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senschaftliches Gewicht haben. Über vieles

kann man streiten, was jedoch beim heu-

tigen Stand der marischen Onomastik

selbstverständlich ist. Die meisten Beiträge
zeichnen sich durch etymologisierenden
oder präzisierenden Charakter aus. Auch

in dieser Form sind die Artikel notwendig,
weil sie ein Fundament fiir das Verfas-

sen verallgemeinernder Arbeiten und für

die Behandlung theoretischer Fragen schaf-

fen. Das Buch könnten Linguisten, Ethno-

graphen, Geographen, Historiker und alle,
die sich fiir Eigennamen interessieren, zur

Hand nehmen.

(Tallinn)JAAK SIMM

Rédei Kaéroly, Chrestomathia Syrjaenica, Tankönyvkiadö,

Budapest 1978. 197 c. ;

Рецензируемая книга K. Penen пред-

назначена в качестве учебного пособия

для студентов финно-угорского отделе-

ния, изучающих коми язык. Она посвя-

щена памятн талантливого коми языко-

веда Е. С. Гуляева (1928—1977).
[Toco6iie COCTOHT H 3 пяти разделов:

1. Введение, 2. Фонология, 3. Морфоно-
логия; 4. Морфология, 5. Синтаксис. В ка-

честве приложения даны тексты н список

слов. Как показывает приведенный пере-

чень TEM, содержание ‘книги полностью

охватывает грамматику коми языка.

B первом разделе (с. 7—44) выде-

лены четыре главы: 1. Краткая HcTopHs

коми языка, 2. Относящаяся K KOMH

языку и народу литература, 3. Коми

дналекты, 4. Коми-зырянский и коми-пер-
мяцкий литературные языки.

Историю изучения коми языка автор

рассматривает c XIV века, с деятельно-

сти мисснонера Стефана Храпа — созда-

теля уникальной письменности на древ-

непермском языке. Перечисляются памят-

ники коми языка, встречающиеся в тру-

дах ученых ХУ века, указываются не-

которые словари и грамматики ХIХ века,

приводятся имена исследователей KOMI

языка. Раздел завершает лаконичная ха-

рактеристика — современного — состояния

коми языкознания.

Рекомендуемый — список — литературы
содержит около 670 наименований работ
He только MO языку, но н по археологии,

географии, истории и этнографии народа

коми. Данный перечень ценен н тем, что

в нем представлены многие малоизвест-

ные труды.

Говоря о дналектном членении, автор

традиционно выделяет три основных диа-.

лекта: коми-зырянский, коми-пермяцкий

и коми-язьвинский (восточно-пермяцкий),

которые - прииято счнтать — отдельными

языками; характеризуется территория их

распространения, приводится KOJHUECTBO

носителей. — Характеристика — отдельных

диалектов внутри этих трех языков да-

ется в тпех направлениях — фонетиче-

CKOM, морфологическом и лексическом.

Положения автора иллюстрированы мно-

гочисленными примерами.
Коми nHcbMeHHOCTb, KaK H3BECTHO,

возникла 600 лет тому назад. К. Редеи

очень кратко останавливается на древне-

пермской письменности, истории создания

коми алфавита, указывает, что в основу

коми-зырянского — литературного — языка

лег присыктывкарский (по термннологии

автора, средневычегодский) диналект, а

коми-пермяцкий литературный язык CO3-

дан на базе кудымкарско-иньвенского

(южно-пермяцкого) диалекта.

Разделы о фонологни и морфоноло-
гии (с. 45—58) содержат описание фоно-
логической и морфонологической снстем

KOMH языка. Здесь выделены консонан-

тизм и вокализм, сандхи и ударение, рас-

сматривается —фонологическая CTPYKTypa

морфемы, морфонологическая — альтерна-

ция — (чередование, выпадение гласных,

вставка согласных, альтернация связан-

ных фонем). В этом разделе много таб-

лиц, которые наглядно показывают си-

стему согласных и гласных коми языка.

Отдельно дана фонематическая TpaHC-

крипция коми-зырянского и коми-пермяц-
кого диалектов.

Раздел «Mopdeosorns» (c. 59—92)
HMEET CNEAYIONLYIO CTPYKTYPY: CYIHECTBH-

тельное, — прилагательное, — числительное,

местонмение, глагол, цпаречия, послелоги

н союзы. Автору важно было рассмотреть
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не традиционную классификацию частей

речи, а отдельные OCOOEHHOCTH KOMH

грамматики. При описании соответствую-

щих грамматических категорий он часто

привлекает диалектный материал. — Так,

говоря о существительном, пишет, что

вместо суффикса множественного числа

-[ав в вымском, нижневычегодском и луз-

ско-летском диалектах часто употребля-

ются -ап, -jan: Cojidan—Cojidjan ‘твон

CeCTPhI H HX poACTBEHHHKH'.
B пособии говорится о 17 падежах,

тогда как в коми грамматиках традици-

онно выделяется 16. Вслед за Ю. Вих-

манном и Дь. Лако падежные суффиксы
-ёй и -й К. Редеи относит K разным па-

дежам — прозекутиву M — транзитиву.

В действительности XE это окончания

пролатива (переходного падежа).
Подробно Фрассмотрены JIMYHO-TlPHTSl-

жательные (посессивные) суффиксы, ана-

JH3 сопровождается парадигмами опре-

деленно-притяжательного — склонения B

единственном и множественном числе.

Автор бегло Kacaeres прилагатель-

ного, выделяет качественные и OTHOCH-

тельные, объясняет принципы образова-
ния степеней сравнения.

Числительные К. Редеи распределяет

по нескольким группам: количественные,

порядковые (даны спниски), собиратель-
ные, дробные и неопределенные.

Кратко —охарактеризовано — суффик-
сальное словообразование существитель-

ных. Различаются две основные группы:

отыменные и отглагольные словообразо-
вательные суффиксы.

При анализе местоимения HCNO/Ib3o-

- традиционная классификация: лич-

Hble, усилительно-личные — (возвратные),
взаимно-личные, указательные, вопроси-

тельно-относительные, отрицательные,

неопределенные, — обобщительно-определи-
тельные. Обзор сопровождается парадиг-
мами склонения H многочисленными диа-

лектными примерами.
Значительное MECTO отведено гла-

голу — H это понятно. Как известно,

коми глагол с особенностями его времен-
ной и вндовой систем наиболее сложен.

Подробно анализируются способы обра-
зования времен, их шесть: презенс (на-
стоящее), претерит (прошедшее очевид-

Hoe), перфект (прошедшее неочевидно-

результативное), имперфект (прошедшее
длительное), плюсквамперфект (прежде-

прошедшее), футурум (6yayuiee). Сле-

дует отметить, что имперфект и плюс-

квамперфект, образованные при помощи

вспомогательного глагола vel- ‘’быть’, B

некоторых коми грамматиках не счита-

ются особыми формами времени. Приво-
дятся парадигмы спряжения коми гла-

гола на примере sе!- 'давать’ n vetli-,

vetl- ’ходить’, а также вспомогательных

глаголов Фе!- и lo- ’быть’. Подробно рас-

смотрены BHAOBbIe суффиксы глаголов.

Автор выделяет восемь глагольных BH-

дов: кратковременный, уменьшительный,
однократно-мгновенный, начинательный,

законченный, многократный, множествен-

ный, длительный.

Кратко описаны причастие и деепри-
частие, способы их образования.

Анализируя наречия, К. Редеи делит

HX на местоименные и именные, после

чего приводит традиционную классифи-
кацию: наречия места, времени, образа
действия (способа и состояния) и т. п.

Несколько подробнее он останавливается

на наречии места, подчеркивает его мно-

гонаправленность (локатив, аблатив, ла-

тив, транзитив, терминатив).
Послелоги описаны как морфологи-

ческие единицы со всевозможными Na-

дежными окончаниями. В отношении пос-

лелогов также отмечена многонаправлен-

HOCTb.

B разделе синтаксиса (c. 93—98)
CHHTAKCHYECKHE CTPYKTYPbI OMHCHIBAIOTCS

Ha двух уровнях — синтагматическом и

фразовом. Такой подход, безусловно, пло-

дотворен. Он — позволяет — изучающему

‚язык четко представить ce6e процесс

построения предложения, разобраться B

его структуре. Рассматривая синтаксиче-

ские явления, ABTOP подробно останав-

ливается на членах предложения, на по-

рядке слов, на способах их согласования,

на отрицании, на конструкциях с при-

частиями H деепричастиями. Заключает

раздел классификация предложений.
B отношении TEKCTOB (c. 99—126,

159—189) прежде всего следует OTME-

THTb, что их много (21), они достаточно

разнообразны и в разной степлени труд-

ны. Вначале приводятся сказки и быто-

вые рассказы, затем песни и загадки на

разных коми-зырянских и коми-пермяц-

ких дналектах с переводом на венгерский
язык. —Современная KOMM — литература



Обзоры и рецензии
* -Reviews

154

представлена paccKasoM Tuma — Веня

(В. Т. Чисталев) «Трипан Вась» (пере-
вод K. Редеи), стихотворениями И. А. Ку-

ратова «Коми кыл» (перевод Г. Кепе-

ша), М. Н. Лебедева «Коми му» (пере-
вод Г. Кепеша), Илля Вася (В. И. Лыт-

кина) «Ачым ббръя аслым ныв» (пере-
вод Ш. Вэреша), Г. А. Юшкова «Коми

кыв» (перевод Д. Тандори). Автор —

хороший знаток коми фольклора и лите-

ратуры — сопроводил учебник прекрас-

ным разделом о литературе народа коми.

Диалектные тексты поданы в финно-
угорской транскрипции, а произведения

коми писателей — в графике современ-

ного коми литературного языка.

Kommn-BeHrepcKHÄ csoßapp (c. 127—

158) насчитывает более 2300 лексем.

[Toco6ue пронизано идеей (PpyHKUMO-
нальности. B нем много таблиц, кото-

рые наглядно показывают систему зву-

ков, парадигмы склонений и спряжений

отдельных слов и т. д. Таблицы и схемы

помогают _лучшему — восприятию — мате-

риала.

Встречающиеся - отдельные опечатки

(c. 57, 66, 72, 108) носят случайный ха-

рактер.

В качестве учебника по коми языку

данная работа может быть использо-

вана и в других финно-угроведческих

центрах, B первую очередь финно-угор-
скими семинарами университетов. Рецен-

зируемая хрестоматия переведена на не-

мецкий язык и уже используется в каче-

стве учебного пособия в Институте фин-
но-угроведения: в BeHCKOM yHHBepcH-

Tere.! Перевод ее точен, изменений нет.

Отдельные опечатки в немецком переводе

исправлены.

Е. И. Ромбандеева, Синтаксис мансийского (вогуль-
ского) языка, Москва, «Наука», 1979. 155 c.

Рецензируемая работа базнруется на ма-

тернале cesepHoro наречия, собранном
автором €e во время командировок в

Ханты-Мансийский автономный округ Тю-

менской области. Она является продол-

жением первой книги Е. И. Ромбандее-

вой —«Мансийский — (вогульский) — язык»

(Москва 1973).
Работа состонт H3 предисловия, где

раскрывается история вопроса, и несколь-

ких разделов: Виды синтаксической свя-

3H; ПИростое предложение; Порядок слов;

Логическое —ударение; — Грамматическое
оформление членов предложения; Оппози-

ция — «определенность/неопределенность»;
Трансформация — предложений H — элип-

сисы; Сложное предложение. В качестве

приложения даны тексты на — мансий-

ском языке.

В монографии раскрываются особен-

ности синтаксической конструкции пред-

ложений мансийского языка, виды CHH-

таксической ‘связи, некоторые расхожде-

ния в TOCTPO€HHH предложений разных

JHAJIEKTOB, отдельные сложные явления

синтаксиса. Автором выявлены наруше-

ния согласования в языке, вызванные, по

всей вероятности, иноязычным влняннем.

Анализ простого предложения со-

провождается классификацией предложе-
ний по его различным аспектам. В из-

ложенни этого материала, как и при ха-

рактеристике порядка слов, автор поль-

зуется METOJOM описательного исследо-

вания языка, представляет читателю бога-

тый языковой материал из разных жан-

ров мансийской фольклористики.
B работе более полно H впервые

исследуются данные о порядке слов, об

инверсии, об оппозиции определенность/
неопределенность, O функциях — логиче-

ского ударения и его влиянии на струк-

туру и оформление предложения с гла-

голом-сказуемым B форме всех Tpex

типов спряжения. При анализе этих раз-

делов мансийского синтаксиса Е. И. Ром-

бандеева применяет структурный анализ

и функциональный метод.

На основе своих исследований ав-

тор приходит к выводу о том, что поря-

док слов в мансийском языке имеет CBOH

особенности NO сравнению C другими

финно-угорскими языками. Он полностью

зависит от смыслового содержания пред-

' Karoly Rédei, Syrjänische Chresto-
mathie. Mit Grammatik und Glossar, Wien
1978, 265 c. (Studia Uralica. Band 1).

АДОЛЬФ ТУРКИН (Таллин)
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