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«. К. БУШМАКИН (Москва)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕВОСТОЧНЫХ
ГОВОРОВ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА

Описываемые говоры сформировались при консолидации северных.
южных и западных удмуртов. В силу этого они испытали взаимовлия-

ние языковых явлений разных диалектов, а в ряде случаев произошла
контаминация северных и южных явлений. В данной статье описыва-

ются специфические морфологические особенности средневосточных го-

воров. По мере надобности языковые особенности описываемых гово-

ров будут сопоставлены с явлениями литературного языка и некото-

рых известных диалектов удмуртского языка, особенно с территори-
ально близким приитинским (тыловайским).

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

1. Число имен существительных

В удмуртском языке множесгвенное число образуется путем при:

<оединения к основе слова суффиксов -0$ (после гласной основы) и

-jos (после согласной основы). В якшур-бодьинском, сосновском «H

тшарканском говорах после основ на гласный а употребляется суффикс
множественного числа -AS: Cana ’галка’ — canaas (BHUL. сапо,os, Лит.

ёапаоs), ара ‘старшая сестра’ — ара а$ (виш. аро,оs, лит. араоs), оатВа

'Ha3BaHHe удмуртского племени; человек племени Ватка’ — таВа а$
(виш. vatko.s, aut. vatkaos), parta 'napra’ — partaas (Buw. partoos,
лит. раг!аоs) и т. д.

Суффикс множественного числа -AS, характерный для серединных
товоров, зафиксирован в диалектологических записях Ю. Вихмана! и

Т. Г. Аминоффа.? По свидетельству Т. И. Тепляшиной, он наличест-

вует и в приитинском (тыловайском) говоре.% Из работ, специально

посвященных рассматриваемому суффиксу удмуртского языка, можно

отметить лишь статью И. Д. Дмитриева-Кельды *, усматривающего в

форманте -а5 лишь ассимилятивный вариант суффикса -os. Анализ фо-

! Y. Wichmann, Wotjakische chrestomathie mit glossar, Helsinki 1954.
2 T. G. Aminoff, Wotjakilaisia kielinäytteitä. — JSFOu I 1886, crp. 32—35.
з Т. И. Тепляшина, Фонетическая характеристика тыловайского говора.

--

3“"611% Удмуртского научно-исследовательского института, вып. 18, Ижевск 1957,

стр. 187.

* И. Д. Дмитриев-Кельда, ©О показателе множественности -ас в BOTAU-

ксм языке. — Доклады АН СССР. Серия В, Ленинград 1928, стр. 202.

https://doi.org/10.3176/lu.1969.1.07

https://doi.org/10.3176/lu.1969.1.07
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нетических закономерностей средневосточных говоров® действительно-
подтверждает возможность ассимилятивного происхождения суффикса
-а$ в удмуртских серединных говорах, тем более вишурский подговор
демонстрирует, согласно выработавшимся в нем фонетическим законам

ассимиляции гласных, уподобление гласного а основы гласному о суф-
фикса множественного числа (см. примеры, приведенные выше) в тех

случаях, когда в других средневосточных говорах происходит уподоб-
ление обратного порядка. Данные других пермских языков, в частно-

сти коми-зырянского, в котором суффиксы множественного числа вы-

ступают в формах -/а5, -jan, ¥ реликтовые остатки показателя -а мно-

жественности и в других формах слов дают основание считать форму
суффикса множественного числа в пермских языках & показателем а

более древней. В материалах записей древнепермской письменности

суффикс множественного числа выступает в огласовке -/аs, лишь в

тбs]os 'коровы’ зафиксирован суффикс -/6$ (-/05).° Б. А. Серебренни-
ков, детально изучив историю вопроса и обобщив все мнения и THlO-

тезы о происхождении вариантов суффиксов множественного числа

пермских, а в связи с этим и уральских языков, предполагает, что

окончания множественного числа в коми-зырянском языке -/а$ и -[ап
произошли из одного источника — собирательного множественного

числа на -а, -ja.’
Можно предположить, что формант -а5 множественного числа после

гласного основы слов на -а представляет собой реликтовый остаток

древнепермского суффикса -jas. Условием для сохранения древней
огласовки рассматриваемого суффикса стала прогрессивная ассимиля-

ция начального гласного о суффиксов конечным гласным а OCHOBbI,,

свойственная серединным говорам.

2. Склонение имен существительных

В парадигмах склонения существительных и местоимений с конеч-

ными гласными основы -а, -0, -@ для описываемых говоров специфично
выпадение согласного / из состава суффиксов следующих падежей:

родительного(-/еп): аппаап (< anna -- еп << аппа + len) ’y
Анны (есть, имеется)’, араап (<- ара -- еп << ара -- Теп) ’у старшей
cecTpbhl’, vukoon (< vuko + en < vuko + len) 'y мельницы (имеется,

есть)’, kisnoon (< kisno + en < kisno + len) 'у жены (имеется,

ectb)’, neneen (< nene + len) ’у матери’, asmeen (< asme —+ len)
'y Hac caMHX’, aHaJIoTHYHO: assleen, asseen 'y Bac, y HHX (CaMux)’; pas:

penuntenbHoro (-les): marjaas (< marja + e$ < marja + Iеs)
'y Марии (взять, просить)’, аналогично: ава 'старшая сестра дедушки;

тетя’ — akaas 'y TeTH; сестры дедушки (просить, взять)’, kUNOOS 'y
гостя (спросить, попросить что-либо, узнать)’, аsте,еs 'y нас самих

(взять, отдать)’, бейёе,еs ’у бочонка (отколоть, взять)’. Только в шар-
канском говоре (из средневосточных) согласный / выпадает также из

суффикса дательного падежа (-Й): ара{ — apawi (< ара -- Wi

<` ара -- Ц) ‘старшей сестре’, kunoi < kunowi (< kuno + Wi < kuno

5 C. К. Бушмакин, Ассимиляция B средневосточных говорах YAMYPTCKOTO-
языка. — СФУ 1\ 1968, стр. 269—284. - :

6 В. И. Лыткин, Древне-пермский язык, Москва 1952, стр. 156. ;
’ Б. А. Серебренников, Историческая MOpponorka MmepMCkHx' языков, Мо-

сква 1963, crp. 89—90. an
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—- Ц) 'roctio’, asmei < asmewi (< ašme + wi < asme -} lj) 'Ham ca-

mumM', beklei < beklewi (< bekte + wi < bekte + li) 'бочонку”.
Винительный падеж существительных, прилагательных, числи-

тельных и большинства местоимений множественного числа оформ-
ляется суффиксом -# который употребляется в северных говорах:
.korka— korkaasti 'noma', сиво — тиВо,osй 'мельницы’, gurt— gurtjosti
’деревни’и т. д. В диалектах и говорах южного наречия винительный

падеж имеет суффикс -{2. В литературном удмуртском языке узако-
нены на равноправных началах обе формы.8 В средневосточных гово-

рах, особенно последовательно в якшур-бодьинском, винительный падеж

1-го и 2-го лица множественного числа личных, всех трех лиц мно-

жественного числа лично-определительных местоимений оформляется
<уффиксом -diz (< -а -- {2), представляющим собой контаминацию

северной и южной форм, но при этом произошло стяжение двух глас-

HbIX /: milemdiz (< milem —+ di +- i2), ceß. milem-} di, wxu. milem -iz
'Hac’; tileddiz, ceß. tiled + di, 10xH. tiled -+ iz ’Bac’; asmediz, ceß. asmedi,
южн. аёте-+ (m)iz 'Hac camux’; astediz, ceß. aste - di, oxn. aste -+ (d)iz
’вас caMmux’; assediz, ceß. asse -~ di, IWOXH. asseziz, 'MX caMmux. ;

В ряде населенных пунктов якшур-бодьинского говора, B YACTHOCIM

в деревнях, расположенных недалеко от дер. Сюровая (Узгино), отде-

мившихся от последней в разное время, нами зафиксирована своеоб-

разная форма звательного падежа у одушевленных имен сущест-
вительных с конечными гласными основы -а, -е, -0. Этот падеж оформ-
ляется суффиксом -оO, причем гласные основы -а, -е перед ним упо-
добляются гласному о суффикса: ара: — а-ро‚ойт ‘’сестра (при обраще-
нии)’, тата. — та-то,‚о@ 'мама’, рара. — pa-poov ’папа’, пепе. —

ne-noov ’mama’, liso- — li-soov 'обращение к женщине, вышедшей

замуж из деревни Лысово’, kolo- — Воo-ёO,OO ‘обращение к женщине,

вышедшей замуж H3 деревни Кочегурт. В некоторых случаях зва-

тельный падеж выражается удлинением корневой гласной: ken > Вёп
’сноха’, а иногда — лишь переносом ударения с последнего слога на

первый: kena-k>ke-nak ’ters’, ifime-n `> L-Cimen 'младшая сноха MO

отношению к другим’, darja- > аа-г]а 'Дарья’, ава. `> а-ва ’cectpa
дедушки’ и т. д.

3. Словообразование имен существительных

В средневосточных говорах имеются специфические суффиксы -

(як.-бод., виш., западная часть сосн.) и -Й{ (восточная часть сосн.,

шарк.) со значением ’место действия’: як.-бод., Buiu. u3anti (< užan +
irti), cocH., wapk. uzanni (< u3an- inti) 'место работы, рабочее ме-

сто’; 51K.-GOA., BHWI. furnanti, cOCH., WapK. turnanni 'MOKOC; участок, от-

веденный или предназначенный для косьбы’; як.-бод., виш. viZonti
COCH., Wwapk. vigonni (< vizon inti) ’6poxn, место перехода (через реку,
болото, трясину)’; як.-бод., виш. Адаs(опИ, шарк., сосн. kuastonni ’Me-
сто, где что-то сушат; территория, предназначенная для осушения’;

з Грамматика современного удмуртского языка. Фонетика и морфология, Ижевск
1962, стр. 93, 168, 179.
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як.-бод., виш. Veflonti, cocH., wapk. vetlonni ‘место, предназначенное
для прихода, встреч; путь’ и т. д.

Суффиксы -Й, -йё восходят к самостоятельному слову (лй (як.-бод.
inti) ’место’. Образование данного суффикса — более позднее явле-

ние. Во многих говорах в сочетании с отглагольным существительным
на -п слово лй употребляется в полной форме, как и в литературном
языке. И в описываемых говорах наряду с иßалй, ифалпи! в той же

функции факультативно употребляются и полные формы (изап й).
Но в то же время уже произошла заметная грамматикализация суф-
фиксов -Й, -т!. В парадигмах склонения и при оформлении с другими
суффиксами, в частности показателем множественноге числа -05, суф-
фиксы -й, -ni OTHOCATCA к основе слова и к ним присоединяются все

остальные падежные и другие суффиксы: pironti, pironni (< piron
inti < piron inti) ‘’вход; место, предназначенное для входа, захода’;
pirontiez, pironniez (винительный)’, pirontiin, pironnin — (местный);
pirontiis, pironnis (исходный); pirontieti, pironneti — (переходный);
uzantios, uzannios 'paboune mecra'; uzantioslen, u3annioslen (poautens-
ный); изапЧоsИей, изапиоsйей (лищительный). Как видим, суффиксы.
-й, -4 органически входят в основу слова.

Только в якшур-бодьинском говоре суффикс -й присоединяется так-

же к причастиям на -т прошедшего времени: ихатй ’место, на котором
когда-то (B прошлом) работали’, оеЙетИ 'хоженные места’.

Местный падеж (инессив) отглагольных существительных с суф-
фиксами -й, -п{ притяжательного склонения индивидуального и коллек-

тивного обладателявописываемых говорах выражает еще причинность:

aK.-601. ja-lan uzantiam (~ ифатйНат, як.-бод., шарк. изаппат) pinallos-
me no eskerisa ug wvuki ’из-за постоянной работы не успеваю присмат-

ривать и за детьми’; як.-бод. 2аГтапйат (шарк. гаГтаппат) 3azek
pime ežid gine ej loga ’w3-3a того что зазевалась, чуть не стоптала

гусенка’.
Суффикс со значением места, объекта действия есть и в глазовском

(северном) диалекте?®, но в огласовке -Й (< inti): uZanni 'mecto pa-
боты’, оеПойй ’путь (букв.: место хождения)’, рикойй ’место сидения;

место, предназначенное для сидения’.

Суффикс -/{®№, весьма продуктивный в южных говорах и литератур-
HOM языке, в средневосточных говорах является непродуктивным. Он

наличествует здесь лишь в тех словах, которые с суффиксом -И& обра-
зованы и бытуют в языке давно: иг& 'богатство’ (<< иг 'богатый,

богато’), ёебет& ‘красота’ (< deber ‘красивый, красиво, приличный,
прилично’), й/(& ’инструмент, орудие производства’ (<fir ‘’топор’)
и т. д. Этим и подобным словам суффикс -//й придает значение отвле-

ченности, собирательности, неделимой совокупности.

Суффикс -/& — тюрко-татарское заимствование.
'° В средневосточ-

ных говорах именам существительным C 3THM суффиксом соответст-

вуют существительные с суффиксами обладания -0, -е$ и выделительно-

° В. М. Вахрушев, ©Об особенностях говоров северного диалекта удмурт-
ского языка. — Записки Удмуртского научно-исследовательского института, вып. 19,
Ижевск 1959, стр. 235—236.

ю Б. А. Серебренников, указ. раб., стр. 152.
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притяжательным суффиксом -ег, формы с нулевым суффиксом, или ана-

литическая форма: kelio inti (< inti), kelies inti (< intl) (южн.
kelilik) ! 'место, обильное гравием, галькой’, Баёрио inti, batpues inti
(южн. bafpulik) ’место, заросшее (обильное) вербой, тальником'; oа-

[оп — valanez (10xH. valanlik) ’ymeHHe, способность, знвание’; Аег—-
kizerez— kizer make (10XH. kiZerlik) ’жидкость’; muskit— muskitez ~

muskit make (10XXH. muskitlik) ’влажность’; рта @т — jegid dir (10xH.
jegitlik) ’MononocTb, lOHOCTD'.

В удмуртском литературном языке и в южном наречии широко упот-

ребляется суффикс -& с помощью которого образуются существитель-
ные, обозначающие лицо по роду деятельности или участию в чем-либо.

В средневосточных говорах словам с суффиксом -# соответствуют ана-

литические формы — сочетания существительного, называющего ору-
дие или объект действия, в творительном падеже плюс действительное
причастие настоящего времени, выражающее действующее лицо на

предметах или объектах: garmuskeen. — (v)arganen Sudis (южн.
arganci) 'гармонист; вообще музыкант; vus kariS (10XH. vuzdi) ‘’про-
давец, торговец’ (<- оиг 'roßap’); kirezen Sudis (10xH. kreZdi) ‘гусляр;
вообще MY3bIKAHT.

Cybdukec - B yaAMYpPTCKOM языке в функциональном OTHOLIEHHH

представляет собой два суффикса, отличающихся и по своему проис-
хождению. * Первое значение суффикса -& являющегося татарским
заимствованием !%, — обозначение лиц NO роду их деятельчости

(&гегё), второе — деминутивность: Vekli ’тонкий, тоненький’ (< древ-

няя форма оей- ’тонкий’), тай@ (<- древняя форма vak- 'короткий’) !*

и т. д. Деминутивный суффикс -& своими корнями уходит в седую
финно-угорскую древность и также в удмуртском литературном языке

является уже непродуктивным суффиксом. !° В средневосточных гово-

рах -& употребляется лишь с деминутивным значением.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

В рассматриваемых говорах степени сравнения прилагательных вы-

ражаются, помимо форм литературного языка, и иными средствами.
К специфическим способам выражения сравнительной степени OTHO-

CATCA: ,

1. CopmecTtHoe ynorpebaeHue cybdukco -gezgem (< ges -+ gem)
для усиления болышей или — меньшей степени — качества предметов или

явлений: duridgezgem (< durit +ges-+ gem) 'тверже; более, чем про-

CTO TBepxe’, suiidgezgem ’6GoJliee, ueM Ipocro Bbillle', lapeggezgem 'Õonee,

чем просто ниже’, Ridokingezgem 'более, чем дальше’. Этот способ упот-

ребляется в настоящее время лишь в речи самого старшего поколения.

Ho тот факт, что рассматриваемый способ распространяется на все

слова, способные оформляться суффиксами сравнительной степени

и Диалектные фонетические варианты в данной статье не даем, так как они не

относятся к морфологии.
® В. И. Алатырев, Вопросы удмуртского языкознания I, Ижевск 1999,

стр. 153, 158—163.
13 Tam же, стр. 153—158.
14 Tam же, стр. 158..
15 Там же, стр. 159.
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(местоимения: топвегрет 'Gonee. a’, acimgezgem ‘больше (более) я

сам’; глаголы: Zadnigezgem Sotkisko in ’усталости более (болыше) уж
поддаюсь’; причастия: jegid dirjaz ik обгрегрет ik val ’B молодости
же была более, чем обычно, болезненной’; деепричастия: оsЁПеррегрет
"более, чем обычно, не надеясь’, /агайsарегрет '’более, чем обычно,
любя’, наречия: 30ggezgem ‘более, чем обычно, быстрее’), говорит
о том, что данный способ выражения сравнительной степени в прош-
лом имел сравнительно широкое распространение.

2. Совместное употребление частицы-суффикса -/& с одним из суф-
‹фиксов -ges, -gem (-eec, -zem). Cyddukc -3ik используется для еще

‚большего усиления степени качества (признака): bazzingezzik luis ke

Suzi murt vizmu-a luoz na? ’дурак разве станет умней, когда и станет

‘более взрослым (большим)?’, minam debergezzik atkeme uga-a pot?
’мне разве не хочется казаться более красивой?'. При употреблении со

‚словами, не оформленными суффиксами -рез, -gEM, -Zik, выполняет в

описываемых говорах функции усилительной частицы ’же, ведь’. При
этом его можно употребить в соседстве с любым словом (членом пред-

ложения), значение которого необходимо усилить: sигиег iskal 3ik
jelu-a ug luu? ’poratas корова ведь тоже бывает молочной (рогатая
корова разве не бывает молочной)?'; Suruez zik iskal jelu-a ug luu?
‘’ведь рогатая (же) корова разве He ObißaeT MOJIOYHON?'; Suruez iskal

jelo 3ik ug-aa luu? ’poratas Kopoßa MOJIOUHOM же (ведь) бывает (букв.:
разве не бывает?)'; Suruez iskal jelo ug-aa luu žik? (... ug-aa zik
luu?) ’рогатая корова молочной бывает же (ведь?)’и т. д.

В коми языках -&3l#@ — это основной суффикс сравнительной степени

имен прилагательных. В удмуртских диалсктах он представляет собой
реликтовое явление. Затухание функции сравнительной степени и пе-

реход в категорию усилительной частицы особенно заметны в средие-
восточных говорах. Употребление -{% в функции суффикса сравнитель-
ной степени в некоторых диалектах, в частности в слободском !S, еще

шере, чем в описываемых говорах. Во многих диалектах и в литератур-
ном удмуртском языке -&7& (-жык) не употребляется ни в функции суф-
фикса сравнительной степени, ни в функции усилительной частицы.

3. Использование слова-суффикса -505/а (-эібоэ}ёъя) для выражения
меньшей степени качества или признака. Употребление рассматриваг-
мого форманта ограничено прилагательными, обозначающими вкусовые
качества, меры длины или ширины (но не вообще пространственные

признаки): Auridzozja ’менее, чем соленый; солоноватый’, Ruzalzo3ja
’менее, чем горький; горьковатый’, vakd{i3o3ja ’менее, чем короче; ко-

ротковатый’, vek(izosja ’MeHee, чем тоньше; тонковатый’, paskidzo3ja
'менее, чем шире; широковатый’. Употребляясь в соседстве с суффик-
сами сравнительной степени -реs, -рет, слово-суффикс -20%/а усиливает

меньшую степень качества, выраженную этими суффиксами: vakligez-
303ja ’менее, чем менее короткий’, kužidgem3ozja 'менее, чем MeHee

соленый’и т. д.

6 Т. И. Тепляшнна, О суффиксах сравнительной степени в северо-западных
удмуртских говорах. — Вопросы финно-угорского языкознания, Москва—Ленинград
1964, crp. 141—145.
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Cydduxrc -303/a BOCXOAUT K CaMOCTOATENBHOMY CJIOBY 303 (JHT. MONM)
‘горе, обида, недостаток’ в форме соотвёетственного (адвербиаль) па-

дежа. `Это слово, выражая идею недостатка, в языке описываемых -го-

воров `‘используется для выражения меньшей степени или неполноты

качества. | . .
Рассмотренный способ имеет тенденцию к дальнейшему развитию

в отличие от -Ž/Ž, который постепенно утрачивает функции сравнения
в связи с усилением функции усилительной частипы. _

°

B финно-угроведении существует мнение (Hampumep, М. А. К&-
веши '?), что в удмуртском языке нет суффиксов (вернее, слабо раз-
виты) более позднего образования, возникших H3 самостоятельных

слов. Наши примеры показывают, что процесс образования суффиксов
из самостоятельных слов происходити в настоящее время. Суффиксы
позднего происхождения в удмуртском языке есть и их больше, чем

мы привели, но они не выявлены из-за слабой изученности удмуртских
диалектов.

; МЕСТОИМЕНИЕ .

I. Личные местоимения `

В исследуемых говорах, как и в других диалектах, личные место-

имения 1-го и 2-го лица единственного числа в родительном, раздели-

тельноми дательном падежах меняют гласный основы о на {: топ

’g’ — minam ’у меня (есть)’. minestim ’y меня (просят, берут)’, minim
’мне’; аналогично: Гоп 'ты’ — Zinad, tinestid, tinid.

В средневосточных говорах гласный основы о в формах раздели-

тельного и дательного падежей переходит в ©, хотя представители мо

лодого и среднего поколений употребляют и литературные варианты;
кроме того, в говорах происходит выпадение целого слога или соглас-

ного п (дательный падеж). Оказавшийся в соседстве с гласным основы

е, гласный падежного суффикса { уподобляется первому: Meštim, miš-

tim (< menestim, minestim) у меня (взять, просить)’: Zestid, tistid
(< tenestid, Ипезна) у тебя (просить)’; meem, miim (< menim, mi-
nim) ’мне’; teed, tiid (< tenid, tinid) ’тебе’.В записях Т. Г. Аминоффа
встречаем полные и неассимилированные формы: mynesštym, tyneštyd—
möštym, töštyd, tönyd — töyd.!s Это явление наводит на мысль, что

уподобление. гласных и выпадение согласного. л — .сравнительно позд-
нее образование. | | В

` В шарканском говоре в настоящее время употребляются безэловые

формы рассмотренных местоимений, которым в якшур-бодьинском го-

воре соответствуют эловые местоимения: шарк. ‘,ат (< milam) 'у
нас’; tiad (< tilad) ’y Bac’; sk.-6on. milam, tilad, wmank. miestim, tiestid,
nK.-6010. mileStim, tilestid 'y нас, y Bac (B3ATb, просить)’ и т. Дд.
Т. Г. Аминофф зафиксировал безэловые формы и в говоре села Якшур-
Бодья: filad — tiad, tilestyd, -dy ~ tieStyd, -dy 'v Bac’: tiledly ~ tiedly
'BaM’; tiledyn, -ny ~ tienyd, -dy ’Bamw’. ° MI

" M. A. Kõvesi, A permi nyelvek õsi kepzõi, Budapest 1965.
18 T, G. Aminoff, Votjakin äänne- ja muoto-opin luonnos. — JSFOu XIV, » 1896,

стр. 30. .
% Там же, стр. 30. . N
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2. Взаимно-личные местоимения } -

Сюда относятся: odig-ogmg — 08'%””! ’MbI др‘уг друга’‚ od[g-ogdé —

og-ogdi 'Bbl Apyr Apyra’, odig-ogzi — og-ogzi ’oHW Apyr Apyra’. HekoTopoe
различие в описываемых говорах составляет сравнительно большая,
чем в литературном языке, самостоятельность компонентов этих место-

нмений в парадигмах склонения и в целом словоизменения: если в

литературном языке первый компонент лишь факультативно оформ-
ляется падежными суффиксами, то в средневосточных говорах, как пра-
вило, и первый компонент принимает падежные формы: оффтИ-орт
~ ogmili-ogmi mul apyr другу’, odigditek-ogdi — ogditek-ogdi ’BK один
без другого’и т. д. Кроме того, при присоединении к ним послелогов

компоненты этих местоимений всегда разделяются послелогом, т. е.

послелог относится к первому компоненту: орт @йе орт — odigmi
@йе орт 'мы один к другому’, ортё Ššeri ogmi мы один за другим'
и т. д. Таким образом, первый компонент указанных местоимений

является основным, ведущим, в результате чего морфологического
слияния компонентов данных местоимений в описываемых говорах еще

почти не произошло.

3. Указательные местоимения |

В якшур-бодьинском говоре есть любопытная форма указательного
местоимения 51050 — sifiso ’вот тот (дальний)’. Она употребляется,
когда речь идет о третьем лице, не присутствующем при разговоре.
Для усиления выделительно-указательной Ффункции местоимений {а

’этот’ и 50 ’тот’ употребляются указательные же местоимения tan(i)
'вот (этот)’и #й({) ‘вот тот (подальше)’: fanta (< tani ta) ’BOT 3TOT

(близкий, доступный взору или ощущению)’, Finta (< tini ta) ’BQT TOT

(подальше, чем fanta, HE доступный взору или прямому ощущению)’,
tinso (< tini 50) ’вот тот (еще дальше, чем ИПй!а — очень дальний

предмет или человек очень дальнего родства)’.
Указательные слова Žani и Н, помимо обычной указательной функ-

ции, выражают и пространственное (или моральное и родственное)
соотношение: Iай{ — близость, FiNi — отдаленность MO отношению K

говорящему HJM говорящим. Пространственную COOTHOCHMOCTb 3TH

слова могут выражать только с указательным местоимением {а ’3TOT:

{ай(l)l%а ’вот этот’, Ий(1)!а ’вот тот’. Местоимение 50 'он, тот’ само по

себе выражает идею отдаленности, и для дифференциации значения

’близкий’ оно HE может употребляться. Поэтому в литературном языке

и многих диалектах местоимение 50 употребляется лишь с указатель-
ным местоимением #; НА(1)50 ’вот тот (подальше, чем Fini ta)’.
В средневосточных говорах употребляется еще форма местоимения

sinso — slйso в значении ‘’вот тот (дальне-дальний, лальше, чем

tan(i)ta, tin(i)ta, tin(i)so)’. В речи завьяловских удмуртов, наряду с

s{йso, употребляется 50й50. Формы 57й50 — 50й50 используются только

для обозначения людей и разграничения моральной и родственной бли-

зости-дальности: 57250 'вот он (вообще)’ — 50й50 ’вот он (близкий по

родственным связям или идейно близкий человек, единомышленник)’.
°° Наши примеры иллюстрируют некоторые тенденции развития функ-
пии указательных местоимений 50, га выражать пространственную со-

относимость и выделять людей из мира предметов.
?°

2° К. Е. Майтинская, Семантика указательных местоимений в финно-угорских
языках. — Вопросы финно-угорского языкознания 1, Ижевск 1967, стр. 143—147.
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MokasaTtenn sin- ~ sin-, SON- CEPEAMHHLIX FOBOPOB NpEeACTABAAIOT CO-

бой OÖ6bIGHble лично-указательные местоимения. Ср. коми sije, где
чистой основой является $7.?! Показатель n выполняет функцию выде-
ления людей из мира предметов.

??2 Показатель л наличествует во мно-

гих языках и в составе личного местоимения 3-го лица. $-овый показа-

тель указательности (50) в других удмуртских диалектах (в частности

в северных) употребляется и с другими частями речи.
23

-

В средневосточных говорах в ряде форм местоимений произошла
контаминация северных и южных формообразовательных суффиксов.
Наметилась определенная тенденция дифференциации пространствен-
ной соотнесенности предметов (явлений) и выделения людей из мира
предметов. . ›

ГЛАГОЛ

1. В средневосточных говорах после согласной основы глаголов

| спряжения происходит стяжение суффикса настоящего времени и
омонимичной формы суффикса возвратных глаголов -iSkR B -R-: minni
'идти; ехать’ : minko (JUT. MobIHUCLKO) 'иду; еду’, minkod ‘’идешь;

едешь’; /илё ’пить’ : juko, jukod 'пью, пьешь’.

2. Глаголы неочевидного прошедшего времени во 2-м и 3-м лице

единственного и множественного числа употребляются только без лич-

ных форм (в литературном языке факультативно употребляются формы
с личными суффиксами и без них). |

Единственное число ;

| 1. mon üžaškem 'A работал, оказывается’

2 л. ton užam ‘’ты работал, оказывается’

3 л. so uzam ‘’он(а) работал(а), оказывается’ _

Множественное число
‚

| л. mi ифаsветт 'мы работали, оказывается'

| 2 л. ti užallam ’вы работали, оказывается’

3 л. 50,0$ иХаЙат ‘’они работали, оказывается’

3. В рассматриваемых говорах употребляется любопытная анали-

тическая форма неочевидного прошедшего времени, состоящая из без-

личной формы основного глагола и вспомогательного глагола val B

форме прошедшего неочевидного времени. Этот вспомогательный гла-

гол в парадигме спряжения принимает личные окончания ** minono

viliskem 'мне надо было идти (ехать), оказывается’, илопо Viliskemmi
’нам надо было идти (ехать), оказывается’, minono viliškemdi ‘вам

надо было идти (ехать), оказывается’, тлпопо ФsВетг{ 'им надо было

2 Б. А. Серебренников, указ. раб., стр. 191.
22 К. Е. Майтинская, Функция суффикса л в личных и вопросительных

местоимениях финно-угорских языков. — Вопросы финно-угорского языкознания I,

`Москва 1962, стр. 79.
23 В. И. Лыткин, Т. И. Тепляшина, Некоторые особенности глазовского

диалекта. — Записки Удмуртского научно-исследовательского ивститута, выл. 18,
Ижевск 1957, стр. 218—227; В. М. Вахрушев, указ. раб., стр. 228—241.

24 В литературном языке в сложных глагольных формах прошедшего времени
компоненты вал (вылэм) не изменяются, см. Грамматика современного удмуртского
языка. Фонетика и морфология, стр. 206.
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идти (ехать), оказывается. Кроме значения неочевидности, рассмот-
ренная форма прошедшего времени выражает и модальное` значение
сожаления: таг kes turin гог ule Sediz. tolon ik martsano. viliskemmi
’какое сухое сено попало под дождь; вчера же надо- было, оказы-

вается, ‘нам сгрести’. Здесь по существу `выражёна мысль: жаль, что

вчера не сгребли. — | ; - - :
4. В средневосточных говорах употребляется еще одна интересная

аналитическая форма глаголов прошедшего времени, состоящая H3

формы будуще-безличного глагола, оформленного во множественном

числе. личными показателями, и вспомогательного глагола о@ (ойет):

1 1. mi minonomi val m vilem 'мы должны были HATH ° -°

> 2n. ti minonodi val — vilem 'BbI JOJUKHBI ÕbIJJM HATH’ |
, З л. 50,05 тпопог{ оа — оИет 'они должны были идти’

Эти глагольные формы выражают дололнительное модальное значение

долженствования и условности, например: SOOS minonozi vilem, по

kuas uroden ug luu minem«i ’они пошли (поехали) бы, но из-за плохой
погоды не могут’, иначе: 'они поехали бы, если бы была хорошая по-

года’ (из экспедиционных записей автора).
В

5. Повелительное наклонение глаголов ] спряжения оформлдяется
без показателя -le. B литературном языке и во многих диалектах, oсо-

бенно южных, этот показатель употребляется со всеми глаголами пове-

лительного наклонения. В средневосточных говорах этот формант есть

лишь в повелительном наклонении глаголов П спряжения: mine (aur.
мынэлэ) ’идите’, koSke ’уходите’ (но /иа!е ’спросите’). Ho в описывае-

мых говорах показателем -/е широко оформляются побудительные меж-

дометия: ja (jale kutkom in ’ну начнемте уж’), cjdo (ojdole bertom

in(i) 'давайте пойдемте уж’) и т. д. . .
6. В удмуртском литературном языке глаголы 2-го и 3-го лица

единственного числа условного наклонения употребляются как с лич-

ными показателями (особенности южного диалекта), так и без них

(особенности северного наречия). В средневосточных гсворах употреб-
ляется только вариант северных диалектов, т. е. безличных форм:
‚mon, ton, so minsal (< mini-+sal) ’я, ты, он пошел (поехал) бы’. Во

множественном числе личные окончания обязательны во всех диалек-

тах удмуртского языка:

1 1. mi minsalmi (< mini-+ sal + mi) мы поехали бы’ —.
2.. ti minsaldi (< miii +sal+ di) 'вы поехали бы’ _
3 л. 50.0$ minsalzi (< mini -+ sal-+ zi) 'они поехали бы’

7. В описываемых говорах глаголы притворного действия выража-
ются только аналитическим способом. При этом основной глагол вы-

ступает в форме утвердительного или отрицательного причастия-в 'CO-

четании со вспомогательными глаголами Vire 'старается’, Ваге ‘делает'

или ссчетаниями слов ше kariskin(i) ’сделаться (притвориться) TEM-TO,

под тем-то’, 0Ё Вайs&(l) ’в счет того-то делается (притворяется)’.
ule analkkin(i) ’притвориться тем-то, под тем-то’: изат Ваге — uzam

gine kare ~ uiam Cot vire — изат ule analkke ’притворяется (прики-
AblBaeTCA) paGoTaIOoLLMM; AeJNaeT BHA, YTO paGoTaeT’; visem Rare ~ visem

gine kare — višem ule analkke ’притворяется, прикидывается больным'
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B литературном языке и во многих диалектах и говорах глаголы

притворного действия образуются при помощи суффиксов -т/аs&-
(-MDdACOK-), -MmtejaSk- (-mT3aacek-), -temjask- (-тэмъяськ-): игат[аsве —

uZamtejaske 'притворяется работающим, неработающим’, 30Ztemjaske
‘притворяется обиженным” и т. д. В средневосточных говорах с этими

суффиксами глаголы притворного действия не употребляются. Лишь в

ограниченном количестве возвратных глаголов THNA ukiltemjaske ’xynu-
ганит, сиsегет[азsкве '‘грубит’ употребляется показатель -т/аs#-, но он

фФункционально ничего общего нёе имеет в этих словах с аналогичным

суффиксом глаголов притворного действия.
8. Деепричастия на -Ви (сев., лит.) в описываемых говорах высту-

пают в огласовке -&7 (южн.): minikt (ceß., лит. тйииВи, приит.

minuku) 'идя’, disetkiki (сев., aut. diSetskiku) ’yuach, BO BpeMs учебы’,
izulatliki (nur. izulaf .kariku) 'изучая, в процессе изучения, во время
изучения’'.

Остальные отклонения от литературного языка представляют собой

некоторые фонетические различия, анализ которых не входит в задачу
ланной работы.

Сокращения

‚`° бавл. — бавлинский диалект; виш. — вишурский подговор; прнит, —-

приитинский (тыловайский) говор (диалект); сев. — северные диалек-

ты, иногда под этим разумеют глазовский диалект; слоб. — слобод-
ской диалект; сосн. — сосновский подговор (один из средневосточных

говоров); сред.-вост. — средневосточные говоры; сред.-южн. — средне-

южный диалект; увин.-вавож. — увинско-вавожская группа говоров;
шарк. — шарканский говор; шошм. — шошминский диалект; южн. —

южные диалекты и говоры; як.-бод. -- якшур-бодьинский говор.

S. K. BUSMAKIN (Moskau)

MORPHOLOGISCHE BESONDERHEITEN IN DEN MITTELÖSTLICHEN

MUNDARTEN DER UDMURTISCHEN SPRACHE

Im vorliegenden Artikel werden anhand eines reichen originalen Materials die

morphologischen Besonderheiten der mittelostlichen Mundarten der udmurtischen Spraciic
analysiert. In diesen Mundarten haben sich bis heute noch — ihrer Form und ihrem

Héufigkeitsgrade nach recht unterschiedlich — uralte sprachliche Erscheinungen erhalten.

Die mitteléstlichen Mundarten, die sich wihrend der Konsolidation der nérdlichen, siid-
lichen und teilweise auch westlichen Mundarten bildeten, enthalten Besonderheiten aller

Ёгеі Quellen, sei es in reiner Form oder durch Verschmelzung der nördlichen und südlichen
ormen.

Im Prozeß der selbstindigen Entwicklung dieser Mundarten tauchten aber auch
eigentimliche Formen auf, die nur diesen Mundarten eigen sind. Dagegen fanden wiederum

einige morphologische Erscheinungen, die fiir die Literatursprache und fiir die anderen
Mundarten charakteristisch sind, bei ihnen keine Verbreitung.

Das analysierte sprachliche Material bestdtigt noch einmal die Behauptung, daß
die mittel6stlichen Mundarten im Prozeß der Konsolidation der verschiedenen Dialekte
entstanden sind. Doch ist der Einfluß der nordlichen Mundarten bei ihrer Entstehung be-
deutend großer gewesen als derjenige der siidlichen und westlichen Mundarten. Obwohl
@е beschriebenen Mundarten sich unter dem Einfluß der anderen Mundarten entwickelt
haben, stellen sie heute selbstdndige Sprachinseln mit einem eigenen phonetischen, morpho-
logischen und lexikalischen System dar.
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