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’Brille’. Im folgenden sind auch aus mehre-

ren Teilen bestehende Werkzeuge, technische

Anlagen und Apparate behandelt worden:

luomapuut ’Scherrahmen’, peräimet ’Uhren-

kette’, portaat, raput ’Treppe’, urut ’Orgel’,
lyijyt 'Bleirahmen’. In der genannten Gruppe
haben die meisten Wôrter auch eine Singu-
larform, die aber eine andere Bedeutung
hat (vgl. lasi ’Glas’, lyijy ’Blei’ usw.). Ingo
hat darauf hingewiesen, daß auch in den

anderen ostseefinnischen Sprachen solche

Plurative recht gewôhnlich sind. Leider

hat er aber nur wenige Entsprechungen an-

geführt.
Wie in anderen Sprachen gibt es auch

im Finnischen Sammelbegriffe bezeichnende

Plurative: kalut ’lnstrumente, Gefäße’, kapi-
neet ’Dinge, Sachen’, tarvikkeet ’Bedarfsar-

tikel, Nahrungsmittel’, välineet ’Hilfsmittel,

Anlagen’ usw,

In seiner Forschungsarbeit hat Ingo die

Haupttypen der finnischen Plurative be-

handelt. Unsere Wissenschaftler auf dem

Fachgebiet der ostseefinnischen Sprachen
können getrost auf dem von Ingo gewiese-
nen Weg fortschreiten und zeigen,
in welchem Umfang Plurative in

den ostseefinnischen und überhaupt in den

finnisch-ugrischen =~ Sprachen verbreitet

sind. In bezug des Ersänischen kann der

Rezensent sagen, daß es in dieser Sprache
zahlreiche Plurative gibt: велямот ’Garn-

winde’, изамот 'Egge’, крандаст ’Wagen’,
opear ’Hefe’, пилямот ’Sägebock’, nour

’Mehl’, превть ’Vernunft’ usw. Dem Ersä-

nischen (wie auch dem Mokschanischen)
sind auch viele zusammengesetzte Plurative

eigen, wie z.B. noxkcr-naxapr ’Kleider’,
cenvMmMerTo-4amar ‘Gesicht’.

(Tartu)PAUL ARISTE

А. Туркин, Кбн! тэ олан, Сыктывкар, Коми книжнбй изда-

тельство, 1977. 132 с.

В книге приведено несколько десятков

этимологий топонимов Коми края. Эти-

мологизация топонимов — дело трудное.
Этимологу надо быть и географом, и исто-

риком, и лингвистом с глубоким и все-

сторонним знанием истории языка. Автор
рецензируемой работы прекрасно знает

эти дисциплины и методику этимологиза-

ции слов, в данном случае топонимов, по-

этому его работа содержит весьма цен-

ные данные по истории географических
названий, встречающихся на территорни
Коми АССР.

А. Туркин прослеживает топонимы на

протяжении более 500 лет (ХУI—ХХ вв.),
пользуясь писцовыми книгами ХУТ и XVII

веков, в которых часто встречаются двой-

ные географические названия. При выяс-

HEHHH HX происхождения OH проводит
серьезный лингвистический анализ, при-

нимая во внимание фонетические законы

H устанавливая языковую — принадлеж-
ность каждой разновидности топонима,

Нам известно, что предки коми-зырян

проникли на территорию бассейнов рек
Вычегды и Мезени с юга и застали на

HOBOH рб'дине карелов, вепсов, обских уг-

ров, ненцев, а позднее встретились и с

русскими. Географические объекты Ha3bl-

вались словами из языков этих народов.

Предки коми данные топонимы переняли
частично у вышеупомянутых народов без

изменения, но некоторые перевели на свой

язык. Часто в исторических документахи
современном языке сохранились два ва-

рнанта топонимов: прежний (неперевод-

ный) и новый (переводный) или фонети-
ческие варианты топонима.

B peueH3HpyeMOÜ KHHre приведено
много интересных примеров. Некоторые из

них упомянем здесь.

Автором представлены данные на соот-

ветствие коми начального й- — рус. в-, на-

пример: рус. Вым—коми dam-: Ham-ea—
правый приток р. Вычегды, Йэм-д!н (Усть-
Вым) — село при устье этой реки (д!н

'устье') (с. 76—78). Слово йэм- автор счи-

тает хантыйским заимствованием, оно 03-

начало 'священный, святой’, ср. название

хантыйской деревни Емвош, которая по-

коми называется Вежакар 'святой город’,
представляя собой буквальный перевод с

хантыйского (хант. вош, коми кар 'TO-

род’). Кроме приведенных автором назва-

ний, эта река (Вым) имела в русском

языке название Птица (no данным XVI—-
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ХУП вв., см. Книга Большему Чертежу,
Москва—-Ленинград 1950, с. 164). Проис-
хождение этого загадочного топонима мы

объясняем следующим образом. Рассмат-

риваемая река по-русски называется Вым,

что представляет собой фонетическую раз-

новидность Йэм- (слово хантыйского про-

исхождения, бытующее в современном

коми языке как топоним без осмысления

прежнего значения). Карелы и вепсы, XKHB-

щие некогда в этом районе, не могли ни-

как не называть эту довольно большую
реку. Использовалось, видимо, слово, 03-

начающее чайку (в районе р. Вым много

больших озер и порогов, где водится B

изобилии рыба): ливв. kaja, kajo, кар.

kajoa, senc. kajag, kajagi ’sañxa’ (SKES

1 145). Коми когда-то (до заимствования

хант. йэм-) переняли этот топоним, забыв

карельское значение его. А по-коми кай

означает 'птица’. Русские это коми слово

перевели — ‘птица’. Впоследствии в рус-
ской речи гидроним Птица был вытеснен

названием Вым.

ABTOp pelleH3HpyeMOro TpyAa приво-

дит и другие примеры передачи началь-

ного #- рус. в-: коми Йэкшор — рус. Век-

шор (B бассейне р. Лузы), эст. Ета-[дв!—
древнерус. Омо-вжа (с. 78). Здесь можно

отметить, что Й. Миккола — гидроним

Волга (древнерус. Вълга) выводит H 3
древнемар. */шу-; см. 3. J. Mikkola,

Der name Wolga. — FUF XX, c. 125—128.

Может быть, коми название р. Вашки —

Ву тоже восходит к Йу 'речка’ и не имеет

никакого отношения к удм. ву, коми ва

(b.-y. *vete-) ’Bona’. Ведь формант -6а

встречается обычно в названиях боль-

ших рек: Эжва, Емва, Иньва, Колва и

т. д. Названия маленьких рек имеют фор-
мант -ю: Човъю, Лбкчимъю, Висеръю и

др. Реку Вашку (приток Мезени) нельзя

считать большой.

Передачу начального й- рус. в- MOXHO

объяснить, предположив, что коми й- было

несколько лабиализованным под влиянием

следующих за ним твердых согласных (см.
Основы финно-угорского языкознания. Во-

просы происхождения и развития финно-
угорских языков, Москва 1974, c. 168—

174).
А. Туркин при этимологизации Ддвой-

ных — топонимов — учитывает H — другие

фонетические законы, например, коми сь,

зь — древнерус. шь, жь (совр. рус. ш, ж):
коми Кось — рус. Кошки, Съыбсыка —

Шешки, Изьва — Ижма, Сюзеб — Сужа-
иб и т. д. (c. 113).

В работе при этимологизации двойных
топонимов широко используется перевод-
ный принцип, например, манс. вич-ахт-а

'мокрый луг, протока’ (Вычегда) — коми

Эжва ‘луговая река’ (с. 75). В бассейне

Выми имеется русское название дер. Отла,
коми Тыла, ср. коми тыла 'новина, подсе-

ка’. Видимо, в прибалтийско-финских язы-

ках Отла имело тоже значение 'HOBHHA',

cp. Euit. uute-, caaM. odd, odt, mopa. od

’новый’ (с. 63—64).
При анализе двойных топонимов часто

восстанавливаются забытые коми слова,

например, русское название деревни Важ-

курья — коми Важкуа; рус. курья и коми

куа имеют значение 'залив, бухта’. Слово

куа в современном языке уже не употреб-
ляется, между тем Ф. И. Видеман

(Syrjänisch-deutsches Wörterbuch nebst

einem wotjakisch-deutschen im Anhange
und einem deutschen Register, St.-Peters-

burg 1880) maer ero 3HaueHMe ’Bucht, Meer-

busen’. Слово чужмбр ’TopHOCTAaM’ коми-

зыряне заменили (в порядке табунровки)
сьбдббж букв. 'черный хвост'. Но в топо-

нимах старое название этого зверя сохра-

нилось — Чужмбръёль, Чужмеркуш и др.

(с. 42). Старое название горностая сохра-

нилось в коми-пермяцких и удмуртских

диалектах. '
Слово оржипу 'осокорь’ уже забыто,

но в топонимах наличествует: Оржадав —

название луга (покоса) около дер. Тентю-

ково, Оржы-сён, Оржыкурья — урочища

около дер. Семуково. То же можно ска-

зать о слове тупу 'дуб’. В ХТУ в. в древне-

коми, стефановских письменах, данное сло-

во еще употреблялось, теперь встречается

только в составе топонимов: Вылыс Тупу

'верхний дуб’ и Улыс Tyny 'нижний дуб' —

урочища на нижней Вычегде, около дер.

Вездино и т. д.

Автор приводнт интересные топонимы,

свидетельствующие о широком участии ко-

ми-зырян в заселении Сибири: Зыряновка,

Зырянка, Зыряново, Зырянское и т. д. (с.

103). Зыряне образовывали в Сибири не

только отдельные населенные пункты, но

поселялись и среди русских. Так, в Тю-

менской области в русских деревнях встре-

чаются фамилии: Чирков (коми чирк 'куз-

нечик'’), Мусов (коми мус ’печень’), Чикы-

wes (KOMH чикыш ’nactouka’), Лызов

(коми лбз ‘синий’), Колегов (широко рас-
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пространенная коми фамнлия) — Тюмен-

ский район; Пуртов (коми nypr ‘нож’),
Койносов (коми кбйнбс ’кадушка’), Чагов

(коми чаг ‘'щепка’), Быбин (коми 6066

'дурной, дурак’) — Нижне-Тавдинский р-н

и т. д.! Нужно сказать, что фамилии жи-

телей Сибири плохо изучены. В этом от-

ношении кое-что сделано Л. Н. Жеребцо-
вым (см. Л. Н. Жеребцов, О степени

устойчивости элементов народной культу-
ры KOMH B инонациональной культурпой
среде. — Этнография и фольклор коми,

Сыктывкар 1972, с. 70—76).
Мы придерживаемся несколько HHOË

точки зрения в объяснении топонима Мо-
сква и этнонима зыряне. Название р. Мо-

сква возникло в глубокой древности среди
предков марийцев — летописной меря, ко-

торая обитала в районе этой реки. Назва-

ние созвучно с мар. маска ’медведь'. Этно-

ним зыряне (в памятниках письменности

также сыряне, сирене и т. д.) является

переводом вепс. *регёта 'Заволочье; зад-

няя, окраинная земля’ на финский язык —

53га 'край, бок’, в сочетапиях 'находящий-

ся в стороне, захолустье’; -AH — суффикс
русского существительного. Из финского
языка слово перешло в русский не позд-

nee XIV s.

Рецензируемая книга весьма полезна.

Ее необходимо перевести на русский язык.

(Mockßa)B. H. JILITKHH

! Эти данные сообщила доцент Тюмен-

ского педагогического института М. А. Ро-

манова; выражаю ей глубокую благодар-
HOCTb.

Bela Kälmän, Chrestomathia Vogulica, Budapest, Tankönyv-
kiado, 1976, 149 S.

Im Jahre 1963 war als ungarisch-deutsche
Parallelausgabe eine leitfadenartige Ge-

samtdarstellung des Wogulischen erschienen

(B. Kälmän, Chrestomathia Vogulica,
Budapest). Damit stand dem deutschspra-
chigen Interessenten erstmals ein gramma-
tikalischer Abriß des nördlichen Dialektes

nebst Textproben, von denen die Hälfte

gleichfalls dem nordlichen Dialekt ent-

stammt, sowie ein dazugehöriges Wörter-
verzeichnis mit etymologischen Anmerkun-

gen zur Verfügung. Die 1976 herausgekom-
mene 2. Ausgabe wurde von B. Kälmän

erweitert (149 Seiten gegenüber 124 S. der

1. A.) und teilweise umgearbeitet. Als we-

sentlicher Unterschied ist hervorzuheben,
daß der grammatikalische Abriß der 1. A.

aus «Lautlehre» sowie «Morphologie und

Syntax» besteht, während er sich in der

2. A. in «Phonologie» (S. 31—36), «Mor-

phonologie» (S. 37—40), «Morphologie»
(S. 41—64) und «Syntax» (S. 65—71) glie-
dert. Die Texte, ihre Übersetzung und

das Worterverzeichnis sind aus der 1. A.

übernommen, wobei kleinere Verbesserun-

gen vorgenommen wurden (s. Vorwort,

S. 7), auch Einleitung und Bibliographie
wurden ergänzt.

Die Einleitung und der grammatika-
lische Abriß geben einen komprimierten

Überblick über die Erforschung des Man-

sischen (Wogulischen), über seine Dialekto-

logie, über die lautliche und morpholo-
gische Struktur des Nordmansischen sowie

einige Notizen zur Syntax. Die Biblio-
graphie erweist, daß dem Verfasser im

Bereich der europäischen Forschung nichts

entgangen ist; dagegen blieb ihm die

Grammatik des Sosva-Wogulischen von L.

W. Murphy (L. W. Murphy, Sosva Vogul
Grammar, submitted in partial fulfillment
of the requirements for the Doctor of Philo-

sophy degree in the Department of Linguis-
tics Indiana University, June 1968) oifen-

bar verborgen. Eine Fliichtigkeit hat sich

bei der Neuformulierung zum Translativ

eingeschlichen: In der 1. A. heißt es näm-

lich: «Der Translativ ist der Kasus der

Finalbestimmung. Das Translativsuffix ist

-{y: jankiy ’zu Eis’, witiy 'zu Wasser’,

mäiy 'zu Erde'» (S. 28). In der 2. A. wer-

den dieselben drei Beispiele gegeben (S.
42). Jetzt aber sollen sie folgendes de-

monstrieren: «Das Translativsuffix ist -iy,
nach einem vokalischen Auslaut -p, nach

einem -i -jiy» Sie veranschaulichen jedoch
nur, daß nach konsonantischem Auslaut -iy
erscheint. Ва та ’Erde’ auf Vokal endet,


	b11464732-1979-3 no. 3 01.08.1979
	АКАДЕМИЯ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР ACADEMY OF SCIENCES OF THE ESTONIAN S.S.R.
	СОВЕТСКОЕ ФИННО-УГРОВЕДЕНИЕ
	SOVIET FINNO-UGRIC STUDIES

	К ВЫЯВЛЕНИЮ СУБСТРАТА В ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИХ ЯЗЫКАХ
	Untitled
	. ‘ ; Таблица 1 Частота гС и Сг в разных слоях лексики прибалтийско-финских языков и в санскрите
	Таблица 2 Встречаемость Л в прибалтийско-финских языках
	ZUR FESTSTELLUNG DES SUBSTRATES IN DEN OSTSEEFINNISCHEN SPRACHEN

	ПРОБЛЕМЫ УДАРЕНИЯ В ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ
	Untitled
	Untitled
	PROBLEMS OF STRESS IN ESTONIAN

	EIN ENKLITISCHES SUFFIX DES WOTISCHEN
	ЭНКЛИТИЧЕСКИЙ СУФФИКС В ВОДСКОМ ЯЗЫКЕ
	ZUR BEDEUTUNG UND ETYMOLOGIE VON pirkka
	O ЗНAЧEНИИ И ЭТИМОЛОГИИ pirkka



	ГЛАСНЫЙ & В КРАСНОУФИМСКОМ ГОВОРЕ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА
	THE VOWEL ä IN THE KRASNOUFIMSK DIALECT OF THE MARI LANGUAGE
	Chapter


	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ В МАНСИЙСКОЙ ПОЭЗИИ
	Tabauya 1 Абсолютная частотность гласных по отношению ко всем фонемам, %
	Таблица 2 Частотность гласных по отношению только к гласным, %
	Таблица 3 Распределение абсолютной частотности гласных в мансийской и венгерской поэзии
	Таблица 4 Частотность гласных начала слова по отношению ко всем фонемам, %
	‚ Таблица 5 Частотность гласных начала слова по отношению только к гласным начала слова, % Taôruya 6 Частотность гласных конца слова MO отношению KO Bcem фонемам, %
	Таблица 7 Частотность гласных конца слова по отйошению только к гласным конца слова, %
	Untitled
	HÄUFIGKEIT DER VOKALPHONEME IN DER MANSISCHEN POESIE
	BEITRAG ZUR LÖSUNG DES PROBLEMS DER ENTWICKLUNG VON URSAM. *j IM SELKUPISCHEN UND DER HIEMIT ZUSAMMENHÄNGENDEN FRAGEN DER HISTORISCHEN MORPHOLOGIE DIESER SPRACHE UND DES URALISCHEN
	Chapter
	К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПPACAM. *j B CEЛЬKУПCКОМ ЯЗЫКЕ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ВОПРОСОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ МОРФОЛОГИИ СЕЛЬКУПСКОГО И ПРАУРАЛЬСКОГО ЯЗЫКОВ


	Обзоры и рeцeнзии
	REVIEWS
	Contribution
	Contribution
	Contribution
	Contribution
	Contribution
	Contribution
	Contribution
	Contribution
	Contribution
	Professor Juhan Peegels Jubiläum
	Untitled
	List




	Illustrations
	Untitled

	Tables
	Untitled
	. ‘ ; Таблица 1 Частота гС и Сг в разных слоях лексики прибалтийско-финских языков и в санскрите
	Таблица 2 Встречаемость Л в прибалтийско-финских языках
	Untitled
	Untitled
	Tabauya 1 Абсолютная частотность гласных по отношению ко всем фонемам, %
	Таблица 2 Частотность гласных по отношению только к гласным, %
	Таблица 3 Распределение абсолютной частотности гласных в мансийской и венгерской поэзии
	Таблица 4 Частотность гласных начала слова по отношению ко всем фонемам, %
	‚ Таблица 5 Частотность гласных начала слова по отношению только к гласным начала слова, % Taôruya 6 Частотность гласных конца слова MO отношению KO Bcem фонемам, %
	Таблица 7 Частотность гласных конца слова по отйошению только к гласным конца слова, %
	Untitled




