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лекс необходимых предпосылок для вы-

полнения исследования такого плана.

° С. Лаллукка написал прекрасную и

нужную работу. He знаю, в каком Ha-

правлении намерен он продолжать свои

исследования, но подобный анализ нужен

и в отношении других уральских народоз
и языков Советского Союза. Надежда,

однако, есть, ведь еще в 1982 году уви-

дела свет книга C. Jlaanykka «Suomalais-

ugrilaiset kansat Neuvostoliilon uusimpien
vdestonlaskentojen valossa» — (Финно-угор-
ские народы в свете последних переписей

населения Советского Союза), в которой
он затрагивал и языковые вопросы. Как

исследователь наших самых дальних род-

ственных языков — самодийских — смею

надсяться, что и OHH будут привлечены

как материал для такого же анализа.

10 ноября 1990 года С. Лаллукка за-

щитил рецензируемую книгу как доктор-

скую диссертацию в Хельсинкском универ-
ситете. Оппонентами были автор — этих

строк и доктор наук Илмари Сусилуото,
всл дискуссию профессор Олави — Рий-

хинен.

(Хельсинки—Тарту)АГО КЮННАЛ

Helmi ja Pertti Virtaranta, Karjalan kieltä ja kansankult-

tuuria 1. Tverinkarjalaisia kielennäytteitä, Helsinki 1990

(MSFOu 205). 445 c.

Неутомимые исследователи тверских Ka-

релов Хелми и Пертти :В'_‚иртаранта опу-

бликовали сще одну крупную работу —

четвертую в серии монографий, nocss.

щенных тверским карелам. Две из них —

«Tverin karjalaisten entistä elämää» (1961,
272 c.) n «Suru virret suuhun tuopi»
(1989, 107 c.) — Hanuca_ilbl Пертти Вирта-

ранта, в 1985 г. увидела свет книга обоих

авторов «Kauas liksit karjalainen»
(320 c). В названных — произведениях

обстоятельно — рассказывается о житье-

бытье карелов, прослеживаются судьбы
отдельных людей. Рецензируемая — книга

представляет собой первый сборник толь-

ко текстов. Значение его тем более вели-

ко, что последний крупный сборник тек-

стов, записанных в данном диалектном

ареале, издан почти тридцать лет назад

— это книга Г. Макарова «Образцы ка-

рельской печи» (Москва — Ленинград
1963). Известно, однако, что с годами

количество носителей тверского диалекта

карельского языка не росло, а сокраща-

лось.

Сборник Х. и П. Виртаранта содер-
HT тексты, записанные у жителей дер.

Пасынок (кар. Рниаз!шКо!), что располо-

жена в центре ареала толмачевского го-

вора. Информантов было четверо: Евдо-

кия (1923 г. р.) и Иван (1928) Ильины,
Мария „Белякова — (Смородина) (1886—

-1968) и Дарья Макарова (1921—1973) —

все они родственники между собой. —
В дер. Пасынок, где no данным

Д. Рихтера, в 1873 г. проживали 224 че-

ловека, к настоящему времени осталось

40 домов и 50—60 карелов.
Во введении — авторы — обстоятельно

излагают биографии своих информантов.
И как всегда восхищают прекрасные фо-
тографии, без чего книги Х. и П. Вирта-
ранта просто невозможно уже себе пред-

ставить.

Каждое собрание текстов всегда име-

ет две функции: для этнографов и фоль-
клористов —важны — культурологические
сведения, лингвистов же интересуют диа-

лектные особенности — рассматриваемого

языкового ареала. Первые, если они — не

владеют карельским языком, найдут B

книге корректный перевод — текстов Ha

финский язык, лингвистов же с фонети-
ческими — особенностями TBEPCKOTO диа-

лекта знакомит специальный раздел «За-

мечания по поводу диалекта окрестностей
дер. Пасынок и его транскрибирование»
(с. 19—33).

Фольклор и быт карелов всегда при-
влекал Х. и П. Виртаранта. Данный сбор-
ник тоже открывают 24 сказки. Первые
из них записаны еще в 1966 г. (послед-
ние — в 1968 г.). Самой активной скази-

тельницей была Дарья Макарова, супру-
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га известного петрозаводского языковеда

из ливвиков Григория Макарова (1918—
1972). Тематика историй, рассказанных

информанткой-учительницей, — отличалась

большим разнообразием, чем y T. H

простых рассказчиков. Конечно, причина

кроется и в начитанности Д. Макаровой,
и в ее профессии. Работая в 1940-х ro-

дах в Козлово (Тверская обл.) учитель-

ницей, Д. Макарова рассказывала сказки

карельским детям на их родном языке.

Ее можно смело считать переводчиком
русских сказок на тверской диалект Ka-

рельского языка. И вот теперь, когда са-

мой сказительницы уже давно нет с на-

MH, ee CKa3KH, наконец, благодаря Х. и

П. Виртаранта, опубликованы. Они за-

служивают и отдельного художественно-

го издания.

Пять сказок в сборнике рассказаны
Марией Беляковой.

Книга содержит также другой инте-

ресный материал: детские песни (с. 160—

163), зачины и концовки сказок (с. 164—

165), пословицы и сравнения (с. 412—

432), фразы, поговорки и игру слов (с.
432—445). Любопытны приветствия твер-
ских карелов (186—192) и лексика род-

ства, которая во всех прибалтийско-фин-
ских языках постепенно предается забве-

нию (с. 166—174).
Быт тверских карелок хорошо знаком

Евдокии Ильиной, сестре Д. Макаровой,
и ее тете со стороны матери Марии Бе-

ляковой. Последняя в молодости — около

19 лет провела в монастыре и была пре-

красной рукодельницей.

Текстам, начитанным Е. Ильиной,
можно дать общее название «Поварская
книга тверских карелов». Они составляют

почти — четверть всего произведения (с.
260—4327). Подробен обзор произрастаю-

щих в лесах вокруг дер. Пасынок, гри-
бов: Лиабавтба — 'подосиновик’, koivu-

griba ’подберезовик’, vahvo ‘лисичка’ и

T. д. Различаются griba ’6OpoBHK’, фин.
tatti w Sieni ’гриб’. Наряду с традицион-

ными названиями пищи — каша, пироги

и т. п. — встречаются некоторые интерес-

ные слова. Одно H3 них kukompieru,
обозначающее дырочку на конце или сбо-

ку у вареного яйца (см. с. 326).
И. Ильин рассказывает о своей род-

HOM деревне. Его истории, связанные CO

строительством, рыбной ловлей, сеноко-

COM HM изготовлением различных HHCTPY-

MEHTOB, IPHAAIOT книге оттенок мужест-

венности.

Особенно ценный материал содержит

сборник для диалектологов. Тексты по-

зволяют сделать вывод, что особенности

карельского языка в дер. Пасынок сохра-

нились гораздо лучше, чем в других язы-

ковых островках.

Среди инфинитных глагольных форм
встречаются _ заменяющие придаточные
предложения причастные формы: Аириап
[оррейио (328) 'когда печь готова была,

(тогда)’ (cp. ¢uw. wuurin — valmistuttua),
tulduoh nidt (122) 'когда придешь, (тог-
да) увидишь’ (ср. фин. näet tultuasi).
Заслуживают внимания и партитивные

формы агенс-причастий: Вириап Шицафттиа

(338) ’3a изготовление — печи’, nuatan

veddmid (356) ‘за вытягивание невода’.

Обычен инессив инфинитива на -TA: Веё-

rätessä (66) ‘’прядя’, Вийиоssа— (194)
’в npouecce Bsizaubs’, aihoStuassa (198)
’окуривая корову после отела’.

Среди финитных форм глагола — вы-

деляется — своей пестротой императив. В

формах 2-го лица единственного — числа

гласный основы презенса дифтонгизиро-
Bajca: mdnie (106) ‘’иди’, istuo — (68)
’сиди’, katšuo (110) ’смотри’ (ср. основы

презенса тйне-, issu-, katSo-). Ha c. 106,

однако, обнаруживается ¢o-ma — [аssе

’пусти’. Во 2-м лице сдилствеиного числа

императива к глаголу присоединяетсясуф-
dukc -kkois (en): pan’ekkoiss (68) 'mo-

ложи (наконец)’, тайейкко (108) ‘иди’,

Sanuokkoisen (88) '‘скажи’, nau -kko/-kké:
anuakko (206) 'дай (жс)'’. 3-е лицо единст-

венного числа императива — выражается

как — синтетически, так и апалитически:

mängäh (106) 'пусть он uper’, Sidndykkdh
(424) 'пусть обижастся’, апа kävel’öu

(150) 'nyctb xomuT’, ana vicld Sanou (74)

'MYCTb OH ellle ckaxer. Ta Xe KapTHHa Ha-

блюдается в 3-M лице — множественного

числа: апа katšotah (102) ‘’пусть они

смотрят'. Встречаются и формы импера-

тива !-го лица множественного — числа:

ag§ummuakkois (108) ‘пойдемте', davai-

muakkua (98) 'приступим’. Формы 2-го

лица множественного числа, как правило,

суффикса -kko/-kkö, -kkoi§ He имеют:

pangua (106) 'nonoxure', mängiä (130)
'HAHTE'.

Формы потенциального — наклонения

вместе с союзами jesli, kuin — выражают
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Veäobue: jesli ei muämo tuatto soglasie-
tSettanne (120) 'если мама и папа не со-

гласны’, a kuin sie miun Sordannet (112)
'а если ты меня убьешь’. В текстах пер-

фект потенциального наклонения не встре-
чается. А вот примеры на перфект конди-

ционалиса имеются: Ollis šiun tappan
(138) ‘убил бы — тебя’, $0 еппеп oliis

ollun (330) 'что был бы он раньше'.
В индикативе тоже перфект и плюс-

квамперфект редки, поскольку под влия-

нием русского языка их заменяет импер-

фект. Все же пару примеров на плюсквам-

перфект привести можно: ifse olit luadi.

пиа (350) 'ты сам сделал’, оГво sупауп
mükäkši (180) ‘’родился ли он немым'.

(Потенциальное) будущее время выража-
ется с помощью field: lehmid vield Пепби,

akkua miula ei [iene (98) 'коровы y
меня еще могут быть, а вот жены не бу-
дет’.

В имперфекте индикатива возможно

удлинение & (»1), но какой-то 3aKOHO-

мерности при этом не установлено. В 1-м
и 2-м лице множественного числа встре-
чаются (как и в презенсе кондиционали-

са) окончания -та/-та и -ja/-ja. B частот-
ности -тта/-тта и -ma/-md TOXe He-
возможно установить какую-то 3aKOHO-

мерность, Первоначально создается впе-

чатление, что в глаголах с чередованием
ступеней употребляется -ma/mä (kattso-
та (54) ‘смотрели’, поsта (206) ‘подни-
мали’), а без чередования -mma/-mmä
(keräimmä (242) ’co6upasın’, kuivaimma
(208) ‘сушили’), но там же встречаются

формы райвВвотта (226) ’(мы) просили’,
ойта '(мы) были’, kdvelimd (324) —

käveliimä (232) '(мы) ходили’. Согласно

предположениям, основа глаголов с чере-
дованием ступеней должна быть в силь-

ной ступени. Как правило, так OHO H

есть (cp., однако, istuotšima BMecTO

istuott§ima '(мы) сидели’, с. 334). Не еди-

нообразны и падежные окончания во 2-м

лице множественного числа: — вий иа
(224) ’(вы) позвали', käškijä (54) '(вы)
приказали’, näittä (54) '’(вы) — видели’

toitta (74) '(вы) принесли’. Встречается
ли -На/-Й@ в односложных основах?

Относительно именных форм следует

отметить, что по сравнению с другими

языковыми островками здесь употребляет-
ся гораздо больше исконно — карельских

числительных, в том числе и сложных:

kakškymmend'änelländ!'enä päivänä

aprilakuuda (210) '24 апреля’. Определяе-
мое перед определяемым — согласуется ¢

последним в числе и падеже: [ymbyn-
nyl'Vä pahalla tširpilla — (338) 'кривым
плохим серпом', pienembäh kiuguah (346)
'в меньшую печку', ominkena srumenkoin-
ke (398) ‘'своими инструментами'. Перед
определяемым в форме партитива опре-
деление не согласуется с ним в падеже:

omasta kyliä (220) 'из своей деревни’,
moneks palua (286) 'на несколько кусков'.

Знаменательно образование склоняе-

мых слов. Например, с помощью суффик-
ca -ja/-jä: pakkuoja (104) 'нищий’, elaja
(136) ‘'человек’, регва{а (148) ‘’тот, — кто

бьет’, [иайЦа (336) ‘изготовитель’. Сюда
же можно отнести слово множественного

числа Suafat (172) ‘провожающие Ha

свадьбе° (<< *sиаНа[аё << *sattajat). В

значении @-ового причастия употребляет-
ся форма поиг{а (170) '‘поднимающийся’.
Широко распространен — суффикс -лйа/

[-Ad'a, Он используется для обозначения

личности: {гдл@а (104) ‘хозяин’, emdrida

(104) 'хозяйка’, чаще же встречается B

отглагольных существительных, называю-

щих действие: nainda (420) '’женитьба’,
oZuanda (364) 'удар’, kalassanda — (372)
'рыбная ловля’, тайßепаа (428) ‘’плата’.

Рецензент обнаружил около тридцати та-

ких форм. Абстрактные существительные

образуются с помощью суффикса — -иs/
/-yš: veššel'yš (146) 'радость’, Syvys
(368) ‘глубина’, /увеплуs (354) 'тяжесть’,

ойреппуs (320) ‘сила, мощь’. С этим же суф-
фиксом образуются слова, выражающие

деятельность: kävelyš (336) 'Bo3ka', paimen-
nuš (332) 'nacrb6a'; H MpPexMeTbi, CyILECTBA:

ševotuš (296) 'cmecp', huonehuš (330)
'постройка, дом’, kokarruš (302) ’kycok
TecTA'.

Деятеля ormeyaer cybbuke -niekka/
-niekkä: abuniekka (140) — ’помощник’,
kalaniekka (90) ’ppi6ak’, pajaniekka (396)
'Ky3Hew'. Этот суффикс употреблен и в

словах pokonniekka (174) 'покойник’ и

pruazniekka ’npaänfl‘fik’r (cp. pyc. -HUK).
To же происхождение имеет -kka B He-

которых русских заимствованиях — CP.

mellikka (180) ‘мельник’. Соответствия

в других прибалтийско-финских — языках

HMeloT riiZikka (248) 'рыжик’, puolikka
(340) 'HHCTpyMeHT для удара’ и т. п.
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Деминутивы образуются с помощью

суффикса -ut/yt: ahvenut (374) ’окунек’,
jovut (240) 'peuka', šarvut (148) ’poxok’.
Суффикс -йе употребляется в деминути-

вах как существительных (palane 'кусочек',
kuldakassarie (174) 'золотистая косичка’),
так и прилагательных (kaidane — (240)
'узенький’).

Исследователей деривации заинтере-

суют и HEKOTOpbie Другие словообраздва-
тельные суффиксы. -

Сборник текстов Х. и П. Виртаранта
на титульном листе обозначен как первый.
Остается надеяться, что скоро очередной
ценный материал о тверских карелах и

их языке из коробок фонотеки переместит-

ся на страницы новой книги.

(Таллинн)ЯАН ЫЙСПУУ

Wotjakischer Wortschatz. Aufgezeichnet von Yrjö Wichmann.

Bearbeitet von T. E. Uotila und Mikko Korhonen. Herausge-
geben von Mikko Korhonen, Helsinki 1987. (LSFU XXI).
XXXIII + 421 S.

Das vorliegende Worterbuch der udmur-

tischen (wotjakischen) Sprache ist eine

sehr vollstindige Quelle niitzlicher Infor-

mation iiber die udmurtische Lexik. Es

zeichnet sich aus durch ein hohes Niveau
der lexikographischen Bearbeitung, durch

Inhaltsreichtum des Materials und durch

die Qualitdt seiner Veranschaulichung.
Das Anliegen dieser kurzen Rezension

besteht darin auf einzelne Gesichtspunkte
des publizierten Buches einzugehen.

Der «Wotjakische Wortschatz» wird

mit einem Vorwort (S. VII—XVI), Hin-

weisen zur Transkription (S. XVII—XIX)
und Verzeichnissen der Abkiirzungen (S.

XX—XXIII) eingeleitet. Es folgt das um-

fangreiche Stichwoérterverzeichnis (S. 1—

334) und am Ende das deutsche Register.
Im Vorwort berichtet man iiber @е

Entstehungsgeschichte des Waorterbuches,
den Ursprung seines Wortmaterials, legt
die Prinzipien der Wortauswahl und den

Aufbau der Wortartikel dar.

Der Weg bis zur Herausgabe des uns

nun zur Verfiigung stehenden Worter-

buches ist sehr lang gewesen. Mit dem

Sammeln des Materials begann der be-

kannte finnische Sprachwissenschaftler
Yrjo Wichmann, fortgesetzt wurde es von

T. E. Uotila und zum Abschlufl gebracht
von Mikko Korhonen.

Im Jahre 1891 reiste Y. Wichmann zu

den Udmurten, um ihre Sprache zu ler-

nen. Im Laufe seines einjidhrigen Aufent-

haltes im Land der Udmurten lernte er

einige ihrer Dialekte sprechen, sammelte

lexikalisches und folkloristisches Material,

erhielt моп ortlichen Geistlichen und

Volksschullehrern vielfdltige Unterstiit-

zung und konnte ein ihm übergebenes
Manuskript eines udmurtisch-russischen

und russisch-udmurtischen Worterbuches

mit nach Hause nehmen. Um seine Samm-

lungen zu vervollstindigen, begab sich

Y. Wichmann 1894 noch einmal fiir zwei-

einhalb Monate zu den Udmurten.

Das ganze Wortmaterial brachte Y.

Wichmann auf Zettel. Neben dem Grund-

wort wurden auch Ableitungen verzeich-

net, die aber meistens ohne Übersetzung
sind. Die Bedeutung des Wortes ist auf

russisch oder finnisch, manchmal auch

auf deutsch oder schwedisch angegeben.
Insgesamt befanden sich in der Kartei

Y. Wichmanns 6000 alphabetisch geordnete
Wortzettel. _ .

Der iiberwiegende Teil des Wort-
materials stammt aus den Dialekten_'vlo_n
Glazov, Jelabuga, MalmyzZ-Urium und

Ufa; relativ viel gibt es auch aus dem

Besserman-, dem Sarapul- und dem Mal-

myZ-Dialekt. Dagegen @ег Dialekt von

Slobodskoje ist nur durch einige Worter

vertreten. Aus den Ausgaben der «Wotja-
kischen Sprachproben», der Chrestomathie

und folkloristischen Werken schrieb Y.

Wichmann 2191 Wortformen heraus, wobei

jede Wortform ganz genau belegt ist (An-
gabe des Bandes, der Seite und Zeile).

Im Jahre 1932 verstarb Y. Wichmann,
und die Arbeit am udmurtischen Worter-

buch wurde моп seinem Schiiler T. Е.

Uotila fortgefiihrt. Doch zuerst beendete

er die Arbeit am syrjdnischen Worter-
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