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ся с автором в том, что эти суффиксы

образовались H3 — самостоятельных — слов

(как и -лун, -тор, -ин). Следует отме-

тить, что лач в значении ‘голубика’ в

отдельных — говорах — верхневычегодского,

диалекта и в настоящее время еще упо-

требляется иногда как самостоятельное

слово. Указание автора о Том, что имен-

но многие названия ягод образуются с

помощью — уменьшительного — суффикса,
вполне применимо и NO отношению К

прибалтийско-финским языкам (ср. фин.
тапs!-Ёва ‘земляника’, musti-kka ‘'черни-

ка’).
Составные — названия — травянистых

растений и ягод включают в себя от

двух до пяти компонентов, причем ими

могут быть различные части речи — OT

имен существительных и прилагательных

до имен числительных, причастий, послсе-

логов и даже местоимений, например: ас

боббнянь ’клевер дикий’ (ас ‘свой’ —+

боббёнянь ‘клевер'). Чем болыше компо-

нентов в составном слове, тем — меньше

частотность данной производящей моде-

ли. Так, лишь одним примером иллюстри-
руется составное по образованию назва-

ние, состоящее из пяти компонентов (нюр
выв гбгъя рбз турун ’подмаренник бо-

лотный’ == ‘болото’ + ‘поверхность’ +

’пупочная’ -- 'подмаренник’ -- 'трава’).
Наиболее часто составным KOMIIOHEHTOM

является, видимо, CJOBO TYPYM ‘трава’.

Приведенные в этой главе данные не

вызывают в целом возражений, однако и

здесь —неплохо было ©бы — представить

краткий статистический обзор частотно-

сти употребления отдельных морфологи-
ческих типов названий, что облегчило бы

в дальнейшем сравнение данных с приме-

рами из других родственных языков и

обеспечило бы большую достоверность
выводам исследования.

Технически работа А. Н. Ракина вы-

полнена вполне корректно и оставляет

хорошее впечатление. При публикации ее,

что рецензент считает весьма желатель-

ным, следует не только добавить упомя-

нутые выше карты и таблицы, но и улуч-

шить технически обозначение заглавий, а

также ввести их в список использованной

литературы.
В заключение следует отметить, что в

солидной по объему работе А. Н. Ра-

кина дается всестороннее и не вызы-

вающее сомнений описание фитонимов
KOMH языка. Автор прекрасно владеет

материалом и исследовательской методи-

кой; им высказано немало новых и инте-

ресных — установок, — которые — следует

учесть всем лексикологам пермских язы-

ков. Практическое значение этого иссле-

дования выходит за пределы JHHTBH-

стики, так как в результате создания OC-

нов биологического словаря коми языка

введенные в научный оборот данные мо-

гут быть использованы представителями

других специальностей.

ПАУЛЬ АЛВРЕ (Тарту)

Вопросы удмуртской диалектологии, Сборник статей H Mare-

риалов, Ижевск 1977. 150 с.

Диалектология в финно-угорском A3blKO-

знании по праву занимает одно из веду-

щих мест. Уже прёдставители - первых

поколений лингвистов-финно-угроведов
(Ф. И. Видеман, Т. П. Аминофф, Б. Мун-
качи, Ю. Вихманн) и этнографов-краеве-
дов (Б. Г. Гаврилов, Г. Е. Верещагин,
И. Н. Смирнов и другие) оставили бога-

тейший материал почти по всем удмурт-
ским диалектам. В последнее время BE-

дется более глубокое и интенсивное изу-

чёение целого ряда диалектов и говоров

удмуртского языка в республике и за ее

пределами.

Рецензируемый — сборник, посвящен-

ный вопросам удмуртской диалектологии,

имеет особенное значение, поскольку изы-

скания — диалектологов необходимы — при
исследовании как истории — удмуртского
языка, так и этнической истории народа.

В сборник включено десять статей. В них

на разных (фонетическом, морфологиче-
ском и лексическом) уровнях рассматри-
ваются дналекты и говоры удмуртского
языка — (кырыкмасский, средневосточный,
канлинский), даются эТимологии отдель-

ных слов периферийных говоров, термины
родства, нашедшие отражение в COBpe-

менных словарях, освещаются некоторые

вопросы удмуртской ономастики, приво-
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дится обзор работ по удмуртскому язы

кознанию за 1971—1975 гг. и прилага-

ется удмуртская фонетическая транскрип-

ция, составленная на основе русской гра-
фикн.

С. К. Бушмакин в статье «Артикуля-
ция и употребление некоторых согласных

в средневосточных говорах удмуртского

языка», характеризуя — артикуляционную

базу некоторых согласных на — основе

рентгенографического и кинографического
исследований, отмечает их особенности в

средневосточных говорах. Существенным
отличием консонантизма срёдневосточных

говоров OT TOBOpPOB, распространенных

севернее, является ослабленное произно-
шение согласного [ середины M конца

слова, доходящее до полного исчезнове-

ния звука. Согласный / во всех пермскях

языках — имеет — слабую — артикуляцию.
В ряде познций, особенно в интервокаль-

ном положении, в средневосточных гово-

рах, в том числе и селтинском, он выпа-

дает, ср. jaan (< jalan) 'постояпно, все

время’, taan, taas (< talen, tales) 'y
этого, у него’. Всем средневосточным, как

и другим промежуточным между север-
ным и южным наречиями говорам, при-

суще сохранение древнепермских аффри-

KaT 3, 3."_5 в середине H конце слова:

šaši. JUT. MAMBL "NOIKA”, ср. коми джадж;

Ruzim, лит. кузьым ‘подарок'’, ср. коми

козин; OÕ, лит. ‘чош ’вместе’, ср. KOMH

тшбти.

Статью «Краткая характеристика кы-

рыкмасских —говоров — южноудмуртского

наречия I» В. К. Кельмаков посвятил

описанию фонетических, морфологических
H лексических особенностей удмуртских

говоров, распространенных B бассейне

р. Кырыкмас (левого притока р. Иж в

Киясовском районе Удмуртской АССР).
В системе вокализма В. К. Кельмаков

отмечает те же семь гласных фонем, что

характерны AA BCeX южноудмуртских

говоров, и реализацию фонемы { в раз-

личных населенных пунктах в трех основ-

ных акустико-артикуляторных вариантах

A I5 3% Iž, jä ‘’овца’, kitin, Ritin.

kitin ’rne’. Наличие трех вариантов на

сравнительно — ограниченной — территории
Киясовского района, по-видимому, можно

объяснить особенностями заселения ука-
занной —местности. Заселенными — ранее

лругих считаются деревни, где прожи-

вают представители рода Салья: Старая

Салья, Верхняя Малая Салья (2). Де-

ревня Карамас-Пельга (7) основана вы-

ходцами из Старой Сальи (род Салья) и

Итешево (род Пельга) Малопургинского
района. В последнем, по наблюдениям

М. Г. Атаманова, функционирует /. Cme-

шение 2 и { дало # — неогубленную глас-

ную верхне-среднего подъема средне-зад-

него ряда. Деревни Колошур и Дубровск
основаны выходцами из деревни Можга

Вавожского района, принадлежавшими к

двум родовым группам — Можга и

Мбнья. Жители ее сохранили в какой-то

степени звуковой состав говора прежней
родины, где функционирует /. В области

консонантизма В. К. Кельмаков отмечает

наличие фонемы 7, особенно в peud

представителей старшего поколения. Не-

‘обходимо заметить, что в прикильмезских

говорах, как показывают наши наблюде-

ния, 3Ta фонема утратила свою фонема-
тическую функцию.

Из — морфологических — особенностей

кырыкмасских говоров наибольший инте-

рес представляют склонение существи-

тельных лишь по 13 падежам и отсутст-

вие форм соответственного (-/а) и на-

правительного (-/ай) падежей, а также

случай переноса суффикса многократно-

сти -1(2) глаголов 1 спряжения на гла-

голы П спряжения: ves käršališkod ’по-

стоянно поешь, поешь многократно’, при-

KHJIBM. kiršaljaškod (сохранился в пер-

воначальном виде), лит. кырзалляськод.
В статье «О некоторых особенностях

канлинского говора» Р. Ш. Насибуллин
отмечает наличие шести гласных фонем в

канлинском говоре в результате измене-

ния праудмуртских переднерядных глас-

ных *й и *6. Междиалектное чередова-
ние (корреспондирование) гласных типа

й—{— 9 —и, восходящих к праудм.

*O, он обнаруживает примерно в 360 кор-

невых словах. В канлинском говоре в ре-

зультате утраты признака огубленности

праудм. *й совпал с , лишь в соседстве

с мягкими согласными он иногда сохра-.
нил архаическую форму. Автор статьи

выявляет около 250 слов с гласным O,

который в других диалектах замещается

6 или е, ё или 2. До этого не был обна-

ружен такой диалект, в вокализме кото-
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рого выступал бы о вместо €, XOTA TEO-

ретически предполагалось ero существо-

вание. (B. K. Кельмаков доказал, что

корреспондирующиеся 6 ~ @'~ ¢ ~ € ~

~ 0 являются рефлексами NpayAMypPT-

ского огубленного гласного *6 (В. К.

Кельмаков, Судьба праудмуртского
огубленного 6 в современных диалек-

тах. — СФУ Х1 1975, с. 259—270}). Выяв-

ление междиалектных — корреспондирова-
HHÜ гласных первого слога во всех диа-

лектах удмуртского языка способствует
дальнейшим теоретическим изысканиям в

области этимологии пермских и финно-
угорских языков, помогает решению OT-

дельных практических вопросов, в част-

ности уточнению правописания гласных €

и е. Это помогает также четко отграни-

чить ранние татарские и башкирские заим-

ствования от поздних, в отдельных слу-

чаях булгарские заимствования от тюрко-

кыпчакских, потому что канлинские ма-

териалы наиболее последовательно отра-

жают исторические изменения гласных

тюркских языков.

И. В. Тараканов («Тюркизмы в уд-

муртских диалектах по письменным па-

мятникам XVIII века») — анализирует
письменные —памятники, опубликованные
Т. И. Тепляшиной в книге «Памятники

удмуртской — письменности XVIII века»

(Москва 1965), и рукописный — словарь
Захария Kporosa (1785). Лексические

материалы удмуртских письменных па-

мятников с точки зрения их происхожде-

ния и значения специально еще не изуча-
лись. — Подразделяя тюркизмы Ha две

большие —группы — (тюрко-булгарские M

тюркские), И. В. Тараканов приходит к

выводу, что 1) отражение лексики тюрк-

ского происхождения в ранних письмен-

ных памятниках свидетельствует о про-
никновении абсолютного большинства из

них в удмуртский язык 20 XVIII Beka,

2) большинство тюркских заимствований,

особенно тюрко-булгарских, носит обще-

народный характер, и, следовательно, оТ-

носится к усвоенным и освоенным заим-

ствованным словам. Немалое количество

употребляется для выражения устарев-

ших понятий и относится уже к архаиз-
мам, например, kun ‘государство, царь’,

tero ‘воевода’. Есть архаизмы, которые

совсем вышли из народного употребле-
ния и сохранились лишщь в письменных

памятниках XVIII Beka, nanpumep ёике

'стерлядь’, Вапае!ет ’свидетель'.

Привлекая внимание к исторической
лексике, В. И. Алатырев дает 3THMOJIO-

гию 13 слов тюркского происхождения B

одном из периферийных удмуртских диа-

лектов (Урсыгурт, официально с. Покр.
Урустамак Бавлинского района Tarap-
ской АССР).

В статье «Термины родства в совре-

менных — словарях — удмуртского — языка»

Т. И. Тепляшина приводит 72 термина

родства и свойства: ajmurt 'свекор’,
CuZmurt 'дядя по матери', suzer ‘'сестра
младшая’ и т. д. Относя терминологию

родства и свойства к наиболее древним

и устойчивым пластам словарного со-

CTaßa, OHa отмечает проникновение ино-

язычных (главным образом, тюркских и

русских) элёементов и в этот слой лек-

сики. Т. H. Тепляшина — прослеживает

употребление терминов родства (север-
ноудмуртского и южноудмуртского про-

исхождения) как дублетов в литератур-
HOM f3blKe: ceß. aji-mumi, юж. anaj-alaj
'родители’, ceß. aka, юж. ара] 'старшая
сестра’, ceß. nene, юж. апа] 'мать’ и др.

В. М. Вахрушев («Слова с постпози-

тивным элементом -ча B — удмуртском
языке») рассматривает происхождение и

структуру слов с конечным элементом -ёа

(kalla, ulta, norila). Он считает их за-

имствованными и производными по про-
исхождению.

В последние годы удмуртские фило-
логи занялись вопросами антропонимики,

топонимики, микротопонимики и других
разделов ономастики. Г. А. Архипов в

статье «Некоторые вопросы удмуртской
ономастики» дает обзор проделанной ра-
боты и формулирует задачи удмуртской
ономастики. Приведенная им библиогра-
фия по удмуртской ономастике, к сожа-

лению, недостаточно полна.

М. Г. Атаманов выявил микроэтно-
нимы более 400 удмуртских деревень в

республике н за ееё пределами. В статье

«Микроэтнонимы удмуртов, проживающих

за пределами Удмуртии» он приводит

список воршудно-родовых групп.
Рассматриваемый сборник статей и

материалов, несомненно, заинтересует спе-

циалистов по удмуртской и финно-угор-
ской филологии, а также учителей, сту-

дентов, аспирантов.
БИБИНУР ЗАГУЛЯЕВА (Тарту)
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