственный случай): tem  ~  tSjan ~  t&jwes ~  ti tt-  'ем’ — 'еш ь’ —
'съедается’ (пассив.) 'кормить’.

На чередования, часто употребляющиеся в нижнекондинском 
диалекте, выше уже были приведены примеры на <2 — а и на 
о ~  о. Ниже приведем примеры на чередования 5 — о, ё ~  е, а ~ а ,  
5 ~  а: 15\vi ~  lowsam 'говорит’ — 'я  сказал’; пёуйш ~  neysam 'за
вязываю’ —  'я  завязал’; p aw l~ p a jlo w  'деревня’ — 'наша деревня’, 
j51t ~  'внизу’ — 'нижний’.

В ы п а д е н и е  г л а с н ы х  в н е п е р в о м  с л о г е .
Звуки i, э в непервом закрытом корневом слоге между двумя 

согласными выпадают, если слово получает формант, начинаю
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щийся с гласного и, таким образом, г, э попали бы в открыты» 
слог (тенденция двух открытых слогов), например, сев.-мс. 
eriy ~  ёгуап 'песня’ —  'твоя песня’; potar ~  potran 'речь’ —  'твоя 
речь’, нкон. Wcitam ~ w § tm am  'лицо’ —  'мое лицо’.

§ 27. Чередования согласных встречаются равным образом 
как в северных, так п в нижнекондинском диалектах мансийского 
языка. Их общим свойством является только исчезновение носо
вого звука, а в остальном они расходятся.

В северном диалекте носовой -j- гоморганный фрикативный звук 
чередуется с фрикативным, если к слову присоединяется формант,
начинающийся с согласного: -ns 0-f- s sunsi — susne 'смотрит’ —
'смотрящий’, -пй- ~  -0-j- й-\ I'unsi — l'ussam  'плачет’ —  'я  плакал’, 
-и /-  ~  0—|— у_-'. o-qy — o^nal 'смолой’ — 'из смолы’.

В нижнекондинском диалекте чередование не имеет фонети
ческого характера: не всегда проявляется в одних и тех же по
зициях. Смычный звук чередуется с носовым-рсмычный: ket ~  
kentam  'ш ап к а’ — 'м оя ш апка’ . Щ елевой звук чередуется с но- 
совы м+щ елевой: 1а>; — lan^am  'слово’ — ' мое слово’ 56.

§ 28. В северных диалектах хантыйского язы ка, имеющих 
письменность, так же как в северных диалектах мансийского 
язы ка (изредка непродуктивно и ныне несистемно или почти не
системно) чередование гласных встречается в нескольких одно
сложных глаголах, основы которых оканчиваются на гласный, 
в наречиях и при словообразовании.

В северных диалектах чередование гласных наблюдается
в трех глаголах: ш ур., каз. а — г: т а ---- m ija 'дает’ — 'дай’,
обд. а — i : т а - ~  m ija, ш ур., каз. г — гг: ji- -— jiiwa 'приходит’ —  
'приходи’; шур. ц - й: tu- ~  tmva 'приносит’ — 'принеси’; каз. 
д ~  й: tq  — tmva 'т ж ’. В восточных диалектах при спряжении 
этих глаголов мы не встречаем чередования гласных (за исклю
чением производных слов: \о г . tu- 'приносит’ ~~ totayfla- 'т ж ’). 
В мансийских глаголах со значениями 'дает’ и 'приходит’ тоже 
наблюдается чередование гласных.

Четыре типа чередований выявляются в каждой групне хан
тыйских диалектов: они выявляются частично в некоторых на
речиях, частично в словообразовании, например, в оппозициях, 
в которых участвуют отдельные наречия, часть в оппозициях, 
в которых участвуют производные слова, ср. шур., каз. а ~  г: 
nam an ~  nim 'на берегу’ — 'место на берегу’, обд., сург. а — г; 
nfiman ~  nim, вах. а — г: nam an — nim 'т ж ’; шур. и ~  й: пишап — 
п й т  'наверху’ — 'верхний’, каз. д — й: nQmen ~  ntim, обд. о — и: 
n o m an — num, сург., вах. о ~  и\ nomen — num 'тж ’; каз. о ~  1: 
j o n t ~ j m t 0p 'ш ить’ — 'игла’, обд. а — г: jant- •— jintep; сург.
а ~  i: jan t— jintep, вах. а ~  i: jan t— jintaw  'т ж ’; шур. и — б:

56 В нижнекондинском диалекте есть и другие, до спх пор научно не систе
матизированные чередования согласных.
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iiuni---- nomas 'помнить’ — 'смысл’, каз. д ~  о: dqiii- ~  nomas,
обд. о — а: п б т ---- names, сург. о ~  а: п б т -  ~  names, вах. о ~  а:
п о т ---- names 'т ж ’.

Системное чередование гласных, распространенное в восточ
ных диалектах, встречается при спряжении глаголов, склонении 
существительных, а также при словообразовании. Фонетические 
условия чередования гласных в сущности те же самые, что и 
в нижнекондинском диалекте мансийского язы ка (см. § 26).

В сургутском и ваховском диалектах палатальные и веляр
ные гласные не чередуются друг с другом.

Д ля сургутского диалекта характерно участие в чередовании 
>всех гласных. Долгие гласные могут чередоваться с долгими и 
краткие —  с краткими. Долгие и краткие гласные не образуют 
чередующихся пар за исключением чередования (вторичного ха
рактера) а — ё. Долгие гласные нижнего и среднего подъема че
редуются с гласными верхнего подъема: а — i: amp ~  impem
'собака’ — 'моя собака’, а ~  и (~ i) :  way wuy ~  wjya 'попро
сить’ — 'он попросил’ —  'попроси’, е ~  г: jek- •—- jik 'плясать’ —
'он плясал’, о ~ и  ( ~ f ) :  op ~  upem 'тесть’ —  'мой тесть’ и др. 
При чередовании кратких гласных оппозиция либо идет по линии
«огубленный ~  неогубленный» (3 ~  ё: j5---- jey 'приходить’ — 'он
пришел’, о — а: п б т — п а т а  'помнить’ — 'помни’, а — о: кал----
кблап 'умирать’ —  'ты  умер’), либо разница заключается лишь в по
ложении языка, например, d — ё: a t- ~  eta 'выходить’ — 'выходи’.

Чередования звуков в ваховском диалекте до некоторой сте
пени отличаются от чередований в сургутском диалекте, что 
объясняется различным развитием гласных, например: сург. е — 
вах. б, сург. о ~ в а х .  о.

Д ля ваховского диалекта характерно, что в чередовании 
участвуют все долгие гласные, но не все краткие (а, ё — чере
дуются, 0, о —  нет). Чередуются долгие гласные с долгими, 
долгие с краткими, но краткие гласные с краткими не чередуются.

Некоторые долгие гласные нижнего и среднего подъема могут 
чередоваться с гласными верхнего подъема, например: а — г: k a t ~
k ite te l 'два’ —  'его двумя’, — (i): ames---- umsem ~  im sa
'сидит’ — 'я  сидел’ — 'сиди’, о — й: koyel — kilyJem 'чаш ка’ — 'моя 
чашка’, о — и: kolem ~  kulm et 'тр и ’ — 'третий’.

При чередовании долгих и кратких гласных долгие всегда 
среднего подъема, например, е — ё: wer- ~  w eri 'делать’ — 'делай’,
о ~  ё: рбу---- рёуi 'преследует’ — 'преследуй’, о ~  a: woskel- ~
Avaskala 'прыгать’ — 'прыгай’, а ~  о: kal---- koliyan 'умирать’ —
'он умер’.

В сургутском и ваховском диалектах чередование гласных 
вы является при спряжении глаголов, склонении существитель
ных и словообразовании. Это явление встречается в односложных 
глагрльны х основах, а также в односложных именах, в двуслож
ных глагольных основах, оканчивающихся на согласный, а 
такж е в двусложных именах. Если к последним (глаголам и име
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нам) присоединяется формант, начинающийся с гласного звука, 
то гласный второго слога (редуцированный э) выпадает (череду
ется с о ) ,  а в первом слоге появляется второй компонент чередо
вания (в многосложных производных от таких слов такж е может 
встречаться чередование).

У глаголов долгий гласный может чередоваться с долгим 
(сург., вах.), краткий — с кратким (сург.) и долгий гласный 
с кратким (вах.).

У имен долгие гласные чередуются с долгими.
В сургутском диалекте чередование в глаголах наблюдается

в прош. времени изъявительного наклонения в действительном 
(общем и определенном), а такж е в страдательном спряжении» 
например, тю. joy- ~  jay 'приходить’ — 'о н  приш ел’, коуэл— •
к и у л а т  'двигаться’ — ' я двигался’.

В сургутском п ваховском диалектах чередование выявляется 
в императиве общего и определенного спряжений, например, тю.
way---- wiya 'попросить’ — 'попроси’, ларэ1- ~  Л]р1е 'кормить’ —
'корми’, вах. way- ~  wiya 'попросить’ — 'попроси’, joTjat- ~  je7]ti 
'прясть’ — 'пряди’.

В ваховском диалекте чередование встречается в IV прош. 
времени действительного (общего и определенного), такж е стра
дательного спряж ения, например, inajal-----m ujm am  'д ари ть’ —
'я  подарил’.

Гласные чередуются в одно- и двусложных именах, оканчи
вающихся на согласный, оформленных лично-притяжательными 
суффиксами, обозначающими одно обладаемое: тю., вах. оу — 
иуэгп 'го л о ва’ — 'м оя  голова’, сург. кйлар ~  к и л р э т  'сеть ’ — 
'м оя сеть’ , вах. lajam  ~  lijm am  'топор’ — 'мой топор’.

Парадигматическое чередование гласных носит в сургутском 
диалекте обязательный, в ваховском — факультативный характер .

Чередования при словообразовании в сущности те же, что 
и при спряжении. Обычно основной звук чередования находится 
в производящем слове, измененный — в производном, например: 
тю. Ie7jk- ~  Нт]кэр 'закры вает’ — 'одеяло’, вах. ala т] -— ularjt- 
' начало’ — 'начинает’. Кроме типов чередований, имеющих 
место при спряж ении, при словообразовании употребляется еще 
много несистемных единичных чередований.

Подобно мансийскому языку (см. § 26) в закрытых корневых 
слогах хантыйского языка звук э между двумя согласными вы
падает, например: шур. u^al ~  u^lam 'сани’ — 'мои сани’, каз. 
9ХЭЛ ~  <?ХЛ0Ш> °бД- sarem — sarmam 'смерть’ — 'моя смерть’,, 
сург. кйлэр ~  к и л р эт  'сеть’ — 'моя сеть’, вах. joyal ~  joyJam 
'л у к ’ — 'мой лук’.

§ 29. В северохантыйских литературных диалектах чередо
вание согласных встречается гораздо чаще, чем в восточных» 
т. е. наблюдается явление, противоположное особенностям чере
дования гласных. (Обдорский п сургутский диалекты с этой 
точки зрения еще не исследованы).
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1. В конце слога или перед формантом, начинающимся с со
гласного звука, из сочетания «носовой -|- гоморганный фрикатив
ный или сибилянт» выпадает носовой звук, например, шур. s — 
ns: kus ~  kunsam 'ноготь’— 'мой ноготь’, каз. ^assam ~  ^arises 
’я писал’ —  'он писал’ (см. ниже), шур. s ~  ns: los ~  lonsa 'снег’ —
^в снег’, каз. лэй ~  лопэа, шур. % ~  ja^---- 'ходить’ —
гон ходит’, но: каз. VX ~  yl: j^VX311 ~  ja^nam 'идет’ — 'и ду’ (см. 
ниже).

2. Сочетание «носовой или плавный +  гоморганный смычный
или щелевой» и т. д. в конце слова и слога или перед формантом, на
чинающимся с согласного, в разных диалектах ведет себя по- 
разному. Иногда первый, иногда второй звук сочетания чере
дую тся с 0. В шурышкарском диалекте при сочетании с носо
вым исчезает первый, т. е. носовой звук (находящийся в полной 
■основе), в казымском и ваховском диалектах носовой остается, 
но выпадает второй член сочетания (вероятно, для облегчения 
произношения). Примеры на этот случай есть только из шурыш- 
-карского, казымского и ваховского литературных диалектов: шур. 
р — тр: ар ~  апхрэш 'собака’ —- 'моя собака’, каз. тр  ~  т: а т р  — 
•атт;ап 'собака’ —  'две собаки’ (дв. ч.), вах. тр ~  т: ашр ~  а т -  
Лат 'собака’ — 'мои собаки’, шур. t ~  nt: u t ~  unta 'лес’ —-
"в лес’, каз. nt  ~  п: aQnt ~  лфпт^эп 'гусь’ — 'два гуся’ (дв. ч.), 
пах. nt — п : wont ~  wonna 'лес’ — 'в  лесу’, шур. nt — t: antap —
;atpom 'пояс’ — 'мой пояс’, каз. n s ~ n :  ^ans---- ^ ап л эт  'писать’ —
"я пишу’, вах. пс — п: к ё и с -~  kenwal 'схватить рыбу’ — 'он
хватает рыбу’, каз. ns ~  п: jans---- jaiLiem 'пить’ — 'я  пью’, вах.
f i t ' — п: k a n t '- ~  kanyalam 'болеть’ — 'я  болел’, шур. к ~  ~ф:
jik  ~  ji7]ka 'вода’ — 'в  воду’, каз. t]k ~  ??: jirjk ~  ]Гт)па 'вода’ — 
'в  воде’, шур. г ~  rt: kur — k u rta t 'деревня’ — 'деревин’ (мн. ч.), 
каз. r t — г: k<?rt — kgrno 'деревня’ — 'в деревне’.

В шурышкарском диалекте носовой корня, оказываясь перед s, 
чередуется с гоморганным смычным т  — р: omassam ~  opsa 'я  
сидел’ — 'сиди’ (но каз. omsa 'сиди’); п  ~  t : manJam ~  matsam 
7я иду’ — 'я  шел’; ij — к: lor(lain —loksara 'я  вхожу’ — 'я  вошел’.

В казымском диалекте s, s, находясь при спряженпи перед л, 
чередуются с t или I ' , §—/: wos- ~  wgtjiam 'теряться’ —  'я  по
теряю сь’; £ —-t': x&s-~  xat'jiam  'остаться’ — 'я  остаюсь’.

Кроме указанных в каждом диалекте, изредка встречаются п 
другие чередования.

§ 30. Г а р м о н и я  г л а с н ы х .  Гармония гласных в современ
ном мансийском языке уже не встречается, а в хантыйском 
языке —  только в ваховском и васюганском диалектах (в обдорском 
диалекте она распространяется только на первый ц второй слоги). 
Вследствие этого в одном слове могут быть либо палатальные 
(переднеязычные), либо велярные (заднеязычные) гласные. К  сло
вам с гласными переднего ряда присоединяются окончания и 
суффиксы с гласными переднего ряда, к словам с гласными зад
него ряда — лишь окончания и суффиксы с гласными заднего
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ряда (исключение составляет суфф. -uj- в страдательном спряже
нии глагола). Например: вах. kotoy 'из руки’ ~  katoy 'из дома’, 
lil 'дыхание’ ~  lilim  'мое дыхание’, put 'горшок’ ~  putjm  'мой 
горшок’, oyal'i 'девочка’ « oyi 'девуш ка’), ku lal'i 'рыбешка* 
« k u l  'ры ба’). Пример на исключение: kasyalujgm '(меня) нашли’ 
(пассив.). Палатальная или велярная звуковая окраска в конце 
много сложного слова стирается. Гармония (гласных на сложные 
слова не распространяется, например, sojul 'черника’ (< [s0 j + ul).

§ 31. У д а р е н и е .  И в мансийском, и в хантыйском язы 
ках ударение динамично и, как  правило, падает на первый слог 
слова. Н и в одном из обско-угорских языков ударение не имеет 
фонематического значения. В русских заимствованиях ударение 
ставится в обоих язы ках либо на первый слог, либо на тот слог, 
на котором оно стоит в русском языке.

В северомансийских диалектах ударение всегда на первом 
слоге. Н а третьем и пятом слоге сильно и побочное ударение, 
но только в том случае, если дальше следует еще один слог. 
В кондинском диалекте ударение иногда с первого слога пере
ходит на другой.

Если в трехсложном слове северохантыйского диалекта в пер
вом слоге выступает краткий гласный, а во втором — долгий, 
то, в отличие от северомансийского, второй слог тоже может быть 
ударным. В ваховском диалекте ударным является первый слог, 
но ударение может падать и на второй, если в первом слоге вы
ступает краткий (редуцированный), а во втором — долгий 
гласный. Такое формирование системы ударения, по-видимомуу 
является следствием фонетических факторов, т. е. зависит от си
стемы гласных в слогах и в известной степени — от открытости! 
и закрытости слогов.

ИСТОРИЯ ОБСКО-УГОРСКИХ ГЛАСНЫХ

§ 32. Из обско-угорских гласных до сих пор лучше всего» 
исследованы *а, *а, *д, *г, *и, *г, к которым по предваритель
ным сведениям в прамансийском и прахантыйском восходят со
ответствующие гласные 1) тот же самый звук (например, о.-у. 
*а >  прамс. *а — прах. *а), 2) чередующийся гласный вариант 
одного и того же звука; в этом случае обско-угорским считается 
тот, который является общим для мансийского и хантыйского' 
язы ков, например: прамс. *й ~  прах. *а — *и <  о.-у. *и.
Первоначальный обско-угорский звук или прамансийский и 
прахантыйский в большинстве случаев сохранился в архаическом 
тавдинском диалекте мансийского и ваховском, васюганском 
диалектах хантыйского язы ка. В других диалектах со времени 
прамансийского и прахантыйского периода звуки изменились. 

Приведем примеры соответствия обско-угорских гласны х: 
о.- у. *а ^> прамс. *а — прах. *а, на этот случай мало примеров: со.
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w ot 'ветер’,икон, wot, тав. wat(la) ~  шур. w ot,каз. wot, сург. vvSt, обд., 
вах., вю. wat;

о.-у. *а^> прамс. *й, *а ~  *1 ~  прах. *а, *а ~£ ; например: 
со. ani 'чашка’, нкон. эпа, тав. Sni ~  шур., каз. ап, обд. ап, 
тю. апау, вах., вю. апау 'т ж ’, 'посуда’; мс. со., икон,
te- 'есть’, 'куш ать’, тав. ti- (основа императива *<Г>), со. taj-, 
нкон. t5j-, тав. ta j ~  х. (*0> ), шур. 1е- 'есть’, 'куш ать’, каз. 
ле- (*i ]>), сург. ль , вах., обд. П-, вю. i- ( * а >  ), каз. napat- 'кормить’, 
обд. lapat-, сург. ларвЦ  вах. lfiwat-, вю. jawat-;

о.-у. 8 ^>прамс. *ё, *1, *й ~  прах. 8; о.-у. *8 уже в доманспй- 
ском перестал быть лабиализованным и совпал с о.-у. *ё, прини
мая участие в дальнейшем его развитии ираме. I, ё. Рядом с 
согласными к, ч\ и в изобразительных словах остался звук *й (о 
и й  различаются только в традиционном обозначении). Примеры: 
мс. *ё\ со. ta l 'сажень’, нкон., тав. ta l — каз. лйл, обд. Ш , сург. 
лбл, вах. 181, вю. jol; мс. *1: со. sis 'спина’, нкон., тав. sis ~  
каз. sas, sans-, обд. sas, s&ns-, тю. сбпс- (только в сложных сло
вах), вах., вю. сбпс; мс. *й: со. taks 'осень’, нкон. ta^s, тав. 
ttiks — шур., каз. sus, обд. sus, тю. sayas, юг. sewas, вах., вю. 
soyas; со., pukni 'пупок’, нкон. рб^ай, тав. p u ^ n i— каз. рйкап, 
обд. рикэп, сург. pokla7j, вах., вю. pSyjaij;

о.-у. *i ~  прах. *i; мансийское соответствие носит спорный харак
тер, в ирамансийском продолжением обско-угорского звука мог 
быть *а или *е, (последний звук считается велярным, неогубленным 
долгим гласным, узким, или, по крайней мере, нешироким). Поскольку 
в специальной литературе эта проблема подробно разработана 
на основе предположительного *ё, то ниже мы этим знаком обо
значил! звук, развившийся в праманснйском из обско-угорского *i.  
Встречаются также соответствия:

мс. х. *й (редко), *а ~  * г ~  *и, примеры: со., нкон. ja,
'река’, тав. je (рядом с j: ё'̂ > ё) ~  каз. (фольк.) ji^i 'речуш ка’, сург. 
jiye.n, вах. jiyal, вю. jjyi;

о.-у. *и^>  прамс. *и ~  прах. *и, * и ~ * а ,  * и — *о, вост.-х. *а 
~  *и; сев.-х. *а ~  *о. Примеры: со., нкон. pu t 'горш ок’, тав. pot
— шур., каз. put, обд., сург., вах., вю. put; со., нкон. ;/й1- 'но

чевать’, тав. k o l-~  х. (* а ]> )  каз. х ол~> °бд- Ха1~> сург. Мл-, вах., 
вю. ка!-, (основа перфекта сург. кил-, вах. kul-;

о.-у. *г^>прамс. *1, *1 ~  *г, *г ~  прах. *£ (сев.-х. также *е), 
Примеры: со., нкон. k e t - 'посылать’ ~  каз. kit-, обд., су р г ., 

вах., вю. kit-; мс. (*г > ) ,  со. ёт]п 'подбородок’, тав. гп, ( * г » н к о н .  
iyen ~  х. ( * # » ,  каз. a-rjan, обд. ат]эп, сург. ауап, вах. йуац, ( * £ »  
сург. iynani, вах. iynam 'мой подбородок’.

§ 33. И с т о р и я  г л а с н ы х  от  п р а м а н с и й с к о г о  я з ы к а  
Д о н  а ш  и х  д н е й .  В первом слоге прамансийского языка упо
треблялось, вероятно, 6 долгих гласных *а, *а, *ё, *й, *i, *й, и 
8 кратких *а, *а, *о, *е, *i, *и, *1, *й. Естественно, что дальней
шие исследования могут изменить принятую до сих пор точку 
зрения.
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В современном северном мансийском насчитывается лишь 
8  гласных фонем, в то время как в нрамансийском их было 14 
<в нижнекондинском диалекте и ныне имеется 15 гласных фонем). 
Прамс. *а и *& совпали, из них образовался прасеверный *а. 
Огубленные палатальные *й, *й и неогубленные велярные глас
ные *а, *ё, *i тоже совпали с другими звуками. Звук *а лабиализо
вался и перешел в ряд огубленных. Остались только неогубленные 
{первоначально палатальные) п огубленные (первоначально веляр
ные).

§ 34. Прамансийские звуки, из которых образовались совре
менные (наиболее часто встречающиеся):

прамс. *а; — лабиализовался на всей территории распростра
нения мансийского язы ка (за исключением архаического яныч- 
ковского говора тавдинского диалекта), поэтому возникло мне
ние о том, что этот звук и первоначально был лабиальным: *а 
(тем более, что в соседнем янычковскому говору — чандырском 
говоре такж е есть а). Это предположение как будто подтвержда
ется данными южного, тавдинского, типа из языковых памятни
ков XYJII в., в которых по пяти говорам выявляется *а, и только 
по двум —*а. Однако для подтверждения этого мнения требуются 
дальнейшие разыскания. Н асколько нам известно, заимствован
ные слова из коми-зырянского, татарского, самодийских и даже 
из древнерусского язы ка доказывают, что примерно до 1600 г. 
употреблялся а, однако примерно к 1750 г. его лабиализация 
заверш илась даже в северомансийском. Центром начала этого 
процесса могли быть окрестности Конды. Звуки а в словах, за
имствованных после 1750 г., уже не лабиализировались. Примеры на 
развитие прамс. *а: со. э1 эг 'к н язь ’, нкон. otar, ян . Ш;э-г,чан. §ta*r;

прамс. *а; — перешел в большинстве случаев в лабиальные 
звуки: со. о, нкон., тав. чан. а, ян. а, например: со. по1 'нос’, 
нкон. rial, тав. ян. nal;

прамс. *а; — в северном диалекте превратился в велярный а, 
■а нижнекондинском лабиализовался (как и прамс. *а) и превра
тился в 5, в тавдинском диалекте остался без изменения. Д ан
ная лабиализация в кондписком диалекте произошла несколько 
позже, чем лабиализация звука *а, поэтому русские заимствования 
участвовали в ней уже в большем числе. Изменение датируем 
серединой пли второй половиной X V III в. Примеры на звуки, 
восходящие к прамс. *а: со. lam 'суп’, нкон. 15т, тав. 1&т;

прамс. *а; — в северном диалекте совпал с прамс. *й, в нижне
кондинском частично совпал с прамс. *а, следовательно, из этого 
звука в северном диалекте получился а, в нижнекондинском а. 
Подобно прамс. *а нкон. 5, выявляется и *а^> нкон. 5, но, как пра
вило, только рядом с у. В тавдинском диалекте он остался в виде я. 
На месте *& других диалектов в тавдинском очень часто встре
чается также * а > а ,  например, со. sa^k 'ж ара’, нкон. s;fy, тав. s a / ,  
прамс. *ё является одним из наиболее проблематичных звуков 
прамансийской системы гласных. Согласно одному предположению
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первоначальный звук *g сохранили: на юге говор с. Городок 
тавдинского диалекта, на востоке среднекондинский, верхне- 
кондинский, а такж е западные диалекты (пелымский, северо- 
вагильский, ю жновагильский, нижнелозьвинский, среднелозь- 
винский), в то время как в изолированных тав.-янычковском, 
тав.-чандырском, нижнекондинском и северных (верхнелозь- 
винском, сосьвинском, сыгвинском) диалектах независимо друг 
от друга появился а. В соответствии с другим предположением, 
учитывающим материалы рукописных списков X V III в ., перво
начальным звуком был а. Эта гипотеза каж ется более вероятной 
с точки зрения внутреннего развития мансийского язы ка. Вклю
чение а в прамансийскую систему гласных повлекло бы за собой 
дальнейшие изменения и сдвиги. Выяснение этих проблем еще 
не произошло. Примеры на соответствия спорных звуков:

со., влоз., нкон. у а Г 'б е р е з а ’, тав. гор., сркон., вкон., пел ., 
сев.- ваг., ю ж .-ваг., нлоз., срлоз. к§Г, тав. ян ., чан. каГ;

прамс. *о; на севере и в нижнекондинском диалекте большей 
частью совпал с прамс. *а, в тавдинском же — с прамс. *и, на
пример: со. ponal 'к о н о п л я ’, нкон. panla, ян . po lna-;

прамс. *е; в северном диалекте перешел в а, о, и, в тавдин
ском в а, й, в нижнекондинском в а, например: со. p an t- 'п о 
кры вать’, нкон., тав. pant-;

прамс. *i; в северном диалекте совпал с прамс. *i, но на его 
велярное происхождение указывает /  ® нижнекон-
дпнском диалекте вместо этого звука, так же как и вместо прамс. 
*а, развился а. В тавдинском диалекте он частично совпал 
с прамс. *а, т. е. стал а. На прамс. i мало примеров, и те боль
шей частью являются изобразительными словами, показывающими 
нередко непоследовательные соответствия в отдельных диалектах, 
например: со. yil- 'копать’, нкон. yal'-, тав. kal-;

прамс. *й; остался во всех диалектах, за исключением тал
линского, где он превратился в более открытый звук б, напри
мер: со., нкон. ^ й г э т  'тр и ’, тав. kora-m;

прамс. *и; на севере он остался кратким и, в нпжнекондин- 
ском и тавдинском диалектах стал более открытым звуком.

В тавдинском диалекте то же самое произошло с прамансий- 
еким * и, например: со. tu l 'облако’, нкон., тав. tol;

прамс. *I ; его наиболее частые соответствия: со. ё, нкон. ё, 
тав. г, например: со., нкон. ket- 'посылать’, тав. kit-;

прамс. *i; из него во всех диалектах развился краткий i; 
однако, в зависимости от окружающих согласных, могут высту
пать и некоторые другие, также краткие гласные, например: 
со., нкон. inin- 'идти’, тав. min-;

прамс. *й; употребляется нечасто. Встречается только в зву
коподражательно-изобразительных и заимствованных словах. В се
верном диалекте веляризовался в й, но стоящий рядом с ним 
к (<^ к -J- подтверждает его исконно палатальную сущность. 
В нижнекондинском остался как й, но частично совпал с ираме.
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*й, и таким образом перешел в о; в тавдинском диалекте й вос
ходит одновременно как к *#, так и к *й, но в этом диалекте 
очень мало примеров с прамс. й, ср. со. sulil- 'нагреваться’, нкон. 
.■stil'ans-, тав. ян. со. l'ukam t- 'ругать’, нкон. I'okam t-;

прамс. *й делабиализовался в *е. Соседние согласные к, у,  у 
тоже переняли лабиальность: к0, у0, но это осталось фонети
ческим явлением и не повлекло за собой фонематических изме
нений. Следовательно, *й на севере в зависимости от окруж ения 
согласных превратился в а, о или и, а в нижнекондинском диа
лекте — в а. В изобразительно-звукоподражательных словах и 
немногочисленных словах так называемого типа *piik- звук й 
остался лабиальным (нкон. о), например: со. kol 'д о м ’, нкон. 
kal, тав. kiil; со. pukiii 'п у п о к ’, нкон. рб^эп, тав. ри^пг.

§ 35. И с т о р и я  г л а с н ы х  о т  п р а х а н т ы й с к о г о 
я з ы к а  д о  н а ш и х  д н е й .  Предполагается, что в ирахан- 
тыйском языке в первом слоге встречалось 11 долгих и 4 кратких 
гласных: а, э, а, о, о, е, о, i, i, и, й, а, о, ё, 0.

К системе гласных ирахантыйского язы ка ближе всего си
стема гласных в ваховском и васюганском диалектах. В сургут
ском прахантыйские палатальные лабиальные, а такж е долгие 
гласные среднего подъема претерпели изменения. Во всех за
падных диалектах исчезли палатальные лабиальные и велярные 
иллабиальные гласные, в том числе *э, *i.

§ 36. Прахантыйские звуки, из которых развились современные 
(наиболее часто встречающиеся):

прах. * а: сохранился но краям хантыйской языковой терри
тории: обд. а, вах., вю. а; в других местах лабиализовался: 
т у р .,  нрт. о, каз. о, сург. а. Развитие проходило примерно так же, 
как у прамс. *а. Лабиализация в основном завершилась 
в середине X V III в. в бассейне Иртыша, т. е. там, где она впер
вые возникла. Времени ее возникновения мы не знаем. Примеры: 
каз. mons- 'рассказывать’, обд. mans-, ирт. mont'-, сург. inSilt'-, 
вах., вю. marit'-;

прах. *а; этот звук остался в архаических ваховском и васюган
ском диалектах. На севере, юге и востоке хантыйской языковой 
территории есть такие диалекты, в которых а превратился в пала
тальный а, как, например, в обдорском, иртышском и сургут
ском. На севере в соседних шурышкарском и казымском диалек
тах произошла веляризация и получился а, например: каз.- par] 
'большой палец’, обд., ирт., сург. рат], вах., вю. рат);

прах. *э; этот звук во всех диалектах остался лабиальным: 
шур. и, каз. д, обд. о, ирт. и  (но перед у, к) употребляется о), 
сург., вах., вю. о, в последних диалектах есть также аллофон э. 
В северных и южных диалектах о совпал с прах. *о. Время, 
когда происходил этот процесс, нам неизвестно, но происходил 
он раньше, чем лабиализация прах. *а. Следовательно, прах, э 
выводится только на основании восточных диалектов, например, 
кай. yqs 'звезда’, обд. yqs, ирт. ^us, вах., вю. kos;
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прах. *5; делабиализуется во всех диалектах за исключением 
ваховского и васюганского. В южных и северных диалектах ря
дом с к и rj удерживает лабильность, но превращается в ве
лярный: 1) шур., каз. a (kawar- 'варить’), обд., ирт. a (kawar-), 
сург. е (тю. кеуэг-, юг. kewar-), вах., вю. 6 (кбуаг-), его алло
фон—  5; 2) шур. и, каз. д (sgk 'необходимость’), обд. о (sok), 
прт. о (сок), сург. е (сек), вах., вю. о (сок);

прах. *о; этот звук повсюду остался лабиальным за исклю
чением положения в сургутском рядом с к, т), у, шур. и, каз. р, 
обд. о, ирт. и, о (рядом с / ) ,  сург. б, а (рядом с к, г), у), вах., 
вю. о. Развитие о^> и  в иртышском диалекте, на основании ана
лиза заимствованных слов и географических названий, могло прои
зойти примерно в XVII в. Примеры: каз. pqs- 'доить’, обд. pos-, 
ирт. pus-, сург. pos-, вах., вю. pos-; каз. tgyar- 'запирать’, обд. 
toyar-, ирт. to^ar, тю. t.ayar-, юг. tawar-, вах., вю. toyar-;

прах. *е; сохранился во всех диалектах за исключением сур
гутского, где он утратил долготу и превратился в а (однако 
в односложных словах, оканчивающихся на гласный, остался е), 
например: шур., каз., обд., ирт., вах., вю. п е т  'имя’, сург. пА т;

прах. *о; встречается только рядом с палатально-велярными 
согласными *к, *tj, *у. Гласный б появился в результате внутрен
него развития хантыйского языка, он не восходит к обско-угор
скому времени. На севере и юге этот звук делабиализовался; 
в обдорском диалекте о рядом с р, т, w и *у тоже делабиали
зовался, но в остальных случаях б совпал с прах. *о. В сур
гутском диалекте после к, w развился тот же звук, что и на 
месте краткого прах. *д, т. е. *6^>8.

Перед палатально-велярными согласными к, т], у делабиали
зовался и превратился в й. В ваховском и васюганском остался 
без изменения. Примеры: каз. keri- 'падать’, обд. kori-, ирт. 
кегэ~, сург. кбгау-, вах., вю. кбгэу-; каз., ирт. jerp t 'веретено’, 
обд. jor]at, сург. jaTjat, вах., вю. joTjat;

прах. *и; на севере стал кратким й, но в обдорском диалекте 
остался и. На юге палатализовался в а, но сохранился в перво
начальном звучании рядом с т]/. На востоке мы повсюду на
ходим фонему и: ш ур., каз. piit 'горшок’, обд., сург., вах., вю. 
put, ирт. piit; обд., ирт. ju;/ 'дерево’, шур., каз. juy, тю., вах,, 
вю. juy, юг. juw;

прах. *t; на севере стал кратким, за исключением обдорского 
Диалекта; после w превратился в гг, а в обдорском диалекте даже 
после р, т. На юге и на востоке сохранился г: каз. tin  'цена’, 
обд., ирт., сург., вах., вю. tin;

прах. *£;. почти повсюду превратился в палатальный г, т. е.
совпал с прах. *i. В обдорском диалекте перед т^, а в ир
тышском рядом с х и выступает е. Только на востоке
остался i: каз. j ir  'ж ертва’, обд., ирт. jir, сург., вах., вю. jir;
каз. sty 'сверток’, 'пакет’, обд., ирт. sey, сург. вах., вю. siy;
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прах. *ii; этот звук выделяется на основании ваковского, 
васюганского и юганского диалектов, потому что в других диа
лектах он идентичен прах. *£: шур., каз. г, обд., ирт., тю. г, 
юг. й, но перед палатально-велярными согласными и после лаби
альных согласных i, вах., вю. й : каз. шг 'ш ест’, обд., ирт., тю. 
nir, юг., вах., вю. niir; каз. siwas 'орел-рыболов’, обд., ирт., юг, 
siwas, тю. s ip s ,  вах., вю. siiyas;

прах. *а; остался без изменений в обдорском диалекте, 
а также на юге и востоке. На севере, за исключением обдор- 
ского диалекта, в основном совпал с прах. *о, и, таким образом,- 
перешел в о. Прах. *а рядом с / ,  совпал с прах. *ё, в ре
зультате чего получился звук а: каз. osam 'подушка’, обд., ирт., 
сург. asam, вах., вю. asma; каз., обд., ирт. na/as- 'чистить рыбу’» 
сург., вах., вю. nayas-;

прах. *б, подобно прамс. *д, во многих диалектах совпал с *а: 
шур., каз. *б^>*а^> д. Данное явление относится к X V III в. 
Гласный о в этих диалектах рядом с rj превратился в й. В об
дорском и иртышском диалектах произошло изменение *д *а а , 
но звук *д сохранился в виде б рядом с / ,  ух  б обдорском. 
диалекте и рядом с "П в иртышском диалекте. В обдорском. 
диалекте *б рядом с t] превратился в и. Каз., сург., вах., вю. 
рбг 'сверло’, обд., ирт. par, каз.; обд., ирт. 'куница’, тю.,
вах., вю. ибуээ, юг. nowas; каз. sib) 'угол’, обд. sutj, ирт., сург., 
вах. (фольк.) sot];

прах. *ё; на севере в зависимости от окружения согласных 
мы находим разные гласные. В шурышкарском и казымском диа
лектах этот звук развился в а, в обдорском дал *е), но рядом 
с /  и у встречается i, а в обдорском диалекте i « j  *i), рядом ж е 
с w в шурышкарском и казымском появляется й, а в обдор
ском диалекте —  и «  *и). Лишь на юге и на востоке остался е: 
каз. sam 'сердце’, обд. sam , ирт., сург. вах., вю. sem; каз. jiw , 
обд. jij, ирт., сург., вах., вю. jey; ш ур., каз. wii- 'брать’, обд- 
wu-, ирт., сург., вах., вю. we-;

прах. *8 ; в западных диалектах совпал с *ё, в сургутском 
то же самое произошло перед у, а вообще в восточных диалектах 
остался 8: каз. ал-, обд. а!-, ирт. et-, сург. 5л-, вах., вю. 51-; 
каз. jir- 'связать’, обд. jir-, ирт. jer-, сург., вах., вю. j5r-; каз. 
rihvat- 'мешать’, обд. ruwat-, ирт., юг. rewrat-, тю. reyat-, вах ., 
вю. royat-.

ИСТОРИЯ ОБСКО-УГОРСКИХ СОГЛАСНЫХ

§ 37. В системе согласных от обско-угорского язы ка до пра
мансийского могли произойти следующие изменения: *& >  *tr
* §' ^> *1', т. е. совпали с другими фонемами, употреблявшимися 
и раньше. Система согласных в прамансийском язы ке могла 
быть следующей:
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§ 38. В современном мансийском язы ке и прамс. *t рядом с г, 
а также с V иногда образовывался t ' . Фонему t ' , которая не может 
стоять в начале слова (сыгвинский t ' —вторичный звук, см. § 21), 
мы не можем считать относящейся к прамансийскому периоду, 
потому что в большинстве случаев она появляется в отдельных 
диалектах, чередуясь с t : сев.-мс. p i t 'i  'гнездо’ , нкон. p i t ',  сев.-мс. 
w it 'в о д а ’, но нкон. wTi t '.

Прамс. *к рядом с прамансийскими палатальными гласными 
остался к, а рядом с праманснйскнмн велярными гласными пре
вратился в у. Судя по заимствованиям из татарского, которые 
участвовали в изменении, расщепление фонем не могло прои
зойти раньше XV в. Примеры: сев.-мс. kat 'рука’, нкон. k5t, тав. 
kSt; сев.-мс., нкон. yul 'ры ба’, но тав. kol;

прамс. *с утратил своп смычный элемент (точно так же, 
как *6) и превратился в s. В литературном диалекте перешел 
в s, т. е. совпал с прамс. *5. На основе рукописных списков 
слов мы знаем, что это изменение не могло произойти до конца 
XVIII  в. В нижнекондинском диалекте остался §: сев.-мс. pist- 
'скручивать нитку’, нкон. pist-;

прамс. *с потерял свой смычный элемент (точно так же, как 
*с) и превратился в s': сев.-мс. sulsi, 'to tan u s’, нкон. sil's, но 
тав. ciil's (с — вариант в начале слова);

прамс. *s на севере всегда оставался $; в нижнекондинском 
на его месте может стоять и s, и s. Причина такой двойствен
ности неизвестна. Примеры: сев.-мс. yus 'двадцать’, нкон. x°s, он 
сев.-мс. tos- 'сохнуть’, икон, tos-;

прамс. *w в начале слова в ряде случаев остался: сев.-мс. 
wot 'ветер’, нкон. wot, а в ряде случаев исчез: сев-мс. a t 'п ять’, 
нкон. a t, ср. вах. w et. История w в середине слова еще не 
вполне выяснена. Частично этот звук остался (сев.-мс. kaw 'ка
мень’, нкон. kaw, ср. ф. kivi), частично совпал с *у (сев.-мс. 
tay] 'полный’, нкон. toyla, ср. кл.-с. diwdas).

Соответствия о.-у. *-у- различны. Наиболее часто употреб
ляются -у-, -w-, -0-: сев.-мс. may! 'грудь’, нкон. moyl, ср. вах. 
ВДбуэ1; сев.-мс., нкон. pawl 'деревня’, ср. вах. puyal; сев.-мс., 
нкон. т а  'земля’, 'страна’, ср. вах. т ё у .

§ 39. История согласных мансийского, как и хантыйского 
язы ка, систематически еще не исследована. В системе согласных 
звуков в период от обско-угорского язы ка до прахантыйского 
могли произойти следующие изменения: *9- превратился в *1 (но, 
возможно, что такого изменения и не было, или в результате его 
образовался не один звук); *5Г перешел в */. Система согласных
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в прахантыйском языке могла бы быть представлена следующей 
схемой:

р m W
а

t п
с

S I

п 6 j 1’

к п

В хантыйском языке, по сравнению с прахантыйским, наблюдаю
тся такие изменения, которые происходят одинаково во многих 
диалектах:

прах. *к на севере в позиции около исконных палатальных 
гласных сохранился, а в позиции около исконно велярных гласных 
превратился в % так же, как в северном и нижнекондинском диалек
тах мансийского язы ка. Расщ епление фонемы могло произойти 
примерно в X V —X V III вв., поскольку в нем участвовали татар
ские заимствования, тогда как  русские заимствования уже не 
участвовали. Н а востоке *к не изменился, так же как  в архаи
ческом тавдинском диалекте мансийского язы ка: каз. k ar 'к о р а ’, 
обд., тю. каг, вах. kar; каз. /эл эр  'сеть ’,обд. /а1эл\г, нотю. ка1эр, вах. 
kalew;

прах. *с и *с в северном диалекте утратили свой смычный 
элемент, и из них соответственно образовались s, s. В обдорском 
диалекте фонема *s превратилась в s так же, как и в соседнем 
с ним северном диалекте мансийского языка. На востоке прах. *с 
в противоположность тому, что произошло на севере, утратил 
щелевой элемент, поэтому из него образовался f . О вах. с 
см. § 25. Примеры на прах. *с: каз. sas- 'выпрямлять’, 'вытяги
вать’, обд. s is-, тю., вах. сос-. Примеры на прах. *с: каз. sari 
'ш арнир’, 'дверная петля’, обд. sSri, тю., вах. t 'e r i;

прах. *-у- изменился в зависимости от окружения гласных. 
На севере, как правило: 1) рядом с первоначальными илла-
биальнымп палатальными гласными в шурышкарском и казымском 
диалектах превратился в w, а в обдорском — в /: каз. jiw  'отец’, 
обд. jij; 2) рядом с первоначальными лабиальными палатальными 
гласными превратился в w: каз., обд. kew 'камень’, тю. кау, 
вах. кбу; 3) рядом с прежними велярными превратился в На 
востоке в ваховском диалекте остался у, в сургутском ( т ю .> у г 
юг. ^>w); шур., каз. рб;*; 'мальчик’, обд. ра^, сург., вах. pay;

у прах. *1, который, возможно, развился из о.-у. *1 и о.-у. *&. 
много различных соответствий. В шурышкарском, обдорском, ва
ховском диалектах остался I, в казымском и сургутском он пере
шел в л, в васюганском в начале слова —  в /, 0, в других по
зи ци ях—  в I, в среднеобском, низамском, демьянском, иртыш
ском диалектах (которые здесь не привлечены для описания) 
превратился в t. Из *1' в казымском и сургутском диалектах 
получился л ' .  Примеры: шур. lu t 'гусь’, каз. лупЬ, обд. lont,
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дем. lunt, тю. лопЬ, вах. lont; каз. a 'aw at- 'ругать’, обд. Fawal-,. 
низ. t/avvat-, тю. л'еуеЬ-, вах. l'oyat-;

прах. *и> в середине слова изменяется так же, как  праханты й- 
скип *Т-

Кроме указанны х выше, встречаются изменения, относящ иеся 
только к отдельным диалектам. Конечно, есть и такие фонемы, ко
торые не восходят к прахантыйскому язы ку.

§ 40. Звуковая форма мансийских и хантыйских слов со вре
мени обско-угорской эпохи изменилась. Гласные кон ц а слова 
в обоих язы ках независимо друг от друга полностью исчезли 
(VCV >  VC, CVCV >  CVC, CVCCV >  CVC(V)C) и т. д.

Исчезновение конечных гласных в мансийском языке началось 
в XV— XVJ вв. сначала в восточных и западных, затем в север
ных, и, наконец, в южных диалектах. В последних, благодаря 
ударению, переместившемуся под влиянием татарского язы ка на 
второй слог, гласные конца слова существовали дольше всего —  
до начала X IX  в. Подавляющее большинство конечных гласных 
в X V III в. было гласными нижнего подъема: кун. нельма
'язык’, ср. со. lielam, нкон., тав. nilam; кун. нюрма  'л у г ’, ср. 
сев.-мс. п йгэт; кун. олма 'сон’, ср. со., кон. ulam, тав.' olam. Все это мы 
знаем по рукописным спискам слов X V III— X IX  вв., а такж е по 
татарским и русским заимствованиям. Исчезновение не было аб
солютным, гласный звук остался в нескольких словах типа (C)VCV, 
например, со. nila 'четыре’, нкон. nila. Встречается также- 
в конце слова со скоплением согласных: со. Iflpta 'л и ст ’, нкон- 
Jopta, со. mansi 'манси’, со. passa 'рукавицы ’, нкон. pasya.

В хантыйском языке до сих пор еще не установлено время 
исчезновения конечных гласных, но, вероятно, в нем этот процесс: 
проходил раньше, чем в мансийском, так как  в самых древних язы 
ковых памятниках нет гласных в конце корня. Слова, заимство
ванные из татарского и русского языков, вообще у держ али  глас
ные в конце корня, т. е. попали в хантыйский язы к уж е после того*, 
как заверш ился процесс исчезновения гласных.

М ОРФОЛОГИЯ ОБСКО-УГОРСКИХ Я ЗЫ К О В  *

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

§ 41. Корневые слова (в первую очередь имена существитель
ные и глаголы) обско-угорских языков в большинстве своем одно
сложны и оканчиваются на согласный. Слов, оканчивающихся на 
гласный, сравнительно мало, и, не считая нескольких редких

‘̂ орфвлопм мансийского языка изложена на основе сосьвннского (север- 
кап яиалекта, а морфология хантыйского языка — на основе шурыш- 

К0Г0 (северного) диалекта. Данные из этих диалектов приводятся. 
и̂ з помет.
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исключений (х. пб 'женщина’, / й  'мужчина’, 'человек’, мс. не 
'женщина’ ja 'река’, avi 'дверь’ и т. д.), конечный гласный вто
рого слога происходит от какого-нибудь (древнего) суффиксаль
ного элемента.

Номинатив ед. числа склоняемых имен вообще тождествен 
основе слова (основной форме, абсолютной форме), например, 
х. 'дом’, n o /i 'мясо’, мс. kol 'дом’, ара 'люлька’. Однако
в некоторых словах вследствие морфонологических изменений 
форма номинатива отличается от основной формы слова, п изме
ненная форма имеет как бы характер номинатива, например, 
х. ut 'лес’ (основа unt-), jik 'вода’ (основа ji^k-), мс. salm 'по
лоса’ (основа salem-), tole-f 'невод’ (основа tolf-). В хантыйском, 
в литературном мансийском (и еще в нескольких говорах этого 
языка) из-за отсутствия особого окончания для вин. падежа но
минативная форма выступает и в функции прямого дополне
ния.

В словоизменении имен существительных количество само
стоятельных падежей сравнительно незначительно. В ш урыш кар
ском диалекте хантыйского язы ка только три падеж а располагают 
самостоятельными формами. В восточных диалектах падежная 
система довольно богата. В ваховском диалекте 11 падежей 
имеют самостоятельную форму. В мансийском языке число па
деж ей во всех диалектах примерно одинаково. В литературном —
7, в говорах, имеющих отдельное окончание для выражения п р я
мого дополнения, —8, и в наиболее богатом в этом отношении тав- 
динском диалекте имеется 9 самостоятельных падежных оконча
ний. В системе падежей имен существительных суффиксальные 
формы дополняются послелогами. Н агрузка послелогов значи
тельна особенно в тех диалектах, в которых число самостоятель
ных падежей невелико (например, в шурышкарском диалекте). 
Если слово, употребляемое в функции прямого дополнения, яв 
ляется именем существительным, то прямое дополнение стоит 
в нулевой форме (формально совпадает с номинативом). В противо
положность этому у личных местоимений имеется маркированный 
аккузатив. Склонение местоименных наречий и самостоятельных 
наречий отличается от склонения других имен. При наличии 
лично-притяжательных суффиксов падежные форманты стоят после 
лично-притяжательных. Послелоги также могут получить лично
притяжательные суффиксы.

У слов, выражающих родственные отношения, имеется и вока- 
тивная форма.

В мансийском (?) и некоторых западных хантыйских диалек
тах  (например, в шурышкарском) лично-притяжательный суффикс 
3-го лица ед. числа часто выражает определенность предмета. 
Такое употребление лично-притяжательных суффиксов неизвестно 
в восточных диалектах (например, в ваховском).

В отличие от других финно-угорских языков личные местоиме
ния 2-го лица начинаются с п-.
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У казательные местоимения в хантыйском язы ке, кроме ука
зания на близость или отдаленность, указываю т и на определен
ность (присутствие) или неопределенность (неприсутствие) пред
мета.

Живыми именными словообразовательными суффиксами обско- 
угорские язы ки довольно бедны, система же глагольных словооб
разовательных суффиксов у них богата.

К ак в склонении имен, так и в спряжении глагола, кроме ед.. 
и мн., имеется и дв. число.

В спряжении различаю тся три парадигмы: 1) общая (безобъект
ная), 2) определенная (объектная) и 3) пассивная. Формы опре
деленного спряж ения кроме определенности объекта указываю т 
также на его грамматическое число. Особенность страдательного- 
спряж ения состоит в том, что в этом спряжении могут употреб
ляться и интранзитивные глаголы.

В хантыйском известно спряжение глагола в формах несколь
ких прош. времен. Их употребление специфично, их функции 
сходны с функциями указательных местоимений. Эта система 
наиболее полно представлена в некоторых восточных диалектах; 
так, в ваховском имеется четыре прош. времени. Х арактерная осо
бенность мансийского спряж ения (которая вообще редко встре
чается в язы ках) заключается в том, что в действительном за
логе глагол имеет эмфатический способ спряж ения.

В обско-угорских языках есть habere- глагол (глагол со зна
чением 'иметь’): х. taj-, мс. ons-. В хантыйском п мансийском (?) 
у глагола бытия в наст, времени существует две парадигмы: 
х. I) ul- 'есть’, 'ж ить’, 'существовать’ и 2) us- 'есть’ (связка)..

Из особенностей глаголов можно упомянуть еще категорию- 
префиксов, которые в отличие от приставок венгерского (и еще- 
больше русского языка) используются в основном для изменения 
значения, и в меньшей степени— в грамматической функции. По- 
употреблению, собственно говоря, они являются наречиями, от
вечающими на вопрос «куда»: х. j6 /ef- 'прибыть’, jo /i  jo /o t-  
прибыть обратно’ и т. д.

М О Р Ф О Л О Г И Я  М А Н С И  Некого Я З Ы К А  87

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

§ 42. В мансийском языке существительные имеют два скло
нения: 1) абсолютное, в котором прилепы присоединяются к основе- 
слова, и 2) лично-притяжательное, в котором к основе слова при
соединяются лично-притяжательные суффиксы.

Морфология мансийского языка изложена на основе сосьвпнского (север- 
°го) диалекта, данные из которого приводятся без помет.
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В абсолютном склонении существительное участвует лишь 
•своей основной формой и значением, например, р(Uriel 'из горшка’ 
(pat 'горшок’), Spat 'в  люльке’ (ара 'лю лька’).

В лично-притяжательном склонении к основе слова присоединя
ются лично-притяжательные суффиксы, которые выражают при
надлежность или связь с личной сферой соответствующего лица 
или предмета с каким-либо другим лицом или предметом: yapamn
* в мою лодку’ ( /а р  'л о д ка’) и т. п.

§ 43. Имена существительные, а также другие имена, употреб
ляемые в значении существительного, имеют три грамматических
ч и с л а: единственное, двойственное и множественное. В тав
динском диалекте различаю тся только ед. и мн. число, на существо
вание дв. числа прежде указывают лишь его отдельные лексика- 
лизованные формы: nl-komow 'м уж чина и женщ ина’, k it'uw  
'д в а ’ и др.

Ед. число не имеет показателя, оно выражается нулевой мор
фемой. Однако в склонении встречаются такие фонетические откло
нения (например, выпадение гласного во втором слоге и др., ср. 
ёгэу 'п есн я ’, ёгу-), которые характерны лишь для формы ед. числа. 
Таким образом, «немаркированное» ед. число можно признать лишь 
с данной оговоркой.

Показателем дв. числа выступает -у (-iy) (юк. -эj , -i), а показа
телем мн. числа во всех д и а л е к т а х -----(a)t.

Показатели числа всегда следуют непосредственно за основой, 
а за н н м и — окончания, выражающие отношение внутри предло
жения: pu tatn  'в горшки’ (put 'горшок’), eryatt 'в песнях’ (ёгэу 
‘'песня’) и т. д.

Немаркированность формы ед. числа унаследована из ураль
ского праязы ка. Суффикс дв. числа восходит к уральскому пока
зателю дв. числа *-ka >  -kV прамс. *-у (V — символ гласного). 
П оказатель же мн. ч. -t восходит к уральскому показателю 
мн. числа *-t 38.

§ 44. В мансийском языке имеются следующие маркированные 
п а д е ж и :  номинатив (основной или им. падеж), локатив (падеж 
обстоятельства места), латив (падеж обстоятельства направления), 
аблатив (падеж, означающий удаление, отдаление), транслатив 
■(падеж, обозначающий превращение во что-либо), инструменталь- 
комитатив (орудийно-сопроводительный падеж).

Падежные окончания абсолютного склонения: ном. (осн. п.) 
-о, лок. -t, лат. -п, абл. -nal, транс, -у, инстр. (-ком.) -J.

В дв. и мн. числе (а такж е в лично-притяжательном склонении) 
инструменталь имеет суфф. -tal.

По основным типам склонения основы существительных разде
ляю тся на 1) неизменяемые, оканчивающиеся на согласный,
2) неизменяемые, оканчивающиеся на гласный, 3) изменяемые.

68 Liim . Wog. 12, 23—24.
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§ 45. С к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х .
I тип (put 'горшок’) 11 тип (ара 'люлька’) III тип (егэу 'песня’^

Ед. ч. ном. put ара бгеу
лок. p u tt apat erayt
лат. put 11 apan ёгауп
абл. piltnal apanal eraynal
транс. putiy apaiy eryay
инстр. putal apal eryal

Дв. ч. ном. patiy apay eryiy
лок. putiyt apayt eryiyt
лат. putiyn apayn eryiyn
абл. pUtiynal apaynal eryiynal
транс. — — —
инстр. putiytal fipayal eryiytal

Мн. ч. ном. piitat apat, eryat
лок. p tita tt apatt eryatt
лат. pQtaln apatn eryatn
абл. putatnal apatnal eryat nal
транс. — — —
инстр. putatal apatal eryatal

Термины родства имеют также звательную форму (вокатив)г 
asa! 'отец!’ (as 'отец’) и т. д.

Форма основного падежа (номинатив) служит также и для вы
ражения прямого объекта (аккузатив). В других диалектах есть 
аккузатив, имеющий особый формант: юк. -т (э ) , тав. -m (i), пел ., 
ваг. -п(а).

Помимо аккузатива в мансийских диалектах всего одно падеж
ное окончание, которое не является общим для всего язы ка: осо
бое комитативное -na t в тавдинском диалекте.

§ 46. Номинатив (основной падеж) (как и совпадающий с ним 
по форме «аккузатив») не имеет специального форманта. У  слов 
с изменяемой основой последняя в транслативе и инструментале 
ед. числа отличается от основы номинатива, выступая как  некая 
основа косвенных падежей. В выш еуказанных диалектах (см.§ 45) 
акк. -mV восходит к уральскому акк. *-m 69, a -n V  развилось от суф
фикса аблатива уже в период самостоятельной эволюции данного 
Диалекта мансийского язы ка 60.

Локативное окончание, вероятно, тождественно финно-угор- 
скому лок. -t, которое ныне как продуктивный падежный формант 
встречается лишь в мансийском 61. Окончание латива, возможно, 
восходит к послелогу, образованному от -k-овой дативной формы 
существительного *п8 (? <  *пауа) 'близость’. Возможно, что дан
ному окончанию этимологически соответствует венгерское лат.-дат.

во И ? » - Wog. 2 4 - 4 1 .
« ш , Wog. 41—4461 П Wog- 41-44.

WajduBev. 62 и сл.; 121—122; Liim. Wog. 45-60.
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-пек и д р .62 (однако см. в хантыйском коми, -ni rjat, § 96). Не исклю
чено, что от послелога, восходящего к указанному *па с оконча
нием абл. *-1, происходит абл. -пэ1, относящееся к угорскому пе
риоду 63, а также ком. -na t, известное только по тавдинскому диа
лекту и по хантыйскому язы ку 64.

Трудность этого объяснения состоит в том, что существование 
■существительного *па ( ? <  *пауа), взятого за основу, гипотетично. 
Учитывая, что в подобной функции предположительно могло упо
требляться и некое слово *nu ~  *по 'близость’ , 'направление’ 63, 
нам каж ется более вероятным происхождение интересующих нас 
окончаний (послелогов) от древнего корня указательного место
имения *nV (> * п ^  или *п8) 66. Подобным же образом развились 
также хантыйские послелоги ewalt, e lti, а такж е окончание абла
тива -оу, происходящее от их корня (см. § 137).

Транс. *-у восходит к уральскому лат. *-к 67, в то время как 
инстр. *-1 развился из угорского абл. *-1 68. Элемент *-t вари
анта -ta l идентичен хантыйскому окончанию инстр.-мед. -ta, -at 
и т. д. 69

Окончание вокатива по происхождению (и по древней функции) 
идентично суффиксу повелительного наклонения 70. Его звуковой 
облик (прамс. *-а или -а и тав. -i) своеобразно совпадает со звуко
вым обликом соответствующих формантов хантыйского язы ка 
(прах. *-а, см. § 95).

§ 47. К  существительным могут присоединяться л и ч н о -  
п р и т я ж а т е л ь н ы е  с у ф ф и к с ы .  Они, с одной стороны, 
служ ат для выражения принадлежности обладаемого, с другой сто
роны — для выражения грамматического числа обладателя и об
ладаемого. Эти суффиксы состоят из элемента, указывающего на 
число обладаемого и из собственно личного суффикса.

Обладаемое в ед. числе выражается только основой существи
тельного (нулевой морфемой). П оказатель дв. числа обладаемого — 
-у; в юкондинском диалекте показатель дв. числа * -у сохранился 
в лабиальности гласного в составе лично-притяжательных суффик
сов дв. числа. Показателем мн. числа обладаемого является -п. 
Эта система лично-притяжательных суффиксов только в северном 
и юкондинском диалектах выступает последовательно. В отдельных 
западных диалектах (например, в пелымском) формы дв. числа 
совпадают частично с формами ед. числа, частично — с формами 
мн. числа. В тавдинском же диалекте формы дв. числа полностью 
отсутствуют.

62 HajduBev. 121—124, 126; Liim. Wog. 78—98.
63 Hajdubev. 122—123; Liim Wog. 60—78.
e4 Liim. Wog. 118—123.
65 Cm . HajduBev. 127 и указанную там литературу.
66 По поводу данного объяснения см. N. S e b e s t y e  n —ALH VII 333—336; 

Liim. Wog. 65 и сл.
67 Liim. Wog. 123—130.
68 HajduBev. 122—123; Liim Wog. 99—101.

• 69 Liim. Wog. 102—118.
70 Liim. Wog. 130—131.
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К основе слова сначала присоединяются числовые показатели: 
обладаемого, а затем собственно лично-притяжательные суффиксы.

Если не считать фонетических различий, можно сказать, что 
в морфологическом плане лично-притяжательное склонение в об
щем одинаково во всех мансийских (в том числе и в исчезнувш их) 
диалектах.
§ 48. Л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н ы е  с у ф ф и к с ы

Число и лицо Число обладаемого
обладателя

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.
Ед. ч. 1 л. - э т -ау ат -an am

2 л. -п -ауап -ап
3 л. -е, -te -ауе -апе

Дв. ч. 1 л. -то п -ауатэп -апатэп
2 л. -п(еп) -ауэп(эп) -апап
3 л. -еп, -ten -ауеп -апеп

Мн. ч. 1 л. -(u)w -ayuw -anirvv
2 л. -п(ап) -ауэп(эп) -ап(эп)
3 л. -(а)пэ1 -ayanel -anal

Форманты на -е и -еп присоединяются к словам, оканчиваю-
щимся на согласный , а форманты на -te и -te n —  к словам, окан-
чивающимся на гласный.

§ 49. По лично-притяжательному склонению существительные 
делятся на три типа в зависимости от того, оканчиваются ли они.
1) на согласный, 2) на гласный а и е или 3) на гласный i.

Л И Ч Н О - П Р И Т Я Ж А Т Е Л Ь Н О Е  С К Л О Н Е Н И Е  С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Х  

I ТИП II т и п  III тип

(хар 'лодка’) (ара 'люлька’) (sali 'северный олень’)

а) одно обладаемое
Ед. ч. 1 л. / а р а т а р а т salim

2 л. /арап арап salin
3 л. /ар е apate salite

Дв. ч. 1 л. /а р  т е п ар атеп salimen
2 л. /арап арап salin
3 л. /ареп apaten saliten

Мн. ч. 1 л. /apuw apaw salijuw
2 л. /ар ап арап salin
3 л. ^apanal apanal salijanal

б) два обладаемых

Ед. ч. 1 л. /а р а у а т арауауэт salijayam
2 л. /арауап арауэп salijayan
3 л. /арауе арауе salijaye

283



Дв. ч. 1 л. /ар ау а т еп арауатеп salijayamen
2 л. /арауэп арауэп salijayan
3 л. /арауеп арауеп salijayen

Мн. ч. 1 л. /apayuw apayuw salijayuw
2 л. /арауэп арауэп salijayan
3 л. /apayanal apayanal salijayanal

с) много обладаемых
Ед. ч. 1 л. /а р а п а т арапага salijanara

2 л. /ар ап арапап salijan
3 л. /арапе арапе salijane

Дв. ч. 1 л. /ар а п а т е п арапатеп salijanmen
2 л. ^арап арапап salijanan
3 л. /арапеп арапеп salijanen

Мн. ч. 1 л. /apanuw apanuw salijanuw
2 л. /ар ап арапап salijanan
3 л. /арапа! apanal salijanal

К  лично-притяжательным формам могут присоединяться и 
падежные окончания: /а р а т п  'в  мою лодку’. Лично-притяжа- 
тельные суффиксы занимают место перед падежными окончаниями. 
Лично-притяжательные формы в транслативе не употребляются.

§ 50. П оказатель дв. числа обладаемого * -у  71 восходит к ураль
скому показателю дв. числа *-ка 72. Происхождение показателя 
множественности обладаемого *-1, который имеется также и в хан
тыйском язы ке, еще не выяснено 73. Может быть, он идентичен 
с уральским суфф. *-1 собирательного значения 74.

Среди собственно лично-притяжательных суффиксов элементы 
* -э т , *-an/*-nV, а такж е *-t (в составе *-te) развились из древних 
лично-притяжательных суффиксов, которые по своему происхож
дению родственны личным местоимениям (но не идентичны с ними!). 
Суфф. -е вторичен, в первоначальном виде он представлен суфф. 
-te. (Возможно, что компонент -е данного суффикса восходит к от
дельному элементу). Суфф. 3 л. мн. ч. *-пэ1 составлен из показа
телей мн. ч. * -n -f- *-1. (Возможно, что показатель мн. ч. *-п в со
ставе *-nV входит такж е в состав суфф. 2 л. дв. и мн. ч. -п(эп) <  
*-п гласный -J- п. Предположительно аналогичным же путем 
развился вторичный формант -ten 75. Происхождение суфф. -uw еще 
не выяснено 7в.

§ 51. М ансийский язы к довольно богат именными с л о в о о б 
р а з о в а т е л ь н ы м и  с у ф ф и к с а м и ,  большинство из 
которых продуктивно и в современных диалектах.

71 Liim. Wog. 232 и сл.
72 HajduBev. 68, 130-131.
73 Liim. Wog. 231, 237—241.
74 О суфф. *-1 см. Leht. АЫ. 145, особенно 150—152.
75 Из литературы по лично-притяжательным суффиксам см. главным обра

зом HajduBev. 68 и сл. 131 и сл.; Liim. Wog. 211—241.
•7в Liim. Wog. 225.
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Чащ е всего употребляются следующие словообразовательные 
суффиксы имен существительных:

-asi; используется в отыменном словообразовании в собира
тельном значении: ср. /a l 'a s i  'березняк’ ( /а ! ' 'береза’) и т. д.
^о происхождении суффикса см. § М. 194);

-ке; используется в отыменном словообразовании в уменьши
тельном значении: salike 'маленький северный олень’ (sali 'север
ный олень’) и т. д.; восходит к ф.-у. *-kk (см. М. § 205);

-1; используется в отглагольном словообразовании для выраже
ния результата действия: /o la l 'конец’, 'завершение’ ( ^ - 'к о н 
чаться’, 'заверш аться’) и т. д.; восходит к ф.-у. *-1 (см. М. § 209);

-га; используется в отглагольном словообразовании для выра
жения процесса действия: polam- 'ж урчание’ (poly- 'ж урчать’) и 
т. д. (о происхождении см. М. § 213);

-ns; используется в отыменном словообразовании; присоеди
няется главным образом к терминам родства: asms 'вместе с де
дом’ (asi 'дед’) и т. д .77;

-р; используется в отглагольном словообразовании для выра
жения средства действия: sayrap 'топор’ (sayr- 'резать’) и т. д.; 
восходит к ф.-у. *-р (см. М. § 227);

-гis; используется в отыменном словообразовании; восходит 
к самостоятельному слову (ср. в. resz 'часть’); выражает ласку, 
■сострадание, уничижение: naw ram ris 'ребеночек’ (nawram 'ребе
нок’), am pris 'собачонка’ (amp 'собака’) и т. д.;

-sup; восходит к самостоятельному слову (sup 'половина 
чего-л.’): ani-sup 'тарелочка’ (ani 'носуда’, 'тарелка’) и т. д.;

-ut; происходит от самостоятельного слова (ut 'что-л.’, 'вещ ь’), 
ср. maii-ut 'младенец’ ( т а а  'маленький’, 'крошечный’) и т. д.

§ 52. Словосложение существительных в мансийском языке не 
маркировано. Большинство сложных слов относится к какому- 
либо из следующих типов, выделенных в соответствии с принад
лежностью первого компонента к частям речи: 1) первый компо
нент является существительным: saj-put 'чайник для заварки’ 
(saj 'чай’, pu t 'горшок’) и т. д.; 2) первый компонент является 
прилагательным: inan-uj 'мошка’ доел. 'маленькое животное’
и т. д.; 3) первый компонент является причастием или прича
стной конструкцией: w ort-oln-ut ' 'медведь’ доел, 'нечто живущее 
или находящееся в лесу’ и т. д.

Особый тип: nol-tus 'лицо’ (nol 'нос’, tus 'рот’), n e-/um  'су 
пруги’ (пе 'женщина’, / и т  'мужчина’) и т. д.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

§ 53. Д ля выражения значений степеней сравнения существуют 
разные способы: 1) синтаксический: akitenal man 'он меньше 
(доел, 'маленький’) своего дедушки’ (абл.); 2) аналитический (опи-

- О происхождении и функции суффикса см. Liim. Wog. 199—201;
P. H a j d u  — NyK LXXI 61—78.
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сательный): saka m atum  'самый стары»’ (доел, 'очень старый’);
3) с помощью особого суфф. -nuw: k ap sn u w  'повыше’ (k a p s  'вы
сокий’), kantaijnuw 'злее’ (kantaTj 'злой’) и т. д. О происхождении 
суфф. -nuw см. x.-niTjat (§ 104).

§ 54. Прилагательное чаще всего выступает в функции опре
деления. В этой роли прилагательное никаких окончаний не при
нимает и не согласуется с определяемым словом: выступая же 
в роли сказуемого, прилагательное согласуется с подлежащим 
в числе: ti  ayit m anat 'эти  девушки маленькие’ (ti ayi man 'эта 
девушка маленькая’) и т. д. Выступая в роли существительного,, 
они принимают его окончания: jomasamn 'к  моему доброму’
и т. д.

§ 55. Производных прилагательных в мансийском язы ке до
вольно много. К  числу наиболее употребительных словообразова
тельных суффиксов прилагательных относятся следующие:

-/агат]; используется в отыменном словообразовании для вы
раж ения значения 'снабж енный чем-л. в небольшой степени’: 
w it/ararj 'мокроваты й’ (wit 'во д а’) и т. д.; восходит к самостоятель
ному слову * /а г  'о б л и к’, 'ф орм а’.

-rj; используется в отглагольном и отыменном словообразова
нии для выражения обладания, принадлежности кому-либо, 
чему-либо, значения'снабж енны й чем-л.’: sam a-»] 'имеющий хоро
шие глаза’ (доел, 'имеющий гл аз’ от sam  'г л а з ’), rupataT] 'тяж елы й ’, 
'трудны й’ (ср. ru p it-  'работать’) и т. д.; происходит от ф.-у. 
*-т) (см. М. § 2 1 7 -2 1 8 );

-р, -ра; используется в отглагольном и отыменном словообра
зовании для выражения значения 'обладаю щ ий чем-л.’ : рш;кра 
'имеющий голову’, 'с  головой’ (purjk 'голова’) и т. д. (о происхож
дении суффикса см. М. § 226—227);

-tal; используется в отыменном и отглагольном словообразова
нии в изъятельном (каритивном, лишительном) значении: quintal 
'н езам у ж н яя’ ( / u m 'м уж чина’, 'м у ж ’) и т. д ., p i l ta l 'храбры й’, 'сме
лый’ (p il- 'б о яться’) и т. д.; восходит к угорскому периоду, состоит 
из двух суффиксов (о происхождении см. § 246—247).

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

§ 56. Числительные делятся на количественные, порядковые,, 
делительные, множительные, собирательные, дробные, неопреде
ленные.

По своей функции числительные во многом близки к прила
гательным, но выражают количество или число.

§ 57. К о л и ч е с т в е н н ы е  числительные со значением 
'один’ и 'д в а ’ имеют различную  форму в зависимости от того, вы
ступают ли они сказуемыми или определениями. Эта особенность, 
возможно, относится к угорскому периоду, ср. в. ketto  и ket 
'д в а ’ '(см. § 108), и в конечном счете связано с категорией дв- 
числа.
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Единицы выражаются следующим образом: ака, ак  'одни’, 
kitjy, k it 'два’, /и г э т  'тр и ’, liila 'четыре’, a t 'пять’, yot  'ш есть’, 
Sat 'семь’, nololow 'восемь’, ontolow 'девять’.

Числительные, обозначающие числа от 1 до 7, — простые слова, 
по числительное 'ш есть’ включительно они восходят к финно-угор
ской эпохе; слово s a t 'сем ь’, вероятно,—  иранское заимствование 
угорского периода (ср. санскр. sap ta  'сем ь’). Слово sa t 'сем ь’ 
(в северном диалекте) совпало со словом, означающим 'с то ’. По
этому для различения значений 'сем ь’ и 'с то ’ при обозначении 
числа 100 к слову sat присоединяется определение ja n iу 'больш ой’: 
ja m t sat 'сто ’ (доел, 'больш ая семерка’). Слова, обозначающие 
числа 8 и 9, соответственно состоят из nolo- или onto- -f- low 
’десять’. Слово nolo- относится к угорскому периоду 78. Числи
тельное nolo-low, составленное из слов, обозначающих 'восемь’ и 
'десять’, образовалось в процессе индивидуального развития ман
сийского язы ка. Слово low в состав числительного nololow могло 
попасть по аналогии с onto-low 'д евять ’ . Первый компонент этого 
слова (onto) происходит, вероятно, от послелога (ontsel 'рядом  
с ним’). Первоначально сложное слово onto-low 'д евять ’ обозна
чало, по-видимому, 'рядом  с (одним) десять’ (ср. аналогичный 
состав слов со значением 'д евять’ в других угорских язы ках). 
Основой этой системы счета является десятичная система. Однако 
у северных манси в детских играх и ритуальных текстах выяв
ляется семеричная система: sat 'сем ь’, sat os akwa 'семь и один’, 
sat os k itiy  'семь и два’ и т. д., sat-sat 'семь семь’ и т. д. 79

Десятки обозначаются следующими словами: low 'десять’, 
/u s  'двадцать’, wat 'тридцать’, nalim an 'сорок’, a tpan 'пятьдесят’, 
/o tp an  'шестьдесят’, sat-low 'семьдесят’, nol-sat 'восемьдесят’, ontal- 
-sat 'девяносто’.

Числительное low 'десять’ в этом значении встречается в ма
рийском и саамском язы ках, а в значениях 'число’ или 'считать’ , 
читать’ — почти во всех финно-угорских язы ках (ср. кон. lowant- 
считать’, 'читать’), и возможно, что данное слово в последнем зна

чении восходит к уральской эпохе. Слово /u s  относится к финно- 
угорскому периоду.Слово wat 'тридцать’ неизвестного происхожде
ния и употребляется лишь в мансийском язы ке. Числительные nali- 
man, atpan  и / o t p a n — сложные слова. .И х компоненты -man, 
■pan восходят к прамс. *m an, ф.-у. * то п е , значение которого могло 
быть 'десять’ <  'много’ /н еско л ько ’ 80. Интересно отметить, что 
слово *mone в качестве числительного встречается только 
® угорских и пермских язы ках, т. е. в ветвях, в которых вы
является и слово /u s  как  числительное /u s  'двадцать’ . Числи
тельные sat-low  'семьдесят’, iiol-sat 'восемьдесят’, ontal-sat 'д ев я 
носто’ формировались в период самостоятельного развития ман-

78 2^ этимологии см. MSzFE, см. ниже nol-sat 'восемьдесят’.
«и Н. Ч е р н е ц о в  — Яз. письм. I 177.

MSzFE у слова hatvan.
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сийского язы ка; образование этих числительных в разных диа
лектах происходит не совсем одинаково.

§ 58. Слова sat (janiy sat) 'сто’, sotar(a) 'ты сяча’ — индоиран
ские заимствования (см. в хантыйском § 109). Словосочетание 
janiy sat 'большое сто’ образовалось вследствие того, что в се
верном диалекте мансийского языка слова, обозначавшие числа 
100 и 7, фонетически совпали и получилось смешение двух поня
тий: прам. * s |te  'сто’ ]>  сев.-мс. sat 'сто’ и прам. *s5te 'семь’ >  
сев.-мс. sa t 'семь’.

§ 59. Количественные числительные, обозначающие числа от
10 до 20, в северном диалекте образую тся по единому принципу — 
от слова, называющего соответствующую единицу -|- связую щ ая 
морфема (послелог?): - /u jp 0-(-/u jP u -) -j- low 'д есять’, ср. a t/u jp a -  
low 'п ятнадцать’ (at 'п я т ь ’) и т. д.

В диалектах при образовании этих числительных наблюдаются 
некоторые различия. (Единая система составления соответствую
щих слов в северном диалекте является, вероятно, результатом 
вторичного выравнивания). В юкондинском диалекте правила образо
вания числительных, обозначающих числа от 11 до 17, те же, 
что и в северном: akyojplow 'одиннадцать’ (ак- 'один’) и т. д. 
Однако числительные, обозначающие числа 18 и 19, образуются 
иначе: mot-lown-nolow 'восемнадцать’ (noJow 'восемь’), mot-1 own-- 
ontalow 'девятнадцать’ (ontalow 'девять’). Компонент mot-lown 
обозначает 'во вторую десятку’ (mot 'второй’, low 'десять’). 
Этот способ образования числительных, обозначающих числа 
свыше 100, известен и в северном диалекте: /u rm it  satn yus 
'двести двадцать’ (доел, 'в третью сотню двадцать’) и т. д.

В разных диалектах образование числительных, обозначающих 
числа свыше 20, происходит неодинаково, например: wat-nupel- 
kitiy  'двадцать два’ (доел, 'тридцать в направлении (послелог) 
два’), кон. /u s-k itay  'д вад ц ать— два’. Однако при их образова
нии, в частности, употребляется и слово аг 'несколько’, 'много’, 
используемое и в хантыйских числительных (см. § 107), ср.' зап. 
(пел.) /u s  ar kitay 'двадцать два’ (доел, 'двадцать больше два’) 
и т. д.

Специфику образования числительных в северо-мансийском 
диалекте показывает следующий пример: kit it satn atpan nupal at 
'сто сорок пять’ (доел, 'во вторую сотню в направлении к пяти
десяти пяти’). В отличие от хантыйского языка при количест
венных числительных определяемое существительное всегда стоит 
в ед. числе: k it sali 'два оленя’ и т. д.

§ 60. П о р я д к о в ы е  числительные, обозначающие 'первый’ 
и 'второй’, происходят не от корней числительных: owal 'первый’ 
(доел, 'начало’, 'конец’), m otit 'второй’ (от m ot 'другой’, произ
водное от финно-угорского местоименного корня *m u)81. Поряд
ковые числительные, выражающие 'второй’ и далее, образуются

81 См. MSzFE у слова mas.
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с помощью -it (в другом диалекте -at, в середине сл о ва---- int-)T
восходящего к ф.-у. * -m t82, например, a tit  'пятый’ (at 'пять’). 
В значении числительного 'второй’, наряду с m otit употребляется 
также k itit (kit 'два’).

§ 61. Д е л и т е л ь н ы е  числительные представляют собой 
формы количественных числительных, снабженных окончанием 
инстр. -1: atal 'пятью ’, 'по пять’ и т. д.; делительные числитель
ные часто употребляются удвоенно: kityal-kityal 'двумя’, 'по два’ 
и т. д.

В определенном смысле к делительным числительным можно 
отнести формы типа k ittiy  'на два’, 'пополам’, yurm iy 'на три 
части’ и т. д., в состав которых входят количественные числи
тельные -j- окончание транслатива.

§ 62. М н о ж  и т е л ь н ы е числительные образуются с по
мощью слова pis 'слой’, 'раз’ так же, как и в хантыйском языке 
(см. § 111), например: yurm -pis 'триж ды ’, 'в  три ряда’.

С о б и р а т е л ь н ы е  числительные образуются с помощью 
элемента -an: k itan  'двое’, yurm an 'трое’ и т. д. Возможно, они 
являю тся формами количественных числительных с древним 
окончанием лат. -п. Подобным же образом в слово akat 'вместе’’ 
входит окончание лок.-t.

Д р о б н ы е  числительные образуются с помощью слова sup 
'половина’, 'ш тука’ (х. сор, cow 'тж ’) и форм порядкового чи
слительного с различными суффиксами: i i l i t  sup 'четверть’, уй- 
г э т  n ilit sup 'три четверти’; kitantay sup 'полтора’ (kit 'два’), 
low os ak sup 'десять с половиной’. Слово sup 'ноловина’, 'штука* 
в подобной роли употребляется также в отдельных хантыйских 
диалектах.

Н е о п р е д е л е н н ы е  числительные по сути дела явля
ются прилагательными, обозначающими количество: saw 'м ного’, 
kasaif] 'к аж д ы й ’ и т. д. При неопределенных числительных, обозна
чающих множество, определяемое существительное находится 
в форме ед. числа.

Некоторые суффиксальные частицы такж е могут выражать не
определенность количества, обозначенного числительным ak /u jp a - 
low 'примерно одиннадцать’, kitay-kem  'примерно два’, 'прибли
зительно два’ (k it 'д в а ’), lowm an-kem  'приблизительно десять* 
(low 'десять’); элемент -m an вероятно идентичен элементу -m an 
« * т о п е ) ,  участвующему в образовании числительных, обозна
чающих десятки и т. д.

В язы ках мира относительно редко встречается присоединение 
эмфатических суффиксов к числительным, что имеет место в ман
сийском язы ке (у количественных и порядковых числительных): 
low-ke 'м и л ая  десятка’ ('десять нечто хорошее’), low-riS 'п л о х ая  
Десятка’ ('десять нечто плохое’) и т. д. 83

62 HajduBev. 145—146, см. еще Coll. Comp. 261.
83 Мы не затронули вопросов о способах образования числительных, обо

значающих числа свыше 100.
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МЕСТОИМЕНИЯ

§ 63. Местоимения в мансийском языке делятся на личные, 
указательные, вопросительные, относительные, неопределенные, 
отрицательные и обобщающие.

Л и ч н ы е  местоимения образуют две группы: а) собственно
личные и б) усилительно-личные и возвратные местоимения.

Корни личных местоимений (элемент - т  местоимения am, 
далее т е - ,  т а - ;  па-, пб-, па-; ta-, te- и ta-) древнего происхож
дения (см. Л . § 2, 12). Местоимение 1-го лица ед. числа am  восхо
дит к прамс. * а т е ,  элемент которого *а- О с ев .-м с . а-) происхо
дит от эмфатического элемента или древнего указательного место
имения 84. Из подобных же элементов образовалось, по-види
мому, и венгерское личное местоимение ёп 'я ’ 85. (Об элементах 
личных местоимений -т), -w или -п, см. § И З).

Не считая фонетических различий и отсутствия форм дв. числа 
в тавдинском диалекте, личные местоимения одинаковы на всей 
(исторической) территории мансийского язы ка. Единственное 
отклонение проявляется в тавдинской форме тат) (сев. man) 'м ы ’. 
Следует отметить, что подобная форма обнаруживается и в хан
тыйском язы ке (см. х. тйт;) 8в.

§ 64. Особенность склонения личных местоимений заклю ча
ется в том, что у  личных местоимений есть самостоятельная форма 
аккузатива, а форма транслатива не употребляется. В отдельных 
диалектах датив такж е имеет отдельную форму.

В 1-м лице ед. числа местоимения имеют основу ап- (в от
дельных диалектах *§тэпэ-, *атп э-).

В аккузативе личные местоимения имеют следующие формы:

Ед. ч. 1 л. а п э т  Дв. ч. 1 л. т б п т б п  Мн. ч. 1 л. manaw
2 л. narjan 2 л. пбпап 2 л. папап
3 л. tawe 3 л. ten ten  3 л. tananal

Форманты личных местоимений в аккузативе совпадают 
с лично-притяжательными суффиксами. Формы личных местоиме
ний с лично-притяжательными суффиксами служат также осно
вами для образования косвенных падежей: ср. anamnal 'от меня’, 
т ё п т б п п э ! 'от нас’ (дв. ч.) и т. д.

84 Liim. Wog. 213—214.
85 MSzFE, см. у слова еп.
88 О мансийских личных местоимениях см. литературу, приведенную в ра

ботах Лиимолы: Liim. Wog. 211—241, FUF XXVIII 20—56.

Собственно-личные местоимения

Ед. ч. 1 л. am Дв. ч. 1 л. т ё п
2 л. пат] 2 л. пёп
3 л. taw  3 л. ten

Мн. ч. 1 л. man
2 л. пап
3 л. tan
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Личные местоимения часто встречаются в послеложных кон
струкциях. В этом случае (ныне) к послелогу обычно присоеди
няется и лично-притяжательный суффикс: am jotem  'со мной’ 
(послелог jot), пат] joton 'с тобой’ п т. д. К  послелогу непосред
ственно присоединяется падежный суффикс, йотом — лично-при
тяжательный: man paltuw  'у  нас’ (pal 'половина’, 'сторона’,
- t-----суффикс локатива, -uw — лично-иритяжательный суффико)
и т. д. (Подобный порядок имеет место и в венгерском языке:
в. m ellettem  'рядом со мной’ и т. и.).

В тех диалектах, где при склонении существительных имеется 
самостоятельное окончание аккузатива (например, в тавдинском), 
личное местоимение в аккузативе имеет двоякую форму: тав. а п э т  
(ср. сев. ап э т ) 'м еня ’и anam m i (-mi —окончание аккузатива) и т. д.

§ 65. У с и л и т е л ь н о - л и ч н ы е  местоимения образу
ются от собственно-лнчных местоимений присоединением усили
тельного элемента -ki (в других диалектах частично - tj, - r;k ): 
am ki 'я  сам’, пат]Ы 'ты  сам’ и т. д.

К  усилительно-личным местоимениям могут присоединяться 
лично-притяжательные суффиксы, и в этом случае местоимения 
обозначают: 'я  сам’, 'я  один’, 'ты  сам’, 'ты  один’ и т. д .: am kkem  
'я  сам’, 'я  один’ и т. д. (Подобные конструкции см. и в хантый
ском язы ке, § И З .)

В о з в р а т н ы е  личные местоимения образуются от усили
тельных личных местоимении -f- -па (-па может и отсутствовать) -f- 
соответствующпй лично-притяжательный суффикс: am kinal или 
am kim  'самого меня’, narikinan 'самого тебя’ и т. д. 87 •

§ 66. У к а з а т е л ь н ы е  местоимения выступают в роли 
существительных, прилагательных и наречий.

У казательные местоимения в мансийском противопоставля
ются по указанию  на близость — дальность.

Местоимение-существительное t i  'этот’ указывает на близкое 
расположение предмета, ta  'то т ’ — на его дальнее расположение. 
Оба местоимения имеют и усилительные формы: t i j i ,  ta ji.

В функции определения указательные местонмения-сущест- 
вительные не склоняются, в функциях же неопределительных они 
изменяются как  существительные. Указательные местоимения- 
существительные имеют и форму аккузатива:

Ед. ч. tiji Дв. ч. tillii-r Мн. ч. t i jita t 'это т’
taji ta jiji j  ta jito t 'тот’

При склонении используются следующие основы указательных 
местоимений:

Ед. ч. tiji- Дв. ч. tijiyiy- Мн. ч. tijit- 'этот’
taji- tajiyiy- ta jit- 'тот’

87 М. L i i m о 1 a — FUF XXVIII 55.
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В ед. числе совпадают основа склонения и форма аккузатива, 
в дв. числе — основа склонения и формы номинатива, а также 
аккузатива, во мн. числе — основа склонения и форма номинатива.

К орни указательных местоимений-существительных восходят 
к древним корням указательных местоимении (см. JI. § 2).

§ 67. У к а з а т е л ь н ы е  местоимения-прилагательные яв л я 
ются большей частью аналитическими конструкциями или слово
сочетаниями: t i - /u r ip  'такой  (как это)’, t i - к е т 'т ж ’, ta -^ u rip  'т а 
кой (как то)’, ta-kem  'т ж ’, tam l'e  'тако й ’, 'подобный’. Элемент -Ге 
местоимения tam l'e , по-видимому,— суффикс (или сложный суф
фикс, ср. суффикс прилагательного *-Г 88, - т  древний местоимен
ный суффикс, см. М. § 302).

Указательные местоименные наречия происходят от корней ука
зательных местоимений в формах трех застывших падежей в соот
ветствии с вопросами «где», «куда», «откуда»:

t i t  'здесь’ tiyl 'отсюда’ tiy 'сю да’ 
to t 'там’ tuwl 'оттуда’ tuw  'туда’

Элемент-t — окончание локатива (см. М. § 62), -1 — развился из 
угорского абл. *-1 (см. М. § 72, 80), а - у — из древнего лат. *-к 
(см. М. § 71, 73) 89.

§ 68. В о п р о с и т е л ь н ы е  местоимения делятся на I ) место- 
именпя-существительные: уртул 'кто?’, 'кого?’, xotjut 'кто?, кого? 
(из числа нескольких, многих)’; manor 'что?’, 'что?’ (виц. п.);
2) местоимения-прилагательные и местоимения-числительные: mana 
'что за?’, m an-^urip 'какой?’ (какого цвета, качества п т. д.), 
m ana^ 'сколько?’; 3) местоимения-наречия: ^o t 'где?’, ^otol 'от
куда?’, ^o tal' 'куда?’; 4) местоименные наречия времени: yuii 
'когда?’; 5) местоименные наречия образа действия и причины: 
^um l'e 'как?’, тап гэу  'почему?’, manurol 'в  качестве чего?’ 
и т. д.

Вопросительные местоимения происходят от древних (ураль
ских, финно-угорских) местоименных корней 90 (см. JI. § 2).

О т н о с и т е л ь н ы е  местоимения тождественны вопроси
тельным, от которых они отличаются по функции в предложении.

§ 69. Н е о п р е д е л е н н ы е  местоимения по структуре боль
шей частью представляют собою производные или затемненные 
сложные слова: ^ o tp a 'кто-то’, m a te r 'что-то’, m atj(urip  'к ако й -н .’, 
m ata^-kem  'сколько-н .’ и т. д.

В отдельных диалектах существуют разные варианты неопре
деленных местоимений: юк. /o n -n arte  'кто-то’, 'кто-н.’, fll-^on- 
narte  'т ж ’ и т. д.

§ 70. Только в северомансийском диалекте (и в хантыйском 
языке) имеется о т р и ц а т е л ь н о е  местоимение следующего

88 Lelit. АЫ. 179.
89 См. литературу по данному вопросу: Liim. Wog. 162—194 ii сл.
80 См. об их формах: Liim. Wog. 45 и сл., а также 162—194.
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типа: nem -/o tpa 'никто’, nem -/o t 'нигде’, nem-yurit 'никогда’ 
п т. д . 91 Примеры из других диалектов: юг. at'i-^on-nar 'никто’

'не’), a t'i-yo t 'нигде’, S t'i-^un 'никогда’ и т. д.
§ 71. Число о б о б щ а ю щ и х  местоимений невелико: pus(san) 

'в се’, 'весь’, kasoi] 'каждый (отдельный)’, mot(an) 'другой’, 'дру
гой из’ и т. д. 92

ГЛАГОЛ

§ 72. Все спрягаемые формы глагола (verbum  fin itum ) выра
ж аю т лицо, число, время, наклонение, а такж е залог.

В пределах активного спряж ения у непереходных глаголов 
форма общего спряж ения указывает только на подлежащее предло
ж ения. Форма же общего спряж ения переходного глагола на 
нулевой ступени указывает на прямое дополнение — неопределен
ный объект.

Если прямое дополнение выражает определенный (детермини
рованный) объект, то в предложении употребляется определенное 
'Спряжение глагола. Глагольная форма объектного спряж ения ука
зывает на определенный характер и на грамматическое число 
-объекта, выраженного прямым дополнением, например, ti  пё am 
w aylam  'эту  женщину я знаю ’ и т. д.

Д ля мансийского языка характерно, что в активном спряже
нии имеются особые эмфатические формы наклонения, выражаю
щие ласкательное значение (при помощи элемента -ке-) п сожале
ние (при помощи элемента -ris: totikem  'несу (охотно, с любовью)’ 
(lo l- 'приносить’), totirisam  'несу (с сожалением, это мне в тя
гость)’; totekeln 'приноси (милый) (это)’ (подразумевается опре
деленный примой объект) п т. д.

Страдательное спряжение в мансийском (так же как и в хантый
ском) употребляется очень часто не только при наличии переход
ного, но и непереходного глагола: m atarn  t i  juwem en 'сю да кто-то 
идет’ (к нам, дв. ч.).

Выражение будущего действия возможно при помощи анали
тической конструкции, состоящей из инфинитива смыслового 
глагола и спрягаемых форм глагола pat- 'начинать’, 'стать  чем-л.’ 
В исчезнувшем тавдинском диалекте буд. время обозначалось 
специальным формальным элементом (см. ниже § 74).

Н аряду с обычным прош. временем имеется такж е историческое 
прошедшее (perfectum  historicum ), образуемое с помощью при
частия прош. времени (законченного действия) подобно форме 
исторического прош. в северном (шурышкарском) диалекте хан
тыйского язы ка (см. § 119). Кроме того, в мансийском, как  и в вос
точных (например, в ваховском) диалектах хантыйского язы ка,

,*1 О происхождении мс. пет-, см. MSzFE слово пет.
®2 Соответствия встречаются в хантыйском и некоторых других родствен

ных языках (например: в. mas, ф. muu 'другой’ и т. д.).
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историческое прошедшее имеет формы и объектного спряж ения. 
Историческое прошедшее употребляется, если действие или собы
тие происходило не на глазах говорящего или если говорящий же
лает подчеркнуть, что одно действие (уже) закончилось до начала 
другого. Историческое прошедшее законченное (praeteritu in  рег- 
fectum) в первой функции употребляется главным образом в фольк
лоре, во второй — и в  общеразговорном языке 93.

Д ля выражения недостоверности, видимости действия или про
цесса в качестве финитной формы может употребляться и причастие 
наст, времени (незаконченного действия), снабженное лично-при
тяжательными суффиксами: to tnem  '(оказы вается) я несу’ (to t- 
' нести’) и т. д.

§ 73. В мансийском язы ке к корню глагола может присоеди
няться несколько суффиксов, число которых в принципе может до
ходить до пяти. Непосредственно за основой глагола следует показа
тель залога, за ним (в перечисленном выше порядке) — показатели 
наклонения, времени, а затем (при определенном спряжении) 
формант, указываю щ ий на прямое дополнение. При образовании 
финитных форм причастия к основе глагола присоединяется суф
фикс причастия, а затем личное окончание (по общему правилу 
собственно-личные форманты стоят всегда последними в ряду 
других).

§ 74. Показателем н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  глагола 
в изъявительном наклонении является *-у, которых! различным об
разом реализуется в отдельных диалектах и формах, а также 
в различных (частично зависимых и от корня глагола) фонетиче
ских позициях: -(е)у- (1 и 2 л. ед. ч.; 2 и 3 л. дв. ч.; 2 и 3 л. мн. ч .), 
-i- (3 л. ед. ч.; 1 л. дв. ч., а такж е в определенном спряж ении), 
-е- (1 л. мн. ч. в страдательном спряжении); юк. -а- (огубленный 
гласный) (1 и 2 л. ед. ч.; 2 и 3 л. дв. ч.; 2 н 3 л. мн. ч.)т 
-8]- (3 л. ед. ч.; 3 л. дв. ч. определенного спряж ения), -i- (3 л. ед. ч .;
1 и 2 л. дв. ч.; 2 л. мн. ч., в определенном спряжении за исклю
чением 3 л. дв. ч.), -о-(1 л. мн. ч.) и т. д.

В тавдинском диалекте в качестве показателя наст, времени 
выступал -iint- или -1. В общем спряжении за  этим показателем 
следовал еще элемент -е-, по-видимому, идентичный показателю 
наст, времени -у других диалектов.

В общем спряжении тавдинского диалекта показателями буд. 
времени выступают: -е- и -i (3 л. ед. ч.), а в определенном и стра
дательном спряж ениях i « i j )  он восходит к уральскому пока
зателю *-j 94.

Показателем прош. времени во всех диалектах является *-s.
§ 75. П оказатель наст, времени * у, возможно, восходит к пред

полагаемому финно-угорскому показателю  наст, времени *-к 9%

93 В. И. Ч е р н е ц о в  — Яз. письм. I 185—186.
84 См. Coll. Comp. 303.
86 См. HajduBev. 72.
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но пе менее вероятно его происхождение от финно-угорского слово
образовательного суффикса, выражавшего многократное дейст
вие96.

Тавдинские показатели наст, времени преобразовались также 
из словообразовательных суффиксов многократного действия (см. 
выше); тавдинский показатель *-1 идентичен -1-овому показателю 
в хантыйском (см. § 121).

Показатель прош. времени - s « *-s) развился из уральского 
показателя прош. времени *-s (см. М. § 142— 143).

§ 7 6 .  И з ъ я в и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  не имеет спе
циального показателя, но таковыми могут считаться показатели 
времени, употребляющиеся только в изъявительном наклонении.

П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  немаркировано. 
В общем спряж ении форма 2-го лица состоит из основы глагола4- 
личное окончание 2-го лица, а в определенном спряж ении — из 
основы глагола+ элем ент, указываю щ ий на определенный о б ъект+  
личное окончание 2-го лица.

Форма повелительного наклонения имеется и в страдательном 
спряж ении, где личное окончание присоединяется к суффиксаль
ной страдательной основе глагола.

В общем спряж ении повелевание 2-му лицу может выраж аться 
только глагольной основой, например: min! 'и д и !’, tuw  suns! 
'см отри  туда!’ и т. д .97

В личных формах повелительного наклонения почти нет рас
хождений (результат выравнивания?).

Д л я  выраж ения значения повелительного наклонения могут 
употребляться такж е формы 1-го и 3-го лиц изъявительного на- 
клонения+частица wos (юк. tak) 'п у ст ь ’: wos jin i 'п у сть  он кроит, 
реж ет’ и т. д.

Показателем у с л о в н о г о  н а к л о н е н и я  является 
суфф. -nuw, унаследованный от прауральского периода 98, на
пример to tnuw lam  'я  привел бы (его)’ и т. д.

Н аряду  с формой условного наклонения пожелание может вы
раж аться и особым способом — формами изъявительного накло- 
н ен и я+ части ц а -ke (-ki): to tsan  ki 'есл и  бы ты мог принести’ 
и т. д. Подобное положение наблюдается и в хантыйском язы ке 
(см. § 123).

§ 77. А к т и в н о е  с п р я ж е н и е  не имеет залогового 
показателя (подобное положение характерно и для других финно- 
угорских язы ков, в которых существует и пассивное спряжение). 
П рамансийский суффикс страдательного значения *-w происхо

98 Не исключено, что двоякое объяснение в конечном счете может быть све
дено к одному: суффикс многократного действия >  показатель наст, 
времени, см. еще х. *-f, а также -a, -i (см. Gansch. Die Verbalbildung. . . 
33 и сл., а также 27 и сл., 45 и сл.).

97 В. Н. Ч е р н е ц о в  — Яз. письм. I 185.
98 HajduBev. 71, 136—138.
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дит от уральского словообразовательного суфф. *-\v возвратного 
значения " .

§ 78. Л и ч н ы е  о к о н ч а н и я  общего (безобъектного) 
с п р я ж е н и я :

Ед. ч. 1 л. -еш Дв. ч. I л. -men Мн. ч. I л. -(o)\v
2 л. -эп 2 л. -on 2 л. -on
3 л. - 3 л. -у 3 л. -at

В основном личные окончания общего спряж ения глагола 
употребляются во всех глагольных парадигмах (в том числе 
п страдательного спряж ения), кроме некоторых форм определен
ного спряж ения. Вариантность некоторых форм объясняется 
в большинстве случаев фонетическими причинами. Однако сле
дует отметить, что варианты основ и варианты форм наклонений 
(например, повелительного наклонения) еще не полностью вы
яснены.

§ 79. В общем спряжении личные окончания 1-го и 2-го лица 
как по форме, так и по происхождению тождественны лично
притяжательным суффиксам. Формы трех лиц свовпадают с по
казателями числа у существительных 10°.

Личные окончания определенного спряж ения глагола помимо 
лица подлежащего указываю т на определенность и грамматическое 
число прямого дополнения.

П олная система форм в определенном спряжении вы является 
лиш ь в северном и (не считая дв. числа) тавдинском диалектах. 
В северном диалекте 27 окончаний. Из них одинаковы формы 2-го 
лица, указывающие лицо подлежащего, а такж е формы, указы 
вающие в 3-м лице мн. числа на прямое дополнение ед. и мн. числа. 
Кроме этих совпадений есть 20 самостоятельных окончаний опре
деленного спряж ения глагола 101.

Н а  определенный объект указывает специальный формальный 
элемент — показатель прямого дополнения 1 и 2 л. ед. ч. -1-.
В противоположность общему спряжению в 3-м лице ед., дв. 
и мн. числа в роли показателя определенного прямого дополнения 
выступают личные окончания, совпадающие по форме с соответ
ствующими лично-притяжательными суффиксами. П оказатель п ря
мого дополнения дв. ч и с л а -----ау-, мн. ч и с л а -----ап-.

§ 80. Л и ч н ы е  о к о н ч а н и я  г л а г о л о в  в о п р е 
д е л е н н о м  (объектном) с п р я ж е н и и  102:

89 HajduBev. 148.
100 HajduBev. 73 и сл.
101 Поскольку нарианты форм в юкондинском диалекте пока неясны, целесо

образно не учитывать материалы этого диалекта. То же самое относится 
п к нескольким другим исчезнувшим диалектам.

102 Наряду с формантами северного диалекта мы показываем форманты 
исчезнувшего тавдннского диалекта, причем личные окончания опре
деленного спряжения приводятся вместе с показателями, указывающими 
па грамматическое число прямого дополнения.
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Число н  л и ц о  
подлежащего

Ед. ч. 1 л.

Сев. Тав.

Дв.

О  - I

3 л.

1 л.

л.

3 л.

Мн. ч. 1 л.

2 л.

Число прямого 
дополнения

3 л.

-lam -leni/-tam ед. ч.
-ayam
-anam |  -ianem /-tanam

дв.
мн.

ч.
ч.

-lan -lan/-ten ед- ч.
-ayan
-an(an) |  -lanan/-tanan

дв.
мн.

ч.
ч.

-te -l/-t, -ti(l) ед. ч.
-aye

|  -lani/-tani
дв. ч.

-ane мн. ч.
-Jamen ед. ч.
-aymen ДВ. ч.
-anmen мн. ч.
-lan ед. ч.
-ayan дв. ч.
-an(an) мн. ч.
-ten ед. ч.
-ayen дв. ч.
-anen мн. ч.
-law -liiw/-tti\v ед. ч.
-ayaw 
-a now |  -laniiw/-taniiw

дв.
мн.

ч.
ч.

-lan -lana/-tana ед. ч.
-ayen 
-an (an) |  -lanna/-tanne

дв.
мн.

ч.
ч.

-anal ед. ч.
-ayanal
-anal [ -lan/-tan

дв.
мн.

ч.
ч.

В юкондском диалекте окончание 3-го лица мн. числа по под
леж ащ ему указывает на мн. число прямого дополнения: -ananal 
{ <  - а п +  -anal); в тавдинском диалекте окончания, начинающиеся 
с -t, употребляются в прош. времени.

§ 81. П оказатели прямого определенного дополнения в дв. 
или  во мн. числе (*-у или *-п) восходят к древним показателям 
дв. или мн. числа (см. М. § 32, 34).

Происхождение показателя прямого определенного дополне
ния -1- и тав. -t- спорно 103. По нашему мнению, *-1- и тав. *-t- 
может происходить от древнего финно-угорского показателя прош. 
времени. Подобное явление обнаруживается и в хантыйском 
язы ке (х. -i- <  *j); мс. *-1 можно сопоставить с мд. *-1 (показа
телем исторического прошедшего). Относительно *-t- см. пока

103 Об указании на определенный прямой объект см. особенно в работах: 
IiajduBev, 73—78, 140-144; К. К ё d е i — ALII XVI 128-133; Liim. 
Wog. 230—232; Congr. II 313—318; в данных работах приведены и другие 
литературные источники.
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затели прош. времени в венгерском язы ке -t-, - tt-  и т. д. О проис
хождении собственных окончаний определенного спряж ения 
см. § 79.

§ 82. Основы глагола делятся на многосложные неизменяю- 
щиеся, оканчивающиеся на согласный или на гласный и одно
сложные изменяющиеся, оканчивающиеся на гласный (ср. m i-~  
~ m a j-  'д а т ь ’, j i( j) -~ ju w  'п ри ходи ть’ и т. д.). О фонетических 
вариантах основ см. § 28.

§ 83. О б щ е е  (безобъектное) с п р я ж е н и е  (глагол 
с неизменяющейся основой на согласный to t- 'н ести ’).

И З Ъ Я В И Т Е Л Ь Н О Е  Н А К Л О Н Е Н И Е

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Ед. ч. 1 л. toteyam Дв. ч. totim en
2 л. toteyan toteyan
3 л. to ti totey

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Ед. ч. 1 л. totsam

3 л.
totsan
totas

Дв. ч. totsam en 
totsan 
totsiy

Мн. ч. totew 
toteyan 
toteyat

Мн. ч. to tsuw  
totsan 
tosat

П О ВЕЛИТ ЕЛЬНОЕ Н А К Л ОН Е Н И Е  

Ед. ч. 2 л. totan(-en) Дв ч. toten Мн. ч. toten(-an) 

УСЛОВНОЕ Н А К Л ОН Е Н И Е

Ед. ч. 1 л. totnuwam Дв. ч. totnuwam en Мн. ч. totnuw uw
2 л. totnuw an totnuwan totnuwan
3 л. tot nuw totnuwiy totnuw at

С т р а д а т е л ь н о е  с п р я ж е н и е

Ед. ч. 1 л. 
2 л.

И З Ъ Я В И Т Е Л Ь Н О Е  НА К Л ОН Е НИ Е  

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

totawem
totawen

3 л. totawe

Дв. ч. totawemen 
totawen 
totawey

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Ед. ч. 1 л. totwesam
2 л. totwesen
3 л. totwes

Дв. ч.

Мн. ч. totaw ew  
totawen 
totawe t

totwesamen
totwesan
totwesiy

Мн. ч . totwesuw 
totwesan. 
totw esat
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Ед. ч. 2 л. wos totawen Дв. ч. wos totawen Мн. ч. wos
totawen

УСЛОВНОЕ НА К ЛОН Е Н И Е  *

Ед. ч. 1 л. totnuwein Дв. ч. totnuw ainen Мн. ч. totnuwew
2 л. totnuwen totnuwen totnuwen
3 л. totnuwe totnuwen totnuw et

§ <8'i. Определенное (объектное) спряженне

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ*

И З Ъ Я В И Т Е Л Ь Н О Е  Н А К Л О Н Е Н И Е  

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

а) определенное прямое дололнение находится в форме
ед . числа:

Ед. ч. 1 л. totilam  Дв. ч. totilam en Мн. ч. totiluw
2 л. totilan totilan totilon
3 л. to tite  to titen  totijanal

б) определенное прямое дополнение находится в форме дв.
числа:
Е д. ч. 1 л. totijayam  Дв. ч. lotijaym en Мн. ч. totijayuw

2 л. totijayan totijayan totijayan
3 л. totijaye totijayen totijayanal

в) определенное прямое дополнение находится в форме мн.
числа:
Ед. ч. 1 л. totijanam  Дв. ч. totijanam en Мн. ч. totijanuw

2 л. totijan(an) totijan(an) totijan(-an)
3 л. totijane totljanen totijanal

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

а) определенное прямое дополнение находится в форме
ед . числа:
Ед. ч. 1 л. totaslam  Дв. ч. totoslamen Мн. ч. totasluw

2 л. totaslan totaslan totaslan
3 л. to taste totasten totsanal

б) определенное прямое дополнение находится в форме
д в . числа:

Ед. ч. 1 л. totsayem  Дв. ч. totsaym en Мн. ч. totsaymv
2 л. totsayan totsayan totsayan
3 л. totsaye totsayen totsayanal
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в) определенное прямое дополнение находится в форме
мн. числа:

Ед. ч. 1 л. totsanam  Дв. ч. totsanam en Мн. ч. totsanuw
2 л. totsan(an) totsan(an) totsan(an)
3 л. totsane totsanen totsanal

ПОВЕ ЛИТ Е ЛЬ НОЕ  Н А К Л О Н Е Н И Е

а) определенное прямое дополнение находится в форме
ед. числа:

Ед. ч. 2 л. toteln Дв. ч. toteln Мн. ч. toteln

б) определенное прямое дополнение находится в форме
дв. числа:

Ед. ч. 2 л. toteyan Дв. ч. toteyan Мн. ч. toteyan

в) определенное прямое дополнение находится в форме
мн. числа:

Ед. ч. 2 л. toten Дв. ч. tolen Мн. ч. loten

УСЛОВНОЕ Н А К Л ОНЕ НИ Е

а) определенное прямое дополнение находится в форме
ед. числа:
Ед. ч. 1 л. totnuwlam  Дв. ч. tolnuwlam en Мн. ч. totnuwluw

2 л. totnuw lan tolnuwlan totnuw len
3 л. totnuw te totnuw ten totnm vanal

б) определенное прямое дополнение находится в форме
дв. числа:
Ед. ч. 1 л. totnuwayam Дв. ч. totnuwaym en Мн. ч. tolnuwayuw

2 л. totnuwayan totnuwayan totnuwayan
3 л. totnuwaye totnuwayen totnuwayanaJ

б) определенное прямое дополнение находится в форме мн. 
числа:
Ед. ч. 1 л. totnuwanam  Дв. ч. totnuw anm en Мн. ч. totnuwanuw

2 л. tolnuvvan(an) toliiuwan(aii) totnuw an(an)
3 л. totnuw ane totnuwanen totnuwanal

§ 85. II e с и p я г a e м ы e ф о р м ы  глагола грамматически 
делятся на инфинитив, причастие и деепричастие. Н екоторы е 
имена, образованные от глаголов, такж е сходны с именными фор
мами глагола (см. раздел об именных суффиксах отглагольного, 
образования § 51)104. Суффиксы неспрягаемых форм присоединяются 
непосредственно к основе глагола.

104 Об инфйнитных формах мансийского глагола см.: KispalVIM 252.
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И н ф и н и т и в  образуется посредством суфф. -т]ке (юк. -у): 

totur;ke 'н ести ’ (от tot-) и т. д .; -т,ке происходит от ур. *-т,к 105.
Имеется два п р и ч а с т и я :  1) причастие, обозначающее неза

конченное действие, протекающее одновременно с действием, 
выраженным сказуемым; образуется при помощи -пе: to tne  'н е 
сущ ий’ (от tot-); является продолжением уральского отглаголь
ного суфф. *-п 10в; 2) причастие прош. времени, обозначающее 
законченное, прошлое действие, образуется при помощи -m: to tam  
'унесш ий’, 'унесенный’ (от to t-). О его происхождении см. М. 
§‘ 213.

Д е е п р и ч а с т и е  образуется посредством суфф. -im (a): totim (a) 
'н ес я ’ (от tot-) п т. д. (О соответствии суфф. -im(a) в хантыйском 
см. § 131 107).

§ 86. Обладая глагольными свойствами, инфинитные формы 
могут управлять дополнениями и обстоятельствами: u rn  хйХпе 
/o n t  'войско, идущее в гору’ (иг 'го р а ’, -п — лативный суффикс). 
Инфинитные формы во всех других отношениях ведут себя как 
имена.

Формы причастия с лично-притяжательными суффиксами мо
гут выступать и как финитные формы (см. еще § 132).

Л н и н о - п р и т я ж а т е л ь н ы е  ф о р м ы  п р и ч а с т и й  

Причастие незаконченного действия

(totne 'несущий’)

totnein Дв. ч. totnem en Мн. ч. totnew
totnen totnen totnen
tolnete totnen totnenal

Причастие законченного действия 

(totam 'унесший’, 'унесенный’)

Ед. ч. 1 л. totinam  Дв. ч. totmemen Мн. ч. totm uw
2 ’ л. totmon totm an totnian
3 л. totam  totmiy to tinat

§ 87. Д ля глагола характерно довольно богатое суффиксаль
ное с л о в о о б р а з о в а н и е .  Наиболее часто употребляе
мые суффиксы:

-y&t-l-&yt-\  используется в отглагольном словообразовании 
для выражения возвратного действия: m as^at- 'одеваться’ (mas- 
'одевать’) и т. д.; восходит к уральскому глагольному *-k t, 
(см. М. § 2 6 2 -2 6 3 );

-1-; используется: а) в отыменном словообразовании, б) в от
глагольном словообразовании для выражения повторного дейст

105 llajdtiBev. 147.
106 HajduBev. 146, KispalVIM 67—192.
107 См.: KispalVIM 193—239, особенно стр. 270 и сл.

Ед. ч. 1 л.
2 л.
3 л.
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вия: sa^anl- 'бить кулакам и’ (sayan 'к у л а к ’), ujal- плавать (часто, 
в разные стороны)’ (uj- 'п л авать’) и т. д.; восходит к ур. *-1 
<см. М. § 2 6 8 -2 6 9 );

-in-; используется: а) в отыменном словообразовании, б) в от
глагольном словообразовании для выражения мгновенного дей
ствия: telm - 'наступать (о зиме)’ (teli 'зима’), mQrm- 'погрузиться 
(в воду)’, 'утонуть’ (т а г -  'погружаться’, ’тонуть’) и т. д. 
(о происхождении см. М. § 271— 272);

-nt-; используется в отглагольном словообразовании для вы
раж ения повторного действия: m inan t 'хаж и вать’ (m in- 'идти’) 
и  т. д.; восходит к ф.-у. *-nt, см. М. § 279;

-р-; используется в отглагольном словообразовании для вы
раж ения мгновенного действия: m asap- 'быстро одеть’ (mas-
* одевать’) и т. д.; восходит к ур. *-р (*-рр), см. М. § 284;

-s-; используется в отглагольном словообразовании для выра
ж ения повторного действия: jalas- 'х аж и вать’ (jal- 'ходить’) 
и т. д.; восходит к ур. *-$.

-t-,‘ используется: а) в отыменном словообразовании, б) в отгла
гольном словообразовании для выражения побудительного действия: 
potort 'говорить’ (potar 'речь’), ^anst- 'учить’ (xaQS- 'знать’) 
и т. д.; восходит к ур. *-t (*-tt), см. М. § 293— 294.

НАРЕЧИЯ

§ 88. Н аречия представляют собою застывшие падежные формы 
местоимений плп имен, сохранившие много архаических падеж
ных окончаний. Не исключено, что некоторые из наречий отно
сятся к угорскому или еще более древнему периоду.

Н аречия делятся на три основные группы: обозначающие 
место, время и другие обстоятельства.

Н аречия места отвечают на вопросы «где?», «откуда?», «куда?»:

коп 'снаружи’, 'вне’ konal 'извне’ копа, копа!' 'наруж у’ 
пшпэп 'наверху’ numal 'сверху’ пбп>;, пот^а!* 'вверх’
jolon 'внизу’ II т. п .

К наречиям времени относятся: ап 'теперь’, e t 'i  'ночью’, yoli- 
t(an) 'завтра’ и т. д.

Наречия, обозначающие различные обстоятельства: saka 'очень’, 
pelpis 'быстро’ (pelp 'быстрый’) и т. д. (их меньше, чем наречий 
предыдущей группы).

§ 89. Часть наречий образовалась с помощью древних, уже 
непродуктивных, падежных окончаний, часть — с помощью сло
вообразовательных суффиксов. Первый способ характерен глав
ным образом для наречий места, второй — для наречий последней 
группы: pelpis 'быстро’ и т. д .108

108 Об окончаниях н образовании мансийских наречий см. Liim Wog. 131—199.

302



СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА

§ 90. К  служебным словам относятся послелоги, союзы и 
частицы 109.

П о с л е л о г и  в предложении самостоятельно не употреб
ляю тся: они связаны с именем или местоимением, имеющим форму 
им. падежа и расположенным перед послелогом. Послелоги пред
ставляю т собою застывшие падежные формы местоимений или 
существительных: u lt(t)a  'ч ерез’, 'скво зь ’ (происходит от место
именного корня, см. § 137), k iw art 'в ’ (на вопрос «где?»), kiwarn 
'в ’ (на вопрос «куда?»), kiw arnal 'и з ’ (kiwar 'внутренняя часть’ , 
'внутренность’) и т. д.

К послелогам могут присоединяться лично-притяжательные 
суффиксы: am maysam 'за меня’, пат] jotan 'с  тобой’ и т. д.

С о ю з ы  выступают в сочинительной функции: os 'и ’, man 
'пли’, 1е . .  . 1е 'то . . .  то’ и т. д. Подчинительные союзы являются 
в действительности относительными местоимениями (см. § 68): 
m atar 'что’, ^un 'когда’ и т. д. Некоторые частицы также могут 
выступать и в функции союзов: wos 'пусть’, 'что’, ке 'если’ 
и т. д.

Функцию союза может иметь и суффикс дв. числа; neyiy- 
^umi"f 'женщина и мужчина’ и т. д.

Ч а с т и ц ы  делятся на 1) усилительные: o s 'ещ е’, t o p 'лиш ь’ 
и т. д., 2) вопросительные: -a: sol'-a 'правда ли’ и т. д .,
3) отрицательные: a t 'нет’, ul 'не’ и т. д., 4) выражающие соб
ственно модальность: ке 'если’ и т. д.

МЕЖДОМЕТИЯ

§ 91. Междометия выражают отношение говорящего к содер
жанию сообщения и в действительности представляют собой 
самостоятельные слова-предложения, например, ku  (выражает 
сожаление), а п а т а  'т ж ’, ^ a ta  (употребляется для привлечения 
внимания, порицания), kaj (употребляется для выражения удивле
ния и привлечения внимания), а-а (выражает согласие, утвержде
ние) и т. д.

Ш О Р Ф О Л О Г 1 1 Я  Х А Н Т Ы Й С К О Г О  Я З Ы К А  110 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

§ 92. В хантыйском языке существительные имеют два 
типа склонения: 1) абсолютное, в котором в качестве основы 
склонения выступает основная форма слова, и 2) лично-притя-

109 В обзоре этих категорий слов мы исходим скорее из практических, чем 
из теоретических соображений.

110 Морфология хантыйского языка изложена на основе шурышкарского 
(северного) диалекта, данные из которого приводятся без помет.
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жательное, в котором основой склонения является лично-притя
ж ательная форма существительного.

В абсолютном склонении имя существительное участвует лишь 
своим общим значением: yotan 'в  доме’ (yot 'дом’), рб /а  'маль
чику’ (рбу 'мальчик’) н т. д.

В лично-притяжательном склонении основа оформлена лично
притяжательным суффиксом, который выражает принадлежность 
соответствующего лица или предмета какому-либо другому лицу 
или предмету (либо сфере лица или предмета), например: yotem na 
'в  моем доме’ (xot 'дом ’), poyala 'его  сыну’ и т. д.

§ 93. Имена существительные и другие слова, употребляемые 
в качестве существительных, имеют три грамматических ч и с л а :  
единственное, двойственное и множественное.

Ед. число выражается нулевой морфемой: yot 'дом’, пб;Л 
'мясо’ и т. д. У  отдельных слов, имеющих определенные типы 
основ, могут возникать такие фонетические изменения, которые 
характерны лишь для ед. числа (абсолютной или основной формы 
локатива), а также для форм дв. числа. Таким образом, эта 
форма, в отличие от формы мн. числа, служит вторичной харак
теристикой ед. числа, например: u t 'лес’ (untat 'леса’), jik 'вода’ 
(jnjkat 'воды’). В восточных диалектах ед. число обозначается 
лишь нулевой морфемой: wont 'лес’ — won tot 'леса’, jaijk 'вода’ — 
jaijkat 'воды’ и т. д.

Показателем дв. числа является -т]эп (в других диалектах -уэп), 
показателем мн. числа-----(a)t.

Числовые показатели присоединяются непосредственно к ос
нове слова. Форманты, выражающие некоторые синтаксические 
отношения, следуют за показателями числа: yotatna 'в домах’, 
apijana '(двум) собакам’ (арт,ап —  форма дв. числа; amp- 'собака’) 
п т. д.

Немаркированная форма ед. числа унаследована из финно- 
угорского праязы ка. П оказатель дв. числа -г,эп (или -уэп) восхо
дит к прахантыйскому показателю * -k V + n V  (V — символ 
гласного). Элемент *-kV развился из уральского показателя дв. 
числа *-ка, а элемент *-nV предположительно происходит от 
уральского показателя мн. числа *-nV. П ризнак мн. ч. *-t вос
ходит к уральскому показателю мн. ч. * - t 111.

§ 94. В системе имен имеются следующие п а д е ж и :  но
минатив (основной или им. падеж), локатив (падеж обстоятель
ства места), латив (падеж обстоятельства направления).

Падежные окончания абсолютного склонения: ном. (основной 
падеж) -0 , лок. -(а)п, -па, лат. -а.

В соответствии с фонетическим (фонетико-структурным) ха
рактером конца слова существительные могут иметь четыре 
типа склонения (из них 1 и II типы характерны для слов, окан
чивающихся на согласный, а III и IV — для слов, оканчиваю-

111 HajduBev. 129, 130—131; Liim. Wog. 12, 23—24.
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щ ихся на гласный): I — склонение с неизменяемой основой
(если основа оканчивается на один согласный), II — склонение 
с  изменяемой основой (если основа оканчивается на два соглас
ных), III — склонение с основой на -i (если существительное 
оканчивается на i), IV — склонение с основой на -а (если сущест
вительное оканчивается на а).

Использование одного из двух вариантов (алломорфов) лока
тивного окончания (-(э)п или -па) зависит от звуковой струк
туры (от числа слогов) слов, от темпа речи и т. д., на выбор ва
рианта влияет и семантика слов (например, слов, выражающих 
временные отношения), а такж е жанровые и другие особенности 
текстов.

§ 95. С к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х .

I тип (xofc 'дом’) II тип (amp- 'собака’)

Ед. ч. ном. vot ap
лок. yoton apan
лат. Z°ta ampa

Дв. ч. ном. ХоЦап aprjan
лок. ХоЦапап apirjanan
лат. ХоЦапа aprjana

Мн. ч. ном. XOtat a in pat
лок. XOtatan ampatan
лат. XOtata am pata

III тип (ewi 'девушка’) IV тип (ta/a 'место’)

Ед. ч. ном. ewi ta*a
лок. ewijan tayajan
лат. ewija taxaja

Д в. ч. ном. ewcfjaii taxajTian
лок. ewevjanah tayajfiation
лат. ewoTjana tayaj-rjoiia

Мн. ч. ном. ewet taZ3|at
лок. ewe ton taxajatan
лат. ew7eta taxajata

При склонении основой слова 'м уж чина’, 'человек’ является 
Xuj-, а основой слова пе 'б аб а ’, 'ж енщ ина’ — пет]-.

Вообще слово х11 'м уж чина’, 'человек’ употребляется только 
в ед. и дв. числе. Во мн. числе выступает супплетивная форма 
jox 'лю ди’, 'н арод’.

У слов, выражающих родственные отношения, есть также зва
тельная форма (вокатив): avjka! 'м ать !’ (a^ki 'м ать ’) и т. д.

В некоторых словах (в застывших формах) выявляется также 
транслативный формант, например: s6ppi 'ч ерез’, 'р а з -’, 'р а с -’ 
(sup 'часть’, 'половина чего-л.’) и т. д.
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Всего в хантыйских диалектах имеется 12 падежей (в том 
числе и немаркированный аккузатив). В некоторых диалектах 
выявляю тся 13—14 основных вариантов падежей. Помимо уж е 
названных падежей (номинатив, аккузатив, локатив, латив, 
транслатив, вокатив) в различных хантыйских диалектах вы
являю тся еще 1) медиатив-инструменталис (выражающий опосред
ствованное средство): сург. -a t, вах. - t e , -э, ю ж.-х. -at; 2)t апрок- 
симатив (выражающий приблизительность): сург. -п а т ,  вах. -ра;
3) аблатив: сург. -i, вах. -оу, ю ж.-х. -ewa; 4) инструменталис- 
комитатив: сург., вах. -nat; 5) предикатив: сург. -уа, вах. -ki;
6) компаратив: вах. -n i^at; 7) дистрибутив (выражающий распре
делительность): сург. -p ti(-ta ), вах. -lta . Некоторые авторы 
(К. К арьялайнен, Я . Гуя) к падежным окончаниям относят шур. 
-П, сург. -лэу, вах. -lay, юж.-х. -ta  'без чего или без кого-л.’ 
По-видимому, данные форманты правильнее было бы отнести 
к именным словообразовательным суф ф иксам 112. В ш урыш кар
ском диалекте ряд отношений, для обозначения которых в других 
диалектах служат падежные окончания, выражается с помощью 
послелогов; таковы послелоги pela 'к ’, 'в  направлении’ (выра
жает апроксимативное значение), e lti 'и з ’, 'о т ’, 'с ’ (выражает 
аблативное значение), p ilna 'с  кем-л., чем-л.’ (выражает инстру- 
ментально-комитативное значение). Другие падежные отношения 
в шурышкарском диалекте обозначаются с помощью какого-либо 
из упомянутых падежей. Например, значение медиатива выра
жается локативом: т а  narjen sayna m ojlalem  'я  тебе дарю ш убу’ 
(доел, 'я  тебя дарю шубой’) и т. д.

§ 96. Номинатив (не считая показателей числа) не марки
руется в ед., дв. и мн. числе (он выражается нулевой морфемой). 
Подобным же образом не маркируется и аккузатив.

Окончание лок. *-n (*n -f- гласный) развилось из ур. *-па, 
лат. *-а — из ур. *-к. Возможно, что к тому же самому ураль
скому лат. *-к восходит транс, -(согласный-)-) i (или -у) (но воз
можно, что в некоторых гласных вариантах он частично происхо
дит от финно-угорского лат. *-j, ср. шур. -(согласный-}-) i). Древ
ний элемент латива сохранился, по-видимому, также в сход
ном элементе окончания дистрибутива.

Абл. -i, -оу, -ewa происходят от послелогов (ср. сев.-х. ewal(t) 
'и з ’, 'о т ’ и т. д.). В элементе е- послелога ewalt предположительно 
скрыто уральское указательное местоимение *е. Элемент *-1 
послелога может быть возведен к угорскому абл. *-1, а элемент 
*-t к уральскому абл. *-ta  п з . Окончание инструменталнса-коми- 
татива -na t употребляется только в восточно-хантыйских диа
лектах (его соответствие выявляется в тавдинском наречии ман
сийского язы ка и, вероятно, в венгерских диалектах, см. о вен

112 SauerNoin. 16—19.
113 К. R a d a n o v i c s  — Eml. Pais. 635—636 (относительно элемента 

*-t иначе).
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герском суфф. -no tt М. § 61); окончание -na t может происходить 
от послелога (ср. *па 'близость’, 'сторона’), но не исключено, 
что этот формант состоит из двух падежных окончаний. Проис
хождение окончания -niirjat неизвестно. Возможно, что оно иден
тично в. -nel/-nal 'у ’.

Окончание вок. -а (соответствие ему есть и в мансийском языке) 
исторически, по-видимому, идентично показателю повелительного 
наклонения 114.

История окончаний апроксиматива -п а т ,  -ра, дистрибутива 
-p ti(-ta ), -lta , предикатива -уэ, -ki (усилительная частица?) еще 
недостаточно исследована.

§ 97. Л и ч н о - п р и т я ж а т е л ы г ы е  с у ф ф и к с ы  
служ ат, с одной стороны, для выражения принадлежности обла
даемого грамматическому лицу ( и л и  его сфере), с другой стороны—  
д ля выражения грамматического числа обладателя и обладаемого.

Лично-притяжательные суффиксы состоят из элемента, у ка
зывающего на число обладаемого, и из собственно-личного суф
фикса.

Обладаемое в ед. числе выражается основой существительного 
(нулевой морфемой)-(-собственно-личный суффикс. Суффикс дв. 
числа обладаем ого-----rjal- (в других диалектах, например, в ва
ховском -yal(-) и т. д.), суффикс, указывающ ий на обладаемое во
мн. ч и с л е ,-----1- (распространен во всех диалектах хантыйского
язы ка).

Непосредственно к основе слова присоединяется суффикс, 
выражающ ий число обладаемого, а вслед за ним — собственно
личный суффикс, показывающий принадлежность (отношение 
п т. д.) обладаемого к грамматическому лицу.

Во всех хантыйских диалектах существительные с лично-при
тяжательными суффиксами склоняются одинаково (не считая 
некоторых фонетических расхождений).

§ 98. Л и ч н о -  п р и т я ж  а т е л ы ш е  с у ф ф  и к с ы.

Число и лицо Число обладаемого 
обладателя

Ед. ч. Дв. ч. Ми. ч.

Ед. ч. 1 л. - е т -Tjalam -lam
2 л. -еп -rjolari -lan
3 л. -(э)1 -7)э1а1 -lei

Дв. ч. 1 л. -ет эп -7]э1а то п -laman
2 л. -811 -ijalan -lan
3 л. -эп -т]э1эп -lan

.Мн. ч. 1 л. -ew -Tjaluw -luw
2 л. -911 -7]э1эп -lan
3 л. -el -т)э1а1 -lal

114 См. HajduBev. 120-127; Liim. Wog. 123, 129—130, 192, 200-201  п сл.
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§ 99.  Л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н о е  с к л о н е н и е  
с у щ е с т в и т е л ь н ы х

I тип (xot 'дом’) II тип (amp- 'собака’)

а) одно обладаемое
Ед. ч. 1 л. /о  tern ampem

2 л. Xoten ampen
3 л. Xotal ampal

Дв. ч. 1 л. ^oteman ampeman
2 л. yoten ampan
3 л. Z°t0n ampan

Мн. ч. 1 л. yotew ampew
2 л. ^otan ampan
3 л. Xotel ampel

б) два обладаемых
Ед. ч. 1 л. Xotrjalam apijalam

2 л. ^otTjalan aprjalan
3 л. XotTjalal apTjalal

Дв. ч. 1 л. ХоЦэ1атэп apifjalaman
2 л. ^otTjalan apTjalan
3 л. Xotijalan ap-rjalan

Мн. ч. 1 л. /o trp luw apTjaluw
2 л. ХоЦэ1эп apTjalan
3 л. XotTjalal apirjaJal

в) много ооладаемых
Ед. ч. 1 л. х ° ^ а т aplam

2 л. ^otlan apian
3 л. xotlal aplal

Дв. ч. 1 л. /o tlam an aplaman
2 л. xotlan apian
3 л. х°Ч эп apian

Мн. ч. 1 л. yotJuw apluw
2 л. ^otlan apian
3 л. x°tlal aplal

III тип (ewi 'девушка’) IV тип (kusa 'хозяин’) 

м) одно обладаемое

Ед. ч. 1 л.
2 л.

Дв. ч.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

ewem
ewen
ewel
ewemon
ewan
ewan

kusajem
kusajen
kusajel
kusajeman
kusajen
kusajan
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Мн. ч. 1 л. ewew kusajew
2 л. ewan kusajan
3 л. ewel kusajel

б) два обладав МЫХ

Ед. ч. 1 л. eweijalam kusajijalani
2 л. ewe^alan kusajTjalan
3 л. ewerjalal kusajrjalal

Дв. ч. 1 л. ewerjalaman kusajrialaman
2 л. ewerjalon kusaj-rjalan
3 л. ewefjalan kusaj ijalan

Мн. ч. 1 л. ewerjoluw kusajrjalirw
2 л. ewevjalan kusaj7]alan
3 л. ewevjalal kusajrjalal

в ) много обладаемых

Ед. ч. 1 л. ewilam kusajlam
2 л. ewilan kusajlan
3 л. ewilal kusajlal

Дв. ч. 1 л. ewilaman kusaj laman
2 л. ewilan kusajlan
3 л. ewilan kusajlan

Мн. ч. 1 л. ewiluw kusaj luw
2 л. ewilan kusajlan
3 л. ewilal kusajlal

§ 100. В терминах родства, оканчивающихся на согласный 
(I тип), в лично-притяжательных суффиксах вместо е выступает э, 
например: й р а т  'мой свекор’ (йр 'свекор’), wenjan 'мой зять’ 
(\ует) 'зять’). Лично-притяжательные суффиксы к словам пе 'жен
щина’, ^и 'человек’, 'мужчина’ присоединяются к полным основам 
на -т] или -j (см. § 95).

В западных диалектах хантыйского языка (например, в шу
рышкарском) лично-притяжателыше суффиксы, особенно в форме 
3-го лица ед. числа, кроме выражения принадлежности лицу, 
имеют также общую детерминирующую (указывающую на оп
ределенность) функцию, например: larjkel juya пб^ xU7lXas 'белка 
взбиралась на дерево’. Это явление неизвестно в восточных диа
лектах хантыйского языка (например, в ваховском диалекте).

К  лично-притяжательным формам могут присоединяться и 
падежные окончания. Сначала к абсолютной форме присоеди
няются лично-притяжательные суффиксы, за ними следуют па
дежные, например: mtlwewna 'н а  нашей земле’ (muw 'зе м л я ’, 
'область’, 'с тр ан а’), ikem a 'моему дедушке’ (iki 'дедуш ка’, 'с та 
ри к’). В этом отношении порядок в хантыйском язы ке (лично
притяжательный суффикс падежный суффикс) совпадает с по
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рядком  присоединения, существующем в угорских (и в некоторых 
других финно-угорских) язы ках 115.

В восточных диалектах в лично-притяжательных формах, вы
ражаю щих одно обладаемое, в корне слова может иметь место 
чередование гласных (см. § 28).

В восточных (сургутском, ваховском) и частично в южных 
диалектах при указании на одно обладаемое суффиксы 1-го и 
2-го лица имеют три варианта: 1) -em ( ~  -im); -е ( ~  -in), 2) -am 
( — am); -е (-----an), 3) - э т ,  -эп. Употребление того или иного суф
фикса зависит от следующих условий: 1) если в корне находится 
гласный верхнего подъема (или он восходит к гласному верхнего 
подъема) или если корень оканчивается на гласный верхнего 
подъема; 2) если в корне находится гласный, восходящий к глас
ному среднего подъема (или чередующийся с гласным среднего 
подъема), или если корень оканчивается на гласный -е; 3) если 
в корне выступает гласный нижнего подъема (или он восходит 
к гласному нижнего подъема) или если слово является термином 
родства (относится только к части этих терминов) И6.

В западном (шурышкарском) диалекте лично-притяжательные 
суффиксы выступают лишь в виде -em, -еп или же (частично в тер
минах родства) в виде - э т ,  -эп.

§ 101. Компонент -*у в суфф. -т]э1 ( ~  -уэ1) <  *-уэ1, *-у, выра
жающем дв. число обладаемого, идентичен показателю дв. числа 
(см. М. § 32), элемент же *-1 (в том же форманте), вероятно, тожде
ствен суффиксу мн. числа, имеющемуся в виде -1 и в суффиксе, 
выражающем мн. число обладаемого. Относительно происхожде
ния *-1 нет удовлетворительного разъяснения 11 ?.

Из собственно лично-притяжательных суффиксов форманты 
* - т ,  *-п и *-1 являю тся рефлексом древних лично-притяжатель-
ных суффиксов. Происхождение суфф. 1 л. мн. ч. -\v (-----у) <  *-у
(возможно *-w) нуждается в дальнейшем исследовании 118 (но 
•ср. в. -u/-u в словах hazunk 'н аш  дом’, kertunk 'наш  сад’ и т. д.). 
Окончание 1 л. дв. ч. * -т э п  образовалось от суфф. 1 л. *-m -f- 
суфф. 2 л. или дв. ч. *-п.

Помимо упомянутых формантов в некоторых хантыйских диа
лектах встречаются и другие лично-притяжательные суффиксы. 
В сургутском диалекте кроме форманта -п, характерного для 
:2-го лица или дв. числа, встречаются также -е, -а, которые, воз
можно, происходят от *-у. В ваховском диалекте элемент -t 
{в форме 2-го и 3-го лица дв. числа при указании на одно обладае
мое, а также в форме 3-го лица мн. числа), по-видимому, также 
является показателем числа и восходит к показателю мн. ч. *-t

115 Stein OChr.2 58.
116 J. G u l y a .  Eastern Ostyak Chrestomathy. IndUnPub. Uralic and Altaic 

Series № 51. Bloomington, 1966, стр. 58—60; J. G u l y a  — NyK LXVIII
10— 12 .

“ 7 Liim. Wog. 231.
118 Liim. Wog. 225—227.
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(ср. еще *tV 2-го лица личного местоимения). Происхождение^ 
элемента -s (в составе южнохантыйских форм 2-го и 3-го лица дв. 
числа, а также 2-го лица мн. числа) неясно. Может быть, этот 
элемент является результатом звукового изменения или звуко
вой замены, вызванной многочисленностью форм на t, возникших 
вследствие изменения *1 >  t. Возможно также, что он развился 
из какого-нибудь показателя мн. числа 119.

§ 102. Известно примерно 100—120 именных словообразова
тельных суффиксов (существительных и прилагательных).

Чащ е всего употребляются следующие с л о в о о б р а з о 
в а т е л ь н ы е  с у ф ф и к с ы  существительных:

-at; используется в отыменном словообразовании; присоединя
ется к прилагательным, выражающим количество и меру: ^iiwat 
'длина’ (xuw 'длинный’), lowat 'величина’ (*lo\v- 'большой’) и т .д .; 
известен во всех диалектах; происходит от ф.-у. * -tt (см. М. § 241);

-at; образовался из самостоятельного слова а^дело’; let-at 'еда’ 
(доел, 'едящее дело’) и т .д .;

-as; используется в отглагольном, реже в отыменном словообра
зовании, например: nomas 'смысл’, 'иамять’(п и т- 'помнить’); извес
тен во всех диалектах, но употребляется нечасто; происходит 
от ф.-у. *-s (см. М. § 235);

-!je; суффикс уменьшительного значения: рб/fje  'мальчишка’ 
(рб% 'мальчик’) и т .д .; известен только в северных диалектах 
(например, в шурышкарском), где очень употребителен;

-leifjki; суффикс уменьшительно-ласкательного значения: po^-leijki 
'мальчишка’ (рбу 'мальчик’), woj-lei]ki 'зверюш ка’ (woj 'животное’) 
и т. д.; возник из самостоятельного слова (юж.-х. leijka 'бедный’ 
(с оттенком жалости);

-sak- ( +  показатель числа): lu^assak^an 'друзья (мы двое)’ и т. д.; 
употребляется при терминах родства; происходит либо от суф
фикса, выражающего обладателя, либо от суффикса собиратель
ного значения; его варианты (например, в ваховско.м диалекте -sa
il др.) известны во всех хантыйских диалектах120.

При словообразовании имен может иметь место чередование 
гласных: nomas 'смысл’, 'память’ (пшп- 'помнить’) и т. д . 121

§ 103. Словосложение существительных в хантыйском языке 
морфологически не обозначается. Различаются три основных типа 
словосложения: 1) первый член словосложения — существительное 
(существительное -)- существительное), например: los-pul 'снежок’ 
(los 'снег’, piil 'ш тука’, 'кусок’), ju^-taj 'вершина дерева’ (jii^ 
'дерево’, taj 'конец’, 'вершина’), karti-jos 'железная дорога’ (karti 
'ж елезо’, jos 'дорога’); 2) первый член словосочетания —  прилага
тельное (прилагательное -)- существительное): aj-woj 'мышь’ (aj

119 О лично-притяжательных суффиксах см. HajduBev. 68 и сл., 131 и сл.;. 
Liim. Wog. 211—241 с дальнейшей литературой.

120 О происхождении и связях см. P. Н a j d u — NyK LXXI 61—78.
121 О суффиксах см. SauerNom.
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‘'малый’, 'маленький’, woj 'животное’), 1б;Лэтг] woj 'птица’ ( tб̂ 1этг] 
’’крылатое’, woj 'животное’); 3) один из компонентов — причастие 
наст, времени (причастие наст, времени -(- существительное пли 
существительное -j- причастие наст, времени -f-  существительное): 
let-at 'еда’ (доел, 'кушающее дело’), woj-welti-yu 'охотник’ (доел, 
'зверя убивающий мужчина’) и т. д.

К особому типу словосложения относятся: 'петухи 'человек’ 
(доел, 'женщина-мужчина’), ii6l-sem 'лицо’ (доел, 'нос-глаза’), 
-woj-Xul 'питание’ (доел, 'зверь-рыба’).

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

§ 104. Д ля  выражения значений степеней сравнения сущест
вуют разные способы.

Значение положительной степени специально не обозначается, 
например: as sek un  pa w u te r j'0 6 b  очень большая и ш ирокая’. 
Д л я  выражения значений сравнительной и превосходной степе
ней такж е нет особых формальных (морфологических) средств. 
Они выражаю тся синтаксически, например: iwan met aj 'И ван  
самый м аленький’ (m et — усилительная частица, которая по функ
ции соответствует венгерскому префиксу превосходной степени 
leg-; aj 'м ален ький ’).

Известны следующие способы выражения степеней сравнения 
(на основе материала ваховского диалекта):

а) с помощью определенного порядка слов (логического акцента), 
например: tim  kat jam aki, tom kat jemeki 'этот дом хороший, 
тот дом лучше’ (доел, 'хороший’);

б) с помощью аналитической конструкции, например: tim  kat 
jam aki, tom kat cake jamaki 'этот дом хороший, тот дом очень 
хороший’ (т. е. 'лучш е)’;

в) с помощью аблатива, например: tom kat jamaki tim  katoy 
"тот дом лучше этого дома’ (абл. katoy);

г) с участием самостоятельного форманта компаратива, напри
мер: tim  kat tom katniTjat a ||ak i 'этот дом больше того дома’ 
(KOMii.-nirjat)122.

§ 105. Прилагательные чаще всего употребляются в функции 
определения, которое в этом случае не принимает никакого спе
циального окончания и не согласуется с определяемым существи
тельным, например: piiti miiw 'черная земля’, tinai) х^1̂  'Д°1ю~ 
ru e  рыбы’.

Выступая в конструкции со связкой, прилагательное может 
быть п сказуемым: liiw aj 'он молод’ и т. д. В функции сказуе
мого прилагательное согласуется с подлежащим в числе, напри
мер, kuropatkajt talan nawet 'глухари зимой белые’ и т. д.

122 J. G u l y a  — NyK LXVIII 16—17; J. G u l y a .  Eastern Ostyak Chresto- 
mathy. IndUnPub. Uralic and Altaic, Series № 51. Bloomington, 1966, 
стр. 67—68.

312



§ 106. Хантыйский язы к относительно богат словообразова
тельными суффиксами прилагательных. Особенно употребительны 
следующие суффиксы:

-эт;; используется в основном при отыменном, реже при отгла
гольном словообразовании: Ипет] 'дорогой’ (tin 'ц е н а ’, 'п л а т а ’), 
lilarj 'ж и в о й ’ (П1 'ды хан ие’, 'ж и зн ь ’, 'д у ш а ’) и т. д.; суффикс очень 
продуктивен, распространен во всех хантыйских диалектах;, 
восходит к финно-угорскому *-т] (см. М. § 217);

-^orpi; используется в отыменном словообразовании: mihv-);6rpi- 
'коричневый’ (доел, 'цвета земли’) и т .д .;  восходит к производ
ному слову (см. ниже суфф. -pi);

-li; используется в отыменном, реже в отглагольном, слово
образовании, в изъятельном (каритивном, лпшительном) значе
нии: semli 'слеп о й ’ (sem 'г л а з ’), neli 'холостой’, 'неж енаты й’ 
(пе 'ж ен щ и на’), le(l)li 'голодны й’ (1е- 'е с т ь ’, 'к у ш ат ь ’) и т. д.; 
продуктивен во всех хантыйских диалектах (см. Saner Nom. 16— 19).

-pi; используется в основном в отыменном словообразовании 
(используется и в словообразовании существительных): x ^ ’Pi 
'какого-л . цвета’, 'какой-л . формы’ (^бг 'ф орм а’) и т. д.; развился 
чз ф.-у. *-р (см. М. § 226—227);

-ёэк; используется в отыменном словообразовании в значении 
'прим ерно’; указывает на размер чего-либо (компаративное зна
чение?): un-sak 'довольно большой’, 'больш е’ и т. д.;

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

§ 107. Числительные делятся на пять групп: количественные 
порядковые, делительные, мнояштельные, дробные.

В основном числительные выполняют ту же роль, что и при
лагательные, отличаясь от последних тем, что выражаю т глав
ным образом количественные (или связанные с количеством) 
свойства. В предложении числительные и формально ведут 
себя так же, как и прилагательные.

Неопределенные числительные аг 'м ного’, вах. ajnam  'в с е ’, 
'к аж д ы й ’ и т. д. являю тся по сути дела прилагательными, поэтому 
в неопределенных числительных, выражающих количество больше- 
одного, употребляется ед. число, например: аг пе 'много женщ ин’.
В определенных случаях числительные могут выступать в качестве 
существительных и принимать как лично-притяжательные, так  
и падежные суффиксы.

§ 108. К о л и ч е с т в е н н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  со 
значением 'один’, 'д в а ’ имеют две формы в зависимости от того, 
выступают ли они в самостоятельной функции или в функции 
определения; возможно, что данная особенность относится к угор
скому периоду (ср. в. ketto , ket 'д в а ’ и т. д.).

Единицы обозначаются следующими словами: it, i(j) 'один’, 
katan, kat 'два’, ^ulam 'тр и ', nal 'четыре’, wet 'пять’, ^u t 'ш есть’,, 
lapat 'семь’, nijal 'восемь’, jart'aTj 'девять’.
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Количественные числительные, обозначающие числа от 1 до 8, 
представляют собой простые слова, и от 1 до 6 —  финно-угорского 
происхождения. Числительные, обозначающие числа 7 и 8, явля
ются словами угорского периода. Слово, обозначающее число 7, 
вероятно, иранское заимствование угорского периода (ср. санскр. 
sap ta 'семь’). Слово, обозначающее число 8, восходит к прах.
* nilay. Корень этого слова * nil- относится к угорскому периоду, 
элемент -оу является, вероятно, отыменным именным словообразо
вательным суффиксом.

Элемент * nil- обнаруживается в слове nil-jair] 'восемьдесят’, 
а также в отдельных восточных и южных диалектных словах, обозна
чающих 'восемьдесят’. Поэтому вполне возможно, что элемент -эу 
восходит к показателю дв. ч. * -каш .

Слово, обозначающее число 9 ,— сложное; его диалектные вари
анты восходят к прахантыйской конструкции aj-art-joTj 'один—• 
=  слишком (лишний) =  десять’. Этот тип выражения, вероятно, 
угорского происхождения: в. kilenc 'девять’ <  'десять за исклю
чением одного’ (доел, 'за исключением (одного) десять’).

Десятки обозначаются следующими словами: ^ат) 'десять’, ^us 
'двадцать’, ^о1тат] 'тридцать’, nal-jar; 'сорок’, wet-jaT] 'пятьдесят’, 
jmt-jaT] 'ш естьдесят’, lapat-jair] 'семьдесят’, nil-jaTj 'восемьдесят’, 
jar-sot 'девяносто’.

Происхождение слова jar], 'д есять’ неизвестно, ^us 'двадцать’ 
восходит к финно-угорскому периоду. Числительные, обозначаю
щие десятки от 30 до 80, представляют собой сложные слова типа 
'три -десять’. Способ образования числительного со значением 
'девяносто’ аналогичен образованию слова со значением 'д евять ’.

§ 109. Числительное sot 'сто’— индоиранское заимствование 
финно-угорского периода (см. индоиран. * sata 'т ж ’) 124. Числитель
ное soras 'ты сяча’, вероятно, тоже индоиранское заимствование 
(см. индоиран. * zhasra- 'т ж ’) 125.

В западных и восточных диалектах способы образования коли
чественных числительных, обозначающих число от 10 до 20, не
сколько отличаются друг от друга. Образование числительных, 
обозначающих число от И до 17, происходит с помощью соеди
нительной морфемы—-послелога ^5s « * к а с  'к ’, 'у ’), напри
мер: i-^os-jaT) 'одиннадцать’ « 'один-к-десять’). Числительное nijal- 
jairj 'восемнадцать’ имеет конструкцию «восемь-|-десять». Образо
вание числительного jar-^us 'девятнадцать’ аналогично образо
ванию числительного со значением 'девять’.

В восточных диалектах (например, в ваховском) числительные, 
выражающие числа от 11 до 18, образуются с помощью конструк
ции «десять+соединительное слово *ar(a)ki 'больш е’, 'и злиш ний’,

133 Об угорском слове, обозначающем 'восемь’ см. MSzFE. при слове nyolc.
Другой точки зрения придерживается К. Редей, см. NyK. LXV 157.

124 Структурные особенности числительных, обозначающих числа свыше
100, мы не рассматриваем.

J26 Y. T o i v o n e n  -  FUF X X XII 102.
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'слиш ком’, 'сверх  меры’+ сл о во , выражающее соответствующую 
единицу». Порядок расположения элементов противоположен 
принятому в западных диалектах, например, вах. jovj-arki-aj 
'одиннадцать’ «  'десять-лиш ний-один’). Образование числитель
ного со значением 'девятнадцать’ в восточных диалектах, как и 
в западных, происходит по способу образования числительного’ 
со значением 'д евять’.

Из двух способов образования числительных (в восточных и 
западных диалектах) западный тип представляется нам более 
древним (см. такж е в мансийском языке). Образование числитель
ных в восточных диалектах близко по способу, свойственному 
венгерскому язы ку.

Способ образования числительных, обозначающих числа свыше 
20, может различаться даже внутри одного и того же диалекта: 
ш ур. xol'm arj-pela-it 'двадцать один’ (доел, 'один по направлении 
к тридцати’), ^us-it 'двадцать один’ (доел, 'двадцать-один’), 
/u s -p a - it 'двадцать один’ (доел, 'двадцать и один’) и т. д. Эти числи
тельные в восточных диалектах (например, в ваховском) образовы
ваются так же, как  числительные, обозначающие числа от 11 до 19.

Если числительное со значением 'д в а ’ (или числительное,, 
оканчивающееся на слово со значением 'д в а ’) выступает в функции 
определения, определяемое имеет формант дв. числа: kat ар^эп  
'две собаки’ и т. д.

§ 110. П о р я д к о в о е  числительное olarj 'первый’ означает 
доел, 'начало’, 'конец’, 'первый’. Все следующие за ним поряд
ковые числительные образуются от количественных с помощью 
суфф. -m et (из ур. * - m t126): naim et 'четвертый’ (nal 'четыре’).

Суфф. -m et присоединяется также и к слову olarj: o]air]met 
'первый’.

В основах количественных числительных, обозначающих числа 
от 1 до 10, входящих в состав порядковых, может происходить 
чередование гласных: k im et 'второй’ (<С * k it-m et, kat 'два’)
и т .д .

В ваховском диалекте при образовании порядковых числитель
ных со значением 'сто’ и 'тысяча’ к соответствующим количест
венным числительным присоединяется суфф, -i, например: sati 
'сотый’ (sat 'сто’), sorasi 'тысячный’ (soros 'тысяча’).

§ 111. Д е л и т е л ь н ы е  числительные образуются удвоением 
локативной (локативно-инструментальной) падежной формы соот
ветствующего количественного числительного: xutna-xutna 'по шесть’ 
и т. д.

В восточных диалектах делительные числительные образуются 
с помощью суффикса дистрибутивного значения: сург. -(а) л1а, 
вах. -(a)tal: сург. k u tita , вах. kutatal 'по шесть’ и т .д .

М н о ж и т е л ь н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  образуются от коли
чественных пли порядковых путем присоединения к ним слова

126 HajduBev. 145—146, см. также SauerNom. 39.
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])iis (< * i> ic  'слой’, 'р аз’), например: k a t-рй.ч 'два ])аза’, kim et-pus 
'во второй раз’, сург. kit-pic 'два раза’, 'двойной’.

В этой же функции в сургутском диалекте используется слово 
pi-far (и южном — kes), например, сург. k it piyar 'два раза’.

В отдельных восточных диалектах (сургутском, ваховском) 
множительные числительные образуются и с помощью элемента -ра, 
например: сург. kitpa, вах. ki (t) pa (kippa) 'два раза’ 127.

§ 112. Д р о б н ы е  числительные образуются при помощи 
слов pelak 'половина’, tayta 'часть’ и др., следующих за порядко
выми числительными и составляющих с последними единую 
конструкцию: wetm et pe]ak 'одна пятая’ (wetmat 'пятая’), вах. 
kulma (t) tayta 'треть’ (kulma (t) 'третья’) и т. д.

Дробные числительные часто выражаются описательно, на
пример, вах. nan p;ini pejak 'полтора хлеба’ (доел, '(один) хлеб 
и (одна) половина’) 1?8.

§ 113. Местоимения разделяю тся на личные, указательны е, 
вопросительные, относительные, неопределенные, отрицательные 
и обобщающие.

Л и ч н ы е  .местоимения делятся на две группы: а) собственно
личные и б) усилительные (возвратные) местоимения.

Ш урышкарскпе формы местоимений в 3-м лице ед. и мн. числа 
совпали (ср. каз. -iiiw 'он’, fliw 'они’, пах. 18у, lay и т. д.). 
Форма 2-го лица мн. числа в отличие от шурышкарского и дру
гих диалектов большей частью совпадает с формой 2-го лица 
ед. числа (например, вах. пат;).

Корневые формы личных местоимении (т а - , mi-, 11111-, па-, 
iii-, 1й-, li-) имеют финно-угорское происхождение (см. Л . § 2, 12); 
-7) происходит от угорского местоименного суфф. *-т) (или *-rjk) 129; 
-w является такж е местоименным суффиксом, восходящим 
к уг. *-к. Формант -п в дв. числе, возможно, развился из ураль
ского местоименного суфф. *-п, возможно такж е, что он происхо
дит пз *-п-ового элемента, характерного для дв. числа; -at во 2-м 
н 3-м лице мн. числа идентичен показателю мн. числа существи

127 О происхождении элемента -ра см. SauerNom. 84.
128 Числительные, употребляемые в отдельных диалектах, например, сург. 

at-, пах. ati- 'один (предмет)’ , собпрателыше числительные и т. д. еще 
недостаточно изучены.

а29 HajduBev. 148; Э. Вертеш ошибочно объясняет происхождение элемента 
rj из сочетания п+ у; см. Vert. Ostj. 212 и сл.

МЕСТОИМЕНИЯ

Собственно-личные местоимения

Ед. ч. 1 л. т а
2 л. narj
3 л. Iiiw

Дв. ч. 1 л. mill Мн. ч. 1 л. пшт]
2 л. nin 2 л. nin(at)
3 л. lin 3 л. liiw(et)
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тельных -t, по аналогии вошедшему в парадигму склонения лич
ных местоимений 130.

Склонение личных местоимений отличается от склонения суще
ствительных (имен). Наиболее характерное отклонение состоит 
в том, что у  личных местоимений имеется маркированный акку за
тив. (Основа личного местоимения 1-го лица ед. числа в аккуза
тиве — man-):

Ед. ч. 1 л. manem Дв. ч. 1 л. mineman Мн. ч. 1 л. miir,e\v
2 л. пат]еп 2 л. ninan 2 л. ninan
3 л. liiwel 3 л. linan 3 л. lmvilal

Элементы, выступающие в качестве падежного окончания ак ку 
затива, идентичны лично-притяжательным окончаниям.

В большинстве диалектов для выражения аккузатива личных 
местоимений служит элемент -t (-at, -et), например: вах. norjat 
'т е б я ’. Происхождение этого окончания спорно. Возможно, что 
оно восходит к указательному местоимению *t-, выступавшему 
как детерминатор (указывающий на определенность) дейктнче- 
ского употребления ш . Однако не исключено, что оно является 
усилительной частицей или восходит к финно-угорскому 
абл. *-ta/-tii, переосмысленному через употребление в инструмен
тальном (медиативном) значении и родственному венгерскому 
акк . -t 132.

Склонение личных местоимений в других падежах аналогично 
склонению существительных, однако несколько окончаний (на
пример, транслатнва) в склонении личных местоимений не упо
требляется.

Падежные окончания часто присоединяются не непосредственно 
к личным .местоимениям, а к их форме, снабженной лично-притя- 
жательными суффиксами, например: ltiwela 'ем у ’, 'д л я  него’. 
В некоторых диалектах лично-притяжательный суффикс присоеди
няется к склоняемой форме личного местоимения, например: 
сург. лаугит^ш 'от  него’, ю ж.-х. m anatem  'от  меня’.

Лично-притяжательные суффиксы часто употребляются 
в послеложных конструкциях. Послелог обычно имеет лично-при
тяжательный суффикс, за которым могут следовать надежные 
окончания, например: mttrj ^ s a je w  'у  нас’ (^6sa 'у ’, -e\v — лично- 
притяжательный суффикс), т а  jiiwpemna 'позади меня’ (juwpi
'сзади’, 'задняя часть’, -еш---- лнчно-ирптяжатедьный суффикс,
-па —  окончание локатива) п т. д.

У с и л и т е л ь н ы е  ( в о з в р а т н ы е )  местоимения в диа
лектах образованы разными способами, но во всех диалектах уси

130 О личных местоимениях см.: Vert. Ostj. 191—214 и сл., с указанием до
полнительной литературы.

131 HajduBev. 120.
132 То же самое явление имеет место и в других финно-угорских языках, 

в том числе и в мансийском, см. Liim.Wog. 41—44.
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лительные личные местоимения m anem  'я  сам ', пат,еп 'ты сам* 
и т. д. состоят из корней личных местоимений, оформленных лично- 
притяжательными суффиксами.

В сургутском (а также и в южном) диалекте к основе место
имения присоединяется лично-ирптяжательный суффикс с элемен
том -о, а в ваховском —  с элементом -li, например: сург. шапэ 
'я  сам’, пбт]Э 'ты сам’ и т. д., вах. n ianlim , norjtin 'т ж ’ и т. д.

В усилительном местоимении может содержаться такж е усили
тельная частица -pi: вах. m am pi «  *m an-pi) 'я  сам’ п т. д.

§ 114. У к а з а т е л ь н ы е  местоимения выступают в роли 
существительных, прилагательных и наречий. Указательные 
местоимения показывают не только на близость (1) или даль
ность (2) предмета, но также и на то, присутствует ли соответ
ствующее лицо или предмет в конкретной ситуации (3) или только 
мыслится присутствующим в сознании (речи) говорящих (4). 
Дейктические, а такж е анафорические группы этих местоимений 
образуют в хантыйском языке самостоятельные категории.

Указательные местоимения-существительные имеют две формы: 
самостоятельную (абсолютную) и определительную (атрибутив
ную), например: tum i 'то т’ и turn ju^  'то  дерево’ 133.

(3) Дейктические (4) Анафорические
(1) Указывающие на близость tam i sit
(2) Указывающие на дальность tum i —

Анафорическое местоимение, указывающ ее на дальность, встре
чается в восточных п южных диалектах, например: вах. t 'u t  'т о т г 
(анаф.). Убедительных примеров на это из северных диалек
тов нет.

У казательные местоимения хантыйского язы ка восходят 
к древним местоименным корням (см. JI. § 2).

В отдельных диалектах основы указательны х местоимений- 
прилагательных частично отличаются от основ местоимений-суще
ствительных. Д воякость в разных диалектах проявляется такж е 
и по словообразовательной суффиксации. Различия в диалектах 
и по диалектам, и по способу их образования хорошо показывает 
сравнение местоимений ш урыш карского и ваховского диалектов:

шур. tam is 'такой’ (ср. tam i) вах. tam int
tum is 'такой’ (ср. tum i) —
sim is 'такой’ (ср. sit) t/im in t

t'u m in t

Основа местоимений-прилагательных служ ит также основой
для образования абстрактных местоимений, выражающих обсто
ятельство образа действия, состоящих из корней местоимений-

133 Мы даем только абсолютные формы, которые склоняются как существи
тельные.
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прилагательных и послелогов *iti (*iti) 'как’, '-образный’, напри
мер: tam -iti 'так’, вах. ta ti 'т ж ’ ш .

Указательны е наречия такж е восходят к корням указательных 
местоимений и по своим формам делятся на три группы, соответ
ственно ответам на вопросы 'гд е?’, 'о тку да?’, 'к у д а ? ’:
а) шур. t&ta 'здесь’ (ср . tami) ta lta  'отсюда’ ti  'сюда’

вах. ta t taltay tay
б) шур. tu ta  'там’ (ср. tum i) tu lta  'оттуда’ to^i ('вот

туда’)
вах. ta t taltay tay

в) шур. si ta ('вот там’) (ср. sit) silta  ('вот si ('вот
оттуда’) туда’)

вах. t6 t t6ltey toy
г) шур. sata 'вот там’ (ср. вах. t 'u t) salta 'вот оттуда’

вах. t 'u  tayina (доел. 'вот на том I I  т. д.
месте’)

Формы указательных наречий (частично) совпадают с оконча
ниями вопросительных наречии и наречий места. Происхождение 
этих окончаний еще не установлено135.

§ 115. В о п р о с и т е л ь н ы е  местоимения разделяются на 
пять групп 1) местоимения-существительные: ;^6j 'кто’, 'кто та
кой’, muj 'что’, 'что такое’; 2) местоимения-прилагательные 
(местоимения-числительные): mola 'что’, 'какой’, m ati 'которые 
из’, kaman 'сколько’; 3) местоименные наречия места: xota 'где’, 
/6 isa  'откуда’, /o lta  'куда’; 4) местоименные наречия времени: 
/и п  'когда’; 5) местоименные наречия образа действия: miija 
'почему’, 'как’ и т. д.

Вопросительные местоимения развились из уральских (финно- 
угорских) местоименных корней *k - j -  гласный-, * i n -(-гласны й-138.

О т н о с  и т е  ль н ы е  местоимения тождественны вопроситель
ным местоимениям. Однако их место в предложении постоянно, 
они всегда стоят на первом месте.

§ 116. Н е о п р е д е л е н н ы е  местоимения по структуре де
лятся  на два типа: 1) собствзннэ-неопределенныз местоимения, на
пример, x6jat 'кто-то’, inolti 'что-то’ и т. д., 2) образованные 
<5 помощью частицы (большей частью с помощью частицы -ki), 
присоединяемой к относительным (вопросительным) местоимениям, 
например: 'кто-то’ ^ota-ki 'где-то’, ^im-ki 'когда-то’ и т. д.
В восточном диалекте (ваховском) вместо частпцы-ki употребля
ется усилительный элемент -каш, например: koji-kam 'кто-то’, kun- 
ta-kam 'когда-то’.

134 W. S t e i n i t z .  Dialektologisches und etymologisches Worterbuch der 
ostjakischen Sprache. Berlin, 1966, стр. 208.

135 По данному вопросу см.: Vert. Ostj. 101—133; 218—226; Liim. Wog. 45, 
1 6 2 -1 9 4  п сл.

136 См. Vert. Ostj. 134—155, 255—257 и сл.
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§ 117. Только в северных диалектах выявляются о т р и ц а т е л ь 
н ы е  местоимения типа nenial-^6jat 'никто’, nem alti 'ничто’ и т .д .

В отрицательных предложениях восточных диалектов в форму 
отрицательного местоимения входит усилительная частица -ра, 
присоединяемая к вопросительному местоимению, например: вах. 
koji-po 'никто’, kunta-pa 'никогда’. В отрицательных предложе
ниях южных диалектов используется слово aj 'один’, присоединя
емое к вопросительному местоимению, например: aj-x6ja 'никто’, 
aj-^un 'никогда’ и т. д.

§ 118. О б о б щ а ю щ и х  местоимений относительно немного, 
наирпмер: kasarj 'каждый’, 'всякий’, isa 'всё’, 'каждый’, tu^al 'не
который’ 137.

[ГЛАГОЛ

§ 119. Спрягаемые формы глагола (verbum  fin itum ) выражают 
лицо, число, время и наклонение. Помимо этого у глаголов есть 
активное и пассивное спряжение, а в пределах активного — об
щее (безобъектное) и определенное (объектное) спряжение.

По общему спряжению могут спрягаться глаголы  1) непереход
ные (интранзитивные) и 2) переходные (транзитивные). Если 
глагол непереходный, то окончание глагола указывает только 
число и лицо подлежащего, например, шит) jS^atsuw 'мы  прибыли’. 
При переходном глаголе в предложении может стоять неопре
деленное прямое дополнение, например, jo^ ar woj w ellat 'лю ди 
ловят много зверя’.

Определенное спряж ение употребляется тогда, когда в предло
жении имеется определенное (детерминированное) прямое допол
нение. В этом спряж ении глагольное окончание помимо подлежа
щего указывает на определенность прямого объекта, а такж е на 
грамматическое число этого объекта, например: т а  х о ^ э п  wersa- 
lam  'я  строил (два) дома’ (дв. ч.), ср. т а  aj yot wersem 'я  сделал 
( т о т ) маленький дом’.

В известных случаях прямое дополнение может употребляться 
н при непереходных глаголах, например, пшт] kew kat-lem sos 
m atsew 'мы ходилп (опред. спр.!) по Уралу (доел. 'У рал’ — вин. п. 
места) примерно два часа’ (вин. п. времени).138

По страдательному спряжению обычно спрягаются переходные 
глаголы, например, Ifijem pella 'мой палец прокалывается’. Но и 
у непереходного глагола может быть страдательная форма, напри
мер, вах. knla^-jiyal sa-yi manli 'они едут (доел, 'идут’) по (ре
чушке) К уленг’.

Выражение времени действия имеет в диалектах разные типы. 
В каждом диалекте имеется одна форма наст, времени, которая

137 Об относительных, неопределенных, отрицательных п обобщающих 
местоимениях в хантыйском языке см. Vert. Ostj. 156—188, 255—257 и сл.

138 См. J. G u l y a  — N yК LXIX 389—394.
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может обозначать по смыслу и будущее действие (состояние), на
пример, т а  alar, sayat manlem 'я  ухож у утром’. Д ля  выражения 
будущего действия часто служит форма наст, времени с суффиксом 
начинательного значения. Если необходимо подчеркнуть будущ
ность действия (состояния), употребляется аналитическая кон
струкция с глаголом p it- 'н ачин ать’, 'б р ать ’. Д ля  выражения 
прош. времени в шурышкарском диалекте употребляю тся две 
глагольные парадигмы в зависимости от того, подчеркивается ли 
действительность (очевидность) действия (процесса) или же рас
сказывается о событии, очевидцем которого говорящий не был 
(perfectum  historicum  'историческое, неочевидное прошедшее’). 
Д ля  выражения данного значения в шурышкарском диалекте 
служ ат формы причастия законченного действия с лично-притя
жательными суффиксами. В восточном диалекте (например, в ва
ховском) имеется четыре самостоятельных прош. времени, обра
зованные четырьмя самостоятельными элементами: эти формы вре
мен помимо упомянутых различий указываю т на то, недавно или 
давно происходило действие.

Среди наклонений общеизвестны изъявительное и повелитель
ное (последнее в сургутском и южном диалектах выявляется и 
в страдательном спряжении). Формой условно-желательного на
клонения частично может служить аналитическая конструкция139.

§ 120. Непосредственно к основе глагола присоединяются пока
затели времен и наклонений. Суффикс страдательного глагола 
всегда ставится после показателей времени. Личные окончания, 
указываю щ ие на лицо и число субъекта, а такж е и на определен
ный прямой объект, присоединяются к глаголу в последнюю 
очередь.

§ 121. Показателем н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  глагола 
в изъявительном наклонении является -1-, распространенный во 
всех хантыйских диалектах. Во 2-м и 3-м лице ед. числа, а такж е 
в 3-м лице мн. числа в ваховском диалекте употребляется -\v, 
а после глагольных корней, оканчивающихся на - т - ,  — показа
тель -р-. Из показателей прош. времени наиболее распространен 
-S-, встречающийся во всех диалектах за исключением сургутского 
(юганского говора) и южного. В нескольких диалектах для обо
значения прош. времени употребляется такж е нулевая морфема, 
поэтому в них личные окончания следуют непосредственно за 
корнем глагола. П оказатель прош. времени в северном диалекте 
-S-; в сургутском (юганском говоре) и в южном диалекте -0- яв
ляется единственным показателем прош. времени, а в сургутском 
(тромюганском говоре) и ваховском диалекте — показателем од
ного из прош. времен (в ваховском — показатель давнопрошед
шего очевидного).

139 W. S t e i n i t z .  Ostjakische Volksdichtung und Erzahlungen, I. Tartu, 
1933, стр. 50; E. S a m s o n  — NyK LXYI 263—278; A. J a s z o — NyK  
LXXI 123—127 и сл.

21 Закаа JSffl 600 321



Если прош. время не маркировано показателем, в корне может 
происходить чередование гласных (см. § 28).

В восточном (ваховском) диалекте есть еще два форманта, вы
ражаю щ их прош. время: -yas и -yal. Они обозначают исторический 
(неочевидный) перфект.

§ 122. П оказатель -1- наст, времени «  прах. *-1-) восходит 
к древнему *-1-, выражавшему повторное действие (см. М. § 268). 
П оказатель -w-(-p-) в ваховском диалекте восходит к древнему 
суффиксу отглагольных имен (имен действия) (см. М. § 227).

П оказатель прош. времени -s- (прах. *-s-) происходит от ураль
ского показателя прош. времени *-s- (см. М. § 143). Немаркиро
ванная форма прош. времени, возможно, унаследована от пра
язы ка 140. Неясно, является ли элемент у в формах -yas и -yal 
частью переразложенной основы или показателем прош. вре
мени ш . Окончание -iyan (а такж е -ot в южном диалекте) 3-го 
лица ед. числа немаркированного прош. времени до сих пор не 
объяснено. j

§ 123. И з ъ я в и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  показа
теля не имеет. Показателем п о в е л и т е л ь н о г о  н а к л о 
н е н и я  общего спряж ения является -а (см. форму 2 л. ед. ч.), 
а в определенном спряж ении — i (см. форму 2 л. ед. ч., указываю 
щую на одно обладаемое).

Повеление, обращенное к 3-му лицу (иногда и к 1-му лицу) 
выражается аналитической конструкцией «частица a t 'п у сть ’4 - 
форма наст, времени изъявительного наклонения смыслового 
глагола».

В восточных диалектах (наиболее полно — в сургутском) и 
частично в южных наряду с парадигмой повелительного накло
нения есть такж е парадигма желательного наклонения, например, 
вах. m anati '(чтобы он) пошел’ 142.

Условно-желательное значение выражается с помощью какой- 
либо частицы (-ki, 1и1эп, вах. ta in , t5r],-pa и т. д.) и соответству
ющей спрягаемой формы глагола, например, poskan-ki tajlam  lulan 
woj wellam 'если бы я имел руж ье’, я  бы убил зверя’.

В восточных (сургутском, ваховском) и южных диалектах 
условное наклонение может вы раж аться такж е формой, состоящей 
из глагольного корня-|-суффикс имени действия ( - 7 j -  или - у - ) - | -  

лично-притяжательный суффикс, например, вах. т а  t ' i  kul liTjam 
m aniam  'если  я эту рыбу съем, то уйду’.

§ 124. Отсутствие показателя изъявительного наклонения 
является древней особенностью.

П оказатель повелительного наклонения происходит от ураль
ского показателя наклонения *-к 143. П оказатель условного накло

140 Е. S a m s o n  — NyK LXVI 206-207.
141 Е. S a m s o n  — NyK LXVI 273—274.
143 К. K a r j a l a i n e n  — MSFOu. № 128 в разных местах.
143 HajduBev. 136.
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нения -тг  (-•]'-) является, вероятно, суффиксом древнего имени 
действия (см. М. § 218).

При общем и определенном спряж ениях специального залого
вого показателя нет. Суффиксом страдательного глагола является 
гласны й-}-j (в абсолютном конце слова только гласный): ш ур. 
-aj-, -а, вах. -uj-, -i; в 3-м лице дв. числа -ауап, в 3-м лице мн. 
ч и с л а -----a ta t и т. д. В ваховском диалекте суффикс страдатель
ного спряж ения *-uj- не подчиняется правилам гармонии гласных.

Подобно другим уральским языкам, имеющим парадигму стра
дательного спряж ения, действительное спряжение в хантыйском 
не имеет специального показателя. История хантыйского суф
фикса *-гласный-)^ еще не выяснена.

§ 125. Л и ч н ы е  о к о н ч а н и я  о б щ е г о  (безобъ
ектного) с п р я ж е н и я :

Ед. ч. 1 л. - э т  Дв. ч. 1 л. -men Мн. ч. 1 л. -uw
2 л. -эп 2 л. -tan 2 л. -ati
3 л. -0  3 л. -т]ап 3 л. -at

Личные окончания общего спряж ения выявляю тся в общей
парадигме, а такж е в страдательной, следуя за суффиксом страда
тельного спряж ения. Состав этих суффиксов, не считая законо
мерных фонетических расхождений, и употребление — едины 
во всех диалектах хантыйского язы ка. В 3-м лице мн. числа опре
деленных эргативных конструкций в ваховском диалекте имеется 
формант -tal.

§ 126. Личные окончания в 1-м и 2-м лицах общего спряж ения 
по составу и происхождению аналогичны лично-притяжательным 
суффиксам. Форманты 3-го лица совпадают с показателями числа 
существительных. Личные окончания общего спряж ения в гл а
гольной парадигме, по-видимому, вторичны 1и.

Личные окончания определенного спряж ения помимо лица 
субъекта указываю т такж е и на грамматическое число определен
ного прямого объекта. Эта система наиболее полно проявляется 
в восточных диалектах (в наименьшей степени в отдельных юж
ных диалектах). Поэтому личные окончания определенного спря
жения рассматриваются нами не только в шурышкарском (запад
ном), но и в ваховском (восточном) диалекте.

У глагола в определенном спряжении возможны 27 формТ(по 
числу подлежащего — 3, по лицу — 3-, по грамматическому числу 
объекта — 3). Эта система почти в полном объеме выявляется 
в ваховском диалекте.

В шурышкарском диалекте личные окончания выражаю т лишь 
противопоставление ед. числа не-единственному (т. е. дв. или мн.) 
числу объекта. Н о 'и  эти отношения выражаю тся лиш ь’в 1-м и '2-м  
лицах ед. числа, в 1-м лице дв. числа, а такж е в 1-м и 3-м лицах 
мн. числа. В 3-м лице ед. числа, а такж е во 2-м лице дв. числа

HajduBev. 73 и сл.
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различия в числе объектов не обозначаются. Поэтому количество 
личных окончаний глагола в шурышкарском диалекте составляет 
14. Однако личные окончания определенного спряж ения во 2-м 
и 3-м лицах дв. числа и во 2-м лице мн. числа одинаковы (шур. 
-lan, вах. -tan). У читывая и эти совпадения, число личных пока
зателей глагола определенного спряж ения в шурышкарском диа
лекте составляет 12, а в ваховском — 21.

§ 127. Л и ч н ы е  о к о н ч а н и я  г л а г о л о в  в о п р е д е л е н 
н о м  (объектном) с п р я ж е н и и .

Число, лицо Число прямого
подлежащего дополешшя

ед. ч. 
дв. ч. 
мн. ч. 
ед. ч. 
дв. ч. 
мн. ч. 
ед. ч. 
дв. ч. 
мн. ч. 
ед. ч. 
дв. ч. 
мн. ч. 
ед. ч. 
дв. ч. 
мн. ч. 
ед. ч. 
дв. ч. 
мн. ч. 
ед. ч. 
дв. ч. 
мн. ч. 
ед. ч. 
дв. ч. 
мн. ч. 
ел. ч. 
дв. ч. 
мн. ч.

С точки зрения описательной грамматики окончания шурыш- 
карского диалекта -lam, -lan, -li, -lan, -luw, *-la 1 в положении 
между гласными имеют факультативные варианты -allam, -allan, 
-эШ, -alien, -alluw, -allal. Это явление распространено по всей 
территории северного диалекта. В ваховском диалекте -э1 встре

Шур. Вах.

Ед. ч. 1 л. -em -im
-lam -aylam

-lam
2 л. -en -in

-lan -aylan
-lan

3 л. \ -ta
-li -yal

-a l

Дв. ч. 1 л. -eman -itnan
-laman -aylaman 

-laman
2 л . ]  -tan

-lan -aylin
-lin

3 л. 1 -tan
-lan -aylin

-lin
Мн. ч . 1 л. -ew -liy

-luw -aylOy
-18y

2 л. } -lan
-lan -aylin

-lin
3 л. -el -il

} -lal -aylal
j -lal
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чается и в виде -эПэ. Ваковский суфф. -иу состоит из *-i +5у. 
В некоторых южных диалектах во 2-м л 3-м лицах дв. числа, 
а также во 2-м лице мн. числа выступает форма на -s (так же, 
как в формах с лично-притяжательными суффиксами).

Личные окончания глагола в определенном спряжении в основ
ных чертах (но не полностью!) совпадают с лично-притяжатель
ными суффиксами.

В шурышкарском диалекте как лично-притяжательные суф
фиксы, так и личные глагольные окончания определенного спря
ж ения значительно выравнялись (ср. их, например, с подобными 
формантами ваховского диалекта). Вместе с тем ш уры ш карская 
система глагольных отношений определенного спряж ения зна
чительно проще ваховской системы (см. выше). Относительно 
простая система в шурышкарском диалекте, возможно, является 
результатом упрощения (обратного процесса), но можно пред
положить такж е, что в этом диалекте (как и в северных, и еще 
больше — в отдельных южных) система парадигм полностью так 
и не развилась.

В ваховском диалекте личные суффиксы, указывающие на 
определенный объект в дв. и мн. числе, полностью идентичны со
ответствующим лично-притяжательным суффиксам. Одинаковы 
такж е формы 2-го и 3-го лица дв. числа, указывающие на опреде
ленный прямой объект в ед. числе, а такж е формы, точнее форма 
(см. -tan) 2-го лица мн. числа. В формах 1-го и 2-го лица ед. числа,
1-го лица дв. числа, 1-го и 3-го лица мн. числа, выражающих 
определенный объект, в отличие от форм с лично-притяжатель
ными суффиксами, появляется элемент -i-. Суфф. -ta 3-го лица 
ед. числа полностью, a -il 3-го лица мн. числа частично отличаются 
от лично-притяжательных суффиксов 145.

В шурышкарском диалекте личные окончания, указывающие 
на определенных! прямой объект в не-единственном числе, за исклю
чением форманта 3-го лица ед. числа, идентичны соответствующим 
лично-притяжательным суффиксам, указывающим на обладаемое 
во мн. числе. Форма 3-го лица ед. числа одинакова с формох!, ука- 
зывающе1х на определенный прямой объект в ед. числе. Причина 
появления варианта с двойным согласным -И- объясняется, ве
роятно, фонетически (из-за положения между гласными), но, 
может быть, этот геминат развился из другого звука (см. показа
тель дв. числа *-уэ1). Форма 3-го лица ёд. числа, указываю щ ая на 
определенных! прямо1”х объект в ед. числе, с одно1"х стороны, содер
жит элемент i, с другой стороны, совпадает с формо1"г, обозначаю
щей определенный прямох! объект в не-единственном числе. По-ви
димому, элементы 1, которые каж утся общими, восходят к разным

145 Это различие двух парадигм выявляется и в сургутском диалекте: см.
в 3-м лице ед. числа-----tay (-у-!), в 1-м лице дв. числ а-----taman,
мп. ч. — -taw (соответствующие лично-притяжательные суффиксы: -ал, 
-man и -aw).

325



источникам. Элемент 1 в ед. числе объектной формы предположи
тельно идентичен элементу -1 в лично-притяжательном суффиксе, 
а элемент 1 не-единственного числа объектной формы идентичен 
компоненту -1 в составе -lam , -lan  и т. д.; суфф. -1, имевшие перво
начально разные функции, совпали в одном 1, причем в результате 
фонологического совпадения произошло такж е выравнивание 
функций. По всей вероятности 1 мн. числа формантов -lam , -lari 
выявляется в форманте -1эп, указывающем такж е на не-единствен- 
ное число (на 2-е и 3-е лица дв. числа, 2-е лицо мн. числа).

Существующая в современном хантыйском язы ке система лич
ных окончаний, указываю щ их на определенный прямой объект, 
образовалась посредством аналогического взаимовлияния число
вых и (собственно)лично-притяжательных суффиксов.

По нашему мнению, в формах 1-го лица ед., дв. и мн. числа,
2-го лица ед. числа и 3-го лица мн. числа, указываю щ их на опре
деленный прямой объект (см. ваховский и частично сургутский 
диалекты) кроется древняя морфема *j, указываю щ ая на определен
ность прямого объекта, которая может быть идентичной финно- 
угорскому показателю прош. времени *-j 146.

Вообще считается, что форма -to (вах.) является личным суф
фиксом, указывающим на определенность и развивш имся из ука
зательного местоимения. Не исключено, что данное объяснение 
соответствует действительности, но оно еще нуждается в подтвер
ждении (см. особенно сург. -tey, шур. -i : -П и т. д.).

§ 128. Основы глагола делятся на следующие группы:
1) основы на согласный, оканчивающиеся: а) на один согласный 

(man- 'идти’, -omas- 'сидеть’ и т. д.), б) на (постоянное) соче
тание согласных (jont- 'играть’, seTjk- 'бить’ и т. д.);

2) основы на гласный: а) (древние) односложные (wii- 'брать’, 
его полная основа: wiij-, 1е-'куш ать’, 'есть’, его полный корень —  
lew- и т. д.), б) многосложные, оканчивающиеся на -a (jasta- 
'говорить’ и т. д.), в) многосложные, оканчивающиеся на -i (ari- 
'петь’ и т. д.), д) многосложные, оканчивающиеся на -a (xola- 
'заканчиваться’ и т. д.). Основы, относящиеся к типам б) и д) яв
ляю тся производными.

О фонетических изменениях в основах глагола см. § 28.
§ 129. О б щ е е  (безобъектное) с п р я ж е н и е  (глагол с осно

вой на согласный луег- 'делать’, 'работать’):

146 Развитие показателя прош. времени *-j в элемент, обозначающий опре
деленность, могло идти следующим путем: прошедший ]> упомянутый >  
определенный. О взаимосвязи определенного спряжения глагола и прош. 
времени см.: P. R a v i 1 а. О т  konjugationens uppkommst i de uraliska 
sprfiken (Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Arsbok, 
1948, стр. 58—64; M. R o r h o n e n  — MSFOu. № 143, стр. 348 и сл. 
По данному вопросу см. HajduBev. 73—78, 140—144; К. R ё d е i — ALH 
XVI 111-133; MNy LVIII 421-435 ; М. L i i m о 1 а — Congr. II 312— 
318 H т. д.
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И З Ъ Я В И Т Е Л Ь Н О Е  Н А К Л О Н Е Н И Е  

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Ед. ч. 1 л. wei'Jam Дв. ч. 1 л. werlaman Мн. ч. 1 л. werluw
2 л. werlan 2 л. werlatan 2 л. werlali
3 л. werl 3 л. w erlalan 3 л. werlat

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Ед. ч. I л. wersam Дв. ч. 1 л. wersaman Мн. ч. 1 л. wersuw
2 л. wersan 2 л. wersatan 2 л. w ersati
3 л. weras 3 л. wersaman 3 л. wersat

О формах упомянутого исторического прош. времени см. § 132.

П О В Е Л И Т Е Л Ь Н О Е  Н А К Л О Н Е Н И Е  

Ед. ч. 2 л. wera Дв. ч. 2 л. weratan Мн. ч. ,2 л. werati

С т р а д а т е л ь н о е  с п р я ж е н и е

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Ед. ч. 1 л. werlajam Дв. ч. 1 л. werlajman Мн. ч. 1 л. werlajuw

2 л. werlajan 2 л. werlajtan 2 л. werlajti
3 л. werla 3 л. werlajman 3 л. werlajat

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ
Ед. ч. 1 л. wersajam Дв. ч. 1 л. wersajman Мн. ч. 1 л. wersajuw

2 л. wersajan 2 л. wersajtan 2 л. wersajti
3 л. wersa 3 л. w ersajat 3 л. wersajat

Других форм страдательного спряжения глагола в шурыш
карском диалекте нет.

§ 130. О п р е д е л е н н о е  (объектное) с п р я ж е н и е :

И З Ъ Я В И Т Е Л Ь Н О Е  Н А К Л О Н Е Н И Е

а) определенное 
ед. числа
Ед. ч. 1 л. werlem

2 л. werlen
3 л. werlali

б) определенное 
дв. или мн. числа

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

прямое дополнение

Дв. ч. 1 л. werleman
2 л. werlalan
3 л. werlalan

прямое дополнение

находится в форме

Мн. ч. 1 л. werlew
2 л. werlalan
3 л. werlel

находится в форме

Ед. ч. 1 л. werlalam Дв. ч. 1 л. werlalman Мн. ч. 1 л. werlaluw
2 л. werlalan 2 л. werlalan 2 л. werlalan
3 л. werlali 3 л. werlalan 3 л. werlalal
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ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

в) определенное 
ед. числа

Ед. ч. 1 л. wersem
2 л. worsen
3 л. wersali

прямое дополнение

Дв. ч. 1 л. wersem ап
2 л. wersalan
3 л. wersalan

находится в форме

Мн. ч. 1 л. wersew
2 л. wersalan
3 л. wersalel

б) определенное прямое дополнение находится в форме 
ед. пли мн. числа
Ед. ч. 1 л. wersalam Дв. ч. 1 л. wersalraan Мн. ч. 1 л. wersaluw

2 л. wersalan 2 л. wersalan 2 л. wersalan
3 л. wersali 3 л. wersalan 3 л. wersalal

П О В Е Л И Т Е Л Ь Н О Е  Н А К Л О Н Е Н И Е

а) определенное прямое дополнение находится в форме 
ед. числа
Ед. ч. 2 л. weri Дв. ч. 2 л. weralan Мн. ч. 2 л. weralan

б) определенное прямое дополнение находится в форме ед. 
или мн. числа
Ед. ч. 2 л. weralan Дв. ч. 2 л. weralan Мн. ч. 2 л. weralan

§ 131. Помимо спрягаемых (финитных) форм у глагола имеются 
и н е с п р я г а е м ы е  формы. К  последним относятся инфинитив, 
причастие и деепричастие.

Суффиксы неспрягаемых форм присоединяются непосредственно 
к корню глагола.

И н ф и н и т и в  образуется посредством суфф. -ti (сург. -taya, 
вах. -ta, юж.-х. -ta), например, wrerti 'делать’, 'работать’ (от wer-). 
Суффикс инфинитива восходит к уральскому, девербальному 
именному суфф. *t- -f- суффикс латива147.

П р и ч а с т и я  делятся на два типа: 1) причастия, обозна
чающие незаконченное действие, протекающее одновременно с дей
ствием, выраженным сказуемым; образуются посредством суфф. -ti 
(сург., вах ., ю ж.-х. -ta), например, w e r ti 'работаю щ ий’,'делаю щ и й ’, 
который восходит к тому же девербальному именному суффиксу, 
что и суффикс инфинитива; 2) причастия прош. времени, обозна
чающие законченное действие; образуются во всех диалектах 
с помощью - т ,  восходящего к уральскому суффиксу, выраж ав
шему процесс действия *-ш 148, например weram 'сделанны й’, 
'приготовленный’.

Суффикс д е е п р и ч а с т и я ,  не считая фонетических из
менений, является единым для всех диалектов хантыйского язы ка: 
-m an (сург., вах. -m in, ю ж.-х. -m en), например, werm an 'р аб о тая ’,

147 HajduBev. 146—147.
148 Coll. Comp. 266 и далее. KispalVIM 192 и сл.
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'р аб о тав ’; он состоит из древних девербальных именных суфф. 
* - т  и *-п (или же второй компонент восходит к падежному суфф. 
*-п, выражавшему образ действия). Возможно, что суффикс дее
причастия относится к угорскому периоду (ср. в. -van/-ven).

§ 132. Обладая глагольными свойствами, инфинитные формы 
могут управлять дополнениями и обстоятельствами. В ваховском 
диалекте к инфинитиву может присоединяться усилительный 
суфф. -ti (см. § 137). П оскольку причастия близки к именам, они, 
употребляясь в неопределительных функциях, могут принимать 
форманты существительных: а) лично-притяжательные суффиксы,
б) падежные окончания (они могут связы ваться и с послелогами), 
например, пшт] m antew jup ijn  'после нашего ухода’.

Лично-притяжательные суффиксы, присоединяемые к основе 
причастий, отличаются от лично-притяжательных суффиксов 
сущ ествительных (в зависимости от диалектов).

В сургутском диалекте причастпя могут иметь изъятелыш е 
формы с с.уфф. -лоу, к которым могут присоединяться лично-при
тяжательные суффиксы или падежные окончания, напримо р, 
ш эплэуатпэ jowal '(он) приходит (тогда), (когда) я (еще) не ушел’ 
(доел. ' в моем нсушедшем он приходит’).

В северных диалектах причастия законченного действия 
(в фольклорных текстах, вероятно, и причастия незаконченного 
действия), снабженные лично-притяжательными суффиксами, вы
ражаю т историческое прош. время (perfectum  historicum ) и вы
ступают в функции финитных форм, например, liiw manmel 
'о н и  уш ли’ и т. д.

Считается, что деепричастия выступают в качестве сказуемого, 
употребляясь в предложениях типа tarn у op jama werman 'эта 
лодка сделана хорошо’, однако, по нашему мнению, werm an не 
является финитной формой, а выступает как деепричастная часть 
сказуемого со связкой.

Л ично-прит яж ат ельны е формы 'причастий

I. Причастие незаконченного действия (werti 'делающий’)

Ед. ч. 1 л. wertem  Дв. ч. 1 л. wertem an Мн. ч. 1 л. wertew
2 л. w erlen 2 л. w ertan 2 л. wertan
3 л. w ertal 3 л. w ertan 3 л. wertel

II. Причастие законченного действия (weram 'сделанный’)

Ед. ч. 1 л. wermem Дв. ч. 1 л. wermeman Мн. ч. 1 л. wermew
2 л. wermen 2 л. werman 2 л. werman
3 л. wermal 3 л. werm an 3 л. wermel

§ 133. Д ля глагола характерно довольно богатое суффиксаль
ное с л о в о о б р а з о в а н и е .  Известно около 120 наиболее часто 
употребляемых суффиксов.
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Из глагольных суффиксов можно назвать следующие:
-а-; используется в основном в отглагольном словообразовании 

(? образует пнтранзитивные глаголы), например, ;(51а- 'заканчи
ваться’ (сург. кол- 'т ж ’); происхождение суффикса неясно;

-ij(a)l-; сложный суффикс; используется в отглагольном слово
образовании для выражения многократного и уменьшительного 
значения, например, jar^ ijl- 'похаживать’ (jarj^- 'ходить’);

-kat-; в ваховском и южном диалектах придает глаголу начина
тельное значение, ср. вах. werekata- 'начинать работать’ (а также 
значение будущего времени; wer- 'работать’); в северных диалектах 
выражает уменьшительное значение

-1-; используется в отглагольном словообразовании для выра
ж ения повторного и мгновенного значения, например, naxarl- 
'т еч ь ’ (naxart- 'л и т ь ’, и в отыменном словообразовании: potarl- 
'говори ть’ (poter 'р азго во р ’) и т. д.; о происхождении см. § 87;

- т - ;  используется в отглагольном словообразовании для вы
раж ения мгновенного значения: nawarma- 'пры гнуть’ (nawar- 
'п р ы гать’) и т. д. и в отыменном словообразовании: mosam- 'з а 
болеть’ (mos 'болезн ь’) восходит к ф.-у. *-m, см. М. § 211;

-п-; непродуктивный; используется в отглагольном словообра
зовании для выражения непереходного и мгновенно-начинатель
ного значений: ро/ a n - 'лоп нуть’, 'р азо р ваться’ (ср. ро^- 'л о п ать ся ’) 
и т. д.;

-S-; суффикс прахантыйского происхождения; используется 
в отглагольном словообразовании (образует интранзитивные гла
голы?); amas- 'сидеть’ (am at- 'садиться’, 'с аж а ть ’) и т. д.;

-ta-; используется главным образом в отглагольном словообра
зовании для выражения каузативного значения, в отглагольном 
словообразовании для выражения мгновенного значения и в оты
менном словообразовании: kaw art- 'готовить’ (kawar- 'в ар и ться ’) 
ajam t 'к л еи ть ’ (ajam  'к л е й ’) и т. д.; суффиксы древнего происхо
ж дения 148.

НАРЕЧИЯ

§ 134. Н аречия обычно представляют собой древние застывшие 
падежные формы местоимений или существительных, которые само
стоятельно без падежных окончаний уже не употребляю тся. Воз
можно, что некоторые из соответствующих слов уже в угорский 
период были самостоятельными наречиями, например: kam an 
'в н е ’, 'сн ар у ж и ’ (в. k in t, мс. коп 'т ж ’).

Н аречия — так же как и некоторые местоимения — имеют 
специфическую архаическую  систему застывших падежных окон
чаний. В этой системе по аналогии получило место и несколько 
окончаний из склонения существительных, вследствие чего часто 
возникали параллельные формы.

148 Об образовании хантыйских глаголов см.: Gansch. Verb.
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§ 135. Н аречия могут обозначать место, время и другие отно
шения.

Наречия места отвечают на вопрос: «где?», «откуда?», «куда?»: 
к а т э п  'снаруж н’, kam alta 'снаруж и’, 'извне’, kim  'наруж у’, пи
т а н  'вверху’, питаП а 'сверху’, поу 'наверх’, iln 'внизу’ и др.

К наречиям времени о т н о с я т с я : in 'теперь’, sjnial 'в  течение 
короткого времени’, jelen 'вечером’, yalewat 'сегодня’ ti т . д .

К наречиям, выражающим другие значения, относится не
много слов, например: .чек 'о ч ен ь ’, wolli 'в п л о ть ’, 'полностью ’, 
jam a 'хорош о’.

§ 136. У небольшой группы наречий суффиксы совпадают 
с падежными окончаниями имен существительных, например: 
je tan  'вечером ’ (at 'н о ч ь ’). Часть из них ныне употребляется 
только в наречиях. Падежные окончания существительных часто 
присоединяются к наречиям, уже имеющим древние (застывшие) 
окончания, например, вах. пошэппэ 'н ав ер х у ’ (иошэп 'т ж ’). 
Иногда бывает, что падежное окончание существительного втор
гается в состав наречия и вытесняет оттуда древнее наречное 
(застывшее падежное) окончание, например: вах. nomoy 'с в е р х у ’ 
(наречная форма: nom alt 'т ж ’).

Наречия образуются и от прилагательных, например, jSina 
'хорош о’ (jam 'хорош ий’, собственно говоря, э т о — форма латива- 
транслатина-эссива); вах. jam at 'хорошо’ (jam 'хорош ий’; элемент -t 
с точки зрения описательной грамматики является словообразо
вательным суффиксом) и т. д.

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА

§ 137. К служебным словам относятся послелоги, союзы, ча
стицы.

П о с л е л о г и .  По происхождению послелоги представляют 
собою застывшие падежные формы существительных или древние 
основы указательных местоимений: e lti, ewelt (см. § 90). Послелоги 
в предложении никогда не употребляются самостоятельно (они 
следуют за именем или местоимением). Имя или местоимение, 
связанное с послелогом, имеет форму им. падежа: u lti 'ч ер ез ’, 
n n ta  'д о ’, pinjalna 'о к о л о ’, игэт]эп 'з а ’, 'п з - з а ’ и т. д.; например, 
jus u lti 'через тропу’ и т. д. О формах послелогов с лично-притяжа
тельными суффиксами, а такж е об их употреблении с личными 
местоимениями см. § 113.

С о ю з  ы. Общим способом соединения предложений в хантый
ском язы ке является бессоюзное сочинение, поэтому число союзов 
относительно невелико; союзом в собственном значении слова 
является только ра 'и ’ (вах. pani 'т ж ’) 150.

В функции союза (обычно в сложноподчиненных предложениях) 
часто употребляю тся и относительные местоимения, например, 
вах. koji anta ropiltaw al, anta liwal 'к т о  не работает, тот не ест’.

150 О происхождении см. SauerNom. 84.
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Имеется также несколько парных союзов, например: m u j-k em .. .  
si-kem 'чем. . . тем’.

Функцию союза выполняет также дв. число, например, вах. 
im yan-ikkan 'стар у х а  и старик’.

Частицы играют важную роль при передаче отношения гово
рящего к содержанию предложения, например, при утверждении 
и отрицании: a t (вах. ante) 'не’, 'нет’, а] 'не’, luwat at joxatsat." 
'они не пришли (домой)’, al juwa! 'не приходи!’. Часто упо
требляются частицы tup 'только’, 'лиш ь’, a t 'пусть’ и т. д.

О служебных словах и суффиксальных частицах, участвующих 
в образовании условного наклонения, см. § 123.

В ваховском диалекте к отдельным падежным окончаниям 
может присоединяться усилительный элемент -t(i): juyat '(сходить) 
за дровами’ (juya — форма ед. ч. латива), onaltayoltati 'мы (пошли) 
учиться’ (onaltayalta—  форма инфинитива) и т. д.

МЕЖДОМЕТИЯ

§ 138. Междометия выступают в роли слов-предложений: е] 
(употребляется для привлечения внимания), ]а 'т ж ’, kaj (при со
чувствии, сожалении), апапа (при боли, испуге), вах. ojay (при 
боли), jakaja (при сочувствии, сожалении), kas (употребляется 
при призыве к тишине, для привлечения внимания), о (выражает 
досаду, испуг) н т. д.

ЛЕК СИ КА

§ 139. После распада угорской общности (примерно в начале 
первого тысячелетия до н. э.) предки обских угров еще некоторое 
время оставались на своей угорской прародине между рекой 
Камой и лесистой местностью У рала. Вскоре после окончатель
ного разделения угров сюда переселился из Западной Сибири 
неизвестный палеоазиатский охотничий народ. Мы не знаем, 
какими изменениями в язы ке (особенно в лексике) сопровождалось 
смешение этих двух народов; нам известен только конечный ре
зультат: язы к формировавшейся этнической группы был финно- 
угорский. Именно тогда в язы к предков манси и ханты могло 
попасть слово рог, которое и сейчас является названием одной из 
двух фратрий (слово рог относится к слившемуся с ними охотни
чьему народу, от которого и взят данный этноним). Вероятно, 
к этому времени относится и имя бога у обско-угорских народов — 
toram .

Слова, являю щ иеся общими для мансийского и хантыйского 
языков, но не относящиеся к прафинно-угорскому периоду и не 
заимствованные из других известных языков, мы считаем словами 
обско-угорского периода. Они могли возникнуть либо в резуль
тате самостоятельного развития обско-угорского праязы ка, либо
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попали в обско-угорский праязы к из язы ка неизвестного народа, 
соприкасавш егося с обскими уграми.

Обилие слов, обозначающих охотничье и рыболовное снаряж е
ние, указывает на то, что рыбная ловля и охота были основным 
занятием обских угров.

По сравнению с угорской обско-угорская лексика обогатилась 
глаголами, обозначающими различные действия, звукоподраж а
тельными и изобразительными глаголами, названиями ряда 
орудий труда, одежды, предметов жилищного быта, ранее не встре
чавшимися названиями животных. Бросается в глаза обогащение 
язы ка словами, называющими отвлеченные понятия, относящиеся 
к духовной жизни, религии и т. п.

Вероятно к этому периоду относятся слова, обозначающие сле
дующие понятия:

а) части тела-— 'ребро’: со. эт]Ш, нкон. O T jte l, каз. 6r,ti, юг. 
ai]ti, тю., вах. бт]Ц; 'зад ’: мс. puj, юг. puj; 'лопатка’: мс. poijkal, 
юг. ра^кэл; 'плечо’: сев.-мс. w a^en ,  юг. \уйп;

б) предметы природы — 'гнилье’, 'трухлявый’ (о дереве): со. 
sap ,  нкон. sop, каз. (фольк.) йерэт] 'труха’, сург. c a p  'гнилье’, вю. 
cew; 'камедь’, 'смола’: со. эт)^, каз. обд. от)/, сург. Ofjk, вах. 
от]к; 'коса’, 'отмель на реке’: сев.-мс. ат]ап 'выступающий’, каз. 
arjari 'коса’, тю., вю. бт|аг; 'луг’, 'покос’: нкон. o jt ,  каз. WQjat, 
обд. ojat;  'огонь’: со. naj ,  нкон. noj 'солнце’, 'огонь’, вах. n a j  
'огонь’; 'солнце’, 'день’: со. yo ta l ,  нкон. / o t a l  ~  yo ta l ,  юг. katji;  
'столб’, 'нень’: со. anrjkal, нкон. airjkl, каз. а^кэл, обд. ат]ка1, сург. 
ат]кел, вах. атг]ка1;

в) животный мир —  'животное’: со. Qj, нкон. woj, шур. woj, 
каз. woj, обд. waj, сург. w^jay, вах. wajay; 'лиса’: мс. o^sar, юг. 
waksar;

г) виды птиц —  'тинярка’: сев.-мс. luliy, юг. luli; вид гагары 
(утиные): со. saT]ki, нкон. si-rjk, юг. si-rjk; 'таймень’: со. aln, каз. 
алпа, обд. alan;

д) глаголы, обозначающие явления природы, действия, вос
п р и яти я—  'надевать’, 'опоясывать’: со. ent- 'опоясывать’, вах. 
an t- 'надевать’; 'посылать’: со., нкон. ket-, шур., каз. klt-,^ обд., 
сург., вах. kit-; 'проснуться’: сев.-мс. woraml-, юг. wai-еул-;
'прыгать с дерева на дерево’ (о белке): со. ityal-, itas-, нкон. 
itya]-, каз. it-, обд., тю. it-, вю. iitdyta-; 'ранить’: сев.-мс. pisal-, 
юг. pasein; 'ш ить’: со., нкон. jflnt-, юг. juntam ;

з) жилище, занятие, одежда — 'воротник’: сев.-мс. гак, юг. 
гок; 'доска’: со. siTjs-jiw 'крайняя доска спальной лавки’, кон. 
siirjTjas 'передняя доска нар’, каз. siiqas, обд. sirjas; 'игла’: со. 
juntap, каз. jin tap , обд. jintaw , сург. jintap, вах. jintaw; 'кож а’, 
'ш кура’: кон. saw, юг. s6w; 'кусок’, 'часть’: со. sup, шур. sup, 
каз. sqp, обд. sop, сург. сор, вах. cow: 'морда’, 'верш а’, 'сеть’: 
мс. роп 'сеть’, шур., юг. рбп 'морда’, 'верша’; 'посуда’: со. ani 
'чаш а’, нкон. 5пэ, шур., каз. ап, обд. ап, сург. апау, вах. ацэу 
'чаш ка’; 'пояс’: со. entap, нкон. entap-, шур., каз. antep, обд.
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antap, сург. entap, пах. entew; 'приданое’: влоз. silsam, каз. 
(фольк.) sisapsi; 'свая’, 'кол в запоре’: со., нкон. Пи, каз. он, 
обд., вах. ап, сург. йп; 'стрела’: сркон. s3ms 'ст]>ела с вилко
образным наконечником’, вах. cim;is; 'холст’: со. sowal, икон, 
sowal, каз. Ъбуэп.;

ж) духовная жизнь, верования — 'бог’, 'небо’: со. toram,
нкон. toram , каз. tgram , обд. toram , сург. tfiram, вах. toram ; 'век’, 
'возраст’: со. not, икон. n&t, каз. n?pat, обд. nopat, су|)г. nopat, 
вах. nopat; 'злой дух’: со. fltpi, каз. wil.iap, обд. wnlap, тю. 
илар.

§ 140. Конец обско-угорского периода можно отнести прибли
зительно к первым столетиям до нашей эры. Иноязычные влияния 
за последние две тысячи лег затрагивали уже два отдельно разви
вающихся язы ка, однако часто одно и то же влияние действовало 
и на мансийский, и на хантыйский языки, правда, в разной сте
пени. Часто нельзя решить, попали ли иноязычные слова в каж 
дый из обско-угорских языков отдельно или только в один из 
них, и из него были заимствованы другим.

Л ексика мансийского и хантыйского язы ков самостоятельно 
развивалась за счет слов, возникавш их путем суффиксального 
словообразования и словосложения. Новые понятия и предметы 
обозначаются не только заимствованными словами, но самобыт
ными мансийскими или хантыйскими терминами, например: поня
тие пароход передается словосочетанием своего язы ка, обозна
чающим огненная лодка, понятие паровоз — словосочетанием, 
обозначающим огненные сани, понятие самолет — словосочета
нием, обозначающим крылатая лодка, понятие проволока — слово
сочетанием, обозначающим железная ж ила, понятие бензин — 
словосочетанием, обозначающим огонь вода и т. д.

Среди необходимых заимствований, правильно отражаю щих 
развитие обско-угорской материальной и духовной культуры, 
встречаются (хотя и в небольшом количестве) «лишние» заимство
вания, не совсем точно дублирующие исконно существующие 
в язы ке слова для обозначения некоторых понятий, предметов 
(например, слова, обозначающие такие предметы, как лопата, 
седло, уздечка, оглобля были в самом хантыйском язы ке, однако 
вместо них употреблялись заимствования из коми языка).

Мансийский и хантыйский языки взаимно обогащают друг 
друга. Значительный слой мансийской лексики составляют слова, 
перешедшие в нее из языка хантыйского фольклора, например: 
wojle Gnle 'почтенный зверь’ (имеется в виду медведь); yds 
'звезда’ (имеется в виду медвежий глаз) и т. д.

Обско-угорские язы ки обогатили лексику языков и других 
народов (например, русского и ненецкого) словами, относящимися 
к охоте, рыбной ловле, названиям животных, северных растений 
и т. д.

§ 141. Самая ранняя связь обских угров с иранскими племе-1 
нами может относиться примерно к середине I тыс. до н. э., самые
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поздние контакты — к V II—V III вв. н. э. Однако в это время 
мансийский и хантыйский язы ки уже отделились друг от друга.

Можно насчитать примерно 15— 20 иранских заимствований 
в обско-угорских языках, например: со. arpi 'рыбный садок’, 
нкон. weri, каз. war, обд. war, тю. w ar, вю. w ar (др.-нран. или 
ср.-иран. *wary- 'водная преграда’ : нов.-перс, wary); со. w ot 
'ветер’, нкон. wot, каз. wot, обд., вах. w at, тю. wSt (др.-иран. 
пли ср.-пран. *wata- 'ветер’; авест. vata-).

Только в мансийском имеются слова: со., нкон. кёг 'железо’ 
(ср.-иран. *kir- 'нож ’ : нов.-перс, kard); со. wiisiy, сркон. w |s i 
'лосенок’ (ср.-пран. *va(sa-ka или *vasa-ka 'теленок’ : ср.-перс, 
vaccak 'детеныш’).

Только в хантыйском имеются слова: каз. pan t 'дорога’,
'тропа’, тю. pen t 'полоса’ (ср.-иран. pand 'дорога’, 'тропа’: авест. 
pand); каз. k arti 'железо’, обд. kart (ср.-иран. *kart 'нож ’ : нов.- 
перс. kard).

§ 142. Влияние коми язы ка на мансийский и хантыйский язы ки 
началось в X — X I вв. в период, когда носители этих языков ж или 
еще в северо-восточной европейской части нынешней России. 
Позже на современной территории расселения обских угров их 
контакты с коми продолжались, более того — они становились 
еще более интенсивными, поскольку обские угры и коми геогра
фически продолжали соприкасаться, кроме того, торговцы коми 
поддерживали постоянную связь с обскими уграми. В каждом из 
обско-угорских языков насчитывается около 350 слов, заимство
ванных из коми язы ка. В мансийском язы ке насчитывается при
мерно 40, а в хантыйском — примерно 70 общих коми-зырянских 
заимствований. Остальные заимствования выявляю тся не во всех 
диалектах. Больш е всего коми слов перенято северными диалек
тами (мансийскими — примерно 130, ханты йским и— примерно 
140). Значительно меньше коми слов перешло в восточно-мансий
ские диалекты (примерно 16) и в восточно-хантыйские диалекты 
(примерно 22).

Среди заимствований из коми языка особое место занимают 
названия гужевых транспортных средств и связанных с ними 
понятий, названий жилища и его оборудования, кушаний, на
питков, предметов одежды н т. д. Можно привести следующие 
примеры: а) жилище — 'окно’: со. isnas (as 'отверстие’), каз. im ii, 
обд. isiii, тю. И пап was (was 'отверстие’), вах. itnanwes (к. esin, 
esin 'окно’); 'печь’: со. кйг, икон, кйг, каз. kqr, обд. kor, тю. 
кег, вах. ког (к. gor 'нечь’); 'стол’: со. pasan, .нкон. pasan, каз. 
pasan, обд. pasan; сург. pesan, вах. pesan (к. pizan 'стол’); 'за
мок’: со. tum an, каз. t8man, обд., тю., вах. tSman (к. tom an 
'замок’);

б) животноводство — 'корова’: со. mis, каз. inis, обд. mus, 
тю. mas, вах. mes (к. mgs 'корова’); 'свинья’: со. ригэё, нкон. 
purs, каз. pyres, обд. pores, тю., вах. poras (к. рогй 'свинья’); 
'курица’: со. siskorak, siskurak, siskurak 'курица’, вкон. kaiy ,
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каз. sisk6rek, обд. sisk6rey, тю. k u jt'u t'ko rek , 'петух’ вах. ku jt'o t/- 
korek (к. kureg 'курица’);

в) одежда — 'ш елк’: со. jarm ak, каз. jerm ak, тю. jiirmak,
вах. jerm ak (к. jerm og 'ш елк’); 'рубаш ка’: каз. jernas, обд. jer
nas, тю. jirn as , вах. jernas (к.-п. jern§-s 'рубаш ка’); 'ткань’: со. 
nuj, каз. nQj, обд. noj, тю. noj, вю. noj (к. noj 'ткань’);

г) средства транспорта — 'седло’: со. inar, каз. m ar, тю. inar 
(к. enir 'седло’); 'сани’: со. tu jt, каз. tiijat, обд. tu ja t (к. dod;, 
dojd 'сани’);

д) торговля —  'плата’: со. нкон. m et, каз. m it, обд., вю. m it 
(к. med 'плата’); 'мера’: со. rnort-, нкон. rnort-, каз. тбг1ала-, 
обд. m artala- (к. m urtalni 'мерить’); 'знак’: со. pos, икон, pos, 
каз. pos, обд. pas, тю. pas (к. pas 'знак’, 'отметина’); 'налог’: 
со. pot, каз. WQt, обд. ot, тю. w ut (к. vot 'налог’); 'рубль’: со. 
sajt, sajat, юж.-кон. сайт, каз. sojat, sojt, обд. sajat, тю. cdyit 
(к. sajt 'рубль’).

§ 143. Обские угры в прошлом поддерживали тесную связь 
с самодийцами. В настоящее время северные манси и северные 
ханты (носители шурышкарского и обдорского диалектов) сопри
касаю тся с тундровыми ненцами, а носители казымского и сур
гутского диалектов — с лесными ненцами, поэтому их язы ки 
взаимно влияют друг на друга. Значительная часть ненецких 
заимствований относится к терминологии, связанной с оленевод
ством или обозначает особенности северного края, его природы, 
мира животных и растений. Приведем следующие примеры:

а) природа —  'тундра’: обд. ^oj (н. hoj 'хюра’, 'хребет’,
'тундра’);

б) животноводство — 'кастрированный олень’: со. /o p t, каз.
/o p ti, обд. xaPti (н - hap t 'кастрированный олень’); 'украшение 
на сбруе’: сев.-мс. jam t'ew  'повод’, х. янду  'подуздник’ (н. jam t'u  
'украшение на оленьей сбруе’); 'олень, вскормленный у чума’: 
сев.-мс. ovka, сы. okka, okka, каз. abka, обд. awkka (н. awka 
'олень, вскормленный около чума’); 'олененок’: шур. sftjaw, обд. 
sujew (н. suja 'олений теленок’); 'уздечка и части к ней’: со. 
sanaw 'оленья уздечка и костяные части’, каз. sanaw, обд. san 
(н. san 'плоская костяшка на узде оленьей упряж ки’);

в) одеж да—-'малица’: со. mol'saT], каз. molsi, обд. mal'sar] 
(и. m a l't 'e  'малица’).

Селькупские заимствования мы можем зафиксировать с уверен
ностью лишь в ваховском, васюганском и верхнекалымском диа
лектах хантыйского языка. Хантыйская и селькупская языковые 
территории граничат друг с другом, а частые смешанные браки 
создают благоприятные условия для заимствования слов. Уже 
в начале века в значительной степени наблюдалось хантыйско- 
селькупское двуязычие. Число селькупских заимствований в хан
тыйском языке доходит до 20, большинство из которых является 
названиями растений, животных и терминами родства, например: 
вах., вю. aysal 'гриб’ (ск. aqsil), вах. ran  'линь’ (ск. геп 'линь’;
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’Cypriuus tinea’); вах., вю. ani 'старш ая сестра и т. д .’ (ск. апаш 
'моя старшая сестра’; - ш — лично-притяжательный суффикс).

§ 144. Основанная в X IV  в. татарская держ ава простирала 
свое господство на ханты и манси, живш их в то время у нижнего 
течения Туры, Тобола, Иртыша. Влияние татар распространялось 
на всю область Тавды и даже на бассейны Н ижней Лозьвы, Пе- 
лыма и Конды. Манси длительное время жили на общей террито
рии с татарами, от которых зависели и политически; все это спо
собствовало притоку татарских слов (их около 500) в лексику 
мансийского язы ка. В тавдинском диалекте, попавшем в окруж е
ние татарского язы ка, и с тех пор фактически исчезнувшем, на
считывалось наибольшее число татарских слов (примерно 400), 
однако общими для всей старой территории распространения 
мансийского язы ка было лишь около 20 татарских заимствований. 
В северных диалектах число татарских слов составляет примерно 
50, в кондинском же диалекте примерно 280. В северные диалекты 
заимствования из татарского язы ка попали через другие диалекты, 
так как северные манси никогда не жили в непосредственном со
седстве с татарами. В хантыйском имеется более 100 татарских 
заимствований. Они распространены главным образом в районе 
р. Конда. Х арактер заимствованных слов показывает то экономи
ческое и общественное влияние, которое оказали татары на кон- 
динских манси (о тавдинских манси сведения мы не приводим). 
Татары  познакомили манси с элементами животноводства и земле
делия, большое число татарских заимствований относится к на
званиям жилищ а, пищи, домашней работы, одежды, торговли. 
Значительное место занимают слова, обозначающие понятия, 
связанны е с государственным и общественным устройством, ве
рованиями.

В северные диалекты мансийского язы ка из татарского попали 
названия лишь нескольких важных культурны х растений, ши
роко употребляемых предметов, одежды и т. п. В хантыйском 
язы ке вы является еще меньше таких заимствований. Можно 
привести следующие примеры:

а) жилище — 'ковер’: со. jakan, каз. jakan, тю. j&ki, юг. jaki 
(ср. дж. jakan  'рогожный ковер’); 'ключ’: нкон. os^es, вдем. at'yes 
(ср. казан.-тат. ас^ус 'клю ч’);

б) животноводство и земледелие —  'собака’: со. akar, нкон. 
Зкэг, каз. akar, обд, akar, вах. ekar (чув. aGar 'собака’); 'хмель’: 
влоз. yomlay, нкон. yomley, кон. y o m ta / (казан.-тат. kolm ak 'хмель’); 
'стог’: влоз. карэп, нкон. кЗрэп, вдем. керап (тоб.-тат., казан.-тат. 
k iban  'большой стог’); 'бы к’: кон. 5ks, вдем. tikes (казан.-тат. 
iigaz 'бык’); 'горох’: влоз. pursay, нкон. porsoy, юж.-х. p a r t / a ^  
{казан.-тат. borcak, burcak 'горох’); 'молоко’: нкон. sis-, вдем. ses- 
(тоб.-тат. siis 'цедить (молоко)’); 'корова’: нкон, soyr, Sclyr, вдем. 
sayer (тоб.-тат. sejer 'корова’): 'овес’: влоз. sul, нкон. sol, кош. 
soto, вю. sola (тоб.-тат. sulu 'овес’); 'коса’: влоз. solwa, нкон. 
solwa, вдем. t 'a ty a  (казан.-тат. с'а1уэ 'коса’);
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в) государство, общество— 'ц арь’, 'король’: со. );бп 'власти
тель’, 'князь’, каз. ^оп, обд. х ап> тю. кап, юг., вах. кап  (тоб,- 
тат., казан.-тат. уап 'король’); 'казак’: со. x^sa^, нкон. x6s0X> каз- 
yosay, обд. x asaX (казан.-тат. kazak 'казак’); 'сокровище’: влоз. 
yosna 'господство’, нкон. ^osna, каз. ^osna, обд. ^asna (казан.-тат. 
kazna 'сокровище’, 'венец’); 'богатство’: нкон. poj, вю. pa j (тоб,- 
тат. bai 'богатый’).

§ 145. Интенсивные контакты обских угров с русскими начались 
не раньше XVII в. Наиболее сильное русское влияние коснулось 
южных и юго-западных манси (т. е. ныне уже исчезнувших тав- 
динских, чусовайских, чердынских и турских манси), а такж е 
южных ханты (ю жная ветвь такж е уже обрусевших ханты прожи
вала тогда в непосредственном соседстве с русскими).

Торговые связи обских угров с русскими, существовавшие 
издавна, естественно, такж е оказали влияние на хантыйский и ман
сийский языки: именно в торговой терминологии насчитывается 
значительное число заимствованных слов; немало русских заим
ствований относится и к понятиям, связанным с государственной 
жизнью.

Русские заимствования X V II и X V III вв. большей частью 
нетрудно отличить от русских заимствований советского периода. 
Число старых русских заимствований в мансийском язы ке при
мерно 550, причем в северные говоры попало 240 слов, а в кондин- 
ский диалект — примерно 350. Общие заимствования (частично, 
возможно, самостоятельно друг от друга в северном и кондинском 
диалектах) составляют около 120 слов. Число русских заимство
ваний в хантыйском язы ке пока нам неизвестно.

К русским заимствованиям X V II—X V III вв. мы относим слова, 
обозначающие:

а) ж илищ е— 'стена’: обд. ast'ene, нкон. kalst'ena  (kal 'дом’); 
'свеча’: сы. iswessa, каз. asweca, обд. Ssweca; 'керосин’ : влоз. ка- 
rassin , нкон. k arasir (<^диал. карасин); 'лавка’: со. lowas
'лавка’, 'скамья’, каз. nowas (< ^диал . лавица); 'самовар’: сев.-мс. 
sam war, нкон. samowar, каз. samawar;

б) занятие —  'служ ить’: со. lusitarjke, каз. лйкШЛ 'мастер’; со., 
сы. m aster, нкон. mSster 'мастер’, 'ловкий’, каз. m aster 'д ух ’, тю. 
m aster; 'работа’: сы. rflpata, нкон. ropota, каз. rgpata (<^дпал. ро
бота); 'работать’: сев.-мс. nipitaTjke, каз. rgp ittl, обд. rop itta , тю. 
горш tataya, вах. ropilta (диал. <[ робит); 'долото’: со. tolota, нкон. 
tolote; 'винт’: сев.-мс. wint-: winter] 'винтовой’, каз. wint;

в) питание — 'ппрог’; со. pirak, нкон. рэг^, тю., вах. pirik; 
'ж арить’: со. sarita-rjke, каз. saritti (<^ж арит); 'сахар ’: со. sak- 
kar — sakkar, каз. sakar, обд. sayar, тю. sayar, вю.. sayar; 'сухарь’: 
со. sukari, нкон. siikar; тю. seyari;

г) одежда — 'ю бка’: со. jupka, нкон. jupka; 'пальто’: со. pa l'ta , 
нкон. p a rte ; 'ш арф’: со. sarap, нкон. sarp, каз. sarep, вю. sar; 
'ж емчуг’: со. simsak 'серьга’, нкон. simsak (диал. < . земчуг);
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д) торговля — 'аренда’: со. arn ta  'долг’, нкон. Orant, каз. аг- 
пэп, обд. агпэп, тю. arant, вах. агэп; 'лавка’: со. lapka, нкон. 
lawka; 'заклад’: со. saklat, нкон. soviet, каз. sakL at, обд. sa^lSt, тю. 
sakflSt; 'целковый’: со. solkowi, нкон. silkowoj, каз. s6Lkowa, обд. 
salkwaj (< ^ди ал . целковой);

е) государство, общество — 'колхоз’: сев.-мс. kolyos, пгур. кол
хоз; 'кулак’: сев.-мс. kulak; 'народ’: сев.-мс. m ir 'народ’, 'лю ди’; 
'собрание’; нкон. m irkal 'собрание’: (kal 'дом’): каз. m ir, обд. 
inur, тю., вах. m ir 'мир’; 'наклад’ со. nak lat, нкон. na^lat, каз. nak- 
Lat, обд. naklat; 'план’: со. palan, plan; 'почта’: сев.-мс. pocta; 
’закон’: со., нкон. sakon; 'солдат’: со. soltat, нкон. sflltat, каз. 
soLtat; 'дело’: со. tela, нкон. телэ, делэ;

ж) разные значения — 'якорь’: со. jakar, нкон. jakor. каз. jakar, 
обд. jakXr, вах. jakar; 'лодка’: со. kajk, нкон. k5jay, каз. kajak, 
обд. kaja^, тю. kajuk  (диал. каюк, каик); 'мост’: влоз. niusta, нкон. 
mosta « м ост у— лок.); 'улица’: сев.-мс. u l'is , ulis, нкон. ul'is.
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ВЕНГЕРСКИЙ ЯЗЫК

В В Е Д Е Н И Е

§ 1 .  Ч и с л е н н о с т ь  и р а с с е л е н и е  в е н г р о в .  
Н а венгерском язы ке говорят венгры (иначе мадьяры), составляю
щие основное население Венгрии. Венгры живут также в отдель
ных районах стран, соседних с Венгрией, и в некоторых отдален
ных странах, куда они эмигрировали в X IX  и X X  вв.

Общая численность венгров составляет около 14 млн. Из них 
в самой Венгрии живет около 10 млн. (данные 1960 г.), в Румы
нии — 1600 тыс. (данные 1956 г.), в Ю гославии 504 368 (в Воево
дине — 442 560, в Хорватии — 42 347, в Словении — 10 498; 
данные 1961 г.), в Чехословакии — 533 934 (в Словакии — 518 782, 
в Чехии — 15 152; данные 1963 г.), в Советском Союзе 166 тыс. 
(данные 1970 г.; по данным 1959 г. — 154 738; в основном в З а
карпатской области), в Австрии — 11 тыс., (из них в пограничных 
районах — 5 462; данные 1969 г.), в Соединенных Ш татах Аме
рики — 701 637 (данные 1960 г.), в Канаде — 60 тыс. (данные 
1954 г.), много венгров живет в Австралии, в Ю жной Америке и 
в ряде стран Европы, не перечисленных выше х.

§ 2 . Из и с т о р и и  в е н г е р с к о г о  н а р о д а .  Венгры 
себя называют m agyar. Этноним m agyar образовался из двух слов- 
компонентов, первое из которых восходит к слову той  (название 
фратрии, объединившей часть угров, сопоставляемое с самоназва
нием обско-угорского народа манси). Происхождение второго ком
понента неясно; скорее всего в нем скрыто финно-угорское слово,

1 Данные по общей численности венгров, а также по Румынии ц Канаде 
приведены по энциклопедии: «Uj Magyar Lexikon», т. IV. Budapest, 1962, 
стр. 447; данные по Советскому Союзу нзяты из газеты «Правда» от 17 
апреля 1971 г. и из книги «Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 
года, СССР (сводный том)». М., 1962, стр. 186; данные по Чехословакии 
см.: «Statisticka rocenka 6eskoslovenske*Socialisticke Republiky 1963». 
Praha, 1963, стр. 67; данные по США см.: J. A. F i s h ma n .  Hungarian 
language maintenance in the United States. Indiana University publica
tions. Uralic and altaic series, v. 62. Bloomington, 1966, стр. 4; дан
ные no Югославии и Австрии любезно предоставлены Институтом языко
знания Венгерской Академии наук с ссылкой на следующие источники: 
L. R е h a k. A kisebbsegek Jugoszlaviaban (Manjine u Jugoslaviji).— 
«Forum». Novi Sad, 1967, стр. 266—267, 440—441; «Oberwarter Zeitung», 
21 Dec. 1969 (Osterreich).
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этимологически тождественное финскому угкб 'м уж чи н а’ 2. Вне 
Венгрии этноним m agyar почти не употребляется (например, в рус
ском язы ке слово мадьяр  малоизвестно); нем. Ungar, фр. Ноп- 
grois, англ. H ungarian  и т. п. заимствованы из русского язы ка 
(непосредственно или при посредничестве других языков); древне
русское угринъ  восходит к этнониму оногур, обозначавшему тю рк
ские племена, но присвоенному русскими и венграм, поскольку 
последние с оногурами тесно соприкасались. Современный ва
риант этнонима венгр в русский язы к перешел из польского путем 
обратного заимствования, ср. польское w^gier, перешедшее такж е 
и в литовский язы к в виде vengras. Словами венгр, венгерец рус
ские называли бродячих торговцев, главным образом словаков 
из Венгрии 3. У других народов приняты были такж е и другие 
названия венгров, например, их ошибочно называли такж е и 
гуннами, хотя последние говорили на одном из тю ркских язы ков.

§ 3. Из угорской общности предки венгров выделились в первой 
половине I тыс. до н. э. Однако не исключено, что у  угров и раньше 
существовало известное членение на северную и южную группы, 
между которыми связь постоянно поддерживалась, хотя и не очень 
интенсивно, о чем свидетельствует немногочисленность общеугор
ских особенностей, отличных от особенностей финско-пермских 
языков. Н а базе северной группы формировалась позднее обско- 
угорская этническая общность, на базе южной — венгерская.

Прародину угров (находившуюся, по-видимому, между ниж 
ним и средним течениями реки Камы и лесами У ральских гор) 
первыми покинули южные угры (т. е. предки венгров); двигаясь 
по направлению к югу, их основная масса поселилась на лесостеп
ной части южного П риуралья (приблизительно на территории 
нынешней Баш кирии), которую она занимала около тысячи лет 4. 
Д анная территория считается прародиной венгров, поскольку 
именно здесь формировалась отдельная от других угров этниче
ская группа правенгров с характерным для нее языком, развив
шимся от угорской основы, но в отрыве от язы ка других угров. 
Поэтому не без основания землям, занятым в то время правенг- 
рами, в некоторых источниках присвоено название «Magna H un- 
garia» 'П равенгри я’ (доел. 'Б о л ьш ая  В енгрия’).

П раугры  занимались в основном рыболовством и охотой, из 
домашних животных использовали, в известной степени, только 
лошадей и собак. Правенгры же, в результате контактов с иноязыч
ными скотоводческими племенами, постепенно научились ското
водству, в связи с чем они перешли и к конно-кочевому образу 
жизни.

2 BarcziMSzSz. 194-195; HjqduFNNy. 89; MTESz. II 817.
3 ZsiraiFgrRok. 145; MagyOst, 53, 72; М. Ф а с м е р ,  Этимологический 

словарь русского языка, I. М., 1964, стр. 290.
4 ALH II 301; IlajduFNNy. 87, 79; MagyOst. 6.
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С тюркоязычными племенами предки венгров общались еще 
в составе угорской общности; следы встреч сохранились в общих 
угорских словах тюркского происхождения. По-видимому, и пра- 
венгры продолжали соприкасаться с тюркоязычными племенами, 
хотя явных языковых следов от этих соприкосновений не осталось. 
Из иноязычных племен, оказавш их влияние на экономическое и 
культурное развитие правенгров, основная роль принадлежит 
иранским племенам, о чем свидетельствуют относящиеся к той 
поре иранские заимствования, например, в. tehen 'к о р о в а ’ и tej 
'м о л о к о ’.

§ 4. Во второй половине V в. н. э. правенгерская этническая 
общность распалась: основная масса венгров оставила свою пра
родину и двинулась на юго-запад, потом на запад. М еньшая же 
часть продолжала жить на востоке и впоследствии смешалась 
с тюркоязычными племенами. Тем не менее восточные венгры еще 
долгое время сохраняли свой родной язы к. По имеющимся сведе
ниям венгерский католический монах Ю лиан, путешествуя 
в 30-х годах X III столетия по булгарской территории, встретил 
группу людей, говоривших на венгерском языке. О продолжи
тельном сохранении венгерского язы ка на прародине свидетель
ствуют венгерские племенные названия G yarinat (<^Gyurmot), 
Jeno (Jeney), и, по-видимому, такж е Ny^k, G yula, Magyar,' сохра
нившиеся и у башкир 6 (некоторые из племенных названий имеют 
тюркское происхождение).

Передвигаясь с востока на запад, основная часть венгров все 
больше сходилась с тюркоязычными племенами, с которыми она 
(добровольно или по принуждению) вступала в продолжительные 
союзы. Поэтому быт, материальная культура, а такж е обществен
ное устройство венгров все больше тю ркизировались. Венгры 
«эпохи странствования» сохраняли полукочевой образ жизни, 
занимаясь прежде всего скотоводством. Однако на местах длитель
ных стоянок они уже знакомились с основами хлебопашества и 
плодоводства, о чем свидетельствует характер тюркских заимство
ваний того времени (см. § 154).

Менее интенсивна была связь странствующих венгров с ала
нами (предками осетин); тем не менее из их язы ка также перенято 
несколько слов (см. § 153).

Путь странствующих венгров проходил по южным частям ны
нешней России и У краины. Известны места продолжительных 
стоянок: территория между нижним течением Д она и реки Кубани; 
в IX  в. район западнее Д она, называемый венграми «Лебедия», 
а такж е район между Днепром и нижним Дунаем, получивший 
венгерское название «Etelkoz».

§ 5. Отдельные сведения о праистории венгров (длившейся 
до их прихода на нынешнюю родину) известны из трудов арабского, 
персидского, византийского и венгерского происхождения.

6 Gy. N e m e t h -  NyK LXVIII 40, 42—43, 48.
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Д ва арабских (X в.) и один персидский источник (XI в.) со
держат описание расположения восточно-европейских (в том числе 
и венгерских) племен IX  в., при этом авторы ссылаются на труд 
своего предшественника, написанный в самом начале X в. Н аи
более ценным и надежным источником праистории венгров сле
дует считать известный труд византийского императора X в. 
Константина VII Багрянородного «Об управлении империей» 
(De adm inistrando im perio), в котором приводятся достоверные 
сведения об истории венгров IX в., об их отношении к хазарам  и 
печенегам 6. В отличие от этого научного источника в венгерских 
летописях X I—Х111 вв. (первые из них до нас дошли только по 
более поздним изложениям) достоверное описание переплетается 
с пересказом былин 7.

§ 6. В 896 г. семь племен венгров под предводительством Арпада 
окончательно перешло К арпаты  и обосновалось в бассейне рек Д у
ная и Тисы 8.

Занимаясь в основном скотоводством, в первое время венгры 
продолжали вести полукочевой образ жизни, что не мешало им 
устраивать набеги на западные и балканские страны. Только 
в X I в. они окончательно перешли к оседлому образу жизни и 
занялись земледелием.

Смешавшись с местными славянами, венгры научились у них 
ведению сельского хозяйства, переняли у  них образ жизни, эле
менты материальной и духовной культуры  (см. § 60). В отличие от 
взаимоотношений со славянами (с которыми соприкасались все 
слои венгерского народа) венгерско-немецкие (точнее венгерско- 
австрийские) связи с самого начала осущ ествлялись через высшее 
дворянство и городское бюргерство (см. § 60).

Н а своей новой родине венгры постепенно втягивались в сферу 
влияния Запада, которое особенно усилилось в связи с обраще
нием в христианство в конце X и начале XI в., т. е. в период 
властвования владетельного кн язя  Геза и его сына — первого 
венгерского короля Иш твана I (Стефана I, называемого такж е 
Иштваном Святым) из династии Арпадов. С именем последнего 
связано ускорение разлож ения племенного строя и переход к фео
дализму.

В енгрия постепенно превращ ается в сильное централизованное 
государство среднеевропейского типа. Однако нашествие татар 
(монголов) на венгерские земли в 1241 — 1242 гг. привело к разо
рению Венгрии и к массовому истреблению ее населения. Поэтому 
после ухода татар в опустошенные безлюдные места венгры охотно 
пускали и даже приглаш али иностранных колонистов: крестьян 
и ремесленников.

6 MagyOst, 240—241, 245.

7 Magy6st, 251—253.
8 Данное событие венгерскими историками названо «Завоевание Родины» 

(llonfoglalas).
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§ 7. В X IV —XV вв. Венгрия значительно окрепла. В экономике 
страны все больший вес занимали городские ремесла и горная 
промышленность. Х отя почти беспрерывно продолжалась борьба 
королей Венгрии против крупных феодалов (а такж е междоусобная 
борьба между самими феодальными помещиками), централиза
ция государственной власти неуклонно возрастала. В окрепшем 
государстве венгерские войска под предводительством вождя 
Хуняди (H unyadi J anos) и его сына короля М атьяш а (M atyas 
«Матвей Корвин») успешно отраж али атаки турок, угрожавш их 
в XV в. народам Европы. Возрастание значимости королевской 
власти в период правления М атьяш а (вторая половина XV в.) 
одновременно означало и ограничение власти крупных феодалов, 
оно же подготовило переход к сословной организации населения 
внутри страны. Кроме военных, политических и экономических 
успехов для Венгрии XV в. характерно было также стремление 
идти в ногу с достижениями культуры  эпохи Возрождения и Гума
низма.

После смерти короля М атьяш а централизованное королевское 
управление снова начало слабеть. Крупные феодалы, не призна
вавшие над собой никакой власти, жестоко эксплуатировали 
крепостное крестьянство; доведенные до отчаяния, угнетенные 
массы в 1514 г. под предводительством Д . Д ож и (Dozsa Gyorgy) 
восстали: разразилась крестьянская война, охвативш ая почти 
всю территорию Венгрии. Однако хорошо вооруженным дворян
ским войскам слабо оснащенные отряды мелких ремесленников и 
крестьян не могли противостоять, и восстание было потоплено 
в крови. Потерявшие всякий контроль над собой победители 
жестоко расправились со своими побежденными противниками, 
в массовом порядке истребляли участников восстания и провели 
ряд законов, в результате которых крестьяне лишились даже своих 
элементарных прав, в том числе права свободного переселения. 
Раздираемая внутренними противоречиями Венгрия не могла 
устоять против нового натиска турок, и в 1526 г. у городка Мохач 
венгерские войска потерпели катастрофическое поражение 
(«Мохачская катастрофа»).

§ 8. В середине XVI в. страна фактически распалась на три 
части: в западных и северных частях власть перешла в руки 
австрийского императора из династии Габсбургов, явивш егося 
одновременно и королем Венгрии; в середине страны установи
лось турецкое владычество, в восточных районах на положении 
турецкого протектората образовалось трансильванское кня
жество.

Именно последнее стало носителем национального самосознания 
венгров, а такж е и очагом освободительных войн, направленных 
против Габсбургов, стремившихся низвезти Венгрию до положе
ния колонии Австрии. Наиболее крупное из выступлений венгров 
против Габсбургов относится к началу X V III в. и связано с име
нем к н язя  Ф. Ракоци II. Оно потерпело поражение из-за неблаго
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приятной внешнеполитической обстановки и из-за предательства 
наиболее богатых венгерских феодалов.

Изгнание турок с территории Венгрии в конце XVII в. при 
помощи иноземных войск послужило Габсбургам поводом считать 
Венгрию завоеванной территорией. Х отя В енгрия и сохранила 
некоторые внешние признаки самостоятельности, на самом деле 
в течение почти двух столетий Австрия эксплуатировала ее как 
колонию. Д л я  ослабления национального единства венгров страна 
была разделена на несколько провинций; был проведен также ряд 
других мероприятий для девенгеризации страны: расселение 
в чисто венгерских районах представителей других национально
стей, прежде всего немцев, ограничение использования венгер
ского язы ка в учреждениях и учебных заведениях. Австрийский 
император Йозеф (Иосиф) [I отказался короноваться в Венгрии, 
не ж елая признать особую венгерскую конституцию. (После его 
смерти формальные права «суверенной» Венгрии были снова вос
становлены.)

§ 9. П олитика Австрии в конце X V III и начале X IX  в. (осо
бенно направленная на ограничение использования венгерского 
языка) вызывала сильное сопротивление и возмущение. Повсюду 
крепло чувство национального самосознания, для патриотов стало 
делом чести пользоваться родным языком, носить венгерскую 
одежду, танцевать венгерские танцы, заботиться о культурном 
наследии и о развитии национальной науки. Венгерскими патрио
тами были основаны Национальный музей и Венгерская Академия 
наук; в связи с усиливающимся разложением феодального строя 
в 30-х годах X IX  в. был проведен ряд буржуазны х реформ.

Революционные стремления народных масс в 40-х годах X IX  в. 
переплелись с стремлением обеспечить для Венгрии полную само
стоятельность. Во главе этого движения стояли: публицист
JI. Кошшут (K ossuth Lajos), поэт III. Петефи (Petofi Sandor) и 
писатель-публицист М. Танчич (Tancsics M ihaly). Высшей точкой 
проявления национального самосознания явились проведение 
закона об отмене крепостного права и освободительная война 
1848—1849 гг.

Героически сраж аю щ аяся революционная армия потерпела 
поражение вследствие вооруженной помощи, оказанной Австрии 
русским царем Н иколаем I. Д л я  Венгрии началась эпоха жестоких 
репрессий, проводимых Австрией против участников революцион
ного движения и освободительной войны. Однако революционный 
дух венгерских народных масс Габсбургам сломить не удалось, 
и в 1867 г. под давлением внутриполитической и неблагоприятной 
внешнеполитической обстановки Австрия вынуждена была пойти 
на соглашение с Венгрией. Отныне Австрия и В енгрия объедини
лись в двуединую Австро-Венгерскую монархию, во главе которой 
стоял император Австрии, являю щ ийся одновременно и королем 
Венгрии. В енгрия сохранила свою отдельную конституцию и полу
чила возможность к самостоятельному национальному развитию; но
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в то же время по внешнеполитическим и наиболее важным эконо
мическим вопросам она не могла принимать самостоятельные 
решения, так как министерства финансов, иностранных и военных 
дел были общими.

§ 10. В 1914 г. Австро-Венгрия, вступившая на путь империа
листического развития, объявила войну Сербии, что и послужило 
формальным началом первой мировой войны. В конце 1918 г., 
когда поражение Австро-Венгрии и ее союзника Германии стало 
очевидным, революционные массы взяли инициативу в свои руки 
и заставили правительство Венгрии объявить страну республи
кой; еще более решительных успехов они добились весной 1919 г.: 
Венгрия стала Советской республикой. Несмотря на героическую 
борьбу венгерской Красной армии, она просуществовала только 
133 дня: ее задушили интервенционные войска иностранных госу
дарств, успехам которых содействовали такж е силы внутренней 
реакции.

Согласно мирному договору 1920 г. для Венгрии были устано
влены новые границы. Реваншистски настроенные контрреволю
ционные круги проводили против прогрессивных сил страны акции 
белого террора, а с 30-х годов все больше связывали судьбу страны 
с германским фашизмом. Во вторую мировую войну Венгрия 
вступила как союзник гитлеровской Германии, и гитлеровскими же 
войсками она была оккупирована в конце 1944 г. (в ответ на не
решительные попытки венгерского правительства выйти из войны). 
В Венгрии начался кровавый разгул фашизма, приведший к мас
совому уничтожению людей и гибели национального богатства 
и культурны х ценностей.

Советские войска в 1945 г. освободили Венгрию от фашист
ских оккупантов и положили конец фашистскому террору. Н еза
висимый венгерский народ приступил к восстановлению страны и 
построению социализма.

§ 11. Заняв земли в бассейне Д уная и Тисы, венгры переняли 
у славян систему разделения страны на территориальные админи
стративные единицы: по-венгерски megye 'о б л асть ’, 'ком и тат’ 
(^сербско-хорватское m edja 'гр ан и ц а ’). Данное административное 
деление сохранилось до наших дней, только численность комита
тов менялась в течение веков, поскольку, в зависимости от исто
рических условий, территория Венгрии то увеличивалась, то 
уменьшалась. В настоящее время Венгрия включает в себя 19 ко
митатов, управляемых администрациями комитатских центров 
(m egyekozpont).

Венгры свою страну называют M agyarorszag. Данный топоним 
состоит из двух компонентов: из слова m agyar 'в е н гр ’, 'вен гер
ский’ (этимологию m agyar см. в § 2) и orszag 'с тр ан а’ ( ^ 'к н я 
ж ество’ от слова иг 'господин’, раньше 'к н я з ь ’ + суфф. -sag/-szag). 
Другие народы Венгрию обозначают словами, соответствующими 
этнонимам, принятым у данного народа для обозначения венгров; 
так, например, русские эту страну называют Венгрия, немцы
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U ngarn, французы H ongrie, англичане H ungary и т. д. (см. проис
хождение соответствующих этнонимов в § 2).

Столица Венгрии Будапешт — самый большой город в стране 
(численность жителей более двух миллионов). Будапешт состоит 
из трех основных частей (Буда и С тарая Буда на нравом берегу 
Д уная, Пешт — на его левом берегу), объединенных в 1872 г. 
Д ля  истории Венгрии особый интерес представляет Буда, древняя 
столица с 1361 г. в течение ряда веков. Топоним Б уд а , по-види
мому, восходит к личному имени Bod, Boda (значение 'в етв ь ’, 
'побочная ветвь’), употребляющемуся ныне как фамилия, Pest 
происходит от южнославянского заимствования pest 'печь для 
углеж ж ения’ 9.

§ 12. В истории правенгерского периода существует несколько 
спорных вопросов; таковы: 1) отношение венгерских и тюркских 
племен; 2) отношение венгерских и пермских племен.

М. Рясянен считает, что башкиры не смешались с венграми 10. 
Приблизительно такого же мнения придерживается Б . А. Сереб
ренников, который отметил, что венгры с территории нынешней 
Баш кирии ушли еще до появления башкир, хотя не исключено, 
что маленькая группа венгров там осталась и . Совершенно про
тивоположной точки зрения придерживается Д. Дечи: он пред
полагает, что часть венгров осталась на территории нынешней 
Баш кирии и стала родоначальником башкирского народа; прото
башкиры-венгры, по мнению Д. Дечи, на башкирский язы к 
перешли не раньше X IV —XV вв. н. э ., так как племена, встретив
шиеся с монахом Юлианом в XI I I  в. и говорившие на венгерском 
язы ке (см. § 4) и были предками башкир 12.

Большинство исследователей признают продолжительное кон
тактирование венгров с булгарами 13. Другого мнения придержи
вается Э. Моор: он отрицает возможность древних близких сноше
ний между правенгерскими племенами и булгарами (оногурами), 
считая, что старые тюркские заимствования не показывают бул- 
гарских особенностей 14.

§ 13. Некоторые ученые более или менее определенно заяв 
ляю т, что после распада финно-угорской общности венгерские 
племена еще долгое время интенсивно общались с некоторыми 
другими финно-угорскими племенами 1б. Так, Д. П айж считал, 
что одно пз основных племен венгров (по названию Nyek) имело 
пермский характер, так как жило в непосредственной близости

в В. К а 1 га а п. A nevck vilaga. Budapest, 1967, стр. 173, 160.
10 «Acta Orientalia Acadcmiae Scientiarum Ilungaricae» XII, 75.
11 Б. А. С е р е б р е  н н и к о в. К вопросу о связи башкирского языка 

с венгерским. Уфа, 1963, стр. 22—23.
13 D6csyEinf. 8, 150. '
13 МNуТ 498; DScsyEinf. 172 и др.
14 UAJb. XXXI, 229.
15 См. высказывания JI. Лигети (MagyOst. 40—41), Г. Барцн (Ваг. MNyEl. 

26), Б. А. Серебренникова (NyK LVIII 200).
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пермских племен, в то время как  другое венгерское племя (ш> 
названию Mogyeri, ]VKgy§ri) близко соприкасалось с другими 
уграми и имело угорский характер 1в. Наиболее крайнюю точку 
зрения представляет Э. Моор: он считает, что предки венгров были 
двуязычными, т. е. они говорили как на пермском, так и угорском 
язы ках, а сам венгерский народ формировался смешением перм
ского и угорского этнических элементов 17. Однако другие иссле
дователи, например, Э. Итконен 18, П. Хайду и К . Редей 19 счи
тают, что связи пермских и угорских племен были поверхност
ными, и большинство языковых особенностей, встречающихся 
только в венгерском и пермских язы ках, появилось в результате 
более позднего параллельного развития.

Особого мнения придерж ивается Э. Моор и по вопросу о втором 
компоненте этнонима m agyar. В отличие от наиболее принятого 
объяснения (см. § 2) Э. Моор этот компонент возводит к слову 
*ser, которым, по его мнению, угры называли пермские пле
мена 20.

§ 14. Народный венгерский язы к реализуется в восьми д и а 
л е к т а х  (различаю щ ихся прежде всего фонетическими особен
ностями). Между ними нет больших расхождений, мешающих 
взаимопониманию носителей даже самых отдаленных говоров. 
Каждый из диалектов характеризуется и переходными особенно
стями, свойственными для двух и более диалектов.

§ 15. З а п а д н ы й  д и а л е к т  распространен в комита
тах Ваш, Зала, в части комитатов Дьёр-Ш опрон и Веспрем. 
Его особенности 21:

1 ) |е]*-каньо, в отдельных словах и [о]-канье, на севере диалект
ной группы также [|]-канье: [ember] 'человек’, |lehst] 'может быть’, 
[коИ] (ср. ке] 1) 'надо’, [kikj (ср. кёк) 'синий’, 'голубой’, [niz] (ср. 
nez) 'смотрит’;

16 MNy XLIX 287, 293.
17 ALII II 428-429; ALH IX 134-135, 183; UAJb. XXXI 205.
18 FUFA XXXII 70—73.
lu HajduFNNy. 80; NyK LXVI 260; ALH XIX 332.
20 ALH IX 137.
21 Здесь п далее используются в основном данные по книге: В. K a l m a n .  

A mai nyelvjarasok. Budapest, 1951, стр. 23—29; Он  же. Nyelvjara- 
saink2. Budapest, 1971, стр. 68—91; некоторые данные (прежде всего 
географические данные о диалектах) уточнены по книге: А. Н о г g е г. 
A magyar nyelvjarasok. Budapest, 1934; при названиях диалектов в скоб
ках даны названия, которыми пользуется А. Хоргер в указанной книге; 
при географических названиях в круглых скобках помещены венгерские 
названия соответствующих рек и населенных пунктов; диалектные при
меры во всех необходимых случаях сопровождаются соответствиями из 
литературного языка (в круглых скобках).

* Здесь и далее примеры из венгерского литературного языка, как правило, 
приведены в орфографической записи (кроме обычных орфографических 
букв иногда употребляется еще буква ё, принятая для изображения спе
циального звука ё-кающего варианта разговорного языка). Транскри
бированные примеры венгерского языка (изображающие слова и звуки)
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Схематическая карта диалектов венгерского языка
(карта выполнена на основе схематической карты  диалектов венгерского язы ка в кн .: К  & 1 m й n  В 6 1 a. N yelvja rasaiuk . 
B udapest, 1971, стр. 119.



2 ) вместо литературных 6 , б, 6 употребляются дифтонги [uq, 
iio,ie] : [juo] (ср. jo) 'хороший’, (kiezj (ср. kez) 'рука’;

3) вместо литературных долгих \, п, й обычно произносятся 
соответствующие краткие: | tiz] (ср. tiz) 'десять’, [husj (ср. hnsz) 
'двадцать’, [tiiz] (ср. ti’iz) 'огонь’;

4) вместо литературных открытых и полузакрытых часто упот
ребляются более закрытые [ku| (ср. ко) 'камень’, [furu] (ср. furo) 
'сверло’, [sarod] (ср. szarad) 'сохнет’;

5 ) вместо литературного ly (j| употребляется 1: [folik] (ср. fo- 
Jyik) 'течет’;

(3) в ряде говоров под влиянием [v] предыдущий согласный 
озвончается или сам [v | оглушается: jodven] пли [otfen] (ср. ot- 
ven) 'пятьдесят’;

7) некоторые падежные суффиксы не уподобляются но гармо
нии гласных: [kertna] (ср. kertnel) 'у  сада’, [piekho] (ср. pekhez) 
'к  булочнику’;

8) в ряде говоров определенный артикль развился из указа
тельного местоимения ez: |sz em ber| (cj). az ember) 'человек’.

§ 16. З а д у н а й с к и й  д и а л е к т  распространен на западе от 
реки Ваг (в южных пограничных районах Словакии), далее на 
юге от Дуная в части комитата Дьёр-Шопрон, в комитате Комаром, 
частично в комитатах Фейер, Веспрем, Тольна и Шомодь. Его 
особенности:

1 ) [е]-канье на всей территории диалекта, на ее северной части 
также [ij-канье, на южной [ej-канье: |em ber| 'человек’, fd 'erekj 
'ребенок’, fnkl'] (ср. negy) 'четыре’, (kip] (ср. кёр) 'картина’, 
ftanet] (ср. ta in t] 'обучает’, [кбйёг] (ср. Ывёг) 'сопровождает’;

2 ) по другим особенностям выявляется много совпадений с за
падным диалектом, однако, например [v], не ассимилирует и сам 
не ассимилируется, отсутствуют дифтонги и т. д.

§ 17. Ю ж н ы й  (а л ь ф е л ь д с к и й) д и а л е к т  распространен 
на юге комитата Шомодь, в комитате Баранья, между Дунаем и 
Тисой, перемежаясь с тнсским диалектом, далее в районах горо
дов Сегед, Мако, Ходмезевашархей, между Дравой и Савой, а 
также в ряде деревень на северо-востоке Задунайского края. Его 
особенности:

1 ) [oj-канье (вместо ё |е] соседних диалектов, за исключением 
слов односложных и слов со смешанным вокализмом): [lohet] (ср. 
lehel) 'может быть’, [montek] (ср. m entek) 'они шли’, но [te] 'ты ’, 
[d 'e rt 'a l 'свеча’ и т. д.;

2) литературный ly [j] на западе от Дуная произносится как |1|, 
на востоке же от Дуная — как [j];

3) в отдельных говорах употребляются дифтонги [он, ei, Ouj: 
fjou] (ср. jo) 'хорош ий’, ffoydj (ср. fold) 'земля’;

заключены в квадратные скобки. Восстановленные фонемы прафшшо- 
угорского н правенгерского языков приведены со знаком * курсивом.
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4) в большей части диалекта вместо суфф. 3-го л. об. сир. -ja 
употребляется -i: [vari] (ср. varja) 'он его ждет’, [tudi] (ср. ludja) 
'он это знает’.

§ 18. Т п с с к II й (д у н а  й -т  и с с к и й) д и а л е к т распространен 
между Дунаем и Тисой (перемежаясь с южным диалектом), далее 
в комитатах Сольнок, Хайду-Бнхар и Бекеш, охватывая неболь
шой (прилегающий к венгерской границе) район северной Югос
лавии и восточной Транснльвании (Румыния). Его особенности:

1 ) [е]-канье и [ij-канье: |ешЬег] 'человек’, [mehet] 'он может 
идти’, [kikj (ср. kek) 'синий’, 'голубой’, [sip] (ср. szep) 'красивый’;

2 ) в закрытом слоге перед [], г, j] краткие гласные, как пра
вило, удлиняются: [&jtou| (ср. ajto) 'дверь’, [slment] (ср. elment) 
'он ушел’.

§ 19. II а л о ц  с к ий  ( с е в е р о - з а п а д н ы й )  д и а л е к т  распро
странен на юге Словакии приблизительно в районе от реки Ваг 
до реки Горнад (Хернад), а также в северозападной части Венг
рии (севернее линии городов Будапешт, Цеглед, Сольнок). Его 
особенности:

1) [е]-канье и [1]-канье, на востоке и |е]-канье;
2 ) вместо краткого огубленного [А] произносится неогублен

ный [а], вместо же долгого [а] — огубленный долгий [§]: [kapSl] 
(ср. kapal) 'он мотыжит’, [biri§s] (ср. banyasz) 'ш ахтер’;

3) сильная делабиализация: |kil£8] (ср. kiilso) 'внешний’, [pispskj 
(ср. piispok) 'епископ’;

4) сильная палатализация: [d'inne] (ср. dinnye) 'арбуз’, [t/tikor] 
(ср. tiikor) 'зеркало’;

5) на большой территории диалекта вместо литературного ]у 
|j] употребляется [l'J: fol'an] (ср. olyan) 'такой’, [hsl'J (ср. hely) 
'место’;

6) у имен переднерядного вокализма в качестве лично-притя
жательного суффикса 3-го лица употребляется -i: [kezi] (ср. keze) 
'его  р у к а ’;

7) к личным именам, а также к именам, обозначающим людей 
по их занятиям, присоединяются собирательные падежные суф
фиксы |-nott/-nelt/-n61l, -rii, -nol/-nol | : [b u o n o tt) (ср. ЫгбпаГ) 
'у  семьи сельского старосты’, |kov§cnol) 'от семьи Ковач’.

§ 20. С е в е р о в о с т о ч н ы й  д и а л е к т  распространен 
на территории Венгрии на востоке от реки Горнад (Хернад) в ко
митате Боршод-Абауй-Земплен, далее в комитатах Сабольч-Сатмар 
и (частично) Х айду-Бихар; за пределами Венгрии в прилегающих 
к комитатам Сабольч-Сатмар и Х айду-Бихар частях Закарпатской 
области советской У краины, северо-востока Трансильвании 
(Румыния) и юго-востока Словакии (на востоке от реки Горнад). 
Его особенности:

1 ) [в]-канье, т. е. замена фонемы [е] фонемой [е ]: [lehet] 'может 
быть’, |е т Ы г] 'человек’;

2) почти по всей территории диалекта имеются дифтонги: 
[keiz] (ср. kez) 'рука’, [vout] (ср. volt) 'он был’.
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§ 2 1 . М е з ё ш е г с к и й  ( з а к и р а й х а г с к и й )  д и а л е к т  рас- 
пространен в центральной части Транеильвании в районах горо
дов К луж  (Коложвар), Турда (Торда), Деж (Деш), в районе реки 
Муреш (Марош) приблизительно от ее поворота с севера на юго- 
запад до города Аюд. Его особенности:

1 ) [айканье: [ak&s] (ср. okosj 'умный’, [baratam ] (ср. baratom ) 
'мой друг’;

2 ) [е]-канье в односложных словах и в словах со смешанным 
вокализмом: fed'] 'один’, [deska] 'доска’;

3) употребление устарелых форм временна -е/-а и с частицами 
volt и vaJa: [svek, ettsm  volt, ssik vala] 'он ел’, 'я  ел’, 'он ел’;

4) употребление конструкций типа [si kell rnsnnek] (ср. el kell 
menneiu) 'я  должен уйти’.

§22. С е к е й с к и й  д и а л е к т  распространен в Румынии: 
в восточной Транеильвании в районе верховья реки Муреш (Ма
рош) и в районе реки Олт, отдельными островками такж е за пре
делами Транеильвании в северо-восточной части Румынии (говор 
чанго). Его особенности:

1) (е, ё]-канье (за исключением некоторых говоров);
2 ) тенденция к удлинению гласных в закрытых слогах перед

1, г, j: [ksndor] (ср’ kender) 'конопля’;
3) употребление падежных окончаний: -nit, -ni, -nul/-nul (вместо' 

-nal/-nel, -hoz/-hoz/-hez, -tol/-t61, см. также § 20);
4) употребление устарелых форм времен на -а/-ё и со вспомо

гательным глаголом-частицей vala: [Ira, Ir vala, ir t  valA] 'он писал’;
5) последовательное употребление форм спряж ения ik-овых 

глаголов (см. § 12 0 ).
§ 23. В отличие от традиционной классификации Ш. Имре 

(опираясь на богатые материалы нового большого атласа венгер
ских диалектов) выделяет свыше тридцати диалектных типов и 
изолированных говоров венгерского язы ка 22.

§ 24. И з  и с т о р и и  в е н г е р с к о г о  л и т е р а т у р 
н о г о  я з ы к а 23.

Из существующих вариантов п е р и о д и з а ц и и  венгер
ского язы ка наиболее распространены два.

По одному из них история венгерского язы ка, начиная с пер
вых памятников, разделяется на три больших периода: 1 ) старо
венгерский: с X I в. до середины X IV  в.; 2) средневенгерский: 
с 1350 г. до конца XVI в.; 3) нововенгерский: с 1600 г. до наших 
дней 24. По второму варианту история венгерского язы ка разде
ляется такж е на три периода: 1) старовенгерский: с конца IX  в. 
(со времени прихода венгров на территорию нынешней родины)

22 S. Imre.  A mai magyar nyelviarasok rendszere. Budapest, 1971, стр. 
333-373.

23 В данном разделе в основном использованы материалы книг Ваг. MNyEl. 
и MNyT.

24 Майт. Венг. I 14, 25, 36; DecsyEinf. 16.
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до 1526 г. (т. е. до трагической для венгров Мохачской битвы, 
см. § 6); 2) средневенгерский: с 1526 г. до 1772 г. (до начала эпохи 
просвещения); 3) нововенгерский: с 1772 до наших дней 25. Период, 
не зафиксированный в памятниках и предшествовавший старовен
герскому, называется правенгерским периодом.

В данном очерке мы придерживаемся второго варианта перио
дизации.

§25. А. С т а р о в е н г е р с к и й  я з ы к  (с X в. до 1526 г.); 
и с т о к и  п и с ь м е н н о с т и .  Отдельные венгерские личные 
имена, топонимы и этнонимы встречаются уже в арабских, персид
ских и греческих источниках конца I тыс. н. э., но в более значи
тельном количестве венгерские слова и даже сочетания слов начали 
появляться только с X I в. Такие выражения, вкрапленные в ос
новном в латинские тексты, называются «отрывочными памятни
ками» (szorvanyem lekek). Наиболее значительные отрывочные 
памятники содержатся в документе об основании Тиханьского 
монастыря (T ihanyi A lapito level — 1055), а также в дарственном 
документе Дёмёшского монастыря (Domosi prepostsag adom anyle- 
vele — 1138, сохранился в списке 1329 г.).

Помимо отрывочных памятников, как  источники венгерской 
письменности весьма ценны так называемые «глоссы» (glosszak) 
и списки слов (szojegyzekek). Глоссами называются толкования 
на венгерском язы ке латинских слов, сочетаний слов, а иногда и 
целых предложений, вписанные в латинские тексты. Глоссы вхо
дили в моду уж е с X II I  в ., но по ценности и объему особенно зна
чительные венгерские материалы содержатся в глоссах X IV  и 
XV вв. Списки слов предназначались прежде всего для учебных 
целей; в них латинский словарный материал с венгерскими пере
водами расположен не по алфавитному порядку, а по кругам  поня
тий. Самый ранний из памятников этого рода: Кёнигсбергский 
список слов (Konigsbergi Szojegyzek, вторая половина X IV  в., 
сохранился только в фрагментах) содержит только около 100  слов; 
из более поздних же памятников Бестерцский список слов (Beszter- 
cei Szojegyzek; между 1380—1410 и список слов Ш легли (Schlagli 
Szojegyzek; начало XV в.) включает в себя уже значительное коли
чество слов (Бестерцский список более 1000, Список Ш легли — 
более 2000).

§ 26. Самый старый из дошедших до нас связных памятников 
венгерского язы ка «Надгробная речь и молитва» (H a lo tti Beszed 
es Konyorges) относится к концу X II столетия. Он содержит около 
270 слов (с вычетом повторений около 190) и представляет собою 
свободный перевод латинского оригинала. Приблизительно на 
100 лет позднее (около 1300 г.) был написан второй связный па
мятник: «Старовенгерский П лач Марии» (Om agyar M aria-siralom ), 
являю щ ийся свободной стихотворной обработкой средневековой

85 MNyT 18.
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темы латинских стихов: оплакивания М арией Иисуса. Утот первый 
стихотворный памятник венгерского язы ка состоит из 132 слов. 
К  началу X IV  в. относятся тезисы к проповеди, называемые 
Дью лафехерварские строки (G yulafehervari Sorok) и содержащие 
всего 15 строк. С более раннего оригинала был списан памятник 
середины X IV  в ., прославляю щ ий материнство Девы М арии, 
«Кёнигсбергский фрагмент» с полосками (Konigsbergi Toredek);' 
фрагмент состоит из 9 строк, а полоски из 17 полных и 34 неполных 
строк.

§ 27. Первые связные тексты большого объема зафиксированы 
в «кодексах», т. е. в рукописных книгах религиозного характера, 
предназначенных главным образом для монахинь, большинство 
из которых плохо владело латинским языком; кроме того, в борьбе 
против разного рода сектанства служители католической церкви 
вынуждены были обращаться к своей пастве на понятном ей язы ке.

Первый дошедший до нас памятник этого рода — «Кодекс 
Йокаи» (Jokai-kodex; относится к концу X IV  в., но сохранился 
только в списке середины XV в.); как и большинство других ко
дексов, он содержит перевод латинского текста, в данном случае 
перевод повествования о жизни и деяниях Святого Ф ранциска. 
Большинство сохранивш ихся кодексов написано во второй поло
вине XV и в начале XVI в. Из памятников XV в. особое значение 
имеют кодексы, представляющие собою переводы библии с латин
ского язы ка: кодексы Венский, Мюнхенский и Апор (Becsi-kodex, 
M iincheni-kodex, Apor-kodex), далее «Кодекс Гори» (G uary- 
kodex), содержащий размыш ления на религиозные темы и выделяю
щийся своим оформлением.

Я зык кодексов, обусловленный однообразным религиозным 
содержанием и неизбежно скованный латинским языком ориги
нала, недостаточно отраж ает действительное состояние венгер
ского язы ка X IV —XVI вв. Поэтому наряду с кодексами большое 
значение имеют такж е и памятники светского содержания. Из более 
ранних текстов этого рода следует отметить эпическое стихотвор
ное описание боя за крепость Сабач («Szabacs Viadala», 1486 г.), 
содержащее 150 строк, далее стихотворный календарь 1462 г ., 
несколько частных писем, документы юридического характера и 
т. п.

С конца 20-х годов X V I в количество и разнообразие памят
ников венгерского язы ка значительно возрастает. Одновременно 
появляю тся некоторые признаки стремления к унификации 
язы ка и орфографии (см. § 41).

§ 28. Венгры умели писать еще до прихода на нынешнюю ро
дину. Их древнее «врезанное письмо» (rovasfras), перенятое от 
тю ркских племен, было неудобное, так как  письмена врезывались 
в деревянные палочки, которые, естественно, не подходили для 
размещения на них больших текстов. Первые сохранивш иеся 
памятники венгерского врезанного письма относятся к XV в .,
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но секеи (венгры в Транеильвании) им пользовались даже 
в X V II в .26

П оскольку документы административно-делового, религиоз
ного и летописного характера в Венгрии X I —XI I  вв. и позднее 
составлялись на латинском языке, латинские же буквы использо
вались для передачи разрозненных венгерских слов и словосоче
таний («отрывочных памятников» см. § 25), включенных в эти 
документы. Таким образом, истоки современной венгерской 
письменности наметились на основе латинской графики, что со
ответствовало общей ориентации Венгрии на запад в связи с при
нятием христианства.

§ 29. В использовании латинских букв первые старовенгерские 
памятники отражают влияние итальянских (частично и француз
ских) орфографических норм (например, звук [п] передавался 
буквосочетанием gn); в ряде же памятников чувствуется влияние 
немецкой орфографии.

Д ля звуков венгерского язы ка, не имеющих соответствий в ла
тинском язы ке, в начале старовенгерского периода использовались 
буквы, предназначенные для других «близких по звучанию» 
латинских звуков; например, вместо й употреблялся и или у , 
но ими же изображ ался и звук [и]. Таким образом, некоторые 
буквы имели два или даже три значения. К  тому же использование 
букв в разных памятниках было далеко не одинаковое. Некоторое 
стремление к последовательному применению орфографии наблю
дается только в старых деловых бумагах.

Н а венгерскую орфографию XV в. большое влияние оказал 
принцип, введенный Я. Гусом при переводе библии на чешский 
язы к: каждый звук символизируется только одной латинской 
буквой, если же в соответствующем язы ке имеется звук, не свой
ственных"! латинскому, для него подбирается буква, изображаю щ ая 
близкий латинский звук, но в данном случае эта буква снабжается 
еще каким-либо добавочным знаком; так, в старовенгерских 
памятниках [ii] передавался буквой й, [б] — буквой q и т. д. 
Однако указанный рациональный принцип использовался далеко 
не последовательно. •

§ 30. В начале данного периода истории венгерского язы ка 
в редуцированном виде еще употреблялись конечные гласные 
основы [i, u, и], может быть также и [i] (см. § 72). Употреблялись 
и дифтонги с неслоговыми [i, и, й]. В отдельных диалектах еще 
доживал свой век Ц]. Отсутствовали еще [а] и [б], зато современный 
долгий [а] имел и краткое соответствие [а].

До середины X IV  в. реализовался переход узких кратких 
гласных в более широкие, например: dum b >  domb 'х о л м ’, 
bob >  bab [ЬйЬ] 'бобы ’, szim >  szem [sem] 'г л а з ’, 'г л а з а ’,

26 Gy. N e m e t h .  A magyar rovasiras. «А Magyar Nyelvtudomany Kezi- 
konyve», II 2. Budapest, 1934, стр. 3, 6, 11.
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iirdii(n)g >  ordog 'д ь яв о л ’ (впрочем, переход [ii >  о] заверш ился 
позднее середины X IV  в., см. § 73).

Реализована была также тенденция превращения нелабиализо- 
ванных кратких гласных в лабиализованные: fi l i ] : bijc Jiiikk 
'бук’, szilni sziiJni 'рож ать’; [е| >  [ о | : [veder] vodor 'ведро’; 
[а] [ а ] : [balla] fb a lta I 'топор’ и т. д.; в связи с последним из
менением краткий [а] исчез из вепгерскохч) языка (см. § 74).

§ 31. Н аряду с приведенными основными изменениями (кото
рые, впрочем, тоже не охватывали все слова соответствующего 
звукового состава) в развитии старовенгерского вокализма наблю
даются и другие, менее последовательные тенденции, например, 
удлинение кратких гласных (кроме [о, б]) в последнем закрытом 
слоге п вследствие этого создание пар форм тина: viz 'вода’ 
i i  vizet 'воду’, fazek 'горшок’ и fazekas 'гончар’, tuz 'огонь’ и 
tiizes 'огненный’, u t 'дорога’ i i  utak  'дороги’, liaz 'дом’ и liaza 
'домой’ ( с м . § 78). В конце же слов, наоборот, сначала гласный 
[-1], потом в X III в. также [-ё, -а] становятся краткими; к е п >  
> k e r i  'нроснт (его, это)’, [ f a >  fa ]>  fA| 'дерево’, но fanak 'де
реву’, keze |ksze >  keze] 'ого рука’, no |k szc l] 'его руку’ (см. § 78).

Иногда в трехсложных словах, состоящих из открытых слогов, 
выпадает гласный второго слога: m alina >  m alna 'м ал и н а’,
korom os >  korm os 'измазанны й саж ей’. В других же словах, 
наоборот, для устранения зияния между гласными появляется 
вставной согласный ([j, v] или [h]): mezee >  mezeje 'его  поле’ 
(см. § 77).

Количество дифтонгов с неслоговым [-i (-j)] стало значительно 
меньше, так как они во многих словах перешли в долгие гласные, 
ср. tanojt tan ft (или tanet) 'обучает’. Дифтонги же с неслого
выми [-u, -ii] к концу XIV в. исчезли в результате изменений: 
[аи, ои] большей частью превращались в [о], а [е й , ей] — большей 
частью в [б] (таким образом появились долгие б и 5), ср. |pos- 
to u ]> p o s z to  'сукно’, [nezeu]>  nezo 'смотрящий’.

§ 32. Н начале старовенгерского не])иода унаследованное из 
финно-угорского языка-основы уподобление по гармонии гласных 
оказывает довольно последовательное действие на выравнивание 
вокализма простого слова, например, по усвоению заимствованных 
слов, по уподоблению суффиксов и но уподоблению вторых ком
понентов в составе затемненных словосложений; ср. hercog her- 
ceg 'герцог’, m ilo s z t>  m alaszt 'милость’, |h a la ln s k ]>  halalnak 
'смерти’ (дат. п.), id-nap (доел, 'святой день’)^>ипнер 'праздник’ 
и т. д. (см. § 75). Но, с другой стороны, в связи с переходом 
[i >  i] последний гласный стал встречаться не только в передне- 
рядных словах (где он был исконным), но и в заднерядных, ср. 
irok irok 'я  пишу’. В связи с переходом дифтонгов с неслого
вым [i] в [ё] или [ij (см. § 31) также появлялись случаи наруше
ния гармонии гласных. В результате указанных (и других) про
цессов передперядные гласные [i, I, е, ё] стали употребляться и 
в словах с заднерядным вокализмом.
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В старовенгерский период появляется новый тип гармонии 
гласных: но огублению, ср. vfzhez 'к  воде’, но tuzhoz 'к  огню’ 
и т. д.

§ 33. По консонантизму старовенгерский язык также значительно 
отличается от современного. В начале периода еще не было соглас
ных [с] и [z], поэтому в заимствованных словах они субстптупро- 
вались другими звуками, например [с] главным образом заменялся 
согласным [с], a [ z ]— большей частью согласным js], ср. слав. 
с е г > в .  cser 'дуб ’, слав. Kniqza (собственное имя)^>в. Kenese (см. 
§ 87); согласный ft] появился, по-видимому, в X IJ— X III вв., напри
мер, путем соединения [ t j - |- [ j ]  в формах типа ta rtja  'он держит’ 
пли вследствие других процессов. Вместо [vj употреблялся губно
губной [w], который в Х Ш — XIV вв. в конце слова и перед 
согласными превратился в неслоговой [u/u] (в других же позициях 
переходил в [у]); ср. слав. cevi^>B. [cew j> [c eu ], совр. cso 'труба’.

С другой стороны, в начале старовенгерского периода упо
треблялись еще звуки [^ ,^[ и [у](по старой орфографии ch, chj, gh). 
Согласный [х| превратился в [li|, ср. chod >  had 'войско’; n ie c h >  
meh >  [me] 'пчела’; согласный [х] к середине XIV в. большей 
частью перешел в [j], ср. tanochjt >  tanojt >  tam t 'обучает’; со
гласный [у] сохранился не дольше X IYT в.; в конце слова в боль
шинстве случаев он превратился в [ц/u]; ср. [kumlay] >  ]kixmlau] >  
^ k o ia lo  'хмель’, [mensy] >  [m e n sy j>  mono 'идущ ий’ (см. § 87).

§ 34. Еще в самом начале старовенгерского периода согласный 
[с] во многих словах перешел в [s], ср. личное имя Almucsi 
>  Almus AJmos. В течение всего периода (и даже дольше) происхо
дит процесс смягчения согласных [1] и [п], охватывающий много 
слов; ср. m el^>m eiy [т ё Г ]  'глубокий’, taval^> tavaly  [taval'J  'в  прош
лом году’, csakan csakany 'кирка’, епёш ^>епуеш  'мо!!’ (см. § 88); 
впоследствии |Г ] превратился в | j |, ([i]).

Наблюдается последовательный процесс освобождения от со
четаний согласных, прежде всего в начале заимствованных слов; 
ср. нем. stu rm  в. o s tro m 'осад а’, слав, k ra i j >  в. k i r a ly 'к о р о л ь ’, 
svobod в. szabad 'свободный’ (см. § 83); отдельные случаи по
добного рода наблюдаются и в конце венгерских слов; ср. 
szerelm  szerelem 'лю бовь’, hotolm  >  hatalom  'вл асть ’ .

§ 35. В связи с отпадением конечных гласных основы и вслед
ствие ряда других фонетических изменений (см. § 31, 72) к концу 
старовенгерского периода у имен и глаголов, в общем, установи
лись основные типы чередования основ; ср. [nod'] 'больш ой’, 
но [nod'u-n] 'очень’, viz 'вода’, но vize-t 'во д у ’, fa 'дерево’, но 
fa-k 'деревья’, 16 'он  стреляет’ , но lovo-k 'я  стреляю ’ и т. д.

§ 36. В сфере старовенгерских имен наблюдается ряд важ 
нейших изменений. В результате массового превращения послелогов 
в падежные окончания (т. е. прежде всего в результате уподоб
ления по гармонии гласных) преобразуется система склонения; 
например, в «Старовенгерском Плаче Марии» (см. § 26) beleul
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употребляется еще как послелог и поэтому не подчиняется гар
монии гласных: buabeleul 'и з  горести’; в «Кодексе Йокаи» (см. 
§ 27) он уже уподобляется, т. е. выступает как падежный суффикс: 
farkasbalol 'и з  волка’; впоследствии этот падежный суффикс 
сократился до звукосочетаний -bdl/-bol. В старовенгерскую эпоху 
подобным же образом развились из послелогов падежные фор
манты -ba/-be, -ban/-ben , -na l/-ne l, - td l/-to l, -hoz/-hez/-hoz и нек. 
др. (см. § 98). С другой стороны, от некоторых полнозначных имен 
образовались новые послелоги, например, u tan  'з а ’ , 'после’ от 
u t 'дорога’, egyiitt 'вместе с ’, от egy 'один’, koriil 'в о к р у г’ от 
kor 'к р у г ’ и т. д. (см. § 141).

В области лично-притяжательного склонения при указании 
на 1 -е лицо и множественность обладателей наблюдается переход 
-ш ]> -п; ср. в «Надгробной Речи» urom k, ныне u runk 'наш  гос
подин’. В 3-м лице формы типа hazi, kezi или haza, keze выра
ж али как единичность, так и множественность обладаемых, од
нако позднее формы с i типа hazi, kezi £ >  hazai, kezei) стали вы
раж ать только множественность обладаемых ('его дома’, 'его  
ру ки ’), а формы типа haza, keze — только единичность облада
емых ('его дом’, 'его  р у ка’); впоследствии разделение по числу 
обладаемых перешло и на другие формы, выражающие 1 -е и 2-е 
лицо обладателей (см. § 100).

К  XIV в. относится возникновение определенного артикля 
az из указательного местоимения az 'то т’ (в старовенгерском 
иногда употреблялся и артикль ez) и к XV в. неопределенного 
артикля egy из числительного egy 'один’ (см. § 144).

§ 37. Система спряж ения старовенгерского глагола, унасле
дованная в основном из правенгерского язы ка, отличалась рядом 
особенностей от современного состояния.

В начале старовенгерского периода личное окончание 1-го 
лица мн. числа употреблялось еще в вариантах -m uk/-m uk (ср. 
в «Надгробной речи» vogmuc ныне vagyunk 'мы  являем ся’), пе
решедших позднее в -o n k /-u n k /-6nk/-enk /-iink . Словообразующие 
суфф. -ach jt/-o ch jt/-ech jt (]> -it) в соединении с суфф. императива 
-j получили форму -cchj: szoboducchja 'он  пусть его освободит’. 
Н ачался (или продолжался) процесс стирания грани между гла
голами на -ik (выражавшими первоначально страдательное дейст
вие) и глаголами без -ik (см. § 120), в связи с чем в XV в. -ik -овые 
окончания употреблялись и в случаях, когда действие глагола-ска
зуемого было направлено на неопределенный объект; наблюдается 
колебание в употреблении окончания -ik: szok или szokik 'с п а 
сается’, szuii или szunik 'прекращ ается’ .

§ 38. Формами времени старовенгерский язык был более богат, 
чем современный. Д ля выражения прошедшего действия (кроме 
редких форм) употреблялись: 1 ) форма на -а /-е /-а /-ё  «  ф--у- 
*-i) «повествовательного» (или «исторического») прошедшего, ис
пользовавш аяся при повествовании о прошедших событиях без 
отношения к наст, времени: la ta  'он  видел’, la ta  'он  видел это’;
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2 ) форма на использовавш аяся прежде всего для выражения
событий, соотнесенных с наст, временем: la to tt  'о н  видел’, la t ta  
'он  видел это’; 3) слож ная форма, состоящая из формы наст, 
времени смыслового глагола и неизменяемой частицы vala, исполь
зовавш аяся для выражения продолжительного или повторяюще
гося действия: la t vala  'о н  видел’, la tja  vala 'он  видел это’; 4) слож
ная форма, состоящая из формы прош. времени на - t / - t t  смысло
вого глагола и неизменяющейся частицы vala, употреблявш аяся 
для выражения прошедшего события, предшествовавшего дру
гому, более позднему прош. действию: la to tt  vala  'он  видел’, 
la t ta  v ala  'он  видел это’ .

В конце старовенгерского периода для выражения будущего 
действия (кроме формы наст, времени) употреблялись и сложные 
формы, в которых участвовали вспомогательные глаголы  fog-ui или 
kezd-eni: kerni fog или kern i kezd 'он будет просить’, kerni fogja 
или kerni kezdi 'о н  будет это просить’. Д ля выражения закончен
ного в будущем действия уже в «Надгробной Речи» употреблялась 
простая форхма на -nd; la tan d  'он  увидит’, la tan d ja  'о н  увидит это’.

В старовенгерском языке значительно расширяется употреб
ление глагольных приставок, формировавшихся еще в правен- 
герском языке (meg-, el-); кроме того, возникают новые приставки, 
такие, как ki-, be-, le-, f61- (не исключено, что они в качестве при
ставок выступали уже и в правенгерское время), далее ala-, ossze-, 
vissza- и т. д. (см. § 136).

§ 39. По-видимому, влиянием латинского язы ка объясняется 
то, что в старовенгерском часто употреблялись формы условного 
наклонения у глагола, выступавшего в придаточных предложе
ниях в функции сказуемого. Вместо формы изъявительного н ак
лонения форма условного наклонения использовалась, например, 
в придаточных временных, а вместо повелительного — в прида
точных дополнительных и цели; ср. m ikor innen is elm rilt volna, 
ju ta . . . tengёr melle 'ко гд а  он и отсюда ушел, он очутился у 
моря’, п е т  tu d jak  vala , m it felelnenek 'н е  знали они, что отве
тить’ (Bar. M NyEl. 168—169).

Конструкции с инфинитивом, имеющим лично-притяжатель
ное окончание, употреблялись чаще, чем ныне; ср. п ё т  illik  v a lak it 
m egolnonk 'м ы  не должны кого-то убивать’ (Ваг. M NyEl. 170—171). 
Конструкциями с причастием на -t (-a tta /-e tte ) часто заменялись 
придаточные предложения, ср. б angyala m §gorizott engem et 
innet elm enettem  'его  ангел меня охранял, когда я ушел отсюда’ 
{доел, 'в  моем ушедшем’; Bar. M NyEl. 173).

Основные типы сложносочиненных и сложноподчиненных пред
ложений формировались еще в правенгерский период, о чем сви
детельствуют союзы, унаследованные от того же периода; таковы: 
ts  'и ’, de 'н о ’, vagy, avagy 'и л и ’, kedig >  pedig 'а ’ , 'ж е ’, hogy 
'ч то ’, m ig 'п о к а ’, ho lo tt 'х о тя ’, m ert 'потому что’, m in t 'к а к ’ 
и др. В старовенгерском языке возникали и новые союзы (в основ
ном сложные).
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§ 40. Л ексика старовенгерского расш иряется за счет пере
осмысления старых слов, а также при помощи суффиксации и сло
восложения. В частности, появляю тся новые суффиксы, большин
ство из которых сложилось из двух и более простых словообразо
вательных формантов; таковы в сфере глагола: -doz/-dez/-doz 
(-d ~j— z), -ga t/-ge t (-g -|— t), - ta t /- te t  (-t -)— t) и др. (см. § 138); 
в сфере имени: -cska/-cske (-cs —j— k —(— а) и др. (см. § 103); в старо
венгерский период появился суфф. -sag/-seg, образовавшийся от 
слова со значением 'холм ’, 'к у ч а ’, 'множество’ (см. § 103). С дру
гой стороны, некоторые суффиксы становились непродуктивными 
(например, именные -d, -k, -gy).

В обогащении лексики старовенгерского язы ка значительна 
роль заимствований. Слова славянского, немецкого и тюркского 
происхождения заимствовались путем непосредственного кон
тактирования венгерского народа с соответствующими народами 
(см. § 4, 6—8). По другим каналам проникали в старовепгерский 
язы к слова романского происхождения. Из них наиболее 
значительный пласт составляют латинские заимствования, поскольку 
латынь использовалась как язы к церкви, государственного управ
ления, деловых бумаг, школы и науки. К  этому периоду относится 
появление в венгерском язы ке таких слов, как бга 'ч а с ’, 'часы ’, 
tem plom  'ц ерковь’, lecke 'у р о к ’, 'задание’, fa k ly a 'ф акел ’, uzsora 
'ростовщичество’ 27. По сравнению с латинскими заимствования 
итальянские (перенятые в основном от итальянских купцов, напри
мер: m andula 'м индаль’, piac 'площ адь’ >  'ры н ок’), а также и 
французские (перенятые начиная с X II в. при посредничестве 
католического духовенства и высшего дворянства, например, 
lak a t 'зам о к’, szekreny 'ш каф ’ и т. д.) немногочисленны 28. (О ро
манских словах в венгерской лексике см. § 160—164).

§ 41. Старовенгерский язы к реализовался в различных диа
лектах, которые, как и современные, существенно не различались. 
Границы старовенгерских диалектов установить трудно: вслед
ствие войн и прежде всего опустошительного нашествия татар 
народные массы перемещались. Только о конечном этапе старо- 
венгерского периода можно высказать некоторые догадки. Т ак , 
б-канье было распространено на южной части языковой терри
тории, i-канье занимало полосу на ее западной части, а также на 
северо-востоке в комитате Сатмар.

В памятниках конца старовенгерского периода уже наметились 
некоторые более или менее обязательные требования к письмен
ному варианту язы ка, отделяющие последний от разговорного 
варианта; например, кодексы написаны в основном на б-кающем 
диалекте. В язы ке деловых бумаг, имеющих отношение к коро
левской канцелярии и королевскому двору, также выявляю тся

27 Ваг, MNyEl. 120.
2* Ваг. MNyEJ. 125.
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некоторые признаки стремления к унификации (например, из
бежание i-канья).

§ 42. Б . С р е д н е в е н г е р с к и й  я з ы к  (1526—1772) 
и н а ч а л о ф о р м и р о в а н и я  л и т е р а т  у р н о г о в е н- 
г е |> с к о г о  я з ы к а. В связи с распространением книгопеча
тания с XVI в. число и разнообразие памятников венгерского 
языка значительно возрастает. (Первые венгерские книги печатаются 
в Кракове и Пене; только с 153(5 г. огш издаются и в Венгрии).

Используемые в научно-просветительных и пропагандистских 
целях, а также для удовлетворения потребностей различных 
слоев общества в области художественной литературы, печат
ные издания X V I—X V II вв. отражают растущее самосознание 
венгерского народа и его интерес к родному язы ку. Об этом сви
детельствуют, например, первые грамматики, составленные Я. Силь
вестером (1539), А. Сенци-Мольнаром (1606), И. Гелеи-Катона (1645), 
П. Переслени (1682), в которых более или менее подробно описаны 
особенности строя венгерского языка.

Н ачиная с конца X V I в. страстная полемика между сторон
никами реформации и ее противниками способствовала появле
нию многочисленных трактатов, написанных живым, эмоционально 
окрашенным языком, доступным широким массам. Особенно вы
делялись в этом отношении труды П. Пазманя, обладавшего не
заурядным литературным талантом. Немалое значение имел но
вый перевод библии, подготовленный под руководством Г. К ароли. 
К  средневенгерскому периоду относится творчество выдающихся 
прозаиков и поэтов: М. Зрини, М. Бетлена, К. Микеша, Ф. Ф алуди, 
Б . Балаш ш и, И. Дьёндьёши и др. Кроме того, от указанного пе
риода до нас дошло много деловых бумаг и частных писем.

§ 43. В начале средневенгерского периода продолжались 
письменные традиции старовенгерского язы ка (например, соблю
дались правила употребления наклонений, установившиеся под 
влиянием латинского язы ка, см. § 39).

Н ачиная с конца XVI в. уже наметилась тенденция, направ
ленная на создание некоторых норм письменности, стоящих вне 
диалектных вариантов венгерского язы ка. Формированию этих 
норм значительно содействовали канцелярские писари и учителя 
школ. Стремясь говорить изысканно, дворяне, такж е старались 
избегать особенностей (например, i-канье), считавшихся «провин
циальными», «некрасивыми», «вульгарными». Средневенгерские 
памятники показывают, что венгерский литературный язык 
начал формироваться на основе нескольких диалектов, однако 
«дин из них при этом получил преимущественную роль: это был 
диалект, распространенный на территории, находящ ейся в северо- 
восточной части современной Венгрии, далее на востоке Чехосло
вакии, в советском Закарпатье и в Трансильвании 29 (Румыния); 
этот диалект внес наиболее значительный вклад также в форми

29 Bar. MNyEl. 218.
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рование современного венгерского литературного язы ка. Однако 
в XVI в. с северовосточными нормами соперничали и другие 
(из них наиболее значительными следует считать западные нормы 
письменности). Зарождающиеся письменные разновидности вен
герского язы ка друг от друга отличались незначительно, и посте
пенно все они уступили свое место северо-восточному варианту.

§ 44. Явные стремления к нормализации орфографии наблю
даются уже в XVI в., например, в деятельности М. Деваи-Биро 
и Г. Хельтап. Стремясь преодолеть трудности, связанные с разли
чиями в фонемных составах диалектов, М. Деван-Биро предлагал 
такие правила орфографии, которые допускали бы разночтение 
букв. Так буква и читалась: |й ,  й] или [б, б], в зависимости от того, 
являлся ли читающий носителем [tij-кающего или [б]-кающего диа
лекта (т. е., например, буквенное сочетание кй читалось [ки] или 
[кб]), буква й читалась [i, I] (по [ij-кающему диалекту) или [и, й] 
(по [u'j-кающему диалекту). Издатель н наборщик Г. Хельтап 
придерживался других принципов орфографии, но и он стремился 
создать норму, выравнивающую различия между диалектами 30.

К концу XVI в. сформировались некоторые нормы орфографии, 
характерные почти для всех венгерских изданий. Например, звуки 
[б, ii] изображались часто буквенными сочетаниями ([б]:6 или ео;
[и ]: и, \v, e\v или eu); [s] чаще всего передавался знаком sz пли j3, 
долгота гласных —  при помощи черточки над буквой (а, ё, 6 , и); 
для указания па мягкость согласных использовалась добавочная 
буква у (gy, ty , 1у, пу), она же выступала при изображении ди
фтонгов (uysag вм. совр. lijsag 'газета’); вместо к в конце слов обычно 
писался с (haznac вм. совр. haznak 'дому’) 31.

§ 45. К  концу старовенгерского периода фонетический строи 
был уже близок к современному состоянию, поэтому в средне
венгерском языке происходили лишь незначительные изменения. 
Например, долгий открытый [ё] перешел в долгий [ё ] : [ksz] >  кёх. 
'рука’, | kel 1 ket 'два’; [z] или [zz] (реже и [сс]) в ряде слов 
превратились в [ g j : niazzag madzag 'веревка’, lopozik >  lopodzik 
'крадется’, p e c c i> p e d z i 'затрагивает’; более интенсивным стало 
превращение (см. § 88).

§ 46. В сфере имен значительно перестроилась система слово
образования. Появились новые суффиксы: -i ласкательного зна
чения (ср. P e ti ласкательное мужское имя от Peter; из предыду
щего периода имеются лишь отдельные данные) и -a j/-e j, выражаю 
щий звуковые эффекты (ср. kacaj 'хохот’ от kac-ag-ni 'хохотать’), 
-пё, образующий имена жен от имен мужей; усилилось примене
ние именных словообразующих формантов: -os/-os, -ёкопу/-ёкепу, 
-a tag /-e teg  : ijedos 'пугливы й’ от ijed-ni 'п у гаться’, term ekeny 
'плодородный’ от terem -ni 'родить’ (о земле), lengeteg 'л егк и й ’, 
'воздуш ный’ от leng-eni 'колебаться’; с другой стороны, посте

30 Bar. MNyEl. 210-211.
31 Bar. MNyEl. 232.
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пенно утратили продуктивность суфф. -g, -m an y /-т ё п у  и отчасти 
-a t/-e t ;  последний по выражению абстрактного действия был по
степенно вытеснен суфф. -as/-es (см. § 102—103).

Под влиянием западных языков появились местоименные слова 
вежливого обращения: M aga 'В ы ’ (преобразовавшееся из возврат
ного местоимения, см.§ 114); а также обращения типа Kegyelmed 
(доел, 'тво я  милость’), Nagysagod (доел, 'твое величие’) и т. д.

§ 47. В сфере глагола продолжался процесс разруш ения 
границ между типами спряжений с -ik  и без -ik: rohan и rohanik  
'б еж и т’; громоздкие личные формы типа varnaja  сокращались 
О  хат а)  'он  ждал бы его’. По сравнению с предыдущим периодом 
(а также и с современным состоянием языка) появилась некото
рая  нечеткость в различении объектных и безобъектных личных 
окончаний. Стирались грани по употреблению прошедших времен, 
в связи с чем особенно активизировалась роль прошедшего на 
- t / - t t ;  подобный же процесс соверш ался в сфере форм буд. вре
мени, в результате чего стала исчезать форма на -nd. В придаточ
ных предложениях формы условного наклонения, использован
ные под влиянием латинского язы ка (см. § 39) постепенно зам еня
лись формами повелительного наклонения, более; естественными 
для венгерского языка.

Появились новые послелоги (например, m ulva, fo ly tan , sza- 
m ara) и союзы (azonban, ellenben, teh a t и т. д.).

§ 48. В результате непосредственного контактирования народ
ных масс продолжался приток славянских, тюркских и немец
ких заимствований (см. § 8). По другим каналам проникали в* вен
герский язы к латинские и итальянские слова; первые распростра
нялись в связи с деятельностью свящ енников, работников ш коль
ного образования, медицины и т. п. (таковы: ek lez s ia 'церковный 
приход’, ceruza 'к ар ан д аш ’, kolera 'х о л ер а’ и т. д.), вторые (италь
янские слова) — через высшее дворянство, а также через торговые 
связи с итальянскими купцами и т. п. (ср. sa la ta  'с ал ат ’, k an d a ll6 
'к ам и н ’ и т. д.) 32. (О романских заимствованиях см. также § 160.)

В течение средневенгерского периода выпали из лексики не
которые старые слова, например, a lit-an i 'предполагать’ , 'дум ать’, 
ho lval 'у т р о ’, vanal-n i 'лечить’ и т. д.

§ 49. В. Н о в о в е н г е р с к и й  я з ы к  (с 1772 г. до на
ших дней); р а с ц в е т  л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а .  Ново
венгерский язы к принято разделять на два периода: а) с 1772 г. 
до 1849 г. (эпоха просвещения и последующая за ней эпоха реформ 
в политической жизни Венгрии до конца освободительной войны 
против Австрии); б) с 1849 г. (конец освободительной войны) до 
наших дней.

§ 50. По развитию венгерского язы ка эпохи просвещения 
исклю чительная роль принадлежит движению, называемому «обнов
лением языка» (nyelvujitas). Ж елая сделать родной язы к разно

32 Bar. MNyEl. 264, 267—268, 270.
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образным, приспособленным для научной и художественной лите
ратуры, выдающиеся литературные и общественные деятели (А. Д у- 
гонич, М. Чоконаи-Витез, Ф. К азинци, П. Семере, Ф. Кёльчеи, 
И. Сечени и др.), а также иисатели-ученые, представляющие раз- 
тиле области отечественной науки, активно вклю чались в это дви
жение, внося свою лепту в обогащение лексики венгерского язы ка.

В отличие от прежних эпох, когда литературные деятели и осо*- 
бенно переводчики иностранных текстов создавали только от
дельные нужные нм выражения, в данный период в результате 
целеустремленного и бурного творчества «обновленцев» в венгер
ский литературный язы к вошло много тысяч новых слов, причем 
их значительная часть стала достоянием и общеразговорного ва
рианта.

§ 51. Большинство слов было создано путем суффиксации. 
Среди именных формантов особенно охотно использовались: 
-asz/-esz: cipesz 'сапож ник’, epi'tesz'строитель’, 'архитектор’ (cipo 
'обувь’ , ёрН-еш 'строить’); -m an y /-т ё п у , -vany/-veny: allitm any  
'сказуем ое’, su tem en y 'пирож ное’, la tv a n y 'зрелищ е’, пбуёпу 'расте
ние’ (a llit-an i 'утверж дать’, su t-n i 'п ечь’, la t-n i 'видеть’, no-ni 
'р асти ’). Среди глагольных формантов популярными были: -szt, 
-lag/-leg, -ng, -It и др.: fagyaszt-ani 'зам ораж ивать’, ёггек^-ш  
'сентиментальничать’, diilong-eni 'ш ататься’, 'стоять нетвердо на 
ногах’, a lak it-an i 'формировать’ (fagy-ni 'зам ерзать’, ёгег-ni 
'чувствовать’, dol-ni 'п ад ать ’, a lakul-ni 'формироваться’). Были 
применены новые сложные суффиксы: -zat -zet, -sit и др.: hom lok- 
zat 'фронтон’, m ozgosit-ani 'мобилизовать’ (homlok 'л о б ’, mozgo 
'движ ущ ийся’).

Много удачных слов было создано при правильном использо
вании продуктивных способов словосложения или появилось 
другими путями. Вновь были возвращены к жизни давно за
бытые, устаревшие слова типа: ёу 'го д ’ , aggastyan 'старец ’ и т. д.; 
иногда старые слова применялись и в новых значениях (например, 
слово baj, раньше обозначавшее только 'б ой ’, 'неприятность’ , 
стало выражать и 'болезнь’) 33; популяризировались диалектные 
слова типа: barangol-ni 'бродить’, 'ш ататься’, hu llam  'в о л н а’ , 
гопа 'степь’ и т. д.

Пользуясь тем или иным способом обогащения лексики, об
новленцы руководствовались и эстетическими соображениями: 
выбирали (часто субъективно) «благозвучные» суффиксы, предпо
читали краткие слова или краткие суффиксы громоздким и т. д.

§ 52. Однако далеко не все приемы, использованные обнов
ленцами, были безупречными. Пренебрегая сложившимися за 
конами словообразования и словосложения венгерского язы ка, 
некоторые литературные деятели наводняли газеты, ж урналы  
и книги уродливыми лексическими творениями.

3:i Bar. MNyKl. 296 -298 .
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Н ельзя считать оправданным создание новых суффиксов путем 
насильственной адаптации (т. е. путем произвольного отделения 
конечных частей слов и использования этих частей в качестве 
словообразовательных суффиксов), например, суфф. -пс, -da/-de 
и некоторых других, ср. kegyenc 'ф аворит’, iroda 'кон тора’ 
(kegy 'благосклонность’, ir-ni 'п и сать’). Из слова, воспринима
емого как производное, неправильно выделялось воображаемое 
коренное слово; так было выведено из славянского заимствования 
abraz-ol-ni (ср. русск. образовать) 'представлять’, 'обрисовать’ 
слово abra  'схем а’, 'ри сун ок’. Было создано много сложных слов 
тина verszegeny 'малокровны й’ (от ver 'к р о в ь -f  szegeny 'бедный’), 
в которых первый компонент выступает как бессуффиксное кос
венное дополнение (данный способ словосложения в венгерском 
языке стал давно непродуктивным); в качестве первого компонента 
сложного слова использовался чистый корень глагола, например, 
jarm u 'средство передвижения’ (вм. правильного jaro mu 'движ у
щийся предмет’); составлялись слова из усеченных компонентов, 
например, csor 'к лю в’ (от cso 'тр у б а’+ о г г  'н о с’).

Появилось много неудачных переводов-кэлек немецких слов 
и словосочетаний, например: befolyas «  нем. E in fiu ss) 'влиян ие’, 
kebelbarat «  нем. Busenfreund 'закады чный друг’).

§ 53. Безудерж ная, бурная и часто неквалифицированная 
деятельность обновленцев (или иначе «неологов») вызвала реак
цию в кругу их противников, называемых «ортологамн». По
следние в 1813 г. выступили с памфлетом «Mondolat» (m ondolat — 
слово-урод, образованное от слова m ond-ani 'с к а за т ь ’) — паро
дией на творения неологов. Неологи же в памфлете «Felelet» 
(«Ответ», 1815 г.) высмеивали старомодный бедный язы к орто
логов.

Однако победа осталась, безусловно, за обновленцами. Им 
благоприятствовала обстановка в венгерской общественной жизни: 
растущий интерес к родному язы ку, успех газет и журналов на 
венгерском язы ке, пропаганда родного язы ка в сфере народного 
образования. В 40-х годах в Пештском университете преподавание 
шло в основном уже на венгерском языке. В 30-х годах начала 
свою активную деятельность В енгерская Академия наук, осно
ванная в 1825 г.: она направляла литературную критику, изуче
ние вопросов орфографии и грамматики, собирание диалектной 
лексики. В театрах ряда городов с большим успехом шли спектакли 
па венгерском языке. Дело, начатое выдающимися писателями 
и поэтами эпохи просвещения (М. Чоконаи-Витез, Д. Берж ени, 
Й. Катона), продолжили великие поэты эпохи реформ (М. Вё- 
рёпшарти, III. Петёфи, >1. Арань).

К этому периоду относится появление ряда грамматик венгер
ского язы ка и около ста словарей разного типа. В изучении грам
матического строя венгерского язы ка особая заслуга принадлежит 
М. Реваи, требовавшему исторического подхода к толкованию 
языковых фактов.
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§ 54. Н овая волна по обновлению язы ка относится уже ко 
второй половине X IX  в. Однако кустарная, антинаучная деятель
ность некоторых неологов (например, П. Бугата), сознательное 
и стихийное наводнение венгерского язы ка выражениями, к ал ь 
кированными с немецкого язы ка, — все это вызвало естественный 
протест. Представители «новой ортологии» во главе с Г. Сарваш ем 
в 1872 г. выпустили первый номер ж урнала «Magyar Nyelvor» 
(«Страж венгерского языка») и начали чистку лексики. Н есмотря 
на некоторые перегибы (допущенные особенно в первое время), 
деятельность ж урнала принесла большую пользу. Л учш ие тр а
диции новой ортологии живы и в наше время — это чуткое, вни
мательное отношение к вопросам культуры  речи.

§ 55. Венгерский литературный язы к (а также близкий к нему 
общеразговорный вариант) продолжал развиваться в традиционном 
направлении, т. е. согласно нормам, образовавшимся на основе 
северо-восточного диалекта. Способствовало этому влияние выс
ших учебных заведений в Ш арошпатаке и Дебрецене, а также 
авторитетная поддержка Ф. Казинци.

§ 56. В эпоху просвещения существовало два варианта орфо
графической практики. По первому («католическому») варианту, 
например, фонема [с] изображалась через cs, фонема [с] — через 
cz; форма 3-го лица ед. числа наст, времени объектного спряж е
ния писалась через игрек (la tty a  'он  видит это’ , szannya 'о н  
жалеет это’ и т. д.). По второму («протестантскому») варианту 
фонема [с] изображ алась через ts, фонема [с] — через tz , а выше
приведенная глагольная форма писалась через этимологический j 
(la tja , szanja). По последнему вопросу победа осталась за вторым 
вариантом, который популяризировался М. Реваи, Ф. К азинци 
и большинством писателей. Горячим спорам по многим вопросам 
орфографии на некоторое время положил конец справочник по 
орфографии, изданный в 1832 г. Академией наук. По его у к а з а 
ниям [с] передается через cz, [с] — через cs, в выш еупомянутых 
глагольных формах применяется j (la tja , szanja и т. д.), удвоен
ные варианты сложных букв типа sz, cs в корнях слов пиш утся 
через ssz, ccs и т. д. В дальнейших изданиях академических спра
вочников орфографические нормы уточнялись; в 20-х годах X X  в. 
Академией наук была санкционирована передача фонемы [с] через 
с (вм. сложного cz), что уже давно практиковалось в печати 
и школьном обучении.

§ 57. В эпохи просвещения и реформ продолж алась борьба 
за установление нормативного произношения между типами 
hazbann и hazban, m agassan и m agasan. Н аряду с падежными суф- 
фиксными вариантами -bdl/-bo l, -гб1 /-гб1 , - to l/-to l (предлагаемыми 
Академией наук) еще употреблялись и -bu l/-bu l,- tn l/- tu l, - ru l/  
-nil; в начале же X X  в. остались только варианты типа -bo l/-bo l.

В X IX  в. было еще много слов, при произношении которых 
допускалось как [б]-канье, так и [е]-канье (m ogott — m egett 
'п озади ’, so tet — setet 'темный’ и т. д.), в X X  же в. их осталось
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лиш ь несколько. В X IX  в. притяжательные окончания в вариан
тах -ok/-ok, -jok /-jok  считались более литературными, чем в вари
антах -uk/iik , -juk /-jtik , по норме же X X  в. установились вторые 
разновидности. В нововенгерском литературном язы ке совершенно 
исчезла фонема [Г], ее следы сохранило лишь написание 1у 
(вместо j). В последнее время [е]-канье под влиянием столичного 
произношения заметно уступает [е]-канью.

§ 58. Н аряду с притяжательными формами типа gyerm ekeim  
'м ои  дети’, b a ra ta id  'твои  др у зья’ в начале X IX  в. употреблялись 
и краткие притяжательные формы типа gyerm ekim , bara tid ; 
впоследствии остались только формы первого типа с -е, -а. Ряд  
имен наполовину превращ ался в послелоги; таковы fejeben 'з а ’ 
(от fej 'го л о ва’), kedveert 'р а д и ’ (от kedv 'настроение’). Имена, 
оканчивающиеся на гласные -[a], -[el, перед некоторыми суф
фиксами сохраняли эти гласные, ср. peldaul (ныне peldaul) 'н а 
пример’, elm eje 'ны не’, elmeje 'его  ум’ и т. д. В эпоху реформ 
суфф. -i, образующий прилагательны е, присоединялся не только 
к послелогам (например, типа m elle tti 'находящ ийся рядом 
с чем-л.’), но и к падежным окончаниям, ср. vfgsagrai okok 'п р и 
чины для радости’ 31.

В X IX  в. началось превращение образований -fele, -fa jta , 
-szeru в суффиксы. В X X  в. чрезвычайно распространилось при
соединение уменьш ительно-ласкательного суфф. -i к личным име
нам и даже к нарицательным, ср. Evi, Zoli (от личных имен Eva, 
Z oltau), mozi 'к и н о ’ (от m ozgokepszinhaz 'т ж ’).

Ради разнообразия стиля до середины XJX в. охотно приме
нялись (в одинаковых функциях) разные формы прош. времени 
и обе формы будущего. К  концу же X IX  в. из них фактически 
сохранились: прош. на - t / - t t  и будущее, образованное при помощи 
вспомогательного глагола fog-ni. Совершенно устарело употреб
ление страдательных глаголов на -a tik /-e tik .

Продолжалось разруш ение границ между глаголами с -ik 
и  без -ik; в эпоху реформ, например, параллельно использовались 
формы foly и folyik 'течет’, hazud и hazudik  'л ж е т ’ и др.; кроме 
того, в X X  в. значительно возросло число глаголов, которые со
храняю т -ik -овые формы только в 3-м лице; у глаголов с -ik  и без 
-ik  особенно часто смешивались формы условного и повелитель
ного наклонений.

§ 59. В литературных произведениях эпохи просвещения рас
пространилась мода на употребление причастий и деепричастий 
в качестве сказуемого, например, felette szom orito 'весьма пе
чально’, az ajto  zarva 'дверь заперта’ и даже az ajtok  zarvak 'двери 
заперты’. Во избежание слишком частого употребления союза 
hogy 'ч то ’, последний нередко заменялся союзами m ikent, m ikepp- 
(en), m iszerint. Появилось использование союза временных придаточ
ных предложений mfg в противительном значении; под немецким

34 Bar. MNyEl. 337.
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влиянием парные союзы ugy. . . m in t стали заменителями союзов 
m ind. . . m ind 'к а к  . . . так и’ .

§ 60. В результате деятельности «обновленцев» в словарный 
фонд литературного и общеразговорного вариантов венгерского 
язы ка вошли тысячи новых слов (среди них было и немало не
правильно образованных); венгерский стал гибким языком, бога- 
тым синонимическими выражениями и научными терминами, при
способленным для использования в любой сфере литературы, 
науки, общественной жизни и быта.

Обогатилась лексика также за  счет иностранных заимствований. 
Путем непосредственного контактирования продолжается приток 
немецких и славянских слов (притом некоторые из них уже в не
мецком были заимствованиями), ср. batisz t «  нем. B atist) 'б а 
тист’, szaft «  нем. Saft) 'соус’, front «  нем. Front) 'ф ронт’ и т. д. 
Приток славянских слов значительно уменьшается вплоть до 
освобождения Венгрии от фашизма; о славянских же заимство
ваниях, зафиксированных впервые в X IX  в., трудно установить, 
не имели ли они хождение и раньше, например, paszuly «  сербо- 
хорв. pasu l') 'ф асоль’, varkocs «  слов. диал. varkoc) 'к о са  (жен
ская)’ . Такие же сомнения возникают в связи с многочисленными 
латинскими заимствованиями типа akceptal-n i «  acceptare) 'п р и 
нимать’ , legalis «  legalis 'правовой’) 'легальны й’ и т. д.

Вошли в нововенгерский язы к также и отдельные французские, 
итальянские и английские слова; ср. m ilio (фр. m ilieu) 'среда’, 
'окруж ение’, bora «  ит. bora) 'северный ветер на Адриатичес
ком море’, fu tb a ll ( <  англ. football) 'футбол’.

Начиная с конца X IX  в. в венгерском языке появляю тся слож
носокращенные слова, составленные из первых (или непервых, 
но характерных) звуков или слогов сложных наименований. 
Большинство и з  таких слов относится к собственным названиям 
учреждений (например MAV о т  M agyar A llam vasutak  'венгерские 
государственные железные дороги’), некоторые же к нарицатель
ным именам (например, tsz. от term eloszovetkezet 'производствен
ная кооперация’).

§ 6 1 .  И з  и с т о р и и  и с с л е д о в а н и я  в е н г е р 
с к о г о  я з ы к а .  Первые дошедшие до нас значительные очерки 
венгерского язы ка написал Я . Сильвестер; в его основной работе 
(«Gram atica H ungaro la tina  in usum  pueroru reces scrip ta  Joanne 
Syluestro Pannonio autore». N eanesi, 1539) строй венгерского язы ка 
рассматривается в сопоставлении с латинским. В отличие от 
Я . Сильвестера выдающийся для своего времени хунгарист 
А. Сенци-Мольнар свою работу («Novae gram m aticae ungaricae. 
A utore A lberto M olnar Szenciensi». H anoviae, 1606) посвятил опи
санию грамматического строя венгерского язы ка, причем он был 
первым, кто рассматривал и вопросы синтаксиса.

Среди исследователей строя средневенгерского язы ка за
служивает внимания И. Гелеи-Катона, автор работы «Тайна 
Тайн» (Г. G e l e i  K a t o n a .  T itkok  T itk a . G yulafehervar.
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1645), к которой был приложен н грамматический очерк, особенно 
ценный тем, что он был написан на венгерском язы ке и содержал 
много метких указаний по орфографии и культуре речи.

Несколько позднее издал свою работу П. Нереслени (Р. Р е- 
r e s z H n y i .  G ram m atica linguae ungaricae. N agyszom bat, 
1682); в данном труде автор пытался охватить все разделы грам 
матики, в том числе и вопросы синтаксиса. Католические издатель
ства и школы вплоть до X V III в. руководствовались орфогра
фическими правилами, составленными 11. Переслени.

Д ля изучения лексики средневенгерского язы ка особое зна
чение имели словари большого объема. Таковы: словарь А. Ка- 
лепина («Ambrosii C alepini D ictionarium  decern L inguarum . . . », 
изданный во Франции в городе Лионе в 1585 г.; венгерский был 
одним из десяти языков, отраженных в этом труде), словари А. Сенци 
М ольнара (A. S z е п с i М о 1 n а г. D ictionarium  latino-ungari- 
cum. N orim berga (Nurnberg), 1604; О н ж  е. D ictionarium  ungarico- 
la tinum . N orim berga (Nurnberg), 1604 и словарь Ф. Папаи-П ариза 
(F. Р а р a i Р а г i z. D ictionarium  latino-hungaricun . Locse, 
1708; О H ж е .  D ictionarium  hungarico-latinum . Locse, 1708).

§ 62. К  эпохе просвещения относятся первые научные попытки 
сравнительно-исторического изучения венгерского язы ка, связан
ные с именами Я. Ш айновича (J. S a j n o v i c s .  Dem ons!ratio 
idiom a ungarorum  et lapponum  idem  esse. N agyszom bat, 1770) 
и Ш. Д ьярмати (S. G у  a r  m a t  h i. A ffinitas linguae liungaricae 
cum  linguis fennicae originis gram m atice dem onstrata . G ottingen, 
1799), которые обосновали генетическую связь венгерского язы ка 
с другими финно-угорскими языками. О растущем интересе к во
просам истории венгерского язы ка свидетельствует также деятель
ность выдающегося грамматиста своего времени М. Реваи, впервые 
применившего исторический подход для объяснения фактов 
современного язы ка (см.: J. N. R ё v a i. E labora tio r g ram m atica 
hungarica, I, II, I I I .  Pest, 1803, 1805, 1806). В отличие от М. Ре
ваи его современник Ф. Вершеги (F. Verseghy) в своих грам
матических воззрениях решающее значение придавал живому 
язы ку.

§ 63. После освободительной войны 1848—1849 гг. (см. § 9) 
в венгерском языкознании начался новый подъем. С. Ридль на
писал историческую фонетику венгерского. язы ка (Sz. R i е d 1. 
M agyar hang tan . Praga ёэ Lipcse, 1859). Чрезвычайно плодотворно 
работал Ж . Шимони. В своей фундаментальной работе «Подробная 
венгерская грамматика» (Zs. S i m о п у i. Tuzetes M agyar Nyelv- 
tan . B udapest, 1895; соавтор по разделу фонетики Й. Балаш ш а) 
для объяснения особенностей современного язы ка он привлекал 
данные из истории и диалектов. По изучению фонетики большие 
заслуги имел. Й. Балаш ш а (J. В а 1 a s s a. M agyar fonetika. 
B udapest, 1904).

Данный период ознаменовался также созданием таких трудо
емких работ, как трехтомный исторический словарь венгерского
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язы ка (G. S z a r v a s ,  Zs.  S i m o n y  i. M agyar N ye lv to rteneti 
szotar. B udapest, 1890, 1891, 1893), словарь венгерских грамог 
(I. S z a m о t  a, Gy. Z о 1 n a i. M agyar Oklevel Szotar. B uda
pest, 1902—1906), словарь обновления венгерского язы ка(К . S z i 1 у. 
M agyar N yelvujitas Szotara, t. I, t. II. B udapest, 1902, 1908), 
Об интересе к истории родного язы ка свидетельствует также изда
ние серии памятников венгерского язы ка, об интересе к народ
ным говорам — появление диалектологических исследований, пре
жде всего сводного двухтомного словаря венгерских диалектов 
(J. S z i и п у е i. M agyar T ajszotar. B udapest, 1893—1901).

§ 64. Несмотря на то, что в первой половине X X  в. изучению 
родного язы ка посвятил себя ряд трудолюбивых и талантливых 
лингвистов, не уступавших по уровню знаний ученым Запада, 
венгерское языкознание было ограничено в своих возможностях. 
Особенно тяж ел был для него период после первой мировой войны 
до 1945 г. Не хватало материальной и духовной поддержки со 
стороны правящ их кругов; ориентация венгерского правительства 
на германский фашизм, большие расходы на подготовку к войне 
тяжело отразились и на развитии лингвистической науки. Ж урналы  
выходили реже или вовсе прекратили свое существование, науч
ные планы оставались не выполненными. Например, из большого 
этимологического словаря 3. Гомбоца и Я. М елиха свет увидело 
лишь несколько выпусков. Внешние условия не благоприят
ствовали и созданию фундаментальной описательной грамматики 
венгерского язы ка. Из обобщающих работ в этот промежуток 
времени появились лишь: трехтомный сравнительно-историче
ский синтаксис венгерского язы ка А. Клемма (A. K l e m m .  Ma
gyar to rten e ti m ondaltan , I, II , HI. B udapest, 1928, 1940, 1942), 
сравнительно-историческая грамматика венгерского язы ка Й. Син- 
неи (J. S z i н п у е i. M agyar nyelvhasonlitas. B udapest, 1927) 
и скромный по своим задачам и объему, но ценный этимологиче
ский словарь Г. Барци (G. В а г с z i. M agyar szofejto szotar. B u
dapest, 1941).

§ 65. Благоприятные условия для развития венгерского язы ко
знания появились только после преобразования буржуазной 
Венгрии в социалистическое государство. В целях усиления 
языковедческой работы в системе Венгерской Академии наук был 
создан Институт язы кознания, в котором трудятся десятки высоко
квалифицированных ученых.

За последние два десятилетия одна за другой выходили в свет 
фундаментальные обобщающие работы: семитомный толковый 
словарь венгерского язы ка, двухтомная научная грамматика со
временного венгерского язы ка, выпуски историко-этимологиче
ского словаря венгерского язы ка, словаря финно-угорских эле
ментов в венгерском языке, атласа венгерских диалектов. По во
просам фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики венгерского 
язы ка были изданы десятки монографий, учебников и учебных 
пособий высокой научной ценности.
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В увеличенном объеме выходят старые лингвистические ж у р 
налы: «N yelvtudom anyi Kozlemenyek» (с 1862 г.), «Magyar N yel- 
vor» (с 1872 г .), «Magyar Nyelv» (с 1905 г.); появились новые пе
риодические издания, полностью или частично посвященные 
вопросам венгерского язы ка, в том числе «Acta L inguistica Аса- 
dem iae S cien tiarum  Hungaricae» (с 1951 г.), записки универси
тетов и педагогических институтов.

§ 66 . Венгерский язы к исследуется и за пределами Венгрии, 
прежде всего в соседних с ней странах: в Советском Союзе, Р у 
мынии, Ю гославии, Чехословакии, на территории которых ж и
вут и венгры. Естественно, что в этих государствах внимание язы 
коведов сосредоточено в основном на исследовании местных диа
лектов и их взаимосвязей с другими языками соответствующих 
территорий.

В некоторых странах, например в США и Ф РГ, вопросы фо
нетики и морфологии венгерского язы ка изучаются главным об
разом в структурном плане.

Ф ОН ЕТИ КА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

§ 67. Но сравнению с фонетическим строем финно-угорского 
языка-основы фонетическая система венгерского литературного 
язы ка характеризуется рядом особенностей. Из них отметим не
которые.

1. В венгерском не противопоставляются гласные по их по
зиции в первом или непервом слогах (имеются только некоторые 
ограничения, например, в конце слова не могут выступать краткие 
[о, б]); в финно-угорском языке-основе в непервом слоге из разно
образных гласны х употреблялись только *а, *а, *е.

2. 13 венгерском расширился состав гласных фонем: появились 
гласные [б, о, й|, которых не было в финно-угорском языке- 
основе.

3. Гласные уподобляются не только по ряду образования 
(сингармоническое уподобление по переднему или заднему ряду 
образования было известно и праязы ку), но такж е по огублен
ности /неогубленности гласных переднего ряда.

4. В венгерском язы ке нет некоторых согласных фонем, ко
торые наличествовали в финно-угорском языке-основе (например, 
ф.-у. * 8, * § ', *w, *s' , *т„ *с), тем не менее состав венгерских со
гласных фонем богаче фпнно-угорского состава; он расш ирился 
по нескольким линиям, из которых мы отметим наиболее значи
тельные: а) появление звонких взрывных (и некоторых других 
звонких) согласных: [b, d, g], встречающихся в начале, середине 
и конце слова и образующих' фонематическое противопоставление 
с соответствующими глухими согласными; б) появление ко всем
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согласным геминатов (в финно-угорском языке-основе они имелись 
только к взрывным *р, *t, *к и, возможно, к *с'); в) появление 
новых по типу согласных [Г] и [Ь].

ГЛАСНЫЕ

§ 68. Система гласных современного венгерского языка может, 
быть представлена в следующей таблице:

Т а б л и ц а  1

По полож ению  язы ка
П ереднерядные Задш фндиые

неогублен
ные огубленные неогублен

ные огубленные

Верхнего подъема i, 1 ii, и И, и
Среднего подъема (в). * о, о 0, 0
Низкого подъема е а
Нижнего подъема а

П р и м е ч а н и е .  Особью орфографические знаки , приведенные п таблице, соот
ветствуют следующим транскрипционны м: 1[Т), й [й], й [иJ, ё (е ] , ё Гб], б [б], 6 [о], 
е 1*1» M&L £ [а]; в круглы е скобки заклю чен ё, весьма распространенный в дпалек-* 
тах  и характерны й такж е д л я  одного из вариантов общ еразговорного язы ка (в дру
гом варианте вместо ё произносится [е]).

§ 69. По современным орфографическим нормам точкой (или 
двумя точками) над буквами или отсутствием всяких диакрити
ческих знаков изображается краткость гласных, черточкой (или 
двумя черточками) над буквами— долгота гласных.

15 отличие от вокализма русского языка, в венгерском имеются 
гласные: [а] и [й] низкого подъема и огубленные [о, 5 , ti, и], кроме 
того, противопоставление кратких и долгих гласных в венгерском 
языке имеет смыслоразлпчптельное значение; ср. ot 'п ять ' и ot 'его’, 
рог 'пыль’ и рог 'крестьянин’.

§ 70. По статистическим данным па 100 произнесенных звуков 
венгерского языка приходится 42 гласных, из которых наиболее 
часто встречается [s], за ним следует но частоте встречаемости (а]. 
Почти все гласные употребляются в начале, середине и в конце 
слов, только для некоторых (например, для [б, 5, i]) существуют 
отдельные позиционные ограничения.

§ 71. По закону гармонии гласных, характерному для венгер
ского языка, в большинстве неодносложных слов содержатся либо 
только заднерядные, либо только переднерядные гласные: ketto  
‘два’, haroiu 'тр и ’. С заднерядными гласными в пределах простого 
слова «уживаются» лишь гласные [i, I, е, ё] (в [е]-кающих диа
лектах [е] вм. |е]): fiu 'мальчик’, leany [lean] 'девушка’.

Закону гармонии гласных подчиняются также и суффиксы: 
большинство из них реализуется в двух вариантах, один из ко
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торых содержит заднерядпый гласный и присоединяется к сло
вам с заднерядным вокализмом, другой содержит переднерядный 
гласный и присоединяется к словам с переднерядным вокализ
мом. Кроме того, некоторые суффиксы реализую тся в трех вариан
тах, из которых один присоединяется к словам с заднерядным 
вокализмом, другой — к словам, имеющим в последнем слоге губ
ные [о, 5, ii, ii], третий — ко всем остальным словам с передне
рядным негубным вокализмом: fal-hoz 'к  стене’, szek-hez 'к  стулу’, 
iist-hoz 'к  котлу’.

К односложным словам с [i, I, е, ё | пли к словам со смешан
ным но ряду образования вокализмом присоединяются суффиксы 
либо переднерядного, либо заднерядного вокализма: sir-ok 'могилы’, 
sfr-rol 'о могиле’, но lm -ek 'вести’ lur-rol 'о вести’, marek-ban 
'в  горсти’.

§ 72. В дописьменпыи (правенгерский) период гласные пре
терпели ряд изменении: 1 ) конечные гласные основы переходили 
в верхнерядные [i, i, ii, и|, потом редуцировались и, наконец, на
чали отпадать; ср. ф. kaJa, в. hal 'ры ба’, ф. veri, в. уёг 'кровь’ 
(см. § 30); рефлексы же исчезнувших гласных при словоизмене
нии и словообразовании обнаруживаются и в наше время; ср. hal 
'ры ба’, но hala-m 'моя рыба’, liala-t 'ры бу’, hala-s 'рыбный’ и т .д .;
2 ) началась монофтонгизация дифтонгов : [ai, oi, ei] и т. п. пере
ходили в []] или |ё ]; позднее по гармонии гласных к [ё] появился 
и вариант [й|. Таким образом (а также но другим причинам, напри
мер, вследствие слияния двух соседних кратких гласных) в вен
герском языке появились долгие гласные; 3) нарушались законы 
гармонии гласных, например, в результате перехода дифтонгов | ai., 
oi, ui] в [ i |, а также в связи с постепенным переходом заднеряд
ного |i |  в [ij.

Краткие гласные начала старовеигерского периода могут быть 
представлены следующим образом: верхнего подъема:[i, ii, u, ?i|; 
среднего подъема: |е, о]; нижнего подъема: [е, а |; по-видимому, 
в это время существовали уже долгие гласные: верхнего подъема 
[i, ?П, П, ?1], среднего подъема [ё], нижнего подъема [а); к]>оме 
того, употреблялись и дифтонги (см. § 3d)35.

§ 73. Из процессов письменного периода, касавш ихся качества 
гласных, следует отметить: расширение артикуляции, лабиализа
цию, палатализацию  и уподобление по гармонии гласных.

Старовенгерское расширение артикуляции охватило большин
ство гласных (см. § 30): 1) [i] >  [е]; ср. szim >  szem 'г л а з ’, 
kendir >  kender 'к о н о п л я ’; данный процесс происходил прибли
зительно до XV в. и во всех фонетических условиях; 2) [е] >  
^>[е]; ср. кёгпё «  кёгпё)]> kerne 'о н  бы просил’; данный процесс 
происходил также до XV в., однако позднее в восточных и северо- 
восточных диалектах начался новый этап перехода [е] >  [г], 
ставшего характерным и для будапештского произношения, по

35 МNуТ 143.
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этому [е] постепенно исчезает из литературного язы ка; 3) [и] >  
[о]; ср. dum b >  domb 'х о л м ’, uruszag >  orszag 'с т р а н а 5; процесс 
происходил во всех фонетических условиях до XV в.; 4) [о] >  
[й]; ср. golom b >  galam b 'го л у б ь ’, nogy >  nagy 'больш ой’; про
цесс происходил приблизительно до XV в.; 5) [й] >  [б]; ср. 
ukiir >  okor 'в о л ’, luk >  lok 'то л кает’; в результате этого про
цесса в венгерском язы ке появился новый гласный [б] (см. § 30).

Наряду с расширением гласных происходил и обратный про
цесс: сужение гласных: 1 ) старовенгерское [ej^>[ij; ср. латинское 
личное имя Valentinus >  в. Balint; 2) [б] [и], [о ]> [и ] ;  данные
переходы особое влияние оказали на средне- и нововенгерское раз
витие формантов словоизменения типа:-бпк ^>-iink, -onk ^>-unk, 
-бк ^>-йк, -ок^>-ик; ср. kezonk >  keziink 'наша рука’, hazonk^> 
h a z u n k 'наш дом’, kezok k ez tik 'их рука’, hazok >  h a z u k 'их дом’;
3) для [ij-кающих диалектов большое значение имеет переход [ё](]> 
Iе !) [i]; СР- f®l 'боится’, ver ]> v ir 'кровь’; 5) в связи с превра
щением [ё] [ё], начавшимся в XVI в., венгерский литературный
язык утратил [ё|; ср. [jsg]«> jeg 'лед’, (k e z ]> k e z  'рука’ (см. § 45).

§ 74. По признаку лабиализации произошли следующие изме
нения: 1) ст.-в. [ i ] > |u ] ;  ср. b ik ^ > b u k k  'бук’, личное имя Filip 
Fulop; 2) ст.-в. [е]^>[б] (особенно в [б]-кающих диалектах); ср. 
[ f e id j> f 6ld 'земля’, [е § у |> д и а л .  ogy 'один’; 3) ст.-в. [ a ] > [ a j ;  
ср. [b a k o u ]> b a k o  'палач’, [barini] ]> barum  >  barom 'скот’ (в от
дельных диалектах [а] сохранился); 4) [а] foj (встречается перед 
(I t |, |ld |); ср. hal 'умирает’ >  holt 'умерший’; 5) [ a ] > [ l j  (в диа
лектах, сохранивших |а]); ср. палоцкий диалект |h az |. лит. haz 
'дом’ JkapSlJ, лит. kapal 'мотыжит’.

В разных диалектах произошли также и изменения по дела
биализации. Палатализации подвергались все [i], которые не лаби
ализовались; ср. [inn] m 'ж ила’.

§ 75. Новые случаи уподобления по гармонии гласных наблю
даю тся с начала старовенгерского периода вплоть до X IX  в., 
особенно большое значение имеет прогрессивный тип уподобле
ния (предшествующий гласный влияет на гласный следующего 
слога), благодаря которому ряд послелогов превращ ался в падеж
ное окончание; прогрессивный и регрессивный типы уподобления 
охватывают такж е слова с основами смешанного вокализма; 
ср. нем. Herzog >  в. h e rc e g 'гер ц о г’, слав, m ilostb >  в. m alaszt 
'м и лость’ (см. § 32).

В противоположность указанным явлениям ассимиляционного 
порядка встречались случаи диссимиляции гласных.

§ 76. Из процессов, касавш ихся количественной характери
стики гласных, следует отметить отпадение, выпадение и вставку 
гласных, изменения по долготе звучания, монофтонгизацию и 
дифтонгизацию.

§ 77. Конечные гласные основы (уже раньше ставшие редуци- 
рованными) полностью отпали до начала X III в. (см. § 30, 72).
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Выпадали гласные в словах, состоящих из трех и более откры
тых слогов; ср. слав, palica >  в. palca 'п а л к а ’, ст.-в. u ru z a g >  
в. orszag 'с т р а н а ’. Д ля  устранения зияния (возникавшего обычно 
при выпадении согласных) также исчезал один из соседних глас
ных (ср. латинское личное имя M ichael >  в. M ihaly) или же два 
соседних гласных могли слиться в один (ср. прав. *nu3nli >  
♦niiuli >  в. nyul 'з а я ц ’ и т. д.)

§ 78. Удлинение гласных происходило по разным причинам:
1 ) в связи с отпадением конечных гласных основы предыдущий 
гласный удлинился, но в ряде форм соответствующих слов сохра
нились и краткие гласные; ср. в. viz 'в о д а ’, v ize-t 'в о д у ’ (ср. ф. 
vete-), в. igy 'т а к ’, но i t t  'зд ес ь ’; 2 ) в связи с выпадением [1] 
(в некоторых диалектах); ср. fold >  fod 'з е м л я ’, vo lt >  vot 
'о н  был’; 3) в старовенгерском под влиянием последующего 
[г, 1 , j, п]; удлинялись в основном гласные [а], [е]; ср. тюрк, ari- 
slan  >  в. oroszlan 'л е в ’, ragcsal >  ragcsal 'гр ы зет ’; 4) под влия
нием ударения; ср. тюрк, sinak >  в. szu n y o g 'к о м а р ’; 5) в составе 
некоторых суффиксов [о, о], реже [а] удлинялись, и поэтому по
явились разные варианты суффиксов; ср. valtozik  'м ен яется’, 
nyiijtozik 'расп равляет члены’ (см. § 31).

Старовенгерское сокращение протяженности гласных охватило 
конечные гласные [а, ё, 1 ]. Для первых двух гласных характерны 
были изменения [aj [а] [й(; [ё] >  [е| >  |е |; ср. [la| > ( f a ]  ]> fa
'дерево’.

§ 79. Старовенгерский язык был очень богат дифтонгами; они 
разделялись на два разряда: 1 ) дифтонги, у которых во втором 
неслоговом компоненте выступал [i]; 2 ) дифтонги, у которых во вто
ром неслоговом компоненте выступал огубленный гласный.

Неслоговой [i] мог объединяться с любым из гласных; ср. |ai,  
si, oi, ei, oi, ui, iii, ii]. Как было указано выше (см. § 72), эти 
дифтонги до XVII в. переходили is [1 | или [ё] (в зависимости 
от диалектов).

У дифтонгов второго разряда неслоговые огубленные компо
ненты возникли путем вокализации согласных [(3J или |-f| (см. § 87); 
ср. [аи, ей, он, ей, iu, ии, iu, йи|. Все эти дифтонги также моноф
тонгизировались, превращаясь в различные долгие гласные; именно 
в результате этого процесса венгерский язык обогатился долгими 
гласными J о, 5J (см. § 31).

В некоторых нововенгерских диалектах сйова появились ди
фтонги разного типа, но в литературное произношение они не 
проникли.

СОГЛАСНЫЕ

§ 80. Система согласных венгерского язы ка может быть пред
ставлена в таблице (см. табл. 2 ).

§ 81. По орфографическим нормам современного венгерского 
языка простые согласные могут изображаться одним знаком или 
сочетанием знаков. Сочетанием двух знаков передаются: [s] — sz,

377



Т а б л и ц а  2

По месту образования

По способу образо
губные языковые

Гортан
вания

губно-губ- верхнезуб- зубные небные
ные

ные но-ннжне-
губные переднезубные заднезубные передненёбные задненёбные

Взрывные смычные Р Ь t d ty
[t'J

gy
Id']

k g

Носовые смычные m п пу
[Л]

Дрожащие г

Среднеязычные или 
межгубные щелевые

f V SZ
[s]

Z S

[SJ
ZS

т
j
!y

h

Боковые щелевые 1 (!')

Аффрикаты С clz

ы

CS

[«]
dzs
[5]

Участие голоса глу
хие

звон
кие

глу
хие

звон
кие

глухие звонкие глухие звонкие глухие звонкие глухие звонкие глухие

Примечание. В квадратных скобках приводится фонетическая транскрипция согласных, орфографическое изображение которых 
расходится с фонетической транскрипцией; в круглых скобках приводится фонема, употребляемая только в диалектах.



[z] — zs, палатальные |t 'J  — ty, |d 'J — gy, |n ' |  — ny,  [j] —  ly (в других 
случаях через j); аффрикаты [с] — cs, [5] —dz, тремя знаками [5] — 
(Izs. Но орфографическому письму для обозначения долготы боль
шинства звуков, изображаемых двумя знаками, удваивается только 
первый компонент: hosszu [hossu], konny [konn].

§ 82. В отличие от русских палатализованных согласных [I/, d ', 
111, соответствующие венгерские ( t \  d ', п] являются палатальными. 
Венгерский [1] относится к типу так называемого среднеевропей
ского [1], значительно отличающегося от русских л  ж л ' . Противо
поставление согласных по протяженности звучания имеет смысло
различительный характер; ср. tol 'о н  продвигает’ и to ll 'п ер о ’, 
ere 'его  ж и л а ’ и егге 'в  этом направлении’.

§ 83. По статистическим данным, полученным при анализе 
разных текстов, на 100 звуков венгерского язы ка приходится 
58 согласных, из которых чаще всего употребляется t, потом 
(в убывающем порядке) идут [1 , п, к].

В середине слова все (а в конце слова почти все) согласные 
могут быть краткими или долгими (геминированными), в начале 
слова только краткими.

В начальной позиции сочетания согласных встречаются только 
в звукоподражательных и иностранных словах (brekeg-ni 'к в а 
кать ’, klub 'к л у б ’). В то же время в старых заимствованиях скоп
ления согласных, как правило, устранены: путем добавления 
гласного к началу слова, например, нем. S turm  >  в. ostrom 
'о сад а ’, или путем введения гласного между согласными, на
пример слав, брать >  в. b ara t 'д р у г’, слав, sreda >  в. szerda 
'с р ед а ’ (см. § 34).

§ 84. Согласные, оказавшиеся рядом (на стыке слов или внут
ри слова) могут оказывать друг на друга влияние; особенно часто 
уподобляется но участию голоса предыдущий согласный после
дующему; ср. dob-tam (произносится [dop-tain]) 'я  кинул’, vas-golyd 
(произносится [vaz-gojO]) 'железный шарик’.

§ 85. Уже в иравенгерский период произошли некоторые изме
нения, отдалившие системуг венгерских согласных от прафинно- 
угорского и праугорского состояния36: 1 ) гемшшрованные смычные 
между гласными становились краткими (упрощение): ф .-у.*рр^>в. 
|р], ср. ф. sappe-, в. ере 'ж елчь’; ф.-у.*&А;]>в. |к], ср. ф. lykkaa-, 
в. Iбк 'толкает’; также ф.-у. *tt^> в. [t]; 2) между гласными про
стые взрывные смычные н носовые смычные *т, ^ ’переходили в со
ответствующие по месту образования щелевые (еппрантизация): ф,- 
у .* р > п р а в . *и;(*Р), ср. ф. repo, прав. *rofSosu>ravasz 'лиса’; ф .-у.*t^> 
в. |z], ср. ф. sata, в. szaz 'сто’; ф.-у. *к прав. *у, ср. ф. joki, прав. 
*i°7u >  jo 'река’; ф.-у. *т^>  прав. *w (*р); ср. ф. nime-, прав. 
*ne(Bii>nev 'имя’; ф.-у. *7] прав. *у; ср. мд. кот), прав. *xofu ]> 
ho 'месяц’; снирантизировались в начале слова также *р и *к : 
ф.-у. *р^> в. [fj; ср. ф. раа, в. fo 'голова’, ф.-у. *к (перед задне-

36 История согласных излагается в основном по MNyT 101—105, 111—127.
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рядным согласным) >  прав. *у_, ср. ф. kolme-, прав. *^arm -> harom  
'т р и ’ (в ряде случаев ф.-у.*р и *к сохранились и в венгерском или 
же *р перешел в [bj); 3) назальный, находящийся в середине слова 
перед смычным пли аффрикатой, исчез (деназализация), а смычный 
и аффриката озвончились, например, ф.-у. *-тр^>  в. [Ь], ср. ф. 
kum pua- 'пениться’, в. hab 'пена’, ф.-у. *-пс' >  прав,
ср. к. водзир, в. agyar 'клы к’; 4) в ряде условий происходила палата-’ 
лизация: прав. *у >  [j]: прав. *varb;y8’n >  varjon; ф.-у. *-1 >  в.[Г] >  
|(1']; ср. ф.-у. *vol-, ]> *прав. * v o l '-> v a g y  'ты есть’; 5) депалата- 
лизовалпсь ф.-у. *£^>в.  [s] и ф.-у. *с '^> в .  [с], ср. мд. сядо, в. 
szaz 'сто’, у. чиляны  'блестеть’, в. csill-og 'блестит’; 6) довольно 
часты были случаи аффрикатпзацин: ф.-у. */, *1, *1', * 3 > п р а в . 
*3' ~  *d'; ср. ф. jalka 'нога’, в. gyalog 'пешком’, х. т е Г  'ягода’, 
в. moggy 'виш ня’, мд. кадо-мс 'оставлять’, в. hagy 'оставляет’;
7) дезаффрикатпзация ф.-у. О  в. [s]) в нравенгерскпй период 
только нача.тась.

Когда н словоизменении [п, 1, d, I] оказывались рядом с [j]<^ 
*-[, то между гласными обычно возникал геминированиый пала
тальный согласный, а после согласного— краткий палатальный 
согласный (ассимиляция): в. т ё п  -f- jen menjen [m enпеп] 'пусть 
идет’, l a t -( - ja latja [ la t 't 'a ]  'видит’, tarl-ja  )> ta rtja  [ la rt'a ] 'дер
ж ит’; в порядке ассимиляции ф.-у. каузативный суфф. *-kt 
прав. ср. мр. туныкт-, прав. * tano /t- >  lanlI 'обу
чает’; в  начале слова ф.-у. *s, *s в венгерском исчезли; ср. ф. sappe-, 
в. ере 'ж елчь’, у. шыр, в. eger 'мышь’.

§ 8(3. В результате изменении, происшедших в правенгерское 
время, к началу старовенгерского периода установился следую
щий набор согласных: губно-губные [р, Ь, (3, т ] ,  зубно-губной [f], 
переднезубные [t, d, s, z, n, 1 , г], заднезубные [s, с], передне
нёбные | р  j, (P)t', у  ~  d ', n, 1 '], задненёбные [k, g], \y, y], 
гортанный [h] 37.

§ 87. В исторический период венгерского языка также про
изошли некоторые изменения.

В ранне-старовенгерском языке еще не было согласных [с, z, 5 ,
5 , vj, вначале первые три из них в заимствованиях субтптупро- 
вались; ср. слав, п етьсь  в. nem et 'немец’, славянское имя 
собственное Kn^za^>B. Kenese (см. § 33); впоследствии именно 
благодаря заимствованиям эти согласные все же укоренились 
в венгерском языке. В отличие от них согласные [v] н [5] поя
вились в результате внутреннего развития: [v] преобразовался 
из начального [(3], а [5] возник путем аффрикатпзацин (см. § 88).

До X III в. согласные [j3, у, (изредка [1]) в определенных 
фонетических условиях вокализовались: [[3] и [у] в конце слова 
или слога переходили в [и] или [и], которые с предшествующим 
гласным образовали дифтонги; ср. прав. ki[3i ст.-в. k iu ]>  
в. ко 'камень’, тюрк, glsnay >  ст.-в. Gyznou-^>B. diszno 'свинья’;

3? MNyT 111.
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до KVI в. завершился переход [у] в [i] перед [t], ср. нем. sleht
’плохой’ >  в. selejt [seleit] 'брак’ (см. § 33).

§ 88. Кроме появления и вокализации согласных для истори
ческого периода венгерского языка характерны и другие измене
ния согласных: 1 ) перемена места образования; еще в старовен
герском языке переходили [ |3 ]> [v ] пли [Ь],
ср. нем. w achter^>B . bakter 'сторож ’, в. диал. dzsenge, лит. 
в. gyenge 'слабый’, ст.-в. charm ul >  harm ul 'три раза’ (иногда [Ь] 
мог восходить и к [у]); 2 ) палатализация: [у] после согласного 
обычно переходил в [j]; ср. тюрк. *ЬаШгуап в. bojtorjan 'ло
пух’; вплоть до последнего столетия продолжается переход [1] >  
Ijl 11 In] >  [п|; ср. нем. Kvistall >  в. k ris ta ly  [kristaj]: ст.-в. 
ineni >  mennyi [imniii] 'сколько’ (см. § 34); 3) депалатализация: 

ср. ly a n y > la n y  'девуш ка’; 4) аффрпкатпзация; ее наи
более значительное проявление —  переход [г] пли [ z z J X ^ ]  про
должается вплоть до нашего времени; ср . lopozik >  lopodzik 'кра
дется’, mazzag inadzag 'веревка’ (см. § 45); 5) спирантизацпя: 
палатальный [['] почти во всех диалектах, кроме палоцкого, пре
вратился в fj]; ср. golya [gol'a") L"g<5j&| 'аист’ (см. § 45);
6 ) озвончение; ср. kazdag ]> gazdag 'богатый’, нем. reissen ]> 
в. rajzol-ni 'рисовать7 и т. д.

§ 89. Из случаев ассимиляции наиболее важны: 1 ) переход
|in t ] > [ n t ] ,  [m k ]> [n k ] ,  [ m g ]X n g ] :  r o n i t> r o n t  'разруш ает’, 
seinki ]> senki 'никго’, vein eg >  reng 'колеблется’, 'дрож ит’;
2 ) переход [ s j ]> [ s s |,  | s j ] X s s | ,  [ z j |X z z | :  lesjem >  lessein 'пусть 
я подсматриваю’, veszjen >  vesszen [vessen] 'п усть  гибнет’, lioz- 
jon >  hozzon 'пусть  приносит’; 3) в падежном суффиксе -v a l/ 
-vel [v] уподобляется предыдущему согласному: bot-val >  b o tta l 
*палкой’ и т. д.; изредка происходила и диссимиляция, ср. tas- 
sol >  tavsoly 'с у м к а ’.

§ 90. В старовенгерском язы ке некоторые согласные имели 
тенденцию выпадать; так после [u, ii] нередко выпадал [ [3] (для 
устранения создавшегося таким образом зияния позднее иногда 
вводился [v]); ср. ст.-в. cues >  в. koves 'кам енисты й’; до Х Ш  в. 
между гласными выпадал [у] (позднее для устранения зияния 
в данном случае вводился какой-либо согласный): feye >  fee >  
feje 'е го  голова’. Следы выпадения [ |3] и [у] и их более поздняя 
замена в некоторых именах и глаголах сохранились в виде чере
дования основы. В диалектах до сих пор наблюдается выпадение
11] перед согласным, но после гласного; предшествующий гласный 
в связи с выпадением [1 ] удлиняется: vo lt >  vot 'о н  был’, zold >  
zod 'зелены й ’.

§ 91. В ряде случаев происходило удвоение или удлинение 
согласных; начиналась геминация обычно в интервокальном по
ложении, но позднее распространилась и на исходную позицию.

Удваивался суфф. сравнительной степени [b ]]> [b b ], однако 
колебания встречались вплоть до XVII в.; ср. ham avab— hama- 
rabb 'быстрее’, [nSd'ob| 'больш е’ ~  [n^d'obbSt] (вин. падеж).
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В интервокальной позиции (позднее и в других позициях) рано 
геминировался показатель прош. времени -t; ср. в Надгробной 
речи: odut, o d u tta  >  в. ado tt, ad ta  'о н  д ал ’; рано начал удваи
ваться [t] также в локативных формах типа i t t  'зд есь ’, m ellett 
'о к о л о ’, G y o ro tt 'в  (городе) Д ьёре’. В XV в. начали удваиваться 
согласные для символизации мгновенного действия; ср. dorog-ni 
'грем еть’, dorren-ni 'загрем еть’, 'г р я н у т ь ’. Удвоение [s] между 
гласными зафиксировано еще в старовенгерских текстах, ныне 
это явление весьма распространено в западных диалектах: eros- 
sen (вм. лит. erosen) 'си л ьн о ’; в ряде слов произошло удвоение 
Ш : kell 'н у ж н о ’, hollo 'в о р о н ’.

РАЗЛИЧИЯ ЗВУКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ В ДИАЛЕКТАХ

§ 92. Звуковые явления в венгерских диалектах различаются 
по многим признакам, из которых мы отмечаем только особенно 
важные, имеющие отношение к количественной характеристике 
фонемного состава.

В большинстве диалектов имеется восемь кратких гласных 
фонем [и, й, i, о, б, е, а, е]. Д ан ная система кратких гласных ха
рактерна для диалектов, распространенных на западе и севере 
от Д уная, между Тисой и Д унаем до реки Х ернад, на востоке от 
Тисы южнее города Дебрецена, в части Транеильвании. В осталь
ных частях венгерской языковой территории, в том числе и в Б у 
дапеште, употребляется лишь семь кратких гласных фонем, так 
как  отсутствует [е], т. е. вместо нее произносится также [е] ([el- 
кающие диалекты). Таким образом, в диалектах, в которых упо
требляется восемь фонем, различаю тся, например, [mentem! 
'я  шел’ и [mentem] 'я  спасаю’, в других (в [е]-кающих диалектах) 
подобные пары слов произносятся одинаково.

В большинстве диалектов (как п литературном языке) раз
личается семь долгих гласных фонем: |П, 0, I, б, б, 5, а], но 
в части палоцкпх говоров кроме ипх имеется еще долгая [ё], на
пример, различаются [eg] 'небо’ и [eg] 'горит’, ср. лит. eg 'небо’ 
и 'горит’; в говорах же на территории комитатов Зала и Шомодь 
имеется лишь четыре долгих гласных фонемы [б, 8 , ё, а], так 
как вместо долгих гласных верхнего подъема произносятся также 
краткие, например, [huz] 'тянет’, [ftt] 'трава’, [viz] 'вода’, ср. лит. 

'hriz, iu, viz.
В отличие от центральных говоров, в окраинных распростра

нено употребление различных дифтонгов, соответствующих дол
гим гласным среднего подъема других диалектов и литературного 
языка, например, [jou] 'хороший’, [mezoii] 'степь’, [Keiz] 'рука’, ср. 
лит. jo, m ezo, kez .

Количество согласных фонем колеблется в зависимости от на
личия в соответствующих диалектах:

а) согласных [j] и [1'] пли же только [j], которой заменяется 
(как и в литературном языке) и [I']; обе фонемы употребляются,
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например, в центральных палоцкпх (см. § 19) и в некоторых во
сточных говорах, ср. диал. (gol'a] и лит. [gojS) 'аист’;

б) согласных [(/, d ', с, д] или только [с, 5] которыми заме
няются ii [t/, d'J, например, у южных чанго (см. § 22) имеется 
только [с, 5], ср. диал. [mSgar] 'венгр’, [bacam] 'мой старший 
■брат’ и лит. magyar, batyain;

в) согласных [s] и [s] или вместо них только промежуточный § 
и соответственно [zj и [z] или вместо них только промежуточный 
[z|; [§] и [z] характерны, например, для северных говоров чанго 
и для говоров в Славонии, ср. диал. [go] 'слово’, 'соль’ н лит. 
szo 'слово’, so 'соль’ и т. д.

Вследствие подобных звуковых закономерностей количество 
согласных фонем в венгерских диалектах колеблется между 26 
и 2 1 , наибольшее количество (26) выявляется в некоторых палоц- 
ких говорах, наименьшее (21) — в говорах на территории С лаво
нии.

Весьма различаются диалекты и по частоте употребления 
фонем. Например, в [б]-кающих диалектах нагрузка фонемы [б] 
больше, чем в других, так как на месте фонемы [е] других диа
лектов в [б]-кающих говорах большей частью произносится 
также [б], ср. [emborj вм. [ember] 'человек’, в | 1]-кающих диалек
тах усилена нагрузка фонемы [I], так как на месте многих [е] 
других диалектов в [ij-кающих произносится [I], например, 
[kik] 'синий’, [sip] 'красивый’, ср. лит. kek, szep; в диалектах, 
в которых нет [t ',  d '], увеличена нагрузка [с, 5 I и т. д.

УДАРЕНИЕ
§ 93. К ак  и в современном язы ке, главное ударение во все 

периоды венгерского язы ка падало на первый слог слова, неза
висимо от того, относился ли этот слог к корневому или префик
сальному элементу (к глагольной приставке). Второстепенное 
ударение может находиться на непарных (кроме первого) слогах 
слова. Безударны  служебные слова: артикли, союзы, некоторые 
частицы, послелоги.

МОРФОЛОГИЯ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

§ 94. По морфологическому типу венгерский относится к аг
глютинативным язы кам, но обнаруживает также некоторые при
знаки флективности (например, простые типы чередования зву
ков в основах слов). Н аряду с другими особенностями, характер
ными для венгерского язы ка в отличие от русского, являю тся: 
отсутствие грамматического рода у  имен и местоимений, нали
чие свыше 20 падежей • и категории лично-притяжательности 
у имен, наличие хорошо развитых категорий определенного и 
неопределенного артиклей, противопоставление у глаголов 
объектного и безъобъектного рядов спряж ения, но отсутствие
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в сфере глагола грамматикализованного противопоставления со
вершенного и несовершенного аспектов действия и залоговых 
выражений.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

§ 95. Имя существительное характеризуется грамматическими 
категориями числа, падежа и лично-притяжательности.

Суффикс простого (непритяжательного) м н о ж е с т в е н 
н о г о  ч и с л а  -к к словам, оканчивающимся на гласный, при
соединяется непосредственно, к словам же, оканчивающимся на 
согласный, — через «соединительный гласный», являю щ ийся 
большей частью остатком утраченного конечного гласного основы 
(см. § 72). В связи с присоединением -к в основах слов могут про
исходить несложные изменения; ср. lepcso 'лестница’ — lepcso-k, 
но alm a 'яб л о ко ’ — alm a-k, fal 'стен а’ — fala-k, но m adar 
'п ти ц а’ — m adara-k , alom 'сон ’ — alm o-k.

П оказатель мн. числа -к восходит к ф .-у.*-кк, имевшему пер
воначально собирательное значение 38.

§ 96. Многочисленные п а д е ж и  неравноценны: одни из них 
могут считаться основными, другие — второстепенными.

Т а б л и ц а  3 
Основные падежи

Н азвание падеж ей Оформители Основные соответствия 
в русском  языке

Именительный (номинатив) без окончания им., род.
Винительный (аккузатив) -t (-ot/-at/-et/-61) вин.
Дательный (датив) -nak/-nek дат., род.
Совместно-орудийный (со- -val/-vel твор. с предлогом с и без
циатив) него
Превратителышй (транс- -va/-ve в (во что-либо превратить
латив) ся)
Причинно-целевой (кауза- -ert ради, для , из-за
лис-финалис)
Верхнеместный (суперес- -n (-on/-en/-on) на (на вопрос где?)
сив)
Верхнеприблизительный -ra/-re на (на вопрос куда?)
(сублатив)
Верхнеотдалительный {де- -roI/-rol с (на вопрос откуда?), об
латив) (с предл. падежом)
Внутриместный (инессив) -ban/-ben в (на вопрос где?)
Вносительный (иллатнв) -ba/-be в (на вопрос куда?)
Исходный (элатив) -bo] /-1)61 из
Околоместный (адессив) -nal/-nel У
Приблизительный (алла- -lioz/-hez/-h6z к (о)
тив)
Отделительный (аблатив) -to]/-tol от
Предельный (терминатив) ->g/- до

38 MNyT 400; см. также М. § 26.
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Второстепенную значимость имеют падежи, употребляющиеся 
ограниченно; например, суффикс общеместного падежа (локатива) 
- t / - t t  присоединяется всего к нескольким словам — названиям го
родов, суффикс временного падежа (темпоралиса) -kor — только 
к именам, выражающим понятие времени, суффикс сопроводитель
ного падежа (комитатива) -s tu l/-stiil и распределительного падежа 
(дистрибутива) -nkent не объединяются с суффиксами числа и 
лично-притяжательности (так же локативный - t /- t t) ;  к второсте
пенным падежам следует отнести далее падеж состояния (эссив) 
с суфф. -u l/-u l и образа действия (модалис) с суфф. -кёрреп, -kent.

§ 97. В суфф. -va/-ve и -va l/-ve l, присоединяемых к основам 
на согласный, -v не сохраняется, а вместо него удваивается ко
нечный согласный основы; ср. kes 'н о ж ’ — kessel 'нож ом’, но
16 'лош адь’ — loval 'с  лошадью’; конечные гласные -а/-е перед 
падежными суффиксами переходят в -а/-ё: alm a 'ябл о ко ’ — alma- 
ёЛ 'з а  яблоко’, alma-hoz 'к  яблоку’ (не удлиняются -а/-е только 
перед падежными суфф. -кёрреп, -kent, -kor); возможны и дру
гие несложные изменения основы; ср. tiikor 'зер кал о ’ — tiikro-n 
'н а  зеркале’, m adar 'п ти ца’ — m adara-t 'птицу’; в некоторых 
падежах используются «соединительные» гласные, ср. haz 
'дом ’, — hazo-n 'н а  доме’.

Падежные суффиксы следуют за k-овым суффиксом мн. числа; 
ср. haz 'дом ’ — haza-ko-n 'н а  домах’.

§ 98. Некоторые падежные форманты восходят к прафпнно- 
угорским падежным суффиксам или к их сочетаниям; таковы: 
транслативный -va/-ve « - ё  <  ф.-у. лативный *-i; см. М. § 85), 
суперессивный - п «  ф.-у. локативный *-па/*-па; см. М. § 59), 
локативный - t / - t t  «  ф.-у- локативный * -t/* -tt, см. М. § 62), 
эссивный -u l/-u l «  уг. падежный или ф.-у. словообразовател!»ный 
*-1; см. М. § 80). Комитативный -slu l/-stu l, по-видимому, состоит 
из наречного суффикса -st (в нем.-t восходит к уже упомянутому 
ф.-у. локативному * -t/* - tt) - |-упомянутый *-1. Возможно, что тер- 
минативный -ig состоит из двух древних лативных суффиксов 
(ф.-у. *-i—j-ф.-у. *-k) 39.

Аккузативный -t преобразовался из детерминативного (ука
зывающего на определенность) -t местоименного происхождения. 
К ак  суффикс аккузатива (т. е. для указания на любой прямой 
объект) -t обобщался в результате длительного процесса 40.

Характерным для развития венгерского Языка является по
полнение падежной системы многочисленными формами, образо
ванными путем агглютинации послелогов, которые возникли из 
имен, оформленных каким-либо древним падежным суффиксом. 
Т ак образовались: инессив на -Ьап/-Ьеп, элатив на -Ьо1/-Ьб1, 
иллатив на -Ьа/-Ье (от имени Ьё1 'к и ш ка’, 'внутренность’), абла
тив на -to l/- to l (от имени to  'корен ь’), темпоралис на -kor (от имени

39 MNyT 407.
40 К. R e d e i  — ALH XVI 118.
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ког 'вр ем я’), модалис на -кёрреп (от имени кёр 'о б р аз’, наруж 
ность’) и -кёп 1 (от имени кёпу 'наслаж дение’), сублатив на -га/-ге и 
делатив на -г61/-гб1 (от имени со значением 'поверхность’); по всей 
вероятности, от послелогов образованы такж е дативный -п ак / 
-пек аллативный -hoz/-hez/-hoz, социативный -va l/-ve l, адессивньш 
-nal -пё1, финальный -e r t41 (см. § 36).

Формирование вышеприведенной системы падежей в основ
ном завершилось уже в течение старовенгерского периода.

§ 99. Д ля  выражения обладания или принадлежности исполь
зуются л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н ы е  с у ф ф и к с ы ,  
присоединяемые к имени, обозначающему предмет обладания (об
ладаемое) и выражающие лицо и число обладателей, а также 
число обладаемых. Показателем мн. числа обладателей является 
-к , обладаемых -i.

Т а б л и ц а  4 
Лично-притяжательные суффиксы

Один обладатель

Одно обладаемое Много обладаемых

д л я  гласны х 
основ

д ля согласны х основ д л я  гласны х 
основ дли согласны х основ

1 л . - т - о т / - а т / - е т / - б т - im -a im /- e im  ( - ja im /- je im )
2 л . - d - o d / - a d / - e d / -o d - id - a i d / - e i d  ( - j a id / - j e id )
3  л . - j a / - j e - a / - e ( - j a / - j e ) - i - a i / - e i  ( - j a i / - j e i )

Много обладателей
1 Л. -nk -unk/-iink -ink -aink/-eink (-jaink/

-jeink)
2 л. -tok/-tek/- -otok/-atok/-etek/ -itok /-itek -aitok/-eitek

-tok -otok (-jaitok/-jeitek)
3 л. -juk/-jiik -uk/-iik (-juk/-juk) -ik -aik/-eik (-jaik/-jeik)

При согласных основах варианты с -j, приведенные в скобках, 
использую тся у немногих слов; ср. liaz-a 'его  дом’, но kar-ja  'его  
р у ка’ . Конечные гласные -а, -е перед лично-притяжательными 
суффиксами переходят в -а, -ё, ср. alm a 'яб л о ко ’ — alm a-im  'мои 
яблоки’. Возможны и другие несложные изменения основы, по
добные происходящим при образовании формы простого мн. числа 
на -к; ср. m adar 'п ти ца’ — m adar-unk 'н аш а птица’, alom  'сон ’ — 
alm -a itok  'ваш и  сны’. К огда лицо обладателя не подчеркнуто, 
личные местоимения, выступающие в роли притяжательных, ёп, 
te , б, m i, t i ,  б (последнее употребляется вместо бк) опускаются; 
ср . (az ёп) 1а п у -о т  'м оя  дочь’, (az б) liaz-uk 'и х  дом’.

41 G. В а г с z i — Congr. I 35—37.
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Лично-притяжательные суффиксы используются также в зна
чении русского местоимения свой (ср. folytritom  a m unka-m at 
'я  продолжаю свою работу’, fo ly tatod  a m unka-dat 'ты  продол
жаешь свою работу’), далее (в сочетании с глаголом van) в выра
жениях типа nekem van konyv-em 'у  меня есть книга’, nektek  
vannak konyv-eitek 'у  вас есть книги’. Падежные окончания сле
дуют за лично-притяжательными суффиксами; ср. konyv-ed-et 
'твою книгу’, konyv-iink-bol 'и з  нашей книги’.

§ 100. Личио-притяжателыше суффиксы восходят к прафшшо- 
угорским личным местоимеииям *1118’ 'я ’, *18’ 'ты ’, *sS; 'он’ и 
определялись уже в прафинно-угорское время. (По предположе
нию некоторых ученых лично-притяжательные суффиксы появи
лись сравнительно поздно: в результате параллельного развития 
лишь в отдельных ветвях финно-угорских языков; поскольку 
звуковой облик венгерских лично-притяжательных суффиксов 
соответствует позиции согласных в начале, а не в середине слова, 
по мнению этих ученых, указанные суффиксы формировались 
только в правенгерском язы ке, см. М. § 95).

П ризнак мн. числа обладателя -к по происхождению тождест
вен суфф. -к простого склонения (см. М. § 95); происхождение 
признака мн. числа обладаемого -i считается спорным; одни пред
полагают, что в нем сохранился прафинно-угорский признак мн. 
числа -i (см. М. § 18), другие считают, что он появился в результате 
переосмысления лично-притяжательного суфф. 3-го лица -i/-e42 
(см. § 36).

§ 101. П р и з н а к  о б л а д а т е л я  -ё (ср. a haz a tan ito -e  
'дом принадлежит учителю’) образовался в старовенгерском 
языке (первые данные относятся к XV в.) путем переосмысления 
лативного падежного суффикса -ё «  ф.-у. *i; см. М. § 84): fin-e 
'к  мальчику’ >  'м альчи ку’ >  'принадлеж ит мальчику’ 43.

§ 102. Наиболее часто встречаются следующие с л о в о о б р а 
з о в а т е л ь н ы е  с у ф ф и к с ы  имен существительных (ниже 
приводятся только основные функции и значения):

-a t/-e t, -m an y /-т ё п у , -vany/-veny; используются в отглаголь
ном словообразовании и выражают результат или объект действия; 
ср. i'r-ni 'п и сать’ — ira t 'документ’, terem t-eni 'создать’ — terem t- 
т ё п у  'создание’, кёг-ni 'просить’ — кёгуёпу 'прош ение’;

-a s /-ёэ; используется в отглагольном словообразовании и вы
ражает абстрактное действие или состояние; ср. jar-n i 'ходить’ — 
jaras 'хож дение’;

-alom /-elem , -dalom /-delem ; используются в отглагольном сло
вообразовании и выражают результат действия; ср. fel-ni 'боять
ся’ — felelem  'с тр ах ’, faj-ni 'болеть’' — fajdalom  'б оль’;

-ka/-ke, -cska/-cske, -i; используются в отыменном словообразо
вании и выражают уменьшительно-ласкательное значение; ср.



leany 'девуш ка’ — leanyka 'девочка’, fiu 'м альчи к’ — flucska 
'м альчиш ка’, K lara (женское имя) — K lari ( 'тж ’ ласкательно);

-ёк; образует от имен существительных собирательные имена 
со значением 'кто-либо вместе с членами семьи, с близкими’; 
ср. Ivanovek 'И вановы ’, tan /to  'учитель’ — tanftoek 'учитель 
с семьей’;

-sag/-seg; используется в отыменном и отглагольном слово
образовании и выражает отвлеченное качество, свойство, собира
тельность; ср. bato r 'смелы й’ — batorsag 'смелость’, tanu l-n i 
'учиться’ — ta n u ls a g 'поучительность’, 'м ораль’, paraszt 'к р естья 
нин’ — parasztsag 'крестьянство’;

-пё образует имя жены от имени мужа; ср. tani'to 'учитель’ — 
tan itone 'ж ен а  учителя’; КегЬёэгпё (фамилия жены человека по 
фамилии Кертес).

§ 103. Почти все перечисленные форманты восходят к пра- 
финно-угорским суффиксам или составлены из последних.

Суфф. -(a)t/-(e)t восходит, по-видимому, к отглагольному ф.-у. 
* -tt (см. М. § 242); суфф. -as/-es — к ф.-у .-j—)—ф.-у. *-с или -с (см. М. 
§ 199, 194); су ф ф .-та п у /-тё п у  к ф.-у. *-т-{-ф .-у. *-j -f- ф.-у. *-п 
(см. М. § 271, 199, 214). В суфф. -уапу/-уёпу входит тот же *п-овый 
последний компонент, происхождение же первого -v -ового ком
понента не выяснено 44.

Суфф. -alom /-elem  восходит к ф.-у. *-1+ф .-у .*  -ш (см. М. § 268, 
209); суфф. -dalom /-delem  — к тем же *-1 и *-m -f- ф.-у. *-nt ( в .> - (̂  
см. М. § 279) в качестве первого компонента; суфф. -ka/-ke об
разовался из ф.-у. * -к к - |-ф .-у . * -j/-i, в суфф. -cska/-cske, кроме 
этих компонентов, вошел еще ф.-у. *-с >  в. [с] (см. М. § 205, 
107, 194); в старых образованиях на -i данный суффикс восходит 
также к ф.-у. *-j/*-i 45; в более поздних образованиях происхожде
ние суфф. -i еще но до конца выяснено (см. § 46); в состав суффикса 
-ёк входят лагивный падежный формант -ё (<[ ф.-у. *-i) и суфф. 
мн. числа -к 46 (см. также § 95).

От слова sag или seg 'холм ’ происходит суфф. -sag/-seg, от слова 
по 'ж енщ ина’ — суфф. -пё (см. § 46).

Перечисленные суффиксы образовались в пра- и старовенгер
ский периоды.

§ 104. С л о ж н ы е  с у щ е с т в и т е л ь н ы е  продуктивно 
создаются способом, унаследованным из прафинно-угорского 
языка: присоединением основной (беспадежной) формы определяю
щего существительного к определяемому существительному; ср. 
vasut 'ж елезн ая  дорога’ от vas 'ж елезо ’ -f- u t 'дорога’.

44 Bar. MSzT 8 5 -8 6
45 Ваг. MSzT 112.
46 Майт. Слов. 143.
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

§ 105. У потребляясь в функции непритяжательного определе
ния, имя прилагательное обычно предшествует определяемому 
существительному, но с последним не согласуется (т. е. выступает 
в основной форме); в других же функциях прилагательное при
нимает суффиксы падежей и числа, совпадающие (не считая не
больших расхождений в употреблении соединительных гласных) 
с соответствующими суффиксами существительных; ср. nagy 
haz 'больш ой дом’, nagy hazak 'больш ие дома’, nagy hazban 
'в  большом доме’, но a hazak nagyok 'дома большие’ (см. § 146).

Имена прилагательные имеют три с т е п е н и  с р а в н е 
н и я .  Форма положительной степени не маркирована; форма 
сравнительной степени выражается суфф. -bb (после гласных) 
и -abb(-obb)/-ebb (после согласных); форма превосходной сте
пени образуется присоединением приставки leg- к форме сравни
тельной степени; ср. feher 'белы й’ — felierebb 'белее’ — legfe- 
herebb 'самый белый’.

При изменении по падежам, числам и степеням сравнения в не
которых основах происходит несложное чередование, ср. bettor 
'смелый’ - ba trak  'смелы е’ — batrabb  'смелее’, tisz ta  'чистый’ — 
tisz tanak  'чистому’ — tisz tabb  'чищ е’.

Формант -bb (<^ -Ь) восходит к прафинно-угорскому сложному 
уменьшительно-усилительному суфф. * -т р , возможно, употребляв
шемуся и как признак сравнительной степени (см. § 107); приставка 
leg- происходит от венгерской усилительной частицы leg.

§ 106. По с л о в о о б р а з о в а н и ю  прилагательны х наи
более часто используются следующие суффиксы (указываю тся толь
ко основные виды использования):

-s (после гласных), -os/-as/-es/-os (после согласных); выражают 
ограниченное качество или свойство, а также значение «обладаю
щий чем-либо»; ср. feher 'белы й’ — feheres 'белесый’, его 'с и л а ’ — 
eros 'сильны й’;

-и/-п (после согласных), - jti/- ju (после гласных); образуя сложные 
слова или словосочетания, выражают значение «обладающий чем- 
либо»; ср. kek szem 'голубой глаз’ — kekszemii 'голубоглазы й’ ;

-i, выражает значение, «относящийся к кому-л., чему-л.»; 
ср. tel 'зи м а’ — te li 'зим ний’, Moszkva 'М осква’ — m oszkvai 
'московский’;

-tlan /-tlen  (-ta lan /-telen); выражает значение, «не имеющий 
чего-л.», «не подвергавшийся какому-л. действию», «не произво
дивший действия», ср. fog 'зу б ’ — fogatlan 'беззубы й’, var-ni 
'ж дать’ — vara tlan  'неж данный’;

-ank/-enk, -ekony/-ekeny; выражают «имеющий склонность 
к чему-л.»; ср. fal-ni 'ж адно есть’ — falank 'прож орливы й’, 
hajol-ni 'сгибаться’ — hajlekony 'гибкий’.

§ 107. Перечисленные форманты восходят к нрафинно-угор- 
ским простым суффиксам или же составлены из этих суффиксов.
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Формант -s[-sl является продолжением ф.-у. * -с /-с '(см . М. § 194); 
суфф. -и /-й, тождественный форманту причастия -61-б, может вос
ходить к четырем прафинно-угорским суфф. *-k, *-i], *-р, * - т  
(см. М. § 203, 217, 229, 211); в -i переосмысливался венгерский да
тивный формант -e/-ve «  ф.-у. дативный *-i, см. § 98); сложный 
формант -tlan /-tlen  (-talan/-telen) составлен из ф.-у. лишитель- 
ного * -и + ф .-у . именной *-1 -f- ф.-у. локативный *-na/*-nii (см. М. 
§ 246, 210, 59); сложный компонент -ta l/-te l оформился уже в угор
ской общности; ср. мс. v it 'во д а’ — v itta l  'без воды’47; сложный 
суффикс -ank/-enk образовался из ф.-у. *-i ( >  в. -e /-a)-f ф.-у. 
*-п —[-ф.-у. *-kk (см. М. § 199, 214, 205); последние элементы в суф
фиксе -ekony/-ekeny расположены в обратном порядке.

Некоторые суффиксы восходят к знаменательным словам вен
герского язы ка, например, суфф. -beli (от слова Ьё1 'внутренность’-)- 
суффикс прилагательного -i, см. выше), ср. fa lu  'деревня’ — 
falubeli 'и з  деревни’, 'зе м л як ’; -fele (от слова fel 'половина’4 - 
лично-притяжательное окончание 3-го лица -е, см. § 99, ср. ket 
'д в а ’ — ketfele 'двояки й ’; -szerii (от слова szer 'р я д ’, 'сло й ’ -(- 
суфф. прилагательного -п-/й, см. выше), ср. nagy 'больш ой’ — 
nagyszeru 'великолепный’.

Все перечисленные суффиксы зафиксированы уже в старо
венгерских памятниках.

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

§ 108. К о л и ч е с т в е н н ы е  и м е н а  ч и с л и т е л ь -  
н ы е, обозначающие числа до 10  и круглые числа, представлены 
следующими словами: egy 'один’, ketto  (ket) 'д в а ’ , harora 'т р и ’, 
negy 'четы ре’, ot 'п я т ь ’, h a t 'ш есть’, het 'сем ь’, nyolc 'восемь’, 
kilenc 'д евять ’, tiz  'д есять’, husz 'двадцать’, harm inc 'тридцать’, 
negyven 'со р о к ’, otven 'п ятьдесят’, h a tv an  'ш естьдесят’, hetven 
'семьдесят’, nyolcvan 'восемьдесят’, kilencven 'девяносто’, szaz 
'с то ’, ezer 'ты сяча’, m illio 'миллион’. Числительные, обозначаю
щие числа от 11 до 29, образуются с участием падежного суффикса 
-и по типу tizenegy 'одиннадцать’, tizenketto  (tizenket) 'двенад
цать’, huszonegy 'двадцать один’ и т. д .; свыше 30 числительные 
образуются без участия суффикса -п по типу: harm incegy 'трид
цать один’, szaznegyvenot 'сто  сорок п ять’, ketezer otszazhetven- 
ot 'две тысячи пятьсот семьдесят п ять’.

Варианты k e tto , tizenketto , huszonketto и т. д. употребляются 
при счете и в неопределительных синтаксических функциях, ва
рианты ket, tizenket, huszonket и т. д. — в определительных 
функциях.

Имена и глаголы, связанные с количественными числительными 
(а такж е со словами типа sok 'м ного’, keves 'м ал о ’ и т. д.), употреб
ляю тся в форме ед. числа; ср. harom haz 'тр и  дома’ (доел, 'тр и  дом’), 
szaz fa t k ivag tak , otven m egm aradt 'сто  деревьев они вырубили,

47 Ваг. MSzT 92.
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пятьдесят осталось’ (слова fat 'дерево’, m egm aradt 'осталось’ 
имеют форму ед. числа).

§ 109. Имена числительные, обозначающие числа 2, 3, 4, 5, 6 , 
восходят к финно-угорскому языку-основе (см. JI. § 26), числи
тельное egy 'один’ происходит, по-видимому, от ф.-у. *&-ового 
местоименного корня, к которому присоединился наречный суфф. 
-gy «  ф.-у. *-пс), т. е. egy первоначально выражало 'это  здесь’ 48. 
Числительное het — угорского происхождения (см. JI. § 50). 
Числительные nyolc 'восемь’ и kilenc 'д евять ’, по-видимому, пред
ставляют собою затемненные сложные слова, вторым компонентом 
которых (-с или -пс) выступает ф.-у. слово со значением 'десять’ 
(ср. к. и у . -mis 'д есять ’), происхождение первых компонентов 
еще не вполне выяснено; то же слово со значением 'д есять’ при
соединилось к слову harom  'т р и ’, образуя от него имя числитель
ное harm inc 'тридцать’ 49. Слово tiz  'десять’ — индоиранское, 
szaz 'с то ’, ср. ф. sa ta  — общее прафинно-угорское и праиндо- 
европейское слово, hiisz 'двадцать’ — прафинно-угорское насле
дие (см. Л . § 26), ezer 'ты сяча’ — иранское заимствование 50, 
m illio 'м иллион’ перенято из латинского язы ка. Имена числитель
ные, обозначающие круглые десятки, типа negyven 'со р о к’, otven 
'пятьдесят’, образованы от слов, выражающих соответствующие 
единицы, и к этим словам присоединено прафинно-угорское слово 
со значением 'десять’ (ср. к. ko-m in 'тридцать’, мс. nali-m an 
'сорок’) 51.

§ 110. П о р я д к о в ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  образуются 
от количественных присоединением к ним основного суффикса 
-d (-od, -ad, -ed, -od) и добавочного -ik  (при этом в основе числи
тельных могут происходить несложные изменения); ср. ha
rom — harm adik  'третий ’, het — heted ik  'седьмой’, szazharm inc- 
hatodik  'сто  тридцать шестой’.

Суффикс -d восходит к уральскому именному словообразо
вательному *-m t (см. М. § 113—114); формант -ik  возник в резуль
тате переосмысления лично-притяжательного суффикса 3-го лица 
-ik. Порядковое числительное elso 'первы й’ образовано от слова 
elo 'передняя часть’ -|- суфф. -so/-so (ср. h a t 'сп и н а’ — hatso 'з а д 
ний’); слово m asodik 'второй ’ образовано от в. mas 'д р у го й ’ 
(от ф.-у. местоименного корня * т & + в . суфф. -s [-s], образующий 
прилагательные, см. § 106. MTESz. II 852).

§ 1 1 1 . С о б и р а т е л ь н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  типа ketten  
'д во е’, 'вдвоем ’, harm an 'т р о е ’, 'втроем ’ могут быть образованы 
почти от всех количественных имен числительных (при этом в осно
вах слов могут происходить несложные изменения) присоедине
нием суффикса -п (-ап/-еп), идентичного суперессивному -п (<^ ф.-у. 
*па/*-па, см. § 98), употребленному в эссивном значении.

48 MSzFE I 141.
49 О происхождении слов nyolc, kilenc, harminc см. MTESz. II  61. 488, 1051.
60 MTESz. I 819.
61 MTESz. II 74.
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МЕСТОИМЕНИЯ

§ 1 1 2 . Л и ч н ы е  м е с т о и м е н и я  используются и в функции 
определительных притяжательных местоимений; ср. ёп irok 
'я  нишу’, az ёп nevem 'мое имя’ (см. § 99). Когда лицо подлежащего 
не подчеркнуто, личные местоимения, как правило, опускаются; 
ср. (ёп) irok 'я  пишу’.

Местоимения te 'ты ’, б 'он’, mi 'мы’, ti 'вы’, бк 'они’ восхо
дят к прафпнно-угорскнм местоимениям: mi — к ф.-у. * т 8’ 'я ’, 
te и ti — к ф.-у. *t& 'ты ’, б и бк —  к ф.-у. *s8’ 'он’; в форму бк 
входит также суфф. простого мн. числа -к. Местоимение ёп 'я ’ 
образовалось от ф.-у. указательного местоимения * S - j-местоимен
ный суфф. *-п (см. М. § 300). Противопоставление элементов е и i 
в местоимениях te 'ты ’ —  ti 'вы’ (ср. также mi 'мы’) отражает 
древние варианты гласных е с/з i в основе личных местоимений 
(см. М. § 116); из указанных вариантов в венгерском языке е 
обобщился в формах ед., i — в формах мн. числа.

§ И З . По склонению личные местоимения весьма отличаются 
от имен. Только формы ot 'е г о ’ и oket 'и х ’ образованы по типу ак
кузатива существительных; остальные же формы этого ряда: 
engem(et) 'м е н я ’, tёged(et) 'т е б я ’, m inket 'н а с ’, titek e t 'в а с ’ со
ставлены из соответствующих личных местоимений -)- лично-при
тяжательные суффиксы тех же лиц -j- аккузативный суфф. -t; 
в формы engem, teged входит также местоименный суфф. -g. Осталь
ные косвенные падежные формы образованы от послелогов (от ко
торых произошли и падежные суффиксы) присоединением соот
ветствующих лично-притяжательных суффиксов, например, nal-am  
'у  м еня’, nal-ad 'у  тебя’, nal-a 'у  него’, nal-unk 'у  нас’, nal-atok 
'у  вас’, nal-uk 'у  них’, ср. суфф. адессива -na l/-ne l ' у ’. По этому же 
типу (иногда с небольшими отклонениями) образованы: формы 
датива (nek-em и т. д.), каузалиса-финалиса (ert-era и т. д.), суб- 
латива (га-m и т. д.), делатива (rol-am и т. д.), аллатива (hozz-am 
и т. д.), аблатива (tol-em и т. д.), инессива (benn-em и т. д.), элатива 
(belol-em и т. д.), иллатива (bele-m и т. д.), ср. соответствующие па
дежные форманты: -n a k /-пек, -ert, -ra /-re , -ro l/-ro l, -hoz/-bez/-hoz, 
-to l/-to l, -ban /-ben, -bol/-bol, -ba/-be. Исключение: формы суиерес- 
сива (rajt-am  и т. д.) образованы также от послелога, но этимологи
чески не соответствуют форманту суперессива -п.

§ 114. Личные местоимения вежливого обращения Maga, On 
'В ы ’ (одно лицо), M aguk, Опок 'В ы ’ (много лиц) склоняются как 
существительные: maga восходит к слову mag 'т е л о ’, бп было 
создано искусственно в период «обновления языка» (см. § 46, 50).

§ 115. Специальные п р и т я ж а т е л ь н ы е  м е с т о и м е 
н и я :  е п у ё т  'м о й ’, tied  'тв о й ’, ove 'е г о ’, m ienk 'н а ш ’, tietek
'в а ш ’, буёк 'и х ’ употребляются в неопределительных синтакси
ческих функциях; ср. ez a haz е п у ё т  'этот дом мой’; они образованы 
от соответствующих личных местоимений, к которым присоединен 
признак обладателя -ё (см. § 1 0 1 ) -)- соответствующий лично-при
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тяжательный суффикс (в образования ove, ovek входит только 
признак обладателя, в случае ovek еще присоединен суфф. мн. 
числа -к). Множественность обладаемых выражается (как у сущест
вительных, см. § 100) признаком -i: enyeim  'м о и ’, tie id  'т в о и ’, 
o v e i 'e ro ’ (многие), m ieink 'H an in’, t ie ite k 'B an ra ', o v e ik 'и х ’ (многие).

§ 116. У к а з а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я :  ez 'э т о т ’, az
'т о т ’, i ly e n 'та к о й ’ (как этот), o ly a n 'такой’ (как тот), ennyi 'столь
ко’ (как этот), annyi 'сто лько ’ (как тот) склоняются как суще
ствительные; ср. аккузативные формы: ezt, ilyen t и т. д.; супе- 
рессивные формы: ezen, ilyenen и т. д. У местоимений ez, az 
выпадает z перед падежными суффиксами, начинающимися с со
гласного; данный же согласный удваивается; ср. ebbol (вм. ez-bol), 
аппак (вм. az-nak) и т. д. Местоимения ez, az изменяются во всех 
синтаксических функциях, местоимения ilyen, o lyan, ennyi, any- 
nyi — только в неопределительных синтаксических функциях; 
ср. ebben a hazban 'в  этом доме’, но ilyen hazban 'в  таком доме’.

Корни всех перечисленных указательных местоимений восхо
дят к ф.-у. местоимениям *Н и  *Х. В составе местоимений ez, az 
выявляется ф.-у. местоименный суфф. * - t (>  в. -z), восходящий 
к местоимению *t (см. М. § 301); в состав ilyen, olyan входит па
дежный -1 >  -ly  l-j] (ср. -u l/-u l) -f- суперессивный -п (см. § 98); 
ennyi, annyi образовались при помощи суффикса прилагательных 
-nyi, выражающего меру чего-либо 32.

От соответствующих указательных местоимений при помощи 
древних падежных суффиксов образованы наречия: i t t  'зд ес ь ’, 
о и 'т а м ’, ide 'c ro fla ’, о<1 а 'т у д а ’, in n e n 'отсю да’, о п п ап 'о тту д а’, igy 
'т а к  (как этот)’, ugy 'т а к  (как тот),’ егге 'в  этом направлении’, 
агга 'в  том направлении’, ekkor, akkor 'то гд а ’ и т. д.

§ 117. В о п р о с и т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  ki? 'к то ?’, 
mi? 'ч то ?’ (формы мн. числа: k ik , mik) склоняются как существи
тельные, ср. kinek? 'к о м у ?’, mibol? 'и з  чего?’, kikrol? 'о  ком?’ 
(о многих лицах); местоимения m ilyen?, mely? 'к а к о й ? ’, m ennyi, 
hany  'ско л ьк о ’ склоняю тся как существительные (только в неопре
делительных синтаксических функциях).

Местоимения ki, mi восходят к ф.-у. вопросительным место
имениям *к&, *1118’, hany  к ф.-у. вопросительному местоимению 
*к& словообразующий суфф. прилагательного -nyi (см. § 116). 
Местоимения m ilyen, m ely, m ennyi образовались от ini так же, как 
указательные местоимения ilyen, ennyi (см. § 116). По типу 
указательных наречий ekkor, akkor, егге, агга образованы от mi 
наречия m ikor 'к о гд а ’, merre 'в  каком направлении?’ и т. д., 
от основы ho-(<^*k^) образовались при участии древних падежных 
суффиксов вопросительные наречпя hoi 'гд е? ’, liova 'к у д а ? ’, hogy 
'к а к ? ’, honnan 'о тк у д а?’.

Вопросительные местоимения издавна использовались и в функ
ции относительных, однако начиная с X V —XVI в. последние

63 MNyT 209.
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все чаще появлялись с приставкой а-, образовавшейся от указатель
ного местоимения az 'т о т ’; ср. относительные местоимения а Ы 'к т о ’, 
ami 'ч т о ’, am ilyen, am ely 'к а к о й ’ и относительные наречия ahol 
'г д е ’, ahova 'к у д а ’, am ikor 'г д е ’ и т. д.

§ 118. Вопросительные местоимения и наречия издавна исполь
зовались и в неопределенном значении; однако позднее во втором 
значении стали употребляться образования, в состав которых 
кроме вопросительных местоимений и наречий входили частицы- 
префиксы: vala- (старая форма глагола бытия), akar- 'л и б о ’, Ьаг- 
'х о т я ’ (см. § 142), пё- (неизвестного происхождения); ср. valam i 
'что-то’, 'ч то -л .’, akarm i, barm i 'что бы ни’, mjmi 'к ако й -то ’, 'к а -  
кой-л .’, valak i 'к то -то ’, 'к т о -л .’, valahol 'где-то’, 'гд е -л .’, nehany 
'н есколько’ и т. д.

От вопросительных местоимений и наречий образовались также 
отрицательные местоимения и наречия; в их состав в качестве 
первого компонента входит отрицательная частица sem ~  se 
(см. § 142); ср. sen-ki (<^ sem-ki) 'н и к то ’, semrai 'н и что’, solia 
( <  son-ha< sem -ha) 'н и ко гд а’, sehol 'н и где '.

§ 119. В о з в р а т н о - у с и л и т е л ь н ы е  м е с т о и м е 
н и я  в значении 'с а м ’ образовались (как и местоимения вежли
вого обращения Maga, см. § 114) от слова mag 'т е л о ’ -(-соответст
вующие лично-притяжательные суффиксы; ср. mag-am 'я  сам’, 
m ag-ad 'ты  сам’, mag-a 'о н  сам’, m ag-unk 'м ы  сами’, m ag-atok 
'в ы  сами’, m ag-uk 'он и  сами’. В возвратном значении указанные 
местоименные формы получают какое-либо падежное окончание 
или сочетаются с послелогом; ср. m ag-ad-rol пе Ьезгё^ 'о  себе не 
говори’, m agunk т е 11ё tilte ttiik  a fiiit 'м альчика мы посадили около 
себя. ’

§ 120. В современном венгерском язы ке глагол характеризу
ется категориями числа, лица, времени, наклонения, объектности/ 
/безобъектности (определенности/неопределенности).

По т и п у  с п р я ж е н и я  глаголы  разделяю тся на две 
группы: «глаголы с -ik» (меньшинство глаголов) и «глаголы без -ik» 
(большинство глаголов), различающиеся в форме ед. числа наст, 
времени всех наклонений безобъектного ряда следующими ха
рактерными окончаниями:

В современном литературном язы ке формы 1-го и 2-го лица 
глаголов с -ik  часто заменяются соответствующими формами гла
голов без -ik; колебания наблюдаются и в 3-м лице.

Различается два р я д а  с п р я ж е н и я :  б е з о б ъ е к т 
н ы й  и о б ъ е к т н ы й .  Непереходные глаголы, как правило,

ГЛАГОЛ

Глаголы без -ik Глаголы с -ik
1 л. -к
2 л. -sz (-1)
3 л. —

- г а

-1
-ik (-ёк)
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спрягаю тся только по безобъектному ряду, переходные же, в за
висимости от наличия и характера прямого дополнения (вы ража
ющего «определенный» или «неопределенный» объект), спрягаются 
такж е и по объектному («определенному») ряду.

В объектной форме употребляется глагол, когда к нему отно
сится прямое дополнение, выраженное: 1 ) именем собственным; 
ср. ismerem M oszkvat 'я  знаю М оскву’; 2) именем, оформленным 
лично-притяжательным суффиксом; ср. olvasd levelunket 'читай  
наше письмо’; 3) именем с определенным артиклем; ср. az ebedet 
fozi 'о н  готовит (данный) обед’, но ebedet foz 'о н  (вообще) готовит 
обед’; 4) личными местоимениями 3-го лица и вежливого обра
щения (а также личными местоимениями 2 -го лица при 1 -ом лице 
ед. числа подлежащего); ср. keri ot 'о н  просит его’, kerjiik O nt 'мы  
просим В ас’, Teged kerlek 'я  прош у тебя’; 5) указательными ме
стоимениями ezt, azt, ezeket, azokat; ср. m ar v isszaadtak  ezeket'oHH 
уже вернули эти’; 6) местоимениями некоторых других разрядов; 
ср. vedjetek m agatokat 'защ ищ айте себя’; 7) придаточным предло
жением, заменяющим прямое дополнение; ср. tu d ju k , hogy nines 
igaza 'м ы  знаем, что он неправ’.

Объектное спряжение употребляется и в случаях, когда указан 
ные типы дополнения опущены, но подразумеваются; ср. L atod 
ezt? — Latom  'Т ы  его видишь? — В и ж у’.

Объектное спряя{ение в венгерском язы ке развилось самосто
ятельным путем, хотя некоторые его предпосылки могли наличе
ствовать уже в прафинно-угорское время (см. М. § 166).

§ 121. И з ъ я в и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  специаль
ным показателем не маркировано; оно реализуется в трех времен
ных формах современного язы ка: в формах настоящ его, прошед
шего и будущего времени. Из них позднее всего формировалось 
будущее время, но и о нем первые данные зафиксированы уже 
в старовенгерских памятниках.

§ 122. Настоящ ее время изъявительного наклонения спе
циального показателя не имеет.

Суффиксы, приведенные в скобках (см. табл. 5), присоединяются 
к глаголам, оканчивающимся на -s[-s], -sz [-s],-z; из данных суф
фиксов —ol, -el, -61 применяются но гармонии гласных, остальные 
так же и зависят еще от конечного согласного основы, который 
удваивается и заменяет выпавший - j-  начала суффикса; ср. ir-sz 
'ты  пиш еш ь’, но o lv a s -o l  'ты  читаеш ь’, l ioz-ol 'ты  приносиш ь’, 
i r - ju k  'м ы  пишем’, но o lv a s -su k 'M b i читаем’, 1ю г-гпк'мы приносим’.

§ 123. Исторически разные лица выражаю тся тремя способами:
1 ) без использования личной суффиксации; 2 ) с использованием 
древних личных местоимений; 3) путем адаптации (переосмысле
ния) словообразовательных суффиксов.

Наиболее древний способ выражения лица (отсутствие собствен
но личной суффиксации) выявляется в 3-м лице ед. числа безобъ
ектного спряж ения, а такж е в 1 -м лице мн. числа объектного спря
ж ения, поскольку основной компонент форманта -juk /-jiik  (-suk/
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Т а б л и ц а  5

Личные окончания в настоящем времени изъявительного наклонения

Лицо
Безобъектное спряж ение Объектное спряж ение

глаголы без -Ik глаголы с -ik глаголы с -ik и без -ik

Единственное число

1 Л.

2 л.

3 л.

-ok, -ek, -ok

-sz, -asz, -esz 
(-ol, -el, -61)

-om, -era, -от

-ol, -el, -61 
-sz 
-ik

-ora, -era, -om, -lak, -lek; 
-alak, -elek 
-od, -ed, -od

-ja (-sa, -sza, -za), -i

Множественное число

1 л.

2 л.

3 л.

-unk, -iink

-tok, -tek, -tiik; -otok, -etek, -otok 

-nak, -nek; -anak, -enek

-juk (-suk, -szuk, -zuk), 
-jiik (-siik, -sziik, -ziik) 
-jatok (-satok, -szatok, 
-zatok), -itek
-jak (-sak, -szak, -zak), -ik

-siik и т. д.) суфф. мн. числа -к, к которому присоединен неэтимо
логический (добавочный) -j.

Второй способ выражения лица представлен: а) суфф. 1-го лица 
ед. числа - о т / - е т / - о т  (восходит к ф.-у. местоимению 1-го лица 
*ш8’ ' я ’) и суфф. 1-го лица ми. числа -link/-unk (<[-m uk/-m uk); 
в его состав входит тоже -пг + суф ф . мн. числа -к; б) суфф. 2-го 
лица -od/-ed /-6d  и -to k /-tek -to k  (они произошли аналогично при
веденным аффиксам 1-го лица, но с участием ф.-у. личного место
имения "Ч&'ты’); в) суфф. 3-го лица -i/-a , -ja(-sa, -sza, -za) восходит 
к ф. -у. местоимению 3-го лица * s ^ ' o h ’ ; суфф. 3-го лица мн. числа 
-ik /-jak  (в его состав входит тот же - i/-a  >  -ja  +суф ф . мн. числа 
-к). Впоследствии переосмысленный -ik  стал окончанием 3-го лица 
ед. числа глаголов с -ik.

Третий способ выражения лица представлен: а) суфф. 2-голица 
-sz[-s] и -1 (они восходят к ф.-у. глаголообразующим формантам 
*-s и *-1, выражавшим повторное действие; см. М. § 162); -1 входит 
такж е в суфф. 1-го лица -1ак/-1ек; б) суфф. 1-го лица ед. числа -к 
(по распространенному мнению) восходит к ф.-у. форманту *-к, 
образовавшему имена от глаголов и использовавшемуся еще в древ
ности и как признак настоящего времени и повелительного накло
нения (см. М. § 137, 155); поскольку данному объяснению противо
речит закон развития конечного ф.-у. *-к (на венгерской почве он 
в конечном счете должен был бы вокализоваться), существует и та
кое предположение, что данный -к возник путем переосмысления 
венгерского суфф. мн. числа -к 53; в) n-овый компонент суфф.

63 IlajduBev. 144.
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3-го лица -пак/-пек (восходит к ф.-у. форманту *-п, образовавшему 
имена от глаголов; см. М. § 215); второй компонент -nak /-nek  — 
суфф. мн. числа -к.

§ 124. Признаком прошедшего времени служит -t /-11 (-1 исполь
зуется после согласных, - tt  — после гласных), идентичный суф
фикс причастия оконченного действия - t / - t t  и словообразователь
ному -a t/-e t (см. § 103).

В форме прошедшего времени глаголы с -ik и без -ik не разли
чаются. Личные окончания, присоединенные к признаку прош. 
времени, в основном, состоят из тех же элементов, что и форманты 
наст, времени, однако в форме прош. времени суффиксы не йотизи- 
руются; кроме того, в образовании личных окончаний не участ
вуют -к ( <  ф--у- *-к словообразовательный и наст, времени), 
-sz (<^ ф.-у. *-s словообразовательный) и -п (<^ ф.-у. *-п словообра
зовательный), ср. ker-t-em  'я  просил’, ja r - t - a l 'ты ходил’, keszit-ett- 
ек 'он и  готовили’.

Т а б л и ц а  6

Личные окончания в прошедшем времени нзъявительного наклонения 
(вместе с признаком -t/-tt)

Лицо Безобъектное спряж ение Объектное спряж ение

Единственное число

\ л. -tam, -tern; -ottam, -ettem, -tam, -tern; -ottam, -ettem,
-ottem -ottem; -talak, -telek; -otlalak.

-ettelek, -ottelek
2 л. -tal, -tel; -ottal, -ettel, -ottel -tad, -ted; -ottad, -etted, -otted
3  л. -ott, -ett, -ott, -t -ta, -te; -otta, -ette, -otte

Множественноэ число

1 л. -tunk, -tiink; -ottunk, -ettiink -tuk, -tiik; -ottuk, -ettiik, -ottiik
-ottiink

2 л. -tatok, -tetek; -ottatok, -ettetek, -tatok, -tetek; -ottatok, -ettetek,
-ottetek -ottetek

3 л. -tak, -tek; -ottak, -ettek, -ottek -tal, -tek; -ottak, -ettek, -ottek

§ 125. К устаревшим формам прош. времени относятся: а) формы 
исторического прошедшего с признаком -а/-е (-а/-е), восходя
щим к ф.-у. суфф. отглагольного имени и признаку прош. времени 
* -j/* -i (см. М. § 141); ср. lat-e-k (безоб. спр.), lat-a-m  (об. спр.) 
'я  видел’; б) сложные формы времени, составленные из личных 
форм наст, или прош. времен смыслового глагола -(- неизменя
емые формы глагола бытия: vo lt или vala; ср. irok vala  'я  писал’ 
(незаконченное действие), frtam  vala или irtam  v o l t ' я писал (давно)’ 
и т. д. (см. § 38).

§ 126. Д л я  выражения будущего действия чаще всего исполь
зуется форма наст, времени, однако довольно распространено и
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употребление специальной формы буд. времени, составленной из 
инфинитива смыслового глагола личные формы наст, времени 
вспомогательного глагола fog-ni, ср. l'rni fogok (безоб. спр.) или 
l'rni fogom (об. спр.) 'я  буду писать’, frni fogsz или irni fogod 'ты  
будешь писать’ и т. д. (см. § 38).

§ 127. Признаком п о в е л и т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я  
служ ит -j, восходящий к ф.-у. *-к отглагольных имен, использо
вавшемуся и как нризнак наст, времени и повелительного накло
нения (ф.-у. *-к >  в. -x > - j) .  Личные окончания, присоединенные 
к признаку -j, в основном те же, что и в форме наст, времени 
изъявительного наклонения. Однако 2-е лицо ед. числа может не 
иметь личного окончания, а в 3-м лице ед. числа безобъектного 
спряж ения используется тот же -п, что и во мн. числе наст, вре
мени (см. § 123).

Т а б л и ц а  7

Основные личные окончания повелительного наклонения 
(вместе с признаком -j)

Лицо
Б езобъектное спряж ение Объектное спряж ение

гл аголы  без -ik гл аголы  с -ik глаголы  с -ik  и без -ik

Единственное число

1 л.
2 л.
3 л.

-jak, -jek 
-j
-jon, -jen, -jon.

-jam, -jem 
(-jal, -jeJ)-j 
(-jek), -jon, -jen, 
-jon

-jam, -iem; -jalak, -jelek 
-d (-jad, -jed)
-ja. -je

Множественное число

1 л.
2 л.
3 л.

-junk, -jiink 
-jatok, -jetek 
-janak, -jenek

-juk, -juk 
-jatok, -jetek 
-jak, -jek
J

П р и м е ч а н и е .  13 скобках приведены редко употребляемы е варианты . К а к  по
казы вает таблица, гл аголы  с -ik  почти не отличаю тся от глаголов  без -ik .

§ 128. П ризнак повелительного наклонения -j у  многих гла
голов не сохраняется. Сюда относятся:

1) г л а г о л ы ,  о к а н ч и в а ю щ и е с я  н а  -s [-s], -sz [-s] и  -z; у  т а к и х  г л а 
г о л о в  вместо -j у д в а и в а е т с я  соо т в ет ст в у ю щ и й  к о н еч н ы й  со г л а с н ы й  
основы ; ср .  ir-j ' п и ш и ’, но m o s - s 'M o i i ’, f r - j u n k 'д а в а й т е  н а п и ш е м ’, 
но h o z -z u n k  'д а в а й т е  п р и н е с е м ’; по т а к о м у  ж е  о б р а з ц у  с п р я 
г а ю т с я  г л а г о л ы  н а  - s t ,  - sz t ,  п о с к о л ь к у  у  н и х  к о н е ч н ы й  - t  в форм е 
п о в е л и т е л ь н о го  н а к л о н е н и я  у т р а ч и в а е т с я ;

2) глаголы, оканчивающиеся на долгий гласный -f-1 или на со
гласны ii -{-1 (кроме -szt, -st); у таких глаголов -j превращается
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в -s[-s|; ср. moml-jatok 'скажите’, но lani't-satok (I -(-в произно
сится сс) 'обучите’; ert-setek ( t - f - s  произносится с) 'поймите’;

3) глаголы, оканчивающиеся на краткий гласный -| I (а та к же 
lat-ni 'видеть’, bocsat-ani 'пускать’); у этих глаголов t - [ - j  заме
няется -ss [ssJ; ср. vet-ni 'сеять’, ves-sen 'пусть он сеет’.

§ 129. Признаком у с л о в н о г о  н а к л о н е н и я  служит 
-пё/-па (^>-пе/-па), восходящий к ф.-у. глагольному словообразо
вательному суффиксу мгновенного значения *-пе, который ис
пользовался п как признак наклонения; к -пе присоединялся 
ф.-у. суфф. -к или -i, образующий имена от глаголов54; сочетания 
-п е - |- -к  пли -n e - j- i  способствовали образованию дифтонгов ей пли 
ei, закономерно перешедших в б/б или ё.

§ 130. Условное наклонение реализуется в двух формах вре
мени: простого настоящего и сложного прошедшего.

Личные окончания наст, времени, присоединяющиеся к при
знаку наклонения -пё/-па, в общем состоят из элементов, знакомых 
нам по паст, времени изъявительного наклонения (см. § 122, 123). 
Однако не используется -sz [-s] -овый суффикс 2-го лица и нет йоти- 
зированных окончаний; ср. la t-na l 'ты  бы видел’, ad-nanak 'он и  
давали бы’.

В современном использовании условного наклонения глаголы 
с -ik почти утратили свое особое спряжение.

Т а б л и ц а  8
Личные окончания в настоящем времени условного наклонения

Б езобъектное спряж ение Объектное спряж ение

Лицо
гл аголы  без -ik гл аголы  с -ik глаголы  с -ik  и без -ik

Единственное число
1 л. -пёк -пёк (-пат, -пет) -nam, -nem; -nalak.

-пё1ек
2 л. -nal, -nel -nal, -пё1 -nad, - ^ d
3 л. -па, -пе -па, -пе -na, -ne

Множественное число
1 л. -папк, -пёпк -nank, -пёпк (-nok,

■ -nok)
2 л. -natok, -netek -natok, -netek
3 л. -папак, -пёпек -nak, -nek

§ 131. Форма прош. времени условного наклонения состав-
лена из личных форм прош. времени изъявительного наклонения 
смыслового глагола +  неизменяемая volna (форма глагола бытия); 
ср. кёг1ет volna 'я  бы просил (раньш е)’, frta l volna 'ты  бы писал 
(раньш е)’ и т. д.

54 MNyT 414.
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§ 132. К инфинитным формам глагола относятся: инфинитив, 
причастия, деепричастия.

И н ф и н и т и в  образуется от основы глагола с помощью 
суфф. -ni (-ani/-eni), ср. olvas-ni 'ч и тать ’, e r t- e n i 'понимать’; в связи 
с некоторыми модальными словами и безлично употребляемыми 
глаголами к форме инфинитива могут присоединяться лично-притя
жательные окончания; ср. (nekem) kell ir-nom 'мне нужно писать’ 
( 'я  должен писать’), (neki) nem szabad elfelejtenie 'ем у  нельзя 
забыть’ ('он не должен забы ть’).

Инфинитивный формант -ni восходит к ф.-у. *-п, образующему 
имена от глаголов (см. М. § 215), -|- дативный суфф. -i (ф.-у. 
*-i; см. М. § 84) 55.

§ 133. П р и ч а с т и я  на -61-6 выражают в основном неза
вершенное действие, причастия на - t / - t t  — завершенное; ср. кбпу- 
vet olvaso fin 'м альчик, читающий книгу’, a tegnap olvaso tt konyv 
'кн и га , читанная вчера’.

Суфф. -б/-б может восходить к ф.-у. формантам, образующим 
имена от глаголов: к *-к, *-т), *-р, (?* -т ); эти суффиксы в правен- 
герском превращ ались в т или (3, которые впоследствии вокализо
вались и в качестве неслоговых гласных вместе с конечным глас
ным основы образовали дифтонг, который в свою очередь превра
тился в -б/-б 56. Суфф. - t / - t t  по происхождению идентичен признаку 
прош. времени - t / - t t  и словообразовательному -a t/-e t (см. § 103).

§ 134. Д е е п р и ч а с т и е  на -va /-ve  используется: 1) как 
деепричастие, выражающее (с оттенком образа действия) второсте
пенное действие, одновременное с главным действием предложения; 
ср. unatkozva nezte a kepeket 'ск у ч ая  (со скукой) смотрел на кар- 
тииы’; 2) как часть сказуемого: az uzlet zarva vo lt 'м агази н  был 
закры т’. У старевш ая деепричастная форма на -van/-veil выражает 
второстепенное действие, предшествующее главному действию.

Суфф. -va/-ve (< -va/-ve) состоит из причастного суфф. -б l-о (пре
вратившегося между гласными в -v) дативный -е (<[ ф.-у. *-i) 
(см. § 98); в состав суфф. -van /-ven  входит деепричастный суфф. 
-v a /-v e -( -надежный суперессивный -п (см. § 98) 57.

§ 135. Имеется ряд глаголов, спрягаю щ ихся не по вышепри
веденным нормам («н е п р а в и л ь н ы е  г л а г о л ы  »).

У глагола бытия употребляются только следующие формы:
1) наст, времени изъявительного наклонения: vagyok, vagy, van, 
vagyunk, vagytok, vannak; 2) прош. времени изъявительного накло
нения: voltain 'я  был’, voltiil и т. д.; 3) наст, времени условного 
наклонения: volnek 'я  бы был’, volnal и т. д.; 4) причастий: valo, 
volt. В форме наст, времени изъявительного наклонения van и 
vannak применяются только в значениях «иметься», «находиться», 
в значении же «являться» (т. е. в функции связки) van и vannak

65 Ваг. MSzT 93. 
и Bar. MSzT 96. 
6? Bar. MSzT 101.
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опускаю тся; ср. on tam to  vagyok 'я  учитель’, но б tam to  'о н  учи
тел ь ’, ok tan ito k  'они  учителя’, a konyv az asztalon van 'к н и га  на 
столе’, van konyvem  'у  меня имеется книга’.

Глаголы без -ik: venni 'б р ат ь ’, te n n i 'д ел ать ’, v in n i ' нести’ и гл а - 
голы с -ik: enni 'е ст ь ’, inni 'п и т ь ’ спрягаю тся по образцу (с учетом 
-ik -овых вариантов): vesz-ek 'я  беру’, vesz-elnT . д., v e - tte m 'n  брал’, 
ve-tte l и т. д., ve-gyek ' пусть я беру’, vegy или vegyel и т. д ., ven- 
nek 'я  бы б рал ’, ve-unel и т. д ., vevo 'берущ ий’; по спряжению 
к ним весьма близки глаголы: lenni 'становиться’, 'д ел аться ’, h inni 
* верить’; особо спрягается глагол jonni 'приходить’, ср. jovok 'я  
прихож у’, jossz, jon, joviink, jo ttok , jonnek, jo ttem  'я  приходил’, 
jo t  tel и т. д.; jo jjek 'п усть  я  иду’, jo jj, jdjjon и т. д.; причастия: 
jovo, jo tt; только в наст, времени изъявительного наклонения 
«неправильны» формы глагола menrii 'и д ти ’; ср. megyek 'я  иду’, 
mesz, megy, megyiink, m entek, meimek.

В наст, времени изъявительного наклонения у  ряда глаголов 
происходит чередование d c/o sz; ср. a lu d -n i 'спать’, alsz- о т 'я  сплю’, 
alsz-ol, alsz-ik и т. д.; причастия alvo, aludt.

§ 136. С л о в о о б р а з о в а н и е  глаголов осуществля
ется двумя основными способами: 1) присоединением приставок 
(префиксов); 2) присоединением суффиксов.

Приставочные глаголы близки к сложным словам, так как их 
компоненты не объединены гармонией гласных, их префиксы в из
вестных условиях (см. § 148) отделяются от глагола. Наиболее 
часто употребляются древнейшие приставки meg-, ki-, be-, fel-, 
le-, el-, восходящие к наречиям, которые образовались от сущест
вительных, оформленных суффиксом латива -ё (см. § 98); ср. 
meg- <  m5gё (от m5g 'место позади’), el- <; е1ё (от el 'место впе
реди’, 'п ер ед ’) и т. д. Переход наречий в приставки часто сопровож
дался грамматикализацией их значений; ср. m i i 'п и сать ’ — megfrni 

'н ап и сать ’, m enni 'и д ти ’ — elm etini 'у й т и ’.
Древнейшие приставки зафиксированы уже в старовенгерских 

памятниках, но процесс образования новых глагольны х префиксов 
не прекращ ается и в современном язы ке (см. § 38).

§ 137. Суффиксальным способом глаголы образуются от гла
голов и от имен (изредка и от других частей речи).

Наиболее часто встречаются следующие суффиксы, образую
щие глаголы от глаголов:

-h a t/-b e t (весьма продуктивный); выражает возможность совер
шения действия; ср. keres-ek 'я  ищ у’ — keres-het-ek ' я могу искать’, 
la t-tam  'я  видел’ — la t-h a t-tam  'я  мог видеть’;

-a t/-e t, - ta t  /-te t (весьма продуктивные) и -t выражают каузатив
ное (понудительное) и переходное действие; ср. ir-ni 'п и сать ’. — ir- 
a t-n i 'велеть  писать’, buj-ni 'скр ы ваться’ — bu j-ta t-n i 'п р я т а т ь ’, 
kel-ni 'в ставать ’ — kel-t-eni 'б уд и ть’;

-it; выражает переходное действие; ср. ford-ul-ni 'поворачи
в аться’ — ford-It-ani 'поворачивать’;
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-u l/-til, -ad /-ed /-6d ; выражают возвратное или общевозвратно© 
действие; ср. m ozd-it-ani 'д ви н уть’ — m ozd-u l-n i'д ви н уться’, mar- 
aszt-ani 'о ставлять’ — m ar-ad-ni 'оставаться’.

-kod/-ked/-kod , -koz/-kez/-koz; выражают возвратное или вза
имное действие; ср. fesul-ni 'причесы вать’ — fesul-kod-ni 'причесы 
ваться’; ver-ni 'б и т ь ’ — vere-ked-ni 'д р ать ся ’;

-gat/-get; выражает повторное, продолжительное и малоинтен
сивное действие; ср. olvas-ni 'ч и тать ’ — olvas-gat-ni 'почиты вать’, 
kerdez-ni 'спраш ивать’ — kerdez-get-ni 'часто спраш ивать’.

В отыменном словообразовании используются суффиксы, упот
ребляемые и по отглагольному словообразованию; из них наибо
лее часто встречаются:

-od /-ed /-od, -ul/-til; выражают «делаться, стать каким-л.»; ср. 
sotet 'темны й’ — sotet-ed-ni, sotet-til-ni 'тем неть’, 'стать  темным’;

-it; выражает «делать каким-л.»; ср. szep 'краси вы й ’ — szep- 
It-eni 'делать  красивым’.

§ 138. Из перечисленных суффиксов -h a t/-h e t по происхожде
нию занимает особое положение, поскольку он образовался от гла
гола hat-n i 'продвигаться вперед’, 'достигать’.

Остальные приведенные форманты восходят к прафинно-угор- 
ским суффиксам или к их сочетаниям.

К простым суффиксам относятся -od/-ad/-ed/-6d и -at/-et, -t; 
первый (-d-овый) из них происходит от ф.-у. *-nt (см. М. § 279), 
вторые (-t-овые) от ф.-у. *-tt (см. М. § 293); сюда же можно от
нести -It, восходящий к ф.-у. *-kt (^> в. ) ( t> - i t ;  долгий f обра
зовался слиянием конечного гласного глагольной основы-)-!), по
скольку простые *-к и *-t слились еще в доугорское время.

Сложный суфф. - ta t / - te t  образовался удвоением упомянутого 
выше -t; -u l/-til составлен из ф.-у. *-w (*- Р) -f- ф.-у. *-1 (см. М. § 296, 
268); -kod /-ked /-kod  из ф .-у.*-кк ( >  в.-к) -(- ф.-у. -*nt ( > в . -d) (см. 
М. § 265, 279); в суфф. -koz/kez/-koz — к упомянутому -к при
соединен ф.-у. * -t ( >  в. -z); суфф. -ga t/-ge t состоит из ф.-у. *-пк ( >  
в.-g, см. М. § 277) +  -t.

НАРЕЧИЯ

§ 139. Почти все наречия венгерского язы ка производны; мно
гие из них содержат уже трудно различимые словообразовательные 
элементы.

Н аречия образованы от имен существительных (ср. haz 'д о м ’ — 
haza 'дом ой’), от имен прилагательны х (ср. szep 'кр аси вы й ’ — 
szep-en ’красиво’), от имен числительных (ср. ket 'д в а ’ — ket-szer 
'дваж ды ’), от местоимений (ср. е -г 'э т о т ’ — itt 's f le c b ’ — ide 'crofla’, 
см. § 116).

Наиболее употребительны следующие суффиксы наречий: 
-n /-an /-o n /-en ; ср. tisz ta  'чисты й’ — tiszta-n  'чи сто ’, h id e g 'холод
ный’ — hideg-en 'холодно’;
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-ill /-ill /-1 (присоединяется чаще всего к именам прилагательным, 
имеющим лишительный суфф. -tlan /-tlen , -ta lan /-te len ); ср. ve- 
le tlen  'случайны й’ — veletlen-ul 'случай н о’; jo 'хорош ий’ — jo-l 
'хорош о’;

-lag/-leg; ср. v a lo szm u 'вероятны й’ — valoszlnu-leg 'вероятн о’; 
-szor/-szer/-szor (присоединяется к именам числительным); 

ср. harom  'т р и ’ — harom-szor 'т р и  р а за ’, heted-ik  'седьмой’ — 
heted-szer 'седьмой р а з ’.

Суфф. -n /-o n /-an /-en  и -u l/-iil/- l восходят к соответствующим 
падежным формантам; суфф. -lag/-leg , по-видимому, образовался 
от угорского падежного -1 -)- ф.-у. лативный *-к (см. М. § 79, 71); 
суфф. -szor/-szer/-szor происходит от слова szer (см. § 107).

§ 140. Большинство наречий имеет степени сравнения: к произ
водящим именам прилагательным в форме сравнительной и л и  пре
восходной степени присоединяется соответствующий словообразо
вательный суффикс наречия; ср. eros-en 'си л ьн о ’ — eros-ebb-en 
'сильнее’ — legeros-ebb-en 'наиболее сильно’ (ср. eros 'сильны й ’— 
erosebb 'более сильный’ — legeros-ebb 'самы й сильный’); rossz-ul 
'п л о х о ’ — rossz-abb-ul 'х у ж е ’ — legrossz-abb-ul 'х у ж е  всего’ (ср. 
rossz 'п л о х о й ’ — rosszabb 'х у ж е ’ — legrosszabb 'самы й плохой’).

§ 141. По своим функциям п о с л е л о г и  соответствуют 
предлогам русского язы ка, но в отличие от последних расположены 
непосредственно после имени, к которому они относятся и которое 
(при огромном большинстве послелогов) выступает в форме им. па
дежа; ср. a haz m ogott 'позади  дома’, a gyerm ekek m ia tt 'и з-за  
детей’.

Наиболее старые послелоги пространственного значения рас
пределяются по трем (реже по двум) разрядам, объединенным общ
ностью корневого элемента соответствующих послелогов; ср. а 1е- 
velet a k o n y v  ala te tte  'о н  положил письмо под книгу’, a level а 
konyv a la tt  van 'письмо находится под книгой’, elovette a levelet 
a konyv alol 'о н  достал письмо из-под книги’.

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВАМ

Разряды послелогов

Н а вопрос куда? Н а вопрос где? Н а вопрос откуда?

ala 'под’ (что-л.) 
moge 'за’ 
ele 'перед’ 
melle 'около’, 'к’ 
koze 'между’ 
foie 'над’, 'на’ 
fele 'к’, 'в сторону’

alatt 'под’ (чем-л.) 
mogott 'за’, 'позади’ 
elott 'перед’, 'впереди’ 
mellett 'около’ 
kozott 'между’ 
folott 'над’

а!61 'из-под’ 
mogul 'из-за’ 
elol 'от’ 
mellol 'от’ 
koziil 'из’

felol 'со стороны’, 'с’
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Большинство послелогов принимает лично-притяжательные 
суффиксы. О бразования, возникшие таким путем, приближаются 
к падежным формам личных местоимений; ср. m ellett-em  'около  
меня’, m ellett-ed 'около тебя’ и т. д.; alol-am  'из-под м еня’, alol-ad 
'из-под тебя’ и т. д.

Большинство послелогов происходит от имен существительных, 
оформленных падежными суффиксами -а/-ё, - t / - t t ,  - l/-u l/-iil (см. 
§ 98), реже другими падежными формантами. Основами послело
гов стали, например, слова: а1 'н и ж н яя  часть’, 'н и з ’, mell 'г р у д ь ’, 
koz 'пром еж уток’, lit 'д о р о га’ (ср. послелог u tan  'п о сл е’) и др.

§ 142. Ч а с т и ц ы  разделяю тся на несколько семантических 
групп: они могут быть усилительными, отрицательными, указатель
ными, вопросительными и т. д.

Происхождение наиболее распространенных усилительных 
частиц: is 'и ’, de 'к а к ’ еще не выяснено.

Отрицательное слово пе 'н е ’ относится к общему финно-угор
скому словарному фонду; частица п е т  'н е ’, 'н е т ’ образовалась, 
по-видимому, от пе -|- вопросительное местоимение mi 'ч то ?’; уси
лительно-отрицательная частица sem — от is -j- nem; частица 
nines 'н е  находится’, 'н е  имеется’ — от nem -f- is, при дальней
шем усилении от is -|- nines возникло sines. Отрицательные слова 
nines, sines противопоставлены по значению форме глагола бытия 
van, когда последняя употребляется в значении 'им еется’, 'н ах о 
дится’ (см. § 135); приспособляясь к форме мн. числа vannak , 
частицы nines и sines получают глагольный формант мн. числа; 
ср. a konyv i t t  van 'к н и га  здесь’ — a konyv nines i l t  'кн и ги  здесь 
нет’, a konyvek nincsenek i t t  'к н и г  здесь нет’.

Вопросительная частица-суфф. - е 'л и ’ восходит к угорской общ
ности; модальные частицы t a l a n 'мож ет быть’, lam  'в о т ’, akar (на
пример, akar el is vihetnem  'я  мог бы это даже отнести’) образова
лись от глагольных форм talalom , 'н ах о ж у ’, 'предполагаю ’, la tom  
'в и ж у ’, akar 'х о ч ет’, bar (например, bar eljonne 'ли ш ь бы он при
ш ел’) — от прилагательного bator 'см елы й’.

§ 143. По своим основным функциям различаю тся с о ю з ы  со
чинительные (es, s 'и ’, is, s z i n t e n 'т а к ж е ’, m eg, p e d i g ' а ’, 'ж е ’, de, 
b a n e m  'о д н ако ’, v a g y  'и л и ’, a k a r .  . . a k a r .  . 'то  ли . . . то-ли* 
и т. д.) и подчинительные ( b o g y 'ч т о ’, 'чтобы ’, h a 'е с л и ’, n u g ' n o K a ’,. 
b a r ,  h a b a r ,  a m b a r  'х о т я ’, m i n t  'к а к ’, m ert 'потому что’ и т. д.).

11о происхождению союзы неоднородны. Одни из них происхо
дят от частиц, например es, is (от частицы is), de, bar, akar (см. 
§ 142), другие — непосредственно от глаголов, например vagy (от 
формы 2-го лица глагола бытия, см. § 135), третьи — от местоимен
ных основ, например ha, hogy (от вопросительного местоименного- 
корня ho-, см. § 117), mig (<^meddig), m int (< m ik en t) , m ert 
(<^miert) от вопросительного местоимения mi (см. § 117).

§ 144. Определенный а р т и к л ь  az /a  (az употребляется пе
ред словами, начинающимися с гласного, а — перед словами, 
начинающимися с согласного) происходит от указательного место
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имения az 'т о т ’; неопределенный артикль egy от числительного egy 
'о д и н ’. Первые данные об артикле az относятся к XIV в., первые 
данные об артикле egy — к X V в. (см. § 36).

МЕЖДОМЕТИЯ

§ 145. К междометиям относятся: jaj (выражает болевое ощуще
ние), no, nosza, попо (выражают призыв к действию), ej, ejnye, 
ajaj (выражают неодобрение), б, tyu, hm , пё (выражают удивление), 
fuj,  pfi, pfiha (выражают отвращение), csitt (призыв к молчанию) 
и т. д. П оскольку междометия появились как спонтанные средства 
выражения чувств, они, как  правило, не возводимы к другим сло
вам. Только некоторые составляют исключение (например, пё, вы
ражающее удивление, происходит от nezd 'см отри’). Наоборот, 
от ряда междометий образовались знаменательные слова, ср. пб- 
g a tn i 'п о н у кать’, c s i t i ta n i 'у спокаи вать’,'п р о си ть  замолчать’ и т. д.

Все современные венгерские междометия появились после отде
ления венгерского язы ка от родственных финно-угорских языков.

ВОПРОСЫ  СИНТАКСИСА

§ 146. Простые предложения могут быть односоставными и 
двусоставными, глагольными и именными. Русским односостав
ным предложениям в венгерском языке обычно соответствуют 
сочетания имени с формой глагола бытия van, ср. sotet van 'темно’; 
hideg van 'холодно’; te l van 'зи м а’ и т. д.

Наиболее типичными представителями именных предложений 
являю тся те, в которых отсутствуют формы наст, времени гла- 
гола-связки; ср. a haz nagy 'дом большой’, a hazak nagyok 'дома 
большие’ (см. § 135).

В отличие от русского язы ка для выражения неопределенно- 
личных действий в венгерском не принято употреблять предло
жения пассивного строя; ср. m in t em lftettuk. . . 'к а к  отмеча
лось . . .’ (доел, 'к а к  мы отмечали’), neki m ar a tad ta k  a parancsot 
'приказ ему уже передан’ (доел, 'ем у  уже передали п риказ’).

В современном венгерском язы ке широко употребляются раз
личные типы сложносочиненных и сложноподчиненных предло
жений; их основные типы обнаруживаются уже в старовенгер
ских памятниках.

§ 147. Сказуемое согласуется с подлежащим в числе (а также 
в лице); ср. A fiuk halkan  Ьеэгё^еМ ек 'М альчики тихо разгова
ривали’. Однако, когда имеется несколько подлежащих в ед. числе, 
сказуемое обычно также имеет форму ед. числа; ср. A fiu  es a kis- 
lany  csendesen beszelgetett 'М альчик и девочка тихо разгова
ривали’.

Препозитивные (стоящие перед определяемым словом) опре
деления с определяемым словом не согласуются ни в числе, нп
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в падеже, ни по лично-притяжательности; ср. meleg szobaban 
'в  теплой комнате’, meleg szobakban 'в  теплых комнатах’, ket 
szobankban 'в  наших двух комнатах’, m ilyen szobakrol 'о  каких 
комнатах’ и т. д.; только указательные местоимения ez, az (и их 
производные), отделенные от определяемого артиклем, согла
суются всегда с определяемым в числе, падеже и по употреблению 
послелога; ср. ez a haz 'этот дом’, ebbol a kertbol 'и з  этого сада’, 
ezek elo tt a kertek  elo tt 'перед этими садами’ (см. также § 116).

Отсутствие согласования препозитивного определения с опре
деляемым относится к прафинно-угорскому наследию.

§ 148. Д ля  порядка слов определительных сочетаний харак
терно препозитивное расположение зависимого члена по отноше
нию к главному. Поэтому часто встречаются громоздкие опреде
лительные конструкции, начинающиеся с артикля и кончающиеся 
на определяемом главном слове, обычно соответствующие русским 
конструкциям с обособленными причастными оборотами; 
ср. A tegnapi iilesen k ap o tt u tasitasokat m egjegyeztiik 'М ы запом
нили указания, полученные на вчерашнем заседании’.

Препозитивное положение зависимых слов было характерно 
и для финно-угорского языка-основы.

Место сказуемого во многом зависит от интонации: часть 
предложения, особенно выделяемая интонацией, стоит перед 
сказуемым. Выделяется, например, вопросительное слово (или 
словосочетание) или слово (словосочетание), наиболее важное 
для вопроса и для ответа на вопрос, ср., например: M ikor eptilt 
ez a szinhaz? 'К огда был построен этот театр?’; Ez a szinhaz a m ult 
szazadban epiilt 'Этот театр был построен в прошлом веке’ (выде
лены: m ikor 'к о гд а ’ и m ult szazadban 'в  прошлом веке’); On ebben 
az iskolaban tam t?  'В ы  преподаете в этой ш коле?’; Igen, ёп ebben 
az iskolaban tan ftok  'Д а , я  преподаю в этой ш коле’ (выделено: 
ebben az iskolaban  'в  этой ш коле’).

Между частью, выделяемой интонацией, и сказуемым могут 
стоять только некоторые безударные слова (частицы, союзы).

§ 149. Отделение приставок регулируется также интонацией. 
От личных форм глагола приставка отделяется (и получает место 
где-то позади глагола), если в предложении имеется логически 
выделяемое слово (или сочетание слов), которое поэтому должно 
стоять непосредственно перед глаголом; ср. Nem ёп v ittem  el neki 
a levelet, szemelyesen jo tt  el erte 'H e  я  отнес ему письмо, лично 
он пришел за ним’ (выделено: п е т  ёп 'н е  я ’ и szen^lyesen 'лично’; 
приставка el стоит за глаголом). Если же выделяется сам приста
вочный глагол, приставка не отделяется; ср. M egёrtetted а кёМ ё- 
semet? 'Т ы  понял мой вопрос?’ (выделено: m egёrtetted? 'п о н ял ?’).

Имеется ряд слов, которые, выделяясь интонацией и распо
лагаясь перед сказуемым, тем не менее не требуют отделения 
приставок; таковы наречия типа: gyorsan 'бы стро’, nagyon 'очень’, 
gyakran  'часто’ и т. д.; ср. gyakran m eglatogattuk  a beteget 'мы 
часто навещ али больного’.
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П равила отделения приставок от инфинитивной и дееприча
стной форм противоположны правилам отделения приставок 
от личных форм; ср. Nem ёп fogom elv inni neki a levelet, в гетё- 
lyesen fog eljonni ёг1е 'H e  я  отнесу ему письмо, лично он придет 
за ним’.

Л ЕКСИ КА

§ 150. В лексику современного венгерского язы ка входит 
всего 600—700 финно-угорских и угорских корнеслов. По коли
честву они уступают славянским и немецким заимствованиям, 
тем не менее им принадлежит основная роль в коммуникативном 
использовании язы ка, а также в развитии всего словарного состава.

Д анная исклю чительная значимость венгерской лексики 
объясняется следующими причинами: 1) прафинно-угорскне и 
угорские корневые элементы обозначают наиболее важные в быту 
понятия: основные действия и качества, предметы домашнего 
обихода, родственные отношения и т. д.; к  указанным элементам 
восходят местоимения и основные числительные; 2) прафинно- 
угорские и угорские корни использовались наиболее интенсивно 
в суффиксальном словообразовании и фразеологии.

§ 151. К  прафинно-угорскому (уральскому) наследию относятся 
следующие слова (в том числе и заимствованные еще прафинно- 
угорской общностью из других языков):

1) имена существительные, обозначающие а) части тела: 
огг 'н о с’, szaj 'р о т’, szem 'г л а з ’, fej 'голова’, кёг 'р у к а ’, vail 
'плечо’, ере 'ж ел чь’, maj 'печень’, szor 'волосы ’, 'ш ерсть’, \ё г  
'к р о вь ’ и т. д. (см. Л . § 3, 13); б) родственные отношения: fiu  'сы н ’, 
т е п у  'сн о х а’, по 'ж енщ ина’, 'ж ен а’, ocs 'младш ий брат’, os 'пре
док’, vo 'з я т ь ’ и т. д. (см. Л . § 4, 14); в) понятия, связанные с при
родой: аг 'п оток’, ёj 'н очь’, ёу 'го д ’, felho 'т у ч а ’, hab 'в о л н а’, 
ho 'м есяц’ (время), ко 'кам ен ь’, m enny 'небо’, osz 'осен ь’, tel 
'зи м а’, viz 'во д а’ и т. д. (см. Л . § 5, 15); г) растения и их части: 
ag 'ветвь’, fa 'дерево’, meggy 'ви ш н я’, to  'ко р ен ь’ и т. д. (см. Л . 
§ 5, 15); д) дикие животные, рыбы и птицы, насекомые: egёr 'мы ш ь’, 
kfgyo 'зм ея ’, nyul 'з а я ц ’, roka 'л и са ’, sun 'е ж ’, hal 'р ы б а’, fecske 
'ласточка’, lud  'гу с ь ’, т ё Ь  'п чел а’ и т. д. (см. Л- § 5, 15); е) по
нятия, относящиеся к жилищ у, питанию, одежде, орудиям труда: 
agy 'постель’, fal 'стен а’, fazёk 'горш ок’, haz 'дом ’, kuszob 'п о 
рог’, 1ё 'ж идкость’, 'похлебка’ ny il 'стрела’, ov 'п о яс ’ и т. д. 
(см. Л . § 9, 19); ж) металлы: агапу 'золото’, on 'олово’, vas 'ж е 
лезо’ и т. д. (см. Л . § 5, 15);

2) имена прилагательные: agg 'стары й’, hosszu 'длинны й’, 
keseru 'горьки й ’, sovany 'худой ’, uj 'новы й’ и т. д. (см. Л . § 8, 18);

3) имена числительные и местоимения (см. § 108, 112, а такж е 
Л . § 2, 12, 20);

4) глаголы, обозначающие простые физические и психические 
действия: ad-ni 'д ать ’, ё1-ш 'ж и ть ’, en-ni 'есть ’, 1ё1-ш 'бо яться’ ,
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hal-n i 'ум ереть’, hall-ani 'слы ш ать’, in-ni 'п и ть ’, ker-ni 'проспть’,
lo-ni 'стрелять’, m en-ni 'идти’, mos-ni 'м ы ть’, nez-ni 'смотреть’, 
olvas-ni 'читать’, 'считать’, rak-n i 'к л асть ’, 'сооруж ать’, tanul-n i 
'у ч и ться’, ten-ni 'делать’, tud-n i 'зн а т ь ’, varr-n i 'ш и ть’ и т. д. 
(см. JI. § б, 16).

§ 152. К  праугорскому наследию относятся (в том числе и 
заимствованные праугорской общностью из других языков):

1) имена существительные, обозначающие разные понятия: 
ерег 'зем лян ика’, fii 'т р а в а ’, h a tty u  'лебедь’, hod 'бобер’ и т. д. 
(см. JI. § 33); в угорскую эпоху впервые появляю тся имена, свя
занные с одомашниванием животных: eb 'собака’, 1о 'лош адь’, 
kengyel 'стрем я’, nyereg 'седло’ и т. д. (см. JI. § 33, 37);

2) имена прилагательные: jo 'хорош ий’, meleg 'теплы й’ и т. д. 
(см. JI. § 36);

3) глаголы: fog-ni 'держ ать’, 'ловить’, siit-ni 'ж ар и ть ,’ 'п ечь’, 
iil-ni 'сидеть’ и т. д. (см. JI. § 34).

§ 153. К ак  указывалось выше (§ 3), на культурное и эконо
мическое развитие правенгров большое влияние оказали разные 
иранские племена; от последних переняты слова: tehen 'к о р о ва’, 
tej 'м олоко’, далее слова: nemez 'ф етр’, tiz  'десять’ и т. д. Эти за
имствования относятся к периоду до V в. н. э ., поэтому на них 
еще распространялся правенгерский звуковой переход d, >  z 58. 
Значительно позднее (но еще до прихода в нынешнюю Венгрию) 
перешли в венгерский язы к немногочисленные аланские (древне
осетинские) заимствования: hid (ср. осет. ^ed, ^id 'мост’) 'м ост’, 
vert (ср. осет. w art 'щ и т’) 'к о льч у га’ , 'щ и т’, asszony (ср. осет. 
a ^ s ln 'к н я ги н я ’, 'зн атн ая  дама’) 'ж ен щ и н а’ и т. д. Осевшая в X II I  в. 
в Венгрии небольшая группа православных аланов (ясов), по- 
видимому, не оставила следов в лексике венгерского язы ка.

Последний пласт иранских заимствований состоит из слов, 
перенятых от персидских купцов, которые нередко посещали 
на юге Восточной Европы поселения странствующих правенгров 
(до их прихода в бассейн Д уная и Тисы); таковы: vam (ср. перс, 
vam 'д о л г’) 'таможенный сбор’, var (ср. др.-перс, vara 'с тен а’, 
'строение’) 'крепость’.

§ 154. Первый приток тю ркских слов относится к периоду 
от V в н. э. до занятия нынешней Венгрии, т. е. ко времени, когда 
странствующие венгры в районе К авказа постоянно соприкаса
лись с различными тюркскими племенами (см. § 4), говорящими 
на язы ках чувашского или общетюркского типа^ судя по звуко
вому облику, большинство из соответствующих слов перенято 
из диалектов чувашского типа.

Многочисленные (около трехсот слов) тюркские заимствова
ния данного периода указываю т на образ жизни, к которому 
правенгры приобщились под влиянием своих тю ркских соседей. 
Эти слова относятся к терминологии:

МХуТ 278,
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1) скотоводства (в меньшей мере охоты п рыболовства): bika 
(ср. тюрк, buqa, *b iqa)59 'бык’, borju (ср. чув. рэш ) 'теленок’, 
diszno (ср. чув. sisna, *jisnay) 'свинья’; beklyo (ср. тюрк. Ьэуаи) 
'нуты’, gyapjii (ср. тюрк, уарак) 'ш ерсть’; goreny (ср. чув. *кй- 
гап) 'хорек’ и т. д.

2) земледелия и природы: alma (ср. тюрк, alma) 'яблоко’, 
buza (ср. тюрк, buyday) 'пшеница’, dio (ср. тюрк, yayaq) 'орех’; 
Ьог (ср. тюрк. Ьог) 'вино’, eke (ср. чув. aGa) 'coxa’; del (ср. тюрк, 
tils) 'ю г’ и т. д.

3) ремесел, жилища, одежды: acs (ср. тюрк, agacci) 'плотник’, 
gyart-ani (ср. тюрк, yarat 'делать подходящим’, 'приспособить’) 
'производить’; barsony (ср. тюрк, barcun 'ш елк’, 'парча’) 'бархат’, 
csat (ср. тюрк, catu 'веревка’) 'пряж ка’, 'скрепление’ и т. д.

4) общественной жизни и духовной культуры: betu (ср. тюрк, 
b itig  'письмо’, 'документ’) 'б у к в а ’, boszorkany (ср. тюрк. *basir- 
qan) 'ведьм а’, boles (ср. тюрк, buyucu 'волш ебник’) 'м удрец’ и т. д.

О тесных контактах правенгров с тюркскими племенами сви
детельствуют слова, обозначающие части тела, качества и т. п.; 
например, gyomor (ср. тюрк, jum ur) 'ж елудок’; арго ср. тюрк. 
*оргау 'м елкий’, b ato r (ср. тюрк, bayatur 'добры й’, 'смелы й’) 
'отваж н ы й ’ и т. д.

§ 155. Второй пласт тюркских заимствований состоит из слов, 
перенятых от печенегов и половцев (куманов), осевших в Венгрии 
в X —X III  вв.; таковы: csodor (ср. половецко-печенежское *cev- 
dur) 'ж еребец’, csosz (ср. половецко-печенежское *cavus — назва
ние сановного лица) 'сторож ’, 'охранн и к’ и т. д.

Третий пласт тюркских заимствований относится к X V I— 
XVII вв., когда значительная часть Венгрии находилась под 
властью турок. Слова, проникшие в венгерский из турецкого 
языка, относятся в основном к лексике, характеризующей одежду, 
питание и жилище; таковы zseb (ср. тур. dzeb) 'карман’; kave 
(ср. тур. kahve) 'кофе’; dlvany (ср. тур. divan 'леж анка’), 'диван’
II  т. д.

Во второй и третий пласты входит всего несколько десятков 
слов.

§ 156. Венгры контактировали с восточными славянами еще 
в период перехода от приуральской прародины до К арпат. По
этому несомненно, что некоторое количество славянских слов 
было перенято еще до конца IX  в.

Однако более тесными и продолжительными эти связи стали 
только начиная с X в ., когда осевшие в бассейнах Д уная и Тисы 
венгры смешались с местным славянским населением и продол
ж али соприкасаться с окружающими славянскими народами 
(см. § 6).

В литературном и общеразговорном вариантах язы ка упот
ребляется свыше пятисот славянских заимствований, но вместе
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с диалектными и устаревшими словами их численность составляет 
несколько тысяч 60.

В венгерский язы к перешли слова из разных славянских 
языков, однако ввиду близости последних друг к другу в боль
шинстве случаев нелегко установить конкретный язык-передат- 
чик (предполагается, что в обогащении венгерского язы ка наибо
лее значительная роль принадлежит южным славянам). У боль
шинства заимствований такж е трудно определить время появле
ния (по указанным причинам нижеприведенные слова не распре
делены ни по языкам-передатчикам, ни хронологически; при
веденные в скобках данные не отражают языка-передатчика).

§ 157. Славянские заимствования пронизывают все семанти
ческие сферы словарного фонда: они относятся, например, к ча
стям лексики, характеризующим:

1) земледелие, например: asztag (ср. русск. стог) 'с то г’, 
bab (ср. русск. боб) 'бобы’, cekla (ср. болг. цвекло) 'свекла’ , cse- 
resznye (ср. русск. черешня) 'череш ня’, т а к  (ср. русск. мак) 
'м а к ’ и т. д.;

2) животноводство и вообще животный мир, например: Ьа- 
гапу (ср. русск. баран) 'я гн ен ок’, jarom  (ср. сербо-хорв. jaram ) 
гярм о’, patko (ср. русск. подкова) 'подкова’; bolha (ср. болг. 
бълха) 'б л о х а’, csuka (ср. русск. щука) 'щ у к а ’, medve (ср. русск. 
медведь) 'медведь’ и т. д.;

3) ремесла, например: abroncs (ср. русск. обруч) 'обруч’, 
boro tva (ср. русск. бритва) 'бри тва’ и т. д.;

4) жилище, одежда, питание, например: asztal (ср. русск. 
стол) 'сто л ’, kulcs (ср. русск. ключ) 'клю ч’; csizm a (ср. болг. 
чизма) 'сапоги’, ruha (ср. ц.-сл. rucho 'тк ан ь ’) 'одеж да’ и т. д.;

5) семью, например: csalad (ср. русск. челядь) 'сем ья’, ded 
(ср. русск. дед) 'прадед’, unoka (ср. русск. внук) 'в н у к ’, 'вн у чка’ 
п т. д.;

6) общественную ж изнь и верования, например: k ira ly
(ср. сербохорв. kralj) 'к о р о ль’, paraszt (ср. русск. прост) 'к р е 
стьянин’, pecset (ср. русск. печать) 'п ечать’; barat (ср. болг. брат  
'б р ат’, 'д р у г ’, 'м он ах’) 'м онах’, 'д р у г ’, рар (ср. русск. поп) 
'свящ енник’, szerda (ср. русск. среда) 'среда’ (день) и т. д.;

7) разные понятия, например: draga (ср. ц .-сл. draga) 'д о 
рогой’, gonosz (ср. словен. gnus 'отвратительный человек’) 'л ю 
тый’, 'зл о й ’, nem et (ср. русск. немец) 'немец’, setal-n i (ср. сербо
хорв. setati) 'г у л я т ь ’ и т. д.

В последнее время усилился приток русских слов, таковы: 
bolsevik, kolhoz, szovjet и т. д.

§ 158. К ак было указано (см. § 6—8), контакты венгров со 
своими западными соседями, говорящими на немецком язы ке, 
продолжались в течение многих веков (начиная с X в.).

MNyT 289.
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Немецкие слова проникали в венгерский язы к из речи австрий
ских ремесленников, которые оседали в венгерских городах и 
составляли немалую часть бюргерства, особенно в X V II—X IX  вв., 
должностных лиц, военных и священников. Кроме того, по мере 
усиления влияния габсбургской династии в Венгрии, венгерское 
высшее (отчасти и среднее) дворянство все больше тяготело к вен
скому двору, через Австрию воспринимало западную культуру 
и говорило лучше на немецком, чем на венгерском языке.

Природа выш еуказанных контактов определила и характер 
немецких заимствований. В своем большинстве они относятся 
к определенным слоям лексики, необходимым для общения с бюр
герами, высшим дворянством, военными. В силу этого в обще
разговорном и литературном вариантах венгерского язы ка не
мецких заимствований значительно меньше (около четырехсот), 
чем в социальных и территориальных диалектах, а также в про
фессиональной и жаргонной лексике. Если учесть все перечислен
ные разряды  лексики, в венгерском язы ке численность немецких 
заимствований достигает нескольких тысяч 61.

Хронологию появления большинства немецких заимствований 
трудно установить, как  и часто нелегко определить диалектный 
источник перенятых слов. Предполагается, что из более старых 
заимствований часть получена из средненемецких, часть из бавар
ско-австрийских диалектов, главным же источником более позд
них заимствований считается баварско-австрийская диалектная 
группа. Немало слов попало в венгерский язы к из литературного 
немецкого язы ка.

§ 159. Нижеприведенные слова по хронологическому при
знаку не разделены, и только частично указан  у  них диалектный 
источник.

К ак было отмечено выше (§ 158), немецкие заимствования ха
рактеризую т:

1) городскую ж изнь бюргеров и ремесла; например: bognar 
(ср. бав. wqgnar) 'к ар етн и к’, borbely (ср. бав. barbir) 'цирю ль
н ик’, drot (ср. нем. D raht) 'проволока’, font (ср. бав. pfunt) 'ф ун т’, 
raspoly (ср. бав. raschp’l) 'раш п иль’, svab (ср. нем. Schwabe 
'немец, носитель швабского диалекта’) 'немец, живущ ий в Венг
рии’, и т. д.;

2) ж изнь дворян, например: b ilia rd  (ср. нем. B illard) 'б и льяр д ’, 
dam a (ср. нем. Dame) 'д ам а’, erkely (ср. бав. егкег) 'балкон ’, 
'эр к ер ’, galler (ср. бав. goler) 'воротник’, grof (ср. бав. gr§f) 
'гр аф ’, gyem ant (ср. бав. dem ant) 'а л м аз’, paroka (ср. бав. parocke) 
'п ар и к ’ и т. д.

3) ж изнь военных: cel (ср. ср.-в.-н. zel) 'ц ел ь ’, ostrom (ср. нем. 
S turm ) 'осада’, p isztoly (ср. нов.-в.-н. pistol) 'пистолет’, sane 
(ср. ср.-в.-н. schanze) 'оборонительный вал’ и т. д.

61 MNyT 292.
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Довольно много слов относится к терминологии, изысканной 
кулинарии, например: cukor (ср. раннее нов.-в.-н. zuckar) 'с а х а р ’ 
karfio l (ср. нем. диал. karfiol) 'цветная капуста’, kostol-ni (ср. нем. 
kosten) 'пробовать на вкус’, rib iz li (ср. нем. диал. riebisel) 'смо
родина’, spenot (ср. нем. диал. spenot) 'ш пинат’ и т. д.

§ 160. Романские заимствования происходят из четырех язы 
ков: латинского, французского, итальянского и румынского.

К ак  указано выше (§ 40, 48), латинские, французские и италь
янские слова в венгерский язы к перешли не в результате общения 
ш ироких народных масс, а по другим социальным каналам. 
В этом отношении только румынские заимствования являю т со
бой исключение.

§ 161. Приток латинских слов начался со времен обращения 
венгров в христианскую веру (конец X в.). Латынь была языком 
церкви, а также и письменности, поскольку последняя была при
вилегией церкви. При реформации число латинских заимствова
ний увеличилось: широкий размах получило школьное образова
ние, привлекшее внимание к латыни, как к язы ку наук. Н ачиная 
со второй половины X V II в. (вплоть до X IX  в.) латынь постепенно 
превратилась в официальный язы к государственных, админи
стративных и юридических органов.

В общеразговорном и литературном вариантах современного 
венгерского язы ка насчитывается свыше двухсот латинских 
заимствований; но кроме того, их очень много употребляется 
в научной, церковной и профессиональной терм инологиив2.

Латинские заимствования происходят от варианта средневе
ковой латыни, употреблявшейся в Венгрии. Соответственно 
сферам использования они характеризую т:

1) деятельность церкви, например: kan to r (ср. латин. cantor) 
'церковны й певчий’, kapolna (ср. ц.-лат. capella) 'ч асовн я’, 
m artir (ср. ц .-лат. m artyr) 'м ученик’, mise (ср. ц.-лат. missa) 
'месса’, orgona (ср. ц.-лат. organum) 'о р ган ’ (музыкальный ин
струмент), paradicsom  (ср. ц .-лат. paradisus) 'р а й ’, predikal-ni 
(ср. ц.-лат. praedicare) 'проповедовать’ и т. д.;

2) терминологию школы, например: ceruza (ср. латин. cerussa 
'цинковые белила’) 'каран даш ’, d ik ta l-n i (ср. латин. dictare) 
'диктовать’, tab la  (ср. латин. tabu la) 'доска (ш кольная)’, t in ta  
(ср. латин. tin c ta  aqua 'краш еная вода’) 'чернила’ и т. д.;

3) административную и юридическую терминологию, напри
мер: adoptal-n i (ср. латин. adoptare 'принимать’) 'усы новить’, 
'удочерить’, apellal-n i (ср. латин. appellare 'обращ аться’), 'п о 
дать на пересмотр’, uzsora (ср. ср.-лат. usura) 'ростовщичество’; 
сюда можно отнести и названия месяцев: aprilis (ср. ц.-лат. apri- 
lis) 'ап р ел ь ’, december (ср. латин. december) 'декабрь’ и т. д.;

4) терминологию флоры и фауны, например: citrom  (ср. ла
тин. c i tru m 'лимонное дерево’) 'лим он’, petrezselyem  (ср. ср.-лат.

62 MNyT 296.
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petrosilium ) 'п етруш ка’; cet (ср. латин. cetus) 'к и т ’, elefant 
(ср. латин. elefantus) 'сло н ’, fiileraiile (ср. латин. philom ela) 'с о 
ловей ’, tig ris  (ср. латин. tigris) 'т и гр ’ и т. д.

§ 162. Ф ранцузские заимствования относятся к X I I—X III  вв. 
В то время в Венгрии поселилось немало французских монахов 
н ремесленников, а такж е многие венгерские духовные лица 
обучались в университетах Ф ранции. В результате таких контак
тов венгерским языком перенято более десяти французских слов 
(главным образом из валлонского диалекта); таковы: kilincs 
(ср. ст.-фр. диал. clinche) 'р у ч ка  двери’, lak a t (ср. ст.-фр. диал. 
loquet) 'зам о к’ (висячий), szekreny (ср. ст.-фр. диал. serin 'су н 
д у к ’) 'ш каф ’, targy  (ср. ст.-фр. targe 'кры ш а’) 'предмет’, 'кры ш а 
для обороны’ и т. д.

§ 163. Приток итальянских слов начался сразу после обраще
ния венгров в христианство (XI в.), поскольку именно в связи 
с этим событием в Венгрию переселилось много итальянских 
свящ енников и монахов, а вслед за ними в венгерских городах 
появились значительные группы итальянских бюргеров-колони- 
стов. В X V в. влияние на венгерскую лексику оказали много
численные итальянские ученые, писатели, художники и долж
ностные лица, приглашаемые на длительное время венгерскими 
королями из династии Анжу и Хуняди. Некоторые слова могли 
быть заимствованы даже в более поздние годы при посредничестве 
итальянских купцов, побывавших в Венгрии, а также венгерских 
солдат, воевавших в Италии в рядах австрийской армии.

В общеразговорной лексике употребляется около пятидесяти 
итальянских заимствований; кроме них, выявлено несколько 
десятков устаревших и диалектных слов итальянского происхож
дения 63.

В соответствии с разнообразием каналов, по которым итальян
ские слова проникали в венгерский язы к, эти заимствования 
относятся ко многим семантическим сферам лексики.

Примеры итальянских заимствований: barka (ср. ит. Ьагса) 
'б ар к ас ’, dato lya  (ср. ит. диал. datolo) 'ф и н ик’, kandallo  
(ср. пт. caldano 'ж ар о в н я ’) 'к ам и н ’, piac (ср. ит. piazza 'площ адь’) 
'ры н ок’, spanyol (ср. ит. spagnolo) 'испанский’, 'испанец’ и т. д.

§ 164. Н а территории Транеильвании венгерские и румынские 
народные массы начиная с X II в. контактировали весьма интен
сивно i i  непрерывно. Тем не менее в общеразговорную лексику 
венгерского язы ка вошло лишь незначительное количество ру
мынских слов: около десяти. Кроме них несколько сот слов румын
ского происхождения употребляется в трансильванских диалек
тах 64.

Примеры румынских заимствований в общеразговорной лек
сике венгерского язы ка: cim bora (ср. старорумынское sfmbrS

*3 MNyT 298.
в4 MNyT 299—300.
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'сою з’, 'сотоварищ ество’) 'п р и ятел ь’, ficsur (ср. рум. диал. fi- 
cior 'п ар ен ь’) 'пиж он’, m ale (ср. рум. m alai 'к у ку р у зн ая  м ука’) 
'м ам алы га’ и т. д.
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карты  прини- 
Б р у к . 2. По-

П р и м е ч а н и е .
1. В составлении 
мал участие С. И 
скольку  схематические карты  диа
лектов по ветвям финно-угорских 
язы ков отраж аю т сведения разных 
лет (см. карты  в этой книге, а так
же в издании 1975 г .), некоторые 
несовпадения между указанны ми 
картами и данной картой о к аза 
лись неизбежными.



УКАЗАТЕЛЬ С Л О В*

Ф И Н НО-У ГОРСКИЕ Я ЗЫ К И  

ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИЕ ЯЗЫКИ

Финский язык

ahingas II 116 
ahjo II 118 
ahkio I 153, 409 
ahrain II 119 
ahtaa II 112 
aisa II 117 
aitta II 117 
akana II 118 
akkuna II 120 
ala I 148, 205, 407 
alia I 407 
ampu- I 139, 432 
ankerias II 116 
ansa II 116 
anta- I 139, 419 
apen I 413 
appi I 140, 413 
askel I 154 
astia II 114 
astua II 113 
aura’ll 118 
ava-fll 113 
avaa- I 418 
avanto I 418 
avo-, avoin II 113

edella, eden, edessa I 421 
ehkojI 428 
ehti- I 430 
ehtia I 129
ela- I 163, 167, 193, 405

elaii I 190, II 112 
ema I 402 
emanta II 115 
esi I 421, II 114 
etta I 399

halava I 414 
halla II 117 
hammas II 117 
hanko II 114 
hauki II 112 
hauras II 113 
heimo II 117 
heina II 116 
heisi, lieisipuu I 427, 
hepo II 114 
herne II 116 
hevonen II 114 
hieho, hiehvo I 428 
hihna I 170
hiire-, hiiri, hiirin I, 123, 

167, 416 
hirvi II 116 
horjua II 115 
huhmar I 162 
huhta II 114 
hui I 433 
humala II 118 
huoli II 113 
huone II 114 
hupa I 162, 421 
huu I 424

huuli II 112 
huunhaukko, huunpu- 

rema I 424 
hahna I 175, 428 
han I 411 
harka II 116 
harma II 117 
haahna I 428

ien I 411 
ies II 120 
iho I 142 
ikenen I 411 
ikkuna II 120 
ika I 189, 413 
ilma I 150, 414
ilo II 113 
ime- I 407 
iso I 402 
isa I 402 
isanta II 115 
itkea II 113

jaka- I 137, 406 
jaksa I 430 
jalas II 114
jalka I 129, 412, II 112
jira I 427
joen I 136
jogen I 136
joke- I 129, 136
joki I 208, 403, II 112

* В Указатель вошли слова из разделов лексики всех очерков, а также из 
раздела «Сравнительная фонетика финно-угорских языков». Указатель 
составлен Г. И. Ермушкиным при участии Е. И. Коведяевой.
Пометы I, II, III указывают три выпуска «Основ финно-угорского языко
знания»: I — выпуск 1974 г.; II — выпуск 1975 г.; III — данный выпуск; 
арабские цифры показывают страницы соответствующих выпусков.
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jou- I 130
joutsehen I 416
joutsehen, joutscn I 416
joutsi I 408
juo- I 137, 186, 419
juoda II 112
juosi I 408
juosta II 113
juotsen I 151
jyva I 160
janis II 112
janka I 138
janne, janteen I 409
jasen I 169, 206
jaa I 129, 175, 413
jaahtya I 151

kaalaa- I 419 
kadota I 167 
kahden I 423 
kahlaa- I 419 
kainalo I 400 
kaksi I 127, 168, 423 
kala I 404, II 112 
kalimen, kalin I 409 
kalvo I 149 
капа II 118 
kankea II 113 
kannus II 114 
kanta- I 138 
kante- I 139, 
karpalo II 113 
karva II 117 
kaste II 113 
kasukka II 120 
katku I 154 
katos II 114 
katso- I 430 
kattila II 118 
katto II 114 
kaukalo II 114 
kaula II 117 
kauppa II 119 
kaura II 118 
kausta II 114 
keha I 144, 188, 195 
keitta- I 408 
ken I 398 
кепка II 114 
kentta I 427, II 116 
lceri I 149, 163, 168, 190,

195, 415 
kerjata I 169 
kerjaa- I 419 
kero I 426 
keski I 170 
keso I 188, 405 
kesa I 193 
kesama I 415 
ketto I 170

kiehu- I 408 
kiele- I 181
kieli I 117, 188, 190, 

193, 401 
kihlata II 119 
kiiveta II 115 
kirves II 117 
kive- I 143 
kiven I 417
kivi I 169, 417, II 112 
kivistaa II 113 
ко I 398 
koi I 402
koira II 155, 195, 401 
koiras I 401 
koitta- I 402 
kolja, koljo I 424 
kolmo I 120, 194, 209, 

423
komka I 429 
korja II 114 
korva II 112 
kosia II 115 
koske- I 430 
kosken, koski I 427 
kosku, koskus, koskukse-

I 403
kota I 194, 423, II 112 
koti II 112 
kotka I 187 
koulu I 119 
kova II 113 
kova(i)sin II 114 
ku- I 398 
kuifu I 422 
kuka I 398 
kulke I 406 
kulke- I 154, 187 
kulle I 154 
kulma I 150 
kulmu I 414 
kulta II 118 
kult(h)ee I 154 
kumossa I 162 
kumpua I 139 
kumpua- I 402 
kuningas II 119 
kunta I 413 
kuokka I 432 
kuole- I 180, 187, 189, 

407
kuolla I 210 
kuomina II 119 
kuontalo II 120, 121 
kuoppa I 127 
kuore, kuoree- I 404 
kuorma II 115 
kuosali, kuoseli II 120 
kurakse, kuras I 408 
kurki I 155

kuse-, kusi I 400 
kusiainen, kusilainen

I 416 
kussa I 398 
kuto- I 433 
kutoa I 161 
kuu I 162, 403, 412 
kuuden I 424 
kuukkeli I 405 
kuukso I 405 
kuule- I 181, 186, 189, 

407 
kuulla II 112 
kuusanka I 405 
kuuse- I 142, 189 
kuusi I 180, 187, 193, 

403, 424, II 112 
kuute- I 119, 181, 196 
kylki II 112 
kylma I 111, 431 
kylvaii II 114 
kyla I 422 
kynsi I 195
kynte- I 127, 145, 164
kynttila II 118
kyntaa II 114
kypsii I 431
kysa II 114
kytke- I 153, 423
kytkyen, kytkyt I 423
kyy I 404
kyynel I 401
kyyny I 405
kyynar, kyynar-paa I 412
kyynara I 147
kaden I 412
kaly I 401
kamea I 408
kama I 408
kapsa I 153
karajii(t) устар. II 115
kasi I 193, 412
kaske- I 430
kaskea I 170
kate- I 115, 119, 137, 167

laina II 119 
laine II 113 
laki II 114 
lakka I 422 
lammas II 118 
lanka II 114 
lanko II 115 
lattea I 152 
lauta II 117 
lehma II 114 
leski II 115 
leuka II 117 
levata II 113 
lie- I 417
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licme- I 188
liemen I 423
liemi I 147, 190, 423
lienee I 188
liesi II 114
liippo I 189
lintu I 132, 139, 416
lohi II 116 
loukko I 140 
lounaan, lounas I 430 
luke- I 181, 407 
lukea I 161, 162
lume- I 146, 187, 189 
lumen 1 414
lumi I 147, 162, 195,

208, 414; II 112 
lunastaa II 119 
luokka,luokki II 120 
luona I 196 
lusikka II 120 
luu I 161, 162, 187, 400 
luuta II 117 
lyden I 409 
lyhyt II 113 
lykkiiii- I 140, 420 
lysi I 409 
lyo- I 421 
lahde- I 111 
lahteii I 175 
laavii II 119 
liiyly I 424 
loytii- I 418

maa I 402, II 112 
inaata II 113 
mahtaa I 170 
majava I 428 
inaksa I 115, 167, 168, 

193, 205, 400 
mansikka II 113 
inarras I 155 
martaa I 155 
matala II 113 
me I 399 
meden I 422
mehilainen I 190,* 416 
me! a I 431 
men- I 147
mene- I 131, 188, 193,

406
menna II 112
inerta II 118
mesi I 167, 422
mete- I 115, 204,
mielen I 430
mieli I 188, 190, 193, 430
mikii I 399
minia I 147, 402
mina I 146, 399
morsian II 117

типа I 162, 189, 195, 401
muura I 403
muurain I 403
myy- I 405
myyra II 113
rnyii, myoha I 420
myos I 420
myoten I 420
ina I 399
miilvi I 411
miinty II 113

nahka II 112 
пара II 117 
nato I 401 
naula II 118 
nauraa II 113 
nauris II 114 
neiden I 401 
neiti I 155, 401 
nelja I 154, 190, 196,

423
niele- I 180, 181, 188, 

190, 405 
niemi II 113 
niime- I 189 
niinen I 427 
niini I 187, 427 
niinipuu I 427 
niitti II 120 
niittaa II 114 
nime I 131
nimi I 146, 170, 187, 401 
nisu II 114
nois, Noisniemi I 404,

416
noita I 155, 424 
nokko I 404 
nousta II 113 
noutaa- I 408 
nummi II 113 
nuo I 433
nuole- I 131, 148, 187, 

193, 406 
nuoli I 187, 409, II 112 
nuotta II 118 
nyden I 409 
nysi I 409 
niike- I 417 
nama I 433 
naantya II 115 
naarvii I 155

ohja, ohjas II 115 
ohra II 114 
oikea I 155 
oinas II 116 
oksenta- I 187 
ole- I 209, 417 
olka I 130, 412

olki I 194 
ommella II 114 
ora I 194, 423 
orava I 149, 428 
orpo I 155, 413 
otava I 144, 408 
otsa I 187 
ove- I 147

paistaa II 113 
paja II 114 
paju I 403 
pakahtu- I 420 
pakana II 120 
pakkanen II 113 
pakku- I 420 
pala I 170, 406 
pala- I 413 
palele- I 413 
palkka II 115 
paksu II 113 
panki II 114 
pappi II 120 
paras I 168, 431 
paremman, parempi, 

parliaan I 431 
paska I 411 
pata, pato I 422 
pehmeii II 113 
pelko I 167 
pelkiia- I 405 
pelto II 118 
peltopyy I 404 
pelatii I 190, 207 
peni I 175, 188, 416 
perhe II 115 
рега I 127, 196, 420 
pesii I 120, 142, 163, 

175, 180, 190, 194, 196, 
197, 404 

petaja I 190, 428; II 113 
pieli I 407 
pielta- I 407 
pieni II 113 
piennar II 114 
piha I 127, 189, 433
pihti I 433 
pii I 147, 170, 187 
piimii II 114 
piirakka II 121 
pilvi I 154, 189, 210
pimea I 150, 408 
pirea I 431
pirta II 120
pitka II 113
polije, pohkee- I 154 
polita- I 432 
politi I 187
pohti- I 432 
poika I 154, 209, 413
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pojan I 413 
poltta- I 413 
polvi I 400 
ponnen I 432 
ponsi I 432 
ponteva I 432 
porsaan, porsas I 429 
puna I 162 
punka I 138 
puno- I 409 
punoa I 162 
puola I 187, 404 
pura- I 409
pure- I 162, 181, 187,

207, 418 
purku I 162 
puserta- I 144, 417 
putki I 154, 162 
puu I 186, 189, 403 
pyy I 404 
pahkina I 428 
paistar II 119 
paitset II 115 
patkia I 170 
piitka II 115 
paii I 147, 164, 400;

II 112 
paasky I 416 
paasky(nen)' I 154, 416

raamattu II 120 
гае II 113 
ralia II 119 
rahvas II 115 
raitis II 115 
ratas II 117 
ratsastaa II 115 
rauta II 118 
reisi II 117 
reki II 117
repo I 133, 416, II 112
riihen I 432
riihi I 432
riittaa II 115
rikas II 119
rinnus II 115
risti II 120
rita I 170, 431
ruis II 118
ruoka II 114
ryhtya II 115
ratti II 114
raystas II 114

saa- I 430 
saani II 120 
saapas II 120, 121 
saari II 113 
saarna I 155, 430 
saavutta- I 430

saima I 421 
salava I 414 
sana II 113
sappe- I 123, 140, 196 
sappi I 196, 411 
sarve- I 123, 143, 196 
sarven I 412
sarvi I 155, 196, 412 
sata I 113, 123, 127, 

137, 196, 424 
sauna II 114 
se I 188, 189, 399 
seimen, seimi I 421 
seina II 117 
seitsema-, seitseman, 

seitsen- I 433 
[sene-] I 188 
sepa I 137, 412 
seta I 190, 195, 401 
seula II 118 
seuta II 115 
si- I 399 
siemen II 116 
siene- I 188 
siikanen I 428 
siili I 415 
siivatta II 119 
sika II 114 
silaa II 112
silma I 110, 123, 400,

II 112 
silta I ИЗ, II 117 
*inu-, sina I 399 
sirppi II 119 
sisar, sisaren I 426 
sitoa I 169, 204 
sitta I 140 
soima I 421 
solmu I 125, 150 
sompa I 139 
sonsar I 415 
sonta I 189 
sotka I 154, 415 
souta- I 408 
sudame I 141 
suka I 160, 183, 429 
suksi I 162, 408 
suku II 115 
sula I 414 
sulaa I 162 
suntia II 120 
suo- I 429, II 113 
suola I 187, 429 
suolen, suoli I 412 
suomu I 417 
suone- I 122, 147 
suoni I 187, 400 
survo- I 422 
suu I 400 
suuri II 113

suvi I 402
sydame-, sydamen I 401
sydan I 401
syksy I 142, 151, 414
syle- I 122
syli I 167, 401
syljen, sylke-, sylki I 419
synty- I 419
sysi, syte- I 405
sytty- I 427
syyla I 400
syo- I 418
syoda I 163
saie I 426
saynas, saynava, saymi- 

an I 417 
saa I 413, 432 
saaksi I 151

taarna I 428 
tahko II 114 
talkoo II 117 
talve- I 120, 196 
talven I 413
talvi I 110, 154, 170, 

180, 196, 413 
tarna I 428 
tarvoin II 116 
te I 188, 189, 398 
tei- I 398 
teke- I 181, 418 
tera I 127, 169, 207 
tie I 427 
tina I 113, II 119 
toe II 116 
tottu- I 406 
touko I 413 
tule- I 189 
tuli I 162, 187, 403 
tunke- I 138, 419 
tunkea I 116, 120 
tunte- I 139, 405 
tuntea I 127 
tuo I 399, 433 
tuo- I 406 
tuohi II 117 
tuome- I 189 
tuomi I 123, 210, 404 
tupa II 118 
turku II 120 
turpa I 161, 411 
tutkaime-, tutkain I 154 
tuulen, tuuli I 427 
tyma I 123, 408 
tyven, tyvi I 414 
tahka I 426 
tai I 415 
taky I 400
tama I 167, 399, 433 
taty I 400
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tavy I 170, 400 
tayden, taysi I 421

udar I 160, 183 
n i- I 406 
uida I 161 
uksen, uksi I 422 
ulku I 162 
lino- I 189 
uni I 162 
usta II 113 
utarc- I 183 
uuden I 421 
uuhi I 186, 416 
uusi I 162, 186, 421 
uute- I 133, 141 
uutu I 416 
uve(h) I 429

vaaja II 117 
vako II 116 
valkama I 419 
vapaa II 120 
vareksen I 404 
vares, variksen, varis

I 404 
vaski I 405 
vehna I 428 
veista- I 422 
veitsen, veitsi I 422 
vere- I 131, 181 
veren I 412 
veri I 170, 412 
veraja II 120 
vesi I 167, 193, 402 
vote- I 115, 133, 137, 169, 

204, 402 
veta I 405 
vie- I 418 
vihreii I 210 
vii, viiden I 424 
viime, viimein, viimei- 

nen I 420 
viisi I 187, 424 
viite- I 131, 167, 189, 196 
villa II 116
voi I 130, 131, 143, 422 
vuoden I 413 
vuoli I 409 
vuona II 116 
vuosi I 187, 413 
vyo I 409 
varttinii II 120 
vavy I 401

ydin I 412 
yhden I 423 
yksi I 130, 423

yli, ylla I 407 
yla I 164

ytime-, ytimen I 412 
yii I 130, 143, 414 
jies II 116 
aija I 426 
aima I 155, 408

Карельский язык

adra II 118 
agana II 118 
alijo II 118 
ahtua II 112 
aida II 114 
aiza II 117 
anza II 116 
ast'ia, ast'ie II 114 
astuo II 113 
avo II 113 
azrain II 119

cirppi II 119

elii- II 112 
emanda II 115

garbalo II 113

liabras II 113 
halla II 117 
hammas II 117 
har.go II 114 
haugi II 112 
hebone II 114 
heina II 116 
herneh II 116 
hirvi II 116 
huhta II 114 
hukka II 115 
hul’i II 112 
liumala II 118 
humar I 146 
huoneh II 114 
harga II 116

ikkuna II 120
ilo II 113 
itkie II 113 
izanda II 115

jalga II 112 
jallas II 114 
jogi II 112 
juo- II 112 
juossa II 113 
janis II 112

kagla II 117 
kagra II 118 
kala II 112 
kana II 118

kannus II 114
kair;gie II 113
kapt'se I 153
karva II 117
kasse II 113
kattila II 118
kauppa II 119
kausta II 114
ker;ga II 114
keraja II 115
kilila II 119
kirves II 117
kivi II 112
kivista- II 113
koda II 112
kod'i II 112
korja II 114
korva II 112
kova II 113
kovazin II 114
kozicce- II 115
kulda II 118
kule- 11 112
kunii;gas II 119
kuomino II 119
kuosali, kuozeli II 120
k u z i 11 112
kiips I 153
kiiptsii I 153
kapt's' I 153
kulgi II 112
kiilii II 115
kiilva- II 114
kunda- II 114
kiirzii II 114

lagi II 114 
laihina II 119 
laineh II 113 
lammas II 118 
laT,ga II 114 
lauda II 117 
lebaiidiio II 113 
lehma II 114 
leski II 115 
leiiva II 119 
lohi II 116 
loukko I 140 
lflda II 117 
lumi II 112 
lunasta- II 119 
luzikka II 120 
liihiit II 113 
l'euga II 117

madala II 113 
manjikka II 113 
merda II 118 
moata II 113 
morsien II 117
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mua II 112 
musta II 113 
mandii II 113 
mane- II 112 
miigra II 113

nagris II 114 
nagrua II 113 
nahka II 112 
niegla II 118 
niemi II 113 
noussa II 113 
nuol'i II 112 
nuotta II 118 
йаЬа II 117 
nltti И 120 
nizu II 114

ohjas II 115 
oinas II 116 
ommella II 114 
ozra II 114

pagana II 120 
paistua II 113 
paja II 114 
pakkaiie II 113 
paksu II 113 
palkka II 115 
pappi II 120 
pehmie II 113 
peldo II 118 
perch II 115 
pea II 112 
pieni II 113 
piennar II 114 
pirda II 120 
pitka II 113 
pia II 112 
paicet II 115 
paissar II 119 
povu II 115

racastua П 115 
raha II 119 
rahvas II 115 
ratas II 117 
rauda II 118 
regi II 117 
repo II 112 
rikas II 119 
rinnus II 115 
rist'i II 120 
ruah I 113 
ruis II 118 
ruoga II 114 
raussas II 114 
reizi II 117

§ana II 113
sauna II 114

seina II 117 
siegla II 118 
siemen II 116 
siga II 114 
silda II 117 
silma II 112 
suari II 113 
sugu II 115 
sulua II 112 
suo II 113 
suorita II 115 
Sflri II 113

tahko II 114 
talkohus II 117 
tarboin II 116 
tuohi II 117

vago II 116 
verajii II 120 
villa II 116 
voagie II 117 
vuonna II 116 
vart't'ina II 120

zlvatta II 119

ii*]gerjaine II 116

Вепсский язык

adr II 118 
aĝ fi II 118 
ahj II 118 
aid II 114 
aizar, П 117 
astta II 113 
alci II 114 
avein П 113 
azrag II 119

b'ird II 120

capta II 116

d'ogi II 112

el'ada II 112 
ezi II 114

garbol II 113 
gomin II 119

hal II 117 
hambaz II 117 
liaif]g II 114 
haug II 112 
hebone II 114 
hlu 11 116 
hoi' II 113

hul' II 112 
humal II 118 
harg II 116 
h'ein II 116 
h'erneh II 116

ik(k)un II 120
ilo II 113 
izand II 115

jaug II 112 
jaugaz II 114 
joda II 112 
jogi II 112 
josta II 113 
janiz II 113

kagl II 117 
kagr II 118 
kala II 112 
kana II 118 
karjged II 113 
karv II 117 
kaste II ИЗ 
kattil II 118 
katuz II 114 
kaustaz II 114 
kego I 174 
kend II 115 
kerjg II 114 
kerailiz II 115 
kibistada II 113 
kivi II 112 
kod'i II 112 
kombistuda II 116 
kombu II 116 
kord' II 114 
korj II 114 
korm II 115 
korv II 112 
kova II 113 
kozita II H5 
kozal' II 12U 
kuld II 118 
kulda II 112 
kuniugaz II 119 
knz II 112 
kvil'g II 112 
ldintta II 114 
kiirz II 114 
k'ihl II 119 
k'irvez II 117

lagi II 114 
laineh II 113 
lambaz II 118 
laTjg II 114 
laud II 117 
lesk II 115 
leug II 117
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lohi II 116 
lud II 117 
lumi II 112 
luzik II 120 
lau II 119 
lava II 119 
liihiid II 113 
l'ebaitaze II 113 
l'ehm II 114 
I'ez II 114

та II 112 
madal II 113 
magata II 113 
manzikaine II 113 
merd II 118 
iniirzain II 117 
must II 113 
manda II 112

naba II 117 
nagrda II 113 
nagriz II 114 
nahk II 112 
nit't'a II 114 
not II 118 
nousta II 113 
negl II 118 
nem II 113 
nit' II 120 
nizu II 114

ohjaz II 115 
oinas II 116 
ombelda II 114 
ozr II 114

pagan II 120 
paja II 114 
pakaine II 113 
paks II 113 
pa-r;g II 114 
pap II 120 
pasta II 113 
pen II 113 
pefeli II 115 
pit'k II 113 
pouk II 115 
pastar II 119 
pound II 118 
pelrned II 113

raba I 174 
ragiz II 113 
raha II 119 
rahvaz II 115 
ratshll II 115 
raud II 119 
reboic II 112 
regi II 117

rinduz II 115 
rugiz II 118 
riiiistaz II 114 
feize II 117 
rist II 120

sana II 113 
sapug II 120 
sar II 113 
sein II 117 
seme II 116 
siga II 114 
silm II 112 
so II 113 
sulada II 112 
suf II 113 
segl II 118 
£irp II 119 
siiud II 117

tahk II 114 
tarbo II 116 
tolii II 117 
tftuguh II 117 
t'in II 119

vago II 116 
varastada II 116 
vil II 116 
vodn(az) II 116 
vart'in II 120 
verei II 120

zivat II 119

ages II 117

iibuz II 116

Пжорскпй язык

adra II 118 
ahtaG II 112 
aiDa II 114 
akkana II 118 
astia II 114

ellaG II 112 
emanDa II 115 
euks II 116

halla II 117 
hammaZ II 117 
harjGo II 114 
hauGi II 112 
heina II 116 
heppoin II 114 
herneh II 116 
hervi II 116 
honeh II 114

hummala II 118 
harGa II 116

ikkuna II 120 
itkeaG II 113 
iZanDii II 115

jalaZ II 114 
jalGa II 112 
joaG II 112 
joGi II 112 
jossaG II 113 
janiZ II 113

kagla II 117 
kagra II 118 
kala II 112 
kana II 118 
kanZ II 116 
karpalo II 113 
karva II 117 
kasseG II 113 
kattila II 118 
kausta II 114 
keir]Ga II 114 
kerveZ II 117 
kivi II 112 
kivistaG II 113 
koDi II 112 
komina II 119 
konttala II 120 
korma II 115 
korva II 112 
kova II 113 
kovvaiZin II 114 
koZi- II 115 
kulDa II 118 
kQllaG II 112 
kuniGaZ II 119 
kuZi II 112 
kiilva- II 114 
kiintteli II 118 
kiinttaG II 114

laGi II 114 
laijGa II 114 
lauDa II 117 
lehma II 114 
leski II 115 
leuGa II 117 
levaDaG II 113 
lohi II 116 
lovissaG II 116 
lfiDa II 117 
lumi II 112 
luzikka II 120 
l aDaG 11 116 
lavii  II 119 
luhiikkain II 113
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та II 112 
maDaG II ИЗ 
mattala II ИЗ 
morZian II 117 
mannaG II 112 
miigra II 113

nagraG II 113 
nagriZ II 114 
nahka II 112 
negla II И8 
nlkki II И 6 
nlttaG II 114 
notta II 118 
noussaG II 113

ommellaG II 114 
ozra II 114

paistaG II 113 
paja II 114 
pakkain(e) II 113 
paksu II 113 
palkka II 115 
pappi II 120 
pehmea II 113 
pelDo II 118 
pen(i) II 113 
perDa II 120 
pereh II 115 
pitka II 113 
paissar II 119 
paa II 112

raeh II 113 
raha II 119 
rahi II 116 
rauDa II 119 
reBoi II 112 
reGi II 117 
riGaZ II 119 
rinnuZ II 115 
risti II 120 
roGa II 114 
ruiZ II 118 
ratti II 114

saBaZ II 120 
sana II 113 
sari II 113 
sauna II 114 
segla II 118 
seina II 117 
semen II 116 
serppi II 119 
siGa II 114 
silma II 112 
sivatta II 119 
so II 113 
suGu II 115

sulla G II 112 
sur(i) II из

tahko II 114 
tiuGaDaG II 116 
toeh II 116 
tohi II 117 
tuBa II 118

uhlu II 116

vaGo II 116 
vakkea II 117 
verrSja II 120 
villa II 116 
vona II 116

Водский язык

abraZ II 113 
adra II 118 
ahjo II 118 
ahta II 112 
aisa II 117 
akana II 118 
akanuZ II 116 
akkuna II 120 
alia II 117 
ammaZ II 117 
ai)geria(s) II 116 
aujko II 114 
asa II 116 
assia II 114 
asfraga II 119 
auci II 112 
avein II 113

cenca II 114 
cirveZ II 117 
civi II 112 
ciilci II 112 
culva II 114 

cuntelia II 118 
ciintfi II 114

eina II 116 
ela II 112 
erne II 116 
ehja II 115 
emmella II 114 
epen II 114 
eraZ II 114 
ezra II 114

ilo II 113 
irvi II 116 
itkea II 113

jalgaZ II 114 
jalka II 112

jeci II 112 
johsa II 113 
juvva II 112 
janeZ II 113

kagla II 117 
kagra II 118 
kala II 112 
kana II 118 
kannuZ II 114 
karva II 117 
kase II 113 
kattila II 118 
kaukalo II 114 
kaussa II 114 
kerva II 112 
keta II 112 
keva II 113 
komina II 119 
korma II 115 
kontala II 120 
ktilla II 112 
kulta II 118 
kunikaZ II 119 
kusi II 112

laci II 114 
laine II 113 
lammaZ II 118 
larjko II 115 
lauta II 117 
lehci II 115 
lehma II 114 
lesi II 114 
levata II 113 
lehi II 116 
leijka II 144 
leuka II 117 
1бкка II 120 
lumi II 112 
lunassa II 119 
Iflta II 117 
luzikka II 120 
liihiiD II 113

та II 112 
magata II 113 
matala II 113 
mazikaZ II 113 
menna II 112 
merta II 118 
mussa II 113 
mantii II 113 
miigra II 113

nagraG II 113 
nagriZ II 114 
nahka II 112 
пара II 117 
nemi II 113
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neisa II ИЗ suku II 115 end, enda I 411
nemmi II 113 sula II 112 esi I 421; II 114
nigla II 118 siir(i) II 113 et I 399
nisu II 114
nltti II 120 tahko II 114 liabras II 113
nitta и 114 talko II 117 hall II 117
notta II 118 tarpoa II 116 hammas II 117

tege 11 116 hang II 114
oli II 113 tina II 119 liaug II 112
one 11 114 toho II 117 hein II 116
open II 114 tupa II 118 hernes II 116

turku II 120 hiir, hiire I 416
paissa II 113 liirv II 116
paja II 114 uli II 112 hobune II 114
pakana II 120 umala II 118 hoi I 433
pakkain(e) II 113 hool II 113
paksu II 113 vad'ja II 117 hoone II 114
palkka II 115 vako II 116 huba, hubane I 421
pan]ki II 114 valo II 116 hui I 433
pappi II 120 vedna II 116 humal II 118
pehmia II 113 villa II 116 huul II 112
pSn(i) II 113 vaitta II 116 hahn I 428
pentara II 114 varja II 120 harg II 116
p§lto II 118 varttana II 120 harm(atis) II 117
picca II 113
pima 11 114 zlvatta II 119 iga I 413
pirta II 120 ige, igeme I 411
paicceD II 115 aeZ II 117 ike II 120
paisar II 119 area II 116 ilm, ilma I 414
paa II 112 ilu II 113

ragg II 113
Эстонский язык ime- I 407

isa I 402
raha II 119 aas II 116 isand II 115
rahvaZ II 115 ader II 118 itkeda II 113
rataZ II 117 aed II 114
rattsa II 115 agan II 118 jaksa- I 430
rauta II 118 alii II 118 jalas II 114
reci II 117 ahing II 116 jalg I 412; II 112
rcisi II 117 ahke диал. I 409 joo- I 419
repo II 112 ahta II 112 joosta II 113
rikaZ II 119 ais II 117 juua II 112
rinnuZ II 115 aken II 120 jogi I 403; II 112
rissi II 120 ala I 407 janes II 113
rohipfl II 116 ale диал. II 118 jaii I 413
roka II 114 allikas диал. II 116
rasaZ II 114 amb, ammu I 432 kael II 117
ratti II 114 anda- I 418 kaenal, kaenla I 400
riiiZ II 118 angerjas II 116 kaer II 118

anum диал. II 116 kahe I 423
sani II 120 astja II 114 kaks I 423
sappaga II 120 astuda II 113 kala I 404; II 112
sari II 113 atta II 112 kale I 409
sauna II 114 ava- I 418; II 113 kana II 118
seina II 117 kange II 113
s§m6 II 116 ees I 421 kannus II 114
sena 11 113 ehti- I 430 karbalas II 113
sigla II 118 ela- I 405 karv II 117
sika II 114 elada II 112 kaste II 113
silma II 112 ema I 402 kasukas II 120
so II 113 emand II 115 katel II 118
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katsu- I 430 
katus II 114 
kaup II 119 
kaust II 114 
kee- I 408 
keel, keele- I 181 
kelle I 398 
kere I 415 
kerja- I 419 
kes I 398 
kesv днал. II 116 
kihlata II 119 
king II 114 
kirves II 117 
kive, kivi I 417; II 112 
ко- I 398 
koda I 423; II 112 
kodakond I 413 
koer I 401 
koi, koit I 402 
koivalge I 402 
koll, kolli I 424 
kolm, kolme I 423 
kond I 413 
koole- I 407 
koonal j II 120 
koorem II 115 
kori II 114 
kose I 403; 427 
kosida II 115 
kosk I 403, 427 
kotka, kotkas I 429 
koZel, kô el диал. II 120 
ku- I 398 
kudu- I 433 
kuklane I 162, 429 
kuld II 118 
kulge- I 406 
kuningas II 119 
kus I 398 
kuse-, kusi I 400 
kusikas I 416 
kusiline I 416 
kustu- I 152, 408 
kuu I 403 
kuue I 424 
kuulda II 112 
kuule- I 407 
kuurask I 408 
kuus I 403, 424 
kuusk I 403; II 112 
кбЬа I 137, 403 
kori I 426 
korv II 112 
kova II 113 
kovasi II 114 
kae I 412 
kahr диал. II 116 
kali I 401 
kaps диал. I 153

karad устар. II 115
kasi I 412
kaski- I 430
kiilg II 112
kiilm, kiilma I 431
kulvata II 114
kiinda II 114
kiips, kiipse I 431
kurss II 114
kiitke I 423
kuu I 404
kuiinal II 118
kiiunar, kiiiinar-pea I 412
kuii-uss I 404

laen II 119
lagi II 114
laine II 113
laka, lakk I 422
lammas II 118
lang II 115
laud II 117
lebada II 113
lee II 114
lee- I 417
leem, leeme I 423
lehm II 114
leida- I 418
lei I, leile, leili I 424
lesk II 115
lind I 416
linnu I 416
'lont I 145
look II 120
luge- I 407
lumi II 112
lunastada II 119
lusikas II 120
luu I 400
luud II 117
lohe II 116
long II 114
loug II 117
Шипа I 430
166- I 421
liihike II 113
liikka- I 420
liisi I 409

та I 399
maa I 402; II 112
maasikas II 113
madal II 113
magada II 113
maks I 400
man диал. II 116
me I 399
mee I 422
meel, meele I 430
mehilane, mehine I 416

meie I 399
mesi I 422
mi I 399
mina I 399
mine- I 406
minia I 402
minna II 112
mis I 399
muna I 401
murak(as) I 403
must II 113
m51a I 431
mord II 118
morsja II 117
mosk- I 406
moske- 1153
moskma диал. II 111)
malv I 411
mand II 113
mooda I 420
miiger, mugri диал. II 113
miiii- I 405

naba II 117 
nadu I 401 
naerda II 113 
naeris II 114 
na’gger II 114 
nahk II 112 
neela- I 181, 405 
neem II 113 
neid I 401 
neli, nelja I 423 
niin, niine I 427 
niit II 120 
niita II 114 
nimi I 401 
nisu II 114 
nool I 409; II 112 
nooli- I 406 
noot II 118 
nouan, nouda- I 408 
nugis I 404, 416 
nulg I 404 
noel II 118 
noia, noid I 424 
nomm II 113 
nage- I 417

ohi II 115 
oinas II 116 
ole- I 417 
ora I 423 
orav, orava I 428

pada I 422 
pagan II 120 
paista II 113 
paja II 114 
paju I 403
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pakane II ИЗ
pakata- I 420
paks II 113
pala I 406
pala- I 413
palk II 115
pang II 114
papp II 120
parem, parema I 431
parim, parima I 431
pasa, pask I 411
pea I 400; II 112
pedaja, pedajas I 428
peen II 113
peenar II 114
pehme II 113
pelja- I 405
p e n i I 416
pesa I 404
piha, pihe I 433
pihi, pihid, piht I 433
pihte I 433
piim II 114
piird II 120
pikk II 113
pime I 408
pirakas I 431
poeg I 413
pohl I 404
poja I 413
poo- I 418
poolakas, poolas I 404
porsa, porsas I 429
puhita- I 432
pung, pung-silm I 127
punu- I 409
рига I 409
pure- I 418
puserda- I 417
puu I 403
pold II 118
pole- I 413
polv диал. I 400, II 116 
pahkel, pahkli I 428 
paitsed II 115 
para I 420 
paa диал. II 112 
paasu, paasuke(ne) I 416 
piiii I 404

raamat II 120 
raha II 119 
rahe II 113 
rahvas II 115 
ratas II 117 
ratsa II 115 
ratsutada II 115 
raud II 119 
rebane I 416 
regi II 117

rehe, rehi I 432 
reis II 117 
riie диал. II 116 
rikas II 119 
rinnus II 115 
rist II 120 
roog II 114 
roots III 217 
rukis II 118 
ratt II 114 
raastas II 114

saa- I 430 
saabas II 120 
saan. II 120 
saar II 113 
sada I 424 
sahk II 119 
sapp I 411 
samane I 430 
sarv, sarve I 412 
sauri II 114 
see I 399 
seeme II 116 
sein II 117 
seitse, seitsme I 433 
siga II 114 
siil, siili I 415 
sild II 117 
silm I 400, II 112 
sina I 399 
sirp II 119 
siug диал. II 116 
sitik, sitikas I 415 
soa I 429 
soo II 113 
sool, soola I 429 
soole I 412 
soomus I 417 
soon I 400 
suga I 429 
sugu II 115 
sula- I 414 
sulada II 112 
sundida II 120 
suru- I 422 
suu I 400 
suur II 113 
s5el II 118 
s5im, soime I 421 
sona II 113 
souda- I 408 ■
sova, sovi- I 429 
saina, sainam, sainama, 

sainas I 417 
soo- I 418 
siida I 401 
siigis I 414 
siild I 401 
siilg I 419

siilga-, siilita- I 419 
siilje I 419 
siindi- I 419 
sutti- I 427

tahk II 114 
talb I 432 
talgu(d) II 117 
talv I 413 
talva I 432 
talve I 413 
tarbu диал. II 116 
tarn, tarna I 428 
te I 398 
tee I 427 
tege- I 181, 418 
tema, tema I 399 
tina II 119 
toht II 117 
too I 399, 406 
tuba II 118 
tuli I 403 
tund- I 405 
tungi- I 419 
turg II 120 
tuul, tuule I 427 
toke II 116
t5kes, tokk, totkes 1153, 

404 
toug I 413 
tousta II 113 
taha, tahk I 426 
tai I 415 
taie, tais I 421 
tavti, tail I 400 
tiima I 408 
tiive, tiivi I 414

ubin диал. II 116 
uht диал. II 114 
ui I 433 
uju- I 406 
uks, ukse I 422 
und II 119 
uue, uus I 421

vaba II 120
vagel диал. II 116
vagu II 116
vai II 117
vais I 415
valgma I 419
valgu- I 419
vares I 404
vart I 169
vask I 405
veda- I 405
vedis I 169, 416, 425
veis I 416
veits, veitse I 422
vend дпал. II 116
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vere, vere-, veri 1181, 412
vesi I 402
vesta- I 422
vii- I 418
viie I 424
viimaks, viimane I 420 
viime I 420 
viis I 424
viisa-, viisu- I 144, 417
vill II 116
voi I 422
voon II 116
varrai диал. II 120
varten II 120
voo I 409

wai I 401

ode диал. II 116 
ohv, ohva I 428 
ois, oispuu I 427 
ola, olg I 412 
ommelda II 114

ahn I 428 
ai I 426 
ake II 117

oo I 414

iidi I 412 
iihc, uks I 423 
iila-, iilal I 407

Ливский язык

a’bbarZ II 113 
agan II 118 
aiG II 112 
aim II 117 
aina II 116 
ambaz II 117 
ar;G II 114 
aijgarZ II 116 
asta II 113

e’bbi II 114

garban II 113

iernaZ II 116 
i’GZ II 120 
ira II 116 
irva II 116 
izanD II 115

jalga II 112 
je’Ila II 112 
jemanD II 115 
jo’G II 112 
j9laks II 114 
juoda II 112

juoksa II 113 
jands II 113

ka’ggarZ II 118 
ka’gl II 117 
kala II 112 
kaJa II 116 
kal'a II 116 
капа II 118 
kandeks II 114 
kai]kt§ II 113 
kastuG II 113 

k a iT a  II 118 
katuks II 114 
k l ’sk II 120 
keva II113 
kevistam  II 114 
k i’bzaB II 113 
кГ1 II 119 
kilG II 112 
k ills  II 114 
kinda II 114 
kindal II 118 
kiraZ II 117 
k i’uv II 112 
кор II 119 
kora II 117 
k6sta II Ц4 
kougal II 114 
kulda II 118 
kul§ II 112 
kuo’oo§ II 115 
kufcda II 112 
kuora II 112 
kuz§(Z) II 112 
kanga II 114

la*gg§Z II 114 
laina II 119 
lain(§Z) II 113 
larjga II 114 
lest' II 115 
loda II 117 
luD II 117 
lu’m II 112

madal II 113 
ma’gg§ II 113 
merda II 118 
m i’grikki II 113 
mo II 112 
mgskaZ II 113 
musta II 113 
manD II 113

naba II 117 
na’gre II 113 
n i’em§ II 114 
n lltee II 114 
n i’zzaZ II 114 
n o ’g a  II 112

пйоГ II 112 
пит II 113 
nuz§ II 113

o’i II 118 
oin II 116 
gla II 117 
qz(§Z) II 116

paganSZ II 120 
paiste II 113 

palkka II 115 
pi’emda II 113 
pien II 113 
piendreks II 114 

piika II 113 
paa II 112 
pSgin II 116 
pap II 120

ra’gda II 113 
rant§Z II 120 

rattaD II 117 
re’bbi II 112 
re’ggaZ II 117 
ri’ggaZ II 118 
rikkaZ II 119 

riit II 120 
rg II 119 
roda II 119 
ro’uZ II 115 
ruja II 116 
rSstaZ II 114

saina II 117 
salanda II 116 
sapkaZ II 120 
se’ggal II 118 
simd'a II 116 
sena II 113 
siemgaZ II 116 
siga II 114 
sllda II 117 
sllma II 112 
soiia II 114 
su’G II 115 
su’ll§ II 112 
suo II 113 
sur II 113

ta’lk II 117 
tina II 119 
tg’gaZ II 114 
to’ugaD II 116 
tuba II 118 
tu’oigaZ II 117

ul' II 112
urnal II 118 
umaf II 116
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итЫэ II 114 
finda II 119 
u’odl'SZ II 115 
iiol' II 113 
iioni II 116

vabad II 120 
va’G II 116 
vaiga II 117 
ventsa I 145 
vlla II 116

voroks II 114 
vS’rsD II 120

a’ggaZ II 117 
Srga II 116 
arma II 117

СААМСКИЙ ЯЗЫК

ab'bo- I 432 
accagas I 421 
aemest I 402 
ag'gja I 426 
ai'bme I 155, 408 
aime- I 155 
aps I 408 
a58am I 141 
acJa 1412 
ai'bme I 150, 414 
alien I 407 
asse I 142 
as'ta- I 430 
awe I 409

aele- I 193 
aelle- I 405 
aem- 1 402

baggoi I 404 
bagrje I 400 
batte I 422 
badne- I 409 
balla I 167 
balla- I 405 
bal'va I 154 
barrad I 431 
basse- I 142 
bas'ta I 433 
bavsa I 400 
bailie I 407 
bael'lje I 412 
baena I 416 
baerahg I 413 
baesse I 197 
boares I 431 
boar'te I 432 
boas'ke I 154 
boaso I 404 
borra I 181 
bos'kfi I 154 
b9dne- I 409 
bprra- I 418 
bijrre I 409 
boelle I 164 
boellje I 154 
boesse I 163, 404 
boesse I 120 
bug'ge I 138 
buoddo I 422 
buola I 406 
buolas I 413

buolle- I 413 
buolva I 400 
buorre I 431 
buv'vu- I 418

сазе1 I 124 
cohpes II 245 
cojv II 245 
cuR'k' II 245 
cel'k'e II 245 
cacke II 245 
cai'hne I 428 
cadS I 401 
cMdS I 405 
cak'ca I 414 
cal'bme I 400 
ceecce I 401 
caeppe I 412 
ciek'ca I 151 
cieja I 433 
ciw'hle I 400 
coad'ge I 154, 415 
coalle I 412
coar've I 155, 196, 412
cocole I 417
col'ga- I 419
cgddS I 400
coebet I 137
cceve I 137
cuobma I 417
cuol'bma I 125, 150
cuomas I 417
cuor'gad I 127
cuotte I 424
c'akc'a I 142, 151,
c'alme I 123
c'oarve I 143
c'orve I 123
c'uohte I 123

da- I 399 
dabme I 408 
dadve I 401
dal've I 110, 154,196, 413
dat I 399
daw'de I 401
dahka- I 181
dakka- I 418
dame- I 123
di I 398
dik'ke I 415
dol'ge I 154

dolla I 403 
dow'da- I 405 
dql'ge I 400 
don I 399 
du I 399 
duo- I 399 
duobma I 210, 404 
duog'Tja- I 432 
duoma I 123 
duot I 399 
dupkum I 154

gadfe I 416 
galle- I 419 
galojaedne I 401 
gas'ke- I 429 
gai'gner I 412 
gai'g-rjer I 147 
gal'bma I 431 
gal'ga- I 418 
ganjal I 401 
gan'3cS I 145 
gar'dnjel I 412 
garra I 149, 415 
dae- I 398 
gaeccfi- I 430 
gl I 398 
gied'de I 427 
giehtS I 137 
giella I 181, 401 
Gieotft I 167 
giessat I 144 
gietta I 412 
gq- I 398 
go a- I 398 
goas'kem I 429 
goatte I 423 
gocco- I 431 
godde- I 433 
goddet 1 161 
goikes I 153 
gol'bma I 209, 423 
golda I 154 
gol'ga- I 154 
gop'se-' I 152, 408 
gos'ke I 153 
gossa- I 429 
gow'dag I 421 
-gpd'de I 413 
g?l'g§- I 406 
gpst I 398
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gu- I 398
gug'ga, guj'Ja- I 400 
guhtta I 181 
gujiidi- I 403 
gul'bme I 150 
gulla- I 181, 407 
guo'iSe- I 141 
guod'de- I 138 
guoi'ka I 427 
guok'te I 423 
guolle I 404 
guora I 404 
guor'ga I 155 
guos'ka- I 430 
Guossfi I 142 
guossa I 403 
guovsak I 405 
gut'ta I 424 
gutti I 398

id'ja I 143 
iggja I 414 
ija I 143 
iuolk I 129

jakke I 413 
jfirre I 427 
jemn II 245 
jetti- I 409 
jiecce I 402 
j iegf,a I 413 
jie-rjTj I 129 
j otA I 136 
jooka 1 129, 136 
jokka I 208 
jpkka I 403 
ju-fdin I 137 
jukka- I 419 
juokke- I 406 
juoksa I 408 
juol'ge I 412 
juokfi, juok&- I 130, 
juokso- I 430

k.3 jiinel I 400 

ka°ptB I 416 
karras I 426 
katjuk I 415 
ket к II 245 
kiehta I 119, 137 
kieta I 137 
kihte- I 408 
kiemte I 139 
kijj 1 402 
koamtalas I 139 
kolmo I 120 
корёа- I 431 
korr I 408 
kuh'k' II 245

k'ed-k II 245 
k'imn II 245

lacce- I 429 
lappad I 414 
lap'se I 152 
1®, lae- I 417 
liebma I 423 
liehppa I 418 
liew'la I 424 
llenc I 421 
1оа|'за I 421 
lobma, lobme I 414 
lod'de I 416 
lohka I 181 
lonte I 132, 139 
low'je I 153 
lpkkS- I 407 
lamma- I 414 
лаугг II 245

maggjeg I 428 
manna- I 131 
mannje I 147 
та- I 399 
mana- I 193 
manna- I 406 
mannat I 147 
manne I 401 
mannje I 402 
ma-nTje I 420 
maelle I 431 
ml I 399 
miel'ga I 411 
miella I 430 
mlkka- I 405 
трПЗ I 419 
mqn I 399 
тип I 399 
тип I 399 
muokse I 151 
muok'se I 193 

137 muokse I 167 
muiok̂ sie I 400

патта I 131 
naddS I 409 
патта I 401 
niegadi- I 417 
nieida I 401 
njal'bme I 412 
njar'me I 155 
njael'lje I 423 
njiella I 181 
njiella- I 405 
nji-rjrialas I 401 
njiwnja I 405 
njoallo- I 406 
njoammel I 404 
njoel'lje I 154

njuk'ca I 416 
njuk'ea I 151 
niuolla I 193, 409 
noai'de I 155, 424 
nots I 401 
nal'ges II 245 
fiSrg II 245 
nlpf/s'as I 152 
nonllu I 148 
nuoll I 131

oa 5 Set I 141 
oacce I 408 
oadde- I 419 
оазев I 408 
oal'ge I 130, 412 
oalol I 412 
oarbes I 155, 413 
oarre I 149 , 423 
oar're I 428
о 5Sa I 141 
odas I 421 
oddS I 133, 421 
ok'tS I 423 
celle- I 163

pahv I 210 
piecce I 428 
piessS I 142 
polva I 210 
puaja I 403 
puottso I 418 
pi^k II 245

ratte I 431 
rieban, rievan I 416

salla I 122 
saopln I 140 
saoppi I 123, 140 
sap'pe I 196, 411 
sagija I 402 
salla I 167, 401 
sieggja I 408 
sivn I 417 
siJt' II 245 
sjotsjo I 417 
soabbe I 139 
soaggja I 409 
soso I 144 
son, son I 4Ц 
suevvel' II 245 
suhka- I 408 
suodna I 400 
suodnfi 1, 122, 147 
suodnja- I 405 
suoj, suoja I 433 
suoska- I 406 
suos'ka I 153 
sejd II 245
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sil'l'e II 245 
sSrjija I 123

talbe I 120 
tivd I 421 
tomte- I 139 
totko I 409 
tuokke- I 406

uk'sa I 422

vaSok I 416 
vag'get I 169

vaj-Iointe I 415 
vajos I 415 
vaijek I 404 

val'te II 245 
varra I 131 
varra I 181, 412 
veei'ke I 405 
v&3 П 245 
vihta I 131 
viota I 167 
vit'ta I 424 
vivva I 401 
vikki- I 418

vouppa I 140 
vuntas II 245 
vuob'de I 139 
vuoggja I 422 
уповав! I 147 
vuol'ge- I 419 
vuolle I 148, 407 
vuop'pa I 413 
vuow'de I 414 
vuow'de- I 418 
vuod'd'a I 131 
vuod'ja I 143

МОРДОВСКИЕ ЯЗЫКИ

Эрзянский язык

авакш II 339 
авардемс II 339 
авне II 340 
авсима I 418 
аель II 342 
ажия II 340 
азгун II 339 
азё, азёдо II 339 
азоро II 340 
айгемс II 338 
айгор II 342 
аксун II 339 
ал II 339 
ал- I 407 
алагяа II 342 
ало I 407, II 339 
алтамс II 339 
аля II 339 
ангордамс II 339 
андо- I 418 
внксема I 418 
аня I 205  
арась II 339 
арсемс II 340 
ашко II 339 
аштемс II 339

бальзя II 340 
баяга II 339 
бойар II 343 
буё I 413

вадря II 339 
ваз II 340 
валго- I 419 
валдо II 338 
валомс II 338 
варака, варсей I 404 
ваямс II 338 
ве I 143, 414

ведерекш I 416 
ведь I 133, 137, 168, 

402, II 338 
ведя- I 405
вейке I 130, 423, II 339
веле II 338
велькс I 407
венемема II 338
верь I 131, 41.2, II 338
верьгиз II 340
весе II 339
вете I 131, 140, 424,

II 339 
ветя- I 405 
вечкемс II 339 
вне- I 418 
виемс II 338 
вирез II 340 
виськя I 405 
вити- I 405 
виш I 428 
вя I 414 
вядь I 402 
вяйхкя I 423 
вярь I 412 
вятя I 424

габала II 339 
гайгемс II 338 
гуй I 404

дуга II 342

Ев I 403
ёнгкс, ёнгс I 408

пе I 413 
изамо II 339 
илев, илей I 427 
иньзей I 415

кавто I 168, 423,
II 339

кадо- I 141 
кал I 404, II 338 
каладо II 339 
кандо- I 138 
кандомс II 338 
кансть II 341 
каподемс II 338 
карго I 155, II 338 
кардаз II 340 
кар до II 340 
карциган II 342 
каршо II 342 
касомс II 338 
кафто I 423 
к а ч а ча I 154 
кев I 143, 170, 417,

II 338 
кевкстемс II 338 
кедь I 119, 412, II 338 
кеж II 339 
келе- I 419 
кель I 401, II 338 
кельге- I 418 
кельме I 431, I I 338 
кеме I 408 
кендял II 341 
кенере I 147, 412 
кенерь I 412 
кенже I 145, II 338 
кепеде- I 430 
керь I 415 
керя- I 432 
ки I 398
кие I 398, II 339 
кия л, кияло, I 401 
ко- I 399 
ков I 403, II 338 
кода- I 433 
козо- I 429 
колмо I 120, 423 
кольге- I 406 
кольгемс I 154
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кона I 399 
конг I 403 
конёв II 339 
коня- I 147, 405 
корч II 339 
косо I 399 
коське I 153 
[косак] II 343 
коткодав I 429 
кото I 424 
кочкомс II 338 
ку- I 399 
куво I 137, 403 
кудо I 423 
кужо II 339 
куз I 142, 403, И 338 
кузе- I 145 
куй I 404, II 338 
куле- I 407 
кулеме II 338 
куло- I 407 
кулов, кулонг I 414 
куломс II 338 
куманжа II 338 
кумболдо- I 402 
кундо  I 139 
кунст, [кунтст] I 421 
курго I 420 
курка II 342 
куцкан I 429, куцькан

II 338 
куцьтямс II 338 
кучемс II 338 
куя I 412 
кшна II 340, 341 
кшни I 417, II 340 
кшта I 431 
кшумань II 341 
кырда II 341 
кяв I 417 
кярь I 415

лайшемс II 339 
ламо II 339 
левкс I 417 
лекш I 152 
лем I 168, 401, 423 
лембе II 338 
леме I 426 
лёза II 340 
лём I 123, 404 
лнсьма II 339 
лов I 146, 147, 208, 
414, II 338 
ловажа I 400, II 339 
лово- I 407 
локсей I 151, 416 
локсьтим I 416 
локшо II 339 
лонг I 414

люкша I 427 
лям I 401 
ляфке I 417

мадемс II 338 
максо I 151, 168, 400,

II  338 
маней II 338 
манчемс II 339 
маныть II 339 
марто II 339 
маштоме 1170, II  341 
ме- I 399
медь I 168, 422, II 340 
мее I 399 
мезе I 399, II 339 
мекев, мекей, мекенг

I 420
мекш I 168, 416, II 340
мель I 430
мелькть I 411
мене- I 146
менель I 414
менемс II 338
мне- I 405
миледе- I 431
минь I 399
мпрде I 427, II 340
мия, мияв, мнял I 428
моле- I 419
мон I 146, 399, II 339
$гона I 401
мукоро II 341
мурдамс II 339
муське- I 153, 406
мякш I 416
мяниль I 414

нал I 131, 409
нар II 338
нармонь II 339
начко II 338
не I 433
недь I 409
неемс II 338
немель, немиль, I 414
нерь I 400
неть I 433
нп I 401
нпле I 154, 423
ниле- I 405
нилемс II 338
нола- I 148, 406
ноламс II 338
нона I 433
норов I 428, II 339
нумоло I 404, II 338
нурдо I 432
нядь I 409

ов I 401
овто II 338
од I 133, 141, 421,

II 339 
одар II 340, 341 
ожо II 340 
озамс II 338 
ой I 131, 422 
олго II 340 
омбо I 399 
ош I 144, 408

паз II 340 
пал I 406 
палдуз II 342 
пало- I 413 
иаломе II 338 
панар II 339 
панжо- I 418 
паро I 168, 431 
пачалксе II 339 
lie I 147, 400 
пеель II 340, 341 
незэмс II 338 
пезьгата, пезьгудав, 

пезьгун, пезьдяка
I 416 

пей I 147, II 338 
пеле I 407 
пеле- I 405 
пелемс I 207, II 338 
пель I 154, 407, II 338, 

340 
пеляз II 339 
пенч II 339 
петькель II 340 
печкемс II 339 
пешке II 338 
пеште I 428 
пивсэма II 340 
пне- I 408 
пис I 413
пизэ I 120, 142, 404 
пиле I 154, 412 
пипе I 416 
ппнеме II 339 
пиче I 428 
пов I 404 
пова- I 418 
пово I 404, II 338 
поза II 342 
пой И 338 
покш II 339, 340 
пона- I 409 
пондо II 343 
понжавто- I 432 
пор- I 207 
поре- I 418 
поремс II 338 
пра- I 429
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пря I 420, II 338, 339 
псака II 340 
пси I 431 
пськизе- I 412 
пува- I 402 
пушко I 154 
пултамс II 338 
пуляжа, пумажа I 400 
пурь,гино II 340, 341 
пурсуз, пурцос, пур- 

цус I 429, пурцоз
II 341 

пучко I 154 
пшти II 340 
пя I 400

рамамс II 339 
реве II 340 
ривезь I 133, 137 
ривось I 416 
рипаня II 340 
рисьме II 340, 341 
[роДна| II 343 
розь I 428, II 343 
руманя II 340

са- I 430 
сае- I 430 
сази- I 429
сазор I 426, II 340, 341 
сал I 429
сан I 122, 147, 400,

II 338 
се I 399, II 339 
седей I 141, 401,

II 338 
седь I 405 
сеель I 415, II 338 
селей, селенг I 414 
сель I 401 
сельге II 338 
сельге- I 419 
сельме 1 110, 123, 400,

II 338 
серне- I 412 
сеське II 338 
сеть I 399 
сея II 340 
сёвонь II 338 
секс, сёксь I 414 
сиве I 412 
снльге II 338 
сильгя I 400 
сирть II 341 
сисем I 433 
скал I 429 
сова- I 405 
сокс I 408
соксь I 142, 151, 414 
сола- I 414

соламс II 338 
сон I 411 
сува- I 405 
судо II 339, 340 
сур II 338
суро I 427, II 340, 341
суско- I 153, 406 
сы I 408 
сывель I 432 
сый I 408
сымень диал. И 341 
сырне II 340 
саве- I 418 
сэвемс II 338 
сэдь II 340 
сэль I 122 
сэней I 417
сэпе I 123, 140, II 338 
сюва I 428, II 340 
сюкоро II 341 
сюлго I 154, 415 
сюлмо I 125, 150 
сюло I 412, II 338 
сюма I 421 
сюро I 143, 155, 412,

II 340 
сяве-, сяви- I 418 
сядо I 137, 424, II 340 
сядь I 405 
сяль I 401 
сярни- I 412 
сятко II 338

тарваз II 430 
тарка II 340 
те I 399, 414, II 339 
тевелявт, тевылявт I 400 
тее- I 418 
теемс II 338 
тейтерь II 340 
теле I 110, 120, 154,
413 

тень I 414 
теса I 399 
тесэ I 399 
теште II 338 
тёжом диал. II 341 
то- I 399 
тол I 403, II 338 
толга I 154, 400, II 338 
толкон II 342 
тон I 399, II 339 
тона I 399 
тонавто- I 406 
тонго- I 138, 419 
тонгомс I 120 
тонадо- I 406 
тонафто- I 406 
торва I 411 
тосо I 399

ту- I 399 
турва I 411 
туга II 342 
туган II 342 
туе- I 406 
туемс II 338 
туло I 432 
тумо II 338 
тун до I 413 
тутка I 153, 404 
тынь I 398

удем I 141, 412, II 338
удеме, удиме I 412
удо- I 419
удома I 419
ye- I 406
уемс II 338
ужо I 428
узере II 340
уксе- I 430
укснома II 338
укштор II 338
улав II 342
уле- I 417
улеме II 338
уло I 412
улов II 342
умарина II 338
умарь II 338
ур I 149, 428, II 388
уро I 423, 428
уроз I 155
урус I 413
уське I 405
уця II 342

цёра II 342 
цётмар II 342 
цильгя I 400

чавдил I 427
чавка II 342
чалгамс II 339
чапамо II 339
чапомс I 124, 170
чачомс I 124
чевгель I 427
чеверь I 416
чеерь I 123, 416, II 338
чп I 144
чичав I 415
чиче I 401
човине I 421
чопача I 424
чочко I 144
чукшторов I 415
чуро II 339
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шенже дпал. I 417,
II 341 

шта I 431 
шуж I 428 
шукшторов I 415

эв I 413
эже- I 421
эзне II 338
эй I 129, 413, II 338
эйдь II 339
экше I 151, II 338
эмеж II 342
эне I 399
энг I 413
эрьва II 339
эрьке II 338
эрямс II 338
эсь II 339
это I 399

юв II 340 
юксе- I 430 
юр II 338 
ютамс II 339

ява- I 406 
яво- I 137, 406 
явома II 338 
ялго I 129, 412 
ярмак II 342

al- I 205

bujo I 209

("apoms I 124 
cejef I 123 
ci I 144 
coeko I 144 
с u fto II 114

ezne I 206

jov I 129, 136, 208

kai'amo I 154 
kadoms I 167 
kando- I 138 
ked' I 167, 193 
kel' I 193 
kenze I 145 
ker I 163 
kev I 169, 176 
kize I 193 
kodams I 161 
kolmo I 194, 209 
komaftoms I 162 
kona- I 147 
kotkodav I 162

kov I 162 
kozoms I 162 
kudo I 194 
kuloms I 210 
kuz I 193 
kse, ksi II 114

lisme II 114 
l'om I 210 
lov I 162, 163 
lovaza I 161, 162 
lovoms I 161, 162

mad' I 204 
makso I 167 
tied' I 204 
mel' I 193 
mene- I 146 
mirde- I 155 
mona I 162, 163, 195 
mu^kems II 116

noska I 433

od I 162 
olgo I 194 
on I 162 
on- I 163 
onkst' I 148 
ozo I 210

pal I 170 
ре I 147 
pejeJ' I 210  
pel' I 204, 210 
pele- I 167 
pi jo I 209
pize I 142, 194, 197 
pona I 162, 163 
ponams I 162 
porems I 162 
potsko I 162 
pucko I 154

rives I 137

sado I 113 
san I 187 
sed'ej I 141, 176 
sevems I 163 
sod I 204 
sodams I 204 
soks I 162 
soks- I 162 
soks I 142 
sulmo I 154 
suro I 196

t'eje- I 116 
t'el'e I 110, 120, 154, 

196

t' e I 167 
tol I 162, 176 
tolga I 116 
torjgo- I 138 
tongoms I 116 
turva I 161 
tuvo II 114 
tsova I 162 
tsovar I 162

ujems I 161 
ul'ems I 209 
ur I 115 
uro I 194

vcd' I 193, 204 
vedreks I 169 
vet'e I 140, 167 
vijede I 155

Мокшанский язык

аел II 342 
aepa II 341 
азомс II 339 
азор II 340 
айгомс II 338 
айдямс II 342 
айра II 341 
ака II 341 
аксял II 339 
ал I 148 
ал- I 407 
ала I 407, II 339 
алыямс II 339 
андо- I 139, 418 
анцема I 418 
араламс II 342 
арамс II 339 
арзя II 342 
ару II 342 
асколя- I 154 
асу II 342 
атякш II 339 
атям(а) II 339, 340 
аш II 339 
атпка II 339 
ашкодомс II 339 
ацамс II 339 
ащемс II 339 
ай I 413

байар II 343 
безярдемс II 342 
бока II 340

вазь II 339 
вай I 131, 143 
валда II 338 
валго- I 419
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васта II 340
васькафнемс II 339
варен I 404
ве I 414
ведраж I 416
ведь I 133, 137, 402
вельф I 407
вер II 338
вероз II 340
вете II 339
ветя 1 424
вне- I 418
вимс II 338
вите- I 405
виш I 428
врьгаз II 340
вядя- I 405
вяр I 170
вярь I 412

дёба II 342 
долата II 343 
дуга II 342

ётамс II 339

жалгамланга II 339

зарнимарь II 340

идемс II 339 
идь II 339 
или I 427 
имож II 342 
инези I 415 
инзама II 339 
иса II 342 
ишколдамс II 338 
ифкя I 423 
ичкозе II 339 
йай I 413

каба II 342 
каванямс II 339 
кагод II 339 
кайгемс II 338 
кал I 404 
калада II 339 
каньф II 341 
карга II 338 
карда(з) II 340 
кармамс II 339 
карша II 342 
карьхциган II 342 
карьхкя II 339 
[касак] II 343 
ката II 340 
кафта I 423, II 339 
кевь I 417

кел I 401 
келда II 341 
кельге- I 418 
кельгомс II 339 
кельмя I 431 
кемя I 408 
кенерь I 412 
кеподе- I 430 
кереметь II 341 
керо- I 432 
керь I 415 
ки I 398
кие I 398, II 339 
кизефтемс II 338 
ко- I 399 
ков I 403 
кода- I 433 
козо- I 429 
колма I 423 
кольге- I 406 
комболдо- I 139 
кона I 399 
конак II 342 
коня- I 405 
копша II 339 
корш II 339 
коса I 399 
кота I 424 
котьфтомс II 338 
крда II 341 
ку- I 399 
кува I 403 
куд I 423 
кужа II 339 
куз I 403 
куй I 404 
куле- I 407 
куло- I 407 
кулу I 414 
курга I 420 
кушма II 341 
куце- I 145 
куцю II 339 
куя I 412 
кшни I 417
кядь I 137, 412, II 338
кяж II 339
кяле- I 419
кяль I 401, II 338
кяр I 149, 415

лаймя I 404 
лама II 339 
лем I 401 
лов I 414 
ловажа I 400 
локсьти, локсти I 416 
локша II 339 
луво- I 407 
люкша I 427

лям I 423 
лямбе I 338

мадомс II 338 
макса I 400, II 338. 
мана II 339 
мани II 338 
марлю II 338 
мархта II 339 
марь II 338 
ме- I 399 
мезе I 399, II 339 
меки I 420 
менель I 414 
меш I 416, II 340 
мие I 405 
миля I 431 
минь I 399 
моле- I 419 
мон I 399, II 339 
мона I 401 
мрдамс II 339 
мукор II 341 
муське- I 406 
мянемс II 338 
мялхкя I 411 
мяль I 430

нал I 409 
начка II 338 
недь I 409 
ни I 401 
ниле- I 405 
ниля I 423 
нола II 339 
нола- I 406 
нонат I 433 
нормаль, нормарь

II 339 
нору I 428 
нумол I 404, II 338 
нурда I 432 
ня I 433 
нят I 433 
няемс II 338

офта II 338 
ома I 399 
омба I 399 
ов I 401
од I 133, 141, 421
оржа II 340
орта II 343
осал II 342
отькорь II 342
ош I 144, 408
оцю I 402, II 339, 340
оця I 402

паваз II 340
пайге II 339
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пакарь II 339 
нал I 406 
палдоз II 342 
пало- I 413 
ианже- I 418 
пара I 431 
п а ч а  II 339 
пе I 400 
незоыс II 338 
пеле- I 405 
песышзе- I 412 
петьколь II 340 
неш I 433 
пешке I 433 
печкомс II 339 
ние- I 408 
низа I 120 
ппзьгата, пизьгутай, 

пизьгун I 416 
иная I 404 
пиля I 412 
шшсм II 339 

пипа I 416 
П и ч и  I 428 
плманжа I 400 
илхтамс II 338 
пов II 338 
повпя I 404 
покон II 339 
нолаксамс II 339 
| ноЛана] II 343 
нона- I 409 
нонда I 432 
понжафто- I 432 
норе- I 418 
поталак II 343 
ною II 338 
нра- I 429 
нря I 420, II 339 
пси I 119, 431 
чува-1 I 418 
пужф II 340 
нулманжа II 338 
пуня II 338 
пурхц I 429 
иурхцоз II 340 
пурц I 429 
пяль I 407 
пяля I 407 
мяляз II 339 
ияштерькс II 338 
ияштя I 428

(раДйа] II 343 
|жсьма II 341 
jj03b I 428, II 343

са- I 430 
савор II 342 
сазор I 426

сал I 429
сан I 122, 400
севе- I 418
седи I 401, II 338
седь I 405, II 340
сеель I 415
сель I 401
сельго- I 419
сельмя I 400
ссмбе II 339
серя II 341
секс, сёксь I 414
сиве I 137, 412
сиве- I 418
сирек II 341
скал I 429
сока II 343
сокс I 408
сола I 414
сола- I 414
сон I 411
сува- I 405
судокстомс II 339
сура I 427, II 340, 341
суско- I 406
сывель I 432
сю на I 428
сюла I 412, II 338
сюлга I 415
сюма I 421
сюра I 123, 412,

II 340 
с* I 399, II 339 
сява II 340 
сяда I 123, 137, 424,

II 340 
сялдаз II 339 
сяли I 414 
сянгяря II 340, 342 
сяня I 411, II 338 
сяське II 338

такор II 342 
тей, тейс, тенса, теи

ста I 414 
тёба II 342 
тёжянь II 341 
тне- I 418 
тиемс II 338 
тннь I 398 
то I 399 
тол 1 403 
толга I 400 
тон I 399, 339 
тона I 399 
тонадо- I 406 
тонго- I 138, 419 
тонгомс I 120 
тоса I 399 
траке II 339

трва I 411 
ту- I 399 
тула I 432 
тума II 338 
тумс II 338 
тунда I 413 
туця II 340 
тя I 399, II 339 
тяла I 170, 413 
тяляма II 340 
тяса 1 399 
тяште II 338

УДО I 419 
удома I 141, 419 
ye- I 406 
ужа I 428 
узерь I 340 
уксондома II 338 
уле- I 417 
улмань II 340 
ур I 428 
ура I 423 
урози II 340 
урос I 413 
уськя I 405 
уцез II 342 
уча I 416, II 340 
уштор II 338

фкя I 423, II 339

цебярь II 342 
цильге II 338 
цюкор II 341, 342 
цятка II 338

чевгя, чивгя I 427 
чичав I 415 
чуж I 428 
чукштору I 415

шалхка II 339, 340
шапама II 339
шеер I 123, 416, II 338
шп I 144
шна I 340, 341
товар I 146
шопача I 424
шта I 431
шуваня I 421
шужярь II 340
шукштору I 415
шумбаз II 339
шякши II 338

эже- I 421
эзна II 342

434



эзня II 338 
эп I 129 
эрь II 339 
»рЬхкя II 338 
эса I 399 
эськя II 339 
эше II 338

юксо- I 430

явамс II 339 
яво- I 406 
явсемс II 339 
ялга I 412

ando- I 139

kando- I 138 
kad' I 115, 137 
kar I 149, 168 
ked' I 119 
kombolda- I 139

kota I 196 
knee- I 145

lajme I 210 
1'em I 176 
Г em I 147 
luvSms I 161

maksa I 167, 205 
med' I 115 
moksenda I 162 
mirde- I 155

nil's I 196 
noska I 433

olga I 162

pejdl I 210 
pel' I 164 
pel'e I 206 
piza I 163 
port I 162

sada I 195 
sel' I 167 
sel'goms I 176 
sive I 137 
soddms I 204 
sotaius 1 204 
sura I 196 
sejdr I 123: 
si I 144 
suva I 162

t'ala I 196 
t'e I 167 
toTjgo- I 138

ula I 412 
udoma I 141

ved' I 115 
vet'e I 196 
vide I 155

волгенче III 93 
воле- I 419 
вольык III 94 
вонч- I 145 
вонча I 194 
вончаш I 169 
воштыр III 93 
Вбдыр III 94 
вуй I 400
вулно, вулны I 417
вургем I 423, III 93
вуд I 133, 137, 402, 417
вуде- 1 405
вулб I 416
вума III 94
вур I 131, 170, 412
вут 1 168
выргем I 423, III 93 
выд I 402, 403 
выт I 400 
выл I 407 
вылвал I 430 
вылны I 407 
вылы I 416 
выр I 131, 412 
выц I 424 
выцкыж III 93

дьу- I 419

ёгы I 403 
ёнтеж I 408

и I 413 
иа I 406 
пза I 402 
ий I 429, 413 
i i k  I 423 
икты I 423 
ила- I 405 
илаш III 93 
им I 155, 400, 408 
име I 408 
им-шу I 400 
ирык III 94 
ия I 406 
йода- I 430 
йог- I 129, 136 
иол I 129, 412 
йон-еж III 93 
йу- I 130, 137, 419 
йуксьб, йукш I 416 
йур I 413 
йуштб III 93 
йылме I 146, 412 
йыпш I 152 
йыранг III 94 
UHpafr III 94

алаша III 94 
ала-шое I- 415 
алма III 94 
анга III 94 
анжаш III 93 
анча I 429 
aira III 94

-бо I 404

важ I 405, 428 
вал I 430 
валаш III 93 
валгынзыш III 93 
вале- I 419 
ванжаш I 169 
ваче III 93 
вал I 430 
Biip III 93 
вел I 407 
вем I 412 
вер III 93 
вешла III 94 
виде- I 405 
вим I 141, 412 
вима III 94 
вины I 401 
висте I 428 
вич I 131. 424 
внчкыж III 93 
виште I 428 
водар III 93 
вож I 428 
волаш III 93

МАРИЙСКИЙ ЯЗЫК

еза I 402 
eir I 414 
ен-га I 414 
е1гыж I 415

йыдан’, йыдан' 1 409

кавашты I 403 
качка- I 429
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качкаш III 93 
кашкы I 427 
кангыж III 93 
кела-, кела- I 419 
келеш I 194 
келе- I 418 
кмгеж III 93 
кече I 144 
кече- I 431
кпд I 119,137, 412, III 
кнже- I 431 
кинде, кинды III 93 
кнре- I 432 
кишке III 93 
ко- I 433
коваште I 137, 403 
код- I 141 
кож I 142, 403 
кок I 168, 423 
коктыт I 423 
кол I 404, III 93 
колет I 194 
кол-шум I 417 
комдыш I 139 
конде- I 138 
костенеч III 94 
кочка- I 429 
кочкаш III 93 
кошке I 153, 427 
коя I 412 
ко I 398 
кбргб I 420 
краж I 119 
крак-крак I 119 
кралам I 119 
ку- I 433 
куво I 137, 403 
куги III 93 
куд I 424 
кудо, куды I 423 
кудыт I 424 
кужу, кужы I 408 
кола- I 407 
коле- I 407 
кум I 120, 423 
кумда I 421, III 93 
куме- I 147, 405 
кумыт I 423 
кур I 168 
кутко I 429 
куткыж I 429 
кучкыж I 429 
кугаке- I 430 
куэ III 93 
ку 1 143, 170, 398, 417 
куа- 1 408 
кузе- I 145 
кузб I 422 
кун I 417 
«уле- I 418

кути I 152 
кур I 414 
куртньб I 417 
кусен III 94 
нут у III 94 
куч I 145 
кушташ I 170 
куп- I 408 
кыжа- I 400 
кмж-выт I 400 
кымда III 93 
кыл I 401 
кылма I 111 
кьглмьг I 431 
кылмы I 431 
кылта, кылте III 94 
кым I 423 
кымда I 421 
кыме- I 405 
кымыт I 423 
кынервуй I 147 
кыре- I 432 
кыртни I 405 
кыртни-важ I 405 
кыткы I 429 
кыглал III 94 
кнзы I 422 
кылмы I 431 
кынер I 412 
кынер-вуй I 412 
кыр I 414 
кбртни 1 417 
кыты 111 94 
кышкы III 93 
кышкы I 404

лИигиж III 93 
ланч'ыш I 432 
леваш, леваш I 418 
леведа-, леведа- I 418 
лектеш 1111, 194 
лем I 147, 423 
лсн’геш I 432 
лен-еж I 123, III 93 

леи I 140, 401 
лиа-, лиа- I 417 
лигате- I 429 
ломбо I 123, 404, III 93 
ломбы III 93 
лу I 400 
луге- I 432 
луда- I 407
лудо I 132, 416, III 93 
лук I 140
лум I 147,208,414, III 93 
лупш I 152 
лудо, луды 1 431 
луе-, луне I 421 
лум I 170, 401
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лумо I 123, 168, 408, 426, 
III 93
лусь, луш I 428 
луште- I 431 
лыда- I 407 
лыды I 416, III 93 
лым I 401, 414, III 93 
лыште- I 429 
лым I 170

ма, ма I 399 
мел I 411 
мне- I 406 
мни- I 131 
мияш I 147 
мо I 399 
могыр I 412 
модо I 415 
моко III 94 
мокш- I 151
M OKiii I 168, 400, III 93
мошташ I 170
мбкмыр III 94
M o irrem  I 420
муды I 415
мужо III 93
мукто I 415
муно I 401, III 93
мушка- I 153, 406
мышка- I 406
му 1 422, III 93
мун I 168, 422, III 93
мукш 1 168, 416, 111 93
мый III 93
минь I 399, 146, III 93 
мынгеш I 420

налаш, налаш I II  93 
начар I II  94 
пела-, нела- I 405 
нер I 400, III  93 
нн, нии I 427 
нины I 433 
ннль I 423 
нблб III  93 
нблы I 409 
нблы-никш I 409 
норго I 403 
нудо, нуды I 401 
пул го I 404 
нуно, нуны I 433 
нур III  93 
ну ш ко 1 433 
ныл I 154, 423 
ныл I 423 
ныла- I 406 
ныне I 433 
ныр I II  93 
ньылме I 412



овы I 140, 413 
ожа, око I 429 
окса III 94 
олма III 94 
ом I 419 
омда- I 139 
омо I 419 
омта I 194 
онча I 194 
онча- I 429 
ончаш III 93 
орва III 94 
ошкыл 1 154

пагыт III 94 
пад I 422 
панды I 432 
пасе, пасу III 94 
йатыр III 94 
паша III 93 
пашма III 94 
пача- I 418 
пел I 407 
пелы, пелы I 407 
пече I 433, III 93 
печке III 94 
пн I 416
пида-, пида- I 419 
пшк I 142, 423 
ппжгом I 423 
пип I 416 
пнкш I 409 
пиче I 433 
пичы III 93 
под I 422 
покте- I 406 
полто III 93 
попдо I 432 
поро I 168, 431 
поча- I 418 
пбсыр III 94 
преня III 94 
пу I 403 
пуз- I 402 
полвуй I 400 
пулдош I 170 
пултыш I 406 
пулыш I 426 
пундаш I 427 
пуне- I 409 
пур- I 207 
пура- I 418 
пуры I 431 
пуче- I 420 
пучо I 404 
пуш I 432 
uy- 1 413 
иуергы 1 413 
пуж I 431 
пужаш I 404

пужалт- I 431
нужвуд I 431
uyii I 147, 170
пукш I 428
иунчо I 428
иучк- I 170
пучб I 401, III 93
нучы III 93
иушкеда- I 412
пыжаш I 120, 142, 401
пыл I 154
пындаш I 427
пыне- I 409
пыра- I 418
пын I 415
пынчы I 428
пырня III 94
пыча- I 420
пыш I 432
пышкеда- I 412
пмлмш 1 412

регенче I 423, III 93 
рехень III 93 
ро-, ру- I 422 
ружа I 428 
руш III 94 
рудо I 170, 431 
руды I 431 
рум I 133 
румбалге I 133 
рывыж I 133 
рывыж I 137, 416 
рывыж I 416

салам III 94 
cap III 94 
седе I 399 
силь I 432 
сьшза I 400

тага III 94 
тарзе, тарзы III 94 
таты I 404 
та, те I 398
тел I 120, 154, 170, 413
теле I 110, 413
ти I 399
тнак III 94
тиде I 399
тий I 415
тич I 421
товар III 93
тото I 153
ту- I 399
тувыр III 93
тул I 403, III 93
тумо, тумы III 93
туна III 94
тунема- I 406

тугаман III 94 
тун- I 414 
тур I 207 
турво I 411 
тушка I 426 
тыгыр III 93 
тый I 399, III 93 
тыл I 403, III 93 
тылзе III 93 
тылыжы I 427 
ты I 399
тылзы I 427, III 93 
тынь I 399, III 93 
тын1 I 414 
тырвы I 411 
тышка I 426

у I 133, 141, 421; III 93
ужга I 416
ула- I 417
умбал I 399
упш I 152
ур I 149, 428
урге- I 423
уржа I 428
ушкал I 429
у- I 409, 422
уй I 131, 143, 422; III 93
укшы III 93
у л- I 148, 407
улнб I 407
упш 1 170, 408
ушкуж, ушкыж I 428
ушкыж III 93
ушты I 409

чаката I 421 
чивык I 125 
черке III 94 
чей III 94 
чока I 421 
чоката I 421 
чучб I 401

шалге- I 420 
шаптыр I 428 
шар I 411 
шара- I 412 
шаршы I 427 
шарык III 94 
шада!гы I 415 
шашкы 1 153 
шеме I 427, III 93 
шен'гел I 420 
ше!ггелне I 420 
шижы I 414 
шиль I 432 
шим, шимы I 427 
шимы III 93 
шинча I 123
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шире- I 422 
шишим I 433 
шишты I 128, I 431 
шкал I 429 
шоа- I 430 
шовын III 94 
шога III 94 
шоге- I 420 
шое I 415 
шож I 428 
шокш I 409 
шол I 412, 414 
шоло I 412, 414 
шонто, шонты I 421 
шоптыр I 428 
шора- I 412 
шоршо I 427 
шорык III 94 
шочаш I 124 
шбн I 122 
шор III 93 
шу I 400, 428, 429 
шуа- I 430 
шуар I 146 
шуе I 415 
шужар I 426 
шур I 155
шур I 123, 143, 412,

414; III 93 
шуре- I 422 
шуршо I 415 
шуэ- I 408 
шуя- I 430 
шу I 408, 412 
шува- I 419 
шувьтл I 419 
шугб 1 416
шудб I 123, 137 , 424;

III 93 
шудур I 204 
шуды III 93 
шудыр III 93 
шудыш I 204 
шужар I 426' 
шуй 1 137, 408, 412 
шулб I 401, 415 
шульг I 415
шум I 141, 401, 417;

III 141 
шун I 122, 147, 400 
шуртб 1 432 
шуч 1 405 
шушты I 170 
тыдан1 I 415 
шыже I 151 
шыл I 401 
шыле- I 414 
шынча I 400 
шыр I 412 
шыгы I 416

шыгыль I 400 
шыдыр III 93 
шыже I 142 
шыжы I 414 
шым I 433 
шышты I 431

ыжга I 416 
ыла- I 417 
ын-га- I 414 
ырге- I 423 
ыржа I 428 
ышкал I 429 
ы- 1 409 
ылаш III 93 
ынтыж I 415 
ырвезы III 94 
ыште- I 430 
ышты I 409

эрык III 94

яда- I 430 
ял I 412 
янтеж I 408

Pic' I 167 
Pi t's' I 189 
Рас I 131 
Pats, pats I 189 
Pul I 164

cocas I 124

d'ii I 130

l I 189
i'am I 161, 176 
ij I 175
ile-, ele- I 163, 167 
im I 129

arge- I 155

jer I 175 
jipTg I 152 
jalme I 146 
jazar] I 206 
jazaк; I 169 
jo? I 129, 136 
ju I 137 
jiikx§a I 151 
jiikt'so I 151

kad' I 167
karandaS диал. Ill 94
kece I 144
kit I 115, 137, 175

kar I 163 
kanor I 147 
kodas I 167 
koo- I 141 
kok I 204 
kol- I 189 
kola'm I 189 
kolas I 176, 210 
kole’m I 189 
koradas I 139 
konde- I 138 
koz I 189 
kue'm 1 161 
kum I 209 
kupsule-kaik I 405 
kuwo I 137 
ku I 143, 169 
kuc I 145, 164 
kuj I 143

lapto I 152 
lektas I 175 
lem I 147, 188, 189 
lep I 140 
lepsem I 153 
li’am 1 188 
Irani I 188 
lape-, lapa I 189 
landzara I 145
lo mbe I 189 
lu 'кость’ I 161 
lu- 'читать’ I 161 
luk I 140 
lum I 189

mie’m 1 188 
mi'ern I 188 
mijas I 147 
man I 146 
moks I 167, 205 
mu-na I 189 
mii I 204 
miij I 204

nela-m I 188 
ne’lam I 188 
пег I 189 
ni, ni I 189 
nal I 157 
nalme I 146

omda- I 139 
O'ma I 189 
0‘nd'z.al I 145 
owa I 140

p(Vt'§'8 I 189 
pi I 188 
pi j I 175 
pil I 189
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pi'tsa I 1S9 
piza-s I 175 
pal I 189, 210 
pales I 154 
pazas 1 163 
pal I 189, 204 
par- I 157 
pazaS I 142 
pu I 189 
puc I 154

rawaz I 137

se'Sa I 188, 189 
sanza I 123 
sun I 122 
sa Sanga I 170 
sin I 188 
siste I 175 
sal I 122, 167 
sa'sta I 170 
S9Z8 I 142 
§§za I 151 
soe I 154

У д м у р т С К И !!  Я ЗЫ К

адзы- 1 429
адями III 220
азвесь I 405; III 217, 218
азь I 145
айы I 426
амезь III 216, 218
ана III 216
ана-бур III 216
анг I 411
андан III 217, 218 
аньы I 205 
аскы III 217

бадь I 403
баы III 217, 218
бадзым 111.220
басьтыны III 217
бать III 224
бер I 420
бор III 224
ббрнё III 219
бугортьшы III 216
бун I 169, III 218
бур I 168, 431; III 216
бус III 218
быд- III 218
быдтор III 220
бычы III 216

вазь I 428 
вай- I 418

so-nda I 189 
som I 176 
sue I 154 
suzo I 176 
sue I 204 
sii8ar I 169 
sii 66 I 137 
suj I 137 
sum I 141, 164 
sun I 147

te I 188, 189 
tel I 120, 154 
tele I 110 
ti I 167 
tij I 175 
takta I 157 
tola'm I 189 
tul I 176, 189 
tiir I 169 
tiirfia I 161

uks I 175 
ulas I 209

ПЕРМСКИЕ ЯЗЫКИ

вайы- I 418 
вал I 169, 416; 
валес I 422 
валь- I 422 
ванды- I 422 
вань III 220 
варып III 217 
векчи I 421 
весчп I 421 
-весь I 405 
веськыт III 217 
ви- I 420 
виджас I 194 
визыл III 217 
вий- I 420 
вийбм I 412 
вийым I 412 
внм I 141, 412 
вир I 131, 170, 412 
висьыны III 217 
вит I 424 
вить I 131, 140 
виы- I 420 
во III 224 
возь- I 144, 417 
возьы- I 417 
вой I 131 
вок III 220 
воньдыиы III 217 
вой I 143, 422 
вблды- I 430 
вблдэт I 430

ups I 176 
ur I 115 
urge- I 155 
urweza I 155 
uzar I 210 
uzga I 176 
uj I 130, 143 
u-kx§em I 151 
iil- I 205

waz I 169 
wie- I 155 
wim I 141 
wit- I 140 
war I 131, 157 
wonj- 1 145 
woz I 169 
wuj I 147 
wiil'6 I 169 
wur I 131 
wiirgene I 176 
wiit I 115, 133, 137, 169, 

204

вот III 217
ву I 133, 137, 169, 402
вур- I 155, 169
вуры- I 423
вуыны III 217
выж- I 145
выжыны I 169, 402
выл I 407
выл- I 417
вылтыр III 217
выль I 133, 141, 421
вылы- I 417
вылын I 407
выр I 169
вырыны III 217

гач III 224 
гид I 427 
гизи 1 126, 
гозы I 172, III 217 
гон III 212 
гондыр III 220 
горд III 217 
губи III 216, 218 
гужем I 421 
гумы III 216 
гур I 426, III 217 
гурт III 212, 217 
гурул I 426 
гыжы I 145 
гын III 212 
гыр I 412, 422
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гырк I 420 
гырпум I 147

дпсь III 220 
долак I 421 
дол-дол I 421 
додьы III 217 
дукес III 216 
дун III 217 
дур I 169 
дуры III 218 
дурыпы III 217 
дьб I 413 
дыж III 217 
дыльды III 217 
дыр III 217 
дэра III 216 
дэрем III 216

егпт III 220

жажы I 144 
жоктонпуд III 216 
жбк III 212 
жомыт I 133 
жуй 1 428 
жыжол I 124 
жыны III 217 
жыт III 217

зарезь III 218 
Sen III 224 
зор I 172 
зу I 169, 204, 429 
зыр I 425, III 217 
зеи III 211), 218 
зиэек, зизек I 428 
зичы I 133, 137, 416 
зор I 427 
зуч III 217

и I 130 
ин I 414 
инм- I 150, 414 
инмар I 414 
пншыр I 432 
ичн I 402 
ичнмень I 147, 402 
ишкыны III 212

йо I 129, 413 
йыды III 216

-ка I 423 
кали I 401 
калт- I 154 
кар I 404 
карывы III 217 
квасьмы- 1 153

кезьыт I 431 
кельыт III 217 
кен III 218 
кеч III 216, 219 
кертым III 217, 218 
ки I 119, 137, 412 
кндзнли I 402 
кизер III 217 
кнзнли I 145, 402 
киль I 149 
кин I 398 
кись III 218 
кисьмал- I 431 
кончал- I 432 
кол- I 419 
колы- I 419 
кор III 217 
корал- I 432 
корка I 423, III 217 
корт I 417, III 218 
кос- I 170, 430 
косы- I 430
кб I 143, 169, 170, 399,

417 
кой I 412 
кбл I 405 
кол- I 418 
колы- I 418 
кблыны III 214 
кочыщ III 220 
крок-крок I 119 
ку I 137, 403 
ку- I 399 
куа I 423 
куала I 423 
куанер III 217 
куать I 119, 424 
куд I 399 
куды II 219 
кудыз I 399 
кужым III 220 
кузё III 219 
кузь I 408 
кузьыли I 416 
куинь I 120, 423 
куиньм- I 423 
кукчал- I 432 
кукчо I 432 
кул- I 407 
культо III 216, 219 
кулэ I 418 
кум I 402
кун I 169, 400; III 217,

219 
кунь- I 405 
кур I 168, 415 
кур- I 419 
курег III 216, 218 
куры- I 419 
курыны I 169

кус I 170
кут I 126, 170
кушман III 216
куч I 429
кы- I 399
кыед III 216
кыз I 142, 403, III 218
кызь I 400, 424
кызы- I 429
кый I 404
кык I 168, 423
кыл I 401
кыл- I 407
кылб I 194
кыль I 424
кым I 403
кымес III 217
кын I 431
кынм- I 431
кынь- I 147
кыткы- I 153, 423
кытын I 399
кыч I 144
кышет I 431

лайы- I 432
л е м  I 123
л э ч  III 220
лечыт III 217
л о м  I 426
лу- I 417
лузь I 416
лул I 132, 424
лун I 430, 431
луп I 140, 401
льбм I 123, 404
лы I 400
лмдзы- I 407
лым I 147, 190, 423
лымы I 147, 208, 414
лыс I 152, 153, 428
лэзь- I 172
люкыт I 132
лянэс I 123, 432

ма I 399
майыг III 216, 218 
мар I 399, III 220 
мень I 147, 402 
мес III 216, 218 
ми I 399 
миськ- I 406 
мон I 399, III 220 
му I 402, 422 
медыны III 217 
мудэт III 217 
мугор I 412 
мужик III 224 
мульы I 149, 415
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мурт I 155, 401, 427 
мус I 151, 168, 400 
мый I 428 
мыл I 190, 411, 430 
мылкыд I 430, III 217 
мын- I 131, 147, 406 
мынё III 220 
мыськы- I 153, 406

намср III 216 
небыт III 217 
нпзь I 404 
нин I 418
ним I 131, 170, 401 
нинь I 427 
ниы- I 418
Hii3b I 41 ti
нокы III 216 
нупт- I 420 
нун I 431 
нунал I 431 
нуны III 220 
нурт I 432 
нуял- I 420 
ны/K I 433 
huh I 430, 431 
нынал I 431 
ныл I 401 
ныл- I 155 
ныр I 400 
ньбл I 131, 409 
ньор I 403
ньыл- I 404, 405, 409,

423 
ньыль I 154 
нюл- I 148, 406 
нюр- I 415

or I 423 
одш’ 1 423 
одйк 1 423 
ок I 423 
OTii I 3VJ9 
отын I 399 
oui I 428 
бвбл III 220 
ос I 422

нал I 407 
паллян I 120 
палэс I 170 
парись I 429 
парсь I 429 
паськыт III 217 
пеймыт I 150 
пель I 154, 172, 412 
пельнянь III 216 
пенон I 423 
пересь I 431

пертчыпы III 216 
ни I 154, 413 
пилем I 154 
пинь I 147, 170 
под- I 138, 418 
поды- I 418 
пол- I 420 
поськы I 154, 416 
писей III 220 
пот III 216 
поды- I 418 
пбзь I 142, 423 
пол- I 420 
пблын I 420 
пблысь I 420 
пбртэм I 429 
пбртмаськы- I 429 
пбсь I 431 
пу I 403, 404 
пуд I 432 
пудо III 216, 418 
пуж I 432
пужей I 404, III 220 
пужны- I 432 
пужым I 428 
пуз I 120, 142, 404 
пукон III 219 
пу-ку I 403 
пулы- I 405 
пум I 147, 400 
пумель I 415 
пун- I 409 
пуны I 416 
пур- I 207 
пурт III 217 
пурты I 432 
пуртэс III 217 
пуры- I 418 
путыны III 217 
пуч I 433 
пуш I 428 
пыдес I 427 
пыж I 432 
пыж- I 142 
пызь I 422 
пызьырт I 144 
пызырт- I 417 
пызьыртыны III 220 
пыкет III 217 
пырыча I 409 
пы-чей I 416 
пычкы- I 417

caec I 409 
сайкыт III 217 
сазь III 217 
сара-кум I 402 
сеп III 217 
серы III 216 
си I 426

сп- I 418
сиес I 137, 412
сизь I 426, 428
сизьыл I 151, 414
спзьым I 433
ciih I 123, 400, 401
синву III 217
ciik III 217
сингыс I 432
синм I 400
синь I 400
снньм- I 400
синьыс I 432
сись I 408
сны- I 418
сизьыл I 142
сизьыл 111 220
скал III 220
со I 411
сон I 400, 417
сон I 122, 147
сугон III 216, 219
сузьы- I 429
сузэр I 426
суп I 409
сукман III 219
сул I 122, 401
сурым III 216
сусы-пу I 403
суты- I 427, 430
сутэр I 428
сьбм I 417
сыкал I 429
сил- I 420
сылал I 429
сылмы- I 414
сылы I 154, 420
сыномы- I 427
сыны- I 427
сыск- I 153, 406
can I 123, 140, 411
сэрег III 217
сю I 123, 137, 400, 424
сюл I 412
сюлэм I 141, 401, 415 
сюмал- I 417 
сюмык I 422 
сюмыс III 217, 218 
сюр I 123, 143, 155, 412;

III 219 
сюр- III 217 
сюрес III 220 
сюрло III 216, 219 
сюры III 219 
сюсь I 431 
еялал- I 419 
еяртчы III 216, 219

та I 399
тй I 398
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тод- I 139, 405 
тол I 110, 120, 154,

413 
толезь I 427 
тон I 399 
тол I 427 
трос I 119 
ту I 399 
туг III 216 
тул I 432 
тулмет III 219 
туннэ III 220 
тульым I 154 
тулыс I 413 
тури I 415 
турто III 216, 219 
турым I 428 
турын I 428 
тусьты III 218 
туш I 426 
ты I 400, 403 
тыл I 403 
тылы I 154, 400 
тысь III 216, 219 
тэй I 415

уа- I 413 
уазер I 412 
уалес I 422 
уаль- I 422 
уа-пум I 413 
уд-’ I 139 
уды- I 418 
удыс III 216, 218 
уж I 429 
узвесь I 405 
узьы I 413; III 214, 216 
узы I 403 
узыр III 218 
уй I 130, 143 
уй- I 406, 414 
ул I 407, 427
ул- I 148, 405 
улмо III 219 
ум I 419 
ун I 419 
урод III 220 
урыс III 217 
усь- I 406 
усьтыны III 218

чебер III 219 
челядь III 220 
чепыльт I 125 
ческыт III 216 
чиг- I 418 
чипы III 216 
чбж I 417 
чумолё III 216 
чуя; I 401

чужмурт I 401 
, чыжы-выл.ы I 124 

чужъем I 428 
чукна III 220 
чуи- I 124 
чуныш.1 I 170

шабала III 216 
шн I 433 
шонер III 220 
шорт I 432 
шорыны III 212 
шу I 427 
шур I 403 
шы I 433 
шыбитны III 224 
шыиыр I 432 
шыр I 123, 416 
шыр- I 406; III 212 
шырап III 220

ыб- I 139 
ыбы- I 432 
ыж I 416, III 220 
ызьы I 152 
ым I 130, 148 
ыскал I 429

эгыр III 218 
эксей III 217, 218 
эмезь I 415 
эйер III 217, 219 
эсты- I 413

ю I 129, 403 
ю- I 137 
юал- I 430 
юг III 216 
юк- I 137, 406 
юскы- I 430 
юсись I 152 
юсь I 151, 416 
юы- I 419

aj' I 145

bigjl'i I 138

dii) I 414

gizj I 164

jz I 176, 186

ju I 208 
ju- I 186 
jusis I 152 
ju-sur I 136 
joz- I 206

kal I 177 
ki I 115, 167 
kijil'i I 145 
kic I 188 
kik I 204 
kil I 117, 188 
kil- I 186 
kil'- I 167 
kimes I 150 
kisi- I 408 
kos I 204 
kul- I 187 
kulini I 210 
kur- I 167 
kus I 204 
kwin I 120, 209 
kwat' I 119

I'em I 210 
if I 187 
lirai I 187 
lul- I 167

mil I 188 
min- I 188 
mu I 115, 167, 204 
mus I 167, 204, 205

nel I 187 
nil- I 188 
nim I 187 
nin I 187 
nul- I 187

pal I 206 
pal'l'ov I 120 
pars I 177 
pel'mit I 150 
pen mit I 150 
pi I 209 
pil'em I 210 
pin I 187 
pod- I 138 
pu I 186 
pul- I 167 
pum I 164 
pur; I 147, 164 
pur- I 187

sad' III 217 
sala I 177 
sen 1 187 
si-jes I 137 
sin I 138 , 204 
su I 204 
sul I 167 
sulem I 141, 164 
sir I 167 
sur I 136
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ta I 167 
til I 187

ud- I 139 
uj- 1 101 
ul I 205 
uli- I 167 
uly- I 167 
uj'i 1 134

val I 177 
vil- I 164, 209 
vil' I 186 
vit' I 167, 187 
yiz- I 145 
voz I 210 
vu I 115, 167, 204 
vur- I 204

j'ic'i I 133, 137

K o m i i ( - з ы р я н с к и й )  я з ы к

абу III 220 
агас III 221 
адас III 216, 218 
аддзы- I 429 
аддзыны III 215 
азьгум III 216 
ай I 426; III 215, 224 
айбарч III 222 
акань III 220 
амысь III 216, 218 
ан I 411, III 214 
анбаръ III 223 
ангелъ III 223 
ань I 205 
ар III 220 
аршынъ III 223 
аскн III 217 
асы I 399
асыв III 212, 217, 220 
асъя III 212 
ата I 399

бадь I 403; III 214 
базаръ III 223 
байдбг I 415; III 214 
баля III 220 
бан III 217, 218 
баня III 224 
бара I 196 
басок III 220 
басок III 224 
бать III 223 
башмак III 224 
башня III 224 
баяръ III 224 
бекар III 223 
берегъ III 224

блни III 224 
богатой III 224 
бок III 224 
бон I 169; III 218 
бор III 216 
ббрбзда III 224 
босьтны III 217 
бочка III 224 
бор I 127, 420; III 215 
бочка III 223 
бугыль I 127, 138 
бур I 108, 431; III 219 
бурня III 219 
бурысь III 218 
бус III 218 
быд III 218 
быдбс III 220 
бэкеръ III 224

ва I 133, 137, 169, 402;
III 213 

вай- I 418 
вайны III 214 
вартлыны III 220 
вартны I 169 
вев I 430 
вев- III 215 
вевдор I 430; III 215 
ведра III 224 
век III 224 
векни I 421; III 215 
вем I 141, 412; III 214 
вера III 224 
верба III 224 
вердны I 139 
вердны-удны I 139, 418, 

III 214 
веськыд III 217, 220 
веськыт III 217 
ветек III 223 
веты-мын I 196 
вешьян III 224 
вп- I 420 
ВНДЗ- I 144, 417 
впдзны III 214 
визув III 217 
впй- I 420 
внлки III 224 
внла III 224 
вина III 223 
виньдыпы III 217 
вины III 214 
вир 1 131, 170, 412, 

III 214 
впредь III 224 
виски III 224 
внсьны III 217 
висьт III 223 
вит I 131, 140, 196, 

424; III 215

во I 413, III 214 
водж I 144, III 222 
водз I 145
водзир I 412, III 214 
вож I 428; III 215 
вой I 130, 143, 414;

III 214 
вой-колбн I 418 
войт III 222 
воль I 422; III 215 
воль-пась I 422 
воля III 224 
b o m  I 130, 148 
вон III 220 
воны III 217 
воронка III 224 
вороп III 217 
ворота III 224 
вось- III 218 
воськов I 154 
восьтыны III 218 
воссьыны III 218 
b o b  I 169; III 213 
вбвны III 213 
возь I 415; III 214 
возь- I 422 
вбзьйы- I 422 
вол I 416 
вол- I 417 
вблбсьт III 223 
вонь I 409; I I I  214, 

221 
вор I 169 
вбрны III 217 
b o c iih  I 421; III 215 
вторник III 224 
вудж- I 145 
вуж I 169 
вужны I 169 
вунды- I 422 
вундыны III 215 
вур- I 155, 423 
вурны III 215, 218 
вывтыр III 217 
вый I 131, 143; III 215 
вый- I 420, 422 
выйон I 420 
выл- I 417 
выло I 407
выль I 133, 141, 407,

421; III 215, 221 
вын III 220 
в у ж ж и  III 224

гач III 223 
гез III 217 
гедъ III 224 
гелесъ III 224 
гербъ III 224 
гесть III 224
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гид I 427; III 215
гоб III 216, 218
год III 224
гож I 421
гожбм I 421
головня III 224
гор III 217
горт III 212, 217
гбгбра III 224
голос III 224
гби III 212
гбп I 127
гор- I 119
горб III 224
горд III 217
гбрннч III 223
гость III 224
гбтшкы- I 429
гбтшкыны III 215
гбч I 153
грек III 223
грекъ III 224
гундыр III 221
гурнна I 404
гут I 126
гыбав- I 139, 402
гыж I 127
гыжй- I 145
гыр I 422; III 215
гырддза I 412; III 214
гыр к I 420; III 215
гырннч III 223
гыч I 415; III 214

дар III 218 
дас III 217 
дась III 217 
деде III 224 
дедб III 224 
деньга III 223 
деревня III 224 
дерт III 223 
джек III 212 
джодж I 124, 407 
джын III 217 
дзор I 127 
дш I 414; III 214 
диво III 224 
додь III 217 
дон III 217 
дор I 127, 169 
дорны III 217 
дбва I 119 
дом I 432 
домны III 215 
дбра III 212, 216 
дбрбм III 212, 216 
дубъ III 224 
дукбс III 216 
дуль III 217

думайта III 224 
дыр III 217 
дыш III 217

сгыр I 138
ем I 155, 408; III 213 
емдон III 218 
ен I 414, III 214 
ендон III 217 
енм- I 150, 414 
ёг III 216 
ёма III 221 
ось I 152

жов I 427, III 215 
жбник III 224 
жбч III 223

за I 169, 204 
зарин III 217, 218 
звер III 223 
зеп III 216, 219 
3i6ii- I 139 
зон III 218 
вор III 217 
зу I 429, III 215 
зэр I 172 
збр I 427, III 215

ид III 216 
нэки I 143, 417, III 

.214 
им III 220 
не I 170, 408 
иск- I 408 
ичбт I 147
Ии I 129, 413; III 214 
йнр I 427, III 215 
йбв III 221

-ка I 423, III 215 
каб III 219 
кага III 220 
казь III 220 
казял- I 430 
калля III 221 
кальбг III 221 
кан III 217, 219 
кань III 220 
капуста III 221 
капустанод I 432 
карей III 222 
карман III 224 
карта III 219, 221 
кась III 221 
кач I 403, III 214 
качка I 403 
квайт I 119, 196, 424, 

III 215

кеббд III 221 
кев III 213 
кевны III 214 
кега I 174, III 221 
кел- I 419 
кельыд III 217 
кепак III 218 
кеиысь I 142, 423,

III 215 
кер III 217 
керав- I 432 
неравны III 216 
керал- I 432 
керка I 423, III 212, 

215, 217 
керны III 217 
кесйбдны I 170 
kii I 119, 137, 143,

169, 412, 417;
III 214

-k h  III 214
KII- I 170
кизь I 126
кизьбр III 217
кнль I 149
кин I 398
кпсь III 216
кисьмбм III 215
кнсьмы- I 431
КЛЮЧ III 223
ко- I 399, III 213
ков III 213
ковны III 214
кодзув I 145, 402, 416;

III 214
кодзувкот I 416, 429;

III 214, 215
код! I 399, III 213
коз I 142, 403, III 213,

218
козяин III 223
кок- I 432
кока III 221
кокны III 216
кол I 405
-кол I 418
кол- III 214
кола I 423
коль- I 141
кольта III 216, 219
коми I 402
коньбр III 217

214кор I 168, 419, III
кор- I 415
корй- I 149
корны I 127, 169;

III 214
кос- I 430
коск I 170
кось I 427
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коськ I 427, III 215 
косьмы- I 153 
косьт I 427 
кот I 170. 429 
-кот III 215 
котшыс I 154 
кб III 213 
ко- I 399 
кобыла III 223 
кбдзыд I 431, III 215 
кбин III 215 
кблт- I 154 
кон III 213 
корт I 402, 417;

III 213, 214, 218 
кбртавны III 217 
кбртьш III 217, 218 
косны- I 430 
кбсйыны III 215 
кбсь I 400
кбч III 216, 219, 220
крав I 119
краж I 119
крека I 174
ку I 137, 403; III 213.

220
ку- I 399, III 213 
кубо III 218 
кувны III 213 
куд I 139, III 219 
куд- I 399 
кудз I 400, III 213 
кудзал- I 400 
кузь I 408, III 214,

219
куим 1 120, 423;

III 215 
кунбд III 216 
кукша I 405 
кул- I 407
кулб.м I 409, III 214 
куль I 424, III 215 
кумыльга III 221 
кун I 400 
кунь- I 147, 405 
куныш III 214 
куран III 220 
курбг III 216, 218 
кус- I 152, 408 
кусны III 214 
кутш I 429, III 215 
кутшбм III 213 
кушман III 219 
кы- I 399, 433; III 213 
кыа III 213 
кыв III 213 
кывны III 213 
кыз- I 429 
кызны III 215 
кызь I 424; III 215

кый III 214 
K i.ii i-  I 423 
Kbiiici.bi I 423 
кык- I 127, 168, 423;

III 215 
кыл I 401 
кыл- I 190, 407 
кылавны III 214 
кылал- I 154, 406 
кым I 150 
кымбс III 217 
кын I 431, III 215 
кынм- I 431 
кынбм I 411, III 214 
кыны III 216 
кынь III 222 
кыибд- I 430 
кыпбдны III 215 
кыпыд I 430 
кыр I 155 
кыр-пон I 401 
кыс I 152
кысь I 399, III 213 
кыш- I 431 
кышавны III 215

лабнч III 223
лата III 222
лсм I 123, 147, 408,

423; III 215 
лёк III 220 
ло- I 417 
лов III 215 
лой- I 432 
лойны III 216 
лол- I 132. 424 
лоны III 214 
лоп I 140, 401 
лбдз I 416; III 214 
лом I 426, III 215 
лбп I 414, 214 
лбсьбд- I 429 
лбсьбдны III 215 
лбсьыд I 429 
лудж III 221 
лук III 223 
лун I 431, III 215 
лунвыв I 431, III 215 
луншор-луна I 196 
льбм I 123, III 214 
льбм-пу I 404 
лы I 400, III 213 
лыддьы- I 407 
лыддьыпы III 213 
лызь III 223 
лый- I 421 
лыйны III 215 
лым I 208, 414;

III 214 
лымй- I 147

лыс I 428; III 215 
лыс-ва I 152 
лыск- I 428 
лысьтьг- I 431 
лысьтыны III 215 
лэб I 418 
лэдз- I 172 
лэчыд III 217 
лядьвей III 223 
лнк I 132 
лякбсьтны I 132 
ля.мна III 222

ма I 422; III 215 
майбг III 216, 218 
малнча III 222 
малямуш I 416; III 214 
ме I 399, III 213, 220 
мегаршг III 218 
мегб III 218 
меж III 218 
межа III 224 
ми I 399
мой I 428; III 215 
моль I 149, 415;

III 214 
M O iib  I 402; III 213 
морт I 155, 427;

III 215, 220 
модны III 217 
мбс III 216, 218, 220 
му I 402, III 214 
мудбд III 217 
мун- I 131, 147, 406 
мунны III 214 
мус I 151, 168, 400;

III 213 
муск- I 151, 400 
муш I 416; III 214 
мывкыд I 430, III 217 
мыг I 412
мыгбр I 412, III 214 
мый I 399, III 220 
мы к I 415, III 214 
мын- I 146 
мыр- I 403 
мыськы- I 153, 406 
мыськыны III 213 
мысти I 420 
мысьт I 420

на I 433 
назем III 220 
назём III 224 
найо I 433 
намыр III 216 
неббг III 218 
небыд III 217 
недель III 223 
нёйкав- I 420
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пеля-мын I 196 
нёпд- I 420 
поикал- I 420 
ноль I 154, 196, 423;

III 215 
ннзь I 404, III 214 
ним I 131, 170, 401,

III 213 
Ш1МОЛ III 214 
пни I 427, III 215 
нин-пу I 427 
uiiio I 433 
ножнич III 220 
порт I 432, III 216 
i i o k  III 216 
нур I 428; III 215 
ньбв I 131, 409;

III 212, 213 
ньбл I 409 
ньбр I 403, III 214 
ньыв III 214 
ньыл I 404 
ньыл,- I 405 
ньылал- I 190 
ны I 433 
ныв III 213 
ныж I 433, III 216 
ныйб I 433 
ныл- I 155, 401 
ныл I 401
ныр I 190, 400; III 213 
Ш ОВНЫ III 213 
нюл- I 406 
нюр-моль I 415 
нямбд III 218 
нянь III 216, 221 
няртала III 222

обол III 220 
овны III 214 
одзбс III 215
оз I 403, III 214 
озыр III 218 
on I 419 
онял- I 414 
ол- I 405 
ош III 220 
бгыр III 218 
одзбс I 422 
бзйы- I 413 
бзты- I 413 
бзтыны III 214 
бксы III 217, 218 
бмндз III 214 
биеть III 223 
-ос I 422; III 215 
бти I 423
бтик I 423, III 215 
бш I 428, III 215 
бшлядь III 223

палак I 170, 406 
паль III 221 
наметь III 223 
парка III 222 
пась III 216 
паськбм III 220 
паськыд III 217 
пач III 221 
пашкан I 428 
пеж I 404, III 213,

220
пежку I 404, III 220 
пель I 154, 172, 412, 

426; III 214 
пель- III 215 
пельпянь III 212 
цельном I 426; III 215 
пемыд I 151, 408;

III 214 
пемыт I 408 
перыд I 431, III 215 
перыта III 220 
петук III 223 
пеш I 433 
пеша I 433, III 216 
пи I 154, 413; III 214 
пив I 154 
n iiM i i  III 222 
пинь I 147, 170 
письти I 416 
пишаль III 223 
повны III 213 
под I 432 
пода III 220 
пож I 432, III 216 
пожпав- I 432 
пожнал- I 432 
пожбм I 428; III 215 
поз I 120, 142, 404,

III 214 
пол I 407 
пол- I 405 
пом I 146, 147, 400;

III 213 
пон I 146, 147, 400, 

401, 416, III 214 
пондбтны III 224 
понбль I 415, III 214 
порсь I 429, III 215 
потны III 217 
1ЮТШ I 127. Ill 216 
нотшбе I 433 
noun I 433 
пбв III 213 
лове- I 420 
пбвеб I 420 
повстб I 420 
пбветын I 420 
пбвстысь I 420 
пбвсын I 420

i i  бд- I 138, 418 
пбдлавны III 214 
пбдлал- I 418 
нож- I 142 
пожал- I 142 
пол I 407 
пола I 120 
пор- I 429 
пора III 223 
пбрны III 215 
порт I 432, III 216 
нбрччыны III 216 
нбрысь III 215 
пбеь I 119, 431,

III 215 
пбт III 216 
пбтка III 223 
преник III 223 
ну I 403, 404; III 214 
ну- I 408 
пуд III 223 
пув III 214 
нукавны III 219 
пул- I 404 
тум III 220 
nyni I 426 
пуны III 214 
пур- I 207, 418 
нурны III 214 
пурт III 212, 218 
нуртбе III 212 
пуртбе III 217 
иучей III 214 
пу-чбй I 416 
пыдзырт- I 144, 417 
иыдзыртны III 214,

220 
пыдб I 427 
пыдбе I 427 
пыдын III 215 
пыж I 432, III 216 
пызь III 215 
пыкбд III 212, 217 
пик- III 212 
цып- I 409 
пыр I 409 
пыр- III 213 
пырньбв III 213 
ныр-ньбв III 212 
пыр-пьбл- I 409 
пырпдз III 212, 217 
иысь I 423 
-пысь I 142, III 215 
пычкы- I 417

раб I 174, III 221 
разъя III 221 
ректан III 216 
ри I 170 
рога III 222
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рой I 428, III 215
роч III 217
рбмыд I 133
рудзбг I 428, III 215
рунь III 221
руч I 133, 137, 416;

III 214 
рыныш I 432, III 216 
рып III 222 
рыт III 217

сабри III 221 
садь III 217 
сайкыд III 217 
сапог III 223 
саридз III 218 
свинеч III 223 
■сё I 123, 127, 137,

424; III 215 
сёй- I 418 
сёйны III 214 
сёркни III 216, 219 
сёрни I 155 
си I 426, III 215 
си- I 429
спзпм I 433, III 216
сизь I 428, III 215
сийбс I 137
сикбтш I 137
сикт III 217
син I 138, 400; III 213
синва III 212, 217
спим- I 123, 400
сины III 215
сирысь III 219
епсь I 431, III 215
cino I 411, III 214
ciM I 427, III 215
cicb I 408, III 214
ciT I 140
сов III 215
сод- I 419
содны III 214
сой I 409
созор I 426; III 215
сол- I 429
сором III 216
coc I 409, III 214
сот- I 427
сотны III 215
сов- I 406
сбвны III 214
сбл- I 406
сон I 122, 147, 400;

III 213 
con I 123, 140, 411;

III 214 
сбскы- I 151, 406 
сот- I 140 
спина III 224

су- I 430 
судзны III 215 
сукман III 216 
сулавны III 214 
сулал- I 420, 
суннс III 216 
суны III 215 
сур III 216 
cyco III 219 
сус-пу I 403 
суспу III 214 
сьблал- I 419 
сьблбм I 141, 401,

III 213 
сьоы I 417, III 214 
сьбп III 217 
сьыв III 219 
cbiMi I 412, III 214 
сы I 411 
сыв III 213, 214 
сыв- I 414 
сыл I 401 
сыл- I 122, 414 
сын I 417, III 214 
сын- I 408 
сынны III 214 
сынбд I 123, 413 
сэрбг III 217 
сэтбр I 428, III 215 
сю I 428, III 215 
сюв I 412, III 214 
СЮВ- I 415, III 214 
сювчбж III 214 
сюв-чбж I 415 
ciofi- I 430 
сю-кбсь I 400 
сюл I 412, 415 
сюлка I 154 
сюмавны III 214 
сюмал- I 417 
сюмыс III 217, 218 
сюр I 123, 143, 155, 

412; III 214 
сюрп III 216, 219

та I 399 
таг III 216 
тайб I 399 
талун III 220 
тасма III 218 
тасьт! III 218 
T i I 398
той I 415, III 214 
том III 220 
тош I 426
тбв I 120, 170, 413, 

427; III 214 
тбд- I 139, 405 
тбдны I 127, III 214 
тол I 413, 427; III 215

тбл- I 154
тув I 432, III 215
туй I 427, III 215,

220 
тул I 432 
тулым III 219 
тулыс I 413 
тури I 415, III 214 
турун III 215 
турын I 428 
тусь III 216, 219 
тшбка III 223 
тшбкыд I 421 
тшуп- I 124 
ттпупны I 170 
ты I 403, III 213, 214 
ты- I 399 
тыв III 213 
тыдавны III 214 
тык I 409 
тыл I 154, 400 
тыл-кбрт I 403 
тыр I 119
тырп I 411, III 214 
тэ I 399, III 213

ув I 427, III 213, 215
угол III 224
уд- I 139, 418
удж III 214
удны III 214
уж I 429, III 215
узь I 152
уй- I 406
уйны III 213
ул I 427
ул- I 148, 407
улмб III 219
ун I 419
ур I 149, 428; III 215 
урыс III 218 
усь- I 406 
усьны III 214 
утка III 223

чапкыны III 224
чарла III 216, 219
чась III 223
чег- I 418
чегны III 214
челядь III 220, 223
чепбльт- I 125
чеснок III 223
чикись III 224
чикчи I 151
чипыш I 125
чож I 401, 417; III 213
чочкбм III 220
чбж III 214
чбй I 416
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чбскыд III 216 
чуж I 428, 215 
чужны- I 124 
чума ли III 216 
чумпсль III 222

шайт III 218 
шергбд- I 419 
шляпа III 223 
шобд! I 170, 415;

III 214 
шор III 216 
шор- II 212 
шбравны III 212 
шоросьны III 212 
шбрбм III 213 
шорт I 432, III 216 
шбрыштны III 212 
шы I 433, III 216 
шыд III 216 
шыла III 223 
шыр I 123, 416;

III 214 
шыр- I 406, III 212 
шырны III 214 
шыш III 223

ыббс I 421, III 215 
ыж I 416, III 214 
ыждыд III 220 
ынь I 414 
ынь-бп I 414 
-ысь: озысь III 214 
ытшкыны III 212 
ыы I 409

эж I 142
эзысь I 405, III 214,

217, 218 
эм III 220 
этайб I 399 
эшты- I 430

ю I 129, 130, 403;
III 214 

ю- I 137, 419 
юал- I 430 
юк- I 137, 406; 
юкны III 214 
юны III 214 
юськ- I 151 
юсь I 416, III 214

яга III 221 
яран III 222

ЬеГ III 221 
bic III 216 
bord I 400 
burkej III 221

cez I 417 
c'oz I 195 
c'ukc'i I 176 
cuz J 428

dojd III 336 
dod III 336 
dol I 421

enir III 217, 219, 336 
esin III 335 
esin III 335 
eStini I 129

garij' III 221 
gor III 335 
goran I 426 
gibav- I 139 
gic' 1 188 
giz I 164 
giz j- I 195

hoi- I 154

im I 129 
iz I 176, 186

jegir I 138 
jem I 129 
jenm- I 150 
jermog III 336 
jezvi I. 206 
ju \  137, 208 
ju- I 186

kal'a III 221 
karandis III 221 
kel'kan III 221 
kela III 222 
kev I 177 
ki I 115, 167 
kiv 117 
kia I 402 
kic I 188, 195 
kii 1 117 
kij III 214 
kik I 204 
kil I 117, 188 
kil- I 186 
kilal- I 187 
kir- I 105 
kojmed I 209 
koka III 221 
kol'- I 167 
kel- I 407 
kor- I 167 
korj- I 193 
kozal' III 221 
kuc I 187 
kul- I 187

kurgg III 336 
kuvni I 210

l'anes I 123, 432, III 216
I'gm I 147
l'emj- I 210
lfl 187
lira 1 187
lirnj- 1 195
I'uska III 221
l'orej III 222

та I 115, 167, 204 
maj I 399 
mal' I 431, III 215 
marja III 222 
med III 336 
mes III 335 
mil 1 188 
milkid I 430 
miskal- I 406 
moj I 399 
mun- I 188 
mus I 115, 204 
musk- I 205 
murtalni III 336

nel I 187 
nil- I 188 
nim I 187 
nin I 187 
noj III 336 
riul I 187 
nut III 222 
nuta III 222

ol- I 167 
ors III 217 
pas III 336

ped- I 138
pel- I 164 , 206
perk I 417
pi I 209
pil- I 210
pin I 187
pird III 222
pist'i III 214
piv I 204
pizati III 335
poda III 216, 218
pol- I 167
pom I 164
pors I 177, III 335
pozj- I 197
pu I 186
pul- I 187
pur- I 187

Rebo III 222
ri II 431, III 215

448



sa I 204 
gela I 177
gelem I 141, 164, 176
sera I 176
sen I 187
sept- 1 196
sgz I 418
sez- I 418
si-jes I 137
si-kec 1 137
sil f 167, II 219
sin I 204
so I 113
solandgk III 222
sur- I 196
sus I 409
syl I 167
sajt III 336
sen I 424
§ir I 167

ta I 167 
tel 1 110 
tel- 1 196 
til- I 187 
toman III 335 
tus III 222

ud- I 139 
uj- I- 161 
ul- I 205 
ur I 115, 221 
usem III 2 21

va I 115, 116, 167, 204
vane III 221
vurncs III 218
vel Г 177
vel-dor I 430
vez I 210

vil- I 164 , 209
vil' I 186
vir I 116
virb III 221
vit I 116, 167, 187
vi-z I 210
vot III 336
voз I 144
vun I 409
vur- I 204
vuj- I 145

zibj- I 139

Коми-пермяцкий язык 

бора I 196

веськыт III 220 
ви I 420, 422 
виль I 421 
вун III 220

дын I 414

йы I 413

казявны III 215 
квать I 424 
кельыт III 217 
кенак III 219 
керку I 423 
кин III 213 
коми I 402 
-ков I 418 
кбдзыт I 431 
коз I 403 
-ку I 423 
кышав- I 431

лэчыт III 217

мош I 416 
мый III 213

нарман III 220 
нсбыт III 217

ой I 414 
оль-пась I 422 
бтш I 423 
бшка I 428

паськыт III 217 
пельнянь III 216 
понуль I 415 
пул- I 405

сайкыт III 217 
сёр III 217, 219 
сёрнптны III 215 
сугонь III 216, 219 
суса III 219

та III 213 
торта III 216, 219

niorfli I 415

ыджыт III 220

э III 213

госкы I 430 
юскыны III 215

jerne-s III 336 
jestini II 129

koba III 219

ors III 218

c'eber III 219

ОБСКО-УГОРСКИЕ ЯЗЫКИ

Хантыйский язык

abka III 336 
afssj III 336 
ahot I 153 
akar, akar III 337 
al I 413 
al I 407 
в la- I 419 
alam I 141 
alan, алпэ III 333 
an 'свая’ III 334 
an, aii8Y III 333 
aKjari III 333

ant- III 333 
antap III 333 
ansar I 412 
-ant' I 415 
arjet- I 419
airjkel, а ткал, ат(ка], III

333
arant, агпэп, агпэп III 

339
asweca, Ssweca III 338 
ast'ene III 338 
at'yas HI 337 
awkka III 336 
fin III 334

anay III 333 
afii III 337 
amp I 435 
iil- I 406 
arjkal III 333 
агэп III 339 
at- I 435

cac I 417 
cace I 124 
сйр III 333 
сарсэ I 415 
cowcak I 415 
cuc I 124
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cunc I 415 
ca-fit in 336 
Cef- I 436 
6ew III 333 
6imas III 334 
бор III 333 
Cow III 333

ejom I 436 
екаг III 337 
cl I 142 
eh I 407 
elawtaY i I 407 
em- I 407
entew, entap III 334
epoL I 408
et I 142
ewal I 408
oj 'один’ I 399
oj 'ночь’ I 143, 414
osal- I 406

hat- I 180 
hor I 155 
hot I 180 
hut’am I 150

y.a- I 399 
7.01- I 210 
-/iliti I 167 
X .aj- I 141 
Xan III 337 
/anti I 413 
Xan I 405 
Xapti III 336 
xasax III 338 
X»snd III 338 
X.aw I 403 
y o -  I 399 
X.ocam I 421 
X o D -o ij I 148 
/61, хол I 142 
X o la m  I 120, 209 
X o rn p 0 I 112, 139 
Xonsa I 421 
Xos III 334 
Xos- I 400 
Xoj 111 336 
Xojam I 414 
X oL - I 418 
Хэп III 338 
Xopti III 336 
Xos a/, xasax IU 338 
Xosna III 338 
X o sam  I 421 
Xot I 423 
X < ?L  I 403 
XpLani I 423 
Xijmat I 42j

X9S I 424 
X9t I 424 
Xu- I 399 
Xump' I 139 
X.uri I 422 
Xut I 142

il-, iL- I 421 
ilam I 150, 414 
ilan I 421 
in I 399
inar, mar III 336 
isni III 335 
is I 413 
ism III 335 
it I 399 
it- I 435 
it-, it- III 333
il I 148, 41)7
itnanwas, itnanwas II j 
“ 335
ian I 122, 147 

I 151 
iafap I 137 
iê as 1 152 
ioyan I 129 
iol 1 122 
ionjan 1 137 
iakan III 337

jakar, jakSr 111 339 
jSki 111 337 
jam I 436 
jan I 400 
jaiis- I 419 
jairja- I 405 
jaijeL- I 414 
jfirmak III 336 
jSrnas III 336 
jakar III 339 
jaki III 337 
jant'- I 419 
jawat I 437 
jel I 405 
jel I 406 
jelan, jeL I 421 
jerjk I 129
jermak, jermak III 336 
jernas, jernas, jernas III 

336 
jert I 413 
jalaw I 405 
jawayla- I 405 
jam I 436 

jaifjk I 400 
j9r,ku I 413 
jaifjkuri I 155 
jintap, jintew III 333 
ji-jal I 403

jintap, jintaw III 333
jit I 409
jogol- I 153
joyol I 408
joyal- I 406
j6fal- I 408
j6han 1 208
jom I 123, 210, 404
j6ij I 402
jorni I 435
j6rt- I 406
jofal I 408
jo7an I 403
jQin I 404

joj I 408
1бт,к I 413
joT,kor I 123
jontox I 409
jux.tojant' I 415
juj I 400
jukint' 1 4C)3
juntom III 333

kac- I 421
kajox, kajak III 339
kajam I 414
kajuk III 339

kal- I 418
kai- I 180
kala- I 407
kalaw I 409
kal'i I 149
кап III 338
kuntOY I 413
kantam- I 138
kar 'самец’ I 155, 401
kar 'кора’ I 415
kart, karti III 335
kat 'изба’ I 423
kat 'два’ I 423
katam I 436
kaU III 333
kfin HI 338
kat I 149
kan I 436
kar I 415
k ii t  I 423
keL I 401
kep&n 111 337
kepot I 152
ker 'печь’ III 335
ker 'наст’ I 415
keSi I 422
ket I 434
ket I 119, 137, 167 
ketsur I 434 
kew I 143, 417 
kaj I 41G 
kat I 204
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kiL- I 419 
kir I 415 
kit-, kit- Ш 333 
kint' 1 403 
ко- I 399 
kogal I 154 
koy I 417 
ioji I 399 
kol I 403 
kolam I 423 
kolam I 120 
komat I 421 
k o m p  I 402 
кбп I 411 
koncuf I 421 
кбп- 1 147, 405 
kfhjnai I 147 
koTjnaj I 412 
ког I 112 
kor III 335 
kos I 424 
kos- I 400 
kosa 1 415 
kOsjê k 1 400 
kot I 399 
koter, I 435 
kol- I 407 
kolak I 404 
kos I 402 
kpr* III 335 
косэ-f I 422 
koj- I 423 
kf» jay 1 4 lt> 
kol I 401 
кбпс I 145 
konr̂ i I 412 
ког III 335 
kot I 412, 434 
kotsor I 434 
kowat I 152 
ku I 402
kujt/6t'korek, kujt'ut' 

korek III 336 
kul I 404 
kul'am I 150 
kult I 401 
kunarj I 400 
kunal' I 402 
kuri I 422 
kut” I 180, 424 
kul- I 419 
kiili I 401

lagal- I 153 
lei- I 418 
lan I 187, 400 
larja- I 405 
ISnt I 415 
lar I 435 
Iasi- I 436

law I 400 
lawtak I 152 
lant I 415 
liiwat I 437 
lei- I 406 
leramt- I 419 
li- I 418 
ill 424 
lil I 132 
lis I 153 
li-fal I 403 
lit I 409 

loyal- I 406 
1о/ I 435 
1бх I 400 
I6kema- 1 420 
l6kim- I 140 
161 I 122 
1б1а- I 414 
16U I 414
lout I 112, 132, 139
1 6tj I 402
lorne I 435
16rt- 1 406
16w I 411
lont I 416
lpnsi I 421
lox I 411
1 oj I 408
lok I 140
lol I 401
loijkar I 123, 416 
luj I 400 
Itikema- I 420 

lull III 333 
lunt'a I 421 
lurjk I 424 
I'ofat 1 132 
l'ok I 132 

LaL I 401 
Le- I 418 
Lenkar I 416 
Lib I 424 
Lip I 418 
Lox I 408 
L6L- I 418 
L6tj- I 405 
L5Tjat- I 407 
L6rt- I 406 
Lon I 400 
nowas III 338 
Lut) I 402 
jiiiSItti Ш 338 
лап I 122 

латг]кэг I 123 
Ain I 147 
лол I 122 
Aont I 132

та- I 405 
inal I 436 
mal'̂ arj III 336 
mant', mant'- I 437 
тага I 435 
marat- I 435 
martala- III 336 

mas III 335
master, mastar III 338
та I 399
mel I 436
melak I 436
m en  I 402
mar; I 399
mes III 335
mewti I 415
ma- I 405
max I 402
maL' I 415
man- I 131, 406
manta 1 147
mat' I 415
min I 399
mir 111 339
mis III 335
mit, mit 111 336
mir III 339
шоп I 401
morax, morak I 403 
тбг1алэ- III 336 
imlsi III 336 
moyal I 411 

moyi I 399 
moytaY I 415 
mugel I 151, 400 
muY/at I 167 
mur III 339 
mus III 335 
mflw I 402

па/lsit, uakLat III 339 

nej III 336 
пет I 401 
пёт I 131 
naj III 333 
ni I 401 
ni- I 417 
niir) I 401 
niir;k, ni7]k I 405 
niw- I 417 
n6j, noj III 339 
nopat, n6pat, nppat, no

pat III 334 
num I 407 
noyar I 436 
nol I 409 
nal I 409 
nal I 131 
nel- I 148
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nala- I 406 
nalki I 404 
naL I 423 
пал- I 148 
nar I 403 
narain I 155 
iialem I 412 
iicl- I 180, 405 
net- I 180 
nela I 154, 157 
nolo I 423 
n ila - /  I 437 
niwaL I 437 
np-fal- * 408  
ntrfas I 151 
n o /o s  I 404 , 416 
nbl^f I 4C4 
nuyol- I 408

ogol I 153 
ojat III 333 
olno 1 417 
oL- I 419 
onle III 334 
бт;аг III 333 
otj-/, от,к III 333 
CW.ti III 333 
ot I 413 
ot III 336 
ot'- I 406 
э-j-ot I 402 
oL I 413 
on III 334 
qfal I 409 
qy.aL I 421 
qV. HI 333 
oj I 408 
ol- 1 413

pag I 154 
pay an- I 420 
pay. 1 209 
рв/ I 209, 413 
paj III 337 
рй1 1 436 
pel I 422 
paler; I 210 
pam I 435 
pant III 335 
part'arix III 337 
pas 'знак’ III 336 
pas 'рукавицы’ I 142, 
y423

pasan, pasan III 335 
pat- I 403 
pat'- I 412 
рйк,кол HI 333 
pSs III 336 
рак I 436 
pal- I 142 
ребэх I 404

pelak I 407 
pent- I 418 
pent III 335 

pentii I 138 
pesan, pesiin III 335 
pezi I 404 
peyta I 436 
pal 'ухо’ I 154, 412 
pal 'гнездо’ I 120,

142, 163, 180, 404 
pal- I 405 
palat I 436 
palam I 400 
polo7] I 154 
pm;k I 404 
partiix I 420 
pasam III 333 
pat I 154 
paU I 400 
pirik III 338 
pit I 142 
pikirn I 418 
pi г I 407 
роу- 1 402 
poj I 413 
рб1 I 422 
рбп III 333 
ponal- I 409 
por,am I 146 
рбг I 409 
рбг- I 157, 418 
posar- I 144 
pfts I 412 
pot I 403 
pot- I 406 
pol't' I 436 
pos III 336 
pot- I 403 
рот,к I 147 
ppras, pores III 335 
posari I 4;j5 
poet I 142 
puj III 333 
pu[ I 4! 16 
puji I 406 
pun6- I 418 
pur,kat I 138 
pusar- I 417 
pus I 112 
put I 422

ran III 336 
junk^ 1 133 
гб/ket- I 422 
rok III 333
ropilta, ropiatata-p III 

338
rppata III 338 
rgpittS, rppTtti III 338 
ruxxet- I 422

sayer III 337
safar, sSfer, sayar III 

338
saxlat III 339
saj I 154, 415
sajat III 336
sakar III 338
sak.nat, sak.iat III 339
salkwaj III 339
sam I 417
samawar III 338
sat I 424
sat I 123, 137
saver III 338
sawal I 412
seyari III 338
sem I 204, 400
sem I 123
sam I 141, 401
seirj- I 418
s?s- III 337
sil I 436
sir;os III 333
sii]k III 333
siwas I 151
s6y I 4 Hi
sol I 412
sOla III 337
sol.kowa III 339
soma I 422
sor I 434
sos-, stir I 436
s6to III 337
s6w III 333
sop III 333
saj I 415
saLtiit III 339
sam I 417
sot I 424
sow I 416
s o y - I 436
soi;as 1 142
sofas I 414
soj I 405
sojef- 1 419
sor;- I 418
s<T‘pat I 137
sujew, siijaw 111 336
sur I 434
siigas I 151
san, sanaw 336
sarpi 1 412
sar III 338
£T I 399
sisk6rey, f̂skOrek III 336
sTw I 399
sarap III 338
Saritti III 338
sepan] III 333
sirjes III 333
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Sisapsi III 334  
sox I 421 
sfiyaL III 334  
sajat, sojt III 336 
S9111SI I 415
§9Р III 333 
sos I 417 
sup III 333 
siis I 415 
Suw- 1 436

tal I 154, 180 
tab I 413 
taman III 335 
tant I 170 
tarax I 415 
te I 399 
teyat I 403 
tel I 421 
telax I 413 
terjkar I 123 
tep I 418 
tew- I 436 
tgwam 1 1(33 
tewtam I 415 
ta I 399 
tala I 180 
to lay I 120
tat 'сажень’, I 122, 167
tet 'здесь’ I 399
tim I 399
tis I 153
tSgal I 154, 400
togat- I 153
togaf I 154
toyat I 157
toyi I 413
toy I 403
t6y>t I 409
toltna I 437
tomi I 399
toman 111 335
ton I 122, 147
torjat- I 407
toram, t6ram III 334
t6rap I 411
tor I 415
towi 1 413
tprem, toram III 334 
toyat I 435• 
toytam I 415 
t'atya III 337 
t'auat- 1 132 
t'it I 399 
t'arpa I 155 
t'ok I 132 
tu- I 406
tujat, tiijat 111 336 
tunt I 416 
tunt I 132

tur I 435 
tus I 112 
tiiyot I 436

ul I 403 
илэр III 334 
imt§ I 145 
up I 413 
urr,i I 404 
urwj 1 413 
us I 404 
utan I 417 
uats 1 144 
yet I 167 
iikos III 337 
iitayta- III 333

wac I 408
wayal- I 419
way I 405
way- I 422
waj III 333
wftjay, wajay 111 333
waksar III 333
wbI- I 417
wai;/- I 422
war III 335
war III 334
wareyji- 111 333

wasa, wBsa I 415
was! 1 415
was I 422
wat III 335
wfin 111 333
war 111 335
wfit III 335
want'- I 422
war III 335
wasay I 415
wel- I 420
wolam I 412
we I am 1 14 j
weli I 416, 425
weL- I 420
wê i I 401
wet I 424
wet I 131, 140
wo- I 435
war I 131, 157, 412 
was III 335 
wint III 338 
vis I 4()4 
woyal I 421 
wbyaL- I 419 
woj 'животное’ III 
woj 'масло’, I 131, 

422
wojle III 334 
woL- I 417 
wont I 414

wor] I 401 
w'oj III 333 
wotj- I 422 
wot III 335 
wpjat III 333 
wp[ I 409 
wpt III 336 
wpzam I 408 
wu- I 435
wulap, wtLiap III 334 
wtiLi I 416 

wtir-maL' 1 415 
wut III 336

Мансийский язык

ayt I 402 
aj- I 419 
akar III 337 
al- I 420 
ala I 407 
aim- I 406 
aln III 333 
am I 399 
amp I 435 
ani III 333 
anser I 411 
ar,ari III 333 
ат]'/- I 419 
aifjkal III 333 
arnta III 339 
arpi III 335 
at 'запах’ I 408 
at 'пять’ I 424 
at was I 405 

aster I 436 
ak. Ska I 423 
fir̂kl 111 333 
8s I 402
at 'запах’ I 408 
St 'пять’ I 424

el- I 421
glem I 414
elan I 421
ёГаш I 436
ent- 111 333
entap, Pntap- III 333
es 1 413
asam I 421
si- I 130, 137
e t I 131, 140, 167

333
143, hon I 147 

hool- I 180 
hoot I 180 
hult- I 154 
huunt- I 138
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/anal I 400 
yar I 401 
/art- I 436 
X.as- I 435 
Xat- I 435 
yjij 1 435 
/dual 1 400 
ХйП,- 1 436 
x a t -  I 435 
yoj I 402 
yoj I 435 
yol-, /al- I 407 
xolx I 404 
y.om I 402
xomlax, xomlay H I 337
X 6 m t a y  HI 337
/oni I 421
yont I 413
/on- I 405
Хор I 402
Xosa, yosa I 408
Xosl'X III 338
yosna, x^sno III  338
X.ot- I 435
Xotai] I 435
XOtal, yotal III 333
Xotyasl- I 435
yowt I 403
X5- 1 399
yon JU 338
y/jn i  1 421
уэ^ун 1 399
yopt III 336
y5t I 424

y .o ta l  III 333
XU- I 399
yul' I 424
Xfll I 404
Xul- I 418
Xtil- I 407
Xulay I 404
Xulep I 409
y u l '  I 141
y f l l ' a m  I 414
Xul'-otar I 424
Xum I 402
XumB I 139
Xump I 402
Xtin J 399
/lintel’ I 435
yun I 399
yuiiS I 400
yura I 422
Xu ra m I 120
y u r a m  I 423
Xus I 424
yuswit I 400
yut- 1 436
ytiti I 401

i I 143, 414
il- I 421 
Ilam I 414 
il'om I 436 
inar III 336 
is- I 406 
isam I 421 
isnas III 335 
is I 413 
iswessa III 33S 
ityal- ityal III 333 
ia 1 129, 137 
iaAs-y I 148
iS  1 208

ja I 403 
jakan III 337 
jakar, jakor III 339 
jalt- I 405 
jantew I 180 
jantaw I 409 
jamt'ew III 336 
jar,k I 129, 413 
jarmak III 336 
j f i ly  I 407 
jalt- I 405 
jekur, jekw^r I 435 
ji I 143, 414 
jolan I 407 
jol-mare/t I 435 
jomas I 436 
josvqj I 416 
jowt I 408 
junt- III 333 
jupka III 338 
jflntap III 333 
jiipka III 338

kaar I 155
kayt I 142
kajk III 339
kal- I 419
kal' I 416
kapan III 337
karassin, karasir III 338
kasaj I 422
kasew I 415
кал- I 210
kat, kat I 400, 412
kattul' I 400
kaw I 417
kaj- I 423
kal III 339
kalst'ena III 338
kSry HI 335
kasi' I 422
kat I 435
kat I 119, 137, 107
k8t-s&r I 434

kaw I 143 
key no I 436 
kola I 401 
кёг 'кора’ I 415 
ker 'железо’ I 417, 435, 

HI 335 
kesiTjku I 436 
kes- I 436 
ker I 401 
khuop I 409 
kliuta, khuti I 401 
kyon.s I 145 
kis, kis 1 144 
kit I 204, 423 
kiwor I 420 
ко- I 399 
koasarj I 415 
koj- I 423 
kol I 407, 422 
kol I 404 
kolala I 407 
kolas I 435 
kolyos III 338 
konl, konl-owal I 412 
kont I 413 
kons I 402 
kossi I 416 
kot I 152 
kojit I 142 
kot- I 153, 423 
kSjay Ш 339 
kSpan III 337 
ku I 436 
kulak III 339 
kul'najar I 424 
kuL' I 424 
kump I 112, 139 
kuns- I 416 
kilr III 335 
kii ram I 120 
kus I 180 
kus I 144 
kiit- I 436 
kij 1 211 
kii I 143 
kuns I 145 
kiina 1 164 
kQr III 335 
kwaskertayt- I 436 
kwaiit I 152 
kwiil I 422 
kj3an I 147 
к^апуаГ I 147 
kwat I 152 
kwoserta/t- I 436

lail, lail-sSr I 435 
lam I 423 
lapka III 339 
las- I 436
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lawka III 339 
law I 437 
lflk- I 420 
l'aam I 123, 210 
l'am I 404 
l'akw I 132 
l'am I 210 
lees I 153 
1ёр- I 418 
lay, liy I 421 
lil, lili, I 424 
lili I 132
lo I 435 
lonsoT] I 421 
lowint- I 407 
low as III 338 
lokom I 140 
Iom I 423 
1оё- I 430 
lu I 400 
1 ulif II] 333 
lunD I 112 
lunt I 132, 416 
Iflut I 139 
lupi I 414 
lusitairjko III 338 
luw I 435 
l'ukamD I 132 
l'ukt- I 132

та I 402 
mayl I 411 
mait 1 167 
majt I 151, 400 
mai- I 419 
maltip 1 430 
mail I 399 
maua 1 399 
man I 402 
ill a re/1 1 435 
mastar III 338 
matar I 399 
mSn I 401 
тйг/ I 403 
man I 402
mant, miintal, mantas
I 420
man I 147
mSt III 336
m eutk I 415
mo- I 405
mol I 436
man- I 131, 406
mi- I 405
mil I 436
min- I 406
min I 147
min- I 147
mir, mirkiil III 339
mis III 335

mon I 401 
moray I 403 
mort- III 336 
mosta III 339 
mol'sar) III 336 
mort- 111 330 
moltap I 430 
mSster III 338 
mul- I 419 
inurs- I 435 
mfista III 339

na/lat III 339 
naj III 333 
naklat III 339 
nal I 409 
nam I 401 
nSfar I 436 
nSt III 334 
najat I 424 
nal I 409 
nam I 401 
niiwra I 436 
пё I 401 
neyl- I 417 
-nok I 404 
nel I 409 
nejt I 155 
nsm I 131 
not 111 334 
nBj III 333 
nuj III 336 
nuj- I 418
nuiii, numi, numi tSram 

I 407 
naaram I 155 
najt I 424 
nal I 131, 409 
nal- I 180 
nalt I 405 
nSwl-, iUwl- I 408 
nfllant- I 14S, 406 
naiiaw I 437 
najt I 155 
пё lam 1 412 
nel I 131 
nixwoj I 405 
nila I 180, 423 
iiili, riiloe, nili I 154 
nirjk I 405 
iiir I 403 
noyos I 404 
noyes I 151 
noyas I 416 
no/s I 404 
noj- I 418 
nolant- I 406 
nolt- I 405 
iiuyt's I 151 
nuli I 404

o/sar III 333
ojt III 333
okka III 336
ol- I 417
ola I 409
om I 399
osxas III 337
ostar I 436
б§ I 416
osa I 415
ovka III 336
oP I 148
okka III 336
ol- I 417
olan I 417
oi)X HI 333
OTjtel, OT]til III 333
o§ I 416
51- I 180
oks III 337
okar III 337
blrn- I 400
Snip I 435
ona III 333
orant_ III 339
ot-, otamker I 435

pajt- I 408
pal I 407
palan III 339
palit I 436
pal' I 412
pal'ta III 338
pasan III 335
pasan I 422
past3 I 404
passa I 423
passou I 142
-рй 1 403
pai'te HI 338
pi ill- I 423

pfll 1 164
p81t 1 430
pal' I 154
pank I 400
рат]к I 147, 164, 435
pairjkxoj I 435
pasen III 335
past I 409
pex I 436
pent I 418
рёгк I 417
регх III 338
pat'am I 400
-рё I 403
pen) 'зуб’ I 147
peTj 'голова’ I 147
pent- I 138
pi I 209
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pir I 413
pil I 404
pil- I 405
pil' I 154
pirak III 338
pisol- III 333
pit'i I 142, 163, 180
pit'mi I 400
pyg I 154
plan III 339
poanmel I 423
pocta III 339
poj III 337
pol I 404
pol'ta I 415
pom I 435
pon III 333
pon- 1 409
porjkal III 333
рог- I 418
рога I 409
porsay Ill 337
pos III 336
posim I 435
pos I 412
pos- I 412
posom I 435
pow- 'брать’ I 435
pow- 'дуть’ I 402
powrmat- I 436
pal'- I 414
pos III 336
pot III 336
poj- I 408
pbi I 407
ролу I 154
poesge I 142
pu j III 333
pill I 180, 406
pum I 435
punc-, puns-, puns- I
418
purj I 147
ptlir)-/lap I 138
pu-rjk I 400
pur- I 418
pflras, ptirs III 335
pursay III 337
put I 403
put, I 422
pmv- I 435
pii I 154
qSt I 180

гак III 333
ropota, riipata III 338
rupitai;ke HI 338

say- I 436 
sayir I 411

saj I 408
sajat, sajt III 336 
sakkar, sakkar III 338 
saklat III 339 
sakon III 339 
sal' I 415 
sal'y- I 419 
sam I 204, 400 
sam I 417
samovar, samwar III 
338
sar,k I 418 
sarjki III 333 
sap III 333 
sarap III 338 
saritar,ke III 338 
sasif I 401 
sas I 417
sat 'сто’ I 123, 137,
424
sat 'семь’ I 437 
saw I 421 
saw- I 436 
sftfr III 337 
Sciltot III 339 
sSr I 434 
sfissii I 124 
sfiu I 416 
s&w III 333 
say- I 436 
siij 1 408 
sal'vj I 419 
siim I 123 
s6l I 436 
sel' 1 415 
sem I 417 
sap I 412 
sigas I 151 
silkowoj III 339 
sim I 141, 401 
slT,k III 333 
siija-jiw siTjTjas, III 

333 
sis- III 337 
siws I 151 
syyl' I 154 
soiir I 411 
so j woj I 422 
sol III 337 
solkowin III 339 
sons I 415 
soorp I 155 
sosi-f I 415 
sowol III 334 
soltat 111 339 
so^r III 337 
soylat III 339 
sijms III 334 
sonk- I 418 
sop HI 333

sot 1 437 
sukari III 338 
sul III 337 
sunt I 400 
suole I 415 
sup III 333 
sflsam III 334 
siiker III 338 
siil'i I 405 
sanaw III 336 
simsak, simsak III 338 
siskorak, siskurak, 

siskurak 111 335 
solwa, sohva III 337 
sorpi I 4)2 
sarp III 338 
sat I 424 
ёйи I 421 
sam I 123, 400 
§es I 417 
sgt I 123 
sam I 401 
sap I 412 
sos I 415 
sowal III 334 
soym- I 436

ta I 399
tagt- I 153
tayl I 421
tay.tkol I 404
tajat I 409
takam I 415
taks I 414
tal I 401
tal I 413
tal- I 406
tal'k I 154
tan I 147, 400
tan I 122
talker I 416
taramt-, tarat- I 419
tari-f I 415
tat I 403
tat'- I 418
taw I 411
tawt I 436
tawt- I 153
tfilit I 153
tai- i 414
t&mp- 1 435

taren I 435
taal I 154, 180
tal I 122, 167, 401
tai I 120
tap I 123, 140, 411 
tawat I 436 
te I 399 
te- I 418
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tet I 399
ten I 187
to, tat I 399
t.ETjar I 123
ti I 399
tipyol- I 436
t i t  I 399
tit- I 418
to I 403
toyat I 409
toyar- I 419
toyt I 409
to lo '-  1 406
tolota, tolote III 338
tol'o I 400
tomp I 435
ton I 399
tool I 154
to ram III 334
toS- I 436
tow I 424
tow- I 408
towal I 400
towt I 408
towt- I 406
toram III 334
tos- I 436
towt- I 406
toj I 402
tiiks I 142
tol- I 406
t5wt I 435

te la  III 339

a I 399
abroncs III 410 
ace III 409 
ad- I 139, 418 
ad-ni III 407 
adoptal-ni III 412 
ag III 407 
agg I 421, III 407 
agy I 422, III 407 
agyar I 412 
agyek I 435 
al I 205, 407 
al- I 148, 419 
alj I 400 
all I 412 
all- I 420 
alma III 409 
alom I 141
alud-, alsz-, alv- I 419 
anya I 205 
apellal-ni III 412 
aprilis III 412 
арго III 409

tii I 402 
tuj- I 405 
tuja I 413 
tujt III 336 
tfllt I 437 
tul'a I 400 
tuman III 335 
tump I 435 
tur 'горло’ I 435 
tur 'озеро, половодье’ 

I 435 
tflw I 402

ui- I 161 
uj- I 406 
fli Ш 333 
uleni I 141 
flloru I 419 
tilaS I 412 
ulis, ul'is III 339 
un III 334 
un§- I 145 
uns I 435 
uosl I 154 
up I 413 
йг- I 435 
urinSk I 404 
йб I 435
OS 1 404 
fife/ I 422 
utpi III 334 
uusil I 154

ВЕНГЕРСКИЙ ЯЗЫК

ar 'шило’ I 423
аг'течение’ I 435, III 407
arany I 435, III 407
arva I 155, III 413
asszony III 408
aszal- I 436
asztag III 410
asztal III 410
av- I 405
az I 399
[iipa] I 196

bab III 410 
bal I 120 
barany III 410 
barat III 410 
barka III 413 
barsony III 409 
bator III 409 
beklyo III 409 
bel, belet I 420 
belso I 420 
betu III 409

vouta- I 421 
vus I 408

wayl- I 419 
waylap I 412 
walam I 412 
was I 415 
war,on III 333 
wasiy III 335 
w|i 1 143 
waj I 422 
weri 111 335 
wesi III 335 
wa- I 435 
-was I 405 
wot' I 402 
wor-mol I 149 
welam I 141 
wi- I 435 
wiyr I 412
wint-, winter] III 338 
wit I 133, 137, 204, 
402
wbi I 131
woj I 405, III 333 
wojl- I 419 
wor,k- I 422 
wot, wot 111 335 
wula I 409 
wiir I 131

Sosa I 415

bika III 409 
biliard III 411 
bog I 138 
bognar III 411 
bogyo I 404 
bolha III 410 
bolsevik III 410 
bolyo диал. I 404 
bor III 409 
borbely III 411 
borjii III 409 
borotva III 410 
boszorkany III 409 
boles III 409 
buza III 409

cekla III 410 
cel III 411 
ceruza III 412 
cet III 413 
cimbora III 413 
citrom III 412 
cukor III 412
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csalad III 410 
csat III 409 
cseresznye III 410 
csip I 125 
csizma III 410 
csomo I 150, 125 
csodor III 409 
csosz III 409 
csuka III 410 
csupor I 125

dama III 411 
daru, darut, darvat I

415
datolya III 413 
december III 412 
ded III 410 
del III 409 
diktalni III 412 
dio III 409 
diszno III 409 
divany III 409 
dob- I 435 
domb I 435 
draga III 410 
drot III 411 
dug- I 120, 138, 419

e I 399 
eb III 408 
ёЬ I 435 
ed устар. I 415 
edz- I 435 
eg I 123, 413 
eg- I 414 
eger I 138 
eger I 123, 416, III 

407 
egeret I 416 
eget I 413 
egy I 399 
eh I 411
ej I 130, 143, 204, 
414, III 407 
eke III 409 
el- I 436 
el I 405 
el- I 163, 167 
elefant III 413 
ell- устар. 'садиться* 

I 406
ell- 'родиться’ I 419
el-ni III 407
elo, elol, elott I 421
em- устар. I 407
eme I 402
ember I 402
emel- I 406
emlo I 407
en, engem I 399

enni, en-ni I 163, III 
407

enyv; enyii, enyu, диал.
I 436

ере I 123, 140, 196,
411, III 407 

eper III 408 
ерёг. ерёг] I 435 
er I 204
ered-, ereszt- I 419 
erkely III 411 
es дпал. I 406 
es, eso I 406 
esz- I 418 
ev- I 163 
ev- I 418 
ev I 413, III 407 
ez I 399

fa I 403, III 407 
facsar- I 144, 417 
faggyu I 436 
fagy I 413 
fagyal I 403 
fajd I 415 
fakad- I 420 
fal I 422, III 407 
fal- I 406 
falat I 180, 406 
far I 407 
farad I 436 
farol- I 407 
faz- I 403
fazek I 422, III 407 
fecske I 154, III 407 
f6cske I 416 
fed- I 138 
fed- I 418 
fej I 147, 164, 400,

III 407 
fejsze I 409 
fek I 436 
fekete I 436 
fel I 436
fel I 164, 204, 206, 

407 
fel- I 405 
feleseg I 407 
felet I 164, 407 
felho I 154, 210, III 
407

felleg I 154, 210 
felni, fel-ni I 207,

III 407 
fen- I 423 
fene I 416 
fenyo I 415 
fereg, ferget I 417 
fesze дпал. I 409

feszek I 163, 180, 196, 
404 

feszek I 120 
feszket I 404 
fi I 209, 413 
ficsur III 414 
fiu I 154, 413, III 407 
fog-ni III 408 
font III 411 
fo I 147, 400 
fo- II 408 
fod- I 418 
fog I 147 
fog- I 435 
fogoly I 404 
fogy- I 420 
fon- I 409 
fol, folott I 436 
foz- I 408 
fuj- I 402 
ful- I 418 
fullad- I 418 
fur, furo I 409 
fut- I 406 
fu I 435, III 408 
ful I 154, 412 
fulemiile III 413 
fiist I 435 
fiivet I 435 
fuz- I 419

galler III 411 
gonosz III 410 
goreny III 409 
grof III 411

gyalog I 129, 412 
gyapju III 409 
gyart-ani III 409 
gyemant III 411 
gyomor III 409 
gyoker, gyokeret I 435

liab I 112, 139, 402,
III 407 

had I 413 
hagy диал. I 424 
hagy- I 141, 167 
hagymaz I 424 
haj I 435 
haj I 412 
haj-nal I 402 
hal I 180, 210, 404,

III 407 
hal- I 407 
hal- I 418 
halad- I 154, 406 
hall- I 407 
hall-ani III 408 
hal-ni III 408

458



halo I 409 
halyog I 149 
hamu I 414 
hangya, hangyal диал.

I 416 
hanyatt I 421 
harom I 120, 209, 423 
liars I 403 
hasad- I 435 
hat I 180, 196, 424 
hat I 401
hattyu I 435, III 408
havat I 403
haz I 204, 243, III

407
here I 155, 401
het, lietet I 437
hid III 408
him I 402
hiz- I 436
ho- I 399
ho I 403, III 407
hod I 435, III 408
hogy I 399
hoi I 399
hollo I 404
hon, honalj I 400
hord- I 436
hosszu I 408, III 407
hova I 399
holgy I 416
hugy устар. I 145, 402
Imgy I 400
hugyoz I 400
huny I 147
huny- I 405
husz I 180, 424
huz- I 435

i- I 419 
ideg I 180, 409 
lh диал. I 411 
ij I 408
in I 122, 147, 187, 400
ina- I 400
in-ni III 408
my I 411
ip- I 140
ipa I 413
ir-ni III 408
irt-, irtok I 406
isz- I 419
itt I 399
iv I 408
iv- I 130, 137, 419 
и  I 408

jalog устар. I 129 
jarom III 410 
jeg I 129, 413

jeget I 413
jo устар. 'река’ I 129, 

137, 208, 403 
jo 'хороший’ I 436,

III 408 
joh, john, juh, junh 

устар. I 411

kandallo III 413 
kantor III 412 
kapolna III 412 
kar I 407 
karfiol III 412 
kave III 409 
kel- I 419 
kell- I 418 
kemeny I 408 
kender I 113 
kengyel III 408 
ker I 163, 168 
ker- I 167, 419 
kereg I 149, 415 
kerni, ker-ni I 127,

III 408 
kes I 422
keseru I 436, III 407 
keszeg I 415 
ket I 204, 423 
ket.t6 I 168, 423 
kez I 115, 119, 137,

167, 175, 412, III 
407 

kezet I 412 
ki I 398
kigyo I 404, III 407 
kijo диал. I 404 
kilincs III 413 
[kinne] диал. I 436 
kiraly III 410 
kolhoz III 410 
kostol-ni III 412 
ko I 143, 417, 430,

III 407 
koles I 435 
konny I 401 
konnyu I 436 
konyok I 147, 412 
koszoruko I 436 
koszoriil- I 436 
kot- I 153, 423 
koved- диал. I 408 
kovet- I 417, 423 
koveszt- I 408 
kulcs III 410 
kusz- I 145 
kiiszob III 407

labszar I 435 
lagy I 145, 421 
lak I 422

lakat III 413 
lam устар. I 414 
langyos I 421 
lap I 414
1ё I 147, 423, III 407 
1ё- I 417
legy, legyet I 416 
lei- I 418
lelek I 132, 167, 424
1ёр I 140
lep I 401
lep- I 418
les, les- I 436
lev- I 417
leves I 147, 423
16 I 435t III 408
lom устар. I 147, 414
16- I 421
lok- I 140, 420
lo-ni III 408
lov- I 421
lud I 112, 132, 139, 

416, III 407 
ludat I 416

lyuk I 140

mag I 412
maj I 115, 151, 167,

168, 205, 400, III 
407 

mak III 410 
male III 414 
mart- I 435 
martir III 412 
medve III 410 
m§g I 420
meggy I 415, III 407 
meggy I 149 
meh I 416, III 407 
meleg I 436, III 408 
mell I 411 
mely I 436 
men I 131 
men- I 147, 406 
men-ni III 408 
meny I 147, III 407 
тёпу I 402 
menny I 414, III 407 
mer (it) I 435 
mese I 437 
mesel- I 437 
mez I 115, 204, 422 
mi 'что?’ I 399 
mi 'мы’ I 399 
mise III 412 
mony диал. I 401 
mos- I 153, 406 
mos-ni III 408 
mog, mogott I 420
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mul- I 419 

-пё I 401
negy I 154, 157, 180,

196, 204, 423 
nemet III 410 
nemez III 408 
nev I 131, 146, 401 
nez- I 417 
nez-ni III 408 
no I 401, 407

nyal- I 148, 406 
nyalab I 437 
nyel I 409 
nyel- I 180, 405 
nyelet I 409 
nyelv I 146, 412 
nyereg I 436, III 408 
nyerget I 436 
nyil I 131, 409, III 

407 
nyilat I 409 
nyir I 403 
nyolc I 437 
nyiijt- I 420 
nyul I 404, 407 
nyul- I 420 
nyulat I 404 
nyuszt I 151, 404, 416 
nyuz- I 418
nyu, nyiives, nyiivet I 405

0 I 421 
old- I 419 
olom I 417 
olvad- I 414 
olvas- I 407 
olvas-ni III 408 
on I 417, III 407 
orgona III 412 
orot- диал. I 406 
огг III 407 
ostor I 436 
ostrom III 411 
oud- устар. I 419

6 I 411 
ocs III 407
01 I 122, 167, 401 
ol- I 420
on I 417
os I 402, III 407 
osz I 142, 414, III 

407
ot I 116, 131, 140,

167, 196, 211, 424 
ov I 409, III 407 
ov- I 411

pap III 410
paradicsom III 412

paraszt III 410 
paroka III 411 
patko III 410 
pecset III 410 
petrezselyem III 412 
piac III 413 
pisztoly III 411 
predikal-ni III 412

rak-ni III 408 
raspoly III 411 
ravasz I 133, 137,

416
ribizli III 412 
го- I 422
roka I 133, 416, III 

407 
rov- I 422 
ruha III 410

sane III 411 
savanyii I 436 
setal-ni III 410 
sok I 421
sovany I 421, III 407 
spanyol III 413 
spenot III 412 
siil устар. I 400, 415 
siily устар. I 400 
sun I 415, III 407 
sut- i l 436 
siit-ni III 408 
svab III 411

szad III 400 
szaj I 400, III 407 
szar I 435
szarv I 123, 143, 155, 

412
szaz I 113, 123, 137, 

195, 424 
szeg- I 418 
szekreny III 413 
szel, szele, szeles I 

436
szem I 123, 400, III 

407
szorda III 410
szil I 414
sziv I 141, 401
szivet I 401
szomj, szomjaz- I 417
szovjet III 410
szo- I 436
szor 1411, III 407
szu I 416
szur- I 422
szut, szuvat I 416
sziil I 415

tabla III 412 
taltos I 437 
tanit- I 406 
tanul- I 406 
tanul-ni III 408 
targy III 413 
tat I 409 
tavaly I 413 
tavasz I 413 
tavat I 403 
te I 399 
te- I 418 
teged I 399 
tegez I 436 
tehen III 408 
tej I 436, III 408 
tel I 110, 120, 154, 

170, 175, 180, 413,
III 407 

telet I 413 
tenger I 113 
ten-ni III 408 
tesz- T 418 
tetii, tetvet I 415 
tev- I 116 
tev- I 418 
teved- I 436 
ti I 398 
tigris III 413 
tinta III 412 
tiz III 408 
to I 403 
-tol I 414
toll I 116, 154, 400 
tolla I 154 
torok I 435 
tova I 399 
to I 414, III 407 
-tol I 414 
tolgy I 176 
tovet I 414 
tud- I 139, 405 
tudni, tud-ni I 127,

III 408 
tul I 399 
tiido I 400 
tuz I 435

uj I 133, 421, III 407 
ujj I 400, 409 
unoka III 410 
usz- I 406 
uszik I 161 
ut, utat I 402 
uzsora III 412

ul-ni III 408 
lit- I 140

vad, vadon I 414 
vag- I 422
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vaj I 130, 131, 143, 
422 

val- I 417 
val- 1 419 
vail I 130, 412, III 

407 
-valy I 413 
vam III 408 
var III 408 
var- 1 435 
varjat, varju I 404 
varr, varr- I 155, 423

varr-ni III 408 
vas I 405, III 407 
vog I 420 
veje I 401 
vekony I 421 
velo I 141, 412 
ver I 116, 131, 157,

412, III 407 
vert III 408 
ves- I 422 
ve-sz I 435 
vesszo I 415 
ve-tt I 435

vezet- I 405 
vi- I 418
vigyaz- I 144, 417 
visz- I 418 
viv- I 418 
viz I 115, 116, 133, 

137, 204, 402, III
407 

vol- I 417 
vo I 401, III 407 
vocsok I 415

zseb III 409

САМ ОДИЙСКИЕ Я ЗЫ К И

Ненецкий язык 

awka III 336

cibe I 401 
cld'e I 401

ha I 407 
ha- I 407 
hapt III 336 
liar I 408 
lioj III 336 
lmla- I 406

y.adl 403 
Xajel I 401 
/ajein- I 405 
’yajer’ 1 402 
yajiipit- I 402 
Xai'e I 404 
/ali I 405 
yampa I 402 
Xapta- I 408 
yaw’ I 403 
УЛ I 39!) 
yoba I 403 
yora I 401 
X U - I 399 
уй’ I 399 
yflna 1 399 

Xflll 1 4(14

jamt'u III 336 
jaya I 403 
jen I 409 
jese I 405 
jlb'e I 408 
jlj I 401 
ji* 1 402 
jila- I 406
ill 'e- 1 405 
jln'ie I 408 
jlne I 409

ku- I 408

Lapse I 401 
layna- I 407
II I 400

mal't'e III 336 
man I 399 
mane’ I 399 
maul I 401 
mararjka I 403 
masa- I 406 
meje I 402 
ini- I 405 
min- I 406 
in is- I 405 
mud I 4(X)

uadfl 1 401 
nawa I 404 
ne I 401 
neb'e I 402 
nedako I 401 
neme I 402 
nerl I 400 
nerfi I 403
iii I 407 
mb'e I 408 
nimne I 407 
lilr’ I 409 
liise I 402 
noda- I 408 
noxo I 404 
num’ I 407 
num’ I 402 
nuw- I 402 
inapt I 408 
rawe I 399 
irjilna I 407 
Tiin I 408 
Tjod'e I 403 
1]й I 409 
rju- I 406

t]Q’ I 402 
r(utu’ I 409

pa I 403 
pa- I 400 
pal'e- I 406 
panor- I 409 
paTjkal- I 409 
para- I 403 
paraSe- I 403 
pare’ I 409 
pareiqo- I 409 
paewd'e I 408 
pel'e I 407 
pew I 403 
plbt'I I 400

pice I 404 
pid'e I 404 
pil'd I 405 
pire- I 408 
pu- I 402 
pull I 400 
puroa- I 407

raise I 401

sa I 398 
se I 401 
sej I 401 
sel I 401 
sew I 400 
so I 400 
san III 336 
Sljet I 404 
sfljtl III 336

ta- I 406 
ta’ I 402 
taSe’ I 409 
taki I 399 
t'am’ I 399 
t'ar- I 406
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te’ I 400 
ten- I 400 
t'l- I 400 
tide’ I 403 
t'im- I 408 
t'Iwak I 400 
to I 400, 403 
tu I 405, 409 
tu i 403 
t'u I 409 
I'll- I 405 
tumta- I 405 
tunni I 409 
tus I 405

wa’ I 408 
wada- I 405 
warirje I 404 
wese I 405 
wij I 401 
wit I 402

Энецкий язык

eke I 399 
eko I 399

ino I 399

johe- I 406 
jolii- I 400

kuo5es§ I 409 
kuorese’ I 409

mi I 399 
mona I 401

sesa I 403 
sie I 398 
sio I 398

tadda- I 406 
tod'i I 399 
tod'i’ I 398 
to’a- I 406 
tudo I 408 
tu’a- I 406 
turo I 408

Нганасанский язык

mou I 402

sete I 399 
setei] I 399

t6r] I 398

Селькупский язык

ame I 399 
aqsil 111 336 
anam III 337 
as- I 406

cem I 404

gott I 401

kaspra I 405 
îs ka I 402 

kom I 408 
Cor I 404 
kiiz I 400 
kiiz- I 400

nene I 405 
noma I 404 
nota- I 408

nu- I 406 
nulgo I 404

pakta- I 406 
palqoq I 404 
реке I 404 
pici I 409

qetfi I 408 
qotta I 401 
qum I 402 
qup I 402

ren III 336

sol'qup I 402 
Sila I 400 
sii I 404

tan I 399 
tat I 399 
ti I 401 
tu- I 408 
tuti I 404

u- I 406

wenti I 404 
wetti I 402

Камасинский язык

kamo I 403 
ki I 403 
kunzu I 408 
kuru- I 404

podu I 404
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