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Matti Liimola, Zur historischen Formenlehre des Wogulischen
I. Flexion der Nomina (= MSFOu 127), — Helsinki 1963.

247 cтp.

В прошлом веке благодаря трудам це-

лого ряда видных венгерских и финских
ученых была проложена дорога к иссле-

дованию морфологии и синтаксиса ман-

сийского языка. Но при изучении богатых

собраний текстов Б. Мункачи, А. Регули,
А. Альквиста, А. Каннисто и др. до cero

времени преимущественно уделялось вни-

мание исторической фонетике мансийского

языка. Первое систематическое и всесто-

роннее описание истории формирования
именных флексий в мансийском языке

мы находим B докторской диссертации
Marru JluiiMmona «Zur historischen Formen-

lehre des Wogulischen I».

В основу исследования легли уже опуб-
ликованные, а также рукописные тексты

финского ученого А. Каннисто, в случае

необходимости учтены собрания TEKCTOB
и труды других ученых, причем довольно

часто автор ссылается на советских язы-

коведов А. Н. Баландина и М. П. Вах-

рушеву. Уже в своих ранних работах
Матти Лиймола касается отдельных BO-

просов изучения мансийского языка, но

только редактирование собрания текстов

своего учителя А. Каннисто (за период

с 1951 по 1959 гг. было издано пять то-

мов мансийского фольклора, снабженных

переводом М. Лиймола), а также знаком-

CTBO с другими материалами по мансий-

скому языку позволили автору дать та-

кой глубокий анализ основных BOIPOCOB

морфологического строя этого далекого

родственного языка, что особенно важно

для понимания и освещения BONPOCOB

истории венгерского языка. В работе ча-

сты ссылки именно на соответствующие

явления в венгерском языке — отметим,

что неплохо было бы, пожалуй, привлечь

несколько больше сравнений H H3 Apyrux
родственных языков. Труд М. Лиймола —

первое сравнительно-историческое исследо-

вание по морфологии обско-угорских язы-

ков, и таким образом HM как бы знаме-

нуется начало новой ступени в изучении
этой ветви финно-угорских языков.

Если при описании — синтаксического

строя можно как-то обойтись и без со-

ответствующих знаний по отдельным BO-

просам исторической фонетики, то успеш-

ное исследование морфологии как близ-

KHX, так и далеких родственных языков

требует от ученого глубоких познаний и

в этой области. Автору данного труда в

ряде случаев удается дать удачные истол-

кования явлений не только в результате

хорошего знания — фонетического — строя

мансийского `языка, но и благодаря вер-

ному восприятию стилистических нюансов

мансийской разговорной речи.

Богатый диалектный материал автор

анализирует в четырех главах: 1 — При-
знаки числа (стр. 11—24), Ц — Парадиг-
ма склонения существительных (стр. 24—

131), MI — Падежные формы других

склонений (стр. 131—201), 1М — Притя-
жательные — суффиксы — (стр. 202—241).
Структура работы четка и логична.

В рамках данной рецензии можно дать

лишь очень поверхностное и схематиче-

ское описание проблематики этого иссле-

дования.

Признаки числа в мансийском языке

имеют только множественное и двойствен-

Hoe число. Единственное число особого

признака не имеет, как и во всех других

финно-угорских языках. Наряду с обыч-

ным признаком множественности Ё упот-

ребляется также л, встречающийся только

в поссесивном склонении. Признак двой-

ственного числа *р в некоторых диалектах

употребляется и в наше время, но парал-

лельно встречаются формы с его утратой
и слиянием C предшествующей гласной.

В именах числительных плервоначально с

признаком двойственного числа употреб-
лялось лишь число «два», но при счете

этот признак стал переноситься и на

число «один». В некоторых диалектах

*y> *В, а затем произошла вокализация,

но вообще в говорах картина употребле-
ния двойственного числа довольно пест-

рая — автору в ряде случаев пришлось

опираться и на явление контаминации

-i- + -ёр- (стр. 21).

Центральной частью исследования AB-

ляется анализ падежных — окончаний в

мансийском языке, причем автор рассмат-

ривает отдельно склонение имен и наре-
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чий, KOTOPHE имеют ocoboe —дефектное
<клонение. В исследовании реконструи-

руется следующая падежная система пра-

мансийского языка.

Номинатив единственного числа равен

Фюбычной основе слова; в двойственном и

множественном числе K ней присоеди-
няется соответствующий признак. Оконча-

ние аккузатива — -т или -т-|- секундар-

ная гласная (например, ед. лотэ 'лошадь’,

дв9йств. /léy?ma 'обоих лошадей', MH.

Jlétma ’лошадей’). Аккузатив обычно вы-

<тупает при определенном объекте, а в

<лучае неопределенного объекта употреб-
ляется номинатив. Автор — убедительно
доказывает, что неверно связывать ман-

сийский аккузатив на -т C притяжатель-
ным суффиксом 1-го лица ед. числа.

Уральское происхождение этой формы не

вызывает никакого сомнения (стр. 34).
В мансийских диалектах употребляется и

оканчивающийся на -nd, -n aKKY3aTHB,

который развился сравнительно поздно на

основе элатива-аблатива (стр. 43). Па-

'раллели такого же пути развития, как

HaM хорошо H3BECTHO, наблюдаются в

саамском и прибалтийско-финских языках.

Формы локатива в наше время BOCXO-

AAT K *-л8 и *-18 (< *-Из). В склонении

существительных формы на *-n3 B Ha-

стоящее время уже вытеснены (стр. 145).

В прежнее время суффикс *-/3 выступал

также в функции инструменталя-комита-
тива. К нему восходят преимущественно

+рормы, оканчивающиеся на -f, -td, -tal.

Исходной — формой — элатива-аблатива

было окончание *-/з и *-ndl3. В праман-

<ийском языке эти форманты были носи-

телями и функции инструменталя-комита-

тива, позже они закрепились за этими

падежами. Падежное окончание *-näl3

имеет — постпозиционное — происхождение
{стр. 66).

В лативе употреблялись окончания *-p
и *-ла, причем первое из них прежде вы-

полняло и функцию транслатива-эссива

(стр. 123). Это старое значение сохра-

няется лишь в наречиях. Более позднее

тпо образованию *-лйу имеет постпозици-

онное происхождение, как и падежные

‚окончания — элатива-аблатива, а — такЖе

комитатива (стр. 95). Падежное оконча-

ние комитатива *-ndf3 восходит к угор-

скому периоду (crp. 121); emy соответ-

CTBYeT BeHrepckoe -nitt, -nett, -nott. Окон-

чание вокатива TO Xe, UTO H B повели-

тельном наклонении глагола. Подобное

явление наблюдается и в хантыйском

языке (стр. 130).
По поводу элатива-аблатива, латива и

комитатива было прежде довольно ши-

роко распространено предположение, буд-
то бы эти формы восходят к слитным

сложным суффиксам, но М. Лиймола при-

держивается вполне обоснованно точки

зрения венгерских ученых Буденца, Фо-

кош-Фукса и др., которые считают, что

эти формы имеют постпозиционное про-

исхождение. Исходной была форма *nä-

в значении ‘близость’. Образование па-

дежных окончаний H3 постпозиционных

слов, кроме венгерского, характерно и

для целого ряда прибалтийско-финских
языков (например, образование комита-

тива с основой на *kansa- B 3CTOHCKOM,
ливском, водском, финском и ижорском,

a также KOMHTAaTHE C основой —на
*Аегба- в карельском и вепсском языках),
на что автору диссертации также следо-

вало бы обратить внимание.

При анализе падежных окончаний ман-

сийского языка М. Лиймола исправляет

повторяющуюся со времен Синнеи ошиб-

ку, встречающуюся в научной литературе

в связи с переводом формы ##па —

télna, указывая, что она означает He ’3H-

мой', а ’к зиме’, т. е. что это латий‚ а

не локатив (стр. 148).
B четвертой части исследования приво-

дятся таблицы, иллюстрирующие возмож-

HOCTH употребления отдельных притяжа-

тельных суффиксов, здесь’ же анализиру-

ются их исходные формы. Множественное

число принадлежности выражается с по-

мощью -й-, причем этот же элемент упо-

требляется B — объектном — спряжении,

спрягаемые окончания которого образо-
вались, как известно, из притяжательных

суффиксов (стр. 237). М. Лиймола вполне

обоснованно полностью отвергает предпо-
ложение Клемма, будто в основе притя-

жательных — суффиксов — множественного

числа лежит */;, встречавшийся прежде в

личных местоимениях (стр. 228).
При рассмотрении как притяжательных

суффиксов, так и форм числа было ÕH

полезно учесть также материалы по ман-

сийскому: языку, приведенные в тфруде

jg‘jggflmenpuue словари BCBXb H3kIKOBb
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u Haphuiñ, собранные десницею всевысо-

чайшей особы» - (Въ — Санктпетербург®
1787 и 1789 гг.) Петра Симона Палла-

са. Хотя в этой работе слова, как пра-

вило, даны в форме номинатива, мы стал-

киваемся в ней и с рядом притяжатель-
ных суффиксов (например, NYYMD ‘’сын’,

но. вернее ‘мой сын’ и др.). В некоторых
случаях наблюдается раздельное написа-

ние окончаний слов. Это — единственный

пробел с точки зрения использования ма-

териала, на что и можно указать, как на

небольшой недочет богатого по содержа-

нию и интересного научного исследования.

Фонетически сложные примеры из мансий-

ского языка цитируются автором коррект-

HO, встречаются лишь — незначительные

опечатки в тексте..

Исследование М. Лиймола, посвященное

описанию именных флексий мансийского

языка, — солидное пополнение фонда
трудов по морфологическому строю фин-

но-угорских языков. Her сомнения, uTO

это работа своими плодотворными резул»-
татами побудит как финских ученых, так

и финно-угроведов других стран заняться

более детальвым и более широким по

охвату сравнительно-историческим — иссле-

дованием морфологических проблем. Пе-

ред самим М. Лиймола стоит задача дать

столь же глубокий морфолого-фонетиче-
ский анализ и глагольных форм мансий-

ского языка.

(Вильянди)ПАУЛЬ АЛВРЭ

Gyula Décsy, Jurak Chrestomathy, Indiana University Publi-
cations. Uralic and Altaic Series, Vol. 50, Bloomington 1966.
107 cтp.

° Рецензируемая книга Дьюла Дечи пред-

назначена в качестве пособия для студен-

тов финно-уторского семинара, изучаю-

щих ненецкий язык. Состоит она из трех
частей: краткого очерка грамматики не-

мецкого языка (71 стр.), текстов на не-

нецком языке (10 стр.), ненецко-англий-
ского словаря (17 стр.).

Грамматической части предшествует не-

большое введение, в котором сообщается

о территории расселения ненцев, их чис-

ленности, диалектном членении, письмен-

HOM ненецком языке, указываются неко-

торые ненецкие учебники, пособия по не-

нецкому языку, русско-ненецкие и ненец-

ко-русские словари. Специально оговорены

изменения (по сравнению с принятыми в

литературе), введенные автором для пере-
дачи на письме ненецких звуков: сохра-

нение буквы х при латинизированной си-

creme графики, обозначение знаком й

обоих гортанных смычных звуков.

B первом разделе (фонология) даются

сведения о фонемном составе ненецкого

языка и его основных фонетических зако-

номерностях. Приводится соответствие в

обозначении ненецких звуков, принятых
в работе, знакам ненецкого практического

aabaßura. Перейдя K CJIOBOH3MEHEHHIO

(второй раздел), Д. Дечи останавливает-

ся на фонетическом строении HMEHHHX

OCHOB и делении их в CBA3M C 3THM Ha

фонетические классы. Он приводит пара-

дигмы склонения в основных, лично-при-
тяжательных и лично-предназначительных

формах (к последним даются пояснения

и примеры употребления). Далее идет

речь о предикативных формах имен так-

же с образцами изменения по лицам и

по временам. За существительными сле-

дуют личные, лично-указательные и BO-

просительные местоимения в характерных

для них формах.

Параграф, лосвященный глаголу (KaK
и посвященный существительному), начи-

нается с описания фонетической струк-

туры глагольных основ и деления глаго-

лов в зависимости от конечного звука

основы на классы спряжения. Затем идут

парадигмы спряжения в различных типах:;

субъектном, объектном, возвратном как

регулярного, так и нерегулярного образо-

вания, приводятся также данные 06 от-

рицательных формах спряжения глагола.

Из глагольных слов дана условная форма
герундия и образцы ее словоизменения
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