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pacTH MokpHueH’ (cp. Mä3söiltüö '3apacTaTb

MokpHueñ’). Ha c. 86 väffendiä лучше пе-

ревести не ‘освобождать’, а ‘расслаблять,
делать менее тесным (например, одежду,

обувь, пояс)’, так как ФаЙ@ значит 'CBO-

бодный’ в смысле ’нетесный’. На c. 80

вместо 'копошун’ лучше 'копуша’.

Основное значение книги Л. Ф. Мар-
киановой «Глагольное словообразование
в карельском языке» заключается в том,

что в ней изложены выявленные автором

законы, по которым создаются производ-

ные глаголы карельского языка. Книга

написана четко, точно и лаконично. Тео-

ретические положения глубоко продума-
ны и подтверждены убедительным мате-

риалом. Данное в работе всестороннее

описание словообразовательной CHCTEMH

карельского глагола, содержащее MHOTO

совершенно новых, ранее никем не выска-

зывавшихся наблюдений и выводов, де-

лает ее интересной не только для финно-
угроведов, но и для снециалистов, изу-

чающих словообразование в языках дру-

гих систем.

3. М. ДУБРОВИНА (Ленинград)

А. И. Туркин, Топонимический словарь Коми АССР, Сык-

тывкар, Коми книжное издательство, 1986. 144 c.

Из ранее изданных трудов А. И. Туркина
по этимологизации коми топонимов сле-

дует отметить «Кбн! тэ олан?» (Сыктыв-
кар 1977) и «Краткий коми топонимиче-

ский словарь» (Сыктывкар 1981). Рецен-

зируемая книга заметно дополнена новы-

ми сведениями о происхождении местных

названий Коми края. Если в словарь

1981 г. было включено около 250 назва-

ний, а в издании 1977 г. рассмотрено

всего несколько десятков TONOHHMOB, TO

новый словарь содержит уже 644 развер-

нутые статьи.

B новом топонимическом — словаре
Коми АССР, как и в предыдущем, даются

фонетические варианты топонимов. Здесь

OHH чаще всего уточнены, исправлены.
Учитываются коми национальное произ-
ношение и особенности коми диалектов,

а также контактировавших C HHMH B

прошлом — языков. Привлечены —данные

смежных_ наук — этнографии, фолькло-
ристики, истории, географии и даже гео-

JIOTHH.

Объем статей и словаря вообще уве-

личился в сравнении с предыдущим He

только за счет HOBHX данных полевых

исследований, но и за счет дополнитель-

ных сведений из письменных HCTOYHHKOB,

исторических документов и печатных H3-

даний. Если в словаре 1981 г. на букву
Э была дана статья только о топониме

Эжва, то теперь добавлены статьи Эжол,
Эжолты, Эньты; на букву Ю — только

Юньягё (B новом издании исправлена
орфография: Юнъяга), в издании 1986 r.

мы находим статьи о гидронимах Юнко-

вож и Юръягй, Юръях& и O OTTHAPOHH-
мических ойконимах Юкарка и Юрмшор.
Число статей на Ф и Я соответственно

увеличено с одной до 2 и 11 (с. 125,
137—138).

Автор широко использует — легенды,

предания и материалы по народной эти-

мологии. Их особенно много B HOBOM

словаре. Например, название горы Сабля

(Сабляиз) восходит к нен. Саук-Пай, ко-

Topoe сначала проникло в мансийский

язык в виде Саукка-Ур ’острая гора’. Ав-

тор утверждает, что H3 ненецкого языка

оно проникло в коми или русский языки,

HO как непонятное саук, савак, савлюй

было переиначено в сабля. В таком виде

название попало на карты и в справоч-
ники (с. 100). Интересны легенды и пре-
дания о происхождении гидронимов Ббл-

банъю (Балбанъю), Кбчпель (Кзчптель),
Командиршор, Кулом (Куломъю), Мбрт»-
юр, Мбртъюрва и ойконимов Габов (Га-
бово), Гаждор, Гашдор, Гашпияндор (Га-
вриловка), Мокчой (Möxua), Мамыль,

Нбвикбёж (Нодвикбож), Елёц, Кутшмб-
cep (Кучмозерье), Трусово и т. д., а так-

же статья об ойкониме Сёрегов (Серёго-
во). Скрупулезное изучение исторических

документов, касающихся этого ойконима,

приводят автора к выводу: как офиц. Се-

рёгово, так и местное Серегов — имена-

эллипсисы, образовавшиеся в результате

утраты второй части названия ’ropa’ (c.
103—104) (речь идет о географическом

термине -ыб ‘’возвышенность’, входящем

https://doi.org/10.3176/lu.1988.1.14

https://doi.org/10.3176/lu.1988.1.14


Обзоры и рецензиц Reviews

59

в состав OpoHHMa CÄpöeblö, Capaebl6 ’co-

ляная возвышенность; гора, где HMEIOTCA

соляные источники', ставшего впоследст-

вии ойконимом).
Если e выяснилось HECOOTBETCTBHE

материалов легенд и преданий, автор сме-

ло исключает их из словаря. Например,
по нашему мнению, абсолютно без ущер-
ба для научной этимологизации OTrHA-

ронимического ойконима Воч снята ле-

генда о заселении бассейна р. Воч в пер-

вую очередь восьмерыми русскими (есте-
ственно, тогда апеллятив ойконима был

бы русского происхождения). Опущено
упоминание о чудских городищах. Статья

правильно завершена утверждением: «По

местному преданию, вдоль р. Воч жила

йдгра», и не случайно апеллятив данного

гидронима — обско-угорского происхожде-
ния (с. 22). Сняты легенда о якобы бо-

жественном названии реки и при рассмот-

рении этимологии гидронима Вымь, а

также комментарии по поводу псевдона-

учных рассуждений о попытках найти

связь гидронима Вымь со словом вом

'рот; устье’, ибо они не приемлемы с фо-
нетической и семантической точек 3pe-

HHA.

А. И. Туркин богато иллюстрирует

свои положения сравнительным MaTepHa-

лом из родственных языков и H3 A3ZbIKOB

соседствующих или соседствовавших B

прошлом народов. Так, при раскрытии
этимологии гидронима и отгидронимиче-
ского ойконима Визинга (Визын) апел-

лятив Bu3b (<<sucb) 'металл’ возводится

к праформе уральского происхождения.
Если в словаре 1981 г. привлекались ма-

териалы для сравнения апеллятива визь

только из некоторых родственных языков,

например, венг. оаs 'железо’, QHH. vaski

'медь’, мар. ваштыр 'железо’, удм. весь,

то в новом словаре привлечены примеры
M3 карельского (людиковский диалект),
вепсского, эстонского, ливского, саамске-

го, эрзянского, мокшанского, удмуртского,
мансийского, —хантыйского (с. 17—fB).
Доказательством является H TOT факт,
что имеются достоверные сведения O Ha-

лични железных руд в бассейне р. Сы-

сола по берегам р. Визинга (с. 17).

При рассмотрении этимологыи топо-

нима Ижма (Изьва) использованы дан-

ные финского, ненецкого, нганасанского,

русского языков, а также легенды и ги-

потезы о чуди и сообщение А. К. Мат-

веева O TOM, UTO ижма (ежма) в одном

H3 вымерших языков MOTJIO означать

река’ или ’проток’ (с. 39).
Вместе с тем, нам кажется, что в

словарных статьях недостаточно MOJIHO

использованы взаимовлияния коми и уд-

муртского языков, а также данные близ-

кородственного удмуртского языка. Ha-

пример, при раскрытии этимологии KOp-
невого аб- (» об-) топонима Объячево

(коми Абъячой) вопрос остается откры-

тым, хотя фонетическое изменение глас-

ного а в официальном варианте этого ой-

конима раскрывается правильно. Пра-
вильно объясняется и вопрос о морфоло-
гическом облике ойконима (с. 81). По

утверждению aBTOpa, обычно Ha3BaHHe

объясняется из Ыбъячой ’ropa c MOJAMH

Ha BO3BBIILEHHOCTAX’, UTO — фонетически
трудно объяснимо; коми ыб в официаль-
ных русских источниках и в русском язы-

ке никогда не переходит в аб, а переда-
ется как иб (там же). Данные коми язы-

ка He выводят на связь ab- C u6-, HO

географический термин аб- можно было

возвести к загадочному древнему апел-

лятиву в составе удмуртского воршудно-
ro имени Алъя, которое довольно OCHO-

вательно изучено М. Г. Атамановым. Воп-

роса об этимологии коми топонима A6%-

ячой М. Г. Атаманов коснулся еще в

1979 году на ХУI Всесоюзной конферен-
ции финно-угроведов в Сыктывкаре. Он

отметил, что на территории Коми АССР

обнаружен HM — отворшудный — ойконим

Абъячой: чой ‘’гора’. Генетическая связь

коми Абъя с воршудным именем удмур-

тов Алъя несомненна. М. Г. Атаманов

yßepeH, что на территории Коми АССР,
равно как и на территории Komn-Ilep-
мяцкого национального округа, могут

быть отворшудные ойконимы.

Вместе с тем вполне допустимо, что

компонент Абъя- топонима Абъячой мо-

жет быть занесенным в связи с мигра-

цией — древних — удмуртов pola A6%a

(< Алъя), поскольку параллельно C

оронимом и ойконимом не зафиксирован
соответствующий гидроним. Исторически
Абъячой можно в таком случае возвести

к древнеудм. HIM общеперм. *алйа-чой

'ropa (рода удмуртов) Апйа’.

Интересно отметить, UTO B Ярском
районе Удмуртской АССР имеются дерев-
HH Большой Апевай и Малый Апевай,
расположенные на ручейках Апъявай ’py-
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чей (рода) Апъя’ и Чабъявай ’ручей (ро-
да) Чабъя’, в которых проживали и пред-

ставители родов Апъя и Чабъя (позднее
видимо, чабъинцы вытеснили представите-

лей рода Алъя). В километрах 10 вос-

точнее д. Большой Апевай расположена

д. Луза на р. Луза. Наверно, не слу-

чайно коми с. Абъячой находится в бас-

сейне гораздо более крупной одноимен-

ной реки Луза. Этот факт дает повод к

размышлению: а не наоборот ли с северо-

запада прибыли причепецкие — апьинцы?

Сейчас по подсчетам и наблюдениям

М. Г. Атаманова, представители рода
Апъя проживают в более чем 10 населен-

ных пунктах Балезинского, Дебесского и

Шарканского районов Удмуртской АССР

и в д. Городище Зуевского района Киров-
ской области, имеются следы рода Апъя

и в Коми-Пермяцком национальном ок-

pyre (данные взяты H3 — диссертации

М. Г. Атаманова «Этнонимы удмуртов в

топонимии», Тарту 1978, с. 40—41, 163—

166). На территории —Коми-Пермяцкого
национального округа Пермской области

нашли отражение 15 названий удмурт-
CKHX родовых групп, в том числе и вор-

шудное имя Алъя (М. Г. Атаманов,
M3 истории расселения воршудно-родо-

вых групп удмуртов. — Материалы по

этногенезу удмуртов, Ижевск 1982, c.

125).

Было бы целесообразнее, например,

при рассмотрении этимологии гидронимов
Вйшера, Чиабью, Чудью и ойконимов Объ-
Ячево (Абъячой), Турья, Чётдино, Чинь-

яворык использовать данные удмуртского

языка, хотя бы факт наличия на карте

Удмуртии таких гидронимов и отгидро-
нимических ойконимов и микротопонимов,
как Вишур (B шести районах), Вишур-
Пашур, Верхний Вишур (2), Нижний

Вишур, —Вишур-Пурга, Удмурт-Вишур,
Удмуртский Вишур, Русский Вишур, а

также таких воршудных имен, как Чудья,
Чипья, Туръя, Сянья, Апъя и таких от-

воршудных OHKOHHMOB, гидронимов и

микротопонимов, как Туръя ошмес, Сянья

гурезь, Сянья деревня, Сяннял (Сянино),
Сяньяпотан, Апевай (Апъявай), Чудзя-
луд.

Примечательно, что версию М. Г.

Атаманова No раскрытию — этимологии

коми топонима Турья поддержал В. А.

Ляшев (Вятско-Камский языковой ком-

понент на Выми, — Проблемы этногене-

за удмуртов, Устинов 1987, с. 108). Он

находит в данном регионе и другие те-

понимы C удмуртскими компонентами:

-вый (< удм. вай ‘приток, ручей’), ляй

(< удм. ляль-: Ляли) и кони (< удм.

конвы ’белка’): Ниримвай (ручей), Ыд-
жыд Ниримвай (ручей), Выйгадь (пой-
ма), Ляй (деревня и ручей), Вёйкони

(часть деревни). Исходя из этого, В. А.

Ляшев делает вывод: «Диалектные сис-

темы коми-зырянского языка складыва-

лись не вследствие длительной спонтанной

эволюции, но, главным образом, в резуль-
тате взаимодействия языков переселенцев
и автохтонов» (Там же, с. 110).

Следовало также загадочный геогра-

фический термин -чим в составе гидрони-

MOB Лбкчим (Л‹Ёкчим) (с. 63) и Нювчим

(Нювчим, Нюкчим) (c. 80) сравнить с

апеллятивом чим- / чем- / чум- в соста-

ве удмуртских гидронимов Чимошур, Че-

мощур, Чумошур. На территории Удмур-
THH их много, они нашли отражение в

составе полутора десятков ойконимов, в

T U следующих: Чемошур, Чемошур-
Докья, Чемошур-Уча, Чемошур-Куюк, Чи-

мошур, Чумовай, Чумойка, Чумой и Чумо-
шур (в составе четырех последних чум- мо-

жет значить и 'шалаш’, ср. Чумойтыло/Чу-
мойтло ’подлесок у реки с шалашами’).
Имело смысл сравнить и коми гидронимы

и ойконимы р. Лопью (Лбли), Большая

Jônrtoea (bldxced Лбпи), Малая Лоптю-

ea (Пбни Jlonu), Лоптюга — (Лопию),

Лопья, Сьб'лалопи‚ Лбопью (Лопы), Лбпи-

шор, Лбпиёль, Лопыдино — (Лбпыд!н),
Лбпьювад, Л3пъю (Лбпъю), оз. Лбпью-

вад/Лбпивад, п. Лбпьювад и другие с

компонентами лоп, лопи, лопы (с. 63—69)
с двумя удмуртскими гидронимами Лыл

(правые притоки р. Чепца и Сива) и от-

гидронимическими ойконимами Лып-Була-
тово, Лып-Гари, Лып-Селяны, Большой

Олып, Малый Олып и др.

Словарь А. И. Туркина имеет и не-

которые другие упущения. Так, имеются

случаи отсылки к отсутствующим в сло-

варе статьям: Кбни (с. 66), Ижелты (c.
96) H T. 1. Нужно с сожалением отме-

тить, что ABTOP почему-то исключил H3

нового словаря названия многих населен-

ных пунктов (BHAHMO, ныне ликвидиро-
ванных). К таковым относятся Adak,

Айюва, Аяч-Ягё, Бёрма, Больщелуг (Ыд-
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жыдвидз), Ваймос (Ваймбс), Вилядь,
Гыркашор, Емваль, Камгорт, Катыдвёдь,

Кёрки, —Кбздинга (Ké3din), — Кривбе

(Кбдж), Мандач, Нбшуль — (Ндшоель),
Прдскан, Сырочай и т. д.

Словарь мог бы быть снабжен ука-

зателями имен. Поскольку за основу взя-

ты — официальные — названия, необходим

указатель коми вариантов. Иногда в од-

ной статье встречается до десятка и бо-

лее самостоятельных TONOHHMOB, имею-

щих отношение к OCHOBHOMY Ha3BaHHIO.

Часто приводятся их фонетические и ис:

торико-графические варианты, параллель-

ные названия, данные соседствующими
народами, а также народами, вытеснен-

ными ныне с тех земель.

Вышеперечисленные упущения и не-

достатки ые снижают научную и практи-

ческую ценность словаря, он является

серьезным шагом вперед в изучении ко-

MH TONOHHMHH.

Г. А. АРХИПОВ (Ижевск)

Т. Э. Кукк, Словообразование наречий в карельском языке,

Диссертация на соискание ученой стелени кандидата филоло-
гических наук, Тарту 1987.

11 мая 1987 г. на заседании Специа-

лизированного совета Д 069.02.02 по при-
суждению ученой степени доктора наук в

Тартуском университете состоялась защи-

та кандидатской диссертации Т. Кукка
«Словообразование наречий в карельском

языке». Работа выполнена под руковод-

CTBOM профессора Э. Вяэри. Официаль-
ными оппонентами выступили доктор фи-
лологических наук Т.-Р. Вийтсо (Таллин)
и кандидат филологических наук В. Д.

Рягоев (Петрозаводск).
Tema работы Тийта Кукка — одна

H 3 редких: хотя о словообразовании на-

речий вообще пишут, рецензенту He из-

вестно ни одно монографическое исследо-

вание в этой области, тем более по фин-
но-угроведению. Тема актуальна, но OT-

носится к труднейшим. Общая цель ис-

следования — дать систематическое опи-

сание словообразования наречий в ка-

рельском языке — автором разбивается
на ряд задач: отграничение наречия от

других классов —слов, — характеристика

всех словообразовательных способов H

типов и определение их роли в словооб-

разовании наречий, определение и клас-

сификация морфемного инвентаря, участ-
вующего B словообразовании — наречий,
анализ генезиса наречных суффиксов, рас-

смотрение роли формообразования в сло-

вообразовании наречий, анализ принципов
развития карельской системы наречий.

Работа основываетея на богатом ма-

териале южнокарельских говоров, в част-

ности весьегонского, HO учитываются и

северокарельские, ливвиковские и люди-

ковские данные, причем весьегонские ма-

териалы собраны автором в экспедициях.

Объем работы — 279 машинописных

страниц, OHa COCTOHT из введения (8 с.),
пяти глав (38 4 69 -- 38 -- 25 + 11 =

181 с.), заключения (5 с.), списка исполь-

зованной литературы (24 с.), трех при-
ложений: таблицы, перечень карельских

наречий, карты (11 + 48 + 2 =— 6] c),
и детального оглавления (5 c.).

Введение содержит — характеристику

темы, формулировку цели, описание ма-

териала (включая и принципы унифици-
рованной транскрипции), историю H3yue-

ния проблемы, характеристику метода и

аннотацию.

В главе 1 («Основы анализа») изла-

гаются основные понятия словообразова-
ния, морфологическая и синтактико-се-

мантическая характеристика наречий, про-
водится разграничение первичных H BTO-

ричных наречий и представляется пере-
чень первичных исконных наречий и древ-
них заимствований, а также рассматрива-
ются соотношения наречий H T. H. peJa-
тивных слов (пред- и послелогов).

Изложение основных MOHATHH — HH-

тересное введение в словообразование, по-

казывающее не столько несомненную эру-
дицию автора, сколько его способность

понять сущность, а тем CaMHM H BO3MOX-

ные недостатки разных, в том числе и

весьма новых идей.

При морфологической характеристике

наречий Т. Кукк упоминает и традицион-


	b11464732-1988-1 no. 1 01.01.1988
	Chapter
	DIE VOKALDEHNUNG ALS MITTEL DER BETONUNG IM WOTISCHEN
	УДЛИНЕНИЕ КАК СРЕДСТВО УСИЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ В ВОДСКОМ ЯЗЫКЕ

	НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ СОВРЕМЕННОГО ФИНСКОГО ЯЗЫКА
	ZU EINIGEN BESONDERHEITEN DES PUBLIZISTISCHEN STILS IN DER FINNISCHEN SPRACHE DER GEGENWART

	DIE APOKOPE UND DIE DEKLINATION DES NOMENS IN DER DJORZA-MUNDART DES KARELISCHEN*
	Chapter
	АПОКОПА И ИМЕННОЕ СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ В ДЕРЖАНСКОМ ГОВОРЕ СОБСТВЕННОКАРЕЛЬСКОГО ДИАЛЕКТА

	CTPYKTYPHbIE OCOBEHHOCTM OCHOBHOTO M РЕФЛЕКСИВНОГО СПРЯЖЕНИЙ В ЮЖНОВЕПССКОМ ДИАЛЕКТЕ*
	Формативы ОС и РС южновепсского диалекта
	STRUKTURELLE BESONDERHEITEN DER GRUND- UND REFLEXIVEN KONJUGATION DES SUDWEPSISCHEN

	УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПИСАНИЯ ДИАЛЕКТОВ В ПРИМЕНЕНИИ К КОМИ И МАРИЙСКИМ ГЛАГОЛЬНЫМ ФОРМАМ*
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	DAS EINHEITLICHE BESCHREIBUNGSMODELL DER DIALEKTE AUF DIE VERBFORMEN DER KOMI- UND MARISCHEN LITERATURSPRACHE ANGEWANDT

	КОМИ ГИДРОНИМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ И ИХ УЧАСТИЕ В ТОПОНИМООБРАЗОВАНИИ
	Untitled
	HYDRONYMISCHE TERMINI DER KOMI-SPRACHE UND IHR ANTEIL BEI DER BILDUNG VON TOPONYMEN
	Chapter


	ПРИЧАСТИЯ В ЯЗЫКЕ ВОСТОЧНЫХ MAHCH
	ZU DEN OSTMANSISCHEN PARTIZIPIEN

	НАБЛЮДЕНИЯ НАД ВЕНГЕРСКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА. III
	BEOBACHTUNGEN ZUR UNGARISCHEN MUNDARTLICHEN VIEHZUCHTTERMINOLOGIE III.

	ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ
	REVIEWS
	ZUM 60. GEBURTSTAG VON HUNO RÄTSEP
	Untitled

	NATAL’JA TEREŠČENKO
	Untitled

	ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ КУДАЕВ
	Untitled
	СОДЕРЖАНИЕ
	СОNТЕNТS





	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	Tables
	Формативы ОС и РС южновепсского диалекта
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled




