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ЛЮДМИЛА КАРПОВА (Тарту)

ОСОБЕННОСТИ СЛОВЕСНОЙ АКЦЕНТУАЦИИ
В СРЕДНЕЧЕПЕЦКОМ ДИАЛЕКТЕ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА

Термином «среднечепецкий диалект» мы условно называем говоры жите-

лей сел и деревень, расположенных по среднему течению реки Чепцы с ее

притоками Сепыч, Пызеп, Убыть, Лекма. Территория распространения сред-

нечепецких говоров относится к пяти административным районам Удмурт-
ской Республики: Ярскому, Юкаменскому, Глазовскому и частично Красно-

горскому и Балезинскому.
В данной статье рассматриваются некоторые особенности словесной ак-

центуации в среднечепецком северноудмуртском дналекте. Источником

для исследования послужили материалы, собранные автором во время на-

учных командировок к чепецким удмуртам в 1987—1992 гг. Использованы

также фольклорно-диалектологические тексты по глазовскому диалекту из

«Образцов удмуртской речи» Ю. Вихманна (УЛсЫтаптл 1893 : 89—115, 131—

166, 193; 1901 : B—9, 43—51, 119—161) и материалы диалектологических экс-

педиций Удмуртского государственного университета 1977, 1980 и 1983 гг.,

записанные в населенных пунктах Ярского, Красногорского и Глазовского

районов.
В среднечепецком диалекте по ряду признаков, в том числе и в зависи-

мости от употребления различных вариантов фонемы{ (5, 7 ), выделяются

три говора: юкаменский, ярский и глазовский (говоры условно названы по

наименованию районных центров). Приводимые в данной статье примеры-
слова (если они в говорах среднечепецкого диалекта отличаются лишь

употреблением вариантов фонемы ;) почерпнуты, как правило, из юкамен-

ского говора, характеризующегося функционированием заднерядного ва-

рианта 3 фонемы {. Иллюстративный материал в виде предложений соп-

ровождается указанием конкретного населенного пункта.

Вопросы ударения удмуртского языка находят отражение в работах ря-

да современных исследователей (Тараканов 1959 : 170—178; Кельмаков 1979 :
4—9; Денисов 1986 : 17—32; 1991 : 120—125). Как известно, удмуртский язык

характеризуется подвижным фиксированным типом словесного ударения
на конечном слоге. По мнению ученых (Тараканов 1975 : 135; 1982 : 171;
Кельмаков 1976 : 286), этот тип ударения развился под влиянием тюркских
языков, в частности, языка давних соседей удмуртов — татар. Из других

финно-угорских языков ударение на последнем слоге слова наблюдается в

восточном наречии марийского языка (Коведяева 1970 : 4; ОФУЯ 212).
Вопросы диалектных различий в словесной акцентуации удмуртского
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языка специально не изучались. Имеются лишь некоторые сведения об

ударении в отдельных говорах, например, в бавлинском диалекте (Тарака-
нов 1959 : 170—178), в нижнечепецких (Тепляшина 1970 : 166—167), верхне-

чепецких (Алашеева 1982 : 93—94) северноудмуртских говорах, в бесермян-
ском наречии (Кельмаков 19926 : 77—79), в кукморском говоре (Кельмаков
1992а : 110).

В среднечепецком диалекте в абсолютном большинстве случаев ударе-

ние падает на конечный слог. Однако встречается довольно большое коли-

чество слов, которые отличаются местом ударения от основной части уд-
муртской лексики. Рассмотрение этих особенностей является целью дан-

ного исследования.

В изучаемом диалекте, как и в удмуртском литературном языке и дру-
гих говорах, ударение на первом слоге имеют следующие категории слов:

1) глаголы повелительного наклонения в утвердительной opMme: ko-Ske

'уходите’, #-2е 'cnure', vu-za 'продай’, и-$а 'работай’, k3-Isk3 '‘слушай, слу-
шайся’ и т.д. Примеры: Пыш. те Ё 1 3-Ва šog gine sозеапе 'Сходи-ка быс-

Tpo K coceny’s BYH. v e-r a aj, kenaje-ti arjosin val so? 'Скажи-ка, в какие

roabl 3TO Nporcxoauno (6ui10)?; YKap. su-lt 3, su-lt 3, nundje, iskolajad
тдпдп2 'Вставай, вставай, дитятко, в школу идти’;
2) отрицательные формы глаголов изъявительного и условного наклоне-

ний: иё те-та 'не скажу', иа da-sa 'He приготовишь’, е7 2о-%7а5а! '(я) не писал

бы’, са 7игаза! '(ты) не спросил бы’, ез та-Гразsа! `(он) не подумал бы’и т-.д.

Примеры: НЕл. Воёа рlsвогдп ¢j vo-rts k3 mon, eSmetdn vortski 'Xots B

[деревне] Пискор (удмуртское название деревни Ново-Елово) не родился я, в

[деревне] Эшмет родился; Кор. и & ki-Isko pios, jalam asliz lestono ’He

слушаются сыновья, все время [ей] самой приходится делать’;

3) сложные прилагательные и наречия, образованные путем повторения
двух односложных слов: фат-фат 'хорошо; аккуратно-аккуратно’, 10-8-тоs

'зеленый-зеленый', Se-d-Sed 'черный-черный' и т.д. Примеры: Кож. тпе&!т
vozdaskono evel, 3 a:m-3 am 51583 'Меня не нужно стесняться, хорошо по-

kywait'; Kau. pinallosi koskizi no, korkaje ik §i-m-sim kiliz ’Дети мои

уехали, и в доме Jaxe nycrto crano’; OT. cukaz sunds g o-r d-gor d žuža no

pilem ule ke sede, soku kuaz zoroz (1D 1983) 'Ecnu Ha ciienyiolee yTpo COJH-

це красное-красное восходит и под облака попадает, тогда будет дождь'.
Среднечепецкие говоры обнаруживают ряд специфических черт акцен-

туационной системы, которые отличают их от большинства удмуртских диа-

лектов и литературного языка.

1. В порядковых числительных ударение, как и в других северноудмуртс-
ких диалектах, падает на первый слог суффикса -ей: ЁатBsе-Й ’восьмой’,
dase-ti 'десятый’, даг уйЁе-Й 'пятнадцатый', сигб ийтоаз su kyamin nile-ti 'TH-

сяча девятьсот тридцать четвертый'. Примеры: Пыш. & 3 & ukm3ise-t'i

arän mon vordiskemön, pe-rvoj nojabre 'B [тысяча девятьсот] двадцать девя-

том году я родился, первого ноября’; Юр. Витте-й агге ognam ulisko 'Tpe-
тий год одна живу’; Кож. !айёп топ а а 5 п 8 Ге-Ё1 агге 'Здесь [в деревне
Кожиль] я четырнадцатый год [живу}'.Подобное ударение в данном грам-

матическом разряде слов встречается также в отдельных срединных гово-

рах и бесермянском наречии (Кельмаков 19926 : 79).
2. B TNaroNbHbIX POPMaX € JJHYHO-TIPUTAXKATENbHBIMH CydHKCaMH -m3, -d3, -23

ударение чаще всего наблюдается на предпоследнем слоге слова: tubo-mi

'(мы) поднимемся’, ber3tsko-d3 ’(Bbl) вернетесь, возвратитесь’, &310-22 '(они)
услышат', sой-т$ '(мы) отдали’, Баз!-а3 '(вы) взяли, получили’, ага:2B '(они)
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xanu’, ufasko-m3 '(Mbl) pa6oTaeM’, gdrisko-d3 '(Bb) namere’, vajisa-Imö '(мы)

MpUHECTH Öbl’, tod3sa-ld3 ’(Bbi) 3HaNH 6bl’, [2й#3sа-122 '(они) пришли бы’и т.д.

Mpumepsr: lop. akajaska k a r il i-z i, berisjegittos vallosin l a Ck inn al'-

l a-z i ’[Mpa3aHMK] aKaylıKy OTMe4aIH, затем молодежь на лошадях ката-

nacb'; Vk. pinaljosi l u isa-lz i ke,taz-a mon ogriam ulisal? 'Ecnu 6bl y MeHs

AeTH ÖbLIM, pa3Be A OXNHa XMJa Öbl?; EpT. je völän sõlone vallan popjosõn uaskõsa
je võlõn s 3131 i:z s’Bo Bpema [npa3ıHMKa] KpeILeHHA B CTapble BpEMEHA, CO

священниками придя [на речку|, на льду стояли’. Аналогичное ударение в

подобных глагольных формах отмечается в кукморском южноудмуртском

говоре и бесермянском наречии (Кельмаков 1992а : 110; 19926 : 78). Следует
указать, что в среднечепецком диалекте встречается также немало приме-

ров, где ударение в глаголах, оформленных суффиксами -тд, -й3, -2д, Мо-

жет находиться на конечном слоге слова. Примеры: Деб. охо!ееп zanima-tsa

Вагз З& 3 ГГат 2 2. ретез)оs 'Охотой занимались предки [в давние вре-

meHal’; Кузьм. тазГепёазе ибайl паs&втпаса уейг4- ’Во время масленицы по

улице на лошадях катались’; Дизьм. Виве-sови dizminojez bigragurt $ и $-
11 а $- 'Когда-то [деревню] Дизьмино Биграгуртом называли'. В фольклор-
но-диалектологических записях Ю. Вихманна подобные глаголы, как пра-

вило, зафиксированы с ударением на предпоследнем слоге, например: рllOs,

рйоs таг Е за вТа з Вво-а Г) (М/сЬтапт 1893 : 99) 'Парни, парни, о чем ду-

MaeTe?’; ulisaulisa lekos tros udmortjos j i l 7-z 7 (Wichmann 1901 : 146) 'Co вре-

MeHEM OYEHb MHOTO YAMYPTOB CTano (106aBHNOCh); vumurtjos kudiz p ¢ g d-

Zi-2 7 vue, kudiz tupala v 7 Z i-z § (Wichmann 1901 : 127) 'Вумурты некого-

рые убежали в воду, некоторые на другую сторону перебрались'.
Что же касается деепричастий, оформленных лично-притяжательны-

ми суффиксами -тд, -й2, -22, в рассматриваемом диалекте они могут выс-
тупать с ударением как на предпоследнем, так и на последнем слоге: pukaic-
ёогат8 - риёзёсогатд. ‘пока мы сидели', turnaku-d3 - turnakud3: 'BO BpeMa ва-
шей косьбы’, иЗави-2д - uzakuz3- 'Bo время их работы'. Примеры: Пор. рес!
verames a d z 3 k u-m 3, sulemjosmö3 & пебsо 'Когда нашу маленькую Веру
видим, [сразу] и сердца наши успокаиваются’; голпа valan, caccajon и & а -

k u m 3-, nan milem ¢z Se-d3l 'Bo время войны, когда мы работали на лесоза-

готовке (‘в лесу'), хлеба нам не доставалось’; Кож. ultaõn veraskõsa s 3 -

13CCozamö3- gine, tutuje оlO-в353 3312 'За время, пока мы на улице разго-

варивали, цыпленок куда-то пропал’. Надо заметить, что в большинстве слу-
чаевв подобного рода словах ударение все же падает на предпоследний слог.

3. В отрицательных формах глаголов повелительного наклонения с отри-

цанием еп ударение обычно падает, как и в большинстве южноудмуртских

говоров и бесермянском наречии (Кельмаков 19926 : 79), на отрицательный
вспомогательный глагол: еп таа’ 'не пой; не рассказывай', еп тёпе 'не хо-

дите, не идите’, еп 10/е 'не приносите”, еп ВцаГевла ‘не бойся; не дрожи’, en

verttask3 'He BepTHCh; He aßuraiics’. Примеры: УКл. е-п & 5 $ В а, п213, ри-

nömöles, milam so 3e¢ 'He бойся, доченька, собаки, у нас она хорошая’; Кож.

sojaz korka e-n p 3 r a, otdn vedun ule 'B TOT AOM He 3aXOJH, TaM ведунья

живет’; lOp. e:n vit'mone, mon 3og ug vu-i ’Не жди меня, я быстро не вернусь

[nomoü]'; Бач. e-n turnale kolyozponna (13 1983) 'He kocuTe KO/IXO3Yy'.
Интересно отметить, что в фольклорно-диалектологических материалах
Ю. Вихманна подобные формы, как правило, зафиксированы с ударением
на первом слоге основного глагола. Примеры: е п а-п аll тИетеs{ рl-
- murtjosti! (Wichmann 1893 : 143) 'Не бросайте нас, молодых людей!'; е п

ke-l't T milemdi no! (Wichmann 1893 : 140) 'He оставь и нас [господи}!'.
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4. В именных, местоименных, послеложных DOpMaX Ha -mJ, -d3, -z3 ynape-
ние чаще всего отмечается, как и в кукморском говоре и бесермянском на-

речии (Кельмаков 1992а : 110; 19926 : 78), на предшествующемэтим суффи-
ксам слоге, гораздо реже — на конечном слоге, например: байёауа’т3 (~ bak-

Cajamö-) 'B HallleM oropone', gurta-ds (~ gurtads-) 's Bawem nome’, ulCaja-23 (~
ultajaz3-) 'на их улице’, kuiina-z3 (~ kuninaz3-) 'onu BTpoeM’, vitna-m3 (~ vit-

патд2-) 'мы впятером', ya-nms (~ yarim3:) ‘мы все', ya-ends (~ uarid3-) 'вы все’,
mi bersa-m3 (~ mi bersam3-) '3a uamu’, korka sera-z3 (~ korka sgraz3-) за их до-

MOM' H T.l. Примеры: Кож. аат и Гё а7 а:т 8 ий по рё- пвйеп 'На нашу

улицу и не зайдешь из-за грязи’; Пыш. ВаГ тийзвепёт цаёе ulõskom, k 3 k-

п а:т 3 вте 'Сейчас с мужем живем, вдвоем только'; Кельд. # Бетза: а1
vetlisa Zadini 'За вами ухаживать (‘ходить’) [я] устала уже’; у Вихманна т-

mare, kildžsine, kuaže! milem zarnide, azveste sot, milam gidmfkuami no keriermi

zabormi no gid-kua kotirti:mf? no med luoz azves! (Wichmann 1893 : 147)
'O, господи, кылдысин, куазь! Нам золота, серебра дай, наш двор, забор
[пусть будет из серебра] и вокруг дворовых построек пусть будет сере-
6po!'; kristose, vožde en vai, u an m { posnoj no um u-tiske! (Wichmann 1893 :
141) 'О, Христос, не сердись (‘зла не держи”), что все мы пост не соблю-

даем!'.
5. В словах, образованных при помощи cydduKca -b3t, ynapeHHe naaaeT Ha

предшествующий этому суффиксу слог: Fo-Ibät в течение зимы, целую зи-

MY', guZe-mb3t 'B TeueHue neta, uenoe nero’, 13-mbit (~ lu-mbit) 's течение

дня, целый день’, 1135621 'в течение весны, целую весну'. Примеры: Кож.
to-lb 3t mi lesozagoto:fkajõn val 'Целую зиму мы были на лесозаготов-

kax'; Ivimt. akaja-ska dirja kalsk 1 5-m b 5 t Suld3rjaskiz "Bo BpeMs akasinkH

народ целый день веселился’'.

6. В прилагательных, оформленных суффиксом -раг, ударение фиксирует-
ся, как и в верхнечепецких северноудмуртских говорах (Алашеева 1982 :
93), на предшествующем суффиксу слоге: си-sраг 'желтоватый', OT. go-rtpsr
(ДЭ1983)'красноватый', От. 13-sрдг (ДЭ 1983) '‘синеватый'. Пример: Деб.
magaZine ceber gine ¢ u-$ p 3 т materjal ъийТат 'В магазин красивую жел-

товатого цвета ткань привезли'.
7. Наречия, образованные NpM MOMOIWM CyOOHKCA -Ak, BLICTYNAIOT C AyÖNET-
ным ударением. В зависимости от характера предложения ударение в них

колеблется, падая на первый или последний слог слова: аа‘пай - dana-k 'мно-
ro', ve-sak ~ vesa-k ‘npamo’, vi-Cak ~ vica-k 'monHocTbo, uenukoM’, la-Cak » laca-k

'MHOTO, MOJIHBIM TIOJIHO, 04€Hb MHOIO', ko-t(3)rak ~ kot(3)ra-k 'Bokpyr’ u T.4. Ilpu-
меры: Kenba. kitin S 00-t a k gine verasko 'Tne-1o peskoßaTo rosopsar’; Дзяк.
la-&ak ot3n domez 'Muoro Tam gomoB’; 106. v i ¢ a-k bolota tatin (02 1983)
’Полностью болото здесь’; ср. также лйevel ni, ogriam gine kilini Sol a-k!

(Wichmann 1893 : 112) 'Дочки моей нет уже, один ведь совершенно остал-

ся!’. Анализ диалектного материала показывает, что в большинстве слу-

чаев ударение в подобных лексемах все же падает на конечный слог. По

нашим наблюдениям, вышеприведенные слова с ударением на первом слоге

произносятся тогда, когда они имеют определенный экспрессивно-эмоцио-
нальный характер. В бавлинском южноудмуртском диалекте (Тараканов
1959 : 172) и верхнечепецких северных говорах (Алашеева 1982 : 93) данная

категория слов характеризуется ударением преимущественно на первом

слоге.

8. Подобно наречиям с суффиксом -ай, с ударением на первом или конеч-
HOM слоге произносятся местоимения и наречия, содержащие в себе препо-
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зитивные элементы kof-, no-, neno-: ko-tkin - kotkin ‘всякий, любой’,
ko-tk3t3s ~ kotk3t3-s 'otoßcoay’, no-köce - nokdõe- 'KHKakoll', no-kin > nokin

'никто’, петоЁвт - тіепоігі-п‚’никто’, петпотёг - пепотß-т 'ничто, ничего’и т.д.

Примеры: Кор. zem, 50 ргоё п о-& $ # 5 1 ег роюЙа 'На самом деле он совсем

никуда не выходил’; Кол. а kal' tare no k i-n no gurt nimõn ug ni ve-rasks

(ДЭ 1980) 'А сейчас никто по названию деревни не обращается [друг к дру-

гу}'; sokw kalik itsivali ko-t kudizlen kesegjosiz tuz zekesval (Wich-
mann 1901 : 142) 'Тогда людей меныше было, и у каждой [семьи] участки

[земли] очень большие были’; Чирг. ше в о Ё & iti-n jagoda tros, šuo 'HblH-

че везде ягод много, говорят’; НКыч. пе-по Ё п no gvel gurtän (ДЭ 1977)
'Никого дома нет’; Кож. пе по k i-n nouZas kal3kez ¢ven ni’(Hukoro) pa6o-
тающих людей [в деревне] нет уже’.
9. Своеобразна постановка ударения в местоимениях и наречиях, оформ-
ленных препозитивным элементом о!10-. Как показывает рассмотренный ма-

териал, данная категория слов может выступать с тремя вариантами ударе-

ния — на втором, третьем или конечном слоге слова: 010-kin - olokin 'кто-

то’, 010-k3Be ~ olok3-Ce ~ olok3Ce- 'xakou-10’, 010-k3t3s ~ olok3-t3s ~ 010k5t3-s

’откуда-то’, 010-k3ts3 ~ olok3-ts3 ~ olok3ts3- 'xypna-to’ u T.4. Примеры: Качк.

kal 010-k 3t 35S noasmene vuemin kal3k (I3 1977) 'Ceiiuac U3 всяких мест

K HaM в деревню] съехались люди’; [3ak. o Lo k 5-t s 5 kariskoz pije, ¢jted
'Куда уж устроится [жить] мой сын, не знаю’; Пыш. ВаГо Го т а 1 5- 11515-

Ве п{ 'Сейчас почему-то [часто] болеется’. По нашим наблюдениям, наибо-

лее часто встречается вариант произношения вышеназванных и подобных

им слов с ударением на втором слоге.

Следует отметить, что в текстах Ю. Вихманна есть пример, где слово с

элементом оlо- зафиксировано с ударением на первом слоге: тогазе? беп

kitin? o-lo kitfn! (Wichmann 1893 : 104) 'Море же где? Неизвестно где!'. В нас-

тоящее время подобный тип ударения в местоимениях и наречиях с эле-

MEHTOM 010- в речи носителей среднечепецкого диалекта нам обнаружить
не удалось.

10. В среднечепецком диалекте, как и в литературном языке (СУЯ 142) и

некоторых удмуртских говорах, например, в бавлинском (Тараканов 1959:
174), в вопросительных местоимениях и наречиях ударение может пере-

мещаться с конечного слога на первый при их особом акцентировании, ри-

торике. Примеры: Кож. & 3Ё 8 $ ton тиза? 'Откуда ты приехал?'; Пыш.

m a-l 3 ben t3n3d а Вше? 'Для чего тебе это нужно?'; Ук. & {-ё е sеё Вца?
uliz val, nos pinallos kartos oktini ¢z vu-e 'Kakas хорошая погода стояла, а

дети картошку собирать не приехали”.
`

11. В описываемых говорах, как и в других удмуртских диалектах, имеется

много заимствованных слов. Для тюркских и старых русских заимствова-

ний рассматриваемого диалекта характерна постановка ударения на пос-

леднем слоге: Iиssа-й 'перина’, иззе. 'послезавтра’, афs-2 'знахарь’, иа- 'ули-
ца’, сасса: ’лес; чаща’, тавпа: 'мякина’, рай!а- 'платье’ и т.д. В позднейших
русских заимствованиях чаще всего сохраняется ударение языка-источ-

ника: Sa-koj 'всякий’, poda-rok 'подарок', еЁга’теп 'экзамен’, Вайт-Ви! 'канику-
nbl’, stolo-voj 'cronosas’, literatu-ra ’литература’и т.д. Примеры: Пыш. $ а -

koj adamijez uan аететтатss 'Разной [национальности] люди есть в нашей

nepesHe’; Kop. pertem р о й а:го Ё vajiz pije Бетsаз 'Разные подарки
(‘подарок’) привез [нам] сын с собой’; Кож. 5 Ёо То-п о)т 5tat’ gine, matön
'Столовая [находится] рядом же, близко'.

Причина колебания ударения в ряде морфологических категорий и раз-
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рядов слов остается пока не выясненной. Вполне возможно, «что эти мно-

гочисленные отступления по месту ударения кроме глаголов повелитель-

ного наклонения представляют собой рефлекс прежней системы акцен-

туации, до сих пор сохранившейся в языке» (Денисов 1991 : 124). Мы впол-

не согласны и с высказанием И. В. Тараканова, который отмечает, что «уда-

рение не на последнем слоге в большинстве случаев связано с определен-

ными условиями, т.е. перестановка основного ударения с последнего слога

на гласный первого слога происходит главным образом в словах, носящиХ в

речи определенный экспрессивно-эмоциональный характер» (1959 : 174—

175).

Сокращения

Названия населенных пунктов: Бач. — Бачумово, ВУн. — Верхние Уни, Деб. — Дебы,

Дзяк. — Дзякино, Ерт. — Ертем, Кач. — Качкашур Глазовского района, Качк. —

Качкашур Красногорского района, Кельд. — Кельдыково, Кож. — Кожиль, Кол. —

Колевай, Кор. — Коротай, Кузьм. — Кузьмино, НЕл. — Ново-Елово, НКыч. — Ново-

Кычино, От. — Этогурт, Пор. — Порово, Пыш. — Пышкет, Ук. — Укан, УКар. —

Удмуртский Караул, УКл. — Удмуртские Ключи, Чирг. — Чиргино, Юб. — Юберки,
Юр. — Юрский.
ДЭ 1977 — Материалы диалектологической экспедиции УдГУ, Красногорский район,

ДЭ 1980 — Материалы диалектологической экспедиции УдГУ, Глазовский район; ДЭ

1983 — Материалы диалектологической экспедиции УдГУ, Глазовский и Ярский
районы; ОФУЯ — Основы финно-угорского языкознания. Вопросы происхождения и

развития финно-угорских языков, Москва 1974; СУЯ — Современный удмуртский
язык. Фонетика. Графика и орфография. Орфоэпия, Ижевск 1992.°
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LJUDMILA KARPOVA (Tartu)

PECULIARITIES OF WORD-STRESS IN THE UDMURT

MIDDLE-CEPCA DIALECT

The article deals with the problem of word-stress in the Middle-Cepca(-Cupéi) dialect of

Northern Udmurtia. In this dialect, like in the Standard Udmurt, the stress mainly falls on

the last syllable. But there is a great number of words which do not follow this rule. In the
Middle-gépca dialect the stress is rather specific, and its specific forms can be found in

certain grammatical forms, e.g. in the forms of verbs, nouns, pronouns and postpositions
on -m3, -d3, -23, where the stress falls on the syllable preceding these suffixes (fubo-m3 '(we)
rise’, gurta-d3 'in our house’, yaiz3 'they all', korka s¢ra-z3 'behind their house). In the nega-
tive forms of the imperative mood with the negation en the stress usually falls on the nega-
tive auxiliary verb (e:n mad’ 'don’t sing; don't keep telling’). In the words formed with the

help of such suffixes as -b3t and -pir the stress is on the syllable preceding these suffixes

(to-Ib3t 'during the winter, the whole winter’, go-rtpir 'reddish’). There is also a group оЁ

words where the stress is not fixed. This group includes: 1) adverbs formed with the help
of the suffix -ak (ve-sak ~ vesa-k "wholly, entirely’); 2) pronouns and adverbs with preposi-
tive elements kot-, no-, rieno-, 010- (ko-tkin ~ kotkin 'any, anyone/anything', no-kin ~ noki-n

'nobody’, rie-nomdr ~ rienom3-r ‘'nothing’, 010-kit3s ~ olok3-tis ~ 010k3t5-s 'from somewhere’). In

ordinal numerals the stress is on the first syllable of the suffix -¢ti (dase-ti 'tenth’).


	b10725076-1994-1 no. 1 01.01.1994
	Cover page
	Untitled

	Chapter
	INDO-EUROPEAN LARYNGEALS IN URALIC: A REPLY
	HISTORISCHE SCHICHTEN DER WOTISCHEN LEXIK AUS DER SICHT DES OSTSEEFINNISCHEN SPRACHATLASSES
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	О БЗАИМООТНОШЕНИЯХ КОМИ И СААМСКОГО ЯЗЫКОВ
	Обозначения: 1 — распространение этнотопонимов с лопь, лопи 2 — распространение саамских топонимов
	Untitled

	ОСОБЕННОСТИ СЛОВЕСНОЙ АКЦЕНТУАЦИИ В СРЕДНЕЧЕПЕЦКОМ ДИАЛЕКТЕ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА
	Contribution
	Chapter

	ВЫРАЖЕНИЕ ОТРИЦАНИЯ В ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ
	REVIEWS
	GEDANKEN ZUR ENTWICKLUNG DER ETYMOLOGIETHEORIE UND -PRAXIS*
	Cornelius Hasselblatt, Grammatisches Wörterbuch des Estnischen, Wiesbaden 1992 (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica, Band 35). 227 5.
	Pertti Virtaranta, Amerikansuomen sanakirja. A Dictionary of American Finnish, Vammala 1992. 324 S.
	Л. М. Безносикова, В. А. Ляшев, Словарь антонимов коми языка, Сыктывкар, Коми книжное издательство, 1992. 288с. Е. А. Айбабина, Л. М. Безносикова, Словарь омонимов коми языка, Сыктывкар, Коми книжное издательство, 1993. 275 с.
	Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Erarbeitet im Institut für Sprachwissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Herausgeber Lorind Benké. Redakteure Kdroly Gerstner, Anténia S. Himori, Gibor Zaicz. Autoren Béla Biiky, Karoly Gerstner, Anténia S. Hamori, Edit Hexendorf, Laszl6 Horvith, Gibor Zaicz. Lieferung I—2, Budapest, Akadémiai Kiadé, 1993. 498 $.
	E. Kagaine, Semantiskie dialektismi Ziemelrietumvidzemes izloksnes, Riga, ”Zinätne”, 1992. 295 c. [llpeacTasaena k защите на ученую степень ост ЛабиИтатиs филологии]



	В. К. Кельмаков, Формирование и развнтие фонетики удмуртских дналектов. Научный доклад, представленный в качестве диссертации на сонскание ученой степени доктора филологических наук, Москва 1993.
	Е. И. Мартынова, Состав и синтаксические функции инфинитных форм селькупского глагола. Диссертация на соискание ученой степенн кандидата филологических наук, Новосибирск 1993. 152 с. H. П. Гальцова, Морфологические средства выражения темпоральных отношений в селькупском языке (на матернале тымского дналскта). Диссертация на сонискание ученой степени кандидата филологических наук, Новосибирск 1993. 168 с.
	SPRACHWISSENSCHAFTLICHE KONFERENZ IN SZOMBATHELY
	_ КОНФЕРЕНЦИЯ «ФИННО-УГОРСКИЕ МЕНЬШИНСТВА В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ»
	Chapter


	Table of content

	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Обозначения: 1 — распространение этнотопонимов с лопь, лопи 2 — распространение саамских топонимов

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled




